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Секция 1. Итоги Великой Отечественной войны: 

1.1. С позиции современности. 

1.2. Экономические аспекты. 

1.3. Достижения науки и техники. 

 
 

Петракова Валерия Михайловна 

УТЖТ филиал ПГУПС 

Научный руководитель – Н. И. Дятчина 

 

Коллаборационизм и сотрудничество 

в годы Великой Отечественной войны 

 

В истории России XX век занимает одну из лидирующих позиций по значимости происхо-

дивших за данный период явлений. Драматичность событий Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов до сих пор жива в памяти народа. Однако нужно понимать, что война – это не только 

военно-политическое столкновение двух или более государств. В военное время происходит мно-

жество иных явлений, невозможных вне этого времени.  

Одним из таких феноменов является коллаборационизм. Это понятие крайне политизировано 

и, на мой взгляд, не поддаётся полностью объективной оценке. Согласно толковому словарю ино-

язычных слов, «коллаборационизм – это сотрудничество жителей оккупированной страны с окку-

пантами». 

 Данный вопрос по сей день вызывает горячие споры и является актуальным, т. к. даже спустя 

74 года после окончания Великой Отечественной войны наше общество по-прежнему эмоцио-

нально воспринимает практику контактов советских людей с фашистскими оккупантами. 

С началом Великой Отечественной войны подавляющее большинство советских граждан 

остались патриотами своей страны. Лишь незначительная часть советских людей пошла на службу 

к завоевателям – таких людей называют коллаборационистами, т. е. сотрудничавшими с фашист-

скими захватчиками на оккупированных территориях. Но ведь не любое сотрудничество с врагом 

можно квалифицировать как измену или предательство. Нужно понимать, что все эти люди, нахо-

дившиеся под властью оккупантов, не могли не взаимодействовать или не сотрудничать с ними в 

каких-либо формах, хотя бы ради собственного выживания и сохранения жизни своим близким и 

родным.  Степень вины людей, которые в той или иной форме сотрудничали с оккупантами, ко-

нечно же, была разной.  

Таким образом, цель моего исследования заключается в определении границы, отделяющей 

действительное предательство Родины своего народа от похожих на него внешне, но оправданных 

сложившимися обстоятельствами поступков. Для достижения поставленной цели были выдвинуты 

следующие задачи:    

1. Дать определение понятий исследования.  

2. Изучить основные причины и формы коллаборационизма.  

3. Рассмотреть самый известный пример советского коллаборационизма (Власовское движе-

ние).  

4. Сделать выводы о противопоставлении коллаборационизма и сотрудничества. 

В словаре Википедии понятие «сотрудничество» трактуется как «добровольная помощь, не 

причиняющая вреда борьбе его Родине», именно от него исходит понятие «коллаборационизм», 

объясняется как осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интере-

сах и в ущерб своему государству». Но уже в годы Первой мировой войны этот термин употреб-

лялся отдельно от слова «сотрудничество», обозначая только предательство и измену.  

Задаётся объективный вопрос, что двигало людьми принимать сторону врага. Причин множе-

ства, но среди них можно выделить основные:  
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1. По политическим мотивам для борьбы с советским режимом (например, вступали в колла-

борационистские отряды и сбежавшие уголовники, и заключённые). 

2. Материально-финансовый вопрос (немецкие оккупационные власти старались поощрять 

полицейских-коллаборационистов: рядовой полицейский получал ежемесячно 400 советских руб-

лей).  

3. Человеческий фактор – элементарный страх перед лицом смерти и боязнь за своих близких 

и родных (поддержка оккупантов для них являлось единственным спасательным кругом для всей 

семьи). 

Само сотрудничество имеет свои формы: 

 Активное – граждане по своей воле вступают в сотрудничество с врагом своей Родины, 

вследствие чего умышленно и осознанно причиняют ей вред. В основном это была политическая и 

военная форма сотрудничества. 

 Вынужденное – граждане не по своей воле вступают в сотрудничество с врагом своей Ро-

дины, вследствие чего также причиняют ей вред. Они знают, что идут на совершения государ-

ственного преступления, однако не могут и не способны их предотвратить. В основном это была 

административная и хозяйственная деятельность. 

 Пассивное – граждане в полной мере не осознают того, что вступают в союз с врагом своей 

страны. В основном это была крестьянская среда, которая занималась сельскохозяйственными ра-

ботами.  

Основные типы коллаборационизма: 

1. Экономический – сотрудничество в каких-либо отраслях экономики в интересах врага.  

2. Детский – оказание детьми содействия оккупантам. На оккупированных территориях 

немецкие солдаты подкармливали ребятишек, представляясь в положительном свете, а потом вы-

давали им динамит и тротил, прося взрывать железную дорогу. Не все дети делали это, но те, кто 

исполнял поручения, вряд ли действовал осознанно, понимая всю ответственность и последствия.  

3. Политический – взаимодействие с врагом на ярко выраженных идейных принципах.  

4. Административный – форма сотрудничества с врагом лояльного населения в органах 

управления различного уровня, деятельность которых была управляемой и подконтрольной окку-

пантам.  

5. Бытовой – связан с установлением доброжелательных отношений между оккупантами и 

подвластным им населением, которые не имеют преступного содержания.  

6. Идеологический – большие усилия прилагались нацистами для улучшения качества своей 

пропаганды.  

С этой целью они обязывали группы прессы в городах регулярно составлять обзоры газет, 

распространявшихся на оккупированной территории, указывая на их сильные и слабые стороны.  

Повсеместно распространялась информация о разложении и беспорядках в Красной армии. Осо-

бое значение придавалось деморализации солдат: печатались карикатуры на советских полковод-

цев, предлагался переход на сторону немецкой армии, распространялись листовки с описанием 

комфортных условий в немецком плену. В обращении к семьям красноармейцев содержался при-

зыв не пускать своих сыновей, отцов и мужей в армию, агитировать их «повернуть штыки против 

единственного врага и палача… Сталина».
 

7. Военный – оказание содействия противнику с оружием в руках. На мой взгляд, самой мас-

штабной фигурой советского коллаборационизма был генерал-лейтенант Андрей Власов. В учени-

ях 1940 г. дивизия генерал-майора Власова была признана лучшей в Красной армии. После начала 

войны он защищал Киев, затем Москву. 

Летом 1942 г. 2-я ударная армия, которой командовал генерал-лейтенант Власов, попала в 

окружение под Ленинградом. Он отказался покинуть на самолёте свою гибнущую армию. Не-

сколько недель после её разгрома Власов бродил по заболоченным лесам и, в конце концов, остал-

ся почти один. 12 июля 1942 г. ему пришлось заночевать в каком-то деревенском сарае. Здесь он 

был обнаружен и взят в плен немцами. В январе 1943 г. Власов начал сотрудничать с немцами в 

«борьбе против сталинского режима». Он выдал немцам секретные данные о планах советского 

командования, возглавлял формируемые немцами части РОА, выступал с призывами о вооружен-

ной борьбе с советской армией. 
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В мае 1945 года американцы выдали советским властям всех руководителей РОА, оказавших-

ся в их руках. А самого генерала Власова взяли в плен части Красной армии. И после ареста он 

продолжал считать своим главным достижением спасение тысяч военнопленных от голодной 

смерти в концлагерях. Правда, бывшие военнопленные теперь находились уже в других лагерях. В 

итоге Власова приговорили к казни за предательство Родины. 

С точки зрения исторической науки абсолютно точно и однозначно оценить явление коллабо-

рационизма практически невозможно. Исследователю необходимо трезво и максимально объек-

тивно анализировать каждый реальный случай сотрудничества конкретного лица с немцами в го-

ды войны, выявляя те условия, которые подтолкнули его к такому нелёгкому шагу. И сегодня не 

следует считать всех коллаборационистов из представителей разных народов СССР предателями.  

Рассмотренные в данном исследовании материалы дали мне основания и возможность подве-

сти следующие итоги:  

1. Вполне возможно отделить сотрудничество от предательства, используя в качестве крите-

рия мотив взаимодействия. Тогда сущность сотрудничества идентифицируется как поведение, не 

причиняющее вред борьбе своей Родины со страной-агрессором. Этот критерий мне кажется са-

мым надёжным. 

2. Все действия людей, вступивших тем или иным образом в контакт с оккупантами, рассмат-

риваются в двух аспектах – правовом и нравственном. При этом проблема предательства-

сотрудничества всё равно остается до конца не ясной, поскольку условия, породившие эту про-

блему, уникальны своим мировым статусом событий 1939–1945 гг. и отечественным характером 

событий 1941–1945 гг. 
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Волков Иван Иванович 

 МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г. В. Рассохина»  

Научный руководитель – Т. В. Захарова 

 

Модернизация советских танков в ходе 

Великой Отечественной войны 
 

1. Вступление 

Тема Великой Отечественной войны мне близка. 

Во-первых, мой прадед, Козлов Пантелеймон Николаевич, в годы Великой Отечественной 

войны был танкистом легендарного Т-34. В июле 1942 года его отправили на  Волховский фронт в 

403-й танковый батальон в звании сержант. Он был радист-пулемётчик танка Т-34. Там он сразу 

попал на передовую под город Кириши Ленинградской области. Экипаж танка был интернацио-

нальный: командир танка – русский; механик-водитель –  украинец, радист-пулеметчик – коми; 

заряжающий – башкир. Экипаж был дружный и сплочённый. При ремонте танка мой прадед полу-

чил ранение и в июле 1944 года был демобилизован. Имеет награды: орден «Отечественной войны 

1 степени», медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За трудовое отличие», ме-

даль «За оборону Ленинграда» и другие. 

Во-вторых, я решил выбрать эту тему, так как увлекаюсь военной тематикой, занимаюсь в ли-

цейском патриотическом клубе «ЩИТ», участвую в спортивно-патриотических играх «Орлёнок» 

и «Зарница». 

Мне стало интересно, какие танки были модернизированы в ходе Великой Отечественной 

войны. Особенно меня интересует танк Т-34, танк Победы, танк, на котором воевал мой дед! Эта 

машина, конечно же, будет упомянута в моей работе.  

Я захотел выяснить, какой же танк лучше. 

 

2. Цели и задачи 

На данный момент Российская армия – одна из самых сильных армий в мире. Но давайте вер-

нёмся в XX век и рассмотрим танки, которые участвовали на полях сражения Великой Отече-

ственной войны. 

Все мы знаем годы Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. Во время 

этой страшной войны было изобретено, выпущено и модернизировано много единиц военной тех-

ники, в частности, и танки. 

Цель работы: Узнать о масштабности  модернизации танков в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Задачи:  
1. Подобрать, исследовать и проанализировать материалы по данной теме. 

2. Определить основные классы бронетехники СССР.  

3. Выяснить основные модули модернизации танков, их преимущества. 

4. Определить года выпуска танков. 

5. Составить сводную сравнительную таблицу, выявив 

лучший танк. 

В своей работе я рассмотрел 4 основных класса бронетех-

ники СССР: 

 лёгкие танки,  

 средние танки,  

 тяжёлые танки, 

и попробовал их сравнить. 

3. Характеристика и анализ модернизации танков 

3.1. Лёгкие танки 

Лёгкие танки класса «БТ» (Быстроходный танк). Самым первым танком этого класса стал 

танк БТ-2  
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Первый серийный вариант лёгкого танка БТ сразу 

получил «двойку» в своё название. Он был не слишком 

хорошо бронирован, но в начале тридцатых годов защи-

та не была первостепенной статьёй. Гораздо важнее бы-

ла максимальная скорость – 52 км/ч на гусеницах и 72 

км/ч на колёсах. БТ-2 был рассчитан на развития 

наступления основных сил пехоты, поддерживаемой 

лёгкими танками Т-26.  

Затем последовал танк БТ-5. 

Является тем 

же танком БТ-2, но с расширенной башней, в которую мож-

но было установить орудие большего калибра – 45 мм. Бро-

нирование же корпуса не отличалось, лишь незначительно 

выросла масса и экипаж увеличился до 3х человек. Вели бои 

в Испании, бои на Халхин-Голе, поход в Польшу, Советско-

финская война (1939–1940). На Западном, Ленинградском, 

Волховском фронтах. 

 

 

 

После шёл танк БТ-7. 

Он имел несколько усиленное бронирование, места-

ми сварное, новую башню с наклонной бронёй. У него 

есть множество модификаций. Например, с фарами, зе-

нитным пулемётом. Танк, имеющий новую башню и 76 

мм пушку. Проявил себя ещё до Великой Отечественной 

войны в боях у озера Хасан, на Халхин-Голе. Эти танки 

участвовали в битве за Москву, Сталинград, вели бои на 

Северном Кавказе, на Ленинградском фронте. 

Сравнив эти лёгкие танки по разным показателям 

(см. Приложение 1), я выяснил, что в результате модернизации  лучшим танком из лёгких оказался 

танк БТ-7. 

 

3.2. Средние танки серии «Т» 

Самым первым вариантом является танк Т-34, 

выпускался с 1940 года. 

Первичная комплектация представляла собой: 

броню 45 мм, установленную башню, все смотро-

вые приборы на башне, вентиляцию, пушку «Л-11». 

Башня такой формы получила прозвище «пирожок» 

из-за своей формы и всё равно оставалась тесной, а 

также имела один тяжёлый люк на двоих танкистов.  

 

 

 

Далее разработали танк Т-34 образца 1942 года. 

Танк имел различные усовершенствования, сделанные 

уже с учётом опыта боевого применения. Командир танка и 

стрелок получили теперь по отдельному люку. Кроме того, 

был установлен новый корпусной пулемёт Дегтярева «ДТ» 

калибром 7,62 мм, он был более эффективный в ближнем 

бою.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_(1938)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_(1938)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Затем, Т-34-57, танк — истребитель. 

Выпущенная осенью 1941 года серия Т-34 с 57-мм 

танковой пушкой имела отличия и в двигательной уста-

новке. Вместо дизеля был установлен карбюраторный 

двигатель М-17. Сведений о разнице манёвренных ка-

честв с «дизельными» модификациями нет. Выпускался 

малой серией, некоторые его экземпляры приняли уча-

стие в битве за Москву и также были в резервах войск 

на Курской дуге. 

Модерниза-

ция танка Т-34 не закончилась, с 1943 года стали выпускать 

«Т-34-85». 

Главная серийная модификация с 85-мм пушкой ЗИС-С-

53. Боевая масса – 32,2 т. Этот танк обладал V-образным 12-

цилиндровым дизельным двигателем. 

 

 

 

 

 

Ещё одна разработка – «Т-44» с ноября 1944–

1947 гг. 

Добавился дизельный двигатель В-44, который 

был оснащён улучшенной топливной аппаратурой, 

позволившей поднять мощность до 520 лошадиных 

сил. На Т-44 была установлена 85 мм пушка и два 

пулемёта ДТ-29. Один располагался в башне, вто-

рой – в лобовом листе. За счёт поперечного распо-

ложения двигателя Т-44 оказался более приземи-

стым, имел более низкий силуэт и соответственно 

являлся менее заметной мишенью для орудий противника. Облегчение конструкции позволило 

за счёт этого усилить бронирование. Например, лобовая броня башни достигала 90 мм. Экипаж 

сократился с пяти человек до четырёх, и, в конечном итоге, вооружение танка оказалось анало-

гичным Т-34/85.  

Сравнительная характеристика всех этих модификаций танка Т-34 представлена в Приложе-

нии 2. 

Я склоняюсь к мнению многих авторитетных российских и западных историков и аналитиков, 

танк Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. Сочетание наклонной брони, высокой мо-

бильности, мощного пушечно-пулемётного вооружения, мощного дизельного двигателя В-2 дава-

ли преимущества этому среднему танку даже перед тяжёлыми немецкими танками. 

 

3.3. Тяжёлые танки  

Танк на войне погибал быстро. Его средняя жизнь – около ста километров пробега. И поэтому 

было принято решение продолжать модернизацию. Тяжёлые танки первоначально разрабатыва-

лись и предназначались преимущественно для прорыва сильно укреплённых оборонительных по-

зиций противника и атаки его укреплённых районов.  

В дальнейшем они стали оснащаться крупнокалиберной длинноствольной артиллерией, а их 

основными задачами стали огневая поддержка средних танков и борьба с танками противника на 

больших дистанциях огня. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-17_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Тяжёлые танки серии «КВ» (названный в честь Климента Ворошилова). 

Первая модель «КВ-1», с августа 1939 года по 

август 1942 года. 

Экипаж танка КВ-1 состоял из пяти человек: ко-

мандир танка, механик-водитель, наводчик, заря-

жающий и радист-пулемётчик. Корпус танка состо-

ял из катаной брони, толщина которой достигала 75 

мм. Танк был вооружён 76-мм пушкой. Изначально 

на машину было установлено орудие Л-11, затем Ф-

32 (удлинённая фугасная пушка), а после несколь-

ких месяцев войны – пушка ЗИС-5 (более пробив-

ная и самая длинная). Также танк имел несколько пулемётов: спаренный, курсовой и кормовой. На 

некоторых машинах устанавливали и зенитный пулемёт. КВ-1 имел дизельный двигатель, мощно-

стью 600 л.с. Масса танка составляла 47,5 тонн. 

Вторая модель «КВ-2», тяжёлый штурмовой танк 

начального периода войны. 

Модификация танка КВ, предназначенного для борьбы 

с бетонными ДОТами (долговременная огневая точка) про-

тивника. 

 

 

 

 

Усовершенствованная модель КВ-1С (Скоростной). 

Одним из важнейших узлов модернизированного танка 

стала 8-скоростная коробка передач. 

 

 

 

 «КВ-85». 

Эта боевая машина была разработана в 1943 го-

ду в связи с появлением у противника новых тяжё-

лых танков «Тигр». Основным вооружением танка 

КВ-85 была 85-миллиметровая пушка Д-5Т. Бое-

комплект пушки состоял из 70 снарядов. Будучи 

переходной машиной, КВ-85 сочетал в себе как до-

стоинства башни и вооружения ИС-1, так и недо-

статки ходовой части КВ-1с. От последнего КВ-85 

унаследовал недостаточное для конца 1943 года 

бронирование корпуса, которое обеспечивало защиту только от огня немецких пушек калибром 

менее 75 мм. 

Тяжёлые танки серии ИС (Иосиф Сталин). 

Танковые бои на Курской дуге летом 1943 года со всей очевидностью продемонстрировали 

необходимость догонять противника по техническим данным танков и восстанавливать равнове-

сие в бронетехнике. Новые немецкие танки «Тигр» и «Пантера» во всё больших количествах при-

менялись противником на фронте. Танки Т-34 и КВ-1С могли им противостоять только в благо-

приятных условиях и на коротких дистанциях боя. Для крупномасштабных наступлений Красной 

армии был необходим танк, способный вести с противником дуэль на дальних дистанциях. Для 

этих задач потребовалось создать новую боевую машину. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92-1%D1%81
https://tass.ru/armiya-i-opk/3556864
https://tass.ru/armiya-i-opk/1655553
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«ИС-1» 

Основным вооружением ИС-1 являлась танковая пушка об-

разца 1943 года Д-5Т калибра 85 мм.  

ИС-1оснащался четырёхтактным V-образным 12-

цилиндровым дизельным двигателем В-2-ИС мощностью 520 

л.с. 

 

 

 

 

«ИС-2» 

Тяжёлый танк ИС-2 – один из самых известных и удач-

ных образцов бронетехники нашей страны военного перио-

да. Одной из особенностей боёв зимы 1943 года и весны 

1944-го было то, что Красная армия наступала в условиях 

технического превосходства противника. Немецкие «Тиг-

ры» и «Пантеры» превосходили по защите и вооружению 

танки Т-34 –  «рабочую лошадку» танковых войск того пе-

риода. 

Главное оружие ИС-2 – пушка Д-25Т калибра 122мм. 

Чтобы разместить такое орудие в танке, не ухудшив при 

этом условий работы экипажа, длину корпуса и погон башни пришлось увеличить. ИС стал боль-

ше, тяжелее и медленнее.  

С появлением ИС-2 Красная армия получила эффективное средство борьбы с немецкими «тя-

желовесами», в том числе перспективными. На ИС-2 был изжит главный недостаток танков «КВ» 

– ненадёжная трансмиссия устаревшего образца. Также они получили планетарные механизмы 

поворота и отработанную коробку передач. ИС-2 могли обогнать по целине более лёгкие Т-34. 

ИС-2 сыграли большую роль в боях 1944–1945 годов, особенно при штурме городов.  «ИС-2» – 

это «танк прорыва». Он сконцентрировал в себе лучшие достоинства машин, сделанных до него. 

Однако инженеры-конструкторы сумели ещё усовершенствовать эту машину и выпустили 

танк ИС-3. Его придумали в августе 1944 года, в декабре уже прошли испытания, и в марте 1945-

го 28 машин пошли на фронт. 

«ИС-3» 

Начальная скорость полёта бронебойного снаряда со-

ставляла 781 м/с. С помощью телескопического прицела 

дальность прицельной стрельбы могла составлять 5000 

метров. Скорострельность орудия составляла примерно 2 

выстрела в минуту.  

ИС-3 стал очень успешной модернизацией «двойки». 

Между башней и корпусом ИС-2 была щель, и если туда 

попадал «фауст-снаряд» (в то время они появились у 

немцев), то танк мог загореться. И инженеры исправили 

этот недостаток, сумев спроектировать другую башню – плоскую. От неё всё рикошетило... И уже 

ИС-3 был признан в конце войны лучшей в мире машиной. Это было на параде союзных 

войск в сентябре 1945 года. После завершения войны машины были модернизированы и находи-

лись на вооружении советской, а затем и российской армии до 1995 года. Также танки поставля-

лись в ряд стран и участвовали в некоторых послевоенных вооруженных конфликтах. 

Заключение 

Я считаю, что поставленные мною цель и задачи выполнены.  

В ходе моей работы я изучил и проанализировал большой объём информации по данной теме.  

Выяснил, что танки сыграли важнейшую роль в победе в Великой Отечественной войне! А 

военные действия 1941–1945 гг. в значительной мере повлияли на развитие танковой отрасли 

СССР и дали большой задел для развития в дальнейшем.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/85-%D0%BC%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%94-5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Я смог проследить ход основных модернизаций в каждой группе танков.  

 

Основные элементы модификации: 

Серии класса  

танков 
Основные элементы модификации 

Бт-2 37 мм пушка; 

Бт-7 фары, пушка 76 мм, зенитный пулемёт 

Т-34 пушка Л-11, низкая башня, смотровые приборы на башне 

Т-34-85 высокая башня, смотровые приборы, пушка ЗИС С-53, пулемёт ДТ, усо-

вершенствованная ходовая, дополнительный люк 

КВ-1 76 мм пушка Л-11,фугасная пушка Ф-32, пушка ЗИС-5, спаренный кур-

совой и кормовой пулемёты;  

КВ-85 спаренный курсовой и кормовой пулемёты, низкая башня, цапфа, пушка 

Д-5Т 

ИС-1 пушка Д-5Т  

ИС-3 122 мм пушка, башня, погон, корпус 

 

Очень сложно было выделить самый лучший танк времён Великой Отечественной войны, я 

выявил лучший танк в разных классах танковой техники и сравнил их между собой: 

Класс техники 
Лучший 

танк 

класса 

Кол-во выпу-

щенных моде-

лей (ед.) 

Годы  

выпуска 

Лёгкие танки 

серии «БТ» 
БТ-7 3243 1932–1942 

Средние танки 

серии «Т» 
Т 34-85 Более 35000 1943–1958 

Тяжёлые танки 

серии «КВ» 
КВ-2 334 1939–1943 

Тяжёлые танки 

серии «ИС» 
ИС-2 3395 1943–1953 

 

Мой вывод следующий:  
Лучшие танки времен Великой Отечественной войны – Т 34-85 и ИС-2, – это те танки, кото-

рые масштабно использовались на всех фронтах, те, которые сыграли огромную роль в Победе.  

Многие базовые решения тех лет находят отражение в современных моделях танков. Главные 

конструкторы танков Abrams и Leclerc (основные танки США и Франции) говорят, что русская 

школа танкостроения замечательна тем, что никто на Западе до сих пор не может скомпоновать 

танк так плотно, так удачно, как это делают русские! 
 

Литература: 

1. История второй мировой войны 1939–1945. В 12 тт. Москва: Ордена Трудового Красного Знамени 

Военное издательство министерства обороны СССР, 1974. 

2. Советская Военная Энциклопедия. В 8 тт. Пред. Гл. ред. комиссии А. А. Гречко. Москва: Воениз-

дат, 1976.  

3. TANKI-TUT.ru 

4.https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_бронетехники_СССР_Второй_мировой_войны 

5. Материалы и статьи https://ru.wikipedia.org. 

Приложения 
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Приложение 1 

 

Сравнительная характеристика лёгких танков 

 

Приложение 2 

Сравнительная характеристика средних танков 

 
 Т-34 образца 1942 

года 
Т-34-57 «Т-34-85» «Т-44» 

Выпуск 35 330 экз. – в годы 

ВОВ 

133 экз. 25 914 экз. 1823 экз. (в годы 

ВОВ – 905) 

Броня 20-65 мм 20-70 мм 20-90 мм 15-120 мм 

+ Абсолютное пре-

восходство в про-

ходимости, ма-

нёвренности, по-

движности (в го-

ды ВОВ) 

Снаряды 57-мм 

пушек пробивали 

броню любого 

лёгкого немецко-

го танка 

85-мм пушки и 

конструктивные 

доработки: повы-

сили боевую эф-

фективность; уве-

личение диаметра 

башенного погона, 

новая трёхместная 

башня, больших, 

чем у Т-34, разме-

ров; исключитель-

ная ремонтнопри-

годность; 

хорошая бронезащи-

та, манёвренность и 

достаточно мощное 

вооружение 

Торсионная подвес-

ка, 

унификации ходо-

вой части, приборы 

ночного наблюде-

ния, увеличенный 

боекомплект 

 БТ 2 БТ 5 БТ 7 

Выпуск 620 ед. 1884 ед. 5763 ед. 

Броня Противопульное бронирова-

ние 

Слабая Усиленное, местами 

сварное 

Орудие Пушечно-пулемётное  

вооружение 

Полуавтоматическая 

пушка,  

калибр 45 мм, 

танковый пулемёт 

Калибр 77 мм 

+ На момент производства был 

одним из лучших танков ми-

ра. Он имел выдающуюся 

для тех времён скорость и 

мощное вооружение (в пу-

шечно-пулемётном вариан-

те) 

Высокая подвижность и 

манёвренность; 

мощное, скорострельное 

и точное орудие; 

малые габариты 

Мощное вооружение; 

высокая подвижность и 

манёвренность; 

отличная проходимость; 

компактные размеры; 

есть зенитный пулемёт 

- Слабое (преимущественно 

пулемётное) вооружение 

большинства танков; 

низкая надёжность; 

недостаточная численность 

экипажа; 

неудобство обзора из танка; 

отсутствие радиостанции; 

неудачное расположение  

пулемёта (сбоку башни); 

плохая  

обитаемость 

Слабая 

бронезащита; 

высокая уязвимость эки-

пажа 

 

Слабая 

Бронезащита; 

малые размеры; очень 

плотная компоновка 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- Заметным мину-

сом брони танка 

Т-34 являлось её 

свойство кро-

шиться после по-

падания в него 

болванки; 

очень шумная 

бронезащита и ог-

невая мощь 

Избыточная мощ-

ность орудий 

для борьбы 

с пехотой 

и противотанково

й артиллерий; фу-

гасное действие 

снаряда ЗИС-4 

было недостаточ-

ным 

недостаточно за-

щищён от средств 

немецких пехот-

ных ПТО заключит

ельного периода 

войны 

уязвим на рас-

стоянии менее 1500 

метров от огня 

75 мм немецкого 

орудия «пантер» 

 

 

Приложение 3 

Сравнительная характеристика тяжёлых танков 

 

 КВ-1 КВ-2 КВ-1с КВ-85 

Выпуск 1939–1942 

3265 экз. 

1940–1941 

204 экз. 

1942–1943 1940–1943 

Броня Броневой корпус 

танка сваривался 

из катаных броне-

вых плит средней 

твёрдости толщи-

ной 80, 40, 30 и 20 

мм. Этот вариант 

КВ-1 получил 

разнесённое бро-

нирование 

Броневой корпус 

тан-

ка сваривался из 

катаных броне-

вых плит тол-

щиной 75, 40, 30 

и 20 мм. 

Броневой корпус 

танка сваривался 

из катаных броне-

вых плит толщи-

ной 75, 60, 40, 30 

и 20 мм. Броневая 

защита диффе-

ренцирован-

ная, проти-

воснарядная. Бро-

невые плиты ло-

бовой части ма-

шины устанавли-

вались под рацио-

наль-ными углами 

наклона 

По своей сути 

являлся пере-

ходной моде-

лью, полностью 

заимствовал 

ходовую часть и 

большое коли-

чество деталей 

бронекорпуса, и 

башню с оруди-

ем 

+ Мощная броня и 

пробивное орудие 

Пробивное ору-

дие 

Большая скорость Пробивная 

пушка Д-5 

- Низкая скорость Малая толщина 

брони, малая 

скорость 

 

Малая толщина 

брони 

Малая толщина 

брони 

 

 ИС-1 ИС-2 ИС-3 

Выпуск 1943–1944 1943–1945 1945–1946 

Броня Броневой корпус танка 

сваривался из катаных 

броневых плит толщиной 

90, 75, 60, 30 и 20 мм 

Броневой корпус танка 

(кроме лобовой детали у 

части машин) сваривался 

из катаных броневых 

плит толщиной 90, 60, 30 

и 20 мм 

ИС-3 имел мощную 

и сильно диффе-

ренцированную 

броневую защиту 

(для своего времени 

на 1945 год), распо-

ложенную под оп-

тимальными углами 

наклона и рассчи-

танную на защиту 

от огня в первую 

очередь от немец-

ких 88-мм нарезных 

танковых пушек 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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+ Мощная пушка, способ-

ная пробивать броню 

немецких «тигров», вы-

сокая толщина брони 

Мощная пушка, высокая 

толщина брони 

Мощная пушка, 

высокая толщина 

брони 

- Не надёжная трансмиссия Не надёжная трансмиссия Низкая скорость 

    

    

Воронцова Влада Александровна 
Национальная библиотека Республики Коми, г. Сыктывкар 

 

Крутянский сажевый завод – уникальное 

предприятие военного комплекса в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 
 

История Крутянского сажевого завода началась 6 ноября 1941 года, когда была получена пер-

вая опытная партия технического углерода – канальной сажи, стратегического продукта для обо-

ронной промышленности страны. Производство канальной сажи стало важнейшим для химиче-

ского производства в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Крутянский сажевый за-

вод – это начало Сосногорского газоперерабатывающего завода, первого предприятия отечествен-

ной газопереработки. Завод был построен в рекордно короткие сроки в 90 км от Ухты. В 1946 

началось строительство Ижемских сажевых заводов в п. Сосновка. Все сажевые заводы объедини-

лись в 1961 году в Ухтинский газоперерабатывающий завод. В 1981 году завод получил название 

Сосногорский ГПЗ. В период 1973–2008 годов Сосногорский ГПЗ состоял в структуре ООО «Газ-

пром трансгаз Ухта» (ранее ВПО «Комигазпром», ООО «Севергазпром»). С 1 февраля 2008 года 

Сосногорский ГПЗ находится в составе ООО «Газпром переработка». 

До настоящего времени опубликовано немало документов и материалов по истории завода. 

Часть из них – это партийные и правительственные материалы, воспоминания ветеранов завода, 

публикации с попытками обобщить историю завода за определённый период времени. Особую 

ценность составляют документы Национального архива Республики Коми периода строительства 

Крутянского сажевого завода, ряд документов в сборниках «Нефть и газ Коми АССР» (4, 5), сбор-

нике воспоминаний работников завода «Судеб изменчивых зигзаги» (35), книге Е. Зеленской «Ла-

герное прошлое» (22), воспоминания Г. М. Зельберга о начальном периоде истории Крутянского 

завода (2). 

Определённый интерес представляют исследования отрасли Л. Г. Борозинца (10-14), истори-

ков газовой промышленности А. А. Матвейчука и Ю. В. Евдошенко (20, 21, 29), Р. О. Самсонова и 

К. И. Джафарова (34), работы начальника Вуктыльского газопромыслового управления А. С. Гу-

менюка (17-19). 

Объективный взгляд на историю газовой отрасли республики содержится в документальном 

издании «В ритме времени», которое стало итогом многолетней работы коллектива Комплекса 

выставочных залов «ООО Газпром трансгаз Ухта» (1). На основе обширного документального и 

фактического материала выстроена последовательная история главного газового предприятия рес-

публики, которая позволяет оценить его вклад в газовую историю страны. 

1.1. Седъёльское газовое месторождение 
В 1932 году в верховьях реки Ижмы, в девяти км от деревни Крутой старший геолог А. А. 

Аносов заложил скважину №1/39 на нефть (37). 4 июня 1935 года разведочная скважина № 1/39 

стала первооткрывательницей Седьёльского газового месторождения. Скважина была пробурена 

на глубину 708 м, первые пузырьки газа появились с глубины 500 м. Она выкинула мощный фон-

тан газа до 1 млн. куб. м в сутки. 

Седъёльское месторождение газа – первое крупное месторождение газа в СССР с высоким со-

держанием гелия. 19 августа 1935 г. вопрос о Седъёльском газовом месторождении обсуждали в 

Москве на совещании под руководством И. М. Губкина. С докладами выступили ухтинские геоло-
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ги Н. Н. Тихонович и А. А. Аносов. Было отмечено, что «особый интерес представляет Седъёль-

ский район, где обнаружено крупное промышленное месторождение газов и можно ожидать су-

ществование большого нефтеносного района, который создаст на Севере крупный промышлен-

ный центр». На совещании было сказано о строительстве газового завода и дороги к нему (4). 

Открытие Седъёльского месторождения природного газа потребовало от специалистов разра-

ботки способов добычи и транспорта газа до предприятия переработки. После открытия Седъёль-

ского месторождения потребовалось шесть лет до начала строительства первого в стране Крутян-

ского газового промысла и газопровода от промысла до Крутянского сажевого завода – места пе-

реработки добытого газа и получения ценнейшего продукта для химической промышленности – 

канального технического углерода, или сажи. 

В марте 1939 на XVIII съезде ВКП(б) Председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский за-

явил, что намечаются геолого-поисковые и разведочные работы в Верхне-Ижемском, Печорском и 

Усть-Вымском районах, в 1941 ввести в эксплуатацию Седъёльское газовое месторождение, саже-

вые заводы, газопровод Крутая–Ухта.  

Вначале планировали строить завод в Ухте и тянуть газопровод длиной 120 км, но решение 

приняли о строительстве завода у деревни Крутой, тогда длина газопровода от месторождения до 

завода сокращалась в десять раз. В 1942 планировалось построить на Крутой теплоэлектростан-

цию на отходящих газах сажевого производства (16). 

10 июля 1940 года принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О развитии Ухтинско-

го нефтяного месторождения». В постановлении дана программа развития газовой промышлен-

ности и создания в Коми АССР новой отрасли – газоперабатывающей. 

20 декабря 1940 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли Постановление №2607 «О мероприя-

тиях по увеличению производства газовой сажи», где сказано о создании отечественной газопере-

работки в Ухте. 

Согласно «Сведений учётно-распределительного отдела Ухто-Ижемского ИТЛ НКВД СССР о 

составе лагерного населения» от 7 августа 1938 г., на строительстве тракта Чибью–Крутая было 

занято 2576 заключённых, стройконторы Крутая 2079 заключённых и 23 вольнонаёмных (7). 

Приказ по управлению Ухто-Ижемского исправительно-трудового лагеря НКВД № 51 от 29 

января 1939 г. определил в составе Отделения № 1 Крутая 4 лагерных пункта для строительства 

дороги на Ухту, газопромысла, газопровода от Седъёльского месторождения к заводу и самого за-

вода. 

1.2. Крутянский газовый промысел – первый в Советском Союзе 

31 января 1941 года приказом № 50 по Ухтижемстрою о строительстве сажевых заводов, газо-

провода и газового промысла организовано управление по строительству сажевых заводов, газо-

провода Ухта–Крутая, газового промысла на Крутой и завершению строительства тракта Ухта–

Крутая–Газстрой. 

12 июля 1941 года вышел приказ № 296 по Ухтижемлагу начальника С. Н. Бурдакова «Об ор-

ганизации Крутянского газового промысла» (6): «В целях проведения подготовительных работ по 

пуску газовых скважин и упорядочению существующего эксплуатационного хозяйства приказы-

ваю: 

На базе Крутянского участка бурения организовать Крутянский газовый промысел… 

6. Начальнику Газостроя т. Носакову и т. Плаксину разработать и представить мне на утвер-

ждение положение, структуру и штаты газового промысла к 20 июля… 

е) организовать подготовку кадров газовиков для обслуживания скважин, вводимых в эксплу-

атацию; 

ж) к 15 августа довести число работающих на промысле вращательных станков до 9 (5). 

Проектирование газового промысла, сажевых заводов и газопровода Крутая–Ухта выполнили 

специалисты проектно-технического бюро, которым руководил начальник проектного отдела Е. Г. 

Газарьянц. В июле 1940 г. в Ухту прибыл М. А. Бернштейн. 
Бернштейн Михаил Александрович (28.12.1911–30.08.1983), доктор технических наук (1980). 

Родился в пос. Раманы Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский нефтяной институт. Ра-

ботал в трестах Азнефть, Орджоникидзенефть, Азизбековнефть. Арестован 23 марта 1938 и осуждён 

Военным трибуналом Закавказского Военного Округа по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР на 10 лет лишения сво-
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боды. 25.05.1940 прибыл в Ухту из тюрьмы г. Баку. Участвовал в организации разработки Ярегского ме-

сторождения тяжёлой нефти. В 1941 назначен начальником производственного отдела Верхижемстроя 

НКВД СССР. В 1942 за пуск Крутянских сажевых заводов 21.12.1942 условно-досрочно освобождён и 

назначен главным инженером Верхижемстроя до сентября 1943 (30). 

Для обеспечения газом Крутянских сажевых заводов было пробурено и обустроено 58 эксплу-

атационных скважин, объединённых в Седъёльский газовый промысел. В районах, прилегающих к 

газоперерабатывающим заводам, были открыты Войвожское и Нибельское месторождения газа. 

Это позволило довести ресурсы газа до 26 млрд кубометров и создать надёжную сырьевую базу 

для производства технического углерода. 

Из статьи начальника газопромысла И. В. Носакова «Газопромысел в 1944 году» 31 мая 1944 

г.: «Газопромысел долгое время находился в числе отстающих предприятий и тянул вниз все пока-

затели комбината… Зимние месяцы 1943–44 гг. были успешно использованы для подвозки к буро-

вым и к строительству газопровода необходимого оборудования. Устройство зимних лесных до-

рог и широкое использование автотранспорта в основном решило исход зимней подготовки газо-

промысла к 1944 г. 

В короткий, подлинно военный срок был  построен газопровод Войвож–Крутая и почти пол-

ностью закончено сооружение южной ветви газопровода. За 5 месяцев этой зимы газопромыслом 

сооружено газопроводов столько же, сколько было проложено все предшествующие годы суще-

ствования газопромысла (организован 12 июля 1941)… 

За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании в октябре, коллективу газопромыс-

ла оставлено переходящее Красное знамя Коми обкома ВКП (б). План 1944 по производству сажи 

коллектив газопромысла выполнил на 112,5%» (5). 

На газопромысле работали известные теперь специалисты, инженеры, буровики, рабочие. 
Кузнецов Георгий Александрович (20.01.1915–22.06.1976, Калуга), родился в Баку. В 1939 окончил 

Азербайджанский индустриальный институт по специальности «нефтепромысловое дело» с квалифика-

цией горного инженера. В 1939 направлен в распоряжения Ухто-Ижемского ИТЛ НКВД СССР. Работал 

главным инженером на Крутянском газовом промысле. Участвовал в строительстве и пуске в эксплуата-

цию Крутянских сажевых заводов (7, 19, 32, т. 2). 

Левченко Всеволод Андреевич [8 (21).04.1912–20.09.1985], доктор геолого-минералогических наук. Ро-

дился в г. Ялта. Окончил Грузинский политехнический институт им. С. М. Кирова (1959). Осуждён на 8 

лет ИТЛ особым совещанием НКВД Грузинской ССР. В 1938–1960 работал в Коми АССР. Работал на 

Крутой промысловым геологом, главным геологом промысла (19, 32, т. 2). 

Сиротко Александр Макарович родился в 1913 в д. Загай Пуховичского района Минской области. В 

1939 окончил Московский нефтяной институт, инженер-механик, специальность «транспортировка и 

хранение нефтепродуктов». Специалист по строительству и эксплуатации нефте- и газопроводов. В 1939 

направлен  на работу в Ухто-Ижемский ИТЛ. В 1940–1941 – инженер, старший инженер строительства 

газопровода и газосборного кольца. В декабре 1941–июле 1943 – начальник и главный инженер Газопро-

мысла Верхнеижемского ИТЛ. В 1942–1946 – заместитель главного инженера, старший инженер, началь-

ник колонны эксплуатации ОЛП № 1 Газопромысла Ухтижемлага (7). 

Антонов Василий Николаевич, родился в 1903, м. р. с. Верхозим, Даниловский р-н, Пензенская область. 

В 1931–1932 обучался в Московском нефтяном институте, в 1938–1940 в Промышленной академии г. 

Баку. 

В нефтедобывающей промышленности с 1923. работал бурильщиком, буровым мастером на нефте-

промыслах Баку и Майкопа. В 1941 направлен на работу в Ухтижемлаг. В 1941–1942 – инженер по слож-

ным работам, секретарь партбюро Газостроя, в 1942–1946 – начальник производственно-технической 

части Верхнеижемского строительства, начальник участка Газового промысла, начальник группы буре-

ния Водного промысла, начальник колонны бурения Верхнеижемского района (8). 

Велибеков Рустам Махмуд-оглы (1913–?), горный инженер по нефтепромыслам. Родился в г. Шуша 

Азербайджанской ССР. В 1935 окончил Азербайджанский индустриальный институт без отрыва от про-

изводства. Осуждён 25.12.1937 военным трибуналом Закавказского военного округа по статье 58-10 на 5 

лет лишения свободы. 15.06.1938 прибыл в Ухто-Ижемский ИТЛ из тюрьмы г. Тбилиси. До 1939 работал 

старшим инженером на 5-м промысле на Печоре, затем инженером по бурению на Крутой и в районе 

Больших порогов. В 1941 вернулся на ту же должность на Крутую, где работал до и после освобождения 

с 5.05.1943 старшим инженером колонны по бурению Крутянского газопромысла (22). 
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Андрющенко Григорий Федорович (1906–8.07.1970) уроженец с. Подол Черниговской области Украи-

ны. Репрессирован в 1929. Участник Ухтинской экспедиции 1929 года. С 1930 работал буровым мастером, 

на Крутянском газовом промысле старшим мастером бурколонны (22). 

Кочергин Георгий Семенович (1918–1984) родился в Вологодской области. В 1930-е годы семью раску-

лачили и выслали в Коми край. В1938 поступил в Ухтинский горный техникум. Из техникума послали на 

Крутую. Всю войну работал буровиком (22). 

Андрющенко Алексей Федорович (8.10.1909–13.11.1984, Ухта), буровой мастер, Герой социалистиче-

ского труда (1960). Родился в с. Подол Прилуцкого уезда Полтавской губернии (ныне Черниговская обл., 

Украина). В Республике Коми работал с 1933 рабочим, буровым мастером. Участвовал в поисках, разведке 

и освоении Седъёльского, Войвожского, Нибельского и др. месторождений (32, т. 1). 

Троханович Бронислав Иосифович (1916–1993) – родился в Польше, из крестьян. Из-за тяжёлого ма-

териального положения в 1935 незаконно перешёл границу. В 1936 осуждён на 5 лет ИТЛ по ст. 68, пере-

ход границы. Срок отбывал в Ухтижемлаге, работал бурильщиком (22). 

13 декабря 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и 

медалями работников Ухтинского комбината НКВД СССР» «за успешное выполнение заданий 

правительства по освоению Ухтинского района и добыче нефти, газовой сажи и специальной про-

дукции» государственными наградами награждено 210 человек. Среди них: орденом Трудового 

Красного Знамени И. В. Носаков, начальник промысла, орденом Знак Почёта А. К. Голдобин, бу-

ровой мастер, Г. А. Яцковский, бывший начальник строительства тракта Ухта–Крутая. 

1.3. Газопровод от Седъёльского газового месторождения до Крутянских сажевых заво-

дов 

Первоначально планировали построить газопровод от Седъёля до Ухты, но на практике оказа-

лось, что газопровод и завод надо строить вблизи месторождения. 

Из Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета 

ВКП(б) № 1224 «О развитии Ухтинского нефтяного месторождения» 10 июля 1940 г.: «В целях 

быстрейшего развития нефтедобычи в Ухто-Печорском нефтяном районе и создания на Европей-

ском Севере Советского Союза новой нефтяной базы Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП (б) постановляют: 

1. Обязать НКВД СССР 

е) Построить в 1941 году газопровод Крутая–Ухта. 

8. Обязать Наркомнефть обеспечить к 1 января 1941 проектно-сметными материалами следу-

ющие объекты строительства: 

б) газопровод Крутая–Ухта. 

12. Поручить Управлению кадров ЦК ВКП (б) направить в 1940 году в распоряжение Ухти-

жемлага НКВД СССР: инженеров-геологов 30 человек, инженеров-геофизиков 5, инженеров-

промысловиков 30, инженеров-технологов 5, горных инженеров по шахтному строительству 20, 

инженеров-электриков  15, инженеров-строителей 35 (5, с. 153-156). 

Из приказа № 0300 Наркома внутренних дел Л. П. Берия от 20 июля 1940 «О развитии 

нефтедобычи на Ухте»: «Во исполнение решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 июля 1940 г. о 

развитии нефтедобычи на Ухте и создания на Европейском Севере Советского Союза новой 

нефтяной базы приказываю: 

Начальнику Ухтижемлага НКВД капитану госбезопасности Баламутову разработать и к 20 де-

кабря с. г. представить в НКВД на утверждение перспективный план нефтедобычи на Ухте, исходя 

из следующих основных заданий: 

з) построить в 1941 г. газопровод Крутая–Ухта для проведения вторичных методов эксплуата-

ции на промысле Чибью путём закачки газа в пласт и использования газа Крутой на энергетиче-

ские цели…» (6). 

Из Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров «О мероприятиях по увеличе-

нию производства газовой сажи» № 2607 от 20 декабря 1940 г.: 

«Обязать НКВД СССР (т. Берия): 

а) приступить в 1 квартале 1941 г. к строительству в Ухте завода газовой сажи (по типу бакин-

ских заводов) мощностью 12 тыс. т сажи в год, с вводом в действие первой очереди завода на 6 

тыс. т к 1 марта 1942 и 2-й очереди на 6 тыс. т к 1 июня 1942 г. 
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б) в соответствии с решением СНК СССР и ЦИК ВКП(б) от 10 июля предусмотреть в плане 

1941 г. строительство газопровода Крутая–Ухта с пропускной способностью в 1 млрд. кбм газа в 

год, с окончанием работ в феврале 1942 г.» (6). 

Газопровод был построен длиной 12 км от Седъёльского месторождения до Крутянского заво-

да из труб диаметром 12 дюймов (около 30 см). Это был первый газопровод на севере страны и 

один из первых в Советском Союзе. 

1.4. Крутянский сажевый завод 

Приказом № 50 от 31 января 1941 г. по Ухтижемстрою «О строительстве сажевых заводов, 

газопровода и газового промысла в районе Крутой» для организации в системе Ухтижемлага 

управления на правах треста начальником управления Газостроя был назначен И. В. Носаков, 

утверждённый наркомом внутренних дел. Заместителем начальника управления и начальником 

строительства тракта Ухта–Крутая тем же приказом назначен Г. А Яцковский, главным инжене-

ром управления – А. И. Баев, начальником проектного отдела управления – Е. Г. Газарьянц, 

начальником монтажных работ сажевых заводов – А. И. Поляков, А. М. Тюмин и П. Т. Аракелов – 

прорабами монтажных работ сажевых заводов (5). 
Носаков Иван Васильевич (26.11.1904–1976). В 1935 окончил Азербайджанский индустриальный ин-

ститут. В декабре 1940 направлен по распоряжению НКВД на строительство сажевого завода в Коми 

АССР. Начальник строительства Крутянского газового промысла и Крутянского сажевого завода в 1941–

1942 гг. После окончания строительства – начальник Крутянского сажевого завода «Газстрой» Ухти-

жемлага. 

5 августа 1941 г. бюро Коми обкома ВКП (б) приняло постановление о плане капитальных 

вложений по объектам Ухтижемстроя, в котором обязало «начальника управления Ухтижемлага т. 

Бурдакова в 1941 г. закончить и пустить в эксплуатацию не менее 3 сажевых заводов, заложить 

фундаменты под 10 заводов. Подготовить на 8 заводов каркасы и другие необходимые детали для 

монтажа при поступлении материалов и оборудования, в 1941 г. пробурить не менее 10 эксплуата-

ционных и 2 разведочных скважин на газ. Закончить к 1 ноября электросварку и другие работы 

газосборного кольца и газопровода до сажевых заводов. Немедленно начать строительство газо-

моторной электростанции, расширить жилищный фонд и улучшить бытовые условия для работни-

ков этого строительства» (5). 

Из воспоминаний Н. К. Раева: «На Крутую привезли под конвоем в апреле 1941. Работали по 

12 часов, но нередко могли погнать на работу среди ночи. К 24 годовщине Октября в работу пу-

стили первые 14 камер по выпуску сажи. В 1942 из Майкопа привезли оборудование сажевых за-

водов. Приехали муж и жена Буренины, П. Н. Гончаров, Петрусенко, Паневины. В 1943 привезли 

немок. Их поселили на «девятке», что в двух километрах от посёлка. В зоне работали около 1000 

человек заключённых и вольнонаёмных. В зоне в столовой было «три котла». За провинность пе-

реводили на 1 котёл – пять дней сухой паёк. Строили всё исключительно вручную. Одновременно 

с заводом строили котельную, газомоторную электростанцию, заготавливали лес. Под камеры вы-

рыли лопатами траншеи под фундамент глубиной 2 метра 29 см и шириной 80. Это было на пер-

вом заводе. Когда в 1945 зоны не стало, всех перевели на Крутую. На работу стало ходить далеко, 

но ходили в любую погоду. Строители крутянских заводов – Шамиль Апакаев, Василий Новосе-

лов, Иван Рубаха, Николай Коробков. Они же строили Ижемский завод термической сажи» (35). 
Раев Николай Кузьмич, 1923 г. р., русский, родился в. пос. Кочетовский Алтайского края. Осуждён 

31.03.1940 ОСО при НКВД СССР за участие в контррелюционной диверсионной группе на 5 лет лишения 

свободы. Прибыл 5.04.1941 из Архангельского лагеря. Освобождён 06.11.1945. Реабилитирован 05.11.1964 

Алтайским краевым судом (7). 

Апакаев Шамиль Камалетдинович, 1921 г. р., татарин, родился в г. Уфа. Осуждён 27.03.1940 воен-

ным трибуналом УралВО по ст. 17-58-9 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы. Прибыл 20.05.1941 из пере-

сыльного пункта ОИТК БаССР. Освобождён 13.11.1945. Реабилитирован 03.05.1989 (7). 

Местные глины для керамических горелок исследовал геолог В. А. Калюжный. Штампы для 

изготовления горелок разработаны специалистами Ухтинского механического завода. Над созда-

нием горелок работали инженеры Дежневского кирпичного завода Н. Е. Палкин и И. Гершен-

штейн. 

Из приказа № 439 от 16 сентября 1941 г. по Ухтижемстрою «Об обеспечении строительства 

сажевых заводов горелками»: «Лабораторией строительных материалов ЦНИЛ под руководством 
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инженера Палкина Н. Е. проведён ряд работ по выявлению состава, пригодного для изготовления 

керамиковых термоустойчивых горелок для сажевых заводов, и установлению технологии произ-

водства их. Комиссия, назначенная приказом № 429 от 9/IX по управлению лагеря, произвела ис-

пытание опытных образцов изготовленных горелок, установила их удовлетворяющим техниче-

ским условиям качество и рекомендовала массовое изготовление их. 

Приступить немедленно к проектированию и строительству завода керамики (горелок). Для 

обеспечения первых сажевых заводов горелками до окончания строительства завода керамики 

начальнику ЦНИЛ т. Карасик расширить производство горелок лабораторным способом с лабора-

тории стройматериалов ЦНИЛ» (5). 

Приказом по Ухтижемстрою от 6 ноября 1941 № 537, за выполнение в точно установленный 

срок задания по выпуску 30 тыс. горелок, необходимых для пуска сажевого завода, объявлена бла-

годарность с занесением в личное дело группе специалистов. 
Калюжный Василий Авксентьевич (21.03.1899–2.11.1993), кандидат геолого-минералогических наук, 

геолог-петрограф, первооткрыватель Ярегского титанового месторождения в Республике Коми. Окончил 

Московский геологоразведочный институт. В 1938–1955 работал в Ухте. Предложил использовать для 

горелок Крутянского завода каолинизированный диабаз для производства их в Ухте (22). 

Карасик Татьяна Георгиевна (5.08.1914–30.12.1974), учёный-геохимик. Окончила Ленинградский гор-

ный институт. В 1940–1956 начальник Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) в 

составе Геологоразведочной конторы (ГРК). В короткий срок ей были созданы, укомплектованы и осна-

щены современной аппаратурой нефтяная, газовая и спектральная лаборатории, палеонтологический и 

литологический кабинеты. Позже руководитель геохимического сектора, технорук, главный инженер 

ЦНИЛ, заведующая лабораторией геохимии нефти и газа (32, т. 2). 

Огневые камеры для сжигания газа изготавливались из кровельного железа. Они имели дву-

скатные крыши с дымоходом. Размеры камеры: длина 35 м, ширина 3,6 м, высота 2,7 м. По всему 

горизонтальному сечению камерами под швеллерами или другими осадительными поверхностями 

располагалось от 2000 до 3500 керамических щелевых горелок, каждая из которых давала плоский 

факел пламени, напоминающий крыло летучей мыши. Ширина щели горелки составляла от 0,25 

до 1,2 мм. Воздух для горения поступал в камеру через щель между фундаментом и нижним краем 

камеры. Оптимальное расстояние до осадительной поверхности зависит от конструкции горелки 

(ширины щели), расхода газа и воздуха. Для стандартных условий производства канальной сажи 

при ширине горелки 0,8-0,9 мм это расстояние устанавливается от 65 до 75 мм (34). 

В конце 1930 г. для утилизации газов нефтепромыслов в г. Майкоп был построен первый в 

СССР сажевый завод желобчатой системы с 20 камерами сгорания с пропускной способностью до 

1,0 млн. куб. м газа в сутки. Завод канальной сажи был куплен в Америке для нужд Азнефти и пе-

реуступлен Майнефти. Осенью 1941 г. при приближении германских войск к майкопским нефте-

промыслам сажевый завод был эвакуирован в Республику Коми в д. Крутая. 

Старший механик завода Г. М. Зельберг засвидетельствовал: «На Ухту оборудование пришло 

в изуродованном бомбёжками виде, а горелок, без которых нет сажевого производства, вовсе не 

было. Восстановить часть оборудования – каркасы, сепараторы – помог наш механический цех. 

Что же касается горелок, то тут поначалу положение было безвыходным. Из местных глин удалось 

создать ухтинскую горелку. Десятки тысяч горелок» (2). 

Из воспоминаний Г. М. Зельберга, старшего механика, участника строительства газового про-

мысла: «Канальная сажа – продукция, называемая так буднично и мирно, – может стоять по свое-

му значению в одном ряду с металлом. Чёрный порошок – продукт неполного сгорания или тер-

мического разложения углеродистых веществ – имеет исключительное применение в народном 

хозяйстве. Гигантских размеров достигло его применение в связи с ростом производства автомо-

бильных шин. 80% всего производства сажи потребляет резиновая промышленность. Являясь не-

обходимым компонентом всех резиновых смесей, сажа придаёт изделиям высокомеханичную 

прочность и эластичность. Без сажи нет не только шин, но и всевозможных резинотехнических 

изделий, виды которых исчисляются тысячами. Многие из них применяются в электротехниче-

ской промышленности. Из сажи приготовляют электроды, коллекторные щётки, сухие и наливные 

элементы и многое другое. Даже производство солдатских кирзовых сапог не может обойтись без 

сажи. Сырьём для приготовления этого исключительно универсального продукта служат газооб-
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разные, жидкие и твёрдые углероды. Из естественного газа получают важнейший вид сажи – ка-

нальную. 

Для строительства первого в СССР газового промысла и заводов канальной сажи нужно было 

проложить кольцевой газопровод протяжённостью в десятки километров. К нему подключались 

газовые скважины. От кольца предстояло протянуть магистральный газопровод к сажевым заво-

дам. Газопровод в данных широтах сооружался впервые. Мы тянули наземный газопровод – един-

ственно возможный скоростной способ прокладки. Через каждые два-три метра выкладывали 

опорные бревна. На них крепили трубы газопровода. Пользовались ручными лебёдками, само-

дельными талями и, конечно, «дубинушкой». Каждый метр газопровода брали с боя. Особенно 

тяжело приходилось отрядам, пробивавшим трассу. В обычных условиях такие работы целесооб-

разней вести зимой, когда мороз скуёт непроходимые болота. Война потребовала иных сроков. И 

поэтому работа велась прямо в болоте. Люди трудились по колено в воде. По мере того, как газо-

провод удалялся от населённых пунктов, возрастали транспортные трудности. Долгие часы уходи-

ли на то, чтобы добраться до места работы. 

Непросто выглядит и оборудование сажевого завода. На Ухту оборудование пришло в изуро-

дованном бомбёжками виде, а горелок, без которых нет сажевого производства, вовсе не было. 

Восстановить каркасы, сепараторы помог наш механический цех. Горелки изготовлялись из бело-

русского туфа, который надо было заменить местными материалами. Поиск такого материала 

начали Н. Палкин и И. Гершенштейн. Из местных глин они подобрали такую смесь, которая вы-

держивала высокие температуры. Чтобы сделать материал пористым, добавили древесные опилки. 

Они выгорали во время обжига и смесь становилась пористой» (3). 
Зельберг Григорий Моисеевич (1903–?) – старший механик Газопромысла, с 1949 – главный механик 

Ижемских заводов. Родился в с. Петровский завод Забайкальской (Читинской) области. Окончил Томский 

политехнический институт. Работал на строительстве Горьковского автомобильного завода начальни-

ком строительства и директором Уфимского моторного завода. Арестован 03.12.1937. Осуждён Особым 

Совещанием НКВД. Освобождён 03.12.1945. Реабилитирован 23.04.1955 военной коллегией Верховного су-

да СССР (7). 

