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Д 69 

 

 

 

 

 

Память сильнее времени 

 

Шестой сборник краеведческого альманаха «Дорога 

памяти» посвящён 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 С каждым годом всё меньше и меньше остаётся участников 

и очевидцев той войны. В сборнике собраны воспоминания 

участников Великой Отечественной войны, родственников и 

знакомых о воинах, сражавшихся на фронте, о тружениках тыла и 

детях войны. Здесь же эссе молодых онежан о своих 

прадедушках и прабабушках. 

Прошло много лет, но почти в каждой семье из поколения в 

поколение передаётся эстафета светлой памяти о тех, кто спас 

нашу Родину от фашистов. Они – пример мужества, стойкости, 

силы духа. О них рассказывают детям, бережно хранят в 

семейных архивах ордена и медали, письма с фронта и 

фотографии. Ведь то, что пережили люди старшего поколения, 

забывать нельзя. 

 

 

 Редакционная коллегия: 

Веснина Л.Н., Головченко О.В., Елфимов В.В., Негодяева В.А., 

Омегова С.Е., Палаева Л.С. 

 

 

 

Д 69 Дорога памяти: Краеведческий альманах: 6 вып. [Очерки и 

стихи о Великой Отечественной войне. Воспоминания 

участников сражений и детей войны.] Онега 2020. – 212 с., ил. 
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Евгений ТОКАРЕВ 

 

ЗДЕСЬ ШЛИ БОИ… 

 

Здесь шли бои. Здесь каждый камень 

И каждый куст навеки свят. 

Ещё ржавеет под ногами 

Неразорвавшийся снаряд, 

 

Осколки вражеских орудий, - 

Здесь шло сраженье много дней. 

Нет! На земле простые люди 

Не позабыли о войне. 

 

И, сняв походные мундиры, 

Как память, спрятав в сундуках, 

Они сегодня дело мира 

Крепят в мозолистых руках. 

 

А встретив друга фронтового, 

Разговорятся за столом, 

Со всею правдою суровой 

Вдруг вспомнят битву под Орлом. 

 

Припомнят дни, припомнят ночи – 

Их ветеранам не забыть – 

Там научились, между прочим, 

Жизнь по-особому ценить. 

 

Звенел металл, вода вскипала, 

Земля вздымалась впереди. 

Но шли они. И всё смолкало 

На их торжественном пути. 

 

На них весь мир смотрел с надеждой, 

Страны Советов сыновей. 

Они всегда в строю, как прежде, 

Солдаты Родины своей. 
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ВЕТЕРАНЫ  ВСПОМИНАЛИ 

 

 

ГУДКОВ Александр Яковлевич 

 

 

Родился в 1925 году в городе Онеге. 

Учился в средней школе № 1. В январе 1943 

года из десятого класса был призван в 

армию. Направлен на учёбу в Архангельское 

пулемётное училище. После окончания 

училища, с мая 1943 по январь 1946 г., 

служил в 16-й воздушно-десантной 

бригаде. Затем служил в разных воинских 

частях до демобилизации в июле 1950 года. 

 

 

В 1943 году 6-го января нас призвали в армию со школьной 

скамьи, не пришлось доучиться. Со мной в армию уходили 

товарищи: Большаков, Гостев, Гудков, Дружинин, Корнишин, 

Кучепатов, Малахов, Поспелов (погибли на фронте Малахов, 

Кучепатов). Все они учились в средней школе № 1 города Онеги. 

Сначала мы учились в Архангельском пулемётном училище. 

Затем нас отправили под Москву в десантные войска. Попрыгали 

с самолёта, поучились, как прыгать. И вот нас из-под Москвы 

отправляют на фронт, едем мимо своих родных мест, т.е. 

проезжаем село Порог. Приняли первое крещение на реке Свирь, 

Лодейное Поле. При переправе через реку Свирь нам не повезло - 

командира роты ранило, из взвода нас осталось одно отделение. 

Тут немного загрустили, но ничего. Оставшиеся форсировали 

реку. Передвигаться было невозможно: весь берег заминирован. 

Помогли наши минёры, вывели нас. Шли цепочкой строго за 

минёром, малейшее отклонение в сторону могло привести к 

взрыву. Вышли хорошо, но опять не повезло, сбились с курса и 

попали в болото. Несколько суток лежали в болоте, питались 

клюквой. 

 После выполнения поставленной задачи получили новое 

направление - под г. Оршу в десантные войска. Отдохнули и 
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получили очередную задачу. Прибыли под Будапешт и здесь 

стояли в резерве. При взятии Будапешта перед нами была 

поставлена задача – разгромить фашистов у озера Балатон. 

Приказ выполнили. После разгрома немцев под Балатоном 

подошли к  Вене. Фашисты сопротивлялись, по-видимому, 

хотели устроить «котёл» под Веной. И нам пришлось под 

городом Бендорф уничтожать фашистов. Было очень трудно, они 

были в горах и успели хорошо укрепиться. Мы получили приказ 

зайти в тыл врага. Шли днём лесом, опасаясь стычек с 

фашистами. Мы видели их и могли бы уничтожить, но перед 

нами стояла задача – пройти незамеченными. Выйдя на вершину 

горы, мы окопались и замаскировались, стали ждать. И 

спустились с горы ночью. Наша задача – взять деревушку и 

шоссейную дорогу, по которой фашисты подтягивали свои 

резервы. 

 Впереди шли смелые разведчики, от них зависело многое. 

Подошли ночью к деревушке, фашисты, конечно, этого не 

ожидали. Деревня насчитывала около 10 домов одноэтажных и 

один – двухэтажный. 

 Раздалась команда, это было рано утром, чуть светало, 

застрочили пулеметы, автоматы, и мы ворвались в деревню. 

Завязался бой. Заскочив в один дом, мы в сарае обнаружили 

советские винтовки. И захватили несколько человек – власовцев. 

Укрепившись в двухэтажном доме, фашисты не думали сдаваться 

и вели сильный огонь. Нужно было как-то выбить их из дома. 

Пулемётчик с ручным пулемётом подошёл к дому и стал стрелять 

по окнам. Второй боец бросил банку с бензином в окно, а я – 

гранату. Не успел пару шагов шагнуть, как сильный взрыв и – 

дом загорелся. Фашистам стало жарко, они вытолкнули из 

подъезда машину и, прячась за неё, стали убегать. Перебежав в 

сарай, мы открыли огонь по машине, но она не загорелась. 

Пришлось выскочить из сарая, откуда мы вели огонь по дому. 

Укрывшись за подбитой танкеткой, я бросил гранату в машину. 

Но не повезло –  граната не взорвалась. Протянул руку за второй, 

в это время из окна выстрелили. Разрывной пулей ранило мне 

руку. Но моё счастье, в кармане были фотокарточки и 

документы,  пуля разорвалась в них. Осколки поразили ногу и 

руку. Перевязал меня санитар. Из тыла раненых вынесли пленные 

фашисты под охраной наших разведчиков. Лечился в госпитале в 
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Бадене, под Веславу (Австрия). После лечения служил в армии до 

1950 года. 

 
Источник: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.75. ЛЛ.31-32. 

 

 
 

Одноклассники накануне призыва в армию. Такая же фотография 

и комсомольский билет были во время боя пробиты разрывной 

пулей в кармане Александра Гудкова, что спасло ему жизнь. 

 

 

 

ЕРШОВ Андрей Иванович  

 

Родился 2 декабря 1917 года в д. Чеково Мардинской 

волости Онежского уезда. До призыва в армию, с сентября 1937 

по сентябрь 1938 г., работал счетоводом в Караминском 

лесопункте. Призван в армию Онежским РВК 01.09.1938 г. 

Участвовал в боевых действиях на Халхин-Голе и в Великой 

Отечественной войне. 
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 В сентябре 1938 года меня призвали 

на службу в ряды Красной Армии. Был 

зачислен курсантом в полковую школу в 

городе Татарске Новосибирской области. 

Обучался по специальности артиллериста 

противотанковой артиллерии. 

 Окончил полковую школу в 1939 

году. В связи с событиями в Монгольской 

Народной республике (далее МНР) в 

районе реки Халхин-Гол, когда японские 

империалисты напали на дружественную 

нам МНР, я в составе сформированных 

частей и подразделений в должности командира 45-ти 

миллиметрового противотанкового орудия был направлен для 

защиты МНР от японских империалистов. 

 В результате действий частей Красной Армии совместно с 

частями Монгольской народной армии японская группировка в 

районе реки Халхин-Гол была окружена и уничтожена. 

 После разгрома японской группировки с 1939 по 1941 год 

продолжали оставаться в МНР для прохождения дальнейшей 

службы и совершенствования боевой и политической подготовки. 

 22 июня 1941 года мы с негодованием узнали, что немецко-

фашистская армия вероломно напала на Советский Союз. 

 В эти трудные для нашей Родины дни, когда наша армия 

под натиском до зубов вооруженной фашистской армии была 

вынуждена отступать, многие из нас подавали заявления об 

отправке на фронт, но командование нашу просьбу отклонило. 

Защита восточных границ от японского империализма в то время 

имела большое значение. 

 В октябре 1941 года наш полк в составе дивизии был 

направлен из Монголии на Западный фронт. 26 октября 1941 года 

мы выгрузились из вагонов в городе Загорске под Москвой и 

маршем через Москву направились на оборону столицы. Враг 

уже приблизился к Москве. 

 В результате упорных боёв под Москвой, неприятель был 

остановлен, а затем мы перешли в наступление в направлении по 

шоссе Москва-Минск и Москва-Можайск. 

 Враг упорно сопротивлялся, но под натиском наших войск 

вынужден был отступать, а отступая, сжигал деревни, 
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населённые пункты, взрывал заводы, склады и прочее. Нам 

приходилось очень трудно, когда в  морозные декабрьские и 

январские дни мы многими днями не имели возможности где-

либо обогреться и достаточно поесть. Задача дальнейшего 

нашего наступления – освободить город Можайск и продолжать 

наступление в сторону Вязьмы и Гжатска. 

 Бой за Можайск был очень упорным, так как нам 

приходилось наступать по равнинной местности, а враг 

укрепился на высоте в дотах и дзотах по окраине города. Когда 

пехота начала наступление на высоту, враг открыл сильный 

артиллерийский, пулемётный и оружейный огонь, в результате  

пехота вынуждена была залечь. 

 Нашему орудийному расчёту был тогда отдан приказ: 

выкатить орудие из укрытия и прямой наводкой уничтожить 

орудийные и пулемётные точки противника. Выкатив орудия, мы 

прямой наводкой открыли прицельный огонь по амбразурам 

дотов и дзотов. Все огневые точки противника были быстро 

подавлены, и пехота, поднявшись, захватила огневые позиции 

противника, а затем ворвалась в г. Можайск и освободила его. 

 За проявленную инициативу и находчивость при 

освобождении города Можайска, я, как командир орудия, был 

награждён орденом Красной Звезды. 

 В результате дальнейшего наступления нашими частями 

были освобождены города: Вязьма, Гжатск, Брянск и другие. 

 Упорными были бои на Орловском направлении, когда 

летом 1942 года враг предпринял новое наступление в районе 

Курск - Орёл - Белгород. В результате усиленных боёв 

наступление врага было сорвано, и наши части начали 

наступление на запад. После длительного переформирования  

частей, в 1942-1943 годах из нашей механизированной дивизии 

был сформирован танковый корпус, которому в составе 4-й 

танковой армии было приказано прорвать оборону противника и, 

действуя по тылам его, начать наступление на город Киев. 

 После освобождения Киева, Ровно, Тарнополя
1
 и других 

городов Украины наши подразделения действовали в 

направлении города Львова, который и был нами освобождён. 

                                           
1
 После 1944 г. – Тернополь. 
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 За освобождение Львова нашей танковой бригаде было 

присвоено наименование Львовской, и бригада была награждена 

орденом Суворова I степени. Завершалось полное освобождение 

нашей Родины от врага, но враг ещё яростнее сопротивлялся. 

После форсирования рек Сан и Висла мы освободили город 

Краков и подошли к границам Германии. Необходимо было 

форсировать реки Одер, Нейсе и Искрес, где врагом был создан 

сильно укреплённый район. 

 При форсировании советскими войсками рек Нейсе и 

Искрес неприятель вёл ураганный артиллерийский огонь и 

подвергал систематической бомбардировке наши наступательные 

части. За успешное форсирование рек Нейсе и Искрес и за 

отражения танковой контратаки противника, когда нами было 

уничтожено до десятка немецких танков, я был награждён 

вторым орденом Красной Звезды. Вместе со мной были 

награждены многие солдаты и сержанты нашего подразделения. 

После форсирования рек Нейсе и Искрес я был ранен в ногу и 

некоторое время лежал в госпитале, но затем, вернувшись в свою 

часть, участвовал во взятии Берлина. 

 Ещё не было завершено взятие Берлина, а нам был дан 

приказ, как маневренной армии, быстрым маршем двинуться на 

освобождение столицы Чехословакии. Фашисты готовились 

разрушить Прагу. 8 мая 1945 года мы с боями освободили Прагу. 

9 мая рано утром узнали, что немецкие генералы подписали акт о 

капитуляции Германии. Великая Отечественная война была 

окончена. Красная Армия разбила германскую армию. В период 

войны и после окончания её мне пришлось побывать в столице 

Румынии - г. Бухаресте, столице Венгрии - г. Будапеште, столице 

Австрии - г. Вене,  в других городах этих стран. 

 В период Великой Отечественной войны был дважды ранен. 

За участие в боевых действиях в 1941-1945 гг. был награждён 

двумя орденами Красной Звезды и медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Прослужил 8 лет в армии, в том числе – на фронте около       

4 лет. В 1946 году  демобилизовался в звании старшего 

лейтенанта. 

 
Источник: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.75. ЛЛ.3-5. 
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ЗАХАРОВ Павел Савватьевич 

 

 

Родился 10.06.1908 г. в д. Кондратьевской 

Ворзогорской волости Онежского уезда. 

Работал на лесозаводе № 34. Призван 

Онежским РВК в армию в 1930 г. 

Участник Финской войны (1939-1940) и 

Великой Отечественной войны (1941-

1945).  

Кадровый военный. В 1955 году уволен 

в запас в звании подполковника. 

 

 

 21 июня 1941 года. Учился я в то время в высшей 

пограничной школе. На 22-е июня в части по случаю открытия 

лагерей был назначен праздник. Все слушатели и преподаватели 

готовились к этому торжественному дню, посвящённому началу 

летней учёбы. Но праздник не состоялся. В 5 часов утра 22 июня 

нас подняли по тревоге, и мы на машинах выехали на зимние 

квартиры в г. Москву. После короткого митинга вызвали нас, 50 

человек офицеров-пограничников, и направили на формирование 

части для действий в тылу противника. Формирование прошло в 

короткое время, а затем – специальная учёба по 

совершенствованию диверсии и разведки. Подготовка подходила 

к концу, когда ставка Верховного Главнокомандования приняла 

решение, что одних офицеров направлять в тыл противника 

нецелесообразно. По линии ЦК ВЛКСМ был произведён призыв 

добровольцев-комсомольцев, желающих вести борьбу с 

противником в его тылах. Пришло много молодёжи, они в первые 

дни имели отсрочку по призыву. Снова учёба, уже на более 

длительный период. Надо было готовить молодёжь к сложным 

условиям борьбы с противником в его тылах, а подчас пришлось 

бы действовать мелкими группами, иногда и в одиночку. Задача 

стояла серьёзная. И мы, офицеры-пограничники, старались 

передать свои знания молодёжи. Многие из нас уже участвовали 

ранее в боях на озере Хасан на Халхин-Голе и в Финской 

кампании. Пока шла подготовка, противник подошёл к Москве.         

Поставленная первоначально перед нашими соединениями задача 
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была временно отложена, наши части направлены на оборону 

столицы. Действовали северо-западнее Москвы, вначале на 

дальних, а затем и на ближних подступах. Производили 

минирование подступов, часто под разрывами бомб и снарядов 

противника, а то и под ружейно-пулемётными обстрелами. 

Много подорвалось на наших минах танков, машин и живой силы 

противника. Каждый минированный участок обеспечивался 

огнём наших спецподразделений. Потери в начале мы несли 

небольшие, главным образом от авиации. Здесь же был ранен и я, 

направлен в санбат, от эвакуации в глубокий тыл отказался. Как 

только смог самостоятельно ходить без костылей, вернулся в 

свою часть. В феврале 1942 года, когда противник был отброшен 

от Москвы, наши подразделения стали готовиться  к борьбе в 

тылу противника. 

 Сразу было направлено три роты в разные места. Прошла 

линию фронта только одна – старшего лейтенанта Прудникова. 

Две роты были задержаны командующим 9-й Армией, чтобы не 

выпустить окружённую группировку противника в городе 

Сухиничи до подхода подкрепления наших частей. Силы были 

далеко неравные. Противник бросал всё новые и новые 

подкрепления для выручки окружённых в городе немцев. Группа 

солдат, возглавляемая помкомвзвода Паперник, в количестве 19 

человек, вооруженная карабинами, гранатами и ножами вела бой. 

Противника было в десять раз больше по численности. Когда 

подошло подкрепление, слышно было только два последних 

взрыва гранат. Все они погибли, но врага не пропустили. 

Папернику было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза, а участники награждены посмертно орденами. В одной из 

рот, которую я готовил, командир роты капитан Горбачев был 

убит, его заместитель по политчасти старший лейтенант 

Николаенко (до войны учитель немецкого языка) попал в плен. 

Конвоируя пленного в штаб, фашистские солдаты решили 

расправиться с ним, чтобы снять с него полушубок, валенки и 

шапку. Николаенко решил рискнуть, ведь разговор немцев он 

понял. На нём из снаряжения ничего не было, а пистолет, 

положенный под полушубок, оставался при нём. Засунув руку 

под полушубок, выхватил пистолет и тремя выстрелами уложил 

конвоиров. Ночью старик лесник из местных жителей вывел 

товарища Николаенко к своим. Таких эпизодов у подразделения 
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нашей части было много. Никто не щадил своей жизни, лишь бы 

помочь общему делу и не пустить немцев в столицу нашей 

родины Москву. Затем, когда наши части отогнали противника от 

Москвы, мы наконец-то приступили к выполнению задачи, к 

которой готовились с первых дней войны. Через линию фронта 

переходили не ротами, а мелкими группами, и не на лыжах, а на 

самолетах. 

 Мне было поручено готовить такие отряды для действий в 

тылу противника. Все наши бойцы и командиры стали 

парашютистами, так как первое время с самолетов сбрасывали 

только с парашютом. В тылу отряды «обрастали», увеличивались 

в численности за счёт местных жителей, бойцов, оставшихся в 

окружении или бежавших из немецкого плена. 

 Самому мне пришлось участвовать в партизанском отряде 

недолго, 6 месяцев. Принимал уже сформированный 

полковником Медведевым отряд численностью свыше двух 

тысяч человек. Я возглавил штаб. Из-под Ровно мы ушли в 

Карпаты. Затем советские войска обогнали нас. Отряд мы 

расформировали, пожилых бойцов и женщин отправили по 

домам, молодёжь передали на пополнение частей Красной 

Армии. А нам – кадровым офицерам была поставлена новая 

задача, не менее сложная. 

 За участие в боевых действиях в финской кампании и в 

период Великой Отечественной войны я награждён орденом 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя 

медалями «За боевые заслуги», медалью «Партизану 

Отечественной войны» и «За оборону Москвы». 

 
Источник: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.75. ЛЛ.7-9. 
 

 

КОЛЬЧИЦКИЙ Захар Дометьевич 

 

 Родился в 1924 году в д.Тамице Онежского уезда в семье 

служащего. После окончания школы в 1940 г. работал рабочим с 

группой топографов на съёмке местности для строительства 

аэродрома в г. Онеге. Затем работал электромонтёром на 

онежской подстанции и матросом в Совтехфлоте. 
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 В Красную Армию я был 

призван Онежским 

райвоенкоматом 13 августа 1942 

года. Райвоенком – старший 

политрук Караташев, побеседовав 

со мной, зачислил меня в группу из 

двадцати призывников, которая 

отправлялась на фронт. Вечером 

этого же дня мы выехали из Онеги 

в Москву. 

 В Москве формировалась 

гвардейская воинская часть. Я был 

в неё зачислен в разведку. Из 

Москвы мы выехали на фронт, и 15 

сентября 1942 г. под Воронежем 

наша часть вступила в бой с 

немецко-фашистскими захватчиками. В октябре 1942 г. я вступил 

в члены РКСМ. 

 В декабре 1942 г. наши части прорвали линию фронта. Была 

окружена и разгромлена группировка войск противника в районе 

Воронежа. 

 Освобождали от немецко-фашистских оккупантов Украину. 

В сентябре 1943 года форсировали р. Днепр, где и вели 

оборонительные бои. 30 сентября 1943 г. был решающий бой за 

удержание плацдарма на правом берегу Днепра в районе с. 

Бородаевка. Фашисты бросили в бой многочисленное количество 

пехоты, танков, открыли ураганный артиллерийский и 

миномётный огонь. Пикировали фашистские бомбардировщики, 

эскадрилья за эскадрильей. Защитники плацдарма вели огонь по 

фашистам из всех видов оружия, которое имели. Но фашистская 

пехота неудержимо приближалась к линии нашей обороны. Шли 

фашистские танки. Оставались считанные минуты до решения 

исхода боя. Командование отдало приказ: «Ни шагу назад!»  Наш 

командир дивизиона Корнеев и начальник разведки Шакиров 

подготовили точные координаты. И в то время, когда казалось, 

что фашисты одерживают победу, наши радисты передали 

координаты в наш дивизион на левый берег Днепра. Прогремел 

залп дивизиона «Катюш». На фашистов обрушился шквал огня. 

Горели фашистские танки. Фашистская пехота захлебнулась в 
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собственной крови. Исход боя был решён. Плацдарм на правом 

берегу Днепра был удержан. После этого через Днепр стали 

переправляться наши воинские подразделения, пехота, 

артиллерия, танки. Началось наступление советских войск. 

Правобережную Украину от немецко-фашистских захватчиков 

мы освободили. 

 Шли бои на территории Молдавии. Завершалось окружение 

группировки немецко-фашистских войск в районе Яссы-

Кишинёв. Мы быстро продвигались вперёд. На пути было 

большое молдавское село. Обстановка там была неизвестна. 

Начальник разведки Шакиров приказал нам ворваться в село и 

выяснить обстановку. Ворвавшись в село, мы захватили в плен 25 

фашистов. Пленных мы сдали подошедшим пехотинцам. Бой за 

освобождение села от вражеских войск продолжался. Мы, 

разведчики, ворвались в траншею, из которой фашисты вели 

огонь из автоматов по нашим частям, и ещё захватили в плен 

четырёх фашистов. А на северо-западной окраине села в это 

время прозвучало громовое «УРА!» 

 Первый и второй Украинские фронты соединились, сомкнув 

железное кольцо вокруг Ясско-Кишинёвской группировки 

немецко-фашистских захватчиков. Наша часть принимала 

активное участие в разгроме и ликвидации этой фашистской 

группировки войск. 

 За отличные боевые действия, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, Верховным 

Главнокомандующим Советского Союза И.В. Сталиным всему 

личному составу нашего 97-го гвардейского миномётного 

Кировоградского Краснознамённого орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого полка объявлены благодарности: 

 

1. За успешное форсирование реки Дон 16 декабря 1942 г. 

2. За освобождение от немецко-фашистских захватчиков          

г. Кантемировки 29 декабря 1942 г. 

3. За освобождение от немецко-фашистских захватчиков          

г. Валуйки 19 января 1943 г. 

4. За освобождение от немецко-фашистских захватчиков           

г. Белгорода 5 августа 1943 г. 

5. За освобождение от немецко-фашистских захватчиков           

г. Харькова 23 августа 1943 г. 
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6. За освобождение от немецко-фашистских захватчиков           

г. Краснодара 19 сентября 1943 г. 

7. За успешное форсирование р. Днепр, захват плацдарма на 

его правом берегу и удержание его 30 сентября 1943 г. 

8. За освобождение от немецко-фашистских захватчиков           

г. Кировограда 16 января 1944 г. 

9. За успешное окружение, разгром и ликвидацию окружённой 

группировки противника в районе Корсунь-Шевченковский 

17 февраля 1944 г. 

10. За успешное окружение, разгром и ликвидацию 

окружённой группировки противника в районе Яссы-

Кишинёва 26 августа 1944 г. 

11. За очищение Трансильвании от немецко-фашистских 

захватчиков 25 октября 1944 г. 

 

 Находясь на фронте, я участвовал в боях на Воронежском, 

Степном и 2-м Украинском фронтах. 

 За отличное выполнение боевых заданий командования на 

фронте в 1943 г. был награждён орденом Красной Звезды. В 1944 

г. – орденом Отечественной войны II степени. В 1945 г. – 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 Наш 97-й гвардейский миномётный Кировоградский 

Краснознамённый орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

полк 24 июня 1945 года участвовал в параде Победы на Красной 

площади в городе Москве. Я был участником этого 

исторического Парада Победы. 

 
Источник: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.75. ЛЛ.7-9. 
 

 

ОМЕГОВ Александр Иванович 

 

 Родился в 1908 году в д. Корельское Онежского уезда. До 

войны работал в Онежской сплавной конторе в должности 

старшего экономиста-финансиста. Призван в армию по 

мобилизации в июле 1941 г. Участвовал в боях на Калининском, 

Западном, Центральном и 3-м Белорусском фронтах. 
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 Самые памятные и трудные сражения, в которых мне 

приходилось участвовать, были не самые удачные. Самые 

трудные бои были в начале войны с декабря 1941 по февраль 

1942 г. под городом Калинином
2
 и особенно под г. Ржевом. 

 Наш 81-й отдельный лыжный батальон был направлен в 

состав 29-й Армии, которой командовал генерал-лейтенант 

Масленников Иван Иванович. Наш батальон на лыжах, в ночь с 5 

на 6 декабря 1941 г., вышел из города Торжок. В ночной темноте 

видно было пламя – горели деревни. Мы, пересекая пути 

отступающим фашистам, обстреливали их из ППШ
3
. В одну из 

ночей освободили ряд деревень, но жителей там уже почти не 

было. Окрылённые успехами, наши 81-й и 82-й лыжные 

батальоны рвались вперёд. Как кто поговаривал, что так в скором 

времени и разгромим врага. 

 16 декабря 1941 года был освобождён г. Калинин. Стали 

подходить к г. Ржеву. Но тут кто-то когда-то допустил просчёт. 

Несмотря на героически сражавшиеся все подразделения 29-й 

Армии, всё же г. Ржев освободить от фашистов с ходу не смогли. 

Все боевые части армии во главе с командующим армией попали 

в окружение. Наши 81-й и 82-й лыжные батальоны были ещё 

отрезаны и от общего окружения. Особо горячие бои были в дни 

начала нашего окружения в районе д. Морозово. Например, 

младший лейтенант Куделин один бросился на целый взвод 

фашистов, бил их прикладом автомата. Ему удалось убить 

нескольких врагов, но всё же его срезали автоматными 

очередями и он погиб. 

 Первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов, 

комиссар батальона Синицкий Сергей Степанович. В бою он был 

тяжело ранен и эвакуирован в тыл. Отличались храбростью 

командир роты старший лейтенант Касимов, старшина 

Пенекарьев и многие другие, в том числе наш земляк – Зайцев 

Андрей Иванович. 

 Формировался наш батальон в городе Молотовске
4
, там же 

проходили и обучение с августа по ноябрь 1941 г. В это время я 

был старшим писарем батальона. На фронте был помощником 

                                           
2
 В настоящее время город Тверь. 

3
 ППШ – пистолет-пулемёт Шпагина. В просторечии – автомат. 

4
 В настоящее время – Северодвинск. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



17 

начальника штаба батальона. В январе 1942 г. меня назначили 

взамен выбывшего из строя комиссара Синицкого – комиссаром 

батальона. Так же, как и все наши товарищи, участвовал в боях. В 

конце января 1942 г. был контужен, но так как мы находились в 

окружении, лечился в своей санитарной части. Вскоре снова 

встал в строй и продолжил исполнять обязанности комиссара 

батальона. В феврале 1942 г. вновь был контужен и ранен. И 

снова лечился в своей части. В середине февраля было получено 

распоряжение: из кольца, в котором находились 81-й и 82-й 

лыжные батальоны, пробиться в общее окружение, где 

находилась штатная 29-я Армия с командиром – генерал-

лейтенантом Масленниковым. 

 Я, хотя и передвигался на своих ногах, но идти на лыжах не 

мог (был ранен в бедро). Было решено оставить меня у 

единственной в то время в деревне старушки (а это почти верная 

смерть). Но, на моё счастье, у соседнего комбата каким-то чудом 

сохранилась лошадь. Вот он-то и дал мне эту лошадь, 

запряжённую в дровни и управляемую ездовым. 

 Остатки 81-го и 82-го батальонов, в начале в них 

насчитывалось порядка 1500 бойцов, а к этому моменту 

оставалось 140, ночью пошли на лыжах, а мы с ездовым другим 

путём – на лошади. Отстать от батальона, было, прямо скажу, 

очень тяжело. Есть предположение, что все, кто пробивался на 

лыжах из этих двух батальонов – погибли. У меня же убило 

ездового, и, не доехав до деревни, где находились части 29-й 

Армии примерно 500-600 метров, убило и лошадь. Я выбрался 

один. Соединившись с другими ранеными, ходячими, из разных 

подразделений 29-й Армии, мы несколько дней пытались 

выбраться из окружения, но не смогли. 

 Потом, как нам стало известно, по приказу тов. Сталина, 

генерал-лейтенант Масленников вылетел из окружения на 

самолёте У-2. А остатки армии, во главе с командирами частей (в 

то время ещё набиралось порядка 70 тыс. человек), стали 

пробиваться к своим на восток, в том числе пробивался и я. На 

вторые сутки фашистская авиация уничтожила примерно 

половину нашего состава. На третьи и четвёртые сутки 

значительное количество наших бойцов было убито наземными 

вражескими частями. Остатки частей, разбились на мелкие 
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отряды по 15-20 человек, и стали отбиваться от врага каждый 

самостоятельно. 

 Со мной вместе было 16 человек. На шестые сутки похода, 

т.е. 23 февраля 1942 года, мы вышли в расположение наших 

войск только вдвоём. Нас сразу же поместили на карантин и 

держали под наблюдением врачей. Сидели на строгой диете, т.е. 

только на жидком бульоне. Так прошло 14 суток, и те, кто 

остался жив, были перевезены в госпиталь в г. Калинин. В числе 

этих счастливчиков был и я. В госпитале мне пришлось лечиться 

около полугода. 

 После выздоровления я был направлена в состав 31-й 

Армии. Документов о назначении меня помощником начальника 

штаба, а позднее комиссаром батальона не сохранилось, всё было 

уничтожено в штабе Армии, в том числе утеряно армейское 

знамя. Следовательно, армия как таковая перестала 

существовать. Так же утраченными оказались представления 

меня к награждениям. В общем, пришлось мне всё начинать 

сначала, и расти от солдата до лейтенанта. Наибольшее 

количество времени я был в должности командира взвода. 

Служил в подразделениях 31-й Армии. 147-й батальон, сначала 

стрелковый, а потом он же был переименован в инженерный 

дорожно-строительный. 

 Большой путь я прошёл с этим батальоном: Смоленск, 

Орша, Минск, Каунас, Вильнюс, Кёнигсберг, ряд других городов, 

например: Хальсберг, Лансберг, Мизурские Озера. Но, не дойдя 

ещё до Кёнигсберга – эта операция была ещё не закончена, нас 

перебросили к Берлину. Однако, мы прибыли туда, когда наши 

войска уже полностью вошли в него, и мой поход закончился за 

рекой Эльбой, не доходя до Берлина. 

 Хотелось бы мне ещё рассказать об операции «Багратион». 

Это бои за освобождение Белоруссии. Воевали мы у города 

Орша. Там через большие болота, незаметно для врага, 

необходимо было соорудить переправы, и пропустить не только 

стрелковые части, но и всю нашу технику. Ибо без техники 

ничего не сделать. 

 В 1941-1942 гг. со мной вместе воевали уроженцы 

Онежского района: 

 Сибирцев Александр Кузьмич – д. Чижиково. Очень смелый 

воин. Из окружения вышел, но потом погиб. 
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 Хенков Николай Андреевич – д. Воймозеро. Молодой, 

первый год служил Родине. Погиб при выходе из окружения. 

 Зайцев Александр Иванович – д. Усть-Кожа. Прекрасный 

отважный разведчик, неоднократно ходивший по тылам врага. С 

рядового вырос до старшего лейтенанта. Из окружения вышел. 

Войну окончил под Кёнигсбергом. Там потерял руку. 

Демобилизовался из армии по ранению. 

 С моей родной деревни Корельское не было никого. 

 За участие в боях был награждён орденом Красной Звезды, 

медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 В августе 1945 года, наша часть была переброшена на 

Западную Украину в район г. Винники на борьбу с бандами 

бандеровцев. Там я прослужил до февраля 1946 года и был 

демобилизован. 

 
Источник: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.75. ЛЛ.112-117. 
 

 

СТРОИЛОВ Александр Васильевич 

 

 Родился 23 мая 1915 г. в деревне Строилово Кораблинского 

района Рязанской области. Участник войны с белофинами 1939 - 

1940 гг. Участник Великой Отечественной войны. Защитник 

легендарного «Невского пятачка» на Ленинградском фронте. 

Кавалер ордена Ленина. С 1961 года жил в посёлке Кодино. 

Пользовался большим авторитетом и уважением  жителей. 

 

Осенью 1941 года, 

когда Великая Отечественная 

война была уже в самом 

разгаре, немецко-

фашистские части, имея 

временный успех, подошли 

вплотную к Ленинграду и 

блокировали его. В нашем 

распоряжении оставалась 

лишь переправа через Ладожское озеро, и то она всё время 

обстреливалась самолётами и артиллерией. Ленинград находился 
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в очень тяжёлом положении. Почти совсем не оставалось 

продовольствия, люди умирали от голода, для войск не хватало 

вооружения и боеприпасов. 

 Я тогда находился в блокированной группе войск и 

командовал стрелковым батальоном. Немецкая оборона 

проходила по левому берегу реки Невы, а мы расположились на 

правом. В 1942 году осенью, 26 сентября, когда фашисты были 

достаточно измотаны, наше командование решило нанести удар 

со стороны блокированного Ленинграда, и выбрало район 

«Невской Дубровки». Для этого надо было форсировать реку 

Неву и занять плацдарм на левом берегу. Отвоевать у немцев 

хотя бы небольшой пятачок территории, чтобы потом, 

уцепившись за него, развивать наступление дальше. 

 Немцы очень зорко охраняли реку, и не было места, которое 

не простреливалось бы пулемётами, миномётами и артиллерией. 

Они знали: если нам удастся переправиться, то им капут. В 3 часа 

ночи после артподготовки мы начали переправу на специально 

построенных лодках. Когда немцы обнаружили нас, то открыли 

огонь. Появились убитые и раненые. Но легкораненые не 

соглашались плыть обратно и оставались в строю. Сам я тоже 

был легко ранен. Как только бойцы увидели берег, находящийся 

уже в пятнадцати-двадцати метрах, покинули лодки и с криком 

«УРА!» бросились на оборонявшихся фашистов. Завязалась 

рукопашная схватка. Сам я тогда находился в боевых порядках 

своего батальона, руководил боем и видел, как геройски 

сражались наши бойцы. Наутро немцы не выдержали, 

оставшиеся в живых стали отступать. Так впервые на 

Ленинградском фронте был отвоёван маленький плацдарм у 

противника, и назвали его «Невский пятачок». 

 В этом бою мы взяли много пленных, оружия и снаряжения. 

В истории боевых действий на Ленинградском фронте этот 

плацдарм имел большое значение, потому что с него в январе 

1943 года был осуществлён прорыв блокады Ленинграда. 

 Когда нас отвели на отдых и пополнение, в газете 

Ленинградского фронта «На страже Родины», в списке 

награждённых бойцов и командиров, первой я увидел свою 

фамилию и прочитал Приказ войскам Ленинградского фронта: 

наградить орденом Ленина гвардии капитана Строилова А.В. за 
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образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом умение, мужество и храбрость. 

 
Источник: МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.75. ЛЛ.47-47об. 

Фото Б.В. Уткина 22.10.1942 г. Центр. госархив кинофотодокументов. Спб. 

[Гв. капитан Строилов (на переднем плане)] 

 

 
ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ, ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЮ! 

 

Андрей КОКОРИН 

 

Мой прадед – герой Великой Отечественной войны 

 

 

Я уверен, что медали не давали 

 просто так даже на войне... 

 

 Однажды, когда гостил у 

бабушки и дедушки, я нашёл 

коробку с медалями моего 

прадедушки Задворного Ивана 

Васильевича. Рассматривая их, 

увидел медаль «За боевые заслуги». 

В удостоверении было написано, 

что ею награждаются 

военнослужащие, которые в борьбе 

с врагами Советского государства 

своими умелыми действиями, с 

риском для их жизни, 

содействовали успеху боевых действий на фронте. Я решил 

узнать, за какой подвиг мой прадед получил эту медаль. 

Иван Васильевич Задворный родился 1 апреля 1921 года в 

деревне Наумовской  Онежского района. Рос в многодетной 

семье младшим ребёнком. Любил охоту. Навыки, приобретённые 

на охоте: выносливость, способность хорошо ориентироваться на 

местности, метко стрелять, выдержка, мгновенная реакция, – 

помогли ему стать умелым бойцом в борьбе с врагом. 
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До призыва в армию работал рыбаком в колхозе деревни 

Наумовской. Призван на Северный флот 21 сентября 1940 года. А 

в годы Великой Отечественной войны проходил службу  в 62 

отдельной морской стрелковой роте 2 батальона морской пехоты. 

8 ноября 1941 года получил тяжелое ранение в правую руку. В 

военное время работал военруком в Подпорожской неполной 

средней школе и в Малошуйской семилетней школе. 

Согласно удостоверению, мой прадед был награждён 

медалью  «За боевые заслуги» 5 августа 1946 года.  

На сайте «Общедоступный электронный банк документов 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

были обнаружены копии наградного листа на представление к 

медали «За боевые заслуги» красноармейца Задворного Ивана 

Васильевича и указа о награждении, предоставленные 

центральным архивом Министерства обороны Российской 

Федерации. Эти документы пополнили семейный архив. 

В наградном листе указано: 

«С 15 сентября по 8 ноября 1941 года  участвовал в боях в 

должности стрелка 1 взвода 1 стрелковой роты 2-го морского 

батальона. 18 октября 1941 года 58 стрелковый полк перешел в 

наступление в районе высоты 314 северо-западнее города 

Мурманска. 20 октября младший лейтенант Климов со взводом, 

куда входил товарищ Задворный, получил задачу по доставке 

«языка». Углубившись в тыл противника, зайдя в расположение 

землянок, захватили в плен солдата противника и уничтожили 

часового. 8 ноября товарищ Задворный вновь участвовал в 

операции по доставке «языка». Захватили немецкого офицера. 

Когда отходили обратно в расположение своих частей, 

противник, обнаружив продвижение группы, открыл пулеметный 

огонь, где товарищ Задворный получил тяжелое ранение. 

После излечения в госпитале товарищ Задворный был 

признан негодным к военной службе. По приказу признан 

годным к нестроевой службе. Работает военруком Подпорожской 

неполной средней школы. Достоин награждения 

правительственной наградой медаль «За боевые заслуги». 

В районной газете «Онега» в 1998 году вышла статья «Боль 

и воля. Из жизни морского пехотинца Ивана Задворного». В этой 

статье со слов моего прадеда кратко были описаны события его 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



23 

подвига. Родственники говорили, что он не любил рассказывать о 

войне, поэтому информации совсем мало.  

Мой прадед умер 5 июня 2003 года, не дожил до моего 

рождения всего 3 месяца. Родственники рассказывали, что 

прадедушка был добрый, весёлый, жизнерадостный. Я думаю, 

что у меня было бы много вопросов к нему про войну. 

Прадед был так же награждён медалями «За оборону 

Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., медалью Жукова, орденом 

Отечественной войны I степени (06.04.1985). 

Для меня мой прадед – герой! 

Я считаю, что необходимо заниматься поиском данных о 

членах своей семьи, воевавших в годы Великой Отечественной 

войны. Возможно, удастся найти информацию, которая даст 

полные сведения о подвигах наших предков. 

 

 

Нина СОРОКИНА 

 

Моя прабабушка, Захарьина 

(Лукина) Агриппина Ивановна, 

родилась 3 июля 1923 года в 

деревне Кица Виноградовского 

района Архангельской области. В 

семье было пятеро детей, 

Агриппина – старшая. С утра 

водилась с младшими братьями и 

сёстрами. Вечером помогала по 

дому. После окончания 7 классов 

работала продавцом. 

Когда началась война, 

прабабушке было восемнадцать 

лет. Сначала её направили на 

оборонные работы. Позднее 

военкомат набирал группу 

девушек на курсы водителей, в неё включили и мою прабабушку. 

Из тридцати девушек – сдали экзамен только трое, среди них 

была и Агриппина. Её направили служить в часть, которая 

находилась в Новгородской области. Там она стала шофёром 
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военной полуторки. В её обязанности входило сопровождение 

машины с радиостанцией. Чтобы не допустить её ликвидации, 

часто рисковала своей жизнью. 

Позднее перевозила грузы по «дороге жизни», связывавшей 

осаждённый фашистами Ленинград с тылом страны. Вывозила из 

Ленинграда людей и обратно доставляла продукты питания. Как 

вспоминала прабабушка, было очень страшно и опасно: дорогу 

через Ладожское озеро постоянно обстреливали, бомбили 

вражеские артиллерия и авиация. Водители старались за сутки 

совершить две, а то и три поездки. Понимали, что речь идёт о 

жизни и смерти сотен тысяч ленинградцев. 

Никто не знает, сколько людей погибло на «Дороге жизни». 

Машины – легендарные полуторки – доставали со дна озера ещё 

несколько десятилетий после окончания войны. Теперь бронзовая 

копия полуторки стоит на берегу Ладожского озера как памятник 

подвигу, который изо дня в день совершали обычные люди на 

военно-автомобильной дороге № 101. Моей прабабушке повезло, 

она осталась в живых. За проявленное мужество награждена 

орденом Отечественной войны II степени, памятным знаком 

«Фронтовик 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. 

Муж Агриппины Ивановны – Захарьин Фёдор Яковлевич, 

прошёл три войны. Участвовал в советско-финской войне 1939-

1940 годов. В июле 1941 г. вновь призван в Красную армию. 

Служил в зенитно-артиллерийском полку. 20 января 1942 года во 

время боя получил тяжёлое ранение в обе ноги. После лечения 

вновь воевал против фашистов. Мой прадедушка участвовал и в 

войне с Японией. В семейном архиве бережно хранятся его 

боевые награды: медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией». 

В семье моей прабабушки – семеро детей, шестнадцать 

внуков и пятнадцать правнуков. Она награждена орденом 

Материнской славы III степени и медалью материнства I степени. 

Сейчас, когда прошли годы, мы сожалеем, что не пытались 

узнать больше о жизни и судьбах наших прабабушки и 

прадедушки. Почему-то думали, что они всегда будет рядом... 
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Ирина УСАЧЁВА 

 

 В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Эта война коснулась 

каждого из нас, ведь наши деды и прадеды, бабушки и 

прабабушки, совсем ещё молодые, не повидавшие толком жизнь, 

шли на фронт ради нашего будущего. Они не думали о себе, не 

думали о том, что с ними станет, останутся ли они в живых или 

нет. У них была задача – защитить Родину, прогнать врага со 

своей земли. И я горжусь тем, что они справились, у них это 

получилось! 

 Я хочу рассказать о своём 

прадедушке. 

 Усачёв Василий Иович, 

уроженец деревни Кянда 

Онежского района. Служил три 

года пограничником на границе с 

Финляндией. Вернулся домой, 

где его ждала жена Мария 

Павловна. Вместе они решили 

переехать в Онегу, 

воспользоваться льготой 

отслужившего срочную службу 

пограничника. Ведь в те годы 

председатель колхоза не имел 

права отпускать крестьян из 

деревни. 

Семья Усачёвых переехала 

в Онегу, получила комнату в бараке посёлка лесопильщиков в 

феврале 1933 года. Бывший пограничник начал работать в 

механическом цехе сварщиком. Затем Василий Иович переучился 

на шофёра, перешёл в транспортный цех. 

 Жизнь в бараке для бывших сельских жителей была 

трудной. В семье случилась беда: из-за укуса собаки умерла дочь. 

