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«Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…

Это нужно—не мёртвым!
Это надо—живым!»

Есть такие вещи, которые человек хочет помнить всю 
жизнь, а есть такие, которые хочется поскорее забыть.

Даже если бы люди попытались забыть годы Великой Оте-
чественной войны, они не смогли бы этого сделать, так как 
помнят это не мыслями, а сердцем.

Память сердца самая длинная и крепкая.
Годы войны — это самое ужасное время в жизни каждо-

го человека. Многие это пережили на собственной жизни, 
а многих эти годы затронули уже даже по окончанию войны. 
У кого-то не вернулся отец, у кого-то муж, брат, мама, сестра. 
Много людей потеряли своих близких. Но забыть те дни, как 
и подвиги солдат никогда не удастся.

Наша страна существует и процветает благодаря их под-
вигу. Забыть все это — значит предать свой народ, своих пра-
дедов и отцов, свою страну! Каждое поколение должно попы-
таться понять все те страшные моменты, которые пережили 
люди в военные годы. И пусть это будут только истории, ко-
торые они просто услышат, но память о тех днях должна со-
провождать всех и всегда.

Мы всегда должны помнить, что новая война начинается 
тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыду-
щую. Наш долг — сохранить и защитить память о наших ге-
роях! Мы должны быть достойны подвига наших отцов, де-
дов и прадедов.

Акция «Бессмертный полк» сегодня для нас, наследников 
Великой Победы, не просто патриотическая акция. Это сим-
вол непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги, 
мужества, великой любви к Отечеству и своему народу! Наш 
долг — воспевать этот символ, запечатлевать в веках судьбы 
людей, подаривших нам мир и свободу!
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Героические  
биографии
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Алексеев Михаил Алексеевич родился 30 но-
ября 1919 года в деревне Вышино Порховского 
района Псковской области. В 1937 году закон-
чил Лужский педтехникум и работал в сельской 
школе. В феврале 1940 года был призван в Крас-
ную армию, служил в Западной Белоруссии 
в крепости Осовец.

С начала войны, в первый же боевой день на-
ходился в специальном взводе ночного видения 
при второй стрелковой дивизии. Дивизия вско-
ре оказалась в «мешке» окружения. Держали 
оборону, а затем стали отступать до границы 
1939 года. Оказалось, что немцы уже в Минске, 
а здесь образовался так называемый «белорус-
ский котел» из которого прорывались с боль-
шими потерями.

АЛЕКСЕЕВ  
Михаил Алексеевич

Много солдат фашисты взяли в плен, в том 
числе и Михаила Алексеевича. Лагерь воен-
нопленных находился на окраине Минска ря-
дом с гражданским лагерем. Михаилу удалось 
выменять на часы гражданскую одежду. Ког-
да пленных забрали в казармы, ему удалось 
попасть на работу по обслуживанию кухни. 
Набирая воду из колодца на окраине, он смог 
улизнуть за калитку во двор, пополз по карто-
фельному полю в кустарник, затем в одном из 
домов ему пришли на помощь жители. Из раз-
битого военкомата подобрали паспорт и по-
могли с этим паспортом выйти из города.

Один из попутчиков подвез его и указал 
на лесную деревню, где стала формироваться 
партизанская группа сопротивления. Позднее, 
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группа влилась в партизанский отряд «Смерть 
фашизму», который прибыл из глубокого 
тыла и сражался на территории Минской об-
ласти. Михаил находился в отряде до августа 
1944  года. Партизаны пускали под откос по-
езда, взрывали железнодорожные пути, оты-
скали центральный кабель фашистской связи 
и повредили его, вступали в открытые боевые 
действия.

Еще раз Михаил попал в плен, его схватили 
полицейские, но ему удалось бежать и продол-
жать борьбу в партизанском отряде. В 1944 году, 
после освобождения Белоруссии, был назначен 
начальником отдела мобилизации по восста-
новлению народного хозяйства. Затем закончил 
партийную школу и заочное отделение эконо-
мического факультета ЛГУ. В 1946 году приехал 
на Родину, перешел на дневное отделение и за-
кончил ЛТУ, где остался работать на кафедре 
политэкономии.

Имеет награды: медали «За победу над Герма-
нией», «Партизану Отечественной войны», ор-
ден «Красной звезды», орден «Отечественной 
войны I степени».

Аленгос Николай Иванович родился 8  сен-
тября 1926  года в деревне Прятчино Благове-
щенского района Амурской области. В 1941 году 
учился в средней школе, но с началом войны про-
шел ускоренное обучение и в 1943 году получил 
аттестат зрелости. Занимался в школе ДОСААФ, 
стал инструктором, обладал хорошей физической 
и военной подготовкой. 12 декабря 1943 года при-
зван в армию и зачислен курсантом снайперской 
школы. По окончанию получил звание младшего 
сержанта и распределение в 614-й стрелковый 
полк 396-й стрелковой дивизии. Полк распо-
лагался на берегу Амура и форсировал реку на 
понтонах и баржах под обстрелом японцев. Что-
бы сломить сопротивление врага, был брошен 
танковый десант, который подавил укрепления  

АЛЕНГОС  
Николай Иванович
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японских «самураев». Армия 
вступила на территорию Ман-
чжурии через Хингалский пе-
ревал. 396-я дивизия двигалась 
к китайскому городу Цыцыкар. 
Затем был взят сахалинский 
укрепрайон и основные силы 4-й 
отдельной японской армии были разгромлены, 
Япония капитулировала. 23 августа 1945 года Мо-
сква салютовала в честь победы. В боях Николай 
Иванович получил ранение, но остался в армии.

После победы поступил в высшее первое Ле-
нинградское краснознаменное пехотное учили-
ще имени Кирова, которое окончил в 1950 году. 
Служил в ВДВ в 234-м полку города Пскова. 
В 1955 году был уволен в запас. На этом он не оста-
новился. Николай Иванович поступил в лесотех-
ническую академию и закончил ее в 1961 году, ра-
ботал в лесообрабатывающей промышленности. 
В 1965 году переехал в город Магадан, где работал 
старшим научным сотрудником лесной опытной 
станции, старшим инженером в опытно-пока-
зательном лесхозе. Занимался восстановлением 
леса на склонах обгоревших сопок. Под его руко-
водством насажены лиственницы вокруг поселка 
«Снежная долина», курортной зоны Магадана. 
Работал до 1982 года, затем вернулся в Петербург.

Имеет награды: медали «За Победа над Германи-
ей», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги».

Гурьев Афанасий Васильевич родился 23 де-
кабря 1922 года в семье крестьян деревни Куф-
тыревская Няндомского района Архангельской 
области. В 1937 году, после окончания Вохтом-
ской неполной средней школы (7 классов), по-
ступил учиться в Вологодский дорожно-стро-
ительный техникум (в 1939 году переведенный 
в город Борисоглебск Воронежской области), 
в котором учился до 1941 года.

В июле 1941 года защитил диплом и по распре-
делению был отправлен для работы в Орловский 
Облдоротдел, где до 2 сентября 1941 года рабо-
тал техноруком на строительстве автомобильной 
дороги Орел–Ливны–Елец. 2 сентября 1941 года 
был призван в ряды Красной Армии, а уже 12 сен-
тября воевал с немцами южнее города Брянска.

ГУРЬЕВ  
Афанасий Васильевич
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операциях: Белорусская наступательная «Ба-
гратион» (23.6–29.8.1944 г.), Восточно-Прус-
ская (13.1–25.4.1945 г.), Восточно-Померанская 
(10.2–04.4.1945 г.), Берлинская наступательная 
операция (16.4–23.4.1945 г.).

23  апреля 1945 года в районе города Штет-
тин был ранен в третий раз. После излечения до 
1947 года проходил службу в составе группы ок-
купационных войск в Германии.

С 1948 по 1953 год проходил службу в различ-
ных войсковых частях Прибалтийского Военно-
го округа.

Из Красной Армии уволен в 1953 году в связи 
с сокращением Вооруженных сил.

В последствии закончил Всесоюзный Автодо-
рожный заочный институт и до 1982 года тру-
дился в народном хозяйстве на различных ин-
женерных должностях.

Награжден двадцатью орденами и медалями 
СССР. Полковник в отставке.

Рядовым красноармейцем 712-го стрелково-
го полка 132-й стрелковой дивизии принимал 
участие в оборонительных боях на реке Свала 
(Брянский фронт), а затем в Московской на-
ступательной операции (Юго-Западный фронт) 
в январе–феврале 1942 года.

25 января 1942 года был ранен в боях под го-
родом Ливны.

В мае–августе 1942 года учился на курсах 
младших лейтенантов Брянского фронта, а за-
тем опять фронт.  В должности заместителя 
командира роты автоматчиков и помощника 
начальника штаба 519 сп 81 од принимал уча-
стие в Воронежской наступательной операции 
(13.01–22.1943 г.)

21  февраля 1943 года в районе станции По-
ныри (севернее города Курска) вторично ранен. 
Лечение проходил в госпиталях городов Елец, 
Мичуринск, Уфа. После излечения учился на 
высших стрелковых курсах «Выстрел» (филиал 
при Южно-Уральском военном округе в горо-
де Уфа)

В августе 1943  года опять попал на Бело-
русский фронт и был направлен на долж-
ность «старший адъютант» (начальник штаба) 
в 1-ю  Гвар дейскую Мотострелковую бригаду 
1-го гвардейского ДТК.

В составе 10-го Гвардейского Донского тан-
кового корпуса принимал участие в крупных 
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КОНДРАТЬЕВА 
Екатерина Дмитриевна

ВОЙНА, ДЕВУШКА, ТРАКТОР…

Январь 1941 года. Перрон Московского вок-
зала. Я стою на платформе и вдыхаю влажный 
студёный воздух незнакомого города. Меня 
зовут Кондратьева Екатерина Дмитриевна, 
я приехала из Тверской области, чтобы рабо-
тать няней. Семья, в которую я нанялась на ра-
боту, состоятельная, в ней растут четверо де-
тей. Мне предстоит ухаживать за ними, но для 
меня это не сложно, ведь дома остались братья 
и сёстры, которые всегда находились под моим 
присмотром. Ленинград поражает меня суетой 
и величием. Здесь всё иначе.

Май 1941  года. Мы отправляемся на дачу 
в посёлок Строганово, расположенный в Ле-
нинградской области. Деревенские просторы 

заставляют меня вспомнить о родной земле: 
река, зелёные поля и спокойствие…

Июнь 1941  года. Известие о войне наруша-
ет безмятежность отдыха и заставляет отпра-
виться в обратный путь. Дома меня ждут.  Но 
в кассе Московского вокзала больше не прода-
ют билетов до места назначения. Мне предсто-
ит долгая дорога.

Июль 1941  года. Железнодорожная станция 
Окуловка. Немецкие самолёты бомбят эшело-
ны. После налётов много убитых и искалечен-
ных. В здании вокзала оборудовано бомбоу-
бежище. Именно отсюда я ухожу рыть окопы 
и возвращаюсь сюда, в надежде в ближайшее 
время добраться до дома. В народе идут разго-
воры о скором завершении войны, но толком 
никто ничего не знает. 

Август 1941. Узловая станция Сонково. Во-
енные эшелоны. И новое для меня слово «тыл». 
До дома осталось совсем чуть-чуть… Вот они: 
мама, Оля, Вера, Василий, Михаил… Мужчи-
ны мобилизованы на фронт. В  деревне оста-
лись женщины, дети, подростки. К сельскохо-
зяйственному труду привлекают всех. Я иду на 
курсы девушек-трактористок, которые откры-
вают при многих МТС.

Сентябрь 1941  года. Самое трудное для 
меня — завести трактор. Нужно со всей силы 
крутить рукоятку. А сила нужна — мужская. 
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Когда ломается трактор, сама же его ремонти-
рую: лежишь под трактором, земля холодная, 
особенно в осеннюю пору, а одежда — фуфай-
ка, юбка, кирзовые сапоги. Кабины у трактора 
нет. Жара, соленый пот заливает глаза. Хочется 
пить и есть, ломит спину, но надо все выдер-
жать. Самое тяжелое время на жатве: тракторов 
и комбайнов не хватает. Во время пахоты, если 
поднимается ветер, землёй забиваются рот, 
нос, глаза. Работаю даже ночью. Фар у тракто-
ра нет: впереди идёт помощник, который фо-
нарём освещает путь. Трактора в поле по 10–12 
часов без остановки. Их на ходу заправляют 
топливом. За работу с нас трактористок строго 
спрашивают.

Май 1945 года. «Все для фронта, все для По-
беды». Под такими лозунгами жила страна, 
фронт требовал продовольствия, а промыш-
ленность — сырья. Вся тяжесть решения этих 
проблем была возложена на тыл: на девчачьи 
и женские руки. Казалось, такие муки невоз-
можно выдержать, но какая-то высшая сила да-
вала энергию чтобы, не смыкая глаз, с пустым 
желудком пахать, бороновать, верить, ждать 
и дождаться…

Прошли военные годы. Сейчас я с теплом 
и болью вспоминаю свой «танк», который вы-
несла на себе, а он вынес нас…

Лаврентьева Нина Николаевна родилась 
30 ноября 1925 года в деревне Заполик Осташ-
ковского района Тверской области. В 1941 году 
окончила 7 классов, а осенью 1941  года была 
мобилизована на работу на железную дорогу. 
Сначала прошла курсы слесарей-ремонтников 
вагонов, осматривала вагоны, а затем ее поста-
вили кочегарам на паровозе, который возил 
состав до линии фронта от Бологое до Смолен-
ска. Смены длились по 16 часов, занимались 
после смены ремонтом подвижного состава. 
Трудно представить эту маленькую худенькую 
девочку, которая бросала метровые тяжелые 
плашки в топку паровоза. Курсируя вдоль ли-
нии фронта, состав часто подвергался обстре-
лам и бомбежкам, во время которых состав 

ЛАВРЕНТЬЕВА  
Нина Николаевна
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останавливался, а машинисту и кочегару при-
ходилось прятаться в землянках и окопах. Не 
раз была засыпана землей. Было очень тяжело, 
но до конца войны Нина находилась на своем 
посту. В 1945 году после победы она приехала 
в Ленинград, здесь закончила вечернюю сред-
нюю школу и работала на деревообрабатываю-
щем заводе. Затем поступила в педагогический 
институт имени Герцена. После института ра-
ботала преподавателем истории в Западной 
Белоруссии, затем — опять в Осташкове.

В 1981 году переехала в Ленинград, где трудо-
вую деятельность не продолжала.

Имеет награды: «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

МЕЛЬНИКОВ 
Владимир Федорович

Мы многое знаем о войне, о блокаде, о защите 
Ленинграда. Мы привыкли читать об этом кни-
ги, смотреть художественные и документальные 
фильмы. Мы помним, что страницы великой 
истории ни в коем случае не должны стереться из 
памяти людей. Но очень редко нам удается встре-
титься с живыми свидетелями военных лет. Жи-
вая связь поколений — это встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Живое общение 
рождает чувство сопричастности подвигу дедов. 
Важность таких встреч я ощущал не один раз: 
внимание со стороны моих сверстников, благо-
дарность ветеранам, чувство совместного прожи-
вания такого героического и трудного времени.

Урок Мужества. Урок Памяти. Урок Жизни. 
Именно так мне хотелось бы назвать встречу 
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человеке. Его жизнь я считаю подвигом служе-
ния долгу, Родине и памяти боевых товарищей.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
Начало славного пути

Владимир Федорович родился в 1921 году. 
Его детство и юность прошли на Петроградской 
стороне. Здесь он окончил 8-летнюю школу 
с углубленным изучением немецкого языка, от-
сюда был призван в Красную армию в 1939 году 
в учебно-механизаторский танковый полк, рас-
положенный в Солнечногорске под Москвой.

Вот что вспоминает Владимир Федорович 
о дне, который невозможно забыть: «В пол-
ку шла обычная работа по подготовке матери-
альной части к очередным занятиям в полевых 
условиях. В то время я играл в баскетбол в од-
ной из команд ЦДСА и создал в полку команду, 
успешно выступавшую на первенстве Москов-
ского военного округа. 22 июня нам предстояла 
встреча с командой училища имени Верховного 
совета СССР. В субботу 21 числа мы готовились 
к ответственной встрече и, ложась спать, после 
отбоя каждый из нас думал только о предстоя-
щей завтра игре».

Планам молодых ребят не суждено было 
сбыться, им предстояла другая игра, гораздо 
серьезнее и сложнее той, к которой так готови-
лись. В пять часов утра полк был поднят по бое - 
вой тревоге, ребята приняли её за очередные 

с Владимиром Федоровичем Мельниковым, ве-
тераном Великой Отечественной войны, защит-
ником Ленинграда.

День 10  сентября 2014  года был посвящен 
боям у рубежей Ленинграда, когда советские во-
ины преградили путь фашистам, и удивительной 
истории о том, как 19  августа 1941  года бойцы 
1-й танковой бригады совершали «сверхгерои-
ческий воинский подвиг». Владимир Федорович 
Мельников был участником этого боя, не имею-
щего аналогов в военной истории. Август 41-го 
хранит о себе горечь тяжелых событий, но сорок 
три немецких танка были уничтожены нашими 
танкистами на ближних подступах к Ленинграду.

Судьба участников этих событий сложилась 
по-разному, но жизненный путь моего ветерана 
потряс меня до глубины души. Мне захотелось, 
чтобы легендарная жизнь этого человека нашла 
продолжение на страницах моей творческой ра-
боты и стала достоянием будущих поколений. 
Обращаясь к Владимиру Федоровичу с прось-
бой об интервью, я понимал, что каждое сказан-
ное слово, каждая сохраненная фотография — 
это уникальный подарок, который достался 
мне из первых рук. Общение с ним — живое 
свидетельство тех событий, которые имеют не-
оценимое значение. Я горжусь, что мне выпала 
честь познакомиться с Владимиром Федорови-
чем и рассказать об этом необычайно скромном  
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Мой первый танк Т-26 был подбит при защи-
те переправы через реку Даугаву, снаряд по-
пал рядом с прицелом лейтенанта Ларионова. 
Он погиб. Меня спас металлический гильзоу-
лавливатель, находившийся между мной и ко-
мандиром. Через пару дней, оправившись от 
контузии, я был назначен артиллеристом на са-
мый быстроходный танк того времени БТ-7М. 
В очередном бою нас подожгли из огнемёта. 
Танк вспыхнул, мы с командором сумели вы-
скочить из горящей машины, а механик-води-
тель погиб…» Так началась боевая биография 
Мельникова, которая приведет его обратно до-
мой, в Ленинград.

Идти дорогой войны 1941  года советским 
солдатам было невыносимо тяжело: «Батальон 
нес большие потери и, в первую очередь. из-за 
отсутствия боевого опыта у наших командиров 
и слабой брони наших, уже устаревших танков. 
Те немногие экипажи, у которых оставались ма-
шины, бились с фашистами отчаянно, нанося 
наступавшим ощутимый урон. Но северо-запад-
ный фронт отходил к границе России, оставляя 
города. Оставшиеся без танков экипажи влива-
лись в пехотные части и вместе с пехотинцами 
старались сдержать врага.»

Уже в июле были сформированы железнодо-
рожные эшелоны и танкисты Мельников и Кар-
пухин с подбитыми танками были отправлены 

учения: «…игроки команды были огорчены та-
ким приказом, который, по сути дела, срывал 
важную полуфинальную игру. Никто и предпо-
ложить не мог, что это война».

Сомнения развеяли тяжелые бомбардировщи-
ки, летевшие в сторону Москвы: «Когда же зенит-
ная артиллерия открыла по ним огонь и в небе 
появились наши истребители, когда завязался 
воздушный бой, мы поняли — это война!»

Через два дня был сформирован и отправлен 
на фронт боевой батальон, почти полностью со-
стоявший из игроков той самой баскетбольной 
команды. Военнослужащему Мельникову над-
лежало остаться в полку: «…я упросил коман-
дование не разлучать меня с моими друзьями. 
24  июня наш батальон прибыл под Ригу и был 
включен в состав 46-й танковой дивизии, отсю-
да и вступили в бои с противником. В первых 
же боях за город Дагду наш батальон и дивизия 
несли большие потери в технике и в личном со-
ставе. Из семи игроков нашей команды погибли 
прекрасные ребята: Володя Хожев, Виктор Пе-
тровцев, Юра Семенов, Сурен Агамирзян.»

Слушая рассказ ветерана, я обратил вни-
мание на то, что он мало рассказывает о себе, 
а больше — о своих товарищах, их подвигах 
или героической гибели. Но о боевом креще-
нии Владимира Федоровича тоже есть что рас-
сказать: «Мне в этих первых боях просто везло. 
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в экипаж Василия Ласточкина в роту под коман-
дованием Зиновия Колобанова:

«18  августа командир роты получил приказ 
выдвинуться на исходные рубежи в районе по-
селка Войсковицы. Враг рвался в город Крас-
ногвардейск (Гатчина). Наша рота была недо-
укомплектована, было всего пять танков КВ-1, 
вместо штатных 11. Колобанову был отдан при-
каз не пропустить танковую группировку про-
тивника любой ценой. На позиции колобанов-
цев наступала группировка, насчитывающая 
около ста боевых машин. Задача была невыпол-
нимая, приказ звучал “Стоять насмерть!”»

Сегодня подвиг этих танкистов занял своё 
почётное место в книге памяти Великой Оте-
чественной войны, но дорога эта была долгой… 
Три дороги, закрытые всего пятью танками, 
точно рассчитанные позиции, военная тактика, 

в родной Ленинград. Всю дорогу немецкая ави-
ация нещадно бомбила железную дорогу: «…мы 
с Володей Карпухиным, сопровождая разбитые 
танки, пытались отпугнуть “Мессершмитты”, стре-
ляя по ним из уцелевших орудий подбитых танков, 
что немало озадачило фашистских лётчиков… 
Мы продолжали двигаться к намеченной цели — 
городу на Неве…»

Вспоминает о потерях первых дней войны 
Владимир Федорович с «грустным недоумени-
ем» и старается понять причины этого: «Пер-
вый год войны показал, что мы во многом были 
далеки от реальной готовности отразить лю-
бую агрессию. Впереди была тяжелая работа — 
учиться воевать…»
Подвиг танкистов

Первые числа августа 41-го. Ленинград. Ки-
ровский завод. Поврежденная техника сдана. 
Мельников и Карпухин, как имеющие опыт тан-
кисты, привлечены к обучению вновь создавае-
мых экипажей и сборке танков.

13 августа 41-го друзья «грустно расстались», 
расстались на всю жизнь… Володя Карпухин, 
как позже выяснилось, погиб в 1943 году при 
форсировании реки Волхов во время прорыва 
блокады Ленинграда.

14  августа 41-го. Посёлок Тайцы, под Гатчи-
ной. 1-й полк, 1-й батальон, 1-я рота тяжёлых 
танков. Танкист Мельников зачислен радистом 
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града. Наши экипажи направляли туда, где наи-
более сложная обстановка. Каждый день мы уча-
ствовали в боях, проводя по две атаки часто на 
разных участках обороны. 7 ноября 41-го в одной 
из атак наш танк был подбит, его затянуло в глу-
бокую воронку, которая располагалась в 100 ме-
трах от фашистских позиций. Позиции нашей ар-
мии остались далеко позади. В подбитом танке 
мы находились пять суток. Фашисты предпри-
нимали вылазки к танку, их очень интересовал 
наш „КВ”. Они хотели его забрать, мы отчаянно 
отстреливались. Немцы предъявили ультиматум: 
„Сдавайтесь или подожжём танк”. На шестые 
сутки на выручку пришли два наших экипажа. 
Фашисты устроили засаду, мы были расстреляны 
автоматчиками, я получил тяжелейшее ранение 
в живот, но танк врагу не достался.

Через четыре месяца я был списан из дей-
ствующей армии по инвалидности и отправился 
к матери, которая была эвакуирована в Ярослав-
ль. Но я не мыслил себя без танка и отправил-
ся в Ташкент, где попросился на работу в танко-
вую академию. Затем, настойчиво обивая пороги 
воен комата, я добился направления в танковое 
харьковское училище, после окончания которого 
получил звание лейтенанта и должность команди-
ра танкового взвода. Но все-таки меня признали 
негодным к строевой службе и отправили в Мо-
скву, в Военный институт иностранных языков. 