Токарь-виртуоз А. Тарандаш изготовил образец сконструированного Классеном пресса для 

формовки горелок. После испытаний пресса началось производство горелок. Во время испытаний 

нового вида сажи Гершенштейн погиб. 
Палкин Неемия Елеазарович (1906–1987) родился в г. Артемовск Сталинской области. Окончил По-

литехнический институт г. Хайфа (Палестина). С 1930 – на должностях заведующего Теплобюро, заме-

стителя технорука на кирпичном заводе «Победа» (Колпино), старший теплотехник на изоляторном за-

воде «Пролетарий». 19.06.1936 осуждён Спецколлегией Ленинградского областного суда по ст. 58-10, 58-

11 на 5 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. В 1936-1938 – главный инженер и начальник 

строительства первого в Ухте кирпичного завода № 1. Затем главный инженер Цементстроя, завода 

«Керамик», начальник отдела стройматериалов Верхижемстроя, главный инженер кирпичного завода № 

2, завода стройматериалов, Дежневского завода стройматериалов в Ухте (22). 

В своих воспоминаниях Палкин записал: «Силами Ухтинского механического завода оснаще-

на была экспериментальным оборудованием созданная в 1938 г. на кирпичном заводе центральная 

лаборатория строительных материалов. Именно в этой лаборатории проводилась работа по полу-

чению керамических наконечников. Особо проявилась деятельность ухтинского механического 

завода в период Великой Отечественной войны. Прежде всего, это коснулось изготовления штам-

пов для керамических сажевых горелок. Инженеры и рабочие УМЗа в исключительно короткие 

сроки сконструировали и изготовили штампы для штамповки наконечников из сырой глины, а за-

тем уже их обжигали» (3). 

Приказом № 537 от 03.11.1941 «О выпуске первой партии горелок для сажевых заводов» за 

подписью начальника Ухтижемлага С. Н. Бурдакова были объявлены благодарности 

Н. Е. Палкину и З. М. Майеру, начальнику инструментального участка УМЗа и другим участникам 

создания штампов. 
Майер Зенон Мстиславович 1907 г. р., до ареста в 1938  работал на Сталинградском тракторном за-

воде. В 1938–1947 работал на Ухтинском механическом заводе технологом, начальником инструменталь-

ного участка. В 1947–1950 – начальник технического отдела, в 1950–1963 – главный инженер завода. По-

сле выхода на пенсию в 1963 работал инженером-конструктором до 1966 (7). 
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Тарандаш Абрам Пинкович (1914–?) родился в Кишиневе, румынский подданный. Задержан при пере-

ходе границы. Осуждён по ст. 80 УС к лишению свободы сроком на 1 год. Особым Совещанием при НКВД 

СССР добавлен срок 8 лет по подозрению в шпионаже. Срок отбывал в Ухтижемлаге, работал токарем. 

Освобождён в 1946 (22). 

Классен Корней Дмитриевич, 1907 г. р., немец, родился в колонии Мариновка Сталинского район в 

Донбассе. Осуждён 05.03.1937 Донецким областным судом по ст. 54-10 ч.1 УК УССР на 5 лет лишения 

свободы. Освобождён 05.11.1945. Реабилитирован 30.09.1965 Верховным судом УССР (7). 

Сведения о строительстве Крутянских заводов приводит А. С. Гуменюк: «Что касается пере-

базировки Майкопского сажевого завода, то, действительно, на площадке Крутянских заводов бы-

ли частично использованы поступившие из Майкопа металлоконструкции и часть неработоспо-

собного оборудования. Основные блоки майкопских заводов были вывезены и смонтированы в 

Куйбышевской области. Лишь незначительную часть оборудования северяне успели получить от 

промышленности до начала и в первые месяцы войны, основная же его масса была изготовлена 

непосредственно в Ухте силами Ухтижемлага по разработкам ухтинских конструкторов. По мас-

штабам, значимости, техническим решениям, и технологическим процессам в области газодобы-

вающей и газоперерабатывающей промышленности, транспорта природного газа на значительные 

расстояния Ухтинский район в конце 1930-х – начале 1940-х годов вышел на первое место в СССР 

и по праву считается местом зарождения этой отрасли в стране» (17). 

Из приказа № 001465/А Наркома внутренних дел СССР от 19 октября 1941 г. «О строитель-

стве Ухтинского завода Нефтегаз»: «приказываю: Ухтижемлагу НКВД построить и ввести с мая 

1942 г. в эксплуатацию завод «Нефтегаз», обеспечив выпуск 1000 тонн спецпродукта в 1942 г. (5, 

с. 145). Приказ подписал А. П. Завенягин. 

27 октября 1941 г приказ № 507 по Ухтижемстрою «О сроках пуска 10-го сажевого завода» 

издал начальник управления Ухтижемлага НКВД, старший майор госбезопасности С. Н. Бурдаков: 

«Установить начало пуска 1-го сажевого завода 7 ноября – в день празднования 24-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции. Объявить ударную оборонную декаду с 27 

октября по 7 ноября 1941 г. 

Начальнику и главному инженеру Газостроя т. Ширшову составить график производства всех 

необходимых работ, 

а) начальникам подразделений РМЗ, Водного промысла. Ухто-Чибьюского нефтерайона, Га-

зостроя, нефтешахты обеспечить выполнение к 5 ноября заказов в своих механических мастерских 

по указанию зам. начальника лагеря т. Зоткина; 

б) обеспечить круглосуточную работу всех цехов РМЗ, механических цехов подразделений на 

это время. 

Начальнику продснаба отпустить дополнительное продовольствие и организовать выдачу зав-

траков в перерывы для рабочих, занятых на изготовлении продукции для сажевых заводов. 

в) Начальнику РМЗ т. Киштютеши ввести с 27 октября во всех цехах 12-часовой рабочий день 

с 15-минутным перерывом на приём пищи и 15 мин. для пересмены… 

д) начальнику 2-го отдела т. Водбольскому к 12 часам дня 28 октября доставить в РМЗ 8 чело-

век модельщиков или высококвалифицированных столяров; 

е) начальнику кирпичного завода т. Лаврову обеспечить помощь тт. Карасик и Палкину в из-

готовлении к 5 ноября 30000 шт. сажевых горелок; 

ж) начальнику РМЗ т. Киштютеши обеспечить 50000 кривых болтов с гайками и ремонт ста-

рых задвижек «Лудло»; 

з) начальникам НПЗ т. Макарьян, 2-го нефтепромысла т. Кравчук, Водного промысла т. Доро-

фееву, нефтешахты т. Оконову – 27 октября сдать на РМЗ все отобранные главным механиком ла-

геря задвижки «Лудло»; 

и) начальнику техснаба т. Фёдорову выделить на указанное время ответственного представи-

теля техснаба, бесперебойно обеспечивающего подачу материалов на РМЗ и в мастерские подраз-

делений; 

к) для увязки этих вопросов, связанных с выполнением заказов, измерением и дополнением 

чертежей на РМЗ и в мастерских назначить представителями от Газостроя тт. Носакова и Берн-

штейна с установлением рабочего места на РМЗ; 
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л) начальнику проектного бюро т. Гриншпун выделить на указанное время 2 инженеров-

механиков (технологов) в помощь РМЗ для обработки чертежей и отпечатать к 28 октября черте-

жи деталей для сажевых заводов по указанию главного механика лагеря» (5). 

Организатором и руководителем химической лаборатории на Крутянском заводе был репрес-

сированный химик В. А. Евдокимов. 
Евдокимов Викентий Александрович (1894–1981) – организатор и руководитель химической лабора-

тории на Крутой (Газопромысел) в 1936–1945 гг. Родился в г. Судога Владимирской губернии. Техник-

химик. В 1931–1936 работал в химической лаборатории Водненского промысла, заведующим в Печорском 

отделении, организовал и руководил лабораторией на руднике Еджыд-Кырта. Освобождён 21.12.1940, 

работал на Крутой по вольному найму. В 1946-1957 заведовал газовой лабораторией и был ведущим специ-

алистом по газу в Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) в г. Ухта. Реабилитиро-

ван в 1957 военным трибуналом МВО (22; 7). 

В середине 1943 на заводе работали 4 установки по производству канальной сажи, а не 10, как 

планировалось первоначально. В четвёртом квартале согласно приказу № 0353 от 1 сентября 1943 

г. за подписью наркома внутренних дел Л. П. Берия «О мероприятиях по увеличению выработки 

газовой сажи на Ухтинском комбинате НКВД» необходимо было построить и ввести в эксплуа-

тацию в IV квартале 1943 г. 5-й сажевый завод (цех или установку): «В соответствии с постанов-

лением СНК СССР от 2 августа 1943 г. № 853-259 приказываю: 

1. Начальнику Ухтинского комбината Бурдакову обеспечить во 2-м полугодии 1943 г. выра-

ботку газовой сажи 2400 тонн для нужд резиновой промышленности, для чего: 

б) построить и ввести в эксплуатацию в III кв. газомоторную станцию на газовом месторожде-

нии Крутая мощностью 800 л. с.; 

в) пробурить на Крутой во втором полугодии 7000 метров эксплуатационным и 3000 метров 

разведочным бурением на газ; 

г) довести добычу газа в IV кв.1943 г. до 1,2 млн. куб. м в сутки. 

2. Разрешить Ухтинскому комбинату расходовать ежемесячно из ресурсов производства 

нефтепродуктов комбината на производство сажи, радия и на собственные нужды комбината 60 

тонн бензина, 15 тонн лигроина, а также мазут в количествах и по нормам, согласованным с Гос-

планом СССР. 

5. Отпускать 500 рабочим и ИТР Ухтинского комбината, работающим по 11 часов в сутки, 

вторые горячие обеды и 100 грамм хлеба в день без вырезки талонов продовольственных карто-

чек, а также разрешить 50 руководящим ИТР комбината отпуск обедов по специальным обеден-

ным карточкам, установленным постановлением СНК СССР от 17 сентября 1942 г. № 1548-742с. 

6. Разрешить Ухтинскому комбинату увеличить на 15 процентов норму питания 12000 заклю-

чённым и спецконтингентам комбината, работающим на производстве сажи, радия и добычи 

нефти. 

8. Начальнику Приволжлага НКВД СССР до 10 сентября отправить для Ухты целевым назна-

чением 2000 работоспособных заключённых из Приволжлага НКВД» (5, с. 146-147). 

Крутянский завод успешно работал весь военный период времени и производил до 75 процен-

тов канальной сажи, необходимой оборонной промышленности страны. Работу завода обеспечи-

вал газ Нибельского и Войвожского месторождений. 

Начальник политотдела Ухтинского комбината И. А. Карасев доложил в Коми Обкоме ВКП 

(б) о работе в годы Великой Отечественной войны 21 ноября 1945: «За годы Великой Отечествен-

ной войны … создан газовый промысел с 58 действующими эксплуатационными скважинами, ко-

торые полностью удовлетворяют потребность сажевых заводов, бурение и бытовые нужды Кру-

той. Новые газовые месторождения на Войвоже и Нибели увеличили промышленные запасы газа с 

3,7 до 9 млрд. куб. м, а общие запасы с 11 млрд. до 26 млрд. куб. м. Построены 5 заводов по про-

изводству газовой сажи, перекрывшие свою проектную мощность и дающие стране 6 тыс. т. сажи 

в этом году. За годы войны комбинат дал товарной продукции в отпускных ценах на сумму свыше 

400 млн. руб. добыл нефти более 550 тыс. т, 1400 млн. куб. м газа, выпустил газовой сажи 15,5 

тыс. т» (5). 

Газопровод от Войвожского месторождения до Крутянского завода протяжённостью 73,4 км 

из труб диаметром 425 мм был построен в 1944 году. 
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Заключение 

В ноябре 2021 года Сосногорскому газоперерабатывающему заводу исполнится 80 лет. Пред-

приятие начиналось с Крутянских сажевых заводов. В истории отечественной газопереработки 

заводу принадлежит почётное место первого предприятия в отрасли. 

В феврале 1941 г. у деревни Крутой в 90 км от Ухты началось строительство установок ка-

нальной сажи и газопровода, обустройство газового промысла. 19 июля 1941 приказом № 309 по 

Ухтижемстрою организовано производство керамических наконечников для горелок из местных 

материалов. В августе 1941 смонтировано отремонтированное и восстановленное из Майкопа, а 

также изготовленное собственными силами оборудование на Ухтинском механическом заводе в п. 

Крутая на заводе по производству канальной сажи (2). 

6 ноября 1941 к 24 годовщине Октября в работу пустили первые 14 камер по выпуску сажи, 

получены первые образцы канальной сажи. В феврале 1942 началось промышленное производство 

канальной сажи на Крутянском заводе. В январе 1943 пущен в эксплуатацию газовый промысел, 

построены и введены в эксплуатацию четыре сажевых установки Крутой. В ноябре 1943 заверше-

но строительство пятой установки канальной сажи. «Крутянский сажевый завод был пущен в экс-

плуатацию осенью 1941. Структурно он мало изменился за шесть десятков лет своего существова-

ния. Тогда он состоял из пяти технологических участков (примерно 250 камер); газомоторной 

электростанции мощностью около 1000 квт с газомоторами марки Гумбольд Дейц; котельной с 3-

мя котлами; заводоуправления, механических мастерских, бытовок (35, с. 208-209). 

На базе Нибельского месторождения были построены установки термической и печной сажи, 

проложен магистральный газопровод Вой-Вож–Ухта–Сосновка. Это позволило создать в Коми 

АССР производство с законченным технологическим циклом: разведкой, добычей, транспортом и 

переработкой газа, выпуском продукции. 

За весь период истории в 80 лет на заводе работали специалисты мирового уровня. Трудом ух-

тинских инженеров и рабочих было создано уникальное производство. 
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Труженики Ижемского (Сосногорского) 

отделения Северо-Печорской магистрали 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

«Братья! Вы наши плоды пожинаете!» 

                                                 Некрасов Н.А. Железная дорога. 

 

Введение 

Данная работа основана на  исследовании судеб тружеников Ижемского (с 1957 г. Сосногор-

ского) отделения железной дороги – одного из пяти отделений Северо-Печорской магистрали, 

включённой в 1959 г. в состав Северной железной дороги. Решением Министерства путей сооб-

щения РФ № 379 от 19.04.2001 г. на территории Республики Коми осталось монопольным только 

Сосногорское отделение, как регион Северной ж. д. ОАО «РЖД», остальные вошли в его состав 

структурными подразделениями. Поэтому, делая упор на судьбах сосногорских железнодорожни-

ков в годы войны, материал дополнен информацией и по бывшим отделениям: Воркутинскому, 

Печорскому, Микуньскому и Княжпогостскому. 

Тема участия железнодорожников Коми в Великой Отечественной войне неисчерпаема. Вы-

являются всё новые судьбы ветеранов с их трудовыми подвигами. В работу автора, представителя 

4-го поколения сосногорских железнодорожников, включены и сведения, касающиеся его семьи. 

Поэтому история магистрали (и особенно по 1941–1945 гг.) имеет для него особое значение. При 

подготовке использованы ранее имевшиеся публикации, материалы Сосногорского историко-

краеведческого мемориального музея, Сосногорского Совета ветеранов железнодорожного транс-
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порта и документы, в том числе неопубликованные, собранные предшественниками – членами 

клуба «Поиск» под руководством преподавателя Тарасова Л. Л.: записи воспоминаний ветеранов 

за 1980–1990-е гг., фотоснимки, копии документов семейных архивов.  

 

1. Организация работы Северо-Печорской магистрали и её Ижемского (Сосногорского) 

отделения дороги 

К началу Великой Отечественной войны строители трудились на укладке путей Северо-

Печорской магистрали, возведении станций. Так, летом 1939 г. начались работы на участке буду-

щей станции Ижма (с 1957 г. Сосногорск), а в 1940 г. путейцы, идущие от Княжпогоста и Ухты, 

встретились с двигавшимися им навстречу с севера печорскими рельсоукладчиками. Произошла 

стыковка «золотых рельсов» на станции Глушь – на границе Сосногорского района с Печорским. 

Война заставила завершить магистраль не в 1945 г., а раньше. Страна нуждалась в каменном 

угле Воркуты, лесоматериалах, нефтепродуктах Ухтинского бассейна. Поэтому к концу 1941 г. 

очередные «золотые рельсы» состыковали Печорский и Воркутинский участки. 28 декабря 1941 г. 

из Воркуты отправлен первый эшелон с углем, управляемый машинистом Дунаевым. Слабый для 

нашего времени паровоз серии «ОВ» № 5831 тянул со скоростью 4-5 км в час две двухосные 

платформы и несколько вагонов с подарками для Красной Армии. В феврале 1942 г. этот поезд 

прошёл через станции Ижма и Ухта. Долгая дорога объясняется простоями из-за снежных заносов, 

ненадёжностью насыпи – рельсы и шпалы в спешке укладывались прямо на мёрзлый грунт. В ре-

зультате были просадки, расхождения путей и требовался постоянный ремонт. Инженер  А. Д. Ан-

тоновский (будущий начальник строительно-монтажного поезда № 258 в Сосногорске), имевший 

опыт строительства дороги от ст. Виер до Ираеля, вспоминал: «Начинали строить капитальный 

мост через Печору. Нужен металл. А в войну где его возьмёшь? И всё же нашли. В Москве. Меня 

управление Печорского строительства послало демонтировать стальные конструкции Дворца Со-

ветов. Вот из этих ферм и сделан мост через Печору». Снимались рельсы с недостроенной в 1930 

г. линии Сыктывкар–Пинюг. 

Титаническим трудом за два с половиной года проложена через реки, тайгу, болота маги-

страль длиной 1600 км от Коноши до Воркуты. Надёжный путь связал Заполярье с центром стра-

ны, на территории которой более полугода полыхала Великая Отечественная война. Железнодо-

рожные пункты ГУЛАГа основную задачу по возведению магистрали выполнили, хотя строитель-

ство, укрепление насыпи, возведение вторых путей силами «спецконтингента» шли до 1950-х го-

дов. Но уже имевшиеся пути можно было передать профессиональным железнодорожникам. И это 

было сделано.  

Постановлением Госкомитета Обороны СССР от 4 июня 1942 г. и приказом Народного 

Комиссариата путей сообщения за № 516/ц от 19 июня 1942 г. организовывается Управление 

Северо-Печорской железной дороги с местом нахождения управления в г. Котласе. В числе  

пяти отделений дороги – Ижемское, ставшее Сосногорским после переименования в 1957 го-

ду Ижмы в Сосногорск. 
После выведения в 1942 г. Северо-Печорской магистрали из подчинения ГУЛАГа положение 

железнодорожников улучшилось незначительно из-за ввёденного военного положения с жёсткой 

дисциплиной, за нарушения которой можно было лишиться свободы. Первым начальником 5-го 

Ижемского отделения стал выпускник Московского института инженеров железнодорожного 

транспорта Габов Анатолий Иванович, грамотный специалист, представитель коми народа. Он из-

бирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, награждался орденами и медалями, а в 1948 г. 

получил высокое назначение, став главным инженер всей Печорской магистрали. 

В 1942 г. создана Ижемская дистанция связи, обслуживающая участок от Ухты до Кожвы (247 

км). В тот же год на станции Ижма сформирована 5-я жилищно-ремонтная контора (с 1947 г. ди-

станция гражданских сооружений, с 1958 г. НГЧ-8), начальником назначен Иван Фёдорович Кар-

пунин. Первым начальником вагоноремонтного пункта станции Ижма был Скоморохов, но вскоре 

его заменил Георгий Андреевич Чернышев. Потом, когда уже образовалось депо, начальником 

стал Алимбек К. Токаев. 

 В 1942 г. на базе вагоноремонтного пункта ст. Княжпогост организовано первое в Коми 

АССР железнодорожное училище и в тот же год состоялся  выпуск. В июле 1942 г. и на ст. Ми-

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



28 
 

кунь также открылось железнодорожное училище. 10 марта 1944 г. Народный Комиссариат путей 

сообщения СССР  издал приказ № 1432 об открытии на Северо-Печорской магистрали техникума 

железнодорожного транспорта. Местом расположения выбрали Ижемское отделение. Но на самой 

ст. Ижма строительство зданий находилось в начальном состоянии и подходящих помещений не 

было, поэтому выбор пал на Ухту, имевшую статус города с ноября 1943 г., и более развитую сеть 

зданий и сооружений. Торжественное открытие техникума состоялось 4 октября 1944 г. Учебный 

процесс проходил в здании средней школы № 1 (ныне там находится корпус Ухтинского Государ-

ственного технического университета). В декабре 1945 г. техникум получил собственное здание. 

Подготовка техников-путейцев шла по специальности «Путевое хозяйство». Спустя годы диапазон 

профессий будет расширен.  

      

2. Трудовой подвиг железнодорожников  

На всей дороге сначала было одно вагонное депо – в Котласе, где располагалось управление 

дороги. Открываются три новых вагоноремонтных пункта, один из них на ст. Ижма. В ноябре 

1942 г. сдали здание паровозного депо. Колёсный и кузнечный цеха, цех ремонта автосцепок – в 

дощатых сараях. Запах при проведении кузнечных работ из-за отсутствия вентиляции был 

настолько тяжёл, что можно было потерять сознание. Заготовительный цех в деревянном здании – 

в метрах 300 от места ремонта вагонов. Транспортировка деталей шла вручную, а зимой на санях. 

Контора станции размещалась на площади 10 на 8 метров, там собирались обогреться, поесть, об-

судить производственные задачи. Для работников построили барак по ул. Красноармейской. Тя-

жёлые колеса катали 4 человека деревянными вагами, колёса очищали пескоструйным аппаратом, 

что вредно для органов дыхания. Вагоны поднимались тяжёлыми винтовыми домкратами, кото-

рые переносились вручную, прикладывая большую мышечную нагрузку. Изматывались за смену, 

доходящую порой до 16 часов. Осмотрщики вагонов часто пользовались факелами, не имея керо-

синовых фонарей.  

Из воспоминания ветерана Сосногорского отделения железной дороги А. В. Попова (1927–

2000 гг.): «Я родился в Айкино. Помню, как в 1936 г. к нам приехали изыскатели прокладывать 

трассу, как 7 ноября 1938 г. в день Великого Октября родители повезли нас в двухосных крытых 

вагонах до станции Микунь. Там было несколько домов барачного типа. Дорог не было. Болото, 

кругом вода и грязь. Наша семья не маленькая – пятеро детей. Мы, дети, принимали активное уча-

стие во всех делах взрослых. Но то, что пришлось перенести в 1941 г., невозможно словами пере-

дать. Вот когда лиха хлебнул. Старшего брата и отца призвали в армию. Я остался старшим. В 

колхозе на трудодень почти ничего не получали. Нарвём крапивы, тушим и едим. Лепёшки из 

жмыха с клевером на молоке были для нас лакомством. В 1942 г. мне исполнилось 15 лет, вручили 

повестку и направили учиться в ФЗО в Княжпогосте. И вот за плечами 16 мальчишеских лет, в 

кармане аттестат об окончании школы фабрично-заводского обучения. Начал работать в Княжпо-

гостском вагонном депо. Были приезжие и местные, молодые и старые, девушки и ребята моих 

лет. Вагоны ремонтировались под открытым небом, в любую погоду. Сплошной ручной труд. В те 

годы зародилось движение под лозунгами: «Работать и за товарища, ушедшего на фронт», «Всё 

для фронта, всё для победы!» В бараке в одной комнате проживало 20-25 человек. Спали на дере-

вянных топчанах, довольствовались ватными или соломенными тюфяками. В бараке одна большая 

железная печка, один умывальник с несколькими сосками. В холодную пору то и дело поднима-

лись подбрасывать поленья в печку, отогревались, прижавшись к ней. Недоедали. По продоволь-

ственным карточкам хлеб отоваривали вперёд до пяти дней, количество хлеба не соответствовало 

количеству затраченной энергии. Чтобы было вкуснее и больше, хлеб запивали солёным кипятком 

– почти «суп». Решили сами заняться сельским хозяйством. Весной посадили картофель, лук. Кар-

тошка уродилась мелкая. Зимой она помёрзла и мы жевали лепешки из мороженой картошки… 

Часто вспоминаю те трудные годы... Мне доставляла удовлетворение моя работа на Княжпогост-

ском, Микуньском и Сосногорском отделениях дороги. Здесь я формировался как гражданин сво-

ей страны». 

Закончив в 1942 г. те же курсы в Княжпогосте, приехала в 5-е Ижемское отделение девушка из 

княжпогостской деревни Ляли Галина Степановна Седьякова. Станции Ираель, Лемью, Ижма – 
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путь от дежурной по станции, стрелочника, поездного диспетчера, главного кондуктора до настав-

ника молодёжи. Удостоена звания «Заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР». 

Если А. В. Попов и Г. С. Седьякова о трудных военных 1940-х годах вспоминали как о роман-

тически ярких, то их сверстница А. П. Ванькова (в девичестве Козьякова) считает и 1930-е, и 1940-

е годы только трагическими, имея на то причины. Есть общее в судьбах этих трёх ветеранов: они 

одного возраста, все выпускники ФЗО в 1942 г., состояли в комсомоле, их профессии связаны с 

железной дорогой. Существенное отличие: Попов и Седьякова – местные, тут всё связано с их ро-

диной, привычен климат, знакомы обычаи. Семья Козьяковых – из Самарской губернии, раскула-

чена в 1933 г. «Всё отдали колхозу: корову, лошадь, земли, себя. Но дядя пожалел отдать вторую 

корову, сказав: «Дети маленькие, голодно им». А в итоге корову отобрали, нас сослали в Каре-

лию». В декабре 1941 г. всех спецпереселенцев из Карелии эвакуировали. Козьяковых направили в 

Коми – в Княжпогост. В роду уцелели только представители женского пола – мать и четыре доче-

ри. Брат погиб на фронте, отец и дядя умерли. Александра Петровна при разговорах о прошлом их 

семьи предостерегала детей: «Молчите». Боялась, что «кулацкое» прошлое скажется на потомках.  

В среде сосногорцев, и в том числе железнодорожников, много семей с таким прошлым. К 

примеру, в 1930 г. из-под Воронежа выслана семья крестьянина Григория Прокопьевича Пидчен-

ко. Его сын, Николай Григорьевич, с 1985 по 2002 гг. руководил Сосногорским отделением Се-

верной железной дороги. С тех же мест и в то же время сослана в Коми семья крестьянина Попова. 

Сын и внук «кулаков» Иван Николаевич Попов, пройдя фронтовыми дорогами от Сталинграда до 

Румынии, стал почётным железнодорожником, одним из первых директоров Сосногорского же-

лезнодорожного училища № 18, открытого в 1949 г.   

Трофименкова М. Е., 1933 г. р., – ветеран дороги. «Жили  в Новгородской области. Отец про-

пал на фронте. Говорили, что он стал изменником. Нас, четверых девочек и маму, отправили, как 

членов семьи «изменника родины», в Коми в 1942 г. Выгрузили в селе Усть-Ухта, там был барак 

для переселенцев. Сначала умерла от голода одна сестричка, потом и вторая. Питание по карточ-

кам очень скудное – вечно голодали. Я стала ходить с торбочкой и просить подаяние. Местные 

жители нас жалели – давали поесть, но мама запретила попрошайничать. Она сама работала на 

алебастровой шахте лагеря – это в 6 км ниже по р. Ижма. А алебастровый завод стоял в самом 

устье Ухты, где сейчас очистные сооружения Сосногорска. Туда вели на работу заключённых, их 

лагерь был за железнодорожными путями, там сейчас стройдвор. Я всё всматривалась в лица, вы-

искивая отца. Не знала, что он погиб. Заключённые тайком бросали письма, я их подбирала и от-

правляла. Зоны всё росли: появился гипсовый рудник, затем «Сажстрой», возник спецпосёлок со-

сланных в войну советских немцев, где все вымерли от тифа. Я сначала работала домработницей, 

нянькой в семье одного из начальников охраны, а потом, когда подросла, устроилась слесарем по 

ремонту тормозов подвижных составов». Вся трудовая биография Марии Егоровны связана с же-

лезной дорогой, за исключением периода, когда она по комсомольской путевке поехала в 1957 г. 

осваивать целину в Казахстане. Теперь уже её внук имеет диплом профессионального железнодо-

рожника. 

Одним из тех заключённых, кто строил Сосногорск и, возможно, подбрасывал письма Маше 

Трофименковой, был московский художник Н. А. Миллер, ставший заключённым Севжелдорлага 

после того, как его, оказавшегося в немецком плену, освободила Красная Армия. Осуждён на 25 

лет лагерей. Повлияла на это, наверное, и немецкая фамилия, хотя его семья давно обосновалась в 

России. Катал тачку, валил лес, строил бараки, оформлял новостройки: лепил барельефы из мест-

ного гипса, рисовал плакаты и картины. В Сосногорске Николай Андреевич украсил барельефом с 

изображением головы Сталина фасады Дома Культуры железнодорожников и здания отделения 

дороги. При этом переживал: а вдруг с изображением головы вождя что-то выйдет не так, тогда не 

избежать нового наказания… В 1980-е годы Миллер приезжал в Ухту и Сосногорск, демонстриро-

вал часть сохранившихся лагерных рисунков, встречался с членами нашего клуба. 

  В ноябре 1942 г. направлен с Забайкальской на Северо-Печорскую железную дорогу Никита 

Федорович Земсков. Трудился на станциях Кожва, Печора, с 1944 г. – на ст. Ижма. Прошёл путь 

от осмотрщика вагонов до мастера. Имел почётные звания «Отличный вагонник», «Ударник Ста-

линского труда», медали. 
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Моя прабабушка Клавдия Яковлевна Кучумова родилась в 1923 г. в Вологодской области. Там 

закончила начальную школу, а потом вместе со своей мамой, моей прапрабабушкой, переехали в 

Княжпогост. В сентябре 1942 г. она поступила на работу путевым рабочим в 10-ю дистанцию пути 

Северо-Печорской дороги и проработала на этой должности до 1967 г., после чего отдел кадров 

Сосногорского отделения дороги перевёл её на должность стрелочницы. По воспоминаниям род-

ных, она говорила, каких трудов стоило выдержать тяжёлые военные годы, когда требовалась вы-

сокая концентрация усилий на фронте и в тылу, чтобы победить фашистов, чтобы транспортники  

обеспечили надёжную связь с воюющей Красной Армией. Организовывали соревнования бригад 

по образцовому содержанию и своевременному ремонту пути, добиваясь безопасности движения. 

В основном работы проводили вручную, даже в суровые военные зимы, когда температура была 

ниже 40 градусов. Её труд на транспорте оценён рядом наград, среди них медали «За доблестный 

труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» (1948 г.), «За трудовое отличие» (1953 г.), 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1986 г.). Клавдии Яковлевны не стало в 1988 г. 

Она оставила наследника по профессиональной линии – моего деда – Кучумова Николая Антоно-

вича, родившегося в Княжпогосте (в то время пос. Железнодорожный). Он после переезда в Сос-

ногорск получил диплом машиниста в ГПТУ № 18. Проработал по специальности в локомотивном 

депо Сосногорска  всю трудовую жизнь. Скончался в 1995 г.  И его жена, моя бабушка Кучумова 

Валентина Алексеевна, 1951 г.р., родилась в Княжпогосте, и тоже всю жизнь трудилась в Сосно-

горском отделении железной дороги. 

В годы войны на отделении дороги было мало дипломированных инженеров и техников, по-

этому на руководящие должности мастеров и бригадиров назначали людей без среднего образова-

ния, но ответственных в работе. Не переводились ударники труда, в числе которых Ф. Афанасьев, 

А. Калашников, Н. Гарнович, И. Артеев, В. Сухоруков, В. Бунатян и др. 

Из отраслевой газеты «Гудок» от 19 ноября 1943 г.: «В 50-60 градусные морозы по недавно 

проложенной, ещё не освоенной трассе стала водить поезда Елена Чухнюк». Елена Мироновна от-

личилась ещё в 1942 г. в ходе Сталинградской битвы, где впервые узнала, что такое война с вра-

жескими бомбардировками. Получила контузию, ранение в ногу и ответственное назначение – ру-

ководить бригадой машинистов, а исполнилось-то ей всего 24 года.  Затем Курско-Орловская Ог-

ненная дуга, Белоруссия, республика Коми, присвоение звания Героя Социалистического Труда в 

1943 г. [1, с. 314]. Коллективу Северо-Печорской дороги памятен один из первых её рейсов. В ту 

пору никто из паровозников не преодолевал пути от станции Ижма до Княжпогоста быстрее, чем 

за 2-3 дня. Бригада Елены Чухнюк доставила тяжеловесный поезд без дополнительного набора 

топлива в пути следования за 11 часов. Это был показательный пример в соревновании за ско-

ростное движение на магистрали. 

 

3. Итоги труда железнодорожников  
В 1942 г. весь объём перевозок угля, нефтепродуктов, лесоматериала и других народнохозяй-

ственных грузов, а также пассажиров осуществлялся уже не водным (по Печоре и Вычегде с их 

притоками), а железнодорожным транспортом, в тот год 60 угольных эшелонов прошли через ст. 

Ижма.  

В 1943 г. грузоперевозки возросли более чем в 2,5 раза. За годы войны Коми АССР приняла и 

разместила около 9 тыс. эвакуированных с западных областей СССР, была в числе первых, ока-

завших материальную помощь населению, освобождённому от фашистской оккупации. Если с 

1942 г. до середины 1943 г. основной грузопоток шёл в Центр, в Москву, то со второй половины 

1943 г. после частичного прорыва блокады Ленинграда эшелоны с углём, нефтепродуктами, пило-

материалами направляются и в город на Неве. 7 августа 1943 г. в Ленинград отправлен первый  

эшелон с воркутинским углём, добытым сверх плана. Туда выехала тем эшелоном и первая деле-

гация шахтёров Заполярья, прибыв к месту назначения 16 августа. Ответная благодарность ленин-

градцев выразилась в том, что с возвращавшимся в Воркуту железнодорожным составом прибыла 

ленинградская делегация, доставив подарки: 2 тонны писчей бумаги, 4500 тетрадей, библиотеку, 

фотобумагу, новые кинофильмы. В 1943 г. начали поставлять в Ленинград уголь и шахтёры Инты, 

нефтяники Ухты. Для восстановления животноводческих ферм в освобождённых от оккупации 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



31 
 

Новгородской и Ленинградской областях из Коми направлены 8 тыс. голов крупного рогатого 

скота и 2 тыс. свиней [2, с. 427, 446]. 

В ответ благодарный Ленинград 28 июля 1944 г. на городском Совете учредил переходящее 

Красное Знамя для вручения передовой шахте комбината «Воркутуголь», а 29 сентября Ленин-

градский горком ВКП (б) принял постановление «О шефстве города Ленинграда над Воркутой». 

Также поставлялись по железной дороге из Ленинграда турбины, трансформаторы, котлы и другое 

необходимое промышленное оборудование для предприятий Коми АССР. Эта существенная по-

мощь позволила республике увеличить выпуск промышленной продукции в 1945 г. на 90% боль-

ше по сравнению с довоенным 1940 годом [3, с.370]. Взаимные культурно-экономические связи 

двух городов сохранятся весь советский период.  

Недавно выявлен новый исторический факт. После частичного прорыва блокады Ленинграда в 

январе 1943 г. первый эшелон с продовольствием туда доставила 7 февраля 1943 г. со станции 

Волховстрой бригада машиниста Пироженко И. П. Иван Павлович – кавалер медалей «За оборону 

Ленинграда», «За трудовую доблесть», с 1947 по 1961 гг. проработает  в локомотивном депо 

Ижемского (Сосногорского) отделения дороги. 

Железнодорожниками Коми оказана помощь в восстановлении разрушенного Сталинграда, 

шахт Донбасса и ряда городов, пострадавших от фашистской агрессии. 25 октября 1944 г., отчи-

тываясь перед ЦК ВКП (б) в Москве, секретарь Коми обкома партии А. Г. Тараненко доложил, что 

с момента открытия движения по Северо-Печорской железной дороге погружено и перевезено 320 

тыс. вагонов с различным грузом, в т.ч. 150 тыс. вагонов угля, 1220 вагонов нефтепродуктов, 40 

тыс. вагонов леса [2, с. 452]. 

Стратегическое значение имела дорога. Недаром одна из провалившихся диверсионных акций 

гитлеровцев в июне 1943 г. была направлена против Печорской магистрали – взорвать мосты, пу-

ти, поднять восстание заключённых.  

Тянут эшелоны паровозы серии «О», называемые «овечками», и «Э» («эшки»). Разные думы 

вызывают уходящие на юг составы: о близких, воюющих на фронте или оставшихся на оккупиро-

ванной немцами территории; об оставленных родных местах; о том, что где-то там вдали идёт 

война, ежедневно есть возможность проявить героизм… Но и здесь свершался подвиг – трудовой. 

Железнодорожники Коми в войну не допустили срыва в движении поездов, отдавая половину су-

точного времени труду. Основная нагрузка легла на молодёжь и женщин. Они знали: их фронт 

здесь – в тылу. Население перечисляло личные сбережения на строительство танковой колонны 

«Строитель Северо-Печорской железнодорожной магистрали», на бронепоезд, выкупались госу-

дарственные займы, отправлялись на фронт подарки, тем самым приближалась Победа. 

В 1944 г., когда изгнали фашистов из СССР, станция Ижма получила статус рабочего посёлка, 

образование города произойдёт в 1955 г. – год 10-летия Победы. 

 

Заключение 

1945 год. Празднично встретило население День Победы, затем День железнодорожника, ко-

торый сосногорцы (ижемцы) отметили в первое воскресенье августа 1945 г. с танцами, песнями, 

буфетом, где продавались надолго запомнившиеся вкусные булочки. Остались в памяти и замеча-

тельные труженики: дежурные Архипенко, Иванов, начальник станции Юферов Г. Н.,  возглавив-

ший потом отдел кадров отделения дороги. Через 40 лет поездным диспетчером  работал его сын.  

Прибывают фронтовики и молодёжь по оргнабору. Население растёт. Развивается железнодо-

рожный транспорт. Ижемское отделение лидирует на магистрали, за пятилетку 1946–1950 гг.  пе-

ревыполнив план на 53%. Новые цеха и механизмы привели к интенсификации труда. За 1950-е гг. 

отстроены вторые пути. Часто новатором выступает молодёжь. Воспитанник ВЛКСМ машинист 

Александр Фёдорович Доронин, начав трудовой путь после Микуньского училища в военный 

1944 г., добился всесоюзной славы: в 1959 г. присвоено ему звание Героя Социалистического Тру-

да. 

В 1955 г. поселок Ижма стал городом, а в 1957 г. получает новое название – Сосногорск, отде-

ление дороги стало Сосногорским. В 1959 г. Министерство путей сообщения подчинило Печор-

скую магистраль Северной железной дороге с центром в г. Ярославле. Последовало расширение 

сети дорог в Коми: в 1962 г. запущена линия Микунь – Сыктывкар (96 км), в 1975 г. – линия Ми-
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кунь – Кослан – Вендинга (еще 200 км), в 1978 г. – Сосногорск – Троицко-Печорск (161 км), после 

чего Сосногорск становится узловой станцией. С 1965 г. вводится тепловозная тяга. Целые дина-

стии связали трудовую биографию с Сосногорским отделением.  

Указом Министерства путей сообщения РФ № 379 от 19 апреля 2001 г. на магистрали оста-

лось только одно монопольное отделение – Сосногорское. В 2010 г. очередная реформа с преобра-

зованием «отделения» в «регион». В 2017 г. зона ответственности Сосногорского участка вытяну-

лась от Микуни до Воркуты с  развёрнутой длиной путей в 2087 км, из них 388 км – в Заполярье. В 

штате 41 структурного подразделения около 10 тысяч человек. 

75 лет со дня Победы. Этапы развития железнодорожного транспорта Коми, начатые в воен-

ный 1942 год с момента образования первых пяти отделений дороги, продолжаются. Сосногор-

ский регион Северной ж. д. ОАО «РЖД» имеет хорошие перспективы, связанные с освоением Се-

верного широтного хода. И нам, молодому поколению, предстоит реализовать эти грандиозные 

планы, помня о проявленном в трагические 1941–1945 гг. энтузиазме и подвиге тех, кто обеспечи-

вал Победу. 

Автор благодарит научного руководителя и его учащихся 1980–2000-х гг. за подбор докумен-

тов, оформление воспоминаний ветеранов, которых уже нет среди нас. 
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Использованы документы МБУ «Сосногорский историко-краеведческий мемориальный музей» (фон-

дохранилище № 1, стеллаж № 2, папка № 5), краеведческого клуба «Поиск» ГПОУ «Сосногорский техно-

логический техникум» за 1984–2019 гг. с фотодокументами и записями воспоминаний ветеранов, а также 

документы, переданные председателем Сосногорского Совета ветеранов железной дороги Каниной Г. С., 

ветеранами дороги Кучумовой В. А., Поповским В. М. 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Река Ижма принимает свой приток – р.Ухту. По левому берегу – с.Усть-Ухта, по правому – 

г.Сосногорск. Сюда в июле 1939 г. пришли изыскатели, так началась история Сосногорска, с 1942 г. центра 

Отделения Северо-Печорской магистрали. Фото 2000 г. из фонда Сосногорского историко-краеведческого 

мемориального музея (ИКММ). 
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В Сосногорске долго сохранялись вагоны, в которых прибывали на стройки индустрии вольные и под-

невольные специалисты, рабочие. Фото Л. Тарасова, 2001 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство магистрали «Москва – Воркута»  

началось в 1937 г., а в декабре 1941 г. первый эшелон из Воркуты отправлен в центр СССР. Фото Л. 

Тарасова, 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Один из первых домов на станции Ижма (старое название  

Сосногорска). Фото 1942 г. из архива Сосногорского ИКММ 
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Здание вокзала на ст. Ижма построено в 1942 г., тогда же организовано Ижемское отделение Северо-

Печорской железной дороги.  

Из архива ИКММ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              Габов А. И. – начальник                           Седьякова Г. С. – заслуженный 

                              Ижемского отделения ж.д.             работник народного хозяйства Коми, 

                              В 1942–1948 гг.                                                     начала работу дежурной 

                              Фото 1942 г. из архива ИКММ                                  по станции  в 1942 г. 

                                                                                                            Фото Л. Тарасова, 2002 г. 
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Моя прабабушка Кучумова Клавдия Яковлевна (1923–1988 гг.) – ветеран Ижемского (Сосногорского) 

отделения дороги, начала трудовой путь в военный 1942 г. Фото 1970-х гг.  

из семейного архива Кучумовых. 
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Фотокопия заявления работницы 5-го Ижемского отделения дороги  

Галины Разареновой об отправке на фронт.  

Архив клуба «Поиск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Станция Волховстрой. У локомотива, на котором бригада Ивана Пироженко 7 февраля 1943 г. доста-

вила в Ленинград первый груз с продовольствием. Фото экспедиции 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мемориальная плита в честь И. П. Пироженко установлена  

к 75-летию Победы на его могиле в пос. Синдор  

Княжпогостского района 
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Железная дорога находилась на военном положении, соответствующим было и обмундирование 

работников. На снимке 1949 г.: руководство паровозного депо. Фото из архива ИКМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллектив паровозного депо на ст.Ижма.  

Фото 1940-х гг., архив ИКМ 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание управления Ижемского отделения Печорской ж.д.,  

в оформлении фронтона которого принимал художник-заключённый Н. А. Миллер. 

 Фото1950-х гг., архив ИКММ г. Сосногорска 
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Память о прошлом – локомотив у здания депо. В настоящее время установлен в Сквере 

железнодорожников в 5-м микрорайоне г. Сосногорска. 2000 г., архив туристско-краеведческого клуба 

«Поиск». 

 

  

 

 
 

 

 

Машинист Елена Мироновна Чухнюк –  

Герой Социалистического Труда,  

в Великую Отечественную войну трудилась на Северо-Печорской магистрали 

и была инициатором соревнования ударников  

за скоростное прохождение. 

Фото из книги «Железнодорожники  

в Великую Отечественную войну» 

 

 

 

Маликова Екатерина Витальевна,  

Малафеев Егор Андреевич 

 Ухтинский государственный технический университет 

Научный руководитель – Я. Ю. Васильев 

 

Ярега для Победы 

 
Ярега – крупный посёлок, находящийся на территории городского округа «Ухта». Вот уже 80 

лет из недр извлекают «чёрное золото» шахтным способом. Ярегское месторождение тяжёлой 

нефти – одно из старейших в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, оно уникально по 

величине запасов в особенностям состава углеводородного сырья. 

Добыча нефти, начатая на Ярегской шахте 1939 году, носила экспериментальный, опытный 

характер. Нефть Ярегской залежи уникальна тем, что её вязкость и высокосортность позволяла 

получать такие продукты перегонки, которых не давала никакая другая нефть. При попытке экс-

плуатировать залежь с поверхности коэффициент нефтеотдачи не превышал 2%. Для увеличения 

объёма было принято решение о шахтной разработке Ярегского месторождения. 

 Фронт нуждался в нефти. В годы Великой Отечественной войны строительство на Яреге раз-

вернулось в полную силу. 

Интересы фронта и тыла требовали, чтобы имеющиеся производственные мощности промыш-

ленных предприятий как можно быстрее перестроить на военный лад. Остро ощущалась нехватка 
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квалифицированных специалистов, потому что большая часть трудоспособных мужчин была от-

правлена на фронт. Несмотря на это, вместо них пошли женщины и подростки, выпуск не только 

не сократился, а вырос за годы войны. Тысяча женщин под девизом: «Заменим мужей, отцов и сы-

новей на производстве» встала в ряды топливно-энергетической промышленности. Специалистов, 

окончивших горно-нефтяной техникум, сразу же отправляли на Ярегу.  

В начале года из молодых рабочих создаётся комсомольско-молодёжная бригада буровиков. 

Эта бригада выполняла трёхмесячную программу, за что и была удостоверена звания «Первой мо-

лодёжной фронтовой бригады». До 1942 года она являлась примером ударного фронтового труда, 

давая проходку 220-260 к плану. А уже в 1943 почётное звание фронтовых бригад присваивалось 

семнадцати молодёжным коллективам, а в первом квартале следующего года их становилось 69.  

Но не стоит забывать об использовании труда заключённых. Работа была тяжёлая. Заключён-

ные, выполнявшие менее 60% производственной нормы, приравнивались к отказчикам. Наказания 

были разными: арест на срок до 10 суток с выводом на работу или без, выговоры, перевод на об-

щие работы, постановка на вид с удержанием из премвознаграждения. Аргумент для определения 

наказания был такой – нарочно хочет себя уморить, чтобы не работать на благо Родины. По при-

езду на шахту заключённых отправляли учиться, стараясь дать не только элементарные професси-

ональные навыки, но и обучить основам наук таких, как математика, физика, химия, геология. 

Большая часть преподавателей была набрана из числа заключённых. Заключённые, прошедшие 

курс обучения, по отбытии срока часто оставались работать на шахте. В годы политических ре-

прессий было много людей, осуждённых не по их вине. Приезжали образованные люди, которые 

могли занять руководящие посты – от главного инженера по технике безопасности до коменданта 

лагеря.  

Война требовала больше горючего. Основную задачу об обеспечении нефтеперегонного заво-

да взяла на себя шахта Яреги. Она поставляла в годы войны свыше 60% всей нефти, добываемой в 

Ухтинском районе, и была единственным поставщиком некоторых видов остродефицитного сырья 

числе на основе ярегской нефти. С огромным напряжением работал коллектив ещё не достроенной 

шахты № 1, неуклонно увеличивая добычу нефти. Уже в 1942 он удвоил добычу. В ноябре 1943 

года ярегская шахта впервые полностью выполнила план добычи нефти по всем показателям и до-

стигла проектной мощности. В марте 1944 нефтешахта Яреги была принята государственной ко-

миссией в промышленную эксплуатацию. 

 В 1939 году шахта № 1 дала первую нефть, а в 1941 году было добыто 25 тысяч тонн, в 1944 

году – 101 тысяча тонн, в 1945 году – 143 тысячи тонн. В 1942 году началось строительство шахт 

№ 2 и № 3. Из 550 тысяч тонн нефти, добытой в республике за годы войны, 400 тысяч тонн дала 

первая в стране нефтяная шахта. 

Остаётся только удивляться тем героическим усилиям, которые прикладывали рабочие для 

достижения рекордных результатов.  

Республика Коми, ввиду своих территориальный особенностей, не могла стать арсеналом 

производства вооружения, но она заняла лидирующее место в военном производстве страны как 

топливно-энергетическая и сырьевая база. Богатая лесами и полезными ископаемыми, она смогла 

обеспечить фронт всеми возможными ресурсами для победы.  
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Мезенцев Максим 

МОУ «СОШ № 19» 

Научный руководитель – Г. Н. Маматкулова 

 

Французский истребительный авиационный полк 

«Нормандия-Неман» во время Второй мировой войны 
 

Я, Мезенцев Максим, учащийся 7 класса МОУ «СОШ № 19», изучаю английский язык, учи-

тель Маматкулова Галина Николаевна. На уроках иностранного языка изучали материалы об уча-

стии в Великой Отечественной войне французских лётчиков, которые в своих воспоминаниях рас-

сказали о значении знания иностранного языка для них, лётчиков.  

 

«…Каждый хочет поговорить со мной. Испробованы все языки, включая даже язык глухоне-

мых. Результаты далеко не блестящие. Я никогда не был полиглотом, но сегодня, видимо, совер-

шенно одурел и соображаю хуже, чем обычно…»  

«…Используя «эсперанто», состоящее из смеси русского, литовского и английского языков, 

завязываем беседы…» 

 «…Французы очень сожалеют о том, что слабо знают русский язык и что ни та, ни другая 

сторона не знает эсперанто. Пришлось срочно покупать словари и русские грамматики…» 

Французский истребительный авиационный полк «Нормандия-Неман»  во время Второй ми-

ровой войны воевал в составе ВВС СССР  на советско-германском фронте в 1943–1945 годах. Эм-

блемой полка был щит красного цвета с двумя золотистыми львами и белой стрелой-молнией.  

После капитуляции Франции патриотические силы этой страны продолжили сопротивление. В 

марте 1942 г. национальный комитет «Свободная Франция» обратился к властям СССР с предло-

жением направить на советско-германский фронт группу французских лётчиков и авиамехаников. 

Советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиацион-

ной эскадрильи было подписано 25 ноября 1942 г. Спустя несколько дней французских пилотов 

перебросили на территорию Советского Союза. К началу 1943 г. все «нормандцы» летали на со-

ветских «Яках». Самолёты французов украшали красные звёзды, но между винтом и кабиной на 

каждой машине с обеих сторон было нанесено по три цветных полосы: синяя, белая, красная – 

цвета государственного флага Франции.  

 28 ноября 1944 года за боевые заслуги и мужество в период боёв при форсировании реки 

Неман полку было присвоено почётное наименование «Неманский», и он стал называться «Нор-

мандия-Неман».  

Французский истребительный авиаполк «Нормандия-Неман» действовал во время войны про-

тив немецко-фашистских захватчиков на советско-германском фронте в 1943–1945 гг. В марте 

1942 года Национальный комитет «Свободная Франция» (позднее «Сражающаяся Франция») об-

ратился к представителям  Советского правительства с предложением направить в СССР группу 

французских лётчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях против фашистской Гер-

мании. 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское  соглашение о формировании 

на территории СССР французской авиационной эскадрильи. 

В конце ноября 1942 года в г. Иваново началось формирование эскадрильи, в которой перво-

начально насчитывалось 72 французских добровольца (14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 со-

ветских авиатехников. По желанию личного состава эскадрилье было присвоено наименование 

«Нормандия». Советское правительство предоставило эскадрилье самолёты – истребители Як-1, 

позднее Як-9 и Як-3 и взяло на себя полное её материально-техническое обеспечение. 

4 декабря 1942 года эскадрилья была включена в состав советских ВВС, а 22 марта 1943 года 

после освоения личным составом боевой техники, направлена на Западный фронт, где вошла в со-

став 303-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной Армии и 5 апреля 1943 года начала бое-

вые действия. 5 июля 1943 года на базе эскадрильи был сформирован 1-й истребительный авиа-

полк «Нормандия». В августе 1943 года по просьбе командования полка весь технический состав 

части был укомплектован советскими специалистами. 
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Полк участвовал в Курской битве, Смоленской наступательной операции «Суворов» 1943 го-

да, Белорусской  наступательной операции «Багратион» 1944 года, в боях по разгрому немецко-

фашистских войск в Восточной Пруссии в 1945 году. Французские лётчики принимали участие в 

крупнейших сражениях на советско-германском фронте, среди которых – Битва на Курской дуге, 

крупномасштабная наступательная операция «Багратион» в Белоруссии и Восточно-прусская опе-

рация 1945 года.  

За время боевых действий на советско-германском фронте Второй мировой войны лётчики 

полка совершили 5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, одержали 273 под-

тверждённых победы, 36 неподтверждённых, повредили 80 самолётов противника.  

Среди мест базирования авиаполка «Нормандия-Неман» во время «Восточно-прусской опера-

ции» был Мертенсдорф, современный посёлок Темкино на территории МО «Правдинский город-

ской округ». Полк базировался в Мертенсдорфе с 25 февраля по 7 апреля 1945 г. В этот период в 

жизни полка произошло важное событие. Полку «Нормандия-Неман» 20 марта 1945 г. был вручён 

советский Орден Красного Знамени, а группе советских механиков был вручён Французский Ор-

ден Боевого Креста.  

Полк был награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского. 96 лётчиков, прохо-

дивших службу в полку,  награждены советскими боевыми орденами. Четверо удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

Майор Пуликэн с авиабазы Раяк, которому в дальнейшем была вверена судьба группы, посо-

ветовавшись со своими офицерами, выбрал имя «Нормандия». Генерал Валэн дал своё согласие. 

Это имя так и закрепилось за группой, а трём эскадрильям, входившим в её состав, дали названия 

трёх главных нормандских городов: «Руан», «Гавр» и «Шербур». Эмблемой группы был избран 

герб Нормандии – два льва с золотой пастью.  

«Обучение. Ни один час не пропадает даром. – Мой командир, не беспокойтесь. Они увидят, 

что у нас не заячьи сердца».  

Впервые француз показывает русским коллегам своё умение и свои способности. Те, 

кто  присутствовали на этом экзамене, никогда его не забудут. Это был сеанс акробатики и высше-

го пилотажа, который вряд ли можно увидеть даже на самых смелых спортивных состязаниях. 

Тюлян как бы хотел доказать, что достоин командовать «Нормандией», потому что по своему ма-

стерству он был, по крайней мере, равным лучшему из своих лётчиков. 

Машина с невероятной быстротой набрала высоту 3000 метров и с этой высоты начала пики-

ровать перпендикулярно снежной равнине. На какое-то мгновение зрителей охватил страх. Что 

задумал пилот? Каждый старался вспомнить фигуры классического воздушного балета. Тюлян, 

казалось, даже и не думал выполнять хотя бы одну из них. Машина стремительно неслась к земле 

и вдруг на высоте около тысячи метров неожиданно перевернулась и вновь устремилась вверх. 

Переворот в нормальное положение заканчивается обратной петлей. Это очень сложная в испол-

нении фигура высшего пилотажа, которую никто, возможно, и не пытался выполнить на «яке». 

Обычно сдержанный, русский генерал не мог скрыть своего восхищения и восторга: 

– Какой молодец, этот французский майор! 

Через несколько минут вся группа выполнила серию упражнений в составе звеньев, включая 

карусель с виражами на 360°. Успех был полным. Советский генерал не скупился на похвалы и в 

конце экзамена произнёс долгожданное: «Подготовка окончена!» 

Вечером на опушке небольшой берёзовой рощи перед застывшими в строю французскими 

лётчиками и советскими солдатами французский флаг взвился на вершину мачты и затрепетал от 

ветра над русской степью. Прозвучал первый салют французскому трёхцветному флагу, поднято-

му в Советской России. Он был дан лётчиками эскадрильи «Нормандия», которые направлялись 

на защиту своего знамени, свободы Франции и чести французской авиации. 

Первые добровольцы стали прибывать из Англии и из стран Среднего Востока. Их встречали 

майор Пуликэн, майop Тюлян, капитан Литольф. Ответственным офицером по связи с советским 

командованием назначили майора Мирле. 

В числе первых лётчиков, зачисленных в «Нормандию», были лейтенанты Прециози, Познан-

ский, ДерВИЛЬ, Колэн, Луше, Лаффон.  
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С Британских островов прибыла группа так называемых «англичан», и среди них знаменитое 

трио из Орана: Альбер, Дюран и Лефевр.  

Одного из пионеров «Нормандии», Жуара, 1940 год застал в Англии. Через Испанию он вновь 

прибывает в Англию и одним из первых записывается добровольцем в «Нормандию». 

Из других видных лётчиков я хотел бы упомянуть капитана Риссо, которому удалось бежать 

из Испании на Средний Восток, устроившись грузчиком на грузовом судне, и особенно Пуйяда, 

бывшего нашего командира в течение большей части русской кампании. Объехав почти половину 

земного шара, через Тихий океан, Соединённые Штаты Америки и Атлантический океан, Пуйяд 

попадает, наконец, в Лондон. Там ему предложили работу в штабе. В ответ Пуйяд только рассме-

ялся. И вот он уже едет в «Нормандию» через  Иран. 

Рассказывать о Пуйяде – значит говорить о всех, кто входил в состав полка «Нормандия-

Неман». Это значит говорить о всех тех, кто спешил в Россию из различных уголков земного ша-

ра, чтобы присоединиться к этому необыкновенному полку, который на протяжении более трёх 

лет давал возможность французскому трёхцветному флагу быть представленным в победах Совет-

ских Вооружённых Сил. Это значит говорить о Бертране из Дижона, ветеране 1940 года, который, 

когда ему уже перевалило за сорок, сумел пересечь Пиренейский хребет, но в Барселоне попался 

на удочку мнимых друзей, оказавшихся на самом деле полицейскими агентами. Это значит гово-

рить об Ирибарне – чемпионе Франции по национальной французской игре в ручной мяч, об асе 

Лемаре, об отчаянном храбреце Карбоне. Это значит говорить об экс-чемпионе Европы по лёгкой 

атлетике Андре, которого все называли «четырёхсотметровкой», о Мерцизене, Казаневе, Марши, 

Фельдзере, Сейне, о Сэн-Марсо, ловком фокуснике и искусном рассказчике, о Фалетане, Сэн-

Фалле. Это значит говорить о Кюффо, Амарже, Мартэне, Пенверне и многих других, таких, как 

Перрэн, Кастэн и капитан Дельфино – наш будущий командир полка, о всех этих асах, сбивших за 

войну до пятнадцати вражеских самолётов каждый, а также о сбежавших из Испании Женесе, 

Керне, Мансо, Эмоне и братьях Шалль. 

Они были первыми солдатами «Нормандии-Неман», первыми действующими лицами герои-

ческой трагедии. 

«Все мы, целые и невредимые, стремительно несёмся к аэродрому, к нашим друзьям. Пот 

струится из-под шлемофонов. Рука крепко сжимает ручку управления. Однако ещё не все оконче-

но. Надо пересечь линию фронта, не подставив себя под огонь зениток. 

Неожиданно из-за облаков вырываются двенадцать истребителей Фокке-Вульф-190. Завязыва-

ется первый крупный бой. 

Тюлян успевает предупредить: 

– Алло!.. Алло!.. Нормандцы, внимание!.. 444, над нами «фокке-вульфы». 

Ответ командиров звеньев прост и лаконичен: 

– Видим!» 

Немцы, вероятно, решили серьёзно проучить французов, побеждённых в 1940 году, но осме-

лившихся снова воевать, да ещё под советскими знамёнами. В возбуждённой пляске машин уга-

дывается ярость, охватившая лётчиков. Следует заметить, что почти все воздушные [53] бои, в ко-

торых участвовали добровольцы «Нормандии», отличались жестокостью и беспощадностью. За 

каждого бойца «Нормандии», сбитого в бою, они заплатили жизнями пяти своих лётчиков. 