После этого было принято решение – строить свой дом на Шалге. 

 Весной 1941 года Усачёвы переехали в новый 

недостроенный дом, надеясь за летний период завершить работы. 

Но, планы так остались планами, началась война.  
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23 июня 1941 года мой прадедушка был призван Онежским 

РВК в Красную армию. Он по специальности – шофер. Была 

поставлена задача – прибыть на север, в Мурманск. Пешком он 

добрался до станции Порог, так как железной дороги до Онеги 

ещё не было. Затем по железной дороге, которая была проложена 

по болотам,  добрался до станции Сорока (Беломорск), далее – на 

Мурманск.  

 Жена Мария Павловна с тремя маленькими детьми – Толей, 

Валей и Зиной осталась в недостроенном доме. Холодная зима 

1941-1942 года подорвала здоровье жены Василия. Она попала в 

больницу с плевритом. На помощь детям пришла бабушка Анна 

из деревни Кянды. Врачи смогли помочь Марии Павловне. Но, 

вскоре заболела Зина, ей не удалось побороть болезнь. 

 Тем временем краснофлотец Северного Флота Василий 

Усачёв (в 1943 году командир 333-го транспортного батальона) 

по случаю болезни жены получил краткосрочный отпуск и 

приехал домой. Командование выделило полную трофейную 

канистру рыбьего жира для семьи Василия Иовича. 

 После недолгого отпуска мой прадедушка вернулся на 

полуостров Рыбачий. Немцы наступали. Фашистские самолёты 

бомбили Заполярье, так как здесь проходили пути судов 

союзников, которые везли технику для ведения военных 

действий и другие грузы. 333-й транспортный батальон 

обеспечивал разгрузку, перевозку, складирование техники, 

товаров, материалов, снарядов. Жизнь моего прадедушки 

постоянно висела на волоске, как и жизнь всех остальных. 

 После окончания войны Василий Иович вернулся домой к 

жене и детям. 

 Он рассказывал, какую помощь СССР оказали Америка и 

Англия. Он видел, как с 1941 по 1945 годы союзники по 

программе ленд-лиза доставляли в Мурманск технику и 

оборудование для Красной армии. Программа ленд-лиза помогла 

бороться с вражескими захватчиками и приблизить окончание 

войны. 

 Мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек нашей 

страны помнил об этих страшных годах Великой Отечественной 

войны и гордился Победой своих предков. 
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«Гордиться славой своих предков 

не только можно, но и должно; 

не уважать оной 

есть постыдное малодушие». 
 

Александр Сергеевич Пушкин 

 

 Эти слова очень актуальны и в наше время. Истории, 

рассказанные дедушками и бабушками, нашли отражение в 

сочинениях учащихся средней школы № 2 (учитель русского 

языка и литературы Ольга Александровна Баева). Рассказы 

эмоциональны. В них ребята пишут о своих родственниках, 

которые на фронтах войны отстояли свободу нашей Родины. 

 

 

Владислав АЛЕКСАНДРОВ 

 

 Я хочу рассказать про своего прадедушку Александра 

Алексеевича Александрова. Он родился и вырос в селе 

Покровском. С четырнадцати лет работал в колхозе. 

 В декабре 1941 года Александру исполнилось восемнадцать 

лет. Его сразу же призвали на фронт. Прадедушка участвовал в 

боях за Ленинград, там получил своё первое ранение. Затем была 

Курская дуга, освобождал Минск, участвовал в штурме 

Кёнигсберга в Восточной Пруссии. Дошёл до Берлина. 

 Мой прадедушка был танкистом. Воевал на знаменитом 

танке «Т-34». Экипаж танка формировался из пяти человек: 

командир танка, командир орудия, механик-водитель, радист-

пулемётчик, заряжающий. Мой прадедушка был командиром 

орудия. 

 Много повидал прадедушка на войне. На всю жизнь 

запомнились ему и убитые солдаты, и взрывы, и разрушенные 

города, и голод, и холод… 

 Только в сражении на Курской дуге наша армия потеряла 

800 тысяч солдат и пять тысяч танков, а немецкая – 500 тысяч 

солдат и две тысячи танков. Да, победить врага было не так 

просто, но наши советские воины смогли это сделать! 
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 В нашей семье есть фотография, сделанная во время войны. 

На ней экипаж прадедушкиного танка вместе с Маршалом 

Советского Союза Константином Рокоссовским. 

 У моего прадедушки много наград. У нас дома хранятся 

медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Кёнигсберга», 

орден Великой Отечественной войны I степени. 

 

 

Никита АЛИМОВ 

 

 В июне 1941 года моего прадеда Петра 

Николаевича Калинина призвали служить 

на Северный флот. Он защищал Беломорье 

на острове Мудьюг.  

 В 1942 году он попал на Волгу, где 

была сформирована бригада для отправки в 

Сталинград. Когда они переправлялись 

через Волгу, попали под бомбёжку. Пётр 

Николаевич был контужен и тяжело ранен. 

Он долго лежал в госпитале. 

 После лечения прадедушку направили 

в Дунайскую флотилию, в минно-

торпедный отдел. В 1943 году он сражался 

под Севастополем. В 1944 году участвовал в Крымской операции. 

 После войны прадедушка работал в колхозе имени Мулина, 

в деревне Ворзогоры Онежского района. Умер Пётр Николаевич 

Калинин 25 апреля 1990 года. 

 

 

Василий АРЕФЬЕВ 

 

 Девятое мая – великий день для всех россиян! Это не просто 

«красный день календаря». Этот день Россия выстрадала 

миллионами погибших за Победу. В нашей стране нет, наверное, 

ни одной семьи, которой не коснулась бы война. 

 Я часто думаю о том, в какое страшное время выпало жить 

нашим прабабушкам и прадедушкам… Голод, страх за близких и 

постоянный ужас – вот что выпало на их молодость. 
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 Совсем юные ребята уходили на фронт. Сколько их не 

вернулось! В тылу женщины, старики и дети трудились на полях 

и заводах, отдавая всё для фронта, для будущей Победы. 

 Моя прабабушка, Мария Александровна Большакова, в свои 

семнадцать лет трудилась на оборонных работах. Она была 

направлена под Вологду, где по пояс в снегу рыла окопы. Везли 

их туда на поезде, в товарных вагонах, насквозь продуваемых 

ветром. Жили они в землянках. Голод, холод и тяжёлая работа – 

вот, что досталось ей, девчонке, пережить в те дни. 

 А мой прадед, Василий Васильевич Постников, попал на 

передовую. Каким чудом только остался жив?! Он дошёл до 

Берлина. Был награждён медалями. Полученные ранения и 

контузия ускорили его ранний уход из жизни… Как он радовался 

Дню Победы! Про войну рассказывать не любил, слишком 

тяжелы были воспоминания… 

 Сколько бы лет ни прошло с 9 мая 1945, герои той войны 

навсегда останутся в наших сердцах. Мы будем вечно их 

помнить! 

 

 

Мария ДАНИЛОВА 

 

 Мой прадед Михаил Иванович Чучин 

ушёл на войну в 1942 году. Как 

руководящий работник одного из онежских 

предприятий, он мог бы воспользоваться 

«бронью» – так называлось освобождение 

от призыва. Но Михаил Иванович даже 

мыслей таких не допускал. В трудное для 

родины время он ушёл на фронт 

добровольцем. 

 Дома у Михаила Ивановича остались 

жена и четыре маленьких дочки. Одна из 

них - моя бабушка. Она сохранила одно из 

отцовских писем с фронта. Из этого письма видно, как Михаил 

Иванович любил свою семью и заботился о ней даже на 

расстоянии, давал в письме простые житейские советы. 

 Служил прадедушка заместителем командира пулемётной 

роты в звании лейтенанта. Он погиб в бою у посёлка Синявино, 
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при прорыве блокады Ленинграда, 26 февраля 1943 года. Его имя 

увековечено на мемориальной стене у Вечного огня в парке 

Победы города Онеги вместе с именами других павших героев-

онежан. 

 

 

Александра ДЕНИСОВА 

 Я спросила бабушку о том, кто из 

наших родственников принимал участие 

в Великой Отечественной войне, и она 

рассказала мне такую историю. 

 Бабушкин двоюродный брат Андрей 

Петрович Бровков жил в городе Волхове 

Ленинградской области. В 1941 году ему 

исполнилось семнадцать лет, он был 

курсантом морского училища. 

 Когда Андрей узнал, что началась 

война, сразу же пошёл в военкомат 

проситься на фронт. Он понимал, что ему откажут из-за возраста, 

и солгал, сказав, что ему уже восемнадцать… Его взяли юнгой на 

Северный флот. Они охраняли большие корабли, которые везли 

груз на Север – в Архангельск, Мурманск. Он участвовал в боях, 

защищая Ленинград и Волхов. На фронте Андрей Петрович 

познакомился со своей будущей женой.  

 Зоя Викторовна тоже ушла на войну. Была хирургом, 

служила в полевом передвижном госпитале. Ей приходилось 

оперировать раненых солдат прямо на поле боя. Было очень 

трудно. Иногда, во время тяжёлых боёв, приходилось сутками 

стоять у операционного стола… 

 Андрею Петровичу и Зое Викторовне довелось вернуться с 

войны. Они были ещё молодыми, но уже имели много наград. Им 

выпало счастье пожить в мирные годы. Зоя Викторовна умерла в 

семьдесят пять, а Андрей Петрович прожил восемьдесят лет. 

Наша семья помнит их и гордится. 
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Ирина ДЕРЯГИНА 

 

Памяти родных 

 

 Сегодня я расскажу о своих прадедах. Это удивительные 

люди! Я понимаю, что может для кого-то они были обычными, а 

для меня – удивительными, храбрыми, красивыми – самыми 

лучшими! Ведь это мои прадедушки! 

 
Всегда в строю 

 

 Денис Абрамович Дерягин родился 

в деревне Мудьюга в тысяча девятьсот 

семнадцатом году. Этот год помнят все, 

потому что в тысяча девятьсот 

семнадцатом году произошла 

Октябрьская революция. Это было 

смутное и тяжёлое время для всех 

жителей нашей страны. Ещё шла Первая 

мировая война. В такие трудные годы и 

прошло детство моего прадедушки. Рано 

пришлось повзрослеть, чтобы помогать 

своим родителям. 

 В тысяча девятьсот сорок первом году, когда началась 

Великая Отечественная война, прадедушка, как и все мужчины 

Советского Союза, ушёл на фронт, чтобы защищать свою родину 

от фашистов. Он воевал в артиллерии, был миномётчиком. 

Получил два ранения. Но оба раза после госпиталя возвращался в 

строй и продолжал сражаться. Сражался храбро, об этом говорят 

его награды, которые бережно хранятся в нашей семье. Это орден 

Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, 

медали «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарности от 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Прадедушка 

прошёл всю Европу. Войну он окончил в Венгрии. Продолжал 

служить и после войны. И только в тысяча девятьсот сорок 

шестом году в звании капитана вернулся на свою малую родину. 

 Красивый, подтянутый офицер привлёк внимание многих 

девушек, но он выбрал себе одну, самую любимую, это была моя 
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будущая прабабушка. Она работала учительницей. Этой своей 

профессии посвятила всю жизнь и ни разу не пожалела об этом. 

Прадедушка был с ней счастлив, очень радовался, когда пошли 

дети: один, потом другой. Только вот вырастить их и воспитать 

прадедушка не успел… 

 Так получилось, что, пройдя через страшную войну, не раз 

рискуя жизнью, мой прадедушка погиб в мирное время… в 

тысяча девятьсот сорок девятом году. При переправе через реку 

Онегу в районе деревни Анда в шторм перевернулась лодка с 

пассажирами. Спасая тонущих женщин, Денис Абрамович погиб. 

 Бесстрашным, добрым, честным – удивительным человеком 

был мой прадедушка. В нашем семейном альбоме хранятся его 

фотографии. Тут же приложены награды и благодарности. Я 

часто их рассматриваю и бережно укладываю на почётное место. 

Когда я вырасту, и у меня будут свои дети, я обязательно 

расскажу им про прадедушку, и уже они будут с трепетом 

держать в руках его ордена и медали, рассматривать фотографии. 

 Сейчас за могилой Дениса Абрамовича ухаживает мой 

дедушка. А потом это стану делать я, а потом мои дети и внуки. 

Наша семья всегда будет помнить своего героя! 

 
На корабле был торпедистом 

 

 9 мая вся наша семья собирается, 

чтобы поздравить отца, дедушку, 

прадедушку Василия Георгиевича Гущина. 

Он ушёл на фронт в 1942 году. Был он 

невысок ростом, обучен слесарному делу, 

поэтому попал на флот. В учебном отряде 

находился на Соловках, а потом его 

отправили в Ленинград на крейсер 

«Киров». На корабле Василий Георгиевич 

был наводчиком на торпедном аппарате. В 

том же 1942 году в «Киров» попала бомба. 

Василий Георгиевич тогда, к счастью, не пострадал. Но даже без 

обстрелов приходилось нелегко. Еды было мало, к тому же часть 

этой порции по общему решению отдавали в детдом. Наверняка, 

этим моряки спасли жизни многим детям! Все корабли, стоящие 

под Ленинградом, были заминированы и, если бы в город пришли 
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немцы, корабли бы взорвали. На «Кирове» Василий Георгиевич 

прослужил всю войну. Потом его перевели в боцманскую 

команду плотником. После Второй мировой войны корабли 

отправили во Владивосток, а оттуда в Порт-Артур. Там Василий 

Георгиевич прослужил до 1948 года, потом демобилизовался. 

Всю жизнь проработал в колхозе, в деревне Заостровье. В 2019 

году отметил свое 95-летие! За праздничным столом собрались 

семьдесят человек! До сих пор со всеми делами управляется сам, 

живёт один, хотя семья у него большая - пять сыновей воспитал и 

вырастил. И теперь день ВМФ в нашей семье – особый праздник! 

 

 

Кирилл КОРОБОЧКИН 

 

 Мой прадедушка, Смирнов Пётр 

Михайлович, был участником Великой 

Отечественной войны. 

 Родился он в 1915 году в городе 

Камешкир Пензенской области. Его 

призвали на войну в ноябре 1941 года. Мой 

прадедушка в годы войны был связистом. 

Он прошёл всю войну, был награждён 

орденами и медалями. Среди них медаль 

«За отвагу». В архивных документах 

указано, за что прадедушка получил эту 

медаль: «Со 2 по 13 января 1945 года в 

подготовительный период к прорыву обороны противника в 

районе Грабув-Пилица устранил двенадцать порывов линии 

связи, возникших во время артиллерийского обстрела 

противником, тем самым дал возможность чёткого управления 

дивизионом по подготовке к наступлению. 

 В ночь на 14 января 1945 года в том же районе в условиях 

методического артиллерийского огня противника товарищ 

Смирнов устранил двадцать пять порывов линии связи, чем 

обеспечил своевременное открытие огня дивизиона в период 

артиллерийского наступления наших войск. 

 15 и 16 января 1945 года в районе Грабовска Воля в ходе 

наступательного боя товарищ Смирнов, несмотря на 

артиллерийский обстрел противником, устранил шестнадцать 
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порывов линии связи, чем обеспечил чёткое управление огнём 

дивизиона. В эти дни огнём дивизиона была одна артбатарея 

противника уничтожена и одна подавлена, а также рассеяно 

скопление вражеской пехоты, готовившейся к контратаке». 

 Прадедушка закончил войну в звании младшего сержанта. А 

в мирной жизни он был очень трудолюбивый, весёлый, лихо 

играл на гармони… 

 Он навсегда останется в нашей памяти! 

 

 

Дмитрий МИХАЙЛОВ 

 

На Карельском фронте 

 

Мой прадедушка, Иван Дмитриевич 

Первушин, родился          1 ноября 1902 

года. Я его не знал, но мне много 

рассказывали о нём бабушка и папа. Жил 

прадедушка на Поньге, работал на 

лесозаводе № 34 начальником литейного 

цеха, перед войной - начальником 

управления водным транспортом. У него 

было четверо детей: Николай (1927), 

Зинаида (1931), Диана (1938), Надежда 

(1942). 

Когда началась война, Иван Дмитриевич сразу решил, что 

пойдёт воевать добровольцем. В 1942 году из самых лучших 

людей Архангельской области формировались партизанские 

отряды на Карельский фронт. Всего было три отряда: 

«Сталинец», «Большевик» и «Полярник». Именно в «Полярник» 

был зачислен Первушин Иван Дмитриевич. Всего в отряде было 

сто человек. 

Во время боевых заданий партизанам приходилось 

проходить пешком до 200-400 километров. А за плечами висел 

рюкзак, который в начале пути весил 50-56 килограммов. С собой 

несли оружие, взрывчатку, еду. 

При выполнении боевого задания 25 декабря 1942 года мой 

прадедушка пал смертью храбрых. Об этом семью известила 

«похоронка». 
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Имя моего прадеда высечено на стене у Вечного огня в 

парке Победы города Онеги. И я каждый год прихожу к 

памятнику и приношу цветы моему прадеду и другим солдатам, 

погибшим за то, чтобы жили мы. 

 

 

Раиса ОДОЕВА 

 

 В каждой семье в нашей стране есть родственники, 

участвовавшие в Великой Отечественной войне. Есть такие люди 

и в нашей семье. У моей бабушки Жени воевали два её 

двоюродных брата – Яков Петрович и Андрей Петрович 

Бровковы. Вот о них я сейчас и расскажу. 

 Старший брат, Яков Петрович Бровков, охранял от 

фашистов Ладожское озеро. Ладожское озеро – очень важный 

стратегический объект. Зимой по этому озеру была проложена 

дорога, которая вошла в историю под названием «Дорога жизни». 

По этой дороге грузовики доставляли продукты в блокадный 

Ленинград, а обратно из осаждённого города вывозили детей, 

чтобы спасти им жизнь. 

 Младший брат, Андрей Петрович Бровков, ушёл на войну 

совсем молодым. Он служил во флоте. На малых торпедных 

катерах моряки охраняли северные конвои. В 1942 году он 

защищал от врага Ленинград. 

 Братья Бровковы выполнили свой долг, вместе с другими 

бойцами защитив свою Родину. 

 

 

Артём САВЁЛОВ 

 

 Девятое мая – это очень важный день в истории нашей 

страны, он несет в себе дух единства, напоминая о том времени, 

когда само существование нашего поколения было под угрозой. 

Все наши бабушки, дедушки – это герои, которые прошли через 

весь ужас, страх, голод. Во время войны многие люди погибли, 

защищая будущее своей страны. Мы должны их не забывать и 

всегда помнить. 
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 Мой дедушка, Ащеулов Николай 

Иванович, родился 21 декабря 1923 года в 

Приозерном (Каргопольском) районе в селе 

Кромино. В 19 лет он отправился на фронт. 

Освобождал город Калинин (Тверь). Под 

Ржевом был ранен, попал в Вологодский 

госпиталь. Затем воевал на Ленинградском 

фронте, был ранен. Закончил войну в 

Кёнигсберге (Калининград). Награждён 

орденами и медалями. Среди его наград 

медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 После войны дедушка работал в милиции в городе 

Каргополе в звании старшины. Потом был переведён участковым 

в деревню Печниково, где и жил до конца своей жизни. 

 Я горжусь своим дедушкой. Наша семья свято хранит 

память о нём. 

 

 

Валерия ФОХТ 

 

 Великая Отечественная война 

оставила свой след в нашей семье. 

Мой прадед, Михаил Михайлович 

Жигулин, прошел её от начала до 

конца. 

 Прадедушка родился в 1911 

году. Когда началась война, он сразу 

ушёл защищать нашу Родину. 

Русский, беспартийный, рядовой… 

 Михаил Михайлович был 

призван на фронт Ярославским РВК 

Краснодарского края. Воевал на 4-ом 

Украинском фронте, на Северном Кавказе. Воевал прадедушка 

отважно. Был ранен три раза: в мае 1942 , в октябре 1943, в 

январе 1944 года. За оборону города Керчи прадедушка был 

награждён орденом Славы III степени. В сентябре 1944 года 

автоматчика роты автоматчиков сержанта Жигулина Михаила 
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Михайловича наградили медалью «За отвагу» за то, что он при 

отражении контратаки противника в районе села Кайнары 

уничтожил из своего орудия шесть немецких солдат. 

 Наша семья хранит память о своём герое. Я горжусь, что у 

меня был такой прадедушка! 

 

 

Светлана ЧЕКАЛЁВА 

 

 Несколько лет назад на митинге, 

посвящённом Дню Победы, меня тронула и 

задела за живое акция, когда вышли мои 

сверстники с портретами своих прадедов. 

Нельзя было без слёз смотреть, как молодые 

ребята несли портреты людей, уже ушедших 

из жизни, воевавших за то, чтобы жили они. 

Я даже поймала себя на том, что ищу и вижу 

сходство в лицах… 

 Мой прадедушка Константин 

Ефимович Курицын участвовал в Великой 

Отечественной войне. Он был разведчиком. 

 На службу в армию его призвали 26 октября 1940 года из 

Солдемского лесопункта, где он работал бульдозеристом. Войну  

встретил уже обученным солдатом, пулемётчиком. Станковый 

пулемёт освоил в совершенстве, на учениях всегда занимал 

призовые места. 

 Учитывая его хорошую подготовку, знания и смекалку, в 

октябре 1941 года моего прадедушку направили в специальный 

разведвзвод стрелковой роты десятой гвардейской стрелковой 

дивизии. Уже через три дня, после первого же задания, 

прадедушке было присвоено звание ефрейтора. 3 марта 1942 года 

его наградили знаком «Отличный разведчик». 

 Да, мой прадедушка был смелым. Как-то в бою, оказавшись 

один среди противников, прадедушка, проявив воинское умение 

и смекалку, вышел из этого боя победителем. Трёх фашистов он 

застрелил, а четвёртого захватил в плен и доставил 

командованию части. 

 В феврале 1942 года прадедушка получил первый орден 

Красной Звезды, а в августе того же года был тяжело ранен. 
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Подлечился, снова встал в строй. Но ровно через год, опять в 

августе, но уже 1943 года был тяжело ранен в грудь. 

Металлический осколок – полсантиметра на полсантиметра 

врезался в левое плечо, отрикошетив от ордена Красной Звезды, 

который солдат носил на груди. С этим осколком в теле дедушка 

и вернулся с войны. Врачи не рискнули вынуть этот осколок, так 

как он слишком близко находился к жизненно важным органам. 

 Этот осколок его и «догнал» в 1965 году… 

 Бережно хранятся в нашей семье прадедушкины награды: 

два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией». К орденам и медалям аккуратно приложен ещё 

документ, где прадедушке «Приказом Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза товарища 

Сталина за отличные боевые действия в борьбе с немецкими 

захватчиками, объявлены благодарности за овладение городами 

Онава, Моравска-Остров, Болгушин, Фриштардт, Скочув, Чадца, 

Великая Битча, Хрешан, Оломодц». 

 Память о моём прадедушке Косте жива в сердцах его детей, 

внуков и правнуков. Он был настоящим патриотом своего 

Отечества. 

 Вот уже несколько лет я выхожу на митинг с портретом 

своего прадедушки… 

 

 

Софья ЧУБУК 

 

 Мы с моим прадедом родились в один день – 17 сентября. 

Только я родилась уже в двадцать первом веке, а мой 

прадедушка, Сергей Михайлович Анциферов, в 1921 году. 

 Когда началась война, Сергею Анциферову не исполнилось 

ещё и двадцати лет. Он сразу был призван в ряды Красной 

Армии. Прошёл всю войну. Были ранения, лежал в госпиталях, 

но остался жив и вернулся домой героем.  

 Прадедушка – кавалер ордена Славы первой степени, 

получил боевую награду – медаль «За взятие Вены». 

 После войны Сергей Михайлович женился, и  было у него 

восемь детей. Одна из них станет потом моей бабушкой… 
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 Всю свою трудовую жизнь прадедушка отработал на 

Рочевской лесобазе. 

 Я не видела своего прадеда. Он ушёл из жизни в 1994 году, 

задолго до моего рождения. Знаю о нём из рассказов моих мамы 

и бабушки. Сергей Михайлович никогда не говорил о войне, даже 

фильмы военные не смотрел… Ему тяжело было вспоминать то 

время. И хоть я не знаю, где он воевал и за какие подвиги 

получил свои награды – я очень горжусь своим прадедушкой! 

 

 

Екатерина ШИХИРИНА 

 

 Я хочу рассказать о моём прадедушке. 

Его звали Алексей Никитич Смекалов. Это 

папа моей бабушки. 

 Он был скромным человеком и не 

любил рассказывать о себе. Поэтому даже 

бабушка знает о нём не так много. Но всё, 

что знает, она рассказала мне. 

 Прадедушка родился четвёртого 

февраля тысяча девятьсот пятнадцатого 

года в Мудьюге. После школы он окончил 

рабфак. В тысяча девятьсот сорок первом 

году его призвали на фронт. 

 Воевал Алексей Никитич на Карельском фронте, в «Долине 

смерти». В тысяча девятьсот сорок третьем году был тяжело 

ранен. Его тело было пронизано тридцатью шестью осколками. 

Некоторые удалить не удалось. Прадедушка так и носил их. В 

любой момент они могли прервать его жизнь… 

 Прадедушка вернулся с войны с наградами. У него два 

ордена Славы, медали: «За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 После войны Алексей Никитич работал инструктором по 

спорту в райкоме партии, мастером леса, начальником 

лесопункта. А в последние годы жизни – начальником отдела 

кадров Рочевской лесобазы. 

 Обидно, что дедушка умер так рано. Это случилось в тысяча 

девятьсот семьдесят пятом году. Ему было всего шестьдесят лет. 
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НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ 

 

 

Вячеслав БОБКОВ 
 

*   *   * 

 

Жуткий рёв самолётных турбин 

Вдруг всё заслонил собою… 

Наш эсминец с врагом  один на один 

Сошёлся в пламени боя. 

 

Враг, зря надрываясь, глотку рвёт. 

Неужто и впрямь непонятно: 

Эсминец лучше на дно пойдёт, 

Чем в страхе вернётся обратно. 

 

Отец у орудия  чётко на  месте 

Обычную лямку тянул. 

И,  как всегда, с экипажем вместе 

Смерти в глаза заглянул. 

 

Экипаж по тревоге собран. 

Враг всё туже сжимает круг. 

Стальные эсминца рёбра 

Трещат. Разрывы вокруг. 

 

Но стояли крепко матросы, 

Не робели балтийцы душою. 

Каждый выстрел отцовской зенитки 

Не давал фашистам покоя. 

 

Был отец словно сгусток мести, 

Как стальная пружина в бою. 

Всё слилось в нём отчаянно вместе: 

Гнев и боль за страну свою. 

 

Балтийское море. Синяя бездна 

Эсминцу стала судьбой. 
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В сердце остался отцом не забытый 

Первый под Таллином бой. 

 
февраль 1999 г. 

 

 

*   *   * 

 

Праздник Победы – 9 Мая 

Засел внутри где-то. 

В основном  о нём знаю 

По фильмам, книгам, газетам. 

 

Слегка пожелтевшие письма, 

Скупые рассказы отца… 

Победным знаменем в мыслях 

Его понесу до конца. 

 

Сиянием радужных красок -  

Открытки, буклеты, знамёна. 

Цветами на праздничной трассе 

Увенчаны наши колонны. 

 

Люди идут, как и прежде, 

Возраста разного и религий, 

С шарами, в ярких одеждах, 

9 Мая – наша Победа! 

 

Солнце, как из орудий, 

Бьёт в землю своими лучами. 

Сколько людских судеб 

Слизало войны пламя… 

 

Надо быть благодарным 

Павшим и выжившим людям. 

9 Мая – наш праздник! 

Вовеки его не забудем. 

 
9 мая 2011 г. 
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*   *   * 

 

Отец, наверное, был правым, 

Что говорил не раз: «Они, 

Кто воевал  тогда  на славу, 

Не возвратились  с той войны». 

 

Отец имел на это право: 

Войны хлебнул тогда сполна. 

Что вышел из боев кровавых, 

Что выжил – это не вина. 

 

По павшим  скорби и печали 

В кровавой, жуткой той войне 

Его тревожили  ночами 

В тяжелом беспокойном сне. 

 

Он видел их во время боя,  

Отважных, стойких и лихих, 

И в разговорах меж собою, 

Как только этот бой затих. 

 

Давно уже их рядом нет, 

Зато осталась вечной память. 

Но на душе тяжёлый след, 

Ведь и отца нет с нами. 

 
май 2013 г. 
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Лина БОЖКО 

 

*   *   * 

 

Я в атаку с ними не ходила, 

И не мёрзла я в сырой землянке, 

Под бомбежкой в море не тонула, 

Не горела заживо в подбитом танке. 

 

Но война живёт во мне бедою, 

Серою бумагой похоронки брата, 

Вдовьей чёрною щемящею тоскою, 

Криком  матери убитого солдата. 

 

Мир устал от войн и хочет тишины. 

Реки крови пролиты невиноватых. 

Дайте детям юность без войны! 

И прославим  Русского солдата! 

 
2014 г. 

 

 

*   *   * 

 

«Пропавший без вести» – холодные слова. 

А мать надеждою жила, ждала, ждала, ждала… 

Ночами долгими без сна 

В тоске глухой шептала: 

«Сынок, родной, кровиночка моя, 

Сегодня я опять тебя встречала. 

Солдаты, кто живой, пришли домой 

Ты  не убит, не ранен, 

Так возвращайся в дом родной, 

Хороший мой… 

Мне только весточку пришли заранее. 

Я баньку истоплю… Гармонь цела… 

Уж приглядела для тебя невесту…» 

А в ящике стола бумага серая ей душу жгла 

«Пропал без вести». 
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Марина БУРЯКОВСКАЯ 

 

*   *   * 

 

На груди ты носишь, милый друг, 

Символ памяти, победы, уважения. 

И пока свой слышишь сердца стук, 

Ты не допусти войны забвения. 

 

Три полоски черных означают дым, 

Две оранжевые пламя означают. 

От младенчества и до белЫх седин 

Память о войне оберегают. 

 

Ты Георгиевской лентой дорожи, 

Носи с гордостью и честью этот символ. 

Что гордишься, помнишь – покажи, 

Чтоб Россия на века осталась сильной! 

 

 

*   *   * 

 

Пламя свечки, волнуясь, дрожало. 

На часах в страхе замерли стрелки. 

Но в ушах ещё долго звучало 

Эхо зверской с врагом перестрелки. 

 

Лежит раненый в грудь рядовой, 

Седина расползлась по вискам. 

Он убит этой страшной войной, 

Не отдал Дом жестоким врагам. 

 

В небе тихом горит звезда, 

Просит помнить военные годы, 

Чтобы в памяти жили всегда 

Храбрых воинов в небо уходы. 

 

Сколько приняли мук наши земли, 

Сколько боли видал человек! 
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Жуткий страх от войны неотъемлем, 

Он не тает, как таял бы снег... 

 

Мир войны беспощаден, жесток, 

Не вместить на страницы его. 

Написать о войне пару строк – 

Не сказать о войне ничего. 

 

 

*   *   * 

 

Сижу, листаю хрупкие страницы 

Старинной книги, веющей теплом. 

И мокрые от книги той ресницы. 

Она о том – далёком и родном. 

 

О том, о самом храбром, смелом, 

Спасая нас, отдавшем жизнь в бою. 

О том, кто доказал душой и телом, 

Что очень любит Родину свою, 

 

О том, кто пролил кровь и пал на поле. 

О том, кто рвался в бой, не знал преград. 

Превозмогал он страх, стонал от боли, 

Но рвался в бой – ведь он солдат! 

 

Спасибо вам за то, что жизнь нам дали! 

"Спасибо!" – повторяю каждый раз. 

Глядят на ваши ордена, медали 

Потомков ваших сотни глаз. 

 

Вас очень любят, почитают, 

Благодарят за солнца свет. 

За подвиг ваш бесстрашный уважают. 

И благодарности предела нет! 

 

 

 

 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



46 

Людмила ВЕСНИНА 

 

Случайная встреча 

 

Колька, яренжанин, погоди немного… 

Как же Вы похожи на него, 

Капитана судна, друга фронтового, 

Тот же взгляд, обманет хоть кого. 

 

И, остановившись прямо против света, 

Я гляжу, не узнаю лица. 

И мужчина смотрит, видно, ждёт ответа. 

– Колькой звали моего отца. 

 

– Воевал на флоте? 

– Да, водил конвои. 

Значит он – товарищ боевой. 

Нас всего-то было из деревни двое, 

Про тебя подумал: «Он! Живой! 

 

Столько лет прошло, уже забылось что-то. 

Только память держит до сих пор: 

Гул зловещий вражеского самолёта, 

Взрывы и гармошки перебор. 

 

Вот фашист опять заходит на бомбёжку. 

А зениток вовсе не слыхать. 

Капитан на палубе с гармошкой, 

Прислонившись к мачте, рвёт меха. 

 

Сразу подтянулись – крепок русский дух: 

– Нас так просто, братцы, не убить! 

Лишь сквозь гул и взрывы песню ловит слух: 

– Наша не пропала, будем жить! 

 

Вот таким запомнил твоего отца я, 

Добрый был мужик, но и суров, 

Крепко жизнь любил он, до конца держался. 

Помни это сын. Ну, будь здоров!» 
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Зверобойка 
 

Всё для фронта: и дни, и ночи, 

И дела на женских плечах. 

Кому жалиться? Нету мочи, 

А война-то на мужиках. 

 

Той весной село голодало – 

Отдан хлеб войне, тяжко им. 

Зверобойки время настало, 

Бить тюленя надо самим! 

 

Утро встало – не надо лучше, 

Собрались все без лишних слов. 

И лоснились тюленьи туши 

На камнях средь белых снегов. 

 

А охотник – старик уж слабый, 

Больше некому, он один. 

– Настреляю, а вы уж, бабы, 

Соберите зверя со льдин. 

 

Солнце ярче, греет сильнее, 

Да и ветер пошёл с водой. 

Вот охотник убил тюленя, 

Не ушёл от него другой. 

 

– У тебя, девка, сил немало, 

Подбери-ка его быстрей. 

Только двинулась – затрещало… 

И разводья шире, сильней… 

 

Её дальше уносит в море, 

А вослед громкий крик да вой: 

– Надо ждать, прилив будет вскоре… 

С какой вестью идти домой? 

 

Там один малец у Марины 

У холодной печки пустой. 

Она молится лишь о сыне: 

– Не оставь его сиротой! 
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Бог услышал молитву эту, 

И в камнях задержало лёд. 

Ночь ещё, скоро быть рассвету, 

Но на поиск вышел народ. 

 

А малец – шубейку на плечи, 

Ноги – в валенки, и – бежать 

Вслед за всеми маме навстречу 

И с надеждою отыскать. 

 

Вот уже поворот дороги, 

Видит: мать идёт тяжело, 

Чуть шагает, устали ноги, 

Но тюленя тащит в село. 

 

Морпех-старшина 
 

Берег западный – берег восточный – 

Наш нелёгкий озёрный маршрут. 

Красный Крест нас спасает не очень, 

Коль в пике мессершмидты идут. 

 

Транспорт наш перегружен, осевший, 

И маневренность наша мала. 

Капитан старый наш, поседевший, 

Дал команду:  «Прибавь два узла». 

 

А на палубе тесно друг другу. 

Под дождём кто-то стонет, не спит. 

И морпех-старшина, как по кругу, 

К одному иль другому спешит. 

 

Осторожно и тихо ступает 

Она маленькой ножкой своей. 

И, чем может, нас всех укрывает 

От дождя и от пуль. Страшно ей. 

 

Ах, Онего, седое Онего, 

Не шуми, не качай старшину, 

Отдохнуть ей хотя бы немного, 

Защити, не отправь нас ко дну. 
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Она выгрузит транспорт под вечер 

И обратно на запад уйдёт. 

И опять ей укрыть будет нечем 

Тех, которых она повезёт. 

 

Ах, Онего, будь добрым, Онего, 

Не шуми, не качай старшину. 

Ты, стальное онежское небо, 

Не нарушь, не разбей тишину. 

 

Трансвааль, Трансвааль 

 

«Трансвааль, Трансвааль – страна моя! 

Ты вся горишь в огне…» – 

Так пел отец, и знала я, та песня о войне. 

Но о какой? Где тот Трансвааль?  

(Как песня душу жгла). 

И где отец мой воевал – позднее поняла. 

В той – пол-Европы под сапог солдатский улеглось, 

И много стран, чужих дорог  

С войной пройти пришлось. 

Горели сёла, города – Воронеж, Сталинград. 

Земля пылала и вода. Нельзя шагнуть назад. 

– Вперёд! Ура-а! – Умолк отец,  

Не зная, – дрогнул враг. 

Шептал, упав: «Не тронь, оставь!» 

В ответ: «Держись, земляк!» 

Хоть сам был ранен тот солдат, не бросил он отца. 

И спас, доставив в медсанбат. И – рухнул у крыльца. 

– Тебя боец-татарин спас, –  сказала медсестра. 

Не задержался он у нас, вернулся в бой вчера. 

И даже имени его не удалось узнать. 

– За жизнь благодарить кого? Кого мне поминать? 

Давно остыл пожар войны   

(В груди под пеплом тлел). 

Отец средь мирной тишины  

О всех погибших пел. 
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Ида ВОЛКОВА 

 

Июнь сорок первого 

 

Июнь сорок первого, лета разгар. 

На столе кипящий медный самовар. 

И стакан, и блюдце папы тонкого стекла, 

Праздничные чашки мама принесла. 

 

На тарелке высятся горкой калачи, 

Только что достала мама из печи. 

Чай пить собирается вся наша семья: 

Папа, мама, сёстры, бабушка и я. 

 

Только вдруг по радио: «Говорит Москва!», 

К людям обращённые горькие слова. 

Хоть и воскресенье, но в военкомат 

Прибежали папа, дядя – мамин брат. 

 

Ну, а там уж очередь надо занимать, 

Все пришли на фронт повестки получать. 

А назавтра, до свиданья дом родной. 

За страну готовы мы идти на бой. 

 

 

Звёздочка 

 

Перед победным сорок пятым 

Нас принимали в октябрята. 

Мечта у всех была тогда: 

С пилотки воинской звезда. 

 

Зимой в году победном этом 

Пришли мы в госпиталь с концертом. 

Победа в мае к нам пришла, 

Ну, а пока война всё шла. 

 

Вот к нашей сцене в уголок 

Пришли солдаты, все, кто мог. 
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Тут кто-то с головой в бинтах, 

Кто с палочкой, на костылях. 

 

А у окошка на кровати 

Лежал молоденький солдатик. 

Он из-за ран обеих ног 

Поближе подойти не мог. 

 

Хоть неподвижно он лежал, 

Но нам тихонько подпевал. 

Спев про геройские дела, 

К нему я сразу подошла. 

 

И он сказал: "В родной сторонке 

Живёт сейчас моя сестренка. 

Она такая же, как ты, 

Я знаю детские мечты".  

 

Он руку сжал мою немножко, 

Кольнуло что-то мне в ладошку. 

В ладошке оказалась та  

С пилотки воинской звезда. 

 

Солдату прошептав: "Спасибо", 

Смотрела я на это диво. 

Мне белой завистью тогда 

Завидовал весь первый "а". 

 

Второй день рождения 

 

В госпитале плакала вся смена: 

Молодой солдатик умирал. 

«Мама мне пекла пирог с калиной 

В день рожденья», – медсестре сказал. 

 

Смена у сестры кончалась ночью. 

Вряд ли до утра он доживёт. 

Но ведь его мама ждёт сыночка. 

Может, чудо вдруг произойдёт? 
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Дома быстро тесто растворила. 

«Ходит» ли – всё ночью проверяла. 

«Только б до утра дожил», – молила, 

«Только бы дожил», – всё повторяла. 

 

В госпиталь, волнуясь, прибежала. 

И в палату: «Слава Богу, жив!» 

И, подав пирог, ему сказала: 

«Ну, сынок, теперь уж ты держись!» 

 

Выжил, шёл с боями до Берлина, 

Письма благодарные писал. 

В конце писем веточки калины 

Он, как символ жизни, рисовал. 

 

Пять ребят со школьного снимка 

 

Пять ребят со школьного снимка, 

Четверых из них уже нет. 

И в живых сейчас только Пашка, 

Закадычный друг их – Пашкет. 

 

Сталинград… Отбита атака. 

И звучит команда: «Вперед!» 

Медсестра, совсем еще девочка, 

Его с поля боя несёт. 

 

Но осколком острым сразило 

Медсестру в тот миг наповал. 

Он, очнувшись, потом, насилу 

Кое-как к своим выползал. 

 

Полз, шепча: «Ну, Пашкет, веселей! 

Надо, надо мне ещё жить… 

За сестру, за погибших друзей 

Должен всё же я отомстить». 

 

Госпиталь… Затем снова война. 

Хоть пока хромой, но живой. 
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Боевая винтовка дана. 

Пашка рвётся в жестокий бой. 

 

Обелиск… Всех друзей имена… 

Павел голову низко склонил: 

- От фашистов свободна страна. 

Я, ребята, за вас отомстил! 

 

 

Ветеранам 

 

Не зря тогда вы, ветераны, 

Прошли дорогами войны. 

Вы наше детство отстояли, 

Вы нашу молодость спасли. 

 

Давным-давно уж повзрослели 

Мы, дети той большой войны. 

Спасибо вам, что подарили 

Нам эти годы тишины. 

 

И был ваш путь совсем не близким, 

Вас полегло немало тут. 

Сегодня к скорбным обелискам 

Уж внуки, правнуки идут… 

 

И этому конца не будет, 

И память вечно будет жить. 

И поколенья не забудут 

Цветов букеты приносить. 
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Ирина ГУРИНА 

 

 

В памяти 

 

Как больно видеть слёзы матерей: 

В войну они теряли сыновей, 

Кровинка дочь погибла… Мать лишь знает, 

Как сердце материнское страдает. 

 

Но нужно было жить! За дочь! За сына! 

И до победы жить! Но где же взять им силы… 

И по ночам холодным они молили Бога… 

Война – неумолима и жестока! 

 

И как зеницу ока они хранили письма 

От деточек своих с таким вот смыслом: 

«Ты, матушка родная, только не печалься, 

Ведь я вернусь! Ты верить в нас старайся»… 

 

За сына и за дочь они бы всё отдали! 

Они молились, верили, живых их ждали! 

Как страшно это – пережить детей! 

Не дай нам, Господи, печали матерей! 
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Клавдия Ивановна ЕЛИЗАРОВА, 

участница оборонных работ 1941 г. 

 

 

*   *   * 

 

Там сосен седые папахи 

Под снежным покровом молчат, 

Трепещут и падают в страхе 

Под пилами наших девчат. 

 

Окопы, завалы, завалы 

На этой проклятой войне. 

Солдаты, солдаты, солдаты… 

Да мы в той лесной стороне. 

 

Там не было слабых и робких. 

Землянка – наш верный приют. 

Мы жидкую ели похлёбку. 

И хлеба паёк раздадут. 

 

Орудия бухают рядом, 

Фашисты нахрапом прут. 

Железной лопатою разом 

Мы делали немцам «капут». 

 

 

*   *   * 

 

Но на войне, как на войне, 

Кругом валила сила вражья. 

Мы люди русского бесстрашья 

В Победу верили вдвойне! 

 

 

*   *   * 

 

И я повидала своими глазами 

Гремящее небо без звёзд, 
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Как Родину-мать защищали ребята, 

Громили фашистов всерьёз. 

 

Открытой душою и верностью брата 

Вы были России верны. 

И если в бою погибали орлята, 

То их заменяли орлы. 

 

О том, что я помню, о том, что я знаю, 

Сказать моё сердце велит. 

Вас мало осталось, но память доныне 

Товарищей лица хранит. 

 

 

*   *   * 

 

Тот не знал солдатский труд, 

Кто не спал в корнях у ели. 

Много было женщин тут 

В гимнастёрках и шинелях. 

 

И связисты, и медсёстры, 

Снайперы – девчонки. 

Страшно очень, но терпи, 

Были бы силёнки. 

 

Им бы поле дожинать, 

Да любимых ожидать, 

Да детей своих лелеять, 

Да на свадебках гулять. 

 

Все прошли огонь и воду, 

Подавили в сердце страх. 

За Отчизну и свободу 

Закалялись вы в боях. 
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Василий ЕЛФИМОВ 

*   *   * 

 

Есть много высот безымянных в России, 

Где в годы великой войны 

Легли «штрафники» и их командиры, 

Оставшись Отчизне верны. 

 

Возможно, они нарушали законы, 

За что и попали в «штрафбат», 

Но  первыми в бой шли их батальоны, 

С надеждой вернуться назад. 