маскировка и, безусловно, мужество, героизм 
и сила духа сделали то, чем вправе гордиться все 
участники этого сражения. В этом бою рота Ко-
лобанова уничтожила 43 танка противника.

Подвиг экипажа танка, в состав которого вхо-
дил Владимир Федорович не менее важен:

«На счету экипажа младшего лейтенанта Ва-
силия Иосифовича Ласточкина в составе меха-
ника-водителя Ивана Иовлева, наводчика ору-
дия Сливова, радиста Владимира Федоровича 
Мельникова,(заряжающего) — четыре танка 
врага, причем четвертый, когда орудие нашего 
танка вышло из строя, механик-водитель прота-
ранил… Встретили врага достойно!»

В наши дни на месте знаменитого боя под по-
сёлком Войсковицы установлен танк — памят-
ник «ИС» с бортовым номером № 864. Подвиг 
танкистов занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 
По традиции 19  августа сюда приезжают вете-
раны 1-ой Краснознамённой ордена Суворова 
II степени отдельной танковой бригады.
Поворот судьбы

Рассказывая о героическом подвиге танки-
стов, Владимир Федорович избегал упоминаний 
о себе, в который раз я подумал о скромности 
этого человека. Дорога к Победе будет долгой 
и путь воина продолжается: «В октябре 1941 года 
я был направлен в отдельный 86-й танковый  
батальон на передовые рубежи обороны Ленин-
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ционного (для того) времени прибора — тепло-
визора, который использовался для разведок 
в авиации и космонавтике. Участвовал в испыта-
ниях и доводках этого прибора, обучал космонав-
тов работе с тепловизором, проводил тренировки 
на стендах. Дружен был со многими космонавта-
ми, особенно с  В. Кома ро вым и В. Жолобовым. 
Готовил женскую группу космонавтов звёздного 
городка. Еще находясь в Москве, тесно сотрудни-
чал с Ленинград ским всесоюзным научно-иссле-
довательским оптическим институтом при Ми-
нистерстве геологии: занимался разработками, 
выполняя заказы военно-промышленного комп-
лекса. Закончил свой военный и гражданский 
трудовой путь в звании инженера-полковника.

 ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ

Вспоминая рассказ ветерана, я еще раз обра-
тил внимание на то, что он нигде не упоминает 

Владел я языком хорошо, проучился шесть меся-
цев и был направлен на службу в 49-ю армию 2-го 
Белорусского фронта переводчиком разведроты.

Война шла к концу. З0 марта следовал в с ко-
мандиром в штаб, машина попала под обстрел, 
снова госпиталь. Уже после победы, с июня 
1945 года, был назначен референт-переводчиком 
при комендатуре советского сектора в Берлине; 
здесь пришлось работать с документами рейхс-
канцелярии, готовить материалы к Нюрнберг-
скому процессу. Прослужил там до 1947 года.

Дальше моя судьба делает крутой поворот. 
Военно-космическая академия имени Можай-
ского. Киевское высшее военное инженерное 
училище. Центральный научно-исследователь-
ский авиационно-космический институт Мини-
стерства Обороны в Москве.»

Владимир Федорович принимал участие в раз-
работке технических требований для иннова-
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Этот замечательный человек долгое время 
возглавлял Совет Ветеранов 1-й Краснознамён-
ной танковой дивизии и предпринимал всяче-
ские попытки для увековечения памяти своих 
товарищей и командира. В результате этих ста-
раний 8  мая 2008  года в посёлке Новый Учхоз 
Гатчинского района, возле которого рота Коло-
банова вела героический бой, на территории во-
инской части состоялось торжественное откры-
тие бюста-памятника Зиновию Григорьевичу.

Владимир Федорович стал другом и нашего 
школьного музея, другом ребят, к которым при-
ходит на встречи!

Несмотря на свой преклонный возраст, Вла-
димир Федорович ведёт активную обществен-
ную работу, встречается с молодёжью: кур-
сантами, школьниками; участвует в митингах 
и торжественных мероприятиях, посвященных 
подвигам Защитников нашей Родины.

И вот многочисленные подтверждения мир-
ных побед этого удивительного человека:

«В рамках торжественного мероприятия 
„День Победы в гимназии № 209” 7 мая 2013 года 
в гимназии № 209 Санкт-Петербурга в праздно-
вание Дня Победы состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное занесению имени ге-
роя-танкиста Зиновия Григорьевича Колобанова 
в Летопись Славы Великого города — Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга. Главным почётным  

о том, за что он получил свои боевые награды. 
А ведь он кавалер нескольких орденов и медалей. 
Вот что пишет о нем Вероника Лаврова, бывший 
директор 372-й школы и организатор музея:

«В тот самый год, когда в „Ленинградской прав-
де” был впервые напечатан очерк о подвиге Зино-
вия Колобанова и его товарищей, мы познакоми-
лись и с самим героем. З. Г. Колобанов и А. М. Усов 
из его экипажа приезжали к нам в школу, ребята 
вместе с ними побывали на месте легендарного 
боя под Войсковицами. В этом экипаже воевал 
Владимир Федорович Мельников — он и по сей 
день остается другом нашего школьного музея. 
Это удивительный человек! После войны Влади-
мир Федорович преподавал в Военно-воздушной 
академии — готовил космонавтов. А последние 
два десятка лет Мельников возглавляет совет ве-
теранов 1-й танковой бригады, которых объеди-
нил наш школьный музей. Он провел за это время 
сотни уроков мужества, много раз ездил с ребя-
тами по местам боев. Каждый год 9 мая мы про-
водим вахту памяти у могил танкистов бригады. 
В первые годы существования музея в этом тор-
жестве участвовали ветераны из разных уголков 
СССР. А вот 9 мая 2010 года с нами было их толь-
ко пятеро. Но ни разу не бывало так, чтобы в этот 
день не приходил на Чесменское кладбище вместе 
со школьниками и их родителями Владимир Фе-
дорович. А ему уже 89 лет».
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передал привет Гатчине, с которой его связывает 
давняя дружба и не смотря на свои 94 года за пле-
чами, он всегда рад новым встречам с друзьями.»

А через несколько дней мы смогли увидеть на-
шего героя уже в новом месте: «8 мая 2015 года, 
в преддверии 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне у музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» состоялась торжественная це-
ремония закладки первого камня павильона для 
размещения трехмерной панорамы «Прорыв».

Открывая церемонию, губернатор региона от-
метил, что к маю 2016 года закончится возведе-
ние здания музея, а уже в январе 2017 года, ко дню 
снятия блокады, объект будет полностью готов.

Командир автоколонны бронетехники времен 
Второй мировой войны, которая с 4 по 7 мая осу-
ществляла марш Памяти по дорогам Кировского 
района, отрапортовал ветерану Великой Отече-
ственной войны Владимиру Федоровичу Мель-
никову о завершении марш-броска, восстанов-
лении машины и о зачислении в списки экипажа 
танка КВ-1 навечно. Это последний оставшийся 
в живых член экипажа подобного танка, стре-
лок-радист экипажа лейтенанта В. И. Ласточки-
на, участник легендарного боя у Гатчины.

Ветеран назвал «Невский пятачок» самым 
страшным местом Ленинградского фронта. 
«Наша армия на этом участке несла огромные  
потери. От дивизии из тысячи человек оставалось  

гостем праздника был Мельников Владимир Фе-
дорович — член танкового экипажа Ласточкина 
из роты Колобанова, которая совершила подвиг 
под Войсковицами в том самом беспримерном 
бою с фашистами 19 августа 1941 года. Владимир 
Фёдорович — участник того знаменитого боя. 
В 2013 году ему исполнилось 92  года. Участни-
ки празднования назвали его живой легендой из 
эпохи героического прошлого нашей страны»

Наша тесная связь с Владимиром Федорови-
чем не прерывается. Мы следим за жизнью ве-
терана и не перестаем удивлятся его энергии. 
«6  мая 2015  года Директор МБУ „Гатчинский 
Дворец молодежи” встречал и сопровождал го-
стя из республики Беларусь: Монича Василия 
Григорьевича — учредителя Благотворительно-
го Фонда имени участника ВОВ Зиновия Гри-
горьевича Колобанова, который специально на 
один день прилетел на Ленинградскую землю 
из Беларусии, чтобы накануне праздника Вели-
кой победы встретиться и лично и поздравить 
участника легендарного танкового сражения 
под Войсковицами, вошедшего в книгу рекор-
дов Гиннеса, — танкиста, участника ВОВ Вла-
димира Федоровича Мельникова и вручить ему 
памятную „Медаль Зиновия Колобанова”.

После вручения медали Владимир Федорович 
Мельников сказал, что эта медаль для него на се-
годняшний день самая дорогая. Так же ветеран 
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спустя сутки не больше десяти солдат. Эта земля 
пропитана кровью, поэтому она святая», — сказал 
Владимир Мельников».

Памятью, болью, гордостью за своих товари-
щей пропитана душа нашего героя. Героя, кото-
рый имеет множество боевых наград: Ордена 
Отечественной Войны первой и второй степе-
ни, два Ордена Красной Звезды; медали «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Греманией».

Я преклоняюсь перед мужеством Владимира 
Федоровича. То, что я узнал о нём, обязатель-
но сохраню в памяти, как и его совет, который 
он дал нам при встрече: «Учитесь, овладевайте 
знаниями, будьте профессионалами в любом 
деле, которое для себя изберете. От этого за-
висит не только ваш успех, но жизни других 
людей, находящихся с вами рядом. А в моей 
судьбе от знаний и умений зачастую зависела 
и сама жизнь».

Этот совет я сделаю девизом своей жизни, 
а личность Владимира Федоровича достойна 
подражания!

Встреча подходила к концу. Никто не хотел 
расходиться. Ребята окружили ветерана, засы-
пали вопросами, каждый старался пожать ему 
руку. Сердцем мы почувствовали. Что в этот 
день нам удалось прикоснуться к живому герою, 
к человеку-легенде.

Я хочу поделиться с детьми воспоминаниями 
о своем дедушке Надымове Илье Андреевиче 
1899 года рождения. Он был призван на фронт 
из деревни далекого Пермского края в янва-
ре 1942 года. Дома у него осталось две дочери: 
Нина — 14 лет (моя тетя) и Мария (моя мама) 
и еще маленький сын Ананий 2-х лет (мой дядя). 
Бабушка всю жизнь ждала своего мужа и часто 
мне говорила: «Я очень бы хотела, чтобы Илью-
ша мой вернулся с фронта. Приняла бы даже ин-
валидом.» О судьбе дедушки мы узнали только 
через 70 лет после победы.

Из отчета министра обороны СССР: данные 
учета персональных потерь сержантов и сол-
дат советской армии, город Подольск «Нады-
мов Илья Андреевич служил в 11-й стрелковой  

НАДЫМОВ  
Илья Андреевич
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дивизии с января по март 1942  года». В книге 
«На Приморских флангах» командир 11-й стрел-
ковой дивизии писал: «7 января 1942 года в 54-ю 
армию прибывает 11-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора В. И. Щербако-
ва. Хорошо укомплектованная дивизия зани-
мает оборону на станции Погостье и оборудует 
позиции прямо на железнодорожные насыпи.»

С 1941 по 1943 год шли бои у станции Погостье. 
В неимоверно тяжелых условиях день за днем, 
в так называемых боях «местного значения» и на-
ступательных операциях на дальних подступах 
к Ленинграду, бойцы и командиры Волховского 
«болотного» фронта уничтожали врага и прибли-
жали победу. В этих боях наши части потеряли 
1005 человек ранеными и более 170 — погибшими.

Эти места — одни из самых глухих уголков 
Ленинградской области. Здесь сходятся гра-
ницы трех районов: Кировского, Киришского 
и Тоснинского. Станция Погостье относится 
к Кировскому району. Здесь почти нет дорог, 
только охотники, грибники, да группы поиско-
вых отрядов нарушают тишину болотной жизни 
в поймах многочисленных ручьев и рек. И толь-
ко в день Победы в Новой Малуксе на БВ-3 ме-
мориала «Синявинские высоты» раздаются зал-
пы торжественного салюта.

Наша семья обратилась в отдел военного ко-
миссариата Ленинградской области по городу 
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Кировску к Смирнову Алексею Анатольевичу 
с просьбой установить место захоронения и уве-
ковечивания памяти дедушки на мемориальной 
плите Братского воинского захоронения. Нам 
очень быстро отозвались: Надымов Илья Андре-
евич перезахоронен в братской могиле БВ-3 ме-
мориала «Синявинские высоты». Там установле-
на мемориальная плита, где высечено его имя.

Спасибо всем за помощь! Я очень благодарна, 
теперь мы знаем, куда возложить цветы в па-
мять о нашем близком воине.

Миллионы людей благоговейно вступают на ал-
леи мемориала и с замиранием сердца направля-
ются к памятнику «Неизвестному солдату». Здесь 
сосредоточие скорби и памяти. Здесь место раз-
мышлений о том, что не возможно придать заб-
вению: об ужасах военного лихолетия, о непод-
властной времени значимости и величии Великой 
Победы над фашизмом, о бесценности человече-
ских жизней и судеб, которые отняла война.

Каждый год поисковики продолжают рабо-
ты по установлению имен погибших солдат. Их 
девиз: «Пока не похоронен последний солдат — 
война считается не законченной!»

Большое всем спасибо!
Смирнова Людмила Ивановна,  

воспитатель группы продленного дня  
1-В класса

Петрова (Шайдурова) Валентина Даниловна 
родилась 21 октября 1921  года в селе Пашкова 
Биробиджанского района Хабаровского края. 
В 1936 году семья переехала в город Самара, 
здесь Валя закончила среднюю школу. В день 
выпускного 22  июня 1941  года началась война 
и многие мальчики отправились в военкомат, 
а за ними и девочки тоже решили: «Только на 
фронт! Только сражаться с фашистами!» При-
шли в военкомат с заявлениями, конечно, им 
отказали. «Ждите»… Ждать пришлось долго.

Валя поступила в пединститут, но проучилась 
только один семестр. Положение на фронте было 
тяжелым и институт временно закрылся. Зимой 
1942  года Валя стала работать на сверлильном 
станке на военном заводе. 8  ноября 1943  года  

ПЕТРОВА (ШАЙДУРОВА)  
Валентина Даниловна
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Рыбакова (Батина) Евдокия Ивановна роди-
лась 21 марта1923 года в деревне Валя Тихвин-
ского района Ленинградской области. До во-
йны закончила три класса и с 12 лет работала 
с совхозе «Свирь» свинаркой, пастушкой, на 
разных черных работах. В 16 лет завербовалась 
в Финляндию на свиноферму. 

В 1939 году поступила вольнонаемной в 22-ю 
отдельную дивизию морской пехоты на остро-
ве Борка. Там и застала ее война. В дивизии 
Дуся получила ускоренную полную военную 
подготовку и специальность санинструктора. 
Целый год дивизия держала оборону острова, 
который обстреливали фашисты с судов и воз-
духа. Осенью 1942 года их перебросили в Крон-
штадт, где она была призвана в действующую 

РЫБАКОВА (БАТИНА)  
Евдокия Ивановна

из военкомата 
наконец-то при-
шла повестка. 
Валю призвали 
в армию. Она 
становится кур-
сантом 19-го ба-
тальона ВНОС 
(«Воз душ ное наблюдение, оповещение, связь»). 

В мае 1944 года, закончив курс обучения, слу-
жила на постах наблюдения на Украине, затем 
батальон перебросили в Польшу. Посты наблю-
дений состояли из групп девушек, которые вели 
наблюдение за вражеской авиацией. Все вооруже-
ние девушек — бинокли и винтовки. Было тяжело 
и опасно. Жили в полевых условиях: в землянках 
или просто в сараях. Бывали случаи, когда на по-
сты нападали немцы или националисты. График 
работы поста: 3 часа дежурства, затем работа на 
рации, опять пост, краткий отдых и все с начала…

Особенно опасно стало, когда батальон распре-
делили на передовую. Девушки были абсолютно 
не защищены. Пешком, с полным снаряжением 
прошли девушки весь боевой путь с Украины до 
Вислы. В 1945 году после демобилизации Валя 
вернулась домой, закончила педучилище и дол-
гие годы работала учителем начальной школы.

Имеет награды: медаль «За победу над Герма-
нией, орден «Отечественной войны II степени» 
и различные поощрительные награды и знаки.
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ТИЛЬКУН  
Иван Федорович

Тилькун Иван Федорович родился 7  июля 
1926  года в городе Черкассы. Здесь окончил 
семилетку и музыкальную школу в 1941 году. 
Успешно сдан экзамены в Киевское музыкаль-
ное училище, но началась Великая Отечествен-
ная война. Отец ушел на фронт и погиб под 
Сталинградом. Украина была оккупирована 
фашистами. Ивана партизанскими тропами 
вывели с оккупированной территории, спасая 
от отправки в Германию на рабский труд. В 17 
лет ушел добровольцем на фронт. Был направ-
лен в 27-й отдельный батальон восстановления 
связи 5-й железнодорожной бригады Второго 
Украинского фронта, назначен сигнальщиком 
у начальника штаба полка. Позднее стал теле-
фонистом-связистом, восстанавливал связь 

армию санинструктором и направлена на Ори-
енбаумский плацдарм, там шли ожесточенные 
бои. Дуся ходила в разведку. Однажды попали 
в засаду, с того задания она вернулась поседев-
шая. Неоднократно ей приходилось участво-
вать с автоматом в руках в боевых действи-
ях. Дважды была ранена: осколочные ранения 
в руку и в голову. С боями дошла до Германии, 
Победу встречала в двухстах километрах от 
Берлина. Демобилизовалась в 1945 году в зва-
нии сержанта.

Имеет награды: медали «За Победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», орден Славы.
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В 1957 году Иван Федорович взялся за созда-
ние нового музыкального коллектива — моло-
дежного эстрадного оркестра, который позже 
стал называться эстрадно-симфоническим. 
Оркестр состоял из работников предприятий 
города. Маэстро не только дирижировал, он 
сам писал аранжировки к произведениям.

В 60–70 годы оркестр набирает творческую 
силу. Он выступает с сольными концертами 
в содружестве с солистами-вокалистами, тан-
цорами эстрадного жанра. Оркестр сотруд-
ничал с Серовским драматическим театром 
имени А. П. Чехова. Особенно активно живая 
музыка включалась в спектакли, которые ста-
вили режиссеры Павел Хромовский и Владлен 
Незлученко. Народный театр Дворца выпу-
стил оперетту И. О. Дунаевского «Вольный ве-
тер», музыкальные спектакли «Свадебное пу-
тешествие», «Калинова роща», «Правая рука» 
и другие, где вместе с коллективом оркестра 
принимали участие вокалисты, танцоры и дру-
гие коллективы.

В 70–80 годы, в течение 15 лет оркестр и его 
вокалисты были участниками областного те-
левизионного конкурса «Юность комсомоль-
ская моя» и завоевали множество дипломов. 
Оркестр приглашали для участия в юбилейных 
торжествах композиторов Олега Иванова, Геор-
гия Мовсесяна. С оркестром пели Б. Медведев, 

с передовой фронта. Затем во взводе минеров 
расчищал территории, заминированные фаши-
стами. Прошел фронтовыми дорогами через 
Украину, Молдавию, Польшу, Венгрию, Румы-
нию и Чехословакию, дошел до Праги.

Участие молодого бойца в Великой Отече-
ственной войне Родина отметила боевыми на-
градами: орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями.

Часть, в которой служил Иван Федорович, 
после войны передислоцирована на Южный 
Урал. И. Ф. Тилькун служил в Челябинске, Кур-
гане, Перми, параллельно продолжал обучение 
в музыкальных училищах, где овладевал на-
выками игры на саксофоне и кларнете. В 1947 
году его перевели в Серов в железнодорожную 
часть. Здесь он пробыл недолго, но успел по-
знакомиться с девушкой, которая стала его 
женой. Она осталась в городе, работала в цен-
тральной химлаборатории металлургического 
завода, а Иван Федорович продолжил службу 
в Карелии (в  Петрозаводске в 1948 году окон-
чил оркестровое отделение музыкального учи-
лища и курсы военных дирижеров).

В 1951 году, демобилизовавшись, вернулся 
в Серов и принял предложение возглавить ду-
ховой оркестр Дворца культуры металлургов. 
Музыке и Дворцу культуры Тилькун посвятил 
свою жизнь.
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мир Толкачев — руководитель одного из лучших 
российских джазовых оркестров, лауреат меж-
дународных джазовых фестивалей, профессор, 
заслуженный артист России, Виталий Горохов — 
трубач, солист симфонического оркестра Ново-
сибирской филармонии, доцент Новосибирской 
консерватории, заслуженный артист РСФСР, 
Юрий Ильин — аккордеонист, впоследствии 
ставший руководителем оркестра в Санкт-Пе-
тербурге, Владимир Гусев — трубач, сменивший 
И. Ф. Тилькуна на посту руководителя народно-
го оркестра эстрадной и джазовой музыки.

С 1952 года И. Ф. Тилькун работал по совме-
стительству в Серовской детской музыкальной 
школе. Более 1000 человек могут с гордостью 
говорить: «Я учился у самого Тилькуна». Иван 
Федорович сумел привить любовь к музыке, 
творчеству всей семье. По его стопам пошли 
дети и внуки. Сыновья Анатолий и Павел не 
стали профессиональными музыкантами, нос 
удовольствием играют в оркестре со времени 
основания. Солисткой оркестра являлась и вто-
рая супруга — Елена Михайловна Тилькун. 
Внук Андрей окончил военно-дирижерский 
факультет Московской консерватории, про-
фессионально занимается музыкой. В 2010 году 
коллектив ДКМ проводит И. Ф. Тилькуна на 
постоянное место жительства в Санкт-Петер-
бург. Супруга Елена Михайловна и сын Сергей 

солист Свердловского оперного театра и Вен-
ского оперного театра, В. Василевский, В. Ива-
нов, И. Смирнова, А. Макарова — лауреаты 
конкурса «Юность комсомольская моя».

В 1974 году И. Ф. Тилькун назначен художе-
ственным руководителем Дворца культуры ме-
таллургов и проработал в этой должности до 
выхода на пенсию.

В 1978 году оркестр И. Ф. Тилькуна получил 
звание народного коллектива. Усложнялся ре-
пертуар. Все музыканты оркестра любили хо-
рошую классическую и эстрадную музыку, но 
больше всего — джаз. В 1992 году коллектив 
музыкантов стал называться народным орке-
стром эстрадной и джазовой музыки.

За годы своего существования оркестр дал 
сотни концертов для жителей Серова и других 
городов Свердловской области, становился ла-
уреатом и дипломантом областных, региональ-
ных, всероссийских, всесоюзных и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. Творческий 
опыт Ивана Федоровича, умение общаться 
с людьми, видеть в каждом личность, талант — 
именно эти качества обеспечили успех ор-
кестру и его руководителю.

Тилькун воспитал целую плеяду талантливых 
музыкантов, среди них Владимир Бака — солист 
Московской государственной академической 
филармонии, народный артист России, Влади-
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Они защищали 

Ленинград

создали на новом месте жительства атмосферу 
взаимопонимания, добра и заботы. Иван Фе-
дорович по-прежнему встречается с друзьями, 
любит путешествовать, радуется жизни, предан 
музыке. В 2013 году Иван Федорович приезжал 
в Серов на юбилейное мероприятие, посвящен-
ное 55-летию созданного им оркестра, которо-
му было присвоено имя маэстро.

Среди наград и званий И. Ф. Тилькуна орден 
«Знак Почета», орден «Отечественной войны 
II степени», медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией», медаль Жуко-
ва, звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», нагрудный знак ВЦСПС «За дости-
жения в самодеятельном искусстве», звание 
«Лауреат всесоюзного смотра самодеятельно-
го художественного творчества 1983–1985 гг.», 
медали «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». В 2007 году имя Ивана Федоро-
вича занесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России».
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Алфимова (Фомичева) Анна Карниловна ро-
дилась 4 октября 1922  года в деревне Старина 
Кадуйского района Вологодской области в кре-
стьянской семье, где было 8 детей. С самого 
раннего детства Ане пришлось работать нянь-
кой, в поле со взрослыми, а учиться не довелось. 
В 1939 году приехала в Ленинград, работала 
домработницей. В апреле 1940  года устроилась 
на текстильную фабрику «Рабочий». Работала 
съемщицей до остановки фабрики в конце лета 
1941 года. 

