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От составителя 

Сборник творческих работ «Мы в памяти храним героев имена» является 

заключительным этапом проекта «Найди своего Героя!» в рамках 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Проект был разработан отделом по работе с 

детьми Троицко - Печорской межпоселенческой центральной библиотеки им. Г. Федорова 

с целью сохранения памяти об участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны Троицко 

- Печорского района. Проект был представлен на конкурс грантов Главы Республики 

Коми в области библиотечного дела и стал победителем. 

Участниками проекта стали учащиеся школ Троицко-Печорского района, которые вели 

самостоятельную поисковую и исследовательскую работу о своем Герое. 
В ходе работы  ребята узнали много нового и интересного о событиях 1941-1945гг. 

Интерес к истории своей семьи, своего поселка, и края заметно вырос. 

Школьники  подготовили творческие работы, среди которых -  исследовательские 

проекты, рассказы, сочинения, стихи, презентации, видеоролики о военных судьбах своих 

земляков и родственников.Много теплых и добрых слов прозвучало в адрес участников 

Великой Отечественной войны. 

Ребята рассказали о своем Герое войны, которому в свои детские или юношеские годы 

пришлось вынести все тяготы  военного времени, рассказывали  о победах и сражениях, 

невзгодах и радостях, выпавших на его долю. А благодаря поддержке учителей, 

родителей, библиотекарей, дети получили один из главных уроков в своей жизни – урок 

любви к своему краю, гордости за его прошлое и настоящее. 

В сборник вошли лучшие творческие работы – исследования, сочинения, рассказы, стихи 

на военную тематику. 
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Орелкин Савелий 

 4 кл.,с. Русаново 

 

Я – наследник  Победы 
 

И пусть не думают, что мѐртвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

 Б. Майоров. 

 

На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу 

Родину. Началась Великая Отечественная война. Весь народ поднялся тогда на защиту 

Родины. Эта война не обошла стороной ни одну семью, ни одного человека, она задела 

всех. И даже сейчас, через 70 лет после окончания войны, когда многих из участников 

войны нет в живых, она болью отзывается в сердцах людей. Война давно стала историей, 

главные участники которой люди и время. Не забывать время -значит не забывать людей. 

…Подвиг наших дедов и прадедов живѐт и всегда будет жить в благодарной памяти 

потомков. Война принесла всем людям много горя, и моя семья пострадала от неѐ немало. 

 

 

Сакольцев Александр Иванович 

 

Старший брат моей прабабушки. Перед войной работал 

учителем истории, был директором школы. Играл на многих 

музыкальных инструментах. Погиб в 1942 году. Семья потеряла 

с ним связь с начала войны. Похоронка нашла мать в конце 50-х 

годов. Награждѐн Орденом Красного Знамени.Звание: ст. 

лейтенант  РККА с 1940 года. Место призыва: Подпорожский 

РВК, Ленинградская обл., Подпорожский р-н. 

 

 

Сакольцев Виктор Иванович 

 

 Когда началась Русско-Финская война, наши 

родственники эвакуировались с берегов ладожского озера. 

Оставив всѐ своѐ имущество, молодая мать, наша пра-

прабабушка, с тремя детьми пешком проделала путь от 

Ладоги до Урала. Вите было тринадцать лет, когда он сбежал 

от своей матери в партизанский отряд. 

Мать и сѐстры долго искали его, но нашли уже после 

войны. За эти годы он воевал и у партизан, и на фронте, 

получал награды, нашѐл много друзей и женился. 

И все эти годы он искал своих родных, а они искали его. Встретились уже в середине 

50-х годов. Счастье было огромное. 

      Звали его Виктор Иванович Сакольцев, младший брат моей прабабушки. 
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Орѐлкин Иван Харитонович 

 

До войны работал директором молокозавода. Воевал 

капитаном разведки. Имел ордена, награды и прошѐл много 

госпиталей. Это мой прадедушка. Награждѐн Орденом 

Отечественной      войны II степени. 

Я всегда буду помнить их и любить! 

Орелкин Иван Харитонович: год рождения - 1916;место 

рождения: Башкирская АССР, Бижбулякский р-н, с. Каменка. № 

наградного документа: 84; дата наградного документа: 

06.04.1985; № записи: 1514001645 Орден Отечественной войны II 

степени.  

 

 

История нашей семьи -лишь малая часть истории нашей Родины. Дедушкины 

награды хранятся в нашей  семье как бесценные реликвии, как память. Всѐ, что я 

рассказал, не выдумано, а взято из жизни. Это действительно было. Было с близкими мне 

людьми. Ну как же после этого не сказать, что я-наследник Победы? Я- наследник  памяти  

моей семьи. Это большая честь и большая ответственность. 

Я верю, что, пока память о  Великой Победе будет передаваться из поколения в 

поколение, войны не будет,  и враг  никогда не посмеет ступить на нашу землю. 

 

 

 Фомичѐв Виктор 
 8 кл., п. Приуральск 

 

 

Воспоминание о бое 

 
Взвивая над утренней землѐй 

И молний быстролѐтные зигзаги 

Пожар войны вздымает гребень свой 

И звѐзды замирают, как  в засаде. 

И сталь штыка в захватчика вонзи 

Но ты, солдат, будь твѐрже и упрямей 

Заплачут вдруг, увидев смерть вблизи 

Снега кровавыми слезами. 

Горит в незаживающих сердцах 

Как знамения эпохи, 

Тот гнев людской. 

Сверкают в необъятных небесах 

Полярного сияния сполохи. 

Ты вспомнишь о товарищах своих 

На партизанском  на лесном привале 

Ещѐ не раз, когда закружит вихрь 
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О, эти дни забудутся едва ли! 

Ты прямо с марша вклинивался в бой 

Себе, не позволяя передышки 

В твоих глазах, когда в ночи слепой 

Я вижу эти огненные вспышки, 

Я вспоминаю прошлый бой. 

 

 

Карманова  Виктория  

5 кл., п. Приуральск 

 

Победа! 

 
 

Война пришла 

В страну с рассветом. 

Спустилась адом к нам с небес! 

И бой святой четыре года 

Все вел к победе над врагом! 

Мы победили, отстояли, 

Отвоевали, что смогли. 

Отцы и деды к нам вернулись 

И в мае Праздник принесли! 

 

 

Посвящается моему прадеду Уляшову  Василию  Павловичу(на снимке крайний слева) 

 

 

Шейнфиш Эльвира  

9 кл., п. Троицко-Печорск                                                          

 

Журналист военной поры 

 

Победа в Великой Отечественной войне  вот 

уже 70 лет никем не забыта. 

 Разве можно такое забыть? Сколько бед 

потерпел наш народ, сколько погибло людей, 

сколько трудились в тылу, сколько было 

пролито слѐз.  Мы должны быть благодарны 

тем людям, которые свою жизнь отдали за 

победу. Ведь если бы наш народ не сражался 

тогда, до последней капли крови, то не было бы 
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нашего сегодняшнего мира. 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок 

первого года, а закончилась только через четыре года, через четыре тяжѐлых года - 

девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Вместе с весной пришла на 

многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы 

Великой Отечественной войны, также встречаем этот день и мы, их потомки. Страшно 

представить, сколько пришлось пережить каждому воевавшему, сколько трудились 

взрослые и дети в тылу, приближая победу… И сейчас, в мае 2015 года, мы, дети 21-го 

века,  со слезами радости на глазах будем отмечать 70-летие Великой Победы в этой 

войне. 

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны, в том числе и семью Микушевых.  

  Шѐл 1926 год. В деревне Заречье в семье Микушевых  родилась девочка, которую 

нарекли Риммой. Малышка была третьим ребенком. Потом появились на свет сестра Лена 

и брат Алексей. А вскоре отец ушел к другой женщине. Без отцовской заботы росли и 

поднимала их на ноги только мать – Ирина Григорьевна Микушева – женщина работящая, 

шустрая и добрая. Как и многие другие коми женщины, Ирина ловила рыбу и ставила в 

парме петли, сажала на огороде много картофеля и репы. Коровы в доме не было, но сено 

вместе с ребятишками каждое лето заготавливала. Чтобы продать да на еду потратить. 

Шѐл голодный 1932 год. И прослышала Ирина Григорьевна, что на севере земли 

коми люди так не голодают и в Троицко-Печорске жизнь полегче. Собралась с пятью 

голодными ребятишками в дальнюю дорогу. Шли пешком и, не доходя до Сойвы, 

повстречалось им двое мужиков. Схватили они маленькую Римму и в лес потащили. Как 

тигрица кинулась на них мать. Догнала и отняла. Догадалась: съесть хотят. Бывало в ту 

голодную пору и такое.  

Сытой жизни и в Троицко-Печорске тоже не было. Но с голоду не пухли, как на 

прежнем месте.  

Только стало чуть-чуть полегче, и грянула Великая Отечественная война. Римме 

было пятнадцать лет, и она прекрасно помнит то тяжкое время. Еѐ мама работала в доме 

культуры уборщицей. Дома своего не было и жили там же. Как стали мужиков на фронт 

отправлять, клуб превратился в настоящий штаб. Тут размещался военкомат, работала 

парикмахерская. Слушали здесь люди и радио – обыкновенную тарелку. 

Как сейчас помнит Римма Кирилловна Микушева плач жен и матерей, которые 

провожали своих сыновей и мужей на войну. Как бежали за солдатским строем до самой 

Диньели. Вот провожает мужа ещѐ совсем слабенькая Серафима Богданова. Она только 

что родила девочку. Все глаза бедняжка выплакала, от тяжѐлых родов ещѐ не оправилась, 

а мужа забирают. Поцеловал он хрупкое родное тельце крошечной дочери и пошѐл. 

Пошѐл, чтобы никогда уже не вернуться домой и навечно остаться на чужой земле в 

братской могиле.  

Проводили и не дождались с войны своих родных семьи Кучевых, Бажуковых, 

Шахтаровых, Кузнецовых, Тюфяковых. Сколько фамилий написано теперь на 

мемориальных плитах у памятника «Никто не забыт, и ничто не забыто». Многих из них 

помнит Римма Кирилловна живыми, здоровыми и молодыми. 

И знает, какое тяжкое бремя в годы войны выпало на долю жен и детей. Они с утра 

до поздней ночи трудились на полях и лугах, выращивали хлеб, картофель, капусту и 

скот. И все отправляли на фронт. 

 Горе приходило тогда чуть ли не в каждый третий дом и убивались по родным 

жены, матери и дети. В это трудное время Римма Кирилловна была принята на работу в 

райисполком. Шуструю и голосистую девушку приметили сразу. Она хорошо читала 

стихи, выступала в концертах художественной самодеятельности.  Римму пригласили 
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работать диктором. Кроме того, Римма Кирилловна занимала и ответственную должность 

технического секретаря. Ночевали на печке в редакции, принимая ранним утром сводки 

информбюро. Переводили их на коми язык. Перед началом рабочего дня все население 

района слушало голос Риммы Кирилловны, которая сообщала, какие города и станции 

взяли или сдали наши войска.  

После передачи Римма Кирилловна разносила документы в качестве курьера по 

предприятиям и организациям. Потом шла на встречу со своими героями, стахановками-

колхозницами. Бывало только возьмет материал и сразу же идет в редакцию, чтобы 

побыстрее написать, поведать своим односельчанам свежую новость. Еѐ рассказы о наших 

тружениках тыла не оставляли безразличным никого.  

Война не позволила Римме Кирилловне получить высшее образование. Еѐ мама в 

месяц зарабатывала всего 27 рублей. И на эти деньги надо было прокормить детей и 

выжить. Потому и сказала она дочери: «Учить тебя, Римма, не на что». Раньше – то ведь 

за учѐбу в старших классах надо было платить в год 150 рублей. По тем временам деньги 

большие.  

С 1942 по 1945 год работала Римма Кирилловна на ниве районной журналистики. Еѐ 

приятный голос в эфире ждали люди. Они знали, Римма все расскажет о фронте, и о том, 

как воюют мужья. Кстати, она и объявила радостную весть о победе. 

После победы Римму направили на курсы культпросветработников. Стала работать 

заведующей избой – читальней в Савиноборе. Об электричестве и речи быть не могло. 

Как, впрочем, и о керосине. А потому в избу – читальню приходили люди со своей 

лучиной. Тяга к книге у населения в то время была великой. И Римма Кирилловна 

предлагала своим читателям свежие номера газет, повести и рассказы, прививая любовь к 

знаниям и чтению. А ещѐ еѐ изба – читальня была и местом отдыха населения. Здесь 

ставились концерты, пьесы. Здесь можно было познать много интересного, отдохнуть 

душою. И как радушная хозяйка встречала Римма Кирилловна своих односельчан, даря им 

частицу тепла своего сердца. 

Уже после войны Римма Кирилловна вышла замуж, вырастила замечательных детей: 

Надежду, Любовь и Валентину.  

Много наград у Риммы Кирилловны за добросовестный труд и активное участие в 

общественной жизни района. Сразу же после окончания войны еѐ наградили медалью «За 

доблестный труд в годы ВОВ».     Римма Кирилловна – почѐтный гражданин Троицко-

Печорска и почѐтный ветеран РК.      Всегда в гуще событий, она и теперь не может сидеть 

без дела. А ещѐ она много лет поѐт в хоре ветеранов, выезжая с концертами по деревням и 

сѐлам района. 

Я горжусь своим народом, низкий поклон вам, солдаты, труженики тыла и огромное 

спасибо вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть. 

Никем не будет забыта война 1941-1945 года.  

         Я помню! Я  горжусь! 
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Волченко Денис,       

7 кл., п. Троицко-Печорск 

 

Победитель 

Я – Денис Петрович Волченко, и я с гордостью ношу 

эту фамилию, потому что это фамилия моего деда, Волченко 

Петра Егоровича. 

Я живу в России. Мне посчастливилось родиться в 

такое время, когда нет войны. И в моей жизни все хорошо: 

жизнь, здоровье, учеба, друзья. Также было и у моего 

дедушки, и у тысяч других людей, пока не началась Великая 

Отечественная война. Она перевернула судьбы миллионов 

людей, городов, целых государств. 

Когда началась война, моему деду было ещѐ 14 лет. 

Наверное, он был ещѐ не большого роста, такой же как я 

сейчас. Я очень на него похож, говорит мне папа. 

Год он ещѐ терпел, а в 16  убежал на фронт, обманув, 

что у него украли документы. Приписал два года. Возможно, 

причиной было и то, что немцы шли по Украине, откуда 

моего прадеда выслали. Но я думаю, что просто по зову 

сердца, он не мог оставаться в стороне. Ростом был чуть выше меня, худой. 

Сначала он был разведчиком, выполнял разные операции. Из-за  маленького роста 

ему удавалось пролезть везде. Многие старшие по званию относились к нему как к сыну, 

ведь он был еще слабым юным солдатом.  

Несколько раз их забрасывали с самолѐта в тыл врага, где ему удалось взять 

«языка», но немец не выжил, за что его сильно ругали, и это отразилось на его биографии.  