 
08.05.2009 г. 

 

 

*   *   * 

 

Небо в свинцовых тучах, 

  словно в дыму от пожаров, 

Великой войны, конечно, 

  лучше бы не бывало. 

Великой войны, давней, 

  унёсшей множество жизней 

Солдат и простых граждан, 

  мир от неё защитивших. 

Помнить должны мы вечно 

  войны суровые годы. 

Кто одержал Победу,
 

  помнить должны народы. 

Кровавые сороковые 

  годы двадцатого века, 

Вовек они не сотрутся 

  из памяти человека. 

Не вырвать, не уничтожить 

  Великой войны страницы. 

Пусть небо в свинцовых тучах, 

  пусть полыхают зарницы, 

Пускай где-то там кто-то 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



58 

  Точит зубы на нас опять – 

Великой войны трагедию 

  больше нельзя повторять. 

 
09-10.05.2009 г. 
 

 

Ольге Берггольц 

 

Ваш голос был незабываем 

В блокадном городе голодном. 

В непобеждённом Ленинграде 

Вы стали голосом народа. 

 

Вы поднимали в ленинградцах 

Дух боевой, стремленье выжить, 

Быть гордыми и не сдаваться, 

С врагом бороться что есть силы. 

 

Ваш голос спас десятки жизней, 

Которым дали Вы надежду, 

Чтоб в пыль и прах не раствориться, 

На саван не сменить одежду. 

 

И город выстоял 

Великий, непокорённый Ленинград! 

И с Вашим именем навеки 

Повязана его судьба. 

 
16.05.2010 г. 
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Илья ИКОННИКОВ 

 

Не из кремния, не из стали 
 

Не из кремния, не из стали, 

Но характером, верой – прочными 

Были вы, кто стеною встали 

В сорок первом за землю отчую. 
 

Хоть исполнилось не любому 

Даже двадцать в годину страшную, 

Зрелый дух, воспитаньем кован, 

С благодарной к стране любовью – 

Поколенью присущи вашему. 
 

А ещё потому разбила 

Сила русская орды вражии, 

Что взаимно – народ любила 

Свой Держава – и всех, и каждого. 
 

Кто в родимом дому хозяин, 

Чьи тут недра, поля и фабрики – 

От Москвы до глухих окраин – 

Знали вы. И шумели праздники 
 

Не экранным пустым весельем, 

А воистину общей радостью; 

От души вы плясали, пели, 

Упиваясь весной и младостью… 
 

Ах, как ввысь вы тогда стремились, 

Ах, как жадно вбирали знания! 

Сны о звёздах уже вам снились, 

И коммун марсианских здания… 
 

Власть советская открывала 

Вам пути, что ещё не пройдены. 

Ах, как нация ликовала, 

Как же юность её давала 

Клятву верности славной Родине!.. 
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Вашим богом был мудрый Сталин. 

Но – нисколько не лицемерили, 

Пусть учить «Отче наш» не стали, 

И порой без креста нательного, 

Пусть тайком – и в Христа вы верили!.. 

 

…Вы остались на ратном поле, 

Смертный час по-солдатски принявши, 

Не изведав постылой доли – 

Жить во времени горьком нынешнем. 

 

Где, дорвавшись до власти споро, 

Развалили страну, расхитили 

Инородцы, иуды, воры, – 

И над прошлым глумится свора… 

Мы ж стоим, не борясь, не споря, 

Униженья снося покорно… 

Аль – такое вы, предки, – видели?!. 

 

 

Только всё же в годах поганых 

Есть надежда промеж беспамятных, 

Ибо – молитесь неустанно 

О России, о нас-болванах 

Со святыми в селеньях праведных… 

 

 

Пускай войны великой не застали 

 

Поколению моих старших товарищей 

 

Пускай войны великой не застали, 

Иль были в пору ту совсем детьми, 

Вы – дух Победы сызмальства впитали, 

А для страны – опорой прочной стали, 

Надёжными, хорошими людьми! 
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И счастлив я, и вправе я гордиться, 

Ведь выпало немногим из юнцов – 

Работать с вами, видеть ваши лица, 

У вас житейской мудрости учиться, 

И – выстоять при власти подлецов! 

 

Могли вы находить во мраке звёзды, 

Трудом своим богатства добывать; 

Из досок старых – драть кривые гвозди, 

Их выпрямив на камне, ну, а после 

Куда-то вновь, толково, забивать… 

 

Брались с охотой за любое дело, 

Сломив смятенье, одолев раздрай, 

И песнь Творцу в душе всегда звенела, 

И сердце тоже с Небом связь имело, 

И раем был для вас – родимый край!.. 

 

Желал бы долгих лет… – но мало жили, 

(Тебе проклятья, время перемен!) 

А отчий дом нам всё же сохранили 

И стойких убеждений не сменили 

В эпоху лжи, обмана да измен… 

 

Когда черёд придёт – и мне расстаться 

Со всем, что с детства раннего люблю, 

Хотел бы я достойным оказаться 

Того, чтоб снова с вами повстречаться, 

Идя в одном заоблачном строю! 

 

 

Швейная машинка и гармонь 

 

Швейная машинка и гармонь – 

Как приметы лада и достатка, 

Прежнего, не нашего, порядка, 

При котором жизнь – не под уклон, 
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А меняться к лучшему пошла, 

Хоть и на недавнюю с оглядкой 

Ту войну… И тульская трёхрядка 

Первою покупкою была 

 

Дедовой… Совсем ещё не дед – 

Только отслужил, кудряв и молод… 

Опоздал на фронт, но труд и голод 

Горьких тыловых колхозных лет – 

 

В отрочестве он познал сполна… 

После службы – в кузнице работа, 

И (семь долгих зим ждала с Балтфлота) – 

Машенька, уже теперь – жена! 

 

А машинка швейная в дому, 

«Зингер», – ей от матери досталась. 

Сколько шилось и перешивалось 

Детям, внукам, – ведомо ль кому? 

 

…Не строчит машинка много лет: 

В целости, в исправности, а толку, 

Если дряхлой бабушке в иголку 

Нитку даже с лупою – не вдеть?.. 

 

И гармонь трёхрядная молчит: 

Гармонист – давно уж на погосте, 

Сын же, что порой заходит в гости, 

Ноту «до» от «фа» не отличит… 

 

Но – не троньте! – бабушка хранит 

И гармонь, и швейную машинку, 

Бережно сдувает с них пылинки, 

И тихонько с дедом говорит… 
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Альбина КАМЕНЕВА 

 

*   *   * 

 

От послевоенных поколений –  

Благодарим за мирный небосвод 

Тех, кто в роковое воскресенье 

С семьями простился у ворот. 

 

Мы у вас, бойцы, прощенья просим, 

Что не сможем никогда вернуть 

Ту берёзку, те девичьи косы 

И тот взгляд, что не давал заснуть… 

 

А в Онеге – мирные рассветы, 

В окна смотрит солнышко с утра! 

Семьдесят пять лет живёт Победа 

Для детей, для песни, для добра… 
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*   *   * 

 

Ушёл. А молодость осталась 

Средь танком вспаханных полей… 

Весна над миром расплескалась 

Призывным криком журавлей. 

 

Весна Победы – не разбудит 

Тех, кто в атаке на века… 

И ветерок не тронет кудри 

У молодого паренька. 

 

Герой ушёл, а мать молитву 

Шептала, всё ждала его, 

Он не оставил поле битвы: 

Все танки шли – на одного! 

 

Деревня-мать осиротела… 

У молодого – только мать. 

Его девчонка не успела 

Поцеловать и приласкать. 

 

Он мог бы строить город этот, 

На катере сплавлять плоты… 

Война – черна, дыра без света, 

В разы пустынней пустоты. 

 

Ушёл, а молодость осталась 

Средь танком вспаханных полей. 

Весна над миром расплескалась 

Победным криком журавлей! 

 
28 апреля 2015 г. 
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Надежда КЕЛАРЕВА 

 

*   *   * 

 

Многоэтажки протыкают высь, 

А на прилавках тесно от товаров. 

Была война. 

Мы после родились. 

И это небо нам досталось даром. 

 

Была война. Отмерив маршем шаг, 

Она совала сухари в ладони, 

Не дав сказать: «Прощай, моя Душа», – 

Солдату в поле на последнем стоне. 

 

И пелась, как молитва матерей, 

И, корчась, выла на больничных койках, 

И становилась мертвой на заре, 

Когда считали: «Не вернулось столько». 

 

Мы говорим о важности побед, 

Кладем цветы на братские могилы, 

Но почему-то замолкал мой дед, 

В ответ на «Деда, расскажи, как было». 

 

Так время совершает новый круг, 

Качая травы там, где спят солдаты. 

И на парад идем мы поутру 

Под тем же небом, что и в сорок пятом. 
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Ночь перед боем 
 

Ни стрельбы и ни взрывов гранат, 

Только тёмная звёздная ночь 

Обнимала уснувших солдат 

И мечтала хоть чем-то помочь. 

 

Дождь для них в тишине моросил, 

Напевала им грустно луна, 

И друзей день с собой уносил, 

Никого не жалела война. 

 

Вновь пылает кровавый рассвет. 

Значит, в бой. И пути нет назад. 

Но дыханием ночи согрет 

Задремавший навеки солдат 

 

*   *   * 
 

Посвящается выпускникам 1941 года 
 

Был июньский тёплый вечер. Вечер выпускной, 

И никто не мог представить, что перед войной. 

Почему печаль на сердце? Самый дружный класс. 

Оттого, что рядом, вместе мы в последний раз. 

 

И промчался тёплый вечер. Наступил рассвет. 

Словно гром на наши плечи. И, казалось, нет 

Больше света, больше мира. Началась война. 

Словно гром. А для кого-то после – тишина. 

 

Обещали возвращаться. И теперь хранить 

Надо память в своём сердце, чтобы победить. 

Всё порою представлялось просто страшным сном. 

Сном, где далеко остались близкие и дом. 

 

Письма, весточки в конвертах, что пока живой: 

«Не волнуйтесь, мама, папа, я вернусь домой!» 

До последнего сражались, жертвуя собой, 

Чтобы был когда-то снова вечер выпускной. 
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Бой за Родину 

 

Эх, как хотелось победить! 

Когда кругом гремят раскаты, 

Совсем нет времени скорбить 

О тех, кого уже нет рядом. 

 

Опять тяжёлый страшный бой, 

За Родину идут солдаты! 

Кто наградил такой судьбой? 

За что такая им расплата? 

 

Надежда, кровь, и страх, и ярость! 

Осталось слишком мало сил. 

Невыносимая усталость. 

Столь многих смертный сон сразил. 

 

Нам не понять тот вкус победы, 

Нам не почувствовать ту боль, 

Когда до самого рассвета 

Идёт тяжёлый, страшный бой. 
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Александр РОГАЧЕВ 

 

Что я хочу сказать 

 

То было, ты знаешь, в суровые дни. 

Отцы вдруг ушли по внезапной тревоге, 

А матери ждали, солдатки Руси, 

Как воинов издавна ждут на пороге. 

 

Им так тяжело было жить на земле: 

А вдруг похоронка на серой бумаге. 

Они ждали всех, а вернулись не все 

Оттуда, где солнце в кровавом закате. 

 

Они ждали долго, порою всю жизнь, 

Надеялись очень: «А если ошибка? 

Быть может, вернётся? Быть может, он жив?» 

А ночью слышны приглушённые всхлипы. 

 

Не надо закатов в кровавых дымах, 

Не надо дождей из свинца и из стали, 

Не надо, чтоб матери были в слезах, 

Не надо, чтоб люди людей убивали. 

 

 

А синее небо пусть будет синей. 

Весною шуметь будут талые воды. 

И пусть провожают с улыбкой парней 

Служить на два года, всего на два года. 

 

Я очень хочу, чтобы их кто-то ждал, 

Как в песне одной – очень ждал на пороге. 

Чтоб кто-то ночами, тоскуя, не спал, 

Чтоб только учебными были тревоги. 

 
2 декабря 1972 г. 
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Елена СБРУИНА 

 

 

ФАМИЛИЯ 

 

Я не знаю войны, 

На которой он был, 

Но фамилию ту же, 

Что я, он носил. 

Он ушёл молодым, 

И сказал мне отец: 

«В свои 30 годков 

Прадед был молодец!» 

 

Припев: 

Сердце замерло слегка, 

Над Онегой низко-низко 

Проплывают облака. 

 

Помнил он про Онегу, 

Про дом свой родной. 

В похоронке записано: 

«Пал как герой». 

Мы стоим и молчим  

У святого огня. 

Будет жить в той фамилии 

Дед для меня. 

 

Припев: 

Сердце замерло слегка, 

Над Онегой низко-низко 

Проплывают облака. 
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                              Посвящается моей бабушке 

                          Чировой Прасковье Ильиничне 

                                                    и её сыну Акиму 

 

 

МЫ В СОРОК ТРЕТЬЕМ 

 

Мы в сорок третьем были призваны судьбой. 

Нас вся деревня провожала до вокзала. 

«Сынок, я буду ждать тебя домой, 

Вернись, прошу!» – сказала его мама. 

 

За эшелоном мчался эшелон, 

Нас увозя на запад, на войну. 

Я был постарше и помладше он, 

Всего семнадцать было лет ему. 

 

Мы в бой пошли. Он шёл чуть позади. 

И переправа через Дон нас не пугала. 

Из боя вышел я уже один, 

Себе не веря, что его не стало. 

 

Ну что,  земляк, быть может, ты живой, 

Плывёшь ещё, а я пока не вижу? 

Сомкнулись воды Дона над тобой, 

Живым от мёртвых очертив границу. 

 

В деревне, в доме под большой горой, 

В окошке свет не гаснул до рассвета. 

И виноват я, что пришел живой, 

А сына её больше нету. 
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Пётр ЩЕТИНИН 

 

ДНИ В УЧИЛИЩЕ 

 

В училищных днях и такое бывало: 

И вьюга  в ушах о войне завывала… 

Со стрельбища гнала,  как плёткой по спинам! 

Как будто вот тут, с ходу, всем до единого  

В бой жаркий!.. 

Надрывно нам вьюга вещала: 

– И дням, и ночам – ни конца  ни начала… 

И нету часов, распорядка, отбоя. 

А есть только:  

"Есть!", "Приготовиться к бою!"… 

Она завывала  и в уши, и в души, 

Неся отголосок и залпов "Ванюши", 

И "Юнкерсов" гула,  и страшного воя, 

И свиста осколков  всему, что живое. 

Сурово и строго она по-простецки 

Беспечность сдувала с сердец полудетских. 

 

А мы, утомлённые дальностью тира, 

Под окрик «А ну-у, под-тя-нись!» командира, 

Чуть-чуть поутихло, – о хлебе насущном: 

О каше, о щах  пожирней да погуще… 

Мы снова о хлебе души:  

«Эх, курнуть бы!» 

И валимся с ног…  

На часок прикорнуть бы... 

 
13.05.81. с. Песковатка - Воронеж 

 

 

ПРИЕЗД НА ФРОНТ 

 

Приезд на фронт… И сразу дело: 

Опорожнить нам эшелон, 

Который немцам бы хотелось 

В миг превратить в металлолом. 
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Швыряли ящики снарядов – 

В пути скучали по труду. 

И всем работалось тут в радость – 

У ней тут были в поводу. 

 

Забыт и фронт: орехов кущи! 

Я их не знал – из северян. 

Да что товарищ это лущит?! 

И набивает чем карман?! 

 

Разгрыз – и горечь в нём как будто. 

Не стал их рвать. Пускай растут. 

Я всё глядел: какое утро! 

И сколько зелени вот тут! 

 

Переплелось всё, как навалом! 

Отдельность – Севера черта. 

Там строгость форм, в большом и в малом. 

А здесь… не смыслил ни черта! 

 

Две тыщи вёрст! Меридиально. 

В природе новость – каждый день! 

На фронт!.. Душе порой печально. 

И новость та – для всех радень. 

 

Так в думах было. Руки сами 

Хватали ящик – и… взмахнуть!.. 

Всё! Пусто в пульмане – глазами. 

Теперь и можно отдохнуть. 

  

Я не курил, иные – с понтом: 

В колечки дым, и вверх рука… 

Знакомство с фронтом… перед фронтом. 

Знакомство мирное пока. 

 
10.04.84. Комсомольск-на-Амуре 
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ГОЛОС 

 

Был голос его, как у маленькой птички: 

Не женский – иная так голосом даст, 

Что гаснут в ладонях зажжённые спички! 

Не в слове, а в голосе грозен приказ. 

 

Смеялись над голосом мы без причины. 

Шла речь о жене его – мы тенорком 

В конце утешали, что голос мужчины – 

Не в нём, а в любви, что приходит тайком. 

 

Наш друг соглашался:  

– Быть может, быть может… 

Жена мне пока что троих родила. 

Сейчас их, в войну-то, не холит, а строжит… 

А, в общем, добра, не "змея", не "пила"… 

 

Не стало его: распластался под бомбой. 

Исчезли и шутки былые. И мы, 

Когда соберёмся, нет-нет да и вспомним: 

– Не стало как будто Пруткова Козьмы… 

 

Уж точно не вспомнить, как друг улыбался, 

Какая походка и взгляд был каков, 

Но голос его, вечно юный, остался – 

Он в птичке звенит под копной облаков! 

 

Что кто-то погибнет – была неизбежность, 

Что в чью-то семью постучится беда… 

В семье фронтовой потеряли мы Нежность, 

Которой нам так не хватало тогда. 

 

Он был как закон, где всё мудро и просто, 

Который служил нам предметом острот. 

Не прав, кто кричит, кулаком этак о стол. 

Наивно мы думали: «Наоборот!» 
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Мы думали так: «Предпочтенье-то силе! 

А нежность, а слабость нужна ли в бою?!» 

Исчез друг в земле, спит он в братской могиле. 

Он песню оставил нам в небе свою. 

 
12.07.76. Воронеж 

 

 

ЕГО РАССКАЗ 

 

Герою Советского Союза 

Дмитрию Павловичу Иванову 

 

Его рассказ предельно краток: 

– Артподготовка. Залп "Катюш"… – 

Язык полковника-солдата, – 

Он смолк – передний край"утюж". 

 

Задача эта – нашим танкам. 

Сигнал к атаке: "Рота – в бой!" – 

Пехотной место перебранке. 

Момент лихой и роковой. 

 

Конечно, каждый дело знает: 

Гранаты – в ход, штыком коли! 

И пуля мечется шальная – 

Её теперь не берегли. 

 

А вот и Одер. Самоходки  

Врага "молотят". Немчура 

Не припасла для нас здесь лодки – 

Подручных средств пришла пора. 

 

Годится всё: бревно и двери. 

Толкай – и вплавь! Орудуй сам… – 

Всё просто… 

Верю и не верю. 

Поверю живчикам-глазам. 
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Я в них читаю: "неудобно 

И трудно выразить нутро… 

Присуща – смелым в жизни скромность – 

В ней скрыто смелости ядро! 

 

– А что же враг? 

– В себя приходит. 

Волной стращает контратак, 

Надеясь: силы на исходе… 

 

А силы есть 

  "Вперёд!"… 

Вот так. 

 

  Я ожидал узнать, не скрою, 

Как проявил себя бойцом: 

Не зря ж блестит Звезда Героя 

За Одер, вспененный свинцом! 

 
05.04.77. Воронеж 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ 

 

Остался шаг до мирной тишины… 

Уж мысль вела назад, к тому порогу, 

С которого солдат начал дорогу, 

Приведшую в последний день войны. 

 

Его от пули случай не берёг – 

Путь до конца был бесконечно долог, 

И побывал в нём не один осколок, 

Не на одной – на множестве дорог… 

 

Остался шаг, под грохот, свист и вой – 

Свинцовый шквал из окон, из подвалов. 

"Дал огоньку" артиллерист бывалый – 

И батальон к рейхстагу штурмовой! 
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Внутрь ворвались! Борьба за этажи. 

И, наконец, туда, где купол крыши – 

Победы знамя водрузить повыше!.. 

Повержен враг! 

   И вздох живого: жи-и-в… 

 

И гром-салют! 

   И оглушила… тишина 

Тех, кто собрался у колонн рейхстага. 

Солдат наш – за кисет, раз кончена атака. 

А кто-то – за гармонь: война завершена! 

Мир ликовал… 

 

   А где-то мать, жена, сестра – 

По поводу пришедшей свежей похоронки 

На шумной площади, от всех людей в сторонке, – 

Те плакали навзрыд: так боль была остра… 

 
04.86.  Комсомольск-на-Амуре 

 

 

ПОБЕДА 

 

Известье главное к нам ночью 

Пришло на горном перевале. 

Внизу был враг, 

  Но мненье прочно: 

Всё позади! 

  Отвоевались! 

 

Радист услышал Левитана – 

Открыты люки – и из танка: 

Из ППШ, а вверх – 

  Из нагана! 

И из ствола б пальнуть болванкой! 

 

Весть прокатилась по колонне… 

И над извилистой дорогой 

Незримых пуль на небосклоне – 
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Как никогда – 

  Так было много. 

 

И после паузы короткой 

Опять «нажали на педали»… 

Как ясный день – в сознанье чётко – 

Тот миг, в ночи, на перевале: 

Победа! 

  Всё! 

   Отвоевались! 

 
04.90.  Комсомольск-на-Амуре 
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 В годы Великой Отечественной войны райком комсомола 

раздавал девушкам адреса (номера полевой почты) молодых 

ребят, призванных на войну. Их просили писать солдатам 

письма, вдохновлять на борьбу с врагом. И одна моя 

родственница в 1942 году получила ответ на такое письмо. 
 

Александра Степановна Анищенко 

 

 

 

Письмо незнакомке 

 

Твоё письмо лежит передо мною 

С отметками цензуры, штемпелями. 

И  нежное, и доброе такое, 

Зовущее к победе над врагами. 

 

Не раз прочёл, на сгибах уж протёрто. 

И поминутно тянется рука 

К карману полинялой гимнастёрки, 

К конверту серому, помятому слегка. 

 

Я не видал тебя, но сразу представляю, 

Когда склоняюсь снова над письмом. 

Ты в строчках этих, вижу, как живая, 

С огнём в душе и в облике  простом. 

 

Коль заскучаешь темной длинной ночью, 

То вспомни о друзьях и обо мне, 

Глаза закрой, представь меня воочию, 

И счастье пусть придёт к тебе во сне. 

 

Ты не печалься, прогони тревоги, 

С надеждою и верою живи. 

И скоро будут все ДОМОЙ дороги, 

Вернёмся мы с ПОБЕДОЮ. Ты жди. 
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ПАМЯТЬ ЗОВЁТ ОБЕРНУТЬСЯ НАЗАД 

 

 

Людмила ВЕСНИНА 
 

ЭКЗАМЕН 
 

      Она была в линялой гимнастёрке, 

   И ноги были до крови натёрты, 

    Она пришла и постучалась в дом. 

     Открыла мать. Был стол накрыт к обеду. 

«Твой сын служил со мной в полку одном 

И я пришла. Меня зовут Победа». 

И.Эренбург 
 

 Больше месяца я готовила к экзамену это стихотворение. 

Шесть строчек, но каких! 

 Преподаватель работала со мной серьёзно, строго. Каждое 

слово, что слово – звук прорабатывались основательно. Вот тогда 

я поняла, что такое прочтение стиха, и вообще что такое речь, как 

важно владеть ею. 

 Однажды, в общежитии студентки театрального отделения 

собирались на Набережную Северной Двины гулять. В ход 

пошли не только косметика, но и театральный грим. Был месяц 

май. Кровь кипела в молодых жилах. Девчонки красивые, 

нарядные, весёлые. А я только из окна видела, что стаял снег, 

зазеленела травка – готовилась к экзаменам. 

 – А у кого завтра в пять часов экзамен по культуре речи? – 

прозвучал вопрос, – Скажите-ка, библиотекари. 

 Все молчат, я тоже, потому что у меня. Потом вопросом на 

вопрос кто-то из библиотекарей: 

 – А в чём дело? 

 – Да вот нам тут преподавательница сказала: «Бестолочи, 

послушайте, как говорят и читают библиотекари. Приходите в 

пять часов завтра». 

 Мне стало как-то неловко. Это же к чему меня обязывает! 

Хорошо, что услышала это я перед самым экзаменом. А девчонки 

говорят: 
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 – Надо собрать деньги на цветы преподавательнице, может 

быть подобреет. А то пятёрок она не ставит, четвёрку заработать 

– попотеешь. Покупать надо чайные розы, на рынок идти в шесть 

утра, чтобы свежайшие были. 

 Собрали деньги, утром девушки купили цветы. Поставили в 

молочную бутылку (достойной вазы не нашлось). 

 Экзамен. Я всегда старалась в первых сдавать, а тут и 

спешить было не надо – все друг за друга прячутся. 

Преподавателя ещё нет. Зашёл разговор о чайных розах. Кто-то 

выдал такие сведения: во время войны она с фронтовой бригадой 

выступала на передовой. Однажды пришлось работать в сильный 

мороз, и она потеряла голос. Навсегда. Это как-то связано с 

чайными розами. И на каждый экзамен у неё на столе стоят 

чайные розы. 

 Быстро прошелестела мимо нас длинная юбка 

преподавателя, щёлкнула дверь. 

 – Входите, кто первый, – донеслось из-за двери. 

 – Что ж, начнём. 

 И начался экзамен. Я начала вещать теорию, но она быстро 

остановила меня: 

 – Читайте! 

 Эти несколько строк. Они не просто заучены, они прожиты, 

пережиты. Я видела себя ребёнком за этим столом, потому что я 

и была совсем маленькой в то время, о котором читала. Рядом со 

мной была вся моя семья. 

 Я видела её – Победу. Она стояла перед нами усталая, с 

солдатским вещмешком на плечах, в белёсой старой гимнастёрке, 

в сапогах, как после тяжёлой работы. 

 Всё, я умолкла. Преподаватель подала мне зачётку, которая 

закрывалась, и я чуть успела увидеть оценку. 

 – Завалила? – спросил кто-то за дверью. 

 Я молча открыла зачётку. Наши яркие театралки облегчённо 

вздохнули. А я со своей невероятной «пятёркой» вышла на 

крыльцо и увидела, что уже наступило лето. Зацветает черёмуха, 

зеленеет трава с солнышками одуванчиков. И само солнце как 

огромный одуванчик на чистом синем небе. А вокруг шумит 

город. 
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 Давно это было. Но, бывает, толкнёт что-то в сердце, и 

вспоминаю я своего преподавателя. Написала заголовок, а потом 

сами собой потекли слова. 

 

ЧАЙНЫЕ РОЗЫ 
 

Утро. Экзамен. Чайные розы. 

Нежно теплеет старческий взгляд 

И проступают памяти слёзы: 

Ночь и концерт тот для спящих солдат. 
 

Год сорок первый. Вечер морозный. 

В старой полуторке долго тряслись. 

Бой грохотал артиллерией грозной. 

Ночью к окопам пешком добрались. 
 

Кончился бой. Всё тише и тише… 

– Спят все бойцы, – командир нам сказал, – 

Утром в атаку. Пойте, услышат… 

Пели мы, пели… Мороз всё крепчал. 
 

Тёмное небо, звёзды сияли. 

Спали солдаты и видели сны, 

Милых и жён, детей обнимали,  

Любили, смеялись, пели они. 
 

После в землянке замёрзших не в шутку 

Чаем поили. И далее в путь. 

Чайную розу из-под полушубка 

Достал командир: «Ты меня не забудь!» 
 

Утром в атаку, снова в атаку… 

В битве жестокой погиб командир. 

Как тяжело, как больно, однако, 

Песню последнюю пела я им. 
 

Утро. Экзамен. Чайные розы. 

Память о прошлом. Забыть не дают. 

Пусть юных не тронут горе и слёзы, 

Пусть о любви и о счастье поют. 
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Ида ВОЛКОВА 

 

Поэт-фронтовик Пётр Фёдорович Щетинин 

 

 
 

 Пётр Фёдорович родился в 1925 году в деревне Тамице 

Онежского района в семье Фёдора Васильевича и Евлалии 

Евлампиевны. Вот как он вспоминает детство в Тамице. 

 

И ты уходишь часто в детство 

К прохладе речки, к ручейку – 

В своё бесценное наследство… 

Вот кличет бабушка: «К чайку-у-у!» 

 

Хлопочет также, как и прежде: 

С ухватом длинным, чугунком. 

В какой была она одежде? 

Припомнишь: в платье всё в одном. 

 

Какого цвета? Полиняло 

Оно с лица ещё тогда, 

Когда ты знал настолько мало,  

Что лепетал лишь: «Да-а, да-а, да-а-а» 
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Припоминаешь лишь полоски, 

Оттенком слабым синевы – 

Все помнят бабушек по ласке,  

А не по вышивке канвы. 

 

И всё вокруг родного места 

Умом ты бродишь. Вот погост. 

Цела ль часовня, интересно? 

Когда пройдёт Великий пост, 

 

Придут пасхальные обряды – 

И поминанья у крестов: 

– Вы под дерном ищите! Рады? 

Яички с неба… Сам Христос… 

 

А тот порог, с волненьем тины? 

Он и страшит, он и влечёт. 

И прыг! Мелькают чьи-то спины,  

Камней ногами начат счёт. 

 

В пороге, к счастью, до колена, 

На камень скользкий – и бултых! 

А выше – ширь. Как ширь Вселенной. 

Зеркальный плёс. Молчит. Притих. 

 

А было лет мне пять всего-то. 

Шагов граница: склон холма, 

Да магазин. Туда охота: 

Калач - копейка. Сласть сама. 

 

А дальше – вроде заграницы,  

А тут – хоть бегай нагишом, 

По пуп в рубахе… хорошо! 

Никто большой не забранится. 

 

И в вереск лазаем, в чащобу, 

Где станет страшно. Средь коряг 

Там покривей сук режем, чтобы 

Стрела неслась: «Сдавайся, враг!» 
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У дома лук растёт, с ним грядки. 

Под старой сетью. От ворон. 

И все ухожены, в порядке. 

И нить жердей со всех сторон. 

 

И переходы над жердями, 

Что меж полями, хороши. 

И колья свяжут не гвоздями, 

А лыком. Прочно. Хоть круши. 

 

И на заре – рожок пастуший 

Напевно так. Не что есть сил… 

Не довелось с тех пор послушать,  

Хоть и повсюду колесил. 

 

Простая Родина! С избами. 

Их пол высок. Подполье – низ. 

Там кадки. С ягодой. С грибами. 

И крынок ряд. Ходи не гнись. 

 

 В начале 30-х семья Щетининых переехала в Онегу. Петя 

был ещё дошкольником. Отец и мать стали работать на 

лесозаводе № 32. Поселились в бараке. Петя пошёл в школу, в 

первый класс. Закончив семь классов, стал учиться в средней 

школе №1. 

 Началась война, отца – Фёдора Васильевича – по состоянию 

здоровья на фронт не взяли, да и в домашнем хозяйстве помощь 

от него была невелика. В хозяйстве держали поросёнка, коз, 

растили картошку, овощи. Как могли, помогали матери Петя и 

Шура. Но основная нагрузка лежала на плечах матери Евлалии 

Евлампиевны. Не выдержала она этой непосильной ноши. 

 Приехав в Онегу в 1981 году, Пётр Фёдорович написал: 

«Мыслью ушёл в дни детства, к беспокойной матери, живой, 

подвижной – всё время в труде, в заботах: шоркать песком 

некрашеные полы, топить многочисленные печи общежития, 

пилить со мной дрова, носить в бочку воду, греть на кухне титан, 

плиту, кормить поросёнка, коз». 
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Памяти матери 

 

Под утро её привезли… На рогоже. 

Одежда прилипла, лица не забыть. 

Мы ждали с тоскою: нет, этак негоже! 

Мы ждали с тревогой: могло что с ней быть?! 

 

Все ждали её и с тревогой, и с клюквой, 

И та – с нею рядом в большом кошеле. 

Красна. Но казалась нам чёрной гадюкой. 

За ней не пойди – смерти ль быть на челе?! 

 

Да разве она? А не буря-моряна?! 

Ручьи затопила и смыла мосты… 

Лишь сорок четыре! Погибнуть так рано! 

Прости нас – не удержали – прости. 

 

Да разве она, а не мучивший голод? 

Ещё с сорок первого, с осени был… 

Ей прежде не страшен и лютый был холод. 

Голодную ветер и лёгкий знобил. 

 

Да голод ли в смерти был скрытой причиной? 

Не тронутым хлеба остался кусок, 

Она берегла его: радость для сына, 

Для дочери радость – пусть вкусят разок!.. 

 

Нет, не доброта в её смерти повинна, 

Не будем винить доброту: то да сё… 

И в песне поётся: «…тебе половина…» 

Хотя отдавала она людям всё! 

 

Война! – вот причина, как грома, несчастья, 

И не было, кажется, боли сильней. 

А как нам хотелось: дожить бы до счастья! 

Вчера о котором мечтали мы с ней! 

 

 Осиротевших Петю и Шуру взяла к себе тётя их матери 

Акулина Михайловна Антипина. Её муж был репрессирован, и 
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она осталась с двумя сыновьями, без кормильца. Жили за счёт 

того, что держали корову, ловили рыбу, обрабатывали огород, 

собирали ягоды, грибы. 

 После окончания 10 класса в 1943 году Петра призвали на 

фронт. После окончания войны он вернулся в Онегу. В 1947 году 

Пётр поступает в Ленинградский горный институт с огромным 

желанием учиться. Подрабатывал в Ленинграде, где только 

можно, часто ночами – на разгрузке вагонов. А летом у тёти в 

Онеге – заготовка сена, картошки, рыбы, ягод, грибов. Находил 

подработку и в Онеге. Вместе с мужчинами с Кубани собирал 

брёвна на берегу моря. При молевом сплаве плоты иногда 

разбивало, и берег моря был весь завален унесёнными брёвнами. 

 После окончания Ленинградского горного института был 

направлен в город Воронеж. Работал в шахте инженером,  

преподавателем в Воронежском политехническом институте. 

Несколько лет преподавал в институте в Комсомольске – на 

Амуре. 

 Женился, родился сын. В Онегу долго не приезжал: отца и 

матери нет, нет и тётеньки Акулины. 

 Прошло тридцать лет, и нестерпимо потянуло в Онегу, в 

Тамицу. На родине Петра с сыном ждал радушный приём, тёплые 

встречи с родными, поездка на Кий-остров. 

 Возвратясь в Воронеж, Пётр Фёдорович описал всё в стихах 

и оформил фотоальбом, который прислал тёте Наталье 

Васильевне Фроловой. Все стихи именно из этих альбомов. 

 

 

В сознаньи встает, над сугробами снега, 

Над берега зыбкой волной, 

Далёкая родина, город Онега, 

Как центр притяженья земной… 

 

Там детство моё, без одышки от бега 

Промчалась тропинкой лесной, 

И в юности скрылось…Оно – где Онега, 

В нём центр притяженья земной! 

 

А юность – борьба. И моя. И сил века: 

Совпало начало с войной. 
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Безусым – на фронт! И осталась Онега – 

Как центр притяженья земной… 

 

Вернулся непрежним, а в роли стратега: 

«Уехать! – жил мыслью одной, - 

Учиться! В науку!..» – Уж, вроде, Онега – 

Не центр притяженья земной… 

 

Но как-то на юге, у скального брега, 

Где сказка вдали, под Луной, 

Я взгляд ощутил в спину… Тянет Онега  

Рукой притяженья земной! 

 

Глядит в душу так, как Полярная с неба… 

В потёмках сомнений – со мной! 

Далёкая Родина, город Онега. 

Ты центр притяженья земной! 

 

 Меня всегда поражало, как стремились учиться в вузах, 

уцелевшие на фронте ребята, призванные на войну сразу со 

школьной скамьи. Ни гражданской одежды (из той, которая была 

до войны они, возмужавшие, выросли), в солдатских 

гимнастёрках и шинелях. Ни материальной помощи от родных: 

кто-то из родителей уже умер, кто-то состарился. И всё же 

поступали в вузы, заканчивали их. 

 Им, студентам-фронтовикам, я посвящаю стихотворение 

«Мальчики в солдатских гимнастёрках». 

 

 

Мальчики в солдатских гимнастёрках, 

Из-за парт шагнувшие в войну. 

В вашей памяти не стёрлись 

Взрывы, вторгшиеся в тишину. 

 

Да, не довелось тогда учиться, 

Выпала планида – воевать, 

И не просто было вам решиться 

После фронта в вузы поступать. 
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Не давалось скидок на экзаменах, 

Подзабыто, знали что на пять. 

На войне нужны другие знания, 

Школьные – все снова вспоминать. 

 

Как прожить – была потом забота, 

Вам и тут пришлось удар держать. 

Денег чтоб немного заработать, 

Ночью шли вагоны разгружать. 

 

В тех же полинялых гимнастёрках, 

С проступившей ранней сединой. 

Держите дипломы вы с восторгом. 

Вы и этот выдержали бой. 

 

 

Ида ВОЛКОВА 

 

Северянин Шабалин 

 

В час, когда фашистскими крестами 

Тени чёрные вдруг полегли, 

На защиту нас герои встали, 

В смертный бой за Родину пошли. 
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Он стоит у нас в Онеге в сквере 

Монумент – могучий исполин, 

Русский воин – уроженец Севера, 

Наш земляк геройский – Шабалин. 

 

 Наверно, Александр Осипович Шабалин так и оставался бы 

для меня недосягаемым Героем на высоком пьедестале, если бы 

не встреча с ним, а затем знакомство и общение с его сестрой –

Валентиной Иосифовной и мамой – Мариной Сергеевной. 

 Для нас, чьё детство пришлось на годы войны, увидеть 

воочию Героя Советского Союза было событием. У меня это 

произошло, когда я ещё училась в школе. Мы с мамой и с нашей 

соседкой часто собирали ягоды в лесу напротив деревни 

Каменихи. Вперёд шли пешком вдоль железной дороги от Онеги 

до остановки поезда Вонгуда-Онега, которая называлась 

«Одиннадцатый километр». Набрав ягод, вечером садились на 

этой остановке на поезд и ехали домой. (Поезд в народе называли 

«дежуркой», вагоны были общие). Однажды, войдя в вагон, мы 

не нашли свободных мест, пока не дошли до последнего купе. На 

боковых местах у столика сидели женщина и мужчина, на груди 

которого была Золотая Звезда Героя Советского Союза. Мама 

тихонько одними губами шепнула мне: «Шабалин». 

 О военных подвигах дважды Героя Советского Союза 

Александра Осиповича Шабалина я знала много, зачитывалась 

книгой «Мастер торпедного удара» К. Коничева. Это первая 

книга о Шабалине, изданная в 1947 году в Архангельском 

книжном издательстве. Я, как и все мои ровесники, мечтала 

увидеть Героя. Пока мы ехали до Онеги, а это примерно 30 

минут, я украдкой бросала на него взгляд. Александр Осипович 

был с женой Варварой Григорьевной. Эту встречу я запомнила на 

всю жизнь. 

 А вот воспоминания Маргариты Горбаневой, девушки из 

послевоенного поколения: "Я дружила с Алексеем Шабалиным. 

А его дед Филипп был родственником Александру Осиповичу. 

Знаменитый земляк приехал в отпуск из Питера на Поньгу, ну и 

конечно, каждый раз заезжал к своим родным. Это было, 

примерно, в 1975 году. Мы с Лёшей пришли к ним, а бабушка 

Наталья приглашает к столу. Говорит: "У нас сегодня самый 

дорогой гость приехал". Я знала, что Герой войны – им 
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родственник, но никогда его не видела. А тут сидит такой 

симпатичный мужчина в военной форме с орденами. У меня даже 

ноги задрожали от страха, так как он здоровался с нами за руку. В 

то время мне шёл семнадцатый год. О чём разговаривали, уже не 

помню, но он очень удивился, что я такая молодая, а уже 

работаю. В то время я уже работала в магазине № 6 на пр. 

Октябрьский. Пришла на работу и с такой гордостью начала 

рассказывать девчонкам о встрече. А заведующая Екатерина 

Ивановна Пантелеева и говорит: "Счастливая ты, Рита. А мне бы 

хоть одним глазком посмотреть на Героя". А на Риту эта встреча 

произвела такое впечатление, что впоследствии, когда приезжала 

в Онегу из Северодвинска, приводила к бюсту Шабалина своих 

детей и внуков, рассказывала им о Герое. 

 А я в 1960-м году познакомилась с сестрой Александра 

Осиповича - Валентиной Иосифовной Шабалиной. Валентина, 

отработав положенное время по направлению после окончания 

Архангельского электротехникума связи, вернулась на родину и 

стала работать в Онеге. Там же работала моя сестра Валентина 

Волкова, окончившая тот же техникум. Между ними 

установились добрые, доверительные отношения, зачастую 

заходили разговоры и о родных. Мы с сестрой всю жизнь были 

очень дружны, я часто забегала к ней на работу и принимала 

участие в этих беседах. У меня всё отпечатывалось и в памяти, и 

в душе. Нам с Валей Шабалиной было тогда по 23 года, мы и 

родились в один год и даже в одном месяце. Вместе бегали на 

танцы в Поньговский клуб. (Валя жила на Поньге, а я работала 

там в школе). Иногда я у Шабалиных и ночевала, так как танцы 

заканчивались поздно, катер через речку уже в это время не 

ходил. Так я познакомилась с Мариной Сергеевной, мамой 

Шабалиных. И Александр Осипович, как человек, становился мне 

всё ближе и ближе. 

 И когда я стала что-то сочинять (это было 12 лет назад), 

просто не могла не написать о Герое. 

 Так и появилась "Моя Шабалиниада". 

 Но самое первое стихотворение было написано раньше. Мы 

с сестрой были во Дворце культуры на 90-летии Александра 

Осиповича в 2004 году. Всё было очень здорово организовано. 

Под впечатлением и появилось небольшое простенькое 

стихотворение. 
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Песня о Шабалине 

 

На Онежской земле он родился и рос 

И скучал вдалеке от родимых берёз, 

Но судьба не всегда ведь бывает легка, 

А особенно, если судьба моряка. 

 

Нападает фашист тёплой летней порой, 

И к штурвалу встаёт командир молодой, 

Он уверенно катер в атаку ведёт. 

И торпеда всегда точно в цель попадёт. 

 

Александр Шабалин – наш онежский герой,  

Дважды он награждён золотою звездой, 

И дороги войны его к славе вели, 

Александр Шабалин – гордость нашей земли. 

 

 О берёзах здесь сказано не случайно. Когда в поезде 

проезжали очень красивую берёзовую рощу, я запомнила, как он 

восхищённо смотрел. Стихотворение напечатано в сборнике "В 

наше детство ворвалась война" в 2017 году и в книге Александра 

Ульянова "Культурное наследие Героя" в 2018 году. 

 А к столетию Александра Осиповича в 2014 году было 

написано стихотворение "Северянин Шабалин" (шесть 

четверостиший), но увидело свет в 2017-2018 годах в тех же 

книгах, что и песня о Шабалине. Позже добавила ещё 15 

четверостиший. С первых строк этого стихотворения и началось 

моё сообщение. 

 А вот часть его о том, как геройски воевал Шабалин 

 

Был он старшим из детей, и взрослым 

С малых лет старался помогать: 

Нарубить дрова, и на покосе 

Сено на зиму заготовлять. 

 

Полюбив работать много с детства, 

Мирный труд войне бы предпочёл, 

От беды своим горячим сердцем 

Заслонить родимый край пошёл. 
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ХолоднО ты, Баренцево море, 

Ледяные брызги за кормой. 

Постоянно катерник в дозоре - 

Рубежей Отчизны часовой. 

 

Не страшнО Шабалину ненастье, 

Моряком давно мечтал он быть. 

Для него большое это счастье: 

На торпедном катере служить. 

 

 
 

Первое заданье боевое, 

И потоплен транспорт был большой. 

Немцам и не снилось-то такое, 

Не помог усиленный конвой. 

 

Катер в темноте прижался к скалам, 

И враги не ждут оттуда их, 

Помогла поморская смекалка 

Наших торпедистов удалых. 

 

Морякам поставлена задача: 

Высадить в тылу врага десант. 
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Как нужна сегодня им удача! 

За штурвалом младший лейтенант. 

 

Знает все прибрежные районы, 

Каждый мыс, и каждый тут фиорд, 

Пункты, где немецкой обороны, 

Катер он уверенно ведёт. 

 

Мчится по морю торпедный катер, 

Надо скрытно к берегу пройти. 

Начинённый минами фарватер… 

Но другого нет туда пути. 

 

Высажен десант. Не ожидали 

Немцы, что возможен здесь проход, 

Растерявшись, сразу отступали, 

А десантники же шли вперёд. 