Во время блокады находилась на казармен-
ном положении при фабрике и состояла бой-
цом пожарной части, несла дежурства во время 
артналетов и бомбежек, боролась с «зажигал-
ками», по ночам приходилось дежурить, поэ-

АЛФИМОВА (ФОМИЧЕВА)  
Анна Карниловна

тому жили в учебном комбинате фабрики, спа-
ли не раздеваясь, по тревоге мчались на пост, 
а днем часто дежурили в госпитале — работа-
ли санитарками. После снятия блокады Анна 
Карниловна трудилась над восстановлением 
оборудования фабрики, а затем — опять в цехе 
до ухода на пенсию. 

Награждена медалями: «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».
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Андреев Анатолий Иванович родился 28 ав-
густа 1927 года в Коломягах. В 1941 году закон-
чил 6 классов местной школы. 

В августе 1941 года вместе с мамой был эваку-
ирован в город Свердловск вместе с танкостро-
ительным заводом имени Свердлова. Отец ушел 
добровольцем в народное ополчение, сражался 
на рубежах обороны города и умер от ранения 
в 1945 году. 

В Свердловске Анатолий Иванович окончил 
8  классов и поступил в спецшколу военно-воз-
душных сил, где изучали начальную воздушную 
подготовку. В августе 1944  года вернулся в Ле-
нинград и в декабре был призван в армию. Слу-
жил в 78-м стрелковом полку, где прошел курсы 
снайперов и продолжал службу на Ленинград-

АНДРЕЕВ  
Анатолий Иванович

ском фронте. С апреля 1945 года зачислен кур-
сантом артиллерийско-технического училища, 
по окончании которого был направлен служить 
в Молдавию в город Бельцы. Много занимался 
спортом, кандидат в мастера спорта по шаш-
кам, играл в шахматы. С 1954 по 1959 год обу-
чался в военно-артиллерийской академии име-
ни Дзержинского. 

Продолжил службу на научном и преподава-
тельском поприще. Издал пять книг по теории 
электромагнитных цепей и электронных изме-
рений — это учебные издания для курсантов 
высших учебных заведений.
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Болтенкова (Губина) Анна Архиповна роди-
лась 16 апреля 1923 года в селе Большой Морец 
Еланского района Волгоградской области, в кре-
стьянской семье. В 1929 году умерла мать, девоч-
ка осиротела, воспитывалась в семье старшей 
сестры. В 1939 году переехала в Ленинград, ра-
ботала няней до начала войны. В июне 1941 года 
семья, в которой работала Анна, эвакуировалась, 
а она пошла работать в совхоз «Красная заря» (се-
годня это район Богатырского проспекта и ули-
цы Полевой Сабировской). В июле 1941 года ее 
зачислили в полевую бригаду на уборку урожая, 
зимой закончила курсы трактористов и с весны 
1942 года до 1948 года работала трактористкой 
на колесном, а затем на гусеничном тракторе. 
Затем работала в городе дворником, маляром, 
вальцовщицей на заводе резиновых изделий. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

БОЛТЕНКОВА (ГУБИНА) 
Анна Архиповна

Борщенко Екатерина Евгеньевна 1912  года 
рождения. В 1935 году закончила ЛГУ фило-
логический факультет, а в 1957 году закончила 
аспирантуру на кафедре педагогики института 
имени Герцена. 

С первых дней войны Екатерина Евгеньевна 
возглавляет Василеостровское РОНО. она же 
была назначена ответственной за эвакуацию де-
тей из города. Уже 28 июня из Ленинграда были 
отправлены первые эшелоны с детьми. В бло-
кадном городе продолжали функционировать 
учебные учреждения. В первый блокадный год 
в городе работало 39 школ (три — в Василе-
островском районе) и три детских дома. В ян-
варе 1942  года Борщенко получает правитель-
ственное задание: из осажденного города, по 

БОРЩЕНКО
Екатерина Евгеньевна
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поручению военсовета, она переправляется на 
«Большую землю» военным самолетом «Дуглас» 
с секретной документацией по производству 
новых боеголовок для завода имени Калини-
на, который был эвакуирован в Пензу. Это был 
сложный и опасный путь, который она успешно 
проделала.

Летом 1942 года Екатерина Евгеньевна возвра-
щается в блокадный Ленинград, где была назна-
чена инструктором КГ КПСС. В мае 1943 года ей 
было поручено создание детского оздоровитель-
ного городка для блокадных детей на Каменном 
острове. Использовали 27 павильонов, в которых 
размещались ранее госпитали. За лето оздоров-
ление прошли 1500 детишек, с наступлением осе-
ни городок стал служить домом отдыха для рабо-
тающих подростков. В 1946 году Борщенко снова 
возвращается на педагогическое поприще и рабо-
тает директором 193-й средней женской школы, 
позднее в этой школе будет учиться В. В. Путин. 
Затем она трудится заведующей Дзержинским 
РОНО, позднее Екатерина Евгеньевна переходит 
на партийную работу и заканчивает трудовую 
деятельность директором учреждения культуры 
«Ленинградское отдела Всероссийского концер-
тно-гастрольного отделения». 

Награждена медалями: «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», орденом «Знак Почета», золотой ме-

далью за I место во всесоюзном смотре ЦПКИО. 
Имеет звание «Заслуженный работник культу-
ры» и множество других почетных наград и бла-
годарностей.

Из воспоминаний: «Когда стало известно об 
инициативе Ферапонта Головатова из Ставро-
полья, который пожертвовал 100 000  рублей 
в фонд обороны, Екатерина Евгеньевна поддер-
жала эту инициативу и провела работу в своем 
РОНО. Было собрано 38 000 рублей и 112 000 об-
лигациями государственного  займа и большое 
количество драгоценностей. За эту патриоти-
ческую акцию в ее адрес была получена прави-
тельственная благодарственная телеграмма за 
подписью Сталина. Также Екатерина Евгеньев-
на была избрана членом комитета защиты мира, 
участвовала делегатом в 1962 году всемирного 
конгресса защиты мира в Финляндии.»
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Васильева Вера Степановна родилась 16 июня 
1924  года в Ленинграде. Окончила 7 классов 
и поступила в техникум.

В 1942 году, летом, призвана в армию. Служи-
ла сандружинницей в 339-м отдельном город-
ском батальоне, сопровождала и распределяла 
раненых по госпиталям. Затем  — наблюдате-
лем 339-го отдельного краснознаменного бата-
льона противовоздушной обороны. Пост нахо-
дился на крыше Смольного, дежурили по два 
часа, наблюдали за вражеской авиацией, све-
дения передавали в штаб, случалось, попадали 
под обстрелы.

Последний пост находился в районе станции 
Ушаки, здесь Вера Степановна служила до пол-
ного прорыва и снятия блокады.

ВАСИЛЬЕВА 
Вера Степановна

В рядах Советской армии Вера Степановна на-
ходилась до августа 1945 го да (в послевоенные 
месяцы выполняла строительно-хозяйственные 
работы).

В декабре 1945 г. она вышла замуж за Василье-
ва Михаила Егоровича. Вместе с мужем, жизнь 
которого была связана с флотом, она жила в Ха-
баровске, Северодвинске, на Дальнем Востоке.

Вернувшись в Ленинград, 40 лет проработала 
бухгалтером на базе смольнинского райпище-
торга.

Из воспоминаний: «В начале войны отец вме-
сте с заводом был эвакуирован в Саратов, а мама 
с двумя девочками Верой, которая была старше, 
и младшей — Тоней решила остаться в Ленин-
граде, не верила, что война продлится долго. 
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Им пришлось пережить все тяготы блокадного 
Ленинграда. Очень голодно было зимой 1941–
1942  года. Сутками простаивали в очередях 
продовольственных магазинов. С голоду опух-
ли, особенно младшая сестра Тоня. Чувствуя, 
что сестра не выживет, Вера с соседкой отвезли 
ее к госпиталю на Маяковской. Саночки остави-
ли у двери, а сами спрятались. Девочку медики 
взяли, но долгое время она лежала на полу, так 
как не хватало мест. В результате суставы утра-
тили подвижность, пришлось делать операцию, 
чтобы девочка встала на ноги. Потом Тоня стала 
работать на швейной фабрике.

Однажды Вера, вернувшись с дежурства, от-
дыхала в казарме, перед этим натопив печь. Все 
отделение уснуло, а по казарме распространил-
ся угар. «По счастью» объявили воздушную 
тревогу. Не увидев на построении отделения, 
командир объявил тревогу. Людей разбудили, 
вывели на улицу и таким образом спасли от не-
минуемой смерти.

Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», «Ветеран 
труда».

Васильев Михаил Егорович родился в Смо-
ленской области в деревне Холты в 1917 году. 
В 1938 году был призван в ряды Красной ар-
мии на Черноморский флот. Война застала 
его радистом крейсера ДООП. Крейсер уча-
ствовал в военных действиях на Черном море, 
защищал Севастополь. В одном из боев крей-
сер был подбит и тонул. Васильев получил ра-
нение в голову, чудом удалось ему выплыть 
и попасть в береговой госпиталь. В части же 
его считали погибшим. Родным было отправ-
лено извещение под грифом «без вести про-
павший». В 1943 году разведотдел направляет 
его в Москву, а оттуда — в Ленинград. До кон-
ца войны служил в Ленинграде, преподавал 
в школе юнг. 

ВАСИЛЬЕВ  
Михаил Егорович
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В 1947 году Михаил Егорович был уволен 
из рядов Советской армии, но связь с флотом 
продолжалась: он работал радистом на судах 
Дальнего Востока и Крайнего Севера. С 1960 по 
1976  год работал на заводе «Россия», который 
выпускал военную технику. И здесь связь с мо-
рем продолжается: испытание новой техники 
происходило на судах в открытом море.

Награжден медалями «За освобождение Кав-
каза», «За победу над Германией».

ВОРЗОПОВ  
Георгий Борисович

Ворзопов Георгий Борисович родился 9 ян-
варя 1921 года в селе Миняково в Псковской 
области.

До Великой Отечественной войны закончил 
ветеринарскую школу. А в октябре 1940 года 
был призван в армию. Служил в 27-м отдельном 
зенитном дивизионе города Приозерска Ленин-
градского военного округа, где освоил специ-
альность заряжающего 76-мм зенитной пушки 
учебной батареи. В апреле 1941 года батарея 
была направлена на подготовку к параду, а по-
сле парада дислоцирована на финскую границу 
в район станции Элинсивар для воздушной за-
щиты границы.

22  июня в 4 часа утра по тревоге батарея 
приступила к военным действиям, немецкие 



68 69

самолеты летели на Ленинград, а наши не 
имели ни приказа, ни снарядов. Под натиском 
врага отступили через реку Вуоксу к Ленин-
граду, где батарею расформировали. После 
чего направлен в учебный полк в район Ста-
рой деревни младшим командиром для обуче-
ния новобранцев. 

В октябре 1941  года был назначен команди-
ром 85-мм зенитного орудия, батарея распола-
галась в районе аэродрома Манюшкино. Затем 
Георгия Борисовича зенитчиком переправили 
на Ладогу охранять флотилию и пирсы стан-
ции Ладожская. Зимой 1941 года батарея сто-
яла в Борисовой гриве и охраняла Дорогу 
жизни. Отбивали налеты фашисткой авиации 
и стреляли по береговым целям врагам. В де-
кабре 1942  года стояли на Ладожском озере. 
Плацдарм устраивали на сваях. Зенитчики спа-
ли на деревянных санях в палатках, на хвойных 
лапах. 

Весной орудия с Ладоги сняли и перевели 
на берег, откуда они ввели оборону против фа-
шисткой авиации. В одном из боев сбили немец-
кий бомбардировщик. За эту операцию Георгий 
Борисович был награждён медалью «За боевые 
заслуги». 

Затем батарея принимал участие в осво-
бождении Синявино, потом была переброше-
на в район Волхова на защиту электростанции 

и железнодорожного узла. Здесь фашисты со-
вершали массивные налеты по 25–70 самоле-
тов. Зенитчики сбивали самолеты, рассеивали 
вражескую авиацию. Когда враги разворачива-
лись, наши самолеты добивали их. Батарея вхо-
дила в состав Резерва Главного Командования 
Ленинградского фронта и всегда находилась на 
самых опасных участках боевых действий. 

После снятия блокады батарея участво-
вала в освобождении Нарвы, где зенитчики 
вели горизонтальный обстрел врага. Затем, 
освобождали Кингисепп и Эстонию. В апреле 
1945  года Георгий Борисович был отправлен 
на курсы офицерского состава. В звании млад-
шего лейтенанта служил в Выборге до октября 
1946 года. 
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войны можно занести и память о Герое России 
Александре Прокофьевиче Грибовском. Судьба 
этого человека стала нам известна благодаря его 
родной сестре Екатерине Прокофьевне Тумано-
вой (Грибовской), которая рассказала вот такую 
историю в нашем школьном музее Боевой Сла-
вы. И мы хотим, чтобы ещё один неизвестный 
подвиг стал достоянием будущих поколений.
ДОВОЕННЫЕ БУДНИ

Вот, что вспоминает о своём брате Екатери-
на Прокофьевна: «Родился Александр Проко-
фьевич в революционном Петрограде 9  мая 
1918  года в семье рабочих. До войны вместе 
с семьёй проживал на 13-й линии Васильевско-
го острова. Как большинство детей того време-
ни, брат окончил 8 классов. С детства увлекался 
авиацией, занимался в авиамодельном круж-
ке. После окончания школы работал на воен-
но-промышленном заводе № 4 имени Калинина 
на Уральской улице и ходил на занятия в аэро-
клуб. У Александра была мечта — он хотел стать 
лётчиком и покорить необъятное небо. В 1937 
году был призван в Красную Армию Василео-
стровским РВК города Ленинграда, где он сде-
лал первые шаги к осуществлению мечты».

С ноября 1938  года по март 1939 был кур-
сантом школы младших авиационных специа-
листов, по окончании проходил службу в раз-
личных авиационных частях. Курсанты школы 

ГРИБОВСКИЙ
Александр Прокофьевич

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,

Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь .

Б . Пастернак .

Я живу в мирное время. Я не знаю, что такое 
война. Но война — страшное слово. Война — 
это взрывы бомб, смерть людей. Война — это 
борьба. Борьба страшная, борьба ради жизни, 
борьба ценою собственной жизни. Миллионы 
людей сгорели в Великой Отечественной вой-
не не ради славы и бессмертия, а ради светлого 
мирного будущего грядущих поколений. И долг 
ныне живущих обессмертить память этих лю-
дей, передавать слова о величии их подвигов от 
поколения к поколению. Хранить их имена, как 
саму дорогую книгу. В книгу имён Героев той 



72 73

шин работают техники, мотористы, механики. 
Они проверяют моторы, вооружение, приборы. 
По аэродромным дорожкам снуют автоцистер-
ны. На тележках подвозят длинные серебристые 
торпеды, внушительных размеров бомбы, ящи-
ки с пулемётными лентами. Жизнь на аэродро-
ме не прекращается круглые сутки: пока одни 
машины находятся и воздухе — на боевых зада-
ниях, другие готовятся к очередные полётам». 
Именно такая жизнь была у Александра: небо–
земля–небо…

Сначала была «зимняя война». Александр 
принимал участие в своей первой войне против 
Финляндии. Как пригодился этот опыт!

Великую Отечественную встретил уже воз-
душным стрелком-радистом 10-й авиационной 
бригады ВВС Краснознаменного Балтийского 
флота. Успешные операции балтийских лётчи-
ков следуют одна за другой: «…Автобус, проби-
рающийся по лесной просеке, привозит на аэро-
дром пилотов, штурманов, стрелков-радистов. 
На них надеты тёплые меховые куртки, у мно-
гих на ногах унты. Хотя на земле ещё тепло, на 
большой высоте — холодно. У командного пун-
кта прибывших встречает командир части. Он 
даёт экипажам боевые задания. Штурманы на-
носят на карты маршрут, знакомятся с погодой 
на трассе. Экипажи расходятся по своим маши-
нам, ещё раз проверяют материальную часть  

пользовались всеми правами военнослужащих, 
находившихся на действительной военной 
службе: были расквартированы в казарменном 
порядке, находились на полном государствен-
ном обеспечении, снабжались обмундировани-
ем и питанием. Александр мечтал о небе, но ни 
на минуту не забывал о семье, в которой подрас-
тала, его младшая сестра, он ласково называл 
её Иночка, писал ей весёлые письма, рассказы-
вал о своей жизни, интересовался, беспокоился 
о маме и отце. В 1939 году окончил школу млад-
ших авиационных специалистов ВВС Красно-
знаменного Балтийского флота, которая в годы 
войны внесла значительный вклад в комплекто-
вание авиаспециалистами частей ВВС. Судьба 
связала его жизнь с небом, и после учёбы Алек-
сандр служил авиамотористом в авиационных 
частях.

ВОЕННОЕ НЕБО

Закончились довоенные будни, и Александра 
ждало небо, объятое огнём войны.

В одном из номеров газеты «Вечерняя Мо-
сква» № 240 (6297) от 9 октября 1944 года корре-
спондент так описывает жизнь военного аэро-
дрома, на одном из которых служил Александр 
Прокофьевич: «На морском аэродроме пустын-
но. Вдоль опушки густого леса, среди деревьев, 
отмеченных пёстрыми красками осени, укрытые 
чехлами прячутся боевые самолёты. Около ма-
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разгромлен. В этом бою уничтожено 16 десант-
ных судов противника и одно судно захвачено 
в плен. В воздушных боях в районе высадки сби-
то 15 самолетов противника. Наши корабли по-
терь не имеют». Стойкость и героизм военных 
моряков, быстро оказанная помощь гарнизону, 
совместные удары авиации и кораблей сорвали 
оперативные планы фашистов».

Дорога жизни в Ленинград продолжала дей-
ствовать, там, в блокадном городе находится се-
мья Александра Прокофьевича: отец, мать и лю-
бимая младшая сестрёнка. А с фронта летели 
письма поддержки. И даже в самое трудное бло-
кадное время ему удавалось навестить родных 
и поделиться своим военным пайком. По сло-
вам Екатерины Прокофьевны, именно помощь 
старшего брата помогла выжить им в голодном 
городе. А стрелок-радист Грибовский продол-
жал и дальше наносить удары по противнику, 
чтобы прорвать блокаду Ленинграда.

Война продолжалась. «…на командном пун-
кте не прекращается кропотливая работа. В не-
большом доме, стены которого увешаны карта-
ми, таблицами и схемами, штабные работники 
внимательно следят за находящимися в полёте 
машинами. Здесь подводят итоги боевых дей-
ствий за истекшие сутки, готовят данные для 
предстоящих на завтрашний день операций». 
И Александр Прокопьевич со своим экипажем 

самолётов. Перед взлётом они надевают пара-
шюты и капки — специальные жилеты, служа-
щие на случай вынужденной посадки на воду спа-
сательными поясами». 

А 26  августа 1941  года стрелок-радист 57-го 
авиационного полка Александр Прокофьевич 
Грибовский открыл свой личный счёт, сбив 
в воздушном бою истребитель Ме-109.

В феврале 1942  года Грибовский переведен 
в 1-й гвардейский минно-торпедный авиацион-
ный полк, в котором воевал до последнего дня:

«С рёвом заводятся моторы. Самолеты выру-
ливают на стартовую дорожку, и один за другим 
поднимаются в воздух. Сделав традиционный 
прощальный круг над аэродромом, машины 
ложатся на курс — к одному из районов Бал-
тики, где на дальних морских коммуникаци-
ях наши воздушные разведчики незадолго до 
этого обнаружили караван вражеских судов». 
Александр Прокофьевич защищал родной го-
род, участвовал в уничтожении вражеского де-
санта на остров Сухо в Ладожском озере: «На 
другой день Советское информбюро сообщило: 
«22  октября до 30 десантных судов и катеров 
противника под прикрытием авиации пытались 
высадить десант на один из наших островов на 
Ладожском озере. Силами гарнизона острова, 
наших кораблей и авиации Краснознаменно-
го Балтийского флота десант противника был 
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не знали покоя: по приказу командования летали 
на различные объекты противника: Хельсинки,  
Таллин, Псков, Красногвардейск, Котка и дру-
гие. Выполняли спецзадания разведотдела шта-
ба Краснознамённого Балтийского флота, выле-
тал на дымовые завесы, минные постановки.

Летая в составе экипажа капитана Победкина, 
Грибовский потопил два транспорта противни-
ка: 9 октября 1943 года во время торпедного уда-
ра по транспорту противника водоизмещением 
3000 тонн Грибовский сам, стреляя из пулемета, 
одновременно правильно ориентировал летчи-
ка, что способствовало потоплению транспорта: 
«Боевые вылеты производились ночью и днем, 
в сложных метеоусловиях. Вылеты для нанесе-
ния торпедных ударов по кораблям производи-
лись днем по данным воздушной разведки или 
самостоятельным поискам. В этих полетах на-
шим самолетам оказывали сильное противодей-
ствие истребители противника. Вместе с лет-
чиками 73-го бомбардировочного, а затем 1-го 
гвардейского минно-торпедного полка Побед-
кин наносил сокрушительные удары, настигав-
шие гитлеровцев повсюду. С высоким боевым 
мастерством его эскадрилья топила суда про-
тивника. Только с октября 1943 года по февраль 
1944  года она совершила 378 боевых вылетов 
и уничтожила 7 транспортов водоизмещением 
29 000 тонн…» 
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гвардии — капитана Смолькова, в составе кото-
рого летал Грибовский и обеспечил потопление 
еще двух транспортов общим водоизмещени-
ем 5 000 тонн. В наградном листе, подписанном 
в 1942 году командиром 1-го гвардейского МТАП 
Героем Советского Союза полковником Е. Пре-
ображенским, указывается, что воздушный 
стре лок- радист Александр Грибовский при вы-
полнении боевых заданий был дважды ранен, но 
продолжал следить за воздухом и держать связь 
с землей. Говорят, что лётчик — это концентри-
рованная воля, характер, умение идти на риск. 
Все эти качества были у Александра Прокофье-
вича: он в совершенстве владел техникой веде-
ния боя и обладал огромной силой духа, позво-
лявшей ему снова идти в бой.

В мае 1944 года Александр Прокофьевич при-
ступает к исполнению обязанностей начальни-
ка связи эскадрильи. К июню 1944 года Грибов-
ский совершил 175 боевых вылетов: «Вечерний 
сумрак опускается над лётным полем, скрыва-
ет силуэты строений. В прозрачной дымке все 
предметы кажутся расплывчатыми, бесформен-
ными. Противник пользуется такой погодой 
и под прикрытием плохой видимости пытается 
проводить суда из одного порта в другой. Но 
морская авиация работает круглые сутки: в ноч-
ное время некоторые особо опытные лётчики 
чувствуют себя над морем не менее уверенно, 

Одного из сослуживцев Грибовского, морско-
го летчика Ростислава Демидова, война застала 
на Тихом океане. На фронт он, не без труда, по-
пал лишь в феврале 1944 г. — в ВВС Балтийско-
го флота. И сражаться ему там довелось на но-
вых, поступивших по ленд-лизу американских 
самолетах-торпедоносцах «бостон». Именно 
на таких самолётах покорял небо и Александр 
Прокофьевич. Об этом труднейшем деле, требу-
ющем отчаянной смелости и ювелирной осто-
рожности, Демидов написал в своих мемуарах: 
«В опытном слетанном экипаже должны быть 
целесообразно распределены обязанности меж-
ду летчиком, штурманом, радистом и стрелком. 
Если все члены экипажа имеют очень высокий 
уровень профессионального мастерства, совер-
шенное «чувство самолета», мгновенную реак-
цию на любое внешнее воздействие и отлично 
развитую интуицию, — успех экипажу обеспе-
чен. Тогда летчик и штурман не допускают ша-
блона в действиях. Умеют быстро и точно оце-
нить боевую и метеорологическую обстановку, 
безошибочно найти оптимальное решение 
и уверенно его выполнять. Эти качества при-
носят успех, позволяя побеждать в невероятно 
сложных боевых ситуациях. В нашем 1-м гвар-
дейском минно-торпедном полку было 33 Героя 
Советского Союза. В боевых вылетах погибли 
пять из них…» Среди этих героев был и экипаж 
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ности, и в вооружении. Пилот, гвардии старший 
лейтенант Кудряшов, хотел было отвернуть от 
надвигавшегося вражеского бомбардировщика. 
Но твердо и властно прозвучал голос Иванова:

— Довернуть на фашиста. Если немец не от-
вернет, разить его тараном!