Однажды, находясь на задании, их отряд попал в засаду. Значит, кто-то 

предупредил, что пройдут русские в данном месте. Из всех он выжил один. И доказать, 

почему он остался жив, было никак нельзя. Потом его посадили на гауптвахту. Сколько он 

там сидел, конечно, никто не знает.  

Только в военное время всѐ очень быстро меняется, линия фронта, расположение 

войск. И мой дед попадает на Волховский фронт, в зенитную батарею.  Сначала просто 

подносил снаряды, потому что были опытные военные, зенитчики. Но зрение у молодых 

лучше, и ему позволили быть наводчиком зенитки.  

Об их батарее вышла статья в газете «Боевое знамя».   

А вот о чѐм я узнал из архивных документов: 

Волченко Петр Егорович 1926г.р. 

Звание: ефрейтор  

            в РККА с 08.1942 года Место призыва: Ленский РВК,        Архангельская обл., 

Ленский р-н 

№ записи: 21293035 

Архивные документы о данном награждении: 

По приказу №08-Н по 1470 Армейскому Зенитному Артиллерийскому полку от 

24.06.44г. Ленинградский фронт, от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

проявленную смелость, инициативу и воинское мастерство награждѐн медалью «За 

боевые заслуги», за добросовестную службу награждѐн медалью «За оборону 

Ленинграда».   
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А по рассказам моего отца такой случай был не единственным. Только после 

падения подбитого самолѐта нужны были ещѐ и доказательства.  

«Мы ловко подрезали бомбардировщик. А он со всего размаху в озеро бултых… 

Упал плашмя, вверх колѐсами. Только шасси и промелькнули» - из слов деда.  

Стояли на Чудском озере, охраняя переправу «Дорогу жизни». «Страшно было не 

воевать, - говорил дед моему отцу, а видеть, когда детей голодных вывозили, когда 

вражеские снаряды в наши машины попадали, и они взлетали от взрывов в воздух». В 

начале войны шли колонны на переправах, грузы везли, а немцы обстреливали. Они и 

были для немцев главной мишенью, зенитные батареи. А когда уже наступил перелом в 

войне, и когда страна встала и воспряла от поражений начала войны, тогда шли колонны с 

техникой и бойцами без остановки. «И гордость за нашу Родину переполняла сердца…», - 

говорил дед своему сыну. 

Его умение фотографировать заметили и оценили, предложив работать военным 

корреспондентом. Пройдя по Чехословакии, Германии, он мужественно сражался, за что 

имеет медали «За Будапешт», «За Вену», «За Прагу».  

Мой дедушка дошѐл до Рейхстага. Уже в Германии был такой случай. Зашли в 

немецкий дом, поднялись на второй этаж в комнату. Дед подошѐл к шкафу, шкаф 

открывается, а там фашист на него пистолет направляет. Но, старший по званию, капитан 

Кирсанов выхватывает свой пистолет, и стреляет в немца. Так мой дед снова остаѐтся 

жив. Про этот случай мой отец рассказал в своей песне: «Но спасает Кирсанов, боевой 

капитан». 

Дед ещѐ служил в армии после войны. И демобилизовался только в 1947 году. 

Вернулся домой в родной Яренск. 

Мой дед получил много наград. Я уверен, как и любой солдат, он честно делал свою 

работу. Огромная, большая работа была у всех  - защищать свою страну. Прошел войну и 

после чего подарил жизнь пятерым детям, в том числе и моему отцу.  

Благодаря всем ветеранам, которые бились в той жестокой войне, живем все мы!  

Спасибо тебе, дед!!! 

 

 

 

Гирев Антон 
4 кл.,с.Усть-Илыч 

Герои рядом 

В мае 2015 года наша страна будет в 70-й раз праздновать всенародный 

праздник День Победы. 

Издавна славится наша страна своими героями. На защиту Отечества во все 

времена вставали все, в ком были живы совесть и боль за родную землю. Среди 

славных воинов, защищавших Россию, были и наши односельчане. Большую роль 

в защите Родины в трудные времена войны сыграли наши воины -односельчане. 

Всѐ может родная земля - может накормить своим хлебом, напоить из своих 

родников, удивить своей красотой, но не может себя защитить. Всѐ самое 

дорогое, что у нас есть, может подвергнуться опасности. И долг каждого из нас, 

если придется, защитить своѐ Отечество.  

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена. Началась 

Великая Отечественная война.  

«Мы немедленно готовы выступить на защиту своей Родины! Смерть 

фашистам!» - говорили сельчане. «Правда на нашей стороне, и мы обязательно 
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победим!» - продолжали они. 

Мужественно сражались на различных фронтах наши земляки. Их фамилии 

внесены в Книгу Памяти. За героизм и мужество наши односельчане были 

награждены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».  

Война унесла много жизней. Большинство односельчан не вернулись с поля 

боя. Убитых в боях, умерших от ран в госпиталях, пропавших без вести 

уроженцев Усть-Илыча было 31 человек. Но они остались в памяти односельчан.  

День Победы - как он был от нас далек, но он наступил! Вклад в победу над 

фашисткой Германией внесли и наши земляки.  

Наше старинное село гордится именами ветеранов войны своих земляков. 

Их подвиг не забыт. В память о ветеранах в 2011 году возле школы был 

установлен памятник. Школьники -часто бывают возле него и перечитывают 

фамилии героев. 

Ежегодно в Усть-Илыче проходит митинг у этого памятника. Здесь звучат 

стихи о войне и мужественных защитниках Родины. Младшие школьники готовят 

своими руками памятные подарки и вручают их ветеранам и труженикам тыла. А 

совсем недавно труженикам тыла вручили юбилейные медали в честь 70 -летия 

Победы. 

Мы гордимся ими! 

Была вручена юбилейная медаль и нашему ветерану - Кремнѐву Николаю 

Иосифовичу. Он единственный живой участник Великой Отечественной войны, 

сегодня проживающий в Усть-Илыче. Ежегодно мы приходим с поздравлениями 

к ветерану и любим слушать его рассказы о войне, которые заставляют его 

заново пережить все ужасы войны. Об этом герое я и хочу поделиться со всеми.  

 

 

 

Кремнѐв Николай Иосифович  

 Николай Иосифович родился 27 июля 1926 года.  

 В конце 1943 года в возрасте 17 лет был призван в 

армию и служил в артиллерийской части стрелком. 

Затем служил в Архангельске до конца войны.  

Кремнѐв Николай Иосифович в Великой 

Отечественной войне участвовал с января 1944 года по 

май 1945 года в составе  98-го запасного стрелкового 

полка в должности стрелка — наводчика 37-ой 

зенитной пушки. 

Часть, в которой находился Николай Иосифович, 

расформировали. После этого служил в устье реки 

Северная Двина, где его часть охраняла порт. Дивизия 

Николая Иосифовича охраняла с воздуха американские 

и английские корабли. Американо-английские корабли доставляли 

продовольствие, технику, а увозили древесину. Порой по ночам или под утро 

давали боевую тревогу. Приходилось даже раздетыми выходить на улицу и 

бежать по своим местам. Сиденья зенитных установок были железными, поэтому 

Николай Иосифович часто простывал.  

С самолѐтов специально выбрасывали, как цели, зонты и парашюты, по 

которым стреляли стрелки-зенитчики. Это были такого рода тренировки.  
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В свободное время ходили в клуб, где с сослуживцами других стран 

(американцами и англичанами) обсуждали военные дела. Это было делать не так -

то просто. Спасало то, что некоторые из них знали русский язык, но большей 

частью приходилось общаться при помощи жестов и мимики. Но даже это  не 

мешало их дружбе.  

Уже в 1945 году Николая Иосифовича отправили на соседний остров 

охранять с воздуха корабли, где их отряд и обосновался. У них было два 

зенитных орудия и устройство за ПВО. Там наш герой был до конца войны.  

9 мая, когда узнал, что победа за русскими, вышел на берег острова и 

переплыл реку, выплыл к порту. Победу встречали всем полком: стреляли с 

оружия в воздух от радости, гуляли.  

За отвагу и мужество Николай Иосифович был награжден медалями и 

орденами. Ему были вручены: орден «Великой Отечественной войны второй 

степени», медали «Жукова», «За победу над Германией», « В знак почѐта 

фронтовых», «70лет Вооружѐнным силам», юбилейные медали ко Дню Победы.  

После войны до 1950 года служил в Карелии в местечке Лагденпохия 

(финская территория). 

В 1956 году Николай Иосифович приехал на север и обосновался в посѐлке 

Мишкин-Ёль. Стал работать на верхнем складе по ремонту техники. Всю свою 

жизнь был на хорошем счету. Имеет большое количество грамот за упорный и 

добросовестный труд. Являлся одним их лучших работников, победитель 

социалистических соревнований. В 1974 году его портрет висел на Доске Почѐта 

в г.Сыктывкаре. 

В 2001 году Николаю Иосифовичу было выделено жильѐ в нашем селе, где 

он живѐт по сей день. 

За всю свою трудовую деятельность он получил  такие награды: «Ветеран 

труда», «За трудовое отличие», «За доблестный труд» и другие.  

Я горжусь, что в моѐм селе были верные сыны нашей Родины, достойные 

защитники Отечества! Они честно выполняли свой долг солдата, долг сына своей 

Родины! Народ веками будет помнить своих защитников и передавать эту память 

из поколения в поколение - внукам и правнукам. Вечный долг живых - помнить о 

павших! 

«Всем защитникам Родины воздаем хвалу и честь!  

Героев Отечества любит весь народ!  

Героям Отечества - слава и почет!» 

 

 

Горбацкая Алена  
5 кл.,   с. Покча 

 

Детство, опаленное войной 

Крылаты детские года- 

Стремительно летят. 

И улетают навсегда 

Но не теряют взгляд. 

Начнешь порою вспоминать – 
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Там все светлым – светло 

И не пришлось нам испытать 

Войны лихое зло. 

Но было все: и труд и страх, 

Мы плакали не раз 

Заботы взрослые легли 

Тогда на плечи нам… 

 

В этом году вся Россия празднует 70 – летие Великой победы. Война унесла много 

жизней. Так и в нашем селе есть труженики тыла и дети войны. Среди них Зинина 

Аполлинария Егоровна. Родилась она в нашем селе 17 сентября 1934 года. 

Когда началась война - ей не было еще 7 лет, но она уже помогала маме (ухаживать 

за телятами и выносить навоз), которая работала телятницей в колхозе. С 8 лет она 

постоянно работала в колхозе: ворошила, пахала, заготавливала сено летом. До начала 

войны ее отец работал в Митрофан – Дикосте на лесозаготовках. Оттуда его забрали на 

фронт, даже не отпустили домой попрощаться с семьей.  

Вернулся домой в связи с ранением и стал работать бакенщиком. Впоследствии и 

Аполлинария стала помогать отцу. А с 13 лет стала самостоятельно работать бакенщицей, 

зарабатывать себе на жизнь. 

Работа была очень тяжелой. В любую погоду с мая и до конца сентября каждый день 

выезжали на лодке зажигать фонари. Потом еще 2 года проработала банщицей в деревне 

Кодач. Когда вернулась домой, 19 лет проработала в ясли - саде поваром, няней, 

дворником. А потом еще 7 лет работала в совхозе телятницей и дояркой. На пенсию 

вышла в 50 лет. 

Аполлинария Егоровна воспитывала 6 детей, 4 сына и 2 дочери. Сейчас у нее уже 

взрослые внуки, подрастают правнуки. 

Мы благодарим всех ветеранов и людей, которые трудились в тылу. Благодаря им 

мы живем свободно и счастливо. 

 

 

 

 

 

Давлетбаев Артѐм  

5 кл., п.Троицко-Печорск 

 

Во имя победы 
 

 

Я хочу рассказать о моей прабабушке,  

Юсуповой(Паршуковой) Евдокии Петровне, труженице 

тыла ВОВ. 

Родилась она 20 марта 1931года, в Усть-Куломском 

районе, в деревне Курья, по словам прабабушки это было 

суровое и тяжелое время… В 1938 году отец прабабушки 

Пѐтр Иванович  и ее брат Ваня завербовались в Печорское 

речное пароходство, плавали вдвоем  два года….Когда 

кончилась навигация, отец приехал домой, собрал семью и 

все вместе переехали в Троицко-Печорск. 
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Кончилось мирное время…Прабабушке Евдокии исполнилось 20 марта 10 лет, а 

брату Ивану 13 лет…Опустели сѐла, не стало мужчин, ребят старше 18 лет…Настали дни 

страдания, смерти, голода, непосильный  для детей труд. 

Трудились во имя Победы! Вся тяжелая мужская работа легла на женские плечи и 

работали одной бригадой, в колхозе 20 лет Октября, в деревнях Парма, Кедровка, Игостав. 

Зимой и летом  по земле лошадка, по воде лодочка с веслами.Валили деревья, работали на 

полевых работах. Летом на сенокосах жили в шалашах, весной, как только сходил снег, 

начиналась посадка овощей-картошка, морковь,лук, репа, турнепс. 

Военное время – голодное время. В сутки 100 гр. хлеба и 1 картошечка. Сколько 

сыроежек было съедено сырыми! На лугах-щавель, хвощ полевой, клевер, борщевик- 

сердцевину ели как конфетку. На речке юбкой ловили мальков, бежали домой-и 

нечищеную в кастрюлю, кипятили  без соли, без приправ. Вместо хлеба- репка, турнепс. 

Хлеба нет…одна мечта. 

Трудились во имя Победы, мама Евдокии Агафья  вязала теплые носки, варежки с 

отдельным, указательным пальцем, а прабабушка обвязывала носовые платки цветными 

нитками с надписью –«Самому смелому солдату!». Все теплые вещи посылали на фронт. 

Верили и верили, и наконец, дождались долгожданной Победы! 

Жила семья Евдокии на почте, на 1 этаже, ее мама работала там уборщицей. 

Однажды рано утром… Тишина…Все спали…Вдруг прабабушка слышит стук в дверь- 

«Стены задрожали, потолок заплясал - вспоминает она- все как один проснулись! 

Слышим голос телефонистки ( она по рации  услышала): «ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ!!!» 

Прокричала и обратно на свое рабочее место…»  

Когда пришли в чувство, зарыдали во весь голос, стали обниматься. Двоюродная 

сестренка  Леночка (5 лет),прыгала по комнате: « Папочка приедет! Папа приедет!», 

хлопала в ладоши и танцевала, не знала она, что мама уже в 1943 получила на него 

похоронку. 

Прабабушка Дуня и брат Иван, не долго думая, накинули на плечи что попало, и в 

путь! Вышли, и начиная с первого дома, не пропуская ни одного, стучали в каждый дом. 

Люди спросонья спрашивали, что случилось? А они кричали в ответ- «ВОЙНА 

КОНЧИЛАСЬ!!!». С такой долгожданной и радостной вестью они добежали до Игостава, 

не пропуская ни одного дома! Так семья моей прабабушки встретила День Победы!!! 

