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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
Ваш великий подвиг люди не забудут,  

Не уйдут в забвенье эти времена. 
                                     С вечной благодарностью повторяться будут 

И через столетия ваши имена! 

 
   В древности люди говорили: «Когда войну забывают, начинается новая 

война». Мы не хотим войны! И свято храним память о тех, кто отдал свои 

жизни за свободу и счастье своей Родины  в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Слишком тяжело досталась нам эта Победа, слишком 
велики были потери советского народа – 27 миллионов жизней: погибших на 

фронте, в партизанских лесах, расстрелянных и угнанных в Германию мирных 

жителей, замученных в фашистских концлагерях. 
   Не обошла война стороной и наш посёлок. По повесткам Лежского 

военкомата на фронт ушли 4803 человека. Из Вохтожского сельсовета – 344, 

не считая тех военнослужащих, которые находились на действительной 
службе в Красной Армии и были призваны на военные сборы в мае – июне 

1941 года. Воевали вохтожане достойно, о чём говорят их боевые ордена и 

медали. Поколению победителей вопрос «Надо или не надо побеждать?» 

никогда не пришёл бы в голову. Они знали: во что бы то ни стало нужна 
победа – одна на всех. И шли в атаку под сокрушительным огнём, вступали в 

единоборство с танками, шли на таран вражеских самолётов. Грудью 

закрывали амбразуры огневых точек.  
   И – выстояли!  

   И – победили! 

   Но не всем суждено было вернуться домой.  1925 жителей Лежского 

района  погибли на полях сражений. В том числе не вернулись домой  и 408 
уроженцев посёлка Вохтога и Вохтожского сельсовета. По данным архивных 

источников больше всего погибло солдат в первые годы войны. 

 В 1941 году погибли 128 человек – 31,3% от общего числа погибших 
 В 1942году – 108 человек (26, 4%) 

 В 1443 году – 84 человека (20, 5%) 

 В 1944 году – 55 человек (25%) 
 В 1945 году -  31 человек  (5,4%)  

 По возрасту погибли:  

 До 20 лет – 57 человек  (13,9% от общего числа погибших) 

 От 21 года до 35 лет – 109 человек (26, 7%) 
 От 31 года до 40 лет – 105 человек (25,7%) 

 От 41 года до 50 лет – 39 человек (9,5%)  

 Старше 50 лет – 2 человека 
  Возраст не указан – 96 человек (23,5%) 

 



 Обстоятельства и место гибели не установлены у 181 человека. 

  Как видно из полученных данных, 66% военнослужащих погибли в 
возрасте от 20 до 40 лет. Можно без преувеличения сказать – погиб цвет 

нации. 57 погибшим не было и 20 лет.   70%  вохтожан  погибли в 1941-1943 

годах. Основное число погибших, чьи обстоятельства и место гибели не 
установлены, относится к 1941 году. Это было время, когда Красная Армия 

отступала, ведя тяжёлые оборонительные бои, затем громила врага под 

Москвой, в Сталинградской и Курской битвах. Учёт потерь осуществлялся 
плохо. Подчас дивизии вступали в бой, не имея списков личного состава. 

Центральный архив Министерства обороны и ныне не имеет точных данных о 

численности красноармейцев, оказавшихся в плену. До нас, потомков тех 

солдат, дошли лишь немногочисленные фотографии, где прадедушки и 
прабабушки -  такие молодые! – в военных гимнастерках и солдатских сапогах, 

партизанских полушубках, в грубых фуфайках у станков. Это и письма-

треугольники с номерами полевой почты, потёртые на сгибах пожелтевшие 
похоронки, ордена и медали фронтовиков.  

   Но не только на фронте ковалась Победа, она ковалась и в тылу. 

Благодаря самоотверженности тружеников тыла, в кратчайшие сроки 
экономика страны была перестроена на военный лад. На фронт регулярно 

поставлялись оружие, военная техника, продовольствие, обмундирование. 

Большое значение для солдат имела моральная поддержка близких.  

   В 1941 году современный Вохтожский сельсовет включал  в себя 
территорию двух существовавших тогда сельсоветов: Вохтожского и 

Побережского. Относился к Лежскому району  с центром в селе Сидорово. На 

территории сельсовета работали 14 колхозов, один совхоз Лукино, 
Монзенский леспромхоз, работала железнодорожная станция. На станции 

функционировала Монзенская больница с одним врачом  - Комёловой , 

неполная средняя школа (директор Савин Б.А.). Основные отрасли хозяйства – 

сельское хозяйство и лесозаготовки. 
Когда началась война, вся тяжесть работ в поле и в лесу легла на плечи 

женщин, стариков и детей. Но люди не падали духом, главным лозунгом тех 

дней стали слова – «Всё для фронта, всё для победы!». Счетовод колхоза 
«Коммунар» К.Морозова писала в газету «Лежский ударник» 18 сентября 1941 

года: «Колхозники работают с раннего утра до позднего вечера. 

Перевыполнение нормы выработки продолжается. Колхозница – доярка 
Бороухина Агния Александровна принимает активное участие в полевых 

работах и ежемесячно зарабатывает по 85 - 90 трудодней. Ребята школьного 

возраста своим посильным трудом не только помогают взрослым, но даже 

заменяют их на некоторых видах работ. Ученик 6-го класса Коля Балинов за 
август месяц заработал 60 трудодней на тереблении льна. Старушка Анна 

Ивановна Морозова всё лето работала в колхозе, перевыполняя дневные 

нормы, за что получила дополнительно 26 трудодней». Девушки, ранее 

учившиеся на курсах трактористов, сели за руль тракторов и комбайнов. 
Если не хватало техники, приходилось приучать быков и коров к полевым 

работам. 

  Активное участие в организации помощи колхозам принимали школьники.  
Газета «Лежский ударник» от 20 июля 1941 года писала: «Особенно хорошо 

дело помощи колхозу организовано у директора Вохтожской неполной 

средней школы товарища Савина Б.А. Вместе с преподавательским составом, 
большинство из которых сами вернулись из отпусков, учащиеся ежедневно 

выходят на колхозные поля. Силами учеников прополот и окучен весь 

колхозный картофель, прополоты 10 гектаров льна, вывезено 200 телег навоза, 

собрано 1100 килограммов металлолома, заготовлено веточного корма – 
веников 900 штук. В настоящее время приступили к сеноуборке и возке сена 

государству. Продолжают собирать лекарственные растения учащиеся 

начальных классов».  В зимнее время школьники привлекались к заготовке 
дров, участвовали в сборе средств для постройки самолёта «Юный 

истребитель». Было собрано 663 рубля наличными деньгами и 2035 рублей 

облигациями.  
   Широкий размах в посёлке и сельсовете приняло движение по созданию 

фонда обороны СССР. Так к 14 сентября 1941 года колхозники Побережского 

сельсовета сдали: 12 овчин, 13 килограммов шерсти, облигаций 

государственного займа на сумму 6225 рублей, отчислили 1071 трудодень, 
сдали в подарок бойцам 100 штук носовых платков и кисетов, некоторые из 

них были расшиты лозунгами: «За Родину!», «За Сталина!», «Вперёд 

комсомольское племя!», «Возвращайся с победой!». В сентябре началась сдача 
тёплых вещей для красной Армии. 

    Стране нужна была не только продукция сельского хозяйства, нужен был 

лес. Председатели колхозов обязаны были направлять на лесозаготовки такое 

количество рабочей и тягловой силы, которое обеспечило бы бесперебойное 
выполнение установленного сельсоветам и колхозам сезонного задания по 

заготовке и вывозке древесины. И здесь колхозники работали по – 

стахановски! На Восьинском лесоучастке 62-х летняя Рязанова Анна 
Васильевна за 103 дня заготовила 483 кубометра древесины. Выполнив тем 

самым 151 трудонорму. Остапенко Константин Васильевич выполнил за 80 

рабочих дней 412 трудонорм, т.е. 450% к норме. В годовых статистических 
отчётах районного отдела здравоохранения отмечалась высокая 

заболеваемость лесозаготовителей сыпным и брюшным тифом, малярией. Не 

было мыла, не работали бани и прачечные, не хватало жилплощади для 

рабочих. Наряду с сезонными рабочими на лесозаготовках работали 
спецпереселенцы из Чечни и Ингушетии, а также репатриированные из 

Германии… 



  Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война, всё меньше 

остаётся в живых тех, кто защищал нашу жизнь. Они уходят, унося с собой 
самое заветное, то, что не успели передать детям и внукам. Нельзя стереть 

память о войне – иначе потеряем одну из самых надёжных идейно-

нравственных опор общества, уйдём в безвременье. Именно поэтому, по зову 
своего сердца  учителя и учащиеся Вохтожской средней школы №1 создали  

Книгу Памяти, в которую вошли рассказы о вохтожанах – фронтовиках и 

тружениках тыла. Все они очень разные: обстоятельные и совсем короткие, 
лиричные и сдержанные. Но все они дороги нам, живущим в ХХI веке, так как 

позволяют воотчию прикоснуться к тревожным и трагическим дням Великой 

Отечественной войны, всем сердцем ощутить трагедию военного лихолетья, 

осознать сопричастность своей семьи к великому подвигу советского народа, 
спасшего Европу от фашистской чумы. 

   Все мы дети Великой Победы, наследники поколения победителей. 

Исторической амнезии у нас не будет… Никто не забыт и ничто не забыто! 
К сожалению,  не все материалы военных лет вошли в эту Книгу Памяти. 

Работа над ней будет продолжена. Мы выражаем благодарность 

Администрации МО «Вохтожское» за оказание материальной поддержки в 
создании Книги Памяти. 

Антонова Алевтина Анатольевна, 

учитель истории МОУ Вохтожской 

средней общеобразовательной школы №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

погибших в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 г.г. ), 

призванных с территории Вохтогского сельского совета, станции 

Вохтога, Монзенского леспромхоза. 

(составлен Расмагиным Павлом Авенировичем) 

 
Абросимов Николай Васильевич  Монзенский сельский Совет. 

Авденин Николай Иванович     деревня Вохтога.  
Авденин Сергей Иванович деревня Вохтога. 

Аверичев Василий Леонтьевич поселок Лосья. 

Агашин Александр Васильевич деревня Аксеново. 
Агашин Василий Иванович деревня Аксеново 

Агашин Василий Петрович деревня Аксеново 

Агашин Дмитрий Александрович деревня Аксеново 
Агашин Павел Иванович деревня Аксеново. 

Акимов Александр Михайлович деревня Тарасово 

Аклепков Григорий Федорович поселок 36 км. Монза. 

Александров Иван Александрович деревня Вохтога. 
Александров Иван Васильевич поселок 36 км. Монза.  

Александров Иван Петрович деревня Вохтога. 

Александров Григорий Иванович станция Вохтога. 
Александров Михаил Петрович деревня Антипино 

Алексеев Николай Григорьевич Монзенский сельский Совет. 

Алмазов Василий Кузьмич поселок 41 км. Монза. 
Алов Арсентий Александрович деревня Тарасово. 

Алятин Михаил Иванович деревня Черновка. 

Алятин Николай Иванович деревня Черновка. 

Алятин Петр Иванович деревня Черновка. 
Антипов Александр Яковлевич разъезд Лукино. 

Антипов Анатолий Петрович деревня Антипино. 

Антипов Михаил Петрович разъезд Лукино. 
Антипов Николай Павлович разъезд Лукино. 

Антипов Яков Никонорович  разъезд Лукино. 

Антонов Александр Алексеевич деревня Елховка. 

Антонов Константин Алексеевич деревня Елховка. 
Антонов Константин Антонович поселок 83 км. Монза. 

Афанасьев Александр Никитич деревня Вохтога. 

Бабашин Павел Иванович поселок 36 км. Монза.  
Багулин Иван Александрович поселок 36 км. Монза. 

Багунов Александр Иванович Монзенский сельский Совет. 

Байдер Николай Эдуардович поселок 36 км. Монза. 
Балашов Александр Петрович станция Вохтога. 



Балашов Алексей Степанович деревня Тарасово. 

Балашов Борис Александрович станция Вохтога. 
Балашов Василий Алексеевич станция Вохтога.  

Балашов Иван Александрович деревня Тарасово 

Балашов Иван Алексеевич деревня Тарасово 
Балашов Константин Семенович деревня Тарасово 

Балинов П. деревня Строево  

Балычев Степан Кузьмич деревня Аксеново 
Баранов Федор Степанович. деревня Антипино.  

Баринов Николай Сергеевич Монзенский сельский Совет. 

Баричев Константин Михайлович деревня Черновка  

Баричев Павел Васильевич деревня Черновка. 
Барламов Николай Кузьмич поселок 16 км. Монза. 

Бартеньев Александр Федорович деревня Вохтога.  

Баруздин Николай Никитич деревня Аксеново 
Барышев Василий Александрович станция Вохтога. 

Барышевский Иосиф Адамович поселок 36 км. Монза.  

Баскарев Александр Александрович деревня Тарасово 
Батин Иван Константинович поселок 33 км. Монза.  

Батов Анатолий Ливериевич деревня Антипино. 

Батов Евгений Иванович деревня Антипино. 

Батов Иван Михайлович деревня Вохтога.  
Батов Константин Иванович деревня Антипино. 

Батов Николай Васильевич деревня Вохтога. 

Баторин Николай Александрович поселок 62 км. Монза.  
Баторин Николай Николаевич деревня Антипино. 

Белов Александр Васильевич  Монзенский сельский Совет. 

Белов Василий Александрович поселок Вохтога. 

Белов Григорий Александрович поселок 16 км. Монза. 
Белоусов Иван Михайлович поселок 16 км. Монза. 

Бельза Иван Николаевич деревня Вохтога. 

Беляев Александр Тимофеевич  Подбережский сельский 
Березкин Александр Федорович поселок 36 км. Монза. 

Березкин Марк Федорович поселок 36 км. Монза. 

Беспалов Николай Александрович Монзенский сельский Совет. 
Билов Иван Никандрович деревня Дресвище.  

Блинов Николай Александрович деревня Верхняя Пустынь. 

Блинов Николай Семенович деревня Верхняя Пустынь. 

Блохин Павел Андреевич Монза. 
Бобылев Михаил Иванович поселок 36 км. Монза.  

Бобылев Петр Григорьевич станция Вохтога.  

Богачев Андрей Иванович станция Вохтога. 

Богачев Василий Иванович деревня Тарасово.  

Богданов Николай Павлович Монзенский сельский совет. 
Богомолов Иван Степанович Монза. 

Богомолов Дмитрий Иванович  Монзенский сельский совет. 

Бойков Валентин Ильич деревня Афанасково.  
Бокин Александр Дмитриевич деревня Елховка. 

Болтанов Анатолий Михайлович деревня Елховка. 

Большаков Александр Григорьевич станция Вохтога.  
Борисов А.А. деревня Строево. 

Борисов Иван Александрович деревня Дресвище.  

Борисов Иван Васильевич деревня Строево. 

Борисов Павел Андреевич деревня Строево. 
Бородатов Андрей Иванович Монза.  

Бороухин Николай Константинович деревня Антипино. 

Бороухин Павел Демьянович деревня Родионово. 
Брызгалов Александр Устинович деревня Черновка. 

Булыгин Иван Васильевич деревня Комарово. 

Булыгин Дмитрий Васильевич деревня Комарово. 
Буров Геннадий Александрович деревня Комарово. 

Буров Николай Александрович разъезд Лукино. 

Буров Павел Константинович деревня Ваганово. 

Бутырин Александр Павлович деревня Чухарица.  
Варакин Иннокентий Степанович Монза. 

Васенин Павел Яковлевич станция Вохтога. 

Вдовин Константин Кузьмич деревня Антипино. 
Вдовин Константин Петрович деревня Антипино. 

Векшин Алексей Александрович поселок 26 км. Монза. 

Великанов Иван Николаевич деревня Родионово. 

Вересов Александр Павлович деревня Чухарица. 
Вечерин Василий Иванович поселок 33 км. Монза. 

Виноградов Александр Сергеевич деревня Нижняя Пустынь. 

Виноградов Иван Сергеевич  деревня Нижняя Пустынь. 
Виноградов Иван Трофимович деревня Нижняя Пустынь. 

Виноградов Иван Федорович Монза. 

Вихарев Александр Александрович деревня Михалково. 
Вихарев Александр Глебович деревня Целенниково. 

Водопьянов Павел Давыдович поселок 32 км. Монза. 

Воинов Александр Прокопьевич деревня Комарово. 

Волков Дмитрий Федорович станция Вохтога. 
Волоцкой Алексей Александрович Монза. 

Воробьев Александр Николаевич деревня Елховка. 

Воробьев Александр Павлович деревня Антипино. 



Воропаев Алексей Емельянович поселок 16 км. Монза. 

Вьюшин Иван Иванович хутор Глубокое. 
Гагарин Валентин Александрович поселок 39 км .Монза. 

Гагин Николай Павлович поселок 33 км. Монза. 

Гарочев Дмитрий Алексеевич деревня Комарово 
Генадьев Николай Иванович деревня Елховка.  

Гладков Александр Иннокентьевич Монза.  

Глебашев Василий Павлович деревня Нижняя Пустынь. 
Глибин Николай Михаилович Монза. 

Головешкин Михаил Парферьевич Монза.  

Головешкин Николай Александрович поселок Стеклянка. Монза.  

Городов Дмитрий Никифорович поселок 36 км. Монза.  
Горшков Николай Петрович Монза. 

Горшков Петр Сергеевич Монза.  

Грачев Александр Федорович деревня Вохтога.  
Греков Иван Иванович Монза. 

Греков Петр Николаевич поселок 16 км. Монза. 

Григорьев Константин Александрович поселок 18 км. Монза.  
Григорьев Павел Александрович поселок 18 км. Монза.  

Громов Иван Александрович Монза. 

Громов Иван Алексеевич деревня Вохтога.  

Громов Николай Федорович поселок Восья.  
Громов Сергей Николаевич поселок 16 км. Монза.  

Груздев Иван Федорович деревня Белово  

Груздев Николай Осипович деревня Белово  
Гурский Николай Николаевич станция Вохтога.  

Гусев Александр Николаевич деревня Комарово  

Гусев Николай Алексеевич поселок Лосья.  

Двойников Василий Иванович деревня Дресвище.  
Дмитриев Александр Михайлович поселок 32 км. Монза.  

Диановский Алексей Андреевич деревня Чухарица.  

Диановский Максим Александрович деревня Тарасово  
Дейбель Рафаил Христофорович поселок 62 км. Монза.  

Дроженников Алексей Павлович поселок Стеклянка. Монза.  

Дубровин Герман Федорович Подбережский сельский Совет 
Дугов Василий Иванович поселок 26 км. Монза.  

Духанин Николай Егорович   Монза.  

Дюков Александр Михайлович деревня Целенниково.  

Дюков Полиект Михайлович деревня Целенниково.  
Еманов Александр Степанович деревня Вохтога.  

Емельянов Павел Емельянович поселок 33 км. Монза.  

Еременко Филипп Архипович деревня Тарасово.  

Ермолаев Николай Васильевич деревня Дресвище.  

Епифанов Иван Александрович деревня Елховка.  
Ефимов Василий Павлович деревня Вохтога.  

Ефремов Анатолий Николаевич деревня Антипино.  

Желтов Павел Иванович поселок 24 км. Монза.  
Жидков Николай Поликарпович Монза .  

Жилин Алексей Алексеевич деревня Ваганово. 

Жилин Николай Иванович деревня Вохтога.  
Жуков Алексей Петрович деревня Вохтога.  

Жуков Андрей Петрович деревня Вохтога.  

Жулев Егор Владимирович поселок 26 км. Монза.  

Журавлев Александр Иванович хутор Захарка,  
Журавлев Александр Константинович поселок 18 км. Монза.  

Журавлев Павел Иванович поселок 18 км. Монза. 

Журавлев Федор Иванович поселок Стеклянка.  
Зайцев Алексей Данилович деревня Корючево.  

Зайцев Григорий Сергеевич Сорский лесопункт. Монза.  

Зайцев Иван Дмитриевич деревня Корючево.  
Зайцев Павел Александрович деревня Корючево.  

Замятин Николай Иванович деревня Афанасково.  

Захаров Михаил Григорьевич деревня Антипино.  

Зеленев Василий Трофимович деревня Аксеново.  
Зеленев Григорий Васильевич деревня Аксеново.  

Зеленев Павел Васильевич деревня Строево.  

Зеленев Петр Николаевич деревня Аксеново.  
Зимин Александр Николаевич деревня Дресвище.  

Зимин Константин Вячеславович деревня Вохтога.  

Зотов Михаил Алексеевич деревня Антипино.  

Иванов Иван Федорович деревня Черновка. 
Иванов Василий Федорович поселок 26 км. Монза. 

Игольницын Василий Васильевич станция Вохтога.  

Кабанов Александр Петрович деревня Вохтога.  
Кабанов Алексей Арсеньевич деревня Вохтога.  

Кабанов Василий Васильевич деревня Вохтога.  

Кабанов Иван Федорович. деревня Вохтога.  
Кабанов Михаил Петрович деревня Вохтога.  

Кабанов Павел Петрович деревня Вохтога.  

Кабанов Федор Петрович деревня Вохтога.  

Каберов Александр Александрович деревня Елховка.  
Каберов Александр Иванович Монза.  

Каберов Борис Дмитриевич поселок 33 км. Монза.  

Каберов Владимир Иванович деревня Елховка.  



Каберов Николай Иванович деревня Елховка.  

Каберов Николай Михайлович деревня Дресвище.  
Калинин Александр Михайлович деревня Белово. 

Калинин Анатолий Иванович деревня Ваганово.  

Калинин Николай Павлович деревня Нижняя Пустынь.  
Калинецкий Сергей Калинович деревня Нижняя Пустынь.  

Камаев Петр Васильевич Монза.  

Капелькин Александр Николаевич поселок Восья. Монза. 
Капитонов Александр Федорович деревня Черновка. 

Капралов Анатолий Андреевич деревня Корючево. 

Капралов Иван Андреевич поселок 26 км. Монза 

Капралов Павел Прокопьевич поселок 60 км. Монза.  
Капустин Алексей Иванович деревня Елховка. 

Капустин Василий Михайлович деревня Елховка. 

Капустин Иван Васильевич деревня Елховка. 
Капустин Иван Тимофеевич поселок 41 км. Монза.  

Караганов Леонид Анатольевич станция Вохтога.  

Каргинов Петр Степанович поселок 39 км. Монза.  
Карпов Павел Александрович поселок Восья. Монза.  

Касаткин Василий Алексеевич деревня Лукино. 

Касков Василий Константинович деревня Тарасово 

Касков Иван Иванович деревня Тарасово 
Катков Афанасий Павлович станция Вохтога.  

Кашин Иван Федорович деревня Дресвище.  

Кезин Александр Петрович деревня Ваганово  
Кезин Александр Семенович деревня Ваганово.  

Кекин Павел Дмитриевич поселок Восья.  

Киселев Алексей Васильевич деревня Тарасово.  

Киселев Алексей Павлович поселок 41 км. Монза.  
Кирбитов Константин Александрович поселок 36 км. Монза. 

Кичигин Александр Иванович деревня Вохтога.  

Кичигин Анатолий Иванович деревня Вохтога.  
Кичигин Константин Иванович деревня Вохтога.  

Кичигин Николай Михайлович деревня Вохтога.  

Климов Василий Акимович станция Вохтога.  
Климов Константин Алексеевич деревня Тарасово.  

Клушин Григорий Семенович поселок Лосья. Монза.  

Коваль Андрей Матвеевич поселок Восья. Монза.  

Кожохин Александр Васильевич деревня Тарасово.  
Козин Василий Иванович разъезд Лукино.  

Козлов Николай Васильевич Монза.  

Кознов Михаил Васильевич деревня Целенниково. 

Кокичев Николай Алексеевич  Монза.  

Колесов Александр Васильевич поселок 36 км. Монза.  
Колесов Александр Владимирович поселок 26 км. Монза.  

Колесов Александр Михайлович поселок Стеклянка. Монза. 

