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«…Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…». 

Е. Агранович  
 
 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Национальная детская 
библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака провела республиканский конкурс 
детского литературного творчества «Незабудки». На конкурс поступило 276 работ из 18 
муниципальных образований Республики Коми. 

Мы благодарны всем, кто принял участие в организации и проведении конкурса, 
взрослым, бабушкам и дедушкам, родителям, педагогам, библиотекарям в селах и 
маленьких поселках, районных центрах и городах. И, конечно, благодарны, нашему 
юному поколению, мальчишкам и девчонкам, которые своими сочинениями, 
стихотворениями, рассказами, поисковыми работами, творческими проектами, 
рисунками отдали дань глубокого уважения и искренней благодарности  нашим 
ветеранам, участникам войны и труженикам тыла, детям войны, которые и сегодня в 
строю. Ваши работы – это глубокое почтение к  вечной памяти наших земляков и ваших 
родных, павших за нашу великую родину. 

Жюри, в составе председателя Габовой Е.В., писательницы, членов жюри Чупровой 
Ю.В., заместителя главного редактора детской газеты Республики Коми «Радуга», 
Павлюшина С.Е., начальника отдела по охране объектов культурного наследия 
Министерства культуры Республики Коми, Ильиной Ю.Н., доцента кафедры русской и 
общей филологии Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина, 
Киселевой Т.В., зав. отделом   открытого доступа к фондам НДБ РК им. С.Я. Маршака  
высоко оценило литературное творчество детей и подростков. Рассказы детей о тяжелом 
испытании, выпавшем  на поколение их дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек, 
обогатило участников конкурса конкретными знаниями о Великой Отечественной войне. 
Судьбы их близких, прошедших фронт, тяготы тыла, трудное голодное детство не 
оставило равнодушными ни самих участников конкурса, ни нас, взрослых.  

Оценка творческих работ проводилась по двум возрастным категориям. 
Возрастная категория детей от 10 до 12 лет 
Первое место – Бессонова Анастасия, Койгородский р-н, с. Койгородок; 
Второе место – Малышев Денис, Усть-Цилемский р-н, с. Усть-Цильма; 
Третье место – Выборова Анна, г.Сыктывкар, Эжвинский р-н; 
Возрастная категория подростков от 13 до 14 лет 
Первое место – Обрезков Илья, Удорский р-н, с. Кослан; 
Второе место – Надуткин Данила, Сыктывдинский р-н, с. Пажга; 
Третье место  – Журавлева Влада, г. Сыктывкар, п. В. Максаковка; 
Дети и подростки награждаются Дипломами за первое, второе и третье место. 

Победители (первое место) награждаются ценными призами. Призеры за второе и третье 
место награждаются подарками и памятными сувенирами. 

Поощрительными призами награждаются участники конкурса, внесшие свой вклад 
в поисковую работу по увековечивание памяти земляков и родных, погибших за Родину, а 
также написавшие оригинальные по авторскому стилю и содержанию работы: 
1. Анцифоров Дмитрий – г. Сыктывкар, 

2. Бобрецова Марина – с. Усть-Цильма, Усть-Цилемский р-н; 

3. Брагина Наталья – п. Кажим, Койгородский р-н; 

4. Вахнина Кристина – г. Сыктывкар, 

5. Губарик Софья – п. Комсомольск-на-Печоре, Троицко-Печорский р-н; 

6. Дубовик Юлия – п. Нижняя Омра, Троицко-Печорский р-н; 



7. Колипова Юлия – с. Койгородок, Койгородский р-н; 

8. Лыткина Арина – п. Озел, Сыктывдинский р-н; 

9. Прибавина Дарья – п. Вухтым, Прилузский р-н; 

10. Стрекалова Ольга – с. Объячево, Прилузский р-н; 

11. Торлопов Егор – с. Палевицы, Сыктывдинский р-н; 

12. Хозяинов Игорь– с. Усть-Цильма, Усть-Цилемский р-н; 

13. Коллективная работа учащихся 4 «а» класса МБУ «СОШ №3» п. Жешарт, Усть-

Вымского р-на (кл. руководитель Огнева Н.А.); 

14. Коллективная работа «Дети и война» учащихся 5 «г» класса МОУ «СОШ» с. 

Объячево, Прилузский р-н; 

Все дети, участники конкурса, а также, взрослые, кураторы литературных работ 
получают Благодарственные письма Национальной детской библиотеки Республики Коми 
им. С.Я. Маршака за активное участие и помощь в организации и проведении творческого 
соревнования. 
 

 
 
 
 

 
Бессонова Анастасия, 

с. Койгородок, Койгородский р-н. 
Первое место среди детей от 10 до 12 лет 

 

Талисман солдатского везения 
 
Человек тогда ощущает себя счастливым и уверенным, когда чувствует любовь и 

поддержку своей семьи. Семья объединяет близких людей, учит дарить и принимать 
любовь. Стать крепкой и дружной семьей помогает забота о каждом  члене семьи, 
внимание к старшему поколению, знание своей родословной, семейные праздники, 
совместное проведение свободного времени. В семейной истории бывают семейные 
реликвии, которые объединяют поколения. 

…Я видела фильмы, и книги читала, 
И много из них о войне я узнала! 
О том, как непросто давалась Победа, 
И мы благодарны, должны быть за это. 
И мама про деда мне рассказала 
Семейную реликвию потом показала... 
 
В нашей семье есть своя семейная реликвия. Из поколения в поколение у нас 

передается простая стальная ложка. Чем она дорога моей семье? Эту ложку привез с 
Великой Отечественной войны мой прадед – Клинцов Андрей Николаевич. 

 
 



 

 
 
Прадедушка родился в 1906 году на хуторе Ватчерыб, недалеко от села 

Койгородок, в многодетной семье. С детства он познал тяжелый труд: работал на 
лесозаготовках, позже сплавлял бревна - плоты до Сыктывкара. Эта тяжелая работа 
укрепила его физически, научила основам разного ремесла. Его мечты, любовь к родным 
местам наполняла жизнь радостью и надеждой. 

Но тут началась война. Мой прадед был призван в августе 1941 года Сысольским 
военкоматом Коми АССР. Демобилизовали его в октябре 1945 года в звании ефрейтора, о 
чем соответствует запись в военном билете и в Книге памяти Республики Коми.  

…Мама бережно достала 
Наш фотоальбом, 
Старый снимок показала, 
Что хранился в нем. 
В нем я прадеда узнала, 
Тот был на войне. 
Мама тихо рассказала, 
Что с ним было мне. 
Он на фронте защищал 
Родину свою, 
Злых фашистов прогонял, 
Ранен был в бою. 
Вот вернулся он домой 
Радостный, живой, 
Но ранение его 
Сильно подвело. 
Если не получил 
Он тяжелых ран, 
То сейчас бы с нами жил, 
Был бы «ветеран». 
И его уж с нами нет, 
Много, много лет, 
Но в сердцах у нас отставил 
Он глубокий след. 

 
Мой прадедушка привез с войны медаль «За отвагу», вражескую пулю в ноге и 

простую солдатскую ложку. 
Эта ложка была особенно дорога ему. Она прошла вместе с ним по дорогам войны. 

Свидетельством этому служит круглое отверстие от немецкой пули на ручке ложки. 



Он рассказывал, как однажды, в перерыве между боями, находясь на передовой, 
он вместе с товарищами, воспользовавшись внезапной передышкой, решил 
подкрепиться. Положил в котелок кашу, присел поесть. И вдруг - неожиданный выстрел. 
Немецкая пуля просвистела в нескольких сантиметрах от моего прадедушки, задев лишь 
ложку, которую он подносил ко рту. Оставив на ложке рваный след, пуля отлетела в траву. 

Прадедушка до конца войны не расставался с этой ложкой, считая её талисманом 
солдатского везения. Вместе с ней он прошел в составе пехоты всю Белоруссию, Польшу. 
Получил ранение и контузию, стал зенитчиком. Встретил Победу в Германии в ста 
километрах от Берлина. А после победы привез ложку домой. С тех пор она хранится в 
нашей семье. 

Мой прадедушка был знатным охотником, и после войны всегда брал ложку с 
собой, «наудачу». Детям и внукам позволялось, есть с этой ложки, строго по очереди, по 
заслугам. 

Очень часто в семье разговоры возвращались к этому эпизоду из военной 
биографии моего прадедушки. Каждый раз, вспоминая войну, он как бы заново 
переживал эти страшные годы. Рассказывал о том, что на передовой из-за огня, грохота и 
дыма невозможно было различить небо и землю. Со слезами на глазах вспоминал 
сожженные села, убитых фашистами жителей, умерших и распухших от голода детей в 
белорусских болотах. Снова радовался при воспоминании о подбитых немецких 
самолетах и танках. Сотни раз пересказывал, как, узнав о Победе, солдаты выскочили  из 
землянок, прыгали, как дети, стреляли из автоматов, обнимались друг с другом. Все это 
мне рассказали мне моя мама и бабушка, прадедушкина дочка. 

С рассказами прадедушки знакомы с детского возраста все члены нашей семьи. 
Уже несколько десятилетий, несмотря на то, что его уже давно нет (он умер в 1978 году), 
среди других семейных реликвий солдатская ложка занимает свое почетное место. Для 
нас ложка не только память о прадедушке, но и воспоминание о трагических событиях 
Великой Отечественной войны, которая коснулась каждой семьи в нашей стране, в том 
числе и моей. 

В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Как же быстро летит время! Не торопи время, не уноси годы! Так 
мало осталось ветеранов войны. Хочется, чтобы они подольше пожили под мирным 
небом, радовались жизни и чувствовали себя самыми счастливыми людьми на земле. 

Я думаю, что война - это самое плохое, что есть на свете. Ведь тогда умирает много 
людей: и взрослые и дети. Я не хочу, чтобы кто-то умирал. Я хочу, чтобы все жили долго и 
счастливо. 

Мне хотелось бы, чтобы люди знали о трудностях и о горе военных лет, о гибели на 
фронтах и в тылу своих близких. Может быть, тогда им не захочется воевать. Ведь война - 
это всегда слезы, очень горькие слезы. И сколько бы лет не прошло, люди помнят всё, и 
им очень больно. И мне теперь понятно, почему в праздничный день, 9 мая многие 
плачут. И я тоже плачу, когда вспоминаю своего прадедушку и про всех погибших на 
войне. Я подумала, почему мои слезы так же, как капельки воды на земле, не испаряются, 
и не поднимаются на небо. Они бы превратились в красивое, милое облачко. А облачко 
там, на небе, стало ближе к погибшим. Оно бы улыбнулось им и предало от всех нас 
привет, что мы помним их и никогда не забудем! 
 
 
 
 
 



Малышев Денис, 
с. Усть-Цильма, Усть-Цилемский р-н. 

Второе место среди детей от 10 до 12 лет 
 

«Нет в Росси семьи такой,  
где б не памятен был свой герой…» 

 
В 1938 году прадеда Василия забрали на военную службу. Он очень хорошо и 

метко стрелял. Удостоен знака «Ворошиловский стрелок». В 1939-1940 году участвовал в 
советско-финской войне. Демобилизован в 1940 году, вернулся в Усть-Цильму. 

Началась Великая Отечественная война, ушли на фронт его два старших брата 
Малышев Герасим Васильевич, 1898 года рождения и Петр Васильевич, 1906 года 
рождения. Домой пришла похоронка на Петра. «12.02.1942 г. убит в бою, захоронен 
рядом с деревней Сорокино, Старорусского района, Ленинградской области».  

Василий Васильевич 18.06.1942 г. был призван Усть-Цилемским РВК на фронт, 
защищать Родину, свой дом и оставшихся жену и трех сыновей. Самому старшему из них 
было пять лет, а самому младшему пять месяцев. В звании сержанта, после учебы он 
попадает на Ленинградский фронт в гаубичный артиллерийский полк,3-я  бригада, 
войсковая часть 025 77-Л, где был наводчиком. 