 

«Нелегко пришлось солдатам 

Нашу землю защищать, 

Трудно было им ребята воевать… 

Моя прабабушка работала в тылу, 

Познала голод, бедность, нищету… 

А было ей всего 12 лет, 

Узнала много горя с ранних лет… 

Жила на почте, и услышала с утра, 

Что кончилась проклятая война!!! 

И вот живем мы в мире и без бед, 

Прабабушке моей уж 80 лет!!!» 

 

После войны окончила школу, поступила в мед.училище в г. Сыктывкар, всю жизнь 

проработала в Троицко-Печорской больнице медсестрой. Вырастила четверых детей,  

занимается рукоделием-вязанием, оригами. Наша прабабушка очень добрая, 

жизнерадостная и никогда не унывает! 

 

 



Мы в памяти храним героев имена! 

 

 16 

 

Башмакова Диана  

 3  кл.,  п. Троицко-Печорск 

 

Дети войны 

Мой прадедушка 
 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общийдом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

 

 

 

Мой прадедушка Пыстин Иван Петрович родился в 1932 году в Троицко-Печорске. 

26 марта ему исполнилось 83 года! 

 Его семья жила в деревне Заречье. Отец – Пыстин Петр Петрович был военным 

НКВД, капитаном. Мать – Пыстина Анастасия Владимировна. В семье было пятеро детей: 

три сына и две дочери. Прадедушка был четвѐртым ребенком. Так как отец был военным, 

всей семьей ездили и жили там, куда его отправят по работе. Они жили в Ичет – Ди, 

четыре года жили в Ижме, а потом в Сыктывкаре, должны были отправить в Москву… 

 Но однажды отец пришел домой с работы и сказал, что началась война. Отца на 

фронт не отправляли, оставляли работать, но он сам попросился и поехал воевать 

добровольцем. Прадедушка рассказывал, что когда его отец уходил на войну, все плакали. 

И ему было жалко отца и всех, и он спрятался, очень переживал. 

В сентябре 1942 года отец пропал без вести в Ленинградской области. После войны 

его нашли, он погиб 30 сентября 1942 года. Похоронен в братской могиле в поселке 

Синявино-1 Кировского района Ленинградской области.  

Когда отца не стало, мама с детьми переехали обратно в Троицко-Печорск. Деду 

тогда было 10 лет. Старшая сестра Вера и братья Вася и Петя работали в колхозе 

«Будѐный», он им тоже помогал. Они возили на лошадях сено скотине. А зимой валили 

лес и возили на лошадях в колхоз. Жить было тяжело, было даже такое время, что ели 

лепешки из пихтовой коры со смешанной мукой. Дети грызли твѐрдый прессованный 

жмых от подсолнечных семян. 

А в 1944-1945 годах, когда прадедушка стал постарше, он стал работать охотником – 

промысловиком для фронта с наставником, которого по-коми звали Ош-Сергей. Вместе с 

ним добывали дичь и пушнину и сдавали в местное РайПО. 

Тогда вся страна от мала до велика жила под лозунгом «Все для фронта! Все для 

победы!». Жить было тяжело, но они выстояли. Четыре долгих года на долю людей 

пришлось немало испытаний и лишений. 

А после войны прадедушка Ваня всю жизнь до пенсии работал плотником – 

строителем. Построил много зданий и домов. С моей прабабушкой Пыстиной Елизаветой 

Павловной они прожили вместе 62 года и вырастили шестеро детей. У них десять внуков 

и пять правнуков. К сожалению прабабушка Лиза уже умерла. 
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По сей день мой прадедушка любит охотиться и рыбачить, занимается хозяйством и 

огородом. Много читает, интересуется новостями и любит смотреть спортивные 

телепередачи. Каждый год ко дню Победы ему приходят по почте поздравления от главы 

Республики Коми и президента России. С поселкового совета приглашают в клуб на 

праздник для ветеранов и вручают медали к памятным датам. У прадедушки есть пять 

медалей: 

- «За доблестный труд ВОВ 1941-1945гг.»; 

- «Ветеран труда за трудовое отличие»; 

- к 50-летию Победы ВОВ; 

- к 60-летию Победы ВОВ; 

- к 65-летию Победы ВОВ 

 и еще знак «Ударник коммунистического труда». 

А 10 апреля этого года прадедушке вручили шестую медаль: 

- к 70-летию Победы ВОВ. 

Мы тоже поздравили его и порадовались за него. 

 

Низкий поклон Вам, труженикам тыла, за самоотверженный труд, за веру в победу и 

стойкость, за беззаветную любовь к Родине! Вы – настоящие Герои! 

 

 

Ерошенко Ксения 

 8 кл., п. Знаменка 

Письмо неизвестного солдата 

Стихотворение 

 

Ну, здравствуй, мамочка моя,  

Давно-давно ты ждѐшь меня,  

Давно кричишь от боли, 

Знай, мама, я с тобою. 

Ты знаешь, мама, тут война,  

Такая страшная она. 

Вокруг гремят гранаты, 

Не просто быть солдатом!  

Вчера у нас был трудный бой, 

И крик парней, и танков вой.  

Везде присутствовала смерть,  

Но ей нас не преодолеть. 

Нам всем, конечно, нелегко, 

Ну что уж, время таково. 

Я друга потерял в бою, 

Но, мама, я не отступлю!  

Фашиста буду бить везде: 

На небе, в море, на земле. 

Я знаю, мама, ты всѐ ждѐшь,  
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Фашиста - гада ты клянѐшь,  

Прости, что долго не писал,  

Прости, пойми, ведь я устал:  

Вторую ночь уже не сплю, 

Вторую ночь врага гоню. 

Так страшно, мама, понимать, 

 Что здесь тебя может не стать,  

Но не сломлюсь, не отступлю  

Люблю я родину свою! 

Я постою за всех за нас, 

Как жаль, что здесь нет родных глаз,  

Которые мне так нужны, 

Ах, мама, если б не было войны!  

Скажи, зачем нужна она? 

Она опасна и жестока. 

Война приносит только боль, 

Как хочется мне быть с тобой... 

Ты только, мама, не грусти  

И сына своего прости, 

Он у тебя конечно не герой, 

Но он с тобой, в душе с тобой!  

Родная, милая моя, 

Всѐ о себе, да о себе я, 

Скажи мне лучше, как сама? 

 Мама, может ты больна? 

Я знаю, ты устала  

За что такая жизнь настала? 

Не беспокойся, мама, я живой 

И всѐ в порядке здесь со мной. 

Ты крепко - крепко засыпай, 

И Бог пусть сон твой сохранит, 

А Родину, знай, сын твой защитит. 

Но если в дом к тебе придѐт утрата, 

 Приди - прошу, к могиле неизвестного солдата. 

 

 

 

Губарик София  
 5 кл.,  п. Комсомольск-на- Печоре 

 

Моя прабабушка 

Кудрина Лариса Андреевна 

 

Исследовательский проект 
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1. Введение 

 Актуальность проблемы 

Моей прабабушке уже 90 лет. А о ее легендарной жизни много слышала и читала в 

газетах, но все это может исчезнуть. Что мы передадим своим будущим поколениям? Я 

часто слышала, как рассказывает прабабушка о своей жизни. Еѐ истории были очень 

захватывающие.  Я подумала, кто же расскажет следующим поколениям об их предках. О 

моей прабабушке, которая имеет легендарную судьбу: она объехала почти всю страну, 

участвовала в комсомольских стройках,  защищала нашу Родину в тяжелых сражениях с 

жестоким врагом в годы Великой Отечественной войны.  Поэтому я решила собрать 

информацию о своей прабабушке и сделать про нее фильм. Отправить его всем 

родственникам, чтобы они передали его следующим поколениям. 

 

 Цель:  

 Увековечить память о своей прабабушке. 

Задачи:  

  1.Раскрыть историю жизни моей прабабушки. 

  2. Показать любовь и гордость за свою прабабушку 

  3. Научиться работать с текстом MicrosoftWord. 

  4. Подготовить презентацию-фильм ―И это все о ней‖  MicrosoftPowerPоint и 

провести классный час в  начальной школе. 

Предмет исследования:    Жизненный путь Ларисы Андреевны 

Объект исследования:      Родословная семьи Ларисы Андреевны 

Анализ информационных источников 
Беседа с Кудриной Ларисой Андреевной 

Беседа с дочерями: Губарик Л. В., Евгенией Вячеславовной. 

Анализ информации из СМЗ (Газеты «Заря», «Аргументы и факты»). 

 

Методы исследования 

Анализ устных источников. 

Классификация собранного материала в хронологическом порядке. 

Интервьюирование (беседы). 

Интернет ресурсы. 

 

2. Основная часть 

2.1. Кудрина Лариса Андреевна  - жизненный путь 

Интервью с  дочерью Губарик Любовь Вячеславовной (моя бабушка). Она 

рассказала мне о Ларисе Андреевне как о заботливой маме и бабушке,  которая очень 

любит своих детей и внуков и правнуков, оказывает им всяческую помощь.  

Родилась она в 1925 году 18 января в Горьковской области  Воскресенского 

(Заветлужского) района в селе Большое - Поле.  Маму звали Кудрина Евдокия Ивановна, 

отца Кудрин Андрей Никандрович. Детство прабабушка провела в селе Большое – Поле 

училась в Большепольской школе. 

В беседе с прабабушкой и из газет я узнала: в 1941 в июне месяце окончила она 7 

классов, ей было 15 лет. На войну забрали всех взрослых. Весь труд сельского хозяйства 

лег на плечи детей – подростков. Мужчин  в селе не осталось, всю работу выполняли дети: 

косили траву, сушили ее и метали в большие стога для кормления скота зимой, в хорошую 

погоду вставали с восходом солнца и ложились с его закатом. Осенью убирали с больших 

полей картофель,  тяжело было, мерзли руки, к обуви во время дождя налипало много 
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грязи, но мы знали - фронт надо кормить, люди голодали, но все отдавили фронту. 

Осенью немцы продвинулись вглубь страны. Все жители Горьковской области перешли 

на строительство защитных сооружений, рыли лопатами окопы и противотанковые рвы в 

ноябре и декабре. В сильные январские морозы, немного побыв дома, отправились на 

заготовку дров. В июне отправились на строительство аэродрома на станции Баравиха. 

Всю зиму 1943 года работали на строительстве железной дороги. Только в марте 

вернулись домой. Обстановка на фронте к 1943 году накалилась,  в июне 1943 года была 

объявлена мобилизация, а забирать уже и некого было! 30 июня из всех близлежащих 

деревень забрали девушек. Дома остались только немощные старики и малые дети. С 

этого дня началась военная жизнь Кудриной Ларисы Андреевны. Домой пришла в1945 

году в июле месяце. Вышла замуж в 1948 году. Вместе с семьей жила в селе Безымянное 

Горяче-Ключевского района Краснодарского края. 

Родились дочери: 4 декабря 1949 года Любовьи 14 июня 1952 года Евгения. Но 

супружеская жизнь не заладилась. Забрав дочерей, подалась Лариса Андреевна в 

Кировскую область на заготовку леса. Но эту организацию скоро закрыли. И снова 

пришлось отправляться в дорогу. Тогда решила моя прабабушка отправиться ближе к 

теплу и яркому солнцу. Так началась новая жизнь, но уже в Краснодарском крае, в те 

времена везде требовались рабочие руки и предоставляли жилье. Жила Лариса, 

воспитывала детей ходила на работу, но вдруг появился ее муж. Простила она своего 

непутевого мужа. Но южный климат ему не подошел, врачи советовали перебраться на 

север. И снова поиски нового места жительства. В 60-е годы страна искала добровольцев 

на строительство города Комсомольск-на-Печоре в Коми АССР, туда семья и 

направилась. В те годы прогнозировали большие залежи в недрах земли нефти, прогноз не 

подтвердился и город так и не построили. Остался поселок лесозаготовителей. А в марте 

1969 году приехала Лариса Андреевна в Республику Коми на строительство этого города. 

Комсомольцы мечтали, что поселок Комсомольск-на – Печоре будет большим и красивым 

городом.  С 1969 года стала прабабушка жить  в поселке. 

Бабушка была трудолюбивой, бралась за любую работу, всему научила деревенская 

жизнь и война: работала в лесу, рубила сучки, на заправке ГСМ. Когда открыли детскую 

больницу, то устроилась санитаркой. Об этом говорят награды. Муж доходов в семью не 

приносил. Надоело прабабушке терпеть унижения и безденежье, ведь приходилось не 

только дочерям помогать, но и своего суженого тянуть, посадила она его на самолет и 

отправила восвояси. Младшая дочь Евгения вышла замуж и уехала жить в город Ухту. 

Сейчас у нее две взрослые дочери, Елена и Надежда, а у них  уже свои  дети. Дочь Любовь 

живет  в Комсомольске - на – Печоре. У неѐ был сын Валерий, но смерть забрала его 

очень рано. Умер он от сердечного приступа в 37 лет. Оставив своей матери меня 

(Губарик Софию Валерьевну). Лучше этой родни у меня никого нет. Прабабушка мной не 

нарадуется. Трудно еѐ застать дома: то за грибами идет, то за ягодами. Варенья наварит, 

грибов насушит да насолит. Лариса Андреевна до сих пор ведет активный образ жизни: 

встречается со школьниками, принимает участие в работе ветеранской организации 

поселка, помогает своей дочери-бабушке воспитывать правнучку (т.есть 

меня).(Приложение 4)  10 молодых лет, прожитых в краснодарском крае, Лариса 

Андреевна забыть никак не могла. В 2012 году в декабре ее младшая дочь вернулась в 

Краснодарский край, а за ней не удержалась и уехала моя прабабушка. Разговариваем мы 

сейчас с ней только по телефону. Не нарадуется прабабушка новому месту жительства. 

«Здесь и воздух легче, и солнце выше.  Выхожу в сад, а там яблони, груши, сливы и скоро 

все это зацветет! Жить хочется!» Летом  всей семьей, с дедушкой Иваном и бабушкой  

Любой мы к ней поедем  на все лето. 
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2.2. «Кудрина Лариса Андреевна - фронтовик» 

 «Дуют за окном холодные ветры, неспокойно поднимая волны могучей реки 

Печоры. На берегу  стоит серый памятник, напоминая жителям о далеком прошлом. Весь 

поселок приходит в День 9 мая на это место, чтобы почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне. Со слезами на глазах вспоминает о войне последний, оставшийся в 

живых ветеран, Кудрина Лариса Андреевна.»  

Легендарная судьба Ларисы Андреевны началась  31 июня 1943 года. Она была 

призвана в ряды вооруженных сил из Воскресенского района  Горьковской области  в 

зенитную часть № 1291 в девчоночный батальон. Девушек в нем было 22. До ноября 1944 

года несла службу Лариса Андреевна в обороне города Дзержинска. Во время первых 

месяцев службы вместе с одной из боевых подруг Лидой Колиненко при выполнении 

хозяйственых работ на улице города Дзержинска удалось девушкам сфотографироваться. 

