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До Великой Отечественной войны 
женщины в частях Красной Армии не 

служили. Но нередко «несли службу» на 
пограничных заставах вместе со своими 

мужьями-пограничниками.

            К августу 1941-го года стало 
             очевидно, что без женщин 

              никак не обойтись.



Первыми на службу в Красную Армию заступили 
женщины- медработники: развёртывались 

медикосанитарные батальоны, полевые подвижные 
госпитали, эвакогоспитали и санитарные эшелоны.

Потом в Красную Армию военкомы стали 
призывать связисток, телефонисток, радисток,... 

Дошло до того, что почти все зенитные части 
были укомплектованы девушками и молодыми 

незамужними женщинами в возрасте от 18 до 25 
лет. 

Стали формироваться женские авиационные полки. 

К 1943-му году в Красной Армии служили в разное 
время от 2 до 2,5 миллионов девушек и женщин.



     Военная история не знала настолько 
массового военного женского движения за 
защиту Родной страны до Великой 
Отечественной войны. 
     На фронте обычным делом стало видеть 
женщин медиков, летчиков, снайперов, 
водителей, танкистов, артиллеристов, 
разведчиков, связистов и даже пехотинцев. 
     Активное участие женщины принимали в 
подпольном и партизанском движении 
сопротивления. 
     Оставшиеся в тылу женщины брали на 
себя гражданские профессии мужчин, 
потому что некому было кормить, одевать и 
снабжать боеприпасами фронт.



В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.

В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.

В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина, чтобы мир спасти.

«Не женская это доля - «убивать», - 
скажет одна из участниц войны. 

Другая распишется на стенах поверженного Рейхстага:
«Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы убить войну».



Нина Павловна Петрова 
Родилась 27 июня 1893 в городе 
Ораниенбаум (ныне город Ломоносов 
Ленинградской области). Выросла в 
Петербурге, перед революцией училась в 
торговой школе и Коммерческом училище. В 
1912 году начала свой трудовой путь: 
счетовод во Владивостоке, машинистка 
завода в Таллине, библиотекарь на 
Свирьстрое и в Лодейном поле, бухгалтер в 
Гдове. В 1927 году Нина Павловна Петрова 
возвратилась в родной Ленинград. К тому 
времени у неё была 10-летняя дочь Ксения. В 
1932 году Нина закончила специальные 
курсы и получила удостоверение 
преподавателя физической культуры. 

    Самым любимым её видом спорта стала пулевая стрельба: в ней она особенно 
преуспевала. За 1-е место на стрелковых соревнованиях была награждена именной 
винтовкой. Успешно закончив городскую школу снайперов, она вышла среди 
женщин города в число сильнейших в стрелковом спорте. 



     22 июня 1941 года Нина Павловна в возрасте 48 лет добровольно вступила в ряды 4-й 
дивизии народного ополчения Ленинграда, затем проходила службу в медсанбате. С 
ноября 1941 года находилась в рядах действующей армии, став снайпером 1-го 
стрелкового батальона 284-го полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии. В батальоне 
прошла весь свой военный путь от рядового снайпера до старшины - командира 
отделения снайперов. Начался этот путь у стен Ленинграда, пролёг через Прибалтику, 
Восточную Пруссию, Польшу - до немецкого города Штеттин. Она метко разила врагов 
из своей снайперской винтовки. Ходила в атаку и в разведку. Учила снайперскому 
мастерству молодых воинов, воспитывала в них выдержку и самообладание.

     Два сына и дочь Нины Павловны тоже на фронте. 
     Воюя с 1941 года, всё время на передовой, она ни разу не была ранена.

     «Мама Нина» - так на фронте тепло звали солдаты снайпера Нину Павловну Петрову. 
Она была старше большинства из них, безусых мальчишек, годившихся ей в сыновья. 
Кто первый сказал ей  «мама»? 



«Участница всех боёв полка по освобождению Ленинградской области. Часто выходит 
«на охоту». Только 16 января 1944 года истребила 11 фрицев. С 15 января до марта 
убила 23 гитлеровцев».

от 2 марта 1944 года

«...Нине Павловне вручили снайперскую винтовку с оптическим прицелом. На прикладе 
укрепили золочёную пластинку с надписью «Старшине Н. П. Петровой от 
командующего армией». Кроме того, я наградил отважную патриотку часами…»

книга воспоминаний «Поднятые по тревоге», генерал армии И. И. Федюнинский

«Товарищ Петрова участница всех боёв полка; несмотря на свой преклонный возраст 
(52 года), она вынослива, мужественна и отважна. За время боёв за город Эльбинг 
истребила из снайперской винтовки 32 солдата и офицера противника, доведя личный 
счёт до 100. Время передышек полка от боёв она использует для совершенствования 
своего искусства снайпера и обучения личного состава полка своему искусству, за всё 
время ею подготовлено 512 снайперов».
Командарм И.И.Федюнинский подписал наградной документ от 25.02.1945
г.: «Достойна награждения орденом Славы 1-й степени».