Колесов Аркадий Африканович Монза.  
Колесов Афанасий Алексеевич поселок 36 км. Монза.  

Колесов Вениамин Александрович поселок 24 км. Монза.  

Колесов Михаил Евгеньевич поселок 26 км. Монза. 
Колесов Николай Платонович поселок 26 км. Монза.  

Колесов Феофан Васильевич поселок 33 км. Монза.  

Колесов Фрис Владимирович Монза.  

Колосов Михаил Васильевич деревня Аксеново.  
Кольцов Николай Павлович Монза.  

Комаров Александр Семенович хутор Захарка,  

Комин Александр Иванович поселок 62 км. Монза. 
Комиссаров Андрей Петрович деревня Дресвище.  

Комиссаров Михаил Иванович поселок 36 км. Монза. 

Комиссаров Николай Петрович деревня Дресвище.  
Кондратов Дементий Федорович станция Вохтога.  

Коновалов Федор Петрович поселок 60 км. Монза. 

Корепов Александр Федорович деревня Вохтога.  

Корепов Константин Михайлович деревня Вохтога.  
Корепов Сергей Иванович деревня Вохтога.  

Коровин Василий Афанасьевич поселок 24 км. Монза 

Королихин Анатолий Васильевич деревня Тарасово  
Королихин Григорий Анатольевич деревня Тарасово  

Королихин Евгений Васильевич станция Вохтога 

Корчагин Василий Кузьмич хутор Глубокое 

Корчагин Григорий Кузьмич деревня Тарасово  
Корюкин Иван Михайлович поселок 36 км. Монза.  

Копытов Алексей Иванович деревня Комарово.  

Копытов Михаил Иванович деревня Комарово.  
Копытов Петр Иванович деревня Комарово.  

Корагалов Александр Васильевич деревня Афанасково.  

Корагалов Павлин Васильевич деревня Афанасково.  
Коротаев Николай Александрович деревня Никольское,  

Косарев Николай Александрович деревня Верхняя Пустынь  

Костарев Владимир Иванович поселок Восья. Монза.  

Костин Семен Никифорович деревня Дресвище. 
Костюничев Анатолий Гаврилович деревня Афанасково.  

Костюничев Борис Гаврилович деревня Афанасково.  

Котрохов Гаврил Семенович деревня Ваганово.  



Котрохов Иван Евгеньевич деревня Ваганово.  

Котрохов Николай Александрович деревня Ваганово.  
Котрохов Николай Евгеньевич деревня Ваганово.  

Котрохов Петр Сергеевич деревня Ваганово.  

Красиков Василий Иванович деревня Антипино.  
Красильников Иван Лукич деревня Тарасово,  

Краснухин Дмитрий Аркадьевич поселок 36 км. Монза. 

Красулин Василий Алексеевич деревня Верхняя Пустынь,  
Красулин Николай Алексеевич деревня Нижняя Пустынь,  

Красулин Павел Александрович деревня Нижняя Пустынь,  

Кренделев Александр Александрович деревня Аксеново.  

Кренделев Александр Константинович деревня Михалково.  
Кренделев Валентин Александрович деревня Аксеново.  

Кренделев Павлин Апполинарьевич деревня Аксеново.  

Кругликов Вениамин Александрович поселок Восья. Монза.  
Кругликов Николай Иванович поселок 36 км. Монза.  

Круглов Василий Алексеевич деревня Тарасово,  

Круглов Вениамин Александрович деревня Афанасково.  
Круглов Николай Алексеевич деревня Вохтога. 

Круглов Николай Алексеевич деревня Тарасово,  

Круглов Полиект Алексеевич деревня Тарасово,  

Крысанов Василий Константинович станция Вохтога.  
Кувокин Анатолий Васильевич деревня Верхняя Пустынь,  

Кувокин Анемподист Александрович деревня Верхняя Пустынь,  

Кувокин Аркадий Александрович деревня Верхняя Пустынь,  
Кувокин Борис Васильевич деревня Верхняя Пустынь,  

Кувокин Иван Васильевич деревня Верхняя Пустынь,  

Кувокин Павел Александрович деревня Верхняя Пустынь,  

Кудряшов Александр Александрович станция Вохтога.  
Кудряшов Алексей Павлович деревня Дресвище.  

Кудряшов Анатолий Алексеевич деревня Дресвище.  

Кудряшов Анемподист Петрович деревня Белово.  
Кудряшов Борис Александрович станция Вохтога.  

Кудряшов Василий Модестович деревня Дресвище.  

Кудряшов Геннадий Викторович деревня Черновка. 
Кудряшов Иван Андреевич деревня Чухарица.  

Кудряшов Леонид Павлович станция Вохтога. 

Кудряшов Николай Евгеньевич поселок 26 км. Монза. 

Кудряшов Павел Витальевич деревня Корючево.  
Кудетерев Александр Иванович Монза.  

Кузнецов Александр Михайлович деревня Черновка.  

Кузнецов Евлампий Ельпифорович деревня Дресвище.  

Кузнецов Иван Ельпифорович деревня Дресвище.  

Кузнецов Иван Иванович станция Вохтога 
Кузнецов Константин Кузьмич станция Вохтога.  

Кузнецов Николай Васильевич станция Вохтога 

Кузнецов Николай Сергеевич поселок 24 км. Монза.  
Кузнецов Семен Евлампьевич деревня Дресвище.  

Кукин Михаил Васильевич деревня Чухарица.  

Кукушкин Михаил Петрович поселок 33 км. Монза.  
Кукушкин Сергей Петрович поселок 26 км. Монза.  

Кулаженко Антон Петрович Монза.  

Кулаков Василий Иванович поселок Восья. Монза.  

Кулаков Егор Тимофеевич деревня Елховка  
Кулаков Федор Павлович поселок 36 км. Монза.  

Купин Григорий Прокопьевич деревня Вохтога.  

Купин Прокопий Григорьевич станция Вохтога.  
Куравин Борис Васильевич деревня Верхняя Пустынь.  

Куравин Петр Васильевич деревня Нижняя Пустынь,  

Куравин Яков Васильевич деревня Нижняя Пустынь,  
Курзенев Валентин Федорович разъезд Лукино.  

Курнавин Константин Федорович деревня Вохтога.  

Курныгин Николай Евгеньевич поселок 33 км. Монза.  

Курочкин Александр Владимирович Монза.  
Курочкин Николай Евгеньевич поселок 33 км. Монза. 

Куртышев Евгений Михайлович деревня Афанасково.  

Куртышев Юрий Михайлович деревня Афанасково.  
Кустов Василий Иванович Монза. 

Кутихин Иван Иванович поселок 18 км. Монза.  

Кутихин Михаил Иванович поселок 18 км. Монза.  

Куфтырев Александр Иванович поселок 41 км. Монза.  
Кучеров Сергей Андреевич поселок 16 км. Монза.  

Лавров Александр Геннадьевич Монза. 

Лапин Константин Петрович разъезд Лукино.  
Лапин Николай Федорович станция Вохтога.  

Лапин Петр Степанович разъезд Лукино.  

Лапин Сергей Григорьевич поселок 33 км. Монза.  
Лебедев Александр Иванович деревня Елховка  

Лебедев Анатолий Петрович деревня Елховка  

Лебедев Антоний Николаевич  деревня Никольское,  

Лебедев Василий Михайлович поселок Восья. Монза. 
Лебедев Лука Александрович деревня Комарово.  

Лебедев Николай Федорович поселок 36 км. Монза 

Лебедев Полиект Иванович деревня Черновка. 



Лебедев Федор Иванович поселок 41 км. Монза.  

Лезинов Александр Полиектович деревня Нижняя Пустынь.  
Лезинов Николай Иванович деревня Нижняя Пустынь.  

Липин Александр Иванович Монза. 

Липихин Александр Павлович хутор Захарка,  
Лисицын Александр Ильич Монза. 

Лобашев Николай Павлович деревня Строево 

Лобашев Федор Павлович деревня Комарово.  
Лобынин Андрей Николаевич деревня Дресвище.  

Ложков Александр Иванович деревня Антипино. 

Ложков Александр Иванович деревня Антипино. 

Ложков Михаил Иванович деревня Антипино. 
Лукин Александр Иванович деревня Вохтога. 

Лукичев Михаил Александрович поселок 46 км. Монза. 

Любин Алексей Иванович деревня Антипино. 
Любин Николай Иванович деревня Антипино. 

Мазенев Иван Яковлевич станция Вохтога.  

Мазин Александр Иванович станция Вохтога. 
Мазин Алексей Иванович деревня Ваганово 

Мазин Николай Иванович деревня Белово. 

Мазин Николай Николаевич деревня Вохтога.  

Мазилов Александр Николаевич деревня Тарасово. 
Мазилов Алексей Павлович деревня Тарасово. 

Мазилов Василий Дмитриевич станция Вохтога.  

Мазилов Вениамин Владимирович деревня Вохтога  
Мазилов Иван Иосипович деревня Тарасово.  

Мазилов Иосип Ефиферович деревня Тарасово.  

Мазилов Николай Афанасьевич станция Вохтога.  

Мазилов Тарас Петрович хутор Глубокое, 
Майоров Александр Никандрович деревня Ваганово.  

Майоров Лавр Алексеевич деревня Елховка.  

Макаров Александр Николаевич разъезд Лукино.  
Макаров Иван Андреевич деревня Дресвище.  

Максимов Василий Васильевич поселок Стеклянка. Монза.  

Максимов Михаил Федорович поселок 46 км. Монза. 
Маланичев Степан Иванович станция Вохтога.  

Малов Павел Владимирович деревня Вохтога.  

Малухин Александр Васильевич поселок 26 км. Монза.  

Малышев Герасим Иванович деревня Черновка.  
Малышев Иван Александрович. деревня Черновка.  

Малышев Иван Федорович разъезд Лукино.  

Малышев Константин Александрович деревня Черновка.  

Малышев Михаил Кузьмич деревня Черновка.  

Малышев Николай Николаевич деревня Вохтога  
Мальцев Павел Макарович деревня Никольское,  

Мальцев Яков Александрович хутор Глубокое,  

Манаев Иван Павлович деревня Никольское. 
Марин Александр Алексеевич деревня Ваганово.  

Марин Александр Иванович деревня Ваганово.  

Марин Геннадий Алексеевич деревня Ваганово.  
Марин Иван Иванович деревня Ваганово.  

Марин Николай Иванович деревня Ваганово.  

Марин Павел Алексеевич деревня Ваганово.  

Мариненко Василий Дорофеевич поселок Стеклянка. Монза.  
Мариненко Дорофей Игнатьевич поселок Стеклянка. Монза.  

Маркелов Александр Иванович деревня Вохтога.  

Маркелов Евгений Федорович деревня Вохтога.  
Маркелов Константин Иванович деревня Вохтога.  

Мартынов Павел Поликарпович деревня Чухарица.  

Марченков Дмитрий Иванович Монза. 
Маслов Вячеслав Александрович деревня Антипино.  

Маслов Иван Александрович деревня Антипино.  

Маслов Иван Васильевич деревня Ваганово.  

Маслов Николай Васильевич деревня Ваганово.  
Маслов Николай Иванович деревня Ваганово.  

Маслов Николай Осипович деревня Антипино.  

Маслов Павел Владимирович деревня Вохтога.  
Матреничев Николай Гаврилович деревня Целенниково.  

Мельников Петр Гаврилович Монза.  

Метелев Александр Николаевич поселок 32 км. Монза 

Метельников Гений Макарьевич поселок 36 км. Монза. 
Моисеев Алексей Александрович деревня Дресвище.  

Моисеев Анатолий Семенович деревня Дресвище.  

Моисеев Константин Михайлович деревня Дресвище.  
Моисеенков Андрей Лазаревич поселок 18 км. Монза.  

Молин Иван Михайлович деревня Вохтога.  

Молин Михаил Федорович деревня Антипино.  
Морозов Александр Васильевич станция Вохтога.  

Морозов Александр Васильевич хутор Глубокое. 

Морозов Александр Дмитриевич деревня Строево. 

Морозов Александр Иванович станция Вохтога. 
Морозов Анатолий Васильевич хутор Исады. 

Морозов Василий Дмитриевич хутор Глубокое,  

Морозов Вячеслав Дмитриевич деревня Строево. 



Морозов Иван Федорович деревня Дресвище. 

Морозов Константин Дмитриевич деревня Строево. 
Морозов Павел Дмитриевич деревня Строево. 

Морозов Юрий Николаевич деревня Строево. 

Морогин Анатолий Сергеевич деревня Антипино. 
Морогин Андрей Васильевич деревня Антипино. 

Морогин Василий Андреевич. деревня Дресвище. 

Морогин Константин Иосипович деревня Дресвище. 
Морогин Николай Николаевич деревня Дресвище. 

Мохин Дмитрий Александрович станция Вохтога. 

Мочалов Полиект Иванович деревня Елховка. 

Муравин Александр Семенович деревня Елховка. 
Муравин Алексей Семенович деревня Елховка. 

Мурашов Василий Васильевич деревня Комарово 

Мурашов Николай Андреевич деревня Комарово 
Мурин Василий Николаевич деревня Родионово. 

Мурин Николай Андреевич деревня Никольское. 

Мурин Николай Васильевич деревня Никольское. 
Мухин Павел Алексеевич     деревня Никольское. 

Мухин Лука Иванович деревня Тарасово 

Мягков Сергей Иванович хутор Захарка. 

Мякин Валентин Алексеевич деревня Никольское.  
Нагибин Алексей Анатольевич поселок Восья. Монза.  

Нагибин Николай Михайлович поселок 36 км. Монза.  

Назаров Павел Геннадьевич хутор Глубокое, 
Налетов Анатолий Дмитриевич деревня Нижняя Пустынь,  

Налитов Константин Анатольевич деревня Корючево. 

Наметов Константин Дмитриевич деревня Нижняя Пустынь,  

Наумов Африкан Алексеевич деревня Белово.  
Нестеренко Яков Яковлевич поселок 33 км. Монза.  

Нечеухин Сергей Дмитриевич  поселок 36 км. Монза.  

Никандров А.Н. деревня Строево.  
Никандров Александр Петрович деревня Чухарица.  

Никандров К.Н. деревня Строево.  

Никандров Константин Петрович деревня Чухарица.  
Николаев Андрей деревня Комарово  

Нивин Иван Васильевич станция Вохтога.  

Новиков Михаил Дмитриевич станция Вохтога.  

Новожилов Алексей Александрович Монза. 
Новожилов Василий Иванович разъезд Лукино.  

Новожилов Константин Иванович станция Вохтога.  

Новожилов Константин Иванович станция Вохтога.  

Новоселов Михаил Петрович деревня Вохтога.  

Новроцкий Илларион Аксентьевич поселок 122 км. Монза. 
Носков Константин Павлович станция Вохтога.  

Носков Павел Петрович поселок 26 км. Монза.  

Овчинников Константин Васильевич станция Вохтога.  
Огурцов Григорий Тимофеевич поселок 36 км. Монза.  

Одинцов Николай Александрович деревня Чухарица.  

Окочудов Иван Александрович поселок 26 км. Монза.  
Оларев Константин Дмитриевич деревня Черновка.  

Олетин Александр Николаевич поселок 26 км. Монза.  

Осипов Афанасий Иванович деревня Вохтога.  

Осипов Павел Александрович деревня Чухарица.  
Осипов Сергей Афанасьевич деревня Вохтога.  

Особливый Григорий Семенович поселок Восья. Монза. 

Осовской Иннокентий Александрович поселок 26 км. Монза.  
Павлов Анатолий Васильевич деревня Строево.  

Павлов Василий Алексеевич деревня Дресвище.  

Павлов Валентин Андреевич деревня Строево.  
Павлов Дмитрий Николаевич деревня Строево.  

Павлов Павел Алексеевич   деревня Дресвище. 

Павлов Сергей Иванович поселок 33 км. Монза.  

Парыгин Александр Михайлович деревня Дресвище.  
Парыгин Федор Михайлович деревня Дресвище.  

Первунин Сергей Михайлович станция Вохтога.  

Першанов Федор Степанович поселок 16 км. Монза.  
Пестеров Александр Васильевич поселок 33 км. Монза.  

Петров Алексей Поликарпович Монза.  

Петров Валентин Константинович деревня Строево.  

Петров Василий Александрович поселок 26 км. Монза.  
Петров Иван Андреевич деревня Строево.  

Петров Иван Петрович деревня Строево.  

Петров Павел Никандрович деревня Строево.  
Петухов Андрей Иванович деревня Вохтога 

Петухов Иван Иванович деревня Вохтога.  

Петухов Михаил Евгеньевич поселок 36 км. Монза.  

Питергов Александр Александрович деревня Тарасово,  
Питергов Василий Павлович деревня Дресвище.  

Платонов Леонид Николаевич деревня Черновка.  

Подмятников Андрей Матвеевич станция Вохтога.  

Поликарпов Иван Дмитриевич деревня Комарово  
Поляков Павел Филиппович поселок 16 км. Монза. 

Постнов Андрей Алексеевич деревня Захарка,  



Потемин Александр Геннадьевич поселок 26 км. Монза.  

Потемкин Павел Петрович деревня Комарово,  
Потехин Сергей Арсентьевич деревня Комарово,  

Привалов Иван Николаевич станция Вохтога.  

Преображенский Павел Иванович деревня Комарово  
Пухов Алексей Васильевич деревня Афанасково.  

Пухов Алексей Васильевич поселок 36 км. Монза.  

Пылаев Николай Иванович деревня Ваганово.  
Пыжов Василий Дмитриевич Подбережский сельский Совет,  

Разгулов Василий Петрович деревня Комарово  

Разгулов Павел Григорьевич деревня Аксеново.  

Разгуляев Александр Александрович поселок 24 км. Монза.  
Расмагин Авенир Михайлович станция Вохтога.  

Рауш Эдуард Эдуардович поселок 16 км. Монза.  

Рогозин Алексей Васильевич разъезд Лукино.  
Рожков Антон Васильевич деревня Афанасково.    

Рожков Василий Александрович деревня Афанасково.    

Розов Александр Иванович деревня Аксеново. 
Розов Сергей Федорович деревня Аксеново. 

Романов Алексей Васильевич деревня Дресвище.  

Романов Николай Васильевич  деревня Дресвище.  

Рубцов Александр Иванович деревня Елховка.  
Рубцов Алексей Иванович деревня Елховка.  

Рубцов Василий Евдокимович деревня Елховка.  

Рубцов Иван Иванович деревня Елховка.  
Рубцов Павел Иванович деревня Елховка.  

Рубцов Петр Иванович деревня Елховка.  

Румянцев Африкан Яковлевич деревня Чухарица.  

Русаков Алексей Николаевич деревня Верхняя Пустынь.  
Русаков Борис Александрович разъезд Лукино.  

Русаков Иван Дмитриевич деревня Верхняя Пустынь.  

Русаков Константин Иванович деревня Аксеново.  
Русаков Николай Андреевич деревня Дресвище.  

Русаков Николай Николаевич деревня Верхняя Пустынь.  

Русаков Семен Геннадьевич деревня Верхняя Пустынь.  
Рыженков Михаил Григорьевич Монза. 

Рычков Дмитрий Васильевич поселок 16 км. Монза.  

Рюмин Михаил Васильевич деревня Чухарица.  

Рюмин Евлампий Ильич деревня Дресвище.  
Рябков Егор Павлович поселок 26 км. Монза.  

Рябков Константин Арсентьевич поселок 26 км. Монза.  

Рязанов Александр Александрович деревня Вохтога.  

Рязанов Анатолий Александрович деревня Вохтога.  

Рязанов Павел Ильич деревня Чухарица.  
Саблин Александр Павлович деревня Комарово.  

Савенков Александр Тимофеевич поселок Восья. Монза. 

Садовой Александр Александрович разъезд Лукино 
Салауров Василий Николаевич деревня Строево  

Салауров Константин Павлович деревня Строево  

Салауров Павел Александрович деревня Строево.  
Салауров Павел Николаевич деревня Строево  

Самолюк Фауст Лаврентьевич станция Вохтога.  

Сапогов Виктор Федорович Монза. 

Сапогов Георгий Васильевич Монза. 
Сараев Леонид Алексеевич деревня Дресвище.  

Светлосанов Сергей Александрович деревня Афанасково 

Свинин Борис Архипович деревня Тарасово,  
Сегалов Николай Алексеевич деревня Антипино.  

Седов Павел Александрович деревня Комарово.  

Семенюк Василий Савич деревня Тарасово.  
Семенюк Леонид Савич деревня Тарасово.  

Сергеев Анатолий Васильевич поселок Стеклянка.  

Серов Анастас Витальевич деревня Верхняя Пустынь,  

Серов Виталий Осипович деревня Верхняя Пустынь,  
Серов Евгений Николаевич деревня Тарасово.  

Серов Михаил Николаевич станция Вохтога.  

Серов Павел Николаевич станция Вохтога.  
Серов Павел Семенович деревня Тарасово.  

Синьков Яков Иванович поселок 62 км. Монза.  

Сиротин Иван Николаевич поселок 36 км. Монза.  

Сиротин Иван Павлович поселок 36 км. Монза.  
Скотников Борис Александрович разъезд Лукино.  

Скотников Викентий Кириллович поселок Восья. Монза.  

Скотников Константин Александрович разъезд Лукино.  
Скотников Николай Иванович поселок Восья. Монза.  

Сметанников Геннадий Иванович станция Вохтога. 

Смирнов Александр Васильевич деревня Чухарица.  
Смирнов Александр Дмитриевич хутор Захарка. 

Смирнов Александр Михайлович деревня Целенниково.  

Смирнов Александр Петрович Монза. 

Смирнов Александр Петрович деревня Тарасово.  
Смирнов Александр Сергеевич деревня Черновка.  

Смирнов Александр Федорович поселок 32 км. Монза.  

Смирнов Александр Федорович деревня Черновка.  



Смирнов Александр Феодосьевич деревня Вохтога. 

Смирнов Алексей Петрович поселок 33 км. Монза.  
Смирнов Анатолий Павлович деревня Вохтога.  

Смирнов Андрей Андреевич деревня Верхняя Пустынь,  

Смирнов Василий Иванович поселок 16 км. Монза.  
Смирнов Григорий Леонтьевич деревня Комарово.  

Смирнов Иван Александрович деревня Родионово.  

Смирнов Иван Андреевич деревня Тарасово.  
Смирнов Иван Васильевич хутор Глубокое,  

Смирнов Иван Васильевич деревня Комарово.  

Смирнов Иван Петрович деревня Тарасово. 

Смирнов Константин Александрович деревня Черновка.  
Смирнов Константин Николаевич поселок Восья. Монза.  

Смирнов Константин Федорович деревня Черновка.  

Смирнов Лука Михайлович деревня Вохтога.  
Смирнов Михаил Петрович деревня Тарасово.  

Смирнов Михаил Петрович поселок 33 км. Монза.  

Смирнов Николай Андреевич деревня Верхняя Пустынь,  
Смирнов Николай Васильевич деревня Чухарица.  

Смирнов Николай Григорьевич деревня Дресвище.  

Смирнов Николай Павлович деревня Целенниково.  

Смирнов Николай Петрович деревня Тарасово.  
Смирнов Павел Васильевич деревня Комарово,  

Смирнов Полиект Васильевич деревня Комарово.  

Соколов Александр Алексеевич поселок 42 км. Монза.  
Соколов Александр Иванович поселок 36 км. Монза.  

Соколов Александр Иосифович деревня Корючево.  

Соколов Иван Иванович деревня Черновка.  

Соколов Иван Дмитриевич поселок 16 км. Монза.  
Соколов Иван Николаевич деревня Елховка.  

Соколов Михаил Иосифович  деревня Корючево.  

Соколов Михаил Николаевич деревня Елховка.  
Соколов Николай Васильевич деревня Черновка.  

Соколов Полиект Семенович разъезд Лукино. 

Солнцев Николай Федорович поселок 36 км. Монза.  
Солодов Юрий Павлович станция Вохтога.  

Соловьев Николай Андреевич поселок 36 км. Монза.  