В просторном весеннем небе начался смертельный поединок, завертелась бешеная карусель. 

Самолёты вошли в круг, один в хвост другому. Горе тому, кто не выдержит принятого темпа, кто 

отколется от группы, кто свернёт в сторону: пулемётная очередь будет наказанием за эту оплош-

ность. 

Круг расширяется, сужается, неожиданно разрывается, замыкается и разрывается вновь. Тре-

щат пулемёты. Майе и Дюран первыми сбивают своих противников. Но Бизьен, Дервиль и По-

знанский никогда уже не вернутся на аэродром. 

Генерал Худяков очень взволнован этими потерями. Три смерти за две недели боёв – это тя-

жело. Он долго говорит с Тюляном. Он просит его принять все меры к тому, чтобы сохранить бое-

способность «Нормандии». Слишком много смелости – это ещё не всё. При таком ритме она не 

долго просуществует. Будущее не замедлило подтвердить его правоту: через четыре месяца, не-

смотря на некоторое пополнение, в эскадрилье осталось в живых только пять лётчиков. 
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Штурмовка вражеских аэродромов. Главный удар по аэродрому в Спас-Деменске. Цельтесь 

точнее и не опаздывайте с открытием огня. Не допускайте бесполезных заходов. Бейте как можно 

больше фрицев, но избегайте вынужденных посадок. Этого я требую прежде всего. 

Одиннадцать истребителей стремительно пикируют на «мессершмитты», «фокке-вульфы» и 

«юнкерсы», находящиеся на стоянках. Видно, как загораются самолёты с чёрными крестами на 

крыльях. Немцы пытаются укрыться в траншеях и убежищах, но их настигают пулемётные очере-

ди. 

Кажется, будто все это происходит на учении. 

– Алло!.. Алло!.. Задача выполнена. Сбор на высоте 3000 метров, – командует Тюлян. 

Все, кроме Майе, выполняют приказание. Его машина подбита. Майе старается ускользнуть 

на бреющем полёте. Но это ему не удаётся, и он вынужден совершить посадку на вражеской тер-

ритории, в двадцати километрах от Спас-Деменска. 

Приземление страшное. Хвост самолёта отламывается и рассыпается на мелкие куски. Майе 

получает  тяжёлые травмы. Он истекает кровью. Его захватывают в плен. Почти три года ему 

пришлось потом провести за колючей проволокой концлагеря. 

Нужно услышать песни «Тёмная ночь», «Мама», музыка и слова  хватают за душу.  

Альбер сообщил о прибытии майора Пуйяда с семью новыми лётчиками и  переводчиком. Это 

были лейтенанты Леон, де Тедеско, Буб, Барбье и аспиранты Вермейль, Матис и Бальку, бежав-

шие из оккупированной Франции не более года тому назад.  

Рассказывали о драматическом случае, происшедшем над вражеской территорией с экипажем 

одного из бомбардировщиков Пе-2. Командир самолёта майор Петров был убит осколком 80-

миллиметрового зенитного снаряда. Его штурман успел перебраться на сиденье пилота и ухва-

титься за рычаг управления. Он наугад потянул его, стараясь припомнить движения, которые в 

подобных случаях выполнял лётчик. Совершенно не умея управлять самолётом, он сумел переле-

теть линию фронта на объятой пламенем машине. Только после этого он оставил её, выпрыгнув с 

парашютом. 

Подобные подвиги поднимали боевой дух французских добровольцев. Потрясённый гибелью 

советского летчика, Ля Пуап так настойчиво преследовал одного из «фокке-вульфов», что в голо-

вокружительном пике повредил себе барабанные перепонки. Его отправили в московский госпи-

таль. 

На рассвете 27 июня пара Тюлян и Бегэн поднимается в воздух для «свободной охоты».  

Встреча с врагом не заставляет себя ждать. Мгновенно завязывается схватка. Тюлян обращает 

своего противника в бегство. Но у Бегэна в тот момент, когда он приготовился уже сбить враже-

ский самолёт, отказывают пулемёты. Он пытается выйти из боя. Немец, сообразив, в чём дело, 

начинает преследование. Горючее у Бегэна на исходе.  

Положение его отчаянное. Русские зенитчики всячески стараются оказать ему поддержку. На 

аэродроме весь личный состав «Нормандии», бессильный помочь Бегэну, наблюдает за поедин-

ком, исход которого ни у кого не вызывает сомнения. Разве только чудо может спасти их товари-

ща. И произошло именно чудо – возвратился после погони майор Тюлян. Он кидается на «фокке-

вульфа». Немец удирает, выпустив несколько очередей по идущему на посадку самолёту Бегэна. 

Да, Бегэну пришлось бы туго. Когда самолёт рулит к своему укрытию, внезапно замолкает мотор: 

в баках не осталось ни капли бензина. 

Подвиг майора Тюляна, выручившего Бегэна, не остался незамеченным. Газета «Правда» по-

святила французским лётчикам несколько статей. Тюлян, Литольф, Дюран, Лефевр, Дюпра 

награждены русскими военными орденами Отечественной войны. 

День был омрачен. Не возвратился с задания де Тедеско. Тяжело раненный, он не успел поки-

нуть повреждённый самолёт, который взорвался при ударе о землю. Гибель де Тедеско показалась 

всем особенно тяжёлой в этот вечер 14 июля 1943 года.  

Три последующие дня, без сомнения, останутся тремя самыми славными и вместе с тем самы-

ми жестокими днями войны в истории «Нормандии». Лётчики переутомлены. Они постоянно в 

воздухе. Глубокие морщины на лицах, лихорадочно блестящие от бессонницы глаза. Бои следуют 

один за другим. После посадки не проходит и десяти минут, как в небе, растерзанном разрывами 

снарядов, завязывается новая схватка. 15 июля Тюлян и де Форж сбивают два истребителя Меосе-
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рипмитт-110. Этот немецкий скоростной двухмоторный истребитель не обладал достаточной ма-

нёвренностью. Русские «яки» быстро пристроились им в хвост, и всё закончилось после первых 

пулемётных очередей. 

Жестокость боёв достигает своего предела 16 и 17 июля. Большой отряд «Нормандии», воз-

главляемый Тюляном, встречается в 14 часов 30 минут с плотной группой бомбардировщиков 

Юнкерс-87 в сопровождении больших групп истребителей Фокке-Вульф-190, эшелонированных 

по высоте. 

Литольф, Кастелэн и Леон, зайдя со стороны солнца, атакуют бомбардировщиков. За ними 

следуют Пуйяд и [59] Бернавон. Тюлян и Альбер прикрывают их от истребителей. Небо кишит 

самолётами, которые взмывают вверх, стремительно пикируют и кружатся с ужасным рёвом. 

Леон, вертясь как волчок, за десять минут сбивает два истребителя. Пуйяд приканчивает бомбар-

дировщика. Затем Тюлян и Альбер завязывают бой с двумя немцами. Тюлян, воспользовавшись 

тем, что солнце ослепляет врага, расстреливает его почти в упор. Не успел Тюлян проводить 

взглядом падающий на землю вражеский самолёт, дымящийся словно сырое полено, как его ата-

куют четыре вражеских истребителя. Ему удаётся ускользнуть от них. Полностью израсходовав 

боекомплект, и с очень небольшим остатком бензина он возвращается на аэродром. Пуйяд уже 

здесь. Его лицо, обычно хмурое, сегодня выглядит особенно сурово. Он подбегает к своему старо-

му товарищу и соратнику и еле выдавливает из себя: 

– Ты знаешь, Литольф, Кастелэн и Бернавон не вернулись... 

Капитан Литольф, суровый, аскетический Литольф, требовательный к своим подчинённым и 

ещё более требовательный к самому себе, погибает в бою вместе с лейтенантом Кастелэном. 

Окружённый стаей набросившихся на него «фокке-вульфов» и «мессершмиттов», в багровом от 

пожаров небе под Смоленском он сбивает в неравном бою двух немцев, но погибает сам, врезав-

шись в землю на объятой пламенем машине. Случилось это 16 июля 1944 года в районе села 

Красниково, расположенного между двумя крупными русскими городами – Орлом и Брянском.  

Ооследний раз видели, как самолёт Тюляна, точно гарпун, врезался в группу «фокке-

вульфок». Их было более пятидесяти, а французов – десять. Никто никогда не сможет рассказать о 

разыгравшейся в воздухе драме. Тюлян унёс с собой тайну своей смерти. 

На следующий день Пуйяд сообщил результаты последних боёв. 

С 13 по 17 июля «Нормандия» совершила одиннадцать боевых вылетов, в которых было сбито 

семнадцать вражеских самолётов. Шесть наших лётчиков не вернулись. За три месяца уже десять 

добровольцев эскадрильи «Нормандия» отдали свои жизни в борьбе за свободу.  

Мы пролетаем над Днепром, оставляя позади себя сильно разрушенный Смоленск…  

Лёгкий прозрачный воздух пронизан солнечными лучами. Передо мной самолёт Лефевра, 

сверкающий, как  начищенная кастрюля у образцовой хозяйки.  

Какое счастье, что мы были на высоте 4000 метров! Пикирование продолжается. Я по-

прежнему прикрываю хвост самолёта Лефевра. Наконец вдали начинает вырисовываться взлётно-

посадочная полоса нашего аэродрома. Я облегчённо вздыхаю. Теперь Лефевру наверняка удастся 

сесть. Но вдруг его самолёт начинает дымиться. Молочная струйка скользит вдоль фюзеляжа, пре-

вращаясь за хвостом машины в белую полосу тумана, которая с каждой минутой делается всё бо-

лее и более плотной. Мною начинает овладевать страх. Что это? Слишком перегрелся мотор? Или 

повреждён бензопровод? Последнее было бы намного хуже. И если это так, то образование тумана 

объясняется конденсацией вытекающего бензина. 

В наушниках по-прежнему спокойно звучит голос Лефевра: 

– Де Жоффр, иду на посадку... Я весь в бензине... 

Я вижу, как он выпускает шасси и посадочные щитки. Кружась над аэродромом, продолжаю 

наблюдать. Он приближается к земле, приземляется и начинает даже рулить. 

Я отчётливо вижу, как он открывает фонарь кабины. Он, должно быть, задыхается от паров 

бензина. И в ту секунду, когда я хочу закричать: «Он спасён!» – огромное пламя вырывается из 

кабины. Пылающий как факел Лефевр выпрыгивает на землю. Я вижу, как он катается по траве, 

чтобы сбить огненные языки, лижущие его одежду. Солдаты и механики бросаются к нему на по-

мощь. Они сжимают Лефевра в объятиях и своими телами закрывают его так, что огонь появляет-
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ся на одежде спасающих. В ста метрах от них вместо самолёта – костёр, в котором рвутся снаряды 

и патроны. 

Я приземляюсь. Лефевра на носилках несут в санчасть. Его лицо почернело от копоти, но не 

повреждено. Одежда лётчика сгорела почти дотла. Особенно серьёзно, кажется, пострадали ноги. 

Он замечает меня. Его ресницы опускаются и вновь приподнимаются. Он улыбается, он совсем не 

похож на страдающего человека. 

Я лечу на огромной скорости, и вдруг сильный удар потрясает мой «як». Задрожал весь само-

лёт. Задрожал, впрочем, и я сам. В голове лихорадочно завертелись мысли: «Меня зацепило... Ви-

димо, не очень серьёзно... Самолёт подчиняется управлению... Скорость не уменьшилась... А тем-

пература воды в радиаторе?.. Она [104] поднимается... 130, 140 градусов... Дым... Он начинает 

проникать в кабину... Наверное, снаряд угодил в радиатор... Может быть, я ещё сумею спасти са-

молёт... Надо держаться до конца... Нечего и думать о том, чтобы дотянуть до Дубровки... Это 

слишком далеко...» 

Дым становится всё более густым. Усиливается запах гари. Приближается земля. Я вижу реч-

ку, которая вьётся среди вспаханного поля. Задаю себе вопрос: 

«Где же я нахожусь, над дружественной землёй или над территорией, занятой немцами?» 

Но этот вопрос ни к чему. Мотор начинает давать перебои, и земля так близко, что медлить 

невозможно. Надо садиться на первое попавшееся поле. Скорость – свыше 200 километров в час, и 

на этой скорости мой «як», не выпуская шасси, касается земли. Скачок... Ещё скачок... Всеми си-

лами упираюсь в сиденье. Только бы выдержали ремни! Если они лопнут, я врежусь лицом в при-

борную доску. Они выдерживают! Я сохраню свой изящный профиль!.. 

Самолёт останавливается. Наконец-то! Я вытираю потный лоб и, приподняв голову, вижу 

группу солдат, появившихся на опушке леса. Русские?.. Немцы?.. Сильно стучит сердце! Ура! Это 

русские, они бегут со всех ног в клубах пара от моего самолёта. 

– Французский лётчик!.. «Нормандия», полк!.. 303-я Смоленская дивизия... – неуверенно бор-

мочу я, но этого достаточно. И толпа, в которой перемешались мужчины и женщины, начинает 

смеяться, аплодировать. Меня проводят в палаточный городок. Это полевой хирургический госпи-

таль Красного Креста, расположенный в нескольких километрах от фронта. Я в центре всеобщего 

внимания. 

Де Сейн, прыгайте! Де Сейн, прыгайте! Кто-то подбегает к Дельфино: 

– Мой командир... У де Сейна в хвостовом отсеке фюзеляжа находится его механик, сержант 

Белозуб... 

Лицо майора мгновенно хмурится. Он понимает, какая трагедия происходит сейчас в воздухе, 

и отходит от передатчика. Жизнь де Сейна больше ему не принадлежит. Конечно, де Сейн может 

ещё спастись, выпрыгнув с парашютом, но это означает верную смерть механика. Решение при-

надлежит русским. Прибегает один из советских офицеров, которого уже поставили в известность 

о случившемся. Он кричит в микрофон: 

– Де Сейн, прыгайте! Я приказываю! Но лейтенант де Сейн продолжает бороться за жизнь 

сержанта Белозуба. Он старается сделать всё возможное, чтобы посадить машину. Но это ему не 

удаётся. Самолёт свечой взвивается в небо, сваливается на крыло, переворачивается на спину, пи-

кирует, выравнивается и, переваливаясь с боку на бок, устремляется к посадочной полосе, но идёт 

или поперёк, или под углом, но только не по оси. Де Сейн не видит полосу и прекрасно отдаёт се-

бе отчёт в том, что нормально приземлиться ему не удастся. Он прибавляет газ. «Як» встаёт на 

дыбы, задрав нос в небо. Картина ужасная. В последний раз де Сейн пытается посадить самолёт 

вслепую. Самолёт, словно взбесившись, делает свечу, опрокидывается на спину, ударяется о зем-

лю и исчезает в огромных языках пламени в нескольких сотнях метрах от нас. 

Бледные и безмолвные, наблюдали мы за этой страшной трагедией. Поступок де Сейна, отка-

завшегося  выпрыгнуть с парашютом только потому, что это не спасало его механика, – один из 

самых потрясающих героических подвигов, очевидцами которых мы были во время этой войны. 

Со сжавшимся от горя сердцем, но полные гордости за то, что француз так высоко поднялся в сво-

ей отваге, мы в полном молчании наблюдали за его борьбой. Я потерял близкого друга, с которым 

все годы учился в лицее Сен-Луи и вместе готовился к поступлению в лётную школу. Он должен 
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был вот-вот получить звание капитана. Ещё в то утро я завтракал вместе с ним. Де Сейн был чут-

кой, благородной натурой, скромный и простой. 

В приказе по дивизии и в статье, напечатанной во фронтовой газете, особо подчёркивалось ве-

личие подвига де Сейна. Его подвиг приводился как самый убедительный пример боевого содру-

жества полка «Нормандия» и Советских Военно-воздушных сил. 

Через два часа после этой драмы на аэродроме в Микунтани полк «Нормандия» в торжествен-

ном строю почтил память лейтенанта Филиппа де Сейна и его механика Белозуба минутным мол-

чанием. Так старинная французская семья, находившаяся за несколько тысяч километров отсюда, 

лишилась своего единственного сына… 

 
Литература: 

1. Краткая история полка «Нормандия-Неман»: 

http://www.smolensk-museum.ru 

2. Авиаполк Нормандия-Неман периода Великой Отечественной войны: https://admpravd.ru 

3.Военная литература [Мемуары]: http://militera.lib.ru. 
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Секция 2. Герои и участники Великой Отечественной войны: 

 

2.1. Участники боевых действий. 

2.2. Жители блокадного Ленинграда. 

2.3. Труженики тыла. 

 
 

Михацкий Даниил Дмитриевич 

МОУ «СОШ № 3» 

Научный руководитель – С. И. Гурьева 

 

Дивизии народного ополчения г. Ленинграда 

 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Действительно ли огромное количество патриотически настроенных ленинградцев хо-

тели защищать свой город?  

Удалось ли сформировать дивизии народного ополчения (ДНО) в невероятно короткие 

сроки?  

Действительно ли, что боевая история ДНО была непродолжительной?  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Изучить имеющиеся информационные источники (интернет ресурсы, статьи, докумен-

ты, печатные издания и т. д.) для подтверждения или опровержения гипотезы.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Для достижения цели исследования провести изучение информационных источников 

(интернет ресурсы, статьи, видео-лекции, печатные издания и т. д.) для создания полной 

картины формирования дивизий народного ополчения г. Ленинграда.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование истории дивизий народного ополчения Ленинграда является важным в 

дальнейших исследованиях по истории боёв Великой Отечественной войны на Северо-

Западном направлении и обороне Ленинграда, а также в историографии добровольческих 

соединений в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АРМИЯ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (ЛАНО) –  

ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДА 

Вступление 

К истории дивизий народного ополчения интерес у меня появился сравнительно недавно, бла-

годаря вступлению в ряды движения военно-исторической реконструкции. В процессе изучения 

униформы и снаряжения Красной армии я обнаружил фотографии, связанные с Ленинградской 

армией народного ополчения (ЛАНО), и которые отражают события, моменты того времени и 

униформу бойцов.  

С этого момента я и стал изучать историю формирования дивизий народного ополчения Ле-

нинграда. В этом деле мне очень помог мой хороший знакомый из г. Санкт-Петербург Борис Ива-

нович Максимов – член военно-исторического клуба «Патриот», который исследует историю Ле-

нинградского ополчения, его боевого пути и обмундирования, за что ему очень признателен. Дан-

ной работой хотелось бы поднять интерес к истории ополченческих соединений Ленинграда, ко-

торым в этом году исполняется 80 лет со дня формирования.  
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Карта-схема плана «Барбаросса» 

 

План «Барбаросса» захвата СССР гитлеровской Германией был в трёх направлениях – 

захват Ленинграда армией «Север», захват Москвы – армией «Центр», захват Крыма, Кав-

каза, Сталинграда – армией «Юг». 

В тот же день, день начала войны – 22 июня 1941 года, тысячи людей по всему Совет-

скому союзу, не ожидая повесток, шли в военкоматы, чтобы их отправили воевать с врагом 

в составе Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИЗИЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (ДНО). 

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ ДНО. 

Поток заявлений был неиссякаемый, патриотический подъём в стране был высок, граждане 

рвались защищать свою Родину. В Ленинграде начали набирать людей в Красную армию. Воен-

коматами города в первые дни была проведена громадная работа по мобилизации и отбору воен-

нообязанных запаса, призывников.  

Заявки отправиться на фронт писали люди разных возрастов: от только что окончивших шко-

лу юношей до стариков. На заводах и фабриках рабочие организовывали добровольческие отряды, 

которые требовали отправки их на фронт. В армию записывались  добровольцами творческая ин-

теллигенция, в том числе художники, писатели, актёры, и научная элита Ленинграда, студенты 

учебных заведений. 
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Такое большое количество людей надо 

было как-то оформить организационно.  

Первой формой организации добро-

вольческих подразделений стали  

истребительные батальоны Народного 

комиссариата внутренних дел  (НКВД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат Владимира Александровича 

Серова, Народного художника СССР  

 

 
        

Рабочий батальон Кировского 

завода – обеспечивал 

непосредственно оборону 

завода 

 

26 июня они стали фор-

мироваться согласно приказу 

НКВД СССР № 00804 от 

25.06.41 «О мероприятиях по 

борьбе с парашютным де-

сантом и диверсантами 

противника в прифронтовой 

полосе». 
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Коллективное заяв-

ление рабочих на  

вступление в ряды 

народного ополчения   

г. Ленинграда 

 

Командирами таких батальонов назначались сотрудники НКВД или милиции, а отбирались 

туда добровольцы из партийного и советского актива, а также физически крепкие люди, которые 

ранее не подлежали призыву в армию.  

 27 июня на заседании Военного совета Северного фронта рассматривался вопрос об органи-

зации добровольческих формирований Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Июнь 1941 г. Студентка университета им. Лесгафта  

лейтенант Лысенко, командир взвода 
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Июнь 1941 г. Выдача винтовок ополченцам  

г. Ленинграда 
 

 

Итогом заседания Военного совета 27 июня стало Постановление, в котором говорилось сле-

дующее: 
«Для усиления обороны г. Ленинграда просить Ставку разрешить: 

Сформировать в Ленинграде на добровольных началах армию численностью в 100 000 человек, пре-

имущественно из рабочих, служащих и студентов. 

Армию формировать с учётом территориально-производственного принципа: предприятие – 

подразделение – часть. 

Иметь в армии 7 дивизий с количественным составом по 13 000 человек в каждой. Дивизию 

иметь в составе 3-х стрелковых полков, одного отдельного артдивизиона четырёх батарейного со-

става, батальона связи, автороты, медсанбата. 

Добровольцев в армию отбирать из лиц в возрасте от 18 до 35 лет, физически выносливых и по-

литически надёжных. 

Комплектование командным составом до батальона произвести за счёт запаса, от батальона и 

выше – за счёт кадра Красной Армии силами Ленинградского военного округа. 

Отбор добровольцев возложить на горвоенкомат и горком ВКП(б), закончив его к 3 июля. Формиро-

вание Управления армии возложить на штаб ЛВО, закончив формирование к 1 июля 1941 года.  

Командующим армией назначить генерал-майора Субботина А. И. (заместителя начальника 

штаба округа), начальником штаба – полковника Никитина С. И. и «ленами Военного совета – сек-

ретаря горкома ВКП(б) по кадрам Антюфеева Л. М. и бригадного комиссара  Жмакина Н. М. 

Штабу армии совместно с горкомом ВКП(б) разработать и представить на утверждение Воен-

ного совета фронта к 1 июля: 

а) дислокацию, план укомплектования личным составом, конским составом, вооружением, мате-

риально-техническим имуществом и транспортом; 

б) план и программу боевого сколачивания частей и соединений». [2, с. 4] 

28 июня Ставка Главного Командования разрешила руководству города формировать 

соединения Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), утвердила план формиро-

вания 7 (семи) дивизий народного ополчения.  

29 июня сформировали штаб, военной совет и политическое управление армии.  

30 июня начался отбор добровольцев в дивизии.  

Только с 30 июня по 2 июля отобрали 45183 человека, а за 3 июля отобрали ещё около 15 тыс. 

человек [2, фонд 25, опись 12, дело 13]. Больше всего людей за это время дал Кировский район, 

только в период с 30 по 3 июля в армию отобрали 7767 человек. Это ещё раз подчёркивает то, что 

многие люди шли защищать страну добровольно, ими двигал истинный патриотический порыв.  

Многие думали, что эта война быстро закончится, никто даже не думал о том, что скоро их 

родной город окажется в блокаде, настанут времена суровых испытаний.   

В ополчение шло много рабочей элиты и интеллигенции Ленинграда. Однако среди них было 

много людей, которые вообще держали винтовку в первый раз, а кто-то был негоден к службе по 

возрасту или здоровью. 
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В связи с этим в первые дни пришлось многих исключить из формируемых дивизий, хотя эти 

люди были очень патриотично настроены и готовы защищать свой родной город. Также в народ-

ное ополчение шли технические специалисты заводов, которых было весьма неосмотрительно по-

сылать в бой. Ведь они очень нужны в тылу, а обучать новых специалистов – долго и дорого, и уж 

тем более в условиях войны. Многих из них тоже отправили в тыл. Такая же ситуация была и со 

многими деятелями искусства и науки, потеря которых могла быть невосполнима в будущем. Для 

отбора в ополчение создавались специальные комиссии, в которые входили секретарь райкома 

партии, заведующий военным делом района, райвоенком, начальник районного отделения НКВД и 

секретарь райкома ВЛКСМ, на производстве также создавались комиссии по приёму доброволь-

цем.  

Напряжённая работа по комплектованию дивизий шла полным ходом. 

Протоколом заседания руководящей комиссии по формированию ДНО от 4 июля было реше-

но расширить ЛАНО до 200 тыс. человек. Такую цифру собрать было почти нереально, работа во-

енкоматов вновь усложнилось, ведь помимо отбора людей нужно было решать ряд вопросов, что-

бы дивизии народного ополчения были сформированы и могли выполнять своё прямое назначе-

ние.  

 

ПЕРВЫЕ СФОРМИРОВАННЫЕ ДНО 

Чтобы каждая дивизия считалась сформированной, надо было быстро решать огромного 

объёма вопросы следующих направлений: 

- структурный состав дивизии (управление дивизии, необходимое количество полков, арт-

полк, разведотряд, рота связи, медсанбат, сапёрный батальон),    

- укомплектование личным составом, в том числе политруками – парторгами и комсор-

гами, 

- обучение личного состава, 

- обеспечение личного состава вооружением (винтовки, пистолеты, ручные пулемёты),    

- обеспечение артиллерийским вооружением (пушки разного калибра, миномёты, гаубицы, 

боеприпасы), 

- обеспечение средствами связи (радиостанции, зарядные агрегаты, коммутаторы, теле-

фонные аппараты, телефонный кабель, полотнища АСП),   

- обеспечение автотранспортом, 

- продовольственное снабжение, 

- обозно-вещевое снабжение (для дивизий - походные кухни, котлы, кипятильники; для лично-

го состава – вещевые мешки, котелки, фляжки, поясные ремни, обуви и т.д) 

- санитарное обеспечение, 

- инженерно-химическое обеспечение (средства противохимической обороны, противогазы, 

сумки для противогазов).  

Прежде чем начать рассматривать ход комплектования дивизий, надо разобраться с их орга-

низационно-штатной структурой.  

Пока не найдено ни одного документа, который бы точно говорил что-то про номер штата, по 

которому ДНО формировались. Предположительно за основу был взят апрельский штат № 04/400, 

по которому в стрелковой дивизии предполагалось иметь 14483 человек личного состава, три 

стрелковых полка, два артполка (один лёгкий и один тяжёлый), разведывательный батальон, са-

пёрный батальон и части усиления.  

Как мы видим, в Постановлении Военного совета  от 27 июня о формировании численности 

ДНО указана цифра в 13000 тысяч человек, три стрелковых полка, лёгкий артполк, которые наво-

дят на мысль о том, что штаты для ДНО писали, основываясь на штат кадровой стрелковой диви-

зии, однако в него добавили небольшие изменения по численности и по организационной струк-

туре. Например, из разведывательного батальона убрали танки, из двух артполков оставили один с 

комплектованием гаубицами 122 мм. То есть организационно-штатная структура была сокращена. 

Первые 3 дивизии ополчения планировалось отправить на Лужский оборонительный  

рубеж уже к 7 июля, сроки комплектования и формирования были  очень сжатыми.  

Названия дивизиям давались по названию районов, где формировался штаб дивизии.  
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1-я стрелковая ДНО называлась Кировской, а её полки также носили названия районов, из 

которых отбирались люди в них:  

1-й стрелковый Кировский полк,  

2-й стрелковый Ждановский полк, 

3-й стрелковый Дзержинский полк.  

В составе также: 1-ый артиллерийский полк, разведывательный батальон, рота связи, авто-

транспортная рота. 

Дивизия формировалась с 30 июня. 

В 1-й ДНО числилось 10320 человек. 

Командовал дивизией полковник  

В. А. Малинников. 

Указанный состав ДНО был и у других ДНО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойцы 1-й Кировской ДНО идут на фронт 

В полки дивизии включались добровольцы с Судостроительного завода имени А. А. Жданова, 

торгового порта, а в 3-м полку дивизии были студенты и преподаватели Института механизации сель-

ского хозяйства, ипотечного и Театрального институтов. 
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Командовали первыми стрелковыми дивизиями народного ополчения:  

 

 
 

 

Владимир   

Александрович  

Малинников. 

Участник Первой мировой вой-

ны,  Гражданской войны,   

Великой Отечественной войны. 

С 1912 году в Русской имперской  

армии. 

С 1918 г. в РККА. 

В 1941 командовал 1-й  

Кировской  ДНО. 

С 1947 в отставке. 

Годы жизни: 07.02.1892 – 

13.09.1949. 

Николай   

Степанович   

Угрюмов. 

Участник Советско-финской 

войны 1939 – 1940 гг., 

Великой Отечественной вой-

ны. Герой Советского Союза 

(1939). 

В 1941 г. командовал 2-й 

Московской ДНО. 

Генерал-майор  

с 1948. В отставке с …. 

Годы жизни: 18.08.1902 – 

02.02.1982 

Василий  

Гаврилович  

Нетреба. 

Участник Советско-финской войны 

1939 – 1940 гг., Великой Отечествен-

ной войны и Советско-японской вой-

ны.Герой Советского Союза  

(07.04.1940). 

В 1941 г. командовал 

3-й Фрунзенской  ДНО. 

Генерал-майор с 03.03.1944 г. 

В запасе с 1960 г. Годы жизни:  

01.01.1903 – 29.11.1975 г. 

 

2-ю Московскую стрелковую ДНО с 30 июня 1941 г. формировали в основном из жите-

лей Ждановского района, служащих и рабочих завода «Электросила» и Карбюраторного заво-

да имени В. В. Куйбышева, знаменитой фабрики «Скороход» и «Красный треугольник» и дру-

гие.  

На 10 июля в дивизии было 9210 человек. 

Командовал дивизией полковник Н. С. Угрюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я Фрунзенская стрелковая ДНО формировалась из трудящихся заводов «Русский ди-

зель», «Светлана» и других, а также студентов и преподавателей Политехнического университе-

та, Физико-технического института.  

В дивизии насчитывалось 10058 человек. Командовал дивизией  полковник В. Г. 

Нетреба. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДНО  

И ОБУЧЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

Во всех первых трёх дивизиях примерно 50% рядового состава не проходило службы в 

РККА и не имело боевой подготовки.  

В ополчении было много людей, которые не имели какого-либо представления о военном де-

ле, и дело касалось не только рядового состава. Как уже говорилось, в составе ДНО было много 

квалифицированных рабочих, и вот как раз многим из них не нравилось, что их – опытных трудя-

щихся и образованных инженеров используют как обычную пехоту.  

В 1-й ДНО младший и средний комсостав вплоть до командира батальона имел опыт Первой 

мировой или Гражданской войны. 

Командиры рот, взводов и отделений в подавляющем большинстве были выбраны из рядового 

состава. 

Во 2-й ДНО начсостав также имел опыт войн, однако был очень слаб в теории современной 

войны, впрочем, такая проблема была во всех ДНО. Однако 2-я обладала наводчиками пулемётов 

и артиллерии, которые уже проходили службу по этой специальности. 

В 3-й ДНО, где из всего командно-начальствующего состава из кадровых командиров было 

лишь 6 человек, остальные из запаса, из командиров полка лишь два кадровых, батальонами ко-

мандуют запасники. 

В различных документах во всех дивизиях в графах командиров взводов и рот, коман-

диров батарей указывалось на нехватку их количества.  

Среди бойцов и командиров велась активная политическая работа, а с 6 июля начался выпуск 

ополченческой газеты «На защиту Ленинграда». 

Как обстояло дело с обучением личного состава ДНО? 

Руководство ЛАНО уделяло большое внимание боевой подготовке личного состава. Это было 

необходимо, так как формирования ДНО происходило в очень короткие сроки. Ведь основная 

масса командного состава недостаточно ясно представляла характер и природу современного боя. 

По воспоминаниям самих ополченцев, рядовой состав обучали самоокапыванию, строевой 

подготовке, пользованию противогазом и винтовкой, навыкам штыкового боя.  

2-я ДНО обучалась военному делу всего 16 часов.   

Что интересно, в 3-й дивизии народного ополчения сражались уроженцы Испании, которые 

мигрировали в СССР во время Гражданской войны в Испании или были детьми испанских рес-

публиканцев, которые содержались в ленинградских детдомах.  
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Рабочие завода  

им. Карла Маркса учатся метать  

гранаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучение ополченцев штыковому бою 

 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ДНО 

ОРУЖИЕМ И АРТВООРУЖЕНИЕМ 

Существует миф, что в ополчении недоставало оружия – «одна винтовка на троих». Что же на 

это скажут документы? 

В 1-й ДНО числилось 10320 человек.  

На 10 июля имелось 8400 винтовок (при этом потребность была всего в 7874 винтовках) и 160 

ручных пулемётов. Но не всё радужно было с качеством винтовок и пулемётов.  

Так, в политдонесении по 1-й ДНО за 9 июля говорилось: 
«К тому же качество существующих на вооружении винтовок частью оказывается негодным 

для боя, особенно драгунские. 

Ящики с надписью «3-я категория» из складов прямо были переброшены в полки. Пехотные вин-

товки выпуска 1917-24 гг. и «Америкен». … 

Пулемётов «ДП» должно быть 375, получено только 160, при этом только 60 являются годными, 

а остальные без мушки и сошек».  

В 1-м полку 6-й роты бойцы, беседуя с политсоставом, заявляли:  

«Мы получили оружие, но стволы не только болтаются, а есть трещины. Мы хотим драться, но 

надо знать, чем бить врага. Не может быть, чтобы такое оружие давали из-за недостатка». [9, с. 

35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ветераны  

1-го стрелкового  

полка 1-й ДНО  

со знаменем полка 
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Во 2-й ДНО при численности 9210 человек на 10 июля имелось 176 ручных пулемётов, что 

«обеспечивает наличие не более 2-х пулемётов в стрелковом взводе». Винтовок было 7500 + 150 

снайперских винтовок  (7650), а требовалось 9210, т. е недоставало 560 винтовок. В общем, всё не 

так плохо с винтовками, учитывая, что эти 560 нужны артиллеристам, водителям и другим, кото-

рым стрелковое вооружение не всегда требовалось. Однако дивизия имела сверх штата 92 шт. 50-

мм ротных миномёта [1, фонд 217, опись 1221, дело 93, л.42].  

В 3-й ДНО при численности 10058 человек пулемётные взводы стрелковых рот не были укомплек-

тованы до штатной численности, имевшееся количество пулемётов покрывало нужды дивизии лишь напо-

ловину. [1, фонд 217, опись 1221, дело 93, л.12, л.29, л.31]. Однако не так всё хорошо было с качеством 

винтовок и пулемётов. 

С артиллерийским вооружением в дивизиях были достаточно серьёзные проблемы. 

Противотанковых 45-мм пушек не было вообще. Бороться с танками предстояло специальным 

истребительным отрядам, которые должны были подбивать танки с помощью гранат и бутылок с 

зажигательной смесью.  

Зенитная артиллерия отсутствовала, что в дальнейшем сказалось на событиях на фронте. 

Например:  

В 1-й Кировской ДНО: 

- из 8 необходимых 122-мм орудий имелось лишь 2;  

- зато имелось 7 штук 122-мм гаубиц и 12 штук 152-мм гаубиц; 

- отсутствовали специальные таблицы стрельбы для 122-мм и 152-мм гаубиц, что усложняло 

обучение и боевую работу артиллеристов: 

- из 34 необходимых 76-мм пушек имелось лишь 19; 

- из 54 необходимых 82-мм батальонных миномётов было всего 8 миномётов (2 миномёта - без 

прицела).   

Всю наличную артиллерию в дивизии, как указывалось выше в донесении о боеготовности, 

предполагалось использовать против танков, бить по ним прямой наводкой. 

В отчёте 1-й ДНО по боевым действиям, составленным командиром дивизии 17 августа 1941 

года, говорится следующее [1, фонд 249, опись 1544, дело 12, л.4]: 
«Основной причиной поражения дивизии считаю полное отсутствие зенитных средств и полное от-

сутствие нашей авиации в воздухе…  Наша артиллерия стрелять не могла – немедленно подавлялась с 

воздуха…» [1, фонд 249, опись 1544, дело 12, л.20].  

В 3-й Фрунзенской ДНО имелось всего 39 орудий различных калибров.  

Очень недоставало средств передвижения: автотранспорта, тягачей для артиллерии, гу-

жевого транспорта.  

Эффективно использовать дивизии можно было только в обороне, о чём сообщалось в 

докладах о боеготовности 1-й, 2-й, 3-й ДНО.   

Инженерного имущества для личного состава (лопаты малые и сапёрные, ломы, кирко-

мотыги, пилы, топоры) тоже было мало.  

В 1-й ДНО из положенных 7074 малых лопат имелось лишь 1945.  

Для сапёров выделялись велосипеды, дабы повысить подвижность сапёрных подразделений. 

Как уже говорилось выше, дивизии формировалась в очень сжатые сроки. Дивизия отправилась на 

фронт уже 10 июля, поэтому неудивительно то, что дивизия, как выше было указано, во многом 

нуждалась. В бой приходилось идти с тем, что было.  

В дальнейшем все ДНО старались оперативно доукомплектовываться. 

Отдельного упоминания заслуживает бронетехника в составе ДНО.  
Изначально её вообще не планировали, но после прибытия на фронт для усиления 1-й и 2-й 

ДНО в каждую отправили по 3 танка – КВ, 5 – БА и 5 импровизированных истребителей танков, 

которые выпускались в Ленинграде на базе автомобилей ЗИС, а также автомобильный взвод из 11 

грузовиков. [4, с. 58].   
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ОБМУНДИРОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ ДНО 

Данный раздел базируется в основном на фотографиях, на котором запечатлены ополченцы. 

Из униформы ополчению выдавали то, что полагалось и регулярным частям Красной армии: гим-

настёрка образца 1935 года, галифе, ремень, пилотка. Рядовой состав часто не имел знаков разли-

чия на в виде петлиц на воротниках гимнастёрок  из-за их нехватки.  

Однако не всем выдали, привычные нам, галифе цвета хаки. 1-й Кировской дивизии со складов 

выдали парадные синие галифе, просто потому, что других не нашлось. На многочисленных фото-

графиях этой дивизии это отлично видно.  

Из воспоминаний ветерана 1-й Кировской дивизии Садовникова В. П.: 
«Обмундировали нас интересно, ну обмотки конечно, ботинки, синие полушерстяные галифе и зе-

лёные хлопчатобумажные гимнастёрки».  

Подпоясывались галифе дополнительным ремешком, гимнастёрка – кожаным ремнём, при 

этом встречались вариации ремней из тесьмы и неокрашенной кожи.  

Головным убором у ополченцев была пилотка образца 1935 года, стальные шлема ополченцам 

выдавали лишь по прибытию на фронт, а во многих случаях их не выдавали вовсе. 

Снаряжение у бойцов было очень простое и недорогое в производстве. Бойцам выдавали простой 

солдатский вещмешок (как правило шили по образцу довоенных вещмешков, так называемых 

«туркестанских» образцов), дополнительную патронную сумку, иногда выдавали и кожаные под-

сумки от австрийской винтовки Манлихера или бандольеру, чехол с лопатой, флягу (иногда вме-

сто фляг выдавали пустые водочные бутылки), гранатный подсумок (вместо него могли давать 

царские подсумки для гранат) и неотъемлемый атрибут снаряжения начального периода войны – 

противогазная сумка. Обувь представляла из себя ботинки с обмотками или сапоги. Что интерес-

но, вся 3-я Фрунзенская дивизия была одета в сапоги, при этом самих сапогов имелось с излиш-

ком. Ополченцам выдавали шинель, из которой делалась скатка. Позднее, уже гвардейским диви-

зиям, в основном выдавали телогрейки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бойцы 1-й Кировской ДНО.  

В связи с тем, что дивизия формировалась 

в очень короткие сроки, она  имела в форме отличие 

от других дивизий – у ополченцев были синие парадные галифе 

 

КОРОТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ  

ПЕРВЫХ 3-Х ДНО. 

 

1-я КИРОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДНО.   

Дивизия, сформированная 1 июля 1941 г., уже с 10 июля участвовала в  оборонительных боях 

на Лужском рубеже. Рубеж был прорван гитлеровцами 13 августа.  

Врагу попали секретные карты-схемы обороны рубежа.    
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Ополченцы 1-й Кировской стрелковой ДНО 

 
Бойцы ДНО и советских войск ожесточённо сопротивлялись, не давая противнику двигаться впе-

рёд. Понеся большие потери в августе 1941 при выходе из окружения, 1-я стрелковая ДНО была рас-

формирована, а остатки дивизии переданы на формирование  

других ополченческих дивизий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Карта-схема линии фронта на 21.08.1941 г. 

в районе Лужского оборонительного рубежа 

 

 

 

2-я МОСКОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДНО.   

Сражалась на Лужском оборонительном рубеже – на Ивановском плацдарме, затем на ближ-

них подступах к Ленинграду и на Ораниенбауском плацдарме. 23 сентября 1941 г. преобразована в 

85-ю стрелковую дивизию.   

3-я ФРУНЗЕНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДНО.   

Основная задача 3-й ДНО была сорвать соединение немецкой армии с финскими войсками. 

Дивизия воевала против финнов в Карелии, сдерживая их почти месяц. Попала в окружение там 

же. 16 сентября остатки дивизии вышли из окружения в районе железной дороги между станциями 

Таржеполь и Ладва. После этого 24 сентября 1941 г. преобразована в 49-ю стрелковую дивизию 

РККА.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДНО 

Помимо первых трёх ДНО создавалась 4-я стрелковая ДНО. В начале июля была сформиро-

вана добровольческая Дзержинская районная ДНО на базе 8, 9, 10 истребительных полков. Далее 

она была переименована в 4-ую стрелковую ДНО, полное укомплектование планировалось до 

19:00 12 июля [2, фонд 2281, дело 9]. 

Тут надо пояснить, что из себя представляет истребительный полк. Предназначался он, преж-

де всего, для борьбы с диверсантами, шпионами и, если вдруг враг прорвётся к городу, вступать с 

ним в бой. 

Формировал дивизию и дважды был командиром полковник П. И. Радыгин.  
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Командовали 4-й стрелковой ДНО также:  

полковник Ланский Василий Алексеевич 20.07.194 – 31.08.1941, майор Владимир Андреевич 

Ермошин 09.09.1941 – 14.09.1941, полковник Алексей Андреевич Дарьин 15.09.1941 – 24.09.1941.     

 
 

Пётр Иванович Радыгин. 

Участник Первой мировой войны, Гражданской 

войны, Советско-польской войны, Великой Оте-

чественной войны, 

Советско-японской войны. 

С 1918 г. в  РККА. 

С 3 июля 1941 г. формировал и командовал 

4-й Ленинградской стрелковой ДНО 

в периоды 03.07.-19.07. 1941 г. и 01.09.-

18.09.1941 г. 

Звание генерал-майор с 22.06.1944 г. 

Годы жизни: 23.09.1896– 

10.08.1947 гг. 

 
  

19 июля приказом ЛАНО решили переформировать 4-ю стрелковую ДНО в «лёгкую», то 

есть постараться насытить её автотранспортом, чтобы быстро перебросить на фронт и маневриро-

вать ею, а также сократить штат до 4267 человек. Но в связи с тем, что автотранспорта не хватало, 

было решено сформировать её как обычную стрелковую дивизию.  

С 22 июля ДНО вступила в тяжёлые оборонительные бои северо-восточнее Кингисеппа. 

В августе попала в окружение. 24 сентября преобразована в 86-ю стрелковую дивизию.  

На этом первый этап формирования ДНО закончился.  

Ленинград отправил на фронт 4 дивизии народного ополчения, с общей численностью 54 

тысячи человек (включая истребительные полки), что позволило укрепить войска Северно-

го и Северо-Западного фронтов. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ДНО 

Последними стрелковыми дивизиями народного ополчения Ленинграда стали 6-я и 7-я 

ДНО. Они формировались в 1941 г.: 6-я – в августе, 7-я – в сентябре.  

6-я ДНО находилась в резерве Ленинградского фронта до 13 сентября, затем обороняла Пул-

ково. 7-я ДНО занимала позиции в районе Автово. Каких-то данных по их численности и воору-

жению я не обнаружил. Да и сами дивизии в качестве ополченческих были не долго. 23 сентября, 

во исполнение директивы наркома обороны от 19 сентября, их всех переименовали в стрелковые в 

составе РККА и перевели на штат кадровых стрелковых дивизий [3, с.73]. На этом дивизии закон-

чили свою историю как ополченческие.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГВАРДЕЙСКИХ ДНО 

В середине июля 1941 года враг остановил своё наступление на Ленинград, готовился новый 

бросок к городу. Враг сильно потрепал наши соединения, в частности на Лужском рубеже, поэто-

му требовались новые дивизии для усиления фронта.  

          18 июля было принято решение военным советом Северо-Западного фронта о форми-

ровании 1-й и 2-й гвардейских стрелковых дивизий [3 с.13].   

Почему же гвардейских?  

По предложению К. Л. Ворошилова и А. А. Жданова они получили название  «гвардейские 

стрелковые ДНО» в честь добровольных отрядов Красной гвардии, защищающих Петроград в го-

ды Гражданской войны от белогвардейцев. Таким образом, военный совет фронта делал эти диви-

зии логическим продолжением Красной гвардии, которая в основном состояла из рабочих (но не 

стоит путать эти дивизии с другими гвардейскими части РККА). 
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19 июля - срок формирования этих дивизий.  Сформировать две дивизии, по предположи-

тельным оценкам – 10-11 тыс. человек в каждой, за сутки было нереально.   

И опять возникли те же проблемы, что и во время формирования первых дивизий: нехватка 

подготовленных людей, нехватка противотанкового вооружения и т. д.  

В 1-ю гв. стрелковую ДНО в её состав брали в основном обученных ополченцев всех райо-

нов Ленинграда. Дивизия получила название Володарская, так как преимущественно состояла из 

трудящихся этого района города. В дивизии насчитывалось 10530 человек, и уже 27 июля она 

убыла пешим порядком на фронт. Об отправлении на фронт писал в своих воспоминаниях В. Чур-

кин: 
«… наша дивизия маршем в 25 км пошла на Пулково. За спиной из каждого из нас висели вещевой 

мешок и скатка шинели. С улицы Софьи Перовской прошли через Михайловский сад на Садовую улицу. 

Мы повернули влево на Невский проспект, у Московского вокзала пошли на Лиговский, по нему вышли 

на Московский проспект и двинулись в направлении Пулково».  

Командиром назначен полковник Иван Михайлович Фролов. В августе попала в окружение, 

далее оборонялась на Кингисеппском оборонительном рубеже. 21 сентября переформирована в 80-

ю стрелковую дивизию. 

 2-я гв. стрелковая ДНО формировалась в основном из рабочих и добровольцев Свердлов-

ского района города. В дивизии было 11226 человек, в неё также были включены ополченцы из 

Новгорода, Порхова и других районных центров и даже с Урала прибыла группа добровольцев из 

100 человек  [3, с.15].  

17 августа отправлена на фронт в состав Красногвардейского укреплённого района. Обороня-

ла Красногвардейск и Пушкин. 21 сентября расформирована.  

Дивизию возглавил полковник Григорий Иванович Шолев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойцы 2-й гв. ДНО  

идут на фронт 

 

 

 
 

Иван Михайлович Фролов 

Участник Гражданской войны, Советско-

финской войны 1939–1940 гг., 

Великой Отечественной войны. 

Служил в Русской императорской армии. 

С 1918 г. в Красной Армии. 

С июля 1941 г. командир 1-й гв. стрел. ДНО. 

Годы жизни: 01.09.1895 – 09.12.1941 гг. 

Григорий Иванович Шолев 

Участник Советско-финской  

войны, Великой Отечественной войны. С 1918 г. в 

Красной армии (РККА). 

С июля 1941 г. командир 2-й гв.стрел. ДНО. 

Генерал-майор (13.02.1944). В запасе с 1956. 

Годы жизни: 13.02.1899 – 18.11.1972 гг. 
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3-ю гв. стрелковую ДНО начали формировать с 29 июня из добровольцев Петроградского и 

Приморского районов Ленинрада и дали ей название «3-я стрелковая Петроградская ДНО». С 24 

июля она получила название «3-я гвардейская стрелковая ДНО». Численность дивизии было 10334 

человека. Вооружение составляло 79 станковых пулемётов, 65 миномётов, 39 орудий.   

15-17 августа дивизия заняла позиции на ближних подступах к Ленинграду – Слуцко-

Колпинский укреплённый район. В течение августа дивизия вела разведку, однако часто попадала 

под авианалёты противника. В результате вынужденных боёв дивизия была расчленена немецки-

ми войсками, однако их продвижение удалось остановить.   

С 17 сентября 1941 г. в дивизию был включён 2-й стрелковый полк 1-й ДНО.  

24 сентября дивизия была переименована в 44-ю стрелковую дивизию РККА. 

Командовали дивизией интендант 3-го ранга Николай Герасимович Коршун (с 29.06.1941 по 

07.07.1941), полковник Василий Петрович Котельников (с 08.07.1941 по 16.09.1941), подполков-

ник  Павел Алексеевич Артюшенко (17.09.1941 по 24.09.1941).  

 

4-я гв. стрелковая ДНО сформирована на базе Красногвардейской дивизии, насчитывала на 4 

августа 8924 человека и доукомплектовывалась до 13 августа. В этот же день переведена на поло-

жение запасной дивизии. То есть теперь дивизия отправляла на фронт маршевые батальоны для 

пополнения других дивизий и практически вступила в бой лишь в сентябре 1941.   [8, с 658].     

9 сентября 4-я гв. стрелковая ДНО стала называться 5-й гв. стрелковой ДНО. 

5-я стрелковая ДНО переименована из 4-ой гвардейской ленинградской стрелковой 

ДНО. Задача 5-й стрелковой ДНО – остановить противника, который прорвался к Пулковским вы-

сотам. Бой вёлся на рубеже Горелово- северная окраина Константинова- Верхний Коирово- Пул-

ково.     

Наступали очень тяжёлые времена для жителей города Ленинграда.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя информационный материал исследования действительно выяснилось: 

 огромное количество патриотически настроенных ленинградцев защищали свой го-

род, проявляя массовый героизм; 

 дивизии народного ополчения удалось сформировать в короткие сроки; 

 боевая история дивизий – короткая по ряду сложившихся объективных обстоятель-

ств.    

 

 

 

Николай Герасимович  

Коршун. 

Участник Великой  

Отечественной войны. 

С 1938 г. в РККА. 

С 29.06. по 07.07.1941 

командир 3-й гв. стрел. ДНО. 

Полковник. В запасе с 1964. 

Годы жизни: 11.10.1904 –  

неизвестно. 

Василий Петрович  

Котельников. 

Участник Первой мировой вой-

ны, Гражданской войны, Вели-

кой Отечественной войны. 

С 1915 в Русской императорской 

армии, в РККА с 1918. Генерал-

майор с 1943. Годы жизни: 

30.01.1895 – 17.09.1971. 

Павел Алексеевич 

Артюшенко. 

Участник Гражданской войны, 

Великой Отечественной  

войны. 

С 1920 г. в РККА. 

Генерал-майор с 1943. 

Годы жизни: 

06.01.1904 – 07.09.1962. 
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Дивизии народного ополчения частично закрывали дефицит войск и показали пример 

народного героизма – мужество, самопожертвование, волю к победе. Однако было ряд при-

чин, приведших к короткой боевой истории ДНО: 

1. Бойцам ДНО не хватало военных навыков и боевого опыта. 

2.  Недостаточный уровень подготовки командного состава, особенно  среднего уровня, 

для действий в условиях войны. 

3.  Недостаток артиллерии, в частности зенитной и противотанковой. 

4.  Недостаточная согласованность действий с нашей авиацией. 
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4.   Илья Хомяков. На Лужском рубеже. История 24-й танковой дивизии РККА  // Торгово-

издательский дом «Митра». – 2017. 

5.   Сайт www.rkka.ru 

6.   Сайт centralsector.narod.ru  

7.   Материалы из групп «1-й стрелковый полк 1-й ДНО» и «3-я Фрунзенская дивизия» в социальной 

сети Вконтакте.  

8.   Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов //  Полигон СПб. – 2004.  

9.   Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Оте-

чественной войны. 1941–1944 // Лики России СПб. – 1995. 

 

 
Мальцев Кирилл Александрович 

ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

Научный руководитель – Л. Л. Тарасов 

 

Фронтовые подвиги железнодорожников 

Ижемского (Сосногорского) отделения 

Северо-Печорской магистрали в 1941–1945 гг. 
                                                      

  «Бок о бок и русский, и коми 

Сражались, как братья по крови. 

                                                        И падали братья родные…» 

                                                    Геннадий Юшков, коми поэт. 

 

Введение. Мы – наследники Победителей 

Выбор темы исследования связан и с тем, что мне, как гражданину, предстоит служба в наших 

Вооружённых Силах. Исполнение этого долга перед Родиной необходимо, в первую очередь, на 

примерах героической её защиты в годы Великой Отечественной войны, на примерах своих же 

родных, т. к. нет ни одной семьи, где не проявляли бы этот героизм – как на фронте, так и на 

предприятиях тыла. И жертвы были также в каждой семье. Не обошла война и нашу семью. Мы – 

наследники Победителей. Я горжусь, что мой прадед был солдатом, защищавшим своё Отечество. 

Выбор темы, связанной и с железной дорогой, именно с Печорской магистралью, т. к. прадед всю 

послевоенную трудовую жизнь связал с ней.  

Низяев Константин Деанисович (именно Деанисович, а не Денисович, как проходит в иных 

документах) родился 25 мая 1923 г. в г. Остров Псковской области. Перед войной семья переехала 

сначала в Ленинград, а затем в ходе эвакуации жителей при угрозе фашистской блокады – в г. 

Вельск Архангельской области. В 1942 г. прадед ушёл на фронт, направлен в 97-ю стрелковую ди-

визию 8-й армии Воронежского фронта. Служил пулемётчиком. Со слов родственников, Констан-

тин Деанисович очень гордился, что именно на фронте его приняли в ряды ВЛКСМ, и именно в 

ходе июльских боев 1943 г. на Курской дуге, в знаменитой битве под Прохоровкой. Это сражение 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"

http://www.rkka.ru/


63 
 

было для него самым памятным, т. к. впервые он ощутил трагедию войны с многочисленными 

жертвами своих товарищей.  

Прошёл с боями Украину, принимая участие в форсировании Днепра. Освобождал Румынию, 

Польшу. Был ранен осколком снаряда. В 1945 г. отправлен в военное училище, но не закончил. 

После Победы вынужден приехать в пос. Кулой Архангельской области, где к тому времени про-

живала его мать Александра Алексеевна, нуждавшаяся в поддержке. Прадед устроился в локомо-

тивное депо станции Кулой Северо-Печорской железной дороги. Так началась его мирная трудо-

вая деятельность: кочегаром паровоза, машинистом, наставником-воспитателем молодёжи, посту-

павшей в депо сразу после учёбы в училище ФЗО.   

Константину Деанисовичу нравилась профессия, он верил в перспективы  железнодорожного 

транспорта на Севере, в таком духе он воспитывал и своих детей, и молодёжь локомотивного де-

по. Избирался председателем профкома депо ст. Кулой, в 1970-е годы назначен начальником 

склада топлива. Он скончался в возрасте 57 лет 11 ноября 1980 г. Его жена, моя прабабушка, – 

Низяева (в девичестве Вихрева) Марина Александровна тоже трудилась на Печорской железной 

дороге. В 1949 г. она окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспор-

та, где училась с 1944 г. по специальности «Вагонное хозяйство», и направлена в Кулойское ва-

гонное депо. Прошла трудовой путь от бригадира по ремонту вагонов до главного инженера   тех-

нического отдела депо. 

Их дочь, моя бабушка, – Мальцева Вера Константиновна, 1954 г.р., родилась на ст. Кулой и 

тоже свою судьбу связала с железной дорогой. Она проработала проводницей, является ветераном 

Сосногорского отделения Северной железной дороги.  

Таковы личные причины заняться темой «Великая Отечественная война и Северо-Печорская 

магистраль».  

 

1. «Горю желанием быть на защите Родины» 

В 2005 г. поисковиками в архивах Ухтинского военкомата, откуда призывались, кроме ухтин-

цев, и жители населённых пунктов нынешнего Сосногорского района (наш район выделился из 

Ухтинского в 1979 г.), обнаружены уникальные документы – заявления об отправке добровольца-

ми на фронт Великой Отечественной войны работников 5-го Ижемского отделения Северо-

Печорской железной дороги. Они написаны на листках школьной тетради и бухгалтерских отчё-

тов, а то и просто на обёрточной бумаге. Адресованы военкомам Ухты и Коми АССР, маршалу 

Ворошилову и Верховному Главнокомандующему  Сталину в Кремль и возвращены для решения 

вопроса в военный комиссариат г. Ухты. Почерк у авторов писем  разный, но объединяет авторов 

искреннее желание быть там, где решается судьба Родины – на фронте. Многие заявления написа-

ны девушками, переживающими за то, что военкомат преимущественно направляет на битву с 

фашистами парней, а девушки должны оставаться в тылу, дожидаясь своей разнарядки. Вот вы-

держки из некоторых документов, написанных девушками в 1944 г. [1]. 

 «Ухтинскому военкомату заявление. Учитывая обстановку Отечественной войны, у меня 

горит желание отомстить немецко-фашистским бандам за разруху великого Советского Союза, 

издевательства над великой нашей священной землёй. Мой родной брат, старший лейтенант, с 

1939 г. находится в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, он встал на защиту Родины, на кото-

рую посягнул кровавый фашизм. Возможно, вражеская пуля сразила храбреца. Прошу зачислить 

меня в ряды Р.К.К.А. и отправить в часть. Я буду стоять стойко на защите Родины вплоть до 

того, если потребует Родина, пожертвовать собой. Буду мстить фашистам, как и все доблест-

ные бойцы Красной Армии. Мармыжева Валентина Яковлевна». 

Заявление военкому Коми АССР от Эсауловой Анны Ивановны, недовольной полученной от 

военкомата отсрочкой: «Мною было послано заявление на имя товарища Сталина о приёме меня в 

Красную Армию, о чём от мобилизационного управления от 17 июня 1944 г. получена копия отве-

та,  направленного Вам на рассмотрение. В дополнение моей просьбы, адресованной тов. Стали-

ну, прошу Вас удовлетворить просьбу о приёме меня в Красную Армию… Я имею большой стаж 

работы – 15 лет телеграфистки. Своей работой я буду способствовать успехам нашей Красной 

Армии в разгроме врага. Прошу моей просьбе не отказать. О призыве меня уведомите по адресу: 

ст. Ижма Северо-Печорская Ж.Д, контора ШЧ-5».   
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Со станции Ираель обращается Кузнецова Елизавета Фёдоровна, работница склада топлива: 

«Хочу отомстить фашистам за брата, который на морском флоте погиб от гитлеровской бан-

ды, поэтому прошу Вас о приёме меня добровольцем в Красную Армию. Буду бороться с фашиз-

мом и принесу большую пользу моей любимой Родине. Я из рабочих Тульской области, рождения 

1925 года. С 16 марта 1944 г. командирована на ст. Ираель. Прошу Вас, не откажите в моей 

просьбе».  