     Весна 1945 года. До окончания войны остаются считанные дни... Встреча 
двух боевых подруг на перекрёстке дорог освобождённой Европы...Но ещё 
один бой. Увидимся после, вечером. Но этой встрече не суждено было сбыться. 
Через несколько часов Нина Павловна погибла в автомобильной катастрофе. 

письмо Александра Шведова - однополчанина Нины Павловны Петровой. В 
июне 1945 года он писал её дочери: «Своей матерью вы можете гордиться… 
Мы с ней прошли от стен Ленинграда до центральной Германии… Она своим 
поведением вызывала всеобщее восхищение, её всегда видели впереди, она для 
меня и для всех была нашей боевой матерью… На днях ей должны были 
вручить орден Славы 1-й степени. Погибла наша Нина Павловна при 
выполнении боевого задания. Похоронена под городом Штеттином. Родина не 
забудет свою славную дочь»



     Письма-треугольники с фронта… Пока они приходили - давали надежду 
родным, что их отец, сын, брат, ... живы. Письма из дома грели душу солдат 
и в окопах, и в бою. Они знали, ради кого бьются с фашистами. Доставить их 
на линию огня - тоже сродни подвигу. Тем более если толстая сумка с 
письмами - на хрупких плечах вчерашней школьницы….

Мария Никитична 
Литвинова

…Ещё вчера всё было так понятно: студентка 
пединститута - семнадцатилетняя Мария - станет 
учительницей, выйдет замуж, родит детей, ... 
Мечты порушила война.
     За парнями-однокурсниками Маша с подругой 
Аней тоже пошли в военкомат. Девушкам не было 
18 лет, но их не отправили домой, а распределили 
туда, где срочно нужны были рабочие руки. 
Определили на почту, где трудился только один 
почтальон. Количество же писем увеличилось - 
весточки домой писали с каждого привала. И из 
дома тоже писали солдатам. Строки на бумаге - 
связующие нити передовой и тыла.



     Чтобы добраться до точки назначения, нередко требовалось несколько дней. 
А по закону военного времени опаздывать категорически воспрещалось: могли 
приехать на пустое место.

«Помню, как несколько дней везли почту по дороге в Прохоровку. 
Приезжаем на обменный пункт, он находился в 20-25 км от Прохоровки, а 
там кругом вырыты землянки, множество машин, в которые затаскивают 
носилки с ранеными… Курская битва началась. Мы тогда даже не успели 
отдать почту и взять письма, как начался обстрел» 

     После Курской дуги - Полтава, затем - Белорусский фронт.
     Тяжёлые мешки с письмами и газетами, которые никто не взвешивал, 
хрупкая девушка носила, преодолевая порой по 15 км в день. Большое счастье, 
если проезжающая машина останавливалась и давала возможность проехать 
почтальону хотя бы на ступеньке кабины.



     В свободную минуту Мария с девушками выпрашивали у начальника 
открытки и писали незнакомым солдатам поздравления без обратного адреса. 
«Весточки же не все получали. Вот мы и старались поддержать ребят». 
     А этот день Мария Литвинова не забудет никогда. Погибла Аня во время 
обстрела деревни. Но погибнуть должна была сама Мария Никитична – в этот 
день у неё был выходной, но она решила помочь подруге разнести почту, а Аня 
осталась в деревне и в это время стирала вещи...

     Кто же считал, сколько тонн почтовой ноши перенесла Маша за годы 
войны! В 1944 году её комиссовали с пожизненной инвалидностью: у девушки 
обнаружили опущение всех внутренних органов. А через пять лет девушка 
вышла замуж и всем диагнозам назло родила и вырастила четверых детей. И 
только в 77 лет перестала ходить на работу. Обучению детей отдала 54 года. 
Была удостоена званий «Заслуженный учитель Узбекистана» и «Отличник 
народного образования». Сейчас ей 92 года.



   Белой июньской ночью 1943 года неподалеку от печорского 
поселка Кожва (Кедровый Шор) высадился фашистский десант. 
12 диверсантов имели задание выдвинуться к 
железнодорожному мосту через Печору и взорвать его. Это 
привело бы к длительному параличу железной дороги, 
снабжавшей осажденный Ленинград воркутинским и интинским 
углем.

А Вы знаете, что ...
Гитлер делал ставку на Коми. 
Фашистское командование 
готовило 50-тысячный корпус, 
чтобы открыть второй фронт на 
территории Коми АССР. Для 
начала фюрер приказал высадить в 
районе Печоры диверсионную 
группу.



     С большим патриотическим подъёмом в Коми 
Республике была проведена мобилизация в армию, 
около 2 тысяч человек, подали заявления с просьбой 
направить их на фронт добровольцами. 
     Всего в 1941 году военкоматы Коми АССР 
призвали на фронт свыше 33 тыс. человек. В тылу 
создавались добровольные дружины и отряды 
народного ополчения. 
     1 июля 1941 года было введено всеобщее 
обязательное обучение населения противовоздушной 
и противохимической обороне. 
     А в октябре 1941 года в Коми открылось 159 
военно-учебных пунктов всеобщего военного 
обучения. В них было подготовлено 30 тыс. стрелков, 
истребителей танков, пулеметчиков, минометчиков и 
других военных специалистов. В женских 
комсомольско-молодёжных подразделениях обучались 
2169 снайперов, телефонистов, автоматчиков и 
специалистов других военных профессий. 