Сорокин Павел Васильевич деревня Тарасово. 

Сотников Николай Иванович станция Вохтога. 
Степаненко Иван Павлович поселок Восья. Монза. 

Степанов Василий Васильевич Монза.  

Степанов Сергей Николаевич поселок 60 км. Монза. 

Стогов Александр Акимович  деревня Нижняя Пустынь,  

Стогов Александр Иванович деревня Нижняя Пустынь,  
Стогов Алексей Петрович деревня Нижняя Пустынь,  

Стогов Анатолий Иванович деревня Нижняя Пустынь,  

Стожков Викентий Александрович станция Вохтога.  
Столетов Николай Васильевич деревня Черновка.  

Столинин Николай Васильевич деревня Черновка.  

Суворов Александр Васильевич Монза. 
Суматов Михаил Александрович станция Вохтога.  

Суматов Полиект Александрович станция Вохтога.  

Суриков Алексей Дмитриевич деревня Целенниково 

Суриков Николай Павлович Монза. 
Суриков Павлин Михайлович деревня Целенниково 

Суслов Владимир Васильевич разъезд Лукино.  

Сухарев Федор Петрович деревня Елховка.  
Тараторин Михаил Михайлович станция Вохтога.  

Тарлопов Алексей Андреевич деревня Нижняя Пустынь,  

Теперев Александр Павлович деревня Нижняя Пустынь,  
Теперев Павел Иванович деревня Нижняя Пустынь,  

Тесаков Алексей Васильевич деревня Дресвище.  

Тесаков Вячеслав Васильевич деревня Дресвище.  

Тимашов Николай Аркадьевич станция Вохтога.  
Тихов Александр Васильевич поселок 36 км. Монза.  

Тихомиров Иван Семенович деревня Белово.  

Тихомиров Николай Андреевич станция Вохтога.  
Тихомиров Родион Михайлович деревня Антипино.  

Токалов Анатолий Николаевич деревня Комарово. 

Токарев Александр Михайлович деревня Вохтога.  

Томашев Александр Васильевич поселок Восья. Монза.  
Томашев Николай Аркадьевич станция Вохтога. 

Топленин Николай Федорович поселок 36 км. Монза. 

Травин Александр Михайлович деревня Вохтога.  
Травин Андрей Михайлович деревня Вохтога.  

Травин Иван Андреевич деревня Елховка.  

Труфанов Дмитрий Афанасьевич деревня Никольское,  
Тузов Петр Алексеевич деревня Аксеново  

Туркин Максим Андреевич разъезд Лукино. 

Тюриков Николай Иванович деревня Верхняя Пустынь,  

Тюриков Николай Михайлович деревня Верхняя Пустынь,  
Урыкин Василий Евгеньевич поселок 39 км. Монза.  

Урыкин Николай Евгеньевич поселок 46 км. Монза.  

Урюпин Степан Федорович поселок 36 км. Монза. 



Ухин Илья Иванович поселок 33 км. Монза. 

Федоров Африкан Федорович деревня Чухарица. 
Федоров Иван Федорович деревня Дресвище. 

Федоров Павел Федорович деревня Дресвище.  

Федулов Павел Семенович поселок 36 км. Монза.  
Фикс Венделин Иннокентьевич поселок Восья. Монза.  

Феофанов Николай Викторович деревня Вохтога.  

Феофанов Павел Викторович деревня Вохтога.  
Фомичев Иван Михайлович деревня Елховка.  

Франков Василий Григорьевич поселок 36 км. Монза.  

Францев Полиект Григорьевич деревня Чухарица.  

Фролов Николай Леонтьевич Вохтогский сельский Совет,  
Хандриков Василий Илларионович поселок 36 км. Монза. 

Хапулин Алексей Николаевич деревня Аксеново.  

Хвалимов Геннадий Сергеевич станция Вохтога.  
Хмылов Василий Александрович деревня Вохтога. 

Хмылов Иван Алексеевич деревня Вохтога. 

Хмылов Михаил Андреевич деревня Вохтога. 
Хмылов Николай Александрович деревня Вохтога. 

Хомутов Николай Петрович поселок 26 км. Монза. 

Хотяновский Константин Михайлович станция Вохтога.  

Храпов Михаил Александрович Монза. 
Хрупалов Михаил Васильевич деревня Вохтога. 

Хрупалов Константин Александрович деревня Вохтога. 

Хрупалов Николай Петрович деревня Вохтога. 
Хрусталев Анатолий Иванович Монза. 

Цапалов Алексей деревня Афанасково. 

Чернышев Николай Павлович деревня Комарово 

Чечнев Андрей Николаевич деревня Чухарица. 
Чечнев Иван Афанасьевич деревня Чухарица. 

Чечнев Константин Николаевич деревня Чухарица. 

Чечнев Николай Николаевич деревня Чухарица. 
Чечнев Павлин Алексеевич деревня Чухарица. 

Чечнева Иликанида Алексеевна деревня Чухарица. 

Чиснягов Павел Иванович деревня Тарасово  
Чистяков Владимир Николаевич Монза. 

Чистяков Николай Алексеевич поселок 33 км. Монза. 

Чуйков Сергей Васильевич станция Вохтога. 

Чупов Василий Никифорович Монза. 
Шадриков Вениамин Артемьевич деревня Ваганово. 

Шадриков Павел Федорович деревня Ваганово. 

Шадрикова Агния Александровна деревня Ваганово. 

Шадрунов Вениамин Алексеевич деревня Михалково.  

Шамин Александр Васильевич деревня Ваганово.  
Шариков Александр Васильевич деревня Чухарица. 

Шариков Александр Павлович деревня Антипино. 

Шариков Анатолий Васильевич деревня Чухарица.  
Шариков Константин Васильевич деревня Чухарица.  

Шариков Сергей Павлович деревня Чухарица.  

Шарлыгин Георгий Михайлович станция Вохтога.  
Шахов Алексей Васильевич деревня Ваганово.  

Шестаков Иван Алексеевич деревня Никольское,  

Шестериков Федор Алексеевич поселок 36 км. Монза. 

Шилов Анатолий Васильевич деревня Родионово.  
Шилов Виталий Васильевич деревня Родионово.  

Шилов Михаил Федорович Монза. 

Шибаев Анатолий Лаврович деревня Вохтога.  
Шипинов Александр Африканович станция Вохтога.  

Шипинов Алексей Александрович деревня Аксеново,  

Шипинов Александр Полиектович деревня Аксеново,  
Шипинов Асократ Александрович станция Вохтога. 

Ширкунов Александр Андреевич поселок Восья. Монза.  

Ширкунов Александр Васильевич поселок Восья. Монза.  

Ширкунов Василий Васильевич поселок 26 км. Монза. 
Ширкунов Михаил Алексеевич поселок Восья. Монза.  

Ширкунов Дмитрий Михайлович поселок Восья. Монза.  

Ширкунов Михаил Иванович поселок Восья. Монза.  
Ширяев Александр Александрович поселок 33 км. Монза.  

Шитвяков Василий Михайлович станция Вохтога.  

Шитвяков Петр Егорович станция Вохтога. 

Шишкин Валентин Петрович деревня Тарасово  
Шишкин Петр Дмитриевич деревня Тарасово  

Шкурин Александр Яковлевич станция Вохтога. 

Шорин Александр Макарович деревня Ваганово.  
Шорин Василий Макарович деревня Ваганово.  

Шохин Дмитрий Александрович станция Вохтога. 

Штыков Петр Егорович деревня Антипино.  
Штыков Полиект Семенович деревня Антипино.  

Шубарин Николай Иванович разъезд Лукино.  

Шубин Василий Васильевич деревня Ваганово.  

Шугаев Павел Алексеевич  деревня Елховка.  
Яблоков Николай Николаевич Монза.  

Яблоков Николай Федорович  поселок Стеклянка. Монза.  

Яковлев Авенир Иванович станция Вохтога. 



Яковлев Анатолий Иванович станция Вохтога. 

Яковлев Евгений Михайлович станция Вохтога. 
Яковлев Михаил Иванович станция Вохтога. 

Яковлев Степан Яковлевич поселок Восья. Монза. 

Яковлева Евгения Ивановна станция Вохтога. 
Якубов Иван Яковлевич станция Вохтога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть будет так 
 

Не дожили. Как жить  они хотели! 

Любили. Может, во сто  крат сильней. 

Минуло столько вёсен и метелей, 

 А память сердца все больней. 

 

Пусть будет так: пускай родятся дети 

Для подвигов, для песен, для любви. 

Но только пусть их будят на рассвете  

Над сухонскою кручей соловьи. 

 

Пусть будет так. Пускай просохнут слезы. 

Когда-нибудь с тобою мы придем 

На берег, где плакучие березы 

Заглядывают в тихий водоем. 

 

Пускай в лицо нам теплый дождик брызнет, 

Пусть солнышко покажется потом, 

Пусть расцветает жизнь во имя жизни, 

Пусть не военный – летний грянет гром. 
 

Валерий Васильевич Судаков,  

профессор, ректор Вологодского 

института развития образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антонов Кирилл, 9Б класс 

Антонов Илья, 8А класс 

 

Однажды, перебирая семейные 

фотографии, мы нашли среди ярких и 

цветных снимков один чёрно-белый, 

сделанный в военное время. С него на 

нас смотрели два человека в 

красноармейской форме. 

Мы  расспросили об этой фотографии 

у бабушки, и она сказала, что на ней запечатлен наш прадед - 

Александр Петрович Морозов.  
Жизненный путь прадеда был трудным. Во время коллективизации 

его семья была выслана на Урал в Магнитогорск. В 1938 году 

Александр Петрович был призван на военные учения, но в это время 

началась война с Финляндией, и прадед был направлен на фронт. 

Вернулся в 1940 году в Магнитогорск. Перед самой Великой 

Отечественной войной семья прадеда вернулась в Грязовецкий район. 

Его как специалиста по молочной промышленности направили работать 

на Питеримовский маслозавод. В июле 1941 года после объявления 

войны Александра Петровича забрали на фронт. Прадед участвовал в 

Сталинградской битве, где был ранен. Лежал в госпитале, затем был 

направлен на Ленинградский фронт. 15 февраля 1943 года пал смертью 

храбрых, похоронен под Ленинградом в братской могиле. Вскоре после 

похоронки прабабушка получила письмо от командира части, в котором 

он сообщал, что прадед представлен к правительственной награде, но в 

суматохе войны награда не дошла до места назначения. 

Несколько лет назад имя прадеда мы нашли в Книге Памяти 

Грязовецкого района. Также в Грязовце его имя есть на мемориальной 

стене около памятника павшим грязовчанам. Приезжая в Грязовец, мы 

приходим к памятнику, приносим цветы и вспоминаем прадеда и всех, 

кто не вернулся с поля боя, защищая Родину и нас, живущих уже в 

двадцать первом веке. 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева Валерия, 6 класс 

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Его зовут 

Афанасьев Николай Иванович. Родился  в декабре 

1919 года в д.  Вохтога. 

В 1939 году Николая Ивановича призвали в ряды 

Красной Армии. Он служил на границе с Польшей. 

 В 1941 году началась Великая Отечественная 

война. В первый же день войны прадедушка вступил в 

ряды Советской Армии. В 1941 году при отступлении 

он был ранен и сильно контужен, после чего попал в плен к немцам. Это 

были самые трудные годы жизни. 

Весной 1945 года наши войска освободили концлагерь, где находился 

мой прадедушка. После этого он служил в частях регулярной Красной 

Армии еще 2 года. 

Мой прадедушка прожил счастливую жизнь, воспитал бойцов и для 

всех нас был примером для подражания. 

 

Бабукина Ксения, 6 класс 

 

Мой прадедушка, Дудкин Николай 

Константинович, родился в 1907 году в деревне 

Колотилиха. В 1941 году ушёл на войну. Был ранен в 

руку.  

После войны вернулся в родную деревню и работал 

в колхозе « Стрела». Был награждён орденом Великой 

Отечественной войны, медалями «За Победу» и «За 

отвагу». 

Бабукин Константин Константинович, второй прадедушка, 

родился в 1911 году в деревне Колотилиха. В 1941 году ушёл на войну и 

без вести пропал.  

Бабукин Алексей Константинович, дядя моего дедушки, родился 

в1916 году. Ушёл на войну, был убит. 

Бабукин Александр Константинович родился в 1920 году в 

деревне Колотилиха. В1941 году ушёл на войну. Был лейтенантом и 

вскоре без вести пропал. Последнее письмо сестре было такого 

содержания: «Милая сестра! Война без жертв не бывает, я ухожу в бой!»  

 

 



Баранова Алина, 8А класс 

                                         

Я хочу рассказать о своём прадедушке Баскареве 

Павле Степановиче, участнике Великой 

Отечественной войны.  

Родился Павел Степанович 15 марта 1922 года в 

деревне Федейково Грязовецкого района (ныне деревня 

Путилово). 11 июня 1941 году ушёл служить в армию. 

Попал в Литву, в сапёрный батальон. Вероломное 

нападение Германии застало врасплох большинство 

дивизий и полков. Большая часть сил Красной Армии, находившихся в 

Прибалтике и в Белоруссии, попала в окружение. Эшелон, 

направлявшийся в Белоруссию (в нём находился и мой прадедушка), 

попал под бомбёжку вражеской авиации. Оставшихся в живых солдат, 

фашисты взяли в плен. Павел Степанович не дал своего согласия 

сотрудничать с немцами и выбрал смерть. Он был уверен, что несёт 

ответственность за свои поступки не только перед собой, но и перед 

другими людьми и всей страной. 

Смерть во вражеском плену – привычное дело, хотя и не угасала 

надежда выбраться отсюда живым. И он остался жить. О пребывании в 

плену прадедушка не рассказывает, слишком тяжелы воспоминания, а 

только плачет. «Бесчеловечные, жестокие силы фашизма», - так говорит 

мой прадедушка. Пленных через Польшу угнали в Германию, в 

Кенигсберг. Кормили гнилой немытой картошкой, на троих давали одну 

буханку хлеба на два дня... 11 апреля 1945 года он был освобождён из 

плена американцами, до конца 1946 года дослуживал в армии, в 

Германии. За боевые заслуги Павел Степанович награждён орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны, Медалью Жукова, 

юбилейными медалями.  

В ноябре 1946 года  прадедушка вернулся в свою родную деревню, 

женился на моей прабабушке Зеленёвой Любови Венедиктовне. Они 

воспитали семерых детей. Работал прадедушка в колхозе 

«Демьяновский», в 1980 году ушёл на пенсию. Сейчас Баскареву Павлу 

Степановичу 88 лет. Он болен, но так хочется, чтобы он жил как можно 

дольше.  Моему прадедушке и всем ветеранам я хочу сказать: 

                 «Спасибо, вам, что мы войны не знали, 

                 Что мы не слышим гул тех страшных лет.   

               Что вы нам жизнь своею жизнью дали,  

                 Дай Бог вам, ветераны долгих лет! 

                 Так пусть не сломят вас невзгоды жизни,  

                 Здоровья, счастья  вам на долгий век.  

                  Благополучия от всей души желаю, 

                  Любимый, дорогой наш человек!» 

 

 

Бартеньева Наталья, 9Б класс  

 

Великая Отечественная война затронула каждую 

семью. Фёдор Ефимович и Мария Даниловна 

Троекуровы жили в то самое время. Это родители 

моей бабушки. 

 В годы войны Мария Даниловна работала 

бригадиром в колхозе в Брянске. Фёдор Ефимович 

работал там же, но в 1941г. его забрали на фронт. Он 

прошёл всю войну и ни разу не был серьёзно ранен. В 

1942г. попал в плен к немцам, прошёл пешком от Брянска до Берлина.  

Незадолго до смерти, в 1980г., ему ампутировали ноги, и семь лет он 

провёл в инвалидном кресле. За свою смелость получил много наград.  

Дудин Данил Самойлович – это дедушка моей бабушки. Непростая 

судьба была у этого человека. Он за свою жизнь пережил две войны: 

Финскую и Великую Отечественную. После войны работал бригадиром 

в колхозе и воспитывал дочерей.  

Франков Василий Петрович – участник Великой Отечественной 

войны. Родился в деревне Дресвище. В военное время был лётчиком, 

получил много наград.  

 

Беззубов Кирилл, 9Б класс 

 

Великая Отечественная, Священная, Освободительная. Война, в 

названии которой такие емкие определения, является самой 

справедливой. Справедливой, потому что наши деды и прадеды шли не 

завоевывать новые земли, а защищать от врагов самую слабую 

половину человечества: женщин, детей, стариков, свою землю. В одном 

строю с мужчинами на войне оказались и женщины. 

  «У войны не женское лицо», но настолько война была тяжелой и 

затяжной, настолько был силен враг, что приходилось призывать 

женщин, девушек. Некоторые девушки уходили на войну 



добровольцами. Что заставляло их покидать свои дома и идти туда, 

откуда можно не вернуться? Туда, где страшно?  

Есть в Вологодской области село Бабушкино, в котором фамилия 

Бабушкины очень распространенная. В годы войны жила в этом селе 

сестра моей  прабабушки Бабушкина Анна Ивановна. В их семье был 

единственный брат, Александр Иванович, который ушел на фронт в 

1941 году, а в 1942 году прислали похоронку.  

Потеряв единственного брата, молодая девушка, которой было 20 

лет, добровольно пошла на фронт. На войне она была связисткой. 

Дошла до Югославии, где и встретила великую победу 9 Мая 1945 года. 

Нетрудно представить, какое чувство радости и гордости испытала 

Анна Ивановна вместе со своими однополчанами  в этот день. Чувство 

выполненного долга не только перед страной, но и перед погибшим 

братом, которому не удалось дожить до победы.  

 

Беззубова Марина, 6 класс 

 

     Конев Павел Александрович, мой прадед со 

стороны мамы, погиб в боях за Ленинград в 1942г. на 

синявинских болотах. Похоронен в братской могиле на 

станции Синявино.  

Беззубов Моисей Моисеевич, прадед со стороны 

папы, погиб в жестоких боях за Петергоф, ныне 

Петродворец. В трёх километрах от этого славного 

царства фонтанов в небо устремляется стела, на которой среди других 

имён высечено имя моего прадеда. 

В минуту молчания я вспоминаю и тех, кто вернулся с войны 

живыми, но не дожил до сегодняшнего дня. Беззубова Анна 

Алексеевна, моя бабушка, прошла всю войну до Чехословакии. 

Прадедушка, Шангин Сергей Иванович, демобилизовался в 1943г. 

после ранения в ногу, которое получил в боях за Сталинград. 

Сталинградское сражение 1943 года было последним и для прадеда 

Петрова Алексея Васильевича, который тоже был демобилизован 

после тяжёлого ранения в руку. 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева Злата, 5Б класс 

 

Мою прабабушку звали Серова София Ивановна. 

Она родилась 30 сентября 1921 года в деревне 

Ваганово. В большой семье она была самым старшим 

ребёнком.  

Призвали в армию в 1943г., ей был 21 год. Она 

сначала обучалась на радиста, а потом её отправили на 

войну. Долго ехали телеграфистки на фронт. На боку у 

прабабушки всегда висела сумка радиста. Также она 

делала перевязки раненым. На батарее у них стояла 

печка, её специально раздобыли для комбата. Комбат сказал: «Отдай 

девчатам, им тепло нужнее». К этому времени в армии были уже целые 

части, состоявшие только из женщин. Командующий им говорил: «Чуть 

что, сразу мне звоните. Рация всегда под боком». 

Моя прабабушка получила звание ефрейтора. Осенью 1945 года она 

вернулась домой.  

 

Блинова Татьяна, 7А класс 

Блинов Александр, 6 класс 

 

Наш прадедушка, Титов 

Михаил Иванович, родился 13 

июля 1924г. в Буйском р-не 

Костромской обл. Когда началась 

Великая Отечественная война, 

ему было 17 лет. В 1942 прадед 

ушёл добровольцем в ряды 

Красной Армии. Воевал до самой 

победы. Был участником в битве на Курской дуге. Победа застала его в 

Праге (в бывшей Чехословакии).  

За время войны Михаил Иванович был дважды ранен. Был награждён 

многими медалями, орденом Великой Отечественной войны первой и 

второй степени и орденом Красной Звезды. На фронте был заряжающим 

знаменитых Катюш.  



Михаил Иванович прожил 81 год, дожив до шестидесятилетия 

победы. Праздник Победы он всегда встречал со слезами на глазах и 

считал самым важным праздником своей жизни. 

 

Бриленков Кирилл, 8А класс 

 

В Великой Отечественной войне принимали 

участие многие мои родственники. Я хочу рассказать 

о моих прадедах и о двух братьях прабабушки. 

Братьев прабабушки звали Павел и Алексей. Они 

были лётчиками-истребителями. Братья сражались с 

прославленными асами Люфтваффе. Павел и 

Алексей погибли в годы войны. Прабабушка 

рассказывала, что их сбили немецкие лётчики в 

неравном бою. 

Мой прадедушка, Михаил Иванович Кутарев, родился 21 ноября 

1919г.  

На фронт он ушёл в 1942 году, служил в спецвойсках.  Был ранен 

несколько раз, после лечения возвращался на фронт. Победу встретил в 

Берлине. После  войны служил в милиции. 

Ещё один мой прадедушка, Александр, дед моего отца, тоже 

сражался за Родину. Когда началась война, он учился на сержанта.  

После учёбы пошёл на фронт и сразу попал на передовую. Там его 

тяжело ранило. Он потерял один глаз, а другой повредил осколком, был 

оторван палец, и в теле его осталось восемь осколков. Его комиссовали,  

и он вернулся в деревню. В 1975 году он скончался, осколки подорвали 

его жизнь. 

Мы не должны забывать победу над фашистской Германией, ведь она 

далась нашему народу большой ценой.    

 

Бриленкова Христина, 6 класс 

 

Мой прадедушка, Зеляев Руф Алексеевич, был 

участником этой войны. Родился он 26 декабря 

1925 года в Вологде, сразу после окончания 

школы решил идти на фронт, но из-за возраста его 

не хотели брать, и всё же прадед добился своего. 

Горькими слезами и тайной молитвой его 

провожала на фронт тётя, единственный родной 

человек. Руф Алексеевич прошёл ускоренные курсы подготовки на 

радиста и до конца войны обеспечивал с однополчанами бесперебойную 

связь для нашей армии. От границ Вологодской области дошёл до 

Берлина. В побеждённой столице гитлеровской Германии он находился 

ещё некоторое время для восстановления линий связи. 

 Мой прадедушка получил много медалей и орденов, но не любил 

ими хвастаться и рассказывать о своих подвигах. Каждый год в 

радостный День Победы слёзы застилали его глаза. Он вспоминал 

боевых товарищей, не вернувшихся с фронта. Глядя на него, плакала и 

его супруга Зоя Павловна, моя прабабушка. Ведь ей тоже было что 

вспомнить. Во время войны она и такие же молодые девушки копали 

окопы, несмотря ни на какую погоду, несмотря на случавшиеся налёты 

фашистской авиации.  

Вернувшись в мирную жизнь, прадедушка стал работать на Северной 

железной дороге. Много    раз    награждался   за рационализаторские 

предложения по улучшению связи и деятельности железной дороги. Его 

изобретения используются и до сих пор. 

Ветераны, сделавшие все во имя того, чтобы жила наша родина, 

всегда будут примером доблести, патриотизма и самоотверженного 

служения Отечеству! 

 

Брыляков Александр, 9Б класс 

 

В 1942 году Кудряшова Павла Ивановича 

призвали на фронт. В одном из боёв он получил 

ранение в запястье, в другом бою его контузило. 

Пролечившись в лазарете, Павел Иванович догнал 

свою часть. Несмотря на всё это, он продолжал 

воевать.  Он дошел до Берлина и своими глазами 

видел, как яркий красный Советский флаг поднимался 

над Рейхстагом.  

Когда он вернулся домой в августе 1945 года, односельчане увидели 

его грудь, полностью увешанную медалями. После войны он был 

назначен председателем «Сельпо» в посёлке Вохтога, где и проработал 

до самой пенсии. 