В зенитную часть №1291 Лида попала после выполненного ею задания. Она была 

сопровождающей при вывозе из блокодного Ленинграда   больных по Ладоге.  Однажды 

Лариса Андреевна и Нагибина Татьяна (была призвана вместе с Ларисой Андреевной из 

одного района, служивщая в этой же части), носили бинокли в ремонт. Девушки не 

смогли пройти мимо здания с надписью «Фотография»-и вот снимок, оставшийся со 

времени службы, напоминающий о фронтовой дружбе. 

Лариса Андреевна служила прибористом. За считанные секунды определяла 

скорость и высоту несущегося в небе вражеского самолета. При каждой зенитке состояло 

восемь девушек. «Убьѐт меня или ранит, мгновенно должна напарница место занять, 

чтобы стрельба не прекращалась. Сначала страшно, а потом уже и бояться некогда, только 

успевай высчитывай. Вой этот и грохот уже не слышишь» Служба была тяжелой. 

Молоденькие девчонки таскали ящики – в каждом 4 снаряда по 16 килограммов. Она 

дошла со своим полком от Дзержинска до Риги. В Латвии прямо с поезда попала на 

боевые позиции. За несколько минут до прибытия состава над городом кружил немецкий 

самолет-разведчик. Пришлось срочно занимать оборону в ожидании налета.  

В Латвии полк достоял до весны 1945 года. 

 Приближался месяц май 1945 года. Зенитный полк стоял под Ригой. Связистки 

первыми узнали об окончании войны по рации. «Девушки, ура! Завтра немцы объявят о 

капитуляции». В День победы была сделана фотография  для родителей и отправлена 

домой с надписью на обратной стороне. Тысячи воинов скандировали: «Ура! Победа! Ура! 

Победа!». Обнимались, целовались, качали на руках своих командиров. Всеобщая радость 

захватила всех! 

Война для Ларисы Андреевны закончилась 31 июля 1945 года. За заслуги перед 

Родиной в годы Великой Отечественной войны награждена моя прабабушка орденами и 

медалями. 

Началась мирная жизнь. Давно отгремели парадные залпы победного Мая. Жизнь 

потихоньку входила в мирное русло. С горечью говорит Лариса Андреевна: «Судьба 

раскидала  фронтовичек по городам огромной страны, а  девчонок  моих уж никого в 

живых нет». 

«Неумолимо идут годы, не щадя окружающих, но так же, как и много лет назад, идет 

по поселку Лариса Андреевна, но годы берут свое, все ниже склоняя к земле, уже нет в 

ней той солдатской выправки. Суровые военные годы напоминают о себе каждый день. 

Но в голосе звучит твердость и командный отзвук, при разговоре понимаешь: перед тобой 

солдат».  

 

3.Заключение 

Сейчас мы живем счастливо благодаря военному и трудовому подвигу поколения, 

перенесшего войну, послевоенную разруху.  
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   Будем же бережно относиться к своим бабушкам, дедушкам, ко всем старым 

людям, будем чуткими и внимательными к ним. Пусть наше отношение к ним даст 

почувствовать им, что прожили они свою трудную жизнь не зря и сейчас они очень 

нужны нам. Будем же перенимать их опыт, любить жизнь, как они, радоваться каждому 

дню, во всем находить положительное, учиться у них оптимизму. 

  Изучив историю моей прабабушки и составив жизненный путь, я сделала вывод: 

изучать прошлое своих родственников - это очень интересно.  

Я собираюсь продолжить свое исследование и хочу узнать больше о жизни своих 

родственников.  

Я думаю, что моя работа в будущем будет дополнена материалами о моих 

многочисленных родственниках  и следующих поколениях нашей семьи.  
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Гордеева Анастасия  
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Судьба военного детства 
 

 

Желева Вера Ефимовна 

 

 В нашем поселке Палью живет Желева Вера Ефимовна, 

на чью судьбу легла недетская доля военных лишений и тягот.  

Родилась она в 1937 году в деревне Фенино, Ельницкого 

района, Смоленской области.  

Вот  что она мне рассказала про свое детство: «Когда 

немцы пришли, я была маленькой девочкой, но помню все: 

окопы, в которых мы прятались от бомбежек и стрельбы. В 

нашей деревне оставались одни старики, женщины и дети, как 

наверно и во всех деревнях во время войны. В деревню то 

немцы приходили, потом отступали, занимали наши, через 

некоторое время опять наши отступали, немцы наступали. А 

немцы требовали, чтобы народ их встречал. Однажды люди не 
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успели выбраться из окопов, так немцы были очень не довольны, кричали, всех построили 

вдоль оврага, грозились  расстрелять и расстреляли несколько человек, но по какой-то 

причине остальных, отпустили. Фашисты обыскивали каждый дом в деревне, чердаки, 

сараи и если кого-то находили раненого или не успевшего уйти солдата, расстреливали.  

 Помню однажды, когда наши в очередной раз отступили, полицай сказал немцам, 

что наш дом - это караульное помещение. И немцы схватили мою маму и избили ее до 

полусмерти, нас выгнали из дома. Разобрали наш дом и построили из бревен мост. Так мы 

очутились на улице, спасибо добрым людям, пускали жить к себе. Случалось, ведут 

пленных, и если кто-нибудь убегал, немцы ловили его, собирали всю деревню и казнили 

пленного при всем народе, вешали. Плакать нельзя было, если кто-нибудь начинал 

причитать, грозились убить. Все время хотелось кушать, домашний скот фашисты забрали 

еще в начале войны, а в деревне корова –  кормилица.  

Мы не знали, что такое настоящий хлеб до пятьдесят третьего года, не говоря уже о 

сахаре. Собирали листья с липы,   добавляли льняную мякину, щавель, подорожник и 

пекли «хлеб», который хрустел на зубах. Спасибо нашим солдатам, когда они были в 

деревне, варили себе обеды и всегда кормили нас. Настоящий праздник для нас, детей 

был, когда наступала весна, мы бежали в поле искать прошлогоднюю картошку. Из того, 

что находили, мама пекла нам лепешки.  

У меня был брат младший, во время войны он заболел скарлатиной и умер. Отец 

ушел воевать и пропал без вести, после войны мама подала в розыск. Нашли могилу отца. 

В школу я ходила один год, так как надо было работать, чтобы прокормиться. После 

войны многие вербовались работать на север, и мы не исключение, так мы с мамой 

приехали в Якшу работать в лесу. В 1956 году переехали в поселок Тракторный, там я 

вышла замуж за Желева Анатолия Ивановича, через год приехали в Прокопич-Бож – это 

деревня, которая находилась на правом берегу Илыча. Постепенно все жители и мы не 

исключение, перебрались на тот берег, где построили рабочий поселок Палью и живем до 

сих пор. Вырастили и воспитали шестерых детей».    

 

 

 

Степанов Никита  

8 кл., с. Усть-Илыч 

 
 

Незабываемая встреча в поезде 

В нашей семье и в школе мы всегда готовимся к празднику Победы 9 мая. 

Разучиваем песни, стихи, готовимся к концертам. Для нас это великий и торжественный 

день. И, конечно, это правильно, ведь  сколько жизней унесла эта проклятая война, 

молодых и старых, детей и женщин.  Все поколения об этом  должны помнить и не 

забывать. 

Разучивая песню к Дню победы, в моей голове крутятся строки   «Дорогие мои 

старики, дайте я вас сейчас расцелую, молодые мои старики, мы ещѐ, мы ещѐ повоюем».  

Замечательные слова,  с любовью относящиеся к нашим дедам, прадедам, и к тем, кто с 

таким трудом добывали победу в этой страшной войне. И мне вспоминается один  

дедушка, ветеран войны, с которым я ехал в поезде. Мне не забыть его, наверное, никогда 

и очень жаль, что я мало сказал тогда ему добрых слов, которых он заслуживает. 



Мы в памяти храним героев имена! 

 

 24 

 

Конец апреля. Мы с моей приѐмной мамой  поехали на поезде в Сыктывкар. Посадка  

наша была в городе Ухта, в печорский вагон. Мы сели на боковушку,  напротив нас  в 

плацкарте  сидел старенький дед, к нему подсела видно знакомая женщина, а наверху 

лежал молодой мужчина, лет тридцати. Мы с мамой расположились, сели, о чѐм- то стали 

разговаривать, и я присмотрелся к старику.  Женщина спросила его: «Куда же вы 

направляетесь, Илья  Иванович?» Он ответил, что едет в Москву, в  сопровождении внука 

через Сыктывкар. Сначала надо  купить новый костюм, так как его совсем старый стал, а 

ещѐ  он сказал, что у него там дела и после сказанного глубоко вздохнул и повернулся к 

окну, как будто что- то вспоминая. Погладив свой костюм, старик протѐр свои ордена,  

медали и сказал: «Я уж думал, что про это все забыли».  Женщина удивлѐнно спросила:    

« Про что про это?».  

 Старик посмотрел на верхнюю полку и, убедившись, что внук спит, начал свой 

рассказ:   « Было это в сорок пятом, я тогда в разведке воевал, шустрым был, меня таки 

прозвали «Шустряк». Ребята в нашей группе были   все ладные, высокие, плечистые, я же 

был низкорослый да худой. В молодости занимался гимнастикой», пояснил дед, и, отпив 

из стакана чай, продолжил:  

«На задании это было, уж не помню, как местность называлась» - и опять о чѐм то, 

подумав, начал: «Но суть не в этом. У немцев был танкоремонтный завод, но танков в нѐм 

не было, в нѐм была заложена взрывчатка, наш отряд должен был им помешать. Задание 

состоялось в том, что надо было разведать, что и где, какие есть боевые единицы, какая 

пехота, сколько человек и в чѐм причина минирования и всѐ это надо было передать в 

штаб полка, чтобы на всякий случай приготовили пехоту» Старик посмотрел на верхнюю 

полку и сказал: « Долго рассказывать». «Дорога дальняя, чего же и не поговорить»,- 

ответила женщина. Старик обрадовался еѐ словам и заспешил с рассказом.  

Рассказывал он много и долго, я слушал с интересом, поглядывая на маму, которая 

тоже слушала рассказ   старика. Меня больше всех поразил его рассказ о схватке на мосту 

с двумя немцами, возле завода.  «Наши ребята  уже пробежали мост, а у меня нога,  то 

есть сапог, застрял меж досок, кричать нельзя – заметят, а тут, откуда не возьмись, два 

огромных  немца идут, и так  близко идут и не стреляют, гады. Сапог мне не удалось 

вытащить, а ногу я вытащил, сел и стал думать, что делать. Что делать не знаю, думаю всѐ 

- конец мне. Сел на мосту, автомат рядом, и начал петь. Не помню что пел.  Немцы стоят, 

смотрят  удивленно, потом  смеяться стали. Я вскочил  на ноги и давай делать прыжки в 

сальто через голову одного немца.  В опоре на руках, перескочил его, ударил  и кувырком 

в другого, успел с него сапог  выдрать и в голову ударить. Не дал возможности второму 

подняться на ноги  и его вырубил, аж самому плохо стало.  Схватил свой автомат и давай 

за своими бежать, добежал до кустов, а там ребята наши смеются. Командир у нас 

строгий, приказал: «Тише». Перевязал свою портянку верѐвками или ремнями и двинулся 

к заводу. Засели мы неподалѐку, а немчура в спешке на машины. 

«Что-то тут не так» - говорит командир, «Как- то надо проверить». Нигде ничего не 

было видно,  а гул какой-то,  то ли вой, то ли плач доносились снизу. Я посмотрел на 

командира, он мне кивнул,  и я побежал к обрыву. И застыл. Под корягой сидела девочка, 

лет шести,  на руках в завѐрнутом  грязном покрывале плакал маленький ребѐнок, 

которому от  силы было месяца два, три. Мы очень тихо  подняли детей, спрашиваем  еѐ, а 

девочка  не по- нашему что-то лопочет». 

Дед опять  попил из стакана, посидел в раздумьях   и продолжил: « Пришлось взять 

детей  с собой, не оставлять же их в лесу. Чем смогли, накормили девочку, нажевали 

хлеба, положили в бинтик, и  засунули ребѐнку в рот, и снова притихли в наблюдении. 

Немцев уже не было видно, а двое из  ребят по команде двинули к заводу, вернулись, 

доложили обстановку». Снова передышка, после паузы продолжил старик.  «Это страшно 

рассказывать, но раз начал,  расскажу.  Ребята не смогли сразу объяснить то, что там 
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видели.  Завод  был заминирован вместе с тем, что там было».  Старик сделал глубокий 

вдох. Я от любопытства открыл рот. 

 «Что же там такое?» – подумал я. Пауза затянулась, я не выдержал и спросил «А что 

было там?» Дед очень серьѐзно посмотрел на меня.                                                                                                                                                                         

«Такое тебе и не  снилось». Встряхнул слезу,  достал платок, обтѐрся. «Внутри завода, 

посередине ремонтного цеха стояли дети, и не просто стояли, а были прикованы цепями 

за ноги, а на руках  детей лежали доски, на которых стояли мешки с взрывчатками и 

детонаторами, один упал и всѐ – край». Дед заплакал, мы молча ждали. «Наши саперы  не 

смогли разминировать, что-то там хитро было придумано. Три наших самых сильных 

парня присели под доски, а я отбивал цепи.  Командир приказал мне и Алѐшке увести 

детей подальше отсюда». У деда снова потекла слеза. 

 «А что с детьми – то?», - спросил я отчаянно. Дед сказал, что он их увѐл за мост  и 

оставил с  Сергеем, а сам побежал обратно.  

«Только подбежал к заводу, и как рвануло, меня на метров сто пятьдесят откинуло, и 

я отключился. Очнулся, надо мной  Серѐга стоит, кричит что – то, я не слышу, видать 

оглушило, слышал только то, что бежать надо было. Я встал и пошѐл за ним, у него  

ребѐнок на руках, рядом ещѐ десяток детей и меня в придачу ещѐ кто- то тащит. Дети 

плачут,  говорят не понятно, не по- русски». Тут с верхней полки внук сказал деду: « 

Хватит мозги пудрить людям, надоел со своими байками». Я посмотрел на маму, и понял 

по еѐ лицу, что эта ситуация сильно задела деда и женщину, которая сказала: « Максим, 

ты что так с дедом, а?». Старик махнул рукой и проронил слезу, отвернувшись к окну.  

«Дедушка, ты рассказывай, рассказывай, это так интересно!»- попросил я.   

«Мы дошли до какого-то села, в него  заходить не стали, увидели женщину и 

оставили детей ей, а сами ушли вместе с Серѐгой.  Вот видно кто- то из детей меня и 

нашѐл, еду за наградой, за спасение детей».  

«А Серѐга где?»- спросил вдруг я.  

«Сереги нет, он  погиб, когда я лежал в госпитале, вот ведь  как получается, меня-то 

он дотащил, а сумку свою с гранатами и динамитом под деревом оставил в 2-3 километрах 

от меня. Я ждал, ждал и …… взрыв, визг собак, крики, и я понял, что ради меня он отдал 

свою жизнь.  Много я мог бы ещѐ рассказать, но сам видишь, даже внук не хочет слушать, 

бред, говорит. Они не понимают, что армия наша ложилась под пулями   фашистов ради 

вас, внуков, чтоб вы спали спокойно». 