Самый трагичный период Ленинграда - это блокадная зима, ужасно холодная, 
даже для человека всю жизнь прожившего в районе Крайнего Севера. На складах города 
почти не осталось продовольствия. Прадед оборонял военно-транспортную магистраль, 
проходившую по Ладожскому озеру, и связывавшую осажденный город с Большой 
землей. Трудное было время, холод, еды не хватало даже для защитников. Из 
Ленинграда вывозили блокадников. В основном, это были женщины с детьми, 
истощенными от голода, а в Ленинград везли продовольствие. Защитники города многие 
сами были отцами, давно не видели своих детей, поэтому часто подкармливали детишек. 
Дети во время войны были взрослыми не по годам, отказывались и говорили, что вам 
нужно хорошо питаться и победить врага. Тогда же он был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда» (удостоверение от 22 декабря 1942 г.). В феврале 1943 г.  он вступил 
в партию. 

27 февраля 1943 г. он был контужен, его завалило землей, госпиталь, и снова на 
фронт. Из благодарностей, объявленных прадеду в 1944 г. командиром дивизии генерал-
майором артиллерии Н.Рогозиным можно проследить его боевой путь. Войска 
Ленинградского фронта, продолжая  развивать наступление, и при порыве сильно 
укрепленной,  глубоко эшелонированной долговременной обороны немцев в районе 
Пулкова 19 января 1944 г., штурмом овладели городом Красное село. А в ночь на 26 
января 1944 г. овладели городом и железнодорожным узлом Гатчина. 27.01.1944 г. в 
честь окончательного снятия блокады в Ленинграде в восемь часов вечера был дан салют 
из 324 орудий, состоявший из 24 залпов. 

В 1944 году Малышев В.В. был трижды ранен. 21 апреля 1944 года получил 
сквозное пулевое ранение мягких тканей в область верхней 1/3 части правого 
предплечья. Ранение по своему характеру относится к числу легких. В июле 1944 года 
войска Ленинградского фронта освободили город Нарву и углубили плацдарм на 
западном берегу реки Нарвы до 20 километров. Военная операция способствовала 
успешному наступлению с целью разгрома немецкой армии и освобождение города 
Тарту. В ходе этой тяжелой операции Малышев Василий Васильевич получил ранение 
нижнего отдела грудной клетки (тяжелое). Находился в эвакогоспитале, снова на фронт. 4 
августа 1944 года ранение живота (тяжелое). Госпиталь, лечение, снова в бой. Наши 



войска перерезали железную дорогу Двинск - Рига. К рассвету 13 октября полностью 
освободили правобережную часть Риги и начали подготовку к форсированию реки. 
Противник при отходе взорвал все мосты. Развивая успешное наступление, штурмом 
овладели столицей Латвии городом Рига – важной военно-морской базой и мощным 
узлом обороны немцев в Прибалтике. 13 октября Москва салютовала войскам, 
освободившим Ригу. 

В 1945 году Василию Васильевичу Малышеву  объявлены благодарности «За 
отличные боевые действия» при порыве сильно укрепленной обороны немцев на 
западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы. Там наши войска при поддержке ударов 
артиллерии прорвали оборону противника, овладели городами Эльбинг, Млава, Дзялово, 
Грудзянз, Гнев, Староград, Тчев. 

19 апреля 1945 года при порыве обороны на реке Одер в Германии, орудие 
сержанта Малышева находилось на прямой наводке и вело огонь, поддерживая пехоту. 
Обнаружив пулемет, который мешал продвижению нашей пехоты, наводчик Малышев 
немедленно открыл по нему огонь, и, несмотря на то, что орудие беспрерывно 
обстреливалось из минометов, сержант Малышев, не теряясь, точно и быстро наводил 
свое орудие в цель. Благодаря чему пулемет был уничтожен, пехота продвинулась за этот 
день на несколько километров вперед. Утром 20 апреля произошло форсирование реки 
Одер. За этот подвиг Малышев В.В.  был награжден медалью «За отвагу», а также 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годах». 

 
 

 

 
В свободное между боями время прадед писал письма домой, но они, к 

сожалению, не сохранились, только в историко-мемориальном музее А.Е. Журавского 
есть письма, которые он писал своей сестре, зятю и племяннице. Прадед в своих письмах 
искренне и заботливо выражал свои чувства к родным. Вера в Победу, надежда на то, что 
враг будет побежден, любовь к близким помогали ему выжить в  условиях войны. Все 
письма проверены военной цензурой, на них стоит штамп. Вот письмо на почтовой 
карточке «Здравствуй, племянница Мария Михайловна! Шлю я ваш дядя Вася боевой 
командирский привет и желаю вам наилучших успехов в новом учебном году. Только 
отличной и хорошей учебы. Дорогая племянница, почему вы перестали писать мне 
письма. Ведь я от вас получил первое письмо и очень был доволен. А мы разобьем 
Гитлера. С приветом Ваш дядя Вася. 7 октября 1942 г.». В другом письме «Привет с 
фронта. Здравствуйте племянница Мария М. С приветом к вам ваш дядя Вася. Мария, 
прошу писать о вашей жизни, учебе и как провели весну. Если  есть возможность, то 
прошу сфотографироваться желательно с папой и мамой и выслать фотокарточку, а я уже 



совершенно не представляю, как выглядите за такой период времени. Ведь вы, наверное, 
все изменились. Жду. С приветом В.Малышев. 21 мая 1944 г.». 

Долгим и трудным был боевой путь прадеда. Он дошел до самого Берлина! Были 
ранения и контузии, госпитали. Но молодость, сильный, мужественный и отважный 
характер, везение помогали выжить, и снова встать в строй, и какое счастье услышать 
салют победы! Закончились фронтовые дороги в августе 1945 года. Солдата ждала 
мирная жизнь. Осенью 1945 года вернулся прадедушка в родные края, в свое любимое 
село. А дома его очень ждала уставшая от тяжелых работ жена и подросшие сыновья. В 
июне 1946 года в семье Малышевых родился сын Александр. Послевоенное счастье было 
недолгим, ранения не давали покоя, прадед тяжело болел. 

 

 

 

Наша семья гордится моим 

прадедом. Род Малышевых будет 

помнить о нем, хранить медали, 

личные вещи, благодарности, 

рассказывать своим потомкам. 

 

 

Этот победный май 2015 года я буду встречать, зная историю войны не по 
фильмам, а по боевому пути моего прадеда, Малышева Василия Васильевича, 
продолжателем, рода которого я являюсь. 15 августа 2015 года исполнится 100 лет со дня 
его рождения! 

Живы сыновья Василия Васильевича, которые проживают в городе Липецке и Ухте, 
поддерживают с нами связь, приезжают в гости, и мы навещаем их. В свободное время 
узнаем историю своего рода. 

Я горжусь своим прадедом, низкий поклон тебе, солдат, и огромное спасибо. 
Я знаю! Я помню! Я горжусь героем нашей семьи! 
 

Выборова Анна, 
Эжвинский р-н г.Сыктывкара. 

Третье место среди  детей от 10 до 12 лет 
 

О настоящих людях 
 

Недавно прочитала книгу «Повесть о настоящем человеке», она произвела на меня 
очень сильное впечатление. 

Самолет Алексея Мересьева был сбит, и он, раненый, восемнадцать дней полз к 
людям. Это был настоящий героизм. Два эпизода в книге мне показались особенно 
тяжелыми. Первый - когда ослабленный и изголодавшийся летчик ел только что убитого 
ежа, он с наслаждением рвал зубами теплое сырое мясо. И второй момент - когда 
Алексей беззвучно рыдал, узнав от доктора, что завтра ему ампутируют ноги. И в такой 
тяжелой, непостижимой уму ситуации, он смог не отчаяться, а жить дальше. Да еще и, 
преодолев боль, летать на протезах на самолете и бороться с фашистами, чтобы завоевать 
свободу и независимость для своего народа, чтобы люди могли жить спокойно под 
мирным небом над головой. 

Из предисловия к книге я узнала, что это история была на самом деле, и автор 
книги Борис Полевой написал этот сюжет на основе реальных событий. 



В Интернете я прочитала, что летчик Алексей Петрович Маресьев родился 7 мая 
1916 года. 4 апреля 1942 года после боя, летчик совершил вынужденную посадку на 
территории, занятой фашистами. Полуживого летчика обнаружили мальчишки 
близлежащей деревни. В госпитале его ждал страшный приговор - развившаяся гангрена 
требовала ампутации ног. 

В феврале 1943 года Алексей Маресьев совершил первый после ранения пробный 
вылет. Добился отправки на фронт, и в июле 1943 года во время воздушного боя с 
превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и сбил сразу три 
вражеских истребителя. 

Алексею Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Этот герой мне особо близок, потому что мой прадедушка - Удалов Николай 

Иванович (1 января 1913 г.- 21 января 1958 г.) тоже летчик. Он родился в 1913 году в 
Костромской области. Женился на Валентине Судаковой в 1939 году. Моей прабабушке 
тогда было 19 лет. Вместе они прожили совсем мало, всего 2 месяца. 

В сентябре 1939 года прадед был призван в армию, окончил партийную 
дивизионную школу и артиллерийское училище. И сразу оттуда ушел на войну. 

Прошел всю войну. Летал на истребителе. По данным военного билета, с декабря 
1942 года был летчиком-наблюдателем, с 1943-го года стрелком-бомбардировщиком 48 
бомбардировочного полка 1-го Украинского фронта, а позже - штурманом 319 
авиационного бомбардировочного полка со званием младшего лейтенанта. 

Был награжден медалями «За победу над Германией» (9 мая 1945 года), «За 
взятие Берлина»(2 мая 1945 года), «За освобождение Варшавы» (17 января 1945 года). 

Моя прабабушка умерла два года назад. Ей было 93 года. Я ее очень люблю. Она 
рассказывала мне и моей маме о военном времени. Мы вместе рассматривали альбомы с 
фотографиями. 

Прабабушка рассказывала, что в 1943 году во время войны, она узнала, где 
размещено прадедушкино подразделение и сколько времени оно там будет находиться, 
и рискнула к нему отправиться. Билетов не было, и она решила проехать «зайцем» в 
грузовом вагоне поезда. Спряталась в танке. 

Как же она там замерзла за целую ночь! Утром она буквально «выпала» оттуда, ей 
помог проводник поезда, пожалев ее и взяв к себе в купе. 

Когда наконец-то прабабушка приехала к мужу на фронт, ей сказали, что Николай 
уехал на аэродром совсем недавно. Срочно объявили вылет. Это была трагедия. 

Но через некоторое время вернулся Николай с другими летчиками и сказал, что 
вылет отменен из-за плохих погодных условий.  

Тогда была сделана эта фотография. На ней Николаю-30 лет, а Валентине-23 года. 

 



Удивительные вещи моя прабабушка рассказывала о боевых друзьях-летчиках: 
Павле и Петре. По словам моей бабулечки, во время войны Петру, командование 
поручило задание - взорвать мост с самолета. С первого раза он не попал. Оставалась еще 
одна граната. Если бы он не попал, то должен был сам спикировать в мост и взорваться. 
Таков был приказ. 

Вторая граната попала в цель. Вернулся с задания Петр седой.  
А Павел был сбит над территорией Германии. Его нашла пожилая пара немцев. 

Спрятала и выходила. Такие добрые и бесстрашные люди. Ведь в военное время за такие 
дела их могло ждать жестокое наказание. 