Схожие мотивы в заявлениях Устиновой Анастасии Васильевны, у которой погиб брат на Ка-

лининском фронте, работниц  паровозного депо ст. Ижма Варенцовой Марии Павловны, Ичетки-

ной Валентины Дмитриевны, Крыловой Клавдии Алексеевны, которая особо выделяет наличие у 

неё  значков «Готов к труду и обороне», «Юный ворошиловский стрелок», «Готов к противовоз-

душной и противохимической обороне», и прохождение курсов сандружинниц. Об отправке на 

фронт сандружинницей просит работница со ст. Тобысь Северо-Печорской магистрали Скульская 

Галина Яковлевна. Ссылаясь на прохождение курсов медсестёр, просится на фронт Соловьева Ан-

тонида Яковлевна. 

Заявления Елизаветы Васильевны Кузововой из бухгалтерии ст. Ижма, Галины Георгиевны 

Разареновой из вагоноремонтного депо, сотрудницы конторы Ижемского отделения ж.д. Марии 

Ивановны Мишуровой и ряда других работников магистрали впитали дух патриотизма нашего 

народа в борьбе с фашистской агрессией. 

Это качество, характерное для всего населения многонациональной Родины, проявили своими 

подвигами земляки-фронтовики, в том числе работники Северо-Печорской магистрали. 

 

2. Фронтовые подвиги железнодорожников 

Назовём имена фронтовиков, работников магистрали, удостоенных самых высоких званий – 

Героев Советского Союза и полного кавалера орденов Славы [2, с.431, 447].  

Воротынцев Иван Моисеевич (1920–1957 гг.) – уроженец Курской области. Он был неспра-

ведливо осуждён по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР и отправлен на строительство Северо-

Печорской магистрали в Печжелдорлаг, в Коми АССР. После начала войны просился доброволь-

цем на фронт и лишь в 1943 г. призван Кожвинским военкоматом. Но храбрый солдат, вопреки 

клейму «врага народа», доказал верность Отчизне и в тот же год 29 октября за подвиг при осво-

бождении Киева удостоен звания Героя Советского Союза.  

До войны приехал добровольцем строить Печорскую магистраль Черкасов Алексей Иванович 

(1914–1980 гг.), работал путейцем на станции Кожва, оттуда и ушёл в марте 1942 г. на фронт. Ге-

роем Советского Союза стал 10 января 1944 г. после форсирования реки Днепр в Киевской обла-

сти. 

Полным кавалером трёх орденов Славы стал Яковлев Дмитрий Николаевич (1918–1978 гг.). 

Он родом из Псковской области, откуда и мой прадед. Призван в Красную Армию в сентябре 1942 

г., был артиллеристом. Его героизм в Великой Отечественной войне проявился особо в ожесто-

чённых боях в Крыму, при освобождении Севастополя. Демобилизовался в 1946 г. и со следующе-

го года проживал в Коми АССР, работал в 5-м Ижемском отделении железной дороги слесарем по 

ремонту локомотивов, помощником машиниста на станции Ираель; позднее получил направление 

в депо г. Печоры.  

Машинист Елена Мироновна Чухнюк узнала, что такое война с вражескими бомбардировка-

ми, в 1942 г. в ходе Сталинградской битвы. Получила контузию, ранение в ногу и ответственное 

назначение – руководить бригадой машинистов, а исполнилось-то ей всего 24 года. В 1943 г. во-

дила поезда на Курской дуге, затем обеспечивала доставку фронтового груза в составе бригады в 

5-м Ижемском отделении Северо-Печорской магистрали в Коми АССР, и эти же задачи выполня-

ла после отъезда в Белоруссию, продвигаясь вместе с фронтовыми частями далее на запад. В 1943 

г. ей присвоено звание Героя Социалистического Труда [3, с. 314]. 

Боевыми наградами Родины отмечены многие земляки-железнодорожники. Тимофей Михай-

лович Минеев с первых дней войны служил на Балтийском флоте – на миноносце «Суровый», за-

тем на крейсере «Киров». Из записи его воспоминаний: «13 июля 1941 г. в Рижском заливе встре-

тили корабли немцев. Пошли на сближение. Два часа длилось сражение. Пустили на дно враже-

ский транспорт, две баржи с боевой техникой и сторожевой корабль. Сами потеряли один торпед-
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ный катер, но экипаж спасли. 1 ноября с эскадрой вышли в море к полуострову Ханко, где защит-

ники уже четыре месяца отбивались от врагов. Переход был тяжёлый: корабли подрывались на 

минах, разламываясь пополам. Немцы все подходы к осаждённому Ханко заминировали, чтобы 

помощи не было. Наскочил на мину эсминец «Сторожевой», последовали взрывы, и корабля не 

стало…8 ноября пошли на Ханко. Теперь гибель ждала нас – взрыв, корабль накрыло водой, ещё 

две торпеды прошлись по корме, с берега дальнобойные орудия фашистов открыли огонь. К нам 

пришло спасение с другого корабля, а наш «Суровый» погиб». Потом была героическая оборона 

Ленинграда в составе подразделений морского десанта. После войны Т. М. Минеев трудился в 

Ижемском (Сосногорском) отделении железной дороги до выхода на пенсию.  

Там же проработал активный член Совета ветеранов, на заслуженном отдыхе занимающийся 

патриотическим воспитанием молодёжи, Михаил Иванович Сырокваша. Он, переживший фа-

шистскую оккупацию на родной Брянщине, в 1943 г. стал семнадцатилетним бойцом Красной Ар-

мии. После прохождения учебных курсов младший сержант Сырокваша в 1944 г. в составе 262-й 

стрелковой дивизии участвовал в операции «Багратион» по изгнанию фашистов из  Белоруссии, а 

затем и из Литвы. Первая награда – медаль «За отвагу». Затем бои в Восточной Пруссии – штурм 

немецких укрепленных центров Кенигсберг, Пиллау… За участие в этих операциях он удостоен 

ордена Красной Звезды и медали «За взятие Кенигсберга». Завершение боевого пути – на Дальнем 

Востоке, где прошла капитуляция Японии, положившая конец 2-й Мировой войне. 

На трагическом и героическом Ржевском направлении, прикрывавшем Москву с северо-

запада, на боевых рубежах была Мария Филипповна Кононова (в девичестве Плехова), выпуск-

ница Горьковского медицинского училища, с начала войны спасавшая раненых во фронтовых гос-

питалях. Под обстрелами, бомбёжками медицинская сестра Маша, награждённая медалью «За бо-

евые заслуги», дошла до границ СССР. После войны вместе с мужем, военнослужащим, приехала 

в Коми, работала медсестрой в Сосногорской железнодорожной отделенческой больнице. 

С 1947 г. связал свою судьбу с Сосногорском ветеран железной дороги Анатолий Васильевич 

Мартынов, в войну под бомбёжками водивший эшелоны с боеприпасами на передовую, а обратно 

– с ранеными. «Доставалось нам, железнодорожникам, не любили нас немцы, ведь от нашей рабо-

ты зависит фронт. А мы что только ни делали, чтобы бомбардировщики нас не заметили: маскиро-

вали груз, прятали светофоры под удлинёнными козырьками, электроосвещение на семафорах ме-

няли на керосиновые, на всех фонарях, маневровых щитах были светомаскировочные жалюзи. Но 

горели эшелоны, погибали составы и люди. Во время одной из поездок, когда везли новые танки, 

бомба угодила в хвост состава. Я перебрался туда и отцепил горящие вагоны, а самолёты продол-

жают пикировать… Спасли всё же тогда мы состав и груз».  

Одновременно с Мартыновым в 1947 г. откомандирован к нам в локомотивное депо Ижемско-

го  отделения дроги машинист Иван Павлович Пироженко и проработал до 1961 г. Личность ле-

гендарная, кавалер медалей «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», чьё имя долгое 

время оставалось безвестным. В условиях частичного снятия блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

Государственный Комитет обороны СССР принял решение в кратчайшие сроки построить желез-

нодорожную линию по южному побережью Ладожского озера от станции Поляна на Шлиссель-

бург. И эта задача была выполнена: работая круглосуточно, 33-километровый участок возвели за 

18 дней. Волховстроевские транспортники приступили к его эксплуатации. Бригада И. П. Пиро-

женко повела первый паровоз ЭУ-708-64 с продовольственным грузом в 800 тонн для ленинград-

цев в условиях строжайшей секретности под прицельным обстрелом вражеской артиллерии по 

«коридору смерти», как назвали этот героический путь. Состав из Волховстроя прибыл сначала в 

недавно освобождённый г. Шлиссельбург, а 7 февраля 1943 г. – на Финляндский вокзал Ленингра-

да. После торжественного приёма и отдыха бригада отправилась обратно в Волховстрой. За 1943 

г. (до полного снятия блокады) по Шлиссельбургской трассе под бомбёжками и артобстрелом вра-

га проследовало более 6 тыс. поездов. Из них 3105 – в Ленинград, 3076 – из Ленинграда. Город 

получил по железной дороге 4 млн. 442 тыс. тонн различного груза, из них 630 тыс. тонн продо-

вольствия для умирающего от голода населения и бойцов Красной Армии [3, с.211, 216]. 

В середине 1980-х гг. локомотив ЭУ-708-64 – один из первенцев прорыва блокады города на 

Неве – был установлен как исторический памятник на станции Волховстрой. Ветераны вспомина-

ли добрыми словами бригадира Пироженко И. П. А в Сосногорске по инициативе ветеранов-
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железнодорожников и их коллег со станции Волховстрой Октябрьской дороги в 2019 г., в год 75-

летия полного снятия блокады Ленинграда, изготовлен памятник – мемориальная плита с портре-

том именитого земляка и со словами: «Здесь жил и работал машинист паровоза, «Почётный же-

лезнодорожник» Иван Павлович Пироженко. 5 февраля 1943 года бригада Пироженко И. П. при-

вела и доставила первый поезд с продовольствием из Волховстроя  в блокадный Ленинград». Па-

мятник установлен в юбилейный год 75-летия Победы на могиле вошедшего в историю машини-

ста – в пос. Синдор Княжпогостского района Коми. Планируется и в Сосногорске установить по-

добную мемориальную плиту в честь Пироженко И. П. 

 

Заключение 

Если в современном мире в некоторых странах, избавившихся от фашистской чумы благодаря 

подвигам Красной Армии и всего народа нашей Родины, появилась лживая тенденция переписать 

страницы истории, внеся искажения и откровенную враждебность, то в России, в каждом её реги-

оне, в каждой семье в памяти навсегда должен остаться великий подвиг народа на фронте и на 

предприятиях тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Воспитание граждан Рос-

сии, защитников Отечества на примерах поколения, обеспечившего Победу, – наш священный 

долг. Правду о войне нельзя будет скрыть, если мы сами, потомки Победителей, будем помнить: 

кому человечество обязано своей победой в самой страшной войне. 
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Низяев Константин Деанисович (1923–1980 гг.) – мой прадед.  

На снимке 1945 г. он в форме курсанта военного училища,  

совместный снимок с мамой и младшей сестрой.  

Справа – комсомольский билет, врученный в ходе Курской  

битвы в июле 1943 г. Этот билет он очень берёг – и на фронте  

и в мирное время 
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Низяев К. Д. – машинист-наставник 

ст. Кулой Северо-Печорской маги-

страли вместе со своими учениками,  

прибывшими в локомотивное депо 

после училища ФЗО.  

Фото конца 1940-х гг. из семейного 

архива Мальцевых 

 

 

 

 
 

 

 

 

Елена Мироновна Чухнюк –  

Герой Социалистического Труда (1943 г.), в Великую Отечественную войну 

обеспечивала доставку фронтового груза, руководя паровозной бригадой  

на Сталинградском и Курско-Орловском участках битвы. Работая в 5-м 

Ижемском отделении Северо-Печорской железной дороги, организовала  

соревнование ударников по скоростному движению составов                                                                                                                                                    

                                                                                             

                       

 

 

 

 

 

 

 
Мартынов  Анатолий Васильевич –  

кавалер боевых наград и ордена Знак  

Почёта за ударный труд машиниста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яковлев Дмитрий Николаевич –                                                                                                    

кавалер трёх орденов Славы, после войны работал в депо ст. Ираель               
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Фотокопия заявления Галины 

Разареновой об отправке на 

фронт 

(архив клуба «Поиск») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст. Волховстрой. У локомотива, на котором бригада  

И. П. Пироженко в феврале 1943 г. доставила в Ленинград  

первый груз с продовольствием. 

Фото экспедиции 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Память о ветеранах войны жива.  

Мемориальная плита в честь И. П. Пироженко изготовлена в 2019 г. в Сосногорске  

и  установлена к 75-летию Победы на его могиле в пос. Синдор Княжпогостского района 
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Сотрудники Печорской железной дороги и после войны носили военную форму, находилась на особом 

положении. На снимке 1945 г.: руководство паровозного депо. Фото из архива Сосногорского историко-

краеведческого музея. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовики-железнодорожники. Слева направо: Токмаков И. Л., 

Минеев Т. М., Плахов Ф. Ф., Сырокваша М.И., Кучиц Н. П. 

Сосногорск, 9 мая 1989 г., архив клуба «Поиск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Члены клуба «Поиск» на местах боев Волховского фронта. 

Ж.д. станция Волхов Мост Новгородской области.  

Экспедиция 2007 г. 
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Попова Татьяна Витальевна 
МОО «Районный центр дополнительного образования»  

с. Корткерос 

Научный руководитель – О. М. Печеницына 

 

Такой далёкий и близкий, мой прапрадедушка 

(об участнике Великой Отечественной войны Кропанёве В. М.) 
 

Тема исследовательской работы «Такой далёкий и близкий, мой прапрадедушка» (об участ-

нике Великой Отечественной войны Кропанёве В. М.)   

Актуальность работы. Меня всегда интересовала тема Великой Отечественной войны. Вос-

хищаюсь подвигом героев, завоевавших победу и победившим фашизм. Из нашего села защищать 

Родину ушли более 500 человек, среди них мой прапрадедушка Кропанёв Василий Михайлович. 

Изучать героическое прошлое своих родных и сохранить их память – наш непосредственный долг. 

И эта тема всегда будет актуальна. 

Цель исследовательской работы – узнать о судьбе, жизни, боевых буднях моего прапрадеда 

Кропанёва В. М.  

Задачи:  

- Собрать материал о Кропанёве В. М. у его родственников, проживающих за пределами 

нашего района (с помощью писем, телефонных звонков). 

 - Посетить близких родственников, проживающих в Сторожевске, для собеседования. 

 

1. Вступление 

Своего прапрадеда, Кропанёва В. М., конечно же, я никогда не видела, но многое узнала по 

рассказам очевидцев, родственников и из Книги Памяти. Заинтересовалась судьбой родственника-

воина и даже приняла участие в конкурсе «Муӧдз копыр» («Поклон до земли»), что организовы-

вала республиканская редакция молодёжной газеты «Йӧлӧга». Туда написала про подвиг деда по 

рассказам моих родственников. Моя публикация выходила в школьной газете «Голос юных», газе-

тах «Йӧлӧга», «Коми му» районной газете «Звезда». Это было в год семидесятилетия Победы в 

ВОВ. (приложение № 1) 

Чуть позднее решила шире узнать о своём прапрадедушке. Считаю своим долгом не забывать 

о подвигах своих родных. Хранить это как семейную реликвию и передавать следующему поколе-

нию.  

 

2.1. Довоенное время 

Кропанёв В. М. родился в 1904 году в селе Пыёлдино Сысольского района Республики Коми в 

многодетной семье. У родителей кроме него были дети: Дмитрий, Василий, Агния, Анастасия. Он 

был 2-ым по счёту ребёнком (приложение № 2). 

   С 1926-го по 1928 год учился в Усть-Сысольских двухгодичных землеустроительных кур-

сах. В свидетельстве об учёбе написано следующее: «Выполнив летние работы по геодезии, поч-

воведению и сдав все установленные зачеты и проекты, признан вполне достойным для поступ-

ления на службу по землеустройству без предварительных испытаний» (приложение № 3). 

По документам нам известно, что после получения свидетельства об образовании, он работал 

по найму 1 год и 6 месяцев.  А в 1930 году поступает на работу старшим землеустроителем в Сто-

рожевское РАЙЗО. Его труд был достойно оценён: за отличную работу получал хорошие подарки 

– в первый раз двуствольное ружьё, второй раз – костюм (приложение № 4). 

 Спустя некоторое время он женится на Феодосье Карповне, моей прапрабабушке. У них рож-

даются дети: Геня, Феля, Зарема, Ия, Аля (приложение № 5). 

По рассказам его дочери Ии, Ии Васильевны Осиповой (Кропанёвой) я узнала, что её отец был 

очень добрым человеком, беспокоящимся отцом и любящим мужем.  Много времени уделял сво-

им детям и никогда на них не повышал голоса. (В 2017 году Ии Васильевны не стало) (приложе-

ние № 6). 
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2.2. Кропанёв В. М. на защите своей Родины 

24 октября 1941 года он освобождён от должности главного землеустроителя в связи с моби-

лизацией на фронт. Как вы заметили, у дедушки в трудовой книжке заполнена всего одна странич-

ка. К сожалению, такие книжки имели многие юноши, ушедшие на фронт и не вернувшиеся с мест 

боёв (приложение № 17). 

На фронте Сержант Кропанёв попадает в пехоту. Дед был сапёром-миномётчиком (приложе-

ние № 7). 

Трудней всего было в первые месяцы войны. Возле реки Волхово в Ленинградской области их 

часть попадает в окружение. Читаем в архивных документах следующее: в 1942 году пошли в 

контр-атаку. Идя впереди, увлекая за собой бойцов в решительный бой, он перевязывал и выносил 

раненных бойцов с поля боя и одновременно вёл огонь по противнику. Будучи ранен, товарищ 

Кропанёв продолжал оказывать помощь раненым бойцам, и вынес с поля боя 9 раненых бойцов с 

оружием. После тяжёлого ранения, товарищ Кропанёв был выведен с поля боя. За проявленную 

отвагу и мужество товарищ Кропанёв представлен к правительственной награде «За боевые за-

слуги» (с сайта «Память Народа») (приложение № 8). 

Затем – опять фронт. Защищал Отечество возле города Ленинград. Это я узнала из газетной 

статьи «Ставӧн ӧтвылысь дорисны Победа» (Все вместе ковали Победу) (газета «Коми му», 2001, 

8 мая). Статья, видимо, написана родственниками, но не указан автор (приложение № 9). 

  Кропанёв В. М. пал смертью храбрых 9 октября 1943 года. Так указано в извещении о гибели 

солдата (приложение № 10). 

 Похоронен в братской могиле возле деревни Мелехово Киришского района Ленинградской 

области. Из родственников братскую могилу отца посетили дети Генрих и Зарема в начале 80-ых 

годов. Сохранилась фотография, сзади которой написано: «Братская могила. Кладбище деревни 

Мелехово. 01.01.1904 в возрасте 39 лет Кропанёв В. М. погиб 09.10.1943 г. Член КПСС, сержант, 

сапёр-миномётчик» (приложение № 11). 

В семейном архиве имеются документы об уведомлении о том, что фамилия Кропанёва В. М. 

будет занесена на Мемориальную доску Братской могилы (приложение № 12). 

  Федосья Карповна всю жизнь работала не покладая рук. В момент начала войны старшему 

ребёнку Генриху было 11 лет, младшей, Альбине, только 3 исполнилось. Всех вырастила-

воспитала. Удостоена Медали Материнства 2-ой степени. 

 

2.3. Фронтовые письма как ценнейшая семейная реликвия 

К великому удивлению, сохранились фронтовые письма моего прапрадеда. Их мне по моей 

просьбе заказным письмом отправила тётя Альбина, когда я начала вести исследовательскую ра-

боту. Из этих писем я узнала, что дед был очень внимательным и заботливым человеком, даже на 

фронте он живёт мыслями о своей семье, переживаниями за своих детей, постоянно даёт добрые 

напутствия всем членам семьи и слова поддержки. Даже в такие суровые дни для страны он оста-

вался прекрасным семьянином, замечательным мужем и отцом, настоящим защитником своих 

родных и Родины (приложения №№ 13, 14). 

   А вот что написано в одном письме: «Добрый день, дорогая моя супруга Федосья Карповна, 

дети – Геня, Феля, Рема, Ия и Аля. Посылаю вам горячий красноармейский привет! 

Родные мои, очень счастливым стал для меня день 5-го июня этого года, когда прочитал в 

газете о награждении меня медалью «За отвагу».        (07.04.1942, 08.04.1942– дата подвига)  

Правительство вручило мне эту большую награду за то, что все приказы и поручения пра-

вильно и своевременно претворяю в жизнь. Другими словами – за защиту родной Земли. А вам, 

дорогие мои, тоже надо хорошо трудиться в колхозе, детям – отличной учёбы и добрых каникул. 

Геня и Феля, до школы помогайте колхозу. Там ведь вам тоже найдётся посильная работа.  

Я, ваш папа, теперь в тылу. Осуществляю указы Сталина. Здоров. За меня не беспокойтесь.  

Передайте большевистский привет секретарям райкома Кузиванову, Кузнецову и Каракчие-

ву, председателю исполкома райсовета товарищу Макарову и директору райзо товарищу Шеле-

панову, и всем колхозникам.  

Пишите. Ваше письмо пришло 5 июля. Ваш муж и отец Кропанёв Василий Михайлович» (при-

ложение № 15). 
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Заключение 

Ознакомившись с военными документами прапрадедушки, фотографиями, собеседования с 

родственниками о нём, а также прочитав письма, что он с мест боёв писал своими руками, прапра-

дед мне стал близким и родным человеком. Я словно познакомилась с ним живым. И он, такой 

добродушный, милый, и в то же время – смелый. 

В центре нашего села стоит Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) (приложение № 16). Среди перечисленных фамилий имеется фамилия и моего 

родственника, Кропанёва В. М. 

 И я горжусь этим!  
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Информанты: 

1. Левицкая Альбина Васильевна, 1930 года рождения, дочь Кропанёва В. М., уроженка с. Сторожевск 

Сторожевского района, проживавшая в с. Ясног Сыктывдинского района (умерла 12 апреля 2019 г.). 

2. Осипова Ия Васильевна, 1927 год рождения, дочь Кропанёва В. М., уроженка с. Сторожевск Сторо-

жевского района, проживавшая в с. Сторожевск Корткеросского района (умерла 30 декабря 2017 г.). 
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2015 год. Сочинение о прапрадедушке публиковали в школьной газете «Голос юных», а также в газете 

«Йӧлӧга» в конкурсе «Муӧдз копыр», за что получила этот диплом 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 
На фото Кропанёв В. М., 1926 год 

 

 

 
Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свидетельство об окончании Усть-Сысольских  

двухгодичных землеустроительных курсов. 1928 год 

 

 

 

Приложение 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые годы производственно-

землеустроительной работы. 

10 ноября 1928 года.  

Фото из семейного архива 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети Кропанёва В. М.: Геня, Феля, Зарема, Ия, Аля.  

Фотографии из семейного архива дочери Кропанёва В. М.  

Ии Васильевны Осиповой 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 
Дочь Кропанёва В. М.  

Осипова И. В.  

Сторожевск, окт. 2017 г. 

 

 

Приложение 7 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтовая фотография  

Кропанёва В. М.,  

датируется: 1 мая 1943 год 
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Приложение 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии документа о боевых 

 действиях Кропанёва В. М. 

 с сайта «Память народа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Публикация в газете о Кропанёве В. М.  

(«Коми му», 2001, 8 мая) 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Извещение о гибели Кропанёва В. М. 
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Приложение 11 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Братская могила возле деревни Мелехово Киришского района Ленинградской области. Из родственников 

братскую могилу отца посетили дети Генрих и Зарема в начале 80-ых годов.  

Фото из семейного архива Левицкой А. В. 

 

Приложение 12 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уведомление о том, что фамилия Кропанёва В. М. будет занесена  

на Мемориальную доску Братской могилы 
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Приложение 13 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовое  письмо от  

Кропанёва В. М., 

написанное 2 февраля 1943 года 

 

 

 

Приложение 14 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтовое письмо от Кропанёва В. М., 

написанное 9 апреля 1943 года 

 

 

Прложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Газета «Коми му», 8 мая 2001 года.  

Выдержки из других фронтовых писем деда 
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фамилия Кропанёва В. М. на Обелиске павшим воинам  

Великой Отечественной войны с. Сторожевск 

 

Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Единственная оформленная страница в трудовой книжке  

Кропанёва В. М. 

 

 

Аксенович Виктория Дмитриевна 
ГУК «Глубокская ЦБС Шуневская сельская библиотека»  

Республика Беларусь 

Научный руководитель – И. Ф. Никифорович 

 

Славный путь «чапаевки» 
 

25 мая 2021 года Болтушкиной Марии Петровне исполняется 90 лет. Живёт она в белорусской 

деревне Шуневцы, Витебской области Глубокского района. А родилась на Могилёвщине в деревне 

Чапаев Глусского района.  

Войну Мария Петровна встретила десятилетним ребёнком. Глусский район Могилёвской об-

ласти был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками и оказался в тылу группы армии 

«Центр» уже на пятый день войны. В небольшую деревеньку Чапаев вскоре пришли немцы.  

Что такое война, отчего так часто плачет мама, а отец, всегда разговорчивый и весёлый, стал 

меньше улыбаться, маленькая Маша поняла не сразу. Она слышала, как по вечерам приходят в их 

дом соседи, долго взволнованно шепчутся о чём-то с родителями.  

Деревню, находящуюся в партизанской зоне, часто бомбили.  
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«Мы забыли, что такое сон. Засыпали и думали, только бы услы-

шать, как летит самолёт нас бомбить и успеть спрятаться. Помню, 

как-то ночью услышали, что летит самолёт, выбежали из дома, отец 

побежал в погреб, а мы с мамой как-то растерялись, замешкались. Я 

бегу и вдруг мама схватила меня за ногу, и я упала, послышался взрыв, 

нас засыпало землей, досками. Когда я встала, увидела маму в крови, 

рядом лежали железные осколки. Ещё чуть-чуть и меня бы уже не бы-

ло. Очень тяжело было в дни войны: голод, грязь, разруха, страх…  

…О войне можно говорить долго. Столько лет прошло, а некото-

рые события помнятся, как будто это было вчера. Особенно ночью, 

когда не спится, перебираю в памяти те страшные дни, людей, кото-

рых давно нет. Мы с односельчанами столько солдат похоронили в лесу! После немецких налётов 

взрослые тайком ходили копать могилы, а мы – вместе с ними. А ведь все они могли бы жить! 

Так тяжело вспоминать о том, как гибли на моих глазах люди. В соседней деревне немцы 

сожгли всех жителей: собрали вместе, загнали в дом и сожгли. 

…Когда фашисты, собрали жителей нашей деревни Чапаев на поле, возле одного дома, мы 

уже думали, что и нас сожгут. Немцы носили к дому солому, поливали бензином. И тут подхо-

дит ко мне мужчина и говорит: «Беги Маня, зови скорее немку».  

В селе у нас жила немецкая девушка, которая вышла замуж за «нашего». Побежала я, позва-

ла. Стала  просить её остановить немцев, убедить их, что люди не виновны. Женщина согласи-

лась. Она долго говорила о чём-то с немцами. Никто не знает, помогло ли это или что-то ещё 

помешало немцам осуществить их планы, но люди были освобождены».  

 

Маленькая Мария знала, что отец уходит куда-то ночью и воз-

вращается только рано утром. Где он бывал, Мария поняла позже, ко-

гда они с матерью и сестрой, собрав самые необходимые вещи, шли 

через поле в ближайший лес. Отец выкопал там землянку.  

Героическое название деревни не могло не отразиться и на её жи-

телях. В Великую Отечественную войну многие сельчане, кого не при-

звали на фронт, ушли в партизаны. В том числе и отец Марии, Шаб-

ловский Петр Романович (1905 г.р.). В  июне 1943 года он ушёл в 

партизанский отряд имени Жукова. Затем стал бойцом отряди имени 

Ворошилова.  

Семьи партизан жили в лесу отдельно, своим лагерем, а партиза-

ны – своим. Каждый раз, когда отец приходил нас навещать, я проси-

ла его взять меня с собой. Отец отказывался, всё повторял, что это 

очень опасно и далеко, а потом всё-таки сдался, – вспоминает Мария 

Петровна.  

Так Мария стала связной партизанского отряда, в котором воевал 

её отец. Да, она не была на передовой, не участвовала в партизанских 

операциях, не копала окопы, не ходила в разведку. Но в меру своих  

детских сил и возможностей помогала партизанам, выполняя их несложные задания. Носила им 

хлеб, который пекла мать, продукты, собранные жителями окрестных деревень, медикаменты, 

помогала на кухне. Передавала важные сведения и сообщала о приближении немцев.  Она вме-

сте со всеми терпела лишения, голод, боль, на её глазах убивали ни в чём не повинных людей.  

«Мы столько пережили горя – никому не пожелаешь. Может быть поэтому научились не 

жаловаться на жизнь. Я и детей своих всегда учила: работайте, уважайте других людей, ни-

когда ни о ком не говорите плохо, думайте только о добром и благодарите Бога за каждый 

прожитый день. И всё у вас будет хорошо». 

Личный листок учёта  

партизанских кадров  

Шабловского  

Петра Романовича 
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Николай  Онуфриевич  

и Мария Петровна Болтушкины 

Мария Петровна и вся её семья дожили до Дня Побе-

ды. А после войны у них началась другая жизнь. Тоже не-

лёгкая, особенно в первые послевоенные годы, но, как 

говорит женщина, – счастливая. Мария вышла замуж за 

своего земляка, хорошего работящего парня Николая Бол-

Болтушкина.  

 

 Военный путь Николая Онуфриевича Болтушкина 

(1925 г.р.), уроженца д. Славковичи, Глусского района По-

лесской области  был долгим и трудным. В 16 лет он стал 

участником партизанского движения на Могилёвщине. На 

счёту Николая Болтушкина много ответственных операций, 

благодаря которым враг нёс значительные потери. Когда 

партизаны соединились с Красной Армией, рядового Бол-

тушкина приняли в особую миномётную бригаду, путь ко-

торой лежал на Берлин. Ему выпала судьба встречать победу в Берлине. Николай Онуфриевича 

был награждён Орденом Красной звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Семья Болтушкиных 

 

В Шуневцы они переехали тогда, когда старший сын после учёбы получил распределение в 

Глубокский район. Не хотелось одного отпускать далеко от себя. Так на семейном совете и реше-

но было переезжать всем вместе.  

Вместе они воспитали пятерых детей: четверых сыновей и дочь. Сегодня для Марии Петровны 

дети, десять внуков и десять правнуков – опора и самая большая радость в жизни. Она счастлива, 

что о войне они знают только по рассказам, книгам и фильмам. 

 Мария Петровна всегда старалась идти по жизни с высоко поднятой головой. Именно безгра-

ничная любовь к жизни и умение ценить каждый день, данный Богом, помогали ей пережить все 

трудности и невзгоды. И только вспоминая страшные годы войны, женщина по-прежнему не мо-

жет сдержать слёз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семья Болтушкиных 
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До ухода на заслуженный отдых Мария Петровна работала на птицефабрике. Уйдя на пенсию, 

вязала, вышивала, даже немного занималась ткачеством. Муж умер в 2012 году, но она не чув-

ствует себя одинокой. Навещают дети, внуки, приглашают на встречи с детьми в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мария Петровна всегда приходит на митинг 

к памятнику погибшим  землякам на 9 Мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виктория Аксенович  

с Марией Петровной Болтушкиной 

 

 

Невзирая на уважаемый возраст и всё, что он неизменно с собой приносит, позитивному 

настрою этой женщины можно позавидовать. Бесконечная оптимистка, энергичная, боевая по ха-

рактеру – настоящая «чапаевка».  

Пусть и последующие годы жизни Марии Петровны будут такими же активными, а здоровье и 

позитивное отношение к жизни станут надёжными союзниками! 

 
Литература:  

1. Бельская, Н. Счастлива, что мои дети и внуки знают о войне только по рассказам» / Н. Бельская // 

Веснік Глыбоччыны. – 2020. – № 384. – С. 5. 

2. Болтушкин Николай Онуфриевич.– Сайт Партизаны Беларуси. – Режим доступа: 

https://partizany.by/partisans/133101/. – дата доступа: 16.03.2021 

3. Краеведческие материалы Шуневской сельской библиотеки.  

4. Шабловский Петр Романович.– Сайт Партизаны Беларуси. – Режим доступа: 

https://partizany.by/partisans/133337/. – дата доступа: 16.03.2021 
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Чупрова Галина Николаевна 
МУ «ОЦНК филиал клуба «Центр славянских культур»  

МОГО Ухта» 

 

Ветераны Великой Отечественной войны 
 

Мы землю пахали, косили и сеяли. 

Из последних силёнок метали стога. 

Да, трудно нам было, но всё же мы верили - 

Сокрушим, одолеем врага! 

(Б. Аксёнов) 

 

Проблема: Труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны. Как нам стать такими, как они: трудолюбивыми, стойки-

ми и ответственными? 

Цель работы: рассказать о труженице тыла, вдове участника войны прабабушке Парасковье и 

прадедушке Николае, участнике Великой Отечественной войны. 

Актуальность: всё дальше и быстрее отдаляется от нас то июньское лето, когда фашистская 

Германия напала на нашу Родину. Советские люди вопреки всем лишениям и невзгодам одержали 

победу над врагом. В эту победу внесли большой вклад и женщины, и дети. Тяжёлая, трудная доля 

досталась им. Но они прошли через все испытания достойно, с честью. Мы должны беречь этот 

хрупкий мир и помнить о тружениках войны и участниках боевых действий.  

Именно они становятся в настоящее время последними живыми источниками истинной ин-

формации войны. 

Задачи: 

1. Побеседовать со старшим поколением своей семьи. 

2. Собрать информацию, фотографии из средств массовой печати, из семейного архива о сво-

ей семье, о жизни бабушки Терентьевой Парасковьи Иововны, дедушки Терентьева Николая Ми-

хайловича во время войны.  

3.Обобщить собранный материал, популяризировать информацию, полученную в результате 

исследовательской работы. 

4.Провести цикл бесед по итогам своего исследования  со школьниками СОШ № 16  и № 20 г. 

Ухта и в клубных формированиях филиал: клуб Центр славянских культур. 

Новизна моей темы в том, что никто не знает ещё в Ухте о подвиге моих родственников и об 

их жизненном пути. Вся работа составлена на воспоминаниях и беседе с родственниками. Мало 

кто занимается историей своей семьи и кто помнит эту страшную войну в нашем современном 

мире, в молодёжи. 

Гипотеза: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А. С. Пушкин). 

Объект: воспоминания родственников о прабабушке, о родственниках, изучение семейных 

архивов, документов, фотографий и интересных эпизодов из жизни представителей моего рода. 

Предмет исследования: Терентьева Парасковья Иововна, Терентьев Николай Михайлович в 

нашей семье. 

Методика: опрос родственников Чупровых, изучение семейных архивов, документов, фото-

графий и интересных эпизодов из жизни представителей моего рода, изучение фотоальбома, га-

зетных статей. 

Исследовательская работа составлена на основе воспоминаний Терентьевой Парасковьи 

Иововны, Терентьева Николая Михайловича и их родственников. 

Практическая значимость: бесценный материал в семейный архив для моей семьи, для  мо-

их детей. 
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Основная часть 

Мой проект «Ветераны Великой Отечественной войны» (о бабушке и дедушке во время Вели-

кой Отечественной войны) – дань глубокого уважения и благодарности целому поколению труже-

ников тыла и участников боевых действий с первых дней войны.  

Проект я посвящаю нашей  прабабушке Терентьевой Парасковье Иововне (Приложение № 1) 

и её мужу Терентьеву Николаю Михайловичу (Приложение № 2). 

Из воспоминаний прабабушки, которые вошли в «Книгу памяти. Труженики тыла»: «Шёл 

1941 год. Я была в чуме вместе со своими родителями. Мой отец – Терентьев Иов Иванович, 1876 

г.р., участник русско-японской войны, служил в Маньчжурии. Отец был очень смелым. Мама – 

Мария Михаловна, 1889 г.р., мастерица на все руки: шила одежду и обувь. Помню, как мы помо-

гали шить из бересты ёдум (укрытие для чума). Братья Никита, Иван, сёстры Мария, Агрофена, 

Таисия, Евдокия и я вместе вели частное хозяйство. Братья были удалыми, знали хорошо оленей, с 

детства метко стреляли, быстро ходили на лыжах, точно араканили оленей. В воспоминаниях бра-

тья перед глазами, а в ушах звон летящего аркана.  

В конце августа принесли в чум повестку брату Никите на действительную службу. С мамой 

отправились на подсаночных оленях провожать брата до села Усть-Лыжа, что в Усинском районе. 

Оттуда новобранцев отправляли на катере. Когда приехали в Лыжу, нам сказали, что началась Ве-

ликая Отечественная война.  

Мать очень сильно расстроилась, начала плакать, ведь старший сын Прокопий уже с 19 лет на 

службе в рядах Красной армии. Прокопий участвовал в русско-финской войне (1939–1940 г.), 

должен был уже демобилизоваться, но настигла война. Служба длилась до 1951 г. 14 лет не был 

дома. Помню, как младшая сестра Дуся, говорила: «Сӧсь Гитлер, мыля вокес нуэдін?!» 

Мой отец потерял зрение. Я хотела помочь отцу восстановить зрение. Приехали их чума в 

Абезь, там жил наш дядя Саня. Они хотели съездить в Воркуту, к глазному врачу, но через не-

сколько дней д. Саня получил повестку на войну. Так и не смогли помочь, уехали в чум обратно. 

Отец прожил без зрения 23 года. Семья осталась в деревне. Нас в 1941 г. с братом перевели в кол-

хоз «Комсомолец». Брату было 18 лет, а мне 16. 

В январе 1943 г. был призван в ряды Красной армии и младший брат Иван. Хорошо помню, 

как в пургу и мороз провожала брата и другого пастуха-оленевода на оленьей упряжке, как мы 

плакали, расставаясь. Брат тревожился, найду ли я обратную дорогу в такую пургую. Я нашла, до-

ехала до чума. 

Отправив всех троих сыновей, мать Мария Михайловна работала в тылу: летом на заготовке 

кормов, а зимой очень много шила одежду для населения, тёплые вещи отправляли на фронт. Она 

меня научила шить одежду из меха и ткани. Я продолжила работу в тундре. В мае 1943 г. вернулся 

брат Никита.  

Не только своих братьев я проводила на фронт, но и пастухов-оленеводов. Один оленевод 

Гриша шутил: «Повестка ке локтіс, мунам Гитлерлысь сююкоссэ каччам!»  

Как-то раз меня с сестрой Таисией и Татьяной Ивановной Артеевой отправили в Ираель до-

ставить груз. По пути мы обнаружили под елью тело замерзшего солдата в шинели, который воз-

вращался с войны. Обратно вернулись в Ижму, сообщили об этом на почте. Начальник сообщил в 

милицию. Вместе с милиционером доставили тело в Ижму.  

Всю войну я работала пастухом. Девять с половиной лет пастушила. Стадо 1500 голов оленей 

охраняли два старика и две молодые девушки. Осенью, в тёмное время, за стадом ходили пешком, 

а на ночь собирали олешек в кучу и жгли костры, чтобы волки не подбирались к стаду. Приходи-

лось стрелять волков из ружья. С собой были ракетницы. Даже лыжи были без камуса, они сколь-

зили назад, приходилось голыми руками хвататься за снег, таким образом поднимаясь на гору. 

Потом уже, когда отец написал заявление в правление, мне выдали камус для лыж. 

Однажды зимним утром я вместе со старым пастухом на лыжах вышла на обход стада. Олени 

были далеко. Дни короткие, чум не близко, решили встретиться в охотничьей избушке. Когда 

пришла туда, возле дома выла собака, а меня пастух не встретил. Зашла, старик в избушке бредит, 

лежал в беспамятстве, у него была высокая температура. Зажгла лучину, затопила печь, растопила 

снег, обмакивала платок и подкладывала на лоб больному. С собой не было ни крошки хлеба. Не 

смыкая глаз, два дня ухаживала за больным. Ослабевший старик смог встать на лыжи. Избушка 
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была в 20 км от чума. Весь путь его держала, помогала идти. Когда чум стал виден, Дмитрия 

Дмитриевича оставила отдохнуть, а сама пошла в чум. Мария Ивановна не верила своим глазам, 

не ждала нас уже живыми. Я велела приготовить чай и ушла за Дмитрием Ивановичем. Затем 

пришлось ехать за медсестрой в деревню Замежная, что в Усть-Цилемском районе. До деревни 

было 30 км. Приехали в чум, медсестра сделала уколы, назначила лекарства. Больной пролежал 6 

недель в чуме, выздоровел. Так спасла старого оленевода Дмитрия Дмитриевича Чупрова, кото-

рый прожил ещё много лет и называл меня спасителем, а сватья Мария Ивановна говорила мне: 

«Спасительница наша, зӧлэтэ сватья Парасковья!»  

Весна. Ездовые собаки пока пасутся отдельно от стада. Я в ту ночь пастушила, смена прошла 

спокойно. Поехала на подсаночных на завтрак-чай. Бригадир сказал загнать быков к чуму – юрко-

вать. Когда вернулась, быки успели переплыть через ручей. Речка была большая. Немного я испу-

галась, но надо было пересечь широкий ручей. Хорошо намотала вожжи в правую руку, в левой 

хорей и села в сани. Но вдруг из-под меня сани стали плыть по течению, потом перевернулись, я 

оказалась в воде. Крепко держу в руках вожжи, и той же рукой успела схватиться за кокору. Пере-

довой олень не подвёл меня, вытащил. В ледяной воде вся одежда намокла. Выше поднялось 

солнце, подул весенний ветерок, одежда немного высохла. Из саней пропали топор и тасма, кото-

рые были оставлены мне братом Иваном. По счастливой случайности, нож был в чуме. Быки стали 

сопротивляться, обратно не хотели переплыть. Когда быки перешли, я их привела к чуму. Трудно-

сти и преграды были на каждом шагу, но я их выдержала, справилась и с мужской работой. 

  Какую работу только не приходилось выполнять во время войны. Даже принимала роды. В 

октябре 1944 г. у Домны Ивановны и Деомида Дмитриевича Чупровых родилась девочка – назва-

ли Машей, а я стала крёстной.  

Шёл май 1945 г. Ночью Домна Ивановна будит меня, отправляет за медсестрой. Вначале по-

шла к пастуху за быками. Взяли подсаночных и оттуда поехала. Но когда приехала обратно, у бра-

та Никиты и молодки Павлы Дмитриевны уже родилась дочь Саша. Так в 19 лет я стала крёстной 

второй раз.  

Прошёл месяц, передвигаемся к летним пастбищам. Подъехала к реке Халимер-Ю, ближе к 

городу Нарьян-Мар. На лодках мы перевозим аргиши. Возле реки жил бакенщик – Мелентий Ива-

нович с женой. От него мы услышали, что закончилась война. Переехали, поставили чум и начали 

праздновать. Долго мы ждали Победу, надеялись, что наши победят! Были очень рады, в тот день 

от счастья радовались и плакали. Что было в запасе, тем и накрыли стол. Испекли блины, были 

блюда из мяса и рыбы. Помню, возле чума была небольшая сопка, мы так танцевали и пели, что 

она выровнялась. На всю жизнь запомнился праздник Победы! Жизнь продолжалась, стали ждать, 

кто остался жив. Но, к сожалению, о брате Иване ничего не известно». 

Про нашего дедушку Терентьева Николая Михайловича мы узнали, прочитав сочинение 

«Спасибо деду за победу!» из сборника очерков о войне «Помню. Горжусь!» Чупрова Тимофея 

Фёдоровича (моего мужа). У нас в семье много старых вещей нашего дедушки: военный ремень, 

солдатская плашка. И наша родственница Чупрова надежда Николаевна всё это сохраняет. Она 

составила семейный альбом фотокарточек всех родных и близких. Вот что пишет Тимофей Чу-

пров. 

« На первой странице – свидетельство о рождении Терентьева Николая Михайловича. Родился 

наш дедушка 14 декабря 1925 г. Место рождения – село Няшабож. Но на самом деле дедушка ро-

дился в лесотундре, в семье оленеводов. В честь Николая Чудотворца нарекли его Николаем – 

Рӧдь Вань Миш Коля. 

Напротив свидетельства – фотокарточка дедушки Николая, которую он прислал родным в 

1949 г. На груди медали, одна из них – «За Победу над Германией», справа – полоски о ранениях. 

Чуть ниже – выцветавшая фотокарточка его отца в малице, Терентьева Михаила Ивановича, 

1897 года рождения, уроженца села Няшабож. Дедушка Николай очень похож на него. Прадед 

Михаил был призван на Карельский фронт 6 ноября 1942 г. Он уехал на подсаночных в дальний 

путь, тогда ещё никто не зал, что навсегда... Прадед Михаил пропал без вести в мае 1943 г. 

Рядом с фотокарточкой Терентьевой  П. И. – дом, куда приезжали зимой к матери Михаила 

Ивановича – Марине Зосимовне. Прабабушка проводила сына, а потом и внука. Это тот дом, куда 
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мой дедушка Николай прятал колокол, который остался от отца. Уходя на фронт прадед сказал 

сыну : «Береги, сынок, у дедушки Ивана Родионовича». 

Но вот и сын собрался на войну. Больно было расставаться с колоколом, который остался от 

отца, и решил спрятать в погреб: «Вернусь – возьму, не вернусь – об этом никто не узнает!»  Ко-

локол теперь хранится у меня, а дом стоит на высоком берегу Печоры в Няшабоже... 

На другой странице альбома разные фронтовые фотокарточки дедушки Николая. Совсем ма-

ленькое фото с надписью «1941–1945 гг.». Чуть больше, где дедушка в пилотке. А здесь –во весь 

рост, на груди – медали и гвардейский значок. Надпись: «На память любимому брату Ванюше от 

брата Николая. Сохрани 12.09.49 год п. Мурмаши. Терентьев». 

На третьей странице дедушка с фронтовыми друзьями. Надписи: «Ты да я и мы с тобой – веч-

ные друзья. Боря, Коля, Миша. п. Мурмаши, 1949 г.». У дедушки на поясе офицерский ремень. 

Этот ремень бабушка отдала мне. А кто тот офицер, который подарил ремень дедушке? Вряд ли я 

когда-нибудь узнаю…  

Ещё фотография: «Дарю лучшему другу Т. Николаю. 11 сентября 1944 г. Нестеров М. М.». 

«На память другу по службе старику Николаю от старика Семёна п. Мурмаши, 1949 г.». А вот ма-

ленькая фотокарточка без надписи. Впереди в шинелях сидят дедушка и однополчанин, а за ними 

стоит девушка в белом платке. Молодые, красивые, с улыбкой на лице. Уверены, что победа за 

ними! 

На четвёртой  страницы у дедушки справки о ранениях и данные о прохождении военной 

службы.  

Дальше – фотокарточки дядьёв дедушки Николая. Фото Прокопия Петровича Рочева – «На 

память сестре от брата Рочева Прокопия Петровича. Сыктывкар 1932 г.», 1902 г.р., уроженца с. 

Ижма. До 1942 он работал директором Бакуринской семелетней школы, учителем истории и гео-

графии в Бакуре и Сизябске. Призван  в армию 2 июня 1942 г., младший лейтенант, командир 

взвода. Погиб 1 марта 1945 г. Захоронен в Польше. Дочь Зоя  Прокопьевна сохранила статью 

участника войны Вениамина Михайловича Пальшина, учителя Бакуринской школы, «Память о 

нём жива» и передала мне. 

Фото другого дяди – Тимофея Петровича Рочева (1906 г.р., уроженца с. Ижма, Призван 

24.08.1941 г., пропал без вести в декабре 1941 г.)  с надписью: «на память Максиму Михайловичу 

от Т. Рочева 12.01.1929 г. На другом снимке Тимофей Рочев с женой. 1935 г. Сыктывкар. Была у 

них дочь Зина. К сожалению, больше об этой семье мы ничего не знаем. 

Листаем альбом дальше. Вот фотокарточка односельчанина и друга дедушки Николая, добро-

го соседа Петра Григорьевича Канева, 18.10.1925 г.р. Он был танкистом Украинских фронтов. 2 

мая 1945 г. был ранен и потерял правую руку. Награждён Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны 2 и 1 степени. Умер в ноябре 1992 г. 

А вот и фотокарточка братьев моей бабушки Парасковьи Иововны. 

Фотокарточка старшего брата Прокопия Иововича Терентьева с фронтовиком, уроженцем се-

ла Бакур Ефимом Степановичем Филипповым. Вместе служили, воевали на советско-финской 

войне 1939 г. и на Великой Отечественной войне. Бабушка вспоминает, что письма писал Ефим, 

так как брат был неграмотным. 

Единственная фотокарточка младшего брата Ивана Иововича Терентьева, 1923 г.р. Призван 22 

января 1943 г. На груди у него медаль «За отвагу», а по погонам вижу, что он был старшиной ар-

тиллерийского полка, имел значок Ворошиловского стрелка.  

Сохраняется большая статья с фотографией о двоюродном зяте бабушки Георгии Поликарпо-

виче Рочеве «В нашей памяти он жив». За годы войны он совершил 950 боевых вылетов. Прини-

мал участие в освобождении Закарпатья, Керчи. За боевые заслуги получил три благодарности 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, две благодарности командующего 8-й воздуш-

ной армией. Был награждён орденами Отечественной войны 2 степени, Красного знамени, Крас-

ной звезды, медалями за отвагу, за оборону Сталинграда, за оборону Киева, за победу над Герма-

нией. Братья Георгия  Поликарповича, Константин, Иларион и Пётр тоже воевали.  

 «Солдат последнего призыва» – Терентьев Степан Филимонович, двоюродный брат бабушки 

Парасковьи. Ему довелось участвовать в скоротечной войне с Японией. 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



86 
 

Уникальная фотокарточка «Красный чум», которая хранится и в районном музее. Зима 1952 

года. Здесь моя бабушка и фронтовики: Михаил Николаевич Артеев, Василий Поликарпович Ро-

чев, Никита Иовлевич Терентьев, Александр Георгиевич Терентьев и мой дедушка Николай.  

…Сын прадедушки – Чупров Егор Дмитриевич, 1922 г.р., уроженец деревни Бакур, призван 

23.09.1941 г., рядовой. Погиб в 1941 г. во время бомбёжки железнодорожного состава, следовав-

шего на фронт. Участником ВОВ является и брат прадедушки – Чупров Пётр Дмитриевич. А вто-

рой брат – Чупров Иван Дмитриевич, здесь уже упомянутый, 1910 г.р., уроженец д. Бакур. При-

зван 23.08.1941 г., рядовой. Служил в 708 СП, 43 СД. Убит 16.02.1944 г. Захоронен в Эстонии, д. 

Загривье. 

Здесь в альбоме бабушка хранит и мои школьные сочинения о наших героях-фронтовиках. 

Первое своё сочинение «Вояс пыр, би пыр» я написал в 5 классе (Приложение 4). 

«Мы, дети и внуки, гордимся им» – в седьмом, оно было опубликовано в районной газете 

(Приложение 5). 

Закрываю альбом и завершаю своё сочинение. Сегодня постарались вспомнить как можно 

больше имён тех, кто героически одержал победу в годы войны, кто жил в тылу под лозунгом 

«Всё для фронта, всё для Победы». Пусть память о них будет жить в веках».  

Наша бабушка Парасковья Иововна очень любит листать этот семейный альбом, изготовлен-

ный Чупровой Надеждой Николаевной (её дочерью) (Приложение 6). 

 

Заключение 

Люди интереснейшей судьбы, пережившие вместе со страной лихолетья войны, разрухи, ра-

дость Победы, они, наверное, и не подозревают, что сами стали частью истории, нашей истории. 

Мне очень понравилось искать нужную мне информацию. В нашей семье есть реликвия – это 

родословная, которую делали бабушка, прабабушка и прадедушки. В работе мне помогали взрос-

лые, это наша бабушка и  мой муж. 

Я рассказала о своей бабушке и дедушке, узнав очень много интересного из их жизни. Мне 

кажется, что старшее поколение знает больше нас и мудрее. Надо считаться с их мнением, уважать 

и любить наших бабушек и дедушек. Нам надо  научиться жить, радоваться  жизни у  наших отцов 

и дедов. Прав был А. С. Пушкин, сказав, что «неуважение к своим предкам есть первый признак 

безнравственности». 

Они были незаметными героями! На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью. Стали сильнее духом, мужественнее, вынос-

ливее. На заводах и фабриках, на полях и фермах всё было подчинено единой цели – приближе-

нию Победы над врагом. Война была везде: и на огненном фронте, и в глубоком тылу; и в городе, 

и в селе. 

Я очень благодарна тем труженикам, которые помогали солдатам приближать победу. На их 

плечи легла большая ответственность за Родину, им пришлось рано повзрослеть и прочувствовать 

все тяготы взрослой жизни.  

Осознала, что счастье мирной жизни очень хрупко, потому что любая ошибка может дорого 

стоить. Так давайте же будем уважать прошлое, думать о будущем, живя в настоящем. Только 

жить нужно достойно. 

Эта работа – дань уважения и любви очень дорогому для меня человеку.  

Это рассказ о жизни моих самых дорогих людей, в которой отразилась судьба целого поколе-

ния, рождённых до войны и ныне уходящих. 

Считаю, что данная тема имеет перспективы развития в изучении родословной у других своих 

родственников.  

На основании проведённого исследования я сделала следующие выводы: беседуя с тружени-

ками тыла, для себя отметили, что этих людей объединят одинаковое прошлое: постоянное чув-

ство голода, непосильный детский труд, изнурительная тяжёлая работа. 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 
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Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Всё для Победы! Всё для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Всё отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива ещё в потомках память 

Тех героических времён – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

Война живёт в памяти всего народа. Мы не должны забывать ужасы войны, разруху, страда-

ния… Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, 

помните!.. 

Я считаю, что несмотря на тяжёлые условия, в которых жили дети: голод, холод – им прихо-

дилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сёстрам, бабушкам, дедушкам, они, дети, 

понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. Мы не можем себе представить, что де-

ти, такие же, как мы, совершили такой подвиг. 

В результате своей работы я пришла к следующим выводам: 

1. Труженики тыла были незаметными героями Великой Отечественной войны. Они внесли 

весомый вклад в победу над фашизмом. Их большая часть – женщины, старики и дети с 10-

летнего возраста. 

2. Труженики тыла работали на заводах, занимались сельским хозяйством. Их самоотвержен-

ный труд – прекрасный пример для молодёжи. 

3. Страшную цену заплатили труженики тыла, как и весь народ, за победу в Великой Отече-

ственной войне. 

Благодарность за помощь в работе бабушке Терентьевой Парасковье Иововне,  её дочке Чу-

провой Надежде Николаевне,  её сыну Чупрову Тимофею Фёдоровичу. 
 

Респонденты: 

Терентьева Парасковья Иововна, 1925 г.р., с. Сизябск. 

Чупрова Надежда Николаевна, 1962 г.р., д. Бакур. 

Терентьев Николай Михайлович, 1925–1995 гг. 

Использованы  фотографии из личного семейного фотоальбома семьи Чупровой Надежды Николаев-

ны. 

Используемые документы из семейного архива Чупровой Надежды Николаевны: 

1. Родословная семьи Чупровых.  

2. Сочинения Чупрова Тимофея Федоровича. 

3. Семейный фотоальбом. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Терентьева Парасковья Иововна 

 

 

 

Приложение 2 

  

 

 

 

 

 

 

 
Терентьев  Николай Михайлович 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литература: 

1. Помню, горжусь! : Очерки о войне – Сыктывкар: ООО «Титул», 2011. – 224 стр. 

2. Книга памяти. Труженики тыла Великой Отечественной войны села Сизябск, деревень Брика и Чер-

ноборская Ижемского района Р.К. Автор: Л.С. Чупрова, коми республиканская типография, Сыктывкар, 

248 стр.  

При создании работы использовались семейные архивы, фотографии, архивные материалы  нашей се-

мьи. 
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Привалов Даниил Александрович 
МБОУ «СОШ № 18» 

Научный руководитель – И. Г. Сорвачёв 

 

Герой былых времён 
 

Введение  
Свою работу я посвятил моему прадедушке Павлову Радию Сергеевичу. Мой прадедушка – 

участник Великой Отечественной войны. Он многое сделал для того, чтобы мы сейчас жили спо-

койно и счастливо, чтобы над нашими головами было мирное небо. Каждый человек должен знать 

своих родственников, чтить память о них. В позапрошлом году я с родителями стал участником 

всероссийской акции, посвящённой Дню Победы «Бессмертный полк». Мы шли в колонне, и меня 

окружало множество людей с портретами своих родственников, принимавших участие в войне. В 

моих руках был портрет моего прадедушки – Павлова Радия Сергеевича. Я никогда не видел свое-

го прадеда, но мне стало очень интересно узнать, кем он был до войны, во время войны, чем зани-

мался в послевоенные годы. На эти вопросы я постараюсь ответить в своей работе.  

Цель моей работы: рассказать о вкладе моего прадедушки, Павлова Радия Сергеевича, в побе-

ду народа в Великой Отечественной войне.  

Объект исследования: фронтовой путь моего прадеда в годы Великой Отечественной войны.  

Предмет исследования: вклад в великую победу над фашистами моего прадедушки, ветерана 

Великой Отечественной войны Павлова Радия Сергеевича.  

Методы исследования: беседа с родственниками, знакомыми, изучение семейного архива, 

работа с интернет-источниками, анализ собранной информации.  

Задачи исследования: узнать, в каких войсках служил мой прадедушка во время Великой 

Отечественной войны, изучить семейный архив, разыскать информацию об участии моего прадеда 

в боевых действиях, рассказать одноклассникам о своём прадедушке на классном часе.  

Моё исследование можно использовать в школе, на классных часах, посвящённых Великой 

победе над фашизмом. 

Говорят, что в третьем тысячелетье  

Изменилось всё на огромной планете:  

Изменились законы, изменились понятия,  

Увлеченья, пристрастья, виды занятий…  

Что другая растет молодёжь и что ей  

Никакого нет дела до дедовских дней,  

Будто ей наплевать на историю в целом,  

Что в ней память чужда, в ней душа оскудела.  

Только не всё это правда!  

Помнит нынешняя молодёжь…  

Помнит и никогда не забудет,  

Потому что без памяти жизни не будет!  

Для меня и моих сверстников Великая Отечественная война – это что-то очень далёкое. Мы 

знаем о ней по рассказам взрослых, по Урокам Победы, которые проводят в школе наши учителя.  