Много что ещѐ рассказывал дед, и часто его останавливал внук и изредка обрывал.   

Больше я никогда не видел  этого дедушку, у которого  полная грудь орденов,  и который 

ехал за наградой в Москву. Эту историю  я  слышал  три  года назад.  Я не знаю, жив ли он 

или нет, и до сих пор у меня перед глазами стоит картина небольшого роста солдата, 

бьющегося с двумя фашистами. Не  смогли ему помочь друзья, которым нельзя было 

провалить задание, но которые ценой своих жизней спасли деда и детей. И если бы не они,  

то я бы сейчас не писал эту историю. 
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Королева Дарья  

4 кл., п. Палью 

 

 

От Сталинграда до Берлина 

Нет  в России такой семьи, которую бы не  коснулась Великая  Отечественная война. 

Моя история про  моего прадедушку, который прошел всю войну.    

Мой прадедушка, Попов  Василий Кузьмич, в сентябре 1941 года Куйбышевским 

райвоенкоматом города Ленинграда был призван   в ряды Советской Армии и направлен в 

56-й запасной полк, в учебный батальон, где изучал 50-ти миллиметровый миномет. В это 

время ему был 21 год. А осенью 1941 года принимал участие в боях  на Волховском 

фронте, в качестве минометчика.                            

3 января 1942  года Попов был ранен и отправлен  в госпиталь в города Кызил 

Пермской области, где пролежал на излечении до июня 1942 года. После выздоровления 

его направляют  в воено - пехотное училище, но  окончить  его ему так и не удалось, 

обстоятельства сложились так,  что его направили  в 96 –ю стрелковую бригаду, которая в 

сентябре 1942 года прибыла на Сталинградский фронт и влилась  в состав 64-й армии, 

командующим которой был генерал Шумилов.       

       Дивизион 120-мм минометов занял огневые позиции в  Лапшиновом  саду, 

прадедушка был заряжающим. И все эти дни до 19 ноября 1942 года минометчик Попов 

был в боях. Тяжелые были это бои, враг всеми силами  старался захватить Сталинград, но 

советские солдаты, не щадя жизни, дрались  за каждый дом, за каждый метр 

сталинградской земли. В перерыве между боями, в развалинах Сталинграда прадедушку 

приняли кандидатом в члены КПСС. После окончания битвы на Волге,  армия 

Шумилова влилась в состав  Воронежского  фронта и  стала в оборону, так было  до 

начала июля 1943 года.     

За бои на Курской дуге Попов был награжден орденом Красной Звезды. Армия, в 

которую входил прадедушка, продвигалась на запад,  освобождая советскую землю от 

врага, он участвовал   в освобождении  города Харькова, Полтавы, Кировограда. В дни 

наступления, в августе  1943 года, Василия Попова приняли в члены КПСС.   

В апреле 1944 года Василий Попов форсировал Днестр и вступил на землю 

Молдавии,  участвовал в освобождении Кишинева. За бои  на молдавской земле и 

пленение более ста фашистских солдат и  офицеров его награждают орденом Славы 3 

степени.       

В конце 1944 года дивизия, в которой  служил  прадедушка, была переброшена  на 1-

й Белорусский фронт и влилась в состав  5-й ударной армии.14 января 1945  года войска 

фронта начали выступление с плацдарма за Вислой .17 января освободили Варшаву. А 

через некоторое время  и всю территорию Польши. Советские войска  вступили на землю 

фашисткой Германии.  И вот Одер. Водная преграда долго не сдавалась. Но все- таки 

сдалась. Ночью минометный дивизион переправился чрез реку и занял огневые  позиции  

на противоположном берегу. Завязались  бои на плацдарме. За эти бои Василий Попов 

был награжден медалью  «За отвагу».  

Давайте же будем чтить тот  великий подвиг, который совершили русские солдаты в 

борьбе с фашизмом. Нужно ценить каждую минуту мира и свободы, подаренных нам! 

 

Память бережно храним 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 
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Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили как мы! 

Я хочу вам рассказать об удивительной судьбе ветерана Великой Отечественной 

Войны, уроженке Сысольского района Кузивановой Анне Александровне. У моей 

прабабушки Носковой Агнии Александровны была старшей сестрой. С газетной страницы  

,,Красное Знамя севера‖ от 19 мая 2011 года смотрит на нас Анна Александровна, которой 

тогда исполнилось 90 лет. Анна, в девичестве Домашкина, родом из деревни с красивым 

названием Рай. Правда еѐ жизнь райской не назовѐшь. В крестьянской верующей семье 

росли пятеро детей – четыре девочки и мальчик. В 1937 году арестовали еѐ маму, за то, 

что та собирала подписи под обращением  с призывом не разрушать церковь в селе 

Визинга. Ей до и после Великой Отечественной Войны довелось стать жертвой 

сталинских репрессий.                                                                          

 После окончания сыктывкарского медучилища Анну Кузиванову призвали на фронт 

летом 1941 года. На фронте она трудилась медсестрой под Архангельском, рискуя жизнью 

спасала раненых бойцов.  Воевала на северном флоте вместе с моряками, охраняла 

северные границы от фашистов. Эти небольшие катера назывались «Морскими 

охотниками».    

До 1948 года  жила в Архангельске. Вернувшись в родную деревню она не могла 

наблюдать за страданием односельчан. Люди голодали. И будучи человеком 

неравнодушным к судьбе своей малой Родины, осмелилась написать письмо Сталину о 

бедствиях коми крестьян. За что и поплатилась свободой.           

Анну освободили в 1955 году. После лагеря Анна Александровна жила у отца, потом 

переехала в Сыктывкар, работала в аэропорту, возглавляла там санэпидемстанцию. 

За заслуги перед Отечеством Анна Алексанровна Кузиванова награждена  Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

Неоднократно была награждена медалями за честный и доблестный труд.Мы всегда 

будем помнить о нашей доброй прабабушке Анне. 

 

 

 

 

Зябышев Денис 
7  кл., п. Троицко - Печорск 

 

 

Дети и война 
 

 

Юные погибшие герои, 

Юными остались вы для нас. 

Мы - напоминание живое, 

Что Отчизна не забыла вас. 

Жизнь иль смерть - и нету 

середины. 

Благодарность вечная вам 

всем, 

 Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм… 
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Великая Отечественная война – одно из самых страшных испытаний, выпавших на 

долю русского народа. Еѐ тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в 

сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. Но в годы 

Великой Отечественной войны испытывали страдания и горе не только взрослые, но и 

дети. Война, навязанная нам фашистами, разрушила много семей. Тысячи детей остались 

без крова, потеряли родителей. В борьбе с врагами миллионы людей отдали свои жизни.  

Дети войны рано взрослели, потому что вместе со взрослыми трудились в колхозах и на 

заводах. Голодное, босоногое детство, без игрушек и конфет. Учились в школе, делая 

тетради из газет, имели один учебник на 7 – 8 ребят. В деревне не было ни спичек, ни 

мыла, ни керосина, ни сахара, но люди кормили весь фронт и трудилось под лозунгом: 

«Всѐ для фронта, всѐ для Победы!». Половина Победы принадлежит труженикам тыла, а 

ведь большинство из них в то время были детьми, которые все свои маленькие детские 

силѐнки также отдавали на достижение единой цели – победить.   

Я хочу рассказать об Антонине Ивановне Синенковой (сейчас Суворова). Она 

родилась в деревне Толкуны Демидовского района Смоленской области. В семье, кроме 

Антонины Ивановны, было ещѐ четверо детей, она была самой младшей. Отец умер, мать 

кормила и воспитывала пятерых детей одна. Во время работы на молотилке пальцы 

матери попали под жернова, и у неѐ вырвало на правой руке три пальца. Но мама 

продолжала работать, ведь пенсии по инвалидности в то время никто не платил. А 

работали за трудодни. 

Когда началась война, Антонине Ивановне было десять лет. Старшего брата перед 

войной отправили в Березники, оттуда он и ушѐл на фронт добровольцем. Сестра состояла 

в партии. Когда немцы заняли деревню, она ушла к партизанам. С партизанским отрядом 

во время наступления Анюта (так звали сестру) дошла до Венгрии, была контужена, долго 

лежала в больнице. Вернувшись домой, работала бригадиром. Ещѐ одну сестру Ганну 

немцы отправили вместе с другими подростками в Германию. Еѐ довезли лишь до 

Витебска. В те времена царил тиф, и сестру вернули назад, домой. 

 В деревню вошли немцы. Они облюбовали несколько домов для житья. В доме, где 

жила семья Синенковых, также поселилось несколько человек. Из воспоминаний 

Антонины Ивановны: «Нам с немцами жилось не плохо, они ели вместе с нами, всегда 

спрашивали, можно ли в огороде взять овощи. Я вместе с мальчишками ходила на речку 

мыть котелки, за это немцы угощали нас кусочками сахара. Спали они на полу (старшие 

сѐстры мыли полы каждый день), у них были хорошие одеяла, матрацы, было и 

постельное бельѐ. А мы с мамой и сестрой спали на печке». И всѐ же, как говорит 

Антонина Ивановна, было страшно, потому что ночью приходили партизаны, им 

помогали едой (давали картошку, лепѐшки, которые пекли из тѐртой картошки и лебеды), 

больше ведь ничего не было. Боялись, что немцы увидят партизан, и тогда вся семья 

могла погибнуть. Когда началось отступление немецких солдат, вот тогда и начался 

настоящий ад. «Немцы «озверели», маму за помощь партизанам несколько раз водили на 

расстрел. Выведут за деревню, а потом отпустят. Было очень страшно». Когда началось 

активное наступление советских войск, Антонина Ивановна вместе с мамой и сѐстрами 

перебрались к партизанам, у партизан встретились со старшей сестрой. Там жили в 

землянках, было холодно, грязно, сыро, голодали. Жили так около полугода, многие 

болели, умирали. По голове и телу ползали вши, ведь мыться было негде, воды не было.  

Когда войска освободили деревню, семья Синенковых вернулась в свой дом. Хорошо, что 

его не сожгли и не разрушили. 

Можно ещѐ много рассказать об Антонине Ивановне, об еѐ детстве, которого не 

было. Но зачем «пытать» человека воспоминаниями о прошлой, тяжѐлой жизни, о 
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страданиях, которые выпали на еѐ долю. Ведь вспоминая своѐ детство и рассказывая о 

нѐм, у Антонины Ивановны то и дело на глазах появляются слѐзы.  

Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Они – последние свидетели тех 

трагических дней. Сейчас это уже пожилые люди, но они до сих пор со слезами на глазах 

вспоминают о войне, которая отняла детство у тысяч детей.  

Мы всегда остаѐмся обязанными детям войны за то, что они приняли на 

себя вражеский удар, за то, что они оставались без родителей.   

Память о войне, о еѐ героях и подвигах будет вечно жить в сердцах людей. Ведь без 

исторической памяти нет будущего.   

Спасибо воинам, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны за то, что 

сегодня мы живѐм под мирным небом!   

 

 

 

Каракузова  Милена, 

Попов Денис, 

Ефимов Егор . 

Коллективная работа учащихся 4-го класса 

п. Приуральск 

 

Дети войны 

 

 

Дети войны, 

мы поздравить хотим 

В день Великой Победы и вас! 

Вы ковали Победу в тылу: 

День и ночь, у станков, замещая 

отцов, 

Несмотря на свой возраст и 

рост. 

 

Сейчас, когда небо ясное и жизнь особенно щедра ко всему на свете, не хочется 

думать  о плохом. О том, что  давным  – давно  была война, что не было хлеба и красивой 

одежды, а взрослые уходили на фронт и не возвращались. Но посмотрите на стариков, 

которые были такими же, как мы, детьми в 1941 году, представьте себя на их месте – и 

страницы школьного учебника перестанут быть для вас «мертвыми».  

22 июня 1941 года дети  спрашивали взрослых: » А почему война? А когда она 

закончится?» 

У «детей войны» не было летних каникул. Большинство из них отправлялись в 

колхозы и совхозы, ухаживали за скотом, выращивали овощи, работали на тракторах, 

комбайнах, молотилках. Городские завидовали  деревенским:  в колхозах была еда, в лесу 

грибы и ягоды. В городах царил голод. 
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В Войну работали почти все дети старше 8 лет, но от учебы их никто не освобождал. 

Учеба воспринималась как отдых, развлечение, воспоминание о мирной жизни, может 

быть, поэтому все учились на «хорошо» и «отлично». 

Электричество в войну давали с перебоями, учились при свечах и керосине, который 

экономили. Зимой занятия начинались, как только светало, а с наступлением темноты 

дети шли работать. Спали по 4-5 часов в сутки. 

Не было чернил (шариковые ручки тогда еще не изобрели), мела. Тетради считались 

роскошью. Писали углем и бережно хранимыми простыми карандашами между строчек 

старых газет. Рисовали сажей, разведенной в воде. 

С приходом войны исчезли праздники и сладости. Кусок сахара был чудом. Если 

кому-то доставался солдатский подарок с шоколадом и сгущенкой, его делили между 

всеми. Обертки и банки не выкидывали – хранили как воспоминание о празднике. 

Босые, голодные, холодные, но они не жаловались, а наоборот, старались 

перевыполнить дневную норму, потому что знали, что даже частичка их непосильного 

труда приближала Победу над ненавистным врагом. Мы преклоняем головы перед 

подвигом ветеранов войны, перед трудовым подвигом тружеников тыла. 

Каждый из нас должен чтить память тех, кто отдал ради нас жизнь. Тем более что 

год от года ветеранов остается все меньше. В нашем поселке ветеранов войны уже нет 

никого, остались только 5 тружеников тыла. 

 

 

Мезенцев Иван Мануилович 

 

Родился 15 февраля 1929 г. в деревне Зеленый 

луг. Когда началась война ему было 12 лет. В 1942 

году семья переехала в д. Аньюдин, в колхоз 

«Красный Илыч». Мужчин забрали на фронт, в 

деревне остались одни женщины,  два пацана да дед 

Илья. Работали наравне со взрослыми. Выращивали 

картошку, капусту, репу, лук, рожь, ячмень. Осенью 

убирали урожай. Надо было работать на полях, на 

сенокосе, вывести сено с лугов, а сколько дров надо 

было, чтобы согреть воды для коров, а воду таскать 

надо с речки. Работали день и ночь, спали по 2-3 часа. Жили впроголодь.  Работы много, а 

народу мало. Так и работали, все для фронта, все для победы. 

 В1949 году забрали в армию. 1951году перебросили в Китай,  

в г. Мугден, там исполнял свой интернациональный долг. Был ранен. 

Демобилизовался в 1953г. 