В 1941 году у моей прабабушки родилась девочка, однако жизнь малышки 
оказалась совсем короткой. Моя бабулечка жила тогда в очень плохих условиях. Она 
снимала жилье в доме на верхнем «чердачном» этаже, и, когда внизу топили печь, дым 
попадал ей в комнату, дышать было нечем. Ей приходилось часто открывать форточку, и 
ребенок простудился. В возрасте четырех месяцев девочка умерла. 

Осенью 1946 года Николай Иванович вернулся с войны. Жили с прабабушкой в 
Нижегородской области. Мой прадедушка работал технологом на молокозаводе, потом 
директором завода и, наконец, директором ТОРГа. 

После войны у моих прабабушки и прадедушки родились двое детей - Тамара и 
Евгений. Когда моей бабушке Тамаре было 10 лет, а ее брату Евгению 1 год, Николай 
Иванович умер от болезни. Ему было 44 года. Евгений пошел по стопам отца, закончив 
Тамбовское высшее военное авиационное училище. И дослужился до звания 
подполковника. 

Это была тяжелая война. Людям многое пришлось перенести, проявить твердость и 
силу духа. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед их подвигами, перед их жизнью: и перед 
теми, кто воевал, и перед теми, кто работал и жил в тылу. 

Мы благодарны нашим прадедушкам и прабабушкам за мирное небо над головой, 
за возможность жить, учиться и быть счастливыми. Они - настоящие русские люди, 
сумевшие преодолеть огромные жизненные трудности, выйти из всех событий и 
несчастий победителями. Они показали нам великий пример мужества и стойкости. 

 

 
 

Мой прадедушка третий слева, первый - Петр, четвертый - Павел 

 
 
 
 
 
 
 



Обрезков Илья, 
с. Кослан, Удорский р-н. 

Первое место среди подростков от 13 до 14 лет 
 

Он был парнишкой девятнадцати лет… 
 

Он был парнишкой девятнадцати лет, когда в марте 1942 года ему пришла 
повестка на фронт. Этого юношу звали Логинов Михаил Федорович. 

Кем ему я прихожусь? Я Обрезков Илья, его правнук. К сожалению, я не видел его 
живым, но о том, что выпало на его долю, услышал от своей тети Логиновой Лидии 
Михайловны. Она бережно хранит и фотографии, и награды моего прадеда. 

Родился Михаил Федорович 24 января 1923 года в деревне Малая Пысса 
Лешуконского района. Фронтовая дорога деда потянулась от Вологды, где он обучался на 
артиллериста, до Берлина, где он вместе со своими однополчанами штурмовал рейхстаг. 
После учебы в Вологде Михаила Федоровича направляют в пехотный полк. Но вскоре его 
ранило в ногу. Ранение было настолько серьезным, что врачи решают ампутировать ее. 
Прадедушка уже лежал на операционном столе, как вдруг для себя принимает решение – 
бежать. Так, сбежав с несостоявшейся операции, он сохранил себе ногу. Лечение он 
проходил уже в госпитале Пермской области. После лечения его направили служить в 
Украинскую  гвардейскую часть связистом. При выполнении одного из заданий молодой 
связист столкнулся лицом к лицу с фашистами. В тот момент все 25 немцев оказались без 
оружия. Это и помогло молодому бойцу взять их в плен. Но одного немца, который не 
хотел сдаваться, пришлось застрелить. Я вот сейчас думаю: «Хорошо, что немцы были без 
оружия, иначе не было бы в живых моего прадеда». За проявленное мужество Михаила 
Федоровича наградили орденом Славы III степени. Это очень высокая и заслуженная 
награда.  

В 1943 году при боевых действиях в городе Витебске Михаила ранило во второй 
раз, но уже в спину. Перед собой он ставит цель, доползти во время боя до окопа и 
достать из кармана военный билет. Рядом с ним в окопе лежит раненный боец, который 
не может достать тот «заветный» билет «дающий право на жизнь». Мимо проезжающий 
санитарный танк подбирает только моего прадеда, сумевшего вытащить свой билет. 

И я снова задаю себе вопрос «А почему прадед не смог сказать санитарам о 
раненом, рядом лежавшем бойце? Может он потерял на тот момент сознание?» 

Тогда всех раненных «сортировали»: одним давали шанс жить и встать в строй 
снова, а других, тяжело раненных, просто отправляли умирать. Под свою «опеку» сильно 
раненного прадеда берет хирург с такой же фамилией, как у него - Логинов. Именно этот 
врач дает прадеду «путевку в жизнь». Хирург носил бойцу Логинову шоколад для 
восстановления крови, а крови тогда он потерял много. Удивительно, но мне кажется, что 
прадеда спасла его фамилия. В Кировском госпитале он лежал целый год. Как только 
пошел на поправку, попросился обратно в свою часть. Вскоре ему дали звание сержанта. 

 

  
 



Михаил Федорович дожил до Победы. Это ли не счастье? Дедушка вспоминал, что 
при взятии рейхстага, а именно, при поднятии советского флага над рейхстагом, погибло 
очень много солдат. После окончания войны прадедушка еще 10 месяцев служил в 
Германии. Домой, в родное село, он вернулся только в 1947 году. В семейном архиве 
хранится фотография деда, на которой грудь его украшают медали и ордена: орден Славы 
III степени, орден Отечественной войны I степени, медали «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За отвагу», «За участие в 
Великой Отечественной войне 1942-1945 гг.». 

 

 

 

Мой прадедушка каждый год 9 мая, 

в день празднования Победы, 

вспоминал о тех страшных годах 

войны. Очень часто своими 

воспоминаниями он делился с 

дедом Ильей, который также был 

участником этой войны и жил по 

соседству с ним в Малой Пыссе. 

 

 
После окончания войны дед был рабочим в колхозе, лесником и конюхом в 

совхозе. На пенсию он вышел в 1975 году по инвалидности, о себе давали знать боевые 
раны. После долгой болезни 22 октября 1992 года Михаил Федорович ушел из жизни. 

Прадедушка Михаил был хорошим семьянином, любящим и добрым дедом, 
любил охоту, рыбалку. В свободное время он мастерил сани, берестяные туеса, корзины. 

Летом я всегда бываю в Малой Пыссе. И каждый раз своей большой, дружной 
семьей мы ходим на кладбище. На могилу прадеда несем живые цветы. Нам, детям, 
взрослые обязательно рассказывают о том, каким хорошим человеком был наш 
прадедушка, какой трудный, но достойный жизненный путь он прошел. Думаю, что все 
солдаты, участники Великой Отечественной войны, заслуживают почета и уважения. 

Я горжусь своим прадедом - Логиновым Михаилом Федоровичем!  
 
 

Надуткин Данила, 
с. Пажга, Сыктывдинский р-н. 

Второе место среди подростков от 13 до 14 лет 
 

Листая семейный альбом… 
 

В доме моей бабушки хранится много семейных фото альбомов. Мы часто 
заглядываем в них. В нашей семье хранится уникальная коллекция фотографий с фронтов  
Первой мировой войны. Они появились у нас не случайно, ведь мой прапрадед  Мелехин  
Василий Степанович был в свое время  фотографом. 

Василий  Степанович родился в конце  80-х годов 19 века в селе Пажга, в деревне 
Чоййыв. Уже никто не сможет объяснить, как мой прапрадед пристрастился к ремеслу 
фотографа. Василий Степанович привез домой с фронта несколько десятков отличных 
снимков, поражающих и сейчас, спустя сто лет, своей отчетливостью, ясностью, 
разнообразием сюжетов. Это настоящая фотолетопись Первой мировой войны. 



На одной из фотографий солдат с добрым лицом сидит на мопеде производства 
«Харлей». Это и есть мой прапрадед Мелехин Василий Степанович. Можно долго 
всматриваться в эти снимки, открывая для себя множество интересных деталей. Василию 
было дозволено запечатлевать самые разнообразные сюжеты фронтовой жизни, бывать в 
различных частях. 

Между боями можно побывать и на городской площади, где идет торговля. 
Василия Степановича, судя по снимкам, во время войны забрасывало в Австрию. Он с 
интересом рассматривал и запечатлевал дома австрийских деревень, так непохожие на 
родные коми жилища. Аккуратные белые мазанки с крыльцом, увитыми виноградными 
лозами. 

На одном из  снимков фотограф увековечил военных. Кто они? Интересна судьба 
каждого из них. А мне известна  судьба лишь одного, сидящего с правого краю. Это мой 
прапрадед. 

По окончании войны Василий Степанович вернулся в родную Пажгу. В его ранце 
аккуратно сложены фотоаппарат и большая стопка черно-белых снимков. 

Василий Степанович запомнился своим родным и землякам человеком 
общительным, вежливым, порядочным. К нему тянулись люди. Во многих селах и сейчас 
хранится снимки, сделанные им. Он вступил в партию, стал сельским активистом. В годы 
нэпа занимался предпринимательством, изготавливал конфеты, возил их в Усть-Сысольск, 
где сдавал в частную лавку своему дальнему родственнику. Особого достатка солдат не 
нажил. Повезло в другом. Полюбил девушку Аню (Анну Андреевну). Родители невесты 
были состоятельными людьми. Сам жених не имел богатства, но слыл известным и 
уважаемым человеком. В  приданое получили большой дом, в нем родились трое детей. 

Василий Степанович скоропостижно умер от воспаления легких, оставив троих 
детей - семи, четырех и трех лет. Анна Андреевна одна поднимала детей на ноги в 
трудные 30-е годы, но ей на это не хватило сил. В 40-м году она умерла. Трое детей – 
подростков остались сиротами. 

Старший сын Виктор семнадцатилетним юношей был призван в Советскую армию, 
участвовал в Великой Отечественной войне, семь лет служил на торпедных катерах. 
Перед уходом на фронт успел жениться на Софье Мальцевой. Она и опекала близких 
мужа - сестру Дину и брата Вениамина. 

 

 

Также из рассказов бабушки я узнал, 

что ее отец, мой прадед Мелехин 

Виктор Васильевич, в молодости был 

моряком. «Я житель севера и желаю 

служить только на Северном флоте», - 

говорил мой прадедушка.   Они 

охраняли большие корабли, 

сопровождали их на парных катерах, 

могли даже сбивать подводные лодки 

и истреблять самолеты противника.  

Малые катера  наряду с большими кораблями вели бои на Балтийском море. В 
основном, они сопровождали американские караваны с продуктами и боеприпасами 
(когда открыли второй  фронт). Молодой парнишка испытал все тяготы военного времени. 

После Победы в 1945 году мой прадед служил 5 лет до 1950 года. 
 



 

 

А в 1950 году он вернулся домой 

живым и невредимым, молодым и 

красивым в военно-морской 

форме. Очень часто вспоминал 

военное время, любил петь песни 

про море. 

У нас в семье хранится 

тельняшка, в которой мой прадед  

Мелехин Виктор Васильевич 

вернулся с фронта.  

 
После окончания войны он всю  жизнь проработал водителем. У них с Софьей 

Прокопьевной родились пятеро детей. Моя бабушка, его дочь Зоя Викторовна (в 
замужестве Кузьбожева) рассказала мне о моих прадедах. 

К сожалению, я знаю своего прадеда только по фотографиям. Его не стало, когда я 
еще и не родился. Мы очень бережно храним все фотографии своих дедов. Рассматривая 
каждую деталь, мы с любопытством изучаем снимки. Гордимся своими предками, 
сохраняем традиции своей семьи. И в самый главный праздник, со слезами на глазах 
вспоминаем тех, кого рядом нет. 
 