 

 

 

 



   Бурова Виктория, 5Б класс 

Кондакова Яна, 8А класс 

 

Наш прадед, Кудряшов Виктор Петрович, 

прошёл две войны. 

Во время Великой Отечественной войны он 

пережил блокаду Ленинграда. Время было трудное. 

Не хватало еды, поэтому питались даже крысами. 

Вернулся Виктор Петрович по болезни. Война 

ещё не закончилась. Дома его вылечили, но болезнь 

дала о себе знать. 5 ноября 1954 года прадедушка 

умер. 

Кудряшов  Сергей Викторович - брат нашей бабушки. До начала 

войны 7 лет служил в Австрии. Во время Великой Отечественной был 

ранен. Осколок стекла находился рядом с сердцем, и оперировать было 

нельзя. 

Кудряшов Геннадий  Викторович  брат нашей бабушки. Во время 

Великой Отечественной войны пропал без вести. 

 

Варганова Алёна, 9Б класс 

   Акимов Иван Арсентьевич, мой прадед по 

папиной линии, родился в 1904г. в деревне Чертиха 

Сямженского р-на Вологодской области. 

Иван Арсентьевич был призван в армию в 1941г. 

Служил он связистом, то есть обеспечивал связь 

между штабом и войсками. Случалось, что 

обрывались провода, и приходилось отправляться на 

поиски места обрыва. 

За боевые заслуги Иван Арсентьевич был награждён орденом 

Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над 

Германией». Службу закончил в Праге в звании капитана 

административной службы. 

Саваитов Александр Александрович, мой прадед по маминой 

линии, родился в 1908г. в деревне Захаровская Архангельской области. 

До войны он работал учителем в школе. В 1942г. ушёл на фронт. 

Участвовал в сражениях под Ленинградом, в снятии блокады 

Ленинграда. Награждён орденом Красной Звезды за победу над 

Германией. 

Погиб под Ленинградом, похоронен в братской могиле. 

 

Вахрушева Алёна, 7А класс 

 

Время идёт, но Великая Отечественная война 

навсегда останется в памяти народа. 

Мой прадедушка, Колесов Иван Васильевич, 

родился в 1910г. На фронт его забрали 22 июня 

1941г. Воевал он на передовой линии конной 

артиллерии, перевозил на лошадях оружие и пушки.  

Однажды прадедушка был окружён немцами и 

взят в плен с другими солдатами. Его отправили в 

Германию, где заставляли батрачить, издевались, 

били, не кормили. Иван Васильевич выжил. А когда закончилась война, 

его освободили. 

Прадедушка вернулся домой в 1945г. Умер в возрасте 77 лет в 1986г. 

 

Виноградова Ольга, 8Б класс 

 

Крысанов Александр Васильевич, мой дедушка, родился в 1941 

году. Отец его, Василий Константинович Крысанов, ушел на фронт. 

А в феврале 1942 года под Псковом его отец пропал без вести. Время то 

было холодное, голодное. Но самое тяжёлое время началось после 

войны. Мама его работала в колхозе, чтобы как-то прокормить семью. 

Тогда денег было мало: давали столько, сколько положено на человека. 

И хлеба давали только норму - не наешься. Прабабушка жарила даже 

очистки от картофеля. На плите, а не на сковородке. Потом подросли 

брат и сестра, и стало легче. Дедушка со своей семьей переехал в 

Вохтогу.  

 

Волкова Алёна, 9А класс   

Волкова Эльвира, 10 класс 

 

 1941год. Начались Великая Отечественная война.  

Военкомат работал круглосуточно. Вот дошла 

очередь и до нашего прадедушки Хмылова Ивана 

Александровича, который родился 9 декабря 1924 года 

в деревне Вохтога Вохтожского сельсовета Лежского 

района Вологодской области. По состоянию здоровья 

на войну его не взяли, а отправили служить в 



Мурманский порт. Там он разгружал корабли с продовольствием. 

  После войны в 1946 году женился на Калининой Антониде 

Васильевне. Они воспитали и вырастили пятерых детей. Прадедушка 

после войны работал кустарем, т.е. изготовлял сани и разную другую 

утварь. Потом работал в колхозе «Вохтога» кузнецом. Любимым 

занятием была игра на гармошке. Посещал разные мероприятия, 

которые проходили в колхозе. Умер Иван Александрович 22 декабря 

1990 года и похоронен в д. Ваганово. 

Защищали Родину и два его родных брата. Хмылов Николай 

Александрович 1909 года рождения и Хмылов Василий 

Александрович. К сожалению, оба они не вернулись домой и до сих 

пор считаются без вести пропавшими. 

  

Воробьёв Валентин, 8Б класс 

 

В Великой Отечественной войне принимал участие мой прадедушка. 

Сухарев Николай Матвеевич родился в 1907г. 25 июня 1941 года. Он 

ушёл на фронт, дошёл до Берлина. Николай Матвеевич служил в пехоте, 

с войны вернулся в октябре 1945 года. Имеет много наград. 

 

Голицын Илья, 9А класс 

 

Мой прадедушка по маминой линии Меньшиков Вячеслав 

Васильевич - участник Великой Отечественной войны. Он родился 24 

августа 1919 года в деревне Орлово Грязовецкого района. Его забрали в 

армию в 1938 году на 4 года. Он уже отслужил в армии, и ему надо было 

возвращаться домой. Но когда началась война, отправили в 

Ленинградскую школу сержантов. Затем он попал на фронт. Он воевал 

на передовой всю зиму.  

В тяжелых боях получил 4 ранения: у него было пробито легкое, 

ранена щека и выбиты все зубы. В конце войны он получил тяжелейшее 

ранение в голову и ослеп. Тогда, после этого боя, их осталось немного, и 

его друг пошел проверять, нет ли еще кого живых, и увидел Вячеслава 

Васильевича. Он тащил его 12 километров до санчасти. Потом его 

отправили в госпиталь в Ярославль. Война уже закончилась. Прошло 

полгода. Все думали, что он умер. В один из дней он увидел потолок и 

закричал на весь госпиталь: «Вижу!» Прошло еще полгода и его 

выписали. Он не был дома 8 лет. За время войны мой прадедушка 

получил награды: 2 ордена Славы II степени, орден Красной Звезды, 

еще медали «За мужество и отвагу».    

 Селянин Петр Клавдиевич родился в 1914 году в д. Дураково 

Вологодской области. Он был красноармейцем. Умер в июне 1942 года 

от ран. Похоронен в братской могиле. 

 

Головкина Виктория, 10 класс 

 

В годы войны моей бабушке, Малышевой Нине 

Полиевктовне, было 8 лет. Их отец, Полиевкт 

Алексеевич был на войне 6 лет, закончил службу на 

Дальнем Востоке. Мать бабушки, Дросида Ивановна 

работала в колхозе. Было очень голодно. Ели мясо 

мертвых лошадей, мороженую картошку, собирали 

колоски. Помогло выжить то, что держали козу и пили 

молоко. В годы войны все жили плохо. 

 

Гузанова Виктория, 5Б класс 

 
Мой прадедушка, Козырев Иван Васильевич 

родился 5 июля 1922г. в д. Меленка Костромской 

области Буйского района (сейчас Вологодская область 

Грязовецкий район).  

Он был призван на фронт в июле 1941г. Его 

отправили в школу младшего командного состава в п. 

Песочный Ярославской области, а затем в 

Ярославскую коммунистическую дивизию, которая была сформирована 

в городе Ярославле. Вместе с дивизией Иван Васильевич принимал 

участие в обороне Москвы. Был участником Курской битвы. Всю войну 

служил разведчиком, начал младшим сержантом, закончил старшиной. 

В боях с врагами был 6 раз ранен, 2 раза контужен. За взятие в плен 

фашистского офицера, который дал ценное сведения для Советской 

Армии, был награждён орденом Красной Звезды. Также имеет много 

других медалей: «За освобождение Белоруссии», «За отвагу», «За 

освобождение Чехословакии», «За освобождение Польши». Войну 

окончил в  Берлине, там был ранен при форсировании реки Эльбы. 



День Победы встретил в госпитале. Про дивизию, в которой воевал 

мой прадед, написано две книги: «Дневник разведчицы» и «От Волги до 

Эльбы». 

Первую книгу написала Софья Аверичева, воевавшая с моим 

прадедом.  

 

Демидова Ксения, 5А класс 

 

Скалин Павел Иванович родился в 1924г. в д. 

Клеопино Бакшинского с/с. Семья у него была 

большая. Они рано остались без отца, и все заботы по 

дому легли на его плечи. Когда наступила война, ему 

было всего 17 лет. 

 В августе 1941г. он ушёл в лес за ягодами, а в это 

время из военкомата привезли повестку на фронт.  На 

следующий день он ушёл на войну. Служил в 

разведке, освобождал Белоруссию, Болгарию, Румынию. Одним из 

первых вошёл  в Берлин. Именно там Павел Иванович и встретил 

победу. Он оставил роспись на Рейхстаге. Во время войны был ранен, 

контужен. Имел медали «За освобождение Белоруссии», «За взятие 

Берлина», орден «За мужество». С войны  Павел Иванович пришёл в 

1947г. в звании лейтенанта. 

Силин Александр Александрович  родился в 1927г. в д. Степаново 

Бакшинского с/с. На фронт был призван последним из трёх братьев в 

1944г. Служил в г. Мурманске в береговой охране сухопутным моряком. 

Служил 8 лет: 4 года в Мурманске и 4 года в Ленинграде в артиллерии. 

Помогал восстанавливать Ленинград. Домой пришёл в 1951г. 

Силин Василий Александрович родился в 1923г. в д. Степаново. В 

августе 1942г. был призван на фронт. Служил в Псковской области, там 

и был убит (16 декабря 1942г.) Домой не успел написать ни одного 

письма. Похоронка пришла на Новый год. Василий Александрович 

похоронен в д. Золотково Новосокольнического р-на Псковской обл. в 

звании рядового. 

Силин Николай Александрович родился в 1925г. в д. Степаново. 

На войну был призван в 1943г. Был рядовым. Дошёл до Польши, и там 

был тяжело ранен. В госпитале ему ампутировали обе ноги. Домой 

писал, что скоро вернётся, только научится ходить на костылях. Но 

началась гангрена, и  2 мая 1945г. он умер.  

Когда все праздновали победу, мать получила вторую похоронку на 

сына. Из троих братьев в живых остался только один. 

Пугачёв Александр Михайлович родился в 1913г. в д. Юркино 

Бакшинского с/с. На фронт его призвали в первые дни войны, но 

послужил Александр Михайлович мало. В октябре 1941г. пропал без 

вести. Домой не написал ни одного письма. У него остались две 

маленькие дочки. Одна из них – моя бабушка Валя. 

 

Домнин Виталий, 7А класс  

 

Великая Отечественная война коснулась каждой 

семьи. Много было пролито слёз, много осталось 

после войны вдов и детей-сирот, до сих пор люди 

ищут своих родственников, потерянных в те суровые 

годы. 

Человек, о котором я хочу рассказать, к счастью, 

вернулся домой с войны. Он воевал и имел восемь 

орденов и медалей за участие в Великой 

Отечественной войне. Это мой прадед Кабанов Лавр 

Епимахович. Родился он в 1898 году в деревне Вохтога. В 1941 году 

его взяли на фронт. Попал он служить в роту к связистам. Участвовал в 

сражениях на Белорусском фронте, был контужен. Мой прадед прошёл 

Польшу, Румынию, Чехословакию и Германию, брал Берлин, за что 

получил орден «За взятие Берлина». Закончил войну и вернулся домой 

живым. 

Я горжусь своим прадедом, тем, как он прожил свою жизнь, принося 

пользу Родине. Наша семья будет всегда о нём помнить и передавать 

рассказ о его жизни из поколения в поколение. 

 

Духанина Марина, 9А класс 

 

Мой прадедушка, Павлов Сергей Иванович, 

пропал без вести. Он был командиром медицинского 

батальона.  

Майорова Евдокия Андреевна, моя бабушка, во 

время войны работала главным бухгалтером. Она 

заготовляла сено для лошадей, которые были на 

фронте. Работали в две смены. Ей было тогда 16 лет.  



Вересов Павел Прокопьевич воевал на Северном фронте под 

Мурманском. Был контужен, долго пролежал в госпитале, а потом был 

комиссован.  

Дядя моей мамы, Ребошапко Кузьма Николаевич, воевал на 

Белорусском фронте. Его взвод был окружён немцами, и он попал в 

плен. Три раза Кузьма Николаевич пытался бежать, но его ловили и 

секли. За каждый побег получал 20 розог. В четвёртый раз ему удалось 

сбежать. У дяди была покалечена рука. Его долго считали пропавшим 

без вести. Жене пришла похоронка. А через некоторое время Кузьму 

Николаевича нашли живым в одном из госпиталей Москвы. Он получил 

много наград. 

 

Иваев Алексей, 8Б класс 

 

Мой прадед, Фомичев Иван Михайлович,  родился 

в 1906 и пропал без вести в июне 1942. Он  жил в 

деревне Елховка. Пришло одно письмо с войны, там 

говорилось, что они  зашли глубоко в лес и нарвались на 

отряд  немцев и больше никто ничего не знал об их 

взводе. Может,  они попали в плен, а может,  и погибли  

на месте сражения. 

 

Даниил Игнатьев, 7Б класс 

 

    Моего прадеда звали Петром Никитичем 

Игнатьевым. Родился он в 1914  году в деревне 

Паново Кирилловского района  Вологодской области. 

До войны работал в колхозе. В 1941 году его взяли на 

фронт. Попал он служить в роту к  связистам. Тянули 

они провода по всему фронту. В феврале 1945 года, во 

время боя, его ранило. Оторвало левую ногу. Осколок 

попал в легкое. Его товарищей тоже ранило, но они не 

бросали телефонную катушку с проводами. После 

этого боя прадедушку  и его товарищей  увезли в госпиталь, потом 

отправили в освобожденные районы. 

    В 1946 году он вернулся в свою  деревню. Работал плотником, 

печником, а в свободное от работы время любил рыбачить. Делал лодки, 

большие и маленькие, перевозил людей через озеро. Прадед играл на  

гармошке. Выступал даже в Вологде, где получил первую премию. 

   У него был товарищ, у которого тоже не было  ноги, только правой. 

Они покупали на двоих валенки, сапоги, ботинки.  

    Было у  моего прадеда семь детей.  Прожил он только 63 года: 

осколок в легком подорвал его жизнь.  9 Мая все мы, правнуки, внуки и 

дети, ездим на могилу к прадедушке.  

 

Исакова Анастасия, 8А класс 

 

Военная служба Дмитрия Петровича 

Калининского  началась в 1942 году с учёбы в 

Великоустюжском пехотном училище. После окончания 

училища Дмитрий Петрович был направлен в 12 

лыжную бригаду автоматчиков, формировавшуюся под 

Архангельском. Бригада предназначалась для действий 

в тылу врага.  

Бойцов вооружили автоматами, ножами, гранатами. 

Перед ними была поставлена задача участвовать в прорыве линии 

фронта на Карельском направлении, чтобы обеспечить пропуск 

железнодорожных составов в Ленинград. Дмитрий Петрович 

вспоминает такой эпизод из своей боевой биографии: « Нам был дан 

приказ за ночь пройти 54 километра, чтобы рано утром врасплох застать 

немцев на их позициях. Летние ночи короткие, поэтому, чтобы успеть,  

всю ночь пришлось бежать по болоту. Немцы только из землянок 

повылезали, как мы их огнём встретили. Пришлось им руки вверх 

поднять. Правда, и наших ребят много полегло, поскольку территория 

вокруг землянок была сплошь заминирована». 

Затем пришлось воевать на Центральном фронте, под Синявиным, 

Новгородом, Волховом, форсировать реки Великая, Белая, Мга. Был 

многократно ранен. 

Войну Дмитрий Петрович  закончил на Эльбе, в германском городе 

Бромберг. Среди наград, которых удостоен ветеран, орден 

Отечественной войны первой степени, орден Красной Звезды, медаль за 

оборону Ленинграда. 

В Вохтогу Дмитрий Петрович Калининский приехал в 1953 году. 

Более 30 лет проработал электромехаником в Монзенском ЛПХ. В своё 

время от леспромхоза был командирован В Москву на ВДНХ, где 

принимал участие в строительстве павильона лесной и бумажной 

промышленности. 



Сейчас Дмитрий Петрович на пенсии, ему 86 лет. Каждый год наша 

семья поздравляет его с днём Победы. Мы не в праве забывать тех, кто 

отстоял свободу, проявил мужество и героизм в этой страшной войне.   

 

 

Зимин Роман, 10 класс 

 

Мой прадед, Зимин Александр Вячеславович 

был призван в ряды Красной Армии в 1941 году, в 

пехоту и там прошел всю войну. О пехотных 

войсках фронтовиками сказано много: это на их 

плечи выпали самые тяжкие бои, самые топкие и 

трудные дороги, самые страшные и масштабные 

потери. Выжить, оставаясь всю войну в этих 

войсках было сложно, почти невозможно. 

Александр Вячеславович воевал на Белорусском 

фронте, закончил войну в Берлине. 

 Моему прадеду удалось вернуться, много испытав. О бремени 

военных тягот и его ратных подвигах говорят такие факты: 7 тяжелых 

ранений, звание старшего лейтенанта (а ушел рядовым), 2 ордена 

Красной Звезды, медаль «За Отвагу», медаль «За победу над 

Германией». Остается лишь строить предложения о «цене» наград, о 

военных буднях и беспощадных боях, о горечи потерь и о слезах 

долгожданной Победы. Время повернуть вспять нельзя, задать вопросы 

о тех годах некому: я родился в 1993 году, а прадед умер в 1976. Но 

осталась гордость за прадеда и сопричастность к большой истории моей 

страны. 

 

Казанина Юлия, 5А класс 

 

Мою прабабушку звали Федоркова Александра 

Александровна. В 18 лет из медицинского училища  

её призвали  в армию.    Прошла    войну    в    составе 

действующей армии в звании рядовая с  июля 1942 по 

июль 1945 года. Входила в 37 отдел дорожно-

эксплуатационного батальона Второго Прибалтийс-

кого фронта. Прошла Ленинградский фронт, служила 

регулировщицей. 

Военная судьба многих людей связала с Дорогой жизни, в том  числе 

и мою прабабушку. Они работали и жили на белых просторах у Ладоги, 

голодали и замерзали, выдерживали бомбежки и обстрелы, постоянно 

рискуя жизнью ради спасения  людей. Окруженный и осажденный город 

Ленинград был отрезан от Большой земли. Ладога - ледовая магистраль, 

оставалась единственным спасением, бесперебойным    конвейером,  

снабжающим город продовольствием и боеприпасами.  

Моя прабабушка имела награды: орден Великой Отечественной 

войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За боевые 

заслуги».  

Прабабушка не любила много говорить о войне, но всегда  

вспоминала людей, которые тогда были рядом с ней, в мирное время 

поддерживала с ними связь. Она и все ее однополчане встречались в 

г.Ленинграде на 40-летии Победы. 

 

Калинина Алёна, 5Б класс 

 

Мой прадедушка, Серов Виктор Дмитриевич, 

родился 23 ноября 1924 года деревне Холодилово 

Дьяконовского с/с Буйского района Костромской 

области. Учился в Дьяконовской школе, окончил 7 

классов. В 1942 году призвался в армию. Когда 

началась Великая Отечественная война, был 

направлен на фронт под Москву. Там прадедушка 

получил ранение в правую руку, лежал в Московском госпитале, потом 

был направлен в школу радистов.      

Мой прадедушка прошёл всю войну. Он участвовал в  освобождении 

Германии, Белоруссии, Польши, Чехословакии. Во время взятия 

Берлина получил тяжёлые ранения в голову и ногу, после которых 3 

месяца пролежал в госпитале, но осколки от ранений у него остались на 

всю жизнь. 

Имел боевые награды и медали участника и инвалида Великой 

Отечественной войны. Был награждён медалью «За отвагу и мужество». 

После освобождения Чехословакии служил 3 года в Австрии в 

посольстве радистом. Вернулся домой на родину в 1948 году. В 1949 

году поступил на работу в Монзенский леспромхоз. Работал вальщиком 

леса. В 1953 году женился на Маковой Александре Александровне. У 

них родились дети: сын Анатолий (мой дедушка) и дочь Антонина. С 

1956 года работал машинистом паровоза, а затем машинистом 



тепловоза. В 1979 году ушёл на заслуженный отдых, но и на пенсии 

продолжал работать ещё 15 лет. 16 мая 1999 года мой прадедушка 

скончался. 

Мой прадедушка, Шапкин Иван Дмитриевич, родился 14 августа 

1915 года деревне Дресвище  Вохтогского с/с Грязовецкого района 

Вологодской области. Учился в Вохтожской школе, окончил 5 классов. 

В 1935 году призвался в армию. До 1939 года служил на Дальнем 

Востоке. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, был 

направлен на Финскую границу. В 1942 году на фронте получил 

ранение в руку, лежал в Ленинградском госпитале. После этого ранения 

был направлен в тыл. В тылу прадедушка работал в милиции. Там он 

пробыл до конца войны. Имел медали «За отвагу», « Труженику тыла».  

В 1945 году вернулся домой, устроился на работу в Монзенский 

леспромхоз. Работал вальщиком леса, столяром, плотником. В 1947 году 

женился на Балашовой Анне Яковлевне. В 1976 году ушёл на 

заслуженный отдых. 29 ноября 2003 года мой прадедушка скончался. 

 

 

Кашникова Карина, 5Б класс 

 

Румянцев Михаил Иванович родился 16 октября 

1913г. Он ушёл на фронт в 1942г. Воевал на Кавказе, в 

Новороссийске, в Польше, в Восточной Пруссии.  

Дедушка несколько раз попадал под обстрел. Во 

время одного из  обстрелов большой осколок разрезал 

шинель, гимнастёрку на правом плече, но само плечо 

уцелело, была лишь обожжена кожа. Фашисты 

пытались взорвать  и автомашину со снарядами, которую сопровождал 

Михаил Иванович. Благодаря мастерству водителя машина уцелела. 

Ранило дедушку на территории Польши. Три небольших осколка 

попали в грудь. До конца своей жизни носил он эти осколки в лёгких. 

Михаил Иванович был награждён медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга» и многими другими. 

 

 

 

 

 

 

Киселев Александр, 10 класс 

Приближается 65-летие Великой Отечественной 

войны. Предки каждого ныне живущего россиянина 

поучаствовали в этой великой победе, защитив нас 

от грязных лап фашизма, уберегли наш покой. Вот и 

нашу семью война не обошла стороной. Два моих 

прадеда  и дед воевали на фронтах Великой 

Отечественной.  

Мой прадед, Киселев Павел Иванович, родился 

18 марта 1898 года в деревне Колотилиха Лежского района. На войну 

был призван в 1941 году. Погиб 21 февраля 1942 года. Похоронен в 

братской могиле в Ленинградской области. Долгое время родственники 

считали прадеда Павла без вести пропавшим. И только в конце 80-х 

годов удалось установить место его захоронения. 

Второй мой прадед, Смирнов Константин Лаврентьевич, родился в 

1898 году в деревне Родионово Лежского района. На войну был призван 

в 1941 году. Был тяжело ранен в Боровичах в Белоруссии, долгое время 

находился в госпитале города Бийска в Алтайском крае, домой пришел 

осенью 1942 года. Победу встретил дома. Умер в 1980 году. Имел  

медаль «За отвагу». 

К моменту начала войны оба мои прадеда имели бронь, т.к. были 

председателями колхозов. Но они не стали прикрываться ею и уже 

осенью ушли на фронт. 

Мой дед, Куртышев Павлин Васильевич, также принимал участие 

в Великой Отечественной войне. Он родился 2 февраля 1926 года в  

деревне Афанасково Лежского района. На войну призвался в возрасте 

17 лет в 1944 году и был отправлен на Дальневосточный фронт. Был 

участником военных действий с милитаристской Японией с 9 по 27 

августа. В  общей сложности в армии он служил 7 лет до 1952 года. 