 Работал лесником Усть - Илычского лесничества, охотником Усть-Илычского 

сельпо, рабочим Илычского коопзверопромхоза, постовым рабочим- мастером. Имеет 

множество почетных грамот, награжден медалью «Победитель социалистического труда», 

медалью «Ветеран труда», имеет медали «За доблестный самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны», юбилейные медали:  «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
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Мезенцев Евгений Иванович 
 

 

            Мезенцев Евгений Иванович родился в 

деревне «Зеленый луг» (В верховьях р. Илыч) 1 марта 

1930 года. С 1939 года стал жить в деревне Сарьюдин. 

Война застала его 11 летним мальчиком. Во время войны 

в деревне остались женщины, дети и три старика. Вот и 

пришлось работать всем в колхозе «Имени  Кирова». 

Дети работали в силу своих возможностей. Летом на 

сенокосе и на полях. Выращивали картошку, капусту, 

репу, лук, рожь, ячмень. Осенью убирали урожай. 

Зимой их отправляли  на лесоучасток Пади – Иван. 

Возили на санях дрова, управляли лошадьми дети. Жили 

впроголодь. Летом ели все, что было съедобно. Зимой же спасала кора ивы. Это потом, 

когда кончилась война, стали выдавать на трудодни немного хлеба. После войны 

отправили на лесоучасток Пади – Иван заготавливать лес. С 1954 года стал работать в 

Верхне – Печорском леспромхозе – лесной участок Габэ – Челачского лесопункта. После 

стал называться Верхне – Печорский леспромхоз – Приуральский лесопункт, где и 

работал до выхода на пенсию. За время работы был занесен на  «Доску почета» 

леспромхоза 8 раз, в Книгу почета. Получал грамоты, благодарности. Имеет -  нагрудной 

значок  «Отличник социалистического соревнования», орден «Знак почета», медаль 

«Ветеран труда», юбилейную медаль  «За доблестный труд в ознаменования 100 – летия 

со дня рождения В.И.Ленина», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные медали:  «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.»,  «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 

 

 

Бажукова  Хрестина Васильевна 

 

Родилась 31 мая 1927 года в деревне Антон. 

В начале войны ей было 14 лет. Работала сначала 

в ОРСе, возила мешки, а потом направили на 

работу в лес, где стала вальщиком. Каждую весну 

трудилась на сплаве на буксировке. После войны 

работала и в колхозе, и печником, и на сплаве. За 

добросовестный труд  Хрестина  Васильевна 

награждалась неоднократно грамотами, получала 

даже отрезы на платье, имеет медаль «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 
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Цихонь Мария Михайловна 

 

 

25 мая 1930 года на Украине Житомирской 

области Емельчинского района в селе Симаковка в 

семье крестьянина. 

Много испытаний выпало на долю Марии 

Михайловны. В 1937 году отца арестовали, а всю 

семью выслали в Харьковскую область. Отец так и 

пропал, а у матери остались на руках пятеро детей 

мал-мала меньше. Война помешала Марии 

Михайловне учиться: успела только закончить 

первый класс. В 1941 году вновь вернулась семья в 

родное село, где уже хозяйничали фашисты. Видела Мария  Михайловна  отступление и 

наших войск, а позднее и немецких. 

Фашисты отбирали у оккупированного населения буквально все, и чтобы не умереть 

с голоду, варили гнилую мерзлую картошку, кусочки коровьей шкуры, собирали под 

дубом желуди. Была под бомбежкой. Разорвавшийся неподалеку снаряд убил корову, 

лошадь, ранил Марию Михайловну. 

В 1944 году, когда пришла в родное село Красная Армия, вместе с другими 

подростками Мария Михайловна вязала солдатам носки, рукавицы, работала в колхозе 

дояркой, сажала свеклу, кукурузу, сеяла лен. В 1960 году вместе с мужем приезжает в  п. 

Приуральский. Сначала устраивается разнорабочей в Приуральский лесопункт. С 1967 по 

1969 год работает сотрудником в Печоро-Илычском заповеднике. С 1970 – детском саду, 

общежитии. 40 лет – таков трудовой стаж Марии Михайловны. За годы трудовой 

деятельности неоднократно поощрялась Почетными  грамотами, медалью «За трудовую 

доблесть в годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями «50 лет 

Победы», «60 лет Победы». 

 

Филиппова Екатерина  Александровна 

 

Родилась 27 ноября 1928 года в селе Ижма. Еще до войны все дети с 4 класса 

работали в колхозе в овощеводческой бригаде (сажали картошку, окучивали ее, таскали 

воду, собирали колосья). 

Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине Александровне было 12 

лет. В колхозе дети работали как взрослые, считали себя настоящими колхозниками. 

Работали с мая по октябрь, во время летних каникул, а потом уже шли в школу. Для 

школы сами же заготавливали дрова, работали по воскресеньям, строили аэродром. 

Начало войны  перенесли как и все: 

« 22 июня 1941 года в 12 часов дня объявили войну. Все стали плакать, началась 

мобилизация. На следующий день на пароходах увозили людей на войну через  Нарьян – 

Мар и Архангельск, зимой же уходили пешком через Ираель до железной дороги. 

Отреагировали на Победу тоже как все: плакали, радовались». 
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Пересыпкина Ксения  
6 кл., п. Троицко-Печорск 

 

Память о войне 

Иван  Васильевич Пыстин 

 

«Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть!» 

(Р. Рождественский) 

Война – это не только битвы и сражения, победы и поражения. Война – это еще 

судьбы людей, всех, кто боролся в тылу и на фронте. Война всем принесла горе, но, 

пожалуй, самая жестокая доля выпала фронтовикам, тем, кто видел смерть каждый день, 

каждый час. 

В нашем поселке проживает ветеран войны Иван  Васильевич Пыстин. Девятого мая 

ему исполнится 90 лет. Вся жизнь Ивана Васильевича  связана с Троицко-Печорском. 

Здесь родился, учился в школе, летом работал в колхозе, ходил на охоту, рыбачил. 

Повестку на фронт получил, когда учился в восьмом классе. Вспоминает Иван 

Васильевич, что морозы в феврале 1943-го стояли пятидесятиградусные.  Ехали печорские 

парни на войну на лошадях. Речники в бушлатах да ботиночках впереди повозок бежали, 

чтобы согреться. Ивану  в малице переносить лютый холод было куда легче. Потом 

новобранцев посадили на машину с открытым кузовом. Согрелись по-настоящему они 

только в вагонах-теплушках. 

Фронтовая биография Ивана Васильевича после ускоренных курсов началась с младшего 

командира химразведки. Канонада кровопролитных, тяжѐлых боев катилась на запад, 

когда поезд вѐз очередное пополнение на 1-й Украинский фронт.  В 40 километрах  от 

Киева новобранцы увидели огромное зарево от выстрелов и взрывов. ―А что же там, у 

самой черты фронта?‖- думалось каждому с опаской. Услужливая память вновь и вновь 

воскрешает картины той далѐкой поры. Вот они строят переправу через Днепр. Четверо 

суток с короткими перерывами укладывают шестиметровые брѐвна  на лѐд , заливают их 

водой. Потом пускают пробную платформу с песком,  а за ней - танки.  И новое 

наступление. Было немало вылазок в логово врага. Ему, сержанту химразведки, важно 

было знать, какими новыми видами вооружения располагают немцы, потому, возвращаясь 

с задания, нередко прихватывал снаряды в мешок. 

 А раз в пустом офицерском блиндаже увидел накрытый стол. Взял тогда себе на 

память металлическую ложку, этот трофей с немецкими буквами хранит до сих пор. Коми 

паренѐк умел делать всѐ - подогнать под себя гимнастѐрку, сварить вкусный борщ, потому 

и относились к нему и солдаты, и командиры с уважением. Однажды, когда шли на 

Будапешт, возникла необходимость переправиться  через Буг за снарядами. Сержант 

Пыстин когда-то на лошадях переплывал Печору, потому и вызвался добровольцем. 
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Лошадь попалась норовистая, то и дело пыталась сбросить седока и быстрое течение. 

Пришлось осаждать еѐ крепкой вицей. Переправился-таки! Участвовал Иван Васильевич в 

Корсунь-Шевченковском окружении немцев. По его словам,  в капкан тогда попали 88 

тысяч фрицев.  Пытаясь прорваться, дрались зло, ожесточенно. Наши войска несли 

тяжѐлые потери. Помнит Иван  Васильевич, как вместе с кировчанином Н. Макаровым 

тащили тяжѐлый пулемѐт весом 120 килограммов.  Да ещѐ лентами пулемѐтными 

перепоясанными были. Выстрел в голову убил товарища наповал, и он остался один. 

Приказ был держать оборону.   

А ещѐ память хранит перекошенное лицо лейтенанта с почти оторванной рукой. 

«Резани кожу, браток»,- просит его. Когда Иван замешкался, зажал уже неживую руку 

между колен и дѐрнул. «Пусть Гитлер гложет, - кинул в сторону, - отвоевался я». 

Свой боевой путь Иван Пыстин закончил на Дунае, после взятия Будапешта , за что и 

награждѐн медалью.  А потом была ускоренная учѐба в танковом техническом училище. 

Как лучшего курсанта его зачислили в Кантемировскую парадно-танковую дивизию. 

Шесть раз Иван Васильевич Пыстин участвовал в военных парадах на Красной площади в 

качестве механика-водителя.  Перед парадом, вспоминает, танк драили до блеска да так, 

чтобы  ни единой царапины на корпусе не было. Выдавались красивые комбинезоны, 

хромовые танкошлемы, краги.  Участие в параде – дело и тяжѐлое, и тонкое.  Машину 

можно было вести равнехонько, в одной линии.  

Демобилизовался  Иван Пыстин только в пятидесятом. Работал в органах полиции. 19 лет 

возглавлял районную инспекцию пожарной охраны.  

Девятого мая Иван Васильевич наденет пиджак с медалями на груди. Юбиляра тепло 

поздравят родные, друзья, знакомые. 

 Такие люди, как Иван Васильевич прошли через войну, защитили и подняли страну, 

и с гордостью могут говорить о прошлом! Я желаю Ивану Васильевичу прежде всего 

крепкого здоровья и еще не раз встретить этот великий праздник. Пусть память о павших 

и выживших в той войне живет вечно! 

 

 

Юдин Владислав 
8  кл., п. Троицко – Печорск 

 

Труженица войны 

Пыстина Елена Васильевна 

…Заботы взрослые легли 

Тогда на плечи нам… 

Хотя пришлось нам испытать 

Войны лихое зло. 

И нас совсем не обошли 

Те беды стороной, 

Солому в ступе мы толкли, 

И ели хлеб с травой. 

(А.Ванеев) 

 

70 лет назад наша страна отпраздновала победу над фашистской Германией. Мы 

обязаны своим бабушкам и дедушкам за то, что они, не дорожа своим детством, юностью, 
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ковали великую Победу. Они – истинные победители этой войны. Герои, на своих плечах 

перенесшие все тяготы и невзгоды. 

 Моя бабушка  Пыстина Елена Васильевна – великая труженица. Она трудилась всю 

свою жизнь, а  годы войны были самые тяжелые.14 лет ей было, когда закончилась война.  

Жила во время войны в деревне Большая Сойва, работала  в колхозе. Отучилась всего 

четыре класса  в школе, а потом пришлось работать, не до учебы было. Тяжело жила 

семья в те годы. Да разве только они одни? Все работали во имя победы, никто не 

жаловался. 

       Отец бабушки   - Пыстин Василий Арсеньевич  был призван на фронт в 

1941году. Пропал без вести в этом же году. Бабушка работала и скотницей, и дояркой на 

ферме. Косила сено, чистила навоз, кормила коров, таскала воду, везде трудилась, где 

надо было. В конце войны работящую да смышленую девушку направляли учиться на 

курсы, да бабушка не согласилась, не хотела маму оставлять без помощи. 

    Общий трудовой стаж у бабушки - 45 лет. А в  последнее время работала в ППЧ - 

42,   на  должности  диспетчера. 

     Вырастила  бабушка  трех  дочерей да шестерых внуков. Везде успевала – и 

работала, и шила, и  вязала, и пекла, и с внуками нянчилась. У бабушки две 

государственные награды -  две медали к юбилею Великой Отечественной войны.   

Давайте помнить своих родных и близких и то, какой ценой досталась эта великая 

Победа! 

 

 

СидоренкоЮлия 

4 кл., п. Троицко – Печорск 

 

Мои прадеды – герои! 

70 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны. Но память о тех великих 

годах живет в каждой семье нашей страны. 

 Я хочу рассказать об истории моей семьи. У меня было два прадедушки, они оба 

геройски воевали в Великой Отечественной Войне и отдали свои жизни за Родину. 

Первый - Кузнецов Григорий Владимирович, пошел на фронт в первые дни войны и    

погиб в 1944 году. У него было три брата – Василий, Иван и Михаил. Все они воевали и 

погибли смертью храбрых.  

До войны все братья жили в деревне Заречье Троицко-Печорского района. Мой 

прадедушка работал снабженцем в лесопункте. По отцу их семья носила прозвище 

«Владимир Чукор». 

У памятника «Никто не забыт и ничто не забыто» в Троицко-Печорске на мраморной 

плите высечены имена четырех братьев Кузнецовых, которых не дождалась мать в 

маленькой деревушке Заречье. Из всех 37 домов этой деревни на фронт ушли сыновья, 

мужья, братья, а вернулись обратно только семеро. А в районном краеведческом музее 

есть книга памяти, где записаны участники войны из нашего района. Там есть и четыре 

брата Кузнецовы.                

Второй мой прадедушка - Сидоренко Пѐтр Сергеевич, храбро воевал на первом 

украинском фронте, был сержантом. Под Польшей на реке Висле получил тяжѐлое 

ранение и остался инвалидом первой группы, был награждѐн Орденами Славы первой и 

второй степени. После войны прадед жил в Украине в деревне Красногорка с семьѐй.  

Мои прадеды погибли, защищая нашу страну, я очень горжусь ими. 

https://vk.com/id214202584
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     Война с корнем вырывала из больших семей сыновей – сильных, отважных и смелых. 

Они не вернулись домой, где их так ждали. Мы, их потомки, должны помнить их подвиг. 

 

 

 

Некипелов Павел 

4 кл.,  п. Троицко – Печорск 

 

Священная война 

  Каждый год мы все встречаем великий праздник 9 мая, День победы над 

фашизмом, с радостью и ликованием. Но что пережили в то время наши прадедушки и 

прабабушки, трудно представить. Как гром в ясном небе было для всех известие о начале 

войны.  

Началась война 22 июня 1941 года. Все встали на защиту Родины - и молодые, и 

старые люди. Все хотели помочь, шли на войну и те, кому не было ещѐ 18 лет. Но никто 

не мог знать, что война будет длиться целых 4 года. Гитлер думал, что наши люди 

сломятся уже через несколько месяцев, потому что всю свою силу он направил на русский 

народ. Он хотел своей жестокостью  и своей огромной армией поработить всех. 

Такие у него были планы.  