Глядя на портрет моего прадеда, я задумался о том, что я очень мало о нём знаю. Да, моя ма-

ма, Ольга Сергеевна, рассказывала мне, что её дедушка воевал на войне, имел награды. Но вот кем 

именно он был и чем занимался на фронте, я не знал. И вот однажды мама, которая искала какую-

то информацию в интернете ко Дню Победы, нашла сайты «Память народа» и «Подвиг народа», и 

там можно было по фамилии найти своего родственника, участника войны. Мы ввели фамилию и 

имя моего прадедушки и, к своему изумлению, нашли там информацию о нём и документы о его 

наградах. Мы целый вечер провели, изучая эти документы, многое узнали, ведь это так интересно, 

это история нашей семьи.  
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Из рассказов моего дедушки.  
В семейных альбомах я нашёл очень старые, чёрно-белые фотографии (Приложение 1). С этих 

чёрно-белых фотокарточек на меня смотрели люди из прошлого века, и среди них я увидел очень 

знакомое лицо. Этот мужчина, очень похожий на мою маму, оказался её отцом, моим прадедом. Я 

попросил маму рассказать мне о нём. Из рассказа мамы я узнал, что Радий Сергеевич родился в 

1925 году в г. Карабаш Челябинской области. В ряды Красной Армии он был призван в 1942 году. 

Во время войны прадедушка был танкистом и воевал на первом Белгородском фронте под коман-

дованием генерала Рокоссовского, и прошёл боевой путь до Берлина, имел ордена и медали. В 

1962 году с семьей приехал в посёлок Водный Ухтинского района Республики Коми, где и прожил 

всю оставшуюся жизнь. Умер Радий Сергеевич в 1985 году.  

 

Фронтовая жизнь прадедушки  
Из документов, найденных на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа», я более подробно 

узнал о боевом пути моего прадеда.  

В 1942 году из Карабашского военкомата Радий Сергеевич был призван в ряды Красной Ар-

мии. Он воевал в составе 219 танковой кременчугской Краснознаменной ордена Суворова, ордена 

Кутузова бригады.  

Радий Сергеевич Павлов прошёл войну в звании сержанта. Должность – танкист.  

Его боевая задача состояла в том, чтобы следить за техническим состоянием танка, заниматься 

ремонтом и обслуживанием. От его работы напрямую зависел успех того или иного сражения.  

В 1945 году прадед был представлен к ордену «Красная звезда». Из наградного листа от 05 

мая 1945 года следует: «Товарищ Павлов, отлично взаимодействуя с командиром танка, способ-

ствовал тому, что последний в районе боевых за город Берлин 20.04.1945 году уничтожил: 2 пуш-

ки, автомашины, до 20 солдат и офицеров, 5 пулемётных точек, лично уничтожил до 7 солдат и 

офицеров. В районе боев за город Берлин 27.04.1945 года уничтожил: до 8 солдат и офицеров, за-

хватил в плен 5 солдат, где был ранен (Приложение 2).  

Медалью «За взятие Берлина» в 1945 году прадедушка был награждён за овладение города 

Берлина (Приложение 4).  

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1985 году прадед был награждён орденом «Отечественной войны первой степени» за храб-

рость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (При-

ложение 5).  

Радий Сергеевич прошёл славный боевой путь. Его награды свидетельствуют о том, что он 

доблестно и смело защищал свою родину от врагов. «Принимая участие на фронтах Отечествен-

ной войны в составе 219 танковой бригады…отдавая все силы и умение подготовке материальной 

части к боевым действиям и проявив образцы самоотверженного труда, не дав противникам ни 

единого шанса на победу». Читая эти строчки, не могу сдержать слёз. Это слёзы гордости за моего 

прадеда.  

 

Мирная жизнь.  
Мой прадедушка знал о войне не понаслышке, прошёл дорогами войны, видел своими глазами 

врага, разрушенные им города и сёла, лишения и голод мирных жителей. Прадедушке посчастли-

вилось вернуться домой невредимым. После войны он приехал жить в посёлок Водный Ухтинско-

го района Республики Коми, где продолжал трудиться на благо своей родины. Он вырастил троих 

сыновей (Приложение 7). Мой прадедушка был очень уважаемым человеком. Хоть я и родился 

после его смерти, я рад, что у меня был такой родственник – ветеран Великой Отечественной вой-

ны. Я помню и горжусь своим прадедушкой-героем!  

 

Заключение  
9 мая 2021 года весь мир будет отмечать День Победы. Во всех странах будут проходить 

праздничные мероприятия. Но для нашей страны эта дата особенная, потому что 9 мая – наш 

главный праздник – День Победы. В этот день наша страна одержала победу над грозным врагом, 

фашистской Германией. Но мы не должны забывать те страшные годы, когда наша страна боро-
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лась с врагом. Мы не должны забывать тех людей, которые приближали эту Победу, благодаря 

которым мы можем жить, радоваться каждому дню.  

Я выполнил поставленную перед собой задачу, узнал о фронтовой жизни моего прадедушки. 

Теперь я могу рассказать одноклассникам, кем он был, где он воевал и чем награждён. Я горжусь, 

что мой прадедушка, Радий Сергеевич, был одним из тех, кто защищал нашу страну и победил в 

этой войне.  

 
Литература: 

1. Семейный архив семьи Приваловых (удостоверения, фотографии)  

2. http://podvignaroda.mil.ru/  

3. https://pamyat-naroda.ru/  

 

Приложения 

Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сержант Павлов Р. С.  

Челябинская обл., г. Карабаш,  

1945 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сержант Павлов Р. С.  

Челябинская обл.,  

г. Карабаш, 1942 год 
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Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
Орден «Красная звезда»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наградной лист  

к ордену  «Красная звезда»  

 

 

Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ о награждении орденом «Красная звезда» 
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Приложение 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медаль «За взятие Берлина»  
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Приложение 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орден «Отечественной войны I степени»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение наградных медалей Орден  

«Отечественной войны I степени» 
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Приложение 6  

 

 

 

 

 

 

 
Медаль «За Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение наградных медалей «За Победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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Приложение 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С супругой  и сыновьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С супругой Ольгой Демьяновной  

на награждении 
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Игнатович Вячеслав Валерьевич 
ГУК «Глубокская ЦБС Подсвильская  

горпоселковая библиотека», Республика Беларусь 

Научный руководитель – С. П. Яцковская 

 

Судьба жителя посёлка Подсвилье 

Колонтая Семёна Ивановича в годы Великой Отечественной войны 
 

Введение 
В 2021 году будет 80 лет, как началась Великая Отечественная война. Четыре года боёв, раз-

рухи, голода и горя, потерь близких пережил советский народ, но выстоял и победил в схватках с 

фашистами.  

С каждым годом всё дальше и дальше отодвигаются события тех кровавых лет. Наша память о 

событиях того времени – это безграничная благодарность героям, которые погибли, глубокая при-

знательность к оставшимся в живых – ветеранам той страшной войны. К сожалению, в истории 

Великой Отечественной войны остаются неизвестные страницы. Задача нашего молодого поколе-

ния – исследовать их и вписать в историю.  

Одной из таких страниц для нашего посёлка Подсвилье была судьба участника Великой Оте-

чественной войны Колонтая Семёна Ивановича.  

Объектом исследования данной работы стало изучение событий Великой Отечественной вой-

ны.  

Предметом исследования – судьба участника Великой Отечественной войны моего прадеда 

Колонтая Семёна Ивановича.  

Проблема исследования заключается в том, что у нас очень мало информации о судьбе моего 

прадеда по материнской линии Колонтае Семёне Ивановиче, защищавшего Родину в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

Цель исследовательской работы: изучение биографии, участия в боевых действиях, наград 

Колонтая Семёна Ивановича в Великой Отечественной войне, систематизация этих данных для 

истории нашего посёлка.  

Задачи:  

1. Подбор литературы по теме исследования.  

2. Поиск в семейном архиве и архивах моих родственников документов, фотографий, касаю-

щихся этой темы.  

3. Беседы с моими близкими родственниками о жизни прадедушки.  

4. Овладение методикой опроса и обработка данных.  

5. Формулировка выводов.  

Практическая значимость работы: данная работа может пополнить материалы горпоселко-

вой библиотеки «О ветеранах Великой Отечественной войны посёлка Подсвилье»; школьного кра-

еведческого музея; использоваться для проведения внеклассных мероприятий; архив семьи Ко-

лонтай.  

Методы исследования:  

- изучение литературы по данному вопросу;  

- изучение и ознакомление архива семей участников;  

- фотографирование; интервью; анализ и обработка полученных данных.  

Гипотеза: Если каждый из нас будет хорошо знать историю своей семьи в годы Великой Оте-

чественной войны, то неизвестных страниц истории для нашего посёлка Подсвилье станет гораздо 

меньше. 
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ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД В БИОГРАФИИ 

КОЛОНТАЯ СЕМЁНА ИВАНОВИЧА 
 Для того, чтобы написать данную работу, пришлось обратиться за по-

мощью к своим родителям и бабушкам.  

На основном этапе работы мы изучали архив семьи нашего прадеда.  

В процессе изучения документов мы выяснили, что мой прадед Колон-

тай Семён Иванович родился 23.05.1926 года в д. Латушки (совр. Мамай-

ского сельсовета Глубокского района Ви-тебской области). В то время это 

местечко входило в состав Польши.  

В 1938 году в 12 лет Семён Иванович пошёл в 1-й класс польской шко-

лы. 17 сентября 1939 года Западная Белоруссия вошло в состав БССР. По-

этому второй и третий классы (1940 и 1941годы) Колонтай Семён уже обу-

чается в белорусской школе. Таким образом, всё образование прадедушки 

составило 3 класса.  

В годы Великой Отечественной войны Глубокский район с 25.06.1941 г. по 02.07.1944 г. был 

оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Информацию о том, где находился и чем зани-

мался Семён Иванович с июня 1941 по июнь 1944 года найти не удалось.  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ 

КОЛОНТАЯ СЕМЁНА ИВАНОВИЧА 
Освобождение территории Беларуси началось осенью 1943 года. Операция по освобождению 

территории Беларуси носила кодовое название «Багратион».  

23 сентября 1943 года Красная армия освободила первый районный центр – городской посё-

лок Комарин Гомельской области, 26 ноября – освобождён Гомель. Но дальше наступление было 

приостановлено, потому что фашисты превратили территорию Беларуси в сильно укреплённый 

район. И только 2 июля 1944 года войска Красной Армии освободили Глубокский район.  

К этому времени Семёну Колонтаю исполняется 18 лет. Сразу после освобождения района его 

призывают в действующую армию. 31 июля 1944 года Глубокским военным комиссариатом он 

направлен на пункт сбора г. Куринец Вилейского района.  

 

Из сведений военкомата известен его военный служебный путь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе 75-й гвардейского мото-стрелкового полка Колонтай С. И. 

принимал участие в боях за Кенигсберг.  

Кенигсбергская операция проходила с 6 по 9 апреля 1945. Операция из-

вестна также под названием «Штурм Кенигсберга».  

Немецкое командование приняло все возможные меры, чтобы подгото-

вить крепость к длительному сопротивлению. В Кенигсберге имелись под-

земные заводы, многочисленные арсеналы и склады.  

В Кенигсберге у немцев было три кольца обороны. Первое – в 6-8 кило-

метрах от центра города – состояло из траншей, противотанкового рва, про-

волочных заграждений и минных полей. Второе кольцо обороны проходило 

по окраинам города и состояло из каменных зданий, баррикад, огневых то-

чек на перекрёстках и минных заграждений. Третье кольцо, в центре города, 

Июнь 1944 г. – сентябрь 1944 г.  В составе 75-й гвардейского мо-

тострелкового полка  

Сентябрь 1944г. – июль 1946г.  В составе 17-го артиллерийского 

полка  

Июль 1946 г.  

 

В составе 206-й фронтового 

стрелкового полка  

Июль 1946 г. – сентябрь 1949 г.  Служба в в/ч 36664  

Первые дни после 

призыва в армию. 

1944 г. Колонаю С. И. 

18 лет (фото из фрон-

тового конверта) 
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состояло из 9 бастионов, башен и равелинов (сооружённых в XVII веке и перестроенных в 1843–

1873 годах).  

Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести 

по Кенигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга.  

Операцией руководил Маршал Советского Союза А. М. Василевский.  

Немцы оказывали упорное сопротивление. Спустя два дня советские войска захватили порт, 

железнодорожный узел города и промышленные объекты Кенигсберга. 

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. По-

сле массированной бомбардировки и штурма крепости 9 апреля немецкий гарнизон капитулиро-

вал. 10 апреля 1945 года было водружено Знамя Победы.  

Завершение штурма отмечено салютом высшей категории – в Москве 324 орудия совершили 

24 артиллерийских залпа, была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга».  

127-й артиллерийский полк в составе 65-й стрелковой дивизии получил благодарность Вер-

ховного Главнокомандующего за участие в ликвидации вражеской группировки в районе крепости 

Кенигсберг и самой крепости. За участие в штурме Кенигсберга личный состав был награждён ме-

далью «За взятие Кенигсберга».  

Колонтай Семён Иванович так же был награждён медалью «За взятие Кенигсберга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Удостоверение о награждении 

                                                                             медалью «За взятие Кенигсберга» 

 

Колонтай Семён Иванович так же был награждён медалью «За взятие Кенигсберга».  

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года по Указу Президиума Вер-

ховного Совета СССР. Эта медаль единственная, отчеканенная не в связи со взятием или осво-

бождением города, а учреждённая в награду за взятие города-крепости.  

По масштабам операции штурм Кенигсберга уступает только взятию Берлина. Об этом свиде-

тельствует и количество награждённых медалью – более 760 тысяч человек. И это не случайно – 

овладение городом-крепостью было одной из самых сложных задач.  

После войны Кенигсберг был переименован в Калининград. 

 

 

 

 

 

 
Орден Отечественной войны  

II степени 
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Орден Отечественной войны II степени учреждён Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 20 мая 1942 года. Впервые в истории советской наградной системы были перечислены кон-

кретные подвиги, за которые выдавалась награда представителям всех основных родов войск. Ор-

ден Отечественной войны I и II степени могли получить лица рядового и начальствующего соста-

ва Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизаны, которые проявили в боях 

с фашистами храбрость, стойкость и мужество либо своими действиями способствовали успеху 

боевых операций советских войск. Особо оговаривалось право на этот орден гражданских лиц, 

награждавшихся за вклад в общую победу над врагом.  

 

Орден II степени мог заслужить тот, кто лично уничтожит 1 тяжёлый или средний танк или 2 

лёгких, либо в составе орудийного расчёта 2 тяжёлых или средних или 3 лёгких танка противника. 

Колонтай Семён Иванович так же был награждён медалями «За отвагу», «За победу над Гер-

манией», юбилейными медалями.  

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 об учре-

ждении медали «За отвагу». Это высшая медаль в наградной системе СССР.  

Во время Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 год было произведено более 

4 млн. награждений. Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо популярной и 

ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, про-

явленную в бою. В основном, медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав.  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учре-

ждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года. Медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждались все военнослужащие и лица, непо-

средственно участвовавшие на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей 

работой в военных округах.  

Лица, награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», впоследствии имели право на награждение юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 
Ордена и медали Колонтая Семёна Ивановича 
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К большому сожалению, сами медали «За отвагу» и «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», а также юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.» утеряны. Но о том, что они были, свидетельствует военный билет праде-

душки. 

 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение о награждении  

Колонтая С. И. 

юбилейной медалью «60 лет  

Вооруженных Сил СССР» 

 

 

Бабушка Колонтай Валентина Ивановна рассказывала, что Семён Иванович в годы Великой 

Отечественной войны был ранен, имел контузию. Но узнать, где и как это произошло, не удалось. 

И только удостоверение по инвалидности 2 группы свидетельствует о данном факте. 

 

 

 

 

 
Семён Иванович (справа)  

с фронтовым  другом  

(фото с фронта) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «За доблесть и отвагу  

в Великой Отечественной войне» 
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Юбилейный знак «Двадцать пять лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941–1945гг.» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941–1945гг.» 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛОНТАЯ СЕМЁНА ИВАНОВИЧА  

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
Вернувшись из армии в 1948 году, Колонтай Семён Иванович женился и переехал на постоян-

ное место жительства в г. п. Подсвилье Глубокского района.  

Работал на Подсвильском заводе пищевых продуктов столяром и плотником. 

 

 

 

 

 

 

 
Семён Иванович  

с женой Валентиной Ивановной 
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Зарекомендовал себя трудолюбивым, ответственным, честным, дисциплинированным работ-

ником, за что был награждён знаком «Победитель Социалистического Соревнования 1980 года».  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Знак «Победитель Социалистического Соревнования 1980 года» 

 

В 1980 году Колонтай Семён Иванович вышел на пенсию. Умер 29.01.1987 года. Похоронен в 

г. п. Подсвилье.  

У Михаила Семёновича было трое детей: старший сын Константин, младший – Михаил и дочь 

Клеопатра. Родилось шесть внуков, из которых Михаил Семё-нович дождался только четверо. 

 

 

 

 

 

 

 
Семён Иванович и Валентина Ивановна.  

Их дети: дочь Клеопатра, старший сын Константин  

и младший – Михаил 

 

 

Отзывы о Семёне Ивановиче сохранились только самые хорошие. Жена, Колонтай Валентина 

Ивановна, рассказала, что отличительными чертами характера Семёна Ивановича были справед-

ливость, принципиальность, трудолюбие. Он был мастер на все руки, любил изготавливать ме-

бель. В доме до сих пор, как семейная реликвия, стоит тумбочка под телевизор, сделанная руками 

мастеровитого дедушки. Раньше в доме было много таких вещей.  

Его младший сын Михаил Семёнович рассказывал: «Это был скромный, обычный человек. 

Люди того времени очень любили свою Родину, имели высокие моральные принципы и поэтому 

не были сломлены войной». 

 

 

 

 

 

 
Старший сын Константин  

пришёл из армии.  

1972 год 
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Из рассказа дочери Клеопатры Семёновны: «На мой взгляд, самая хорошая память о Семёне 

Ивановиче будет, если дело его рук – его дом, будет достроен. Ведь отец каждый год, имея всего 

лишь 3 класса образования, не имея достаточно средств и будучи не совсем здоровым, делал ре-

монт дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9 мая 1986 года  

Внуки Сергей, Александр, Татьяна, Алеся 

 

 

 

ПОТОМКИ О ВОЙНЕ 
В 2014 году я, правнук Колонтая Семёна Ивановича, участвовал в республиканском конкурсе 

«Никогда не забудем: внуки о войне». Работа была отмечена благодарностью на районном этапе 

конкурса в номинации «Эссе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Война…»  
Я родился в счастливое время, мирное время, но я много слышал о войне, ведь горе и беда не 

обошли стороной и моих родных.  

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она забрала жизни многих людей. Тех 

людей, которые участвовали в этой войне и сейчас живут, называют ветеранами войны. Мой 

прадедушка один из них. Его зовут Колонтай Семён Иванович. Он родился в 1926 году. Когда 

началась война, ему было 16 лет. Но как только ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию.  

Прадедушку я не видел, он умер задолго до моего рождения. Я только знаю, что в нашей се-

мье его помнят, гордятся им. Начал он фронтовую дорогу 18-летним парнишкой и прошел её до 

конца.  

Когда призвали прадедушку, он сразу же попал на войну. Как он рассказывал, немцы всё 

наступали и наступали, но он не боялся смерти, шёл до конца. Он был контужен и ранен несколь-

ко раз, лежал в госпитале.  

В послевоенное время прадедушка продолжал трудиться на благо своей Родины. Через неко-

торое время он создал семью, у него родилось трое детей. Жизнь пошла своим чередом. Выросли 

дети, появились внуки. Очень уж хотел дожить до нас, правнуков, но годы войны дали о себе 

знать. Он умер в 1987 году.  
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Спасибо тебе, прадедушка, за этот драгоценный подарок, за наше будущее, за то, что мы 

сейчас мирно живём и учимся.  

Спасибо прадеду за Победу!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение правнучки Колонтая Семёна Ивановича Канцыял Марии, участницы конкурса 

«Никогда не забудем: внуки о войне» (2014).  

Мои прадеды  
70 лет тому назад не было так мирно,  

Тихо и спокойно в маленьком Подсвилье.  

70 лет тому назад в маленьком Подсвилье  

Громыхали взрывы, не стихали взрывы.  

Шла стеной безжалостной страшная война,  

Никого не жалела и не щадила она!  

Весь народ подсвильский встал на борьбу!  

И мои прадеды не склонились врагу!  

В Подсвилье железнодорожная станция была,  

На станции работала Самсоновых семья:  

Григорий, Яков, Анна, Тимофей и Катя –  

Они родные сёстры и братья.  

Подпольную работу вела моя семья:  

Собирала сведения, взрывала поезда,  

Прятала евреев, партизан, солдат,  

С Клавой Шоколадовой ходили на задания,  

Юрке-радисту они помогали,  

Тосе Мигуновой информацию передавали,  

Бесстрашно помогали отряду партизан,  

Имя Суворова носил тот отряд.  

Прадед Григорий служил в партизанах!  

Я видела многие его медали!  

Однажды нашёлся предатель,  

И немцев привёл им во двор.  

Спастись удалось Якову и Анне,  

Тимофея и Катю вели на допрос.  

Григорий в тот день был в отряде,  

Ничем не смог им помочь,  

Через несколько дней Тиму расстреляли,  

А Катерина была сослана в острог.  

Так прошли войну мои прадеды,  

Честными и храбрыми людьми!  

Призываю всех на белом свете я:  

«Берегите мир! И чтобы не было войны!» 
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Заключение 

Таким образом, можно прийти к заключению, что в истории г. п. Подсвилье ещё одной неиз-

вестной страницей стало меньше. Нам удалось восстановить сведения о судьбе Колонтая Семёна 

Ивановича.  

Самым интересным было узнать о событиях, за которые прадедушка был награждён.  

В данной работе удалось по крупицам собрать документы, ордена, медали Великой Отече-

ственной войны. За помощью пришлось обращаться ко всем родственникам семьи, которые хоть в 

чём-то могли помочь, а так же в военкомат г. Глубокое.  

Эта работа – память об одном из миллионов людей, которые подарили нашим поколениям 

мир, свободу, счастье, но история страны складывается из малых крупиц, судеб простых людей, 

порою забытых.  

Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась Победа нашей стране. Для меня очень 

ценным оказалось, что мои родственники сохранили важные архивные документы военных лет.  

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

«Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!»  

А. Т. Твардовский 
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Секция 3. Великая Отечественная война и жизнь страны (СССР): 

 

3.1. Война и семья. 

3.2. Война и дети. 

3.3. Война и учителя. 

3.4.Война и несовершеннолетние узники концентрационных лагерей. 

 
 

Канев Сергей Александрович 

МОУ «Лицей № 1» 

Научный руководитель – В. В. Хозяинова 

 

Дети войны 
 

Введение 

Проблема:  Дети войны – дети, у которых не было детства. Дети, которые променяли игрушки 

на полевые работы и быстро повзрослели. Как они провели своё детство? Как нам стать такими, 

как они: трудолюбивыми, стойкими и ответственными? 

Цель работы: рассказать о трудном детстве прабабушки Луизы и прадедушки Герцена во 

время Великой Отечественной войны. 

Актуальность: всё дальше и быстрее отдаляется от нас то июньское лето, когда фашистская 

Германия напала на нашу Родину. Советские люди вопреки всем лишениям и невзгодам одержали 

победу над врагом. В эту победу внесли большой вклад и женщины, и дети. Тяжёлая, трудная доля 

досталась им. Но они прошли через все испытания достойно, с честью. Мы должны беречь этот 

хрупкий мир и помнить о детях войны.  

Именно они, дети войны, становятся в настоящее время последними живыми источниками ис-

тинной информации войны. 

Задачи: 

1. Побеседовать со старшим поколением своей семьи. 

2. Собрать  информацию, фотографии из средств массовой печати, из семейного архива о сво-

ей семье, о жизни прабабушки Колодешниковой Луизы Александровны, прапрабабушки Филип-

повой Агнии Михайловны во время войны.  

3.Обобщить собранный материал, популяризировать информацию, полученную в результате 

исследовательской работы. 

4.Провести цикл бесед по итогам своего исследования перед учащимися нашей школы. 

Новизна моей темы в том, что никто из моей семьи ещё не собирал подробный материал о 

прабабушке и прадедушке, об их жизненном пути. Вся работа составлена на воспоминаниях и бе-

седе с родственниками. 

Гипотеза: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А. С. Пушкин).  

Объект: воспоминания родственников о прабабушке, о родственниках, изучение семейных 

архивов, документов, фотографий и интересных эпизодов из жизни представителей моего рода. 

Предмет исследования: Колодешникова Луиза Александровна, Филиппов Герцен Алексан-

дрович, их семья. 

Методика: Опрос родственников, изучение семейных архивов, документов, фотографий и ин-

тересных эпизодов из жизни представителей моего рода. 

Исследовательская работа составлена на основе воспоминаний Колодешниковой Луизы Алек-

сандровны, Филиппова Герцена Александровича и их родственников. 

Практическая значимость: бесценный материал в семейный архив для моей семьи, для  по-

томков. 
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Основная часть  
Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы детей.  Мой про-

ект «Дети войны» – дань глубокого уважения и благодарности целому поколению – поколению 

детей войны.  

Проект я посвящаю своей прабабушке Колодешниковой Луизе Александровне (Приложение 

№ 1) и её брату Филиппову Герцену Александровичу (Приложение № 2). 

Из воспоминаний прабабушки: «Я, Колодешникова (до замужества Филиппова) Луиза Алек-

сандровна, родилась в д. Варыш Ижемского района 12 января 1930 года в семье служащего Фи-

липпова Александра Михайловича и колхозницы Филипповой Агнии Михайловны. После оконча-

ния учебы в Ленинградском строительном институте отца назначили на работу в с. Усть-Вымь, в 

райисполком. Мы с семьёй переехали туда. Там мы жили с 1934 по 1939 год. Училась в 1–3 клас-

сах. После того, как отца выбрали депутатом в Ижемский район, мы переехали в Ижму. Здесь я 

проучилась с половины 3-го класса по 4-ый класс.  

Дядя Герцен рассказывал: «Это было ещё до войны. Они жили в Усть-Вымь. Отец был секре-

тарём райисполкома и был доверенным лицом Шверник Николая Михайловича  (в  последний пе-

риод правления Сталина, в 1946–1953 годах, занимал высшую государственную должность – 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР).  Шверник даже ночевал у них. 12 декабря 

1937 года избран в Верховный Совет СССР от Коми АССР.  

Прапрадедушка был в Москве вместе с Викентием Петровичем Филипповым, жителем д. Ба-

кур, и им пришлось ночевать на вокзале. Они положили всё под голову и уснули, утром просну-

лись, а у них все вещи украли. Прапрадедушка обратился к Швернику, и он им помог: подарил ко-

стюмы и дал денег на всё необходимое, чтобы они смогли уехать (Приложения № 3). 

Началась Великая Отечественная война. В 1941 году, в июне месяце, отец добровольцем ушёл 

на фронт. Мать со мной и братом Герценом перебралась в д. Варыш (Приложение № 4). Она рабо-

тала на лесозаготовках в колхозе. Училась я в Бакуринской семилетке, а как жили, напишу стро-

ками своего стихотворения: 

 «Гнилую картошку мы ели, 

 Солому толкли в ступе, 

 Съедобные травы искали, 

 Похлёбку варили в котле». 

(Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой)  

Прабабушке было всего двенадцать лет, когда старший политрук Александр Михайлович 22 

апреля 1942 года умер от полученных ран под Ленинградом (Приложение № 5). 

 «Почтальон приносил похоронки, 

Рыдали матери у нас, 

Но жили и трудились, 

Чтоб победу приближать. 

Погибли на фронте родные, 

Семеро отдали жизнь. 

Отец не вернулся с фронта, 

Остался, в чужой земле лежать…»  

 (Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой)  

У прапрабабушки моей – Агнии Михайловны, осталось двое детей – сын Герцен и дочь Луиза. 

Её в селе знали как трудолюбивую женщину и назначили бригадиром полеводческой бригады. 

День и ночь она работала, чтоб поставить на ноги детей, дать им образование. 

«Матери наши трудились. 

На коровах пахали, быках, 

Тяжкий труд выполняли, 

Непосильную ношу несли. 

Мужей, сыновей потеряли, 

Вдовью долю нашли, 

Но веру в победу хранили, 

И, как могли, 

Но жизнь детей сберегли». 
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(Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой) 

Ну и тут её ждала беда, но вину свою она не чувствовала. В одну из вёсен она не смогла смот-

реть на голодные взгляды  женщин и дала им по килограмму ячменя. За это её посадили в тюрьму. 

Эти два военных года дети жили без родителей, хотя они были ещё маленькими, всего 11 и 9 лет. 

 « … Мы тоже были молодыми, 

Но детства не было у нас. 

Война нас быстро научила, 

Как надо взрослыми нам стать…» 

(Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой)  

Зимой, когда взрослые приносили сено, то дети оттуда вытаскивали гум и варили его. Весной 

с полей собирали прошлогодний картофель. 

Держали корову, звали Дуней, сено для коровы заготавливали сами. С утра они шли в лес, 

привозили дрова для себя, а потом шли в школу. В школе учитель Кустышев Пётр Николаевич 

очень жалел Луизу и Герцена, на большой перемене давал им кусок хлеба. И как говорила праба-

бушка, это и помогло им выжить (Приложение № 6). 

«…Голодные за партами сидели,  

И думали лишь об одном,  

Скорей бы с коркой хлеба 

Горячий супчик похлебать. 

На краюшках газет писали,  

И книжек не было у нас 

Одной пользовались книгой, 

И учителей умели уважать. 

(Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой)  

 Прабабушка вспоминала: «Помнится, деликатесом для нас были лепёшки, выпеченные из 

картофеля, собранного весной на колхозных полях (получалось что-то в виде крахмала). Весной с 

полей собирали проросший ячмень (порынья). Очень многие отравились и умирали, и хотя знали, 

что можно умереть, всё равно ели, надеялись на авось.  

Но прапрабабушка даже из тюрьмы умудрялась пересылать детям продуктовые посылки. 

Да, в те времена в тюрьме питались лучше, чем в обычных  селениях». 

Хоть жили впроголодь, но помогали взрослым: после уроков летом работали на огороде, на 

колхозных лугах, осенью жали ячмень, собирали картофель. Одно лето прабабушка работала в 

колхозном детском садике. 

По возможности  помогали  солдатам-фронтовикам.  

 «Колосья на поле сбирали 

И всё сдавали на фронт, 

Как могли матерям помогали,  

Чтоб легче войну пережить. 

Учились, трудились, старались 

Помогали бойцам, чем могли. 

Отправляли посылки солдатам, 

Чтоб не мёрзли на фронте они». 

(Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой)  

В школе  прабабушка участвовала в художественной самодеятельности, была членом учкома  

Бакуринской школы. 

В 1944 году закончила Бакуринскую семилетку и поступила в Мохченское педучилище. И там 

трудились вдоволь: сами сплавляли дрова на плотах, в лесу около деревни Ёль заготавливали дро-

ва. 

В победный май 1945 года Луиза Александровна оканчивала первый курс. Свои воспоминания 

о Дне Победы она выразила в стихотворении: 

«Велöдчим ми Мохча сиктын, 

Шуда юöр кылiм. 

Война эштiс… Урок вылысь 

Котöрöн ми мунiм… 
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Асьным радлам, асьным бöрдам, 

Шудлы абу помыс… 

Медым тайö югыд луныс 

Некор оз и помась». 

(Стихотворение бабушки Л. А. Колодешниковой)  

Несмотря на все трудности, выпавшие на долю Луизы Александровны, её ровесников, друзей 

детства, они сумели получить хорошее образование, стать настоящими людьми, нужными обще-

ству. Луиза Александровна всю свою жизнь посвятила школе. 

Прабабушка Луиза всю жизнь занималась общественной работой. Более 45 лет была членом, а 

потом председателем женсовета. 23 года была секретарём, членом Совета ветеранов. Работая в 

женсовете, занимались вместе с подругой Людмилой Васильевной Семяшкиной составлением 

альбомов «Наше село», «Они сражались за Родину» и передали их школе, но во время пожара сго-

рела школа и все материалы сгорели.  

При открытии вновь построенной школы был собран и подарен новый альбом «Наше село». 

Собрали уникальный альбом про двухэтажные дома, о детских садах, создание «Книги памяти» – 

эта книга первой появилась в Бакуре. Благодаря ей сегодня односельчане обладают уникальней-

шим материалом о старинных двухэтажных домах деревни. Она занимала активную жизненную 

позицию: по возможности  заглядывала в школу, встречалась с детьми. 

Прабабушка – Почётный гражданин Ижемского района, ветеран труда, имела медаль «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне», медали 70, 65, 60, и другие медали Победы в  Ве-

ликой Отечественной войне. 

 Прабабушка Луиза любила писать стихи, занималась краеведением. Я очень люблю и гор-

жусь ей, мне нравилось слушать её рассказы.  

20 сентября 2017 года перестало биться сердце нашей любимой мамы, бабушки и прабабушки. 

Но она будет жива, пока живы мы. 

Прадедушка Герцен вспоминает «Война закончилась, был очень большой праздник! Об окон-

чании войны мы узнали, когда все взрослые направились в школу. На пороге школы стоял дирек-

тор Филиппов Александр Петрович с ведром в руках, все думали, что в ведре вода, но на самом 

деле там был спирт. Александр Петрович сказал, что война закончилась, и наливал всем спирт. 

Все очень радовались. Был митинг и после митинга председатель сельсовета Александр Симоно-

вич Канев пригласил всех в столовую на обед. Он был до такой степени возбуждён, что сказал, что 

обед приготовлен из 200 человек (вместо на 200 человек)» 

Филиппов Герцен Александрович, 23.02.1932 г.р., д. Бакур. Журналист-краевед, активный 

общественник. Выпускник Коми государственного учительского института (1951 г.), позже – пол-

ного курса Коми пединститута, преподаватель русского языка и литературы в Троицко-Печорской 

школе, после армии – в Красноборской семилетней школе. Внештатный инструктор РК ВЛКСМ. С 

1954 г. – ответственный редактор газеты «Гöрд Печора» (ныне «Новый Север»), с 1955 г. – секре-

тарь РК ВЛКСМ, учитель Мошъюгской школы, с 1959 г. – зам. главного редактора районной газе-

ты. В 1962–1965 гг. – журналист в Нарьян-Марской газете Наръяна Вындер», в 1965–2016 гг. – 

журналист газеты «Выль войвыв» («Новый Север»). Член Союза журналистов с 1961 г.  

Около двух десятков лет – во главе районного отделения ВООПИК. Один из организаторов 

общественного движения «Изьватас», секретарь КРОД «Изьватас», редактор газеты «Изьва-

тас». «Отличник печати» (1987 г.), награждён Почётными грамотами разных уровней и инстанций, 

«Заслуженный работник Республики Коми» (2008 г.), победитель конкурса Союза журналистов 

РК, лауреат премии «Признание». Награждён знаком «Золотое перо» за личный вклад в развитие 

журналистики РК, почётным знаком «Честь. Достоинство. Профессионализм». Портрет журнали-

ста был помещён на Доску Почета РК, «Лучший в профессии–2015». 

 

Заключение 

Люди интереснейшей судьбы, пережившие вместе со страной лихолетья войны, разрухи, ра-

дость победы, они, наверное, и не подозревают, что сами стали частью истории, нашей истории. 

Мне очень понравилось искать нужную мне информацию. В нашей семье есть реликвия – это 

родословная, которую делали бабушка, прабабушка и прадедушка 30 лет назад. В работе мне по-

могали взрослые,  это моя мама, бабушка и  мои родственники. 
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 Написание проекта помогло мне понять, что дети войны –  это такие же дети, как и мы: наше-

го возраста, им также хотелось играть – просто быть детьми. Бабушка была намного меньше меня. 

Я задумываюсь: смог бы я жить без родителей, без еды, без тепла, без самого обычного детского 

счастья!  

Я рассказал о своей прабабушке и прадедушке, узнав очень много интересного из их жизни. 

Мне кажется, что старшее поколение знает больше нас и мудрее. Надо считаться с их мнением, 

уважать и любить наших бабушек и дедушек. Нам надо  научиться жить, радоваться  жизни у  

наших отцов  и дедов. Прав был А. С. Пушкин, сказав, что «неуважение к своим предкам есть пер-

вый признак безнравственности». 

Я очень благодарен тем детям, которые помогали солдатам приближать победу. На их плечи 

легла большая ответственность за Родину, им пришлось рано повзрослеть и прочувствовать все 

тяготы взрослой жизни.  

Осознал, что счастье мирной жизни очень хрупко, потому что любая ошибка может дорого 

стоить. Так давайте же будем уважать прошлое, думать о будущем, живя в настоящем. Только 

жить нужно достойно. 

Эта работа – дань уважения и любви очень дорогому для меня человеку.  

Это рассказ о жизни моих самых дорогих людей, в которой отразилась судьба целого поколе-

ния, рождённых до войны и ныне уходящих. 

Считаю, что данная тема имеет перспективы развития в изучении родословной у других своих 

родственников.  

На основании проведённого исследования я сделал следующие выводы: «В будущем я уже 

буду обдумывать все мои поступки, боясь очернить память моей прабабушки. Вскоре я буду вы-

бирать профессию, и независимо, кем я буду, я хочу быть достойным человеком, как и моя праба-

бушка и её брат». 

Благодарность за помощь в работе прабабушке Колодешниковой Луизе Александровне (1930–

2017), её брату Филиппову Герцену Александровичу, бабушке Хозяиновой  Валентине Валерь-

евне. 

 
Респонденты: 

Колодешникова Луиза Александровна,  1930–2017 гг., д. Бакур. 

Филиппов Герцен Александрович, 1932 года рождения, д. Варыш. 

Хозяинова Валентина Валерьевна, 1964 года рождения, с. Ижма. 

Использованы  фотографии из личного архива семьи Колодешниковой Луизы Александровны. 

Используемые документы из семейного архива Колодешниковой Л. А.: 

1.  Родословная семьи Колодешниковых, Бакур, 2001 год. 

2.  Колодешникова Л. А. Альманах «Зарни ар».  

Интернет-ресурсы: 

Сайт МБОУ «Бакуринская СОШ им. А. П. Филиппова» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://mou-bakur-coh.ucoz.ru/. Дата обращения: 12.11.2017. 

Сайт Ижемского районного историко-краеведческого музея [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.museum-izhma.ru/oni-srazhalis-za-rodinu/spisok-uchastnikov-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-

1945-gg-pog/. Дата обращения: 12.11.2017. 

Приложения 

Приложение 1 

  

 

 

 

 

 

 
Колодешникова  

Луиза Александровна 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 
 Филиппов  

Герцен Александрович 

 

 

 
Приложение 3 

 

 

 

 

 
 

 

Шверник  

Николай Михайлович   

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 
Луиза и Герцен с матерью  

Филипповой Агнией Михайловной 

 

                                   

 

 

 

Приложение 5 

  

 

 

 

 

 

 
Филиппов Александр Михайлович  
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кустышев Пётр Николаевич 

 

 

 

 

 

Петухова Виктория Алексеевна,  

Нанинец Эвелина Андреевна 

МОУ «СОШ № 3» г. Сыктывкара 

Научный руководитель – М. В. Крюкова 

 

Историческое наследие участника боевых действий 

Потолицына Николая Васильевича 
 

Введение 

Мы проживаем в микрорайоне Орбита города Сыктывкара, зелёным островком в котором яв-

ляется березовая роща около школы № 3. Для многих жителей Орбиты роща является памятником 

природы, но, как оказалось, это также и исторический памятник, посвящённый погибшим в годы 

войны. В 1952 году директором школы № 3 был назначен Потолицын Николай Васильевич, по-

считавший необходимым высадить берёзы около школы, чтобы «хранить память о той войне и о 

её героях, таких простых и вместе с тем необыкновенных людях».  

В 2014 году вдоль аллеи были установлены стенды «Аллея Памяти» с информацией о погиб-

ших выпускниках в годы ВОВ, первых директорах школы, известных выпускниках, а также стенд 

с историей появления рощи. Однако, мало кто из нас, учащихся, обращает внимание на информа-

цию, размещённую на стендах.  

В конце 2019 года, в преддверии празднования 75-летия Победы, мы решили провести иссле-

дование о том, кто же из участников образовательного процесса знает историю появления рощи. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать и обобщить материал по личности Николая Васильевича Потолицына. 

2. Разработать анкету с вопросами об осведомлённости учителей, учеников и их родителей 

историей возникновения берёзовой рощи. 

3. Провести опрос среди части участников образовательного процесса. 

4. Проанализировать полученные данные и на их основании сделать соответствующие выво-

ды. 

Подобное исследование раннее не проводилось в школе, информацию об истории появления 

берёзовой рощи мы узнали из летописи школы и личного архива Потолицына Николая Василье-

вича, хранящегося в школьном музейном уголке. 

 Местом проведения исследования мы выбрали здание школы № 3, расположенное по адресу: 

город Сыктывкар, улица Тентюковская, 353. 

Для себя мы определили следующие сроки проведения исследования: 

1. Разработка опросника по 4 вопросам (конец января 2020 года). 

2. Опрос респондентов (1 неделя февраля 2020 года). 

3. Статистическая обработка результатов: подсчёт ответов по разным категориям, составление 

диаграмм (2 неделя февраля 2020 года). 

4. Подведение итогов опроса, обсуждение, выводы (3 неделя февраля 2020 года). 
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1. Личность Н. В. Потолицына. 

«Нелёгкая солдатская жизнь, тяжёлая солдатская каска,  

но я благодарен ей, она не раз меня спасала» 

Н. В. Потолицын 

Николай Васильевич Потолицын родился 23 октября 1910 года в селе Часово Сыктывдинского 

района Коми АССР в семье крестьянина-середняка. После 9 классов поступил на краткосрочные 

учительские курсы, после окончания которых сразу приступил к работе в начальной школе. В 

1934 году поступил в Сыктывкарский учительский институт, после окончания которого в 1936 го-

ду был направлен директором школы в с. Мутницу Прилузского района. В феврале 1940 года Ни-

колай Васильевич был призван на службу в ряды Советской армии.  

В июле 1941 года директор нашей школы Попов Иван Петрович ушёл на фронт добровольцем, 

а на его место был назначен Николай Васильевич Потолицын, который на месте директора успел 

провести педсовет 19 августа 1941 года, а вечером получил повестку о необходимости явиться в 

военкомат 20 августа, откуда был призван на фронт, где участвовал в боевых действиях до окон-

чания войны. В архиве школы хранятся рукописи, воспоминания о военных буднях.  

В августе 1941 года с поста директора средней школы Николай Васильевич ушёл на фронт, 

располагавшийся в нескольких километрах от Петрозаводска, где на восьмой день получил своё 

первое боевое ранение, которое его не сломило. После месяца нахождения в госпитале он был 

направлен на дальнейшую службу. В один из декабрьских дней того же года на Карельском фрон-

те произошла приятная и неожиданная встреча с бывшим учеником – Потолицыным Евгением 

Николаевичем. «Очень приятно встретить на фронте земляка, тем более однофамильца»
1
, – писал 

в своих воспоминаниях Николай Васильевич. Позже, летом 1942 года Николай Васильевич был 

переброшен на Волховский фронт пулемётчиком, где начальником штаба был его ученик-

однофамилец. В то время обстановка в Ленинграде была крайне тяжёлой, не хватало боеприпасов, 

еды, воды, голод косил жителей. Солдаты, прекрасно это осознавая, готовились к предстоящим 

боям. В январе 1943 года после пяти месяцев подготовки пришлось участвовать в прорыве блока-

ды Ленинграда. «Трудно описать всё то, что пришлось испытать за несколько дней боёв»
2
, – писал 

позже Н. В. Потолицын. Сложная задача встала перед стрелковым полком, прибывшим на перед-

ний край обороны ранним утром 13 января. Перед ними стояла боевая задача – выбить немцев из 

окопов. Перед их глазами было серое поле, изрытое снарядами, минами, а впереди – позиции 

немцев. Началась мучительная артподготовка в течение 50 минут. Используя прикрытие артогня, 

неровности местности, воронки от снарядов, они пробирались к окопам противников, по пути те-

ряя сослуживцев. В ответ немцы открыли сильный миномётный огонь. Отдельным группам уда-

лось вплотную подобраться к окопам и запустить гранаты в противников. Н. В. Потолицын в тот 

момент продолжал поддерживать атакующих солдат пулемётной очередью. Их целью было всем 

вместе ворваться в траншеи врага. Приказ был выполнен, первая линия обороны немцев была взя-

та и очищена. При штурме второй линии обороны 14 января Николай Васильевич был ранен в го-

лову и очнулся уже только в медсанбате.  

После второго ранения проходил службу в политотделе 68 мехбригады 8 механизированного 

корпуса. На первый взгляд работа оказалась довольно скромной, тыловой. Но так или иначе бри-

гада вела бои в глубине обороны противника и систематически бывала в боевых порядках мотопе-

хоты. Осенью 1943 года мехбригада вела кровопролитные бои на Правобережной Украине Киро-

воградской области, где освобождали многочисленные населённые пункты и города.  

Война закончилась для Николая Васильевича под Берлином в должности младшего лейтенан-

та. Он был Награждён Орденом Красной Звезды, Медалью За Отвагу, 12 Юбилейными медалями. 

Н. В. Потолицын оставил после себя память на многие поколения сыктывкарцев, заложив берёзо-

вую рощу около школы № 3, состоящую из 161 дерева. Эти деревья были посвящены бывшим 

ученикам школы: 160 – погибшим в годы войны и 1 – директору школы – Попову Ивану Петрови-

чу, также ушедшему на фронт в июле 1941 года и погибшего в боях.  

В 1946 году Николай Васильевич был демобилизован. После работал в Управлении Культур-

но-просветительских учреждений при Совете Министров Коми АССР. 

С 1952 года по 1970 работал директором школы № 3 города Сыктывкара.  

                                                           
1
 Незабываемые встречи в военные годы. Воспоминания Н. В. Потолицына. 

2
 Потолицын Н. В. Воспоминания о военных буднях. Бои на Чёрной речке.  
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В своих воспоминаниях Николай Васильевич пишет: «В послевоенный период мы жили бед-

но, не хватало учебной мебели, оборудования, наглядных пособий. Но не смотря на трудности, 

учительский коллектив был полон сил для решения ответственных задач по воспитанию школьни-

ков».  

Особое место отводилось трудовому воспитанию. В школе широко развернулось движение 

юных натуралистов (юннатов). Был разработан пришкольный участок, на котором работали абсо-

лютно все учащиеся школы, а также построена теплица. Достижениями коллектива учителей и де-

тей заинтересовался совхоз имени Оплеснина (сейчас ОАО «Пригородный»), на полях которого 

был высажен картофель, разработанный на приусадебном участке школе, давший высокий урожай 

и прижившийся в совхозе. Именно труд юннатов-опытников вывел в большую жизнь многих ре-

бят.  

 После выхода на пенсию в 1970 году принимал активное  участие в ветеранской работе. При 

участии Николая Васильевича был организован Совет ветеранов защитников Ленинграда.  

Сегодня в нашей школе работает теплица и сохраняется традиция выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Благодаря самоотверженному труду коллектива школы под руководством Ни-

колая Васильевича, совхоз «Пригородный» до сегодняшнего дня является добрым другом нашей 

школы. Система трудового воспитания и бережного отношения к березовой роще коллектив шко-

лы, детей и родителей бережно хранит. 

Н. В. Потолицын, пройдя войну, вернулся, чтобы посвятить свою оставшуюся жизнь детям, 

людям и памяти о тех, кто погиб.  

 

2. Исследование «Берёзовая роща у школы № 3 города Сыктывкара: что мы знаем о 

ней». 

Разработав опросник с 4 вопросами (Приложение № 1), мы начали проводить анкетирование. 

Нами было опрошено 68 человек, из которых: 18 – учителей, 42 – учащихся разных классов, 8 ро-

дителей (Приложение № 2). 

После обработки результатов нами были получены следующие данные: 

1. По первому вопросу «Знаете ли Вы, откуда около школы появилась берёзовая роща?» толь-

ко трое учителей, 10 учеников знают историю появления берёзовой рощи около школы. Ни один 

из родителей не дал достоверного ответа на этот вопрос (Приложение № 3). 

2. Ситуация со вторым вопросом «Что вы знаете о Потолицыне Николае Васильевиче?» была 

немного радостнее: практически половина учителей утвердительно ответила, что это – бывший 

директор школы № 3, ученики тоже заявляли, что он – директор или учитель, а также ветеран вой-

ны, большинство же родителей первый раз слышали имя этого человека (Приложение № 4). 

3. Третий вопрос про уход за берёзовой рощей нас, несомненно, порадовал, т. к. преобладаю-

щее большинство детей, учителей и родителей ухаживают за берёзовой рощей, предпочитая выхо-

дить на субботники, не мусорить, и запрещая это делать другим (Приложение № 5). 

4. На четвёртый вопрос «Можно ли назвать берёзовую рощу около школы № 3 достопримеча-

тельностью города Сыктывкара?» 63 человека из 68 ответили утвердительно, что очень приятно и 

радостно (Приложение № 6). 

Общий обзор положительных ответов мы предоставили в виде ещё одной диаграммы (Прило-

жение № 7). 

Проанализировав все полученные данные, мы пришли к следующим выводам: 

1. Так как в нашей школе за последнее время изменился учительский состав, появилось много 

молодых сотрудников, поэтому такой большой процент учителей не знают ничего об истории бе-

рёзовой рощи, о бывшем директоре школы – Потолицыне Николае Васильевиче. 

2. Такие «печальные» ответы родителей об истории школы вызваны следующими фактами: 

большинство опрошенных родителей – родители первоклассников, это семьи, которые недавно 

переехали в район школы № 3. 

3. Совсем грустно становится о незнании истории школы со стороны учащихся.  

Как мы уже говорили во введении, краткая информация об истории появления рощи располо-

жена на первом стенде «Аллеи Памяти». Исходя из статистических данных, можно сделать пред-

положение, что мало кто читает информацию, расположенную на стендах по дороге в школу и об-

ратно. 
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Заключение 
Таким образом, в результате исследования все задачи, поставленные в начале, были нами вы-

полнены. 

К сожалению, обстоятельства внесли коррективы в этапы реализации наших решений, приня-

тых в ходе исследования.  

1. Рассказать всем классам о Потолицыне Николае Васильевиче как об участнике и ветеране 

Великой Отечественной войны, бывшем директоре, заложившем берёзовую рощу в память о вы-

пускниках школы и директоре Попове Иване Николаевиче, погибших в годы войны (сентябрь – 

ноябрь 2020 года). 

2. Выступить перед коллективом учителей с результатами нашего исследования (октябрь 2020 

года). 

3.  Собрать и упорядочить материал, который будет размещён на памятном стенде, который 

планируется установить к 9 мая 2021 года в «Аллее Памяти» около школы № 3. 

4. Информировать общественность о существовании уникального исторического памятника, 

посвящённого погибшим на фронтах Великой Отечественной войны солдатам (постоянно). 

5. Продолжить заботиться о берёзовой роще как о зелёном островке мегаполиса (постоянно). 

 
Литература: 

1. Летопись истории школы № 3. 

2. Архивные документы. 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Категория опрашиваемого (подчеркнуть): 

Учитель               Учащийся                      Родитель 

1. Знаете ли Вы, откуда около школы появилась берёзовая роща? 

      _______________________________________________________ 

2. Что вы знаете о Потолицыне Николае Васильевиче? 

      _______________________________________________________ 

3. Как лично Вы ухаживаете за берёзовой рощей? 

      _______________________________________________________ 

4. Можно ли назвать берёзовую рощу около школы № 3 достопримечательностью города 

Сыктывкара? 

     _______________________________________________________ 
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                                Николай Васильевич                                                  Николай Васильевич 

                                Потолицын, 1942 год.                                              Потолицын, 1980-е гг.  

                                Фото из личного архива                                       Фото из личного архива 
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Школа № 3  

в местечке Тентюково  

Г. Сыктывкара, 1950 год.  

Фото из архива школы 

 
 

 

 

Чупрова Милана Евгеньевна,  

Ширяева Милана Эдуардовна 

МБОУ «Бакуринская средняя общеобразовательная  

школа им. А.П. Филиппова» 

Научный руководитель – Г. М. Канева 

 

Гражданский подвиг женщин Бакура 

в годы Великой Отечественной войны 
 

1. Введение 

Что такое подвиг? В словаре Ожегова написано, что [4 с.533] «подвиг – это героический, само-

отверженный поступок». Совершая подвиг, человек проявляет смелость, самоотверженность, го-

товность пожертвовать собой ради близкого человека, Родины, а значит это преодоление себя. Ко-

гда чувство любви к Родине, семье и просто к людям заглушает в человеке чувство страха, боли и 

мысли о смерти и толкает на смелые поступки, не задумываясь о последствиях.  

[7] «Жизнь дана человеку для великого подвига – подвига служения ближнему. Нет такого че-

ловека, который бы не задумывался о том, что есть подвиг. Для православного человека самый со-

вершенный образец героического черпается из жизни Христа. Спаситель показывает нам пример 

смирения перед Своим же творением. Он показывает нам пример кротости перед теми, кто Его 

осуждал. Он показывает нам пример послушания Своему Отцу. Он показывает нам, как на самом 

деле должен вести себя человек в любой жизненной ситуации, и какой подвиг нужно понести каж-

дому из нас. 

Учимся подвигу, читая Евангелие. Учимся подвигу, изучая творения святых отцов, поучения о 

добродетельной христианской жизни». Здесь идёт речь о подвиге  христианина.  

В чём же заключается подвиг женщины с точки зрения православия?  

Женщина – образец смирения, кротости и многих других высших христианских добродетелей, 

воплощение доброты и женственности. Она должна быть любящей матерью, женой, сестрой. Жен-

щина даёт жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь – синонимы. Женщина больше под-

вержена эмоциям. Подсознательно она желает мира, добра, чтобы жизнь на земле продолжалась. 

Она постоянно беспокоится за мужа, детей, внуков, родителей. Она, желая добра, молится за них. 

Этим она творит великое дело.  

Но речь идёт о гражданском подвиге. Гражданский подвиг – это беззаветный, бескорыстный 

поступок во имя Родины. 

Подвиг в годы войны. Военное дело во все времена оставалось преимущественно уделом муж-

чин. В представлении большинства людей воин, защищающий свою землю и культуру от внешнего 

врага, должен обладать мужеством, волей, быть стойким к трудностям и готовым отдать жизнь за 

свою страну. Совсем другое дело – женщина, хранительница домашнего очага, жизненного уклада 

и традиций, спутница воина и прежде всего мать, изначально таковой не воспринимается. 
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Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над страной и над всем миром в 1941 году, 

заставила советских женщин встать в боевой строй наравне с мужчинами, заменить в тылу ушед-

ших на фронт мужей, сыновей, братьев. Было много женщин, беззаветно любящих Родину и гото-

вых отдать за неё жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма. Не каждый мужчина спосо-

бен выдержать трудности войны, а женщины выдерживали. В них было заключено то, что фаши-

сты называли «русской силой». 

Великая Отечественная война уходит в историю. В нашем родном селе не осталось ни одного 

участника войны. Живы две бабушки – труженицы тыла. Нам надо помнить о героях.  

Актуальность выбранной темы обусловлена желанием больше узнать о роли женщин в годы 

Великой Отечественной войны.   

Объект исследования: литература, музейные материалы о женщинах в  годы войны. 

Цель: рассказать о женщинах Бакура, принявших участие в сражениях на фрон-

тах Великой Отечественной войны, труженицах тыла, внёсших неоценимый вклад в общую Побе-

ду. 

Задачи: 

- изучить литературу, интернет ресурсы, музейные материалы по теме; 

- встретиться и опросить родственников; 

- составить план выступления; 

- составить текст работы и мультимедийную презентацию с использованием фотоматериалов, 

имеющихся в школьном музее. 

 

2. Гражданский подвиг женщины в годы Великой Отечественной войны. 

     2.1.  Женщины – участницы войны. 

[3] В статье 13 Закона о всеобщей воинской обязанности, принятого IV сессией Верховного 

Совета СССР 1 сентября 1939 г. Народным Комиссариатам Обороны и Военно-Морского Флота, 

предоставлялось право брать в армию и флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и 

специально-техническую подготовку, а также привлекать их на учебные сборы. В военное время 

женщины, имеющие указанную подготовку, могли быть призваны в армию и флот для несения 

вспомогательной и специальной службы. 

После объявления о начале войны женщины, ссылаясь на эту статью, настойчиво добивались 

отправки на фронт. 

Больше всего их было среди медиков, они вытаскивали с поля боя, спасали, перевязывали ра-

неных, не задумываясь о смертельной опасности. Многие воевали с врагом наравне с мужчинами. 

Танкисты, пулемётчицы, связисты, снайперы, разведчицы. Девушки-воины шли вперёд, они не 

считали себя слабым полом.  Они стреляли, бомбили, подрывали мосты, ходили в разведку, брали 

«языка». Женщины убивали. Они били врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на нашу 

землю, на их дом, на их детей. По статистике не менее 800 тысяч женщин с честью выполнили свой 

долг во всех родах войск. За время войны орденами и медалями были награждены около 150 тысяч 

женщин-воинов Красной Армии, более 90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. 

 [8] На фронтах Великой Отечественной войны сражались свыше двух тысяч женщин из Коми 

АССР. 50 девушек из Ижемского района надели шинели. Среди них были  уроженки  Бакура, Ва-

рыша.  

Терентьева Евдокия Семёновна и её боевые подруги 
Евдокия Семёновна родилась в д. Бакур [5, с. 42-43]. «В июле 1942 года 15 девушек из 

ижемских сёл призвали в армию. Подруги Ирина Вокуева (Артеева), Анна Истомина (Попова), Зоя 

Терентьева (Ануфриева), Евдокия Терентьева попали в армейский полевой госпиталь 2519, 

дислоцировавшийся в Карелии. Назначили их санитарами. Они мыли и кормили раненых, рыли 

землянки, по просьбе солдат писали письма, ночью выходили на охрану госпиталя. В одну из 

осенних ночей на соседний госпиталь напали фашисты, подожгли дома, где размещались раненые, 

расстреляли обслугу. После этого охранять госпиталь стали автоматчики. Нередко у врачей не 

хватало нужных лекарств, бинты приходилось перестирывать, вместо ваты порой использовали 

мох. 

В марте 1943 года госпиталь перевели на Центральный фронт. Расположились в г. Елтис 

Орловской области, только что освобождённый нашими войсками. Обычно немецкие самолёты 
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прилетали под вечер, вешали фонари и начинали сбрасывать бомбы, стрелять из пулемётов. 

Однажды под бомбёжку попал воинский эшелон с выпускниками военных училищ. Немало их 

полегло, раненых на лошадях и на машинах доставляли в госпиталь. От бомбёжек потери нёс и 

персонал госпиталя. Как-то бомба разорвалась рядом с одним из корпусов, погибло много раненых, 

одиннадцать сотрудников госпиталя получили ранения. Накрыло взрывной волной и медсестру 

Анну Истомину.  

Ирина Вокуева вспоминала: «Частые переезды с места на место, работа днём и ночью. Нередко 

врачам приходилось оперировать при коптилках – зрелище человеческих страданий очень угнетало 

нас. Среди разноязычной речи раненых, зовущих в бреду мать, сестру, жену, любимую девушку, 

звучали и коми слова». 

Летом 1943 года госпиталь выгрузился в посёлке Теньшино. Шли тяжёлые бои на Орловско-

Курской дуге. По всему фронту полыхало огромное зарево. В посёлке осталось лишь несколько 

домов да церковь, в которой, по словам местных жителей, немцы держали лошадей. Госпиталь 

постоянно был переполнен, в иные дни поступало до 800 человек.  