 

И отбили Лиинахамари, 

Укреплённый немцами тут порт. 

Закрепились наши в Заполярье, 

Транспорт здесь фашистский не пройдёт. 

 

Самым первым в высадке десанта 

Катер, как всегда, Шабалина, 

И о подвиге его тогда-то 

Из газет узнала вся страна. 

 

 Потеряв порт Лиинахамари, немцы лишились возможности 

снабжения техникой, боеприпасами, продовольствием и живой 

силой. До этого на протяжении всей нашей западной границы не 

захваченным оставался полуостров Рыбачий, на нём гордо стоял 

наш погранзнак. 

 Как-то в одном из разговоров журналист Юрий Бадьин 

поинтересовался у Шабалина о его любимой песне. Долго не 

раздумывая, Александр Осипович назвал её. Оказалось: 

"Прощайте, скалистые горы". Слова этой песни написал уралец 

Николай Букин в 1942 году после посещения им отряда 

шабалинских торпедистов. Букин тоже воевал в Заполярье. Стихи 
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были напечатаны в газете Северного флота "Краснофлотец". 

Мелодию сочинил композитор Евгений Жарковский, который 

тоже защищал Заполярье. Песня вдохновляла моряков. Недаром 

Суворов говорил, что песня удваивает, утраивает армию. 

 

"Прощайте, скалистые горы... 

На подвиг Отчизна зовёт", 

Про эти скалистые горы 

Герой наш онежский поёт. 

 

А песня напомнила эта 

О том, как и он воевал, 

Как транспорт топила торпеда, 

Которую он выпускал. 

 

Заданье дано боевое: 

(Команда здесь все, как один) 

Громить супостата на море, 

И катер тот вёл Шабалин. 

 

Не зря песня стала любимой. 

Рыбачий... Здесь множество скал, 

А это ведь край наш родимый, 

Который и он защищал. 

 

Пусть волны и стонут и плачут, 

И плещут на борт корабля, 

Не сдался фашисту Рыбачий -  

Родимая наша земля. 

 

 Каждые полчаса над Кольским заливом у памятника 

Неизвестному матросу звучит мелодия песни "Прощайте, 

скалистые горы". 

 И снова вопрос Юрия Бадьина к Александру Осиповичу: 

"На кого в жизни стремились быть похожими Вы?" Ответ: 

"Считаю, что бывает очень важно встретить человека, с которого, 

говоря словами поэта, можно было бы делать жизнь свою. Для 

меня, например, таким человеком был друг с детства Спиридон 

Валявкин, родившийся годом раньше. Было в Спиридоне что-то 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



95 

такое, что невольно тянуло к нему, и я старался во всём быть 

похожим на своего друга, душевная щедрость которого 

покоряла". 

 

 
 

Спиридон Валявкин 
с двоюродной сестрой Натальей Валявкиной 

 

 Со Спиридоном, другом и двоюродным братом, они вместе 

учились в начальной школе в Нименьге, пока не открылась школа 

в Юдмозере. Жили у знакомых. А позднее учились в онежской 

семилетней школе на Хохлинке, жили у Вологиных. Сколько 

было радости, когда встретились во время войны в Полярном, не 

видевшись лет семь. Встреча эта оказалась последней. Подводная 

лодка, на которой воевал боцман Спиридон Валявкин, не 

вернулась с задания. Тяжело переживал утрату друга и брата 

Александр Осипович. 

 

Делать жизнь с кого? Да вот же рядом, 

Доводился мне он другом, братом. 
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Я хотел бы быть таким, как он – 

Мой односельчанин Спиридон. 

 

Рассудителен, и много знал, 

Знаний же всё больше получал. 

Если надо, всем помог бы он, 

Вот такой товарищ Спиридон. 

 

Моряком же стал он по призванью, 

И подводник – тоже по желанью, 

Боцманом поставили его,  

И заслуживал он этого. 

 

Но война нарушила все планы, 

И арена боя – океаны, 

В Ледовитый курс проложен им, 

Под водой идут путём своим. 

 

Но однажды так в бою случилось, 

Что вернуться им не получилось. 

До конца присяге верен он – 

Брат и друг мой лучший – Спиридон. 

 

Я торпеду направляю в цель: 

Вот тебе за друга, подлый зверь! 

Буду бить фашистов! Бить и бить! 

Чтоб за Спиридона отомстить. 

 

 22 февраля 1944 года из Москвы пришла весть о присвоении 

Почётного звания Героя Советского Союза Александру 

Осиповичу Шабалину, а в ноябре этого же года вышел указ 

Президиума Верховного Совета СССР о награждении его второй 

Золотой Звездой. 

 

Золотые звёзды засияли, 

Он в боях жестоких заслужил. 

Земляки в Онеге уважали, 

Очень скромным человеком был. 
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Разнеслась весть по родной Онеге, 

Мама и сестра его живут 

В домике средь выпавшего снега, 

И поздравить люди их идут. 

 

 И, действительно, несмотря на заслуженную славу, 

Александр Осипович оставался очень скромным. Это отмечали 

все, кто с ним общался. Вспоминая встречу с ним еще 

школьницей, позднее я осознала: а ведь он не зашёл тогда в вагон 

на Вонгуде первым, хотя, думаю,  люди расступились бы, 

пропуская его и Варвару Григорьевну, особенно велико было 

почитание героев войны. Зашли они после всех, так и оказались в 

последнем купе. 

 А вот воспоминания очевидцев-поньжан о Шабалине: 

«Однажды Александр Осипович прилетел в Онегу на специально 

выделенном для него самолёте, в порту ждал его катер. На 

причале стояли люди, которым надо было попасть на 

левобережье, но моряки не пускали их, так как это был спецрейс. 

Шабалин сказал, чтобы посадили людей на катер, и сам зашёл на 

него последним». 

 В 1981 году в Северо-Западном книжном издательстве (г. 

Архангельск) вышла книга Евгения Богданова «Отцовская 

слава». Автор вспоминает, что Александр Осипович согласился 

встретиться с ним, специально приехал с дачи в город. Но, когда 

стали беседовать, как бы, между прочим, заметил: «Тут уж обо 

мне писали», – и взял с полки две небольшие брошюры в мягких 

обложках. Сдержанный и корректный тон вроде бы намекал: А 

надо ли ещё писать? Я поспешил уверить, что надо. Уважая 

писательский труд, он отвечал на вопросы охотно, обстоятельно 

и сжато». 

 «И поздравить люди их идут» – эти строчки я написала, зная 

какие хорошие взаимоотношения были у Шабалиных с соседями 

и вообще с жителями Поньги. А когда при встрече с Валентиной 

Иосифовной прочла ей стихи, она сказала, что действительно, это 

было так. И о награждении Александра Осиповича Золотой 

Звездой первой соседка сообщила и поздравила. 

 Александр Осипович отличался особым умением в 

наведении торпеды на цель, проявляя в этом природную 

смекалку. 
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Обладал он необычным даром 

В цель любую точно попадать, 

«Мастером торпедного удара» 

Стали командира называть. 

 

 23 февраля 1969 года руководство Северного флота 

присвоило А.О. Шабалину воинское звание контр-адмирала. 

 

В жизни же своей: военной, мирной 

Лёгких он путей не выбирал, 

Стало для него большой наградой 

Это звание: контр-адмирал. 

 

 А для Марины Сергеевны он, прежде всего, оставался 

сыном, её Саней. Мать всегда с нетерпением ждала его приезда. 

 

 
 

Александр Осипович Шабалин с мамой Мариной Сергеевной 
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А для мамы был он просто мальчик,  

Навсегда сыночек дорогой, 

Вспоминала часто, как рыбачил 

И с уловом приходил домой. 

 

И, намаявшись за день на речке, 

За столом почти что засыпал, 

«Ой, клюёт, клюёт, тащи скорее!» – 

В полусне так радостно кричал. 

 

 29 июля 1951 года в Онеге состоялось открытие бронзового 

бюста дважды Герою Советского Союза Александру Осиповичу 

Шабалину. Присутствовали первый секретарь Онежского 

райкома КПСС Меркий Павлович Орлов, председатель 

райисполкома Григорий Иванович Суханов. Открывал митинг 

председатель Онежского исполкома городского Совета депутатов 

Павел Иванович Власов. Мама была рядом. Александр Осипович 

старался ничем не выдать своего душевного волнения. Но когда 

под звуки Государственного гимна опустили с бюста покрывало, 

почувствовал лёгкое прикосновение тёплого плеча матери. 

«Спасибо, родная», – прошептал он, поняв, что мать сердцем 

чувствовала его волнение и хочет ободрить. Простая русская 

поморка, она впервые стояла на трибуне перед таким большим 

количеством народа, и тоже, скорее всего, волновалась, но не 

думала о себе, а старалась поддержать сына. 

 А Александр Осипович всегда стремился приехать к маме и 

сестре в небольшой домик на Поньге, тем более что из мужчин 

их семьи он остался один. Отец Осип Захарович, 1895 года 

рождения, в 1942 году был призван на оборонные работы в г. 

Архангельск, и от тяжёлой работы и истощения в марте 1944 года 

скончался. После войны Александр Осипович пытался найти 

могилу отца, но не смог, вероятно, было общее захоронение. Брат 

Александра Михаил, 1922 г.р., в начале августа 1939 года уехал в 

Мурманск, работал в тралфлоте. 4 сентября 1939 г. в Баренцевом 

море во время шторма Михаила смыло в море, спасти его не 

удалось. Младший брат Пётр, 1924 г.р., – лейтенант Советской 

армии, дошёл до Берлина. Несколько раз был ранен. В результате 

ранений развилась болезнь лёгких. Умер дома 7 января 1950 года. 
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Александр Осипович, понимая как тяжело матери пережить 

утраты, старался всегда её поддержать. 

 

Мама! Мама! Вот и снова вместе, 

Сколько же пришлось нам пережить, 

И отца могила не известна, 

Некуда цветочки положить. 

 

Были молоды моих два брата, 

И ведь им бы жить ещё да жить, 

И невосполнима та утрата, 

Никогда не сможем их забыть. 

 

Мама! Мама! Я отдам всю нежность, 

И за них тебя буду любить, 

Да, ушли отец и братья в вечность, 

Постарайся дольше ты пожить. 

 

 Александр Осипович, действительно, старался своей 

нежной заботой продлить жизнь маме. При первой же 

возможности приезжал в Онегу, а когда не было такой  

возможности, писал очень тёплые письма. 

 Из письма родным: «Здравствуйте, родные и любимые мама 

Марина Сергеевна, сестра Валентина Иосифовна, зять Александр 

Иванович. Шлю свой чистосердечный привет и желаю всего 

самого наилучшего в вашей жизни и работе, а, главное, доброго 

здоровья. Не обижайтесь, что не мог такое длительное время 

послать письмо. Было много работы, так как оставался в училище 

один за всё командование, и пришлось принимать несколько 

иностранных делегаций из США, Франции, Дании и других 

стран. Поэтому сильно уставал. Приеду домой, а сил и желания 

сесть за стол с ручкой и бумагой уже нет. Поэтому оттягивал 

свой ответ на твою, мама, весточку. Так что извини, моя родная. 

Ты у меня всегда на уме, я никогда в своей жизни не забывал о 

тебе. Валя почти ежедневно звонила нам и, наверное, тебе 

рассказывала о нашей жизни. Сестра спрашивала о времени 

нашего приезда в Онегу. Отвечаю, что в июле будем обязательно 

у вас». 19.06.1975 г. 
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Валентина Иосифовна читает письмо маме 

 

 Благодаря такой трогательной доброте Александра 

Осиповича и заботе дочери Валентины Иосифовны, зятя 

Александра Ивановича, Марина Сергеевна дожила почти до 82 

лет, несмотря на тяжёлый труд в деревне Юдмозеро, трудные 

голодные и холодные годы Великой Отечественной войны, 

безвременную утрату мужа и двоих сыновей.  

Сестра Шабалина, Валентина Иосифовна, человек очень 

скромный. Она просила не рассказывать о ней, но  я ответила, что 

песню, посвящённую ей, я всё же спою. Эта песня написана в 

1992 году к её юбилею, но тогда я постеснялась её озвучить. И 

только в 2014 году в библиотеке, когда отмечали 100-летие 

Александра Осиповича, отважилась её исполнить. 
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Сестра Шабалина 

 

Заслуженной военной громкой славой 

Поморская фамилия звучала, 

А в доме, что на Поньге, за Канавой, 

Шабалина сестрёнка подрастала. 

 

Росла, взрослела, жизни ты училась, 

Трудолюбивая, добра, скромна.  

И все твои знакомые гордились, 

Что ты была сестрой Шабалина. 

 

За воспитание поклонимся маме, 

Ведь всё же, как мудра была она. 

Спасибо ей, идёшь по жизни прямо. 

Не зря ведь это  – мать Шабалина. 

 

Не унывай при жизненных невзгодах, 

Хотя задача эта и трудна, 

Отважным брат в военных был походах, 

А Валя – ты сестра Шабалина. 

 

 Когда из самых близких родственников на родине осталась 

одна сестра Валентина, во время встречи Александр Осипович 

говорил ей: «Я всегда с любовью и благодарностью вспоминаю 

тебя, сестрёнка. Ты теперь последний корешок нашего 

шабалинского племени на родной Поморской земле. Значит, и я 

продолжаю держаться за неё. Спасибо тебе, родная». 

 Немало написано книг и статей об Александре Осиповиче, 

но память его сестры, Валентины Иосифовны, хранит много 

интересного, ещё не написанного о нём. А вот мне хотелось бы, 

чтобы была написана книга для детей. 

 Средняя школа № 4  теперь носит его имя. Каждый год 

новые ученики приходят в первый класс. О них я написала 

небольшое стихотворение. 
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Тропой Шабалина 

 

Мы идём тропой Шабалина,  

По которой в школу он ходил. 

А потом узнала вся страна 

Как геройски он фашистов бил. 

 

В школе он учился хорошо, 

Всё, что изучали, не забыл, 

А ещё он с детства горячо 

Родину, страну свою любил. 

 

Мы идём тропой Шабалина. 

Будем же учиться, так как он. 

Пусть на нас надеется страна, 

Каждый также в родину влюблён. 

 
Источники: 

Воспоминания сестры А.О. Шабалина Ульяновой (Шабалиной) Валентины 

Иосифовны; 

Бадьин, Ю. И. Мой адмирал / Ю. Бадьин. - Архангельск , 2015. - 149 с.; 

Богданов, Е. Ф. Отцовская слава / Е. Богданов. - Архангельск, 1981. - 62 с.; 

Волкова, И. В наше детство ворвалась война!: [стихи] / И. Волкова. - 

Онега, 2017. - 64 с.; 

Ульянов, А. И. Культурное наследие героя: / А. Ульянов. - Онега, 2018. - 

237 с. 

 

 

Ольга ГОЛОВЧЕНКО 

 

Главный враг – голод 

 

 За цифрами и фактами жизни в Онеге в годы войны, 

которые сегодня каждый может найти в краеведческой 

литературе, стоят тысячи неповторимых судеб земляков. 

Воспоминания некоторых из них, уже ушедших в мир иной, 

хранятся в архивах Онежского музея. Прочитаешь всего 

несколько страниц – а сколько боли… Главный враг – голод, и 

одна цель – выжить. 
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Всех война размахнула 

 

Анна Яковлевна Касьянова (в девичестве Душина) родилась в 

1914 году в деревне Корельское. 

 

 – Муж мой, Александр Фёдорович, был учителем. Такой 

хороший и весёлый человек! 22 сентября 1941 года ушёл на 

фронт. Я осталась с тремя детьми и в положении. Лидочка 

родилась 20 октября, но муж об этом так и не узнал. Пошёл в бой, 

написал в письме: «Привет будущему». Больше письма от него не 

было. Погиб в Карелии, в Медвежьегорске. Мне в тот день будто 

веточкой кто в окно постучал… 

 Из деревни я уехала в Онегу, стала работать прачкой у 

военных. Нам, прачкам, давали в военторге обед и ужин, а нашим 

детям в заводской столовой – суп, одна вода. Жёнки говорят: 

«Нюра, у тебя больше всех детей, поди в военкомат, мы за тебя 

выстираем бельё». 

 Пришла я в военкомат, всё рассказала. Лейтенантик 

молоденький повёл меня в контору, где нам карточки давали, там 

как стукнет кулаком по столу: «Мы обязаны в первую очередь 

детей снабжать, отцы-то их в армии!» Нашим детям тоже дали 

карточки. Как жёнки обрадовались! 

 И всё равно Лидочка у меня росла в войну слабенькая, 

голодная. С кровати упадёт, встать не может. Ножки кривые, 

ручки худящие, голова большая: рахит. Заведующая роно Анна 

Николаевна Ешкилева однажды сказала мне: «Нюра, ты отправь 

детей в детский дом, тебе ведь трудно с ними одной». Я говорю: 

«Анна Николаевна, что ты, Бог с тобой! Я такого мужа утеряла, 

детей утеряю, для чего жить-то буду? Лучше сама с ними поеду». 

 Вот и перешла работать прачкой в детский дом в деревне 

Поле. До меня там не было прачки, что делалось! Ребята все 

грязные, все чесоткой болеют. Чтобы постирать, воду на себе 

таскала. 150 детей было. 

 Вот как-то день я отработала, спать легла. Утром соседка 

бежит: «Нюра, Нюра, война кончилась!» Что тут было! Кто от 

радости на гармошке играет, кто ревёт… Что было в то утро! 

 …Детей-то вырастила, а они уже после войны умерли, 

погибли все. Когда мы с мужем собирались пожениться, ему сон 

приснился: женщина вышла, моей мамы сестра, с крылом 
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птичьим, на все стороны размахнула. Худой был этот сон. Война 

всех нас и размахнула по сторонам… 

 

И три рыбки, да детям 

 

Ираида Тимофеевна Щетинина, родилась в 1912 году в Тамице. 

 

 – В войну на путине работали четырьмя бригадами по пять 

человек. Там и жили. Платили мало: камбала пять копеек за 

килограмм, навага восемь копеек… Домой пойдём, в бане 

помыться, два больших блюда рыбы с собой дают. Фёдор Фролов 

хороший звеньевой, мне и Ксении три блюда давал: «Два блюда 

тебе, одно ребятам, они тоже есть хотят». У нас с Ксенией по 

двое ребят с бабушками оставались. У Ивана Фёдоровича много 

ребят, он говорит: «Мне тоже давай». Бригадир отвечает: «У 

твоих ребят ты есть, а у них отцы на фронте». 

 1942-й год голодный был, ничего не попало на путине, худо 

жили. Зимой пойдём рюжи ставить, хоть наваги наловить. 

Звеньевой делит на всех, а остаток, пусть и по три рыбины, да 

детям даст. В 43-м в Кянде рыбы много было, по 300 

килограммов ловили! Работаем, мокрые, в грязи. В ручье одежду 

выполощем, уж как высохнет. 

 У кого корова – тот хоть с молоком. У Ирины Горшковой 

муж посажен был, пятеро детей, она бедная. Какой кусок 

останется – ей отдаёшь, другие тоже ей рыбники, хлеб отдавали. 

 

Ни дня без работы 

 

Валентина Фёдоровна Кашина, 1916 года рождения, город 

Онега. 

 

 – Мы с мужем строили новый дом в Онеге, только перешли 

в него, 11 дней прожили, 22 июня хотели новоселье праздновать. 

В гости должен был прийти военный с женой, но сначала они 

пошли на открытие лагеря. Вдруг жена его бежит к нам, плачет: 

«Война началась! Муж вещи собирает, уже забрали на войну!» 

 Я в войну и дома не бывала. На третий день отправили в 

Камениху дорогу на Порог налаживать. Только приехала, детей в 

бане вымыла – отправили аэродром делать, месяц изо дня в день, 
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без выходных. Весь город был туда направлен. Вскоре 

заключённых нагнали, да нас, несколько жёнок, у кого нет детей 

до восьми лет, оставили. 

 Только домой вернулась, опять детей в бане вымыла, 

постирала – на оборонные угнали. В Карелию, через Кемь шли 

туда. Окопы рыли, землянки делали, лес рубили – поля очищали 

для стрельбы. Денег не платили, кормили только, и неплохо: 

каша, суп, хлеб. У кого обувь износилась, лапти выдавали. В них 

легко по горам ходить. 

 Вернулась в Онегу весной, работала на Рочево в парниках, 

вечерами подрабатывала, стирала на военных. Сказала, денег не 

надо, продуктами лучше. Давали завтраки и обеды и ещё немного 

то крупы, то сахару, то чай, который тогда не купишь нигде. 

Через полгода открылась прачечная. Ещё мы садили табак и 

продавали начальнику военной части за суп и кашу. 

 Осенью отправили на Покровскую дорогу, кусок хлеба 

заставлял, подработка всё-таки. Картошку садили по всему 

городу, под окнами каждого дома. Вечером свет нельзя было 

зажигать. На окнах бумага наклеена, чтобы в случае бомбёжки 

стёкла не вылетели. 

 Хлеб давали по норме: неработающим 250 граммов, детям 

300, женщинам 500, мужчинам килограмм. Старший сын детскую 

карточку выпросит, на 4-5 дней сразу израсходует с голоду, а с 

младшим мы из-за этого до конца войны одну пайку ели на 

двоих. 

 

Вкуснее масла – тюлений жир 

 

Клавдия Ивановна Гаврилова, 1908 года рождения, деревня 

Сидоровская. 

 

 – Когда началась война, я работала на 33-м лесозаводе. 

Сына отправила к родителям в деревню, там хоть кормёжка 

получше. А в городе есть уж было нечего, в столовой один суп из 

зелёного листа, песку половина. Рабочему 800 граммов хлеба 

давали плюс средний заработок. 

 Много народу в войну в Онеге умирало. В 1941-42 годах 

была эпидемия тифа. А больше – от голода. Маруся Манакова 

такая здоровая, весёлая девушка, 25 лет ей, работала на заводе. 
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До войны сколь бойка была! Так и умерла, сердешная, на кровати 

в своей комнате от голода. На заводе люди бедные едва бродили 

с голоду-то, столь истощённые. У кого своих в деревне никого 

нет, тем уж никто ничего поесть не пошлёт. 

 Летом в колхозе работала, в Сидоровской. Работа 

бесплатная, да хоть трудодней заработать, не для себя, для 

родителей-стариков. Не так для хлеба, как для сена. Без коровы-

то ведь никак. 

 На заводе, бывало, займ подписывали. Мы идём в контору, 

бабёшки такие, у кого ребёнок, у кого два, без мужиков. Не 

хотим займ подписывать. Только дверь открываем, нам Ручкин из 

парткома с порога: «Что, хотите, чтобы война продолжалась?» 

Нас словом и убил. Как тут не подпишешь? Они, начальство, 

сами на весь месячный заработок подписывались и с нас 

требовали. 

 Однажды во время перерыва, когда мы сидели в курилке, 

пришёл бригадир из Покровского, спросил, не желает ли кто 

рыбачить пойти. Я согласилась. Боялась, моря-то не видала до 

этого. Рыбачили на острове Луда, недалеко от Покровского. 

Жили в избушке, вместо печки – железная бочка. 

 В 43-м году в Кянде много сайки стало попадаться. На льду 

горами лежала. А лошадей нет, уж все замучены. В городе дали 

распоряжение: кто совершеннолетний, каждому притянуть в 

Онегу на санках 20 килограммов рыбы. Сколько народу шло! 

День и ночь с санками идут. Потому что заводу-то уж нечем 

кормить людей стало. Отпусков в войну не давали, по две недели 

без выходных работали. 

 К тому времени на путине мужиков не осталось, на войну 

взяты, бронь сняли. Приехала бригада из Архангельска, мужчина-

инвалид, сын его 15-летний и другие, лет по 18 молодёжь, ни 

грести, ничего не умеют, и в лодке-то, наверно, не бывали. 

 На путине нам иногда зимой тюлень попадался. Разработаем 

его, жир растопим и на всех поделим. Вкуснее масла нам этот 

жир тогда казался! Пекли на нём калачи из ячневой муки. Брат 

Кузьма был ранен под Мончегорском, на выздоровление 

отправлен в Онегу, в госпиталь на Хохлинке. Я приехала из 

Покровского брата проведать, калачей напекла. На путине 

поправилась, голоду-то не знала. А люди столь измученные в 

Онеге ходят! Хоть фронта мы и не видели, а голод тоже не тётка. 
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Так тяжело, ой-ёй-ёй! А люди всё равно не падали духом, никто 

не жаловался. 

 

Досыта бы хлеба поесть 

 

Клавдия Николаевна Ларионова (в девичестве Попова) родилась 

в 1915 году в Подпорожье, жила в Онеге. 

 

 – Мой муж Александр Иванович Ларионов родом из 

Грибанихи, в Онеге работал начальником спецсвязи в милиции. 

Тогда в леса спускали на парашютах лазутчиков, их выслеживали 

и вылавливали. С началом войны муж тренировал роту в лагере в 

Онеге. 10 августа 1941 года ушёл на фронт ротным командиром, 

а погиб майором. Точнее, пропал без вести. Тогда почти весь 

онежский полк без вести пропал на Карельском фронте, 

защищали дорогу с Мурманска на Ленинград. Враг был в 18-ти 

километрах от дороги, но наши мужики выдержали, не пустили 

фашистов в Мурманск. 

 Я осталась в Онеге в положении с четвёртым ребёнком. 

Ребёночек родился болезненный, полгода я была на больничном с 

малышом, потом старшие дети болели, потом сама. Меня 

уволили с работы, в трудовой книжке так и записали: «Уволена 

по болезни детей». Муж оставил мне две тысячи рублей 

фронтовых денег, на них я купила две козы и овцу, таким 

образом спасла детей, они не попрошайничали от голода. 

 Детям я замещала отца, и пилу, и топор в руки взяла, надо 

было дров заготовить, чтобы дом отапливать, сена животным 

накосить. От военкомата получала за мужа деньги, раз он пропал 

без вести. Я подрабатывала тем, что шила на машинке. Детям 

сама валенки чинила, подмётки на сапоги приколачивала. А 

сыновья с дочкой коз пасли в лесу (тогда скот угоняли в лес 

пастись, чтобы в городе картошку не портил, каждый клочок ведь 

был засажен). К вечеру из лесу несут дрова, корм скоту, грибы, 

ягоды. 

 На ужин – 50 граммов хлеба по карточкам. До чего дети 

дорежут этот хлеб на кусочки, берегут, на весь вечер 

растягивают. Говорили: «Мама, война бы кончилась, досыта бы 

хлеба поесть». 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



109 

 Окна вечером заставляли закрывать одеялами, чтобы ни 

полоски света не было, на тот случай, если немцы бомбить будут, 

чтобы не видели, где город. 

 9 мая 1945 года. День Победы. Такая радость была! 

Скопище людей возле Троицкого собора, все танцевали, пели. А 

я плакала весь день, ведь у меня муж не вернулся с войны. Мама 

говорит: «Не расстраивайся, лучше сходи купи пива, хоть 

немножко повеселимся». Я взяла бидончик, купила пива. На пути 

встретила подругу, пошли с ней, а нам то из одного, то из другого 

дома кричат: «Заходите в гости!» Так мы с ней до ночи по гостям 

ходили. Люди и пели, и плакали… Маме я пиво только к ночи 

принесла. 

 

Пшеница, сухари. Наступление. Победа 

 

Константин Александрович Елизаров, 1924 года рождения, 

деревня Корельское. 

 

 – В 1941-м году мне было 17 лет, я пошёл добровольцем на 

оборонные работы в Карелию. Думал, хоть на поезде прокачусь. 

В Карелии копали дзоты. Там камень такой, киркой надо, 

ломиком его. Голодно было, кормили два раза в день пшеницей. 

Самолёт немецкий налетит, наш бригадир Иван Круглов скажет: 

«Хоть бы бомбу сбросил, чем с голоду умирать». Я был там с 

августа по декабрь. 

 Сначала отпустили женщин, у них многие тифом заболели. 

Нас, мужчин, хотели сразу в армию призвать, мы поехали на 

комиссию в Сороку (теперь Беломорск). Из 92-х человек только 

21 мог винтовку носить, остальные истощённые. Их отправили 

домой поправляться. 

 Я приехал домой еле живой. Сестра не узнала, не пускала в 

дом: худой, оборванный, фуфайка рваная, сапоги развалились, в 

мешковину закутаны, волосы длинные, вшей столько. Хуже, чем 

заключённый. 

 Работал на лесосплаве на реке Коснице, она в Кожу впадает. 

Там лес для авиации подходящий. В мае 1942-го увидел на почте 

приказ, что мой год рождения – в Онегу, на призыв. Четыре 

месяца обучались, и в армию, на полуостров Рыбачий, в морскую 

пехоту. На рыболовных ботиках по 25 человек переправлялись. 
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Капитан сказал: «Не курить, ребята, спичек не чиркать». 

Холодно, в одной шинели, волна высокая. Высадились на место - 

и два года стояли насмерть. Политруки говорили: «С трёх сторон 

море, с четвёртой немцы, отступать некуда». Лошади вскоре 

умерли с голоду. Сухарей нам давали по 250 граммов в день. 

Писем из дому не было: самолёты с почтой сбивали. Мы на 

лыжах помогали разведчикам. 

 Ни одной зенитки не было на Рыбачьем. На помощь пришёл 

Карельский фронт, туча самолётов. С 9 на 10 октября 1944 года в 

наступление пошли, заняли Киркенесс. Одна бригада на Варшаву 

направилась, а мы тут остались, до Победы. 

 

 

Ольга ГОЛОВЧЕНКО 

 

Память зовёт обернуться назад 

 

 Как одна из самых дорогих реликвий, в семье Сивковых-

Наумовых хранится гимнастёрка военной поры. Истёртая, 

знавшая в уже такие далёкие от нас грозные годы настоящие 

жестокие сражения, огонь орудий, смерть – и ликование 

долгожданной Победы. Если бы она могла говорить, сколько бы 

рассказала… 
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 Когда память о героях войны в семье не потеряна, жива ещё 

одна военная история, воссозданная по документам, 

фотографиям, рассказам. История во многом типичная для сотен 

онежских семей. И всё же в каждом случае – это неповторимые 

судьбы, пути, из которых складывалась общая широкая народная 

дорога к Победе. 

 

Иван Максимович 

 

 Семью Сивковых в Онеге знают 

очень многие. Глава Иван Максимович 

родился в 1894 году, ещё до войны стал 

первым начальником Онежской 

метеостанции. Вместе с женой 

Екатериной Михайловной вырастили 

пятерых детей. Когда началась Великая 

Отечественная война, старший сын, 

Вячеслав, уже служил в Красной Армии, 

а младшему, Леониду, было десять лет. 

 Иван Максимович был призван на 

фронт 10 июля 1941 года. Воевал на 

Волховском, Ленинградском фронтах. В 

звании старшего лейтенанта командовал 

транспортной ротой 934-го стрелкового полка 256-й 

Краснознамённой стрелковой дивизии 10-й ударной армии. Его 

боевой путь пролёг через места наиболее ожесточённых боёв в 

районах Ладожского озера, Синявино, Новгорода. 

 4 июля 1943 года Иван Максимович как непосредственный 

участник боёв был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В августе этого же года при выполнении задания по сбору 

оружия на поле боя получил осколочное ранение в ногу. После 

излечения в медсанбате вернулся в свой полк. 29 марта 1945 года 

при выходе из боя старший лейтенант Сивков попал на 

противопехотную мину и получил тяжёлое ранение стопы. Из 

госпиталя вышел с III группой инвалидности. За 

самоотверженность, проявленную на полях сражений, награждён 

медалью «За боевые заслуги». В 1951 году указом Президиума 

Верховного Совета СССР за боевые подвиги в годы Великой 
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Отечественной войны Иван Максимович Сивков награждён 

орденом Красной Звезды. 

 

Вячеслав Иванович 

 

 Старший сын Сивковых Вячеслав 

Иванович был призван в Красную Армию 

в 1939 году в возрасте 20-ти лет, 

принимал участие в боях Финской 

кампании, как тогда официально 

называли эту недолгую войну. В первые, 

самые сложные для нашей армии месяцы 

Великой Отечественной был дважды 

ранен, второй раз – под Вязьмой. 

 В декабре 1942 года в звании 

старшего лейтенанта назначен 

командиром взвода управления 150 

инженерно-сапёрного батальона. Под его 

командованием взвод отлично выполнял боевые задания по 

обеспечению всем необходимым строительство боевых 

сооружений Западного фронта. Об этом свидетельствуют 

документы военной поры: «Благодаря инициативе, находчивости 

и стараниям Сивкова взвод управления из разбитых автомашин 

собрал и пустил в эксплуатацию четыре автомашины ГАЗ-АА, 

которые уже работают шесть месяцев бесперебойно и перевезли 

сотни тонн грузов, стройматериалов, продовольствия и фуража. 

При выполнении боевых заданий старший лейтенант Сивков 

проявляет мужество, находчивость и умение руководить взводом. 

Достоин Правительственной награды – медали «За отвагу». Это 

была первая награда Вячеслава Ивановича Сивкова. 

 С 1 мая 1944 года наш земляк служит в составе 

Могилёвской Краснознамённой бригады. К этому моменту 

награждён также медалями «За боевые заслуги» и «За оборону 

Москвы». Ещё один наградной лист рассказывает: «За период 

зимне-весеннего наступления Сивков обеспечил своевременный 

ремонт автомашин и легкопереправочного парка, что дало 

возможность всем машинам участвовать в форсировании Одера. 

Сивков проявил личную инициативу по сбору трофейных 

автомашин и запчастей, каковые были восстановлены и 
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участвовали в разгроме врага. Под руководством старшего 

лейтенанта Сивкова автомастерские добились качественного 

ремонта. Автомашины из ремонта выпускались досрочно. 

Достоин правительственной награды – ордена Отечественной 

войны II степени». 

 Красная Армия продолжала гнать врага с родной земли. В 

период летнего наступления старший лейтенант Сивков по-

прежнему умело и энергично организовывал работу 

автомастерских. Смело внедрял собственные рационализаторские 

идеи, дававшие возможность быстрее и качественнее 

производить ремонт боевой техники. Благодаря этому простоев 

машин не было, и они за весь период наступления бесперебойно 

выполняли боевые задания. «Товарищ Сивков организовал сбор и 

восстановление трофейной техники и в короткий срок пополнил 

автопарк бригады двумя легковыми, сетью дизельными и 

восемью бензиновыми автомашинами, что в значительной мере 

облегчило напряжённое положение с автотранспортом в 

бригаде», – гласит очередной документ. В ноябре 1944 года 

Вячеслав Иванович Сивков награждён орденом Красной Звезды. 

 

Виктор Иванович 

 

 Средний сын Виктор в июне 1941 

года сдал выпускные экзамены в 

школе. И уже через месяц был призван 

в ряды Красной Армии. В 1943-м он – 

младший лейтенант, командир 

сапёрного взвода. К этому периоду во 

время боёв разминировал до 350-ти 

мин. Действуя смело и решительно, в 

ходе боевых операций проделывал 

лазы в проволочных заграждениях 

врага. 

 Во время одной из таких 

операций Виктор Иванович Сивков вёл 

группу захвата за собой, непосредственно в траншее противника 

участвовал в «добыче языка». При отходе к своим позициям 

помогал выносить раненых. За этот подвиг награждён орденом 

Красной Звезды. 
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 Осенью 1944 года в семью Сивковых пришла беда. Из 

похоронки Екатерина Михайловна узнала, что её сын Виктор 

Иванович Сивков 1 сентября был убит в бою в Литовской ССР, 

освобождая от врага деревню Аржелупс в составе 18-го 

отдельного штурмового инженерно-сапёрного Витебского 

батальона 4-й штурмовой инженерно-саперной Духовщинской 

Краснознаменной ордена Суворова бригады. 

 

Победа 

 

 …Пришла новая весна, а с ней долгожданная победа. 

Радуясь известию вместе с онежанами, младший из братьев, 

Леонид, к тому времени 14-летний подросток, прикрепил 

красный флаг к стене своего дома. Он тоже внёс вклад в общую 

Победу. Как все онежские дети его поколения, он в свободные от 

занятий в школе дни трудился на колхозных полях, заменяя 

ушедших на фронт мужчин. На его плечи легла мужская забота и 

о своём доме. И голод, который пережили онежане в годы войны, 

не обошёл Леонида стороной. 

 С той поры каждый год в канун 9 Мая дом, в котором до сих 

пор живут продолжатели рода Сивковых, украшается 

символическим красным флагом. Три металлических звезды на 

стене дома напоминают о его жильцах – героях. 

 Иван Максимович после войны вернулся на родную 

метеостанцию, вновь начальником, был председателем 

городского совета ветеранов. Вячеслав Иванович продолжил 

военную службу в городе Горьком, дожил до глубокой старости. 

 Боевую историю рода Сивковых бережёт семья Леонида 

Ивановича: его жена Екатерина Самсоновна, дочь Татьяна 

Леонидовна Наумова, её муж и дочери. 

 
Фото из семейного архива Сивковых-Наумовых. 
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Ольга ГОЛОВЧЕНКО 

 

Сохранившие жизнь 

 

 1940-й год в заводской семье Мироновых был радостным. 

Из маленькой комнатки в бараке переехали в свой дом на Шалгу. 

Глава семьи Степан Иванович строил его сам. Ещё не готов был 

хлев, но хотелось скорее жить в новом, а главное – собственном 

доме. 

 

 В этом же году старшая из троих детей Тамара пошла в 

первый класс. Хоть с Шалги до школы путь не близкий, но дети 

тогда расстояние трудностью не считали, бодро шагали на уроки, 

вместе бежали обратно в гору, домой. Вечером встречали с 

работы отца, он всегда нёс в кармане конфеты для своих дочек и 

маленького сынишки. Мама нередко давала денег, и девчонки 

бежали к тележке, с которой торговали мороженым. 

 

В больнице 

 

 Только прозвенел последний в учебном году звонок, 

начались долгожданные каникулы, как Тамара, играя на улице, 

сломала ногу. Перелом тяжёлый, лечение в местной больнице не 

помогло. Ей становилось всё хуже, и отец решил везти дочку в 

Архангельск. 

 Началась война, и, вероятно, поэтому на производстве отцу 

не дали нескольких дней за свой счёт для поездки. Чтобы спасти 

маленькую Тамару, Степан Иванович уволился с работы. До 

Архангельска добирались на пароходе. В больнице отказали в 

помощи: палаты были полны первых раненых с фронта. Тогда 

знакомый отца, у которого остановились, сам пришёл к докторам, 

заругался: – Смотрите, девочка умирает! Как вы можете оставить 

её без помощи?! 

 Тёплые уверенные руки медсестры, мягкий голос, 

успокаивающий плачущую Тамару. Маска для наркоза… И 

родное лицо отца, стоявшего на коленях перед кроватью, на 

которой дочка проснулась после операции. Это она запомнила на 

всю жизнь. 
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 А потом – три месяца в палате с другими лежачими 

больными. Когда объявляли воздушную тревогу, в подвал бежали 

все, кто мог передвигаться. Тамара и ещё несколько 

обездвиженных оставались ждать исхода налёта. Девочка 

приподнималась на руке, чтобы посмотреть в окно на вражеские 

самолёты, гул которых был отчётливо слышен. Летели бомбить 

Архангельск. 

 В октябре отец забрал дочку домой, в Онегу, встретил из 

роддома жену с четвёртым ребёнком и через шесть дней ушёл на 

фронт. Умер от ран 10 мая 1942-го. 

 – Когда мама увидела, в каком я состоянии после больницы, 

думала, что не выживу: вся в коростинах, худая, – вспоминает 

Тамара Степановна. – Мазала меня сливочным маслом, которое 

взбивала сама, тогда у нас была корова. Я благодарна своим 

родителям за то, что спасли мне жизнь в то трудное время. 

Теперь уже нет в живых моих младших сестёр, школьных подруг. 

А я всё смотрю на свет божий. 

 

Голод 

 

 В 1942-м году Тамара пошла во второй класс. После уроков 

брала дома котелочек, продуктовые карточки и вместе с 

подружками шла с Шалги через болото в заводскую столовую, за 

мусёнкой. Мусёнка – это каша из муки. В школе выдавали по 

кусочку хлебушка. Вот и вся еда на день. Иногда в столовой по 

карточкам наливали суп с капустным листом. Голодные дети 

часто доносили до дома только бульон, а капусту съедали по 

дороге, не могли удержаться. Через некоторое время появилось 

растительное масло, тоже по карточкам, для него девочки брали с 

собой стаканчик и потом несли домой. 

 На Шалге расположилась воинская часть. На угоре спилили 

деревья, строили блиндажи на случай, если немцы прорвутся к 

Онеге. Здесь готовилась вторая линия фронта. Солдаты уже не 

пускали население за ягодами в ближний лес. Тут же стояли 

конюшни, и по дороге из школы девчата угощались плитками 

жмыха, которым кормили лошадей. Представляли себе, что едят 

шоколадки. Если удавалось, незаметно насыпали в карман 

немного овса и ели его дома, как семечки. Однажды мальчишки 
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убежали на болото и от голода наелись зелёной клюквы. Братик 

Тамары Степановны заболел от этого и умер. 

 

Изо всех силёнок 

 

 К заводу были проложены рельсы, и в мастерской за клубом 

ремонтировали самолёты, которые привозили по этим рельсам. 

Солдаты жили в одноэтажных бараках не только на Шлаге, но и в 

заводском посёлке. 

 Через некоторое время солдат из воинской части с Шалги 

отправили на фронт, и Тамара Степановна помнит, как в газете 

писали, что почти все они погибли, в живых осталось лишь 

несколько человек. 

 Многие женщины в Онеге, в том числе на Шалге, по 

вечерам после работы стирали солдатское бельё. Воду для 

хозяйственных нужд носили из-под горы дети, доставалась эта 

тяжёлая работа и Тамаре. Кроме небольших денег, мама получала 

котелочек супа, когда отдавала выстиранное бельё. 

Квартировавший у Мироновых офицер делился пайком, а к 

домам, в которых жили военные, привозили дрова. Это было 

хорошим подспорьем семье без отца. 

 Спасали огород и корова. Сено мама успевала накосить рано 

утром, до работы, а старшие дочки, хоть и небольшие ещё, потом 

ворошили его, носили с дальних сенокосов к дому. Отец не успел 

разработать огород до войны. Чтобы убрать пень, мама 

подпихивала под него жерди, а Тамара с сестрой Тоней изо всех 

силёнок нажимали на них, чтобы пень приподнялся. Сколько 

таких пней выкорчевали, расчищая целину под поле и два 

огорода возле дома. 

 Когда начала действовать железная дорога, снабжение 

города стало немного лучше, по карточкам в столовой стали 

давать настоящую кашу. Тамара Степановна помнит тот день, 

когда впервые за войну напились чаю с сахарным песком. Это 

был почти праздник. 

 

Жили дружно 

 

 Закончилась война, на Шалгу вернулись фронтовики. Они 

помогли семье погибшего Степана Ивановича, построили хлев, 
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отремонтировали дом. Однажды в двери постучал мужчина с 

Поньги, инвалид. Рассказал, как в госпитале лежал в палате 

вместе со Степаном Ивановичем. Тот говорил ему: «Ты 

выживешь, а я-то уж нет. Не оставь мою семью, помоги им». 

 Мама, слушая рассказ, плакала… Через некоторое время к 

Мироновым пришли сотрудник военкомата и начальник совхоза, 

в котором до войны работал отец. Сказали, что семье выделяется 

большой участок под сенокос, хорошая помощь в послевоенном 

хозяйстве. Мама говорила потом, что сделано это благодаря 

хлопотам того мужчины с Поньги. 

 – В самые трудные времена жили у нас люди дружно, – 

вспоминает Тамара Степановна. – И не унывали. Там, где сейчас 

магазин «Пятёрочка», была столовая, в ней – танцы. Нам, 

девчонкам, одеть нечего, да мы босиком придём. Нас выгоняют: 

«Обуйтесь сначала». А мы хоть в окно посмотрим. Платья мама 

нам перешивала из своих, чтобы только в школу носить. 

 

 
 

Тамара Степановна Пименова (Миронова) 

 

 Прошли тяжёлые годы, Тамара Степановна, в замужестве 

Пименова, окончила курсы бухгалтеров и всю жизни отработала 
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на предприятиях города, вышла на пенсию в 1988-м. Память о 

родителях, подаривших и сохранивших ей жизнь, бережёт в 

своём сердце. Вспоминая о самых дорогих людях, плачет и 

сегодня. День 9 мая 1945-го запомнила не очень чётко. Вроде бы, 

радовались люди, пели песни. Да. Но сколько горя и слёз… 
 

Фото автора. 