Фашистский летчик не выдержал, отвернул. 
Иванов и стрелок-радист нашего самолета всю 
мощь пулеметного огня обрушили на «юнкерс», 
и он был сбит». 

Экипаж потерпел аварию, Виктор Тимофе-
евич Иванов погиб, а стрелок-радист чудом 
остался жив. По заключению врачей, Грибов-
ский мог не летать, однако он вновь вернулся 
в полк. «Всем смертям назло» продолжал свой 
ратный подвиг ради Родины, ради жизни, ради 
семьи, оставшейся в блокадном городе наш Ге-
рой. Не удалось врагу сломить силу духа этого 
мужественного человека.

История авиации хранит более 600 случаев, 
когда воздушный бой заканчивался тараном. 
И все совершены советскими летчиками. Толь-
ко во второй половине 1941 года они протара-
нили и уничтожили около 200 фашистских са-
молетов:

«19  марта 1945  года экипаж в составе гвар-
дии майора Василия Меркулова, Героя Совет-
ского Союза гвардии майора Алексея Рензяева, 
исполняющего должность начальника связи 

чем днём. Вот и сейчас на свободный поиск 
вражеских судов в Балтийском море готовятся 
ветераны-торпедоносцы. В воздух поднимутся 
заслуженные экипажи, насчитывающие за со-
бой многие десятки боевых полётов в трудных 
метеорологических условиях». «Эскадрилья 
бесстрашных», так называли лётчиков времен 
Великой Отечественной войны.

В августе 1944  года гвардии старшина Гри-
бовский, награжденный к тому времени тремя 
орденами и медалью, летал в экипаже Героя Со-
ветского Союза Виктора Иванова. Есть воспо-
минания однополчан и об этом герое и его эки-
паже:

«Не обошлись и эти полеты без потерь. При 
выполнении боевых заданий погибли Герои 
Советского Союза гвардии капитан Николай 
Федорович Афанасьев и гвардии старший лей-
тенант Виктор Тимофеевич Иванов.Мне часто 
видится образ Виктора Иванова. У него на ро-
дине в Брянске гитлеровцы повесили его мать 
и отца, а двух сестер угнали на каторгу в Гер-
манию. Виктор беспощадно мстил фашистским 
извергам. Недюжинной силой воли обладал 
этот прекрасный штурман. Однажды над Фин-
ским заливом самолет, в экипаже которого был 
Иванов, на встречном курсе вышел прямо на не-
мецкий бомбардировщик Ю-88. Наша машина 
уступала «юнкерсу» и в скорости, и в маневрен-
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Через несколько дней на Балтийском флоте 
была распространена фотолистовка, на которой 
был изображен горящий транспорт, потоплен-
ный экипажем Меркулова, приведены слова 
гвардии майора: «Если будете подбиты и нет вы-
хода, то лучше врезаться в корабль, чем плен!» 

24  марта шесть экипажей потопили 3  транс-
п ор та и сторожевой корабль фашистов. Летчик 
А. Подьячев и штурман Р. Зайф ман отомсти-
ли за погибших однополчан, пустили на дно 
транспорт водоизмещением 12 000 тонн: «На 
горизонте уже занимается заря, когда участни-
ки крейсерских ночных полётов возвращаются 
в общежитие на отдых. А навстречу им уже идут 
на аэродром техники, мотористы, механики — 
готовить машины к очередным полётам. Жизнь 
на фронтовом аэродроме морских лётчиков не 
затихает круглые сутки». 
ДАНЬ ПОДВИГУ

Война близилась к завершению, до Побе-
ды оставалось всего лишь пятьдесят дней, но 
экипаж самолета принял решение ценою сво-
ей жизни уничтожить врага. Они могли бы вы-
жить, дотянуть до берега, но не вернулся из по-
лёта экипаж Александра Грибовского:

Я ухожу, лицо залито потом.
Снаряды рвут машины фюзеляж.
А мне: « Горишь!!!» —  
Кричит знакомый кто-то.

эскадрильи гвардии старшины Александра 
Грибовского и воздушного стрелка гвардии 
сержанта Василия Растяпина вылетел на поиск 
и уничтожение кораблей противника в Балтий-
ском море. Меркулов летел ведущим четверки 
торпедоносцев.

Обнаружив 6 крупных транспортов, шедших 
в охранении 9 сторожевых кораблей, подво-
дной лодки и трех сторожевых катеров, чет-
верка решила атаковать противника. Самолеты 
к цели шли на высоте 100–200 метров. Вышли 
под углом 45 градусов к курсу конвоя против-
ника. Оценив особое значение первых двух 
транспортов, Меркулов решил обойти конвой 
с северо-запада, атаковать главные транспор-
ты со стороны Померании курсом 340–345 гра-
дусов. В момент атаки подводная лодка про-
тивника погрузилась. Ведомые нанесли удар 
и потопили транспорт и сторожевой корабль. 
Во время атаки другого транспорта водоизме-
щением 10  000  тонн огнем зенитной артилле-
рии самолет гвардии майора Меркулова был 
подбит, загорелся правый двигатель. На «ра-
неном» самолете экипаж продолжал атаку. 
Вражеский транспорт был торпедирован и по-
топлен, но и самолет Меркулова пошел на та-
ран… Вернувшиеся на базу экипажи доложили 
о таране командирским самолетом транспорта 
противника.
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Иду, лоб в лоб, огонь машину лижет,
И выход есть, и я ещё живой,
А самолёт горит и враг всё ближе,
Я, уходя, возьму его с собой…

Они потопили немецкие корабли водоиз-
мещением в несколько тысяч тонн. Это была 
последняя победа молодого по возрасту, но 
опытного по боевым делам лётчика. И больше 
никогда художник не нарисует на борту его са-
молёта, силуэт, потопленных им вражеских ко-
раблей.

В 1976 году брат В. А. Меркулова обратил-
ся в Главное управление кадров Минобороны 
СССР с запросом о присвоении Василию Алек-
сандровичу и его экипажу звания «Герой Совет-
ского Союза» и увековечении их памяти, но по-
лучил отказ.

Только в канун 53-й годовщины со дня геро-
ической гибели экипажа гвардии майора Мер-
кулова на Балтийский флот пришло сообщение: 
«Указом Президента Российской Федерации 
№ 187 от 23.02.1998 г. за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, гвардии майору Меркулову 
Василию Александровичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации посмертно. Этим же 
указом высокое звание присвоено другим чле-
нам экипажа: гвардии старшине Грибовскому 

Александру Прокофьевичу и гвардии сержанту 
Растяпину».

Вот если бы Вас попросили оценить жизнь 
этого человека, что бы Вы ответили? Я скажу, 
что короткая жизнь Александра Прокофьеви-
ча — это пример храбрости и силы духа, грани-
чащие с самопожертвованием.

Рассказ Екатерины Прокофьевны вдохновил 
нас отдать дань памяти неизвестному подви-
гу этого человека. В 2015 году администрация 
школы и Совет музея обратились в Комитет 
общественного объединения «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга» с ходатайством о занесении 
имени отважного лётчика Грибовского Алексан-
дра Прокофьевича, отдавшего жизнь за свободу 
Родины, в книгу Памяти. К сожалению, прось-
ба осталась без удовлетворения. Я считаю, что 
память об этом человеке должна быть увекове-
чена, подвиг должен быть известен, а награда 
дойти до своего Героя, точнее до потомков, ко-
торые дорожат его памятью и делают всё, чтобы 
получить хотя бы удостоверение к заслуженной 
награде.
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Домогарова Евгения Павловна родилась 
11  ноября 1917  года в Ленинграде. Закончила 
среднюю школу, затем исторический факультет 
университета. 

В августе 1941  года пошла работать в трест 
«СоюзСлюдКомбинат» и была направлена на 
производство на рудник в поселок Ена Мурман-
ской области на должность начальника смены 
по обработке слюды. Затем была эвакуирована 
с семьей в Сибирь. В 1942 году на фронте по-
гиб муж Евгении Павловны и она направляется 
в военкомат с просьбой направить ее на фронт. 

Ее призвали в армию и направили в Ново-
сибирск в моторизованную часть, где она про-
шла военно-строевую подготовку, но на фронт 
не попала, а была направлена переводчиком  

ДОМОГАРОВА  
Евгения Павловна

в технический отдел «Сталинского алюминие-
вого завода» в Казахстан. В 1945 году получила 
перевод в Ленинград, где работала в тресте «Ги-
проАллюминий». Работала в различных учреж-
дениях города до выхода на пенсию.

Имеет награды: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», медаль «Ве-
теран труда».
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Донских Николай Федорович родился 20 сен-
тября 1927  года в деревне Пупки Дехтинского 
района Донской области. В 1939 году семья пе-
реехала в Ленинград, здесь Коля учился в шко-
ле, до войны успел закончить 4 класса. Во время 
блокады семья находилась в Ленинграде. В фев-
рале 1942 года умерла мать, затем — маленькая 
сестренка, брат. За один месяц Николаю при-
шлось похоронить всех близких. Сам вывозил 
на саночках на сборный пункт. 

Похоронены родные на Пискаревском клад-
бище в братских могилах, где точно — он не зна-
ет. Цветы приносит на могилу 1942 года. 

Осенью 1944 года был призван военкоматом, 
там прошел начальную военную подготовку,  
и в декабре 1944  года зачислен в 77-й запас-

ДОНСКИХ 
Николай Федорович

ной стрелковый полк, который базировался 
в Кавголово, а затем был переброшен под Вы-
борг, где шли бои. Вели войну с «кукушками» 
(финскими стрелками-снайперами) и с враже-
скими диверсантами. В 1945 году после побе-
ды был зачислен в 7-й воздухоплавательный 
дивизион курсантом. Обучался умению запу-
скать аэростаты. В 1949  году был направлен 
в Германию в Потсдам. Там служил водителем 
до 1951 года. 

После демобилизации вернулся в Ленин-
град, работал в строительном управлении 
«Трест № 20» плиточником-облицовщиком до 
пенсии.

Награжден медалью «За победу над Герма-
нией», орденом «Отечественной войны II сте-
пени», медалью «Ветеран труда».
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Ерохов Николай Николаевич родился 9 марта 
1926 года в Ленинграде. 

В 1941 году закончил 7 классов и поступил 
в ремесленное училище, но учиться не при-
шлось  — началась блокада. Как и все подрост-
ки участвовал в общественных работах, дежур-
ствах, расчистке городских улиц. В 1942 году 
был мобилизован военкоматов в отряды са-
мообороны, которые помогали объединению 
МПВО. 

В сентябре 1943  года призван в действую-
щую армию в полк НКВД телефонистом, затем 
в 212-й авиасанитарный полк стрелком. 

В 1945 году стал курсантом школы младших 
авиаспециалистов и до 1951 года служил радио-
механиком при воинской части. 

ЕРОХОВ 
Николай Николаевич

В 1951 году демобилизовался в Ленинград, за-
очно окончил техникум машиностроительный 
и трудился на предприятии «Ригель».

Имеет награды: медали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией».
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Заболоцка Зинаида Ивановна родилась 3 но-
ября 1923  года в деревне Воробьевка Крестец-
кого района Новгородской области. В 1927 году 
семья переехала в Ленинград. Здесь Зина учи-
лась в 239-й школе Центрального района. С пер-
вых дней войны вместе с другими ленинградца-
ми работала на строительстве оборонительных 
сооружений в пригородах Ленинграда. В районе 
станции Вейморан на их расположение сброси-
ли немецкий десант. Всех работающих быстро 
посадили в «товарняк» и отправили в город. 
В городе Зина дежурила на крышах, боролась 
с «зажигалками», разносила повестки эвакуи-
рующимся. 

Началась блокада. Чтобы получить продукты 
по карточкам сутками дежурили у магазинов, 

ЗАБОЛОЦКА  
Зинаида Ивановна

часто люди падали в голодные обмороки пря-
мо в очередях. Работала дворником, а в апреле 
с 1942  года перешла работать в центральный 
телефонный узел ученицей электромеханика. 
Обеспечивали связь города с фронтом. Посто-
янно повышая знания и мастерство Зинаида 
Ивановна проработала на Центральном узле 
связи 47 лет.

Награджена медалями: «За оборону Ленин-
града», «За Победу над Германией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», 
«За трудовое отличие». Имеет почетное звание 
«Участник трудового фронта».

Воспоминания: «Не смотря на блокадные ли-
шения и трудности молодость брала свое. Когда 
было возможно посещали кинотеатр, концерты, 
старались не утратить духовность. Как говорит-
ся, «не хлебом единым…» Зинаида Ивановна 
пишет стихи о блокадном времени, о своих пе-
реживаниях, просто о себе.
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Котова Агрипина Васильевна родилась 
29 июля 1925 года в Новгородской области. За-
тем родители переехали в Белоостров. 

В октяб ре 1941  года Агрипина переезжает 
в Ленинград к сестре, где сотрудничает с НПВО: 
несет дежурства во дворе, в доме, тушит «за-
жигалки», участвует в общественных работах. 
Позднее поступает на завод имени Карла Марк-
са, где выпускали вооружение. В марте 1943 года 
по направлению РК Выборгского комсомола 
направлена в ряды Советской армии на Ленин-
градский фронт. Зачислена в зенитную батарею 
дивизиона ПВО, которая располагалась на горе 
Парнас. Здесь она стала наводчицей 38-мм зе-
нитного орудия. Батарея меняла свои позиции, 
защищая Ливашовский, Ириновский и другие 

КОТОВА
Агрипина Васильевна
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аэродромы города. Когда довелось охранять 
территорию Кировского завода, батарея распо-
лагалась на заводской крыше. 

За время службы проявила себя как дисци-
плинированная и активная комсомолка. Была 
избрана комсоргом батареи. Служила до июля 
1945 года, демобилизовалась в звании младше-
го сержанта с должности командира дальномер-
ного отделения. После войны закончила библи-
отечный техникум, затем институт и работала 
библиотекарем до пенсии.

Имеет награды: медали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», «За Отвагу».

Лашукова Анна Васильевна родилась 27 ноя-
бря 1924 года в Ленинградской области. В 1938 
году приехала в Ленинград к родственникам, 
так как осталась сиротой и работала в нянях. 
Когда началась война поступила на работу в ар-
хитектурно-отделочное управление учеником 
монтера. Ее поселили в рабочее общежитие 
и прикрепили к столовой, где кормили утром 
и вечером. В сентябре была направлена на обо-
ронительные работы, а зиму работала в тресте, 
с весны 1942  года работала в пригородных по-
лях, ухаживали за посевами овощей, ночью — 
сторожили. До окончания блокады так и труди-
лась в подсобном хозяйстве горисполкома.

Из воспоминаний: «Первые бомбежки были 
на Литейном проспекте, почти на углу Невского. 

ЛАШУКОВА  
Анна Васильевна
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В сентябре бомбы упали на больницу, затем — 
на наш дом. Дома стояли плотно один к дру-
гому. Я была в коридоре и меня и жильцов от-
бросило от одной стенки к другой. Следующие 
бомбы были сброшены на дом, стоящий рядом, 
который был подготовлен под госпиталь, бом-
били уже целенаправленно. Когда я была на обо-
ронных работах, мы копали противотанковые 
рвы, работали дни и ночи, мальчики старались 
нас беречь: ночью они работали, а дня нас на 
стенке рвов устанавливали тонкие деревья. Ста-
вили их на наклонную сторону и мы спали стоя, 
т. к. работы велись на болоте. Запомнилась еще 
одна поездка: мы — девчонки уже шли по доро-
ге к месту работы и вдруг налетели немецкие са-
молеты, за ними — наши, завязался воздушный 
бой. Мы упали со страху в канаву, а немцам уда-
лось сбить наш самолет. Мы страшно боялись, 
что сбитый самолет упадет прямо на нас. Наш 
летчик спускался на парашюте, но был расстре-
лян немецким самолетом. Мы все-таки добежа-
ли до места работы, очень было жалко нашего 
летчика, а самолет был — «Кукурузник». Под 
Ропшей, недалеко от аэродрома, нам довелось 
копать рвы. Был солнечный сентябрьский день 
и вдруг налетели немецкие самолеты и начали 
бомбить аэродром. Воздушной волной нес всех 
положило на землю, а тех, кто был полегче, про-
сто отбросило дальше. На ночь нас разместили 

недалеко в деревне, дом нам достался доброт-
ный, но в комнате не было никакой мебели, 
только стены, спали на полу. Утром нас разбуди-
ли соседи и сказали, что в Ропшу вошли немцы. 
Мы поднялись и побежали в город. Добежали 
до Стрельны, сели на 36-й трамвай и доехали до 
работы, а там нас отругали за то, что мы убежа-
ли. Под бомбежки на оборонных работах мы по-
падали не один раз. Приходилось лесом уходить 
в город.»

После войны Анна заболела туберкулезом, 
долго лечилась. Затем закончила вечернюю 
школу и поступила в финансовый институт. Ра-
ботала в финансовом управлении Приморского 
района до пенсии.

Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
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Лебедева (Выручаева) Нина Ивановна родилась 
5 декабря 1925  года в деревне Волынкино Буй-
ского района Костромской области. В 1930  году 
семья переехала в Ленинград. До начала войны 
окончила семилетку, а затем все тяготы военной , 
блокадной жизни легли на плечи пятнадцатилет-
ней Нины. Пережить блокадную зиму помогли 
добрые люди. Папин товарищ помог с буржуйкой, 
тетя взяла в холодные зимние месяцы к себе — 
у нее были дрова, а мама приносила с огородов 
мерзлые кочерыжки, из них варили суп. Нина вы-
хаживала шестилетнего братика, которому стало 
совсем плохо, он не мог встать на ноги и до лета 
сидел на отоманке. Весной рвали траву и добав-
ляли в пищу. Нина пошла на работу, делала пе-
ревязочные материалы для фронта. В декабре 
1942  года ее призвали в стройбатальон путь- 

ЛЕБЕДЕВА (ВЫРУЧАЕВА) 
Нина Ивановна

ремонт № 3 на строительство железной дороги 
через Ладогу. Базировались в поселке Осиновец. 

С прорывом блокады в январе 1943 года стро-
ительство дороги прекратили, а Нину направили 
на строительство железной дороги в устье Невы. 
Мост построили в кратчайшие сроки, девушки 
рыли траншеи, подносили стройматериалы. Ра-
ботали по ночам, но все равно много раз попадали 
под обстрел немецкой авиации. С весны 1943 года 
и до марта 1945 года Нина работала на восстанов-
лении железной дороги вокруг Ленинграда. В 1945 
году поступила на курсы чертежников-конструк-
торов при тресте «ГипроАллюминий». В 1947 
году стала работать в ЦКБ БалтСудПроект, где 
трудилась 34 года до выхода на пенсию.

Награждена медалями: «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда», имеет много 
поощрительных наград. Уже более 10 лет Нина 
Ивановна активно сотрудничает со школьным 
музеем «Боевой славы», встречается с детьми 
на Уроках мужества и других мероприятиях.
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Павлов Михаил Федорович родился 8 ноя-
бря 1920 года в деревне Ушно Новгородской об-
ласти. Затем семья переехала в Ленинград, где 
в 1936 году Михаил поступает работать сбор-
щиком на завод № 194 имени Андре Марти (Ад-
миралтейские Верфи). 

В 1940 году был призван в ряды Красной 
армии, служил в Бакинском военном округе 
в 113-м, а с начала войны в 6-м кавалерийском 
полку. С 1941 по 1946 год полк входил в состав 
вооруженных сил, дислоцированных в Иране. 
В 1943 году полк обеспечивал безопасность Те-
геранской конференции глав государств-союз-
ников. 

За образцовую службу Михаил Федорович 
имеет благодарность от командующего Бакин-

ПАВЛОВ
Михаил Федорович

ским военным округом, награжден медалью 
«За победу над Германией». Демобилизован 
в 1946 году в звании старшего сержанта. Рабо-
тал в ЛТИ имени Ленсовета механиком точных 
приборов, затем в ЦНИИ «Гранит» механиком 
точных приборов, старшим мастером цеха. 
С 1971 года возглавлял цех. 

За заслуги в создании новой техники награж-
ден орденами «Знак почета», «Трудового Крас-
ного знамени», многими грамотами и благо-
дарностями.
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Павлова (Шувалова) Клавдия Александров-
на уроженка Калининской области. Родилась 
18 декабря 1922 года. В 1940 году, закончив шко-
лу, приехала в Ленинград, поступила в техниче-
ский институт Ленсовета. 

С начала войны была мобилизована на оборо-
нительные работы, затем на торфоразработки, 
где заболела тифом. В мае 1942  года призвана 
в армию в 192-й зенитный полк. Была прибори-
стом зенитной батареи, затем — командиром 
зенитной батареи. В батареи находилось четыре 
орудия, среди них — приборная установка, ко-
торая наводила орудия на поражение вражеских 
самолетов, выдавала координаты целей.

Вокруг города располагалось пять зенитных 
колец обороны. На пятом, самом близком к го-
роду, находилась батарея Клавдии Александров-

ПАВЛОВА (ШУВАЛОВА)
Клавдия Александровна

ны. Это район Рыбацкого, Колпино, Славянки. 
Жили в землянках. За ночь в землянке наби-
ралось воды по колено. Приходилось босыми 
вычерпывать холодную воду ведрами, и только 
затем можно было как-то обитать. Все время 
сыро и грязно. Было тяжело, особенно девуш-
кам. Служба требовала концентрации всех сил, 
выдержки, упорства. 

В звании сержанта Клавдия демобилизова-
лась в июне 1945 года. Вернулась в институт, по 
окончании которого работала в институте при-
кладной химии. 

Награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За трудовую доблесть»; орденами 
«Трудового Красного знамени» и «Отечествен-
ной войны II степени».
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Постникова (Иванова) Александра Матвеев-
на родилась 12 ноября 1923 года в Ярославской 
области. С 1938 года жила в Ленинграде. В 1941 
году закончила 7 классов. 

В августе 1941  года поступила работать на 
трикотажную фабрику «Красное знамя» што-
пальщицей. С началом блокады производство 
остановилось и работниц стали использовать 
на хозяйственных работах: убирали террито-
рию, заготавливали топливо, несли ночные де-
журства. С 1 апреля 1942 года пришла работать 
на завод № 5, который выпускал торпедные ка-
тера, а с января 1943  года была зачислена бой-
цом МПВО и находилась на казарменном по-
ложении. В противохимической команде несла 
дежурства на крыше заводских цехов, так как 

ПОСТНИКОВА (ИВАНОВА)  
Александра Матвеевна

завод очень часто бомбили. Приходилось ту-
шить пожары и разбирать завалы. 

Летом 1943  года была направлена в подсоб-
ное хозяйство Киссолово Токсовского района. 
Однажды, во время перевозки картофеля, гру-
зовик провалился под мост, в результате Шура 
получила тяжелую травму. Пять месяцев прове-
ла в госпитале, оттуда вернулась опять на завод 
и стала работать учеником кладовщика, а за-
тем — щитоводом. Позднее прошла обучение 
на курсах бухгалтеров, в должности бухгалтера 
работала всю свою трудовую деятельность.

Имеет награды: «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», «За победу над Гер-
манией», «За оборону Ленинграда».
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Разгуляева (Баранова) Руфина Николаевна 
родилась 14 февраля 1922  года в городе Яро-
славле. Перед началом войны окончила 7 клас-
сов и участвовала в противовоздушной оборо-
не города, а затем была направлена райкомом 
комсомола на скоростные курсы медсестер, но 
сразу на фронт не попала и трудилась на швей-
ной фабрике, была донором. В январе 1943 года 
Руфину призвали в действующую армию, про-
шла обучение и получила направление на Ле-
нинградский фронт. «По дороге жизни» на гру-
зовиках переправили в Ленинград. Здесь, после 
присяги, получила назначение на батарею 169-
го зенитно-артиллерийского полка. Руфина по-
пала в первый дивизион, ее батарея стояла на 
Финском заливе напротив Стрельны. 

РАЗГУЛЯЕВА (БАРАНОВА) 
Руфина Николаевна

Служила дальномерщиком, затем прибори-
стом. В январе 1944  года после общего насту-
пления батарея базировалась на Канонерском 
острове. Победу встретила под Ленинградом. 
В июне 1945  года демобилизовалась, осталась 
в Ленинграде, работала на трикотажно-чулоч-
ной фабрике «Красное знамя», затем на заводе 
«Измеритель».