 «Как-то привезли раненого лётчика. А крови нужной группы не оказалось. Тогда я 

предложила свою. За годы работы в госпитале 23 раза сдавала кровь. Делала это и после войны, за 

что удостоена знака «Донор СССР» трёх степеней. Подруги мои тоже были активными донорами», 

– вспоминала Ирина Вокуева.  

При госпитале были организованы курсы медицинских сестёр и санинструкторов. Занятия вели 

врачи и опытные медсёстры. Спустя три месяца все четверо ижемок успешно сдали экзамены. Всем 

присвоили звание старшины медицинской службы. Ирину и Анну назначили хирургическими 

сёстрами. За годы войны через госпиталь прошли более 50 тысяч человек, почти 70% из них 

возвратились в строй. 

Евдокия Семёновна награждена медалью «За боевые заслуги». В наградном документе 

написано [8] «…Товарищ Терентьева особенно много времени уделяет тяжёлым раненым. Работая 

в роте, где сосредоточены исключительно раненые в … конечности, часто прикованные к постели, 

всегда с большой радостью встречают на дежурстве тов. Терентьеву, которая постоянно появляется 

то у того, то у другого раненого, выполняя их требования. Она всегда точно и в срок выдаёт 

медикаменты, заботливо старается покормить их вовремя, написать письма родным, за что раненые 

очень благодарны. Несмотря на большое количество раненых, порученных её обслуживанию, 

доходящее иногда до 400 человек, тов. Терентьева работала так, что претензий со стороны раненых 

никогда не было. Тов. Терентьева находит время, чтобы постирать гимнастёрки раненых, подшить 

воротнички и никого не оставить без внимания. Выздоровевшие раненые присылают тов. 

Терентьевой массу благодарственных писем». Вроде в этом описании нет ничего героического, но 

есть каждый день её труда во имя спасения раненых с риском для жизни, каждодневный подвиг. 

В июне 1945 года все четыре подруги вернулись на родину, вышли замуж. Разъехались. Ирина 

Фёдровна жила в Сизябске, Анна Николаевна в Ухте, Зоя Михайловна в Щельяюре. В мае 1948 

года подруги лишились Евдокии Семёновны – она утонула при переправе на Ижме в роковой день 

25 мая, когда вместе с ней водная пучина забрала ещё 27 жизней.  

Артеева Анна Митрофановна   
[6] Родилась 22.11.1920 года в д. Варыш Ижемского р-на коми АССР в многодетной семье 

сапожника-середняка Митрофана Герасимовича и Ефимии Евстафьевны. Окончила семилетку в д. 

Бакур. 17 июля 1942 года её мобилизовали на войну в составе сандружины. В это время на войне 

были её братья Гавриил и Егор. Попала на Карельский фронт. Там на ускоренных курсах получила 

профессию военного фельдшера. Ценой своей жизни спасала раненых. Работу медиков на 

Карельском фронте и в тылу осложняли транспортные проблемы, суровый климат, сложная 

эпидемиологическая обстановка и малое число медучреждений. Однако систему эвакуации 

раненых наладили быстро и развернули сеть госпиталей на 17 тысяч коек. Медикам Карельского 

фронта удалось вернуть в строй более 84% раненых, попавших к ним на лечение.  

В январе 1945 года после тяжёлого ранения была демобилизована. Награждена боевыми 

наградами: медалью «За взятие Будапешта», «За Отвагу». После войны до 1947 года работала в 

Сизябском детском саду воспитателем, затем до 1950 года – продавцом в магазине в с. Ижма, в 

1960-ых годах работала продавцом в Варышевском магазине.  Скончалась 18 ноября 1975 года 

после тяжёлой  болезни в возрасте 55 лет. Похоронена в с. Ижма. 
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Артеева (Истомина) Александра Лазаревна   
[6] Родилась в д. Варыш Ижемского р-на Коми АССР. Призвана на фронт Ижемским райвоен-

коматом в июне 1941года.  

Служила в Заполярье наводчицей пулемёта ДШК в отдельном зенитном батальоне. Её часть 

охраняла небо над Мурманском, железнодорожные мосты, чтобы обеспечить бесперебойное дви-

жение железнодорожных составов с боеприпасами и продуктами. После окончания войны с Герма-

нией принимала участие в войне с Японией. Награждена медалями «За Победу над Германией»,  

«За Победу над Японией». Демобилизована в сентябре 1945 года в звании ефрейтора. Жила в 

д.Мошъюга, умерла 23 мая 1992 года 

Канева (Федотова) Фаина Алексеевна   

Родилась в д. Бакур Ижемского района Коми АССР 20 мая 1919 года. 11 ноября 1942 года 

призвана на фронт Усть-Усинским РВК Коми АССР. Комсомолка. Служила санитаркой 

хирургического полевого подвижного госпиталя № 2187 на Карельском фронте. Звание – ефрейтор. 

В наградном листе написано, что в период боевой обстановки по обслуживанию потока 

раненых проявила исключительную заботу. Работала сутками подряд не считаясь с отдыхом и 

сном, отдавая все свои силы делу оказания помощи раненым. 

Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родины предана. Достойна представления к 

Правительственной награде медали «За боевые заслуги». 

Демобилизовалась в августе 1945 года. Проживала в городе Сыктывкаре. 

Трудно оценить вклад, который внесли женщины во время войны с фашистами. Каждая 

женщина, участвовавшая в военных действиях, внесла свою лепту и приблизила победу над 

фашистами. 

2.2. Женщины в тылу 

Под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» трудились все коллективы советского тыла. 

Совинформбюро в самое тяжёлое время 1941–1942 годов в своих сводках наряду с сообщениями о 

подвигах советских бойцов сообщало и о героических делах тружеников тыла. В связи с уходом на 

фронт, в народное ополчение, в истребительные батальоны численность мужчин в народном хозяй-

стве России к осени 1942 года упала с 22,2 млн. человек до 9,5 млн. 

В годы Великой Отечественной войны советские женщины совершили беспримерный трудо-

вой подвиг во имя Родины. В тылу трудилось 15 млн. женщин. Преодолевая величайшие трудности 

военных лет, не щадя сил, они делали всё, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для побе-

ды над врагом.  

Вся забота о семье легла на их плечи: накормить, напоить ребят, одеть и обуть их, заготовить 

дрова, корма, позаботиться о скотине, покрыть прохудившуюся крышу – обо всём ей надо было 

позаботиться. Их выдвигали на руководящую работу – назначали председателями колхозов, заве-

дующими фермами, бригадирами.  

Для тружеников сельского хозяйства война явилась суровым испытанием. Стояла задача обес-

печить сырьём и продовольствием более чем 11-миллионную армию защитников и свыше 80 мил-

лионов человек гражданского населения. Решать эти задачи в условиях, когда сократились посев-

ные площади и пастбищные угодья, сократилось количество техники, уменьшилось поголовье ско-

та, сократилась численность рабочей силы, было очень трудно.   

Настала тяжёлая, суровая пора и для наших деревень: Бакура, Варыша, Ёля. Люди работали ге-

роически. Женщины и подростки заготавливали лес, обрабатывали землю, пасли оленей. Повсе-

местно проходили собрания по сбору средств в фонд обороны страны. Женщины молча подходили 

к столу, оставляли на нём деньги, облигации займов, ценные вещи. Кто сколько мог. Свои сбере-

жения вкладывали на строительство танковой колонны «Ижемский колхозник». Члены колхоза 

«Комсомолец» собрали 150 тысяч рублей деньгами и 42 тысячи облигациями госзаймов.  

Районная газета Ижемского района  «Гöрд Печора»  в годы войны часто печатала материалы о 

труде колхозников. Вот некоторые выдержки из газет:  

 «Колхоз «Комсомолец» Бакуринского сельсовета  9 июня завершил сев зерновых. Впереди 

идёт вторая бригада, которая график сева выполнила за 6 рабочих дней. На полевых работах обра-

зец самоотверженного труда показывают Мария Симоновна Рочева, Анастасия Прокопьевна Фи-

липпова, Клеопатра Ивановна Артеева. Это они ежедневные нормы на пахоте выполняли на 110-

120%». 
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«Ушедших на фронт мужчин-трактористов заменили женщины. Они прошли краткосрочные 

курсы в Мохченской МТС и сели за колёсные и гусеничные  тракторы. В период весенних работ 

они работали по 18 часов в сутки». Это Канева Анна Архиповна, Артеева Анна Егоровна, Теренть-

ева Марфида Петровна. 

«Подлинную трудовую доблесть проявила Павла Егоровна Артеева (Канева), на тракторе ЧТЗ 

выработала 974 гектара мягкой пахоты, при плане 353 га, сэкономив при этом 1794 кг горючего».  

«Нелёгким был труд бригадира, председателя колхоза, заведующего животноводческой фер-

мой. Вот что они вспоминали: «В страдную пору уже в 4 часа утра начинали будить людей, к 6 ча-

сам колхозники были уже на лугах. Работы – непочатый край. Рабочих лошадей было мало, луч-

ших взяли на фронт. В качестве тягловой силы использовали быков и непродуктивных коров» 

«В Бакуринском колхозе «Комсомолец» бригады, возглавляемые Клавдией Николаевной, Ма-

рьей Андреевной, Галиной Петровной и Марией Дмитриевной, в период уборки урожая считали 

себя фронтовыми, прилагая все силы, чтобы достойно провести уборочные работы. На уборке хле-

бов работало фронтовое звено, которым руководила Александра Самсоновна Канева. Сама она 

каждый день жала ячмень с площади 1700 квадратных метров. Несмотря на небывало трудный для 

сельчан год, колхоз сдал государству 250 центнеров зерна, 510 центнеров картофеля, 641 центнер 

молока».  

«Жители д. Бакур внесли в фонд обороны страны более 200 тыс. рублей. Чупрова Мария Алек-

сандровна сдавала три раза по 500 рублей.  Послали на фронт более 100 посылок с тёплой одеждой. 

Организованно проходил сбор тёплых вещей: валенок, шерстяных носков, шапок-ушанок, совиков, 

малиц – для фронта». 

Много тяжёлого физического труда выпадало на долю полеводов и кормозаготовителей. Вес-

ной производили вспашку на конной тяге, сеяли вручную. Осенью жали серпами. Выращивали 

картофель, ячмень, рожь. Было 7 полеводческих бригад. В них трудились женщины. 

Даже скотниками по уходу за быками-производителями работали женщины, хотя эта работа 

очень сложная и опасная. Это Терентьева Павла Семёновна и Артеева Агния Тихоновна.  

Терентьева Прасковья Иововна в 14 лет пошла работать в колхоз «Комсомолец». Когда нача-

лась война, молодых мужчин-пастухов призвали на фронт. Тогда её, пятнадцатилетнюю девчонку, 

направили в тундру работать пастухом. Стадо в 1500 голов оленей охраняли два старика и две де-

вушки. Смелая, отважная, не боялась трудностей, в пургу и мороз, в дождь и грозу всегда готовая 

стоять на своём трудовом посту. Пастухи за отчаянность называли её солдаткой. Осенью в тёмное 

время суток за стадом ходили пешком, а на ночь собирали оленей в кучу и разжигали костры, что-

бы волки не подбирались к стаду. 

Пастухом в тундре вместо мужа Артеева Михаила Николаевича, воевавшего на Карельском 

фронте, работала и Артеева Анна Ефимовна. 

В трудные годы войны  в зимний и весенний периоды работали в бригадах сезонников на лесо-

заготовках колхозницы Артеева Домна Петровна, Семяшкина Прасковья Марковна, Филиппова 

Агния Михайловна Артеева Анастасия Федуловна, Артеева Елена Феоктистовна. Вся техника в ле-

су – лучковая пила и топор. 6 тысяч кубометров древесины на бригаду заготавливали. Обычным 

было 2-3 кратное выполнение норм. Работали по 11 часов в день: с 6 часов утра до 6 часов вечера, 

порой при кострах. Таскали хлысты лиственницы – руками не обхватишь. Тяжело было, но выжи-

ли. В 1941–1943 годах заготавливали берёзовый кряж на производство 5 тысяч пар лыж для ка-

рельского фронта. Голодали, мёрзли, обувь примерзала к ногам, но они терпели, терпели и труди-

лись. Ведь так надо и не иначе. У четверых из них мужья были на фронте, и ни один из них не вер-

нулся. Все погибли. 

В ударный месяц март на фронтовые двухдекадники, на сплавные работы, колхозы посылали 

дополнительную рабочую силу. Направлялись порой пятнадцати-шестнадцатилетние девушки. По 

притокам Ижмы сплавляли брёвна молью, а по Ижме плотами. Плот из 10 плит. На нём 4 женщи-

ны. Добирались до устья в течение  5-6 суток.  Орудие труда – багры и шесты. Хлыщет ли дождь, 

пронизывает ли до костей холодный ветер – они на плоту, работают шестами, чтобы не посадить 

плот на мель. Возвращались с работы обессиленные, замёрзшие, в мокрой одежде. В бараках 

двухъярусные нары. Где спят, там и сушат одежду, обувь, там и едят. 

Память о женщинах – труженицах тыла и участниках войны жива в сердцах родных и близких, 

в памяти земляков.  
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3. Заключение 

Большим горьким испытанием была Великая Отечественная война для женщин нашей страны. 

Многие из них потеряли своих мужей, сыновей, братьев, отцов. В наши деревни Бакур, Варыш и 

Ёль в годы войны пришло около 150 похоронок и известий о потере без вести. Женщины перетер-

пели величайшие лишения и трудности военного времени: голод, холод, разруху, непосильный 

труд. Многие из них прошли все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. 

8 мая 1965 г. в год 20-летия Великой Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Международный женский день 8 марта стал праздничным нерабочим днем [1, с.617] «в ознамено-

вание выдающихся заслуг советских женщин… в защите Родины в годы Великой Отечественной 

войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу…». 

     Нашим долгом является сохранить память об этой войне и передавать из поколения в поко-

ление. Мы, школьники, собрали для нашего школьного музея и ещё дополняем материал об участ-

никах войны, о тружениках тыла. Используем это на уроках истории, на Уроках Мужества, кото-

рые проходят в нашей школе каждый год. Мы хотим, чтобы дети, которые будут учиться после нас, 

знали о мужестве и героизме своих предков и гордились ими, как я. 
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Приложения                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист. 

1.Фамилия, имя, отчество: Канева Фаина Алексеевна. 

2.Звание: ефрейтор.          
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3.Должность: санитарка хирургического полевого подвижного госпиталя № 2187 представля-

ется к награде медали «За боевые заслуги». 

4.Год рождения: 1919       

5.Национальность: коми    

6. Партийность: член ВЛКСМ 

7.Участие в гражданской войне последующих боевых действиях по защите СССР и в Отече-

ственной войне (где, когда): Участвует в Отечественной войне с августа 1942 на Карельском фрон-

те. 

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: не имеет. 

9.С какого времени в Красной Армии: с августа 1942 года. 

10.Каким РВК призвана: Усть-Усинским РВК Коми АССР. 

11.Чем ранее награждался (за какие отличия): не имеет. 

12.Постоянный домашний адрес: 

 

1.Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги. 

В период боевой обстановки, по обслуживанию потока раненых, проявила исключительную 

заботу. Работала сутками подряд не считаясь с отдыхом и сном, отдавая все свои силы делу оказа-

ния помощи раненым. 

Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родины предана. Достойна представления к Пра-

вительственной награде медали «За боевые заслуги». 

        Начальник ХППГ 2187  

                  майор м/с (Бупалов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист. 

1. Фамилия, имя, отчество: Терентьева Евдокия Семёновна. 

2. Звание: старшина медицинской службы.       

3. Должность: младшая медсестра ІІІ хирургического отделения Армейского полевого госпи-

таля 2519 Представляется к правительственной награде.  

4. Год рождения: 1922      

5. Национальность: коми.    

6. Партийность: кандидат в члены ВКП(б)с 1944 года № к/к 769593. 

7. Участие в гражданской войне и последующих боевых действиях по защите СССР и в Оте-

чественной войне (где, когда): Не участвовала,   в Отечественной войне с августа 1942 года на Ка-

рельском, Брянском, Центральном, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских  фронтах, в войне с японскими саму-

раями в составе 3 Дальневосточного фронта. 

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: не имеет. 
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9. С какого времени в Красной Армии: с августа 1942 года. 

10. Каким РВК призвана: Ижемским РВК Коми АССР. 

11. Чем ранее награждался (за какие отличия): не награждалась. 

12. Постоянный домашний адрес: 

 

Краткое, конкретное изложение боевого личного подвига или заслуги. 

Товарищ Терентьева работает в госпитале с августа месяца 1942 года.за всё время работы тов. 

Терентьева не имеет замечаний. Прибыв на должность санитарки, она быстро овладела навыками 

работы в перевязочной, без отрыва от производства прошла курсы санинструкторов и была переве-

дена нна должность палатной сестры. Тов. Терентьева особенно много времени уделяет тяжёлым 

раненым. Работая в роте, где сосредоточены исключительно раненые в … конечности, часто при-

кованные к постели,  всегда с большой радостью встречают на дежурстве тов. Терентьеву, которая 

постоянно появляется то у того, то у другого раненого, выполняя их требования. Она всегда точно 

и в срок выдаёт медикаменты, заботливо старается покормить их вовремя, написать письма род-

ным, за что раненые очень благодарны. Несмотря на большое количество раненых, порученных её 

обслуживанию, доходящее иногда до 400 человек, тов.Терентьева работала так, что претензий со 

стороны раненых никогда не было. Тов.Терентьева находит время, чтобы постирать гимнастёрки 

раненых, подшить воротнички и никого не оставить без внимания. Выздоровевшие раненые при-

сылают тов.Терентьевой массу благодарственных писем». 

Считаю товарища Терентьеву достойной представления к правительственной награде – медали 

«За боевые Заслуги». 

            Начальник армейского Полевого госпиталя 2519 

            Майор медицинской службы …..  Попова 

 

 

Сметанин Андрей Владимирович 

УТЖТ – филиал ПГУПС 

Научный руководитель – Н. И. Дятчина 

 

Эхо войны в моём городе, в моей семье 
 

Введение 

Всё дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. После неё выросли но-

вые поколения, которых не коснулись ужасы тех лет. Люди старшего поколения совершили бес-

примерный подвиг: в тяжёлых боях отстояли свободу и независимость своей Родины. Этот подвиг 

нельзя позволить забыть!  

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, она 

способствует объединению, сплочению нашего народа. Праздник 9 мая развивает и укрепляет в 

людях чувство справедливости, помогает осознать свою национальную принадлежность, особен-

ность истории своей страны, призывает любить Родину и близких.  

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправ-

ленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. Чувство Родины 

начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, де-

душке. Патриотизм для нас, подростков – это корни, связывающие с родным домом и ближайшим 

окружением, любовь к родным местам, гордость за свой народ, который из поколения в поколение 

несёт народная культура и историческое прошлое страны. В связи с этим проблема нравственно-

патриотического воспитания детей и молодёжи   становится одной из актуальных.  

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная как любили, берегли и 

защищали её наши предки, наши деды и прадеды.  

Вспомним мудрое выражение о том, что «тот, кто не дорожит историческим прошлым своего 

народа, не способен по достоинству оценить настоящее и предвидеть будущее». Без уважения к 

истории своего Отечества нельзя воспитать у молодёжи чувство собственного достоинства и уве-

ренность в себе. Проектом «Эхо войны в моём городе, в моей семье», мне хочется напомнить о 

годах войны, о том, как было тяжело, и с каким трудом далась нам Победа. Ведь многие забывают, 
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или просто не знают, что каждая капля, каждая жизнь прокладывала путь к Великой Победе! Весь 

Советский Союз боролся за право жить и существовать. 

Великая Отечественная война драматической страницей вошла в историю нашей страны и 

нашего города. Но что мы, сегодняшнее молодое поколение, знаем о тех военных годах? А знаем 

мы только лишь то, что написано в учебниках по истории: сухие факты и только. А ведь в нашем 

городе  живут и жили люди, которые не понаслышке знали и знают о войне. Они защищали нашу 

страну от врагов в годы Великой Отечественной войны.  

Актуальность: тема Великой Отечественной войны особенно актуальна сейчас, когда прошло 

76 лет со дня Великой Победы. Дыхание войны коснулось и жителей нашей северной земли. 

Свыше 170 тысяч человек за годы войны ушли на фронт из Коми АССР на защиту Отечества, по-

чти 60 тысяч человек не вернулись в родные дома.  

Цель исследовательской работы: создать «Книгу памяти героев Великой Отечественной 

войны нашего города» с целью расширения знаний обучающихся о героическом прошлом наших 

земляков. 

Задачи исследовательской работы: 

1) Ознакомиться с боевыми заслугами ухтинцев-участников ВОВ.  

2) Организовать сбор материала о родственниках, участвовавших в  ВОВ. 

3) Обработать полученную информацию и разместить на страницах Книги Памяти. 

4) Провести опрос среди студентов о том, что знают о своих дедах и прадедах мои одногрупп-

ники.   

5) Выпустить «Книгу памяти героев Великой Отечественной войны нашего города». 

Гипотеза: студенты недостаточно информированы о героическом прошлом наших земляков. 

Объект исследования: Великая Отечественная война в истории города и моей семьи. 

Предмет исследования: краеведческие материалы и архивные данные о героях ВОВ, а также 

родственниках, участвовавших в ВОВ. 

Методы исследования:  

- поисковая деятельность; 

- работа с научно-популярной литературой, материалами архива; 

- изучение интернет-источников. 

Практическая значимость моей работы: создание моей Книги Памяти о героях ВОВ г. Ух-

ты и о родственниках, участвовавших в ВОВ, а также создание плана мероприятий для обучаю-

щихся, который кураторы могут использовать на классных часах. 

 

Участники ВОВ города Ухты. 

Наш молодой северный город не был непосредственно затронут войной, но среди его жителей 

было и есть немало фронтовиков, по чьим судьбам война прошла самым жестоким образом. Не 

исключением стала и моя семья, в которой есть фронтовики-герои, и которыми мы продолжаем 

гордиться. Для нас война – это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, – годы тяжёлых ис-

пытаний.  

Почему мой проект называется: «Эхо войны в моём городе, в моей семье»?  Гуляя по городу, я 

увидел табличку с  надписью: «Герой Советского Союза – сын коми народа Оплеснин Николай 

Васильевич». Меня заинтересовало, кто такой Николай Васильевич и я решил обратиться к иссле-

довательской работе и написать об ухтинцах-участниках Великой Отечественной войны. 

На фронт наши воины-ухтинцы уходили с митинга на Театральной площади, сейчас это пло-

щадь Октябрьская. За годы войны из Ухты отправлено на защиту Родины 13 тысяч 487 жителей 

Ухты, каждый третий из которых не вернулся. 

Среди них есть те, кто удостоен высокого звания Героя Советского Союза (Приложения № 1, 

2). Мы не имеем права забыть ужасы  Великой  Отечественной войны, чтобы они не повторились 

вновь. Мы  обязаны  сохранить память о земляках – участниках  войны, погибших и оставшихся в 

живых. Многие воины из нашего края проявили в боях с врагом героизм и стойкость. Подвиг их 

бессмертен! 

Нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта страшная война. Не исключением стали и 

родные из моей семьи, которые были призваны на фронт с Ижемского района Республики Коми. 
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Они, как и все остальные делали всё возможное  для приближения Победы (Приложение № 5, 6, 

7).  

И я убежден в том, что тема Великой Отечественной войны будет актуальна всегда, потому 

что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать подвигов, и ветеранами нельзя 

не гордиться!  

 

2. Практическая часть 

С целью проверки своей гипотезы я решил проанализировать, что знают о своих предках мои 

одногруппники.  Я провёл опрос. Анкета содержала следующие вопросы:  

1. Были ли в вашей семье участники Великой Отечественной войны из Республики Коми? 

2. Кого из ухтинцев – участников Великой Отечественной войны вы знаете? 

3. В честь какого Героя Советского Союза названа одна из улиц города Ухты? 

В начале работы над исследованием я провёл анкетирование среди одногруппников, с целью 

определения степени осведомлённости о Великой Отечественной войне и участия в ней дедов и 

прадедов наших респондентов. 

В исследовании приняли участие 27 человек-студентов группы 11-П. В ходе анкетирования на 

начало проекта было выявлено, что 13 человек (48%) не владеют информацией вообще. 11 человек 

(41%) смогли назвать родственников-участников войны, но они не смогли рассказать об их подви-

гах. Не знают, в честь какого героя Советского Союза названа улица города Ухты. И только 3 че-

ловека (11%) знают подробности о том, какое участие принимали их родственники в военных со-

бытиях. Знают, в честь какого героя названа улица нашего города.  

Опрос показал, что не во всех семьях рассказы о воинах-родственниках передаются из поко-

ления в поколение. 

Я решил рассказать одногруппникам о героях ВОВ г. Ухты и предложил им найти информа-

цию об их родственниках, участвовавших в ВОВ. 

В результате проведённой работы 92% студентов (25 человек) пополнили свои знания о ВОВ, 

уверенно рассказывали о подвигах и судьбе своих прадедов, призванных из разных уголков Рес-

публики Коми на фронт. Узнали, в честь какого Героя Советского  Союза названа улица в  нашем 

городе. Уверенно называли ухтинцев-участников Великой Отечественной войны и рассказывали 

об их боевом пути. 8% студентов (2 человека) не принимали участие в опросе. 

Работа завершилась. Она оставила нам много приятных воспоминаний.   

На основе имеющегося материала вместе мы создали Книгу Памяти о героях Великой Отече-

ственной войны, а также воинов, которых помнят и не забывают в семьях моих одногруппников.  

Считаю, что моя работа актуальна тем, что знание истории семьи во многом воспитывает в нас, 

подростках, патриотизм, мы берём пример со своих предков.  
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Цикл мероприятий для реализации проекта «Эхо войны в моём городе, в моей семье». 

 

Заключение 

Сколько бы ни прошло лет с той далёкой поры, память о подвигах солдат будет жить в серд-

цах людей. Я горжусь теми людьми, которые проявили смелость, отвагу, мужество, самоотвер-

женность. Многие из них отдали свои жизни за мир, свободу, и счастье своих детей, жён и мате-

рей. Этот день необходим нам-внукам и правнукам тех, кто не вернулся домой. Мы должны по-

нять, как хрупок мир, как ценно всё то, что мы можем видеть и чувствовать каждую минуту своей 

жизни. 

Цель исследовательской работы «Эхо войны в моём городе, в моей семье» достигнута. Я озна-

комился с боевыми заслугами ухтинцев-участников ВОВ, с боевыми подвигами героев из моей 

семьи. За время работы над книгой я узнал много нового о событиях далёких военных лет, открыл 

для себя прошлое своей семьи. Полученную информацию я разместил на страницах моей Книги 

Памяти. На этом работа над Книгой Памяти не останавливается. Она будет продолжена информа-

цией о воинах-героях из семей моих одногруппников. Созданная нами Книга Памяти станет па-

мятником нашим землякам-участникам самой кровопролитной войны в истории человечества. 

 Сегодня особенно важно, чтобы люди помнили и чтили своих истинных героев. Тех, кто от-

важно боролся с фашистами во имя Великой Победы.  

 
Литература: 

1. Альманах событий. Ухта-2009. Издательский Дом «НЭП». 

2. Евстигнеев Ю. А. Мы сами себе верны. – Ухта, 2005. 

3. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. – М., 2007. 

4. Историко-культурный атлас города Ухты. Издательство «Титул». Ухта, 2009. 

5. Книга Памяти Республики Коми. www.kp.rkomi.ru 

6. Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном. – СПб.: Азбука, 2016. 

7. Статья из газеты «Новый Север» 22.04.2015 год. 

8. Теплинский Ю. А. Почётные граждане Ухты. – Киров, 2009. 

Литература и 

литература РК 
История География 

Чтение произведений о ВОВ: 

Б. Васильев «А зори здесь  

тихие». 

К. Воробьев «Убиты под  

Москвой».  

Чтение и заучивание стихо-

творений  о ВОВ:  

А. Дементьев «Где-то около 

Бреста».  

К. Симонов «Родина».  

Ю. А. Евстигнеев «Ленингра-

ду», «Победа». 

Просмотр х/ф: «Звезда» режис-

сёр  

Н. Лебедев; 

«Т-34» режиссёр  

А. Сидоров; 

«Последний бой»  

режиссёр  

И. Шурховецкий.  

Посещение МУ «Центральная  

библиотека МОГО «Ухта» с це-

лью знакомства с книгами об ух-

тинцах, участвовавших в ВОВ - 

Ю. А. Евстигнеевым (приложение 

9). Рассказ о заслуженном враче 

Коми АССР - Фиронове Г. Ф. (при-

ложение 3). 

Показ презентаций: «Города 

воинской славы»,  

 «Начало Великой  

Отечественной войны».  

МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта», стенд «Высече-

ны в камне» (приложение 10). 

Организация экскурсии: к мемориальной доске Н. В. Оплеснину на улице Оплеснина, д.14; к мемори-

альной доске выдающимся врачам Георгию Фиронову и Израилю Тейтельбауму в посёлке Шудаяг (при-

ложение 4),  к мемориальной доске на улице Оплеснина, д. 2, в котором много лет жил Почётный граж-

данин города Алексей Иосифович Терентьев (приложение 8). Рассказ о воинах ВОВ из моей семьи 

«Фронтовики ижемской земли» - ст. сержант Чупров  Николай Васильевич (приложение 5),  сержант 

Кожевин Федул Евграфович (приложение 6), разведчица Чупрова Суссана Васильевна (приложение 7). 
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9. Фоменко А. Память в металле и камне (памятники, памятные знаки, мемориальные доски города 

Ухты) – 2005. 

10.Фотоальбом Ухта – издание III исправленное и дополненное. 

11.Фронтовики Республики Коми. Документальный фотоальбом «Память огненных лет». Книга третья. 

– Сыктывкар, 2000. 

 

Приложения 

Приложение 1 

Оплеснин Николай Васильевич 

(12.12.1914–19.03.1942) 

Начало войны застало Николая в военном лагере под Вологдой. По-

лучив приказ отправляться на Северо-Западный фронт, он покинул мо-

лодую жену и годовалую дочь Инну. Он часто писал с фронта жене и 

друзьям нежные письма.  

Младший лейтенант Оплеснин занимал в штабе дивизии скромную 

должность. Однако именно он помог дивизии, когда положение её оказа-

лось безвыходным.  

Произошло это в сентябре 1941 года.  111-я стрелковая дивизия по-

пала в окружение. Оружия она не сложила, но с каждым днём держаться 

становилось всё тяжелей. Боеприпасы, продовольствие подходили к кон-

цу. А выйти к своим трудно. Для этого мало прорвать немецкий заслон, 

надо ещё и переправиться через реку, так как наши части находились на противоположном берегу 

Волхова. Если бы удалось связаться с ними... Для этого требовалось не только пройти сквозь бое-

вые заслоны противника, но и переплыть широко разлившуюся реку Волхов. Это было равнознач-

но чуду, которое мог совершить лишь человек, беззаветно преданный Родине, смелый и реши-

тельный. Переплыть Волхов вызвался младший лейтенант Оплеснин. Так, благодаря мужеству, 

находчивости, физической закалке разведчика стрелковое соединение вышло с территории, заня-

той фашистами. 

За этот поступок 27 декабря 1941 года Николаю Оплеснину присвоено звание Героя Советско-

го Союза. Оплеснин был первым Героем Советского Союза на Волховском фронте. После вруче-

ния ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» в феврале 1942 года он ненадолго приезжал в Сык-

тывкар повидаться с семьёй, друзьями. Это была их последняя встреча. 

19 марта 1942 года Оплеснин Николай Васильевич погиб в неравном бою при освобождении 

города Чудово Новгородской области. Его образ живёт в сердцах людей. В центральном парке го-

рода Чудово есть памятник Н. В. Оплеснину. В центре Сыктывкара в начале улицы Оплеснина 

установлена стела с изображением Н. В. Оплеснина. В городе Ухта 9 мая 1965 года на доме № 14 

по улице Оплеснина установлена мемориальная доска «Герой Советского Союза – сын коми наро-

да Оплеснин Николай Васильевич». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска «Герой Советского Союза – 

сын коми народа Оплеснин Николай Васильевич», 

установлена на доме № 14 по улице Оплеснина  

в городе Ухте 
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Приложение 2 

 

Маринченко Николай Данилович 

(20.06.1912–12.07.1943) 

Родился в семье крестьянина. Украинец. Окончил 7 классов. Ра-

ботал в колхозе, на шахте в Донбассе. В Красной Армии с 1933–1937 

годы проходил срочную службу. Формально Николай не являлся жи-

телем Ухты.  Его осудили на 10 лет лагерей. Наказание он отбывал в 

Ухте. Работал на строительстве дороги в должности техника – строи-

теля. Призван на фронт в августе 1942 года. Сражался под Ленингра-

дом и на Курской Дуге. 

Николай отличился в бою 12.07.1943 года. С группой бойцов 

прорвался вслед за танками в тыл противника. Заняв круговую обо-

рону, взвод принял на себя удар врага. Отважный офицер погиб в 

этом бою. Похоронен в братской могиле в селе Грачёвка Орловской 

области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 

1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм лейтенанту Маринченко Николаю Даниловичу  присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Награждён Орденом Ленина. 
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Николаю Даниловичу Маринченко открыта мемориальная доска, которая расположена на зда-

нии бывшего военного комиссариата города Ухты. Также памятная доска установлена на здании 

Ухтинского историко-краеведческого музея, улица Мира, 5б. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Фиронов Георгий Федорович 

(30.04.1924–30.09.2016) 

Родился 30 апреля 1924 года в селе Крутой Лог Новооскольского 

района Белгородской области. Участник Великой Отечественной вой-

ны.   

Война застала его на самом взлёте человеческой судьбы: в восем-

надцать. Ушёл на фронт добровольцем в 1942 году из Нового Оскола. 

Ушёл, едва не оказавшись на оккупированной территории: через 

шесть часов после того, как его часть покинула город, в него вошли 

фашисты. В составе 126-го отдельного зенитного дивизиона воевать 

пришлось недолго. Через семь дней «поймал» первый осколок, попал 

в госпиталь. На «священной» войне он был дважды ранен. Фиронов 

бился за Орел и Белгород, но за несколько дней до их освобождения 

30 июля 1943 года был тяжело ранен. Разрывная пуля попала в ногу. В 

госпитале Фиронов провёл девять месяцев и выписался по собствен-

ной настойчивой просьбе. Он научился ходить с протезом. Весть о Победе застала его в родном 

Новом Осколе. В благодарность за свою спасённую жизнь пообещал спасать чужие. И стал Вра-

чом, с большой буквы. В 1949 году поступил в Курский мединститут на единственный в то время 

лечебный факультет. Трудовую деятельность в Ухте начал более полувека назад – в 1955 году. 

Сначала работал врачом на «скорой помощи». В Ухту Георгий Федорович приехал в 1971 году. 

Назначен главным врачом городской больницы в 1976 году. Принимал активное участие в созда-

нии медицинской службы Республики Коми. В 1980-е годы о Георгии Федоровиче был снят 

фильм «Главный врач». 

Его имя есть в книге «Лучшие люди России». В 2005 году Георгий Федорович участвовал в 

главном параде Победы на Красной площади. В 1987 году Георгий Федорович возглавил Комитет 

защиты мира, впоследствии работал в УГТУ.  

Георгий Федорович Фиронов награждён орденом Октябрьской революции, Отечественной 

войны II степени.  

Медалями: 
 - «За трудовую доблесть» 

- «Ветеран труда» 

- «За победу над Германией» 

- Присвоены звания «Заслуженный врач Коми АССР» 

- «Заслуженный врач РСФСР» 

- Кавалер знака отличия «За заслуги перед Ухтой». 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 августа 2019 года в посёлке Шудаяг состоялось открытие мемориальных досок выдающимся 

врачам Ухтинской городской больницы № 1, Почётным гражданам города Георгию Фиронову и 

Израилю Тейтельбауму.  

Приложение 5 

 

Чупров Николай 

Васильевич 

(1916–1986) 

На фронт уходили мужчины, женщины и даже дети. Не ис-

ключением стали и мои родные.  

Я хочу рассказать историю про дядю моей бабушки – Смета-

ниной Галины Михайловны. Историю о том, как ему чудом уда-

лось выжить во время войны. Зовут его Чупров Николай Василье-

вич. Он  участник Великой Отечественной войны 1941–1945 г., 

родился в многодетной крестьянской семье, где было 12 детей. 

Родился Николай Васильевич в 1916 году в посёлке  Щельяюр 

Ижемского района. Призван на фронт Ижемским РВК 26 июля 

1941 года. Чупров Н. В. служил в 768 Отдельном батальоне (ОБ) 

командиром отделения связи. Не раз под пулемётным огнём про-

кладывал линию связи, чем организовывал бесперебойную связь руководству войсками. В одном 

из боёв был ранен, но не ушёл с поля боя, а устранил прорыв связи. За период нахождения в 768 

ОБ связи он показал себя отличным телефонистом, мужественным и смелым в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. В одном из боёв под сильным миномётным огнём Николай Василье-

вич устранил прорывы кабеля на линии, тем самым обеспечив устойчивую работу линии связи. 
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Однажды, при контратаке противника он из своего автомата убил четырёх немцев, не допустив их 

к линии связи, которую он охранял.  Дед награждён орденами и медалями в ВОВ -  Орденом 

«Красной Звезды», Орденом Отечественной войны II степени (дата награждения 06.04.1985 года), 

Орденом Отечественной войны I степени (дата награждения 01.08.1986 года). 

Демобилизован в мае 1945 года. После войны вернулся в родной посёлок и работал литейщи-

ком (в те годы затон занимался литьём плит из чугуна для печей). Там же делали подшипники для 

пароходов. После Николай Васильевич работал печником – складывал печи. В 1960 годах он пере-

ехал в Новый Затон Печорского района, сейчас это посёлок Озерный. Там он продолжал работать 

печником. Умер в апреле 1986 года в посёлке Озерный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Кожевин Федул Евграфович 

(27.08.1921–04.03.2001) 

Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и 

дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры.  

Дядю моего дедушки – Сметанина Виталия Кузьмича звали Кожевин 

Федул Евграфович, который прошёл фронтовые дороги, проявил себя му-

жественным, смелым, ответственным воином и человеком. Он родился в 

Ижемском районе, в маленькой деревушке Ёль Бакуринского сельсовета. 

Окончил 7 классов. Жизнь была трудная, в семье было четверо детей. И 

Федул Евграфович стал работать в колхозе. Был призван в ряды Красной 

Армии 16 сентября 1940 года Ижемским РВК. Когда началась война, был 

направлен на Ленинградский фронт, блокадник. Участник обороны Ленин-

града от начала до полного снятия блокады. На фронте Федул Евграфович 

был помощником командира пулеметного взвода.  

О боевом пути говорят награды:  

- Медаль «За оборону Ленинграда» – 21 сентября 1943 года,  

- Орден «Красной Звезды» – 27 сентября 1944 года,  

- Медаль «За Победу над Германией» – 1945 год,  

- Орден Отечественной войны II степени – 6 апреля 1985года. 

Демобилизован 10 мая 1946 года. После войны работал судьёй Ижемского районного суда, 

корреспондентом районной газеты. 

 

Федул Евграфович не любил рассказывать о войне, он говорил, что ничего хорошего на войне 

не было. Война – это очень плохо, люди должны уметь договариваться, стремиться к миру и со-

гласию.  
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрова Сусанна Васильевна 

(1923–2004) 

9 Мая – праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна. На этой войне погибли миллио-

ны людей. Эта война задела горем каждую семью в стране. Надо знать и помнить тех, кто завоевал 

эту Победу.  

Я хочу рассказать о родной тёте моей бабушки, участнице  Великой Отечественной войны. 

Зовут её Чупрова Сусанна Васильевна. Родилась она в трудолюбивой крестьянской семье в посёл-

ке Щельяюр Ижемского района в 1923 году. Два брата Сусанны ушли на фронт, один из них не 

вернулся – пропал без вести. Молодая девушка была призвана на фронт Ижемским РВК в ноябре 

1942 года. Воевала на Карельском фронте. Приняла присягу, была разведчицей в зенитно – артил-

лерийском полку. Имеет много медалей, в том числе медаль «За оборону советского Заполярья», 

медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Из рассказа самой Сусанны Васильевны: «Привяжут к поясу донесение, встаю на лыжи и иду. 

Самой страшно, но донесение доставить надо».  

После окончания войны вернулась в родной посёлок, работала, воспитывала детей, их у неё 

было четверо. 
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Приложение 8 

Терентьев  Алексей  Иосифович 

(29.03.1926–26.11.1993) 

Родился в с. Краснобор Ижемского района Коми АССР. Окончил Сыктывкарский сельхозтех-

никум, получил специальность агронома. 

В 1943 году призван в Красную Армию, на Северный флот, где отслужил два военных года и 

ещё пять лет сверхсрочно.  

Награждён значком: «Отличнику пулемётчику»;  

 Медалями:  

- «За оборону Советского Заполярья»; 

- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

- «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

- Орденом Отечественной войны II степени; 

Алексей Иосифович был один из организаторов совхоза «Изваильский», один из главных ух-

тинских борцов за чистоту окружающей среды, организатор Ухто-Печорского общества «Мемо-

риал». Ухтинцы запомнили его как незаурядного человека, любящего свой край, которому до все-

го было дело. До последнего дня он всеми способами боролся с губителями природы. В 1962 году 

он организовал в городе «Общество охраны природы» и являлся более 11 лет его председателем. 

Благодаря его стараниям удалось отстоять окрестности города, где чиновники задумывали строить 

цементный и глинозёмный заводы. Алексей Иосифович был участником  многих экспедиций по 

Северному краю. Публиковал свои статьи и очерки в газетах. 

Имеет  значок  «За охрану природы России», медаль «Ветеран труда», звание «Почётный 

гражданин города Ухты». 

30 октября 2016 года в Ухте oткрыли мемориальную доску. Памятный знак размещён на улице 

Оплеснина, в доме № 2, в котором много лет жил Почётный гражданин города Алексей Иосифо-

вич Терентьев. На открытии собрались коллеги, друзья, единомышленники Алексея Иосифовича, 

представители городской власти. 
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Приложение 9 

Евстигнеев Юрий  

Александрович 

Юрий Александрович родился 29 июля 1925 года в деревне Почи-

нок-Федоров Костромской области Парфеньевского района. Участник 

Великой Отечественной войны, который с боями прошёл от Курска до 

Венгрии, а закончил войну в далекой Маньчжурии. Отец Александр 

Дмитриевич, получив специальность инженера-строителя, переехал с се-

мьёй в Мурманск. Мать работала учительницей начальных классов. Од-

нако в Мурманске жизнь семьи Евстигнеевых сложилась трагично. В 

1932 году отца Юрия Александровича арестовали, осудили и этапирова-

ли в посёлок Чибью. Семье разрешили переезд, и в 1942 году вместе с 

матерью Юра переехал в Ухту. Мама устроилась учителем в школу по-

сёлка Водный. Юра поступил в Ухтинскую среднюю школу № 1.  

Когда началась Великая Отечественная война, Юрий и мальчишки 

старших классов обивали порог военкомата. В январе 1943 года его при-

зывают в Вооружённые силы. Вначале он был призван в пехотное офицерское училище. После 

шести месяцев службы курсантов направляют на фронт. 29 июля 1943 года Юрий принял боевое 

крещение под городом Орлом, где начался его боевой путь. Юрий Евстигнеев участвовал также в 

боях за освобождение городов Харькова и Полтавы, а потом – Молдавии, Венгрии и Чехослова-

кии. День Победы встретил в Праге. 

Но война на этом для Юрия Александровича не закончилась. После переформирования 53-ю 

армию, в которой служил Юрий, перебазировали на Дальний Восток в Монголию. Так он стал 

участником войны с Японией, где получил тяжёлую контузию. В апреле 1946 года его комиссова-

ли и он вернулся в Ухту в звании старшего лейтенанта. 

Вернувшись в Ухту, Юрий снова поступил в 10-й класс – нужно было окончить среднюю 

школу. Сначала он решил стать врачом, поехал в Ленинград и поступил в Первый медицинский 

институт. Но потом перевёлся в Государственный институт физкультуры и спорта имени Лесгаф-

та. Здесь он учился с большим интересом и желанием, участвуя в различных спортивных соревно-

ваниях. 

После окончания института Юрий Евстигнеев вернулся в Ухту и возглавил Комитет физкуль-

туры и спорта при райисполкоме, а в 1953 году, когда был создан горисполком, руководил и го-

родским комитетом. Работал в детской спортивной школе, в средней школе № 1. 

В 1978 году Юрий Александрович вышел на пенсию. Он возглавлял клуб «Фронтовых дру-

зей» и участвовал во всех городских и общественных мероприятиях. Часто выступал с беседами 

перед молодёжью, в школах, колледжах и других учебных заведениях. 

Юрий Александрович был членом городского Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов.  

Увлечение поэзией пришло к Юрию Евстигнееву давно. Он печатался в газетах «Ухта», 

«Красное знамя», «Молодёжь Севера», «Комсомольская правда», «Учительская газета», в журнале 

«Физкультура и спорт». 

С 2007 года вышли в свет шесть сборников его стихов.  

Имеет награды: 

- орден Красной Звезды; 

- орден Отечественной войны I и II степени; 

- медаль «За отвагу» (за форсирование Дуная); 

 Награждён почётным знаком «За заслуги перед Ухтой». 
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Приложение 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Центральная библиотека  

МОГО «Ухта»,  

стенд «Высечены в камне» 

 

 

 
Кириллова Дарья Дмитриевна 

ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» 

Научный руководитель – А. В. Бушманова 

 

Дети – герои Великой Отечественной войны 
 

Ведение 

Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. Война застала их в столичных городах 

и маленьких деревеньках. Они не знали, как сложится их жизнь. С первых дней оккупации маль-

чишки и девчонки начали действовать на свой страх и риск, который действительно был смер-

тельным. И принесли нам Победу. Детей могли отправить в концлагерь, вывезти на работы в Гер-

манию, превратив в рабов, сделать донорами для немецких солдат и т. д. На хрупкие их плечи лег-

ла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. Маленькие герои большой войны были повсюду. 

Этих героев знали поимённо все советские школьники, но сегодня их имена мало известны совре-

менным подросткам. В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне ещё 

раз хочется вспомнить несовершеннолетних бойцов-героев. Всех – посмертно, оставшихся в учеб-

никах и книжках. 

Участие детей в Великой Отечественной войне – это одна из самых горьких, но и самых геро-

ических страниц военной истории нашей Родины. В боевых действиях во время Великой Отече-

ственной войны, по разным данным, принимали участие до нескольких десятков тысяч несовер-

шеннолетних. «Сыновья полка», пионеры-герои – они сражались и гибли наравне со взрослыми. 

За боевые заслуги награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них остались в исто-

рии как символы мужества и верности Родине.  

По официальным данным Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) России, в го-

ды войны в боевых частях числились свыше трёхсот тысяч военнослужащих в возрасте до 16 лет. 

Их биографии короткие и во многом похожи друг на друга. 

Петя Клыпа 

Когда началась война, Пете было 15. 21 июня 1941 г. Петя вместе с другом смотрел кино в 

брестской крепости. Вечером они решили переночевать там, а наутро собирались отправиться на 

рыбалку. Штурм крепости начался 22 июня в третьем часу ночи. Петю взрывом отбросило на сте-

ну. Придя в себя, мальчик тут же схватился за винтовку и стал помогать старшим. 

В последующие дни обороны Петя, рискуя жизнью, ходил в разведку, таскал боеприпасы и 

медицинские препараты для раненых. 

Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку под огнём немцев, но их взяли в плен. Его 

загнали в колонну военнопленных, позже погрузили в вагоны и отправили на принудительные ра-

боты в Германию. Там Петя стал рабом у немецкого крестьянина в Эльзасе. Из неволи его освобо-

дили в 1945 г.  
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Толя Шумов 

Осенью 1941 года Толя вместе с мамой ушли в партизанский отряд. Толя добывал сведения о 

численности немецкий войск под самым носом у немцев. Ему приходилось быть очень осторож-

ным, но однажды он всё-таки попал в руки немецких захватчиков! Немцы не арестовали его после 

допроса: Толя убедил всех, что он потерялся и ищет свою маму. Парень сумел расположить к себе 

немецкого командира и два дня он прожил в лагере нацистов. Находясь в тылу врага, он не терял 

времени: тщательно изучил лагерь, состав вооружённых сил и, убегая, взял с собой полевую сумку 

с картами и планами. Через месяц немцы вычислили его и арестовали. Во время долгих пыток То-

ля не выдал своих однополчан, и его казнили. 

Аркадий Каманин 

Он был самым молодым лётчиком войны. Начав свой путь с механика на авиационном заводе, 

в 1941 г. он начал летать. Перед глазами у мальчика был пример отца – известного лётчика и Ге-

роя  Советского Союза военачальника Н. П. Каманина. Аркадия, самого младшего из пилотов, по-

лучившего прозвище «Летунок», берегли, как могли. Но война есть война, и генерал отдавал при-

казы, отправляя его в полёты, каждый из которых мог оказаться последним. Мальчик летал в шта-

бы дивизий, на командные пункты полков, передавал питание партизанам. Первую награду под-

ростку вручили в 15 лет – это был орден Красной Звезды. Аркадий спас пилота штурмовика Ил-2. 

Немцы готовили вылазку, намереваясь взять в плен лётчиков, однако советские пехотинцы при-

крыли Аркадия огнём. Позднее его наградили также орденом Красного Знамени. 

Володя Казначеев 

В начале войны юный Володя Казначеев сразу решил стать партизаном: мальчик страстно же-

лал отомстить за смерть своей мамы, которая пекла хлеб для партизан, за  что и была расстреляна 

немцами. Наконец, в 1942 году мальчика взяли в партизанский отряд подрывником – он блестяще 

изучил основы этого дела под руководством присланных в партизанский отряд специалистов 

из Москвы. Довелось ему участвовать в знаменитой партизанской операции «Ковельский узел» – 

бойцы подрывали немецкие транспортные эшелоны на линии Брест-Ковель. Партизаном Володя 

прошёл всю войну. 

Надя Богданова 

Гитлеровцы её дважды казнили, а боевые друзья долгие годы считали погибшей. В это трудно 

поверить, но когда Надя стала разведчицей в партизанском отряде «дяди Вани», ей не было ещё и 

десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, а затем 

приносила в отряд ценнейшие сведения. 

В первый раз её схватили в 1941 г., когда вместе с Ваней Звонцовым она вывесила красный 

флаг в оккупированном врагом Витебске. 

Когда Богданову схватили, её били и пытали, а когда привели к обрыву расстреливать, сил у 

неё уже не оставалось – она, опередив на мгновение пулю, упала. Ваня погиб, а Надю партизаны 

нашли живой. 

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки, но она не раскрыла врагам никаких све-

дений. Считая разведчицу мёртвой, фашисты бросили её в снегу. Умирающую девочку подобрали 

и выходили местные жители.  

По окончании войны Надя несколько лет пролежала в Одесском госпитале. 

Зина Портнова 

Зина Портнова родилась в Ленинграде. После седьмого класса, летом 1941 г., она приехала на 

каникулы к бабушке в белорусскую деревню Зуя. Белоруссию заняли фашисты. Была создана под-

польная комсомольско-молодёжная организация «Юные мстители», а Зину избрали членом её ко-

митета. Девочка, работавшая посудомойкой в столовой курсов переподготовки немецких офице-

ров, отравила пищу, приготовленную на обед. В результате диверсии погибло около сотни гитле-

ровцев. Желая доказать свою непричастность, девочка попробовала отравленный суп и лишь чу-

дом осталась жива. Но однажды во время исполнения задания Зину опознали и задержали, как 

участницу подполья. При попытке бегства Зине прострелили ноги. После начались пытки. Не-

смотря на ужасные страдания, девочка не предавала своих. На последнем допросе в тюрьме, гит-

леровцы выкололи ей глаза и отрезали уши. Ранним утром в январе 1944 г. искалеченную, но не 

сломленную Зину расстреляли. Её бабушка погибла под немецкими бомбами. Подвиг Зины Порт-

новой стал символом стойкости советских детей перед лицом немецко-фашистских захватчиков. 
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Среди совсем юных защитников Родины были герои-ухтинцы. С первых дней войны приняли 

участие в боях Роман Козловский. В ноябре 1941 года и в марте 1942 года многотиражная газета 

«За Ухтинскую нефть» поведала о боевом подвиге Романа Козловского – моряка-разведчика, 

старшины Северного флота, бывшего учащегося средней школы № 1, Ворошиловского стрелка, 

секретаря комсомольской организации, который принимал участие в дерзких рейдах по вражеским 

тылам. Погиб Роман 28 сентября 1941 года, посмертно был награждён орденом «Красного знаме-

ни».  

Николай Плаксин в 1940 году тоже окончил Ухтинскую среднюю школу № 1. Сражался на 

Калининском фронте, был командиром взвода автоматчиков. Принял участие в параде на Красной 

площади 7 ноября 1941 года и попал в объективы кинокамер. Погиб во время наступательных боёв 

15 января 1942 года в бою за деревню Величково, Калининской обл. (ныне Тверская обл.).  

В это тяжёлое для страны время в армию ушёл и Геннадий Мадзюк. Он был призван в Ухте, 

в неполные 18 лет. В 1943 г. Геннадий воевал в качестве старшего вычислителя в артиллерии. Ещё 

в школе он занимался в автокружке, научился водить автомобиль. И это пригодилось ему на 

фронте. Шли бои за освобождение Литвы. Во время воздушного налёта загорелся грузовик с бое-

припасами, который двигался к передовой в составе большой колонны. Если бы он взорвался, то 

начали бы рваться снаряды и мины в других машинах, загорелись бы бензовозы, погибли бы лю-

ди. Геннадий, увидев беду, вскочил в загоревшую машину, вывел её из колонны (это далось не-

легко), отогнал её в поле к лесу. Он покинул кабину за считанные секунды до взрыва. Большая ав-

токолонна была спасена. За этот подвиг молодой сержант-артиллерист был награждён орденом 

Красной Звезды. 

Лев Кремс, сын известного геолога Андрея Яковлевича Кремса, после окончания 10-го класса 

был призван в Армию. В июне 1941 года Лёва успел прислать с фронта только одно письмо. Роди-

тели Лёвы получили письмо от комиссара батареи истребителей танков: «Дорогие родные Л. 

Кремса! Пишет вам комиссар истребительно-противотанковой батареи Нечалдов. Я понимаю, вам 

сейчас тяжело. Но война есть война. Ваш сын Лев погиб, честно выполнив свой долг. Большое 

спасибо за воспитание храброго и стойкого воина». Войска Волховского и Ленинградского фрон-

тов осуществляли третий этап одной наступательной операции. На следующий день наше наступ-

ление захлебнулось, и немцы предприняли яростную контратаку. На позиции артиллеристов 

устремилась лавина фашистских таков с десантом автоматчиков. Истребители танков стояли на 

смерть. В бою его расчёт подбил 4 вражеских танка. Лев погиб 29 августа 1942 года. Это был тре-

тий и последний бой храброго артиллериста.  

С 1941 по 1943 гг. 35 юных героев-ухтинцев не вернулись с полей сражений. Полегли ребята в 

Заполярье и в Карелии, под Ленинградом и Москвой, на Украине и в Белоруссии, в Польше и Во-

сточной Пруссии, Венгрии и Чехословакии, Австрии и Германии.  

Все тяготы военного времени легли на плечи детей и подростков. Но они гордились тем, что 

делают всё возможное для фронта, для Победы! Те из них, кто не воевал на фронте, работали в 

тылу. Они занимались заготовкой дров, кололи дрова, трудились на сельскохозяйственных рабо-

тах, проводили сбор лекарственных растений и ягод. Это лишь малая часть того, что сделали дети 

и подростки во имя победы над ненавистным врагом. 

Выводы 

Дети и война. Страшное это сочетание слов. Война – это боль, слёзы, горе и потери. Великая 

Отечественная война принесла много тяжёлых испытаний нашему народу. Но и показала, как лю-

ди преданы своей стране, готовы отдать свою жизнь во благо будущим поколениям. 

В данной работе мы показали детей, подростков, совсем ещё юных героев войны. Сейчас пе-

ред нами, как в строю, прошли лица, вставших на защиту своей Родины. Война – не детское заня-

тие. Но они не падали духом и становились сильнее.  

Дети войны – это одна из мало раскрытых страниц. В дальнейшем необходимо с привлечени-

ем архивных материалов более подробно изучать данный вопрос, и открывать новые имена.  
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Чупахина Камилла Игоревна 

МОУ «Лицей № 1» 

Научный руководитель – Е. А. Оводова, В. Н. Максакова  

 

Они вместе приближали эту Победу 

(Об учителях Ухты и Ухтинского района – 

участниках  Великой Отечественной войны и тружениках тыла) 
 

Введение 

В августе 2019 года в нашем городе был торжественно открыт музей истории образования. К 

75-летию Победы на фасаде музея планировалось открыть мемориальную доску, а в самом музее 

открыть экспозицию, посвящённую учителям Ухты и Ухтинского района – участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. Для реализации этой цели была начата поисково-

исследовательская работа. 

Война… Великая Отечественная, как далека она от нас, сегодняшних школьников… Только 

по книгам, кинофильмам и воспоминаниям фронтовиков мы можем представить себе, какой ценой 

завоёвана Победа. Всё дальше и дальше уходят от нас «ревущие сороковые», но жива память о 

миллионах жизней, отданных за свободу, независимость, чистое небо над головой. 

Учитель… Школа… Начало начал. Здесь истоки характеров, идеалов, убеждений. Врачи и 

строители, лётчики и инженеры – всё начинается здесь. История образования города Ухты начи-

нается со школы № 1
(I.1-3)

, когда в далёком 1932 году первые ученики и учителя переступили её 

порог. Учителя Ухты (тогда ещё посёлка Чибью). Какие они были, что довелось им пережить? Ка-

кой след Великая Отечественная война оставила в их биографии? В поиске ответов на эти вопросы 

определилась тема для исследовательской работы: «Они вместе приближали эту Победу». 

Цель: увековечить память об учителях Ухты и Ухтинского района, прошедших Великую Оте-

чественную войну и работавших в тылу. Показать мужество, героизм, готовность защищать Роди-

ну людей самой мирной профессии.  

Задачи: 

1. Изучить и систематизировать документальные источники об ухтинских учителях, воевав-

ших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. 

2. Сохранить и использовать собранную информацию для создания экспозиции в музее исто-

рии образования. 

Материалы при подготовке данной работы взяты из следующих источников: 

- документы и материалы музея «История средней школы № 1 и Лицея № 1 г. Ухты» и школ 

города и района; 

- делопроизводственные документы архива Муниципального учреждения «Управление обра-

зования» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- мемуары (воспоминания фронтовиков, учителей города); 

- фотодокументы; 

- Интернет-сайты «Память народа» и «Подвиг народа» и другие интернет-ресурсы. 

Конкретный вклад автора в исследование: работа с архивом Управления образования, с до-

кументами музея истории школы № 1 и лицея № 1 и других школ города и района; отбор публи-

каций периодической печати в городской библиотеке, сбор фотодокументов, работа с информаци-

ей Интернет-сайтов. 
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Актуальность работы в попытке впервые собрать и систематизировать информацию об учи-

телях Ухты и Ухтинского района – участниках войны и тружениках тыла, рассказать об их вкладе 

в победу в Великой Отечественной войне и о послевоенной жизни и работе в школе. 