 
 

Журавлева Влада 
п. В.Максаковка, г. Сыктывкар 

Третье место среди подростков от 13 до 14 лет 
 

Дорога жизни 
 

Мой прадедушка, Шишелов Матвей Дмитриевич, родился 4 августа 1927 года в 
деревне   Высокая гора Усть-Цилемского района. Родители его работали в колхозе им. 
С.М. Кирова. Отец, Дмитрий Яковлевич, круглый год занимался ловом рыбы. Мать, Анна 
Артемьевна, летом работала на сенокосе, зимой занималась домашним хозяйством, 
детьми, которых было семеро. Матвей был самым младшим. Закончил 5 классов, потом 
помогал родителям, работал в колхозе, возил кучи, подгребал сено. Когда подрос, вместе 
с отцом ловил рыбу. Трудное было время. В 15 лет направили его на лесозаготовительный 
участок по речке Низевая валить лес. 

Шла война, катастрофически не хватало рабочих рук, все мужчины воевали. 
Находились на фронте и четыре брата Матвея, двое из которых, Григорий Дмитриевич и 
Емельян Дмитриевич Шишеловы, сложили свои головы на полях сражений. Вечная 
память героям, отдавшим жизнь за нашу счастливую жизнь. 

После окончания трудового дня на лесозаготовках парней обучали военному делу. 
Учителями у них были: Булыгин Анатолий Иванович, Калинин Василий (в звании 
лейтенанта после ранения он вернулся домой, обучал военному делу) и Семенов Федор 
Филиппович - он для всех был главным наставником. На занятиях они учились разбирать и 
собирать винтовку, обращаться с гранатами. С ними проводились тактические занятия по 



ведению боя, а также водили на стрельбище. После изучения азов военного дела, в 
октябре 1944 года, из района в ряды Красной армии пошло новое пополнение. 

26 октября 1944 года, в возрасте 17 лет, мой прадедушка Матвей ушел на войну. 
Дорог в те времена не было. Чтобы из Усть-Цильмы попасть на фронт, нужно было 
пешком идти 200 км до железнодорожной станции Ираёль. Оттуда добрались до 
Архангельска. Там их встретили и отвезли на завод им. Молотова, где располагался 33-й  
мотострелковый полк. Два месяца новобранцев обучали на Северной Двине. Здесь их 
водили на стрельбища, учили стрелять из разных видов оружия: с автоматов, ручных 
пулеметов и даже с танкового орудия. После обучения, по железной дороге, новобранцы 
добрались до Прибалтики. Нашего прадеда отправили на Западный фронт, в город 
Митава. Там определили в 47-ю отдельную роту связи, где его обучали работать на 
фонических аппаратах американского производства и на индикаторных отечественных 
аппаратах. Во время обучения обслуживали высококачественную линию связи. 

В Калининграде прадед был пулеметчиком, связистом. В 1947 году деда перевели 
в 16-й пограничный отряд Белорусского военного округа. Здесь было очень неспокойно. И 
со стороны Белоруссии и со стороны Польши орудовали бандитские формирования, не 
желавшие сложить оружие. В их группах попадались и фрицы. По нескольку суток длились 
операции по выслеживанию националистов, и когда их находили, задействовали все 
силы, чтобы уничтожить врага. А если при этом удавалось захватить в плен «языка», да 
еще «важную птицу» (офицеров), за это командование части в знак благодарности давало 
отпуск - поездку домой на десять суток. 

Три раза наш дедушка приезжал на малую родину и в один из отпусков -29 октября 
1949 года - женился на нашей любимой прабабушке, Поздеевой Федосье Григорьевне, 
которая работала продавцом в магазине, а позже телеграфистом связи. Прадедушка 
вернулся на войну, а прабабушка осталась помогать в тылу. 

В апреле 1951 года в звании ефрейтора прадедушка Матвей демобилизовался. За 
боевые заслуги он был награжден значком «Отличный пограничник». После 
благополучного возвращения домой  прадедушка, не раздумывая, пошел работать в 
рыбцех в Усть-Цильме. Вначале был шкипером на барже, а после навигации его 
направили учиться на четырехмесячные курсы в Ленинградский рыбопромышленный 
техникум. После учебы стал мотористом-механиком на катере «Чкалов». На нем обычно 
возили соль из Усть-Цильмы до Ёрмицы, а оттуда забирали рыбу. Отработал он на катере 
8 лет. Потом наш прадедушка работал на промкомбинате слесарем 
деревообрабатывающих станков в мебельном цехе. 

54 года прабабушка и прадедушка держали свое хозяйство: коров и телят. Моя 
прабабушка была мастерица, очень хорошо шила. Прадедушка с прабабушкой вырастили 
и воспитали пятерых детей. Шестеро внуков подарили им 6 правнуков, 4 правнучек и одну 
праправнучку. Одна из них – это я. Любви и заботы хватает на всех. Вот такая у нас 
большая и дружная семья. 

В 2006 году наша любимая прабабушка Федосья  тяжело заболела, но стойко 
переносила боль. Она всегда была очень добрая, ласковая. 23 февраля 2007 года ее не 
стало. Нам очень ее не хватает… 

С 1982 года прадедушка Матвей на пенсии, но и сегодня, когда ему 87 лет, он 
старается не отставать от молодежи. Готов помочь по хозяйству, наточить косу перед 
сенокосом. На сенокосе он не отстает от молодых. И на рыбалке он впереди остальных. 
Летом ухаживает за своим огородом. Все грядки всегда в порядке. Мы с прадедом любим 
играть в шашки, в домино, люблю заплетать косички из его бороды… 

Наш дедушка и песни Усть-Цилемские споет, и танцы  старинные ему покоряются 
так, что и молодых за пояс заткнет. Кто бы сказал, глядя на Матвея Дмитриевича, что ему 



87 лет! Не потерял за многие годы жизни он военную выправку. А какой он 
замечательный ласковый и заботливый папа, дедушка, прадедушка и прапрадедушка. 

Наш дедушка Матвей награжден многими орденами и медалями. От имени 
заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России генерала-полковника В.Г. 
Кулишова была вручена Благодарность «За оказание содействия в решении возложенных 
на пограничные органы задач». Была вручена медаль «За заслуги в патриотическом 
воспитании молодежи». Наш дедушка выступает пред школьниками, рассказывает о 
службе в пограничных войсках, дает им напутствия, являясь для подрастающего 
поколения непреклонным авторитетом, олицетворением Победы и не только в войне, но 
и над возрастом и недугами. 

 

 

 

Также дедушка был 

удостоен таких важных 

наград: 

- Орден Отечественной 

войны 2 степени. 

- Медаль за Победу над 

Германией. 

-Медаль за освобождение 

Белоруссии 

- Медаль Ветерана войны. 

- Медаль Ветерана труда. 

- Более 10 юбилейных 

медалей. 

 

 
Мой прадедушка - участник освобождения Белоруссии он немецко-фашистских 

захватчиков, ветеран пограничных войск, старший из ветеранов - пограничников Усть-
Цилемского района, иногда рассказывает нам о событиях Великой Отечественной войны, 
разгроме врага. Мы гордимся нашим прадедушкой! Защитники границы государства во 
все времена проявляли мужество и отвагу, с честью выполняли свой долг перед Родиной. 
Пограничники всегда пользовались особым почетом и уважением! Охрана рубежей 
страны, зачастую связанная с риском для жизни, требует самоотверженности и высокого 
профессионализма воинов. Эти слова полностью относятся к нашему замечательному 
прадеду. Наш прадедушка Матвей с честью пронес все годы службы! 

 
Любимый наш прадедушка Матвей является для нас примером мужества и 

героизма, заслужено пользуется авторитетом и уважением среди молодого поколения.  
Мы гордимся прадедом, его смелостью и мужеством! Мы очень-очень любим 

нашего героя и защитника!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бобрецова Марина, 
с. Усть-Цильма, Усть-Цилемский р-н 

Поощрительный приз 

 
Мой прадед – герой на все времена 

(Жизненный и боевой путь Дуркина Александра Яковлевича) 
 

Дуркин Александр Яковлевич родился 21 сентября 1905 года в семье Якова 
Ефимовича и Анастасии Алексеевны в д. Гарево Усть-Цилемского района. Родители вели 
своё хозяйство. Семья была большой и дружной, родители много трудились, а дети были 
первыми помощниками. Прошло время, полюбил Марфу Ивановну. Появилась в Гарево 
новая семья, рождались на свет малыши. 

Однажды прадедушка отправился на охоту со своим отцом на медведя. Вот какой 
случай произошёл. Из берлоги на прадеда набросился медведь. Прадедушка выставил 
копьё, но медведь сломал его. Хищник схватил его за голову, а в этот момент отец хотел 
выстрелить из ружья, но не сделал этого, потому что побоялся попасть в сына, взял топор 
и зарубил медведя. Это момент прадед с отцом повели себя мужественно и храбро. 

Детей в семье было пятеро, когда трудные времена обрушились на родную землю, 
и 20 августа 1941 Дуркин Александр Яковлевич встал на защиту Родины против немецких 
захватчиков. А Марфа Ивановна работала, оберегала детей, ждала весточки от мужа. В 
годы войны красноармеец Дуркин Александр был пулемётчиком. 5 августа 1942 года 
заменил первого номера ручного пулемёта, выбывшего из строя, при наступлении на 
Большак, ведущий на Белград. 6 августа 1942 года немцам удалось вклиниться в 
расположение соседней роты, на стыке которой находился пулемётчик Дуркин. Когда 2 
немца бросились на пулемётчика, они были убиты. Вечером того же дня по приказу 
командования роты отошли на 70 метров от Большака к прежнему району обороны. 
Отход с фланга прикрывал ручной пулемёт Дуркина А.Я. Заметив пулемётчика, немцы 
бросились окружать его, отстреливаясь, пулемётчик стал отходить к своим. В это время 
немец выпустил длинную очередь из автомата по пулемётчику. Дуркин упал, 
притворившись убитым. Дождавшись темноты, добрался до расположения своей роты. 10 
августа по приказу командира отправился за горячей пищей для взвода. Возвращаясь 
обратно, был ранен. Добравшись до роты, где перевязали руку, был отправлен 
медсанбат. 1 сентября при наступлении на дзот, переходя лощину, которая была 
заминирована, наступил левой ногой на противотанковую мину, взрывом которой 
оторвало всю стопу левой ноги до голени, легкое осколочное ранение правой ноги. Был 
подобран санитаром, доставлен в медсанбат, где ампутировали оставшуюся часть голени 
до колена. После госпиталя был снят с воинского учёта, к службе не годен, инвалид 2 
группы. За боевые подвиги в Великой Отечественной войне награжден «Орденом 
Отечественной войны 1 и II степени», юбилейными медалями.  

 



 
Вернулся домой в декабре 1943 года, в трудное военное время, мужчин не было, 

все на фронте. Падать духом нельзя, потому что вся страна живет под лозунгом: «Всё для 
фронта, все для Победы!» Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно 
хочется сказать о трудовых подвигах в тылу. Дуркину Александру Яковлевичу выпало 
много тяжёлых испытаний, преодолевать которые приходилось, несмотря на трудности и 
боль, работая в тылу. Приходилось выполнять тяжёлую работу в колхозе, передвигаясь на 
одной ноге, да и был повышен минимум трудодней. Однако на заводском протезе он 
ходить не мог и поэтому смастерил себе самодельный из дерева, легкий и удобный. 
Прадедушка ухаживал за лошадьми, был шорником, летом работал на сенокосе, ему сено 
подвозили на двух лошадях, а он стоговал по 110 куч за один день - не каждый здоровый 
мужчина с обеими ногами мог угнаться за ним. Был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». В годы войны родился ещё один ребёнок, а после 
войны - двое. Марфа Ивановна награждена «Медалями материнства I и II степеней» и 
орденом «Материнская слава». Дуркин А.Я. был мастеровым человеком, он сам 
выделывал шкуры животных, шил обувь для членов семьи, был отличным плотником, 
участвовал в постройке объектов опытного поля в посёлке Журавском, был хорошим 
мастером постройки лодок, сам вязал сети, делал фитили. Любимыми увлечениями были 
охота и рыбалка. Да и необходимо было кормить большую семью. Вместе с женой 
Дуркиной Марфой Ивановной воспитали восемь детей: Ивана, Николая, Евдокию, 
Наталью, Арсения, Анатолия, Татьяну и Федосью. Дуркин Александр Яковлевич прожил 
достойную жизнь. В послевоенное время работал в колхозе, показывая пример другим. 
Отзывы о работе положительные, воспитал хороших детей. Сейчас род Дуркиных 
продолжается в детях, внуках, правнуках и праправнуках. В роду 8 детей, 18 внуков и 29 
правнуков, 7 праправнуков. Прадедушка прожил долгую жизнь. Вместе с женой Марфой 
Ивановной в 1979 году отметили золотую свадьбу на радость детям и внукам. Своих 
внучат любил, радовался, когда они приезжали в гости, малышей качал на деревянной 
ноге, учил уму-разуму. 30 сентября 1989 года Дуркин Александр Яковлевич умер, 
похоронен в д. Гарево. Прадед во все времена был героем: в семье, мастер на все руки, 
на войне был смелым и отважным, доблестно трудился, не жалея ни сил, ни времени, 
наравне со всеми и даже лучше. 