Только  ошибся Гитлер, всѐ это осталось в его мечтах. Все русские люди встали на 

защиту Родины - и писатели, и художники, и учѐные, и священнослужители. Каждая мать 

в гимнастѐрку  ложила маленький крестик и молилась за отца и детей. Композиторы 

писали песни, поэты слагали стихи о войне и вдохновляли на подвиг. Артисты как могли 

выступали перед солдатами, поднимали им настроение. 

 Не сломила фашистская армия русский дух  своей силой, злобой и ненавистью. 

Солдаты под опытным руководством генералов, командиров смело шли в бой. Так же не 

сломили простых людей в блокадном Ленинграде, где фашистская армия взяла в 

каменный мешок город и не подпускала наши войска завозить продукты, всѐ 

необходимое.  

Как можно было вынести все эти испытания  русскому народу? Только 

самоотверженностью,  любовью к своей Отчизне выстоял наш героический народ и 

победил. Ведь не   зря говорится, что кто к православному народу придѐт с мечом, от меча  

сам и получит. Много полегло русских героев по всей земле.  

Но память о героях войны мы сохраним! 

 

 

 

                                                                                              Витковский Матвей  

4 кл., п. Троицко – Печорск 

 

Великая Победа 

Я не знаю, что такое война, но по увиденным военным фильмам  и прочитанным 

книгам могу представить, что это такое. Это было очень тяжелое время.  

Великая Отечественная Война - это самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло на этой войне. Было тяжело не только 

на фронте, но и в тылу, ведь они работали не покладая рук. Очень дорого заплатил наш 

народ за Победу. У войны оказался свой   страшный счет. Недавно я узнал страшную 
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статистику -  подсчитано, что в каждую минуту войны гибло десять человек. Из каждых 

ста восемнадцатилетних  юношей  с войны вернулся только один. 

Я родился в счастливое время, но я много слышал о войне от своей бабушки. Ведь 

горе и беда не обошли стороной и нашу семью. 

Моя прабабушка  Анна  Александровна на фронте трудилась медсестрой. Рискуя 

жизнью, она спасала раненых  солдат. Вытаскивала на себе  с поля боя раненых. Было 

очень тяжело. Приходилось лежать в холодной воде, и в снегу. Но страшнее всего было 

пережить смерть своих товарищей. Она, хрупкая маленькая девчушка, выдержала всѐ. 

Прошла всю войну. У неѐ  очень много наград, среди них есть орден Красной Звезды. Он 

был ей самым дорогим. 

Идут года, сменяются поколения, а память о войне жива и не забудется никогда. 

Спасибо вам, ветераны, за наше мирное небо! 

 

 

 

 

Каримова Алина 

4 кл.,п. Троицко – Печорск 

 

Праздник Победы 

Великий праздник – 9 мая! В этот день мы празднуем победу в Великой 

Отечественной Войне. В нашем поселке, как и по всей России, он проходит 9 мая по 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.  

            Великая  Отечественная Война длилась долгих четыре года. 1418 дней и ночей 

бушевал огонь войны, убивал людей и уничтожал все вокруг. Десятки миллионов своих 

сыновей и дочерей потеряла наша Родина. Эти цифры пугают.  

            Хочу поблагодарить наших прадедов,  которые нас защищали! Память о героях 

войны навсегда останется с нами и в нас! 

 

 

 

 

Сафронов Данил 

4 кл.,п. Троицко – Печорск 

 

Праздник со слезами на глазах 

Великая Отечественная Война это боль наших прадедов. Эта страшная трагедия 

началась 22 июня 1941 года, а закончилась только спустя 4 года. Какие это были 

тяжелейшие  годы.  

Война 41 года - самая великая за всю историю человечества. В ней воевали даже дети. 

Многие люди отдали свои жизни за свою Родину.  

Тем кто выжили, присвоили звание героев.  

Россияне смогли изгнать фашистскую армию из своей страны и помогли это сделать 

другим странам. Наши солдаты пережили мороз, холод, смерть родных и близких и 

много-много других трагедий.  

          В войне принимало участие 61 государство от Европы до Африки - это восемьдесят 

процентов населения всей Земли. Поэтому еѐ и назвали мировой. Если бы не наша страна, 
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остальным государствам вряд ли удалось победить фашистов.  

В этом году мы будем отмечать Семидесилетие той великой Победы! Какой дорогой 

ценой она нам досталась. Мы, их правнуки, преклоняемся перед ветеранами и 

участниками Великой Отечественной Войны. Они внесли огромный вклад в победу! Мы 

всегда будем помнить их мужество и отвагу.  

Девятое мая, день победы - праздник со слезами на глазах! 

 

 

 

Капустина Ирина  

4 кл.,п. Троицко – Печорск 

 

70 лет мира 

Великая  Отечественная Война…Она неожиданно ворвалась в жизнь нашей 

страны 22 июня 1941 года. Длилась эта война 1418 долгих  и тяжелых дней и ночей. На 

фронте героически сражались солдаты. В тылу врага действовали партизаны. Женщины, 

дети и старики обеспечивали армию провизией и обмундированием. На эвакуированных 

заводах изготавливали снаряды, самолеты, танки. Ученые и конструкторы работали над 

совершенствованием военной техники. Все жили и трудились во имя победы. 

В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине состоялось подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции гитлеровской Германии. Наступил конец войне в Европе. И вот уже 

семьдесят лет миллионы людей, все прогрессивное человечество празднует 9 мая День 

этой великой Победы!  

Наши будущие потомки не должны забыть эту светлую дату! 

 

 

 

 

 

Кушнина Зина 

4 кл.,п. Троицко – Печорск 

 

Защитник Родины 

  Мой прадедушка был солдатом Великой Отечественной войны. Его звали  Попов 

Фѐдор Иванович( Педьса Педцыр). До войны он проживал в местечке Абар Троицко-

Печорского района. Имел семью, строил дом, были большие планы. Нагрянула война, и 

прадедушка встал в строй защитников своей родины. Когда уезжал, сказал своим родным, 

что народ победит, и он вернется с победой. Он воевал три года, попал в госпиталь. И тут 

немцы стали обстреливать город. Прадедушка погиб. Его семья получила похоронку. 

В Абаре поставлен памятник героям войны. Мы с бабушкой приходим и возлагаем 

цветы, зажигаем свечу в его память и в память всех героев войны. Эта память передается 

из поколения в поколение. 

 

 

 

 

 



Мы в памяти храним героев имена! 

 

 39 

 

Балашова Софья  

4 кл.,п. Троицко – Печорск 

 

Четыре года войны 

  Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок 

первого года, а закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года - 

девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Это была самая величайшая война за 

всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно 

помыслить, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники - дети тринадцати, 

четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих потомков.  

Даже городам, которые выдержали весь напор гитлеровской армии, присвоили 

звание героев. Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Люди 

выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, страшные пытки, не спали, 

голодали, ночевали на улице. Перед этими подвигами мы должны, мы обязаны склонить 

голову. 

Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы. Задумайтесь - какой ценой 

досталась нам эта победа. Сколько миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и 

женам некогда было оплакивать своих родных, они сами брали в руки оружие и шли на 

врага.  

Их имена будут жить в наших сердцах! 

 

 

 

 

Наумов Кирилл 
6 кл.,  п. Троицко-Печорск 

 

Годы, опаленные войной 

 
          Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли поколения, 

знающие о ней по рассказам ветеранов, книгам, кинофильмам. Поутихла с годами боль 

утрат, зарубцевались раны. С первых же дней Великой отечественной войны тяжело было 

не только тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто трудился в тылу. 

 Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о 

трудовых подвигах женщин. В жестокие дни войны, преодолевая огромные трудности, 

женщины вставали на защиту своей Родины, наравне с мужчинами. Трудились и 

школьники. Тяжѐлой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Война и 

дети… Это что-то страшное и несовместимое. 

 Я хочу рассказать о жительнице поселка Тимушбор, труженице тыла  Капитолине  

Степановне  Бажуковой.  

 Родилась  Капитолина  Степановна в селе  Помоздино Усть-Куломского района. 

Родители были простыми крестьянами. Cемье, где насчитывалось семеро детей, жить в 

тридцатые годы становилось все труднее. Поэтому отец перевѐз семью в деревню 

Митрофаново. Здесь построил большой дом, завели хозяйство. Однако обживаться было 

нелегко. Дети и сами родители голодали, одежды не на всех хватало. 
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 Когда в колхозе стало мало работников, родители приводили на поля детей. Там 

выращивали ячмень, картошку, горох. Но это все уходило на фронт. 

 С тех, кто держал в доме хозяйство,брали налог.К тому времени в доме отца 

появилась корова. Раз в месяц он обязан был сдавать 8 килограммов топленого масла. 

Молока,которе давала корова ,едва хватало, чтобы собрать такую норму. Себе оставалось 

совсем немного. Хлеба в годы войны не видели вообще. Вместо него родители пекли кач: 

чуть-чуть мха,перетѐртой коры пихты и горсть ячменной муки. Всѐ это замешивалось и 

выпекалось в печи. 

 В колхозе строго-настрого запрещали людям косить сено для своих хозяйств. Если 

заставали на месте-тут же сено отнимали. Телят от коровы забирали тоже на колхозный 

двор. Люди терпели и верили, что когда- нибудь наступят другие времена. 

 В родном колхозе  Капитолина Степановна проработала до 1953 года. А потом 

перебралась в Тимушбор. Посѐлок только-только начал расстраиваться. Капитолина 

Степановна устроилась в пекарню. Сначала взяли помошницей, а спустя 4 года еѐ 

направили в Сыктывкар на годичные курсы пекарей. В 1957-м вернулась обратно. В 

тимушборской пекарне работала до самого выхода на пенсию. 

 Со своим мужем познакомилась в Тимушборе. Он работал в лесопункте 

трактористом и механизатором. Жили дружно. Держали хозяйство,в котором были 

поросята и куры. Вместе с мужем воспитали четвертых детей. Сейчас она помогает 

воспитывать внуков и правнуков: вместе читают сказки, играют в шахматы. 

 За многолетний труд присвоено Капитолине Степановне звание ветерана труда.  

 Я преклоняюсь перед людьми, которых застала война, за их трудолюбие, 

выносливость и отвагу за Отечество. Ведь они, будучи детьми в тяжелое время так и не 

познали беззаботного детства.  

 Крепкого вам всем здоровья! 

 

 

Бажукова Наташа 

 3кл.,п. Троицко-Печорск 

Трактористка Паша 

Удоратина Павла Акакиевна 

 

 На высоком  берегу Вычегды стоит 

старинное село Деревянск. Здесь в свое время 

учились коми писатели В.Чисталев, В.Савин, в 

этой же школе училась и моя прабабушка 

Удоратина Павла Акакиевна. Рано лишившись 

отца, жили очень бедно, мать одна воспитывала 

троих детей. Прабабушка училась очень хорошо, 

но окончив 4 класса, пришлось зарабатывать себе 

на хлеб. А с 14 лет наравне со взрослыми 

заготавливала лес, поперечной пилой валила 

деревья, на лошади бревна довозили до реки, а там 
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молевым сплавом отправляли дальше. С ранней весны до поздней осени шел молевой 

сплав леса по Вычегде. 

В 16 лет ее отправили на курсы трактористов в Усть-Кулом, и через 4 месяца 

вернулась домой на новеньком тракторе. Работала наряду со взрослыми мужиками, все 

поломки исправляла сама.  

Но нагрянула война. Пристань на Вычегде стала местом проводов мужей, отцов, 

сыновей на войну. Со всего района на пароходе «Бородино» мимо села ехали на фронт. 

Сколько слез было пролито на этом месте, провожая своих, люди по пояс в воде шли за 

пароходом, а его прощальные жалобные гудки доводили всех до слез и рыданий. 

Прабабушке был тогда 21 год. В селе остались одни дети да женщины. 

Прабабушка с подругами 180 километров шла пешком до Сыктывкара, проходить 

курсы повышения. Через 3 недели она уже сидела на железном сидении газогенераторного 

трактора без кабины и пахала. Топливом же для железного коня были мелкие дрова. Так 

всю войну под дождем и снегом прабабушка была за рычагами трактора: пахала, сеяла, 

косила, убирала сено, урожай, а на  тракторе развевалось переходящее Красное знамя 

района. 

Более 10 лет прабабушка проработала на тракторе. Работать приходилось и днем, и 

ночью, а ночью, чтоб не заснуть пела песни. Замерзала до костей, сильно уставала, иногда 

еле доходила до постели.  

Весь выращенный хлеб, картофель отправляли на фронт. Зимними ночами вязали 

рукавицы, носки, шили что - кто мог и все отправляли на фронт. 

Закончилась война, немногие вернулись с фронта. На карельском фронте погиб брат 

прабабушки. 

1947 году с войны вернулся прадед, но он не любил рассказывать о войне. 

Воспитали 3 сыновей и 3 дочерей.  Рано ушел из жизни прадед, из-за болезни, 

привезенной с войны. 

Уже после войны до выхода на пенсию прабабушка работала в сельпо: принимала  

грибы и ягоды, пекла хлеб, заведовала складом. 

У прабабушки была отличная память, хорошо поименно помнила всех,  кого 

призвали на фронт, кто остался дома, и поэтому она оказала большую помощь в издании 3 

книг о Деревянске. 

Тяжелая жизнь выпала на долю прабабушки, но она не унывала. За последние 10-15 

лет она прочитала книги всех коми писателей, на зрение никогда не жаловалась. 

Говорила: «Пригоните мой трактор, я его разберу и соберу». Очень гордилась тем, что в 

Сыктывкаре в краеведческом музее стоит такой же трактор, она говорила: «Это мой 

трактор». 

Прабабушки не стало в возрасте 93 лет, но память о ней останется в наших сердцах 

навеки. 

За доблестный труд в годы войны Удоратина Павла Акакиевна была награждена 

медалью «За доблестный  труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.», 

ценными подарками, юбилейными медалями Победы. 
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Дубовик Юлия  

 3 кл., п. Нижняя Омра 

 

Шагнувший в бессмертие 
 

Исследовательский проект 

 

1. Введение  

 Каждый год 9 мая наша страна отмечает самый важный праздник – День Победы. В 

2015 году это будет особенный, знаменательный юбилей – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.  

70 лет отделяют нас от тех страшных суровых событий.  И, наверно, нет ни одной 

семьи, которой  бы война не коснулась. Из каждого дома ушли на фронт отцы, сыновья, 

мужья, братья и сестры… Война была общей болью и бедой, поэтому все люди стали 

одной большой семьей. Более 20 миллионов советских людей отдали свои жизни за то, 

чтобы сегодня мы жили в мире. К сожалению, имена многих защитников Родины до сих 

пор не известны. 

Эта работа – дань памяти человеку, который более 70 лет считался пропавшим без 

вести. Его имя стало известно спустя много лет после войны, благодаря работе 

поисковиков.  

 

История нашей страны складывается из историй ее граждан и их семей. Великая 

Отечественная война – это часть нашей истории. И мы должны беречь память о тех, кто 

отдал свои жизни за наше мирное будущее, чтобы подобное никогда не повторилось. 