 

 

Ольга ГОЛОВЧЕНКО 

 

Что помнит мост 

 

 
 

Гудок поезда, идущего за лесом, настойчиво и немного 

тревожно предупреждает о приближении состава. Мост, как 

живой, напрягает мышцы, готовясь пропустить по своей спине 

многотонные вагоны. Бурная в районе села Порог река уже 

несколько десятков лет омывает его мощные каменные опоры. А 

рядом пребывает в блаженной неге тихая-тихая немноголюдная 

деревня Павловская. Оставшиеся дома, заслышав гудок, 
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вздыхают, прикрыв окна-веки, и в их задремавшей памяти 

неясным видением всплывает чёрное чудище – паровоз, грозно 

пыхтевший когда-то совсем рядом. Было ли это?... 

 

На честном слове 

 

 Строительство железной дороги, проходящей по территории 

Онежского района, имеет непростую историю. В архивах 

упоминается поездка в декабре 1941 года по ветке Сорока-

Обозерская, которой ещё не было ни на одной карте, министра 

иностранных дел Великобритании Антони Идена. «Построить за 

полтора года 356 километров по такой труднопроходимой 

местности – это могли сделать только русские!» – сказал он. 

 30 декабря 1939 года нарком внутренних дел Лаврентий 

Берия подписал приказ о строительстве железнодорожной линии 

Сорока-Обозерская. Линия возводилась силами СорокЛАГа. В 

июле 1940 года на строительстве насчитывалось до 60 тысяч 

заключённых. Оборудование для этого вида деятельности 

отсутствовало, поэтому работы производились вручную. 

 К концу декабря 1940 года между станциями Сорока и 

Обозерская был положен слой балласта, на нём расположены 

шпалы с железнодорожными путями, построено 326 временных 

мостов. 

 В середине января 1941 года по линии от Беломорска до 

Обозерской прошёл первый поезд: лёгкий состав с двумя 

пассажирскими вагонами. Стояли сильные морозы, и верхнее 

строение пути довольно прочно лежало на далеко не 

законченных насыпях. Тем не менее, скорость поезда не 

превышала пяти километров в час. Как вспоминают участники 

той поездки, из-за низкого сопротивления сжатию полотна 

казалось, что поезд вот-вот сойдёт с рельсов или опрокинется на 

повороте. Временные мосты, в том числе и через реку Онегу, 

держались на честном слове. 

 Весенняя распутица размыла железнодорожное плотно на 

отдельные звенья, часть их утонула в разжиженном балласте. 

Местами выступила глина и полностью вырвала рельсовые 

звенья. Эксплуатировать линию оказалось невозможно. 
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Линия жизни 

 

 Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала 

немедленного завершения строительства линии. Люди, 

трудившиеся на этом объекте, совершили настоящий подвиг. В 

результате тяжелейшей работы движение поездов между 

Сорокой и Обозерской возобновилось менее чем через две недели 

после начала работ. Уже 12 августа по линии из Архангельска на 

станцию Лоухи была переброшена 88-я стрелковая дивизия, 

воины которой сумели остановить противника и сорвать его 

планы по захвату станции и выходу на Кировскую железную 

дорогу. А железнодорожники за три месяца закончили работы, 

организовали движение и нормальную эксплуатацию всей 

трассы, проходившей по практически необжитой болотистой 

местности. 

 Снабжение Карельского фронта осуществлялось теперь по 

новой ветке. Эшелоны везли танки, орудия, продовольствие. По 

линии Сорока-Обозерская в Россию шёл ленд-лиз. Эта линия, 

соединившая Кировскую и Северную железные дороги, в годы 

Великой Отечественной войны была единственным сухопутным 

выходом из порта Мурманск в другие районы страны. 

 Днём и ночью рабочие после прохода поездов исправляли 

пути. На наиболее опасных участках велось круглосуточное 

дежурство ремонтных бригад. Тем не менее, низкая пропускная 

способность линии привела к образованию на ней в сентябре 

1941 года огромных пробок. Для их устранения на станциях 

Кодино, Малошуйка, Унежма и Маленга были уложены 

станционные пути, на которые переводились поезда, пропуская 

наиболее срочные эшелоны. 

 Непосредственным строителем железнодорожной линии, о 

которой идёт речь, была известный онежский педагог Софья 

Алексеевна Малыгина. В краеведческой статье Надежды 

Шароновой «Братцы! Мост нужен! Фронт ждёт!» приводятся 

воспоминания Софьи Алексеевны: «Поезд шёл со скоростью 

человека. Бывало, идёт паровоз, тянет вагоны, а рядом мы идём 

по лежнёвке. Только поезд остановится, все бегом к паровозу: в 

чём причина? Сразу же исправляем путь. Ведь стоило только 

промедлить – состав мог уйти в болото. Такой случай произошёл 

однажды у станции Мошное. Там было страшное болото, и в 
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1941-м году в нём утонул целый наливной состав, вёзший 

цистерны с топливом на Мурманск. Когда мы приехали, на месте 

состава только пузырьки шли». 

 

В три смены 

 

 Временный деревянный мост через реку Онегу достраивали 

поздней осенью в три смены, несмотря на морозы и малую 

продолжительность светового дня. Он был поставлен на сваях, 

высота которых от воды немногим превышала летний уровень. И 

всё же к 1 января 1942 года скорость движения поездов по линии 

Сорока – Обозерская достигла восьми – девяти километров в час, 

а пропускная способность – шесть пар поездов в сутки. 

 Однако мост через реку Онегу по-прежнему вызывал 

наибольшие опасения. В феврале 1942 года было принято 

решение возвести постоянный мост. По расчётам инженеров, на 

строительство должно было уйти шесть месяцев с привлечением 

четырёхсот специалистов. 

 Военный Совет Карельского фронта постановил во что бы 

то ни стало построить мост за шесть недель, до наступления 

паводка. На помощь строителям прибыли два батальона 

железнодорожных войск. Работы опять же велись в три смены. 

 

Временная дорога 

 

 На сайте министерства обороны «Память народа» 

опубликованы документы военного времени, напечатанные на 

машинке, в которых за скупыми фактами и цифрами открывается 

подробная драматичная история строительства стратегически 

необходимого фронту моста. 

 Возведение его началось не на пустом месте. Ещё до начала 

войны здесь были сооружены каменные опоры (два речных быка 

и два устоя), насыпь на правом берегу. Поскольку металлические 

фермы своевременно не поступили, работы были 

законсервированы, а поезда шли по временному деревянному 

мосту в 400 метрах от постоянного вверх по течению. Этот мост 

не был рассчитан на длительную эксплуатацию, его строили 

только для рабочих поездов, и в первые месяцы войны он сильно 

снижал пропускную способность всей линии, потому что 
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большегрузным составам проходить по нему было 

проблематично, их делили и проводили по мосту частями. 

 Переезжая деревянный мост, поезда шли по рельсам, 

проложенным через деревню Павловскую. Дома стояли 

настолько близко к линии, что искры от паровозов нередко 

грозили пожарами. Насыпь временного пути можно видеть и 

сегодня недалеко от Павловской. 

 

 
 

По воспоминаниям порожского старожила Виталия 

Георгиевича Исакова, выезд паровозов на временный низкий 

мост был очень непростым: с правого берега к мосту вёл крутой 

поворот, сразу за ним – спуск, а на левом берегу – подъём, 

преодолеть который не всегда удавалось с первого раза. 

 

Стройка как битва 

 

 Организация работ по возведению постоянного моста была 

возложена на руководство «Сорок ЛАГа». Однако механического 

оборудования, необходимого для работ, не нашлось, а рабочие на 

60 процентов признаны «слабосильными». С первых же дней 

строительство оказалось в тяжелейших условиях: 
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квалифицированных специалистов не было, из-за отсутствия 

материала простои стали обычным явлением. 

 Строительная площадка была организована на правом 

берегу, здесь в кратчайшие сроки построены электростанция, 

механическая мастерская, кузница и другие объекты. Круглый 

лес сложили на льду у берегов. «Рваный» камень доставляли по 

железной дороге. Он добывался с помощью взрывов, чтобы имел 

острые края и лучше держался в сцепке. К месту укладки рабочие 

возили его на тачках. 

 К производству основных работ приступили в первой декаде 

марта 1942 года. Котлованы для быков береговых пролётов рыли 

вручную, преодолевая мёрзлый грунт клиньями и ломами. Грунт 

из котлованов отвозили тачками к откосам. Крупные валуны 

взрывали. Котлованы правого берега разрабатывались силами 

«СорокЛАГа», а котлованы левого – силами шестого отдельного 

восстановительного железнодорожного батальона. 

 

 
 

 Несмотря на титанические усилия по возведению насыпи, на 

болотистом участке она порой внезапно оседала на полтора-два 

метра. На помощь группе «СорокЛАГа» был послан головной 
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ремонтный поезд (Горем№20) с рабочими. Как только закончили 

возводить быки, приступили к установке металлических ферм. 

Одновременно отсыпали насыпь и укладывали пути. 

 

Сражение с паводком 

 

 Экономя время, чертежи проекта выпускали порой в 

карандаше прямо на стройплощадку. Приближающийся весенний 

паводок подгонял строителей. Ледоход, начавшийся в верховьях 

Онеги 25 апреля, угрожал разрушением подмостей и обрушением 

в реку металлической фермы среднего пролёта, находящейся в 

процессе сборки. Положение было настолько серьёзным, что 

руководство стройкой считало целесообразным прекратить 

работы до лета. Но по требованию Отдела военных сообщений 

фронта работы продолжились с ещё большей интенсивностью. 

 Начиная с 22 апреля, дно систематически промеряли и 

немедленно пополняли свежей наброской и защитными 

приспособлениями (гобианами) размывы каменной отсыпки. Но 

скорость течения под мостом возросла настолько, что за пределы 

моста выбрасывало не только отдельные камни, но и гобианы. Их 

стали опускать связками. В результате в размывы было опущено 

камня в четыре раза больше, чем в проекте. 

 Как только средняя ферма была установлена, размывы 

перестали пополнять, и уже через три часа ферма дала сильный 

крен. Средний пролёт удалось отстоять от разрушения только 

благодаря экстренным мерам. 

 …С 27 мая 1942 года движение поездов полностью 

переключено на новый мост, высотой 22 метра и длиной 240 

метров, и участок пути Вонгуда - Грибаниха перестал быть 

перегоном, сдерживающим пропускную способность линии 

Сорока-Обозерская. 
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Василий ЕЛФИМОВ 

 

Любовь, убитая войной 
 

Над ними ветра и рыдают, и пляшут, 

Бормочут дожди в темноте. 

Спят наши любимые, мальчики наши, 

А нас обнимают не те… 

Одни – помоложе, другие – постарше. 

Вот только ровесников нет. 

Спят наши ровесники, воины наши – 

Им всем по семнадцати лет. 

 

Юлия Друнина 

 

                                
 
         Ручкин Герман                                            Малафеев Михаил 

 

 

 Многое объединяло этих мальчишек. Оба они были родом 

из сельской местности, Ручкин Герман – из села Покровское, 

Малафеев Михаил –  из деревни Кутованга, где и прошли их 

детские годы. Впоследствии оба  учились в одной школе и 

окончили её в 1940 году, ровно за год до начала Великой 

Отечественной войны. Герман – в 10 «А», а Михаил – в 10 «В» 
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классе. Какими были эти ребята в школьные годы, сейчас нам 

никто уже не расскажет, ведь минуло 80 лет с той поры… 

 Германа Ручкина в школе звали Енькой, как-то проще так 

было его называть – вспоминала его одноклассница Ляля 

Иконникова. Был он среднего роста, со светлыми, чуть 

волнистыми волосами, всегда аккуратно одетый. Учился  

хорошо, любил песни и шутки. Так и врезалось в память – 

открывается дверь в класс, входит Герман, и, пританцовывая, 

напевает: «Эх, Дуня, Дуня-я, комсомолочка моя!» 

 В школе Германа и Михаила объединяло ещё и то, что 

нравилась им одна девчонка... 

 Клава Ларионова была 

одноклассницей Германа, и, 

возможно, к нему она питала более 

нежные чувства, ведь со временем 

они стали хорошими друзьями. 

Михаил, хоть и учился в 

параллельном классе, иногда просил 

Клаву помочь ему с учёбой, тоже 

старался привлечь к себе её 

внимание.  

 Герман же ещё осенью 1939 года 

после школьного вечера провожал 

Клаву до дома. Когда стали 

прощаться, Герман сказал: «До свидания». Клава протянула в 

ответ ему свою руку, на что Герман произнёс: «Рукопожатием не 

ограничиваюсь». Но Клава ответила: «Герман, давай без лишних 

эмоций…», повернулась и ушла за ворота. 

 На следующий день в школе они с Германом не сказали 

друг другу ни слова. А ведь раньше было по-другому. Герман, 

увидев её, то и дело кричал: «Кланька!», а в этот день в её 

сторону ни разу не повернулся. Тем же отвечала ему и Клава… 

Как-то стеснялись они друг друга. Так продолжалось почти две 

недели. Вскоре беседы с Германом возобновились, он снова стал 

провожать её после уроков до дома. А бывало и так, что Клава 

уходила домой с подругой, а Герман с друзьями шёл другой 

улицей. И когда он подходил к своему дому, Клава неожиданно 

встречала его там. Оставив дома портфель, они с Германом шли 

гулять по вечерним онежским улицам. О чём они говорили, мы 
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не знаем, но можем предположить, что это и было зарождением 

их любви… 

Из дневника Клавы: 

 

19 ноября 1939 г. Из школы шла с Г. Наш класс опять на I месте. 

 

20 ноября. После уроков была репетиция. Домой шла с Г. 

 

27 ноября. Спросили по химии химические свойства спиртов. Я 

только это и знала-то. Домой шла с Г. 11-й раз. 

 

29 ноября. В 11 часов пришла Кланя Ф., она была в Талецкой на 

собрании, а после тут же на танцах. Был на танцах Г. Он 

только что пришёл, видит, меня нет, да и домой. А после 30-го 

говорил, что походил около моего дома, а зайти в дом побоялся. 

 

 Как видим, в строчках девичьего дневника, практически 

ежедневно упоминается буква «Г», скорее всего это означало – 

Герман. 

 5 декабря – День Конституции. Вечером в школе состоялся 

праздничный вечер. Как только Клава вошла в школу, навстречу 

к ней вышел Герман. Школьный драматический кружок 

показывал пьесу Водопьянова «Мечта», далее были танцы, Клава 

с Германом станцевали 4-5 танцев. После вечера Клава шла до 

дома вдвоём с подругой. А Герман?... А он вышел из школы 

впереди её и, подумав, что она уже ушла и идёт впереди, 

пустился вдогонку. Всю дорогу бежал по Октябрьскому и не мог 

догнать… Да где же было догнать-то, если шли девчонки сзади, 

да ещё и по проспекту Кирова… И только когда Клава  подошла 

к своему дому, они с Германом встретились. Простояли, 

проговорив у крыльца, до 3-х часов ночи. И стоит заметить, что в 

записях за начало декабря Клава уже писала полное имя – 

Герман, что могло означать, что она к нему уже была не 

равнодушна. 

 Но! Любовь, особенно зарождающаяся, не может быть без 

каких-либо размолвок. Далее, вполне возможно, размолвка у них 

и произошла, так как после 6 декабря записи в дневнике ведутся 

не тем обычным почерком, как было раньше. Почерк неровный,  

чувствуется какая-то взволнованность. Что же послужило 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



129 

причиной этому? Возможно, тот случай, который упоминается в 

записи за 7 декабря, ведь обычно в дневнике человек делает 

записи вечером, на исходе дня. 

 

Из дневника Клавы: 

 

7 декабря 1939 г. После уроков было закрытое комсомольское 

собрание. Были довыборы членов комитета. У меня был 

карманный фонарик Али Фроловой, Герман взял его и утерял 

лампочку. Фонарик у него. 

 

11 декабря. С Лялей из школы пошли в театр, портфель 

оставила у Ляли. Как только окончились уроки, мне Герман 

сказал, чтобы я его подождала. Но я сказала, что я иду ещё не 

прямо домой, а в театр, и он тоже пошёл в театр. Мы с Лялей 

пальто одели во время антракта, а он после пьесы. Я не стала 

его ждать, а сразу в двери и домой. До дому шла одна. 

 

12 декабря. Выходной день. Ходила в кино. Герман тоже был в 

кино, но я его не видела и он меня тоже не видел. 

 

Он мне сегодня (13) после уроков говорил, что смотрел меня, да 

так и не смог увидеть. 

 

Сегодня (13) из школы шли вместе с Исаковым и Малафеевым. 

Всю дорогу просмеялись. 

 

 Это единственное упоминание фамилии Михаила 

Малафеева в дневнике Клавы, когда он провожал её. Ну, а с 

Германом, отношения, видимо, так пока и не наладились, т.к. 

снова вместо имени в дневнике мы читаем букву «Г». 

 

Из дневника Клавы: 

 

16 декабря 1939 г. … Г. про фонарик не вспоминает, а мне 

больше не хорошо было спрашивать. 

 

17 декабря. В школе с Г. не разговаривали. После уроков он стал 

что-то у меня спрашивать, но я ему не ответила. Домой пошла 
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с Лялей. Идём, а нас догоняет Герман. Пришли к дому, и я 

запоходила домой, т.к. у меня замёрзли ноги (я была в туфлях). 

Он говорит: «Ты одень валенки и приди», а я говорю, что не 

знаю, приду ли… 

 

 Через несколько дней Герман вернул фонарик, и отношения 

у них наладились, так как далее в дневнике опять его имя 

упоминалось полностью. 

 

Из дневника Клавы: 

 

26 декабря 1939 г. Была репетиция. Домой шла с Германом. 

 

28 декабря. На физике и на тригонометрии В.М. Феклин нас с 

Германом вызвал вместе к доске. Герман в классе организовал 

хор, день в школе прошёл весело. 

29 декабря. …<19-й раз> Домой шла с Германом. Дошли до дома, 

немного постояли и разошлись. Он завтра утром идёт домой (в 

Покровское) на лыжах. Хотел написать письмо. Напишет – 

ладно, не напишет – тоже ладно. Когда мы с ним идём домой 

вместе, так я иду и недовольничаю, а когда иду одна, так опять 

думаю: «Лучше бы он шёл, хоть не одной идти». И у меня 

выходит – «Вместе тесно, порознь тошно…» 

Окончилась 2-я четверть. С завтрашнего дня начинаются 

зимние каникулы, это последние школьные каникулы, надо их 

веселее провести. 

 

30 декабря. Каникулы начались! 

 

Не заглядывала сюда давно-давно. 

 

15 июня 1940 года. Вернее уже 16/VI (время 3 ч. ночи), спать не 

хочется, настроение весёлое. Да как же иначе-то. Ведь с 

сегодняшнего дня перестала быть ученицей, окончила среднюю 

школу. Училась с 1 сентября 1930 г. по 15 июня 1940 г., училась 

10 лет, окончила десятилетку! 

 

 Подготовка к «испытаниям» – так в своём дневнике Клава 

называет выпускные экзамены, проходила вместе с другими 
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одноклассниками. В основном уходили за город, в лес, на угоры
5
, 

а когда там открылся летний военный лагерь, они перебрались 

дальше, на Каску
6
. Среди одноклассников был и Герман, но так 

же был и Михаил, о котором в своём дневнике она написала: 

«простой черномазый парень, он учится в 10-в». Но всё же, 

видимо, Герман был для неё ближе, все вечера она проводила в 

его компании. 16 июня 1940 г. состоялось последнее классное 

собрание. 

 Выпускной вечер прошёл весело. В зале были поставлены 

столы. Получилось так, что девушки сидели за столами одного 

ряда, а мальчишки сидели на противоположной стороне. 

Девчонкам это не понравилось, они пересели за их стол. Для 

Клавы поставили стул напротив Германа, но она пересела на 

другой. 

 Договорились всем классом на следующий день пойти на 

озеро, но Герман отказался, т.к. он собирался уехать к себе домой 

в Покровское, и поэтому хотел, чтобы и Клава не пошла (об этом 

она узнала уже после похода). На выпускном вечере Клава с 

Германом танцевали в последний раз. После вечера Герман 

проводил Клаву до дома, они долго не могли расстаться, и 

просидели до утра. Герман ушёл, когда уже встало солнце. 

 Наступило время расставания, многие одноклассницы и 

одноклассники уже уехали поступать в различные учебные 

заведения. Герман ждал вызова из военного училища, а Клава 

отправилась в Ленинград сдавать вступительные экзамены в 

институт. 

 

Из дневника Клавы: 

 

«…Пароход шёл мимо Кий-острова. Мне было скучно-скучно. Я 

долго смотрела в ту сторону. Очень жалела, что не пришлось 

увидеться с Германом. Скоро стало темнеть, и берег оказался 

невидимым. А мне так и хотелось поговорить с Германом. Но 

думала я напрасно, потому что я не приближалась к родным 

местам, а удалялась от них…» 

                                           
5
 Угоры – возвышенности в верховье города, с левой стороны автодороги 

на Порог (перед кладбищем). 
6
 Каска – поля за кладбищем. 
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 Из Ленинграда в Онегу Клава написала 15 писем, среди них, 

возможно, были письма и Герману, но об этом в дневнике ничего 

не говорится. Подруга в своём письме написала ей, что 5 июля 

видела в городе Германа, а 6-го он выехал из Онеги в военное 

училище в Ленинград. Вместе с ним уехали ещё 3 человека, но 

фамилий их в письме не было указано. Клава жила надеждой 

встретиться с Германом в Ленинграде. 

 После нескольких попыток поступить в разные институты, 

Клаву приняли в плодоовощной институт в Петергофе, пригороде 

Ленинграда. С осени начались занятия. В Ленинграде она 

практически не бывала. Герман учился в военном училище, и, 

судя по фотографии в военной форме, с ним вместе учился и 

Михаил Малафеев, так как на петлицах – «ЛПКУ» – 

Ленинградское пехотное Краснознамённое училище имени С.М. 

Кирова. 

 Писем от Германа не было, но Клава не забывала его, часто 

думала о нём и о школьных друзьях. В институте она как-то не 

нашла себе близких друзей, таких, какие были в Онеге. 

 

Из дневника Клавы: 

 

10 ноября 1940 г. … Уже зима, луна. Вспоминаю опять-таки 

родную Онегу. Прочитала листочек 10/XI-39 г. В то время я была 

ученицей. Все были вместе, а теперь… и писать не хочется. Все 

говорят, что студенческая жизнь самая весёлая, но у нас здесь 

не так. Я не нашла подруги и друга тоже (всё не забываю 

старого). Надеюсь, что увидимся. Хотелось бы получать от 

него письма, но я сама виновата, зачем не написала ответ…» 

 

 Вскоре Герман узнал адрес Клавы от их одноклассницы 

Ляли Иконниковой и написал ей письмо. Переписка между ними 

стала регулярной, но встречи были не частыми. 

 

 

Из дневника Клавы: 

 

1 января 1941 г. Утром уехала в Ленинград к Герману. Он уже в 

нескольких письмах просил к нему приехать. Их никуда не 

выпускают, и потому ко мне он не может приехать. Да и я 
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тоже горю желанием его увидеть. Повидались, походили, 

поговорили, а вечером я уехала. Теперь частенько получаю от 

него письма. 

 

 19 февраля Клава съездила в Ленинград к Герману. 23 

февраля, в день Красной армии, и 1 марта Герман приезжал уже к 

ней в Петергоф. 2 мая Клава ждала в гости Германа и Михаила 

Малафеева. Михаил, судя по записям в дневнике, переписывался 

с сокурсницей Клавы, а для Клавы был просто школьным другом. 

Отношения Клавы с Германом уже переросли из школьной 

дружбы в любовь. Собирались вместе они встретить 

первомайский праздник, но, видимо, так и не встретили… 

 

Из дневника Клавы: 

 

1 мая 1941 г. Вчера Тамара получила письмо от Миши, но он 

ничего не вспоминает о майских днях. Герману придётся 

охранять Ленинград, он отличник. А я? Жутко. Не знаю, пойти 

ли на вечер. Дома уж очень скучно. По радио передают 

праздничный концерт Ленинградской государственной капеллы. 

Как-то сегодня проводят праздник все наши одноклассники? 

Буду учить химию. 

 

 Далее в дневнике стоит прочерк, и следующая запись уже 

сделана 24 июня 1941 г. 

 

«Писать некогда, собираем некоторые вещи и сдаём в камеру 

хранения. Завтра в 8 утра вызывают в Петергоф в райком 

комсомола. Писем нет, не знаю, где Герман. 22/VI началась война 

с Германией. Я впервые слышу выстрелы…» 

 

 Как мы уже знаем, Герман учился в военном училище. 

Весной, возможно, в мае 1941 г., курсанты училища выехали в 

летние учебные лагеря под Лугу (в 100 километрах от 

Ленинграда). «Едем в лагерь, – писал он – конечно, это не 

пионерский лагерь, но, всё же, думаю, подышать природой». 

 В одном из последних писем, Герман сообщил Клаве: «Нас 

готовят на фронт». Клаве хотелось тут же, бросив все дела, 

ехать к любимому, но что-то её остановило. Ночь была 
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бессонная, мысли лихорадочно крутились в её голове: «Где 

сейчас Герман?» Утром собралась и поехала. Нашла место, где 

лагерем стояли курсанты училища, но там никого уже не было. 

 - Вчера уехали ребятки, - сказала проходящая мимо 

женщина, - куда, не знаю, наверное, на фронт.  

Больше писем от Германа не было.  

Немцы подходили к Ленинграду. 8 сентября 1941 г. 

началась блокада города. Клава была в Ленинграде до 2 марта 

1942 г., затем институт эвакуировали в Пермь. Через Ладожское 

озеро по «Дороге жизни» прибыли они на «Большую землю». 

Клава решила вернуться в Онегу. Товарным, почтово-багажным и 

воинским эшелонами добралась она до станции Поньга. Затем 

шла пешком 18 километров по снегу до родного города. Для неё 

ужас войны, жизнь в блокадном Ленинграде закончились… 

 А как же сложились судьбы Михаила Малафеева, который 

был в школьные годы влюблён в Клаву, и Германа Ручкина, 

которого любила Клава? 

 В статье «Дорогие мои мальчишки» одноклассница ребят  

Е. Алексеева пишет о Германе: 

 

 «Мог ли он предполагать, что не пройдёт и двух месяцев, 

как курсантам придётся вступить в бой с сильным, прошедшим 

Западную Европу врагом. А пришлось. Несмотря на молодость и 

неопытность, курсанты нанесли фашистам большой урон. В 

этих первых боях с врагом Герман был ранен. На излечении он 

лежал в одном из Ленинградских госпиталей. Ранение не было 

тяжёлым, и в августе он снова вернулся в училище. Ему, как и 

всем курсантам, было присвоено звание младшего лейтенанта. А 

потом опять фронт, опять бои». 

 

 В июле 1941 г. началось наступление немецко-фашистских 

войск на Ленинград. Наши части, оборонявшиеся на Лужском 

направлении, не смогли отразить удары противника, и 

вынуждены были отойти. Для защиты Лужского рубежа в 

середине июля были выдвинуты несколько стрелковых дивизий и 

курсанты двух Ленинградских военных училищ. Среди них были 

и курсанты ЛПКУ, где учились Герман и Михаил. С 30 июня 

1941 г. курсанты училища участвовали в боях с немецкими 

захватчиками в составе действующей армии. 
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 ЛПКУ в полном составе, прямо из учебного лагеря, 

совершило за двое с половиной суток 156-километровый марш и 

поступило в распоряжение Лужской оперативной группы войск 

Северного фронта. Получили задачу: занять оборону на правом 

берегу р. Луга в районе Большой Сабск-Ивановское на участке в 

18 километров. Подразделения училища, прибыв на место, 

немедленно приступили к оборудованию огневых позиций. Весь 

личный состав был охвачен желанием как можно быстрее создать 

неприступную для врага оборону.  В течении трёх дней 

курсанты отрыли окопы и траншеи полного профиля, 

подготовили огневые позиции для орудий, миномётов и 

пулемётов. 

 12 июля немецкие войска, пытавшиеся прорваться вдоль 

Ленинградского шоссе к городу Луге, были остановлены его 

защитниками. Тогда немецкое командование решило изменить 

направление главного удара, нацелив его в район города 

Кингисеппа. У посёлка Ивановское передовой отряд немецких 

войск захватил небольшой плацдарм. Сложная обстановка была и 

в районе Большого Сабска. 14 июля врагу не удалось здесь 

форсировать реку Лугу, но на следующий день, получив 

подкрепление, немцы всё-таки захватили плацдарм на правом 

берегу реки. 

 Нашими частями был получен приказ: контратаками в 

направлении ст. Веймарн, Ивановское и Большой Сабск, 

уничтожить переправившиеся части противника. Развернулись 

тяжёлые бои. Курсанты и воины народного ополчения сражались 

геройски. Враг не раз пытался форсировать реку на других 

участках, но всякий раз откатывался обратно, оставляя десятки 

убитых и раненых. С большим трудом противник удерживал два 

небольших плацдарма на левом берегу реки Луги, но от 

дальнейшего наступления юго-восточнее Кингисеппа ему 

пришлось отказаться. Курсанты проявили в боях 

исключительную выдержку и воинское мастерство. Вероятно, в 

этих боях был ранен Герман (об этом пишет Е. Алексеева) и 

отправлен на лечение в Ленинградский госпиталь. На этом этапе 

жизни и разошлись пути двух друзей, Германа и Михаила. 

 Михаил Малафеев оставался в строю. 40 дней 

Ленинградское пехотное училище было на фронте, удерживало 

занимаемые позиции на Лужском рубеже, нанеся противнику 
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большой урон в живой силе и технике. Потеряв в боях несколько 

сотен человек, курсанты без приказа не оставили ни одной 

занимаемой позиции. По приказу сверху училище вышло из 

боевых действий 18 августа 1941 г. После этих кровопролитных 

боёв 400 курсантов без традиционных экзаменов стали 

командирами РККА
7
 и ушли снова на фронт. 

 В 2009 году мне удалось побывать в Лужском районе, там, 

где проходила оборона Лужского рубежа. Недалеко от посёлка 

Толмачёво, у самой дороги, стоял небольшой обелиск. Это был  

бетонный танковый надолб, один из тех, что во время войны 

расставляли на танкоопасных направлениях, чтобы вражеская 

техника не сумела пройти. И, прочитав слова, которые были 

написаны на этом обелиске, родились поэтические строки… 

 

Обелиск 
 

Защитникам Лужского рубежа 
 

 

                                           
7
 РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 
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Стоит там очень скромный обелиск, 

Где шли упорные бои когда-то. 

На Лужском рубеже, вдали от всех границ, 

Сложили головы советские солдаты. 

 

И надпись скромная на памятнике том 

Златыми буквами по серому граниту, 

Взволнует сердце, 

И душа замрёт, читая эту надпись как молитву. 

 

Ты подойди и поклонись, браток, 

Бойцам, которые погибли 

За нашу жизнь, очаг и кров, 

Оставшись вечно молодыми. 

 

Деревья в снежном одеянии стоят, 

Что поднялись после боёв жестоких. 

А их стволы застыли в ряд, 

Как будто караул почётный. 

 

А надпись, что потомки написали, 

Она для сердца русского проста:   

«Когда-то здесь, на этих рубежах, 

Твою судьбу солдаты отстояли». 

 

 В какие части попал Михаил Малафеев, на каком фронте 

начал воевать после получения офицерского звания, установить 

сегодня довольно сложно. Известно лишь, что погиб он в марте 

1944 года, был в звании гвардии капитана, в должности 

командира стрелкового батальона 207-го гвардейского 

стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. В конце 

1943 и в первой половине 1944 года 70-я гвардейская стрелковая 

дивизия в составе войск 1-го Украинского фронта участвовала в 

освобождении Правобережной Украины. В Проскуровско-

Черновицкой наступательной операции дивизия участвовала в 

боях за г. Винницу, за что была награждена орденом Богдана 

Хмельницкого 2-й степени (23 марта 1944). 

Последнее письмо от Германа Ручкина родным было в 

начале сентября 1941 г., а потом связь с «Большой землёй» 
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оказалась прерванной. Вероятно, Герман после выздоровления и 

выписки из госпиталя, ещё ранее, чем Михаил, получил 

офицерское звание. Из госпиталя он был направлен в другую 

часть, о чём свидетельствуют данные из материалов ОБД 

«Мемориал». Когда, при каких обстоятельствах погиб любимец 

одноклассников, можно только предполагать. 

 В общедоступной базе данных «Мемориал» имеется 

несколько документов, указывающих на дату гибели Германа. 

Один из них составлен был после войны, когда родители 

пытались установить судьбу сына. В этом документе указано, 

вероятно, по данным родителей, что переписка с ним прервалась 

в ноябре 1941 г., там же указана часть, в которой он служил в это 

время: ППС 187 (почтово-полевая станция), 462-й стрелковый 

полк, 8-я рота. После этого в 1946 г. родители получили 

извещение, что ефрейтор Ручкин Герман Васильевич пропал без 

вести в январе 1942 г. Однако, ефрейтором Герман быть не мог, 

так как он досрочно окончил военное училище, ему было 

присвоено офицерское звание.  

 ППС 187 – адрес полевой почты воинской части 

принадлежал 168 стрелковой дивизии. По материалам, 

найденным в интернете и данным поисковиков, можно 

проследить боевой путь 462-го стрелкового полка 168-й 

стрелковой дивизии в период, когда в нём служил Герман. 

 Весь июль 1941 г. 168-я дивизия вела упорные 

оборонительные бои на Карельском перешейке, вероятно, именно 

в это время (конец июля – начало августа) Герман попал в 462-й 

стрелковый полк данной дивизии.  Противник в эти дни вводил 

в бой всё новые и новые части, и 10 августа, прорвав нашу 

оборону, финны овладели городом Лахденпохья и вышли на 

побережье Ладожского озера. 168-я дивизия оказалась в 

полуокружении, теперь только Ладога связывала их с «Большой 

землёй». 

 11 августа враг начал новый штурм. По всему фронту 

следовали непрерывные атаки, поддерживаемые ударами авиации 

и артиллерийским огнём. На следующий день финны прорвали 

оборону на участках 462-го и 708-го стрелковых полков, нависла 

угроза расчленения войск 168-й дивизии на две части. 12 августа 

из штаба командования Северного фронта пришёл приказ: 168-й 

дивизии следовало пробиваться к Ленинграду на соединение с 
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нашими частями. Но выполнять этот приказ не пришлось. На 

другой день был получен новый приказ, который гласил: «Выход 

дивизии на Ленинград отменяется. Продолжать обороняться до 

эвакуации по Ладожскому озеру на остров Валаам». 

 В ночь на 16 августа подошли суда и буксиры с баржами. 

Началась эвакуация раненых, медико-санитарных батальонов. 17 

августа началась поочередная эвакуация воинских подразделений 

168-й стрелковой дивизии. 462-й стрелковый полк, в котором 

служил Герман, осуществлял прикрытие отхода частей дивизии. 

19 августа в 15 часов после сильной авиационной и 

артиллерийской подготовки, враг перешёл в наступление. Финны 

прорвали оборону, вышли в тыл 462-му полку и вынудили его 

отступить к побережью Ладожского озера. 

 21 августа 1941 г. в 5 часов 30 минут весь личный состав 

462-го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии был 

погружен на суда. Были эвакуированы и другие части дивизии, 

прикрывавшие отход основных сил. Враг вышел к Ладоге. 

 Среди бойцов 462-го стрелкового полка, эвакуированных на 

«Большую землю», Германа Ручкина не было… 

 В общедоступной базе данных «Мемориал» имеется второй 

документ: «Именной список безвозвратных потерь 

начальствующего состава 462 полка 168 стрелковой дивизии с 1 

августа по 1 декабря 1941 г.» В пункте 10 указано: Ручкин 

Герман Васильевич, лейтенант, командир взвода, пропал без 

вести 18 августа 1941 г. 

 Пропал без вести – это означало, что свидетелей гибели 

Германа не было. Вероятно, погиб он, как и многие другие 

бойцы, во время вражеской артиллерийской подготовки. Это был 

«огненный ад». От бойцов, попавших под жесточайший огонь 

артиллерии, могло ничего не остаться. 

 Во многих местах, где шли бои, установлены памятники и 

обелиски. Есть на Карельском перешейке и обелиски, 

посвящённые героической обороне 168-й стрелковой дивизии в 

июне-августе 1941 г. Многие бойцы, павшие в боях, так и не 

были похоронены. Данные обелиски по праву считаются местами 

памяти всех тех, кого не смогли пока ещё достойно похоронить. 
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Война прервала светлую любовь Германа и Клавдии. И об 

их судьбе, возможно, написал поэт Игорь Шаферан: 

 

Какой бы мы счастливой были парой, 

Мой милый, если б не было войны... 

 

Лирическая и грустная песня Марка Минкова «Мой милый, 

если б не было войны...», прозвучавшая в кинофильме «Приказ: 

огонь не открывать» в исполнении Валентины Толкуновой, стала 

посвящением всем, чью жизнь и любовь прервала война. 

 Шли годы… 

 Клавдия вышла замуж, родились дети. Жизнь продолжалась. 

Но Клавдия всегда с грустью в сердце вспоминала Германа, 

которого любила, и Михаила, который был влюблён в неё… 

 
Источники: 

1. Дневник Клавдии Константиновны Касаткиной (Ларионовой). 

2. Е. Алексеева. Дорогие мои мальчишки. Советская Онега, №74, 

22.06.1971. 

3. ОБД «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru [Электронный ресурс. 

Дата обращения 03.09.2019.] 

4. http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/divizii/strelkovye-166-180.html 

[Электронный ресурс. Дата обращения 03.09.2019.] 

5. http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=1690 [Электронный 

ресурс. Дата обращения 03.09.2019.] 

6. В годы суровых испытаний / http://lenvoku.narod.ru/historyc/hist_3.1.html  

[Электронный ресурс. Дата обращения 03.09.2019.] 
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Елизавета ЗЕНОВА 

 

Женская доля 

 

 Родилась я в деревне Корельское в крестьянской семье 

третьим ребёнком. Семья у нас была 6 человек: отец, мама, брат 

Михаил (1905 г.р. - погиб на войне), сестра Агния (1910 г.р.), я и 

младший брат Костя (1920 г.р.). 

Родители держали овец и двух коров. 

Был конь, возили на нём сено, навоз на 

поле. Растили картофель. Жили неплохо. 

 В годы коллективизации сдали в 

колхоз коня (отец плакал, жалко было 

отдавать) и корову. Отец работал в 

колхозе сторожем на скотном дворе. Мама 

работала летом в полеводстве, а зимой 

возила навоз на поля. В Корельском я 

окончила 7 классов. С семнадцати лет 

стала работать в Караминском лесопункте 

на лесозаготовках. Жили в бараках. В выходной день на лошадях 

ездили домой, в бане помыться. И на танцы успевали сбегать. 

Весело было, песни пели. И снова на работу в лес. Пилили лес 

поперечной пилой в паре с Никитой Козловым – будущим 

Героем Советского Союза. Ему тогда было лет 20. 

 Мама моя заболела и умерла рано, в 56 лет. Мне тогда было 

18 лет. Позже я уехала в Онегу работать, жила у сестры. 

Познакомилась с будущим мужем в Хайнозерке на 

лесозаготовках. Расписались в Онеге в 1936 году, свадьбы не 

было. В 1938 году родилась дочка Дина. Жили на заводе, 

снимали комнату. Потом произошла драка  – трое избили 

милиционеров. Мужа и тех двоих посадили в тюрьму на  год. А 

мне пришлось уехать жить в Усолье к свекрови. Дочери Дине 

было полгода. Я работала в колхозе. Летом косила в паре с Анной 

Ивановной Весниной. Потом муж вернулся из тюрьмы и 

устроился работать в Усть-Кожу на сплав леса. 

 Немного так пожили, и началась война. Утром я шла с 

работы, а у всех бани топятся. Думаю, что такое? А это началась 

война. Все плачут: женщины, дети. Уже пришли повестки 

многим мужчинам, вот и топят бани. Провожали всей деревней. 
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 Вскоре и моему мужу Григорию пришла повестка. Дали мне 

лошадь в колхозе, и я повезла его в Онегу. Проводила на поезд, 

на фронт и вернулась в Усолье. Очень было трудно, голодно, не 

хватало хлеба. Дочке было три года, а мне 26 лет. Свекровь тогда 

сказала: «Езжай, Лиза, к отцу. У него овцы есть, там лучше 

проживёте с дочкой». К тому же отец заболел, и надо было ему 

помогать. Так мы и уехали жить в Корельское. 

 Я ходила на работу, доила коров, а отец присматривал за 

дочкой. Он уже в основном лежал, болел. Отец умер 18 февраля 

1943 г., ему было 76 лет. Председатель колхоза –  Николай 

Омегов –  помог похоронить, дал лошадь. Женщины могилу 

копали, мужчин-то не было почти. 

У нас в доме жили три девушки-связистки, дежурили на 

вышке, следили за небом, и, если что, по рации передавали 

координаты. Я тоже дежурила. А девочки ещё ходили в лес на 

задание, на неделю. Одна из них потерялась. Мы плакали, что она 

заблудилась. 

 Свекровь ко мне приезжала, помогала с Диной, жито жала. 

В печи сушили снопы, молотили. Муку потом просеивали и 

пекли хлеба. Муж мне прислал письмо, что он ранен и находится 

в госпитале в Обозерской. «Приезжай, – писал, – и дочку привози 

повидаться». Мы с дочкой ездили. И когда его выписали из 

госпиталя, я ездила к поезду – проводить его на фронт. 

 Никогда не забуду тот день, когда узнали, что закончилась 

война. Что творилось! Кто плачет, кто пляшет, кто песни поёт. 

Все кричат, радуются, что скоро хорошо заживём. А долго ещё 

было трудно жить, голодно. 

Осенью пароход пришёл, мы как раз картошку копали. Все 

женщины побежали встречать, а я не пошла. Стою, смотрю. Из-за 

бань вышел солдат на берег, постоял, поговорил с женщинами и 

обратно на пароход сел. А женщины мне передали, что мой муж 

ко мне не вернётся, у него другая есть, а дочке обещал помогать. 

Он съездил в Усолье к матери, а после приезжал с дочкой 

повидаться. Извинялся, что так получилось. Дочке помогал 

хорошо, алименты хорошие присылал, приезжал, навещал. 

 Когда война закончилась, мне было 30 лет, а дочке Дине –7 

лет. Жили первое время трудно. Я работала дояркой, позже семь 

лет носила почту в Корельском. А в 1965 г. переехала в Большой 

Бор, тринадцать лет проработала почтальоном. 
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Тамара ЛАПИНА 

 

Из рода Филяновых 

 

Филянов Андрей Епимахович (1903-1942) 

 Родился в 1903 г. в деревне Поле. 

Семья была большая. 

 Вспоминает его жена – Марья 

Максимовна: «Поженились, каждому было 

по 18 лет, я даже была недели на две 

старше его. Андрей поднял своих 

родителей с постели, они уже спали, просил 

идти сватать. Родители сыну 

сопротивлялись, уговаривали: «Кто тебе 

ночью сватать-то ходит? Да ещё старшие 

сыновья не женаты!» Выслушав уговоры 

родителей, Андрей стал возмущаться: «Так 

братья, может быть, никогда и не женятся, а Марье велено сидеть 

завтра дома, сваты придут с женихом, сватать будут». Пришлось 

родителям одеться и с сыном Андреем ночью идти к родителям 

Марьи, звать их дочь замуж. 

 Андрей Епимахович работал в лесной промышленности, 

был передовиком производства и рационализатором. В 1936 году 

был избран делегатом VIII Всесоюзного съезда Советов СССР. 

Перед войной семья Филяновых покинула деревню. Андрея 

Епимаховича, окончившего четыре класса церковно-приходской 

школы, направили учиться в Архангельский лесотехнический 

институт, на базе которого в 1931 году была организована 

Всесоюзная промышленная академия для подготовки 

руководящих работников лесной, деревообрабатывающей и 

бумажной промышленности. В Промышленную академию 

зачислялись лица, имеющие большой опыт работы. Среди них 

был и Андрей Епимахович. После окончания учёбы он был 

направлен на работу директором леспромхоза в Коношский 

район. 

 В 1942 году добровольцем ушёл в партизанский отряд, 

который вёл боевые действия на территории Карелии. В отряде 

Андрей Епимахович был отважным разведчиком и снайпером. В 

декабре 1942 года участвовал в опасном рейде по тылам 
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противника, с боевого задания не вернулся. Об этом его жене 

Марье Максимовне рассказал сослуживец и земляк Николай 

Иванович Попов. Никаких документов у партизана Андрея 

Епимаховича с собой, естественно, не было. Дальнейшая его 

судьба – неизвестна. 