Тема трагической судьбы людей никогда не будет исчерпана. Ярким примером 
является жизнь моего прадеда, участника Великой Отечественной войны, Дуркина 
Александра Яковлевича, получившего инвалидность на полях сражений, трудившегося в 
тылу. 

Наш человеческий долг всегда помнить о тех, кто воевал, защищал Родину от 
врагов, кого нет с нами, кто погиб на этой войне. Дуркин Александр Яковлевич, мой 



прадед-герой на все времена, память о нём будет храниться в нашей семье, передаваться 
из поколения в поколение. Я горжусь моим прадедом! 

 
 

Брагина Наталья 
п. Кажим, Койгородский р-н. 

Поощрительный приз 
 

Мой прадед – рядовой Победы 
 
В школе нам часто рассказывают о Великой Отечественной войне, о её героях и 

солдатах. И я хочу тоже рассказать о своем прапрадедушке. Я никогда его не видела, и 
знаю о нём только по рассказам моей бабушки. 

Мой прапрадедушка Мелехин Василий Александрович родился в 1899 году в 
поселке Кажим Республики Коми. Он стал работать еще совсем молодым на Кажимском 
чугунолитейном заводе учеником слесаря. Он был хорошо знаком с дочерью 
управляющего заводом Ниной Косолаповой. Она в тайне от своего отца собирала 
рабочих, учила их грамоте, рассказывала им о жизни, и пропагандировала запрещённую 
политическую литературу. Как вспоминал мой прапрадедушка, чтобы никого не 
арестовали встречи проходили как чаепитие с баранками. 

В 1916 году прапрадедушку по закону военного времени мобилизовали на другой 
чугунолитейный завод, где рабочие делали мины. На нём он проработал до 1918 года. 

В 19 лет он стал бойцом Красной Армии. В 1921 году после окончания службы он 
вернулся в родной Кажим. 

Мой дедушка был очень активным человеком и знаком со многими известными 
людьми в Республике Коми: с Александром Оплесниным, участником войны с 
белополяками и Василием Рычковым. Об этом я узнала из районной газеты «Новая 
жизнь». Заметка «Жизнь - пример» хранится в нашем семейном архиве вместе с 
наградами моего прапрадеда. 

Василий Александрович был хорошим слесарем, его опыт очень ценили, и часто 
посылали в другие 'Т посёлки района ремонтировать разные машины и трактора. 

До войны мой дедушка несколько лет жил и работал в селе Грива. Оттуда он в 1941 
году и ушёл на фронт защищать нашу Родину от фашистов. До Сыктывкара он добирался 
пешком. По дороге ему встретился медведь, но он не тронул моего прапрадеда. И тогда 
Василий Александрович решил, что это недаром и на войне с ним ничего не случится, он 
вернётся домой живым. Это знак от всех его предков на удачу. 

Под Воронежем Василий Александрович был сильно ранен, и попал в госпиталь, а 
его родные получили извещение, что он пропал без вести. Очень долго никто ничего не 
знал о его судьбе, в то тяжёлое время такое случалось часто. Но мой прапрадедушка 
оказался сильным и после госпиталя он снова пошел воевать. Вернулся он в свой родной 
поселок Кажим в сентябре 1945 года. 

За свою отважную борьбу с фашистами он был награжден в 1943 году медалью «За 
боевые заслуги», но, к сожалению, она не сохранилась. Осталось только удостоверение, а 
куда делась медаль, никто не знает. Мне очень жаль, что ее не сохранили. 

Василий Александрович не любил вспоминать о военных годах и своих заслугах. 
Поэтому моя бабушка ничего подробно не смогла мне рассказать о славном боевом 
прошлом моего прапрадеда. Но я узнала, что медалью «За боевые заслуги» награждались 
те, кто «в борьбе с врагами Советского государства своими умелыми, инициативными и 
смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовал успеху 



боевых действий на фронте». Я очень горжусь своим прапрадедушкой Василием 
Александровичем Мелехиным! 

Когда я стала собирать информацию о своём прапрадедушке, то узнала 
интересный факт. В первом издании «Книга памяти Республики Коми», которая была 
издана в 1993 году, есть информация, что Мелехин Василий Александрович пропал без 
вести. Эта книга хранится в семье моей бабушки. 

А в библиотеке мне показали еще один том «Книги памяти Республики Коми». В 5 
томе, который вышел в 1997 году в городе Сыктывкар, информация исправлена, но в ней 
тоже есть неточности. Мой прапрадедушка с фронта вернулся в звании сержанта. 

Мой прадедушка был очень добрым, трудолюбивым и справедливым человеком. 
После войны он долгие годы работал слесарем в гараже. В районной газете про него 
писали так: «Славно прожитая трудовая жизнь Мелехина служит, и всегда будет служить 
ответом на вечный вопрос жизни: «С кого брать пример?» С того же самого Василия 
Александровича, коренного жителя посёлка Кажим и коренного жителя нашей 
республики». 

 

 

Его очень уважали в посёлке, и как вспоминает моя бабушка, сколько она помнит 
своего деда, он всегда был народным заседателем в суде. 

У Василия Александровича было семеро детей, и когда 07 апреля 1982 года он 
умер, в возрасте 83 лет, его дети разобрали на память о нём реликвии: награды, 
фотографии, медали. В нашей семье хранится фотография дедушки за работой на станке. 

Мне очень жаль, что я не застала, и никогда не видела, и не разговаривала со 
своим прапрадедушкой. Если бы мой прапрадедушка Василий Александрович дожил до 
70-й годовщины Победы, я бы сказала ему о своей любви, о том, что я горжусь им, и 
благодарна ему за своё мирное детство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лыткина Арина,  
с Озёл, Сыктывдинский район. 

Поощрительный приз 
 

Фронт без выстрелов 
 
Деревня в годы войны... Её подвиг без всяких натяжек сопоставим с подвигом 

бойцов на переднем крае, а тяготы и страдания, которые перенесли люди в тылу, 
немыслимы, неподъемны. 

Мы хотим написать воспоминания ветеранов - тружеников тыла о военных годах 
села Озёл и деревни Сёйты Озёльского сельсовета. Наши бабушки рассказали о детских 
годах военной и послевоенной поры. 

Со своими воспоминаниями с нами поделились Лыткина Нина Михайловна, 
Попова Нина Андреевна и Попова Елена Дмитриевна.  

Лыткина Нина Михайловна, 1931 г.р. уроженка села Озёл. 
Весной посевная пора была праздником для сельского труженика, и праздновали 

её всем селом. Проводили собрание колхозников, планировали и готовились к посеву. 
Добросовестно ремонтировали плуги, бороны. До войны в колхозе «Выль Озёл» были 
только два трактора - гусеничный и колесный. 

Когда в Озёл пригоняли трактор - это было в диковинку для всех. Все жители 
вышли на улицу смотреть на «железного коня», а дети бежали за трактором. Тогда не 
было ни радио, ни электричества. 

 

 
 

Дружно началась посевная, все люди были при делах - кто пашет и боронует 
лошадьми, кто - трактором. Основная работа делалась конечно лошадьми, подвозят на 
поле семена и сеют. И вот в один «прекрасный день» с района передают, что началась 
война с Германией. Никто, конечно же, не ожидал, что жизнь так круто перевернется. 

Сразу же собрали сельский сход, состоялся митинг. С трибуны выступали 
председатели колхоза и сельского совета. Трибуна была рядом со школой. Сразу же 
началась мобилизация на войну. Приехали врачи с района и все мужчины проходили 
медицинскую комиссию. Тем, кто годен - сразу же давали повестки в руки. А тех, кто не 
годен к военной службе отправляли на сплавные работы, толкать лес с берегов реки. 

И вот на фронт взяли почти всех мужчин, провожали их всем селом на пароход. В 
то время пристань была в местечке «Курэг» на реке Вычегда. И добираться на пристань 
нужно было через лес «Вань - Вад» и по лугам. Столько было конных подвод, что первые 
были на Сёйтинской дороге у леса, а последние подводы ещё были в Озёле. В каждой 
телеге была семья по 4 - 5 человек, а дети бежали за ними по сторонам дороги. Проводы 
были очень тяжелыми для всех. Провожали на фронт мужей, сыновей, зятьёв - кто плачет, 



кто играет на гармошке, кто поёт. Всем было горько расставаться с родными и близкими. 
Никто не знал, что их ждет теперь в этой жизни, кому удастся уцелеть на этой войне. 

И вот в селе остались одни старики, женщины и дети. Началась другая жизнь - 
трудная, безрадостная. Вся работа легла на плечи этих людей, и трудиться пришлось всем 
- от мала до велика. 

На сенокосе работали, кто что мог, всем работы хватало. По сухим местам косили 
косилкой лошадьми. Где были болотистые места косили вручную женщины и старики. С 
лугов сено привозили лошадьми, которыми управляли подростки. Основную часть 
заготовленного сена оставляли на лугах в скирдах и привозили зимой на конных санях. 

На полях, когда поспели зёрна хлеба, убирали также косилкой лошадьми. А за 
ними шли женщины и подростки, и привязывали снопы. Потом все вместе собирали их в 
круглые скирды. Делали аккуратно, чтобы вода не попадала в скирды и не испортила 
зерно. Все работали на совесть, не считались ни трудом, ни временем. Делали свою 
работу хоть до полуночи, лишь бы все закончить. 

Трудились женщины, старики и дети на скотном дворе, тогда держали в колхозе 
лошадей, коров, телят, свиней и овец. 

Осенью привозили на лошадях зерновые колосья из скирд, чтобы обмолотить их 
молотилкой. В первые годы войны молотилку крутили лошадьми, а потом уже стали 
крутить трактором. Затем сушили зерна в специально - сделанных сушилках, очищали и 
сдавали на государственные поставки. Всё, что производил колхоз, уходило в Закрома 
Родины. На оплату труда колхозникам почти ничего не оставалось. Оставляли зерно на 
семена в колхозе, а потом уж если осталось, то понемногу давали колхозникам. Ну, а если 
после гос. поставки и для семян колхозу, не оставалось ничего, то и колхозникам не дают. 
Как хочешь, так и живи и корми семью. Голодали очень и многие умирали с голода. У кого 
была семья поменьше, те хоть картошкой спасались. А в больших семьях и картошки не 
хватало, т.к. участки под картофель давали очень маленькие для выращивания. Еды не 
было нормальной, и летом собирали разные травы, клевер и сушили на зиму. Также 
сушили и пихтовую кору, из которой делали муку - измельчая в ступке и пропуская через 
сито. Из такой муки вместе с травами пекли хлеб - чёрный, как земля. И это считалось 
хлебом - там и хлебного запаха не было, но что поделаешь, приходилось есть, чтобы не 
умереть с голода. 