     На самой страшной войне XX века женщине пришлось 
стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала 
раненых, но и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала 
мосты, ходила в разведку, брала «языка», ... Женщина 
убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной 
жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей.
     Немалый вклад в Победу внесли Коми женщины: мед. 
работники, снайперы, автоматчики, зенитчики, связисты, ...: 
санинструктор Клавдия Лыткина на Карельском фронте 
вынесла с поля боя свыше 600 раненных советских солдат и 
офицеров; образцово несла службу санинструктор Надежда 
Рудакова; смертью храбрых погибла в бою на Белорусском 
фронте снайпер сыктывкарка Вера Горячкина.
     
     Свыше 13 тысяч коми солдат и офицеров за годы войны 
были награждены боевыми орденами и медалями СССР. 26 
воинов из Коми АССР были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, а 10 солдат и сержантов стали 
кавалерами ордена Славы всех трех степеней.



Мария Власовна Шаньгина 
   Уроженка села Пыелдино Сысольского района 
была призвана в армию в числе самых первых – 
в июле 1941 года. К тому времени получила 
медицинское образование – окончила 
фельдшерское отделение Сыктывкарского 
медтехникума.

   Работала заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом сначала в селе Усть-
Лыжа, а потом в Кожве. Поэтому, когда ее 
призвали в армию, она твердо знала, что будет 
военной медсестрой. Но вот, где ей придется 
воевать, М.Шаньгина не знала.

Ветеран Великой Отечественной войны, старший лейтенант медицинской 
службы запаса. Имеет множество наград, среди которых орден Отечественной 
войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией».



...новобранцев с Севера привезли  в Архангельск, где несколько дней учили 
стрелять, обучали строевой подготовке. Вскоре выдали военную форму и 
отправили в Вологду, где формировались и отправлялись на передовую линию 
фронта войска. Молодую медсестру направили с эшелоном солдат  в Ленинград. В 
то время за Северную столицу шли ожесточенные бои. Раненые поступали 
непрерывным потоком. Вместе с тяжелоранеными она вернулась в Вологду, но 
ненадолго. Вскоре ее вновь направили в Ленинград. Тогда она еще не знала, что 
выберется из города лишь через три года.

   В Ленинград дивизия прибыла 7 сентября. Госпиталь разместился в здании 
института политработников. На следующий день,  8 сентября, началась блокада 
Ленинграда. В этот день вражеское кольцо сомкнулось вокруг города. В секретной 
директиве Гитлера 1941 года войскам было приказано «стереть Петербург с лица 
земли». Так начался отсчет 900 героическим дням и ночам обороны.



«Я посмотрела на небо, оно было черным-черным  от огромного количества вражеских 
самолетов, – вспоминает Мария Власовна. – Бомбежки были ежечасными. Немцы 
сбрасывали очень много термитов – зажигательных бомб. Город разрушался на глазах. 
Кругом пылали пожары. В тот же день фашисты взорвали  Бадаевские склады, откуда 
получал продукты весь Ленинград. Горели мука и сахар. В воздухе висела страшная черная 
взвесь. Дым пожара видели все ленинградцы.  Тогда сгорело все продовольствие».

«Хлеб, как глина, – сырым его невозможно было есть, – вспоминает Мария Власовна. – 
Блокадный хлеб состоял наполовину из опилок, других продуктов не выдавали. Есть хотелось 
всегда, даже во сне. Поэтому полученный хлеб мы не ели сразу, а старались просушить на 
буржуйке на сухари, а потом сосали их – пока сосешь сухарь, кажется, что не такая 
голодная. Я слышала, что жители города ели собак и кошек, нам же часто приходилось 
довольствоваться лишь подсоленной водой».

«Все работали в неимоверно трудных условиях, – говорит М.Шаньгина. – Не было 
электричества, работать приходилось при коптилках. Не работали водопровод и 
канализация. А эти постоянные авианалеты и артобстрелы…»



    Когда в январе 1944 года блокада Ленинграда была снята, М.Шаньгина в 
составе дивизии направилась на Волхов. После Волохова её перевели на второй 
Украинский фронт. Вместе с этими войсками она прошла фронтовыми 
дорогами Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. 
    9 мая 1945 года Мария Власовна встретила в Румынии. Многие праздновали 
Победу, а войска второго Украинского фронта собрались в дальний путь. Для 
них война не окончилась. В первых числах мая соединениям фронта 
предстояло сначала отправиться в Чехословакию, а потом более чем за десять 
тысяч километров – через Польшу и просторы Родины –  на Дальний Восток, 
где еще смердел второй очаг войны. Войны с японцами.
«Приказ есть приказ, мы его не обсуждали, но воевать с японцами мне не 
довелось, – говорит Мария Власовна. – Мы приехали во Львов, где нас застало 
известие о том, что японцы  разгромлены. В декабре 1945 года я 
демобилизовалась».