 Овдовев в 39 лет, Марья Максимовна замуж больше не 

выходила. Из трёх детей Андрея и Марьи на фронт были 

призваны старшая дочь Анна и сын Иван. 

 

Филянова Анна Андреевна (1923-1944) 

  Родилась в 1923 г. в д. Поле. Призвана 

Онежским РВК. Служила в 885-м зенитно-

артиллерийский полку, в прожекторном 

батальоне, в звании ефрейтора. Умерла от 

воспаления лёгких 03.12.1944 г. в военном 

госпитале № 2310 в г. Мурманске. 

Похоронена на городском кладбище города 

Мурманска. 

 Анна Александровна Попова 

(Филянова), часто вспоминала Анну и 

своего брата Костю, они были ровесниками 

и вместе играли в детстве. Костя 

старательно из полена топором тесал Нюре (так в деревне все её 

называли) лыжи. Нюра терпеливо ждала, кода лыжи будут 

готовы и можно идти кататься. 

 

Филянов Иван Андреевич (1925-1988) 

 Родился 27.12.1925 г. в д. Поле. 

Призван на фронт в 1944 году Коношским 

РВК Архангельской области. 

 С июня 1944 г. по апрель 1945 г. 

служил: 6-я десантно-воздушной бригада – 

десантник; 99-я стрелковая дивизия – 

пулемётчик; 21-я десантно-воздушная 

бригада – десантник; 1-й стрелковый 

батальон 322-й гвардейский стрелковый 

ордена Кутузова полк, 103-я гвардейская 

стрелковая Краснознамённая ордена 

Кутузова дивизия. 
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 Участвовал в боях на Карельском фронте с 01.06.1944 по 

04.04.1945 гг., где 03.08.1944 г., выполняя приказ по 

уничтожению станкового пулемёта противника, мешавшего 

продвижению роты, получил лёгкое осколочное ранение, но не 

оставил поле боя. С 17.04.1945 по 26.04.1945 гг. воевал на 3-м 

Украинском фронте. 

 26 апреля 1945 года в боях с фашистскими захватчиками в 

Австрии, выполняя приказ командира батальона по доставке 

донесения в штаб полка, был тяжело ранен. Демобилизован в 

апреле 1946 г. 

 Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны I степени, медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные. 

 

 

Тамара ЛАПИНА 

 

Пять братьев, пять судеб 

 

 В д. Поле Онежского района до Великой Отечественной 

войны жила большая семья Филяновых. У Александра 

Яковлевича и Александры Степановны было шестеро детей: Иван 

(1913 г.р.), Михаил (1916 г.р.), Анна
8
 (1919 г.р.), Константин 

(1922 г.р.), Василий (1925 г.р.), Леонид (1927 г.р.). 

 Пятерых сыновей, одного за другим, проводили на фронт 

Александр Яковлевич и Александра Степановна. Константин, 

Василий и Леонид вернулись с полей сражений. Двое старших – 

Иван и Михаил – погибли на полях сражений. 

 

Филянов Иван Александрович (1913-1942) 

 Родился в 1913 г. в д. Поле. 

 Евдокия Яковлевна Борисова, соседка и ровесница Ивана 

вспоминала: «Ваня Филянов был немногословен. Очень хороший 

столяр был, мебель делал». 

                                           
8
 Автор очерка Тамара Петровна Лапина – дочь Анны Александровны 

Поповой (урождённой Филяновой). 
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 Анна, сестра Ивана, рассказывала: 

«Брату очень хотелось научиться играть на 

гармошке. Он так старался, меха у 

гармошки раздвигал, на кнопки нажимал. 

Как ему хотелось играть на гармони! Но 

ничего не получилось. Не было 

музыкального слуха. Хотя желание у него 

было большое». 

28 августа 1941 года Онежским 

райвоенкоматом Иван призван в Красную 

армию. Служил на Карельском фронте в 66 

гвардейском стрелковом полку 23 гвардейской стрелковой 

дивизии 26 армии в звании гвардии рядового. Должность – 

стрелок. 

 Был ранен, лечился в госпитале в Архангельске. После 

выписки из госпиталя поехал к сестре Анне. Она тогда жила в 

Архангельске, на Сульфате. Встретились в магазине. Анна 

вспоминала: «Зашла в магазин, а там брат стоит. Как всегда – 

шапка на макушке». Пошли к Анне в общежитие. Она не знала, 

чем его накормить и спросила: «Ванька, тут у меня такой хлеб, 

что ты ведь его есть и не будешь?» «Я теперь всё ем», - ответил 

он. Анна видела брата в последний раз. Иван погиб 30 апреля 

1942 года. Бои шли на направлении Лоухи – Кестеньга. 

 Похоронен Иван Филянов был первоначально под Лоухами. 

Жене пришла похоронка с указанием места захоронения. Она 

после войны ездила к нему на могилу. Бабушка моя Александра 

Степановна сильно тосковала по своим двум старшим сыновьям, 

всё говорила: «Ладно, Ваня хоть земле предан, а Миша без вести 

пропал. Вороны, может быть, и глаза выклевали». Не знала 

бабушка, что сын Иван не похоронен.  

 В октябре 1998 г. на имя военного комиссара Онежского 

районного военкомата пришло официальное письмо 

регионального филиала Архангельского областного 

общественно-благотворительного фонда «Поиск», в котором 

сообщалось, что «в процессе поисковых работ, проводимых 

фондом «Поиск» на местах боев Великой Отечественной войны, 

членами фонда обнаружены останки военнослужащего Филянова 

Ивана Александровича. Красноармеец 66-го гвардейского 

стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии стрелок 
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Филянов Иван Александрович, 1913 г.р., уроженец д. Поле 

Онежского района Архангельской области, призван Онежским 

РВК. Погиб 30 апреля 1942 г., обнаружен на 2,5 км северо-

западнее столба 53 км шоссе Лоухи-Кестеньга Республики 

Карелия.            Его останки захоронены 18 августа 1998 г. в пос. 

Сосновый Лоухского района Республики Карелия на воинском 

кладбище с почестями. Настоящее письмо Вы можете 

использовать как официальный документ, подтверждающий 

судьбу военнослужащего». И подпись: «Исполнительный 

директор фонда «Поиск» И.И. Ивлев». 

 Поисковики тогда подняли больше 200 воинов. За 56 лет 

медальоны в основном проржавели. Не все фамилии удалось 

прочитать. Родственникам погибших бойцов, кого опознали по 

медальонам, выслали извещения через военкоматы. В Онежский 

РВК пришло 5 извещений родственникам Филянова И.А (д. 

Поле), Фролова А.В. (г. Онега), Савельева (г. Онега), Жданова (д. 

Порог), Панфилова (д. Хачела). Все они похоронены в братской 

могиле на воинском кладбище п. Сосновый Лоухского района в 

Карелии. 

 Поисковики рассказывали, что, когда обнаружили останки 

Фролова Александра Васильевича, рядом был найден солдатский 

котелок, на котором выцарапаны его инициалы. Спустя 56 лет 

останки воинов были торжественно захоронены. Жена и дети 

Фролова А.В. ездили на место захоронения. С ними я, автор 

очерка, отправила цветы и горсточку онежской земли на могилу 

своего дяди. 

Дочь Александра Васильевича Фролова Полина немного 

рассказала о своей семье и проводах в армию отца: «Пароход на 

Терский берег отходил от причала лесозавода № 32-33. Отца и 

его сослуживцев повезли на лошади. Мне было 9 лет. Я, 

маленький братик и наша мама с маленьким на руках следом 

бежали. Братик, который бежал со мной, всё просил: «Папа 

подозди, папа подозди», - не успевал за подводой. Потом 

знакомая женщина забрала у матери с рук ребёнка, ей легче стало 

бежать. Проводили до рочевского моста и стали прощаться. Отец 

сказал маме: «Я тебя не подведу, живым немцам не сдамся, 

последнюю пулю себе оставлю». 
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Филянов Михаил Александрович (1916-1942) 

 Родился в 1916 г. в д. Поле. Михаил 

был вторым ребенком в семье Филяновых. 

 Мама Михаила, Александра 

Степановна, вспоминала, что он женился 

ещё до армии, молодой. Однажды они 

семьей поехали в д. Мудьюгу на 

деревенский праздник Онуфриев день. У 

Александры Степановны там жила сестра 

Фёкла Степановна Исакова. Конечно, там 

были гости и из других деревень. Не знаю, 

по какой причине, но мужчины д. Мудьюга 

и мужчины д. Поле всю жизнь не ладили. 

Устраивали кулачные бои, что и колья шли в дело. Так вот, жена 

Михаила предложила налить мужу браги побольше, чтобы он 

захмелел, уснул, и идти на луг уже без него. Тогда в церковные 

праздники в летнее время жители собирались на лугу. Увидев, 

что Михаил захмелел, жена его увела в горенку.  Немного погодя 

вышла и сказала: «Уснул, захрапел, сходим без него, а то только 

и смотри, чтобы не подрались». Но, Михаил вскоре пришёл на 

луг с улыбкой: «Вы хитрые, а я хитрее вас. Я понял, что не 

хотите брать меня, специально захрапел». Евдокия Яковлевна 

Борисова, соседка Филяновых вспоминала: «Михаил очень 

весёлый был. Любил разыграть друзей и знакомых». 

Михаила призвал в армию Онежский РВК в 1941 году. 

Служил в звании гвардии рядовой. Пропал без вести 27 сентября 

1942 года. Сестра Анна вспоминала, что когда его провожала на 

фронт, у эшелона стояли вместе, тогда она видела брата в 

последний раз. Ещё вспоминала, что Михаил был на Волховском 

фронте. От него пришло домой письмо, где он просил писем пока 

не писать. Их часть должны были перебросить в другое место. По 

месту прибытия он обещал написать письмо и адрес. Больше 

писем от Михаила не было. 

 У Михаила Александровича остались жена и два сына. 

Александра Ефимовна Филянова несколько раз запросы делала, 

но всегда приходил ответ, что её муж числится без вести 

пропавшим. 
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Филянов Константин Александрович (1922-1963) 

 Родился 25 мая 1922 г. в д. Поле 

Онежского района Архангельской области. 

Окончил начальную школу в своей 

деревне, затем – 7 классов в Чекуевской 

средней школе. Поступил в техникум связи  

Архангельска. Выбранной специальности 

посвятил всю свою жизнь. 

Константин дважды призывался в 

армию. Первый раз был призван 

Октябрьским РВК г. Архангельска 06 

октября 1941 г. Участвовал в Великой 

Отечественной войне по 9 мая 1945 г., 

далее проходил службу до 21 марта 1948 г. 

Сразу после призыва направлен на обучение в г. Уральск в 

Борисовское военно-инженерное училище связи. С октября 1942 

года – курсант Центральных курсов заграждений ст. Балашово, а 

с апреля 1943 г. – начальник радиостанции этих курсов. 

 21 апреля 1943 г. назначен начальником спецлаборатории 

Ленинградского военно-инженерного училища им. Жданова. 

 С июля 1944 г. – электротехник 6-й батареи 2-го дивизиона 

23-й гвардейской миномётной бригады Первого Белорусского 

фронта, а с августа – электротехник батареи 5-й гвардейской 

миномётной дивизии. Калинковичская Краснознаменная ордена 

Суворова гвардейская дивизия, вооруженная тяжелыми 

ракетными установками, прошла боевой путь из района 

Касторное до Берлина. Части соединения участвовали в битвах 

под Курском и за Днепр, в Белорусской, Висло-Одерской, 

Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

 Известно двустишие: 

 

Выходила на берег «Катюша» – 

Оставляла от фашистов уши. 

 

 Закончил войну Константин Александрович в должности 

командира радиовзвода батареи управления 32 артиллерийского 

пушечного дивизиона. 

 Константин Александрович Филянов награждён медалью 

«За отвагу» (№ 232068 приказ 5-й гвардейской миномётной 
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дивизии №010/н от 21.05. 1945 г.), а так же медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

боевые заслуги». 

 В наградном листе, представляя Константина Филянова к 

награждению медалью «За отвагу», начальник штаба 5-й 

гвардейской минометной дивизии гвардии полковник Войзбун 

писал: «Тов. Филянов в батарее управления дивизии с сентября 

1944 г. на должности командира радиовзвода. В боях при 

прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на 

западном берегу реки Одер тов. Филянов, находясь на 

наблюдательном пункте, отлично организовал работу по 

обеспечению радиосвязи. 

 При сопровождении пехоты штурмовыми дивизионами в 

глубину обороны противника, когда проводная связь 

отсутствовала, тов. Филянов с радиостанциями выезжал вперед и 

под обстрелом противника сам лично, не отходя от 

радиостанции, передавал важные сведения о противнике. 

Благодаря этому штурмовые дивизионы своим огнем наносили 

мощные удары по живой силе и технике противника, нанося ему 

большой урон. 

 24.4.45 в боях на улицах гор. БЕРЛИНА тов. Филянов 

находясь с радиостанцией вместе с разведкой, своевременно 

передал о скоплении пехоты противника, накапливающейся для 

контратаки, в результате чего нашими штурмовыми дивизионами 

пехота противника была рассеяна и частью уничтожена». 

 В 1948 году Константин вернулся домой, много было 

воспоминаний. «Наград не брали, не уверены были, что живыми 

останемся. Клятву давали, что взорвём миномётную установку и 

себя, немцы охотились за «Катюшей». Всё говорил, что 

благодаря «Катюше» живой остался. 

 Евдокия Яковлевна Борисова, соседка Филяновых, 

вспоминала, что Костя был уравновешенным, спокойным. В меру 

говорил, в меру и шутил. Да она его немного и знала, он больше 

был на военной службе, чем в деревне. Только после 

демобилизации в 1948 г. жил дома в д. Поле, работал учителем в 

Польской семилетней школе полтора года. А потом опять 

военная служба, приезжал только в отпуск. 
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 Воспитанница детского дома (д. Поле) с 1943 по 1951 г. 

Тоня Елизарова (в девичестве Богданова) вспоминала, что в 1949 

на Новый  год у новогодней ёлки в детском доме Константин 

Александрович играл на гармони. 

31 октября 1949 г. лейтенант К.А. Филянов был призван на 

военную службу второй раз и направлен в распоряжение 

командующего Северным флотом. 

 С ноября 1949 по декабрь 1955 г. служил командиром 

взвода связи воздушного наблюдения, оповещения и связи 

Иоканкской военно морской базы, затем начальником приёмного 

радиоцентра, командиром роты связи Иоканкского района 

Северного флота. 

 С декабря 1956 г., после окончания специальных 

офицерских курсов при Высшем военно-морском училище связи, 

назначен преподавателем специальных дисциплин 24-го учебного 

отряда связи Балтийского флота. В ноябре 1960 г. уволен в запас 

по болезни. 

Мать часто с теплотой вспоминала Константина. Он 

единственный из четырёх оставшихся в живых сыновей, кто в 

письмах к родителям всегда интересовался: «Как подготовились 

к зиме? Заготовили ли дрова на зиму? Есть ли валенки?» 

 К.А. Филянов после демобилизации жил с семьей в городе 

Лиепае Латвийской ССР. В 1963 году умер в Ленинграде после 

операции в военно-медицинской академии. Похоронен в 

Ленинграде. 

 

Филянов Василий Александрович (1925-1985) 

Родился в 1925 году в деревне Поле 

Онежского района. Закончив в своей 

деревне начальную школу, пошёл учиться 

за 17 км в Чекуевскую среднюю школу. 

Окончил 7 классов, и началась война. 

 Евдокия Яковлевна Борисова 

вспоминала: «Инициатором в школе не был, 

но в общении с окружающими участвовал, 

умел слушать, умел дополнить собеседника 

или поправить, умел шутить». 

 8 января 1943 г. семнадцатилетним 

юношей призван на фронт. Воевал на 1-м Белорусском фронте, в 
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381 стрелковой дивизии, 1261 стрелковом полку. Младший 

сержант, командир отделения, связист. В бою у д. Козаки 

Витебской области 10 февраля 1944 г. получил тяжёлое сквозное 

осколочное ранение бедра с контузией седалищного нерва. 

Ошибочно числился захороненным в братской могиле в 500 м от 

деревни Побединщины Сиротинского района Витебской области. 

 Родителям Василия пришла похоронка на сына. А в это 

время он был в госпитале. Потом рассказывал, что был большой 

бой. Была перебита немцами связь, отправили бойца её 

восстановить. Бойца убили, следующего отправили и того убили. 

Потом пополз Василий. Отправили к нему и помощника. Они 

связь и наладили. Но разорвался снаряд, и Василия ранило. Когда 

пришёл в себя, бой уже закончился. Много мёртвых кругом 

лежало. Василий пополз к своим, скинул с себя всё, что можно 

было скинуть, чтобы легче было ползти. Помогли санитары, 

увидели, что раненый солдат ползёт. Отправили в госпиталь. 

 В госпитале Василия вылечили и направили учиться в 

Саратовское танковое училище. Служил командиром танка Т-34 

в 3-й гвардейской отдельной кадровой танковой дивизии. 

 После войны шесть лет проходил службу в составе 

ограниченного контингента советских войск в Германии. 

 Анна Александровна, сестра Константина и Василия 

Филяновых, вспоминала: «Родителям из Берлина от одного сына 

пришло письмо, потом от второго. Отец написал им письма, и два 

брата там встретились». 

 Награждён: орденом Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Сестра Анна рассказывала: «Василий был стеснительным. 

Когда после службы пришёл домой, сразу решил жениться. 

Родителям сказал об этом, но попросил, чтобы они никому не 

говорили». Однажды Анна шла домой,  а в деревне начали 

стрелять. Раньше молодожёнов после регистрации от сельского 

совета до дома сопровождала толпа жителей. Женщины пели 

свадебные песни, а мужчины стреляли из ружей холостыми 

патронами. Анна спросила встречную жительницу: «У кого 

свадьба?» А та ответила: «Твой брат Васька женится». 

Володя, сын Василия, вспоминал, что отец хотел съездить в 

Витебскую область и посетить братскую могилу, указанную в его 
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похоронке. Планам не суждено было сбыться. 4 мая 1985 г. 

Василий Александрович скончался в Архангельске от инфаркта. 

 

 

Филянов Леонид Александрович (1927-1981) 

Родился 20 июля 1927 г. Был Леонид 

похож характером на старшего брата 

Ивана, любил столярничать. А весёлым был 

как Михаил. Мог в Петров день – 

престольный праздник в деревне Поле, 

перед гостями в женской одежде появиться. 

Шутки любил. 

 Был призван 30 октября 1944 г. 

Онежским РВК. Проходил службу в 68-м 

запасном стрелковом полку с ноября 1944 

по январь 1945 г. В 34-м запасном 

стрелковом полку – с января по май 1945 г. 

Был курсантом Велико – Устюжского пехотного училища с мая 

1945 по март 1946 г. Проходил курсы ЗОС ВВС (земного 

обеспечения военно-воздушных сил), Беломорский военный 

округ – с марта 1946 по июль 1946 г. Служил в 108-й отдельной 

разведывательной эскадрилье (в/ч 62641) – с июля 1946 по 

сентябрь 1949 г. Звание: сержант. Должность – стрелок-радист. 

Демобилизовался в сентябре 1949 г.  

Работал учителем в Польской семилетней школе, в 

Хачельской семилетней школе, в Ковкульской средней школе. 

  

Пять братьев – пять судеб. У каждого свой жизненный путь. 

Низкий поклон и вечная память вам, братья Филяновы. 

 

ЭПИЛОГ 

 

О братьях Филяновых вспоминали: жена Михаила 

Александровича - Александра Ефимовна, мама Александра 

Степановна и сестра Анна Александровна (на следующем фото - 

слева направо). 
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г. Архангельск. 1938 год. 

 

 

 

Жительница д. Поле Евдокия 

Яковлевна Борисова (на фото) 

рассказывала мне о братьях 

Филяновых. У самой Евдокии 

Яковлевны было два брата. Пётр 

Яковлевич и Николай Яковлевич 

Борисовы участвовали в Великой 

Отечественной войне. 

 

Пётр Яковлевич Борисов 
Родился в д. Поле в 1916 г. С 1939 по 1940 год участвовал в 

советско-финской войне. Вторично был призван на фронт 25 

июня 1941 г. Онежским РВК. Боевой путь: Карельский фронт, 

Западный фронт, 5-й танковый корпус, 5-я мотострелковая 

бригада, 1-й мотострелковый батальон – телефонист взвода 

связи. Участвовал в боях на Западном фронте в августе и 

сентябре 1941 г., в марте 1942 г., в марте 1943 г. Трижды ранен. 

Инвалид Великой Отечественной войны. Вернулся домой с 

войны в июле 1945 г.  

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



155 

Награждён медалями: «За боевые 

заслуги» (1943), «За отвагу» (1943), «За 

защиту Советского Заполярья», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными. 

 Из представления к награждению 

медалью «За отвагу»: «20 ноября 1943 г. в 

период контратаки немцев на командный 

пункт батальона в лесу дер. Сыровня 

товарищ Борисов Пётр Яковлевич под 

сильным ружейным пулемётным огнём 

противника беспрерывно обеспечивал 

связью КП батальона с ротами. В период непосредственного 

нападения немцев на КП батальона товарищ Борисов участвовал 

в отражении контратак противника. Огнём из винтовки лично 

уничтожил 11 фрицев. 26 и 27 ноября товарищ Борисов под 

ураганным огнём противника исправил до 10 порывов связи». 

 Демобилизовался в июле 1945 г. Женился на Валентине 

Чудовой с Поньги. Она работала в детском доме (д. Поле). 

Приехала в начале войны в деревню Поле, да так и прожила здесь 

всю свою жизнь. В семье Борисовых было шестеро детей. 

 

Николай Яковлевич Борисов  
 Родился в 1924 г. в д. Поле.  

В ряды Красной армии призван 19 

сентября 1942 г. Онежским РВК.  

Служба: с сентября по декабрь 1942 г. 

– 126-й полк морской пехоты Северного 

флота; с декабря 1942 по сентябрь 1945 г. – 

502-й отдельный местный стрелковый 

взвод береговой обороны Главной базы 

Северного флота. С сентября 1945 по март 

1947 г. – 945-й отдельный рабочий 

батальон. Звание – красноармеец, 

должность – снайпер. 

 Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные. 

Встал на учёт в Онежском РВК 05 июня 1947 г. Женился на Анне 
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Еремеевне (в девичестве Савина) из д. Лямца. Вместе работали в 

лесу. Были направлены колхозами: Анна Еремеевна из Лямцы, а 

Николай Яковлевич из д. Поле. В семье – три дочери. Проживали 

в деревне Поле. 

 

 

Людмила ПАЛАЕВА 

 

Зимовка во льдах 

 

Строки биографии 

 

 

 В 1935-1937 годах Иван Васильевич 

Коловангин был на службе в РККА, на 

Северном флоте. После армии работал 

лесотехником, окончил лесной техникум на 

станции Обозерская. 

 В годы Великой Отечественной войны 

служил в Беломорской военной 

флотилии… 

 

 

 

Дневник из прошлого 

 

 Однажды довелось услышать, что у Владимира 

Викторовича Коловангина хранится семейная реликвия – дневник 

его деда, Ивана Васильевича. Дневниковые записи переносят 

читателя  на Северный флот… 

 В августе 1941 года в составе Северного флота для 

защиты коммуникаций в Белом море, восточной части 

Баренцева моря и Арктике была создана Беломорская военная 

флотилия. Главная база — Архангельск. Всего флотилия имела 

три эсминца, три минных заградителя, 17 сторожевых 

кораблей, 20 тральщиков, 35 сторожевых катеров, 15 катеров-

тральщиков, два ледокола и свыше 20 вспомогательных судов. За 

время войны Беломорская военная флотилия обеспечила проводку 

более 2500 транспортов в конвоях и одиночных. 
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 О том периоде, 1941-1942 годах, идёт речь в записях И.В. 

Коловангина, сделанных то перьевой ручкой, то карандашом в 

обычной общей тетради. Вот некоторые моменты из рукописи, 

которая так и называется: «Дневник радиста зимовки 

сторожевого корабля-73». 

 

 
 

Немного истории. 19 ноября 1941 года СКР-73 поднял якорь в 

Архангельском военном порту и направился для выполнения 

боевого задания. Вместе с СКР-74-м и ледоколом «Ленин» 

вышли ночью. Темно. «Ленин» идёт впереди, прокладывая путь 

нашим кораблям в 15-сантиметровом льду, которым покрылась 

Двина и вход в неё с моря. Позади нас 74-й. Вышли до пловучки, 

встали на якорь, вероятно, ожидали транспорта, которые должны 

были вести в г. Молотовск. СКР -73 и СКР-74 выполняли роль 

конвоиров. Следом за нами пошёл ГС №1 «Вятка». 

До пловучки шли без огней, и каким-то образом ГС №1 

врезается нам в корму. У нас пробоина в кормовой каюте 

величиной 1,8 метра длины и около 80 см ширины. Это первое 

несчастье, которое постигло нас в данном походе. Аварийная 

команда пробоину закрыла пластырем, после цементировали. 
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Под вечер 20 ноября снялись с якоря и направились курсом в 

г. Молотовск. Но наш корабль отстал, попал в сплошную шугу, 

которая задерживала наше продвижение. В конце концов 

«Ленин» и 74-й ушли далеко, и нам уже до них не пробиться. Как 

говорят, разошлись как в море корабли. Ждём приказаний. Оно 

поступило, но следовать не в базу (как мы ожидали), а дали новое 

боевое задание – идти в район Ходоварихи – оказать помощь 

севшему на мель транспорту «Вытегра» и охранять его. Итак, 

имея пробоину, пошли по указанному заданию. 

Белое и Баренцево моря встретили нас не приветливо. Всё 

время штормило, иногда ветер доходил до 11 баллов. В пути 

неоднократно пришлось подкреплять заделку пробоины. В пути 

встретили «Шквал» и пошли с ним вместе. В указанный пункт 

пришли ночью 21 ноября и бросили якорь. С рассветом увидели 

«Вытегру». Она была в трёх милях позади нас. Подошли к ней. 

Расстояние между нами и «Вытегрой» покрыто слабым льдом. 

Подойти к борту не позволяет глубина, очень мелко. И так стояли 

двое и трое суток. После подошёл транспорт «Свияга» с баржей с 

тем, чтобы груз с «Вытегры» взять в баржу, уменьшить этим её 

осадку, а после буксиром стянуть с мели. 

28 ноября под вечер поднялся шторм до шести баллов, и нас 

сорвало с якоря. Корабль лёг в дрейф. В дрейфе были около 

суток. Шторм усиливался. Течением нас снесло от стоянки на 40 

миль. 29 ноября встали на якорь. Побыв тут часа два, снова 

снялись и пошли. Надо сказать, что обо всём этом знали только 

мы, так как связи с землёй не было. 

Сижу на вахте в радиорубке. Вдруг толчок, другой. Даже 

хорошо укреплённая радиоаппаратура закачалась. В стуле 

подбрасывает. Значит, попали на мель. Пробовали давать полный 

назад, но уже было поздно. Нас ветром и волной тащило дальше 

на мель. Таким образом, с 29 ноября по 8 декабря мы сидели на 

мели, всё время пытаясь выйти своими силами. Результатов не 

было. Великая радость! Нас услышала «Иоконьга» на коротких 

волнах, и сразу же была передана обстановка, в которой мы 

находимся. Среди команды были разные разговоры. Одни 

говорили, что здесь будем зимовать, другие мечтали о поездке на 

оленях в Ходовариху, а затем – в Нарьян-Мар… 

8 декабря подошли «Литке» и «Шквал». Постояли около нас 

двое суток, но ничего предпринять не могли, так как нас от 
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глубин затащило на мель на расстоянии 7 кабельтовых. Буксира 

не хватило, «Шквал» подойти к нам не мог. Они с нами любезно 

распрощались и подались для выполнения другого задания, 

подкрепив нас тремя мешками муки и около 40 кг мяса (везли на 

шлюпке). Нас заковало во льды. Получили указания строить 

помещение для трёх человек на берегу и разоружить корабль. 9 

декабря пар был спущен, зажгли камелёк. 

Начиная с 9 декабря, делали будку из досок. Вооружение и 

всё ценное вытаскивали на себе (санями). Так в шутку называли 

«краснофлотскую упряжку». Это человек 16-18 впрягаются в 

сани и тащат на берег (расстояние три мили) груз. Подготовили 

на берегу посадочную площадку – обещают самолёт. Ждали три 

дня, а его не было. Вдруг слышим: гул моторов. И на нашу 

площадку опускается двухмоторный во главе с командиром, 

известным полярным лётчиком-орденоносцем т. Крузе. Самолёт 

забросил продукты зимовщикам, движок, бензин, охотничье 

ружьё и двух собак Мишку и Моряка, и многое другое. Прибыл 

военком т. Моисеев. В обратный рейс взяли четырёх человек. 

Остальные опоздали, в том числе и я. Долго справлялись, и когда 

пошли к самолёту – он уже пошёл на взлёт. Это было 16 декабря 

1941 года. 

С прилётом военкома работы по оборудованию помещения на 

берегу и перетаскиванию вооружения пошли быстрее. Было ясно, 

что команду будут снимать самолётом, на корабле оставляют 

зимовать троих человек. Желающих было много, в том числе и я. 

На следующий день самолёт прилетел снова и забрал 12 человек. 

Дня через три забрал ещё партию, и была договорённость, что 

когда подготовим полностью помещение, дадим радиограмму, и 

тогда заберёт всех остальных, оставив одних зимовщиков. 

В эти дни пришёл «няпой» (олений караван), направленный 

Ненецким окружкомом и окрисполкомом с их представителем т. 

Подольским. Погрузили часть вооружения и направили в 

Ходовариху. Подули ветра. Лед начал трескаться, и его уносило в 

море. Начало льдами корабль зажимать. Повёртывало его до 180 

градусов вокруг своей оси. После с левого борта под кормой лёд 

стал тороситься, корабль наклоняет на правый борт, крен 

доходил до 35 градусов так, что правый фальшборт был почти в 

воде, а левый поднялся высоко вверх. Положение было не из 

приятных. Военком уже дал распоряжение одеться всем теплее и 
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выйти на верхнюю палубу. Впоследствии крен исправился, лёд 

унесло в море, с берегом связь была прервана. 

В это время оленьи упряжки приходили за грузом, но плохая 

видимость не дала возможности т. Подольскому установить 

место корабля, а льда не было… Тогда он из Ходоварихи даёт 

радиограммы т. Крузе, в окружком, что корабля не обнаружил – 

вероятно, вместе с льдом дрейфовал в море; т. Крузе сообщил 

уполномоченному Комитета обороны т. Папанину И.Д., который 

даёт распоряжение вылететь, разыскать корабль и снять всех 

людей. 

26 декабря выхожу из радиорубки, вижу: прямо на корабль со 

стороны берега – самолёт. Бегу, докладываю военкому. От 

корабля отходит шлюпка для встречи самолёта. Но он посадки не 

сделал, так как на площадке образовались ледяные уступы, 

улетел в Ходовариху. Там взял на борт т. Подольского и снова к 

нам. Сбросили вымпел, указывая, что следуйте на оленях в 

Ходовариху, там вас будет ждать самолёт. Шлюпка вернулась с 

берега. Все быстро справились. Нас было 11 человек. Морозец 

начал сковывать поверхность воды. От самого корабля шли 

льдом, правда, пока тонким. Силы свежие, идём быстро. 

Отошли от корабля в четырнадцатом часу, уже темнело. Чем 

дальше – тем лёд становился прочнее. Силы изматывались. 

Стемнело совсем, не видно ни корабля, ни берега. Да и, как 

назло, оставленные на берегу люди не разводят костры, чтобы 

нам был ориентир. Пробивались шесть или семь часов (тогда как 

при нормальной воде – 40 минут хода). Устали. Как говорится, 

«ни туды и ни сюды». Работали все, включая командира корабля 

и военкома ОВРа. Для того, чтобы хоть немного двигаться, всё 

время работали в три пары вёсел. Сначала весом пробьём лёд, а 

потом жмём, что есть силы. На баке сидел боцман Неклюдов и, 

спуская ноги, пробивал ими лёд под форштевнем. Рядом с ним 

работал т. Туганов, пробивая лёд багром. Военком т. Моисеев 

весь путь подбадривал красноармейцев и показывал личный 

пример, садясь на весло. 

Ситуация сложилась такова, что кругом лёд, ночь и - никаких 

признаков берега, а силы выходят. В голове у каждого были 

разные мысли, правда, они вслух не говорились. Одни думали, 

что нас вынесет вместе со льдом в море, другие надеялись в 

скором времени увидеть берег и т.д. И самое главное, каждый из 
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нас знал, что чем сильнее будем грести, бить лёд, тем скорее 

выберемся из этой опасности. Итак, буквально метрами, в борьбе 

со льдом, двигались вперёд. 

Вдруг с бака Бутаков кричит: «Вижу знак!» (это на берегу). 

Мы с утроенной энергией принялись колоть лёд веслами, 

баграми. Нам повезло. Рядом оторвало льдину и понесло в море. 

Образовалось разводье. Вот поэтому-то разводью мы и подошли 

к береговому припаю. Выгрузились, шлюпку подтащили, забрали 

имущество, вёсла и направились к избушке, построенной из 

досок нашими силами под знаком. 

28 декабря. Итак, от экипажа корабля осталось нас трое: 

Александр Васильевич Бутаков, командир отделения рулевых, 

начальник зимовки, Александр Петрович Коптяев, командир 

отделения машинистов, моторист зимовки, и Иван Васильевич 

Коловангин, радист зимовки. Из всех желающих остаться 

зимовать отобрали нас троих, чем оказали большое доверие, 

которое всеми силами будем стараться отработать. В нашу задачу 

входит следить за состоянием корабля и в конечном итоге его 

сохранить. Ориентировочно период зимовки будет продолжаться 

до июля 1942 года, то есть шесть с лишним месяцев. Вот кратко 

те обстоятельства, которые обусловили открытие и 

существование нашей зимовки. 

3 января. Связь с берегом прервалась. Шлюпки на корабле 

нет ни одной. Лёд давит на корабль, скрипит, корабль 

содрогается. Но обошлось всё благополучно. Крен не увеличился 

(5-6 градусов). Мы на корабле, вдали от берега, среди бушующих 

волн Баренцева моря… 

31 января. …А.Б. решает направить меня до Тапседы. Тапседа 

– это ненецкое название, что означает Песчаная сопка. Цель 

поездки – привезти какие есть там продукты, папирос, попутно 

заехать на «Вытегру» и в Ходоварихе вымыться в бане, так как не 

был в бане уже целый месяц. Итак, попив чайку, в ночь на 1 

февраля выехал с корабля (на оленях). 

С 1 и до 15 февраля находился в командировке. Мы 

рассчитывали, что я обернусь дней в шесть, но начались метели и 

по тундре ненцы вести не решались. Таким образом, за этот 

период я испытал жизнь в чумах, в которых провёл три ночи. Об 

этом и постараюсь сейчас написать. 
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Чум ставится в местах, где есть белый мох – корм для оленей. 

И вот вдали от моря в тундре (гладкое пустое место, покрытое 

снегом) стоит шалаш из кольев – обтянутый оленьими шкурами. 

Форма конусообразная. Дверь в полроста человека, закрыта 

также откидной шкурой. Внутри – посреди этого сооружения – 

очаг огня. В вершине чума отверстие для выхода дыма. По обеим 

сторонам – пол из досок, на которых перед сном расстилаются 

оленьи постели (шкуры). В глубине очага – место для 

хозяйственной утвари, котелки, чайники, посуда и т.д. Там же 

находится переносной столик высотой сантиметров 25-30 на 

четырёх ножках площадью около 1 квадратного метра. В период 

принятия пищи этот столик выносится на одну из сторон и около 

него, пожав под себя ноги, рассаживаются обитатели чума. 

Температура в этом жилье почти ничем не отличается от 

наружной. Разница лишь в том, что нет ветра. Спать пришлось, 

не раздеваясь, в валенках, шубе, шапке с отогнутыми к низу 

ушами, и поверх закрывался своим тулупом. Огонь в очаге ночью 

не поддерживается. 

Поднимаются ненцы со светом, и вот здесь (мне показалось) 

начинается самое интересное. После завтрака (о котором скажу 

ниже) всё население чумов, в том числе и дети, выходят на 

улицу. Собаки стадо оленей подгоняют к чуму и не дают им от 

него удаляться. Начинается ловля оленей. Бросают аркан (тонкий 

шкерт с движущейся петлёй на конце), и петля, зацепив или за 

рога, или за ногу, затягивается. Значит, олень пойман. Его берут 

и впрягают в упряжку. Это продолжается около одного часа. 

Картина такова: олени со всех ног бегут вокруг чумов, собаки за 

ними, ловящие ненцы, пригнувшись, выжидают, когда нужный 

олень с ними поравняется – бросают аркан. При этом слышны 

какие-то дикие непонятные выкрики. 

Маленькое население (дети) тоже с арканами, но бросают их 

не на оленей, а на какой-либо предмет – вероятно, тренируются. 

В ловле оленей участвуют также и женщины. Вот олени 

словлены. Выходим, садимся и – понеслись. Олени бегают очень 

быстро. В легковую упряжку ставят 4 и в большинстве случаев 5 

оленей. Один из них передовой с левой стороны. Это обученный 

олень. Для подгонки упряжки применяется хорей (длинная 

погонная палка, иногда с железным наконечником). 
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Пару слов о пище. Приехали в чум вечером. Угощают сырой 

мёрзлой олениной (называется «бордать»). Более изысканный 

обед – эту же оленину режешь и куском окунываешь в кровь, 

которая помещается в оленьей брюшине после того, как из неё 

выбросят потроха. Я с голодухи с удовольствием ел сырую 

мёрзлую оленину (продуктов с собой не захватил), ну а после 

чуть не вытошнило. К счастью, всё обошлось благополучно. 

23 февраля. Крепкий морозец. В радиорубке -20 градусов. 

При передаче радиограмм чуть не поморозил пальцы. 

Поработаю, да погрею их в рукаве... 

2 марта. Утром проснулись – светло. Часы остановились – 

вышел завод. Как не хочется вылезать из-под одеяла и двух 

полушубков. В кубрике температура -5 градусов. Камелёк 

потух… 

5 марта. С 19 часов слушали радио – 7 симфонию 

композитора Д.Д. Шостаковича, написанную им в Ленинграде с 

конца июля до конца декабря 1941 года. Правда, плохо 

разбираемся – но музыка хорошая, исполняет симфонический 

оркестр под управлением Самосуда. 

8 марта. Ветер холодный, силой до 7 баллов, поэтому идти 

никуда не решились. Температура сегодня в радиорубке -22 

градуса. И в такой мороз приходится сидеть иногда по часу. Так 

бы ничего, но пальцы мёрзнут, когда работаешь на ключе. Я уж 

приспособился в рукавице робить. Ничего, получается сносно… 

Вечером, как всегда, с 19.00 до 23.00, а иногда и больше, 

слушаем радио. С 23 дают сообщения ТАСС для областных газет, 

так что послушаешь и – как будто прочёл газетку, которых мы не 

видим уже с 15 ноября 1941 года. Правда, иногда кто-либо из нас 

принесёт из каюты военкома старых газет (за сентябрь и октябрь 

1941 года) и говорит: «Самолёт сбросил свеженькие». И этим 

рады. Нет свежих – читаем и старые, от «корки до корки», как 

говорят. 

15 марта. … Ледовая обстановка без изменений. Корабль в 

порядке – это самое главное. Ведь и цель наша – его сохранить. 

Что-то скажет весна?? Информбюро сообщает, что на фронтах 

ничего особенного не происходило. Вероятно, это затишье перед 

бурей. Надо бы так вдарить, чтобы гитлеровцы без штанов 

удирали. Ну да это им скоро будет, раз Сталин сказал, что близок 

день – значит, точно. 
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18 марта. Погода тихая, морозная. Сегодня под вечер (на 

закате солнца) видел интересное явление – мираж. Как будто, 

город с трубами или мачта кораблей. Даже взял бинокль – думаю, 

в самом деле, корабли подошли к кромке льда. Но с закатом всё 

исчезло. Ночью – северное сияние переливами. Замечательно. 

2 апреля. В 10.20 получил радиограмму, что сегодня нам 

самолёт сбросит почту между 12 и 18 часами. В 16.20 над нами 

самолёт, выбегаем за борт на лёд. Он сделал круг и сбросил нам 

три пакета с почтой, потом помахал крылом и взял курс на 

Нарьян-Мар. Мы помахали шапками, сделали выстрелы из 

пистолета и – на корабль. С нетерпением распаковывали. 

Послали газет за март и даже за 1 апреля. Мне – письмо от 

мамочки. Также – военком ОВРа комиссар т. Моисеев послал 

письмо. Это наш шеф. Забота о нас вливает новые силы на 

преодоление трудностей зимовки. 

18-21 мая. … Последние известия слушаю постоянно. Теперь 

наши наступают на Харьковском направлении, и очень успешно. 

Всего за четыре дня, с 12 по 16 мая, освободили свыше 300 

населённых пунктов. 

22 мая. Погода испортилась. Пурга. Снег почти не тает. Вот 

где, действительно, Заполярье. А у нас дома вовсю сеют и, 

наверное, ходят уже по-летнему. Мы всё ещё не бросаем шуб и 

валенок. 

6 июня. Нарьян-Мар сказал, что река у них очистилась ото 

льда. Значит, скоро (дней через десять) и у нас лёд должно унести 

в море. Понесёт ли вместе со льдом и корабль – сказать трудно. В 

общем – полная неизвестность нашей дальнейшей судьбы. 

21 июня. В 03.20 – сильный треск по корпусу судна. Все 

вскочили и выбежали на палубу. Это подошёл лёд, нас немного 

тревожит. Но всё благополучно. 

22 июня. Сегодня исполняется год войны с фашистской 

Германией. Ночью слушали статью М.И. Калинина «Год войны». 

В 04.00 на горизонте увидели бот, думали, к нам идёт. Но прошёл 

мимо. … С 02 до 04 записывал передачу «Политические и 

военные итоги года войны». Весь ход событий говорит о том, что 

теперь условия нами созданы для окончательного разгрома 

гитлеровцев в 1942 году. Планы гитлеризма об изоляции СССР от 

других держав не состоялись, «молниеносная» война не удалась. 

Притом они понесли громадные потери в технике и живой силе. 
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24 июня. Время 03.15. Слушаю передачу информаций ТАСС 

(диктор Пшеницын). Сообщает, что Черчилль всё ещё совещается 

с Рузвельтом в Вашингтоне… В 15.00 передал обстановку в 

Архангельск. Теперь отдельно плавающие льдины. Уже можно к 

нам подходить. Наверное, скоро придут… Сегодня кончается 

хлеб, принесённый из Ходоварихи. Переходим на одни сухарики, 

есть ещё рыба, консервы, крупа (пшено) да галеты. Вот и всё, что 

осталось. Думаем, ещё на июль хватит… Единственное желание 

– поскорее отсюда выбраться, немного отдохнуть (хотя бы 

побыть там, где живут люди) и в новые походы – на пользу 

общему делу – разгром врага. 

28 июня. Ветер всё время с моря северный. При большой воде 

основательно поддаёт волной. Даже продвинуло корабль к кошке 

на несколько метров. Крен увеличился до восьми градусов. 

Можно себе представить, какова сила ударов волны, когда такую 

громадину корабль двигает по мели. Но мы это испытываем уже 

несколько суток, так что привыкли. Вот если будет слишком 

большая вода, а это должно быть около 30 июня во время 

полнолуния, тогда, возможно, перебросит нас через отмель на 

глубину или хуже – положит на борт … Вечером откачивали воду 

из машинного отделения. 

13 июля. Слушаем последние известия. Наши войска 

оставили Кантемировку и Лисичанск. За неделю, с 5 по 11 июля, 

уничтожено 583 немецких самолётов. Наши потери – 245 

самолётов. Ожесточённые бои идут за Воронеж. 

17 июля. В 02 .00 лёг, как будто задремал, и около четырёх 

часов опять проснулся от сильных толчков. Ветер с севера 

усилился до 6 баллов, вода прибыла, волной поддаёт в борт. 