Когда трактористов - мужчин забрали на войну, отправили девушек на курсы 
трактористов. Они всю войну работали на тракторах, кто бригадиром, кто трактористом, 
кто прицепщиком. Горючее для тракторов привозили из села Корткерос на лодках по реке 
Вычегде в бочках. За горючим отправляли колхозников. 

Школьники тоже помогали взрослым, как могли. Летом чистили грядки. Была в 
колхозе овощеводческая бригада, которая состояла в основном из старух. Вместе с ними 
дети убирали сорняки, окучивали. А осенью участвовали в молотьбе зерна, они с полей 
привозили на лошадях зерновые колосья к молотилке. Собирали с полей картофель. А 
зимой в холодном клубе были поставлены длинные столы и на них разделяли семена 
овса и ячменя, убирали семена сорняков. Этим занимались тоже старухи и дети. 

Зимой женщины и подростки работали в лесу на сезонных работах. Кто лес рубит, 
кто грузит на сани, кто вывозит. Возчиками леса были дети - подростки 13 - 14 лет, лишь 
бы уже могли управлять лошадьми. В трудные военные годы не спрашивали ни у кого, 
можешь ли, хочешь ли работать. Не спрашивают, есть ли у тебя что надеть или обуть, 
дают документ (моб-листок), и  иди работай, выполняй план колхоза. Хороших лошадей 
тоже забрали на фронт, приходилось работать с ослабленными лошадьми. 

Вот так и работали все люди в тылу, в впроголодь, приближая день Победы. На 
лесосплаве тоже в основном работали подростки. Сколько же людей потеряли здоровье 



смолоду. Ведь повсюду ещё снег, грязь, одежда сырая, мёрзли очень, болели, но работать 
приходилось, надо выполнять план. Вода падает быстро и нужно успеть убрать лес с 
берегов. Вода ещё ледяная, и часто люди там в этой воде по пояс. 

Попова Нина Андреевна 1919 г.р. уроженка с.Корткерос. 
До войны мы жили в Одессе, муж проходил военную службу на Черноморском 

флоте. У меня на руках был годовалый сын, когда началась война. Это было нечто 
страшное, невообразимое. В первые дни войны мы все жили в ожидании, что весь этот 
кошмар скоро закончится. Муж уверял, что в Одессе никогда не будет развеваться 
фашистский флаг, поэтому не торопил меня с эвакуацией. Когда опасность стала 
реальной, посадил меня с маленьким сынком в поезд. Приехала к матери в с. Корткерос, 
где работала учителем. Затем Корткеросское роно направило меня в село Озёл учителем 
начальных классов. Так в августе 1943 года оказалась в Озёле. Село, как мне тогда 
казалось, было большое, но безлюдное, народ работал на полях. Шла жестокая война, 
мужчин отправили на фронт, в Озёле остались женщины, старики и дети. На их плечи 
легла вся работа в колхозе и дома. Жили впроголодь, но помогали своим трудом фронту.  

 

 

Каждый день дети после уроков шли помогать колхозу: убирали с полей урожай 
картошки и других овощей, собирали колосья, тогда колхозы сеяли зерновые. Каждую 
весну собирали золу для колхоза на поля и для своего школьного огорода. Такие работы 
продолжались и после Победы, после войны. 

В военные годы дети - школьники не мыслили жить без работы, они понимали, что 
трудно всем взрослым и всячески их поддерживали своим трудом. Летом ученики на 
лошадях возили копны во время сенокоса. Озёльский народ от мала до велика помогал 
победить фашистов в этой войне. Победа доставалась дорогой ценой. 

Попова Елена Дмитриевна, 1926 г.р. уроженка д. Сёйты. 

 



Началась война, парней и мужчин забрали на фронт. Остались одни женщины, 
старики и дети. Мне тогда было 15 лет. С сельсовета дали документ и мобилизовали на 
лесозаготовку. С колхоза закрепили за мной лошадь для вывозки леса. 

Я была молодая и ничего не разбиралась в лошадях, как запрягать и возиться с 
ними, но помогали взрослые женщины. В октябре собрались с женщинами и отправились 
на лошадях на заготовку леса в Сотчемёль через Маджу. Там были бараки, где жили 
лесозаготовщики, а лошади находились в конюшнях, которые были сделаны из еловых 
веток. 

В первый раз я поехала за брёвнами в лес за 4 км. Меня прикрепили к рубщику, 
потом мы с ним погрузили брёвна и вывезли на дорогу, а потом я сама одна поехала на 
«катище» - это где воз с лесом точковали, принимали и выгружали. Вот так я работала всю 
зиму до апреля. Давали хлеб 600 грамм на человека в день по карточке. Кормили в 
столовой два раза в день. Еда была скудная, а тяжелой работы было много. 

Были трескучие морозы, сильно мёрзла, но работать приходилось в любой мороз, 
в любую погоду. А вечером при свете лампы (дзузган) вышивала или вязала кружева. 

Зимний сезон заготовки леса заканчивался в апреле, и начинается сплав. На 
лесосплав добирались с Маджи до Локчима. Жили на барже и толкали лес с берегов в 
воду. Работали до сентября, по утрам весной и осенью на воде был лёд, а обуви хорошей 
не было, и в наших худых обувках ноги очень мёрзли. 

Пока лесосплав не доходил до определенного пункта, нас никуда не отпускали. 
После сплава давали несколько дней отдыха до лесозаготовки. На второй год войны с 
октября опять отправили на рубку леса. Работала я с Лыткиной Александрой Дмитриевной 
всю зиму до апреля, и опять на сплав. В 1944 году зимой на лесозаготовке работала в 
Озёле, а с весны до осени - на сплаве, тоже в Озёле. 

9 мая 1945 года объявили Победу, какая радость была на наших лицах. Мы 
выжили, мы вытерпели эту проклятую войну, выстояли назло врагам. 

Все люди совершали подвиги во имя Победы, одни на фронте под пулями, другие - 
на трудовом фронте в тылу, но этот труд был тоже не из легких - голодными шли на 
работу, приближая конец войне. 

Ушли на фронт из села Озёл и деревни Сёйты более 150 человек, и не вернулись с 
поля боя 105 воинов. 

Мы встречаем 70-й день Победы, этот скорбный и светлый праздник. 
Заросли травой траншеи и окопы, но никогда нельзя забыть наших павших солдат, 

их могилы и памятники. 
Война закончилась, но она осталась в сердцах ветеранов войны и тыла. Они несли 

на своих плечах всю тяжесть войны. 
 

Прибавина Даша,  
п.с.т. Вухтым, Прилузский р-н. 

Поощрительный приз 
 

Моя прабабушка – труженица тыла 
 

9 мая – особый праздник для нашей страны. В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем всех тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, и тех, кто в глубоком 
тылу своим трудом помогал приближать этот праздник – День Победы. 

Я, Даша Прибавина, ученица 2 класса Вухтымской средней школы, хочу рассказать 
о своей прабабушке – Михеевой Анне Михайловне – труженице тыла. Родилась она 1 
апреля 1928 году в деревне Зародовцы Спаспорубского сельского совета, в семье 



Михаила Андреевича и Василисы Прокопьевны Климентьевых. Всего детей в семье было 
двое – Анна и сестра Маша. Детство и юность она провела в родной деревне. Когда 
прабабушке было 9 лет, она осталась без матери. Проучившись в школе до четвертого 
класса, пошла работать в колхоз «Урожай», было ей тогда 11 лет - еще ребенок. 

Когда началась Великая Отечественная война моей прабабушке, было 13 лет. О 
начале войны прабабушка узнала по радио, это были самые страшные слова. Трудное и 
страшное это было время. Всех парней и мужчин с деревни забрали на фронт, остались 
только старики, женщины и дети. По словам прабабушки: с нашей семьи забрали на 
фронт двух дядей Михаила и Петра и двоюродных братьев Ивана и Егора. С войны они не 
вернулись, погибли в бою. 

В годы войны они жили втроем, прабабушка, ее отец и младшая сестра Маша, в 
большом своем доме. Жили очень бедно, одежды не хватало, ходили босиком. Моя 
прабабушка часто вспоминает тяжелые годы во время войны, как они работали в колхозе. 
Хотя она была совсем девчонкой, но выполняла любую работу. Трудились с утра до 
поздней ночи. Зимой заготавливали, возили дрова на телеге. Картофель, хлеб сушили и 
все отправляли на фронт. Летом пахали на лошадях, тракторов не было. Сеяли лен, сено 
косили для скота. На пароходах отправляли сено на фронт для лошадей. Очень не хватало 
еды. Давали паек один или два килограмма муки, смешивали муку с клевером и ели. 
Собирали с елки шишки и кушали, ели картошку, пили сок сосны. На сенокосах кормили 
кашей. Вечерами вязали солдатам на фронт рукавички, носки. Помнит:  утром идешь на 
работу, а сама спишь. Но прабабушка работала из последних сил – так нужно было для 
Родины, для Победы. Ведь на фронте было куда труднее, но в тылу тоже помогали 
приближать Победу. Как бы трудно не было, они были молодыми. Вечерами, после 
тяжелого трудодня они собирались вместе, пели песни, танцевали и слушали по радио 
новости из фронта. Когда прабабушка Аня рассказывает об этом, я слушаю, затаив 
дыхание, и представляю ее молодой, красивой. Сколько она вынесла! 

Когда пришла долгожданная победа, радости не было конца. Люди обнимались 
друг с другом, целовались. Везде слышался веселый напев гармони, люди плясали, пели. 

После войны жизнь была очень трудная. Собирались большие налоги по мясу и 
молоку. Молоко носили и сдавали на маслозавод. Хотя и не было скотины в семье, но 
мясо надо было сдавать все равно. В то время отца у прабабушки уже не было, остались 
они вдвоем с сестрой. Рано познала она тяжелый крестьянский труд и до сих пор 
вспоминает о том времени со слезами на глазах. Когда прабабушке исполнилось 20 лет, 
по собственному желанию она уехала в Паневский лесопункт Объячевского леспромхоза, 
работать сучкорубом. В 21 год ее отправили учиться на курсы машинистов локомобилей, а 
три года спустя она переехала работать в лесной поселок Верхний Вухтым, здесь и 
встретила своего будущего мужа (моего прадедушку) Николая Васильевича Ложкина. Они 
поженились, а через год появилась на свет дочь Валя (моя бабушка). В 1955 году молодая 
семья перебралась жить во вновь построенный поселок Вухтым, став в числе первых 
жителей. Прадедушка работал в лесу, а прабабушка в детском саду поваром. Казалось бы, 
все, хорошо, но роковое стечение обстоятельств кардинально изменило всю ее судьбу. В 
1957 году трагически погиб ее муж Николай, и прабабушка остается одна с ребенком на 
руках, но, не смотря ни на что, она не пала духом, а оказалась сильной женщиной и 
пережила все выпавшие на ее долю жизненные невзгоды. 

Позже она встретила хорошего человека – Ивана Прокопьевича Михеева, и вскоре 
они поженились, у них родилась дочь Галя. Прабабушка Аня продолжила работать 
прачкой в детсаде, здесь и трудилась до выхода на пенсию. Со своим мужем Иваном они 
жили душа в душу и прошагали по жизни рука об руку 40 лет. Поэтому его смерть 12 лет 



назад прабабушка пережила тяжело, но жизнь, как говорят, продолжается, и 
продолжается в тех, кто рядом. 

Мы часто с прабабушкой Аней разговариваем о ее тяжелой жизни, о тревожной 
молодости и я удивляюсь, как она выдержала и вынесла на своих хрупких плечах все 
тяготы военный лет. И я счастлива, что родилась в мирное время, а так же горжусь своей 
прабабушкой. 