Я предположила, что в моей семье были те, кто принимал участие в Великой 

Отечественной войне, защищал Родину и внес посильный вклад в Победу над фашистами.  

Объект исследования: Судьба красноармейца Мезенцева Петра Петровича. 

Предмет исследования: Возвращение имени неизвестного солдата (Мезенцева Петра 

Петровича). 

Как я исследовала тему: 

 изучала литературу, периодические издания, источники интернета 

 составила родословную семьи по линии матери 

 опрашивала близких родственников 

 анализировала и обобщала собранную  информацию. 

 

Практическая значимость: 

Я думаю, что эта работа станет толчком для моих сверстников к изучению истории 

их семей и поводом для гордости за наших героических предков. 

 

2. Неизвестный герой Великой Отечественной Войны  

 

1. 1. Откуда корни идут? 

    В октябре 2014 года мои родители были приглашены на перезахоронение бойца 

Красной Армии Мезенцева Петра Петровича в г. Вязьма Смоленской области. Это 

событие взволновало всю нашу семью. Мне стало интересно как можно больше узнать о 

моем предке, и мы с мамой составили наше семейное дерево по линии мамы. 

(См.прилож.1, стр. 13) . 
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   Выяснилось, что Мезенцев Петр Петрович – родной брат бабушки моей мамы, 

Мезенцевой Ульяны Петровны, т.е. ее двоюродный дед, а мой – прадед.  Вот что я узнала 

о семье Мезенцевых. 

Мезенцеву Дарью Петровну в 16 лет выдали замуж за Мезенцева Петра Федотовича. 

Муж был намного старше Дарьи. У них родилось шестнадцать  детей, из которых выжили 

только девять: пять мальчиков и четыре девочки.  

Дарья Петровна и Петр Федотович были простыми крестьянами, всю жизнь 

трудились на земле. Когда в 1933 году в деревне Петрушино был организован колхоз 

«Асья кыа», семья Мезенцевых одной из первых вступила в него и добровольно привела 

корову и лошадей.  

В 1935 году в дом Мезенцевых пришло большое горе. Тяжело заболев, умер глава 

семьи. Оставшись без мужа, Дарья Петровна одна поднимала детей. Старшему сыну было 

тогда пятнадцать лет, остальные – мал мала меньше. Вся надежда была на сыновей. 

Старшие рано пошли работать в колхоз и были кормильцами семьи. Младшие – ходили в 

школу в д. Скаляп, жили в интернате, а домой приходилось ходить пешком. 

В 1939 году, перед самой войной, Петра призвали в армию. Его провожали очень 

весело, только мать, как  будто предчувствовала беду, плакала так, что никто не мог 

успокоить. 

Петр действительно не вернулся из армии. Его призвали на фронт. Началась Великая 

Отечественная война. 

Все пять братьев защищали Родину во время Великой Отечественной войны. В 1940-

м году пришла повестка второму брату, Василию. В августе 1941-го отправила Дарья 

Петровна на фронт и третьего сына, Алексея. Следом за ним родной дом в д. Петрушино 

покинули четвертый сын, Константин. А в 1942-м году в жернова войны попал и ее 

последний сын, Степан. 

Во время войны сестры Люба и Лукерья работали в колхозе за двоих. В ту пору они 

были уже взрослыми и имели свои семьи. Их мужья, как и братья Мезенцевы, тоже были 

на фронте. А третья сестра, Ульяна (моя прабабушка) работала в Подгорном лесопункте 

на заготовке леса наравне с мужиками, которых там было очень мало. Сестра Татьяна с 

матерью, Дарьей Петровной, с утра дотемна трудились в колхозе. Пахали, косили и сеяли. 

Знали, что отправляют продовольствие на фронт, значит для наших братьев, что воюют в 

сырых окопах. Так они приближали долгожданную победу, о которой мечтал весь наш 

народ. 

Первым вернулся в д. Петрушино Константин Мезенцев. Он был демобилизован по 

ранению в апреле 1943 года. Он имел две медали и два ордена: Орден Славы 3-й степени и 

еще какой-то. Левая рука у Кости бездействовала. Однако, несмотря на инвалидность, он 

сразу же взялся за мужскую работу по дому. Потом стал помогать соседям, в основном, 

солдатским вдовы. Никому не отказывал. Так и говорил: «Главное – живой вернулся. 

Ваши мужья погибли, и я обязан помогать семьям». 

Еще одного сына Дарьи Петровны, Степана демобилизовали в июле 1944-го года. 

Тоже по ранению. Вернулся он в д. Петрушино без руки. Но не унывал и всем соседкам 

помогал по хозяйству.  

В феврале 1943 года семья Мезенцевых получила страшную весть о том, что их сын 

Василий, пропал без вести. Потом пришло второе извещение, и третье. Пропали без вести 

Петр и Алексей (См. прилож. 2, с. 14) 

Дарья Петровна до конца своих дней надеялась, что произошла ошибка, и сыновья 

вернутся в родной дом. 

После войны вся семья Мезенцевых продолжала жить в д. Петрушино. Степан 

работал в колхозе бригадиром и счетоводом. Женился. Вырастил вместе со своей женой 

шестерых детей. 1969 году он умер. Похоронен в п. Тимушбор. 
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 А имя Мезенцева Петра Петровича  удалось установить только в октябре 2013 года, 

благодаря работе поискового отряда «Долг» (командир Александр Пронин) г. Вязьма 

Смоленской области, который обнаружил останки солдат, погибших в октябре 1941 года в 

«Вяземском котле».  

 

1.2. Боевой путь моего прадеда 

 

22 июня 1941г. Начало войны. Фашистские дивизии рвутся к Москве.  

2 октября 1941 года на вяземском направлении фашисты начали операцию «Тайфун» 

по захвату столицы СССР.    

Немецкое командование планировало ударами крупных группировок окружить 

основные силы противостоящих им советских войск и уничтожить их в районах Брянска и 

Вязьмы. После этого, стремительным маршем захватить столицу Советского Союза. 

Собрав огромные силы, немецкие генералы нанесли два главных удара – севернее и 

южнее автотрассы Москва – Минск.  

Силы были не равны – гитлеровская армия составляла около 2-х миллионов 

человек.В ней было 78 дивизий (в том числе 14 танковых и 8 моторизованных), примерно 

2 тысячи  танков, 14 тыс. орудий и миномѐтов; 1320 самолѐтов (420 истребителей, 720 

бомбардировщиков, 40 штурмовиков и 120 разведчиков).  

Московское направление защищали Западный, Брянский, Резервный фронты. Общая 

численность сил всех трѐх фронтов насчитывала немногим более 1 миллиона человек.  

Десять с половиной тысяч  орудий и миномѐтов, примерно 1 тыс. танков. Воздушно-

военные силы трѐх фронтов насчитывали 548 боевых самолѐтов (265 истребителей, 210 

бомбардировщиков, 36 штурмовиков, 37 разведчиков). 

Несмотря на отчаянное сопротивление силы советских армий, не смогли остановить 

врага. На разных участках фронта в окружении оказались 37 дивизий, 9 танковых бригад и 

31 артиллерийский полк из состава 16-й, 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий, группы генерала 

Болдина, частично силы 30-й, 31-й, 33-й, 43-й и 49-й армий. Наибольшее их количество 

оказалось во вражеском кольце под Вязьмой. Так возник «Вяземский котѐл». 

 

Но попавшие в окружение советские части не сложили оружия. Неделю – с 7 по 13 

октября – на разных участках «Вяземского котла»  наши защитники  предпринимали 

неоднократные попытки прорваться к своим, но успеха не имели.  

Вот как вспоминал о тех событиях их участник, чудом оставшийся в живых: 

«Кругом летят снаряды, самолѐты прямо на нас бросают бомбы. Всѐ летит в воздух: 

ящики, люди, земля. Бомбы рвутся так, что вокруг не видно ничего. Все не для жизни - 

только для смерти.  Но мы, солдаты, знали одно: нужно вытерпеть, выстоять, выжить, 

потом встать и, стиснув зубы, вновь идти на врага».  

Вырваться из окружения удалось лишь незначительному количеству бойцов 

Красной Армии и  народных ополченцев. Большая часть из них попала в немецкий плен и 

впоследствии погибла. 

    Красная Армия понесла огромные потери, по ряду данных – только пленными 

боле 600 тысяч человек, полегло 19 тысяч воинов.Здесь, выполняя свой гражданский долг, 

погиб красноармеец Мезенцев Петр Петрович. 

   Вяземская оборонительная операция имела тяжелейшие последствия для Красной 

Армии, но те несколько дней, что фашисты топтались под Вязьмой, спасли Москву. 

Благодаря их мужеству, стойкости и героизму враг был остановлен под Вязьмой. 
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Несмотря на отчаянное сопротивление силы советских армий, не смогли остановить 
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оказалось во вражеском кольце под Вязьмой. Так возник «Вяземский котѐл». 

 

Но попавшие в окружение советские части не сложили оружия. Неделю – с 7 по 13 

октября – на разных участках «Вяземского котла»  наши защитники  предпринимали 

неоднократные попытки прорваться к своим, но успеха не имели.  

Вот как вспоминал о тех событиях их участник, чудом оставшийся в живых: 

«Кругом летят снаряды, самолѐты прямо на нас бросают бомбы. Всѐ летит в воздух: 

ящики, люди, земля. Бомбы рвутся так, что вокруг не видно ничего. Все не для жизни - 

только для смерти.  Но мы, солдаты, знали одно: нужно вытерпеть, выстоять, выжить, 

потом встать и, стиснув зубы, вновь идти на врага».  

Вырваться из окружения удалось лишь незначительному количеству бойцов 

Красной Армии и  народных ополченцев. Большая часть из них попала в немецкий плен и 

впоследствии погибла. 

Красная Армия понесла огромные потери, по ряду данных – только пленными боле 

600 тысяч человек, полегло 19 тысяч воинов.Здесь, выполняя свой гражданский долг, 

погиб красноармеец Мезенцев Петр Петрович. 

   Вяземская оборонительная операция имела тяжелейшие последствия для Красной 

Армии, но те несколько дней, что фашисты топтались под Вязьмой, спасли Москву. 

Благодаря их мужеству, стойкости и героизму враг был остановлен под Вязьмой. 

 

1.4. Имя неизвестного солдата стало известно 

6 октября 2013 г. поисковым отрядом «Долг» (командир Александр Пронин) г. 

Вязьма Смоленской области было обнаружено братское захоронение бойцов Красной 

Армии. 

Из протокола эксгумации братского захоронения от 06.11. 2013 г. стало известно, 

что в ходе поисковых работ в Вяземском районе Смоленской области 400 м юго-западнее 
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деревни Трошино на поле на металлодетектор обнаружено воинское захоронение времен 

Великой Отечественной войны. (См. прилож. 3, с. 15, 16 ) 

В братской могиле были похоронены 12 бойцов Красной Армии.  

Тип захоронения – санитарное. Это обозначает, что по окончанию боев хоронили 

погибших боевые товарищи или местные жители. Изучая литературу, я узнала, что 

местное население и партизаны как могли, помогали нашим солдатам:  после осенних 

боев 1941 г. в окрестных деревнях было развернуто несколько госпиталей, где 

выхаживали раненых, также помогали продуктами и одеждой.  

Из двенадцати найденных в этом братском захоронении бойцов удалось установить 

имена только двоих, благодаря капсулам с вкладышами, на которых были их личные 

данные. Один из них – мой прадед, Мезенцев Петр Петрович. 

Найденная капсула с вкладышем – большая удача, т.к. многие солдаты, идя в бой, 

считали плохой приметой иметь «смертный медальон». Текст на вкладыше от времени 

совсем исчез, прочитать его удалось благодаря специальной экспертизе, обработке 

проявляющим раствором. (См. прилож. 4, с. 17)  

Целый год трудились поисковики над восстановлением имен и поисками 

родственников погибших красноармейцев.   

 

8 октября 2014 года на Военном мемориале памяти воинов Западного и Резервного 

фронтов «Богородицкое поле»  состоялось перезахоронение воинов Красной Армии.(см. 

прилож. 5, с. 18) 

Всего осенью 2014 г. в Вязьме было перезахоронено 326 советских воинов. 

Поисковики восстановили 34 имени бойцов. Десять семей (в том числе и наша) узнали о 

том, где погибли их близкие люди. 

Близким погибших воинов были подарены обнаруженные поисковиками солдатские 

медальоны и медали «Шагнувшим в бессмертие». Это награда от общероссийской 

общественной организации по увековечиванию памяти о погибших защитниках 

Отечества. (См. прилож. 5,  с. 19). 

 

Заключение  

Мое предположение подтвердилось, действительно в нашей семье были участники 

Великой Отечественной войны. 

Благодаря этой работе, я узнала о том, какая у нас большая семья, о жизни моих 

родственников до войны и в военное время.  

Я горжусь, что мои прадеды защищали Родину и приближали Победу.  

Мне жаль, что мать и сестры Мезенцева Петра Петровича, не получили при жизни 

весточки о том, где погиб и перезахоронен их сын и брат. Теперь мы будем хранить 

память о нем. 

Я и вся моя семья благодарны поисковикам за их труд, за то, что они возвращают из 

небытия наших героев. Их работа очень нужна и важна. 

Надеюсь, что каждый, кто ознакомился с моей работой, испытал чувство гордости за 

своих соотечественников и приобрел желание узнать историю своей семьи. 
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Содержание 
 

Орелкин Савелий, с. Русаново 

Фомичѐв Виктор, п. Приуральск 

Карманова  Виктория, п. Приуральск 

Шейнфиш Эльвира,   п. Троицко-Печорск 

Волченко Денис,  п. Троицко-Печорск 

Гирев Антон,  с. Усть-Илыч 

Горбацкая Алена,  с. Покча 

Давлетбаев Артѐм, п.Троицко-Печорск 

Башмакова Диана,  п. Троицко-Печорск 

Ерошенко Ксения,  п. Знаменка 

Губарик София, п. Комсомольск - на - Печоре 

Гордеева Анастасия,  п. Палью 

Степанов Никита,  с. Усть-Илыч 

Королева Дарья, п. Палью 

Зябышев Денис,  п. Троицко – Печорск 

Каракузова  Милена, Попов Денис, Ефимов Егор 

(Коллективная работа учащихся 4-го класса) п. 

Приуральск 

Пересыпкина Ксения, п. Троицко-Печорск 

Юдин Владислав, п. Троицко – Печорск 

Сидоренко Юлия, п. Троицко – Печорск 

Некипелов Павел,  п. Троицко – Печорск 

Витковский Матвей, п. Троицко – Печорск 

Каримова Алина, п. Троицко – Печорск 

Сафронов Данил, п. Троицко – Печорск 

Капустина Ирина, п. Троицко – Печорск 

Кушнина Зина, п. Троицко – Печорск 

Балашова Софья, п. Троицко – Печорск 

Наумов Кирилл, п. Троицко - Печорск 

Бажукова Наташа, п. Троицко - Печорск 

Дубовик Юлия, п. Нижняя Омра 
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