Имеет награды: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией»
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Сидоров Александр Павлович Великую Оте-
чественную войну встретил в Петергофе, где слу-
жил в автобригаде, которую по тревоге напра-
вили в район Ропшы. Бригада получила боевое 
задание перевозить боеприпасы из Ржевки на 
корабли Балтийского флота. Затем перебрасы-
вали партизан к линии фронта. С начала блока-
ды авторота перевозила эвакуированных в Вол-
ховстрой. Когда начала действовать ледовая 
дорога жизни из Ваголово до Кабоны, возили эва-
куированных и оборудование до станции погруз-
ки, обратно везли пополнение, продукты и бое-
припасы. Немцы использовали авиацию против 
грузовиков, сбрасывали различные виды бомб. 
В ясную погоду грузовики обстреливали «Ми-
стер Шмидты», прямо гонялись за грузовиками. 

СИДОРОВ
Александр Павлович

Однажды машина с людьми попала в полынью, 
Сидорову с трудом удалось спастись. 

В апреле 1943 года был отправлен на перефор-
мирование в город Горький, где в составе 412-й 
танковой бригады был отправлен на Калининский 
фронт в район Вязьмы. Затем в город Ульяновск, 
в танковое училище, прошел переподготовку, по-
сле выпуска воевал на Втором Белорусском фрон-
те. Освобождал города Осиповичи, Могилев, Ви-
тебск, затем — Польшу, форсировал Одр, брал 
город Пусти. Войну закончил на Эльбе в направ-
лении Гамбурга в звании старшего лейтенанта  
в должности командира батареи 122-мм танкового 
самоходного орудия. Несколько раз танки Алек-
сандра Павловича были подбиты, два раза танки 
горели. Однажды фаустпатрон пробил топливный 
бак. Танк загорелся, но экипажу удалось спастись. 

До 1948 года Сидоров продолжал служить на 
занятой Германской территории, в том числе 
в Потсдаме. С 1949  года служил в Белорусском 
танковом корпусе, а в 1953 году срочно был на-
правлен в Германию, где пробыл до 1960 года. 

В 1963 году Александр Павлович мобили-
зовался из рядов Вооруженных Сил в звании 
гвардии подполковника в должности команди-
ра танкового батальона. Имеет правительствен-
ные награды: Орден «Красной звезды», орденом 
«Отечественной войны I степени», медалями: 
«За победу над Германией», «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги».
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Степанова Евгения Григорьевна родилась 
4  октября 1923  года в поселке Славковичи 
Псковской области. С 13 лет жила в Ленинграде, 
окончила 6 классов, работала няней, домработ-
ницей. С началом войны работала на судострои-
тельном заводе имени Жданова. Находилась на 
казарменном положении, как боец военизиро-
ванной охраны с полным вооружением. Сутка-
ми стояли на посту на вышке, в любую погоду. 
После суток — короткий отдых и дежурство на 
территории, где боролись с «зажигалками», по-
могали раненым, разбирали завалы, приводили 
в порядок территорию.

Однажды во время дежурства Евгения Григо-
рьевна увидела на охраняемой территории челове-
ка, который не назвал пароль и не остановился на 

СТЕПАНОВА
Евгения Григорьевна

окрик. Она приняла решение стрелять. Выстрелом 
ранила человека в ногу, оказалось — это был наш 
моряк, не отреагировавший на приказ девушки.

Во время одного из дежурств завод подверг-
ся бомбежке. Женя получила ранение в руку, 
ее вместе с другими ранеными отвезли в го-
спиталь. Сослуживцы посчитали ее погибшей. 
А через месяц она «воскресла из мертвых» 
и вернулась на службу. Служила в охране до 
1946 года. В 1948 году поступила работать мар-
кшейдером в метрострой, строили станцию 
метро «Автово». Позднее трудилась на хлебо-
заводе «Красная Зоря» тестоделом, пекарем до 
выхода на пенсию. О заводе имени Жданова во 
время войны написана книга «По сигналу воз-
душной тревоги», там есть рассказ и о Евгении 
Григорьевне. Она всегда занимала деятельную 
жизненную позицию, на заводе была активи-
стом профсоюзной организации и председате-
лем домового комитета в гражданской жизни.

Имеет награды: медали «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», «Ветеран труда» и многочисленные 
поощрительные дипломы и грамоты.
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Троегубов Семен Пантелеевич родился 16 фев-
раля 1918 года в селе Александровка Самарского 
района Восточно-Казахстанской области. Закон-
чив семилетку, получил специальность шофера. 
В 1939 году призван на военную службу в 658-й 
автобатальон водителем. С начала войны служил 
в 270-м стрелковом полку — шофером «Дороги 
жизни». Перевозил снаряды, боеприпасы, людей, 
а обратно — продукты и сырье. Грузовики об-
стреливали. Однажды перед машиной образова-
лась полынья. Чудом успел выпрыгнуть, грузовик 
ушел под воду. На «Дороги жизни» было правило: 
левая дверь кабины всегда открыта. После про-
рыва блокады был переведен в 190-й гвардейский 
полк автомехаником. Демобилизован в июне 
1946 года в звании младшего сержанта. Трудился 
на химическом предприятии вместе с женой.

ТРОЕГУБОВ
Семен Пантелеевич

Троегубова (Богданова) Александра Дмитри-
евна родилась 15 мая 1918  года в поселке Мо-
розова Ленинградской области. Окончив шко-
лу и ФЗУ с 1935 года трудилась на химическом 
предприятии, которое изготавливало «черный» 
порох. С начала войны предприятие стало вы-
пускать военную продукцию: противотанковые 
мины, патроны, гранаты. 7  сентября 1941  года 
оборудование и людей в срочном порядке 
(за 2 часа) погрузили в «товарняк» и отправили 
в Ленинград. По дороге эшелон попал под бом-
бежку вражеской авиации. Люди покинули ваго-
ны и лесом шли вдоль железной дороги в Ленин-
град. В Ленинграде разместились на фаб рике 
«Пятилетка», стали выпускать 76-мм снаря-
ды для артиллерии. Работали по 14–18 часов. 

ТРОЕГУБОВА  
(БОГДАНОВА)

Александра Дмитриевна
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Первое время набивать снаряды взрывчаткой 
приходилось вручную. Позднее — подключили 
станки. Рабочие жили рядом с фабрикой в доми-
ках, чтобы не замерзнуть, ходили разбирать де-
ревянные дома в округе на дрова для отопления. 
Питались все из общего котла заводской столо-
вой и, возможно, благодаря этому — выжили. 
Стоять в очередях у продуктовых магазинов не 
было ни времени, ни сил. Над заводом летали 
самолеты и бомбили цеха, поэтому в свободное 
от смены время рыли окопы. С 1943 года Шура 
была назначена бригадиром разгрузочно-погру-
зочного цеха. Отправляли готовую продукцию 
на фронт прямо на передовую обороны Ленин-
града. 

На этом предприятии Шура работала до кон-
ца войны. Здесь же познакомилась в 1943 году 
с водителем военной машины, который возил их 
продукцию на фронт по «Дороге жизни». Трое-
губов Семен Пантелеевич стал ее мужем. После 
победы Шура продолжала работать на этом же 
заводе, он вошел в состав НИИ ВХ. Ее рабочий 
стаж 53 года. 

Награждена медалями: «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

Туманова (Грибовская) Екатерина Прокофьев-
на родилась 28 июня 1925  года в деревне Дво-
рец Частницкого района Витебской области. 
В 1930 году семья переехала в Ленинград и жила 
на Васильевском острове. До войны закончила 
школу, а летом 1941 года пошла работать на за-
вод имени Калинина сначала чернорабочей, за-
тем на сборке снарядов для «Катюш». Как и все 
ленинградцы участвовала в сооружении оборо-
нительных укреплений, несла дежурства на тер-
ритории завода. Пережить трудные блокадные 
дни семье помогал старший брат Александр, 
который служил в морской авиации на Ленин-
градском фронте и имел возможность иногда 
встречаться с родными и делиться своим воен-
ным пайком. 

ТУМАНОВА  
(ГРИБОВСКАЯ) 

Екатерина Прокофьевна
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После войны Екатерина Прокофьевна про-
должила трудиться на заводе, затем в НИИ 137 
МСХМ до пенсии. Работала практически до 70 
лет. Екатерина Прокофьевна активно сотрудни-
чала со школьным музеем и передала важные 
документы и свидетельства о героической био-
графии своего брата Грибовского Александра 
Прокофьевича.

Имеет награды: медали «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда» и многочис-
ленные поощрительные дипломы и грамоты. Дети войны
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Зайчонок Галина Сергеевна родилась 19  мая 
1938 года в Ленинграде. Накануне войны, в мае 
1941  года, мама вывезла их с братом на дачу 
в деревню Рождествено Тоснинского района, 
приехали к родственникам без документов. Как 
только услышали об объявлении войны решили 
вернуться в Ленинград, но без документов биле-
ты не выдали и пришлось вернуться в деревню. 

Вскоре деревня была оккупирована, а за тем 
за связь с партизанами деревню сожгли, а жи-
телей отправили в Тосно, где маму посчитали 
партизанкой и чуть не казнили. Всех жителей 
железнодорожным составом отправили в При-
балтику и поместили в концлагере. Людей не 
кормили, ели траву, корешки и очень многие 
пленные умерли от голода. Здоровых и молодых 
местные богачи разобрали в рабы, некоторых 

ЗАЙЧЕНОК  
Галина Сергеевна

отправили в другие страны. Затем, оставшихся, 
увезли в Германию, где разместили их в лагере, 
бараках. Кормили баландой один раз в сутки. 
Маленькая Галя ходила с котелком за порцией 
и ей всегда наливали, а старшим могли и не дать. 
Брату, которому было 9 лет забрали в немецкий 
госпиталь, где его использовали донором для 
раненых немецких солдат. 

В 1944 году были освобождены советской ар-
мией и вернулись в Тосно с «аусвайсом» на ру-
ках. Маме долго не выдавали документы, в свя-
зи с этим она не могла устроиться на работу, не 
было жилья, — выживали очень трудно. Дети 
ходили побираться. И все-таки Гале удалось за-
кончить семилетнюю школу и поступить в пед-
училище. А брат умер рано, его организму был 
нанесен невосполнимый урон. 

Только в 50-е годы им восстановили ленин-
градскую прописку и выделили жилплощадь. 
Галина Сергеевна причислена к статусу «Мало-
летних узников», состоит в организации, имеет 
удостоверение и членский билет. 
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Косарева (Власовец) Таисия Ивановна роди-
лась в поселке Кучугуры Краснодарского края 
06 апреля 1940 года. В сентябре 1943 года насе-
ление поселка было изгнано фашистами из род-
ных мест сначала в поселок «Ильич», затем — 
всех погрузили на баржи и переправили в город 
Керчь. Оттуда по железной дороге на товар-
няках до станции Джанкой с тем, чтобы далее 
отправить в Германию. Но ситуация на фронте 
осложнилась и нас распределили по соседним 
деревням, где содержали с сараях и конюшнях. 
Перед отступлением фашисты решили уничто-
жить пленников. Деревни сжигали, а людей рас-
стреливали. 

В один из дней всех наших односельчан вы-
вели за село, выстроили на краю глубокой тран-

КОСАРЕВА (ВЛАСОВЕЦ)  
Таисия Ивановна

шеи и стали расстреливать. Мама прижала меня 
к себе и как только раздались первые выстрелы 
упала в траншею прикрыв меня своим телом. 
Фашисты так торопились, что не успели зарыть 
траншею. Ночью мама и тетя выбрались из под 
мертвых тел и спрятались в одном из подва-
лов разбитого поселка и там пережидали пока 
немцев не вывели наши войска. Скитались до 
1946 года и только тогда вернулись в Кучугуры, 
но весь поселок был уничтожен, жили в землян-
ке и только позднее построили дом. Детство 
было очень трудным и голодным.

Таисия Ивановна, как принудительно выве-
зенная из родных мест, причислена по статусу 
к узникам фашистских концлагерей, состоит 
в организации «Объединение бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей».
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Кривецкова Анна Григорьевна родилась 30 де-
кабря 1930 года в деревне «Большой бор» Псков-
ской области в многодетной семье. В 1933 году 
осталась сиротой и воспитывалась в семье тети. 

В июле 1941  года деревню заняли фаши-
сты. Жителей выселили из домой, а 13  марта 
1943  года всех жителей собрали и погнали до 
станции Локня, там погрузили в телячьи вагоны 
и привезли в город Эрфурт в Германию. Разме-
стили в бараках, более крепких забрали батра-
чить, а Анна попала в город Зальфельт в концла-
герь. Жили пленные в бараках, спали на нарах, 
на матрацах и стружке, работали на железнодо-
рожной станции: чистили стрелки, перевозили 
на тележках грузы, убирали территорию, рабо-
тали по 4 часа. Взрослые трудились на стройке 

КРИВЕЦКОВА  
Анна Григорьевна

бараков и в крематории. Кормили только один 
раз в сутки, в обед, помоями, в которых с куска-
ми капусты плавали черви. Детям вечером дава-
ли по стакану киселя. 

В 1945 году за две недели до победы в город 
вошли американцы, которые вообще пленных 
не кормили. Когда приближались союзники, 
всех из лагеря немцы вывели. Под конвоем вели, 
скорей всего, на расстрел, но по дороге колон-
ну обстрелял самолет. Под обстрелом погибло 
много пленных, в том числе два брата Анны, се-
стра и дедушка. Конвой разбежался, а пленные 
вернулись в лагерь, где и увидели американцев, 
которые предлагали пленным уехать в Амери-
ку. Они отказались, и их отвезли в город Лигнец 
к русским. Оттуда, приблизительно через ме-
сяц, отправили в Россию, сначала во Львов, а за-
тем на Псковщину. 

Там Анну с братом определили в детский дом 
города Дно, затем в ФЗО «Волховстрой», где 
она получила специальность лепщицы. По окон-
чании ФЗО отправилась работать в Ленинград. 
Анна принимала участие в восстановлении го-
рода, работала до 60 лет. Состоит в организации 
«Объединение бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей».
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Лавренкова Александра Александровна ро-
дилась 4  января 1931  года в деревне Хеврони-
на Ленинградской области. В октябре 1941 году 
когда фронт приближался к деревне, всех жи-
телей погрузили на баржу, но в районе дерев-
ни Плотичное пароход оставил баржу, так как 
близко оказались финны. Люди закопали свои 
вещи, а сами ушли в лес, но вскоре финны их  
догнали, повернули назад в свои места. Только 
добрались, как на следующий день в селе поя-
вились финны и всех согнали, погрузили в то-
варняк и привезли в Петрозаводск. Разместили 
в концлагере рядом со станцией. Взрослых от-
правили работать. Финны были очень жестоки: 
однажды отца избили почти до смерти, обвинив 
в краже сапог, а мама была больна, братья опух-

ЛАВРЕНКОВА  
Александра Александровна

ли от голода, а Саша с другими детьми пыталась 
под проволокой пролезать на территорию стан-
ции и побираться. Детей ловили и возвращали 
в лагерь, где их наказывали плетьми, сажали 
в «холодную». Через какое-то время семьям 
стали давать по кружке муки, из которой вари-
ли какую-то баланду. Особенно трудное время 
было, когда в лагере началась эпидемия. Ино-
гда детей направляли собирать стружку, за это 
давали что-нибудь поесть: несколько галет или 
таб летку сахарина. 

29  июня 1944  года город был освобожден 
нашими войсками. Сашу с братом отправи-
ли в детский дом. Брат остался, а Саша ушла 
и устроилась учиться в ФЗО на штукатура. За-
тем работала на кухне, так как была малолет-
кой, позднее училась в ремесленном училище 
на шлифовщицу. Закончила училище, получила 
направление в Лодейное Поле и трудилась на 
различных предприятиях Ленинграда и Ленин-
градской области.

Состоит в организации «Объединение бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей».
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Филиппова Керта Гавриловна родилась 
в  1932  го ду в деревне Клопицы Волосовского 
района Ленинградской области. 

«В 1943 году в октябре в 16 часов фашисты вы-
везли нашу семью в конц лагерь в городе Турку на 
территории Финляндии. Условия в лагере были 
ужасные: восемь месяцев мы голодали (кормили 
один раз в сутки баландой). Взрослые и дети работа-
ли в поместьях богатых финнов. В декабре 1944 го-
да в конц лагере появились военные представите-
ли и предложили вернуться домой. Конечно, все 
желали вернуться на Родину. Военный представи-
тель переписал наши фамилии и через несколько  
дней всех погрузили в товарные эшелоны. 

28 декабря 1944 года через Лаймаский сборный 
пункт наш эшелон направился в Советский Союз. 

ФИЛИППОВА  
Керта Гавриловна

Привезли нас в Выборг, там мы прошли через 
санпропускник, нас покормили, показали кино-
фильм. Затем мы отправились в  родные места.»
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ЧЕРКАССКАЯ (СИДОРОВА) 
Тамара Яковлевна

Черкасская (Сидорова) Тамара Яковлевна ро-
дилась 6 июня 1930 года в Ленинграде. Училась 
в школе № 176, в 1941 году окончила 3 класса. 

Всю блокаду Тамара прожила в городе, мама 
не эвакуировалась. Тому обещал со своей семь-
ей вывезти дядя, но «забыл» девочку — этот 
дядя сыграл трагическую роль в жизни семьи: 
он написал ложный донос, по которому отец 
Тамары был репрессирован. Сентябрь и ноябрь 
1941  года школа № 176 работала, но дети ак-
тивно участвовали в защите города. Посильно 
помогали строить бомбоубежища в доме, были 
связными между постами МПВО и районным 
штабом гражданской обороны. Все свободное 
от учебы время были заняты. Зимой регулярные 
уроки прекратились, дети занимались в бомбо-

убежище объединенными груп-
пами с 1 по 5 класс, от 5 класса 
и старше. В основном читали 
и считали. Так продолжалось до 
марта. С марта 1942 года школа 
стала работать в обычном ре-
жиме. Самое главное, что детей 
в школе кормили, скудно, но варили какой-то 
суп. 

Мама Тамары работала на швейной фабрике, 
шила обмундирование для солдат. Дома тоже 
была швейная машинка, мама приносила крой 
домой и Тома в свободное время помогала сши-
вать детали. За перевыполнение плана мама 
Томы получала пачку махорки, которую можно 
было поменять на продукты. 

Летом 1943 года группу детей 50 человек вы-
везли за город в совхоз «Ручьи». Они помогали 
работать на полях, выращивали, пропалывали, 
убирали овощи. Но на морковку детей не пуска-
ли, они могли не сдержаться и все съесть. Ребя-
там даже выделили свой участок под картофель, 
они сами его растили, урожай получился отмен-
ный и весь урожай распределили между ними. 
Тамара привезла домой два мешка картошки 
и рюкзак капустных листьев. Поля, где работа-
ли дети подвергались бомбежкам, было очень 
страшно. Казалось, земля соединилась с небом. 
Прятались в бороздах, силосных ямах.
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В первую блокадную зиму Тома с подружка-
ми выследили диверсанта-ракетчика и сумели 
сдать его милиции. 

Зимой 1942 года для детей устроили новогод-
ний праздник, их собрали в бомбоубежище ки-
нотеатра «Родина», где была наряженная елка, 
небольшой концерт, праздничный обед (суп, 
чуть-чуть гречневой каши, котлета из «дурын-
ды», компот из ягод и маленький кусочек хлеба). 
Каждый ребенок получил подарок: два манда-
рина, два печенья, два маленьких пряника и две 
карамельки. Дома Тома разделила подарок на 
троих (с ними в блокаду жила няня Томы).

В декабре 1943  года во Дворце пионеров на 
Фонтанке Михаил Иванович Калинин вручал 
детям медали «За оборону Ленинграда». В числе 
награжденных была и Тамара.

Закончив в 1946 году 7 классов, она пошла ра-
ботать санитаркой в институт онкологии, там 
же закончила курсы лаборантов и параллель-
но — вечернюю среднюю школу. После она по-
ступила в фармацевтический техникум, а затем 
и в институт.

Трудовой стаж Тамары Яковлевны — более 60 
лет. Имеет награды: «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне»., «За оборону Ле-
нинграда», «Ветеран труда».

Шлыкова (Мосина) Зоя Ивановна родилась 
19  мая 1939  года в деревне Остров Батетского 
района Новгородской области в многодетной кре-
стьянской семье. С ноября 1941  года по октябрь 
1943  года семья находилась на оккупированной 
территории. В ноябре 1943  года немецкие окку-
панты собрали всех жителей села и под конвоем 
отправили на станцию Мойка, где, погрузив на от-
крытые платформы, отправили всех в сторону Гер-
мании. На границе с Литвой из эшелона забрали 
молодежь, а матерей с детьми и стариков привез-
ли в Литву в город Коварск. Там распределили ба-
трачить по хуторам к хозяевам. Зоя с семьей тоже 
попала на хутор. Мать работала на ферме, бабушка 
на кухне, старшие братья ухаживали за лошадьми 
и индюками. Жили в пристройке, спали на зем-
ляном полу. Маленькая Зоя от сырости заболела 

ШЛЫКОВА (МОСИНА)  
Зоя Ивановна
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ревматизмом и не могла ходить почти до 9 лет. 
Сказалась еще и травма: при отправке в Германию 
расплакавшуюся девочку разъяренный фашист 
сбросил с платформы, повредив ей позвоночник. 
Освободили семью Мосиных советские войска 
в декабре 1944 года. Они вернулись домой, но на 
месте деревни нашли пепелище. Жили в землянке. 
Зоя не могла пойти в школу, ее лечили народными 
средствами: березовыми вениками, «чулками» из 
крапивы, припарками, но поставили на ноги толь-
ко лишь в 1947 году когда дядя забрал ее в Ле-
нинград, где в в военно-медицинской академии 
ее подлечили. В 9 лет Зоя пошла в первый класс, 
окончив 8  классов переехала в город Лугу, где 
работала на хлебокомбинате, затем — мастером 
в ДСК, избиралась депутатом. С 1975  года жила 
в Ленинграде и работала на предприятии Элек-
троАвтоматики до 1981 года. Ушла на пенсию по 
инвалидности, сказалась детская травма. В 1989 
году была создана организация объединения быв-
ших малолетних узников фашистских концлаге-
рей. Зоя Ивановна, как принудительно вывезен-
ная на территорию Литвы, причислена по статусу 
к узникам, состояла в организации с 1993  года, 
активно участвовала в ее деятельности.

Правнуки
о прадедах
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АЛЕКСАНДРОВЫ

ОТ ПЕРВОЙ ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Так случилось, что мой прапрадедушка Алек-
сандров Иван был офицером русской армии. 
Когда началась I-ая мировая война, он находил-
ся в действующей армии, сражался с немцами, 
погиб в 1914 году.

Его сын — мой прадедушка родился в 1912 
году. Был участником Великой Отечественной 
войны. Сражался на Волховском фронте, был 
ранен, дошел до Победы. Награжден орденами 
и медалями.

Афанасенко Федор,  
5-А класс
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АЛЕКСЕЕВА 
Зинаида Ефримовна

ПОД ФАШИСТСКИМ ИГОМ

Моя прабабушка Алексеева Зинаида Ефри-
мовна на своей судьбе испытала, что такое война, 
что такое фашизм. Ей было 13 лет, когда началась 
война. Жили они в деревне Пуща в Белоруссии. 
Семья была большая, дружная, свой дом, хозяй-
ство. С первых дней войны немцы оккупировали 
их край, установили жестокий режим. Отбирали 
продукты, грабили, сжигали дома, убивали людей. 
Отец Зины был партизаном, боролся с оккупан-
тами. За это пострадала вся семья. Маму с млад-
шим братиком угнали в Германию, а остальные 
дети остались с Зи ной. Она всеми силами боро-
лась за их жизнь. Прятала от немцев детей и про-
дукты, трудилась на огороде, в поле. Все пятеро 
малышей выжили благодаря прабабушке Зине.

Голубев Виктор, 5-В класс

ВОЕНВРАЧ БОГДАНОВ

Мой прадедушка Петр Петрович Богданов 
родился в Санкт-Петербурге в 1908 году. Здесь 
он получил образование, сначала в ФЗУ (рабо-
тал на заводе имени Карла Маркса рабочим). 
В 1930  году поступил в Военно-медицинскую 
Академию. С 1934  года служил в авиационных 
частях на Дальнем Востоке. 