В этом году моей прабабушке исполнится 87 лет. Человек она энергичный, всю 
жизнь трудилась, работала на благо людей, поэтому в ее копилке множество наград, 
среди которых нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», медали «За 
долголетний добросовестный труд», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», различные грамоты, также имеет звание «Ветеран труда». 
Прабабушка и сейчас не сидит без дела, всегда найдет себе работу: летом на грядках, а то, 
глядишь, уже и в лес бежит по грибы и ягоды, а зимой вяжет платки и половики для всей 
родни. 

Радость в ее дом приносим мы – ее правнуки, а нас у нее четверо. В каждой семье 
складываются свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. В нашей 
семье это – любовь, понимание, уважение старших и забота близких нам людям. Еще мы 
любим собираться за столом, и просим прабабушку, чтобы она достала свои медали. Она 
показывает нам их с гордостью. И мы гордимся этими наградами, для нас они – реликвия 
и память о тяжелых днях войны. 

По словам прабабушки: «Вера в Победу, Бога и песня спасли нас в те трудные годы, 
мы были хоть голодные, холодные, но счастливые». 

Данная работа позволила мне узнать и рассказать о своей прабабушке – труженице 
тыла и ее семье, а также показать ту правду о той страшной войне. 

 
 

Торлопов Егор 
с. Палевицы,Сыктывдинский р-н 

 
Дорогу осилит идущий 

 
Есть такая притча. Два человека шли к своей заветной мечте. Их путь пролегал 

между крутыми горными склонами и грозил опасностью. Однажды они остановились в 
раздумье, ибо ещё издали увидели, что дорога, по которой они шли, заканчивается у 
ближайшего выступа скалы. «Но дальше нет пути! Каким же я был глупцом, что поверил 
этим грёзам», - подумал первый ищущий. Сомнение, страх и неверие смутили его и сбили 
с Пути. Он поверил своим глазам вместо того, чтобы поверить своему сердцу и своей 
мечте и довериться им. Развернувшись, он пошёл назад, так и не добравшись до заветной 
цели. Второй ищущий, поначалу тоже засомневался. Он остановился в нерешительности, 
но в отличие от своего попутчика, он поверил своему сердцу и своей мечте, и усомнился в 
своём видении. «Не может моя мечта оказаться призрачной, не может сердце 
обманывать, наверное, я что-то не так воспринимаю» - подумал он и решил продолжить 
путь в надежде, что случится чудо. Подойдя к повороту, он воскликнул: «О, Чудо!». Но 
никакого чуда не было, просто приблизившись к выступу скалы, он увидел, что дорога 
вовсе не заканчивается, как ему казалось, а незаметно сворачивает за скалу, за которой 
ее просто- напросто не было видно… 

 Тяжелое испытание выпало нашим землякам в 1941- 1945гг. Шла вторая мировая 
война. Горели леса, поля, деревни, города. Взрывались снаряды, пули и осколки словно 
град сыпались на землю. Много людей погибло, много покалечилось. Людям, 



получившим увечье на войне, предстояла еще одна борьба. Борьба со своей бедой, 
борьба с собственным "не могу", борьба за мечту и полноценную жизнь. Я хочу вам 
рассказать о человеке, который, как и второй идущий, не испугался и продолжил путь к 
своей мечте. 

Зовут этого человека Размыслов Николай Андрианович. Родился в 1925 году, вырос 
он в деревне Даньдор, в очень дружной крепкой семье. Отец - Размыслов Андриан 
Васильевич, мать - Размыслова Клавдия Петровна. Они стали родителями четверых детей: 
Николая, Анатолия, Лидии, Валерьяна. С детства Николай Андрианович видел, как 
относились к работе, к дому, к детям его родители - эти уроки он запомнил на всю жизнь. 
С малых лет с удовольствием работал рядом с отцом в поле - в посевную и уборочную 
страду, на сенокосе, выезжал с ним на рыбалку и на заготовку дров. Когда началась 
война, мужчины ушли на фронт защищать родную землю от врага. В первые же дни ушел 
и Андриан Васильевич. Вся тяжелая работа в деревне взвалилась на плечи женщин и 
детей. Николай Андрианович, оставшись в доме за старшего, как учил его отец, 
полностью отдался работе. Летом в поле, зимой - в лесу возчиком. К несчастью, отец 
вскоре погиб под Сталинградом. Похоронка на него пришла одновременно с повесткой из 
военкомата. В январе 1943 года семнадцатилетний Николай Андрианович отправился на 
фронт. Клавдия Петровна осталась одна с детьми. Работала в колхозе по 12-13 часов без 
выходных. Поднимала домашнее хозяйство, платила непосильные поставки и налоги. 

После «учебки» Николай Андрианович попал в Смоленскую Краснознаменную 
стрелковую дивизию. Восточнее Минска дивизия пошла на штурм железно-бетонных 
укреплений врага. Первая атака батальона была отбита шквальным огнем немцев, Во 
второй атаке батальон, не дойдя до первой линии траншей противника, увяз в раскисшем 
грунте и попал под огонь минометов. Третья атака гоже не имела успеха. Осколки 
немецкой мины ранили Николая Андриановича. Истекая кровью, он лежал на так 
называемой нейтральной полосе. Только во время четвертой атаки удалось отвоевать 
еще одну часть земли. Очнулся Николай Андрианович в медсанбате, от страшной боли в 
ногах опять потерял сознание. Второй раз он пришел в себя в Полевом госпитале. Когда 
врачи сняли бинты с ног, он увидел на ступнях красные и зеленые пятна. Так начинается 
газовая гангрена. На следующее утро врачи сказали, что нужна ампутация ног. Николай 
Андрианович не соглашался на операцию. Но когда зловещие пятна стали расползаться по 
икрам, врачи приняли единственное верное решение - ампутировать. В госпитале лежали 
солдаты, которые долго ждали протезов. Николаю Андриановичу они достались быстро. 
Он не стал жалеть себя, превозмогая жгучую боль, научился ходить второй раз в жизни. 

В сентябре сорок четвертого его комиссовали. Долго сидеть дома, в то время когда 
в колхозе кипела работа, и работали женщины и дети Николай Андрианович не мог. 
Вскоре он устроился на работу конюхом в колхоз, а весной работал в поле. В дни 
«хлеборубки» он сел на жнейку и выработал 100 трудодней. Тогда Николай Андрианович 
понял, что увечье ему не помешает жить в полную силу. Когда пришла зима он, не 
задумываясь, принял решение вернуться к любимой работе, устроился в «Позяломский» 
мехлесопункт. Николай Андрианович вывозил лес с делянки к дороге. Спустя неделю 
люди заметили, что новый возчик делает по 6 рейсов в день. Через полмесяца его имя 
было написано на Доске почета в конторе лесопункта. За январь Николай Андрианович 
выработал 40 трудонорм, а за 2 с половиной месяца имел на своем счету 100. Когда 
возчиков отправили в отстающий участок на валку леса, за 1 день Николай Андрианович 
свалил 37 кубометров. Люди удивлялись такой работоспособности, а когда узнали, что он 
ходит на протезах, многие отказывались в это верить. Он скрывал от товарищей свое 
увечье, опасаясь, что охрана труда запретит ему работать в лесу. Своей 
жизнерадостностью и трудовым энтузиазмом он заражал товарищей. В своем письме 



Сталину в марте 1946 года Николай Андрианович писал, что обязуется выполнить на 
лесозаготовках каждый месяц по две нормы. С двумя апрельскими нормами он справился 
уже к 20 апреля! Позднее он начал работать бакенщиком, матросом на речных судах, 
рулевым мотористом. За свой груд имеет многочисленные награды, среди которых - 
грамоты Архангельского и Котласского пароходства, две грамоты ЦК ВЛКСМ, медаль «За 
доблестный труд», «В ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина», Знак ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ. Николай Андрианович - ударник 
коммунистического труда. В 1975, 1977, 1979 годах награждался знаком «Победитель 
социалистического соревнования». 9 мая 1949 года Николай Андрианович женился на 
трактористке из Палевицкой МТС Размысловой Нине Егоровне (1923 г.р.) Они вырастили и 
воспитали восьмерых детей: Александра, Галину, Людмилу, Лидию, Валентина, Елену, 
Веру, Андрея. 

Учитель истории Палевицкой средней школы Туркина Манефа Егоровна 
вспоминает: «Познакомилась с этой семьей в 1970 году. Я была классным руководителем 
их дочери Лидии. Нина Егоровна и Николай Андрианович - это отзывчивые, работящие, 
ответственные люди. Они воспитали детей порядочными, скромными, трудолюбивыми, 
заботливыми. Односельчане все глубоко уважали Николая Андриановича, советовались с 
ним по всем вопросам. Он был образцом подражания для всех, особенно для молодежи. 
Николай Андрианович сам построил дом из четырех комнат и пристройки. Всегда 
держали корову и другой скот». Николай Андрианович выучился портновскому и 
сапожному делу. Обшивал и обувал свою семью сам. Научился плотничать. Не меньше 
двадцати домов в деревнях Палевицкого сельсовета срубил он вместе со своими 
товарищами. Дочь Галина Николаевна говорит, что отец никогда не мог сидеть без дела. 
«До шестьдесят второго года он еще и охотился каждую осень. И зимой бы охотился, но 
ходить ему по снегу было очень трудно. Отец заключал договоры с заготконторой и, взяв 
ружье и собаку, уходил в лес порой на несколько суток. По 120-130 белок сдавал за сезон, 
а в обмен получал хлеб, сахар, другие продукты. Заключал он и договоры на ловлю рыб». 
«Без дела жить - только небо коптить», - говорил Николай Андрианович во время одной 
из двух встреч (первая встреча в 1946 году, вторая - почти через сорок лет) с Серафимом 
Поповым. Серафим Алексеевич говорил: «О таких, как Николай Андрианович, надо 
писать. О них должны знать. Мужеством этого человека надо восхищаться. Вот на таких 
примерах мы должны воспитывать молодое поколение». 

Николай Андрианович воплотил в свою жизнь все, чему учили его родители - 
работал не покладая рук, построил дом, создал крепкую, дружную семью, воспитал детей 
достойными людьми. Дети очень любят и уважают отца. Они крепко усвоили жизненные 
принципы, которые получили от него. 

Я думаю, что со мной многие согласятся - Николай Андрианович повторил подвиг 
легендарного лётчика Алексея Петровича Маресьева. 4 апреля 1942 года самолёт 
Маресьева был подбит, а сам лётчик тяжело ранен. Совершил вынужденную посадку на 
занятой немцами территории и восемнадцать суток сначала на покалеченных ногах, а 
потом ползком пробирался к линии фронта. От неминуемой гибели его спасли жители 
деревни Плавни - подобрали, начали выхаживать. Но раны воспалились, нужна была 
срочная операция. Только в первых числах мая самолётом Алексей Петрович был 
отправлен в Москву. Врачи вынуждены были ампутировать ему обе ноги. Он сумел снова 
встать в боевой строй и, передвигаясь на протезах, водить самолет и продолжать бить 
фашистов. Примером ему служил лётчик Первой мировой войны Александр Николаевич 
Прокофьев-Северский, который потерял правую ногу, но несмотря на это, вернулся в 
небо. Всего за время войны Алексей Петрович совершил 86 боевых вылета, сбил 11 
самолётов противника: четыре до ранения и семь - после ранения. 