    Не снимая шинели, в 1945 году М. Шаньгина поступила на 
службу в медицинскую часть МВД Коми АССР, где проработала 
более тридцати лет. А когда вышла на пенсию, принимала 
активное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Сейчас Марии Власовне 91 год. 

Мария Власовна Шаньгина 
в 80-е годы прошлого века. Фронтовая сестра. 

Блокадный Ленинград



Елизавета Можегова
    Уроженка деревни Якутинской 
Ношульского сельского Совета Прилузского 
района.

Со временем Лизе присвоено ефрейторское звание, награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

    22 июня 1941 г. весть о начале войны 
застала Лизу и ее одноклассников на сенокосе, 
во время которого под руководством учителя 
Л.П. Трофимова школьники несли обычную 
трудовую вахту. 

    5 июля 1942 г. выпускнице Ношульской 
восьмилетки Лизе Можеговой принес бумагу, 
в которой было предписано явиться в 
указанный срок на железнодорожную станцию 
Мураши. И только в дороге, не достигшей 
призывного возраста Лизе сообщили, что она 
направляется на «ту самую» войну.



    Прибывшая в Вологду новобранка-«детсадница» попала в санитарную роту 
131 стрелкового полка 71 дивизии Волховского фронта под командование 
офицера медицинской службы, командира Тихона Николаевича Яковлева. Он 
стал для Лизы на фронте покровителем, наставником и учителем. Называл ее 
чаще не по имени, а просто «дочкой». Сначала работала санитаркой, а после 
недолгих курсов ее перевели в медицинские сестры.
    Лиза вытаскивала раненых с передовой, перевязывала, а затем изо всех сил 
тащила до санчасти. Сил дотащить здоровых мужиков до санчасти не хватало. 
Тогда ей в помощь давали специально обученных собак. Они ловко и скоро 
перетаскивали плащ-палатки с ранеными на безопасное место. Четвероногие 
помощники поражали Лизу своим мастерством и преданностью. 
    Собирая с поля боя раненых, Лиза накапливала и свои раны. Пуля задела 
плечо, осколок - предплечье. Чудом уцелела, получив ранение в позвоночник.



«На окраинах блокадного Ленинграда простояли долгих полтора года. Под 
Ленинградом я сполна познала, что такое настоящий голод. Ели, что было. 
Болотная вода или трава представлялись крепким чаем или хреном, а береста 
казалась сладкой и вкусной».

«Увиденные на войне воочию изуродованные тела погибших солдат, 
виселицы, бомбежки в первое время вызвали депрессию. Почти с полгода я 
не разговаривала с людьми, на вопросы докторов и сестричек отвечала 
кивком головы или односложно: «да», «нет», «хорошо». 

«Была у меня подруга доктор Валентина Старикович. Валентина была родом 
из многодетной семьи. С наступлением фашистов в самом начале войны стала 
сиротой. Ее маму и семерых сестер вместе с деревенскими жителями, 
согнанными на высокий берег глубокого озера, расстреляли немцы. Позже их 
тела фашисты утопили в озере».



    После Ленинграда были Литва, Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Польша. 
После Польши полк направился к Кенигсбергу. Масштабы боев за этот город 
поражали воображение бойцов. Здесь в Кенигсберге, в «очередном походе» за 
ранеными подорвалась на мине Валентина Старикович. 
    В начале мая 1945-го года бойцам лазарета дали время на отдых. В это время 
Лиза получила очередное ранение – на неё обрушилась стена дома. У неё была 
поражена лобная часть головы. «Вытащили» только два осколка размером с фасоль. 
А мелкая дробь песчинок и гальки, прощупываются до сих пор и выходят они через 
глаза Елизаветы Ивановны всю жизнь.
    Демобилизовалась Лиза летом 1945-го года. Возвращалась с Кенигсберга в 
телячьих вагонах, вместе с угнанными в концлагеря женщинами и детьми. Пока 
ехала, мечтала, что, наконец, она приедет домой, напьется чистой воды, накупается 
в матушке-Лузе и наестся – «чистой водой же». Но дома никого не оказалось... 
Заснула. Разбудил ее отец. Увиделись. Обнялись. Вот и приехала.



Раевская (Старцева) 
Александра Семёновна

     Родилась в крестьянской семье 3 марта 1922 года в 
деревне Ягдор близ села Межадор Сысольского 
района. Детей в семье было трое: Саша старшая, еще 
брат с сестрой.
     После окончания 7 классов работала в детском 
туберкулезный санаторий, который находился в 
деревне Пустошь. Работала там до призыва в армию. 
     27 ноября 1942 года прибыла в военкомат Визинги. 
Двадцать девчонок с котомками за плечами, пешком 
отправились до села Айкино. Оттуда поездом в 
теплушках довезли их до Архангельска. Всех 
определили в пулеметчицы.