Основная служба проходила на Южном Сахалине.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Козлова Наталья, 9Б класс      

 
Виноградов Иван Иванович родился в 1900 году в 

Шушкодоме. Его родители работали в колхозе. Семья 

жила бедно, полагаясь на собственные силы, держали 

скот, занимались сельским хозяйством. Иван окончил 

два класса, так как настали тяжелые времена. В 

молодости он работал в колхозе, как и его родители. 

Когда шла гражданская война, Иван Иванович женился 

на Вере Дмитриевне. В их семье было восемь детей, из 

них шесть дочерей и два сына. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и Иван Иванович 

ушел на фронт. Семья сильно переживала уход отца на войну. Дети 

помогали матери по хозяйству, чтобы выжить в эти трудные военные годы. 

 Иван Иванович воевал на Ленинградском фронте. В 1942 году был 

ранен осколком от снаряда и отправлен в госпиталь. После лечения был 

отправлен в ту же часть. Боевые действия под Ленинградом продолжались. 

Иван Виноградов после войны вернулся домой, работал ревизором по 

торговле. Также занимался пчеловодством, держа 12 ульев. До конца своей 

жизни он прожил с осколком в груди. Умер в 1982 году от ранения. 

Фёдоров Василий Сергеевич родился 14 января 1907 года в деревне 

Родниково Леженской волости Вологодского уезда в семье крестьянина. 

Был единственным сыном в семье. Его родители вели единоличное 

хозяйство. Он окончил 3 класса Леженской начальной школы. После её 

окончания помогал родителям по хозяйству, которое состояло из крупного 

рогатого скота, овец, кур.  

В 1932 году был призван в армию, в которой служил 5 лет. После армии 

вернулся домой. Когда началась Финская война, его призвали на войну. 

Потом перебросили на фронт защищать нашу родину. Во время войны 

работал в хозяйственном взводе. Он пёк хлеб для солдат той части, в 

которой служил. Вместе со своей частью дошёл до Берлина. После войны 

вернулся в семью и работал бондарем, делая деревянные бочки разных 

размеров для артели, которая находилась в Сидорове. 

В 1977 г. Василий Сергеевич  скончался. 

Имел награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2 

степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». 

 

 

Кокарев Андрей, 9А класс 

Смолин Евгений, 9Б класс 

 

Наш прадедушка, Балашов Яков 

Александрович, родился 24 апреля 

1916 г. в д.Тарасово. 

В 1941 г. роту, в которой находился 

Яков Александрович, отправили в 

атаку под г. Серов. Оружия не 

хватало: одна винтовка на четверых. В 

бою он получил сильное ранение. Две разрывные пули попали в левое 

плечо, едва не задев сердце, сильно повредили лёгкое и лопатку. В 

госпитале Яков Александрович пролежал три долгих года. 

Когда его выписали, стал работать в тылу инструктором по 

подготовке солдат. В 1945 г. вернулся домой в деревню Тарасово.  

Умер Яков Александрович 5 марта 2004 г. 

Во время Великой Отечественной войны Григорьев Константин 

Алексеевич служил в разведке. При битве на Лубянской дуге в декабре 

1941 г. он вместе с лошадью подорвался на мине. Сослуживцы 

сообщили об этом его родственникам, но до сих пор Григорьев 

Константин Алексеевич считается без вести пропавшим.  

 

Колыбин Павел, 5А класс 

  

Мой прадед, Кудряшов Павел Иванович, родился 

в 1902г. До начала Великой Отечественной войны 

работал директором промышленного комбината в д. 

Сидорово Лежского р-на. Сразу, как началась война, 

он подал заявление в военкомат, но ему отказали. На 

комбинат пришли работать женщины, так как 

мужчины ушли на войну. Был организован цех по 

пошиву тёплой одежды, катке валенок, сушке картофеля, лука, моркови. 

Всё это отправляли на фронт. 

В 1942г. прадед опять написал заявление в военкомат. Его просьбу 

выполнили, направив служить в гвардейскую дивизию под Сталинград. 

Павел Иванович уходил на фронт в звании младшего лейтенанта, а так 

как у него было высшее образование, опыт работы с людьми, то прадеда 

оставили служить при штабе политработником. Он всегда был на 

передовой, участвовал в боях вместе с солдатами. В1943г. принимал 



участие в Курской битве, где получил ранение в руку и ногу. Пролежав 

в госпитале два месяца, опять пошёл воевать. Его наградили орденом 

«За отвагу» и присвоили звание старшего лейтенанта. В 1944г. 

участвовал в освобождении Украины и Белоруссии. Осенью того же 

года прадедушка получил лёгкое ранение головы, контузию, стало 

падать зрение, ему дали инвалидность и комиссовали. 

Павлу Ивановичу присвоили звание майора. Когда вернулась память, 

он опять пошёл работать на свой комбинат. 

Моего второго прадеда звали Корнилов Александр Андреевич. Он 

родился в 1910г. в д. Печенга Костромской обл. В семье Андрея 

Александровича и Александры Ивановны Александр Андреевич был 

четвёртым ребёнком. Несмотря на тяжёлое детство, прадедушка 

получил образование. Правда, всего четыре класса церковно-

приходской школы, но в те времена и такое учение было большой 

редкостью. До Великой Отечественной войны работал председателем 

сельского совета. В родной деревне его все уважали и называли 

Андреич. Как только началась война, Александра Андреевича призвали 

на фронт. Не осталась в стороне и его младшая сестра Арина. Она тоже 

попала на фронт, служила радисткой. 

Александр Андреевич получил множество наград: орден «За отвагу», 

орден «Красной Звезды». Последним он особенно гордился. Прадед 

получил два ранения и обморожение конечностей, три раза лежал в 

госпитале.  

В мае 1945г. он вернулся домой, но с великой победой пришли новые 

испытания. Нужно было восстанавливать колхоз, налаживать быт. 

Мужчин после войны осталось мало. Женщины, старики и дети, не 

жалея своих сил, работали в колхозе.  Александр Андреевич снова 

пошёл работать председателем в сельсовет.  

В 1946г. прадед познакомился с моей прабабушкой Анной. У них 

родилось трое детей, среди них и моя бабушка. Умер Александр 

Андреевич на 66 году жизни в 1976г. 

В доме моей бабушки висит большой портрет, на нём мой прадед в 

военной форме и фуражке с красной звездой. Я очень горжусь своими 

предками, они прожили достойную жизнь! Моя самая заветная мечта -  

стать офицером, и это звание хотелось бы заслужить в мирное время. 

 

 

 

 

Кондратьев Василий, 9Б класс 

  

Мой дедушка, Михаил Дмитриевич Стогов, 

родился 29 октября 1924 года в деревне Нижняя 

Пустынь Вохтожского сельсовета. С ранних лет 

трудился с отцом в поле, полол лен, пришлось 

поработать прицепщиком на тракторе. 

8 июля 1941 года  ему пришла повестка. Военкомат 

направил его в Череповецкое училище. Изучали 

топографию, инженерское дело. Не закончив учебу,  ушел 

добровольцем в действующую армию. Боевое крещение получил под 

Москвой. 

Фашистские пули 5 раз подстерегали его. Он чуть не потерял руку, 

только полтора см не дошел осколок до сердца. Он 2 месяца ничего не 

слышал и не видел, был контужен.  

Часто рассказывая нам, внукам, о войне, дед вспоминает такие 

эпизоды. 

Уже несколько недель их отделение не обеспечилось 

продовольствием, начался страшный голод. Люди едва передвигались 

от истощения. Ели все, что могли: варили конские канаты, кожаные 

ремни, кости. В поисках еды дед с товарищами пошли до ближайшей 

деревни за 5 км от них. Только через 8 часов они добрались туда, к 

сожженной дотла деревне. Остановились у ручья. Сил дальше двигаться 

не было. На вопрос женщины, которая вышла из землянки, ответили, 

что пришли умирать. Им было по 20 лет. Тогда женщина вынесла им 

краюху хлеба. Отломив по маленькому кусочку, они начали медленно 

жевать. Жизнь медленно возвращалась к ним. Вот, что значит хлеб! 

Обратная дорога заняла у них 2 часа. Эта краюха, раскрошенная в 

общий котел, где варилась баланда из собранных по округе костей, 

спасла жизнь целого отделения солдат! Бережное отношение к хлебу 

дед сохранил на всю жизнь. 

 Война это смерть, кровь и ужас. На войне действительно страшно. И 

надо уметь не струсить, не растеряться, не сбежать, когда около тебя 

рвутся снаряды и умирают твои друзья. Солдат на войне должен все 

уметь! Не только метко стрелять, минировать, копать окопы, но и 

вовремя уметь оказать помощь. В ходе боев осколком взорвавшегося 

снаряда был ранен такой же мальчишка – солдат. Снарядом ему 

разорвало живот: кровь, вывалившиеся наружу кишки, окровавленная 

одежда. Можно растеряться, 



но от тебя зависит жизнь человека. Дед быстро перевязал его, 

заправив кишки внутрь. Оказав вовремя помощь, тот остался жив.  

Будучи уже опытным минером, он оставался отчаянным и 

бесшабашным пацаном, который, сидя в землянке, заряжал мины, не 

заботясь о том, что одного неосторожного движения хватит, чтобы 

взлететь на воздух. Каждый день он глядел смерти в глаза. Так как 

приходилось разминировать сотни вражеских мин, разных марок и 

калибров надо иметь золотые руки и ясную голову!  

Будучи командиром минометной роты, он, молодой солдат, брал на 

себя ответственность за жизнь пожилых людей, часто отцов 

многодетных семейств, которые относились к нему с огромной 

симпатией и уважением.  Ценили его знания и опыт, полученные в 

военном училище, умение правильно выбирать удобное расположение и 

делать верный расчет по уничтожению вражеской точки. Он сохранил 

жизни многих из них, понимая, что значит для крестьянской семьи 

кормилец. Ведь он сам рано познал тяжелый крестьянский труд. 

 

Корчагин Константин, 4А класс 

 
Когда я родился,  моему прадеду Корчагину Борису 

Григорьевичу было 72 года. Я его совсем не помню, 

только со слов моих родных. Оказывается,  мой прадед 

воевал и у него есть награды. Когда он меня держал на 

руках.  я ими играл, не понимая значимости этих медалей, 

так как был еще совсем мал. 

Борис Григорьевич родился 19 октября 1927 года в 

деревне Дор – Головного Лежского сельсовета. На начало войны ему было 

14. Его отец,  Григорий Кузьмич,  ушел на фронт, но погиб еще в 1941 в 

Калужской области. А в 1943 и Борис ушел на фронт в качестве механика-

водителя легендарного танка Т-34.  Сражался на Дальнем Востоке с 

Японией. У него за эти подвиги есть медали. Во время войны у Бориса 

умерла и мать, в родном доме его никто не ждал. За время службы он 

познакомился с нашим земляком Смирновым Полиектом, который и 

предложил приехать в Вохтогу. Здесь мой прадед и познакомился с сестрой 

Полиекта Зинаидой, моей прабабушкой. Работал в совхозе шофером. 

4 июля 2000 года прадедушка умер, но каждый год на 9 Мая мы носим 

цветы на его могилу, вместе с прабабушкой Зиной. Вечная ему память! 

 

 

Костерин Александр, 4А класс 

 
Однажды я попросил своего прадедушку, Дорофеева 

Николая Григорьевича, рассказать мне о войне. Свой 

рассказ он начал с воспоминаний о первом дне войны. 

- В 1941 году я служил недалеко от западной 

границы. Приехал сюда после окончания Одесского 

военного училища в звании младшего лейтенанта. 

Утром 22 июня узнали о нападении фашистской 

Германии на нашу Родину. Гитлеровцы уже двигались 

вперёд, в небе кружились самолёты с крестами. 

Полковник поставил перед нами задачу: занять высоту, не пропустить 

противника вглубь территории. Рядом был лесок. Устроили засаду, 

выставили пулемёты. Вскоре услышали гул моторов: двигалась немецкая 

мотопехота. Врага расстреляли в упор, уничтожили всю колонну. После 

этого немцы стали забрасывать минами нашу линию обороны. Появились 

первые раненые и убитые, потом двинула пехота. Мы поднялись в атаку и 

отбросили противника назад. Немцы направили на нас танки. Пришлось 

отступать. Отойдём на небольшое расстояние и занимаем оборону, 

принимаем бой. Изматывали силы врага. После каждого сражения редели 

наши ряды. 

В одном из боёв меня ранило в ногу. К счастью, ранение было лёгкое, 

обошлось без госпиталя. Через несколько дней получил второе ранение в 

правую ногу. Отправили на лечение в Белосток. В госпитале гитлеровцы 

взяли нас в плен, вывезли и бросили в здание какой-то пустовавшей 

фабрики. Два дня не давали пищи, не оказывали медпомощи. У пленных в 

ранах черви начали заводиться. Перевязку сделали только когда перевезли 

в лагерь. Лечили раненых наши же русские медработники. После 

выздоровления бежали из лагеря, но безуспешно. Об издевательствах над 

советскими людьми говорить не приходится.   

- А кто освободил из плена? 

- Американцы. Нас освободили прямо из-под расстрела, привели в 

усадьбу немецкого помещика, приказали всех устроить на ночлег и 

накормить. Утром пошли искать сборный пункт. После проверки нас 

сформировали в полк, меня назначили помощником командира батальона. 

Служба продолжалась. Домой вернулся в ноябре 1945г. За первые бои с 

гитлеровцами Николай Григорьевич был представлен к ордену Красной 

Звезды. Имеет и орден Великой Отечественной войны, несколько медалей. 

     На этом он закончил свой рассказ, а я ещё долго думал о его трудном 

жизненном пути. 



Красильникова Арина, 6 класс 

 

Мой прадедушка, Красильников Анатолий 

Михайлович, родился в 1914 году.  Был пулемётчиком. 

Он воевал на Южном фронте под Таганрогом. В одном 

из боёв от разрыва снаряда был ранен в правый глаз. Его 

отправили в госпиталь в город Баку. Но зрение так и не 

было восстановлено. После госпиталя его оставили 

служить на Кавказе. За боевые заслуги мой прадедушка 

был награждён медалью "За отвагу" и медалью "За 

оборону Кавказа". 

 

Кренделева  Елена, 10 класс 

 

 Мой прадедушка, Кокарев Иван, был призван в двадцатилетнем 

возрасте на Финскую войну 1939 года. В бою был тяжело ранен, и его 

доставили в Ленинградский госпиталь. Травма была тяжелой, и врачи были 

вынуждены ампутировать руку и правую ногу, но состояние не 

улучшалось.  Иван пробыл в госпитале 9 месяцев, а потом скончался, 

оставив 4-х детей. Ивана похоронили на Ленинградском кладбище. 

 Мой прадедушка, Майоров Павел Евгеньевич, очень хотел воевать за 

Родину, но по состоянию здоровья его не взяли. Его послали в Буй 

сторожить склад с боеприпасами. Жена прадедушки добиралась по реке на 

плоту, чтобы поменять ему белье, привезти еду. В это время у него было 5 

детей, но двое умерли из-за голода. Дети скучали  по своему отцу и 

рисовали ему картинки, которые потом передавала  мать. Война прошла. 

Все обрадовались, что снова вместе, что все страшное прошло.  

Но нет, начался голод. Чтобы выжить, пекли лепешки из крапивы. 

Пробовали на вкус разные травы. За конторой обнаружили большое поле 

каких-то цветов. Ночью решили сходить и попробовать поесть. Это 

оказался клевер. Вещь съедобная и даже вкусная. Потом рассказали всем 

дворовым ребятам и пошли гурьбой, нарвали, наелись. Такому открытию 

все были рады. Но в конторе заметили, что клевер стал пропадать, и 

решили поставить охрану. Как только кто-нибудь появится на поле, тут же 

прискачут на конях и побьют  кнутом. Этот клевер берегли для лошадей и 

другого скота.  

 

 

 

Кузнецова Екатерина, 8А класс 

 

Мои дедушка и бабушка  – дети войны. Дедушка жил 

во время войны в городе  Комсомольске Ивановской 

области.  Он помнит, как немецкие самолеты пролетали и  

как мать с ним бежала в бомбоубежище. А вот оба моих 

прадедушки воевали с первых дней войны. Прадедушка 

Сергей Иванович был взят на войну с военных сборов в 

Костроме и отправлен сразу в бой под Псковом. Был 

ранен, взят в плен. Из плена бежал и снова воевал до конца войны. 

Прадедушка Сергей умер рано, в 40 лет, в 1953 году. Прадедушка 

Павел тоже воевал с первых дней войны. Пришел с войны, работал в 

лагере для военнопленных в Комсомольске. Умер тоже рано, в 1949 

году. Две сестры дедушки Юры были на войне: Нина Павловна была 

радисткой, а Софья Павловна медсестрой. Служили на Первом 

Белорусском фронте. Вернулись домой живые. Софья Павловна 

вернулась домой  только в 1950 г. из Австрии. 

 

Кулаков Валерий, 8Б класс 

 

Мой прадедушка, Павел Александрович, прошел 

всю войну. За два года до войны он был призван в 

армию. Был отправлен на фронт. Служил в звании 

сержанта, готовил солдат к боям. Получил ранения, 

закончил войну в Германии. Прабабушка ждала его 

семь лет. Она работала на Северной железной дороге 

учетчицей. Ей было очень трудно, продуктов не 

хватало. Она рассказывала, что на п.Вохтогу немцы 

скинули бомбу. Они хотели разбомбить железную дорогу, но не попали.  

 

Куликова Наталья, 5А класс 

 

Не было такой семьи, которую не затронула Великая 

Отечественная война. Дети, мужчины и женщины 

уходили на фронт.  

Мой прадедушка, Перевалов Егор Дмитриевич, 

ушёл на войну ещё в 1939 году. Тогда была война с 

финнами.  



В 1942 году в битве под Ленинградом Егор Дмитриевич попал в плен, 

в концлагерь. Был освобождён лишь в 1945г. нашими войсками. У 

прадедушки  много медалей. 

 Второй мой прадедушка, Бухонин Василий Алексеевич, родился в 

1917 году. 

Василий Алексеевич был офицером-политруком. Начал войну в 

городе Ровно на Украине. Участвовал в боях под Москвой. В 1943 году 

воевал под Сталинградом. Был неоднократно ранен.  

Прадедушка был награждён орденом «Великой Отечественной войны 

1 и 2 степени», медалями «За отвагу», «За битву под Москвой», «За 

взятие Будапешта». Закончил войну Василий Алексеевич в 

Чехословакии.  

К сожалению, никого из них уже нет в живых, но мы всегда будем 

помнить своих родных. 

 

Курочкин Николай, 8Б класс 

 

Отец моей бабушки Колесовой Алевтины 

Ивановны, Пугачев Иван Михайлович, погиб на 

фронте в 1944 году. До этого прадед Иван участвовал 

в Финской войне, вернулся живым и здоровым. Когда 

он уходил на Великую Отечественную войну, дома, в 

деревне Юркино, осталась жена Мария и семеро 

детей, старшей было 10 лет, а младшему 1 год. Моей 

бабушке пришлось помогать своей маме воспитывать 

младших братьев, и, чтобы прокормиться, в 10 лет уже пришлось 

работать, но не все дети выжили, 3 детей умерло от болезней и голода. 

А прабабушка Маша работала почтальоном, разносила по деревням 

солдатские письма – треугольники. 

Со стороны моего отца сразу два прадеда участвовали в войне. О 

Курочкине Николае Семеновиче мы практически ничего не знаем. 

Дед Вася был очень маленький, когда его отец ушел на войну из 

деревни Восья. Он погиб в октябре 1941 года. Единственный, кто 

вернулся с войны живым, отец  моей бабушки Курочкиной Зои 

Константиновны, Глебашев Константин Михайлович. Он ушел на 

войну в начале 1941 года. Его записали в санитарную роту, под 

Ленинградом. Он вытаскивал с поля боя раненых и хоронил убитых. 

Сам был ранен и контужен. А дома, в деревне Липихино, его ждала 

жена  Анна и четверо детей. Бабушка Зоя, которой было 7 лет, водилась 

с младшими детьми, а прабабушка Анна работала на ферме дояркой. 

Когда в 1946 году прадед Костя вернулся домой, дома его ждали живые 

и здоровые дети.  

 

Лапина Екатерина, 10 класс 

  

Моя бабушка, Сухарева Римма Николаевна, родилась 24 июня 1937 

года. Когда началась война, ей исполнилось 4 года. Жила она со своей 

семьей на участках.   

Бабушка рассказывает: «Было тяжелое время.  Приходилось хоть что-

то делать, чтобы не умереть от голода и холода. Со старшими и 

младшими братьями мы искали хворост, с ковшом ходили за водой на 

реку, пытались найти дрова, чтобы топить печь. Ходили в поле, искали 

оставшиеся колоски пшеницы, ржи, невыкопанный картофель. Мы с 

братом Колей были старше других, поэтому пытались кормить 

младших. О хлебе мы думали постоянно, но ели его очень редко. Чаще 

ели картофельные лепешки, собирали травы (клевер, крапиву), делали 

из них что-то вроде супа. Ночью дома было холодно, младшие спали на 

печке, а мы у печки, прижимаясь друг к другу, чтобы теплее было. 

Бывало, голодной спать ложишься – не так кушать хочется. Отца с нами 

не было, он ушел воевать, мать работала в колхозе. Мы всегда думали, 

когда же все закончится. Но после войны положение было плохое: 

голод, разруха. Хотя сейчас все позади, вспоминать все  равно больно». 

 

Лыков Александр, 8А класс 

Мой прадедушка, Королев Павел Иванович, родился в 1905 году в 

деревне Пшеничникого Буйского района Костромской области. 

Участвовал в Великой Отечественной войне, освобождал Польшу от 

немецких захватчиков, был контужен, награжден 3 медалями. 

После войны был председателем колхоза. Вместе с женой, Евдокией 

Васильевной и дочерьми Валентиной и Александрой переехал в поселок 

Вохтога, работал до самой пенсии на  ДСК. Умер в 1978 году в возрасте 

71 год. 

 

 

 

 

 

 



 

Мазилова Снежанна, 9Б класс                                            

                                            
Диановский Николай Григорьевич родился 19 

февраля 1919 года в деревне Витальево Орловской с/с 

Грязовецкого района. 

 Ушел на войну только в 1943 году, т.к. была бронь. 

Воевал на Ленинградском фронте, на реке Мге, был 

сапером, а также командиром отделения. Занимался 

разминированием. Воевал недолго, в 1944 его ранило   

(разорвался снаряд). После долгого пребывания в 

ленинградском госпитале был комиссован. В последующем был награжден 

тремя медалями: «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Жукова и 

медалями «За победу над Германией». Стал инвалидом Великой 

Отечественной войны II группы, а затем был признан инвалидом I группы. 

После войны приехал в Вохтогу, где женился, занимался хозяйством и 

воспитывал 9 детей.   

Умер Николай Григорьевич 23 января 2004 года, похоронен на 

Вохтожском кладбище. 

 

Малышева Анастасия, 5А класс 

 
22 июня 1941г. началась Великая Отечественная 

война. Моего дедушку, Кожанова Полиевкта 

Алексеевича, сразу же отправили на фронт. У него 

осталось пятеро детей. Семье было очень тяжело, 

нечего было есть. 

Дедушка служил 2 года на Дальнем Востоке и 3 года 

в Мурманске. Он разгружал продукты. Фашисты много 

раз бомбили баржи.  Во время одного из обстрелов 

Польефт Алексеевич был ранен в руку. Он вернулся домой.  

2 марта 1996г. дедушка умер. 

 

Малышева Юлия, 8А класс 

 

В нашей семье есть долгожитель – это моя 

прабабушка, ей сейчас девяносто лет.  

 Войну она встретила в Ленинграде, было ей тогда  

двадцать два года. В первые же дни войны  всех 

отправили на оборонные работы. Копали окопы, 

противотанковые рвы, огневые точки. Жить приходилось в палатках, в 

вагонах, согреваться у костра. С воздуха бомбили немецкие самолеты. 