Материалы исследования могут быть использованы учителями истории, обществознания, кра-

еведения, классными руководителями, организаторами внеклассной работы для проведения бесед, 

лекций и экскурсий. На их основе создана экспозиция в музее образования, выпущены альбомы 

(«Книга памяти»), посвящённые учителям-фронтовикам и учителям – труженикам тыла. В музее 

активно проводятся экскурсии для школьников. В этом – практическая значимость работы. 

Методы исследования: 

• Изучение школьных и семейных архивов. 

• Изучение писем выпускников средней школы № 1, воспоминаний учителей. 

• Анализ документации школьных музеев, архивов управления образования 

• Анализ Интернет-ресурсов. 

 

1. С фронта в школу (О фронтовых дорогах учителей – участниках Великой Отечественной 

войны) 

 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

 

Учителя-фронтовики. В истории нашей державы есть множество ярких имён, достойных и че-

сти, и славы. И в нашем городе работали учителя, которые в 1941 году с оружием в руках встали в 

единый строй защитников Отечества. Образование и педагогический опыт помогали им, находясь 

на передовой, стать душой воинских коллективов, быть впереди при выполнении боевых задач. 

Вернувшись с поля боя, они продолжили работу, всю свою жизнь, посвятив педагогическому тру-

ду. На сегодняшний день мы располагаем информацией о 24 учителях школ Ухты, посёлков Вод-

ный, Боровой и Кедва. 

Андрей Андреевич Куницын
(I.4)

 преподавал черчение и рисование в школе № 1 и Горно-

нефтяном техникуме. С первых дней войны вместе со своими учениками – выпускниками ухтин-

ской школы № 1 – добровольцем ушёл на фронт. Воевал сначала на Карельском фронте. В доку-

ментах военного архива найдена запись
(I.5)

 о том, что красноармеец Андрей Андреевич Куницын в 

феврале 1942 года пропал без вести. Но это оказалось ошибкой. В боях за Донбасс он был ранен, 

попал в госпиталь. Позже у Андрея обнаружили туберкулёз лёгкого, и до конца войны он ездил с 

туберкулёзным госпиталем по всей Европе. Домой вернулся в 1945 году. Награждён медалями и 

орденом Отечественной войны II степени. 

Константин Григорьевич Овечкин
(I.6)

 в августе 1937 года был назначен директором ухтин-

ской школы № 1. Одновременно преподавал в 10-х классах историю коммунистической партии 

(такой предмет был в школьной программе).  

В 1940 году Константин Григорьевич был назначен заместителем начальника политотдела в 

Забайкалье, а в 1941 году был призван в армию. Преподавал общественно-политические науки в 

офицерском учебном полку при 4-ом Украинском фронте. 

Константин Григорьевич Овечкин демобилизовался из армии в 1961 г. в звании подполковни-

ка. Был награждён орденом Красной Звезды. До 1979 г. преподавал историю КПСС в Челябинском 

политехническом институте.  

Александр Гаевич Доронин
(I.7)

 работал учителем в СШ № 1 г. Ухты, а с 1938 по 1941 гг. был  

первым заведующим отделом народного образования Ухтинского района. 

Удивительно сложилась фронтовая судьба Александра Гаевича Доронина. 12 апреля 1942 года 

он был призван на фронт.  После окончания Велико-Устюгского военного училища участвовал в 

боях на Волховском фронте в должности командира пулемётного взвода. В архивах Министерства 

обороны имеется документ, что лейтенант Доронин Александр Гаевич в феврале 1943 года пропал 

без вести
(I.8)

. Но на самом деле судьба дала ему шанс стать героем. Он попал в плен и его включи-

ли в диверсионную группу Печорского десанта. Но до вылета на Печору Александр сумел убедить 
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всех членов десанта сорвать планы фашистов. Его план удался полностью. Одиннадцать советских 

военнопленных предотвратили крупнейший диверсионный план и не дали возможности гитлеров-

цам организовать войну в глубоком тылу. В 1944 году Александр Гаевич вернулся в Ухту. Работал 

учителем в детской трудовой колонии. 

Имя Юрия Александровича Евстигнеева
(I.9-10)

 известно едва ли не каждому жителю нашего 

города. Юрий учился в средней школе № 1. В Красную Армию его призвали в январе 1943 года, и 

через полгода он попал на фронт. Служил в стрелковых войсках. Участвовал в Курской битве и 

многих других операциях
(I.11)

. В составе батальона особого назначения выполнял особо важные 

задания командования в тылу врага. День Победы встретил в Праге в звании старшего лейтенанта. 

Но на этом война для него не закончилась.  

Его отправили на Восток в войска Забайкалького фронта воевать с Японией. Как рассказывал 

Юрий Александрович, он был в составе десанта, который брал в плен императора Манчжоу Го – 

Пу И. 

Юрий Александрович Евстигнеев вернулся с фронта в 1946 году с тяжёлой контузией. Ему 

был на тот момент 21 год. У него более 25 наград. После войны окончил институт имени Лесгаф-

та, вернулся в Ухту и возглавил городской комитет физкультуры и спорта. С 1957 года работал 

учителем физкультуры в ухтинской школе № 1.  

Игорь Николаевич Кривошеин
(I.12-13)

, Народный артист Коми АССР, Народный артист 

РСФСР родился 2 апреля 1923 г. в Петрограде, в семье кадрового военного. В 1935–1936 годах 

отец получил назначение в Ухту. В 1941 году Игорь Кривошеин окончил с отличием среднюю 

школу № 1. Игорь вернулся в родной Ленинград и поступил в Военно-морское пограничное учи-

лище. Но 22 июня началась война. 

С первых дней войны курсанты ленинградских военно-морских училищ готовились к боевым 

действиям по защите Ленинграда. Потом курсантов отправили к Шлиссельбургу. Десантный отряд 

должен был уничтожить противника и занять остров. Им приходилось идти по шею в воде до 1,5 

километров, участвовать в рукопашных схватках с противником. 

Лишения блокады, пеший переход через Ладогу и дальше до Тихвина подорвали здоровье 

многих курсантов, в том числе и Игоря Кривошеина. Его госпитализировали. Суставы распухли 

так, что пришлось на руки и ноги наложить шины. Начались другие осложнения. В апреле юношу 

комиссовали. С флотско-пограничной мечтой пришлось расстаться. 

В конце июля 1942 года Игорь вернулся в Ухту. Едва оправившись после болезни, несколько 

раз подавал заявления в военкомат об отправке на фронт. Медкомиссия не разрешила.  

Вместо фронта Игоря, уже в звании лейтенанта, назначили военруком в двух школах – посёл-

ка Ухта и деревни Крутой. Три дня в неделю Игорь занимался с учащимися, а всё остальное время 

посвящал театру. Его актёрский талант раскрыли ещё в школьные годы. Театр был передвижным 

и обслуживал посёлки вдоль железной дороги.  

В 1945 году Игорь Кривошеин переехал в Сыктывкар и стал актёром Коми республиканского 

театра драмы. Служил в театре до 1986 года. 

Фронтовой путь Игоря Кривошеина был отмечен медалями «За победу в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» и «За оборону Ленинграда». В 1983 г. ему был вручён орден Оте-

чественной войны II степени.  

Пётр Яковлевич Кузьменко
(I.14)

 в 1941 году ушёл на фронт. В 1942 г. полк, в котором он 

служил, перевели на Ленинградский фронт. В 1943 г. Пётр Яковлевич в воздушном бою был ра-

нен, потерял зрение. Год лечился в госпиталях, но восстановить удалось только один глаз. В связи 

с тяжёлым ранением был демобилизован, и в 1945 году ухтинский райвоенкомат направил его в 

среднюю школу № 1 на должность военрука. С 1 января 1950 г. стал заместителем директора по 

хозяйственной части. Позже – учителем труда. Проработал в этой должности до 29 ноября 1971 г. 

Пётр Яковлевич награждён орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны I степе-

ни, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». А в мирное время награждён медалью «За доблестный труд». 

Николай Григорьевич Любименко
(I.15-16)

 на фронт был призван в 1942 году. Окончил крат-

косрочные офицерские курсы. В составе 131-й стрелковой Ропшинской Краснознамённой диви-

зии в звании лейтенанта принимал участие в освобождении Ленинграда
(I.17)

. Перед самым проры-
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вом блокады Ленинграда был тяжело ранен. Всего у него 6 ранений, из них 2 – тяжёлых.  В 1944 

году при взятии Нарвы потерял ногу.  

За отличное выполнение боевых заданий на фронтах Великой Отечественной войны был 

награждён орденом Красной звезды
(I.18)

, медалями «За отвагу», «За победу в Великой Отечествен-

ной войне над фашистской Германией», «За оборону Ленинграда».  

В 1946 г. получил приглашение в ухтинскую СШ № 1, работал учителем истории, затем – за-

вучем. За безупречную работу по обучению и воспитанию детей в 1955 году был награждён знач-

ком «Отличник народного просвещения». 

Иван Степанович Плосков
(I.19)

 был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. Защищал 

Ленинград, принимал участие в боях на Воронежском, I и IV Украинских фронтах, прошёл Чехо-

словакию, Венгрию. За мужество и храбрость в боях на Воронежском плацдарме получил орден 

Красной звезды. Был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и отвагу, 

проявленные в ходе наступательной операции от Станиславской области до предгорья Карпат
(I.20)

.  

Вернувшись с фронта, он снова стал учителем, а в 1949 году – директором Красноборской 

школы Ижемского района.  

Иван Николаевич Марченко
(I.21)

 свой боевой путь начал в январе 1943 года в 132-м отдель-

ном мотопонтонном батальоне. В 1944 году он был отправлен на Северный фронт в составе 20-й 

штурмовой роты.   

А в январе 1945 года был направлен в Приморский край, в район города Иман. Так же, как и 

Юрий Александрович Евстигнеев, принимал участие в боевых действиях против японских войск.  

Иван Марченко был отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего Иосифа Ста-

лина за отличные действия в боях с японскими империалистами. Награждён медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией» и другими. В 1970-80-х годах подполковник Марченко работал 

военруком в ухтинской школе № 2.  

Сергей Харлампиевич Маключенко
(I.22)

 окончил ухтинскую среднюю школу № 1 в 1942 го-

ду. В январе 1943 года ушёл на фронт. Воевал на 3-м Белорусском фронте
(I.23)

. Воинское звание – 

лейтенант. Демобилизовался в 1946 году. 

После войны окончил педагогический институт, физико-математический факультет. Работал в 

ухтинской средней школе учителем физики. 

Боевые награды: медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 

Борис Семёнович Лизунов работал учителем физики в школе № 3 с 1964 по 1975 год.  В 

феврале-марте 1942 года курсант Велико-Устюгского пехотного училища, командир стрелкового 

взвода, воинское звание – сержант. С ноября 1942 по октябрь 1943 года служил стрелком запасно-

го стрелкового полка. С октября 1943 г. по октябрь 1944 г. – командир отделения. Награждён ме-

далями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».  

Глотова Алексея Егоровича призвали в армию в 1939 году. После окончания школы АИР 

(артиллерийская инструментальная разведка) получил звание сержанта и был направлен в Ленин-

град, где и встретил войну. Демобилизовался в 1945 году. Орден Красной звезды получил за вы-

полнение боевых заданий командования. Из документа к награждению: «Выполняя боевое задание 

по составлению и дешифрованию материалов воздушной съёмки и оформления аэрофотосхем, то-

варищ Глотов лично составил 15 фотосхем и отдешифровал и перенёс на карту 2300 целей». 

В Боровскую школу № 17 Глотов Алексей Егорович пришёл учителем истории и физической 

культуры в 1960 году. С 1962 по 1964 года был директором школы. В 1964 году переведён в Ма-

лую Перу.  

В Боровской школе работал и бывший фронтовик Владимир Петрович Земсков
(I.42)

. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевали учителя кедвинской школы. Евгений Фе-

досеевич Колмаков с 1930 по 1938 работал учителем начальных классов. На фронт призван пред-

положительно в 1944 г. Красноармеец. С августа 1944 года служил в 176 стрелковой дивизии. В 

1945–1946 годах был директором кедвинской школы. 

Иван Семёнович Витязев был сначала учителем начальных классов, затем с 1938 по 1939 год 

– директором школы. В архивных документах найдены лишь сведения, что Иван Витязев на фрон-

те пропал без вести, но когда и где это произошло – не известно
(I.24)

.  
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Учитель химии и биологии Семён Михайлович Старцев был призван в армию в декабре 

1939 года. Сержант. Принимал участие в боевых действиях в составе 391 стрелкового полка. 

С августа 1941г. по апрель 1945 г. был в немецком плену. После освобождения приехал в Кедву. С 

1946 по 1947 гг. – директор школы. 

Михаил Александрович Балин
(I.25)

 был призван на фронт в апреле 1942 г. Кожвинским рай-

военкоматом. Красноармеец. Служил писарем в госпитале. Прошёл со своей частью до Дне-

пра
(I.26)

. Награждён медалью «За боевые заслуги». 

После войны работал  учителем математики и физики. С 1948 по 1956 гг. – директор школы. 

Василий Васильевич Семяшкин
(I.27)

 на службу поступил в ноябре 1936 г. Младший лейте-

нант, затем лейтенант 153 армейского запасного стрелкового полка. За образцовое выполнение 

заданий командования был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После войны работал воен-

руком в кедвинской школе. 

Михаил Васильевич Рочев – учитель труда. Предположительно ушёл на фронт в 1941 году. 

Служил военфельдшером в 12 стрелковой роте 34 запасного стрелкового полка. Медали «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией». 

 

2. Женщины на войне 
В годы войны в Советской армии воевало около миллиона женщин. Наравне с мужчинами они 

сражались и отдавали жизни за Родину. Уходили на фронт и женщины-учителя. Вот, к примеру, 

письмо в Центральный Комитет партии от учительницы корткеросской школы Антонины Никола-

евны Жеребцовой: «Прошу послать меня на фронт. Я желаю быть участницей боёв нашей доб-

лестной Красной Армии с озверелыми фашистами. Обязуюсь мстить за страдания, причинённые 

советским гражданам фашистскими ордами, не жалея силы, а если потребуется, то и жизни. 22 

июня 1942 года»
 (I.28)

.  

Женщины освоили более 20 военных профессий. Больше всего, пожалуй, на войне было жен-

щин-медиков.  

Александра Ивановна Митюшева (Дуркина)
(I.29)

 в 1941–1942 учебном году, учась в 10 

классе, прошла курсы медсестёр. После окончания школы в июне 1942 года добровольно вступила 

в ряды Красной Армии. Участвовала в боях на Карельском и Белорусском фронтах, в Карелии, Бе-

лоруссии, Польше, Восточной Пруссии и Померании. В марте 1945 под огнём противника оказала 

помощь 22 раненым солдатам и офицерам. За это была награждена медалью «За боевые заслуги». 

Награждена также медалями «За освобождение Советского Заполярья», «За победу над Германи-

ей».  

После войны окончила пединститут и работала директором школы рабочей молодёжи посёлка 

Водный, заведующей районным отделом народного образования, директором школы-интерната № 

1.  

Нина Ивановна Ситникова
(I.30)

 в 1941 году окончила курсы медсестёр. 10 февраля 1942 года 

Нину Ивановну мобилизовали. Служила в 259 медико-санитарном батальоне, 118-й стрелковой 

краснознамённой дивизии. 259-й медсанбат боролся за жизни бойцов на Западном фронте под 

Ржевом, Ельней, Великими Луками. Затем на втором Прибалтийском фронте: под Псковом и Ри-

гой.  

В 1943 году Нина Ивановна была награждена медалью «За боевые заслуги» и знаком «Отлич-

ник санитарной службы». Демобилизовалась в мае 1944 год в звании гвардии старшина медицин-

ской службы. Была награждена орденом Отечественной войны II степени. 

После войны Нина Ивановна Ситникова работала учителем истории в ухтинской школе № 10, 

завучем в школе рабочей молодёжи, в средней школе № 11. 

Галина Васильевна Скиданина
(I.31)

 родилась в 1920 году в г. Красный Смоленской области. 

С сентября 1938 по июль 1941 училась в Смоленском педагогическом институте. Но институт 

пришлось бросить. Боевой путь начала с первых дней войны в Белоруссии, затем были бои за род-

ные места Смоленска, Вязьму, Ржевско-Сычёвская наступательная операция, Курская битва. Лей-

тенант медицинской службы воевала в составе войск Западного фронта. В 1943 году была награж-

дена медалью «За боевые заслуги», в 1944-м – «За отвагу», в 45-м – «За победу над Германией». В 

августе 1946 г. старший лаборант реактивного отделения 53 санэпидотряда 5-й армии Приморско-
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го военного округа уволена в запас по возрасту. Вернулась к мирной профессии учителя. В 1950 

году снова поступила в Смоленский педагогический институт, в 1954-м закончила по специально-

сти преподаватель русского языка и литературы. До 1970 года работала в Волковичской восьми-

летней школе Рославльского района Смоленской области учителем, завучем, директором школы. 

Затем переехала в Ухту. С 1970 г. работала в школе № 18 учителем русского языка и литературы.  

Нина Фёдоровна Калюжная (Сторожко)
(I.32)

 до войны получила два высших образования в 

МГУ и институте имени Ленина. Работала в Московской школе учителем истории.  

В годы войны окончила курсы, стала палатной, а затем хирургической сестрой в полевом гос-

питале. Совсем рядом с Москвой, под артобстрелами работали сутками, оперируя раненых. В 1943 

году московских учителей демобилизовали из армии.   

В 1946, по другим данным в 49-м году, Нина Фёдоровна приехала в Ухту, к мужу, осуждён-

ному по 58 статье. Стала работать учителем истории сначала в школе рабочей молодёжи, затем в 

школе № 1. В 1957 году семье разрешили вернуться в Москву.  

Военные врачи, медсёстры, санинструкторы – сколько они спасли жизней – не сосчитать. Но и 

сколько положили своих жизней. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали 

второе место после потерь в стрелковых батальонах. 

Но были на войне и другие профессии. Зоя Леонтьевна Остроух
(I.33)

 родилась в казачьей ста-

нице в Ростовской области. Когда началась война, она окончила школу и поступила на курсы свя-

зистов. Сразу по их окончании была призвана в армию.  

Труд связиста на войне – самый необходимый, самый почётный и ответственный, от него ча-

сто зависел успех боя и всей операции. Под свист снарядов хрупким девушкам-связистам прихо-

дилось самим таскать тяжеленные катушки с проводом, чтобы обеспечить связь между частями. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени
(I.34)

. 

После окончания войны Зоя Леонтьевна Остроух поступила на филологический факультет Ро-

стовского пединститута. В 1947 году она переехала в Ухту по месту жительства мужа. Работала 

учителем русского языка и литературы, была завучем СШ № 14  пос. Водный.  

Борозинец (Сысоева) Майя Ивановна
(I.35)

 родилась 1 декабря 1924 г. в  г. Уфа Башкирской 

АССР. В 1941 г. окончила 9 классов школы № 1 г. Уфы и поступила в геологоразведочный техни-

кум. Окончить его не пришлось, так как добровольно ушла на фронт.  

В феврале 1943 была зачислена в Военно-авиационное училище разведчиков в г. Давлеканово. 

В сентябре 1943 г. после окончания училища была направлена в действующую армию на 3-й Бе-

лорусский фронт, где служила в рядах 1-й авиационной дивизии I воздушной армии III Белорус-

ского фронта фотограмметристом-дешифровальщиком. За выполнение поставленных задач 

награждена медалью «За боевые заслуги». 

Из документов на награждение: «Обслуживает 2 штурманских полка 1 ШАД материалами 

воздушного фотографирования. В период наступления Красной Армии на Оршанском, Минском 

направлении проявила себя как отличный специалист. За этот период товарищем Сысоевой было 

смонтировано 250 фотосхем, продешифровано 1500 негативов, 1700 отпечатков. Не считаясь со 

временем, тов. Сысоева материал давала отличного качества и в короткие сроки. При разгроме 

окружённой немецкой группировки в районе Орши и Минска тов. Сысоева продешифровала 1250 

негативов, 1500 отпечатков, продешифровано и смонтировано 325 фотосхем. Работа проводилась 

в сжатые сроки и высокого качества. За отличную работу по дешифрованию аэрофотоснимков до-

стойна правительственной награды – медалью «За боевые заслуги». Начальник фотоотделения 

старший техник-лейтенант П. Марченко. 29 октября 1944 г.».  

В составе действующей армии Майя Ивановна освобождала Польшу и Германию. Служила в 

армии до августа 1945 г. Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-

ей». 

После окончания войны Майя Ивановна поступила в Башкирский пединститут. В 1950 г. по 

окончании института работала учителем русского языка и литературы, завучем, директором шко-

лы рабочей молодёжи. Работала в педучилище и медучилище. 

В августе 1977 года по семейным обстоятельствам переехала в Ухту. В сентябре была принята 

в школу № 1 воспитателем группы продлённого дня.  
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3.  Труженики тыла (деятельность учителей в годы Великой Отечественной войны). 

Фронт не может обойтись без надёжного тыла. На фронт ушли самые трудоспособные мужчи-

ны. Рабочих рук не хватало, и вся тяжесть снабжения армии и тыла продовольствием легла на 

плечи женщин, подростков, стариков и инвалидов. 

Дети собирали вместе со взрослыми посылки на фронт для бойцов Советской армии. Девочки 

работали в госпиталях санитарками, в школах организовывались концертные бригады для выступ-

лений в госпиталях. Школьники собирали металлолом, чтобы на заводах из него делали оружие 

для защиты Родины. Работой детей руководили учителя. Семеро учителей ухтинской Первой 

школы в 1946 году были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». Это директор школы Василий Степанович Кустышев
(I.36)

, учителя Нина 

Ивановна Морозова
(I.37)

, Вера Васильевна Тырина
(I.38-39)

, Варвара Павловна Фролова, Кон-

станция Освальдовна Немировская, Вера Фёдоровна Мясникова
(I.40)

 – создатель музея исто-

рии школы № 1 и пионервожатый Генрих Адольфович Карчевский
(I.41)

. В годы войны под руко-

водством старшего пионервожатого Генриха Карчевского учащиеся отправили на фронт 188 по-

сылок с тёплыми вещами, собрали 4,5 тонны металлолома. Поставили спектакль «Тимур и его ко-

манда», сборы от которого составили 29 тысяч рублей. Все деньги были перечислены в военный 

фонд. Кроме этого, собрали 119 тысяч рублей на постройку двух самолётов «Коми пионер». Ребя-

та помогали семьям погибших фронтовиков, собирали золу для удобрения полей, работали на за-

готовке древесины. 

В экспозиции музея истории образования представлена квитанция о перечислении 1 тысячи 

560 рублей на нужды фронта, датируемая 1943 годом. 

В эти страшные годы войны учителя подавали пример своим ученикам – трудились наравне с 

ними, держались стойко, никогда не жаловались, так как знали, что на фронте гораздо хуже, там 

убивают. Трудились с осознанием: «Всё для фронта!». Твёрдо верили в Победу и в счастливое бу-

дущее – это придавало им сил. 

Кустышев Василий Степанович
(I.36)

 был директором Ухтинской средней школы № 1 с 1944 

по 1946 гг., также преподавал историю в старших классах. Он строго следил за образовательным 

процессом в школе, за выполнением учебной программы. Кроме того, всегда старался материаль-

но поддержать педагогов в то тяжёлое военное время. Например, учителям в виде премии за хо-

рошую работу выдавали одежду. Благодаря руководству Кустышева В. С., несмотря на тяжёлое 

военное время нашей страны, ухтинские дети получили хорошие знания. В 1946 году Василий 

Степанович перешёл на работу в открывшуюся школу посёлка Ярега. 

За самоотверженный труд в годы войны Кустышев Василий Степанович был награждён Ста-

линской грамотой за помощь фронту и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Мясникова Вера Фёдоровна
(I.40)

 с 1940 года работала учителем географии в Объячевской 

средней школе. Годом позже, по семейным обстоятельствам, Вера Фёдоровна приезжает в Ухту. С 

этого времени она стала работать в Ухтинской первой школе. 

В годы Великой Отечественной войны Вера Фёдоровна всегда была вместе с детьми, работала 

с ними на полях, ездила в Сосногорск заготавливать древесину для Северной железной дороги. 

Вера Фёдоровна – не только уважаемый учитель-ветеран ухтинской первой школы, пользую-

щийся огромной любовью и уважением её бывших учеников. Она – создатель музея истории шко-

лы № 1, который был организован в 1968 году. Она проводила большую поисковую, исследова-

тельскую работу, активом музея оформлялись стенды, альбомы, сборники. Благодаря этой дея-

тельности долгие годы осуществлялась преемственность поколений в музейной работе. С именем 

этого легендарного учителя связана самая благородная миссия деятельности музея школы № 1– 

увековечение памяти выпускников первой школы, не вернувшихся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. Ведь большинство из них были её учениками. И как рассказывают учителя-

ветераны, Вера Федоровна со слезами на глазах и трепетом, вглядываясь на стенде в лица юных 

героев, называла их «мои мальчики». Её благородная работа, старания не прошли даром. Новое 

поколение – лицеисты продолжают патриотические традиции легендарной школы. 

Вера Фёдоровна Мясникова в 1959 году за свой многолетний труд получила звание «Заслу-

женный учитель Коми АССР», была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945гг.», значком «Отличник народного просвещения». 
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Тырина Вера Васильевна
(I.38-39)

 приехала в посёлок Чибью в 1943 году и стала работать в 

средней школе № 1. В трудные годы Великой Отечественной войны она была в первых рядах 

героических труженников тыла. Принимала участие в заготовке дров для отопления школы, 

работала в колхозе, была первым другом в семьях, которых постигло непоправимое горе. 

Находила теплые слова для утешения осиротевших детей. 

Вера Васильевна Тырина – учитель и воспитатель с врождёнными качествами педагога. Всю 

свою жизнь она совершенствовала своё мастерство: училась сама и учила других. В Ухтинской 

средней школе № 1 Вера Васильевна проработала 32 года. Родина высоко оценила 

самоотверженный труд талантливой учительницы. В 1935 году ей было присвоено звание 

«Ударник первой пятилетки», в 1946 она была награждена медалью «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения», в 1949 

году было присвоено звание «Заслуженный учитель Коми АССР». 

Немировская Констанция Освальдовна родилась в семье служащего в г. Петербурге в 1889 

году. Отец умер, когда Констанции было 10 лет. После окончания гимназии и женского педагоги-

ческого института Констанция Освальдовна почти непрерывно занималась педагогической дея-

тельностью. С 1926 по 1941 гг. работала в средней школе Фрунзенского района г. Ленинграда. 

В 1942 году переехала в посёлок Водный и работала сначала в совхозе, а в сентябре была 

назначена заведующей учебной частью Ухтинской средней школы № 1. За самоотверженный труд 

в годы Великой Отечественной войны Немировская Констанция Освальдовна была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
 (I.44-45)

, были 

награждены директор школы № 1 Лидия Георгиевна Голосова
(I.43)

, руководившая школой в тя-

жёлые послевоенные годы, и директор школы № 1 с 1959 по 1973 гг. Вера Алексеевна Лазаре-

ва
(I.45)

, которая в годы войны работала в школах Корткеросского района. 

Многие учителя Ухты в годы войны были подростками, и все тяготы легли на их детские пле-

чи. Многим из них в 90-е годы прошлого столетия были вручены медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Среди них учителя ухтинской средней школы № 1: 

Ковальковская Надежда Анатольевна, Мусинская Анна Васильевна, Кутькина (Размысло-

ва) Агния Ивановна, Ревякина Любовь Алексеевна, Семёнова Александра Капитоновна, 

Булгакова Татьяна Ивановна, Лодыгина Ульяна Афанасьевна, Смирнов Михаил Василье-

вич, Вдовина Клавдия Георгиевна, Мишарин Николай Куприянович. 

 

Заключение 

Великая Победа – это героический Подвиг миллионов воинов и тружеников тыла. Несмотря 

на то, что с каждым годом время всё больше отдаляет нас от событий тех лет, память о них нико-

гда не должна померкнуть. 

Мы благодарны учителям, которые героически воевали на фронте, которые продолжали учить 

детей в самые тяжёлые военные годы и организовывали работу в тылу. И мы, молодое поколение, 

восхищаемся их подвигом.  

На основе нашей поисково-исследовательской работы в музее истории образования была от-

крыта выставка с одноимённым названием «Они вместе приближали эту Победу»
 (I.46)

, были вы-

пущены альбомы («Книги памяти»), посвящённые учителям – фронтовикам и учителям – труже-

никам тыла, в которых размещена вся собранная информация. Эти альбомы заняли почётное место 

в экспозиции музея истории средней школы № 1 и музея образования. 1 сентября 2020 года на фа-

саде здания музея образования была торжественно открыта мемориальная доска
(I.47)

 в память учи-

телям – участникам Великой Отечественной войны. 
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5. Хроника Великой Отечественной на Балтийском море и Ладожском озере. – Вып. 1. – Москва – Ле-

нинград : [Б. и., 1945–1951] 

Источники: 

1. Архивные документы Муниципального учреждения «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта». 

2. Архивные документы школ города Ухты и Ухтинского района. 

3. Архивные документы музея истории школы № 1 и Лицея № 1. 

Электронные ресурсы: 

1. Сайт «Книга памяти Республики Коми». Режим доступа: http://memorybook-rk.ru. Дата последнего 

обращения: 10.03.2021. 

2. Сайт «Память народа». Режим доступа: https://topasnew24.com/1837-pamyat-naroda-oficialnyy-sayt-

ministerstva-oborony-poisk-po-familii.html. Дата последнего обращения: 10.03.2021. 

3. Сайт «Подвиг народа». Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome. Дата последнего об-

ращения:15.03.2021. 

 

Приложения 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 

1. Здание школы № 1 в г. Ухта 

Коми АССР (с 1937по 1962 гг.) 

2. Здание школы № 1 

с 1932 в пос. Чибью 
3. Фото Лицея №1 

4. Фото Куницына Андрея  

Андреевича 

5. Документ военного архива, 

подтверждающий, что красно-

армеец Андрей Андреевич 

Куницын в феврале 1942 года 

пропал без вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Фото Овечкина Константина 

Григорьевича 

7. Фото Доронина Александра 

Гаевича 

8. Документ из архива Мини-

стерства обороны, в котором  

Доронин Александр Гаевич 

числится в списке пропавших  

без вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Фото Евстигнеева Юрия  

Александровича 
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10. Евстигнеев Ю. А. в годы 

войны 

11. Боевой путь 

Евстигнеева Ю. А. 

 

12. Фото Кривошеина Игоря 

Николаевича 

 

 

13. Фото Кривошеина Игоря 

Николаевича 

14. Фото Кузьменко Петра 

Яковлевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 16. Фото  

Любименко Николая Григорьевича 
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17. Боевой путь  

Любименко Н. Г. 

18. Боевая награда  

Любименко Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Фото Плоскова 

Ивана Степановича 

20. Из представления к награж-

дению Плоскова И.С. 

 

 

21. Фото Марченко Ивана 

Николаевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Фото Маключенко  

Сергея Харламовича 

23. Боевой путь  

Маключенко С. Х. 

24. Документ из архива Мини-

стерства обороны, в котором 

Иван Семёнович Витязев чис-

лится в списке пропавших  

без вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Фото Балина Михаила 

Александровича 
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26. Боевой путь Балина М. А. 

 

27. Фото Семяшкина Василия 

Васильевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Заявление  

Жеребцовой Антонины  

Николаевны в ЦК партии 

29. Фото  

Митюшевой (Дуркиной)  

Александры Ивановны 

30. Фото Ситниковой Нины 

Ивановны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Фото Скиданиной Галины 

Васильевны 

 

32. Фото Калюжной 

(Сторожко) Нины Фёдоровны 

33. Фото Остроух  

Зои Леонтьевны 

34. Из представления к награжде-

нию Остроух З. Л. 
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35. Фото Борозинец (Сысоевой) 

Майи Ивановны 

36. Фото Кустышева Василия 

Степановича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Фото Морозовой Нины  

Ивановны 

38,39. Фото Тыриной Веры  

Васильевны 

40. Фото Мясниковой Веры 

Федоровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Фото Карчевского Генриха 

Адольфовича 

42. Фото Земскова Владимира 

Петровича 
43. Фото Голосовой Лидии 

Георгиевны, директора школы 

№ 1 с 1946 по 1959 гг. 

44. Удостоверение Голосовой Л. Г. 
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45. Фото Лазаревой Веры 

Алексеевны, директора  

школы № 1 с 1959 по 1973 гг. 

46. Экспозиция в  

музее истории  

образования 

«Они вместе приближали эту 

Победу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Мемориальная доска на фасаде 

здания Музея образования г. Ухты 

 

 

 

Семяшкина Кристина Александровна,  

Вокуева Дарина Ивановна 

МБОУ «Сизябская СОШ» 

Научный руководитель – С. С. Рочева, Н. И. Истомина 

 

Учителя Сизябской школы, погибшие на войне 
 

Введение 
Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затиха-

ет в людских душах. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, далась очень дорогой 

ценой. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не 

имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны 

всё помнить.  

Нам было интересно узнать имена и фамилии учителей-фронтовиков, сменивших солдатские 

шинели и посвятивших себя благородному делу – делу воспитания детей в нашей школе. Это учи-

теля, которые работали в нашей школе. Когда-то они, отложив учебники и ученические тетради, 

ушли на фронт, чтобы дать своим воспитанникам самый главный урок – Урок жизненной стойко-

сти и мужества. 

В Сизябской средней школе работали учителя, которые не только посвятили себя детям и пе-

дагогике, но отдали свой гражданский долг родной и любимой стране – воевали на фронтах Вели-

кой Отечественной войны.   

За Родину сражались 11  учителей нашей школы: Ануфриев Иван Фёдорович, Канев Георгий 

Иванович, Канев Иоиль Игнатьевич, Кокшаров Корнилий Васильевич, Кухарский Александр Ан-

дреевич, Колодешников Виктор Иванович, Колмаков Флор Федосеевич, Пальшин Вениамин Ми-

хайлович, Терентьев Зосим Васильевич, Чупров Григорий Павлович, Чупров Михаил Павлович.  

Пять  учителей погибли: Артеев Иван Максимович, Калинин Пантелеймон Григорьевич, Ка-

нев Николай Григорьевич, Рочев Прокопий Петрович, Чупров Иван Егорович. 

Эти люди заслужили звания героев, свидетельство тому не только их медали и ордена, но и 

вся их жизнь и их подвиг. 

А ведь именно на нас лежит огромная ответственность – рассказать о них   своим однокласс-

никам, младшим школьникам, чтобы знать учителей, участников Великой Отечественной войны, 

тем более, что их никого не осталось в живых.  

Цель работы: Целью своей работы мы поставили  узнать более подробную информацию об 

учителях Сизябской школы, погибших в Великой Отечественной войне. 
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Основные методы исследования:  
1. Интервьюирование. 

2. Анализ источников и литературы. 

3.  Обработка результатов исследований.  

Значимость работы:  

 Привлечь внимание учащихся к истории своей малой родины и её людям. 

 Имена учителей, отдавших свою жизнь, должны навсегда остаться в летописи нашей 

школы, села, в нашей памяти и в нашем сердце. 

Практическое применение результатов исследования:  Результаты исследования могут 

применяться на классных часах, на уроках истории, на общешкольных мероприятиях 

Методика проведения исследовательской работы. 
Мы обращались к родственникам учителей, учителям-ветеранам, которые работали с ними, к 

бывшим ученикам. Они  помогли нам восстановить некоторые автобиографические сведения. 

Для сбора более полной информации работали со школьными архивными документами, из ко-

торых узнали о времени работы в школе, образовании ветеранов, наградах за педагогическую дея-

тельность. Обращались за помощью в Ижемский районный   военкомат, делали презентацию ра-

боты. Работали  на сайте ОБД «Мемориал». 

Чупров Иван Егорович, 1914 года рождения.  После окончания 

Мохченского педучилища 3 года работал учителем начальных классов в 

Брыкаланске. С 1936 года работал в Сизябске.  

Жена – Чупрова Екатерина Андреевна. Во время войны работала 

полеводом в колхозе «Трактор». У Ивана Егоровича и Екатерины Ан-

дреевны родились двое детей: сын и дочь. Сын Валерьян Иванович, 1935 

года рождения. Был высоким, статным, кудрявым парнем. Дочь Эмилия 

родилась в 1939 году. Дочь живёт в г. Печора. Сына уже нет в живых.  

В 1940 году Чупров И. Е. ушёл на действительную военную службу. 

Воевал на Ленинградском фронте. Погиб 14 февраля 1944 года. 

Первичное место захоронения – Ленинградская обл., Шимский р-н, 

д. Ильмень. 

Воевал  3 года. Погиб в возрасте 30 лет. 

 

Рочев  Прокопий Петрович, 1902 года рождения. Был одним из пер-

вых учителей-ижемцев. Окончил учительскую семинарию в Архангельске.  

В 1920 году 18-летним парнем впервые вошёл в класс как учитель. Было 

это в с. Кельчиюр Ижемского района. Работал в школах Усть-Ижмы, Няша-

божа, Пильегор. С 1924 по 1926 год служил в рядах Красной Армии. В 1933 

году Прокопия Петровича после прохождения курсов назначают заведую-

щим Ижемс-ким районным отделом образования. 

 

В 1942 году был призван в действующую армию. Младший лейтенант 

Рочев П. П. командовал взводом боепитания. Погиб 1 марта 1945 года. 

В письме боевых товарищей, датированном 21 марта 1945 года, мы 

узнали, что он был настоящим большевиком, достойным командиром, пре-

красным товарищем. За боевой подвиг Рочев П. П. награждён орденом  «Отечественной войны». 

Убит он был выстрелом врага.  

В д. Брика проживает дочь Прокопия Петровича, Зоя Прокопьевна. Мы узнали, что жену зва-

ли Рочева Мария Алексеевна.  

Первичное место захоронения – Польша, Гданьское воев., пов. Старогардский, д. Накехаузен, 

юго-восточнее, 500 м, западный берег р. Висла. 

Со дня призыва до гибели 3 года. Погиб в возрасте 43 лет. 
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Канев Николай Григорьевич, 1898 года рождения. Окончил Си-

зябскую второклассную учительскую школу. Работал учителем 

начальных классов с 1915 года. Много лет был завучем. Ушёл на 

фронт 30 марта 1942 года. Воинское звание: рядовой. Умер от ран в 

госпитале 10 февраля 1945 года. 

Со дня призыва до гибели 2 года 1 месяц.  Погиб  в возрасте  47 

лет. 

 

        

 

 

 

 

 

Артеев Иван Максимович  после окончания школы работал тракто-

ристом. В 1936 году ушёл на действительную военную службу. В 1938–

1939 годах воевал с белофиннами. После возвращения с войны до 1941 

года работал военруком в Сизябской неполной средней школе. Мать – Ар-

теева Акулина Алексеевна. Жена, Артеева Анастасия Петровна. 

23 августа 1941 года ушёл на фронт в числе первых призывников из 

нашего села Сизябск.  

Место службы: 1 отдельный лыжный батальон, 31 отдельная лыжная 

бригада.  

Погиб 10.10.1944 г. На момент гибели – сержант, командир отделе-

ния. Он похоронен в братской могиле на разъезде дороги Никель–

Ахмалахта. 

Со дня призыва  до гибели 3 года 1 месяц  18 дней.  Было ему 29 

лет. 
В Сизябском школьном краеведческом музее сохранилось 6 писем Ивана Максимовича Арте-

ева. 

Фронтовые письма учителя: 
1) письмо, написанное  карандашом на  тетрадном листе в клетку 25 октября 1941 года;  

2) письмо, написанное карандашом на двойном тетрадном листе розового цвета в линию 18 

февраля 1943 года; 

3) письмо, написанное чернилами на стандартном почтовом листе в линию 22 февраля 1943 

года. В левом верхнем углу изображение Суворова, Кутузова, А. Невского; 

4) письмо, написанное чернилами на почтовой открытке «25 лет Красной Армии» 23 февраля 

1943 года; 

5) письмо в стихах, написанное чернилами на стандартном почтовом листе в линию. В левом 

верхнем углу – изображение боя; 

6) письмо, написанное чернилами на почтовой открытке «Воин Красной Армии, спаси!» 4 

марта 1943 года. 

Все письма адресованы жене, Артеевой Анастасии Петровне, и охватывают период с 25 ок-

тября 1941 года по 4 марта 1943 года.       
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Калинин Пантелеймон Григорьевич, 1898 года рождения, – внук 

Распутина Ивана Семёновича, первого учителя Сизябской школы грамо-

ты. В 1915 году окончил Сизябскую второклассную учительскую школу. 

До войны работал в Сизябской школе, стаж – 28 лет. С 1932 по 1939 год 

был заведующим Сизябской начальной  школой.  

Кроме того, был учителем ликбеза, обучал вечерами взрослых грамо-

те.  Участвовал в художественной самодеятельности, хорошо играл на ги-

таре и пел. Ставил спектакли в нардоме.  

В семье было 9 детей. Жена Артеева (Калинина) Татьяна Тимофеевна 

(25.01.1899 – 04.05.1980), брак заключён 16.04.1923 года.        

Их дети: 

1. Иван (1924 –23.01. 1927), умер от скарлатины.  

2. Гликерия, 01.11.1925 г.р, у Гликерии Пантелеймоновны  5 детей. 

3. Таисия, 21.05.1927, у Таисии Пантелеймоновны  7 детей.                   

4. Виктор (11.11.1928 – 09.08.1971), у Виктора Пантелеймо-новича 3 детей. 

5. Владлен (09.11.1930–18.07.1955). 

6. Лидия (21.06.1932–16.06.2000), у Лидии Пантелеймо-новны 6 детей. 

7. Алла, 01.07.1935, у Аллы Пантелеймоновны одна дочь. 

8. Светлана, 21.01.1938, у Светланы Пантелеймоновны 5 детей. 

9. Валерий (24.06.1940–12.12.2012) . 

На фронт был призван 30.03.1942 года Ижемским РВК. Красноармеец. Воевал в 55 СП, 176 

СД, 31 А. Был ранен 28.01.1945. Умер в госпитале от ран 04.02.1945 (по другим данным 

28.01.1945). Госпиталь ППГ 2298, Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., г. Ангербург, гарни-

зонное кладбище, могила № 3, 4-й от южного края. 

Воевал 3 года. Погиб в возрасте 47 лет. 

 

В Сизябске есть династия Калининых-Каневых. Общий педагогический стаж этой дина-

стии – около 600 лет.  
 

Вывод. Мы собрали информацию об учителях Сизябской школы, погибших в Великой Отече-

ственной войне. Для сбора информации мы изучили архивы Сизябского школьного краеведческо-

го музея, искали информацию в интернете на сайте ОБД Мемориал. Мы общались с родственни-

ками погибших учителей, и они были очень благодарны нам за такую работу.  

Наши информанты: 
1. Чупрова Лидия Семеновна, 1948 г.р., житель с. Сизябск Ижемского района. 

2. Канева Гликерия Пантелеймоновна, 1925 г.р., житель с. Сизябск Ижемского района. 

3. Чупрова Агния Павловна, 1937 г.р., с. Сизябск Ижемского района. 

4. Канев Анатолий Семёнович, 1946 г.р., с. Сизябск Ижемского района. 

 
Литература: 

1. Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1993. – 784 с: ил. Том 1. 

2. Альбом, инвентарный № 264 Сизябского школьного краеведческого музея «Учителя, погибшие на 

войне». 
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Секция 4. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной  

войны. Война в произведениях искусства и литературы 

 
 

Романчак Игорь Михайлович 

«Ухтинский технический лицей им. Г. В. Рассохина» 

Научный руководитель – Н. Г. Шаламова  

 

Ох, Мишка, как же страшно мне! 

(Проект памятника детям войны) 
 

1. Введение 

Нужно помнить, что преодолевая свой страх, дети во время войны боролись, сражались, 

наравне со взрослыми трудились в тылу и хотели выжить в том страшном огне войны. 

Актуальность: в современном мире среди детей и подростков обесценивается значимость 

подвига детей в Великую Отечественную войну. Зачастую современная молодёжь не задумывает-

ся и не знает, как выживали дети в оккупации и в тылу. 

Проблема: нет памятника в городе Ухте, посвящённого детям тыла. 

Цель: создать макет памятника в городе Ухте детям тыла. 

Задачи: 

 изучить литературу по данному вопросу в библиотеках города; 

 посетить историко-краеведческий музей г. Ухты, Коми центр в городе Ухте и собрать инте-

ресующий материал; 

 провести опрос среди сверстников; 

 проанализировать собранный материал; 

 создать макет памятника детям войны. 

Методы: 

 теоретический: изучение, обобщение;  

 эмпирический: опрос (anketolog) с анкетированием, фотографирование, интервью; 

 экспериментально-теоретический: анализ, синтез. 

 

«Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли!»  

В. Салий 

Слушая или читая воспоминания тех, кто в годы Великой Отечественной войны был ребён-

ком, видишь разные судьбы, но всех их объединяют те трагические дни и украденное детство. Ве-

ликая Отечественная война стала страшным событием, в которое были вовлечены маленькие дети. 

Дети наравне со взрослыми совершали подвиги на фронте, в партизанских отрядах их ласково 

называли «орлятами». Многие стояли у станка на заводе,  работали в поле, в госпиталях.  

Моему дедушке на начало войны было 4 года. Он жил тогда на Украине в селе Турья Поляна. 

Голод и лишения он ощутил на себе. В деревне были венгры и румыны, присоединившиеся к 

немцам, и бандеровцы. Верить никому было нельзя, постоянный страх, что сейчас зайдут в хату и 

расстреляют. Моей бабушке – 3 года, её сестрам – 6 лет и 7 лет. Они жили под Смоленском рядом 

с городом Ельня. И все тяготы и лишения они ощутили на себе. Конечно, они не сражались с вра-

гами, не могли помочь на заводе или в поле, но страх и ужас происходящего они пережили. В де-

ревне под Смоленском, где жила моя бабушка, стоял немецкий командный пункт. Немцы жили 

рядом с ними. А моя прабабушка (она воспитывала 11 детей, трое были её, а остальных она взяла, 

когда погибли их родители) пекла хлеб для партизан, и надо было передать его потом или самой, 

или со старшими детьми. И было очень страшно: или убьют свои, за то, что не помогаешь, или 

немцы, если заметят.  
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При отходе немцы сожгли все рядом стоящие деревни, за-

гоняя людей в большой сарай. Жители деревни моей бабушки 

чудом спаслись, ночью они ушли в лес. В 2012 году Смолен-

ская область внесена в мемориальный проект «Живая дерев-

ня». Это мемориальный проект о сожжённых деревнях в годы 

Великой Отечественной войны с июля 1941 по сентябрь 1943 

года.  

Я посетил клуб ветеранов г. Ухты. Руководитель клуба 

Шаховцев Александр Владимирович и секретарь Терентьева 

Татьяна Михайловна организовали встречу с Юлией Марков-

ной Герасимовой, которая в годы войны ребёнком жила на За-

падной Украине и видела, как в её деревне бесчинствовали 

немецкие солдаты.  

Я помню историю своей семьи, горжусь своими предками. Но многие ли из современных под-

ростков знают, были ли в их семье герои? А знаем ли мы нашу историю, хорошо ли мы знаем пе-

риод Великой Отечественной войны? И как привлечь внимание современной молодёжи к изуче-

нию истории? Есть много способов – книги, лекции, уроки, экскурсии. А ещё – памятники. О них 

и пойдёт речь в работе. 

2. Основная часть 

2.1.Сбор и анализ материалов 

Из Республики Коми, тогда Коми АССР, ушло на фронт свыше 170 

тысяч человек. Из ухтинского района 13487 человек, более 9004 соста-

вили заключённые лагерей ГУЛАГа.  Погибли и умерли от ран более 49 

тысяч, более 23 тысяч человек пропали без вести. По данным военного 

комиссариата ещё не установлены судьбы свыше 50 тысяч человек. В 

Книге памяти в 13 томах увековечены имена и подвиги уроженцев Рес-

публики Коми.  

В ноябре 1941 года коми-оленеводы – ижемцы, ненцы, саами и ман-

си, соединились в олений батальон для помощи войскам Карельского 

фронта. 

В августе 1942 года свыше 100 человек вошли в состав партизанских 

групп. Отряд «Коми партизан» действовал в тылу врага на территории Карело-Финской ССР. 

Места ушедших на фронт мужчин заняли дети и женщины. Был введён 10-11 часовой рабочий 

день, понижена норма продовольствия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа детей на заводе. 1942 г. 

Деревни смоленской области  

1941–1943 гг. Из архива проекта 

«Живая деревня» 
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Старший научный сотрудник историко-краеведческого музея Сажина И. Н. рассказала об экс-

позициях зала истории, об Иване Липине, бригадире шахты № 1. В его бригаде были комсомоль-

цы, ещё не закончившие школу. О детях войны Республики Коми в их музее ничего больше не 

было.     

Заведующая отделом краеведения МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта» Р. Н. Федоро-

вич ознакомила меня с каталогом книг о Великой Отечественной войне, показала подшивку газет, 

в которых были некоторые сведения о событиях той поры. Рита Николаевна рассказала, что в их 

краеведческом клубе ведётся работа по сбору материалов Великой Отечественной войны, есть со-

бранные документы людей, которые воевали из Республики Коми. Ведётся переписка с некоторы-

ми, кто в годы войны был ребёнком в ГУЛАГе, но вопросом по моей теме никто не занимался, 

данных по Ухте о детях войны нет.  

Нет в библиотеке и музее статистики о тех детях, кто погиб от голода и непосильного труда в 

ГУЛАГе, в тылу из местного населения. Тем интереснее получается моя работа.  

Образовательная жизнь в республике тоже не прекращалась: в 1942–1943 г. в Сыктывкаре бы-

ли организованы школы для детей эвакуированных польских граждан. Работали общеобразова-

тельные школы и школы для подростков, работающих на предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории нашей республики не было военных действий, хотя в районе города Печора 

был сброшен фашистами диверсионный отряд. Он состоял из советских военнопленных. Их зада-

чей было сорвать перевозки по Северной железной дороге и организовать восстание в лагерях 

ГУЛАГа. Операция потерпела поражение, так как большая часть десанта хотели вернуться на Ро-

дину и, уничтожив руководителя, сдалась местным властям.  

За годы войны наша республика (тогда Коми АССР) поставляла для фронта нефть (переработ-

ка шла на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе), уголь (Печорский угольный бассейн в 

Воркуте и Инте), лес (тресты «Комилес» и «Печорлес»), термическую сажу (Крутянский завод), 

тёплую одежду, отливались корпуса ручных гранат на Нювчимском заводе, Сыктывкарская ме-

бельная фабрика изготавливала армейские лыжи.  

В 1943 году в Ленинград прибыл первый эшелон с углём из шахт Инты и Воркуты. 

Фото из газеты «За Ухтинскую нефть», 

 сентябрь 1944 г.  

Фотографии из архива Национальной библиотеки  

Республики Коми 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



168 
 

Были собраны деньги на строительство самолёта «Печорский комсомолец», «Коми пионер» и 

эскадрилью самолётов «Коми комсомолец», на танковые колонны «Коми колхозник». 

Я провёл онлайн-опрос через систему anketolog и задал 4 вопроса.  

В опросе приняло участие 1050 человек. 

Вопросы: 

1. Есть ли в Вашей семье участники Великой Отечественной войны, дети войны, дети блокад-

ного Ленинграда?  

На первый вопрос 976 чел. (93%) ответили, что в их семье есть участники Великой Отече-

ственной войны, 68 чел. (6%) ответили «нет». И 6 человек не знают (см. Приложение). 

2. Знаете ли Вы памятники детям войны, детям тыла, ГУЛАГа? Назовите их. 

На второй вопрос респондентами было отмечено, что они видели памятники детям войны, 

сражавшимся на фронте, и детям тыла в разных городах нашей страны. Больше были отмечены 

города Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов и др. –  847 чел. (80%). 

В Республике Коми конкретно по детям войны и тыла названо не было, были отмечены города 

Воркута, Инта, Печора, Сыктывкар, как места захоронения заключённых ГУЛАГов – 127 чел. 

(8%). 

В нашем городе отметили памятный знак «Вечная слава героям, воспитанникам школы № 1», 

детям войны, ушедшим на фронт, а также памятник безвинно убиенным жертвам политических 

репрессий – 544 чел. (52%) (см. Приложение, Диаграмма 2). 

Вот фотография из газеты 1943 года. Это те ребята, которые, закончив 10 класс школы № 1, 

фотографировались перед уходом на фронт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Обзор имеющихся памятников детям войны 

Путешествуя по разным городам, я видел памятники в 

честь героев Великой Отечественной войны, а так же де-

тям, на которых пришло это жестокое время. Так, в Таган-

роге памятник «Клятва юности» посвящён памяти таган-

рогского подполья. 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в г. Ейске над братской могилой эвакуированных 

детей-инвалидов из симферопольского детского дома. Здесь в 1942 

г. 9-10 октября  214 детей были убиты в машинах-«душегубках».  
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В Евпатории стоит мемориальный комплекс «Красная гор-

ка», сверху напоминает венок, памяти жертв нацистского тер-

рора с 1941 по 1944 г. Самый массовый был проведён в январе 

1942 г. – более 12 тысяч человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В станице Анапская есть памятный знак тем, кто придви-

гал Победу своим трудом и детям войны. Более 5 тысяч насе-

ления погибло в годы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник детям войны в Санкт-Петербурге. Автор проекта – скульптор 

и архитектор В. Шплет. 6 мая 2013 г. 

Напоминание о блокаде Ленинграда, о мужестве и героизме детей этого 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник «Детям Керчи – жертвам войны 1941 – 1945 гг.» в Керчи, 

Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник «Детям, не пришедшим с той войны. 1941–

1945» в Москве. 
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Памятник «Детям войны, погибшим в 1941–1945 гг.» в Симферо-

поле. 

 

 

 

 

Тогда я подумал, что в нашем городе нет памятника 

детям войны тыла и детям ГУЛАГа. 

Да, в нашем городе есть памятный знак «Вечная слава 

героям, воспитанникам школы № 1, погибшим в боях за 

Родину» –  в Детском парке. Он открыт 2 июня 1972 года. 

Автор – художник , скульптор Амбрулявичус А. К. 

 

 

 

 

 

 

В Троицко-Печорске – памятник «Детям войны». На месте монумента 

была средняя школа, откуда выпускники и учителя уходили на фронт. На 

плите вырезаны слова: «Сиротство долю тяжкую несли. С голодной смер-

тью жили по соседству. Война кровавая нам выкосила детство». 

 

 

 

2.3. Разработка и создание макета памятника детям войны для нашего города 

А почему не создать памятник детям, прошедшим ужас вой-

ны, в нашем городе? 

30 октября ежегодно отмечается в России как День памяти 

жертв политических репрессий. На территории нашей республи-

ки были ГУЛАГи, а рядом жили дети заключённых. 

 

 

 

 

 

 

При въезде в Ухту есть памятник с надписью – «Безвинно 

убиенным в годы политических репрессий. Прохожий, покло-

нись тем, чей прах покоится в этой земле». Автор – архитек-

тор Л. Федосов, 1991.  

 

 

 

 

 

Фото из архива Национальной  

Библиотеки РК 
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В книге «В недрах Ухтпечлага» я прочитал выдержку из писем бывших за-

ключённых-литовцев детей 14-16 лет. Чернявская А. П. из Сосногорска: «При-

дя с работы, сперва должны были похоронить всех, кто умер за день. Гробов не 

было, еловыми ветками устилали могилу и сверху ими же покрывали каждо-

го… как-то дерево упало и придавило девочку, так мы плакали не только по 

ней, но и что не нас убило. Потом реабилитировали. Да как же я могла быть 

виноватой в 16 лет!?» 

«Спасибо за возвращённую память, – благодарит Веселова Л. – Я родилась 

в лагере, за колючей проволокой в 1941 году… ведь это же преступление, когда 

дети рождались в лагерях, а потом, взрослея, мучились от сознания собствен-

ной ущербности».  

Весной 1944 года по всей республике, тогда Коми АССР, начался голод. Больше всех постра-

дали колхозники: зарплата была 2 раза в год. Каждый день выдавался паёк, к концу войны один 

трудодень составлял  0,42 кг зерна и 50 гр. картофеля. Число умерших людей от голодной смерти 

до сих пор не установлено, среди них были и дети.  

Наш город очень красивый, в нём есть много памятных мест, и мне очень хочется, чтобы од-

ним из них был памятник ребёнку, который в свой маленький возраст перенёс так много. Его боль, 

страх, ужас и в то же время вера должны жить в нас, в его потомках. Макет памятника возник по-

сле прочтения стихотворения «Ой, Мишка, как же страшно мне!» Лоры Тасси.  

Я представил себе лёгкий памятник на одной из улиц города, вокруг много цветов, в память о 

детях войны. На постаменте фигуры детей ростом в 1 м. Страх в глазах, но не опущенная голова. 

Девочка крепко прижимает к себе мишку, которого защищает и делится с ним и братиком послед-

ним кусочком хлеба. Мишка – это символ детства, игрушка, которая дорога каждому ребёнку. По-

зади огонь, разрушенный дом и украденное детство. И это позади, об этом нельзя забывать, надо 

помнить, чтить и не повторять никогда. 

На постаменте написаны слова из стихотворения Л. Тасси «Ой, Мишка, как же страшно мне!». 

Он обвит колючей проволокой, на которой распускаются цветы. Колючая проволока – символ то-

талитаризма, репрессий, лагерей, плена. А цветы – символ расцвета, жизни, будущего. Будущее – 

счастливое детство без войны, страха и потерь. 

А рядом строки: «Детям, пережившим ту войну, Поклониться нужно до земли!» В. Салий (см. 

Приложение). 

В наше время это очень актуально: на нашей планете много мест, где и сейчас рвутся снаряды, 

погибают и страдают дети. Памятник детям тыла – это историческая связь поколений. 

Очень важно продумать и место расположения памятника. Я предлагаю:  

Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Оплеснина, напротив мемориальная доска 

«Не стареют душой ветераны!» 

Ещё есть хорошее место, где можно сделать красивый сквер – это поворот с улицы Ленина на 

улицу Интернациональную (см. Приложение). 

 

3. Заключение 

Несмотря на то, что государство и оказывает помощь детям  войны, я понимаю, что мы неза-

служенно забываем подвиг тех, кто жил в то страшное время, кто был тогда ещё детьми.  

 «Детство – это самая беззаботная и счастливая пора в жизни человека, время радости, откры-

тий и самых смелых ожиданий. Война – это хаос, несущий горе и смерть. Поэтому так нелепо и 

одновременно ужасающе звучит словосочетание «дети войны». У войны не детское лицо. У неё 

нет и не может быть лица…нечто противоестественное, не имеющее право на существование». 

Вышенский Станислав Михайлович был ребёнком в военные годы, выдержка из воспоминаний из 

книги «Дороги фронтовые. Судьбы непростые».       

Хочется больше узнать об архитектуре, изучить памятники войны, историю того времени.  

 
4.Источники информации 

Ссылки:  

1. Текстовая версия проекта «Память поколений» на сайте СГУ им. Питирима 

на  http://memorybookrk.syktsu.ru  

2. Ссылка на анкету https://www.survio.com/survey/d/R3M9H1W6Q0U9D8J9A 
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3. Электронный каталог архива Национальной Библиотеки РК. 