     После небольшой, ускоренной подготовки 30 декабря были определены в 160-й 
отдельный зенитно-пулеметный дивизион ПВО в городе Молотовске, ныне это 
Северодвинск, затем службу продолжила в 318-ом девизионе. Их задачей было - 
обеспечение безопасности порта - отбивали налеты немецких самолетов.
     23 июня 1946 года демобилизована в звании сержанта. Имеет награды «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». Её имя занесено в Книгу Памяти 
Республики Коми.



«В горячке боя ничего постороннего не замечаешь, напряжена до предела, 
измотана. А когда заканчивается бой, превращаешься в простую девчонку, 
которой хочется домой, к маме, и нет больше никаких сил, и падаешь от 
усталости. А надо вставать. И поднимались, приводили свои позиции в 
порядок, умывались и плакали по убитым. Командиры не очень-то давали 
распускаться: солдату по уставу не положено плакать...» 

«В одно из ночных дежурств объявили тревогу. Налетел немецкий самолет и  
начал бомбить кирпичный завод, нефтебазу - все батареи начали активно 
стрелять по самолету. Потом нам сказали, что самолет был сбит, но кто его 
сбил, определить трудно... После того боя к нам прибежал испуганный начштаба-
боялся за нашу судьбу, потому что связь с нами прервалась. Прибежал и видит нас 
живых и невредимых. Все на месте, на позиции, никто, как говорится, не дрогнул. 
Наш английский Кольбраунинг - так его прозвали - построил нас и объявил 
благодарность. Это было наше боевое крещение и первая награда...»



«Фронт откатывался на запад. Прошли мы через Польшу, уперлись в Одер. Я 
участвовала в боях за эту реку. Так изо дня в день и шла служба боевая. За годы 
войны много было страшных людских трагедий - гибель, ранения однополчан. 
Потерянных боевых друзей, конечно, не забыть никогда, очень их жалею».

     По возвращении домой Александра Семёновна работала в тот же санаторий, 
в котором трудилась до войны. Через год вышла замуж за П.А. Старцева. У них 
родилось трое детишек. Муж от ранений и болезней умер в 1977  году. 
     В 1950 году переехали в Сыктывкар. Работала на автостанции, на 
железнодорожном вокзале. За мирный труд тоже были награды: занесена в 
Книгу Почета Северной железной дороги, присвоено звание «Лучший 
помощник дежурного по железнодорожному вокзалу», много других 
поощрений. 
     Как участник войны и почетный труженик послевоенных лет часто 
выезжала в Москву и в другие места на встречи с ветеранами войны и труда. 





Малашенкова 
Наталья Прокопьевна

 - человек нелёгкой, но очень интересной 
судьбы. Сколько жизненных испытаний 
выпало на долю этой женщины!
     Когда началась война Тале (так звали 
родители Наташу) было всего 5 лет. Семья 
проживала в селе Дулево Калужской 
области. Всего в двух километрах от села 
находилось место, о котором слышали если 
не все, то многие - «Безымянная высота».

     А семье пришлось пережить все тяготы военного времени. Калужская 
область была захвачена немцами. Наташа, вместе с мамой, своими четырьмя 
братьями и сестрой остались на два года в деревне, где на оккупированной 
территории был оставлен отборный немецкий взвод солдат СС. Образ 
немецких солдат со знаками отличия на груди – металлическая свастика с 
черепом, навсегда остался в памяти Натальи Прокофьевны.

     В первые дни войны отец Прокофий Иванович, ушёл на войну. Он прошёл 
всю войну и погиб в Германии, на реке Одер, 9 апреля 1945 года.



«Поздно вечером к нам в окно постучали, и мама, как обычно, подала свёрток с 
продуктами, но это были не партизаны. В дом ворвались немцы, вытащили 
маму на улицу, били ногами, а потом утащили в комендатуру. Мы - дети 
несколько дней находились в неведении, что случилось с мамой. Через несколько 
дней она пришла домой, но её волосы были седые»

«Зверству немцев не было предела. 17 июня 1942 года они согнали в село Ямное 
жителей близлежащих деревень, отобрали мальчиков и мужчин, затолкли их в 
сарай, забросали гранатами, стреляли из автоматов и подожгли. Некоторым 
удалось спастись, матери надели на мальчиков женские платья. Крики, лай 
собак, мотоциклы, плач – это был какой-то кошмар! Было сожжено 22 
человека, расстреляно 8»

«Однажды я шла по улице, а на лавочке, возле дома, сидели немцы и играли на 
губной гармошке. Они натравили на меня собак, это увидела бабушка – Дарья 
Аркадьевна – и бросила в собаку камень. Озверевшие немцы набросились на 
бабушку и стали её избивать»



     Немцы, отступая, угоняли с собой советских людей в лагеря, зверствовали, 
уничтожая местное население, оставляли за собой горящие дома и поля, стоны 
раненых из-под земли, ... Летом 1943 года всей семьёй Малашенковы оказались 
в лагере возле города Рославль Смоленской области. Но однажды утром 
русские войска освободили лагерников. Люди стали возвращаться домой. В 
селе от дома остались лишь головёшки да трубы печные. Семь лет семья 
Наташи жила в землянке. Голодали, собирали траву: щавель, лебеду и делали 
лепешки.