Над городом висели аэростаты, они защищали город от немецких бомб. 

Часто бомбы попадали в окопы, траншеи. В жилищах было много 

раненых, убитых, но люди продолжали работать. За работу им выдавали 

паек – двести граммов хлеба. В обед давали похлебку, которая состояла 

из теплой воды и нескольких кусочков овощей. Люди стали пухнуть от 

голода, начались болезни. В полуживом состоянии прабабушку 

привезли в Буй. Оттуда она добралась до Вохтоги, а потом до Восьи, где  

и работала до конца войны. Лес рубили вручную. Вывозили на лошадях. 

В основном работали  женщины и подростки. Мужчины были на 

фронте. Маленькие дети оставались дома  с престарелыми или с детьми 

школьного возраста. Так и дожили до долгожданной победы!     

 

Манаева Марина, 8Б класс 

 

Щербаков Дмитрий Сергеевич, мой прадед, до войны жил в д. 

Пападино Костромской области. 

Он ушёл на фронт, когда его дети были уже большие. Дмитрий 

Сергеевич прошёл всю войну. Был награждён медалью «За 

освобождение города Бреста». Во время Великой Отечественной войны 

прадед был тяжело ранен в голову и контужен. 

После войны умерла его жена, а он переехал с детьми из совхоза в 

Вологодскую область. Работал в лесу.  

Щербаков Дмитрий Сергеевич умер, но мы помним о нём и чтим 

заслуги перед Родиной. 

 

 

Маркова Влада, 5А класс 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям! 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

А. Твардовский 



 

Нет в России семьи, которую бы не коснулась Великая 

Отечественная война (1941-1945г.) Родителей моей мамы война тоже не 

обошла стороной. 

Дедушка, Старостин Василий Александрович, с 1939 года служил 

в рядах Советской Армии, и, не возвращаясь домой, ушёл на фронт. В 

артиллерийских войсках в звании ефрейтора он дошёл до Берлина. 

Дедушка неоднократно принимал участие в крупных сражениях, 

например, на Курской дуге. За это был отмечен наградами. 

Приказом Верховного главнокомандующего Маршала СССР 

товарища Сталина от 27 июля 1944 года за взятие города Репсица 

объявлена благодарность. Мой дедушка принимал участие в прорыве 

обороны немцев на западном берегу реки Одер, участвовал в 

освобождении Варшавы и взятии Берлина, за что был награждён 

медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 Мая 1945 года 

мой дедушка был награждён медалью «За победу над Германией». 

А моя бабушка, Старостина Алевтина Степановна, проходила 

службу в отдельном батальоне ВНОС (отдельный батальон воздушного 

наблюдения, оповещения и связи) в период с 1943 по 1945 год в 

должности повара, в воинском звании рядовой. Этот батальон входил в 

состав действующей армии. 

Я очень горжусь моими дедушкой и бабушкой за их героизм и 

отвагу! 

 

Матреничев Артём, 9А класс 

 

Меньшиков Семён Васильевич родился в 1904 году в д. Лысово  

Грязовецкого р-на Вологодской области, в семье простых рабочих. 

С 1939 по 1940 год участвовал в Финской войне. 

Когда началась Великая Отечественная война, Семён Васильевич был 

призван в ряды Советской Армии. За проявленные отвагу и мужество 

ему было присвоено звание младшего сержанта. Затем он стал 

командиром отделения. 

Семён Васильевич участвовал в разведывательных операциях.  

Вместе со своим отделением брал в плен немцев.  

За боевые заслуги он был награждён медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», орденом Красного Знамени.  

После войны Семён Васильевич вернулся в родную деревню, где стал 

работать председателем колхоза «Красный пахарь». Умер в 1986 году. 

 

Мельникова Анастасия, 8А класс 

 

Зимин Константин Иванович родился 8 октября 

1909 г. в д. Панкратово Сидоровского с/с. 

Его мобилизовали в армию 12 июня 1941 года. 21 

июня он выехал из Вологды по направлению к 

Ленинграду, служил  в Литве и под Новгородом. 

Родные получили несколько писем, последнее из 

которых пришло  в августе 1941 года. В письмах 

просил жену беречь детей, планировал вернуться 

зимой, но не получилось. Вместе с товарищем он 

воевал на топких болотах, недалеко от Ленинграда. Товарищ, 

вернувшись, навестил семью и рассказал о том, что предлагал 

Константину Ивановичу вместе бежать, но тот отказался, потому что 

был очень слаб. 

Константин Иванович пропал без вести. До сих пор не установлено, 

при каких обстоятельствах он погиб. Предположительно, в топких 

болотах недалеко от Ленинграда в сентябре 1941г.   

 

Морогина Юлия, 9А класс 

 

 Беляков Алексей Владимирович, мой 

прадедушка, родился в 1925г. Проживал он в 

Вологодском р-не, работал в колхозе. 

Когда ему исполнилось 18 лет, он ушёл на фронт 

(1943г.). Участвовал в военных действиях под 

Прагой, а затем их танковую дивизию перебросили 

на границу с Японией. К тому времени прадедушка 

был старшим лейтенантом. 

Алексей Владимирович принимал участие в войне с Японией, где 

получил серьёзное ранение в руку, попал в госпиталь. 

В 1947г. он вернулся в родное село, в котором работал трактористом. 

В 1950г. женился. За боевые заслуги прадедушка был награждён 

орденом Славы и Красной Звезды. Алексей Владимирович скончался в 

возрасте 77 лет. 

 



 

 

Морозов Денис, 8Б класс 

 

 Мой прадедушка Кузнецов Константин 

Васильевич был участником Великой Отечественной.  

Он  родился в 1911 году в деревне Климово 

Грязовецкого р-на. Он ушел на войну в 1941 году. 

Воевал под Брестом. Был ранен осколком мины в левое 

плечо. Долго лежал он в госпитале, так как было 

перебито сухожилие и оторваны пальцы. После 

госпиталя он пошел снова воевать. В 1943 году их 

отряд попал в плен. Немецкие солдаты затравливали наших воинов 

собаками, которые терзали их чуть не до смерти. Поэтому прадед после 

войны перестал любить собак и не мог смотреть фильмы о войне, где 

показывали собак, кидающихся на людей. У прадеда был друг, с 

которым они вместе попали в плен. Его звали Петр Лопатко. Они вместе 

бежали из плена, спрятались в картошке. Друга застрелили, а прадеду 

удалось бежать.  

Я очень рад, что мой прадед вернулся с войны живой. Его наградили 

орденом Отечественной войны, медалью « За отвагу и мужество».  

  

 Морозов Евгений, 7А класс 

 

Кренделев Константин Константинович родился 

23 сентября 1919года. В армию был призван в 1939 

году, так что войну он встретил уже в звании 

старшины, командиром стрелкового отделения. Из 

Чернигова воинскую часть, в которой служил прадед, 

перебросили на Минское направление. В одном из 

боев он был ранен. Госпиталь, резервный полк на 

Урале… И только в начале 1942 года он попадает на 

Волховский фронт. Сначала были курсы младших 

командиров по ускоренной программе (всего два месяца). Затем 

старшего лейтенанта, Кренделева К.К., назначили командиром взвода 

разведки. 

Уходить же на занятую врагом территорию проходилось раза три в 

неделю, в основном за очередным «языком». В группе обычно было 

человек 7-8. Задача обычно ставилась такая: всем вернуться живым, в 

хорошем состоянии доставить пленного. Для Константина 

Константиновича рейды почти всегда были успешными: и ценные 

данные группа добывала, и «языка» приводила, и сам оставался живым 

и здоровым. Но когда их часть предприняла наступление, так сразу же 

он получил второе ранение. После госпиталя  попал в штрафную роту,  

не за провинность, просто был назначен командиром взвода этой 

большой  (530 человек) роты. 

«Воевали штрафники как звери, их не надо было криком поднимать в 

атаку. И погибали... », - вспоминает прадед.  

В начале 1944 года Константин Константинович был контужен. 

После месяца в госпитале получил в командование роту, опять 

штрафную. Под его руководством рота активно участвовала в прорыве 

блокады Ленинграда. Тогда же он получил свой первый орден 

Отечественной войны 1 степени. После этого он попал на курсы 

усовершенствования, по окончании которых в звании капитана 

возглавил разведроту дивизии на третьем Прибалтийском флоте. 

Белорусский фронт, освобождение Варшавы, Германии. В одном из 

боев за особо укрепленный пункт его пулеметная рота проявила 

большой героизм, за что Константин Константинович был награжден 

орденом Красной Звезды. 

Затем он получил и последнее ранение в той войне. Попал на 

немецкий штык. Было это 24 апреля 1945 года. А Указом от 5 мая 1945г. 

за тот бой прадед был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

Очень высокая и заслуженная награда. 

После госпиталя ему дали 55 суток  отдыха . Константин 

Константинович вскоре отбыл в свою часть. Демобилизовался только 4 

марта 1946 года. 

Некоторое время проработал в Лежском райфинотделе, Вохтожском 

сельпо, а потом все годы трудился каменщиком в Вохтожском СМУ, 

совхозе «Вохтога». Стоят построенные им здания, вспоминают люди его 

добрый словом. В феврале 2004г он умер. 

 

Морозов Илья, 9Б класс 

Брат моей прабабушки, Михаил Васильевич 

Кукин, был призван на войну в 1941 году. 

Он воевал на Курской дуге. Был танкистом и в 1943 

году погиб во время одного из кровопролитных 

сражений.  Друг Михаила вытащил его из горящего 

танка, а потом написал письмо матери, где он описал, 



как погиб её сын и где он похоронен. Письмо храниться у двоюродного 

брата моего деда Михаила Кукина. 

Гаршин Константин Венедиктович - мой прадед. Во время войны 

он работал на Северной железной дороге. Он был начальником околотка 

(дистанции пути) Вохтога - Лежа.  После бомбёжек на рельсах 

оставались лунки от снарядов. Перед тем как пройдёт поезд путейцы 

ремонтировали пути.  В небольшие проёмы повреждённых путей, как 

прадед рассказывал своим детям, они иногда просто клали топорище и 

потихоньку пропускали эшелоны. У моего прадеда была бронь - запрет 

на призыв на войну. Он трудился в тылу. Всю войну и послевоенное 

время ,до самой пенсии, прадед работал на Северной железной дороге. 

Умер в 1975 году и похоронен на кладбище в посёлке Вохтога. 

 

Морозова Анастасия, 9А класс 

 

Семья Морозова Александра Васильевича состояла из 6 человек. 

До войны он работал в колхозе бригадиром в колхозе «Исады». В 1941 

г. отправился на фронт. 

 Мать осталась одна воспитывать четырёх детей. Александр 

Васильевич был красноармейцем, охранял боевую технику. 

1 мая 1942 г. он умер от множества ранений, был похоронен в 

Вологде на Введенском кладбище. 

Работал Батов Степан Власович путевым сводчиком, охранял 

железные дороги под Тихвином. Там часто взрывались бомбы, и 

солдатам приходилось постоянно восстанавливать  железнодорожный 

путь. Жили они в лесу, работали только ночью, так как немцы были 

рядом. Еды не хватало, все голодали. Чтобы выжить, люди питались 

мёртвыми лошадьми. Степан Власович сильно ослаб. Его отправили 

домой.  

Игнатьев Александр Иванович родился 15 сентября 1907 года. 

Ушел на войну в июле 1941 года, погиб в Архангельской области в селе 

Губки 21 ноября 1941 года. Похоронен в окопе. 

Абросимов Степан Николаевич ушел на войну в апреле 1942 года. 

Вернулся домой в апреле 1943 года раненый, без руки. Потом работал в 

колхозе, а умер 1 мая 1973 года. 

Калачев Николай Павлович родился 14 апреля 1907 года. Был на 

войне, ранен в грудную клетку, скончался в 1952 году. 

 

 

 

 

Мыльникова Светлана, 9Б класс 

 

30 ноября 1939 года началась Финская война. В 

этой войне участвовал мой прадед по маминой линии. 

Его звали Калинин Николай Иванович. Родом он из 

деревни Ваганово. Не могу не отметить то, как он 

мужественно сражался в битве под Курском. За 

участие в Великой Отечественной войне мой 

прадедушка получил медали и ордена (к сожалению, 

они не сохранились). Домой Николай Иванович 

вернулся после окончания войны. В боях он лишился 

глаза.  

Еще я хочу рассказать про человека, который также героически 

сражался за Родину. Этого человека зовут Романов Николай Иванович. 

Он родился в 1926 году. В 17 лет был призван на фронт. Служил на 

Дальнем Востоке, принимал участие в боях против милитаристской 

Японии. В то время Николай Иванович получил воинское звание - 

сержант, и был командиром отделения. Он получил медаль «За победу 

над Японией» и орден Отечественной войны второй степени. Служил 7 

лет. Демобилизовался в 1950 году.  

Цветкова Анна Ивановна родилась в 1922 году в Вожегодском 

районе Вологодской области, сейчас ей 90 лет. Она получила медаль «За 

доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны Анна 

Ивановна копала окопы, участвовала в лесозаготовках. Муж её погиб 

под Ленинградом, и был занесен в Книгу Памяти.  

  Мы все должны быть благодарны этим людям, ведь они сражались 

за Россию, за нас. 

 

Никулин Алексей, 8А класс 

 

Буров Павел Николаевич, мой прадедушка, 

уроженец Буйского района Костромской области, 

родился в 1911г. С первых дней Великой 

Отечественной войны защищал Волховскую  ГРЭС, 

которая давала свет на Ленинград. Во время атаки 

немцами Волховстроя  прадедушка  получил 



двенадцать ранений. Получив осколочное ранение, он попал в 

госпиталь. Вскоре вернулся домой. 

 

Новожилова Жанна, 5А класс 

 

Я хочу рассказать о Карповой Софье Ефимовне, 

тёте моей мамы Ей было 18 лет, когда она окончила 

курсы медсестёр и отправилась на фронт. Софья 

Ефимовна участвовала в боях под Ленинградом, 

Курском. 

В одном из боев, когда она выносила раненых с 

поля, её ранили в живот. В грязовецком госпитале 

Софье Ефимовне сделали операцию. А из Грязовца отец решил забрать 

дочь домой. Дороги были очень плохие, ехали на лошади, и от тряски 

открылась рана. Через несколько дней в родном доме Софья Ефимовна 

скончалась. Это был 1943 год. 

Ни я, ни моя мама не видели тётю, но её портрет висит в доме нашей 

бабушки. 

 

Осипов Виталий, 8А класс 

 
Великая Отечественная война стала трагедией и 

испытанием для каждого человека. С первого до 

последнего дня, советские люди совершали бессмертные 

подвиги во имя победы над фашистами. Одним из важных 

этапов достижения Победы Советского Союза стала 

Курская битва. В этом сражении участвовал и мой 

прадедушка, он был минометчиком, у него много медалей. 

Именами истинных героев, которые отдали свою жизнь за Родину, назвали 

города, улицы, площади, в их честь воздвигнуты памятники. Есть у 

Кремлевской стены могила Неизвестного солдата, у которой зажжен 

Вечный огонь. Он увековечил славу тех безымянных бойцов, которые 

отдали свою жизнь за Родину, за Москву и за нас с вами. 

 

Осипов Даниил, 8А класс 

 

Алексей Павлович Блохин (23 февраля 1916 -14 

октября 2003). Жил в деревне Каменка, Орловского 

сельского совета. 

Его отец - Блохин Павел Алексеевич. Мать- Блохина Матрона 

Степановна. У него было четыре брата и три сестры: Василий, Михаил, 

Александр, Анатолий, Екатерина, Таисия и Мария. 

23 июня 1941 году всех пятерых братьев призвали на фронт. 

На войну пошёл с братом Михаилом, но их распредели в Вологде в 

разные эшелоны. Поезд прибыл к месту назначения. На десять человек 

была одна винтовка с пятью зарядами (патроны еще не подвезли). 

Алексея Павловича определили на Западный фронт в стрелковую роту 

(пехоту). Бои шли под Псковом. Командир эшелона отправил Алексея 

Павловича до ближайшей деревни, которая находилась в двух 

километрах от станции, передать пулеметчикам, прикрывавшим отход 

батальона, отходить вместе с батальоном. К этому времени русские 

войска уже отступили и все пулеметчики погибли. Эшелон пришёл 

прямо в тыл к немцам. Алексей Павлович решил незаметно отойти. Но 

почувствовал страшный удар прикладом по затылку. 

Весь их эшелон был взят в плен. Больных и слабых расстреливали. 

Алексей Павлович попал в рабочую группу. Их привезли в Польшу, 

концлагерь г. Кенигсберг. Пленные работали на заводе по 

восстановлению вагонов и паровозов. Там он встретил своего земляка. 

Он перешёл на сторону немцев.  

Во время работы в мастерской прадедушка как бы случайно уронил 

на ногу долото и пробил насквозь ногу. Он знал, «что бракованных» в 

группу рабочих не берут, так он избежал второй раз смерти. Его 

определили на свиноферму к одной фрау-помещице. Он трудился на 

совесть, и она его кормила. При росте 176 он весил 48 килограмм. 

Ферма увеличивалась и в помощь прадедушке дали еще трех 

военнопленных. Они жили в бараках, а утром их отпускали к ней на 

работу. Была попытка побега, но поляки, ненавидевшие Россию, сдали 

их обратно немцам. После этого еды они почти не видели. Работать 

приходилось очень много, а сил было все меньше. 

Когда советская армия стала подходить к Кенигсбергу, всех 

военнопленных построили и отправили пешком в Данию. Огромное 

количество пленных погибло. Тех, кто не мог идти, пристреливали. В 

апреле 1945 года они пришли в Данию, в концлагерь. Кто покрепче 

работали под дулом оружий на заводах и стройках. К концу войны 

немцы стали избавляться от пленных: расстреливали, жгли в газовых 

камерах и топили в море на баржах по 1 тыс. человек. 

2 мая 1945 года, утром в море отправляли баржу, на которой был 

Алексей Павлович. Но в лагерь вошли англо-американские войска. 



Военнопленных погрузили на машины и через три дня передали 

советским войскам. 

С каждым военнопленным проводили беседы и допросы - группа 

«СМЕРШ» (смерть шпионам), которые выявляли предателей. После 

проверки Алексей Павлович был отправлен служить в Польшу, где 

проходил военную службу в течение двух лет. В 1947 году 

демобилизован был из рядов советской армии и продолжал работу в 

Монзенском леспромхозе. 

Был указ о том, чтобы всех, кто пришел из плена, определять в 

концлагеря за измену Родине. Но прадедушке и здесь, по Божьей 

милости, удалось избежать злой участи. Нашлись документы о его 

попытке побега, так же о том, что его не смогли завербовать. А так как 

он закончил четыре класса, что по тем временам было очень 

«престижно» и умел грамотно писать, его назначили писарем. Алексей 

Павлович закончил воевать в 1947 году. 

 

Павлов Игорь, 7А класс 

 

Мой прадедушка, Басков Иван Александрович, 

родился 1915 году в д. Кустово Буйского района 

Костромской области. До войны служил в 

Ленинградском военном округе. 

 В мае 1941 года их часть было переправлена в 

город Петрозаводск, а 27 июня их  отправили на 

Лужскую оборонительную линию для защиты 

Ленинграда. Оттуда приходили домой письма с 

обратным адресом: полевая почта 682, 691 артиллерийский полк, 2 

дивизион, 4 батарея.  

Иван Александрович служил в артиллерийском полку и командовал 

батареей. Вот строчки из его писем: «…ну а я живу нормально, точно на 

курорте, отдыхаю 2 часа в сутки около дерева…». Прадедушка погиб в 

начале 1942г. в Ленинградской обл. Об этом сообщил прабабушке 

политрук батареи. Ивана Александровича похоронили под деревней 

Щелины, на берегу реки Миляги. 

 Прабабушка прожила долгую жизнь. Работала она учителем 

начальных классов. В память о  дедушке всегда выписывала газету 

«Красная звезда», хранила все его письма и часто вспоминала о нём. 

 

 

Першанова Дарья, 8А  класс 

 

Мой дедушка Першанов Михаил Константинович - 

участник Великой Отечественной войны. Он попал на 

фронт в 1942 году семнадцатилетним подростком. 

Служил в 3 отд. батальоне морской пехоты младшим 

сержантом. Их батальон держал оборону на Крайнем 

Севере, на границе с Норвегией. Их задачей было не 

пропустить немцев в Мурманск, потому что через порт в 

этом городе шли грузы с США, Великобритании и Франции. Дедушка с 

сослуживцами освободили весь Север от фашистов. Главные бои 

проходили за города Киркинес, Петсамо и другие. 

Хочу рассказать об одном из боев. Информацию о нем я нашла в 

вырезке журнала. Дедушка рассказывал, что он был участником этих 

событий. 

Батальону пехотинцев нужно было пройти в порт Печенгу длинным и 

узким заливом Лиинахамари, который фашисты нарекли «Коридором 

смерти». Это потому, что, как они думали, никто живым по заливу и 

порту не пройдет. Немцы хорошо подготовились к обороне, лучшие 

инженеры трудились здесь. По берегам у фашистов стояли пушки и 

пулеметы. Правый берег — высокий, обрывистый, левый — отлогий. 

Десантники на катерах отправились на задание. Их командир быстро 

сориентировался и понял, что нужно двигаться вдоль правого берега, 

потому что там была «мертвая», не досягаемая для пушек зона, а с 

левого берега снаряды часто не долетали. Все остальные катера 

последовали его примеру. Десантники успешно прошли этот «Коридор 

смерти» за полчаса, а 30 секунд потратили на бросок к причалу, на 

берегу они залегли с пулеметами и окопались. Операция была успешно 

выполнена. 

Дедушка награжден медалью «За отвагу», «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

Питерякова Татьяна, 10 класс 

 

Мой прадедушка, Кочетов Василий Андреевич, 

родился в Омске, 6 января 1921г. Он рос и 

воспитывался в детском доме, так как родители его 

были расстреляны белогвардейцами. 



В 1938г. Василий Андреевич поступил в Омское пехотное училище, 

после окончания которого ему было присвоено звание старшего 

лейтенанта. 

В июле 1942г. он был призван на фронт, где в течение пяти месяцев 

был командиром миномётного взвода на Волховском фронте, а после 

этого стал командиром  миномётной роты. 

В феврале 1943г. прадедушка получил тяжёлое ранение в голову и 

был уволен по статье 43 (по болезни) приказом Архангельского 

военного округа № 0119 в звании капитана. 

В тылу он продолжал трудиться, был инструктором райвоенкомата. В 

конце 1943г. стал начальником второй части военкомата. За храбрость, 

стойкость и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, Кочетов Василий Андреевич награждён орденом Славы 

1-й степени, орденом Красной Звезды, юбилейными медалями за победу 

в Великой Отечественной войне. 

 

Попик Виктория, 8А класс  

 

Кашин Дмитрий Михайлович, мой прадедушка, родился в 1904 

году в д. Тарасово, работал на Северной железной дороге помощником 

машиниста. На войну был мобилизован 26 апреля 1942 года. Занял 

должность рядового-ездового. Служил в 112 западном стрелковом 

полку. Домой был демобилизован 6 сентября 1945 года. 

 Во время военных действий получил много ранений. В начале 1943 

году был ранен и отправлен в госпиталь, в ноябре этого же года был 

ранен на Карельском фронте. В 1944 году был контужен. После войны у 

него началась гангрена  ног, и их пришлось ампутировать. 

После войны была объявлена благодарность «За отличные боевые 

действия» и «За  боевые действия с японцами на Дальнем Востоке». 

До Великой Отечественной войны воевал на Карельско - Финской 

войне. 

Кашина Клавдия Ивановна  родилась 12 декабря 1897 года в д. 

Тарасово. Была работником тыла в Монзенском ЛПХ. Ей была 

объявлена благодарность за доблестный и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной, также она была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». 

 

 

 

Проворова Анна, 7Б класс 

 

В каждой семье имеются родственники, которые 

принимали участие в боевых действиях во время 

воины. Мне хочется рассказать о своем прадедушке. 