20 июля. Сегодня записал сообщение Информбюро, в 

котором сообщается об оставлении нашими частями города 

Ворошиловграда. Записал передовую газеты «Красная Звезда», в 

которой говорится о нависшей грозной опасности для нашей 

Родины на юге. Немцы хотят захватить Ростов, Сталинград и тем 

отрезать от Севера Кавказ. Но это им не удастся. Наши бойцы, не 

жалея жизни, будут отстаивать каждый метр советской 

территории. И, безусловно, найдётся сил и умения остановить 

озверелого врага, а потом отбросить и окончательно изгнать с 

нашей земли. 
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21 июля. Если бы сюда поселить «пиита» (как выражался 

Пушкин), то можно бы столько стихов написать в период 

зимовки: о метелях, льдах, тундре и её жителях – ненцах, 

наконец, о шуме моря в ветреную погоду и о зеркальной его 

поверхности в штиль, по которой стадами плавают чайки, утки, а 

в бухтах – и гуси. О том, какое бывает сердитое, бурлистое, от 

пены седое море во время шторма … 

26 июля. Сегодня День Военно-морского флота. С 19 часов 

слушаем радио. Много говорят о действиях североморцев. 

Северным флотом потоплено свыше 100 вражеских судов общим 

водоизмещением 545 тысяч тонн. … Исполнилось семь месяцев, 

как команда покинула корабль. Уже семь месяцев живём втроём, 

и конца не видно. 

28 июля. Информбюро сообщило, что наши войска оставили 

города Новочеркасск и Ростов. Вот ведь сволочи немцы, всё ещё 

жмут. И где они танков столько берут? Наши их уничтожают 

десятками, сотнями, а они всё лезут. 

1 августа. По существу, конец нашей зимовки. В 09.00 

заметили на горизонте СКР- 74, идущий к нам. Через некоторое 

время к борту СКР-73 (то есть к нам) подошла шлюпка с 

командиром, его помощником, военкомом корабля. Пришли и 

некоторые наши ребята. Мы, конечно, были очень рады 

долгожданным гостям. Пока начальство осматривало состояние 

корабля, мы согрели чайник и угостили их. Правда, у нас кроме 

галет к чаю ничего не было. Но зато они привезли чай, сахар, 

белый хлеб, масло и по паре пачек папирос нам в подарок. Всему 

мы были бесконечно рады. 

После командир корабля лейтенант Федосеев пригласил нас 

ехать ужинать на СКР-74. Там меня подстригли (оброс, не 

стригся три месяца), и всех нас пригласили на ужин в кают-

компанию вместе с комсоставом. Этим нам оказали честь. 

Расспрашивали, интересовались нашей жизнью. Ну, мы, конечно, 

кое-что рассказали. Всё передать – нужно много времени. В честь 

благополучного окончания зимовки подняли бокалы. Вся 

команда в этот день также получила по 100 граммов. 

В ночь на 2 августа начали подготовительные работы по 

снятию нашего корабля с мели. 

12 августа. Все последние дни не было времени даже для 

записи. Весь личный состав работал днём и ночью, и в результате 
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8 августа нас с мели сняли. СКР-74 привёз из Ходоварихи наше 

имущество, вооружение и боезапас. Взяли у него угля, воды, и 

корабли направились в Нарьян-Мар. 

14 августа. Ночью вышли в море для следования в 

Архангельск и одновременно для выполнения боевого задания – 

проводки каравана судов. Настроение приподнятое – идём в базу 

и, кроме того, нам дали боевое задание – это большая честь и 

доверие, постараемся его оправдать на деле. 

18 августа. Всё ещё в походе, вот уже пятые сутки. Пока идём 

без особых задержек. Будем в Архангельске, вероятно, завтра. 

Сейчас время 01.00. Сижу в радиорубке. Ночь тёмная, это хуже, 

так как плохая видимость затрудняет хорошее наблюдение. Всё 

ближе и ближе к Архангельску. Ведь уже девять месяцев, как 

покинул этот город, и вот теперь в голове переполох. Мысли 

разные, о доме (главное), отпустят ли в отпуск. Как нас, 

зимовщиков, встретят, и вообще о многом. Даже спится плохо. 

Да ещё погода тихая, не способствует сну. Когда штормит, то 

спится в качку замечательно. 

19 августа. … Около 11 часов встали на якорь в 

Архангельском порту. Через час прибыли на катере к нашему 

борту командир ОВРа и военком. Осмотрели состояние корабля, 

пригласили нас, зимовщиков, в каюту командира и благодарили 

за успех нашей зимовки. Пообещали дать кратковременный 

отпуск. Ребят, А.Б. и А.К. (у них семьи в Архангельске), 

отпустили сразу на 142 суток. Ну, а мне сказали, что пока 

отдыхайте, ходите в кино, театр, а потом, когда военный совет 

разрешит, поедете домой… 

24 августа. Сегодня ночью опять видел Ольгу во сне, 

Последнее время каждую ночь вижу её и нашу встречу, 

Вероятно, это от того, что только и мысли в голове о поездке 

домой. Отпуск разрешают. Хотя бы скорее это было. 

 

Больше записей в дневнике нет. Вёл ли ещё дневники Иван  

Коловангин – неизвестно. Он служил не только на СКР-73, но и 

на СКА-618, был старшиной второй статьи, командиром 

орудийных расчётов. Награждён медалями: «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». 
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После войны Иван Васильевич вернулся к своей мирной 

профессии. Последние восемь лет перед выходом на 

заслуженный отдых возглавлял Онежский лесхоз. Он умер в 1984 

году, накануне Дня Победы.  

СКР-14 (бортовой номер 73), на котором пришлось зимовать 

И.В. Коловангину, тоже имеет свою историю. Это бывший 

рыболовный траулер Севгосрыбтреста, построенный в 1937 году. 

Мобилизован в августе 1941 года, переоборудован и 

переклассифицирован в сторожевой корабль. 12 сентября 1941 

года вошёл в состав Северного Флота.  

После снятия с мели и ремонта выполнял боевые задачи. Но 

12 октября в Енисейском заливе Карского моря сел на мель, а 17 

октября штормом был сброшен с банки и в результате пробоин в 

днище затонул. Есть и другая версия: причиной всему стала 

мина. СКР числится в списке погибших кораблей Северного 

флота. 

 

 

Людмила ПАЛАЕВА 

 

ПИСЬМО ОТЦУ 

 

 Порой мы не умеем высказать свои чувства близким людям. 

Потом сожалеем об этом. Так бывает. Это письмо я писала 

своему отцу Сергею Николаевичу Каменеву, участнику Великой 

Отечественной войны, в канун  Дня Победы. Он успел прочитать. 

За это я благодарна судьбе. 

 

Ты у меня такой славный! 

 

 Здравствуй, папка! 

 Как давно я тебя так не называла. Кому-то, может быть, 

непривычно слышать такое обращение к родному отцу. Но нас с 

тобой оно устраивало. Потом, как-то незаметно, я стала называть 

тебя дедом. Ведь ты вступил в новое качество, обретя внуков, с 

удовольствием, нежно любя, занимался с ребятнёй. Ты отзывался 

и до сих пор отзываешься на «деда». Но однажды, подвыпив в 

праздник, упрекнул меня: «Для тебя-то я всё-таки не дед, а 

папка». А у меня уже вошло в привычку:  дед и дед… 
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Так что, давай, в этом письме я обращусь к тебе по-

прежнему. Сегодня мне хочется напомнить тебе о некоторых 

вехах твоей минувшей жизни. Да-да, не удивляйся. Но ведь ты – 

один из тех, кто много работал, воевал. А о фронтовиках нынче 

опять вспомнили: очередной юбилей Победы приближается. 

Этой военной теме – «зелёная улица» везде… 

 

Родом из детства 

 

Доволен я своей судьбою. 

Нормальный в жизни пройден путь. 

Но очень хочется порою 

Мне снова в детство заглянуть… 

 

Папка, давай вспомним что-нибудь приятное! Для многих – 

это, наверное, детство. Знаю, что оно у тебя было не очень-то 

благополучным: отец погиб на Гражданской войне, мать одна 

тянула детей. Вы жили бедно. И всё же родина малая для тебя – 

что-то такое близкое, светлое… 

Раньше я не раз проезжала на теплоходе мимо твоего 

Каменного. Наслышана о нём была предостаточно, а вот с тобой 

там не бывала. Поэтому всегда с интересом смотрела на 

деревеньку, чувствовала родство с ней: фамилия наша отсюда, а 

не из подпорожской Каменихи, как порой считают. Однажды, 

будучи неподалёку в командировке, не удержалась и махнула на 

ночь в Каменное. 

С непонятным чувством – пожалуй, это можно назвать 

сопричастностью – ходила по твоим местам. Не поверишь, всё 

напоминало о тебе. Вот знаменитая церковь, где ты, как говорил, 

«подрабатывал» в детстве: на службе за батюшкой махал 

кадилом. Ты не стал истинным верующим – тебя, как многих 

россиян, отрешила от веры и бога советская власть. Да и о том 

давнем «приработке» ты вспоминал редко. Считал, что 

несерьёзно всё было. Тем не менее, с удовольствием вставлял 

«шпильку» в шутливом, бесконечном споре с мамой, утверждая, 

что эта церковь выше. Макарьинская церковь тоже на высоком 

берегу стояла и, пожалуй, была более известна  - поскольку 

вливалась в целый ансамбль. И всё равно, как сейчас помню: 

«Наша церковь – выше вашей»… 
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Там, в Каменном, я зашла в старый Овчинниковский дом – 

родной дом моей бабушки. В нём уже давно никто не жил. Ещё 

поэтому мне было особенно непривычно, волнительно. Знала: 

слишком многих людей связывало это жилище. Но дома стареют, 

как и люди. Уже нет того дома, где ты родился. Во время войны 

или ещё раньше распилили его на дрова. По твоим рассказам 

только знаю, что стоял он недалеко от реки…. А вот озёр 

каменских я так и не видела. Но уж очень ты хвалишь их. Так что 

верю: красивые. 

Вот такая она, малая твоя родина. Очень тихая, очень 

спокойная. И очень притягательная. Как-то ты съездил туда со 

своими двоюродниками. На память остались фотоснимки: на них 

вы все такие счастливые! А в последние годы, признайся, духа не 

хватает у тебя на поездку. Хотя и родственники приглашают, и 

возможности-желание есть. Но годы, говоришь, берут своё. Даже 

на такое путешествие по Онеге-реке надо решиться… 

 

Ах, война… 

 

Ты ведь помнишь, солдат, 

Тот победный парад 

И в салютах московское небо? 

И вослед за тобой 

Повторил шар земной 

Краснокрылое слово «Победа». 

 

Согласись, мы были воспитаны на героизме вашего 

поколения. На пионерские сборы приглашали ветеранов, 

слушали выступления, записывали их рассказы, когда ходили по 

квартирам-домам. Мы знали по снимкам и картинам героев-

пионеров. Знали, за что их посмертно наградили, какие подвиги 

они совершили… 

Но сегодня я понимаю: мы впитывали историю как бы с 

глянца. Мы не чувствовали вашей боли, ваших проблем. Не 

потому, что не хотели. Просто мы, ваши дети, жили уже вполне 

благополучно. Вы создали для нас нормальное – нет, счастливое! 

– детство. Мы знали: что не пропадём в этом мире. Что для нас 

многое возможно и доступно: учиться, работать, реализовать 

себя. Господи, как это оцениваешь сейчас, когда не где-нибудь – 
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в нашей стране! – идёт война, гибнут люди. Когда в мирных 

городах страшно выйти на улицу, а преступность захватывает всё 

большее пространство… 

Знаю, как горько и больно тебе узнавать обо всём этом. Тем 

более вас острее коснулась перестройка последнего десятилетия. 

Вижу, как резко ты реагируешь на военные сводки из Чечни. Ты 

не можешь понять: ради чего, ради какой идеи гибнут там 

мальчишки – сегодняшние солдаты. Не зная, как и все мы, 

истинных виновников этой войны, ты разочаровался в Ельцине, 

поверил Путину и отдал за него свой голос на недавних выборах. 

Уверенный, что он-то сможет, наконец, закончить 

бессмысленную, жертвенную войну. 

Знаешь, пап, я, только став взрослой, осознанно поняла: что 

пришлось испытать тебе и твоим ровесникам. Вот в своё время 

ты ушел в армию. Знал: надо. И Родине долг отдать пора. И для 

себя надёжнее: девки-то чурались неслуживых. А ты у меня был 

очень даже симпатичный. 

Осенью 41-го года ты 

собирался домой – служба 

подходила к концу. 22 июня 

застало тебя в полковой школе. Ты 

уже был не только шофёром, как до 

армии, но и выучился на 

тракториста и даже служил 

инструктором. Резонно решил: 

новая профессия совсем не 

помешает в мирной жизни. 

Но… тот воскресный день 

внёс свои коррективы в твою 

жизнь! Дневальный подал сигнал 

тревоги. Вы, отбросив свои дела, 

собрались у «тарелки». Так, по 

радио, услышали 

правительственное сообщение. 

– Все были настолько 

морально убиты, – вспоминал ты недавно те минуты, – не 

сговариваясь, как по команде, сели около тумбочек и стали 

писать письма домой… 
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Вашу гаубичную бригаду рассредоточили по дивизиям. 

Артиллеристом ты прошёл всю войну. Встретил победу в 

Германии. Потом, мне кажется, ты многие годы чувствовал 

неловкость, потому, что не был награждён боевыми наградами 

(только медаль «За победу над Германией…», благодарственное 

письмо командующего Рокоссовского). Ещё чувствовал 

неловкость: не был ранен. Твой брат Николай пропал без вести. 

Земляк – тоже Николай – пришёл с войны покалеченным и умер, 

не дожив до старости… 

А ты удивлялся и до сих пор удивляешься, что прошёл всю 

войну без единой царапины. Удивляешься и сам же отвечаешь:  

– Кто-то хранил меня. Может быть, мать очень молилась. 

Может быть, судьба такая… 

Да, ты, на счастье, остался цел и невредим. А ведь сколько 

раз был близок к другому…. Для вас и вашей техники уже подали 

платформы, как команду – «грузиться» - внезапно отменили: 

Финская война закончилась. А в Белоруссии? Именно там тебя в 

числе 18 водителей и трактористов перевели в другой полк и 

направили в Закавказский военный округ. Судьба же полка, 

оставшегося под Минском, для тебя до сих пор не ясна. До сих 

пор предполагаешь самое худшее: мало кто уцелел в начале 

войны, оказавшись около границы. А сколько раз ты видел 

воздушные бои и ничем не мог помочь советским лётчикам. Твоя 

же гаубица воевала на земле, с дальним прицелом. Не зря 

причисляют её к тяжёлой артиллерии. 

Изредка я слышала от тебя то, чего не было в кинофильмах 

и книгах: о СМЕРШе, например (как однажды рискнул 

поперечить офицеру этого ведомства), о безжалостных 

поступках, с позиции силы, советских солдат в поверженной 

Германии. Ты рассказывал, а потом опять прятал воспоминания в 

затаённые уголки своей памяти. 

…Вот уже многие годы в День Победы ты соблюдаешь 

традицию: ходишь на митинг, ездишь на городское кладбище. 

Чтишь память погибших и только потом позволяешь себе выпить 

фронтовые 100 граммов. 

Всё меньше остаётся людей, которых ты поздравляешь 9 

мая. Нет в живых тех немногих однополчан, с которыми 

поддерживал связь. Но ты вновь и вновь возвращаешься к 

прошлому: отдаёшь предпочтение кинофильмам и 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



173 

документальным передачам о войне, мемуары тебя интересуют 

больше, чем захватывающая художественная книга. Военную, 

пусть и хорошо знакомую, песню прослушаешь до конца. А 

такая, как из кинофильма «Тишина» («Дымилась роща под 

горою…»), вызывает у тебя слезу…. 

Так что, мой славный ветеран, скромничаешь ты 

совершенно напрасно: в общей Победе есть и твоя немалая 

частичка. Это несомненно. 

 

В доме своём 

 

Плывут в дома воспоминания, 

Слова любви, слова признания. 

Живут во мне воспоминания, 

Живут во сне и наяву. 

 

Я тебе очень благодарна за то, что имела тёплый 

родительский дом. Как здорово, что после войны (а из-за неё 

служил целых семь лет) ты безошибочно выбрал маму и женился 

на ней. Каким гармоничным получился ваш союз! Конечно, 

неосознанно я могу многое идеализировать. Но уверена: вы 

удивительно подошли друг другу. 

Все годы – двух лет не хватило до золотой свадьбы – вы 

создавали и поддерживали свою семью. Работали (у тебя – одно 

предприятие, многие годы в должности механика). Построили 

свой дом. Обиходили усадьбу. Все знали: мамины маринованные 

огурцы, варенье, пироги – самые вкусные. Но родственники, 

знакомые также не сомневались: всё, что надо для хозяйства, ты 

сделаешь сам. Отремонтируешь. Смастеришь. Придумаешь. 

Гостеприимный, хлебосольный, тёплый – таким долгие годы 

дом оставался и для нас, дочерей, и для внуков, и для многих 

гостей. Оставался до тех пор, пока мы не потеряли маму. Это был 

такой моральный удар, от которого не оправились по сей день.  

Каждый месяц, 14 числа, ты отсчитываешь очередную дату с того 

страшного дня. 

Мне кажется, я оказалась сильнее тебя. Может быть, 

потому, что пришлось очень поддерживать тебя. Понимаю: у нас 

с Валей – свои семьи, а ты остался в доме совсем один… 
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Время, пусть с трудом, – всё 

же лечит. В тебе нынче – уже не 

боль, а добрые воспоминания о 

маме, благодарность за то, что она 

была с тобой. «Удивительная 

женщина», – заметишь ты иногда. 

А чаще скажешь: «Вот бы мамочка 

посмотрела». Или: «Это ещё 

мамочка сделала». 

Каждое утро ты мне звонишь: 

«Здравствуй! Как ваши дела?»  Ты 

спросишь, что надо нам купить, 

чем помочь. И я знаю: обязательно 

выполнишь просьбу. Сегодня тебе 

очень не хватает общения. 

Животные – собаки, кот – которых 

мы тебе «подкинули», не 

заполняют полностью вакуум. Поэтому ты часто звонишь не 

только нам, но и Вале в Санкт-Петербург, родственникам, 

знакомым. Переживаешь, если у кого-то возникли неприятности. 

Радуешься, услышав хорошие известия. 

Вообще здорово, что ты, несмотря на свой возраст – 81 год – 

не потерял интереса к жизни. Впрочем, иногда хандришь, но 

недолго. По крайней мере, внешне. Опять берёшься за какое-

нибудь дело. Это уж у тебя в крови – не можешь сидеть просто 

так. А для нас ты – просто палочка-выручалочка, мастер на все 

руки. Да плюс ко всему – заботливый отец, добрый дедушка, 

родной дядюшка. 

«Передай Сергею Николаевичу, что я его очень уважаю», - 

не раз приходилось слышать от знакомых. Уверена: так могут 

сказать ещё  многие люди. Значит, жизнь удалась? В День 

Победы мы ещё поздравим тебя. А пока, в канун великого 

праздника, папка, будь здоров! Оставайся таким же 

неравнодушным оптимистом. Договорились? 

 

 С благодарной любовью – твоя младшая дочь. 2000 год. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

 

Андреев Михаил Николаевич 

 

 Навсегда остался в моей памяти день, 

когда отец уходил на фронт. Было мне 

тогда три года и семь месяцев. Лето. 

Помню лошадей, впряжённых в телеги. 

Они готовы ехать к пристани на реке 

Онеге. Толпа мужиков и плачущих 

женщин на пригорке за деревней. Меня 

держит на руках тетка Марфа, а у матери 

на руках – младший брат, которому ещё 

нет и года. Не понимал я тогда, что не 

увижу больше отца. Мать осталась одна с 

пятерыми детьми. Старшему было 10 лет, а младшему – меньше 

года. Началась мучительно трудная жизнь. 

 Зима. Холодно. Мать работала в колхозе с утра до вечера, 

домашние дела делала по ночам. Проснёшься ночью, а она  стоит 

у корыта – стирает. А то зингеровская машинка швейная стучит 

всю ночь, это мама шьёт нам одежонку со слезами на глазах. 

Работать шла туда, где труднее. Думала заработать побольше, да 

разве в колхозе заработаешь… 

 Стало холодно, голодно. И всё время хотелось есть. 

 Через деревню шли машины в сторону фронта. В доме 

иногда на ночлег много солдат останавливалось. Я разглядывал 

угол, полный оружия, интересно было. Останавливались конные 

обозы на отдых. Тогда старший брат подрезал хвост у лошади. 

Изготавливали силки и ловили куропаток. Однажды в обозе 

заболела лошадь. Командир оставил солдата на два дня, мол, 

потом догонишь. Солдата звали Алексей, он варил кашу себе и 

меня угостил. Я и сейчас помню это и благодарен ему за ту кашу. 

 Всё время хотел есть, особенно голодно было зимой. Летом 

было легче. Ели всевозможные травы, корешки, грибы, ягоды. На 

огороде выращивали картофель и другие овощи. 
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 В шесть лет я стал работать, помогал брату пасти скот. 

Пастушку всё же немного платили. И так все мы, кто мог, 

работали, чтобы выжить. 

 Помню упряжки оленей в лесу, на боровинах. Они 

кормились у нас, а потом их на фронт отправляли. 

 Никогда не забуду добрых деревенских бабушек. В 

деревенский праздник они угощали нас шанёжкой или 

постряпушкой. Так и прожили мы эти четыре длинных  голодных 

зимы. 

 Мать получила извещение, что отец пропал без вести, а сама 

всё ждала и ждала его всю войну и после её окончания. За работу 

во время войны награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью 

Материнства II степени. Умерла на 61-ом году. 

 
Личные воспоминания М.Н. Андреева 

 

 

Бочкарева (Федулова) Валентина Александровна 

 

 Когда началась Великая 

Отечественная война, мне было двенадцать 

лет. Нас, городских ребят, в летний период 

увозили на работу в разные колхозы. Мы до 

глубокой осени жили в деревне. Выполняли 

все посильные и непосильные работы за 

миску мучного супа-«мусёнки» с тюленьим 

жиром, которую давали по талонам. Спали 

на сеновалах, только иногда нам топили 

баню. Возвращались домой в Онегу 

оборванные, грязные и вшивые. От 

сандалий оставался только один ремешок. 

 На полях мы жали хлеб, вязали снопы, 

сами отвозили их на гумно. Варили картошку в больших котлах, 

потом чистили, резали и сушили в печах колхозной пекарни. Это 

как современные чипсы, только без жира, с солью. Укладывали 

картошку в мешки, и взрослые, почти одни бабушки, отсылали их 

на фронт. Вязали носки и варежки, всё было только для фронта. 
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Помню, мама даже столовое серебро (ложки, вилки) сдала в фонд 

фронта. 

 В городе помогали взрослым копать окопы, куда прятались 

во время тревоги. Онега хоть и была далеко от фронта, но враг 

мог и сюда добраться морем, или высадить десант. Вот и 

готовились по мере сил к обороне. Следили за светомаскировкой. 

Город был на военном положении, в комендантский час ходили 

строго по пропускам. 

 В 1941 году в Онегу из Ленинградской области прибыл 

эвакогоспиталь. Персонал госпиталя проживал на частных 

квартирах. В нашем доме тоже стояли на постое военные. У 

госпиталя всего было восемь или девять отделений. Некоторые 

онежские школы и детсады, а также другие учреждения были 

заняты этими отделениями. Раненых размещали и в частных 

домах. Зимой мы, дети, как «артисты» ходили выступать в 

госпиталь. Пели и плясали. По просьбе раненых писали письма. 

Стирали бинты. Помогали кормить тяжелораненых бойцов. 

 Чтобы топить школу зимой, мы вместе с учителями 

вытаскивали из реки обледеневшие брёвна. На лошади 

доставляли к школе, где уже взрослые  разделывали их на дрова. 

 Росла я с десяти лет без отца. Он умер ещё в 1939 году. В 

семье осталось четверо детей. Мама – инвалид II группы, 

старший брат Алексей, в восемнадцать лет ушёл на фронт 

добровольцем. Все домашние заботы легли на плечи старшей 

сестры Нины, ей к началу войны шёл уже шестнадцатый год. 

Младшей – Надежде –  всего десять. Одежды не было. У мамы 

дома была швейная машинка, она из каких-то американских 

мешков шила одежду. Обуви тоже не было. Мы со старшей 

сестрой по очереди носили в школу имеющуюся обувку. Я 

ходила в первую смену, Нина – во вторую. 

 В 1944 году я уже была комсомолкой – заводилой во всех 

полезных делах. Брат с фронта вернулся весь израненный, но, 

главное, живой. В 1945 году, после Победы, я уехала на учёбу в 

Ленинград, где пришлось участвовать в восстановлении 

разрушенного города. За это нас, студентов, подкармливали в 

столовой. До сих пор в глазах стоит разрушенный, но 

непокорённый Ленинград. 

 
Записал Василий Елфимов 
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Волкова Ида Ивановна 

 

 12 июня 1941 года мне исполнилось четыре года, а через 

десять дней – 22 июня. 

 

В наше детство ворвалась война 

Неожиданно и вероломно, 

И отцов на фронт забрала она, 

Детство стало голодным, холодным. 

 

 Хорошо помню этот день. Было 

воскресенье, вся семья в сборе. На столе в 

кухне – кипящий медный угольный 

самовар, в большой тарелке-блюде высится 

горка калачей, их только что вынула мама 

из русской печи. Стакан и блюдце папы из 

тонкого стекла, праздничные чашки. 

Собираемся пить чай. В ожидании мы с 

пятилетней сестрой играем в шумную игру. 

Вдруг по радио – черной тарелке: «Говорит 

Москва…» Следующих слов я тогда не 

запомнила, но по тому, как прикрикнув на 

нас, папа побежал в переднюю, где висело 

радио, а отец никогда не повышал голоса, поняла: «Что-то 

случилось». Потом услышала страшное слово: «Война». 

Отца призвали на фронт 23 июня 1941 года, так и записано в 

его краснофлотской книжке. Воевал в Заполярье. В нашей жизни, 

как и у всех в  стране, всё изменилось. Стало голодно. Всё время 

хотелось есть. До войны в кухне на столе всегда стояла большая 

тарелка с нарезанным белым хлебом, покрытая салфеточкой. 

Набегавшись на улице, мы в любое время могли 

«покусочничать». Хлеб был очень вкусный, ноздреватый… 

Теперь же хлеб продавали по карточкам. В кухонном шкафу 

лежала половинка буханки чёрного хлеба. Хлеб мама не прятала, 

но мы не трогали до её прихода на обеденный перерыв. Ждали, 

когда мама к обеду отрежет всем по кусочку. В семье было пять 

человек: мама, бабушка-мать отца и мы – три сестры. По 

карточкам продавалось немного продуктов: мука, крупа, сахар, 

сливочное масло (зачастую оно заменялась маргарином). Позднее 
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стали давать яичный порошок и консервы с ключиком для 

открывания. Такого мы никогда не видели. Эти продукты 

поставляли союзники. Карточки выдавались на месяц. Нормы 

продуктов и хлеба по ним были разные, для работающих   

побольше, для иждивенцев - меньше. Но продуктов по карточкам 

было всё же очень мало. Если местным жителям было голодно, то 

эвакуированным в Онегу было ещё труднее. 

 Онежане жили в основном в частных домах, были огороды, 

многие держали коров. Была обязательная поставка молока 

государству, сдавали на маслозавод, из остававшегося часть 

продавали, на эти деньги покупали хлеб, соль, другие продукты, 

себе молока оставалось немного, но всё же это было подспорьем. 

Картошки к весне оставалось немного, на семена отрезали часть 

картошины с «глазками», другая часть шла в пищу. Как 

женщины-солдатки заготовляли сено, сейчас трудно и 

представить. Хороших сенокосов вблизи было мало. Косили на 

болотцах далеко от дома. В двадцати – двадцати пяти километрах 

от города косили в отлив морскую траву, называлась муры, в 

прилив её сплавляли по воде на берег, где сушили. 

Эвакуированные тоже разрабатывали землю под картошку. Перед 

нашим домом земля была сырая, там было поле одной 

эвакуированной семьи (мама, бабушка и сынишка, чуть постарше 

меня), огороженное колючей проволокой, чтобы не потравили 

животные. Картошку с полей и огородов никто не воровал. Влево 

от нашего дома начиналась земля суше, там были вырыты 

траншеи, чтобы прятаться от бомбёжек. Архангельск бомбили, 

готовилась к налётам и Онега. Электричество было не всегда. 

Освещали помещения керосиновыми лампами, но когда керосина 

не было, лампы заправляли соляркой, что было пожароопасно. 

Висячие лампы, заправленные соляркой, то светили тускло, то 

вспыхивали так, что пламя чуть не задевало потолок, тогда было 

страшно. 

 Зимой в домах было очень холодно. До войны дрова 

заготовляли в лесу мужчины: отцы и братья. А сейчас всё легло 

на плечи женщин. Трудно стало с одеждой, обувью. Изредка 

выдавались талоны. Запомнила, как по талону купили чёрные, 

блестящие галоши, мы с сестрой носили их по очереди, как 

туфли. Перешивали старую взрослую одежду нам на пальтишки и 

платьица. Платья шили ещё из разных остатков материи, их 
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называли комбинированными. Самой любимой и удобной 

одеждой были стёганые на вате телогрейки-фуфайки. В них 

зимой было тепло, легко и они быстро сохли.  

 В Тамице жили бабушка и дедушка – родители мамы, они 

держали овец, из их шерсти дедушка катал нам валенки, в 

деревне их называли катанками. Дедушка же шил нам из кожи 

сапожки, подошвы к ним подбивались самодельными 

деревянными шпильками. Кожу выделывали сами из шкур 

животных. Бабушка снабжала вязаными шерстяными носками и 

рукавичками. Летом бегали босиком. Мама работала в морском 

порту. Для работников и их семей на территории морского порта 

построили баню. Тазики для мытья – шайки – были деревянные с 

ручками, как низенькие ушатики. 

 Но хоть было голодно и холодно, мы, как дети во все 

времена, любили играть. Тряпичные куклы шили нам бабушки, 

мамы, старшие сёстры. Набивались куклы старой ватой. Глаза, 

брови, нос, рот рисовались. Отсутствие покупных игрушек 

развивало фантазию. Любимыми были игры «в школу» и «в 

магазин». Кто-то один (из школьников) копировал учительницу, 

остальные были послушными учениками. Весы для «магазина» 

делали из дощечки, положив её на брусочек. Продавали 

«продукты»: светлые полусгнившие кусочки дерева – «рыба», 

красноватые – «мясо». Листочки, травка, корешки – «овощи». 

Играли в «классики», в лапту. В игре, которая называлась «в попа 

на гонку», всей оравой по пыльной дороге добегали до Рочево. 

(На месте нашего и соседних домов, где жили подружки, сейчас 

пятиэтажный дом с магазином «Арктика 1»). Мы с сестрой даже 

«изобрели» велосипед. Сделали его из найденных колёсиков, 

педалей, руля; сидение – дощечка. Ездить на нём не получалось. 

Повзрослев, поняли почему. У настоящих велосипедов была 

цепь, передающая движение от переднего колеса к заднему, у 

нашего самодельного, её не было. Катались с горок на санках. 

Ещё запомнилась волокуша для транспортировки раненых. Она 

была похожа на большую лыжу. Волокушу давала нам 

покататься медсестра из воинской части, расквартированной в 

Онеге. Медсестра жила в доме одной из наших подружек. 

 Катались прямо по дороге на коньках-«снегурках». Коньки 

привязывались к валенкам верёвочками. Катались и на лыжах, 

они тоже прикреплялись к валенкам. Летом «пропадали» на 
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речке, загорали, купались. Надували мокрую наволочку от 

подушки, и, держа её в одной руке, другой гребли. Так учились 

плавать. Любили рисовать. Были огрызки карандашей: простых и 

«химических». Цветных огрызков почти не было. И каким 

огромным было счастье, когда жившие у соседей две девушки-

военнослужащие подарили мне целую коробку цветных 

карандашей, шесть штук разных цветов, они были даже ещё не 

заточены. Научившись читать, «запоем» прочитывали книги. До 

сих пор хранится небольшая книжка «Орлёнок» о подвиге 

подростка, изданная в 1942 году. 

 В июне 1944 года мне исполнилось семь лет. Пора в школу. 

Как я мечтала, что кончится война, вернётся с фронта папа, 

возьмёт сильной, доброй рукой меня за ручку и поведёт в школу. 

Но война не закончилась, мама на работе, и в первый класс 

повела меня сестра – второклассница Валя. Читать я научилась 

самостоятельно до школы, в шесть лет, писала печатными 

буквами слова. Но вот настоящий первый урок письма в школе. 

Шёл четвёртый год войны, тетрадей в нашем классе не было ни у 

кого. На партах большинства из нас лежали серенькие обрывки 

бумаги, в которую до войны заворачивали в магазине покупки, 

фасовали сыпучие продукты. Наша учительница Анна 

Васильевна написала на доске фрагменты букв: палочки и 

крючки. Мы стали писать. У кого крючки и палочки были 

малюсенькими, у кого – огромными, горизонтальных-то 

линеечек, как в тетрадях, предназначенных для обучения письму, 

не было. И всё же Анна Васильевна научила нас писать.  

 

Мы – первоклашки, год сорок четвёртый, 

Тетрадок нет, нам не на чем писать, 

И, вот, тогда бумагу для завертки 

Учительница стала линовать. 

 

На серый цвет ложились ровно строчки, 

А в классе-то нас было тридцать пять, 

И ей едва-едва хватало ночи, 

Чтоб все листочки перелиновать. 

 

А утром в школе ровно по линейкам 

Писали свои палочки, крючки, 
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Пришедшие в военном лихолетье 

Учиться грамоте её ученики. 

 

И как порой ей ни бывало трудно, 

И не хватало времени подчас 

Линованный листочек рано утром 

Лежал на парте каждого из нас. 

 

И, вот, отцу письмо я написала, 

По-детски, неокрепшею рукой, 

И бабушка письмо моё послала, 

Свернувши в треугольник фронтовой. 

 

Узнал отец, что дома всё в порядке, 

Что научилась доченька писать, 

Ну, о том, что не было тетрадки, 

Я понимала: «Надо умолчать». 

 

На фронте армия врага крушила, 

Сражался каждый воин, как герой, 

В тылу учительница совершила 

Для нас – детей – гражданский подвиг свой. 

 

 Потом писали на страницах книг между печатными 

строчками. Для этого в книжном магазине мне купили книгу 

«Плодоовощное хозяйство». На мягкой обложке этой книги были 

нарисованы красные яблоки, вкуса которых мы не знали. 

 Наши великие труженицы-учительницы. Кроме уроков, они 

заготовляли дрова для школы, дежурили в госпитале, помогали 

убирать урожай в совхозе. А ещё и свои семьи. У нашей Анны 

Васильевны было трое детей, мальчики. Муж  Николай 

Прокопьевич Комаров – директор школы – был призван на 

фронт. Но Анна Васильевна занималась с нами и во внеурочное 

время. Готовили номера концертов: песни, стихи, сценки. 

Выступали в школе. Ходили с концертом в госпиталь, где в 

одной из палат для нас делали из досок временную сцену-помост. 

До сих пор помню слова и мелодию двух песен, которые я пела 

одна. 
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 В первом классе нас принимали в октябрята. Октябрятские 

звёздочки были самодельные. Все мечтали о звездочке с 

солдатской пилотки. У меня такая звездочка появилась 

неожиданно. После концерта в госпитале меня подозвал раненый, 

который лежал на кровати у окна. 

 

И он сказал: В родной сторонке 

Живёт сейчас моя сестрёнка, 

Она такая же, как ты, 

Я знаю детские мечты. 

 

Он руку сжал мою немножко, 

Кольнуло что-то мне в ладошку, 

В ладошке оказалась та 

С пилотки воинской звезда. 

 

Солдату прошептав: «Cпасибо», 

Смотрела я на это диво, 

Мне белой завистью тогда 

Завидовал весь первый «а». 

 

 В школе на большой переменке давали по кусочку чёрного 

хлеба – половинку ломтя буханки. Всем хотелось горбушку, она 

была сытнее. Горбушку получали по очереди, причём очередь 

соблюдалась честно. 

 

Мы ждали этого момента 

(Так сильно ничего не ждут), 

Когда в большую переменку 

Кусочек хлеба нам дадут. 

 

Кусочек хлеба – это мало, 

Чтоб жуткий голод утолить 

Кусочек хлеба – это много, 

Чтоб до Победы нам дожить. 

 

 В субботу давали целый ломоть хлеба. Наши вездесущие 

мальчишки где-то раздобывали жмых – прессованные остатки 

подсолнечных семечек после отжима масла, и всегда делились с 
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нами – девочками. Предназначался жмых на корм скоту. Но для 

нас это было лакомство. 

 Несмотря на то, что всем было голодно, старались люди по 

возможности помогать друг другу. Маме на работе давали на всю 

семью жидкую болтушку, сваренную из муки на воде, называлась 

– мусёнка. Эту мусёнку мама отдавала моей тёте – сестре отца. У 

той было четверо детей, муж погиб на войне. Делились люди, чем 

могли, и нас воспитывали так же. Помню, как моя подружка 

положила в чайную чашку немного яичного порошка и понесла 

соседке со словами: «Надо помогать». А у самой этой девочки в 

семье было четверо детей, и уже пришла похоронка на отца. 

 Я и мои ровесники были очень маленькими, когда напали на 

нашу Родину фашисты. Все трудности военного времени вошли в 

наше детство. Ушли на фронт отцы. С раннего утра до позднего 

вечера трудились для Победы мамы. Скорее не разумом, а 

нашими маленькими сердечками ощущали тревогу родных за тех, 

кто на фронте. Рано узнали страшное слово: похоронка. Видели, с 

каким вниманием слушали взрослые по радио сводки 

Совинформбюро. Хорошо помню неповторимый голос диктора 

Юрия Левитана. А военные песни были песнями нашего детства. 

 Из четырехлетнего возраста остаются отрывочные 

воспоминания. Но по мере того, как мы подрастали, всё больше 

понимали и запоминали. К концу войны мне было уже почти 

восемь лет. 

 

Нам досталось военное детство, 

В нашей памяти вечно живёт 

(Никуда от того уж не деться) 

Сорок первый трагический год. 

 
Личные воспоминания И.И. Волковой 

 

 

Вялкова Анфиса Дмитриевна 

 

 Онежанкой Анфисой Дмитриевна стала в 1955 году. Тогда 

муж – онежанин Владислав Алексеевич Вялков – ещё служил в 

армии. Военная часть была в п. Лесной Речке, где она работала в 

столовой. А в Онегу её привезла к себе свекровь, когда узнала, 
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что Фиса ждёт ребенка. Это был лучший вариант для молодой 

семьи. После  демобилизации Владислава семья жила и в 

Глазанихе, и в Емце, и в Унежме. В 1973 году вернулись в Онегу. 

 Анфиса Дмитриевна вспоминает: «Дом стоял на горке в 

верховье, где жила Анна Николаевна Ешкилева, тётя мужа. Я 

пешком бегала на работу через весь город в портовскую 

столовую, работала в торге заведующей Талецкой столовой, 

сторожем-кочегаром на базе. Я ведь в Архангельске после 

семилетки окончила торгово-кулинарное училище, вот вся жизнь 

и была связана с торговыми точками. Видно, бедное голодное 

детство сказалось. А детство вспоминаю со слезами на глазах. 

 Родилась в 1935 году в Мурманске. Мать и отец работали на 

рыболовных судах. Когда появились дети, решили ехать на 

родину отца – в Зимнюю Золотицу. Три сына было в семье, да я, 

дочка одна. Малый братик родился 1 апреля 1941 года. 

 В первый день войны деревня опустела. Все молодые ушли, 

остались старые да малые. Ушёл и наш отец. Выживали трудно. 

Женщины рыбу ловили, иногда тюленя удавалось убить. 

Спаситель наш – тюлень – мясо, жир для лампы. Картошка на  

тюленьем жире – вкуснятина. Мы, ребятишки, на реке после 

отлива корешки какие-то собирали, они съедобные были. 

Сушили, потом мололи. Собирали в лесу дикий лук, пучки белые 

рвали (дудки). Грибы, ягоды собирали, белый мох ягель. На зиму 

всё бочками запасали, из-под трески такие были, «трещёнками» 

называли. 

 Отец наш в Мурманске работал. Когда бомбили город, 

попал под бомбёжку. Повезли раненых в Архангельск. Это было 

в конце 1943 года. Узнали, что отец в Архангельске, 

обожжённый, раненый. Его сестра спрашивала у мамы: 

«Примешь ли такого? Возьмёшь ли контуженного, 

обезноженного?». «Любого возьму! Везите!» – был её ответ. На 

лошади с товарным обозом привезли. Долго он лежал, потом стал 

ползать «на карачках», оклемался немного. Я в девять лет только 

пошла в школу. Ни одеть, ни обуть – ничего не было. Сумку 

тряпичную мама сшила. По морозу босиком бегу, школа на конце 

деревни, на сумке постою, на тряпке потопчусь, и дальше бежать. 

Писали на газетах, на бересте. В школе с лучиной учились, до 

вечера там были. Чернила делали из сажи с черничным соком. С 

собой мать даст кусочек хлеба – до того его досуслишь, слаще 
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конфеты казался. А дома голодно. К родным ходили, просили 

поесть чего-нибудь. Папе давали небольшой паёк, хлеб по 

карточкам и под запись (под папину пенсию). 

 Училась я с удовольствием, хорошо. Четыре класса 

окончила, больше не было школы. Поехал отец работать на 

смолокурню. Семью с собой забрал. Всё, как могли, 

заготавливали летом: сучки, ветки смоляные. Зимой отец гнал 

смолу. Когда открылась в Верхней Золотице семилетка, мы туда 

и переехали. Я пошла снова учиться, окончила 7 классов. 15 лет 

мне уже было. Взяла меня к себе в Архангельск тётя Аня, папина 

сестра, сначала в няньки, а потом я учиться пошла в торгово-

кулинарный техникум. Так началась моя взрослая жизнь...» 

 
Записала Евгения Ромшина 

 

 

Гугнин Евгений Александрович 

 

 В 1941 года мне было около двух с 

половиной лет, и, конечно, начало войны я 

не помню. В течение всей войны я ходил в 

детский сад. Помню, что нам варили, 

особенно весной и летом, суп из щавеля, 

лебеды, крапивы. Сам город Онега, где я 

жил, для немцев, наверное, не представлял 

особого интереса, а вот в двадцати пяти 

километрах от города проходила железная 

дорога Вологда – Мурманск и через реку 

Онегу был большой железнодорожный мост, который в течение 

всей войны пытались разбомбить немцы. Поэтому мост охраняли 

зенитные батареи. В городе тоже было несколько зенитных 

батарей и полевой аэродром. Сейчас на нём базируются самолеты 

пожарной авиации, а в то время стояла лётная часть. В конце 

1943 или в начале 1944 года был сбит над городом немецкий 

самолет, и мы, несколько ребятишек, сбежали из садика, 

смотреть на место падения. Помню, как через город шли на 

фронт военные обозы из лошадей и оленьих упряжек. Обозными 

были, в основном, гражданские лица. В городе был госпиталь. 

Мы, дети старшей группы детского сада, выступали перед 
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ранеными. Как сейчас помню их: кто сидит на койке, весь 

забинтованный, а у некоторых – на глазах слёзы, наверное, 

вспоминали своих детей. 

 В городе был единственный кинотеатр, где мама работала 

кассиром. Порядок около кассы всегда наводил военный патруль. 

В возрасте пяти лет у меня на горле появилось уплотнение, и 

мама обратилась к главному врачу госпиталя за медицинской 

помощью, мне сделали операцию. Несколько дней я лежал в 

одной палате с ранеными офицерами, они угощали меня очень 

горячим и сладким чаем с печеньем. Для меня это было 

деликатесом. После войны в Онеге было много военнопленных 

немцев, они работали на лесоповале, на лесозаводе. После 

пожара 1946 году на лесозаводе военных немцев из Онеги куда-

то увезли. 

 
Источник: Великоустюгский многопрофильный колледж. Детство, 

опалённое войной. http://vupt.ru/детство-опаленное-войной/ [Электронный 

ресурс. Дата обращения 03.02.2020.] 

 

 

Заостровская Варвара Федотовна 

 

 Досталось же ей в жизни невзгод испытать! До 14 лет жила 

в большой семье в Пурнеме. Родители работали в колхозе, 

старший сын помогал им, а Варя, старшая из сестёр, была на 

хозяйстве, в заботах по дому и о младших четверых детях. В 1939 

году отец завербовался на Рочевскую лесобазу. Семья переехала 

в Онегу. Когда появилась возможность, начали строить свой дом. 

Варя пошла работать санитаркой в медпункт к фельдшеру Софье 

Ивановне Шороховой. Мыла пол, колола и носила дрова, топила 

печки, как могла – помогала. 