     В этом же 1943 году девочка пошла в школу в селе Дулево. Училась хорошо.
     И вот событие эпохи, которое перевернуло судьбы стран и народов - 9 мая 
1945 года. День победы запомнился второкласснице Наташе как самый яркий, 
солнечный день на всей планете. Узнав об окончании войны, старшеклассники 
подкидывали малышей и смеялись от счастья.



     В 1953 году Наталья Прокофьевна окончила школу, получила паспорт и поехала 
поступать в институт физкультуры и спорта. Но её отказались взять на учёбу. Врачи 
поставили ей диагноз - дистрофия. Взрослая девушка весила всего 36 кг, но Наташа 
настояла на своём, доказав, что физические нагрузки выдержит. Началась студенческая 
жизнь. Наталья - староста группы, в которой 4 девушки и 16 парней.

     В 1956 году Наталья после третьего курса едет в стройотряд на Целину в Казахстан.
     В 1957 году Наталья окончила институ и попала на Курильские острова. И с 1957 по 
1960 гг. жила на острове Парамушир, работала в школе. 

     5 ноября 1960 года Наталья Прокофьевна приехала в Воркуту, где тогда жил её брат. 
Устроилась работать в школу № 31, а потом на посёлок Южный.
     Наталья Прокофьевна отличник физкультуры и спорта СССР, заслуженный учитель 
Коми Республики. Имеет огромное количество грамот. Она до сих пор работает в 
специальной (коррекционной) школе-интернате № 7 VIII вида» г. Воркуты.



Устюжанинова 
Нина Васильевна

     Солнечный июньский день 21-го июня 1941 года 
в Кировском педучилище был выпускным. Наша 
героиня шла получать аттестат в красном шелковом 
платье. На документе подпись, печать, оценки. 
Отлично у будущего учителя начальных классов 
стояло по русскому языку и литературе. Молодежь 
гуляла всю ночь, а потом в общежитии пели песни 
под гитару, веселились. Ребята не знали, что на 
следующее утро их судьбы перевернет 
кровопролитная война.

     Со своими учениками молодая учительница с весны до поздней осени 
пропадала в поле. Пахали, сеяли, косили, вязали снопы, по ночам молотили. 
Утром тяжелые мешки с зерном на лошадях везли на ж/д станцию, оформляя 
подводы с хлебом патриотическим лозунгом: «Все для фронта, все для 
Победы!».

     Главной наградой Нина Васильевна считает не учительскую, а медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.». 



«Мы не только работали, но и веселились, влюблялись. Мой Алеша был 1925-го 
года рождения, так что на войну призван только в 1943-ем»

...Они успели пожениться, когда он приезжал в краткосрочный отпуск из 
Германии.
...Супруг прислал телеграмму: «Встречай, еду из Потсдама». Услышала она 
перестук колес, увидела красную звезду на паровозе, побежала навстречу… 
Алексей уже заметил любовь своей жизни, спрыгнул на ходу и подхватил ее на 
руки. Так и нес по перрону, только награды позвякивали на гимнастерке: 
ордена Красной Звезды, Славы III степени, медаль «За освобождение 
Варшавы». Про вещи даже забыл, и, только поставив Нину на землю, вернулся 
в вагон за рюкзаком.

Огненные годы. Нина Устюжанинова. Две истории из жизни (25 ноября 2016) 
https://www.youtube.com/



     В память о долгожданном событии они сфотографировались. Алексей так и 
написал на обратной стороне снимка: «В честь встречи после долгой разлуки с 
любимой женой». А их общий друг в честь судьбоносного события стихи 
написал, назвав их «научным трактатом о верной любви».
     Нина Васильевна поэтический опус сохранила, а вот целый мешок 
Алешиных писем сожгла. Не нашлось им места в маленькой воркутинской 
квартирке, куда они с мужем (к тому времени уже сотрудником 
железнодорожной милиции) въехали на постоянное место жительства.

     Более 60-ти лет Нина Васильевна считает себя воркутинкой, и около 15-ти 
лет как вдова. В Заполярье супруги воспитали двух дочерей, назвав их 
символично: Верой и Надеждой. Работала наша героиня по специальности - 
учителем начальных классов в 27-ой школе Печорской железной дороги, 
позднее - в 85-ой, относящейся к СЖД.