В 1940 году был переведен в Севастополь, 
здесь его застала война. Был участником герои-
ческой обороны Севастополя. Спасал жизни сот-
ням раненых солдат. В боях защищал Кавказ, до-
рогами войны дошел до Победы. Военная служба 
прадедушки продолжалась до 1960 года. Он имел 
звание полковника медицинской службы. Был 
удостоен многих наград, орденов и медалей.

Богданова Диана, 5-Б класс

БОГДАНОВ 
Петр Петрович
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СЕРЖАНТ-АРТИЛЛЕРИСТ БОГОМОЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

«Они первыми приняли бой с жестоким и сильным врагом .  
Сражались до последнего патрона и вздоха . Выстояли и победили .  

Они сделали все, чтобы пришел к нам радостный,  
незабываемый День Победы»

Юность Николая Ивановича Богомолова — 
это незабываемые годы первой пятилетки, когда 
закладывался фундамент силы и мощи нашей Ро-
дины. Весь наш народ в те далекие 30-е годы по-
нимал: «…если за 10 лет мы не сделаем то, чего 
достигли развитые западные страны за 100 лет — 
нас уничтожат». Николай Богомолов строил но-
вую счастливую жизнь и верил в будущее.

В 1939 году Куйбышевский райвоенкомат Ле-
нинграда призвал Богомолова на действитель-
ную службу в ряды Красной Армии, он уходил 
молодым, веселым парнем, тогда ему было 26 лет, 

БОГОМОЛОВ 
Николай Николаевич
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но в тоже время он был уже вполне зрелым, сло-
жившимся человеком — членом ВКП(б).

На Московском вокзале, перед отправлением 
эшелона, успокаивая плачущую мать, он улыбал-
ся и без конца повторял: «Все будет хорошо. Вот 
увидишь. Ну что может случиться за два года?»

Случилось.
Когда началась война, их часть стояла в Ерева-

не. Был яркий солнечный день, над городом сия-
ло безоблачное небо и рядом, в парке, беспечно 
смеялись дети.

Война!
И вот уже он, сержант-артиллерист из рас-

чета «сорокапятки», лежит, вжавшись в песок, 
у полотна железной дороги на реке Миусс. Ав-
густ 1941  года. Тяжело пахнет сгоревшим то-
лом, мазутом и кровью. Только едкий дым горя-
щих теплушек на короткие секунды прикрывает 
их полк от визжащих, воющих, скрежещущих 
в небе пикирующих бомбардировщиков с чер-
ными крестами на крыльях.

Здесь он впервые узнал, что такое война. По 
боевому расписанию они были истребителями 
танков. Поэтому их взвод бросали в самое пекло. 
Он скоро перестал удивляться, что на войне горит 
сталь и железо, что можно сутками не есть и не 
спать. К одному лишь привыкнуть не мог — ги-
бели товарищей. У каждого из них был свой счет 
к врагу и каждый мечтал дожить до Победы.

А до Победы было еще почти четыре неимо-
верно долгих и тяжких года. Была высотка 10–10 
в предгорьях Северного Кавказа, где отбивались 
они в окружении. Там взвод потерял последние 
пушки, и артиллеристы стали пехотинцами. Но-
чами самолеты сбрасывали им патроны и сухари. 
Впереди сержанту Богомолову еще предстояли 
бои за освобождение Ростова, Днепропетровска, 
Кривого Рога. Там, в степи, зимой 1943-го его ра-
нило. Осколок бомбы уже на излете пробил кас ку 
и шапку под ней. «Своего» взрыва Богомолов не 
слышал. Почувствовал только сильный удар и по-
терял сознание. Очнулся от холода. Стены и по-
толок санитарной машины во многих местах ис-
кромсали осколки и пули. Иней покрывал шинели 
и валенки, серые от окопной земли бинты. Иней 
лежал — и не таял — на обгоревшем лице молодо-
го солдата в черном танкистском шлеме. Их при-
везли в санбат. Оттуда «тяжелых» отправили даль-
ше. Так Богомолов оказался в полевом госпитале.

Тыл. И хотя до передовой всего два или три 
километра, и наша артиллерия стреляет иногда 
так, что снег сыплется с деревьев даже здесь, ра-
неные спят. Никакими пушками их не разбудить: 
тыл. Только через месяц, когда Богомолов начал 
поправляться, он ясно увидел, что это тыл. Уви-
дел покрасневшие от бессонницы глаза хирур-
гов, красные от слез глаза медсестры и палаты 
«тяжелых», седину двадцатилетних санитарок.
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Медицинская комиссия признала сержанта Бо-
гомолова «ограниченно годным к несению службы 
в военное время». Но он продолжил воевать. С бо-
ями прошел от Кривого Рога до Вены, через всю 
Украину, Молдавию, Венгрию и Австрию. Был еще 
несколько раз ранен, правда, легко, видно Бог Вой-
ны решил, что этому солдату уже досталось сполна. 
За храб рость и мужество награждался правитель-
ственными наградами. Но самую большую награ-
ду — Победу — он получил в маленьком не тро-
нутом войной австрийском городке Зибербрунне. 
Цвела черемуха, солнце светило совсем по-летне-
му, впервые за долгие годы войны они стреляли 
в воздух, солдаты, много пережившие и вынесшие 
все, что без меры обрушила на них война.

Демобилизовался сержант Богомолов в дека-
бре 1945 года. Послал матери долгожданную те-
леграмму «Еду, встречай». Аграфена Васильевна 
неделю ходила на Московский вокзал встречать 
воинские эшелоны — так по-своему торопила 
она час свидания с сыном. Они плакали на пер-
роне — фронтовик-сын с боевыми наградами 
и мать, пережившая ленинградскую блокаду.

«Вот видишь, я же говорил, что все будет хоро-
шо», — повторял он.

Так они, обнявшись, прошли весь Невский, под-
нялись на четвертый этаж и только уже в квартире, 
когда сын снял шинель и ушанку, мать увидела, что 
сын ее совершенно седой. Ему было только 32 года.

ВАЛЯС 
Мария Григорьевна

Героями Великой Отечественной войны были 
не только солдаты, воевавшие на фронте, но 
и простые люди, которые день и ночь неустан-
но трудились в тылу и верили в Победу. Каждый 
человек, будь то взрослый или ребёнок, внёс 
свой вклад в нашу большую Победу.

Я бы хотел написать несколько строк о моей 
прабабушке и о нашей семье в годы войны. Мою 
прабабушку звали Валяс Мария Григорьевна. Во 
время войны её призвали в стройотряд, она рабо-
тала на военном аэродроме в поселке Лисий нос. 
Работа её заключалась в расчистке взлётных по-
лос аэродрома, что было необходимо для посадки 
и взлета военных самолётов с бойцами и оружием.

Я считаю, что моя прабабушка была мужествен-
ная, смелая, боевая и очень ответственная. Она 
рассказывала, что работать было очень тяжело, 
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но она никогда не сдавалась перед трудностями 
и в любую погоду выполняла своё ответственное 
задание, понимая, что без её труда работа всего 
аэродрома может быть парализована.

Всю блокаду она провела в Ленинграде и не 
была эвакуирована. От голода у неё умерли двое 
детей, но несмотря на своё горе она продолжала 
трудиться день и ночь, считая, что таким обра-
зом может спасти жизни других детей.

После войны Валяс Мария Григорьевна была 
награждена медалью «За доблестный труд в годы 
войны». 

Я испытываю чувство гордости за прабабуш-
ку, которая внесла часть своего труда в великое 
дело Победы. Мы должны быть благодарны ве-
теранам, уважать их за жизнь и мирное небо над 
головой. Мама часто говорит, что если бы моя 
прабабушка опустила руки в такое сложное вре-
мя, то не было бы моей бабушки, мамы и меня.

Моя бабушка — ветеран войны. Когда началась 
Великая Отечественна война она была подрост-
ком, ей было всего 14 лет. 

Псковскую область, где она родилась в мно-
годетной семье, немцы оккупировали прак-
тически в самом начале войны. Они продви-
гались к Ленинграду, уничтожая все на своем 
пути. Практически свое отрочество она про-
жила в оккупации, нянчив младших и помогая 
матери во всем. Всех мужчин в деревне забрали 
в отряды. Работы было много. Все что произ-
водилось — яйца, молочные продукты, телята, 
картошка — все отправляли на фронт. Самим 
оставались крохи. Но желание во что бы ни 
стало помогать фронту ради победы, давало 
силы и веру.

ВАСИЛЬЕВА 
Анна Васильевна
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Ей не было и 18 лет, когда после освобожде-
ния от фашистов в 1944 году, она поступила на 
работу в пищевой комбинат. Голод был страш-
ный. Все, самую малость, что было, люди от-
рывали от сердца. Они верили, что это помо-
жет нашим бойцам победить. Осенью скудные 
урожаи капусты она с девчонками в резино-
вых сапожках мяла до изнеможения. Так они 
квасили капусту. Местные жители приносили 
лесные ягоды: чернику, клюкву. Из них дела-
ли варенье в больших шщестидесятилитровых 
чанах на глиняных печурках, которые топили 
дровами. Дрова заготавливали сами. Громкое 
название «пищевой комбинат» сейчас бы вы-
звало ироническую улыбку. Это был старый 
деревянный клуб. Она была очень ответствен-
ной девушкой.

За помощь и героический труд бабушка была 
награждена в 1947 году медалью Сталина «За 
доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» 

Каждый год мою бабушку поздравляют с Ве-
ликим днем победы. Каждый юбилей награжда-
ют медалями. В этот день она нарядная сидит 
у окошка и ждет своих сыновей, внуков, внучек. 
Ей уже 83  года, но она все помнит. Скромная 
труженица тыла удивляется, что ей оказывают 
такие почести. «Я просто помогала, чтобы одер-
жать победу», — говорит она. 

В этом году ей вручили еще одну медаль 
«65 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Я горжусь своей бабушкой.

Васильев Даниил, 5-Б класс
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Образование начальное, профессия «портниха». 
1931 год — швея-мотористка на Государ-

ственной такелажной фабрике «Красный 
Водник». 

1935 год — переведена в пожарную охрану 
в бюро пропусков. 

1935 год — швея-мотористка. 
1940 год — чертежница-копировщица. 
1941 год — швея-мотористка на фабрике 

«Крас ный Швейник»
С 24 августа 1942 года по 19 февраля 1945 года 

проходила службу в МПВО Ленинграда в долж-
ности красноармейца 327-го отдельного город-
ского батальона. Эта тяжелая, опасная служба 
на основании Указа №758 приравнена к службе 
в действующей армии.

ВИШНЯКОВА  
Анна Степановна

Награждена орденом Великой Отечественной 
войны; медалями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За долголетний добросовест-
ный труд», «За победу над Германией», «В  па-
мять 250-летия Ленинграда», 20, 30 и 40 лет по-
беды в Великой Отечественной войне; знаками 
«Жителю Блокадного Ленинграда», «Ветерану 
Краснознаменного МПВО Ленинграда».
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Мой прадедушка Войтенко Максим Анисимо-
вич родился в 1916 году. 

В 1938 году Максим Анисимович был призван 
на фронт на войну с Финляндией. Он воевал с Гер-
манией, а закончил войну на Дальнем востоке, 
где воевал с Японией. Вернулся дедушка с войны 
в 1946 году. Имел очень много ранений. За боевые 
заслуги был награжден орденом Красной звезды 
и многими, многими медалями.

Шаповал Ира,  
5-В класс

ВОЙТЕНКО 
Максим Анисимович
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Память, передаваемая из поколения  
в поколение, бессмертна .

«Народ, не знающий своего прошлого  
не имеет будущего» .

М . Ломоносов .

Передо мной на столе лежат пожелтевшие га-
зетные вырезки, так бережно хранимые моим 
отцом — Волковым Жаном Алексеевичем. На 
них часть истории моей семьи…

Мой дедушка, Волков Алексей Никитович, 
родился 17 марта 1901 года в Судогорском уез-
де Владимирской области в большой и друж-
ной семье мастера-стеклодува. У моего пра-
деда Никиты Волкова было шесть сыновей: 
Дмитрий, Василий, Алексей, Иван, Николай 
и Фёдор. Все они начинали свой трудовой путь 
на Новогординском стеклозаводе, переиме-

ВОЛКОВ 
Алексей Никитович

нованном в 1924  году в «Красное Эхо». Кроме 
них, было ещё три сестры: Мария, Антонина 
и Александра.

Окончив три класса сельской школы, мой 
дедушка, в 11 лет вслед за старшими братьями 
пришёл на завод, где работал сначала прини-
мальщиком стекла, затем баночником, а вскоре 
стал мастером-стеклодувом.

Отсюда, с родного завода, ушёл Алексей Ни-
китович в 1919 году на гражданскую войну, 
а вернувшись домой, вновь стал работать на за-
воде. Способного и энергичного молодого чело-
века заметили, и в 1931 году он был направлен 
в город Иваново на курсы Красных директоров. 
Вернувшись домой, дедушка становится заведу-
ющим производства цеха гуты (стеклодувного 
цеха). Незадолго до войны его избирают предсе-
дателем Красноэховского сельпо.

У дедушки Алексея Никитовича и бабушки Ма-
рии Сергеевны (дедушка ласково называл её — 
Манечка) родилось пятеро детей: Александр, 
Анатолий, Зоя, Владимир и Жан — мой папа.

Война, июнь 1941  года. В первый же день из 
посёлка отправились в военкомат мужчины 
запаса первой категории. Один за другим с ве-
щевыми мешками уходили на фронт братья 
Волковы, все шесть сыновей потомственного 
стеклодува Никиты, мужья его дочек и внуки. 
Всего из нашей большой семьи ушли защищать 
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свою Родину четырнадцать человек. Все красав-
цы, статные, крупные и сильные — настоящие 
русские богатыри.

Вслед за отцом, дядьками и двоюродными 
братьями отправляется на фронт и папин стар-
ший брат, восемнадцатилетний Александр, из-
вестный в посёлке весельчак, спортсмен, ги-
тарист, исполнитель народных песен. На тот 
момент он учился во Владимирском инсти-
туте физкультуры. Всем курсом по призыву 
ЦК  ВЛКСМ они направились в Москву. После 
военной специальной подготовки, Саша в ко-
манде десантников «забрасывается» в Белорус-
сию, в Брянские леса, на помощь партизанскому 
движению.

Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась 
эта страшная война. Скольких отцов, мужей, де-
тей, братьев и сестёр она забрала. Наша семья 
не стала исключением. С войны не вернулись: 
Дмитрий, Василий, Иван, Николай. Сложили 
головы в боях двое сыновей Дмитрия, не верну-
лись с полей битвы двоюродные братья, не до-
ждались своих мужей и сестры дедушки.

Из четырнадцати, ушедших на фронт Великой 
Отечественной войны, вернулись только двое: 
мой дед Алексей и его брат Фёдор. За время во-
йны заболела и умерла его дочь Зоя.

Всю войну прошёл дедушка Алексей Никито-
вич. Сначала сражался в подразделении горных 

стрелков на Кавказе, затем был распределён 
в войска К. К. Рокосовского, дошёл до Берли-
на, участвовал в освобождении Чехословакии. 
Много пришлось ему пережить. Не раз подни-
мался он в атаку, видел смерть своих друзей, хо-
дил в разведку, несколько раз был ранен. Но не 
любил он об этом рассказывать, видимо очень 
тяжело было все это вспоминать и переживать 
заново. Когда по телевизору показывали филь-
мы о войне, особенно атаки, дед как-то сразу за-
молкал, лицо его суровело, и он уходил. Долго 
сидел один и смотрел куда-то вдаль. Я думаю, 
что он вспоминал всех своих родных, особенно 
детей, Сашу и Зою.

Очень тяжело дедушка и бабушка пережива-
ли смерть своего первенца — Александра. По-
следнее известие они получили от него зимой 
1941 года. На все запросы деда отвечали: погиб-
шим и пропавшим без вести не значится.

А в 1948 году, считай по свежим следам вой-
ны, выходит в свет книга «Война в тылу врага» 
Героя Советского Союза, командира партизан-
ского отряда Г. М. Линькова. На нескольких 
страницах идёт речь об Александре Волкове. 
Автор пишет о Саше Волкове, десантнике, ве-
сельчаке, гитаристе. Вот самые трагические 
строки: «Погиб Саша в марте 1942 года. Смерть 
Саши Волкова я переживал тяжелее, чем другие 
утраты. Мне было особенно тяжело, потому что 
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эта смерть предназначалась мне». В дальней-
шем рассказывалось, как группа попала в засаду, 
и что Саша прикрыл собой командира.

Дедушка узнал адрес Линькова и поехал 
к нему в Москву. Повёз с собой последнее пись-
мо сына, их фотографию. Г. М. Линьков встре-
тил гостя, выслушал внимательно, прочитал Са-
шино письмо, а потом достал из письменного 
стола коллективное фото отряда десантников 
и протянул дедушке. «Найдёте Сашу здесь на 
снимке?». Конечно же, нашёл, «Вот он, с автома-
том, Сашенька», — показал дед.

У дедушки хранится объемный пакет, в ко-
тором есть документальный рассказ Линькова 
«В руках карателей» и извещение о гибели сына. 
Отряд партизан нарвался на засаду в деревне, 
они, отстреливаясь, начали уходить в лес. Саша 
находился рядом с командиром, когда сбоку 
прямо на них выскочил фашист. Раздалась авто-
матная очередь. Не раздумывая, Саша прикрыл 
командира собой. Сашу ранило в живот, бежать 
он не мог, в тягость быть не хотел и остался при-
крывать партизан. В какой-то момент потерял 
сознание, и каратели схватили его.

Линьков рассказал, что они потом несколь-
ко раз, ночью, приходили в деревню, пытались 
узнать у местных жителей, что произошло с Са-
шей. Вот всё, что им удалось узнать. Фашисты 
притащили Сашу в деревню, раздели его, били 

прикладами, издевались, 
а потом повесили у всех 
на виду. Ночью кто-то из 
жителей, снял его с ви-
селицы, а бабушка Же-
реничиха прикрыла его 
тело полотном. Утром 
каратели забрали его 
тело и увезли. Куда увез-
ли, похоронили ли, или бросили, никто не зна-
ет. И это особенно тяжело, невыносимо тяжело 
для родителей, у которых даже могилы сына не 
осталось… «В углу на нарах висела осиротевшая 
гитара. Её струны напоминали о прекрасном, 
незабываемом голосе бойца, о честном, добром, 
мужественном парне», — эти слова из книги 
Линькова помнят в нашей семье.

Уже после войны у дедушки и бабушки роди-
лась дочка, которую назвали Зоей в честь умер-
шей сестры.

Родина отметила мужество, храбрость и стой-
кость моего героического деда — Волкова Алек-
сея Никитовича: орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, двумя орде-
нами Славы и медалями, среди которых четыре 
медали «За боевые заслуги», медаль «За оборо-
ну Кавказа», «За взятие Кенигсберга» и другие

Я очень часто вспоминаю своего дедушку, его 
добрый и ласковый взгляд, спокойный, родной 
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голос, любящий, заботливый. Его очень уважали 
люди — за честность и порядочность. Добро-
желательный, открытый, надёжный и сильный 
духом и, в тоже время, очень скромный. Это 
необыкновенный человек, проживший яркую, 
интересную жизнь, прошедший через множе-
ство испытаний, он всегда был и будет для нас 
примером для подражания, будет жить в нашем 
сердце и в нашей памяти… Умер дедушка в 2001 
году, в свой 100-летний юбилей.

Алпатская Елена Жановна,  
учитель ГБОУ школа № 59, 

апрель, 2017 год. 
Волнухин Михаил Иванович (1914–1989) ро-

дился в деревне Глинники Тверской губернии Бе-
жецкого уезда, в 1914 году.

Учился в церковно-приходской школе, затем 
семья переехала в Петроград. Здесь в городе, 
уже Ленинграде, Михаил Иванович работал на 
вагонно-ремонтном заводе имени Егорова, где 
закончил ФЗУ, в 1935 году был призван в НКВД 
и в 1939 году мобилизован в пограничные войска 
на период Финской Компании.

В 1941 году, с начала Великой Отечественной 
Войны, и по окончании — 1945 год, находился на 
территории Ленинграда и участвовал в операци-
ях советской контрразведки.

Награжден орденами: «Красной Звезды», «От-
ечественной Войны второй Степени», медалями 

ВОЛНУХИН  
Михаил Иванович
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«За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За боевые заслуги» и другими.

Волнухин Михаил Иванович — мой прадед. 
Я решил написать о нем то немногое, что удалось 
узнать у близких, так как он не дожил до моего 
рождения.

С уважением к памяти о моем прадеде и других 
участниках этих великих дней.

Михаил Брыкин, 7-Б класс

Мой прадедушка Воронков Михаил Иванович 
во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 года воевал на Ленинградском фронте. Он 
был участником «Дороги жизни».

Мой прадедушка осво-
бождал от фашистов город 
Прагу, брал Берлин, уча-
ствовал в войне с Финлян-
дией и Японией.

В нашей семье хранят-
ся фотографии, письма 
с фронта и медали моего 
прадедушки.

Я горжусь своим праде-
душкой.

Киреев Миша, 5-А класс

ВОРОНКОВ 
Михаил Иванович
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ ГАСАНОВЫХ .  
ОТ ДЕДА К ВНУКУ

Мой прадед Гасанов Марзага оглы (дед мое-
го отца) воевал с фашистами, защищал Родину. 
Дорогами войны он дошел до Победы. Вернулся 
домой, но к сожалению вскоре ушел из жизни, 
папа знает о нем только из рассказов родствен-
ников. Никаких документов в нашей семье не 
сохранилось.

Боевую эстафету прадедушки продолжил 
мой папа Гасанов Наджиб Селдага оглы. Он 
с 1986 по 1988 год служил в Афганистане, вы-
полнял интернациональный долг. Папа был 
механиком танка. За безупречную службу, 
личное мужество, проявленное при выполне-
нии боевых задач папа удостоен ряда наград. 

ГАСАНОВ
Марзага оглы

Имеет медали: «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «За боевые 
заслуги», . Гасанов Юсиф,

5-Б класс
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МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА

Мой свекор Дорохин Семен Дмитриевич ро-
дился 27 июня 1929 года в селе Зайцево Тульской 
области в многодетной крестьянской семье.

Через их село в 1941 году проходили отсту-
пающие советские войска. Вскоре террито-
рию заняли немцы. Они установили в деревне 
строгий порядок, за нарушение которого гро-
зила смертная казнь. На краю деревни стояла 
висилица… Немцы забирали у населения села 
продовольствие.

В 1943 году наша армия гнала немцев на за-
пад. Отсупавшие немцы угоняли всех жителей 
в  Германию, а село сожгли. Так семья Дорохи-
ных оказалась в Орловской области, размеща-
лись беженцы в домах местных жителей. 

ДОРОХИН 
Семен Дмитриевич

Советские войска наступали, немцы отда-
ли приказ беженцам собираться в колонны, но 
люди попрятались в тайниках, окопах и пеще-
рах, вырытых в поле. Наступление нашей армии 
спасло их от фашистской неволи.

Вернулись на родину, на пепелище, все нужо 
было начинать сначала.

Все, кто испытал хищение фашистского ре-
жима награждены юбилейной медалью в честь 
победы в Великой Отечественной войне, дети, 
как малолетние узники.

Копанева Галина Анатольевна

Семен Дмитриевич Дорохин  
с братьями и сестрой

Дмитрий Ильич —  
глава семьи
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ЗАЩИТНИКИ КРОНШТАДТА

Моя прабабушка и прадедушка были во время 
войны в городе Кронштадте.

Прабабушка Елькина Евдокия Демьяновна до 
замужества служила в сухопутных войсках, вое-
вала, имела много наград, всю войну и всю блока-
ду защищала нашу Родину в городе Кронштадте.

Мой прадедушка Елькин Иван Петрович родил-
ся в 1912 году. Служил мичманом в Кронштадте 
в военно-морском флоте. Во время войны воевал, 
получил много наград. Дедушка и бабушка были 
в действующей армии. Они встретились и поже-
нились после войны. Родилась моя бабушка Таня. 
И через несколько лет они переехали в Ленинград. 
Они уже умерли и поэтому я знаю о них так мало.