Литература: 

1.  Архив Национальной Библиотеки Республики Коми (электронная версия) 

2. Игумнова А. Н., Фонасова Т. Г. «Дороги фронтовые. Судьбы непростые» – Ухта; СПб: «Реноме», 

2014. – 156 с. 

3. «В недрах Ухтпечлага» под ред. Булычёва В.; Ухто-Печорское ист.-просвет. о-во «Мемориал» – Ух-

та, [1990] – 24 с.: ил. 

4.  Подшивка газет «Республика» за 1981 г., «Северные ведомости» за 2011 г. 

5. Электронный каталог библиотеки «Мемориала». 

 

Приложение  

Анкета 

Проводилась январь-февраль онлайн через систему anketolog.  

Приняло участие 1050 человек 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

 

 

  

976 

68 

6 

Есть ли Вашей семье участники Великой 

Отечественной войны, дети войны, 

блокадного Ленинграда, дети ГУЛАГа? 

Да 

Нет  

Не знаю 

847 

127 

544 

Знаете ли Вы памятники детям войны, 

детям тыла, ГУЛАГа?  

В России 

В Республике 

Коми 

В Ухте 
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Эскиз макета памятника детям войны 
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Фото макета памятника детям войны 
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Фото мест, где можно установить памятник детям войны в г. Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр гражданско- патриотического воспитания, ул. Оплеснина, напротив мемориальная дос-

ка «Не стареют душой ветераны!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно сделать красивый сквер – это поворот с улицы Ленина на улицу Интернациональную. 
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Алиева Алина Романовна 

ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» 

Научный руководитель – А. В. Бушманова  

 

Великая Отечественная война в работах 

графика А. П. Бухарова 
 

Введение 

Бесспорно, Анатолий Павлович Бухаров вошёл в историю искусства Республики Коми как 

один из лучших графиков северо-западной зоны. В республике и за её пределами Бухаров изве-

стен, в первую очередь, как автор серии «Люди тундры», не случайно его называли «певцом Севе-

ра».  

А вот графические работы из цикла «Война» известны значительно меньше. В преддверии 76-

ой годовщины Победы хочется обратиться к этим работам, ведь талант художника-графика нашёл 

отражение и в самой главной и важнейшей теме в истории советского изобразительного искусства 

– военной теме.  

Благодаря сотрудничеству с Национальной галереей Республики Коми и Историко-

краеведческим музеем г. Ухты, сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть почти все ра-

боты художника из цикла «Война», а также портреты ухтинцев-участников ВОв.  

5 января исполнится 90 лет со дня рождения Анатолия Павловича Бухарова – известного в 

Республике Коми художника-графика, члена Союза художников СССР (1965), Заслуженного дея-

теля искусств Коми АССР (1986). К этой дате мы хотим показать серию работ А. П. Бухарова, по-

свящённую этому героическому периоду нашей истории.  

Бухаров – график широкого диапазона. Он с одинаковым увлечением работал и над пейзажем, 

и над портретом, и над тематической композицией. Одинаково хорошо владел и линогравюрой, и 

офортом. При создании работ Бухаров использовал тушь, гуашь, акварель, карандаш, уголь.  

Анатолий Бухаров родился в 1931 г. в с. Перевоз Иркутской области. Окончив Иркутское ху-

дожественное училище, поступил на графическое отделение Ленинградского института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1963 г. по приглашению художника Рема Ермолина от-

правился в Коми. Оказавшись в заполярной Воркуте, он был изумлён суровой и скупой на краски 

красотой Севера. В 1965 г. Бухаров принял участие в Коми республиканской художественной вы-

ставке. Работы, представленные на этой выставке, показали основную тематическую направлен-

ность молодого художника – это Север, его люди: «Полярная ночь» (1965), «Остров «Соколий» 

(1965), «Северный пейзаж» (1965), «Карское море» (1965). 

С 1969 по 1973 гг. Анатолий Бухаров работает над серией линогравюр, посвящённой старой 

Воркуте: «Строительство железной дороги Котлас-Воркута» (1970), «Воркутинский пейзаж» 

(1970), «Уголь» (1970), «Смена идёт» (1971) и другие листы – это чёрно-белая повесть о трудной и 

трагической судьбе города угольщиков. 

Серия «Люди тундры» рассказывает о жизни оленеводов на побережье Ледовитого океана. 

Бухаров много ездил, жил среди оленеводов, собирая натурные впечатления. Поэтому его произ-

ведения правдоподобны и детально повествуют о суровом труде маленькой народности, живущей 

на краю земли. В работах «Друзья» (1973), «Танец оленевода»
3
 (1973), «Сын оленевода» (1978), 

«Мать оленеводов» (1978), «Кричащий» (1978), «Хозяин тундры» (1978), «Отдыхающий олене-

вод» (1979), «Юность»
4
 (1979), «Молодая ненка» (1979) художнику удалось совершенно точно со-

отнести суровую красоту северной земли с состоянием человека, который живёт на ней. 

В 1970-х гг. Анатолий Павлович уезжает в Ленинград, где начинает преподавать графику в 

родном репинском институте. Но Север не отпускает его. Не выдержав разлуки, он возвращается, 

но уже в Ухту. Здесь открывается новая страница его повести. Растущему городу он посвящает 

графические работы «Ухта индустриальная», «В краю нефти и газа», «Есть нефть!».      

Анатолий Бухаров был участником самых престижных выставок того времени – от республи-

канских до союзных, в том числе «Советский Север», «Мой Север», «Край мой Северный», «Со-

                                                           
3
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4
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ветская Россия», «Молодые художники России», «Художники Севера». Его работы выставлялись 

в Москве, Кирове, Петрозаводске, Вологде, Сыктывкаре, Новгороде.  

Еще одна тема, которая красной нитью проходит через всё творчество Анатолия Павловича, – 

тема Великой Отечественной войны. А. П. Бухаров – один их художников нашей республики, 

внёсших вклад в создание образа войны в живописи и графике. Работы из цикла «Война» хранятся 

в фондах Национальной галереи Республики Коми и Историко-краеведческого музея г. Ухты. Се-

годня в презентации представлено 30 работ художника-графика.  

Анатолий Павлович Бухаров в своей серии работ, посвящённой этому героическому периоду 

нашей истории, создал драматические и яркие композиции и показал нам великую скорбь народа, 

вставшего на защиту своей Родины. Эмоционально с волнением рассказывает Бухаров о войне в 

цикле больших листов, созданных к 30-летию Победы в 1975 году: «1941 год», «Война», «Солдат-

ки», «Расплата», «Труженик войны», «Конец войне». 

Рисунок «1941 год», относящийся к ранней серии, передаёт трагедию первых военных меся-

цев – когда страна несла колоссальные потери, периода отступления армии вглубь страны, натиска 

немецких войск, бесчинств и ужаса войны. Перед нами раненые, отступающие солдаты, растерян-

ные, но не сломленные врагом.
5
 

Не менее трагична работа «Война», разрушенные бомбёжками дома, пустые окна и её первые 

жертвы, тоскливо воющая собака рядом с телом убитого хозяина.
6
  

Глубина и драматизм событий переданы Бухаровым с помощью простых изобразительных 

средств: тушь, карандаш, уголь. Бухаров А. П. добился выразительности рисунка за счёт контраста 

чёрного цвета и фона, то есть тона бумаги. 

Лист «Отстоим мир!» является авторской отсылкой к плакату «Родина-мать зовёт!» времён 

ВОв, созданным художником И. М. Тоидзе, широко использовавшийся во время войны для пропа-

ганды. Перед нами собирательный образ матери, призывающей на помощь своих сыновей, тот же 

узнаваемый жест – приподнятая и отведённая назад рука. Этот образ стал настоящим символом 

эпохи и силы духа народа, поднявшегося на борьбу с фашизмом.
7
 

Собирательный образ женщины нашёл отражение и в его работах «Солдатки», «Мать». Он 

даёт нам представление о том, какая безмерная тяжесть легла на женские плечи в годы войны. 

Глядя на работу «Солдатки» невольно вспоминаются строки М. Исаковского: «Да разве об этом 

расскажешь – в какие ты годы жила! Какая безмерная тяжесть. На женские плечи легла!». Жёны 

солдат, ушедших на войну, на их хрупкие плечи лёг непосильный мужской труд в тылу: работа на 

колхозных полях, валка и заготовка леса, работа в холоде и голоде.
8
  

Графику часто называют искусством чёрного и белого. Однако это не исключает применение 

в графике цвета. В работе «Мать» художник использует цвет сдержанно. О чём задумалась посе-

девшая от горя мать, что у неё в руке – долгожданное письмо от сына с фронта или проклятая по-

хоронка?
9
 

Лист «Расплата»
10

 – это расплата за все зверства, учинённые фашистами, за горе матерей и 

жён, расплата за детей, оставшихся без отцов. Искорёженная военная техника, а вокруг – тела 

вражеских солдат, раненые, убитые. 

Тема минувшей войны не даёт Бухарову покоя, и через двадцать лет сердце всё болит и болит. 

Работа «Труженик войны» посвящена памяти отца – Бухарова Павла Ивановича, не вернувшего-

ся с фронта
11

. Посмотрите, с каким разнообразием Анатолий Павлович использует штрих. Самые 

различные штрихи: то широкие и тёмные, то лёгкие и прозрачные, а то и вовсе еле уловимые, как 

тончайшая паутина; короткие и длинные, чёткие и сглаженные; штрихи параллельные, пересека-

ющиеся, сложно сплетающиеся друг с другом.    

                                                           
5
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Художественно выразительные достоинства графики заключаются в её лаконизме, ёмкости 

образов, концентрации и строгом отборе графических средств, они рассчитаны на активную рабо-

ту воображения зрителя.  

Глядя на графические работы Бухарова, мы часто забываем, что перед нами чёрно-белое изоб-

ражение. Больше того: нам часто кажется, что мы ощущаем и цвет, и движение – такое сильное 

впечатление от его графических произведений. 

В своих работах художник отразил все ужасы войны: погибших и искалеченных детей, осо-

бенно пронзительно эта тема звучит в картине «Жертва войны»: солдат с белыми от горя глазами 

склонился над телом убитого ребенка.
12

 «Раненые дети»  – авторское название работы весьма 

символично, мальчишки и девчонки с физическими увечьями и не по годам серьёзным детским 

взглядом, в их памяти навсегда останутся ужасы военного времени.
13

  

Лист «Апофеоз фашизма» – апофеоз человеческого зла и горя, дымящие трубы крематориев и 

горы людских черепов, почерневшее от едкого дыма небо, добавляет трагизма работе.
14

 «Ничто не 

забыто» – авторское название работы, звучит как напоминание о бесчинствах и зверствах фаши-

стов, как призыв автора будущим поколениям помнить об этом вечно и никогда не забывать.
15

 

Лист «Память детства» – здесь художник отразил расстрелы мирных жителей, трагедия всего 

народа передана в беглом взгляде отца, последний раз видящего сына. В сгорбленном силуэте ста-

рушки, жадно прижимающей мальчишку. В поникших фигурах, обречённо замерших в последние 

минуты перед расстрелом.
16

 

Лист «Трудное время»
17

 как будто охвачен пламенем войны, небо заволокло дымом пожаров, 

обожжённые остовы домов и мельниц, обезумевшие от горя матери и жёны, провожающие на 

фронт сыновей, мужей, отцов. 

Лист с говорящим названием «Горе»
18

 – перед нами дети и взрослые, измождённые тяготами 

военного времени, и все как будто замерли от охватившего их ужаса и горя. Почтальон принёс 

дурную весть. 

Работа «Реквием»
19

 о женщинах послевоенного времени, которым не осталось ничего, кроме 

горя и памяти о не вернувшихся. График мастерски использует цвет, передаёт атмосферу общече-

ловеческой и личной трагедии. Красный, почти алый цвет здесь как символ крови, пролитой сол-

датами за мир на земле. 

Лист «Отвоевались» показывает пленных немецких солдат, раненых, искалеченных, осозна-

ющих, своё поражение.
20

 За свои бесчинства и зверства фашисты получили «Урок войны», перед 

нами могилы с наспех сделанными крестами и едва присыпанные снегом трупы фашистских ок-

купантов, над которыми вьются вороны.
21

  

Радость победы, массовый героизм народа широко отображены в работах А. П. Бухарова «Ко-

нец войне»
22

, «День Победы»
23

. Радостно возбуждённые, сияющие лица, всеобщее ликование. Ко-

нец войне. Да здравствует долгожданная Победа! 

В 1985 году Анатолий Павлович получил заказ на портреты ухтинцев – ветеранов ВОв, много 

времени работал Бухаров над этой серией портретов, отразив великий подвиг ухтинцев: Останина 

Н. А.
24

, Притуло Н. Е.
25

, Мишарина Н. И.
26

, Василевской С. П.
27

, Вронского Г. А.
28

, Сметанина П. 
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В.
29

, Колотий И. Г.
30

, Расова М. В.
31

, Кузнецова С. В.
32

, Суханова Ф. И.
33

, Терентьева А. Г.
34

 Изоб-

ражённые им люди живут и дышат на полотнах, рисунках. 

Анатолий Бухаров применяет в портретах участников ВОв цвет, но здесь он играет вспомога-

тельную роль. Привлекая два-три цвета, редко больше, график учитывает взаимодействие сосед-

них цветов, возможные наложения их друг на друга. Гуашь применяется в его работах, но со свой-

ственными графике сдержанностью, скупостью и условностью. Портреты ухтинцев наполнены 

символическими деталями, именно они помогают объединению личности человека на портрете с 

его трудом на фронте: танкист, радист, артиллерист. 

Трудно переоценить вклад Анатолия Павловича в сохранение памяти о Великой Отечествен-

ной войне, его вклад в историю бесценен. 

В последние годы жизни Анатолий Бухаров обратился к пейзажному жанру. Его работы вы-

полнены углём с применением акварели и гуаши. В работах «Лиственницы» (1980), «Ночной 

охотник» (1981), «Первый снег» (1984), «Заполярье» (1988) проявилось лирическое дарование ху-

дожника. 

Анатолия Бухарова не стало 20 июня 1995 г., художник похоронен в г. Ухте. 

 

Заключение 

Для Бухарова А. П., как и для многих художников того времени, тема сопротивления агрессии 

фашизма, героизма и страданий народа стала традиционной. Нередко они, воплощая свои идеи и 

замыслы, завершали работу после окончания войны, соединяя в произведениях прошлое и насто-

ящее. Нам удалось собрать воедино цикл работ «Война» и увидеть его таким, как его задумывал А. 

П. Бухаров. 

Примечательно, что, несмотря на непродолжительную жизнь, память о Бухарове осталась в 

его работе. В работе нелёгкой, упорной, самоотверженной. 

 
Литература: 

1. Артеев А. Лики войны Анатолия Бухарова // Республика. –2017. – 5 мая. 

2. Бухаров Анатолий Павлович: некролог // Ухта. – 1995. – 30 июня. – С.8 

3. Бухаров Анатолий Павлович // Художники ухты: альбом / автор проекта И. Палладьева. – Сыктыв-

кар: Коми республиканская типография, 2010. – С.120. 

4. Великая Отечественная война в творчестве ухтинских художников // Concept. – 2015. – Апрель(№ 1). 

С. 162-164. 

5. Воронцова И. Д. Художники Ухты / И.Д. Воронцова // Историко-культурный атлас города Ухты / 

редактор-составитель И. Д. Воронцова. – Сыктвкар: Коми республиканская типография, 2009. – С.451-462. 

6. Грох Е. «Война. Победа. Память» в карандаше и красках. Грох; фотограф Е. Грох // Палитра города. 

– Ухта, 2015. – 30 апреля (№16). – С.8. 

7. Мацкив Я. Художник достойный удивления; /Я. Мацкив; фотограф О.Стзоненко // Ухта – 2013. – 16 

ноября (№204-205). – С.5 

8. Палладьева И. Осуждены идти мимо / И. Палладьева // НЭП плюс С. – 1995. – 27 июля. 

9. Палладьева И. В. Художники Ухты: метаморфозы кризиса / И. В. Палладьева // Concept. – 2009. – 

Сентябрь (№ 1). С. 125-126: фот. 

10. Пашинская Т. Анатолий Павлович Бухаров: чёрно-белая повесть о Севере / Т. Пашинская // НЭП. – 

2009. – 27 ноября (№ 47). С.6 

11. Соколова В. Бухаров Анатолий Павлович / В. Соколова // Республика Коми: энциклопедия. Том 1. 

– Сыктывкар, 1997. – С. 279-280. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
28

 ИКМ 1333/9 о.ф. 
29

 ИКМ 1333/10 о.ф. 
30

 ИКМ 1333/11 о.ф. 
31

 ИКМ 1333/12 о.ф. 
32

 ИКМ 1333/13 о.ф. 
33

 ИКМ 1333/8 о.ф. 
34

 НГРК Г 840 

МУ
 "Ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 би
бл
ио
те
ка

 

МО
ГО

 "У
хт
а"



180 
 

Васильева Галина Витальевна 

УТЖТ – филиал ПГУПС 

Научный руководитель – Н.И. Дятчина 

 

Русская Православная Церковь 

в годы Великой Отечественной войны 
 

Целью моей работы является изучить влияние русской Православной Церкви на поднятие бо-

евого духа верующих в годы Великой Отечественной войны, и передо мной стоят следующие за-

дачи: 

 Рассмотреть положение церкви накануне войны; 

 Рассказать об участии духовенства и верующих в военных событиях; 

 Как повлияли события ВОВ на дальнейшую жизнь людей, которые участвовали в нелёгких 

сражениях. 

В этом году мы празднуем 76-летие Победы русского народа в Великой Отечественной войне. 

9 мая считается днём Победы в великой отечественной войне, днём памяти и славы, когда мы 

вспоминаем воинов-освободителей, тружеников тыла, героев, чьими усилиями были повержены 

враги. Победа досталась нашему народу очень дорогой ценой – официальные сводки утверждают, 

что количество погибших составило 27 миллионов. Представьте, что если по каждому погибшему 

объявить минуту молчания, то нам пришлось бы замолчать на 32 года, что является 1/3 вашей 

жизни. Героизм нашего народа, их самоотверженность и боевой дух вдохновлялся обращениями 

православных священников. Православная Церковь на протяжении всей русской истории жила 

одной жизнью со своим народом и в дни Великой Отечественной войны, она вместе со своей 

страной переживала несчастье, обрушившееся на нашу Родину. В первый же день войны она бла-

гословила всех православных на защиту Отечества, назвав дело этой защиты всенародным подви-

гом. 

 

1. Русская православная церковь накануне ВОВ 

К началу Великой Отечественной войны над Русской Православной Церковью нависла угроза 

полного уничтожения. В стране была объявлена «безбожная пятилетка», в ходе которой советское 

государство должно было окончательно избавиться от «религиозных пережитков». 

Почти все оставшиеся в живых архиереи находились в лагерях, а количество действующих 

храмов на всю страну не превышало нескольких сотен. Однако, несмотря на невыносимые усло-

вия существования, в первый же день войны Русская Православная Церковь в лице местоблюсти-

теля патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) проявила мужество и стой-

кость, обнаружила способность ободрить и поддержать свой народ в тяжёлое военное время. «По-

кров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли, поможет нашему 

народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну нашей победой», – с 

этими словами митрополит Сергий обратился к прихожанам, собравшимся 22 июня, в воскресный 

день, в Богоявленском соборе в Москве. Свою проповедь, в которой он говорил о духовных кор-

нях русского патриотизма, владыка закончил словами, прозвучавшими с пророческой уверенно-

стью: «Господь нам дарует победу!» 

После литургии, запершись у себя в келье, местоблюститель собственноручно напечатал на 

машинке текст воззвания к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», которое мо-

ментально было разослано по сохранившимся приходам. Во всех храмах за богослужениями стали 

читать специальную молитву об избавлении от врагов.   

Между тем немцы, перейдя границу, стремительно продвигались по советской территории. На 

захваченных землях они проводили продуманную религиозную политику, открывая храмы и про-

водя на этом фоне успешную антисоветскую пропаганду. Разумеется, делалось это не из любви к 

христианству. Обнародованные после окончания войны документы вермахта свидетельствуют, 

что большая часть открытых церквей подлежала закрытию после окончания русской кампании. Об 

отношении к церковному вопросу красноречиво говорит оперативный приказ № 10 Главного 

управления безопасности рейха. В нём, в частности, указывалось: «…с германской стороны ни в 

коем случае не должно явным образом оказываться содействие церковной жизни, устраиваться 
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богослужений или проводиться массовых крещений. О воссоздании прежней Патриаршей Рус-

ской Церкви не может быть и речи. Особенно следует следить за тем, чтобы не состоялось 

прежде всего никакого организационно оформленного слияния находящихся в стадии формирова-

ния церковных православных кругов. Расщепление на отдельные церковные группы, наоборот, 

желательно». О вероломной религиозной политике, проводимой Гитлером, говорил и митрополит 

Сергий в своей проповеди в Богоявленском соборе 26 июня 1941 года. «Глубоко ошибаются те, 

кто думает, что теперешний враг не касается наших святынь и ничьей веры не трогает, – пре-

дупреждал владыка. – Наблюдения над немецкой жизнью говорят совсем о другом. Известный 

немецкий полководец Людендорф… с летами пришёл к убеждению, что для завоевателя христи-

анство не годится». 

Тем временем пропагандистские действия немецкого руководства по открытию храмов не 

могли не вызвать соответствующей ответной реакции Сталина. К этому его побуждали также и те 

движения за открытие церквей, которые начались в СССР уже в первые месяцы войны. В городах 

и сёлах собирались сходки верующих, на которых избирали исполнительные органы и уполномо-

ченных по ходатайствам об открытии храмов. На селе такие собрания нередко возглавляли пред-

седатели колхозов, которые собирали подписи за открытие церковных зданий и затем сами высту-

пали ходатаями перед исполнительными органами. Нередко бывало, что работники исполкомов 

разного уровня благосклонно относились к ходатайствам верующих и в рамках своих полномочий 

действительно способствовали регистрации религиозных общин. Многие храмы открывались сти-

хийно, даже не имея юридического оформления. 

Все эти процессы побудили советское руководство официально разрешить открывать церкви 

на территории, не оккупированной немцами. Преследования духовенства прекратились. Священ-

ники, находившиеся в лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь открытых храмов. 

 

2. Участие церкви в событиях ВОВ 
Как писал Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий, « […] душу свою полагает не 

только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жерт-

вует собой, своим здоровьем или выгодой ради Родины». Если в сердце христианина горит огонь 

истинной любви, завещанной Христом, это сердце не требует указаний, в чем проявить свою лю-

бовь: оно само и голодного накормит, и плачущего утешит. 

Многие священнослужители не только словом, но и личным примером учили паству, как за-

щищать Родину. Проявления патриотической деятельности РПЦ были очень многообразны: мо-

рально-нравственное влияние (послания, проповеди); сбор денежных средств, драгоценностей, 

медикаментов, одежды в Фонд обороны; служба церковнослужителей в рядах действующей армии 

и участие их в партизанском движении, помощь раненым бойцам, шефство над госпиталями и со-

здание санитарных пунктов и т. д. Патриотическая деятельность  РПЦ во время великой битвы с 

фашизмом оказала заметное влияние на изменение религиозной политики советского руководства 

в годы войны. 

 

3. Русские священники в рядах Красной Армии 
Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 году на свободу, от-

быв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды действующей армии. На фронтах 

служили полковые священники. Можно было увидеть батюшку в военной шинели, поверх кото-

рой была надета епитрахиль. 

 Будущий протоиерей Валентин Бирюков (1922–2018) после школы был призван на 

фронт и направлен в Ленинград. Пережил блокаду. « […]Вы даже представить себе не можете, 

что такое блокада. Это такое состояние, когда есть все условия для смерти, но никаких – для 

жизни. Никаких – кроме веры в Бога. Нам приходилось копать траншеи для пушек и блиндажи в 

пять накатов из брёвен и камней. А питались при этом травой. Запасали её на зиму». Валентин 

Бирюков защищал «Дорогу жизни», обеспечивающую связь блокадного Ленинграда с внешним 

миром, в 1944 получил пулевые и осколочные ранения. После войны вернулся в Томскую область. 

В 1960-е годы пел на клиросе. Ныне он – один из старейших священников Новосибирской епар-

хии.   
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 Будущий архимандрит Кирилл (Павлов) – духовник Троице-Сергиевой лавры, духовный 

отец трёх русских патриархов, участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта. 

Он  участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон в Вен-

грии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году. Во время войны Иван Павлов об-

ратился к вере. Он вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 

1943 года, среди развалин дома нашёл Евангелие. После демобилизации Иван Павлов поступил в 

Московскую духовную семинарию, а по её окончании – в Московскую духовную академию, кото-

рую окончил в 1954 году. 25 августа 1954 года был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой 

лавре. Вначале был пономарём. В 1970 году стал казначеем, а с 1965 года – духовником монаше-

ской братии. Был возведён в сан архимандрита. 

 Будущий протоиерей Николай Колосов (1915–2011) был  сыном священника, и за это  его 

исключили из школы. В 1943 году он воевал в Тульской области, на линии Болохово-Мценск. « 

[…] Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе – сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. 

Я подумал тогда: «А ещё говорят, что ада нет. Вот он, ад». В августе 1944 года отец Николай 

был ранен под Белостоком. После войны поступил в семинарию. Накануне Петрова дня 1948 года 

его рукоположили в священный сан. Он прошёл через жестокие хрущёвские гонения.  

 Диакон, впоследствии протодиакон Маркиан Пасторов родился в Сталинградской обла-

сти, Кумылженский район, хутор Ярской, в семье крестьянина. Был рукоположен в сан  диакона в 

1925 году. В начале Отечественной войны его мобилизовали на оборонные работы. В 1942 году он 

попал во вражеский плен. Из плена совершил побег в город Варнау, где обратился к митрополиту 

Дионисию, который направил его во Францию в войсковую часть диаконом в распоряжение архи-

мандрита отца Владимира Финковского; в 1945 году (в День Трёх святителей) был возведён в сан 

протодиакона епископом Василием Венским. По окончании войны был репатриирован в Россию, 

выслан в город Прокопьевск Кемеровской области. В первые годы пребывания там был лишён 

права выезда, поэтому нигде не мог служить в приходе. Лишь в 1956 году отец Маркиан стал про-

тодиаконом храма в Прокопьевске. О годах своей ссылки он не без юмора говорил так: «Десять 

лет находился на “сибирских курсах”». В начале семидесятых батюшка по возрасту вышел за 

штат, и в конце своей жизни жил у дочери в городе Калач Волгоградской области. 

 Иеромонах и будущий патриарх Пимен (Извеков) в то время, когда началась война, от-

бывал ссылку в Средней Азии. В августе 1941 года был призван в армию и воевал в составе 702 

стрелкового полка 213 стрелковой дивизии на южном и степном фронтах. Полк попал в кольцо 

огня и был обречён на смерть. Солдаты попросили: «Батя, молись. Куда нам идти?» Священник 

достал спрятанную икону Божией Матери и стал слёзно молиться под огнём фашистов. Вдруг 

икона ожила, и Богоматерь протянула руку, указав путь на прорыв. Полк спасся, а Пимен, 

начав свой боевой путь заместителем командира роты, дослужился до звания майора, пока не об-

наружилось, что он на самом деле священник. Последовали скандал, изгнание из армии, арест. 

После войны Пимен вернулся к пасторской деятельности и был назначен настоятелем Благове-

щенского собора в городе Муром. 

Многие служители церкви получили множество наград за подвиг  во имя Родины.  
 Будущий архимандрит Алипий, в миру Иван Михайлович Воронов (1914–

1975), прошёл боевой путь от Москвы до Берлина в составе Четвёртой танковой армии. Участво-

вал во многих операциях на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах. 

Награждён орденом Красной звезды, медалью «За отвагу», несколькими  медалями за боевые за-

слуги. С 12 марта 1950 года стал послушником Троице-Сергиевой лавры (Загорск), а с 1959 года – 

наместником Псково-Печерского монастыря. Вернул из Германии монастырские ценности. Вёл 

колоссальную реставрационную и иконописную работу в монастыре. Имел прозвища «Советский 

монах», «Алипий-воин». 

 Будущий священник Пётр Иванович Ранцев за боевые заслуги был награждён орденом 

Красной Звезды, тремя боевыми медалями и несколькими благодарностями от И. В. Сталина. 

 Священник Димитрий Логачевский, служивший в Уфимской епархии с 1924 года, в 

годы Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии, где в рабочем батальоне 

помогал нашим воинам громить врага. После ранения в 1943 году он вернулся к пастырскому 

служению, впоследствии стал настоятелем Покровского кафедрального собора в г. Куйбышеве. 
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Протоиерей Димитрий был награждён медалями «За победу над Германией» и «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне». 

 Священник Василий Дмитриевич Троицкий был награждён медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Кавказа» – последнюю он получил за службу 

начальником метереологической станции в Грузии. 

 Будущий архиепископ Михей, в миру Александр Александрович Хархаров (1921–

2005), родился в  Петрограде в семье верующего рабочего. В 1940 году по благословению своего 

духовного отца архимандрита Гурия (Егорова) поступил в Ташкентский Медицинский Инсти-

тут.  В1942–1946 служил радиотелеграфистом в Красной армии. Участвовал в снятии блокады Ле-

нинграда, воевал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён 

медалями. С мая 1946 года – послушник Троице-Сергиевой Лавры и один из первых её постриже-

ников после открытия. В июне 1951 года окончил Московскую Духовную семинарию. 17 декабря 

1993 года архимандрит был хиротонисан в епископа Ярославского и Ростовского в Феодоровском 

кафедральном соборе города Ярославля, а в 1995 году возведен в сан архиепископа.  

 Будущий протоиерей Глеб Каледа (1921–1994) с декабря 1941 года и до конца войны 

находился в действующих частях и в качестве радиста в дивизионе гвардейских миномётов «ка-

тюш», участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кениг-

сбергом. Был награждён орденами Красного Знамени и Отечественной Войны. В 1945 г. поступил 

в Московский геологоразведочный институт и окончил его с отличием; в 1954 г. защитил канди-

датскую диссертацию, в 1981 г. – докторскую в области геолого-минералогических наук. Список 

его научных публикаций включает свыше 170 названий. С 1972 года – тайный священник. В 1990 

году выходит на открытое служение. Отец Глеб служил в храме Илии Обыденного, затем – во 

вновь открывшихся храмах Высоко-Петровского монастыря; был духовником общины трапезного 

монастырского храма во имя преп. Сергия Радонежского. Заведовал сектором в Отделе религиоз-

ного образования и катехизации; был одним из основателей Катехизаторских курсов, преобразо-

ванных затем в Свято-Тихоновский Православный богословский институт. В 1972 году стал свя-

щенником (протоиереем). 

 Будущий протоиерей Василий Брылев (1924–2011) в 1942 году ушёл на фронт добро-

вольцем. Воевал подо Ржевом. На Курской дуге работал связистом. Однажды под бомбардировкой 

восстанавливал разорванную связь. Получил медаль «За отвагу». Был ранен и демобилизован. По-

сле войны  закончил Московскую Духовную семинарию в 1950 году, был рукоположен во свя-

щенники. Был настоятелем многих храмов, добивался, чтобы храмы не закрывали. В последние 

годы жизни был настоятелем Спасского храма села Большой Свинорье Наро-Фоминского района 

Московской области.  

 Будущий протоиерей Алексий Осипов (1924–2004) родился в Саратовской губернии, в 

1942 году после школы был направлен в дивизион тяжёлых миномётов Резерва Ставки Верховно-

го Главнокомандующего. Этот дивизион был придан 57й армии, отражающей немецкое наступле-

ние южнее Сталинграда. С началом нашего контрнаступления корректировщику огня рядовому 

Осипову пришлось пройти с тяжёлыми боями через Калмыцкие степи к Ростову-на-Дону. Здесь 3 

февраля 1943 года он получил два ранения. Сначала получил осколочное ранение в предплечье и в 

грудь, и поле боя не покинул, а вечером ему раздробило ступню. Ступню и часть голени пришлось 

ампутировать. После лечения молодой солдат-инвалид получил медали «За Отвагу», «За Оборону 

Сталинграда», потом вернулся в родные края на Волгу. В 1945 году окончил Сталинградский учи-

тельский институт с отличием, сдал экстерном экзамены в Воронежский педагогический институт, 

но был исключён за то, что пел и читал на клиросе. Окончил Одесскую Духовную семинарию, а 

вскоре Московскую Духовную Академию. Был отправлен в Новосибирскую епархию, где в октяб-

ре 1952 года митрополит Варфоломей рукоположил Алексия во диакона, а затем во священника. 

 Будущий протоиерей Борис Бартов (1926 г.р.) был призван в армию с третьего курса 

Машиностроительного техникума в 1942. Прошёл Северо-Западный, Украинский, Белорусский 

фронт техником. Он служил на военных аэродромах, готовил штурмовики к боевым вылетам 

и…молился. « […]Был такой курьёзный случай в Белоруссии, под Минском. Я стоял часовым на 

посту у штаба. Сдал пост и пошёл на аэродром за 12 километров, а на пути храм. Ну как не зай-

ти? Захожу, батюшка посмотрел на меня и остановил чтение враз. Певчие тоже замолчали. А 

ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и подумали, что я батюшку арестовывать при-
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шёл…». После окончания войны Борис Бартов ещё пять лет служил в армии. Был награждён орде-

ном Отечественной войны 2-й степени, десятью медалями. В 1950 году Борис Степанович был ру-

коположен в сан диакона. Ныне он – почётный настоятель Спасо-Преображенского храма города 

Кунгура. 

 Будущий протоиерей Александр Смолкин (1926–2002) родился на Алтае в крестьянской 

семье. В 17 лет, в 1943 году, ушёл на фронт, воевал на 1-м Прибалтийском фронте. В начале 1944 

года Александр Смолкин получил тяжёлое ранение, был направлен в госпиталь в Горький, где 

пробыл несколько месяцев. После выздоровления Александр вернулся в строй и продолжал вое-

вать. Войну он закончил в Германии. Был награждён медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией», польской медалью. После войны Александр Смолкин ещё не-

сколько лет служил в армии и демобилизовался в 1951 году. И уже на следующий год он поёт на 

клиросе, а затем становится псаломщиком в Вознесенском кафедральном соборе города Новоси-

бирска, через год его рукополагают в диаконы, через три – в священники. 

 Митрополит Тверской и Кашинский Алексий (Коноплёв) был мобилизован в октябре 

1941 г. 5 мая 1942 он получил ранение, а после излечения был вновь отправлен на передовую. По-

сле вторичного ранения, как нестроевой, был откомандирован в военно-дорожный отряд. Награж-

дён медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени. 

 Будущий архимандрит Пётр (Кучер) – духовник Боголюбского монастыря. В сентябре 

1943 года в возрасте 17 лет был призван в армию. После окончания полковой школы в Одессе 

прибыл в действующую армию 3-го Украинского фронта на Днестре в районе города Бендеры; 

участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Че-

хословакии. Награждён несколькими боевыми наградами: орден Славы III степени, орден Отече-

ственной войны II степени, медали «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Буда-

пешта», «За взятие Вены» и др. Демобилизовался осенью 1950 года, майор в отставке. Стал мона-

хом. С 2010 года на покое. 

 Будущий патриарший архидиакон Андрей Мазур в качестве командира отделения ми-

номётчиков участвовал в военных действиях под Берлином. Имел награды: Орден Отечественной 

войны 2-й степени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». « […]Мне очень мало пришлось воевать. Нас, «западников», по-

чему-то на фронт не пускали, держали в Марийской республике, считали, что мы ненадёжные, 

бандеровцы, если что, переметнёмся на сторону врага. Под конец уже послали, когда были бои за 

Берлин. Там я попал в госпиталь. Ранен не был, просто заболел: кормили в армии очень плохо. 

Каждый стремился попасть в наряд на кухню, чтобы хоть чем-то поживиться. Когда я вернулся 

после госпиталя, меня хотели отправить в школу милиции. Тогда отец отвёз меня в Почаевскую 

лавру, где я стал послушником».  

 Сержант Коноплёв, будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (до 

войны он был псаломщиком), родился 28 января 1910 г. в городе Павловске (ныне Воронежской 

области). Был призван в армию в октябре 1941 года. Служил пулемётчиком. Был мобилизован в 

октябре 1941. 5 мая 1942 получил ранение, а после излечения вновь отправлен на передовую. По-

сле вторичного ранения как нестроевой был откомандирован в военно-дорожный отряд. Награж-

дён медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени, а также грамотой 

маршала Советского Союза Л. А. Говорова. 

Также на фронтах участвовали и женщины-христианки. 

 Будущая монахиня Елизавета, в миру Вера Дмитриева (1923–2011), прошла Великую 

Отечественную войну медсестрой, вынесла множество раненых бойцов с поля боя. «Я читала мо-

литву, и страх как-то током в землю уходит. И слышно, как сердце бьётся. И не боишься 

уже». Она укрывала раненых солдат от фашистов. Стала одной  из первых монахинь Хабаровска.  

 Монахиня Серафима (Зубарева) прошла военным врачом с Третьим Украинским фрон-

том по дорогам Болгарии, Венгрии, Румынии. Она была награждена медалью «За победу над Гер-

манией». 

 Монахиня Антония (Жертовская) медсестрой участвовала в боях на ростовском и харь-

ковском направлениях, была награждена медалью «За боевые заслуги». 
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Заключение 

Ни классовая борьба, ни ненависть не смогли сплотить людей. Преодолеть ненавистную рознь 

мира сего может только святость. В годы между событиями 1917 года и Великой Отечественной 

войной пролёг крестный путь Русской Православной Церкви и русского православного народа. В 

этот трагический период для Церкви многие тысячи, сотни тысяч верующих людей своей жизнью 

и своей смертью засвидетельствовали верность Христу и Его Святой Церкви и увенчались венца-

ми мученическими. Благодаря их подвигу, принявших на себя натиск богоборческой власти и це-

ною своих страданий и крови, жизни и смерти одержавших нравственную победу в неравной 

борьбе с фашистами, русский народ вновь обрёл себя, ощутил своё духовное и национальное 

единство. То, что в результате революции было опорочено, осмеяно, поругано, вновь обрело свой 

смысл и значение. Потому и встала «страна огромная», как один человек, на «священную войну», 

что «прадеды», победители в борьбе за веру и правду, вымолили у Господа верящим и не верящим 

в Бога «внукам своим» силу и стойкость победить в Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война – это не борьба идеологий или социальных строёв, а борьба за 

веру и правду. Вклад Церкви огромен, он не поддаётся количественной оценке и не может быть 

выражен в материальном эквиваленте. Удивительное самоотвержение, великодушие, беспример-

ный подвиг, который явил наш народ в период Великой Отечественной войны, и есть вклад РПЦ в 

Победу над богоборческой, чудовищной по своей жестокости силой германского фашизма. 
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Карауш Екатерина Дмитриевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево 

Научный руководитель – В. Н. Лузянина 

 

Герои и участники Великой Отечественной войны. История одного портрета 
 

Цель экскурсии:  
Изучить историю односельчанина, фронтовика на примере создания его портрета. 

 

 Задачи экскурсии: 

- изучить биографический материал фронтовика; 

- познакомиться с творчеством Р. Н. Ермолина; 

- сформировать навыки работы с научной литературой, газетными материалами в системе 

«Интернет»; 

- воспитать в лице подрастающего поколения уважение к старшим людям; 

- увековечить память о ветеране. 

Краткое описание экскурсии: данная экскурсия представлена как исследовательская работа 

фронтового пути односельчанина, уроженца Прилузского района учащейся 7 «к» класса Карауш 

Екатерины. Заинтересованность судьбой фронтовика началась с прошлого года, в юбилейный год 

Победы. Что интересно, человек жил рядом с нами, а мы так мало знаем о нём. Первые мои шаги 

заключались в том, чтобы найти информацию о С. Ф. Паневе. В дальнейшем встретиться с род-

ными, сделать репортаж, вместе с юнармейцами моего класса побывать в доме, где жил фронто-

вик, пополнить школьный архив фотографиями.  

Экспонаты  (объекты показа): 

- Ордена и медали; 

- фотографии; 

- картина. 
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Методические приёмы: 
- Приём рассказа; 

- Приём комментирования; 

-Приём экскурсионной справки. 
 
Содержание экскурсии 
– Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Карауш, я ученица 7 класса Объячевской школы.  

Название  работы – «История одного портрета».  

Цель работы: Изучить историю  фронтового пути  односельчанина, уроженца Прилузского 

района Северьяна Фёдоровича Панева на примере создания его портрета. 

Задачи: 

- изучить биографический материал фронтовика; 

- познакомиться с творчеством Р. Н. Ермолина; 

- сформировать навыки работы с научной литературой, газетными материалами в системе 

«Интернет»; 

- воспитать  в лице подрастающего поколения уважение к старшим людям; 

- увековечить память о ветеране. 

Свою исследовательскую работу я хочу представить ввидео экскурсию, и начну с класса, в ко-

тором проходят мои уроки. 2020 год для нашего народа был юбилейным, 75 лет со дня Победы. 

В рамках юбилейных мероприятий на уроке русского языка мы писали сочинение по картине из-

вестного художника России Рема Ермолина «Северьян Панев». Ранее картину я не видела и ниче-

го о ней не знала, но в ходе беседы учителя оказалась, что это наш односельчанин, фронтовик, ко-

торый проживал в деревне Керос Прилузского района, ушёл на фронт в начале войны доброволь-

цем и прошёл свой боевой путь от сапёра до командира батальона. Перед войной окончил Выс-

шую партийную школу.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северьян Фёдорович – участник Сталинградской битвы, воевал под Москвой, освобождал 

Прагу, Будапешт, Вену, дошёл до Берлина в звании гвардии майора с многочисленными награда-

ми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(видеорепортаж проходит в краеведческом музее имени И. 

А. Яброва) 
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Я нахожусь в районном краеведческом музее имени Ивана Афанасьевича Яборова, в экспози-

ционном отделе трудовой и воинской славы, где представлены ордена и медали Северьяна Панева. 

В годы войны фронтовик был награждён орденом «Красной Звезды» (04.05.1943 г.), вот строчки 

из наградного листа: «…гвардии капитан проявил личное мужество в боях с немецкими оккупан-

тами… Сапёры под его командованием при огневом сопротивлении немцев извлекли около 

200(двухсот) противотанковых мин.»; 

 

 

 

 

 

орденом  «Отечественной войны 1 степени» (02.02.1945г), 

 

 

 

 

 

орденом  «Красного знамени» (28.05.1945г). Строчки из наградного листа «…товарищ Панев 

смог организовать кулак из бойцов, будучи сам примером  в передних рядах,  поднял бойцов  в 

атаку», имеет медали «За освобождение Праги»,  «За оборону Москвы»,  «За победу над Герма-

нией». Некоторые вещи фронтовика, а именно китель, пилотка, записная книжка военных лет, фо-

то и негатив военных лет хранятся в Национальном музее Республики Коми. 

Хотелось бы вспомнить один случай из фронтовой жизни: дело было в Чехословакии – он с 

листком  в руках  пошёл гулять  по лесу. Северьян Фёдорович был творческим человеком,  и в ми-

нуты затишья сочинял стихи. В один из таких дней  встретился немецкий офицер с оружием. Они 

замерли друг против друга.  И вдруг немец, заметив карандаш и листок бумаги в руках противни-

ка, улыбнулся. И вмиг взаимная ненависть растаяла, враги разошлись в разные стороны. 

– Сейчас мы находимся возле дома Северьяна Фёдоровича. Ничем не приметная изба, которая 

похожа на все остальные избы в этой деревне, палисадник, во дворе колодец.  После окончания 

войны, в августе  1946, Северьян Федорович был демобилизован из рядов Красной Армии, вер-

нулся в родную деревню израненным, контуженным и слепым. 

В мирное время родились дети: дочь Татьяна и сын Юрий, выпускники нашей школы, Татьяна 

Северьяновна проживает в г. Сыктывкаре, а сын в п. Вухтым Прилузского района. Ежегодно дети 

приезжают навестить родительский дом. 

В 1975 году, к тридцатилетию Великой Победы коми художникам был дан большой государ-

ственный заказ по созданию портретной галереи ветеранов войны. Живописцы, скульпторы, гра-

фики побывали в творческих командировках во всех уголках республики. На встречу с Северья-

ном Паневым приехал народный художник России Рем Николаевич Ермолин. 
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Из воспоминаний Татьяны Северьяновны: 

«Я помню,  как Рем Николаевич  рисовал портрет. Отец сидел на диване, они  часами  беседо-

вали. Мне казалось, что рассказ отца о фронтовых буднях был необходим мастеру для написания 

портрета не меньше, чем правильный свет и точный ракурс…» 

Более сорока лет картина хранится в национальной галерее Республики Коми, куда дочь Тать-

яна приходит на встречу с отцом в майские праздничные дни. Вот так появилась картина о нашем 

жителе, уроженце Прилузского района. 

В школьном уголке мужества, кроме фотографии и биографической справки, мы поместили 

картину Рема Ермолина «Северьян Панев» о простом человеке, но такой интересной судьбой.   

 
Литература: 

1.Книга Памяти. Том 8,Сыктывкар.1999г., Х[1,тр.261].  

 

Интернет-ресурсы: 

1.Бессмертный полк республики Коми. Панев Северьян Федорович 

https://www.moypolk.ru/soldier/panev-severyan-fedorovich-2. 

2.Выписки из наградного листа: 

- https://www.moypolk.ru/soldier/panev-severyan-fedorovich. 

- https://www.moypolk.ru/soldier/panev-severyan-fedorovich. 

- https://www.moypolk.ru/soldier/panev-severyan-fedorovich. 

3.Картотека награждений: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1508743728/. 

4. Орден Красной Звезды: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39416045/. 

5. Орден Отечественной войны I степени: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie39416045/. 

6. Военные фотографии: https://everything.kz/article/20412084-id145789071olga-goryachkina-moy-

dedushka-panev-severyan-fedorovich-rodilsya-31. 

 

 

Балашова Виктория Сергеевна 

Ухтинский государственный технический университет 

Научный руководитель – А. В. Рочева 

 

Память о войне длиною в жизнь 
 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. оставила неизгладимый след в судьбе каждого 

жителя нашей страны. Истории известны яркие примеры героической и самоотверженной борьбы, 

продолжавшейся долгие 1418 дней во имя общей Победы над фашизмом. 

История Ухтинского индустриального института – сегодняшнего Ухтинского государственно-

го технического университета, начинается в послевоенное время, но события Великой Отече-

ственной войны вписаны в летопись высшего учебного заведения яркими примерами героизма его 

будущих преподавателей. 

Здесь необходимо дать небольшую историческую справку города Ухты и Ухтинского инду-

стриального института, будущего Ухтинского государственного технического университета. 
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Город Ухта возник в 1929 году как поселение Государственного управления лагерей НКВД 

СССР. В течение нескольких довоенных лет здесь были сосредоточены десятки тысяч подневоль-

ных рабочих, собраны выдающиеся интеллектуальные силы и основаны уникальные, единствен-

ные в стране производства: радиевый промысел, шахта по добыче тяжёлой нефти на Яреге, саже-

вый завод, выпускавший сырьё для резины, и другие. Посёлок был преобразован в город в 1943 

году. 

 Единственным специальным учебным заведением долгие годы оставался ухтинский горно-

нефтяной техникум, открытый в 1932 году. 

Освоение и быстрая индустриализация северного региона в конце 1950-х годов потребовала 

большое количество высококвалифицированных специалистов нефтегазопромысловой промыш-

ленности, что послужило причиной открытия в 1958 году учебно-консультационного пункта 

(УКП) Московского Института нефтехимии им. Губкина. 

 В 1967 году был открыт Ухтинский индустриальный институт, который в 1999 году получил 

статус университета. 

В сложное для страны время Великой Отечественной войны многие ухтинцы героически про-

явили себя в военных действиях. 

В газете «За ухтинскую нефть» от 10 июня 1942 года опубликовано письмо Владимира Ксаве-

рьевича Длужневского с Калининского фронта. Там есть такие строки: «Дорогие товарищи ух-

тинцы! Отправляя нас на фронт, вы дали наказ бить без пощады гитлеровскую свору. С лютой 

ненавистью бил я немчуру. Командование оценило мои боевые действия и назначило командиром 

взвода. Я являюсь секретарём бюро комитета ВЛКСМ батальона. Два месяца назад меня приня-

ли кандидатом в члены ВКП(б). Великое звание коммуниста я оправдаю. Я буду бить врага, не 

щадя жизни». 

После войны вернувшиеся домой фронтовики приняли на свои плечи трудности восстановле-

ния народного хозяйства, были в авангарде нового подъёма социалистического строительства. 

Мы неизменно гордимся преподавателями и работниками Ухтинского индустриального ин-

ститута, которые стали участниками смертельной схватки с фашизмом. 

Как известно, не бывает армий без солдат, а боя – без бойцов. Именно они составляют основ-

ную массу непосредственных участников боевых действий, исполнителей замыслов и решений 

командиров и начальников. Лицом к лицу встречались они с врагом, смерть ходила рядом, но им 

выпало жить. Жить и созидать…. 

 

 

 

 

 

 

Борозинец Майя Ивановна – сотрудник библиотеки Ухтинского инду-

стриального института. В 1943 году окончила Военно-авиационное учи-

лище, служила фотограмметристкой-дешифровальщицей на III-ем Бело-

русском фронте в звании старшего сержанта. Была награждена медалью 

«За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Иванов Михаил Васильевич – доцент и заведующий кафедрой 

электрификации и автомобилизации технических процессов, кандидат 

технических наук. С октября 1944 года по октябрь 1945 года воевал на 

Волховском фронте. Прошёл путь от солдата до командира роты про-

тивотанковых ружей. Награждён орденом «За оборону Ленинграда», 

орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

 

 

 

 

Любомиров Борис Николаевич – первый заведующий кафедры геоло-

гии нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, профессор. 

С декабря 1942 года по декабрь 1944 года воевал на первом Прибалтий-

ском Фронте. Командовал взводом 4-ой ударной армии. Был награждён 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

Мешков Арсентий Мартынович – доцент кафедры экономики и 

планирования, кандидат технических наук. Офицер артиллерийских 

частей. С 1942 года воевал на II-ом Прибалтийском и II-ом Белорус-

ском фронтах. Был демобилизован в июле 1946 года. Был награждён 

орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалью «За взятие Кенигсберга». 

 

 

 

 

 

Мисихина Лидия Федоровна – сотрудник хозяйственной части. В де-

кабре 1942 года была призвана в ряды Красной Армии связистом первого 

батальона, 413-го стрелкового полка, 73-ей стрелковой дивизии, 48-ой Ар-

мии. Воевала на Западном и Белорусском фронтах. Была ранена. Награж-

дена медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденом Красной 

Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 
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Никитин Николай Петрович – доцент кафедры истории КПСС, канди-

дат исторических наук. С 1942 по 1944 гг. воевал на Калининском фронте 

бронебойщиком противотанкового батальона. Был награждён медалью 

«За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

Романов Антон Акимович – старший преподаватель кафедры физики. С 

октября 1943 года по май 1944 года воевал в 810-ом отряде второй Парти-

занской бригады Белоруссии. С октября 1944 года служил старшим ради-

стом на I-ом Белорусском фронте. Был награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина», медалью «За освобож-

дение Варшавы», медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

Ракитин Александр Игнатьевич – заведующий кафедрой истории 

КПСС и философии, доцент, кандидат исторических наук. В октябре 1940 

года был призван в ряды Красной Армии. Служил на Северном флоте до 

окончания Великой Отечественной войны. Участвовал в военной опера-

ции «Огненный десант» (ноябрь, 1943г.) в войне с Японией. В августе 

1946 года был демобилизован из рядов ВМС СССР. Был награждён орде-

ном Красной Звезды, медалью «За оборону Советского Заполярья», меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», медалью «За победу над Японией». 

 

 

 

 

Терентьев Егор Николаевич – редактор газеты «Политехник». С сентября 

1942 года по август 1943 года командовал 349-ым отдельным пулемётным 

батальоном на Северном флоте. Участвовал в операции «Огненный десант» в 

ноябре 1943 года. С августа 1945 года по май 1947 года служил комсоргом 

349-го отдельного пулемётного батальона Тихоокеанского флота на острове 

Русский. Был награждён орденом Красной звезды, медалью «За оборону Со-

ветского Заполярья», медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией». 
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Ткалич Валентин Григорьевич – старший преподаватель кафедры 

начертательной геометрии и графики. С 1939 года по 1946 год служил в ря-

дах Советской Армии на должности связиста и телефонного мастера в зва-

нии старшего сержанта. Был награждён медалью «За оборону Ленинграда», 

медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

Уляшев Михаил Егорович – старший преподаватель кафедры истории 

КПСС и философии. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. В 

звании старшего сержанта воевал в артиллерийских частях на Карельском, и 

II-ом Белорусском фронтах. Был демобилизован в сентябре 1945 года. 

Награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», 

медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 

 

 

 

 

Хвостов Лев Александрович – доцент кафедры философии и научного 

коммунизма, кандидат исторических наук. С 1942 года по 1946 год слу-

жил в Советской Армии. Участвовал в обороне Ленинграда, в боях на Во-

ронежском, на 1 и II-ом украинских фронтах в звании младшего лейтенан-

та. Был награждён Орденами Великой Отечественной войны 1 и II степе-

ни, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

Хусаинов Гамир Шамсутдинович – старший преподаватель кафедры 

экономики и руководитель производственной практики учебного отдела. 

Участник войны с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе 

151-го саперного батальона, 25-ой Армии Дальневосточного фронта, ко-

мандир взвода. Был награждён орденом Красной звезды, медалью «За 

Победу над Японией». 
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Шихмуратов Виль Касимович – кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент кафедры общей геологии. В звании старшего сержанта воевал 

в рядах Красной Армии с 1942 года по 1946 год. Был награждён орденом 

Красной звезды, медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие 

Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

Фиронов Георгий Федорович – советник при ректоре Ухтинского инду-

стриального института. В 1942 году в возрасте 17 лет попал на фронт. Был 

ранен. В 1943 году был назначен командиром пулемётного взвода 252-ой 

стрелковой дивизии в Воронежской области. В 1943 году получил тяжелое 

ранение, которое повлекло за собой ампутацию ноги. Был награждён орде-

ном Октябрьской революции, орденом Отечественной войны II степени, ме-

далью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

Нураев Мидхат Гаязович – доцент кафедры гидравлики, кандидат 

технических наук. С 1942 по 1945 гг. воевал на Западном и III-ем Бело-

русском фронтах. Командовал взводом и ротой. Был демобилизован в 

1946 году. Награждён Орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Ке-

нигсберга», медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

Мяновский Франко Александрович – сантехник Ухтинского инду-

стриального института. Был призван в ряды Красной Армии в мае 1941 

года. Во время войны служил в 8-м артиллерийском полку 10-й дивизии 6-

й Армии. Участвовал в боях под Брестом, был тяжело ранен. В 1942 году 

дважды попадал в плен. Бежал. 
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Морозов Алексей Иванович – служба охраны Ухтинского индустриаль-

ного института. Служил в Красной Армии с февраля 1943 года по март 1952 

года в звании гвардии капитана командиром пулемётного взвода, роты. Вое-

вал на Центральном и Юго-западном фронтах в составе отдельной Примор-

ской Армии. Участвовал в боях под Вязьмой, Спас-Демьянском, Смоленском 

и за город Керчь. Награждён орденом Отечественной войны I степени, меда-

лью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

Казанин Александр Карлович – начальник отдела снабжения Ухтинско-

го индустриального института. С октября 1941 года по февраль 1946 года 

служил в Красной Армии командиром минометного взвода II-го и III-го 

Прибалтийских фронтов, командиром роты Ленинградского фронта. Был 

дважды ранен. Награждён медалью «За отвагу», медалью «За оборону Ле-

нинграда», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

Заикина Юлия Васильевна – служба охраны Ухинского индустриально-

го института. С ноября 1942 года по май 1945 года служила в 28-ом отделе-

нии зенитной артиллерийской бригады. Награждена медалью «За оборону 

Советского Заполярья», медалью «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

 

 

 

Яковенко Василий Сергеевич работал в службе охраны Ухтинского 

индустриального института. В 1942 году ушел добровольцем на фронт. С 

марта по сентябрь 1943 года служил в составе 649-го стрелкового полка, 

затем стрелком 383-ей шахтёрско-павловской дивизии Северо-

Кавказского фронта. Был награждён двумя медалями «За отвагу» и меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». 
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Сапачев Иван Константинович – служба охраны Ухтинского индустри-

ального института. С июня 1941 года по август 1947 года служил в рядах 

Красной Армии помощником командира стрелкового взвода в звании старше-

го сержанта на Прибалтийском, Северо-Западном, II-ом Белорусском фронтах. 

Был награждён медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 

 

 

Память о войне неподвластна времени. Открываются новые страницы патриотизма, геройства, 

стойкости, силы духа, верности долгу, мужества, чести и доблести.  

Многие годы в России проводятся мероприятия по увековечиванию памяти защитников Оте-

чества и жертв Великой Отечественной войны под общим названием «Вахта памяти». Ухтинский 

Государственный технический университет присоединился к этому священному делу. В 2005 году 

доценты кафедры истории В. Н. Бубличенко и А. Н. Кустышев объединили вокруг себя студентов, 

которые с энтузиазмом начали поисковые работы в Новгородской области, где проходили крова-

вые сражения в период Великой Отечественной войны.  

С 2006 по 2009 годы поисковым отрядом «Ухтинец» были подняты останки 21-го советского 

воина. На протяжении двух лет отряд «Ухтинец» проводил раскопки в Воронежской области. В 

мае 2014 года ребята подняли 8 солдат.  

 В 2008 году начали работать по московскому проекту «От солдата до генерала». Преподава-

тели подключили к работе студентов, которые посещали ветеранов войны и записывали их расска-

зы. Таким образом, собралось 70 воспоминаний. По ним были изданы две книги. Одна – по мос-

ковскому проекту «От солдата до генерала», в которую вошли предусмотренные проектом 50 вос-

поминаний. Другая, выпущенная университетом, «Память о войне длиною в жизнь», дополненная 

биографиями ухтинцев Героев Советского Союза, двадцатью воспоминаниями и фотографиями. В 

настоящее время вышло ещё несколько книг под этим названием. 

Также стоит отметить, что благодаря усилиям сотрудников музея УГТУ был создан архив 

преподавателей – участников Великой Отечественной войны. Каждый год в преддверии 9 мая во 

всех корпусах университета проходят передвижные выставки. Все выставки сопровождаются ар-

тефактами, которые были подняты участниками поискового отряда «Ухтинец» с полей сражения.  

В мае 2021 года весь прогрессивный мир будет отмечать 76 лет со дня Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. 

Вторая мировая война унесла жизни многих миллионов людей. После окончания войны про-

шло уже немало лет. К сожалению, ни одного участника Великой Отечественной войны, кто рабо-

тал в Ухтинском индустриальном институте, не осталось в живых. Мы не властны над временем. 

И наша задача – осмыслить и сохранить память об этой войне для будущих поколений.  
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МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Адрес: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, 40. 

Отдел краеведения 

Телефон: (8-8216)75-03-66 

www.ukhta-lib.ru 
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