Возвращаюсь к притче. В сердце идущего была решимость и вера в свои силы, а 
для устремлённого нет ничего невозможного, для него всё, даже неудача и падение, 
способствует восхождению, становясь ступенью на Пути к победе. Первый ищущий так и 
вернулся домой, не пройдя своего Пути и не достигнув заветной цели. Он до сих пор 
считает свою мечту нереальной, ведь он-то своими глазами видел, что пути дальше не 
было, и продолжает жить прежней неудовлетворённой жизнью. А второй путник, сам стал 
проводником, который указывает Путь всем стремящимся. И учит он не бояться 
трудностей, неудач, ошибок и падений, ибо благодаря трудностям мы становимся 
сильнее, благодаря ошибкам можем отыскать истину, а благодаря неудачам и падениям - 
стать выносливее. То, что для первого так и осталось невозможной, невероятной, 
несбыточной мечтой и сказкой, для второго стало реальностью. Верь своему сердцу и иди 
за своей мечтой, даже если она тебе кажется недостижимой и нереальной, и если 
кажется, что пути дальше нет. Может, и ты, сделав несколько шагов, увидишь «чудо» и 
тебе откроется путь, доселе казавшийся несуществующим. 

 

 

 

Раньше у меня было такое 

ощущение, что герои - это как 

звезды, они далеки и недосягаемы. Я 

был удивлен, когда, познакомившись 

с судьбой Николая Андриановича, 

понял, что герои живут среди нас. 

Он в кровь стирал культи ног, на 

протезах, терпя боль, прошел свой 

путь. Человек с неземным упорством 

жил полноценной жизнью.  

Как для Алексея Маресьева - Прокофьев-Северский, так для меня - Николай 
Андрианович стал ярким примером идущего. Я понял, что от меня зависит, чем обернётся 
моя мечта - сказкой или реальностью. 
 

Хозяинов Игорь, 
с. Усть-Цильма, Усть-Цилемский район. 

Поощрительный приз 

 
Героический путь рядового  

Кислякова Ивана Васильевича  
и гвардии майора Носова Степана Андреевича 

 
1. Штурмовал Берлин 
Свой рассказ я хочу начать о родном брате моего прадедушки. Зовут его Иван 

Васильевич Кисляков. Родился он 1926 года. 
С первого дня войны Иван просился на фронт, ему тогда было 15 лет. Каждый день 

он ходил в районный военкомат, но его не брали, так как ему не было ещё 18-ти. Когда 
Ивану исполнилось 18 лет, он в тот же день пошел в военкомат и стал проситься 
защищать нашу Родину, его сразу призвали. 

Затянувшаяся война добралась и до мальчишек 1926 года рождения. Иван 
Кисляков был мобилизован в конце октября 1943 года. В Вологодской области он окончил 
курсы станковых пулеметчиков, и оттуда направили его на фронт. Летом 1944 года Иван в 
своих письмах писал домой, что его назначили наводчиком «Максимки», весь расчет 



которого состоял из пожилых бойцов, которые годились ему в отцы. Рядовой Иван 
Кисляков воевал в составе войск 1-го Белорусского фронта, которым в то время 
командовал прославленный полководец, маршал Советского Союза Г. К. Жуков. После 
освобождения 3 июля 1944 года Минска с жестокими боями войска продвигались вперед, 
овладевая укрепленными позициями фашистов в Польше. Очень тяжело было наступать 
под огнем противника со станковым пулеметом. Пулемет весил около 70-ти килограммов. 
Многие десятки километров надо было тащить его на себе, разворачиваться, выдвигаться 
«точкой» (есть такой способ выдвижения «Максима» под огнем противника) и 
уничтожать фашистов. 

 
В Польше, особенно перед ее столицей, завязалось ожесточенное сражение. В этих 

боях, закончившихся освобождением 17—19 января 1945 года Варшавы, Иван Кисляков 
отличился и был награжден медалью «За отвагу». 

Без передышки, чтобы не дать фашистам закрепиться, преследовали врага. 23 дня 
продолжалась Висло-Одерская операция — одна из крупнейших операций Великой 
Отечественной войны, создавшая условия переноса войны на территорию Германии, в 
Померанию, Силезию и выхода на берлинское направление. За успешное подавление 
огневых точек и уничтожение живой силы противника в Висло-Одерской операции Иван 
Кисляков был награжден орденом Красной Звезды. 

После победных боев в этой операции Иван Кисляков писал домой: 
«Добрый день. Здравствуйте, дорогие мои родители. Во-первых строках моего 

письма, дорогая моя мамаша Евдокия Никаноровна, затем братья Василий, Семен, 
Валентин и сестра Мария, шлю я вам горячий фронтовой привет и желаю вам всего 
хорошего и быть здоровыми, дорогие мои». 

По письму чувствуется волнение, с которым оно писалось. Оно пронизано тоской и 
любовью к родителям, братьям, сестре. Соскучился без писем из дому. Возможно, во 
фронтовой обстановке долго не получал их. Далее Иван пишет: «Я письмом сообщаю, 
чтобы вы мне писали. У вас найдется время, и вы мне пишите. От всего сердца прошу вас, 
дорогие мои. Как ваша жизнь идет, что нового! Вася, брат, я думаю, что дома никакого 
происшествия не произошло. Здесь, в Германии, уже тепло. Вася, брат, я еще хочу узнать 
про вас (к старшему брату он обращается на «вы») каково ваше здоровье и родных 
братьев Семена и Валентина и у Марии и у дорогой моей любимой мамаши Евдокии 
Никаноровны». 

Интересно солдату знать и про родной колхоз, в котором он работал с детства. 
«Вася, брат, ты мне сообщи, что у вас есть и как в колхозе, что дают на трудодень и 
трудодень стоит сколько». 

Солдат из Усть-Цильмы Иван Кисляков прошел через огонь боев в Белоруссии, 
Польше, перешагнул Одер и стоял в далекой Германии, там, откуда пришла к нам война. 
Крепко стоял он со своим пулеметом, готовый к последнему штурму ненавистного 
фашистского логова. В письмах домой он выкладывал солдатскую злобу к врагу и 
выражал уверенность в победе. 

«Вася, брат, вы говорите, что приехал Костя Мяндин. Вася, он знает, где мы были, А 
сейчас я в боях с немцами недалеко от Берлина, он 60 километров от нас. Добьем врага 
проклятого и возьмем Берлин. Придем домой с победой. Вася, вы обо мне не скучайте. 
Жив буду, приеду домой. До свидания, остаюсь жив и здоров и вам того желаю». 

Мать Ивана Кислякова, Евдокия Никаноровна, при чтении письма от сына 
кончиком платка осушила глаза, она помнил эти много раз читанные строки наизусть. 

И сейчас, через толщу годов, чувствуется, как тосковал по родным молодой солдат 
Иван Кисляков. А может, стучало его сердце в предчувствии последнего боя. 



«Увидел бы вас, крепко бы обнял, но вас не видать. Жму я руку и карандаш и 
бумагу прижимаю к себе. Пишу письмо от скуки по вам...». 

Он никак не может в письме расстаться со своими самыми родными и близкими 
людьми.  

«Остаюсь жив и здоров. Кладу три листа белой бумаги вам написать мне. Вася, я от 
отца писем не получаю. Писал Кисляков Иван Васильевич 20 марта 1945 года. Полевая 
почта 43193 «м». 

Советские войска вышли на подступы к Берлину, в их составе и наш Иван Кисляков. 
Немцы над нашими войсками беспрерывно разбрасывали листовки, чтобы заронить в 
души недостаточно идейно-закаленных воинов неуверенность. Они нагло писали: «От 
Берлина вы недалеко, но в Берлине вы не будете. В Берлине каждый дом будет 
неприступной крепостью. Мы тоже были у Москвы и Сталинграда, но их не взяли. Не 
возьмете и вы Берлин...» 

В свою очередь Военный Совет 1-го Белорусского фронта обратился к воинам с 
призывом взять Берлин, как можно быстрее. Были выпущены памятки пехотинцу, 
станковому пулеметчику, действующему в составе штурмовой группы в уличных боях 
крупного города. 

Действительно, Берлин был превращен фашистами в крепость, и брать его 
приходилось штурмом, с немалыми потерями накануне Победы. В эти дни в каждой 
части, в каждом подразделении рождались новые и новые герои. В заключительных боях 
по взятию Берлина наводчик станкового пулемета Иван Кисляков был награжден вторым 
орденом Красной Звезды. 

Благодаря упорству, стойкости и мужеству мы выстояли и победили. 
 

 

Не обошлось без слез и в семье 

Кисляковых. Настроились сына 

ждать домой, а после Победы 

пришла «похоронка», — говорит 

Евдокия Никаноровна. В ней было 

скупо написано: «...погиб 30-го 

апреля 1945 года в боях за 

Берлин... Похоронен с отданием 

воинских почестей на братском 

кладбище в г. Штрассербург». 

 

 

30 апреля было водружено Знамя Победы над рейхстагом и в этот же день погиб 
при штурме рейхстага наш Иван Кисляков. 

Спустя некоторое время после похоронки Кисляковым пришла посылка. Обратный 
адрес на ней: полевая почта, в которой служил Иван. Родители были в недоумении. Брат, 
Василий Васильевич Кисляков, решил обратиться к командиру части с вопросом: чему 
верить - посылке или «похоронке», не вкралось ли недоразумение, И командир части в 
своем ответе сообщил, что, как ни печально, а Иван погиб. Командование части, чтобы 
хоть как-то утешить горе семьи, послало родителям героически погибшего пулеметчика 
посылку. 

2. Вернулся в звании гвардии майора 
Степан Андреевич Носов, папа моего дяди (Носова Валерия Степановича), прошел 

всю войну и вернулся живым домой. О его боевом и героическом пути мне рассказали 
мои тётя и дядя. 



Родился Степан Андреевич в 1918 году. Парень всегда тянулся к знаниям, ему 
нравилось читать. Если появлялось свободное время, то он брал в руки книжку, В 1935 
году Степан окончил Усть-Цилемскую семилетнюю школу. Затем три года учился в 
Щельяюрской школе ФЗУ. С мая 1938 года он стал работать первым механиком на 
пароходе «Домна Каликова». А осенью его призвали в ряды Красной Армии. Грамотного 
солдата направили на учебу в полковую школу в Сибирский военный округ. После её 
окончания он командовал взводом и был старшиной. 

 

 

С июня 1941 года для Степана 

Андреевича наступили 

трудные боевые дни и ночи. 

Он воевал на Юго-Западном, 

Донском и Сталинградском 

фронтах. С февраля 1943-го по 

май 1944-го командовал 

стрелковым батальоном 284-го 

гвардейского стрелкового 

полка на 1-ом Украинском 

фронте. Принимал участие в 

освобождении Румынии, 

Венгрии, Польши, 

Чехословакии, Германии.  

 

Отважный командир во время войны получил три ранения, одно из них тяжелое. 
Он лечился в госпиталях и снова возвращался на фронт. 

Из наградного листа С. А. Носова: «17 марта 1943 года батальон в решительном 
наступлении выбил противника с высоты и, не давая возможности закрепиться, 
преследовал до реки Днепр, участвуя в боях Козьмо-Девятовка, Полтава, Кременчуг. 15 
октября 1943 года в ожесточенном бою за расширение плацдарма на правом берегу 
Днепра, ведя свой батальон на штурм укреплений противника, товарищ Носов был 
тяжело ранен. После излечения вернулся в строй. Достоин правительственной награды - 
ордена Отечественной войны 1 степени». 

За проявленный героизм и отличное командование воинскими подразделениями 
С. А. Носов награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». 

За взятие городов имел несколько Благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина. 

После Победы Степан Андреевич продолжил службу на Дальнем Востоке. 
Участвовал в войне с Японией. В 1946 году в звании гвардии майора он вернулся в родные 
края. В мирное время фронтовик работал на руководящих должностях, был механиком 
райпотребсоюза. Со своей женой Парасковьей Семеновной они воспитали четырех детей. 
Умер Степан Андреевич Носов 13 декабря 1973 года, похоронен в селе Усть-Цильма на 
Ивановом кладбище. 

В нашей семье бережно хранят и передают память о событиях Великой 
Отечественной Войны. 

 
 



 
 
 