Матвеев Александр

ЕЛЬКИНА 
Евдокия Демьяновна

ЕЛЬКИН 
Иван Петрович

ОДНА ИЗ ТЫСЯЧИ

Так называется статья в районной газете 
«Путь октября» от 6 октября 1987 года. В ней 
рассказывается, как красные следопыты Вели-
колукского района помогли найти место захо-
ронения Зорина Семена Архиповича. Это мой 
прапрадед. Он родился в 1999 году в селе Но-
вопокровское Нижегородской области в кре-
стьянской семье. Прадедушка был простой 
труженик. Пахал землю, сеял хлеб, растил де-
тей.

Война нарушила его мирный труд. Пришла 
беда, Родина была в опасности, и ему пришлось 
взять в руки оружие. Он сражался на Великолук-
ской земле. Бои здесь были очень жестокими. 
«Маленьким Сталинградом» называют город 

ЗОРИН 
Семен Архипович
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воинской славы Вели-
кие Луки. Здесь погиб-
ли десять тысяч со-
ветских солдат. Здесь 
совершил свой подвиг 
Александр Мат росов.

В январе 1943  года 
на подступах к городу 
у деревни Алек сей ково 
погиб рядовой Сергей 
Архипович Зорин. Он 
сделал все, что смог, 
защищая свою землю, 
дом, семью — отдал 
свою жизнь.

Моя прабабушка Галина Семеновна обрати-
лась в Великолукский райком комсомола, чтобы 
помогли установить место захоронения прапра-
деда. Вскоре она получила ответ, газету со ста-
тьей о братской могиле, фотографию обелиска, 
где есть фамилия Зорин С. А. В этой братской 
могиле захоронены 1004 солдата, она находится 
недалеко от бывшей деревни Марково. Это ме-
сто святое для нашей семьи.

Прабабушка передала нам эти дорогие релик-
вии и мы бережно их храним. Это память о пра-
прадедушке. Благодаря нашим прадедам наша 
страна победила, и есть мы: я, сестра, мама, 
папа. 

Сегодня в нашем доме защитник — папа, Ре-
тин Павел Павлович. Он подполковник штаба 
Центрального военного округа. Более двадцати 
лет папа служит в Российской армии. Выполнял 
воинский долг в Армении, Грузии, Чечне. Имеет 
награду от президента — медаль «За заслуги пе-
ред Отечеством». 

Я горжусь своей семьей. Я горжусь папой. За-
щита Родины в надежных руках.

Ретин Алексей,  
6-Б класс
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СУДЬБА НЕИЗВЕСТНА

Мой прадедушка, Каст Владимир Иванович, ро-
дился 29 марта 1908 года. Учился в Ленинградском 
индустриальном институте. Женился на Фадеевой 
Елене Сергеевне, 3 апреля 1939 года у них родил-
ся сын — Каст Александр Владимирович (мой де-
душка). Работал Владимир Иванович на Балтий-
ском заводе и имел «бронь», но он добровольно 
записался в Балтийское ополчение и был коман-
диром противотанковых пушек («сорокопяток»).

Последнее письмо было получено из города 
Пскова в сентябре 1941 года, больше писем не 
было. Дальнейшая судьба Владимира Иванови-
ча неизвестна. Елена Сергеевна с сыном Сашей 
(моим дедушкой) всю войну жила в Ленинграде.

Гудков Михаил, 5-А класс

КАСТ  
Владимир Иванович
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Моя бабушка Кленова В. П. (тогда у нее была 
другая фамилия), родилась в 1938 году, в Псков-
ской области (тогда это была Калининская во-
лость) в деревне Прасни. Это была оккупиро-
ванная территория немцами. Когда началась 
война, ей было 3 года. Она, конечно, была еще 
совсем ребенком и мало что помнит, но некото-
рые моменты отложились в ее памяти.

Когда началась война, немцы наступали очень 
быстро и стремительно, и получилось так, что 
они заняли всю волость и даже жили в нашем 
доме. В одной комнате бабушкина семья, а в дру-
гой немцы. Все время играли на губной гармошке. 
Потом они ушли, наступали дальше к Ленинграду.

Когда немцы стали отступать, они опять шли 
через нас, были злые, что не получилось у них 

КЛЕНОВЫ нас завоевать. И тогда жители деревни, и моя 
бабушка с семьей на лошадях, на повозках ушли 
в лес и жили в лесу в окопах. Было очень тяжело, 
условия были ужасные и холодно и голодно. Че-
рез некоторое время они вернулись в деревню, 
и когда возвращались, то увидели что идет дым, 
очень испугались, что немцы, когда отступали, 
сожгли нашу деревню, а когда подошли ближе 
то увидели что наша деревня стоит, а соседняя 
была сожжена полностью немцами.

Победу она с семьей встретила в лесу: ехали 
танки, машины, они ничего не понимают, а все 
кричат, что ПОБЕДА! Они не верят, но потом 
наши солдаты им все объяснили. Они очень об-
радовались.

Еще она часто вспоминает, что когда уходили 
в лес она спрятала свои игрушки (которых в то 
время было не так много, как сейчас) в огороде, 
а когда они вернулись, в то место попал снаряд.

А бабушкин двоюродный брат во время вой-
ны жил в Прибалтике в городе Рига, он был со-
всем маленьким и его забрала латышская семья. 
Мама его разыскивала и нашла в семье, которая 
уже собиралась его усыновить.

А его старшего брата забрали в концлагерь, 
родители его искали, но им сообщили, что он 
погиб.

Мой дедушка Кленов А. И. родился в 1935 году 
в Ленинграде, когда началась война, ему было 
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шесть лет. Всю войну он оставался в городе, жил 
во время блокады.

Было очень тяжело. Они ходили в школу, ино-
гда с ребятами сбрасывали зажигалки с крыш. 
Некоторые его друзья погибли. Когда закончи-
лась война они с ребятами (как и все мальчишки 
в то время) искали снаряды.

Таиров Дима,
5-А класс,  

2007 год

Этот рассказ о моем прадедушке Матикай-
нен Винье Петровиче. Он умер, когда мне было 
всего 6 месяцев. О том, что с ним произошло во 
время войны, мне рассказала моя мама.

Мой прадедушка родился 27 января 1931 года 
в деревне Матикайзи на Финской границе. Сей-
час она переименована в Иннолово.

В семье прадеда было четверо детей, он был 
самым младшим ребенком. Мама умерла за 
год до войны и мальчика воспитывал отец. Ве-
ликая Отечественная Война началась 22  июня 
1941 года. Она стала временем большой челове-
ческой трагедии и беспримерного героизма.

В начале 1941 года деревня Матикайзи остава-
лась незахваченной немецкими войсками, немцы 
проходили мимо, двигаясь в сторону Ленинграда.

МАТИКАЙНЕН 
Винье Петрович



178 179

Но однажды ночью к ним постучались в дверь 
немецкие военные, еще совсем молодые, и по-
просились пожить, за помощь по хозяйству: они 
приносили еду, играли с детьми, учили их играть 
на гармошке. Так прошел год. Однажды прадед 
с соседскими мальчишками нашли оставленную 
немцами гранату и решили бросить ее в костер. 
Граната взорвалась, осколки попали в ноги мое-
му прадеду. Немецкие военные, чувствуя за со-
бой вину, оказали медицинскую помощь.

Через некоторое время немецкие фашисты 
дошли и до этой деревни. В связи с этим нашим 
молодым немцам пришлось покинуть наш дом.

В 1943 году семья прадеда была захвачена 
в плен, оставив двух сестер, и перевезена в Гер-
манию, батрачить на хозяина. Они кормили сви-
ней, выполняли самую грязную работу. Немцы их 
не кормили, били. Мой прадед ослеп и был очень 
слаб. Так прошло 1,5 года. За полгода до оконча-
ния войны русские войска освободили их из пле-
на. Семью моего прадеда сослали в Финляндию, 
там им была оказана медицинская помощь, сде-
лана операция на глаза моему прадеду. Окрепнув, 
они вернулись на родину в деревню Матикайзи. 

Для послевоенных поколений всего мира Ле-
нинград, пережив 900-дневную блокаду, являлся 
образцом мужества и священной любви народа 
к своей Родине. Гаврилов Михаил, 

5-В класс

Михальчук Борис Кузьмич родился в 1927 году, 
получил начальное образование. В 1941 ему ис-
полнилось 14 лет и он пошел работать на станке 
на завод. Роста ему не хватало и ему подставляли 
ящик, чтобы мог дотянуться до станка. Во время 
блокады почти вся его семья умерла. 

С 1945  года ноября по ноябрь 1951 служил 
в Советской Армии. После службы в армии ра-
ботал фрезеровщиком на п/я № 82, потом на за-
воде имени «Комсомольской Правды». 

В 1952 году женился на Лидии Евгеньевне 
Хольновой. В том же году родились у него два 
сына — двойняшки. Через два месяца, заболев, 
умер один из них. В 1956 вся семья поехала на 
работу на остров Сахалин, где Борис Кузьмич ра-
ботал на Невельской судоверфи фрезеровщиком 

МИХАЛЬЧУК 
Борис Кузьмич
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и был начальником механического участка. 
В 1978 году вернулся в Ленинград, работал на 
Ленинградском Северном заводе до самой пен-
сии в 1982 году.

После оформления пенсии продолжил рабо-
тать во Всесоюзном научно-исследовательском 
Ленинградском отделении, а также в Ленин-
градском оптико-механическом объединении 
(ЛОМО). Работать прекратил в связи со смер-
тью в 1987 году.

Он был одним из тех, кому 
«…в сорок третьем выдали медали. 
И только в сорок пятом — паспорта».

Михальчук Георгий,  
5-Б класс

ВСТРЕЧА С ПАРТИЗАНАМИ

Во время войны, мой дед Назаров Анатолий 
Михайлович, был ребенком одиннадцати лет. 
Жил он в деревне Псковской области.

Отцов и старших братьев забрали на фронт. 
Остались женщины, старики и дети. Очень тя-
желое время свалилось и на детские хрупкие 
плечи. Им, детям, приходилось работать как 
взрослым. По хозяйству, на полях, пасти ско-
тину и делать много другой нелегкой недетской 
работы.

Однажды, мой дедушка пошел в лес за гри-
бами. Зашел очень далеко, сбился с пути. Тут 
его случайно нашли партизаны, привели в свой 
лагерь и долго вели с ним беседу. Кто? Откуда? 
Сколько лет? Так провел несколько дней мой дед 
у партизан. 

НАЗАРОВ 
Анатолий Михайлович
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Многое мальчик узнал о войне, о смелости 
и стойкости русского солдата. И ему тоже захо-
телось воевать против немцев и бить проклято-
го фашиста. Но один из солдат сказал ему: «Кто 
же сохранит и сбережет родной дом?» И понял 
дедушка, что на нем лежит большая ответствен-
ность перед Родиной — сберечь свой кров…

Скоро его отправили обратно в деревню, но 
эту встречу он не забудет никогда.

БОЕВАЯ БИОГРАФИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Нечаев Алексей Владимирович, мой праде-
душка, родился в 1901 году. В 1941 году закончил 
летное военное училище и был призван в дей-
ствующую армию. Воевал в Белоруссии. Горел 
в самолете, но выжил. Был начальником штаба 
воинской части, находящейся в городе Барано-
вичи Брестской области.

Мой дедушка, Потапенко Юрий Дмитрие-
вич — житель блокадного Ленинграда, родился 
9 августа 1936 года. Когда началась Великая От-
ечественная война, ему было пять лет. Во время 
блокады Ленинграда, он был найден сидящим 
возле мертвой матери, определен в детский дом 
и с детским домом эвакуирован из города по 
Дороге жизни.

НЕЧАЕВЫ 
ПОТАПЕНКО 
ЗЕЛЕНЦОВЫ
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После войны его разыскала родная тетушка 
(по матери) Зеленцова Таисия Васильевна и усы-
новила. Приемным отцом для маленького Юрия 
стал муж Таисии Васильевны Дмитрий Василье-
вич, так как отец мальчика погиб в первые меся-
цы войны.

Зеленцов Дмитрий Васи-
льевич участвовал в боях за 
оборону Ленинграда. Был 
награжден медалями: «За 
победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда». Имел 
благодарности от Верховно-
го Главнокомандующего за 
отличные боевые действия.

Зеленцова (Пискунова) Та-
исия Васильевна, 1909  года 
рождения, находилась в рядах 
ополчения в блокадном Ле-
нинграде. Она была стрелком 
ВОХР. В 1943 году вступила в ряды КПСС. Была 
трижды контужена. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда» и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Зарайченкова Мария,  
6-Б класс
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О том, что у моего дедушки был родной брат 
я узнала, когда мне было 14 лет. На мой вопрос по-
чему о нем не говорили раньше, дед отвечал, что 
боль потери была настолько сильна, что упомина-
ние имени брата вызывало тяжелые воспомина-
ния. Мой двоюродный дед Пентинен Александр 
Иванович родился 1920 году в деревне Новое Греб-
лово Ленинградской области. После окончания 
школы он решил стать учителем. Два года работал 
в школе, учил детей. Был призван в армию 24 июня 
1941  года. Воевать ему пришлось несколько ме-
сяцев. Защищая город Гатчину, пал смертью хра-
брых. Его родители Екатерина Абрамовна и Иван 
Абрамович дважды получали похоронку на сына. 
В моей памяти он останется героем, патриотом, 
горячо любившем Родину. Теперь я понимаю мое 
желание стать учителем, — его судьба стала моей.

ПЕНТИНЕН 
Александр Иванович

ПАМЯТЬ СЕМЬИ

2015 год — год 70-летия Победы нашей стра-
ны над фашистской Германией. Это год тор-
жества, справедливости и мира. Сейчас очень 
много рассказывают о том, как сражались наши 
солдаты, защищая Родину. Я всегда смотрю пе-
редачу «Правнуки о прадедах» и решил рас-
сказать о своих родных, которые участвовали 
в этой войне.

Чтоб помнили внуки и дети
О страшной суровой беде,
Чтоб мир процветал на планете
Пусть помнят о павших в войне.

Моя прабабушка Полянская Антонина Васи-
льевна всю блокаду находилась в Ленинграде. 
Она работала счетоводом в столовой. Как и все 

ПОЛЯНСКАЯ 
Антонина Васильевна

ПОЛЯНСКИЙ 
Василий Федорович
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блокадники, она стара-
лась защитить свой го-
род: дежурила во время 
бомбежек, боролась с за-
жигательными бомбами, 
разбирала завалы, делала 
все, чтобы город выжил, 
не покорился врагу. Пра-
бабушка была настоящая 
ленинградка — честная, 
добрая.

Однажды она нашла продовольственные 
карточки целой семьи, разыскала потерявших 
и вернула карточки. Эта семья могла просто 
умереть от голода.

Я горжусь своей прабабушкой. Она награжде-
на медалями «За оборону Ленинграда», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Еще я хочу рассказать о своем прадедушке 
Полянском Василии Федоровиче.

На фронте прадедушка был танкистом. Он за-
щищал Ленинград. За бои на Невском пятачке 
был награжден орденом «Красной Звезды». Он 
рассказывал моей маме про жестокие бои на Не-
вском пятачке, где вся земля наполнена оскол-
ками от снарядов и бомб, где погибли тысячи 
наших солдат. В одном из боев танк прадедушки 
был подбит, а дедушка был ранен в ноги. Тяже-

лораненого дедушку от-
правили в госпиталь. Моя 
прабабушка Полянская 
Антонина Васильевна 
через весь город ходила 
пешком навещать дедуш-
ку в госпиталь.

После госпиталя он вер-
нулся в строй, но память 
об этих боях он носит всю 
жизнь, в ногах осталось несколько осколков. Он 
участвовал во многих сражениях. Победу встре-
тил в Берлине. Вернулся домой с многочислен-
ными наградами, в звании сержанта.

Прадедушка был богатырского сложения, от-
личался трудолюбием и добрым характером.

В нашей семье бережно хранится память 
о прабабушке и прадедушке. Маме о них расска-
зывала бабушка, а мама мне. Очень жаль, что 
многое не сохранилось в памяти моих родных, 
но то, что я узнал, я передам потом своим детям.

Мы должны с уважением относиться к под-
вигам тех, кто защищал Родину.

9 мая в праздничном шествии, я пойду с порт-
ретом прадедушки в колонне «Бессмертного 
полка». Так правнуки отдают дань благодарно-
сти прадедам!

Земцов Алексей, 
6-Б класс
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МНЕ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Моя бабушка Кузьмичева Лариса Викторовна, 
родилась во время войны в нашем городе, тог-
да он назывался Ленинград. До победы 9-го мая 
1945 года оставалось еще 9 месяцев. Блокаду Ле-
нинграда уже сняли (27 января 1944 года). В горо-
де появились продукты, жители города чувство-
вали приближение победы и работали для этого.

В день объявления войны 21 июня 1941 года 
была хорошая погода, был выходной. Родители 
моей бабушки, Вера Николаевна и Виктор Пав-
лович Рогозины, гуляли в Петродворце, фото-
графировались у фонтанов.

К началу Великой Отечественной войны мой 
прадедушка уже прошел две войны: Финскую 
и с составе группы войск участвовал в братской 

РОГОЗИН 
Виктор Павлович

РОГОЗИНА 
Вера Николаевна

помощи в Бессарабии. Виктор Павлович воевал 
на Ленинградском фронте, на дороге жизни — 
дороге, проложенной по льду Ладожского озера. 
Ледовую дорогу бомбили самолеты и зенитные 
батареи вражеских войск Вермахта. На дороге ра-
ботами специальные бригады, которые клали до-
ски на пробоины, прокладывали новый путь для 
машин. В опасных местах стояли регулировщики.

В город, окруженный вражеским кольцом 
блокады, только по этой дороге доставляли про-
дукты. А из города в эвакуацию вывозили детей, 
больных и жителей города.

Виктор Павлович работал на станции обеспе-
чения порта Осиновец, куда доставлялись про-
дукты с большой земли.

Однажды, в районе складов случилось со-
бытие, свидетелем и участников которого был 
мой прадедушка. Бомбили. В машину попала 
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бомба. Машина загорелась и горящая неслась 
на склады. Шофер, оглушенный взрывом, вы-
валился из кабины. Мой прадедушка прыгнул 
в кабину и, рискуя жизнью, направил горящую 
машину в безопасное место. За свой подвиг 
Виктор Павлович Рогозин был награжден ме-
далью «За Отвагу».

Война, блокада, голод, смерть…
На это страшно и в кино смотреть…

Моя прабабушка Вера Николаевна, похоронив 
своих близких: сына (старшего брата бабушки, ко-
торый умер вскоре после рождения) и мать пра-
дедушки Александру Алексеевну, пошла в армию.

Грамотных в то время в армии было мало, 
а документов — много. Прабабушку ценили — 
из рядовых она очень быстро стала ефрейто-
ром интендантских войск. Она служила на Пе-

троградской стороне и вспоминала, что: «взвод 
шел строем на задание, как вдруг путь взводу 
преградила стая голодных крыс. Вооруженные 
военные остановились, пропуская стаю крыс».

Вера Николаевна и Виктор Павлович воевали 
недалеко друг от друга и за четыре года войны 
у них бывали короткие встречи. Они даже ходи-
ли в театр Музыкальной комедии, который ра-
ботал в блокадном городе всю войну.

А в конце войны родилась моя бабушка, ее 
65-летие мы отмечали прошлым летом на даче.

Мои родные, поколению которых досталась 
война, достойно перенесли ее тяготы и внесли 
свой вклад в победу. Их уже нет, и эти истории 
я знаю только по рассказам. Но я горд, что явля-
юсь их наследником.

Кузьчев Федор, 5-Б класс
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Я пишу о своей маме, Смирновой (Яковлевой) 
Татьяне Павловне. Она родилась 12 октября 
1940 года.

В сентябре 1941  года немецкая авиация на-
несла удар по Бадаевским продуктовым складам 
на Киевской улице. Основная масса продоволь-
ствия была уничтожена. Сразу ввели карточки 
на питание, где лимитировали количество про-
дуктов каждому человеку на месяц. Жители Ле-
нинграда массово ходили на пожарище склада, 
копали землю, пропитанную сахаром. Потом 
добывали из нее сахар и крупы, варили, выпари-
вали и ели.

Маме был тогда один год и моя бабушка Саша 
(мама моей мамы) кормила ее грудью, пока мо-
локо еще было. Семья моей мамы жила и работа-

СМИРНОВА (ЯКОВЛЕВА) 
Татьяна Павловна

ла на территории Горного института в четырех-
комнатной квартире в коттедже. Из рассказов 
моей прабабушки Анны Ивановны я узнала, что 
в начале блокады карточки на питание выдава-
лись не только людям. До войны в семье моей 
мамы жила высокопородистая русская гончая, 
золотая медалистка страны, звали ее Волга. Сна-
чала на Волгу также получали карточки. Но че-
рез короткое время карточку на питание собаки 
отменили, кормить ее стало нечем. Она худела 
и вскоре умерла. Семья решила ее использовать 
для варки бульонов. Чтобы выжила, мою маму 
кормили бульоном, но все равно от недоедания 
она перестала ходить и говорить.

В начале 1942 года началась эвакуация работ-
ников Горного института. Мой прадедушка Фе-
дор Семенович работал в институте, дедушка 
(отец мамы) учился на 3 курсе института. Ни-
кто из семьи в первую партию на эвакуацию не 
записался, никто не знал о начале 900-дневной 
блокады. В последний список на эвакуацию впи-
сали моих дедушку Павла Федоровича, бабушку 
Александру Модестовну и мою маму. 10 апреля 
1942 года семья моего дедушки покинула город 
на последнем караване машин через Ладогу. Еха-
ли они, не зная куда, что есть, как жить. Бабушка 
«кормила» мою маму пустой грудью, чтобы она 
не плакала, так как молоко пропало из-за недо-
едания. Она умерла по дороге на сушу, держа на 
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руках мою маму. Похоронили ее в в братской 
могиле в городе Бабаево Вологодской области. 
Прадедушка и прабабушка уезжать категориче-
ски отказались. Чудом им удалось дожить до по-
беды.

Весной начал таять лед на Ладожском озере, 
и эвакуация вскоре стала невозможной. Нем-
цы бомбили Дорогу Жизни, некоторые машины 
уходили под лед.

По прибытии на большую землю мой дедушка 
и моя мама поехали в военном эшелоне дальше. 
Оформляя документы о смерти бабушки дедуш-
ка отстал от эшелона. Моя мама полумертвая, 
лежа на третьей полке среди матрасов, чтоб не 
замерзнуть, продолжала путь в этом эшелоне. 
Каким-то чудом через два дня дедушка догнал 
этот поезд. Так моя мама выехала из блокадного 
города.

Поселились дедушка и мама в Горьковской 
области, Чернуховском района на станции Се-
режа в селе Вол-Майдан. Там дедушка устро-
ился работать механиком в колхозе. В деревне 
Чернушки, находящейся неподалеку, дедушка 
нашел двух пожилых людей, у которых была 
корова. Они подкармливали мою маму моло-
ком. Когда мама подросла и стала говорить, 
дедушка Павел Федорович начал искать госпи-
таль, в котором служили его родные сестры. 
Он нашел госпиталь, который располагался 

недалеко от линии фронта, договорился, что 
привезет маму и будет работать водителем 
и автомехаником в этом госпитале. Два года 
мама жила при госпитале, помогала своим 
тетушкам, пела, танцевала для раненых. Ког-
да фашистские самолеты бомбили госпиталь, 
солдаты прятались, а мама говорила, что это 
салют. С госпиталем мама и дедушка дошли до 
границы с Польшей.