Лидия  Денисовна  Жукова
     Судьба!? 61 год в Воркуте. Именины в день 
рождения города - 26 ноября...
     Все ребята нашего ДОУ знают приветливую  
и  жизнерадостную  женщину, которая была 
одним из лучших поваров для юных 
воркутинцев.  Несмотря  на  то,  что  она 
работала в детском саду и готовила для 
малышей, без нее не обходился ни один званый 
обед, устраиваемый для высоких гостей и 
жителей  нашего  города.  Между  тем судьба ее 
не баловала. 

     Она родилась  в  селе  Мартыновка  Винницкой области в бедной 
многодетной семье.  Отца  репрессировали  еще до  начала  войны  из-за  
ложного доноса, позднее реабилитировали, но освободить не успели, началась 
война, так и остался он до Победы на БАМе строить железную дорогу. Мать, 
как и всех остальных своих детей, родила ее в поле, принесла домой, обмыла, 
покормила и опять на работу. 



     Во  время  войны  она  была связной. Под перекрестным огнем бегала в лес, 
партизанам  продукты  носила  и  медикаменты.  «Бегу, и Богу молюсь, чтобы 
спас, – рассказывает, – а вокруг пули свистят, с одной стороны партизаны, с 
другой  –  немцы». 
     Смерть много раз ходила за Лидой по пятам, но, видимо, у нее был сильный 
ангел-хранитель, он всегда спасал ее от беды. И когда она девчонкой зимой 
провалилась, спасаясь от своего преследователя-насильника в песчаный карьер, 
почти раздетая и босиком, и когда под лесовоз попала, получив закрытый  
перелом  позвоночника, врачи тогда сказали, что она никогда не сможет иметь 
детей, и даже ведра  воды  никогда  не  поднимет. Вся ее жизнь была 
испытанием. 
     С  11  лет  Лиде приходилось работать в колхозе, 50-килограмовые мешки с 
зерном  и  картошкой  на  себе  носить. Трудилась она тогда от зари до зари, 
хорошо, если часа два за ночь поспать успевала.



     В  Воркуту  Лида  приехала  к своему  брату.  Планировала  погостить  
недельку  и  обратно  домой. Но  не  тут-то  было.  Брат  познакомил ее со 
своим другом. Будущий муж, лишь только на неё взглянув, сразу влюбился. 
Уже на третий день предложение сделал. Поженились, двоих детей воспитали - 
сына Сергея и дочь Ольгу. Она трудилась до 70 лет. А сейчас радует нас своими 
встречами с ней каждый день - ведь проживает она около нашего сада на улице 
Димитрова...  
     Лидия Денисовна имеет награды «Ветеран тыла», «Ветеран труда», 
«Ветеран Воркуты», каждые десять лет ей вручают медаль к юбилейной дате 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».







     Но даже в мирное время, согласно статистике, на сегодняшний день в 
вооруженных силах Российской Федерации проходят службу тысяча девятьсот 
пятьдесят женщин. О двух из них мы хотим Вам рассказать.

«Наша семья живёт Заполярным кругом, в 
прекрасном городе Воркута. Моя мама 
несёт службу в космических войсках. В её 
обязанности входит выполнять сеансы 
обеспечения по космическим аппаратам. Она 
должна следить за тем, чтобы в космосе 
работало всё оборудование необходимое 
военным для защиты нашей Родины. А ещё 
она очень красивая, спортивная, выносливая 
и сильная, хотя на вид очень хрупкая. И даже 
её имя - Вероника означает «приносящая 
Победу», «Победоносная».

Мирослава 



«Моя мама Светлана Петровна – светлая, как 
солнышко. Она всегда улыбается и старается 
все огорчения решать с улыбкой на лице. 
Несёт службу моя мама в космических войсках 
города Воркуты – она военный почтальон: 
получает, отправляет, передаёт командованию 
разные важные телеграммы. Пока она в звании 
рядового, когда уезжает в командировки – 
начальник экспедиции. Вот медалей пока у моей 
мамы нет – обидно...
Каждое утро у них в части проходит зарядка, 
ещё бывают строевые подготовки, стрельбища 
и «Школа выживания» – это всё надо для того, 
чтобы они были сильные и выносливые. А ещё 
она умеет водить машину».

Алексей



Уважаемые взрослые!
     Сегодня современное общество всё больше и больше говорит о 
нравственно-патриотическом воспитание подрастающего поколения. Это 
очень трудный аспект воспитания, особенно в современном, насыщенном 
техникой обществе. Но дети - это наше будущее, будущее нашей Родины. 
Поэтому мы должны обращать на их воспитание и развитие огромное 
внимание. 
     Воспитать нравственно-патриотического малыша-гражданина Вам 
поможет чтение художественной литературы. Конечно, литература о 
Великой Отечественной войне тяжела для понимания ребёнка, но если Вы 
прочитаете материал вместе и разберёте его - этот материал заденет сознание 
малыша, героические подвиги человечества оставят след в его душе.
     Детям дошкольного возраста лучше читать небольшие отрывки о 
подвигах, о военных событиях, о героях, отрывки-описания. Предлагаем 
Вашему вниманию выставку книг для детей, в которых рассказывается о 
подвигах, жизни, отношении к Родине, ... женской половины общества. 