Глебашев Иван Васильевич родился 12  апреля 

1914 года в деревне Холодилово Костромской 

губернии. В 1941 он принимал участие в финской, а 

затем в Великой Отечественной войне. Прадедушка 

участвовал в боях Ленинградского фронта. Он попал 

в плен к фашистам, был в нескольких контрационных 

лагерях в Латвии и Германии. После третьей попытки ему и еще 

нескольким солдатам удалось совершить побег. Солдаты обезоружили 

двух часовых, пулеметчика и завладели их оружием. С этим оружием 

они пробились к советским войскам. Вернувшись в свою воинскую 

часть, Иван Васильевич продолжал воевать до 1945 года. Он принимал 

участие во взятии Берлина. За участие в Великой Отечественной войне 

он был награжден  медалями и орденами. 

Мне не удалось увидеть прадедушку живым, но я горжусь тем, что он 

сражался за Родину и наши войска одержали  победу.  
 

Разина Татьяна, 6 класс 

 

Мой прадедушка, Манаев Пётр Павлович, 

родился в 1911г. в д. Никольское (станция 

Подбережский). Семья у них была очень большая. 

Прадедушка был старшим ребёнком, поэтому ему 

приходилось помогать по хозяйству в доме и отцу в 

колхозе. Он закончил всего 4 класса и стал работать. 

Пришло время служить в армии. После службы 

Пётр Павлович вернулся в деревню и женился на 

моей прабабушке Юлии Ивановне. У них было пятеро детей: две дочери 

и три сына. Пожить спокойно всё-таки не получилось. Прадедушка 

ушёл на Финскую войну, оставив семью. Вернувшись, снова стал 

работать в колхозе. Казалось, всё пошло своим чередом. 

Но снова беда… На нашу страну напали немцы. Петру Павловичу 

дали отсрочку, так как, заготавливая лес для колхоза, ему в двух местах 

сломало руку. А в 1942г. он ушёл на фронт. Вернулся Пётр Павлович с 

войны в 1945г. и продолжил работать в родном колхозе.  



Награды нашли моего прадедушку уже в мирное послевоенное 

время: медали «За отвагу», «За защиту Родины», «За доблестный труд» 

и др. На 85 году жизни Петра Павловича не стало.  

 

Рассветалов Алексей, 9Б класс  

 

Мой прадед, Зеленёв Федор Александрович,  родился в 1911 году в 

деревне Илюшкино Леждомского сельсовета. В 1941 году ушел на 

фронт. 

Принимал участие в Великой Отечественной войне. Был 

красноармейцем. По  словам  бабушки, попал в плен и не вернулся. 

Писал письма домой, говорил, что у него пока всё нормально, но потом 

связь прервалась. Последнее письмо от прадедушки пришло 22 августа 

1942 года. Писал, что с ним в плену было 94 человека. Несколько раз 

они пытались бежать, но их ловили. Однажды, сбежав из плена далеко в 

лес, отсиживались там 8 дней, но вскоре их нашли. После попыток 

побега было расстреляно 15 человек.  

 

Рассветалова Ксения, 10 класс  

 

Мой дед, Калякин Евгений Геннадьевич, родился в 1936 году в 

Ратькове-Рожнове Костромской области, и к началу войны ему было 

пять лет. Рядом с селом проходила железная дорога, и поэтому мощный 

немецкий удар приходился на нее. А отец моего деда работал на 

железной дороге. Все силы были брошены на защиту железнодорожной 

станции. Дед помогал своим родителям по хозяйству. В то время 

необходима была помощь каждого человека. И стар, и млад помогали 

фронту: готовили запасы еды, шили одежду, а также лечили прибывших 

к ним раненых. Но, к сожалению, точных подробностей дед не помнит.  

 

Резонова Александра, 10 класс 

 

Мой прадед, Майоров Анатолий Михайлович, в 1941 году ушел на 

войну. Через месяц погибла его жена, и бабушка вместе с сестрой и 

братом были отправлены в Буй, в детдом. Но вскоре вернулись в 

Демьяново. Прадед писал письма с фронта. Последнее письмо он 

написал в 1942 году. Он писал, что их отправили под Берлин, и пока 

больше он писать не сможет. Так о нем больше ничего не было слышно. 

Теперь он считается без вести пропавшим. 

Рожков Дмитрий, 7Б класс 

 

     Великая Отечественная война коснулась каждой 

семьи. Много было пролито слез, много осталось 

после войны вдов и  детей-сирот. До сих пор люди 

ищут своих родственников, потерянных в те  суровые 

годы, эти встречи и сейчас трогают до слез.  

   Человек, о котором я хочу рассказать, к счастью, 

вернулся домой с войны. Он воевал и имел 

двенадцать орденов и медалей за участие в Великой 

Отечественной войне. Это мой прадед Потанин 

Квинтилиан Александрович. 

    Вначале он воевал в противотанковых войсках, был ранен, после 

санчасти опять вернулся на фронт. Служил в разведке, брал «языка», 

после ответственных вылазок получил награды. Под Кенигсбергом он с 

солдатами находился в укрытии, а в это время началась бомбежка. Их 

завалило обломками здания, прадеда контузило, и он  в очередной раз  

попал в госпиталь. 

   После лечения - снова фронт. Мой прадед прошел Польшу, Румынию, 

Чехословакию и  Германию, брал Берлин. Закончил войну  в звании 

майора, а после победы вернулся домой живым.   

 В мирное время он работал в колхозе, на газотрассе. Летал на 

вертолете, перевозил различные грузы.  

Я горжусь своим  прадедом, тем как он прожил свою жизнь, принося 

пользу   Родине. Наша семья будет всегда о нем помнить и передавать 

рассказ о его жизни из поколения в поколение. 

 

Романова Оксана, 6 класс 

 

Мой прадедушка, Лукин Константин Иванович, во 

время Великой Отечественной войны был дважды 

ранен в ноги. В конце войны он пропал без вести. О 

нём ничего не было известно в течение 12 лет. И только 

через 12 лет Константин Иванович вернулся из плена. 

Он привёз с собой много медалей и наград.  

Маркелов Константин Иванович родился в 1912г. 

Проживал в д. Вохтога Вохтожского с/с. Работал на 

железной дороге. До войны его взяли на сорок дней в 

армию.  



В декабре 1941г. Константин Иванович пропал без вести. В годы 

войны бал красноармейцем. 

Романов Николай Васильевич родился в 1918г. Проживал в д. 

Вохтога Вохтожского с/с. Пошёл служить на действительную. До 

окончания службы оставалось совсем немного, когда началась Великая 

Отечественная война. В сентябре 1941г. Николай Васильевич пропал без 

вести. По словам товарища Комарова, их забрали в плен. Комарову 

удалось вырваться, а моего прадедушку с тех пор никто и не видел.  

 

Рубцов Вячеслав, 5Б класс 

 

В семье у моего прадедушки, Смирнова 

Константина Фёдоровича, было восемь детей: три 

дочери и пять сыновей. Все они родились в военные 

годы. Это и Рубцова Антонина Константиновна, моя 

бабушка, которой сейчас 70 лет, и её сёстры, бабушка 

Зина и бабушка Зоя. 

 Их отец, мой прадедушка, очень много пережил. Во 

время войны он отморозил ноги, их отняли.  

 Константин Фёдорович получил награды и медали за мужество. К 

сожалению, они не сохранились. Прадедушка прошёл всю войну до 

конца. Умер он в 1985г. Я ему очень благодарен за то, что он защищал 

Родину. 

 

Рыженков Максим, 6 класс 

Рыженков Александр, 8А класс 

 

Наш прадед, Федоров Василий Сергеевич, 

родился 14 января 1907 года в деревне Родниково 

Леженской волости Вологодского уезда в семье 

крестьянина. Был единственным сыном у родителей. 

Родители вели единоличное хозяйство. Окончил 3 

класса Леженской начальной школы. После окончания 

школы помогал родителям по хозяйству: в хозяйстве 

был крупный рогатый скот, овцы, куры, 

обрабатывалось 0,5 гектаров земли. В 1932 году был призван в армию. 

Служил в армии 5 лет. После армии вернулся домой. В 1939 году 

началась Финская война. Прадеда призвали на войну, а в 1941 году 

началась Великая Отечественная война. С Финской войны его 

перебросили на войну с фашистской Германией защищать нашу родину. 

Во время войны воевал в хоз.взводе, пек хлеб для солдат той части, в 

которой служил. Вместе со своей частью дошел до Берлина. Домой 

вернулся летом 1945 года. Имел награды: орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За победу над Германией». После войны вернулся в 

семью и работал бондарем, делал деревянные бочки разных размеров 

для артели, которая находилась в селе Сидорово. В 1977 году, на 70 году 

жизни, скончался.  

Второй прадедушка, Рыженков Михаил Григорьевич, родился в 

1898 году, а погиб в 1944 году. До войны работал в Каменском с/с 

Монзенского леспромхоза. Служил связистом. Моей прабабушке 

пришло извещение о гибели мужа. В письме сообщалось, что Рыженков 

Михаил Григорьевич будучи связным погиб на глазах товарища в бою 

20 августа 1944 года в местечке Вана-Андела в Эстонии, там он и 

похоронен. Был сержантом. До сих пор мы храним это письмо. 

 

Саблина Яна, 5Б класс 

 

Денисов Сергей Иванович родился 19 июля 

1909г. Он прошёл две войны: Финскую и Великую 

Отечественную. Прадедушка был настоящим 

солдатом: храбрым, смелым, отважным. Во время 

войны ходил в разведку, брал в плен немцев.  

В Польше его ранили, он попал в госпиталь. Умер 

Сергей Иванович в 1984г. 

Мой прадед получил медаль «За отвагу», орден 

Великой Отечественной войны. Каждый год 9 Мая мы вспоминаем 

Сергея Ивановича. Бабушка достаёт из сумки медали и ордена и 

показывает нам. Я горжусь своим прадедушкой. 

 

Саханевич Александр, 6 класс 

 

На старой, пожелтевшей от времени чёрно-белой 

фотографии мой прадедушка, Новожилов Александр 

Витальевич, и моя прабабушка, Новожилова Анна 

Васильевна. Здесь они молодые и красивые. 



Мой прадедушка родился в 1924г. Он вырос в большой семье в д. 

Полухино Грязовецкого р-на Вологодской области.  

В 1941г. в возрасте 21 года был призван в армию. Прадедушка 

защищал нашу Родину под Ленинградом. Служил рядовым. В начале 

войны Александр Витальевич был ранен осколком снаряда в ногу, и его 

комиссовали по состоянию здоровья. 

Он вернулся в родную деревню Полухино, где до окончания войны 

был председателем колхоза. Затем переехал в Вохтогу. Посёлок ещё 

только строился. В Вохтоге прадедушка работал в совхозе и здесь же 

познакомился с моей прабабушкой Новожиловой Анной Васильевной.   

Прабабушка родилась 25 декабря 1923г. в д. Горицы Грязовецкого р-

на. Когда началась война, Анна Васильевна работала в лесу: рубила лес, 

выполняла мужскую работу.  Она не имеет фронтовых наград, но я 

считаю, что прабабушка по-своему внесла свой вклад в победу над 

фашистскими захватчиками.  

 

Секушина Юлия, 9Б класс 

 

Мои родные тоже воевали, тоже ковали победу в 

тылу. Федоров Евстафий Осипович, мой прадедушка, 

родился в 1914 году в деревне Чухарица. С июня 1941 

по март 1942 он служил в стрелковом полку. После был 

уволен в запас. В военной книжке не указано никаких 

ранений и контузий, но бабушка говорит, что у 

Евстафия на войне оторвало пальцы. 

  Мой прадедушка не любил рассказывать про войну. 

Вспоминать, как погибали друзья и сослуживцы, было очень тяжело. 

Уже после войны, дома, он иногда садился на крыльцо, плакал и 

напевал: «На могилке моей соловей пропоет». 

Евстафий Осипович был награжден орденом Отечественной войны II 

степени, а также юбилейными медалями. 

  О судьбе другого прадеда я узнала из фронтовых писем, которые 

хранятся у моей тёти. Секушин Изосим Анатольевич родился в 1908 

году в деревне Бережок Бабушкинского района. В 1941 году он был 

призван на фронт, служил в Смоленской, Тульской и Московской 

областях.  

Когда читаешь письма прадеда, треугольнички, написанные 

химическим карандашом, то понимаешь, вернуться домой дедушка уже 

не надеялся. Но он очень переживал за своих родных, за то, что дети 

останутся «бесприютными», за то, как жена одна будет справляться с 

хозяйством. Все письма пронизаны любовью и заботой о близких. Изосим 

Анатольевич интересовался, как семья убрала урожай, предупреждал, 

чтобы родные экономили хлеб, рассказывал о своей фронтовой жизни. Но и 

здесь нельзя было упомянуть ничего лишнего: каждое письмо  проверялось 

Военной Цензурой, поэтому некоторые строчки просто зачёркнуты. 

Последнее письмо датировано 29 января 1942 года. В Книге Памяти 

Грязовецкого района сообщается, что Секушин Изосим Анатольевич убит 

20.02.1942 года. Похоронен в деревне Козырь Калужской области. 

  Несмотря на то, что я знаю о своих прадедах не так уж много, я 

горжусь ими, горжусь тем, что они сражались за свою Отчизну. Ведь 

благодаря каждому солдату, каждому труженику тыла, наша страна 

выстояла, преодолела все трудности, победила. Мы должны помнить тех, 

кто пожертвовал собой ради Родины, ведь именно им мы обязаны 

жизнью… 

 

Серов Алексей, 6 класс 

 
Мой прадед, Воронков Иван Павлович, родился 9 мая 

1906 года в Вологодской области. Детство было  трудное. 

Ушел в армию в 18 лет, отслужил положенный срок, 

потом остался на сверхсрочную службу младшим 

лейтенантом. Участвовал в войне с белофиннами, где был 

контужен. В Великой Отечественной войне он не 

участвовал из-за контузии, но все военные годы служил на 

границе в Беломорье, являлся бойцом «невидимого 

фронта». Мой прадед задержал много диверсантов. Имеет ордена Красной 

Звезды, Красного Знамени. Ленина, множество медалей. 

В послевоенные годы продолжал служить в войсках МВД, охраняя 

покой советских граждан. Умер 12 марта 1982 года в г. Вологде. 

Мухлынин Василий Михайлович родился 1 февраля 1927 года в 

деревне Петеленки Кировской области. Пошел защищать родину в 16 лет. 

Служил в артиллерийских войсках. Участвуя в Великой Отечественной 

войне, дошел до Польши, где был тяжело ранен. Победу встретил в 

госпитале. 

На войне потерял правую ногу. В послевоенное время работал на 

обувной фабрике. Является инвалидом войны. Имеет ордена Красной 

Звезды, Красного Знамени, медаль «За отвагу» и много других наград. 

Умер Василий Михайлович 30 ноября 2008 года в городе Кирове. 

 



Серов Артём, 5А класс 

 

Мой прадедушка, Попов Николай Александрович, 

родился 15 мая 1921г. Мне о нём рассказала моя 

бабушка, его дочь. Его призвали в армию в 1940г. в г. 

Мурманске в морскую авиацию. Он служил на 

аэродроме, готовил самолёты к вылетам.  

Когда началась война, Николая Александровича 

отправили на юг. Во время поездки эшелон много раз 

бомбили. Прадед получил осколочное ранение лица с переломом 

нижней челюсти и костей носа, а также мягких тканей правой 

подлопаточной области. Это произошло 31 октября 1942г. Он потерял 

сознание, а когда очнулся, то ничего не слышал, кроме звона 

колокольчиков. Раненых сначала везли на подводах, а потом на 

машинах. И только 2 ноября 1942г. прадедушка попал в госпиталь 

«ЭТ2467» в г. Тбилиси (имеется справка). Он не мог есть, его кормили 

через зонд. 11 января 1943г. его отправили домой на шесть месяцев. 

После выздоровления Николай Александрович попал в другую часть 

№06719, в автороту. Он возил на машине командира части. 

 За участие в Великой Отечественной войне был награждён медалями 

«За победу над Германией», «20 лет победы в В.О.В.», «50 лет 

вооружённых сил СССР» и др.  

После войны он трудился в колхозе, участвовал в строительстве 

Монзенской железной дороги от Лосьи до Верёговки, расчищал трассу. 

Был награждён медалью «Ветеран труда». Николай Александрович 

избирался депутатом поселкового совета п. Вохтога. Прадедушка умер 

30 октября 2006г. Ему было 85 лет. 

 

Серов Дмитрий, 8А класс 

 

Очень часто я вспоминаю убеленного сединами, моего прадеда, 

Попова Николая Александровича, ветерана войны. 

Родился он 15 мая 1921г. 

В1940 году прадед был призван Грязовецким РВК в армию. Службу 

он нёс в морской авиации, в Мурманске. 

В 1941 году мой прадед отбывал срочную службу в морской авиации, 

отсюда их «перефронтовали» в сухопутную армию стрелком. Он 

рассказывал о том, как везли их с севера в южном направлении. 

Эшелоны попадали под бомбёжку. Несмотря на трудный путь, солдаты 

были доставлены в нужное место. 

Николай Александрович принимал участие в Сталинградском 

сражении, в 1942 году был ранен. Он часто делился с нами своими 

воспоминаниями об этой кровавой битве: «Хорошо помню я ноябрьские 

дни. Главнокомандующим была дана команда перейти в наступление. 

20 ноября шли мы в наступление, немцы заминировали поле, вот и 

нарвались отрядом на мины. Помню сильный взрыв, а потом потеря 

сознания. Когда очнулся, слышу, колокольчики звенят. Это контузия 

дала о себе знать. А ещё лицо в крови было, даже света не видел...» 

Получил мой прадед тогда челюстно-лицевое ранение, был отправлен 

на лечение в город Тбилисси, где находился по январь 1943 года, а 

потом отправился домой на 6 месяцев. 

После восстановления был зачислен в мотострелковую дивизию, где 

нёс службу до окончания войны. За ним была закреплена машина 

«Шевроле», на которой он перевозил офицеров. За храбрость перед 

Отечеством был награждён орденом Отечественной войны 1 степени, 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -*945 

г.» 

Вернувшись к мирной жизни, прадед работал в колхозе. Он 

занимался строительством железной дороги от пос. Восья до пос. 

Берёзовка. За долголетний, добросовестный труд Попов Н. А. был 

награждён медалью «Ветеран труда». Также он имел много юбилейных 

медалей за победу в Великой Отечественной войне. 

Несмотря на тяжкие испытания, выпавшие на долю прадеда, он до 

конца своих дней оставался честным и порядочным, скромным и 

заботливым, а ещё добрым и умеющим поддержать, подбодрить словом 

своих близких в трудную минуту. 

 

Смирнов Виктор, 9А класс 

 

Война наступила внезапно. Она стала трагедией для 

всех семей, никого не прошла мимо. На войне был мой 

прадедушка, Масленников Андрей Семёнович. Ему 

пришлось бросить всё:  работу в колхозе, семью, 

друзей. Он добровольно пошёл на фронт, где 

начиналось наступление наших войск под Москвой. Из 

Москвы солдат вывозили в другие города, где роты 

принимали военное крещение. В течение войны  прадедушка был ранен 



два раза. Его отправили в госпиталь, который находился в Бабаеве. 

Выздоровев, Андрей Семёнович снова отправился на фронт и 

продолжал стойко сражаться за родину. 

После великой победы Масленников Андрей Семёнович прожил 44 

года. Он умер в 1989г.  

 

Смирнов Денис, 8Б класс 

 

О своих прадедушках и прабабушках я знаю только 

по рассказам своих родных. Мой прадедушка 

Курбатов Василий Васильевич прошел всю войну. 

Он освобождал от немцев Польшу, Чехословакию, был 

ранен. За боевые заслуги прадедушка получил много 

наград. Его имя занесено в книгу «Ветераны Великой 

Отечественной. Вологодская область. Тарногский 

район». Не меньшего уважения заслуживает трудовой подвиг моего 

второго прадедушки Генаева Александра Ивановича. В военные годы он 

возглавлял колхоз «Заря», с 1944 года был директором Тарногского 

льнозавода. Он был отличным организатором и общественником, 

чутким и внимательным товарищем. Несмотря на то, что наиболее 

трудоспособная часть мужского населения была мобилизована, 

производство сельскохозяйственной продукции в годы войны не 

уменьшалась, а возросло. Прадедушка принимал участие в сборе 

средств в Фонд обороны, на строительство танков и самолетов, в сборе 

вещей для фронта, продуктов. Он воспитал шесть детей. В память о 

прадедушке в селе Тарногский Городок его именем названа улица. 

Я горжусь своими родными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Никита, 7А класс 

 

Великая Отечественная война коснулась всех, в 

том числе и  моего прадедушки, Смирнова Ивана 

Акимовича. Он и два его брата ушли на фронт. 

Старший брат Андрей не вернулся с войны, младший 

брат Алексей провёл почти всю войну в немецком 

лагере, прадедушка вернулся домой. 

Иван Акимович родился 2 января (14 января по 

новому календарю) 1902г. в д. Стёпаново Лежского 

р-на. В 1912г. окончил церковно-приходскую школу с похвальной 

грамотой. Он много читал и был грамотным человеком. Работал 

мастером по производству сливочного масла. 

В 1941г. его  Иван Акимович ушёл на фронт. В течение трёх месяцев 

он находился в санитарном поезде. В конце 1941г. его зачислили в 

школу минёров, по окончании которой был сразу отправлен под 

Сталинград. Прадедушка участвовал в минировании подходов к городу, 

в уничтожении немецких танков собаками-смертниками (к ним 

прикрепляли боевой снаряд). Взять Сталинград фашистам не удалось. 

Прадедушка был награждён медалью «За оборону Сталинграда». В 

дальнейшем его часть (первая гвардейская инженерная бригада) была 

переброшена на знаменитую Курскую дугу, где они минировали 

подступы к обороне наших войск. Минирование было очень глубокое, 

до 200 км вглубь нашей обороны. Было подорвано много немецких 

танков. Прорвать оборону фашистам не удалось. 

Прадедушка говорил, что служба минёра очень опасная, никогда 

нельзя ошибаться. Разминировать приходилось не только русские поля, 

но и немецкие, где было много «сюрпризов» и их надо было разгадать. 

Иван Акимович прошёл всю Белоруссию, Польшу и закончил войну в 

Берлине, где 2 мая 1945г. немецкие войска капитулировали. 

Прадедушка был награждён медалью «За взятие Берлина», «За Победу 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне». Он стоял 

с друзьями у знаменитых Бранденбургских ворот, но расписываться не 

стал. 

За время войны прадедушка несколько раз был контужен и всю 

оставшуюся жизнь страдал потерей слуха. Домой он вернулся в конце 

1945г. и продолжил работу по производству знаменитого Вологодского 

сливочного масла. 



В мирное время Иван Акимович получил орден Отечественной 

войны 2-й степени и множество юбилейных медалей. Медали хранятся у 

его детей. Умер прадедушка 11 января 1986г. 

Мой прадедушка, Иван Фёдорович Чупрунов, родился около города  

Буя в семье лесника в 1908 году. После революции они переехали всей 

своей огромной семьёй  (было 12 детей) в город Буй. Окончив 

начальную школу, прадедушка ещё подростком стал работать вначале 

кочегаром  на паровозе, а потом помощником машиниста. К 20 годам, 

он уже водил пассажирские поезда, став машинистом паровоза – это 

считалось очень ответственной работ? В1938 году ему было тридцать 

лет, когда он приехал в Вохтогу со своей семьёй. Иван Фёдорович стал 

работать машинистом паровоза. Вохтоги ещё не было, а стояло 

несколько домов, а кругом лес, железная дорога на участки только 

строилась. Началась война, мобилизация.  

По свисту паровоза семья узнавала о возвращении отца из поездки. 

Отдыха не было. Он заходил домой только за тем, чтобы посмотреть, 

все ли живы, брал несколько картофелин,  кусок хлеба и снова уходил 

на работу. Бывало, что от усталости Ивана Фёдоровича приходилось 

подсаживать в кабину паровоза, сам взобраться не мог. 