В мае 1944 году моя мама вместе с дедуш-
кой вернулась в Ленинград и стала жить в се-
мье моей прабабушки Анны Ивановны. С пи-
танием в то время было плохо. Прабабушка 
первым делом накормила мою маму — дала 
кусочек хлеба и кусочек сыра, который берег-
ла специально для нее. Мама съела хлеб, а сыр 
оставила, так как не знала, что это такое.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Анна Ивановна работала телефонистской 
в Академии имени А. Ф. Можайского. После 
того, когда во время блокады зажигательная 
бомба попала в Горный институт, почти все 
имущество прабабушки и прадедушки сгорело. 
Семья вынуждена была переехать на 15-ю ли-
нию Васильевского острова в дом 58, квартиру 
21. Как напоминание об этом периоде жизни, 
в доме моих родителей до сих пор сохранились 
некоторые предметы, откопанные на пепелище 
в Горном институте.
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На работу в Академию имени А. Ф. Можай-
ского моя прабабушка ходила пешком через Туч-
ков мост. Когда моя мама вернулась в город, моя 
прабабушка брала ее с собой на работу. На узле 
связи они жили неделями. Начальник узла, Па-
вел Иванович, ценил прабабушку, поэтому ино-
гда приносил еду, чай, спирт. В 6 лет моя мама 
пошла в детский сад. Тогда она в первый раз 
попробовала сливочное масло. В 1947 году моя 
мама пошла в школу. Моя прабабушка очень хо-
рошо относилась к моей маме. Она заботилась 
и воспитывала ее, поэтому моя мама начала на-
зывать прабабушку мамой.

Меньшова Ю.В.
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МОЯ ОТВАЖНАЯ ПРАБАБУШКА

Моя отважная прабабушка, я очень сожалею, 
что не могу поговорить с тобою лично, послу-
шать твои воспоминания о трудных днях войны 
и блокады. Тебя уже нет с нами. Но благодаря 
рассказам дедушки и мамы я многое узнал о тво-
ей героической юности. Я восхищаюсь твоим 
мужеством. Где только брали силы Вы — люди 
блокадного Ленинграда? Смотрю на твою фо-
тографию, вижу такую мирную, добрую улыбку 
и мне трудно представить тебя в шинели или ват-
нике с санитарной сумкой и автоматом в руках.

Я хочу рассказать о тебе всем. Ведь это ты и те, 
кто стоял с тобою плечом к плечу, победили хо-
лод, голод бомбежки, разбили врага и доказали, 
что жизнь сильнее смерти, а добро сильнее зла.

СМИРНОВА 
Мария

Тебе, Маше Смирновой, было шестнадцать 
лет, когда началась война. Ты училась в меди-
цинском техникуме и еще работала санитаркой 
в городской больнице имени Софьи Перовской. 
В тяжелые блокадные дни больница принима-
ла больных и раненых в полутемных и холод-
ных кабинетах. Не было воды, дров, и санитары 
и сестры таскали воду из Невы, добывали дро-
ва. А в трудную первую блокадную зиму еще 
готовили витаминные настои из хвои, чтобы 
бороться с цингой, фильтровали и разливали 
их по бутылкам, баллонам, бочкам и раздавали 
жителям.

Дорогая прабабушка, тебе было очень тяже-
ло. Как и все ленинградцы, ты мерзла, голодала, 
самоотверженно трудилась и еще несла дежур-
ства во время бомбежек и обстрелов. Боролась 
с зажигалками, разбирала завалы, делала все, 
что требовалось в военное время, и училась.

После прорыва блокады ты уже фронтовичка, 
воюешь в составе 2-го Прибалтийского фронта. 
Младшая медицинская сестра Мария Смирнова 
выносила раненых с поля боя на плащ-палат-
ках, на собственных плечах, ползком под бом-
бежками, пулеметным и артиллерийским огнем. 
Первую помощь истекающим кровью бойцам, 
оказывала чаще всего под обстрелами, прихо-
дилось и самой не один раз брать в руки авто-
мат.  Твоя боевая доблесть отмечена многими 
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наградами. Это медали: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

После Победы ты вернулась в родной город 
и опять продолжила трудиться в родной боль-
нице. Позже познакомилась с моим прадедуш-
кой, в 1946 году родился мой дедушка Владимир. 
Ты прожила долгую жизнь, много работала, что-
бы вырастить и выучить своих детей.

Я горжусь тобой и твоим поколением. Это 
благодаря Вашему подвигу мы живем в краси-
вейшем городе мира. Я хорошо учусь и стара-
юсь узнать как можно больше. Каждые каникулы 
мы семьей стараемся побывать на экскурсиях 
и в музеях. 9 мая я буду шагать в колонне «Бес-
смертного полка» с твоим портретом.

Бессмертный полк опять в строю,
Нам не забыть о той войне далекой.
Вы не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность Вы до срока.

Твой правнук Бобров Александр
ученик 6-А класса  

школы № 59, 

«ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ МОЕЙ СЕМЬИ»

Время неумолимо идет вперед, но вместе 
с тем оно не властно над памятью народа. Мои 
сверстники в настоящее время очень мало зна-
ют о подвигах героев Великой Отечественной 
войны. Возникает необходимость приблизить 
немеркнущие подвиги Советского народа, при-
меры исполнения гражданского долга.

Мы встречаемся накануне 2015 года. В насту-
пающим году страна отмечает 70-летие Великой 
Победы. Все меньше с каждым годом остается 
живых свидетелей того грозного героического 
времени. Тем важнее каждая встреча, каждое 
воспоминание, оставленное нам старшим поко-
лением. Мы должны с уважением и гордостью 
говорить о тех, кто отдал жизни и совершал 

ШАРОВЫ 
ПАВЛОВ 

Александр Михайлович
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подвиги ради нас, ныне живущих. Я считаю сво-
им долгом рассказать о своей семье, о ее вкладе 
в Великую Победу над врагом.

Пусть помнят и внуки, и дети
О страшной суровой беде.
Чтоб мир процветал на планете,
Пусть помнят о павших в войне.
Спасибо родным ветеранам,
Участникам страшной войны.
Им правнуки дарят тюльпаны
В разгар лучезарной весны.

ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Мои предки поселились в Коломягах еще в са-
родавние времена, все последующие поколения 
жили и трудились на этих землях. Это были пред-
ставители фамилии Смарчковых и Шаровых.

Наша семья бережно хранит память о пред-
ках. Я являюсь их потомком. Мой прапрадед 
Шаров Владимир Александрович и прапраба-
бушка Елена Дмитриевна жили в собственном 

доме в Коломягах. Здесь они вырастили четве-
рых детей. Когда началась война прапрадедушка 
работал на военном заводе. Он выпускал ору-
жие для фронта, а его сын Алексей и зять ушли 
на фронт, но вскоре семья получила извещение 
о гибели Алексея, а затем похоронка пришла 
и о смерти зятя. Семья Шаровых переживала 
все тяготы блокадного Ленинграда: бомбежки, 
голод, работы на оборонительных сооружениях. 

Зимой 1942 года умирает от голода прапраде-
душка, а вскоре семья теряет старшую дочь и не-
вестку. Прапрабабушка Лена осталась в доме 
с четырьмя маленькими внуками и шестнадца-
тилетней дочкой Олей. Я считаю ее настоящей 
героиней, она сохранила жизни всем пятерым.

Еще летом 1941  года уходит добровольцем 
в народное ополчение младший сын семнадца-
тилетний Николай. На фронте он стал танки-
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стом. Несколько раз 
был контужен, горел 
в танке, дошел до Бер-
лина. Его танковое 
подразделение одним 
из первых ворвалось 
в Берлин. Николай 
оставил свою надпись 
на Рейхстаге: «Танкист 
Николай Шаров».

Моя прапрабабушка Оля Шарова осталась 
с мамой и помогала ей растить четырех пле-
мянников, но от голода заболела сама, у нее раз-
вился туберкулез кости. Год она провела на ко-
стылях. В 1944 году, после выздоровления, она 
познакомилась с летчиком Александром Пав-
ловым, моим прадедушкой. В Коломягах раз-
мещались летчики первого минно-торпедного 
авиационного полка. Однажды, в коломяжском 
клубе, куда они приходили смотреть фильмы 
и произошла эта встреча. 

Я считаю судьбу прапрадедушки по-настоя-
щему героической и ей и посвящен мой рассказ.
МОЙ ПРАДЕД ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Павлов Александр Михайлович родился 
в 1920  году в деревне Богатырево Калинин-
ской области. Там окончил семилетнюю школу. 
В 1940 году был призван в армию в Военно-воз-
душные силы Балтийского флота.

С первых дней войны А. М. Павлов участво-
вал в боях на Ленинградском фронте в составе 
Первого минно-торпедного авиационного пол-
ка ВВС Балтийского флота. Он имел отличное 
зрение, метко стрелял. В армии обучался ради-
оделу. Его военная специальность — воздушный 
стрелок-радист. Он каждый день и ночь смотрел 
смерти в лицо. Стрелок поражался противником 
в первую очередь. На один экипаж боевой маши-
ны приходилось семь стрелков… 1 к 7 — очень 
большая цифра потерь! И мало кому известно, 
что из-за возникшей необходимости вышел не-
гласный указ командования пересаживать на ме-
сто стрелка подвергшихся взысканию лётчиков.

Он совершил более 200 боевых вылетов, летал 
на различные объекты противника (Хельсин-
ки, Талин, Псков, Котка и др.), выполнял спец-
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задания разведотдела штаба КБФ. Вылетал на 
дымзавесы, минные постановки. Торпедоносцы 
топили транспорты противника, уничтожая жи-
вую силу и технику.

В октябре 1942  года фашисты предприняли 
форсированную атаку на остров Сухо, намере-
ваясь уничтожить гарнизон. Армада фашист-
ских десантных кораблей вела интенсивный 
огонь и все ближе и ближе подходила к острову, 
охватывая его кольцом с северо-запада. Их под-
держивали «юнкерсы» и «мессершмитты». На 
помощь гарнизону пришли морские охотники 
и тральщики, их поддерживала авиация кора-
блей Балтийского флота, в том числе летчики 
первого минно-торпедного полка.

Однажды с экипажем прапрадедушки прои-
зошел казусный случай.

В годы войны Великобритания и США, как 
известно, были нашими союзниками. На воору-

жении полка были американские самолёты-тор-
педоносцы «Бостон».

Шёл 1944 год. Успешно завершив секретное 
задание, Александр и его боевые друзья в хоро-
шем настроении возвращались на базу. Их сбили 
под Псковом свои, ведь самолет был иностран-
ного производства. Снаряд попал в носовую 
часть самолёта. К счастью место стрелка-ра-
диста в хвостовом отделении. Пилот и штурман 
погибли сразу при падении, а Александр остал-
ся жив с тяжелыми травмами, которые казались 
не совместимыми с жизнью.

Первоначально к нему относились как к вра-
гу. Лётчикам по инструкции не положено было 
иметь при себе документы (на случай пленения). 
Но к счастью, в кармане пилота обнаружили  
записную книжку и зенитчикам стало ясно, что 
это свои. Сообщили в штаб полка. Сам командир 
полка Борзов вылетел за ними. Он сопровождал 
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останки погибших для похорон в Каменке. Туда 
же в госпиталь доставили и еле живого Алек-
сандра. Ребят хоронили с почестями… Алексан-
дра военные хирурги за два месяца поставили 
на ноги, он должен был комиссоваться из дей-
ствующей армии, однако прапрадедушка насто-
ял, чтобы его вернули в полк.

Молодость и желание бить врага совершили 
чудо — он продолжал летать. Через 25 лет эти 
старые раны дадут знать о себе…
БОЕВАЯ ИСТОРИЯ ПОЛКА

Хочу рассказать о боевой истории полка.
Именно ВВС Балтийского флота, первым 

из объединений Морской Авиации, довелось 
участвовать в сражениях разгоравшейся в Ев-
ропе войны. С 30 ноября 1939 года по 13 мар-
та 1940 года авиаторы Балтийского флота при-
нимали участие в боевых действиях в небе над 
Финляндией. К началу боевых действий ВВС БФ 
имели 450 самолётов. В течение июля 1941 года 
полк действовал в основном в интересах Севе-
ро-Западного фронта, нанося бомбовые удары 
по войскам противника в районе Луги, Ось-
мино, Кингисеппа, Гдова, озера Самро, Пско-
ва, Порхова, Дно, Таллина. 13  июля 1941  года 
в Рижском заливе нанёс удар по конвою про-
тивника в составе сорока кораблей, идущих 
с войсками, вооружением и боеприпасами из 
Либавы в Ригу.

Последние боевые вылеты лётчики ВВС БФ 
совершили 8 Мая 1945 года, на бомбардировку 
и штурмовые удары по портам Ренё и Нексё на 
датском острове Борнхольм. Вылеты 9 мая про-
изводились уже без применения оружия. Бое-
вые действия авиаторы-балтийцы завершили 
в Германии, Восточной Пруссии. 

После войны в Каменке государство увеко-
вечило память солдат и лётчиков, оставшихся 
лежать здесь, в этой земле, навечно… Гранит-
ный обелиск — мемориал вечной памяти геро-
ическим людям, нашим прадедам и землякам. 
И  наша задача, нынешних и будущих поколе-
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ний, защитить от забвения 
это место. Наступают новые 
времена, всё больше возво-
дят жилых домов, образуя 
целые микрорайоны вбли-
зи старенького мемориала. 
Нельзя случайно забыть, не-
чаянно снести, надо сохра-
нить это место!

Мой прадед честно вое-
вал и выполнял боевые за-
дания. Он награжден двумя 
орденами Красной звезды, 
медалью «За боевые заслу-
ги» и другими. После побе-
ды он продолжил службу до 
1956  года. Стал начальни-
ком связи авиаотряда, затем 
помощником начальника 
связи полка.

Мой прадед Александр  
Михайлович Павлов скончал-
ся от старых ран в 1969 году. 
Похоронен на Северном клад- 
бище недалеко от Каменки, 
от своих боевых товарищей. 

В 2005 году мы устано-
вили памятник своему ге-
рою. Но я считаю, что са-

мое главное — это свято хранить в памяти его 
жизнь, военную славу, верность долгу и чести. 
Я горжусь своим прадедом и буду брать с него 
пример!

В истории каждой семьи есть свои славные 
страницы о боевых и трудовых свершениях на-
ших дедов и прадедов, которые забывать нель-
зя. Со своей презентацией об истории семьи 
я обязательно познакомлю учеников нашей 
школы. Возможно это послужит им примером 
изучить истории своих семей, узнать получше 
своих героев. Их имена должны стать извест-
ными. 8 Мая этого года я участвовал в шествии 
«Бессмертного полка» с портретом прадедуш-
ки и намереваюсь в день 70-летия Победы при-
нять участие в городском шествии. Я обраща-
юсь ко всем своим сверстникам последовать 
моему примеру.
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Эти стихи из известной песни лучше всего 
выражают мое отношение к подвигу моего пра-
деда и всего военного поколения:
От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

Кузнецов Артем, 5-Б класс

Я хочу рассказать о моем прадедушке, Щи-
парёве Михаиле Ивановиче, который прошел по 
жизни трудным путем, от крестьянского сына 
до начальника отдела, одного из крупнейших 
институтов.

Прадедушка родился 21 ноября 1918  года на 
Белорусской земле в семье крестьян. Когда ему 
исполнилось 11 лет, он вместе с родителями пе-
реехал в Ленинград. Окончив школу, поступил 
в Ленинградский кинотехникум. После оконча-
ния устроился на работу на студию Ленинград-
ской кинохроники. В 1941 году в составе группы 
кинооператоров он освещал военные действия 
на Ленинградском фронте. С первых дней блока-
ды в осажденном Ленинграде, прадедушка сни-
мал жизнь его жителей. Все ужасы блокадного 

ЩИПАРЕВ 
Михаил Иванович
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города запечатлела его кинокамера. Но были 
и радостные моменты: это прорыв блокады Ле-
нинграда, а также полное освобождение города 
из кольца немецких завоевателей. Многие ма-
териалы, которые отснял прадедушка, попали 
в известные документальные фильмы: «Свя-
щенная война» (телевидение США), «Блокада», 
кино эпопея «Великая Отечественная».

Он снимал салют Победы в Ленинграде и там 
на несколько секунд попала в кадр моя бабушка.

После окончания войны прадедушка устраи-
вается на работу фотографом в институт имени 
академика Крылова, который занимается проек-
тированием военных кораблей. Как фото и ки-
нооператор прадедушка много раз выезжал на 
Черное, Каспийское и Баренцево моря, на съем-
ки ходовых испытаний боевых судов. Всю жизнь 
прадедушка отдал одному институту. Уходил на 
пенсию в 1990 году в должности начальника ки-
но-фотолаборатории.

Умер прадедушка в 2003 году, прожив длин-
ную, трудную, но в тоже время очень честную 
и интересную жизнь.

БАНКЕТИК ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ  
(прадед Миши Богомолова по материнской линии) 

В битве под Кенигсбергом, когда кончились 
патроны, пошли в рукопашную и победили фа-
шистов. Дошел до Берлина. Награжден ордена-
ми и медалями.  Богомолов Михаил

ДАНИЛОВ АНАТОЛИЙ ДАНИЛОВИЧ

Мой прадед Данилов Анатолий Данилович 
родился в городе Боровичи Новгородской обла-
сти 23 февраля 1902 года. В 1926 году он женился 
на моей прабабушке Даниловой Пелагее Захаров-
не. У них родились три дочери: Анна — в 1928, Ва-
лентина — в 1932, и моя бабушка Мария — в 1936. 

В 1941 году он ушел на фронт защищать нашу 
Родину. Воевал на Белорусском фронте. А в 1945 
году пришла бумага, что он пропал без вести.
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ПОЛИНА ИВАНОВНА

Мы, моя мама и я, уехали из Ленинграда в на-
чале июня в отпуск. Думали, что уезжаем на ме-
сяц, а оказалось, что уехали на целых 4 года. 

Началась война. Потом мы долго добирались 
до Архангельска, куда был переведен отец. Он 
был моряк и с отрядом недостроенных подво-
дных лодок был откомандирован на Север, в Се-
веродвинск. 

Архангельск в то время был в основном де-
ревянный, даже тротуары были деревянные. 
Немецкие летчики каждую ночь бомбили го-
род, сбрасывали зажигательные бомбы и го-
род горел: горели дома, тротуары, гибли люди. 
И очень хотелось есть! Хлеба на карточки да-
вали очень мало. Самый вкусный фрукт — это 
турнепс, который сейчас выращивают на корм 
скоту. Видела я, как шли по Москве пленные 
немцы и были они такие жалкие.

Вернулись в Ленинград 2  мая 1945 г. Город 
был светлый, солнечный и тихий. Много до-
мов было разрушено. А потом наступило 9 мая 
и пришла она — наша Победа!

Капитонов Максим, 
5-А класс

ЛИСОВИЧ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА  
(прабабушка Коли Яковлева по материнской линии) 

Лисович Александра Федоровна была под 
Ленинградом в оккупации. Немцы заставляли 

их работать силой. Однажды ее дочь двухлет-
няя взяла у немца конфету, и Александра Федо-
ровна думала, что фашист ее застрелит, но тот 
ничего не сделал, так как она была маленькая. 
Александра Федоровна в те минуты поседела от 
страха за жизнь дочки (моей бабушки).

Яковлев Николай

СЕМЁНОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ
ЛОБАНОВ АФАНАСИЙ

Мой прадедушка, мамин дедушка, участник 
Великой Отечественной Войны. Его звали Се-
мёнов Егор Дмитриевич (1903 года рождения). 
Он жил в Тверской области в деревне Старое. 

В первые дни войны прадедушку призвали на 
фронт, в звании — рядовой. Было ему 39 лет. Он 
воевал на Волховском фронте в разведвойсках. 
В 1942 году попал к немцам в плен. Егор Дми-
триевич был в концлагере в Германии три года. 
Его освободили союзнические американские 
войска в 1945 году в конце войны. Через год он 
вернулся домой.

Второй мой прадедушка воевал и погиб в Ве-
ликую Отечественную войну. Его звали Афана-
сий Лобанов. Родился и жил в Магнитогорске, 
работал на металлургическом комбинате. Пра-
дедушка закончил Офицерскую школу и пошел 
служить в армию. Он принимал участие в во-
енных действиях в 1939 году против Японии на 
реке Халхин-Гол. 
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Прадедушка погиб в сражении на Курской 
дуге, сгорел в танке. Он был капитан танковых 
войск. Иванов А.

ТРИФОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ  
(прадед Насти Болдышевой по отцовской линии) 

Трифонов Михаил Сергеевич в бою под 
Курском сгорел в танке. Прадед по материнской 
линии — Кузнецов Федор Михайлович (капи-
тан) дошел до Берлина. Награжден медалью «За 
взятие Берлина».

Болдышева Анастасия Визитная
       карточка 
               музея
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НАШ МУЗЕЙ

Наша музейная комната открыта в 2001 
году. Инициатором и организатором была за-
меститель директора по воспитательной ра-
боте Бондарь Елена Дмитриевна. В содруже-
стве с Советом ветеранов 6-го микрорайона, 
с которым мы сотрудничаем и по сей день, ей 
удалось сформировать первую музейную экс-
позицию.

Название нашей музейной комнаты «СЕ-
МЕЙНЫЕ ВОЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ». И это 
название отражает действительное содержа-
ние экспозиции и архива музея. Задача музея 
не только хранить и собирать важнейшие доку-
менты и свидетельства достижений народа, его 
боевой и трудовой славы, но и вести просвети-
тельскую, воспитательную работу.

Важнейшее направление в деятельности му-
зея — воспитание нравственных, патриотиче-
ских качеств, активной гражданской позиции 
учащихся, приобщение к лучшим народным 
и семейным традициям.

Время неумолимо идет вперед, но вместе 
с тем оно не властно над памятью народа. 
Чтобы дети больше знали о событиях Великой 
Отечественной войны, необходимо прибли-
зить немеркнущие подвиги советского наро-
да. Встречи с ветеранами, знакомство с доку-

ментами и реликвиями военной поры делают 
молодое поколение сопричастным к подвигам 
дедов, укрепляют живую связь времен и поко-
лений.

15 лет деятельности музея оказались очень 
плодотворными. Проведено большое количе-
ство встреч с ветеранами, жителями и защит-
никами блокадного Ленинграда, тружениками 
тыла, детьми военной поры. Записано множе-
ство биографий, боевых, трудовых судеб зем-
ляков. В создание боевой летописи активно 
включились ученики и педагоги школы. Они 
с гордостью рассказывают о дедах, прадедах 
и с гордостью несут их портреты в колоннах 
Бессмертного полка. Эти материалы легли в ос-
нову книги, которую вы держите в руках.

Руководитель музея  
Калиненко Г. А.
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Ветеранам
 посвящается
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Вглядитесь в лица наших ветеранов.
Они прошли так много трудных лет.
Нелегкая им выдалась дорога,
Но стал великим их победный след.

Откуда только черпали вы силы?
Когда и как ваш закалялся дух?
Стране своей вы жизни подарили.
Безропотно приняв так много мук.

У глаз морщинки весело играют,
А взгляд, по-прежнему, такой же молодой.
Спасибо вам, родные ветераны!
Спасибо, что вернулись вы домой!

Гремит салют.
Виват, солдатам!
Победу празднует страна.
И подвиг ваш, вам обещаем,
Мы не забудем никогда.

«ПОБЕДА»

Позвольте мне напомнить свету
Про слово славное « Победа».
Нельзя позволить кануть в Лету!
Гремит пусть на весь мир « Победа»!
Мы — поколенье интернета,
Но знаем, как далась Победа!
Страна жила, не видя света!
Но шел солдат, и шла Победа!

Калашникова Юлия,  
8-А класс
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Большое спасибо, ветераны!
Давно отгремели бои, ветераны,
Но прошлое вновь бередит Ваши раны,
И сердце щемить начинает вдвойне.
Лишь только вспомните Вы о войне.

Радость победы и горечь утраты 
Все это Вы пережили когда-то.
Теряли родных, хоронили друзей,
Даже от боли становились сильней.

Ни горе, ни пытки Ваш дух не сломили,
И веру в победу Вы сохранили.
Грудью своей защищали страну,
И мы перед Вами в неоплатном долгу.

Ваш подвиг не будет забыт никогда,
Мы будем Вами гордиться всегда. 
Честь, хвала и поклон до земли, 
Вы сделали все, что только могли!

Спасибо, что жизнью своей рисковали, 
Но Отчизну спасли, врагу не отдали!
За счастливое детство, за тихий рассвет,
Спасибо за то, что войны больше нет!

Голубева И.И.
Апрель, 2017 год



238 239



Подписано в печать 00.00.2017 г. Формат 00Х00 0/00
Бумага мелованная 000 г/кв. м. Гарнитура «Варнок»

Печать офсетная. Усл. печ. л. 0. Тираж 0000 экз. Заказ № 0000 
Отпечатано в типографии «Ооооооо», 

ОООООООО, тел. (812) 000 00 00

Художественное оформление и верстка: 
А.Н. Золотухина

сердца