Приятного чтения.



Повесть о храброй Галиной маме, о 
том, как она мужественно 
сражалась с врагом в годы Великой 
Отечественной войны.

Повесть о героине Великой 
Отечественной войны юной 
партизанке Ларе Михеенко. 



В основе книги лежат факты 
собственной биографии автора. 
Героиня повести, Нина Морозова, как и 
сама М.Родионова, семнадцатилетней 
девчонкой ушла на фронт, служила на 
Черноморском флоте, участвовала в 
боях за Малую землю. 

О девушках-минерах, об их 
команде, имевшей кроме обычного 
снаряжения и оружия еще и живой 
инвентарь - собак, рассказывает эта 
книга. «Девичья команда» - не 
история, не мемуары. Это живые 
рассказы о жизни на войне, где все 
шло рядом - труд и подвиг, 
самопожертвование и любовь. 



В книге рассказывается о мужестве и 
героизме, проявленных девушками-
снайперами в годы Великой 
Отечественной войны, об их 
нравственной красоте, высоких 
морально-боевых качествах. Автор, сам 
непосредственный участник 
описываемых событий...

Повесть состоит из коротких 
новелл, в которых рассказывается, 
как воевали летчицы 
прославленного 46-го Гвардейского 
Таманского полка в годы Великой 
Отечественной войны. 



Повесть о герое Великой 
Отечественной войны Гуле 
Королевой, о ее детстве, школьных 
годах, о том, как она побывала в 
Артеке, как снималась в фильмах, о 
ее юности и трагической гибели на 
фронте. 

Книга рассказывает о женщинах-
героинях партизанской борьбы и 
подполья на территории 
Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны. В большинстве 
своем материалы сборника написаны 
ветеранами славной партизанской 
эпопеи...





«Не ищите после смерти могилу нашу в 
земле - ищите ее в сердцах 
просвещенных людей»

Руми

«Восхваление утраченного порождает 
драгоценные воспоминания»

Шекспир



М.Шаньгина - сайт Пресс-служба МВД по Республике Коми 
https://11.xn--b1aew.xn--p1ai/document/3108689

Статья Республика Коми в годы войны. Фашистский десант - http://www.hintfox.com/

Статья Русские женщины в Великой Отечественной войне. История советской армии - 
http://www.kramola.info/vesti/rusy/russkie-zhenwiny-v-velikoj-otechestvennoj-vojne

Ефрейтор Е. Можегова  - Книга Памяти Республики Коми т. 10, стр. 668. 
Статья А.И. Можегов НОШУЛЬ. История села. Глава II. С 1917 по 1941 год.- 
http://foto11.com/komi/

Картинный материал, фотозарисовки военных лет - https://www.google.ru/

Материал к презентации:

Нина Павловна Петрова – Книга «Великая Отечественная в письмах» М., «Политиздат», 
1980.;  статья - Г. Ковалев, майор запаса. Правда, 1968, 8 января; сайт - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Мария Никитична Литвинова - статья из газеты: «АиФ на Енисее» №27 (1756) 
02/07/2014 Фронтовой почтальон. Девушка перетаскала тонны писем для солдат». 
Фото: АиФ / Ирина Истомина.  Фронтовые письма из музея «Мемориал Победы» в 
Красноярске.



Лидия Денисовна Жукова – материалы из личного архива МБДОУ №11; фото из 
домашнего архива Русовой А.Г.; городская газета «Заполярье» от 26 ноября 2015 года, 
№ 79 Галина Ильясова Фото: Елена Царанова; городская газета «Заполярье» от 30 
апреля 2015 года, № 25.

Устюжанинова Нина Васильевна – материалы от 30.01.2017г. Воркутинского горно-
экономического колледжа «Огненные годы 1941-1945. Встреча с Ветеранами Великой 
Отечественной Войны».

Малашенкова Наталья Прокопьевна – Материалы Государственного образовательного 
учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат №7» г. 
Воркуты «Ветеран живет рядом».

Раевская (Старцева) Александра Семеновна - Р.Рочев. «60 лет Великой Победы. Очерки 
и воспоминания о воинах и тружениках тыла Республики Коми», 2005 год. Фото из 
архива Совета ветеранов РК.
Официальный сайт движения «Бессмертный полк» - http://moypolk.ru/node/249826
 

Рассказы детей о мамах-военнослужащих в вооруженных силах Российской Федерации; 
фотографии из домашних архивов. 



Детская литература - 
http://xn----etbhjbbjew8alay.xn--p1ai/dlya-detey_knigi/177-galina-mama.html©книги-
русские.рф
Стихотворение Л. Патраковой «В мир приходит женщина...» 

Музыкальное сопровождение песня «Не женщины придумали войну». Исполнитель - 
Ольга Резниченко, автор текста - Владимир Зиновьев, автор музыки - Ольга Резниченко.

Музыкальное сопровождение песня «Я хочу чтобы не было больше войны» слова и 
музыка Анны Петряшевой.