 Началась война. Дом построили только до простенков, а 

отца взяли на службу, старшего брата – в армию. Двое средних 

братьев умерли от болезней. Забрала мать двоих младших и 

уехала обратно в Пурнему. Но вскоре она заболела и умерла. И 

Варваре пришлось вернуться в Пурнему, чтобы заботиться о 

брате и сестре. Пошла работать в рыболовецкую бригаду. 

 – Фуфайка была не по размеру, пешня тяжёлая, силёнок не 

хватает, а лунки надо делать, чтобы потом рюжи «заморять» 
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(протягивать от лунки до лунки). Но не шла рыба. Говорят, что в 

другие годы уловы были, а тут не везло. Однажды чуть не унесло 

на льдине в море. Натерпелись страху, едва выбрались, но снасти 

не бросили. За неделю работы давали авансом буханку чёрного 

хлеба, половину себе оставишь, другую часть детям домой 

несёшь. За выходной баню натопишь, перемоешь и обстираешь 

своих, да ещё и соседке с малыми ребятами поможешь. Откуда и 

сил бралось? Сама теперь диву даюсь, – вспоминает Варвара 

Федотовна. – Приходилось и в поле работать, пахать, картошку 

садить, сено возить. Сама, как травина худая, голодная, а 

работать надо, трудодни зарабатывать. Мороженой картошке 

рады были. Иногда тюленьего жиру перепадало. А то удавалось 

заработать, помогая крутить бочку – маслобойку. Чайник пахты 

или сыворотки дадут – то-то радости ребятишкам. Выжили кое-

как. Отпросилась у бригадира Никифора Фёдоровича Бровкова 

(деда Владимира Николаевича Бровкова, что профилакторием на 

ЛДК заведовал) в город уехать. 

 – Устроилась на Рочевскую лесобазу. Да так до пенсии 30 

лет и работала. Вот тут досталось мне! – со слезами на глазах 

рассказывает Варвара Федотовна. – Стояла на «свалке». Надо 

было сваливать багром брёвна, которые навытаскивали из воды 

мужики, на лоток, подающий бревно на разделку, распиловку. Не 

все мужики справлялись с такой работой, а я вот приловчилась. 

Конечно, трудно было, сыро, холодно. Полиартрит там и 

заработала. Как энергию дают, торопимся, работаем без 

остановки, чтоб больше заработать. А как встанет машина, 

сидим, ждём, дрожим. В две смены работали по 8 часов. 

Выходной один. Не успеешь отогреться, опять на «студеную» 

работу надо идти, – говорит, потирая зябнущие руки. 

 – Замуж вышла, дом достроили, дети родились – дочь и сын. 

Утром детей в детсад до работы надо увести (а он был около 

редакции теперешней), а потом бегом на работу на Рочево. 

Опаздывать нельзя было. От мужа помощи немного, всё где-то 

работал. То печником, то плотником, то валенки подшивал, обувь 

ремонтировал – «золотые» руки, но денег от него не видела. 

Бывало, как на бутылочку дашь – доволен, Варюшкой–любушкой 

называл. Но ведь 46 лет с ним промаялась. Как-то всё 

справлялась. На хорошем счету у начальства была. 

Благодарности, грамоты давали за добросовестный труд. На 
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Доске почёта фотография была. Путёвки в профилакторий давали 

(он тогда на проспекте Загородном был). Путёвка 17.50 стоила, а 

то и бесплатно давали. Тут тебе питание и лечение. В обед бегом 

в профилакторий – поешь, уколы сделаешь и бегом обратно на 

работу, на свою «свалку». И так день за днём. 

 Вспомнился случай. Что-то решили отметить у себя в 

конторе. Столы накрыли, как могли. Пригласили гармониста – 

Филимона Лукьяновича Басакина. Только гармошку развернул – 

я пошла плясать, да с частушкой. Так намерзлась у воды, скорей 

захотелось подвигаться, суставчики размять, расшевелить 

застывшие руки, ноги. Смеялись потом: «Ей и рюмки не надо, 

лишь бы гармошка была». Худенькая была, быстрая, откуда и 

силы брались, не знаю. В 1979-м на пенсию вышла. Дали 120 

рублей. Но решила ещё поработать, чтобы максимальную – 132 

рубля - заработать. В «Кулинарии» стирала бельё. Потом уж 

больше никуда не устраивалась, чужих детей нянчила. Без дела 

никогда не сидела: то домом, то огородом занималась. За 

добросовестный труд вручили медаль «Ветеран труда», значок 

«Ударник коммунистического труда». Избирали заседателем в 

народный суд, несколько лет ходила. 

 Детьми я довольна: они внимательные, не забывают, 

помогают. Зимой, конечно, труднее – дрова, снег, скучновато. 

Всё лета жду, когда гости приедут. Тогда и жить веселее. 

 

 Мне хотелось подробно рассказать о жизни этой простой, 

полуграмотной женщины, ведь таких как она было много в те 

годы. Женщины трудились, не покладая рук, добросовестно 

выполняя свою работу. Пусть они будут для нас примером. 

 
Записала Евгения Ромшина 

 

 

Медведкова (Первушина) Олимпиада Ивановна 

 

 Я родилась в д. Поле, Польского сельского совета. 

 Мои родители: Первушин Иван Илларионович (02.07.1908 

г.р.), Первушина (Веснина) Анисья Александровна (11.01.1911 

г.р.) В семье было шестеро детей (один ребёнок умер до 3-х лет, 

болел коклюшем). Я была третьим ребёнком. Первое время 
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снимали частный дом, а потом купили свой домик.  Родители 

работали в колхозе за трудодни (за палочки). Мама всю жизнь 

проработала в животноводстве – дояркой, свинаркой, телятницей. 

Отец  работал пастухом. 

 Когда началась война, мне было 5 лет, 

ходила в ясли. Помню, как из деревни 

уходили мужики в армию. Провожали их 

до Карручья. Отца призвали на фронт в 

1941 г. 

 В военные годы жили трудно, бедно, 

голодно. Мама целый день на работе, а мы 

– в детских яслях. Дров не было, дети 

ходили в лес за дровами. У отца были 

сделаны санки на лыжах. Ходили с пилой 

двуручной, ширкали сучки да тонкие 

деревца и везли их на санках домой. 

 А летом, когда колоски заколышутся, 

шли их собирать, высушивали. Мама потом зерно молола. 

Весной, когда вытаивала картошка на полях, шли её собирать. 

Потом крахмал делали, а из него пекли лепёшки, кисель варили. 

В школу пошли – колоски собирали, носили на колхозное гумно 

для молотьбы. 

 Отец пришёл с фронта в 1943 году, был ранен. На правой 

руке была перебита кость. Постепенно кость срослась, и он, как и 

все мужики, трудился в колхозе. 

 В деревне Поле я окончила 7 классов. Во время войны, 

примерно в 1942 году, в д. Поле был организован детский дом.  

Учились мы все вместе. В 1951 году мы семьёй переехали в д. 

Усолье, к тому времени свой дом в д. Поле совсем развалился. 

 Вспоминаю, что праздники колхозные справляли все вместе, 

дружно. Отмечали в одном из домов, гуляли до утра, а затем 

сразу бежали на работу. 

 В деревне была изба-читальня (на первом этаже танцевали, 

на втором была библиотека). Магазин был один,  но большой 

«сельповский». Школа была «семилетка» и детские ясли-сад, 

примерно на 20 мест. 

 Из руководства в деревне были: председатель колхоза, 

бригадиры на скотном дворе, в бригадах – счетоводы; 

председатель сельсовета и секретарь сельсовета. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



191 

 В свободное время мы гуляли с ребятами на улице. Играли в 

лапту, в «ручеёк», «украденное», «любит, не любит», «сосед». 

Дома из игрушек были деревянная лошадь да уточки – отец 

делал. И куклы тряпичные – сами из тряпок делали. Любили 

играть «по фермам». 

 Помню, что когда ходили в школу, то тетрадей не было, 

писали на церковных книгах, между строчками. Церковь была 

закрыта, там колхоз хранил зерно. А мы там бегали, играли. 

 
Личные воспоминания О.И. Медведковой 

 

 

Митусова (Ружникова) Клавдия Михайловна 

 

 Когда началась война, мне было 8 лет. 

У мамы нас было трое. Моя старшая сестра 

перед самой войной (7 июня) умерла от 

болезни. Ей было 16 лет. Отец умер, когда 

мне было 3 года. Я его и не помню.  

Мама работала в колхозе телятницей. 

Мне приходилось   помогать ей на 

телятнике: телят кормить, навоз убирать, 

воду носить из колодца. А мама тем 

временем уходила уже на другую работу: 

летом на сенокос, а зимой возила сено и 

силос на ферму. Была у нас корова. Но, почти всё молоко и мясо 

сдавали государству,  

А ещё помню, зимой ежегодно нам привозили  рыбу сайку. 

И мы её каждый день чистили, мыли и сушили в русской печке, в 

бумажные мешки складывали для отправки на фронт. 

Подготовим мешков 10 или 15, сборщики приезжали и увозили. 

Из рыбы, что обрабатывали, только икру да максу выбирали, 

жарили в печке и ели. Хлеба давали по 200 граммов. Хлеб был 

плохой. А летом было немного лучше с питанием.  За реку 

переедем, кислушек нарвём и едим. Кислушки затвердеют, пучки 

ходим, собираем. После - пучок дедельницы, те очень были 

вкусные. Вот так мы и выжили. 

Детство было очень тяжёлое. Все домашние работы были на 

наших детских плечах. Год прошёл, а может два... В 10 лет мы 
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уже были взрослыми, работали на сенокосе. Ходили в лес за 

ягодами, за грибами. У меня подружка была Тайка. Я когда 

собирала ягоды, их не ела, а она все ягоды съедала, а потом у 

меня просила: «Дай ягоды мне. Я тебе принесу хлеба буханку, 

украду у бабки». Бабушка её пекла хлеб для магазина. А я была и 

рада. Ягоды отдавала ей, а она нам приносила хлеба или муки.  

Одежки не было, всегда полуголодные. Не дай Бог ни кому 

такую жизнь… После 4 класса пошла работать в колхоз с такой 

же как и я девчонкой. Мы носили молоко 40 литровым бидоном с 

фермы на маслозавод. Мне выдали хлеба 400 грамм, были 

карточки. Четыре года так работали. А зимой на двух работах 

управлялись: утром да вечером молоко носили, а днём 

взвешивали сено. Было шесть доярок и две телятницы, сена надо 

было отвесить на утро и на вечер. Придём домой уставшие, а 

поесть нечего, одна картошка.  

Обуви не было, летом в галошах ходили, а зимой в 

обрезанных валенках на ремешках.  

В 1950 г. собрали нас, восемь девчонок, и отправили 

рыбачить за 70 км от дома, в Чешскую губу. Четыре года там 

рыбачили. Было три мужика, что с войны ранеными пришли, и 

нас – восемь девок. 

 
Личные воспоминания К.М. Митусовой 

 

 

Онегина (Мотохова) Эльвина Михайловна 

 

 В Онеге в небольшом домике в переулке Карла Маркса 

жила семья Мотоховых. Хозяйка дома – Шалавина Клавдия 

Семеновна, бабушка Эли. Жили тесно, но дружно. Семья была 

очень гостеприимная, добрая, музыкальная. «Как соберутся за 

праздничным столом – песен напоются! Хорошо поют, слаженно, 

на два голоса. Запевала мама, Нина Дмитриевна. Песни 

народные, длинные поются долго. Я тут же у стола. Слушаю, 

подпеваю. Дядя Вася Шалавин на мандолине подыгрывает», – 

такую картинку из жизни семьи вспомнила Эльвина Михайловна 

Онегина, о которой идёт мой рассказ. 
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 Мама её была хорошей портнихой и 

шила на дому, этим подрабатывала. Отец - 

Михаил Федорович Мотохов – работал 

главным бухгалтером на строящемся 

гидролизном заводе. Жили размеренно, 

спокойно, по-деловому. А потом всё 

нарушилось. 

 С началом войны отца и всю семью 

отправили в эвакуацию в Сибирь, в 

Красноярский край, город Канск. Там тоже 

строился гидролизный завод. С ними ехала 

и семья директора завода Павла Ивановича 

Ивакина. Из Онеги добирались в Архангельск на пароходе 

«Карелия». Эле тогда было 5 лет, а сестренке Сталинке – меньше. 

 «Отправились в неизвестную Сибирь. Мама взяла с собой 

свою ручную швейную машинку (мама хорошо шила, машинка 

выручала, помогала выживать). Я прихватила с собой любимую 

самодельную куклу. Бабушка – узелок с одеждой. Папа – чемодан 

и младшую сестрёнку на руки взял. Долго плыли по морю. В 

Архангельске выгрузились на пристань. И вдруг началось 

страшное – грохот, люди засуетились. Мама от испуга выронила 

свою машинку. Мы с младшей сестрой прижались к ней. Люди 

кричали: «Бомбёжка! Бомбёжка» (потом уже узнали, что бомбили 

район мединститута). Папа куда-то убежал. Больше ничего не 

помню» . 

 Следующие эпизоды уже из жизни в  эвакуации: 

 «Жили мы в двухкомнатной квартире. Мы – в одной 

комнате, а в другой – эвакуированная семья из Ленинграда, 

родители и дети. 

 Там, в Канске, видимо, были лагеря. Помню, как женщины, 

одетые в фуфайки, для эвакуированных дома конопатили, 

красили окна. А нам военные охранники не разрешали к ним 

подходить. Иногда тётеньки тайком угощали нас сахаром. Мы 

так были рады! Печку топили углём, а чтобы он разгорелся, надо 

было сначала зажечь щепки. За ними мы, дети, ходили на 

стройку. Нас военные отгоняли, а женщины нам кидали щепки, 

мы их подбирали и уносили домой. Иногда над городом летали 

самолёты. Ленинградские ребята сразу прятались под стол, мы с 

сестрой тоже с ними. А сама не понимала, чего они боятся? Мы 
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ведь не знали, что бомбёжка от самолётов бывает. И это очень 

страшно. Отца хотели забрать на фронт, но у него была бронь, и 

через несколько дней он вернулся домой и продолжил работать 

на строительстве гидролизного завода в Канске. Там, в Канске, у 

нас родился братик Стасик. 

 В Онегу мы вернулись в 1944 году. Здесь я пошла в школу. 

Учительницу звали Мария Петровна Бурнышева. Мы писали в 

школе на старых книгах, между строк. А для уроков 

чистописания нам выдавали тетрадки в линеечку. В школе 

получали по кусочку чёрного хлеба с ложечкой сахарного песка. 

Так было вкусно! В классе были ребята-переростки. 

Запомнилось, что если кто-то пропускал день учёбы по болезни, 

то его кусочек хлеба с сахаром сохраняли и давали потом, всё по-

честному было. 

 Наша школа находилась на улице Карла Маркса, рядом 

радиоузел был в каком-то доме. В большой каменной школе 

тогда был госпиталь. 

 Когда закончилась война, мы так радовались! «Ура» 

кричали, ликовали, прыгали. Был солнечный день. А дома нас 

ждал праздничный обед: 5 варёных картошин в «мундирах». Мы 

ели и плакали. 

 Помню, что я ходила с мамой в лес за ягодами и грибами. 

Когда мама работала в порту, то там была своя столовая, и нам 

давали паёк. Мы ходили с сестрой в обед с бидончиком за 

мусёнкой. Жить стало посытнее. Отец работал на гидролизном 

заводе главным бухгалтером до 1947 года. Умер он, наш 

кормилец, и для нас началась очень трудная жизнь. А от него на 

память осталась только  фотография 1931 года». 

 
Записала Евгения Ромшина 

 

 

Паромова (Пухова) Анастасия Сергеевна 

 

 Родилась Настя в 1937 году в Ошевенске Приозёрного 

(Каргопольского) района. Вот что она рассказала о своей 

жизни… 

 «Когда началась война, я была совсем малая. Отца своего 

почти не помню. Он воевал в Финскую, потом в Отечественную. 
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Фотографий никаких не осталось. С войны пришёл, когда она 

ещё не кончилась, раненый, с осколками в спине, с перебитой 

рукой. Мало пожил, умер. Так бедно жили, что едва досок на 

гроб по селу насобирали. Помню, как хоронили, шли за санями». 

 В семье было три дочки, Настя – младшая. Мать работала в 

поросятнике (большие свиньи были, а мясо всё куда-то увозили). 

Девочки дома сами управлялись, ведь мать на целый день 

уходила. Воду носили, печку топили, кашу с травой варили.  

«Весной начинали травку, листочки собирать. Сушили, толкли, в 

муку добавляли. Клевер-красноголовик собирали, "сосунками" 

называли, ведь он сластил. Муку давали по 200 граммов на 

трудодень. За нас маме начисляли, ведь мы ей помогали. В селе 

все старшие парни (годов себе прибавили), мужчины и девушки 

ушли на фронт. Остались бабы да дети – стар и мал. Всего один 

старичок "доходной" на всё село». 

 А с войны вернулись только двое: один – без руки, другой – 

без ноги. Вместе со старшими сёстрами Настя помогала, как 

могла, трудилась, не отставая. Дрова на санках таскала домой. 

Сено грести ходила с женщинами. За жнейкой колоски собирала. 

Дети, кто постарше – снопы делали, вязали, в суслоны на 

просушку ставили. Сеяли тогда жито (ячмень), овёс, лён. Капусту 

на полях поливали, шайками воду из реки носили. Ещё 

сторожили, охраняли поля от коров, чтобы не забрели и не 

напроказили. Моркови росли целые поля. Тоже поливали, пололи 

с ребятами. А с сеном – одна беда. Собирали его по кустам, в 

мешках тайком приносили домой. По ночам, "пока месяц пасёт", 

урывали, сушили и прятали. Если руководство колхоза узнает – 

отберут. А семьям на трудодни давали солому. Её на санках 

домой таскали. 

 «Хоть я и малая была, но меня тётя Нюра брала сено возить. 

Вот она на одной лошади, а за ней вторая за верёвочку идёт, а на 

третьей на возу я, правлю маленько. Возили сено для лошадей в 

лес на делянки. С нами женщины в лес отправляли работницам 

разные посылочки со съестным из дому. Всегда всё хорошо 

привозили. Правда, раз не справилась, на повороте сено поехало, 

я и свалилась. Тётя Нюра помогла. Доехали хорошо. 

 Мы держали корову и овец. Но надо было за лето сдавать по 

300 кг молока, и шерсть тоже сдавали. Себе мало оставалось. 

Когда тёлку или бычка удавалось вырастить, то мясо тоже 
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сдавали, немножко себе оставляли и соседям немного мама 

давала. Жили со словами: " Всё для фронта, всё для победы". 

Даже ружьё у нас забрали, нечем было птицу стрельнуть. В 

огороде сажали морковь, репу, жито, лук. Всё, что можно, было 

распахано, всё засажено. Лён растили себе (были всем поля 

выделены под лён). Обрабатывали лён, а потом мать ткала 

полотна (дома станок свой стоял). Мы все в полотняном ходили. 

Всё лето до снега босиком бегали. 

 Как-то раз достались нам ботинки, одни на всех. Кто утром 

успеет вперёд обуть, тот в школу в них и бежит. Я раз пошла за 

картошкой, перекапывать поле. Те ботинки обула. А ноги в грязи 

завязли. Стала вытаскивать и выдернула без подошвы, 

деревянная была, размокла и отвалилась. Вот такая обутка у нас 

была. Ходили все в обносках да в том, что выменяли у других. В 

школу мы сами дрова возили на санках, сами рубили, тюкали, 

кололи, как могли. Сколько "нагрызём" тупым топором, столько 

и везём в школу печки топить. 

 Жили мы со свечкой да с керосиновой лампой. В школе 

целый день уроки делали, а вечером домой прибегали. Так 

праздников всегда ждали, концерт готовили. Взрослые придут, за 

парты сядут, а мы выходим и выступаем. На Новый год по 

конфетке давали. Мы радёхоньки были! 

 Летом приходилось и в няньках сидеть с соседскими 

ребятишками. Мне – 10, а они трое – мал-мала меньше. Зато их 

мамка как с работы придёт, так и меня покормит маленько. С 

войны отец какое-то пальто привёз, так мы с сёстрами дрались 

из-за него, кому в школу в нём бежать. По очереди носили. 

Потом мать из отцовской шинели нам пальтишки сшила. Новую 

одежду редко шили. В 16 лет я поехала учиться в ФЗО в Плесецк, 

во всё домотканое была одета. Там форму дали. Потом работала в 

Плесецке на лесозаводе станочницей. Ногу ушибла брусом. 

Уехала в Онегу к старшей сестре. Тут другую работу нашла – в 

кондитерском цехе райпищеторга. Ещё работала на пивзаводе (на 

ячмене стояла), на пилораму на "лёгкий труд" отправили, когда 

ребёнка ждала. А последние пять лет работала на водоочистных. 

Оттуда и на пенсию вышла. Трудно было, а ведь выжила как-то». 

 
Записала Евгения Ромшина 
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Силина (Насонкова) Зинаида Васильевна 

 

 Когда началась война, мне было пять 

лет. Папу сразу же забрали на фронт. И 

осталась моя мама одна с пятью детьми и 

старенькой бабушкой. Младшей сестре 

было три недели.  

Всю войну мама работала по 12 часов 

в сутки и за это получала 15 трудодней в 

месяц. На трудодни выдавали 400 граммов 

зерна. Чтобы прокормить семью, мама 

брала старших детей на сенокос, чтобы там 

можно было насобирать грибов, щавеля и 

каких-нибудь ягод. Летом варили щи из 

щавеля и крапивы, в муку добавляли 

опилки, собирали колоски на полях и мёрзлую картошку. 

Вечерами мама и бабушка вязали на фронт носки и варежки.  

В 1942 году пришло извещение о том, что мой отец пропал 

без вести в боях под Ленинградом. И в тот же день моя бабушка 

получила похоронку: погиб её второй сын, мой дядя Коля. Я 

запомнила, как все женщины деревни собрались к нам в дом, 

какой рёв стоял в избе… Все сочувствовали моей маме и 

бабушке.  

Но страшное горе не сломило маму, она продолжала 

трудиться в колхозе, растить детей. Четверо детей получили 

высшее образование. Мама – вдова погибшего воина, но не 

получила при жизни никаких льгот. Пенсия в 7 руб. 50 коп. была 

назначена первоначально. Прожила мама до 92 лет. Похоронена 

на Большеборском кладбище.  

Когда закончилась война, мне уже было 9 лет. Стали 

возвращаться с фронта бойцы, отцы моих подруг. И помню, как 

мама плакала в День Победы, что наш отец не придёт домой, 

надо и дальше жить без отца. Ещё помню, как вручали в нашей 

деревне медали «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» Её получили мама и брат 

мой Иван, ему на День Победы исполнилось 14 лет. 

 
Личные воспоминания З.В. Силиной 
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Ульянов Александр Иванович 

 

 Родился я в апреле 1942 года в 

городе Архангельске. Отец работал 

старшим преподавателем кафедры физики 

в АЛТИ, в 1939 г. ему было присвоено 

учёное звание доцента. Мать – акушерка в 

Маймаксанской райбольнице. В июле 1942 

г. родители выехали в деревню Шейна 

Приозёрного (ныне Плесецкого) района к 

матери отца. Жизнь в городе стала 

тяжёлой, плохо было с обеспечением 

продуктами питания. А у моей бабушки в 

деревне была корова, всегда было молоко. 

 В деревне Шейна прошли моё 

детство и юность. Родители с малолетства заставляли трудиться, 

как и многих деревенских ребятишек.    В нашей семье было 

четверо детей, я – старший. Одновременно с работой нужно было 

нянчиться с младшими.  

В 1945 году закончилась война, к сожалению,  

воспоминания об этом не сохранились. Мне только запомнился 

1949 год, когда началась учёба в первом классе. Помню, как нас 

кормили в школе «мусёнкой» (похлёбкой из муки). В 1950 году 

уже и это питание отменили. Помню, что долго учили нас писать 

карандашом. Учебники носил в школу в сумке из простой ткани. 

 Мать уходила на работу рано, а приходила поздно. 

Фельдшерский участок был большой, десять деревень 

располагались по обеим сторонам реки Онеги. Ежедневно мать 

проходила в среднем до 10 км. Отец работал директором 

Красновской семилетней школы в деревне Шуреньга. У него 

также хватало забот, часто ездил в командировки. Уходя на 

работу, мама ежедневно давала задание, что нужно сделать по 

домашнему хозяйству. Дел было много, чтобы не забыть,  

записывал их в тетрадь, вечером ежедневно отсчитывался о 

проделанной работе. Необходимо было столько сделать, что 

удавалось только один раз в день сбегать с ребятами на реку 

Онегу искупаться. Купались вместе с девчонками, в чём мать 

родила. Бывало, пока девчата купаются, ребята завяжут им узлы 

на платьях, те выйдут из воды и пляшут, пока узлы не развяжут.  
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В хозяйстве у бабушки были корова, теленок, овцы, куры, 

иногда свинья. Приусадебный участок находился рядом с домом. 

Выращивали овощи: картофель, морковь, капусту, свёклу, 

брюкву, лук, чеснок, помидоры, огурцы, табак. Позднее 

появилась клубника. С весны копали землю лопатой, потом 

пололи грядки, окучивали картофель, выполняли другие работы. 

Ежедневно приходилось убирать навоз от коровы и овец. С 

появлением листвы на деревьях и кустарниках, ежедневно надо 

было смонуть листву берёзы, ивы, осины в бурак. Необходимо 

было заготовить два «бурака» с уплотнением. Листва сохла на 

сарае, зимой уходила для приготовления для коровы и овец питья 

с ботвой от брюквы, свёклы, моркови. 

Самая главная работа в деревне была с середины лета и до 

поздней осени – это заготовка сена. Отец изготовил для меня 

маленькую косу с двумя ручками. Для себя разрешали косить 

траву только на лесных опушках, примерно, в  10 км от дома. 

Приходилось перетаскивать сено с одного участка на другой. 

Укладываешь траву на грабли и через плечо несёшь до 

следующей пожни. В то время разрешали забирать для личного 

хозяйства только часть от заготовленного сена. Сначала – 10%. 

Это значит, если поставил 10 копен, то одна - себе. Потом стали 

разрешать брать 30%, а позднее – 50%. Хорошо, что мы все 

ездили на сенокос на велосипедах (у каждого был свой 

велосипед, не ездила только одна бабушка). На сенокос уходило 

всё лето, даже приходилось косить в сентябре - октябре, тогда и 

метали сразу в копну. За всё лето родители разрешали только на 

недельку съездить на велосипеде к друзьям в Красновский 

лесопункт, посёлок Липаково, что около 18 км от моей деревни. 

На велосипедах ездили за ягодами, грибами. В деревне было 

принято собирать ягоды тогда, когда они полностью созревают. 

Помню, что  бруснику и клюкву собирали в октябре. Поздно 

осенью  копали картофель. Его сразу засыпали в картофельную 

яму на улице, предварительно осенью набивали яму сеном или 

соломой. С начала зимы возили дрова, которые сами заготовляли 

весной. У отца были дровни, в колхозе брали только лошадь. 

Приходилось часто вставать в 4 часа ночи, чтобы ехать более 10 

км за сеном. На обратном пути случалось, что переворачивался 

воз сена, и приходилось снова перекладывать его. Домой 

приезжали в  темноте. Ещё надо было перекидать сено в сарай. В 
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деревне работы хватало, приходилось пасти коров, работал на 

сенокосе в колхозе на конных сенокосилках, на конных 

сборщиках сена и соломы. В 1962 году учился в лесном училище 

на станции Обозерской. Мать попросила руководство училища 

отпустить меня на заготовку сена на 10 дней. И мы, одни дети, 

заготовили сено для коровы за неделю. Ночью косили, а днём 

ставили копны, хорошо, погода была жаркая и солнечная. Мать 

приезжала в воскресенье и в среду (расстояние от деревни - 13 

км). Труд в детские годы создал фундамент для работы во все 

периоды моей жизни. Работая на производстве и бывая в 

командировках у лесников, вечерами после основной работы 

всегда помогал родным вести личное хозяйство. 

 
Личные воспоминания А.И. Ульянова 

 

 

Филянова (Зотова) Клавдия Ивановна 

 

 Четырнадцать лет было Клаве, когда 

началась Великая Отечественная война. 

Жила тогда она с папой и мамой в Онеге в 

своём доме, а в июне 1941 года вместе с 

двоюродной сестрой Верой гостили у 

дедушки и бабушки в деревне Тамице. В 

этот день ничто не предвещало беды. В 

доме неподалеку пели песни, там приехали 

родственники из Мурманска. Клава с Верой 

играли, резвились, веселились на берегу 

речки Тамицы, где стоял дом их дедушки и бабушки. (Макет – 

точная уменьшенная копия этого дома, сделанная кодинским 

умельцем С. Н. Тищенко, находится в Онежском музее). И вдруг 

приходят с сообщением, что фашистская Германия напала на 

нашу страну, отцов назавтра отправляют на фронт, и сестры 

поспешили вернуться в Онегу. Жизнь круто изменилась. Все 

работы в тылу легли на женщин, стариков и подростков. 

 

 

Четырнадцать… Война ворвалась, 

Пришла всеобщая беда, 
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Подросткам много доставалось 

В лихие, грозные года. 

 

Закончилось внезапно детство, 

Беспечность сразу же ушла, 

И, как военная повестка, 

Забота взрослая пришла. 

 

На эти тоненькие плечи 

Свалилось многое теперь, 

А голод, холод, с фронта вести 

«Кусали» как тот дикий зверь. 

 

 Вот что писала сама Клавдия Ивановна в газете «Советская 

Онега» от 18 мая 1972 года в заметке «Все для фронта»: 

«Трудными были для нашей страны годы Великой 

Отечественной войны. И мы, пионеры тех лет, всем, чем могли, 

помогали взрослым. В нашем городе был военный госпиталь, в 

котором лечили раненых бойцов. Пионеры ходили к ним в 

палаты, писали письма родным, читали газеты, книги, давали 

концерты, работали в подсобном хозяйстве госпиталя: окучивали 

картошку, поливали капусту. Каждый хотел внести свой вклад в 

победу над врагом. Собирали тёплые вещи для бойцов, и 

отправляли на фронт посылки, собирали деньги на строительство 

самолетов и танков. Мы готовились стать бойцами, и на уроках 

военного дела ползали по-пластунски, надевали противогазы, 

стояли с винтовками на посту у входа в школу. Заботились мы и 

о своей средней школе № 1. 

 Старшеклассники выкатывали брёвна из воды на берег, а мы 

распиливали и носили на плечах к школе. Весной приносили 

картофель из дома, кто сколько мог, чтобы были семена для 

посадки на школьном участке. Голодно было в войну. Получали 

по 400 граммов хлеба в день, и в школе давали по 50 граммов. 

Учебный год начинался с 1 октября, а 1 сентября мы являлись в 

школу, и классами ехали в деревни для уборки урожая. Наш труд 

был очень нужен в колхозах. Мы это понимали и старались все 

свои силы, всю энергию отдать общему делу». 

 Клавдия Ивановна и сегодня хорошо помнит это нелёгкое 

время. В сентябре 1941-го девочек из их 7-го класса под 
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руководством учительницы Анны Акимовны Иконниковой 

отправили убирать горох в д. Вазенцы. Мальчики из их класса во 

главе с учителем Педерсеном Николаем Марковичем работали в 

д. Каске. Когда Клава вернулась домой, в её комнате уже жили 

военные: помощник начальника госпиталя Сергей Иванович 

Коротков и начфин Илья Григорьевич Вайнруб. Госпиталь 

эвакуировали из Ленинграда. Руководящий состав, военврачей, 

медсестер размещали в частных домах. Позднее к Вайнрубу 

приехала его семья: мать, жена и сын, и они поселились у 

соседки Анастасии Семеновны Шайтановой, а С. И. Коротков 

всю войну жил в доме Зотовых. 

 Подсобное хозяйство госпиталя находилось на берегу реки 

за строениями, которые позднее принадлежали ГПТУ, домов 

дальше этих строений тогда не было. Под руководством 

Екатерины Собакиной работали вольнонаемные взрослые и три 

девочки: Люба Кулева, Маша Кучепатова и Клава. Пололи, 

поливали капусту, свеклу, окучивали картошку. Охраняли поля 

подсобного хозяйства выздоравливающие раненые. Когда 

собирали тёплые вещи для фронта, бабушка вязала шерстяные 

рукавицы с двумя пальцами: указательным и большим. Клава 

несла рукавицы в школу, сдавали лично директору школы 

Василию Ивановичу Фуникову. Мама давала корзинку картошки 

на семена для пришкольного участка. 

 Была Клава и главной помощницей дома. Отец – Иван 

Александрович погиб на фронте 31 января 1942 года, защищая 

Ленинград. 

 Мама, Вера Ильинична, работала в Онежском 

эвакогоспитале, не считаясь со временем. Как и у многих тогда в 

Онеге, у них в хозяйстве была корова. Клава вставала в шесть 

часов утра, доила корову, отводила её в стадо к тому месту, где 

позднее построили кинотеатр «Космос». 

 После занятий в школе опять работа по дому: принести из 

сарая дров для топки печей, воды из колодца, постирать бельё, 

погладить, помыть посуду. Вечером привести корову из стада, 

напоить, подоить, зимой ещё дать сена. Летом работала на своём 

огороде. Очень трудно было заготовлять дрова, их выгружали 

далеко от дома, так как к дому было не подъехать, дорога была 

вся в ямах с водой. Вот и приходилось Клаве с мамой 

перетаскивать дрова на руках. 
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 Очень трудно было бы тем, кто трудился в тылу (а это были 

женщины и старики), если бы не эти быстро взрослевшие 

подростки. 

 

Спасибо же, девочки, мальчики, 

За Ваш для Победы труд, 

Потомки, за мир благодарные, 

Вам должное воздадут. 

 
Записала Ида Волкова 

 

 

Шамахов Юрий Александрович 

 

 За день до моего рождения, 23 июня 

1941 года, отец был призван на Великую 

Отечественную войну, а в декабре 1941 

пришло извещение о его гибели. 

Похоронен у деревни Пустая Вышеркиа 

Маловишерского района Новгородской 

области в братской могиле, в которую в 

1961 году перезахоронено 450 останков (в 

основном из Архангельской области и 

Сибири). 

Родился я в селе Чекуево. Жили в 

двухэтажном доме при Чекуевской больнице, где мама, 

Екатерина Яковлевна, работала медсестрой. Отец, Александр 

Андреевич, до призыва на фронт работал завхозом в больнице. 

С 1941 по 1946 год в зимние месяцы с нами жила бабушка 

Наталья Павловна. В семье нас было четверо: мама, бабушка, 

старший брат Николай (12 лет) и я. Зарплата у мамы была 

маленькая, денег не хватало. Поэтому, когда мне было 6 лет, мы с 

мамой и братом заготовляли дрова для больницы. В лесу бродили 

по пояс в снегу. На заработанные деньги покупали в аптеке 

рыбий жир и жарили на нём картошку. В летние месяцы, почти 

каждое лето, ездил в Ковкулу к бабушке, участвовал в заготовке 

сена (возил кучи сена на лошадях к стогу) и других 

сельскохозяйственных работах. Получал за этот труд на трудодни 
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до двух центнеров сена и несколько рублей от колхоза «Путь 

Ильича». 

Помогала нам и взаимовыручка родственников. В деревне 

Сергеево, в 5 км от больницы, жила Парасковья Ивановна 

Соколова, двоюродная сестра отца, с детьми и матерью –  

Марией Павловной Сынчиковой, родной сестрой моей бабушки. 

Они держали корову, телёнка, овец и другой скот. Мама в 

выходные между дежурствами в больнице вместе с нами 

помогала родственникам по хозяйству в заготовке кормов для 

скота, уборке урожая, по хозяйству в доме. Они,  в свою очередь, 

снабжали нас продуктами питания. Летом мама вместе с другими 

работниками заготовляла сено для подсобного хозяйства 

Чекуевской больницы. А мы с ребятами ловили рыбу в речке 

Тельменце (д. Анциферовский Бор). На обед почти всегда была 

уха из свежей рыбы. 

 В 1949 году я пошёл в 1 класс Чекуевской средней школы, 

которая находилась в двух километрах от дома за рекой Онегой. 

Осенью и весной переезжали на лодке через реку. Однажды 

сидели в лодке, прибежали старшеклассники, прыгнули в лодку и 

опрокинули её. Глубина у берега была большая, а плавать мы не 

умели. Хорошо, рядом был старший брат, он вытащил меня за 

воротник из воды. Особенно жутковато было во втором классе, 

когда я один ходил на вторую смену мимо кладбища. 

 В 1951 году мы переехали жить в д. Ковкулу, где мама стала 

работать медработником. 3 и 4 классы я окончил в Чешьюгской 

начальной школе (2 км от дома). Занятия не пропускали даже в 

лютые морозы. Укутают тебя, только глаза видно, и идёшь в 

школу. 

 Занятия начинались с устных предметов, и когда 

становилось светлее – переходили к письменным. Вместо 

тетрадей – старые газеты и книги. В руке перо, а на парте - 

чернильница-непроливайка. На обед брали с собой кусок хлеба, а 

к большой перемене звонарка Алла Александровна варила на 

всех горшок картошки  со школьного приусадебного участка. 

Картошка с солью было большое лакомство. С пятого по седьмой 

класс учился в Хачельской семилетке, которая находилась на 

другом берегу реки Онеги в четырёх километрах от дома. 

Директором школы в то время был известный многим онежанам 

человек, участник Великой Отечественной войны Павел 
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Николаевич Лучинский. Он сражался в легендарном отряде 

Ковпака… 

 
Личные воспоминания Ю.А. Шамахова 

 

 

Шамахова (Демидова) Зинаида Александровна 

 

 Зинаида родилась 28 ноября 1941 года 

в деревне Хачеле Онежского района. Отец, 

Александр Матвеевич, был ветеринарным 

фельдшером. Во время Первой мировой 

войны в 1914 г. служил санитаром. Попал в 

плен,  был 8 лет в Германии. Из плена 

бежал. Затем служил в Красной армии, 

воевал с белогвардейцами и интервентами, 

был контужен. Поэтому на Великую 

Отечественную войну его не призвали. 

Мама, Александра Дмитриевна, работала в 

колхозе имени III Интернационала в д. Хачеле на разных работах, 

в том числе косила (выходили на сенокос в 4 утра), пахала, 

убирала урожай, возила воду на лошадях из реки к 

животноводческим фермам. 

 В домашнем хозяйстве была корова, поросята, овцы, куры, 

козы. Прокормить скот было сложно. На открытых местностях 

косить было нельзя, приходилось таскать траву из кустов, 

заготовлять в клочковатых местах. Заготовляли и веники для коз, 

берёзовый лист для пойла скоту. Но многое надо было отдать 

государству: шерсть, молока 200 литров в год, яйца - 30 штук, 

мяса 30 кг. 

 В семье Демидовых было четверо детей: Евгения, Анатолий, 

Нина и Зина. В летние месяцы родители много трудились в 

колхозе, поэтому работы по дому ложились на детские плечи. 

 
Записал Юрий Шамахов 
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Шляхина Любовь Павловна 

 

 Я пишу эту заметку для того, чтобы молодые знали и 

помнили, какой ценой завоёвано и построено их счастье. 

 Вот уже отметили мы 74-ю годовщину Победы, всё дальше 

отодвигаются события тех дней, пропахших порохом, 

пропитанных кровью, щедро смоченных слезами вдов и матерей. 

Новое поколение  мало что знает о той войне, а следующее будет 

знать ещё меньше. Может быть, это и справедливо. Время 

стирает в памяти прошлое, а когда-то оно забудется вовсе. И у 

нового поколения будут свои события, свои победы. А мы, дети 

военных лет, потерявшие отцов, пережившие голод и холод, 

будем помнить об этом до конца жизни. 

 В тяжёлые военные и послевоенные годы тогдашние 

подростки и ученики младших классов выполняли тяжёлую и 

нужную для победы работу, заменяя отцов и братьев, ушедших 

на фронт. Детей, живущих в колхозах, отправляли на 

лесозаготовки, на лесоповал, они работали не жалея сил. В наше 

время дети войны – живые свидетели тех событий. Они, конечно, 

состарились и  давно уже пенсионеры. Сегодня многие из них 

болеют, но ещё сильны духовно, не жалуются на свою тяжёлую 

судьбу. Государство, безусловно, в долгу перед  ними. 

 В июне 1941 года мне было 9 лет. Училась в начальных 

классах. Конечно, особых подвигов мы не совершали. Хорошо 

помню, как собирали клюкву и небольшими посылками 

отправляли на фронт, грузили в вагоны ящики под патроны и 

мины. В нашей школе № 2 не было военрука, уроки физкультуры 

и военное дело заменяли полезным для фронта трудом. 

 Приближали день Победы, как могли. В те трудные годы 

нас растили матери, многие из них в годы войны стали вдовами. 

Женщины взвалили все тяготы жизни на свои плечи, не 

сломались, выстояли. Они ковали Победу в тылу своим трудом, 

стойкостью и терпением. 

 Закончить заметку хочу моим стихотворением: 

 

А мы не будем памяти перечить 

И вспомним дни далёкие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная недетская беда. 
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Была зима суровой и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У нас и детства не было отдельно, 

А были вместе детство и война. 

 

И ломоть хлеба разделить на части, 

Усмиряя блеск голодных глаз, 

Мы считали за большое счастье, 

Если хоть кусок остался на запас. 

 
Шляхина Л.П. Огромная недетская беда / Л.П. Шляхина // Онега. - 2006. - 

22 июня. 

 

 

Юцевич (Коновалова) Валентина Семёновна 

 

 Когда началась война, было мне около восьми лет – пошла в 

первый класс. В семье было пятеро детей. Папу сразу на войну не 

взяли. Он в сплавной конторе работал и всё по командировкам 

ездил. Маму отправили  на оборонные работы в Кемь. Не 

посмотрели, что маленькая дочка была очень больна (её в 

очереди придавили к прилавку и раздавили грудную клетку, 

через год она умерла). Отправляли маму на три месяца, а 

дождались мы её только через полгода. Приехала она больная 

сыпным тифом. Лечили, как могли. 

 Как только папа из больницы привёз маму, так сразу сам 

ушёл на фронт. Воевал под Ленинградом. Там и погиб в 1942 

году. 

 Старшей сестре Тоне было 16 лет. Её направили на учёбу. 

Затем Тоня работала в Архангельске на заводе токарем, снаряды 

точила. В 1943 году приехала на ноябрьские праздники домой 

погостить, да и умерла – у неё оказался тяжёлый плеврит. Брату 

Виктору было 15 лет. Он учился и работал в Молотовске (ныне 

Северодвинск), технику ремонтировал. Видно, было очень 

тяжело, голодно, потому что он с группой таких же подростков 

сбежал оттуда. За это их судили по закону военного времени и на 

полгода отправили в лагерь, где они работали. Потом уж на войну 

не взяли, раз осуждённый был. Мама в госпитале санитаркой 
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работала, ухаживала за ранеными. Бывало, сутками домой не 

приходила. 

 А дома мы с сестрой Лидой управлялись. Она на два года 

постарше меня была. Сварим картошки да хлеб получим, вот и 

поедим. Да ещё и маме оставим. Квартиранты за нами 

приглядывали, помогали. А летом, как и все школьники, мы с 

Лидой ходили работать в совхоз.  Пололи сорняки и  поливали 

растения в парниках, на полях. Была я очень маленькая и худая, 

так меня не заставляли работать, я сама с сестрой ходила, чтоб 

одной дома не сидеть. Мою работу в счёт не брали, но нравилось 

мне работать со всеми вместе. Дома тоже был огород большой, а 

садить было нечего, так нам люди помогали. И козочка у нас 

была. 

 Одевались плохо. Помню, в школу зимой ходили в галошах, 

обмотав ноги тряпками и веревкой. В школу-то далеко было 

идти. Нам на большой перемене давали кусочек чёрного хлеба. 

Как мы ждали эту большую перемену! Всегда ведь есть хотелось. 

Всё горбушку просили дать, её можно дольше пососать, 

погрызть. 

 Так и прогоревали всю войну. Радио всегда слушали: где 

бои идут, какой город освободили... И вдруг утром услышали: 

«Кончилась война!» Мы с Лидой были дома одни, мама в 

госпитале. Мы запрыгали на кровати. Так обрадовались! Пошли с 

сестрой в магазин за пайком, а люди везде радуются, 

обнимаются, плачут от счастья... 

 
Юцевич В.С. И долго еще ждали отцов с войны... / В.С. Юцевич 

(Коновалова) // Онега. - 2006. - 22 июня. 
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