Через станцию Вохтога день и ночь шли эшелоны с войсками и 

техникой на фронт, а в тыл – поезда с ранеными бойцами, а также 

проходили эшелоны с беженцами, которых отправляли в глубокий тыл. 

Даже на нашу небольшую станцию прилетали фашистские самолёты, 

бомбили и стреляли по населению и эшелонам, стоящим на 

железнодорожных путях. Прадедушка рассказывал, что фашисты 

искали эшелоны с боеприпасами, которые стояли в замаскированных 

тупиках железнодорожной ветки. 

Несмотря на страшные лишения и трудности, люди верили в победу 

над врагом. Иван Фёдорович всегда работал замечательно, пользовался 

большим авторитетом в коллективе. В 1946г. был награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». В 

1954г - орденом Красного Знамени, а также медалями «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». Почётных грамот и других 

реликвий трудовой славы не счесть. 

В 1963г. Иван Фёдорович ушёл на пенсию. Умер прадедушка 18 

июля 2001г. в возрасте 93 лет. Он был чистым и светлым человеком. От 

войны у него осталась привычка – всегда держать в запасе несколько 

буханок хлеба. 

Смирнов Сергей, 7Б класс 

 

Иван Акимыч Смирнов – участник Великой 

Отечественной войны. Когда он был жив, много 

рассказывал о войне. Тогда семья прадедушки жила в 

деревне Орлово, туда пришла Ивану Акимычу повестка. 

И вот фронт. Каждый день – бой. Целыми сутками – в 

окопах. А фашисты шли и шли. Как злобные хищники, 

рычали их озверевшие танки. Но недолго торжествовали 

враги. 

День Победы встретил Иван Акимыч в Берлине. А шёл он с другими 

рядовыми солдатами пешком от Сталинграда, был сапером. Из 

рассказов прадедушки, как сказали родные, можно было бы составить 

целую книгу. 

После войны Иван Акимыч вернулся в свой родной колхоз, работал 

на молокозаводе в Орлове.  

Мой прадедушка – человек интересной судьбы.  

 

Смирнова Анастасия, 5Б класс 

 

У меня есть дедушка Саша, ему 57 лет. У дедушки 

был папа, звали его Смирнов Иван Александрович. 

Это мой прадедушка.  

Родился он 21 декабря 1919г. в д. Анисимово 

Грязовецкого р-на. В 1939г. его забрали на службу в г. 

Мурманск, в авиационные войска. 

В 1941г. Иван Александрович отправился на войну, 

воевал на Северо-Западном фронте. Потом его 

перебросили на Дальний Восток (война с японцами). 

Домой вернулся прадедушка  в 1946г. Награждён многочисленными 

медалями.  

Умер Смирнов Иван Александрович в возрасте 90 лет 8 января 2010г. 

Мы его очень любили. 

 

 

 

 

 

 



Смирнова Марина, 8А класс 

 

 Смирнов Иван Васильевич родился в 1922г. в д. 

Путилово. В штрафбате, где  он находился во время 

Великой Отечественной войны, было 123 штрафника, 

которых после многочисленных боёв осталось семь. 

 Мой прадедушка принимал участие в освобождении 

Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии. За 

время войны он был контужен, до конца жизни 

проходил с осколком в шее. 

 Иван Васильевич был награждён орденом Великой Отечественной 

войны и другими медалями. 

 Бартеньев Василий Васильевич, мой прадедушка, участник 

Финской войны,   Великой Отечественной и Гражданской. Прожил 84 

года. 

 

Соколов Дмитрий, 5А класс 

 

Я хочу рассказать о своих прадедушках. Соколов 

Николай Алексеевич родился в 1910 году в деревне 

Новоградское Костромской области. В Вохтогу семья 

переехала в 1939 году. 

Прадедушка всю войну проработал на дизельной 

электростанции, на железной дороге. Они 

восстанавливали  станции, разгромленные фашистами. 

За годы войны прадедушка побывал во многих городах нашей страны. В 

связи с работой на дизельной станции возникли проблемы со здоровьем. 

Умер прадедушка в 1983 году. 

     А прабабушка,  Соколова  Анна Максимовна, всю войну работала 

на складе заготовки зерна, который находился в нашем посёлке. После 

войны она занималась воспитанием троих сыновей. 

    Богачёв Николай Иванович родился в 1910г. Проживал он в д. 

Панкратово  Сидоровского сельского совета, откуда был призван на 

войну в конце 1941г. Прабабушка, Богачёва Евдокия Александровна, 

осталась одна с тремя детьми на руках. В годы войны она работала в 

колхозе и воспитывала малышей. 

Прадедушка всю войну прошёл рядовым солдатом, был  контужен. 

Вернулся домой в конце 1945г., долго болел. После болезни стал 

работать конюхом в колхозе, ухаживал за породистыми рысаками. Умер 

он на 61-ом году жизни в Сидорове, в 1978г. умерла и прабабушка.  

Два брата прадедушки, Богачёв Андрей Иванович и Василий 

Иванович, домой с войны не вернулись.  

 

Соловьева Ксения, 10 класс 

  

Моя бабушка, Малова Клавдия Александровна, родилась 25 

октября 1927 года. В ее семье было 10 детей, но 5 из них умерли. 

Когда бабушке было 12 лет, в их семье умер отец,  потом   и мать. 

Бабушка называла свою старшую сестру «нянькой». 

 Через 2 года началась война. Ее брата, Абросимова Василия 

Александровича, забрали в армию перед самой войной. Им вскоре 

пришло письмо от него, он писал, что их посадили в машины и увезли. 

После этого пришло известие, что он пропал без вести.  

 Закончилась война. Прошло несколько лет. Бабушка вышла замуж, 

родила восьмерых детей. В 41 год она осталась вдовой. Дети моей 

бабушки разыскивали пропавшего без вести дедушку,  делали запросы в 

военкомат, но в архиве ничего не было. Поиски не дали результатов. 

 

Сушкова Ольга, 9А класс 

 

Блохин Афанасий Васильевич родился 18 июля 

1890 г. Его забрали на фронт в 1942 г. После 

капитуляции Германии он был отправлен на восток, где 

начались военные действия с Японией. Вернулся домой 

только в ноябре 1945г. 

Столбова Анна Афанасьевна родилась в 1939г. в 

д.Васильевке. Жила она вместе с мамой, братьями и 

сёстрами. Во время войны в их дом  поселили рабочих, 

которые работали в лесу.  

Рядом с их домом находился стройбат. Каждое утро солдаты 

выходили на построение. 

В Васильевке располагался и военный склад. Узнав об этом, немцы 

решили его уничтожить. Из трех бом, сброшенных на склад взорвались 

две. Третью бомбу обнаружил мужчина, спавший в стоге. К счастью, 

обошлось без жертв. 

 

 



Тарабурина Анастасия, 7А класс  

 

Мой прадедушка, Махин Виталий Егорович, 

участник Великой Отечественной войны. 

Война началась, когда Виталию Егоровичу было 40 

лет. Его сразу забрали на фронт. В семье осталось 

пятеро детей и мать. Утром мама уходила работать на 

ферму, ухаживала за телятами. Николай оставался за 

главного. Детям приходилось нелегко,  хозяйством 

занимались старшие: присматривали за младшими, топили печи, 

заготавливали дрова и т.д. Николай помогал маме на ферме, был 

пастухом. Есть было нечего. Мать изредка приносила молока  детям, 

себе не хватало. Делали из мякины лепёшки, иногда даже ели корм для 

телят. 

Виталий Егорович служил в Ленинграде. Через Неву они перевозили 

эшелоны с продуктами. В один из таких рейсов началась фашистская 

атака.  Виталия Егоровича контузило (оглушило). Его отправили в 

санчасть, а затем комиссовали, дали солдатский паёк, и он отправился 

домой.  

Когда отец приехал домой, все были безумно рады. Мать сварила суп 

из тушёнки, что привёз муж. Дети съели по тарелке супа, а самый 

маленький, Виташка, попросил добавки. После еды у него стал сильно 

болеть живот, с голода нельзя было много есть. Врачей в д. Синяково не 

было. У Виташки случился завороток кишок, и через три дня он умер.  

Его похоронили. Отец и мать думали, что не переживут такого горя… 

Такими тяжёлыми воспоминаниями остались военные годы в нашей 

памяти. 

 

Тараторина Юлия, 9А класс 

 

Когда началась Великая Отечественная война, 

семья бабушки моей мамы жила в Междуреченском 

районе Вологодской области.  

В 1941 г. мой прадедушка, Силин Николай 

Иванович, ушёл на фронт. У него осталась жена и 

четверо детей: Анатолий, Нина, Александра, 

Валентина. Ефросинья Семёновна работала в колхозе, 

дети оставались часто одни, присматривали друг за 

другом. Когда старшему исполнилось 16 лет, он тоже  отправился на 

фронт. 

Николай Иванович погиб во время обороны Ленинграда. А старшего 

сына после войны отправили на службу в Сибирь на три года.  

 

Тихомиров Александр, 7А класс 

 

Мой прадед, Расмагин Авенир Михайлович, 

родился в д. Дресвище в 1893г. Сначала он работал 

врачом общей практики в районном центре с. 

Сидорово Лежского р-на вместе с Выборовым Ильёй 

Алексеевичем. Они были единственными врачами во 

всём районе.  

На фронте врачей не хватало, и в 1942г. Авенира 

Михайловича призвали в армию. Он ездил на 

санитарном поезде. Раненых солдат вывозили с фронта в тыл, куда-то на 

север, в госпитали. Путь проходил через Вологду. Раненым оказывали 

помощь, делали операции, перевязывали.  

8 марта 1943г. под Орлом на санитарный поезд напали немецкие 

бомбардировщики. Мой прадедушка погиб. Расмагин Авенир 

Михайлович похоронен на Аллее Славы в д. Осменки Жиздринского р-

на Калужской области. 

 

Тихомирова Кристина, 5А класс 

Нет солдат неизвестных. 

Есть известный герой,  

Долг исполнивший честно 

Перед отчей землей, 

 

Мой прадедушка, Тихомиров Иван Михайлович, 

родился 18 июля 1887 года, Он был участником Первой 

мировой войны, где подучил, ранение. Был награжден 

Крестом Мужества. Так же он участвовал в Гражданской войне. Во 

время Великой Отечественной войны служил в районном военкомате. 

Умер он 19 октября 1985 года, в возрасте 98 лет. 

Мой прадедушка, Шатулин Федор Дмитриевич,  родился 23 апреля 

1897 года. Он прошел две войны, был награжден множеством наград, в 

том числе Орденом Ленина. Он умер 24 января 1983 года, в возрасте 86 

лет. К сожалению, о нем сохранилось очень мало сведений.  



Зернов Николай второй мой дедушка тоже не вернулся с войны.  

Его имя записано на мемориальной доске Памяти в парке села 

Сидорово.  

 

Франков Алексей 7Б класс 

Франков Илья 5Б класс 

 

Коротков Александр 

Николаевич, наш прадед, 

родился в 1909г. в деревне 

Звягино Ведерковского 

сельсовета. Он занимал самую 

высокую должность по тем 

временам. Был председателем 

сельсовета. В 1936г. он переехал в Архангельскую область, работал там 

продавцом. Ближе к войне вернулся в родную деревню. 

В 1941г. сразу после объявления войны ушёл на фронт. К сожалению, 

никаких вестей от него не получали. Через некоторое время пришло 

извещение о том, что Александр Николаевич пропал без вести (1942г.). 

Коротков Павел Николаевич – это  брат Александра Николаевича. 

Он родился в 1914г. в деревне Звягино Ведерковского сельсовета. 

В 1941г. ушёл на фронт, служил в должности младшего лейтенанта в 

Красной Армии. Погиб Павел Николаевич в 1943г. в Ростовской 

области. 

Сошников Александр Михайлович родился в 1918г. в деревне 

Нехотово Нехотовского сельсовета.  

В 1941г. ушёл на фронт, служил в звании капитана Красной Армии. 

Александр Михайлович прошёл всю войну от начала до конца. После 

демобилизации его отправили в Финляндию.  

После окончания службы в Финляндии  он приехал в Вохтогу, где и 

скончался в 1987г. Он имел много наград, последняя награда нашла его 

после смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

Хрупалова Наталья, 8Б класс 

 

Смирнов Иван Михайлович (1903-1941г) был 

разведчиком. Ушел на задание и пропал без вести под 

Смоленском. 

Смирнов Иван Иванович (1923-1944г). В 18 лет 

пошёл добровольцем в Красную Армию. Он погиб 

сержантом. При отступлении часть немецких войск 

оккупировала деревню Горынёво. При освобождении 

деревни Смирнов Иван проявил геройство и 

мужество. Он с группой солдат ночью подкрались к 

дому, где обосновались немцы и взорвали это дом, тем самым 

уничтожив немецкое командование. Иван был смертельно ранен. Перед 

смертью он прошептал: «Служу Родине». Умер 20 января и похоронен в 

деревне Горынёво Новгородского района Ленинградской области. В 

благодарность о спасении жители деревни поставили ему небольшой 

памятник.  

Смирнов Виктор Иванович после Великой Отечественной войны 

разминировал поля под Ленинградом. 

 

Фролова Марина, 5А класс 

 

В наше сложное время семья является 

единственным местом, где человек чувствует себя 

комфортно. Именно близкие помогают справиться с 

житейскими трудностями. Потому мои родители 

очень дружны со своими братьями и сёстрами. К 

этому приучают и нас с братом. 

Все вместе мы составили родословную нашей 

семьи. Не обошли стороной моих  родственников все 

главные события страны. Я хочу рассказать о жизни  

моих родных в годы Великой Отечественной войны.   

Шапкина  Валентина  Леонидовна, моя бабушка, родилась в 

деревне Лябзунка  Лежского  района Вологодской области.  Когда 

началась война, бабушке было 10 лет. Все мужчины ушли на фронт, в 

колхозе трудились женщины, подростки и старики. 

Чтобы снабжать фронт продовольствием, школьникам   приходилось 

полоть сорняки на полях с зерновыми культурами, боронить на лошади  

вспаханную землю, днём  молотить зерно на молотилке, а вечером и 



ночью - убирать сено. А потом это сено она возила на лошади на 

станцию 

Лежа. В сентябре школьники не учились. Надо было теребить лён, 

вязать снопы, готовить льнотресту, копать картошку. А сами 

колхозники жили впроголодь, многие семьи ели траву. Хлеба в 

магазинах не было, пекли лепешки  из  клевера.  В бабушкиной семье 

держали корову,  это и спасало. За труд в тылу  в  годы войны  бабушка 

награждена  медалями:  «Ветеран Великой  Отечественной войны»,  «60 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Мальцев Алексей Михайлович, 1919 года рождения, бабушкин 

брат (по матери).   

Работал в колхозе трактористом, слыл мастером на все руки, сам  

собрал  трактор. В 1938 году его  призвали на срочную службу в армию, 

а весной 1941 года он  должен был демобилизоваться. 

Алексей служил на границе с Польшей, и в апреле 1941 года писал 

сестре: «Дома мне не бывать. Неизбежна  война. Только маме не 

говори». О дальнейшей его жизни нам ничего не известно. В похоронке 

написано, что «Мальцев Алексей Михайлович убит 6 июля 1942 года 

при переправе через  реку Дон.  Похоронен на правом берегу реки Дон». 

Кряквин Леонид Иванович, 1894г.р. бабушкин отец, мой прадед. 

Воевал  в Первой мировой войне 1914 – 1918.  Во время газовой 

атаки, проведённой  немцами, он потерял  сознание и попал в плен. Был 

в концлагере, затем его отправили в Германию – работать у помещиков. 

После заключения мира  вернулся домой. Когда началась  Великая 

Отечественная война, его не  взяли на фронт по состоянию здоровья, а 

отправили в Вологду работать  на вагоноремонтном заводе.  ВРЗ  в годы 

войны производил  снаряды. Домой прадеда отпускали редко, а когда 

это случалось, он  привозил семье  настоящий хлеб, так как рабочих на 

военном заводе всё же  кормили.  В деревню Леонид Иванович вернулся 

только через год  после  окончания войны, в 1946 году. Наград у 

дедушки не было. Умер Леонид Иванович в  1975 году. 

Вот такой  небольшой посильный вклад  внесли мои родственники в 

общую победу над Германией.  

Сколько бы поколений людей ни прошло по земле, Великая 

Отечественная война никогда не должна изгладиться из их памяти. Те 

страшные события   забывать  нельзя.  Из древности к нам пришло такое 

высказывание: «Когда войну  забывают – начинается новая, потому что 

память – главный враг войны». 

 

Чистяков Евгений, 8А класс 

 

С каждым годом уходят из жизни участники 

Великой Отечественной войны, все меньше остается 

свидетелей тех страшных лет, но у нас, их внуков и 

правнуков, есть еще время, чтобы сказать им спасибо за 

подвиг, который они совершали каждый день и час. А 

самое главное, мы обязаны сохранить память о них и 

передавать ее из поколения в поколение. 

Мои бабушка и дедушка не были участниками боевых 

действий, но на долю детей и подростков выпало немало 

испытаний. 

Рассказывает бабушка, Чистякова Анимаиса Вячеславовна: «22 

июня 1941 года, нас, учащихся, вызвали в школу. Учителя разделили 

всех на группы и рассказали, что будем делать. Работы было очень 

много. В колхозе с июня по сентябрь, каждое лето, мы выполняли 

различные задания бригадиров. Это были поливка и прополка овощей, 

заготовка корма для скота, теребление льна. Особенно тяжело было 

сгребать скошенный клевер для просушки, вытаскивать из воды 

тяжелые бревна, которые оставались после сплава. Эти сырые бревна 

шли на дрова для школы. В сентябре после уроков ходили заготавливать 

лекарственное сырье и сдавали в аптеку, копали колхозный картофель. 

Зимой в лесу приходилось пилить дрова для школы. Постоянно 

голодные, в плохой одежонке, несмотря на все трудности, никто не ныл, 

знали, что так надо для победы. Мы помогали как могли, заменяли 

ушедших на фронт. Два брата ушли на фронт, один вернулся, другой 

погиб в первый год войны, защищая Ленинград, муж сестры погиб в 

жестоких боях под Смоленском. Каждая семья узнала горечь потерь». 

Рассказывает дедушка, Чистяков Леонид Зиновьевич: «Нас, 

подростков 13-15 лет, сразу определили на тракторную базу 

леспромхоза. Здесь мы ремонтировали тракторы, в школу уже не ходили. 

Это была для нас трудная работа, В любую погоду, и летом, и зимой 

заготавливали древесину, мерзли, недоедали, недосыпали, грузили в 

вагоны шпалы, лес, которые были необходимы стране и фронту. Мы 

заменили мужчин, ушедших на войну». 

Тяжелая ноша легла на детей войны. И я считаю, что благодаря 

самоотверженному труду женщин, стариков, подростков наши солдаты 

одержали эту великую  Победу! 

 



Шабалина Виктория, 9Б класс 

 

Мой прадедушка, Петров Кирилл Андреевич, 

родился в деревне Строево. Когда началась война, дед 

ушёл на фронт. Работал в тылу, делал лыжи для солдат, 

оружейную болванку, лопаты и многое другое, что 

могло бы пригодиться Советской Армии. Этот завод 

(или колхоз) находился в нескольких километрах от 

родной деревни, но точное местоположение держали в 

строгом секрете. 

Прабабушка, Петрова Александра Васильевна, работала в местном 

колхозе д. Строево. Она, как и большинство женщин, жала рожь, косила 

траву для скотины.  

Александра Васильевна летом брала с собой детей в поле. Среди них 

была моя бабушка Петрова Тамара Кирилловна.  

Через их деревню проходили железнодорожные пути, на которых 

работал старший брат бабушки Анатолий Кириллович. Он был 

бригадиром пути и внимательно следил за каждой отправкой военного 

состава. 

Однажды после отправки военного поезда над деревней появились в 

воздухе немецкие бомбардировщики. Они скинули несколько снарядов, 

напугав жителей окрестности. Все, в том числе и моя бабушка, 

прятались в чуланы, бани. Эти дни они не забудут никогда. 

Петрова Вера Кирилловна – сестра бабушки. Во время военных 

действий она жили в Ленинградской области. В 1941г. ушла на фронт. 

Молодых женщин отправляли охранять военные склады. 

К сожалению, есть родные, о которых информации почти не 

сохранилось. Например, прадед Бухарин Михаил Васильевич родился 

в 1941г. Ушёл на фронт и пропал без вести. 

Сейчас бабушка уже старенькая. Многое с годами забывается, но она 

всегда будет помнить своих героев войны. Сложно забыть те года, в 

которых ты, твои родные и близкие тебе люди испытывали голод, холод 

и постоянный страх. 

 

 

 

 

 

 

Шашерина Анна, 7А класс 

 
Мой прадедушка, Кузнецов Иван Калинович, 

принимал участие и в Финской, и в Великой Отечественной 
войне. 

Воевал на Ленинградском и Украинском фронтах. Был 

шофёром. Прадедушка подвозил к военным аэродромам 
топливо для самолётов, боеприпасы, провизию. При 

бомбардировке аэродрома был контужен. Его 

демобилизовали. 



После войны  Иван Калинович жил и работал в Вохтоге. Умер прадедушка 

в 1979 году. 

 

Шохина Наталья, 7А класс 

Только плещет пламя  над гранитом 
Нерушима кладбищ тишина. 

Кто забыт -  не знаем. Что забыто? 

Ничего не скажут имена… 
                                               С.Орлов. 

Семья Хмыловых Александра и Евгении проживали в 

Вохтоге. У них было четыре сына и дочь: Николай, 

Василий, Александр, Иван и Мария. 
В  первые дни войны ушли на фронт старшие братья: 

Николай (1909 года рождения), Василий (1913 года 

рождения). Они пропали без вести. Сын Александр работал в колхозе на 
пашне, поднял тяжёлую часть от плуга, надорвался и умер. Иван, младший 

сын, (1924 года рождения) в то время работал в артели «Вохтожский кустарь». 

Делали сани, колёса и ложки. Всё было для фронта. Его взяли на фронт  в 1942 
году. Он был хромой. Его отправили в Мурманск. Там на севере он работал в 

порту. Разгружали корабли и баржи с продовольствием и военной техникой. 

Был награждён медалями за трудовую славу. Домой вернулся в конце 1945 

года. Женился в октябре 1946г. на Антониде Васильевой 
 Они воспитывали трёх дочерей и двух сыновей. Всем детям дали 

образование. Прожили они вместе 44 года. После войны работал Иван 

Александрович в колхозе, а потом в совхозе в своей деревне Вохтога до конца 
жизни, в кузнице. Умел мастерить всё: бороны, плуга, прицепы. Подковывал 

лошадей. Мог сделать галанку, запаять самовар. Женщины, оставшиеся одни 

без мужей, шли за помощью. Он помогал, чем мог. Очень любил играть на 

гармошке и петь. Умер Иван Александрович в декабре 1996г. Светлая ему 
память. 

 

 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

 

 
Повестка ученику 8 класса Рассмагину П.А.  

Июнь 1943г. 



 

 

Письма  с фронта Баскова И.А. 

 

Командир батареи артиллерийского полка Басков 

И.А. (справа) с другом 

Каменев Г.Д. (первый слева) 

 

Карпова С.Е.,  фронтовая 

медсестра с подругой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность  Старостину В.А.от Верховного 

Главнокомандующего за прорыв  обороны немцев на берегу 

реки Одер и взятие  Берлина 
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КНИГА ПАМЯТИ 
 

Материалы о фронтовиках  

и тружениках тыла, 

собранные учащимися 

МОУ Вохтожской средней общеобразовательной школы №1 

 
 

 

 

 

 

Составители 

Антонова А.А., Фролова И.А., 

учителя истории МОУ Вохтожской средней  

общеобразовательной школы №1 

 

Дизайн  обложки 

учащихся 9 класса  Брылякова Александра и Варгановой Алены 

 

Корректоры 

Шипичева И.М., Смирнова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


