
Помнит сердце,
не забудет никогда



Есть события, над которыми время не властно. О них пишут книги, рассказывают 
легенды, сочиняют стихи, музыку.  Но самое главное – о них помнят, и эта память 
передается из поколения в поколение. 

В советском прошлом героями Великой Отечественной войны для нас были люди, 
совершившие подвиг. Теперь, через призму прошедших лет, сам факт причастности к 
тем событиям кажется подвигом. Люди, уходившие на фронт, а также те, кто ковал 
победу в тылу, были готовы отдать жизнь за свою Родину.

Очень хочется донести нашим потомкам все то, что в свое время мы узнали от 
наших бабушек и дедушек, рассказать о великом подвиге нашего народа. Вся эта 
информация по крупицам собиралась в семейных архивах, хранилась в воспоминаниях 
наших близких. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Пожалуй, точнее и 
лучше не скажешь. Вот лишь одна точка на карте страны – город Йошкар-Ола, 
Национальная библиотека Республики Марий Эл имени С.Г. Чавайна. Воспоминания 
об участниках и ветеранах войны есть практически у каждого сотрудника нашей 
библиотеки.

Виртуальная выставка «Помнит сердце, не забудет никогда» - это рассказ о своем 
ветеране, о дорогом человеке для конкретной семьи. Это – наша память, наш 
Бессмертный полк. 



Военных лет затихло эхо где-то,
Сражений гул под мирным небом смолк,
Но в День Победы с фотографий и портретов
Герои смотрят – наш Бессмертный полк.

Здесь генералы, офицеры с рядовыми…
Им салютует русская земля,
Сыны и дочери и павшие с живыми
У стен проходят древнего Кремля,

По площадям, по улицам России –
Плечом к плечу – с потомками в строю.
Их подвиг помним, поимённо не забыли,
Погибших всех, - за Родину в бою.

Колонны, словно реки, - бесконечны,
Поднялись сёла, встали города,
В Бессмертный полк зачислены навечно,
Солдата слава не померкнет никогда:

На Волге Сталинградская твердыня,
Блокадный Ленинград и Курская дуга,
Знамёна красные поднятые в Берлине,
Парад Победы, майская Москва…

Освободители! – пусть знает правду каждый,
И даже если гул сражений смолк,
На страже рубежей стоит отважно
Защитник-воин – наш Бессмертный полк.

Бессмертный полк

Ф. Неверящий



Алексеев Иван Яковлевич
  Мой отец, Алексеев Иван Яковлевич, родился 8 
апреля 1907 года в деревне Аппаково Оршанского 
района. С детства хлебнул много горя, с восьми лет 
остался без матери. В 15 лет он нанялся батраком в 
зажиточную семью.
  В 1942 году отец был призван в армию. Вначале его 
отправили в поселок Сурок. Холодной, суровой зимой 
солдаты готовились к отправке на фронт. По 
воспоминаниям отца, одели их в то, что собрали у 
колхозников, на ноги дали разрезанные валенки, 
снятые с покойников. Война подорвала здоровье отца. 
Как-то ему пришлось с сослуживцем сидеть в окопе 
на холоде двое суток, и, чтобы не замерзнуть, они 
постукивали друг друга по спине.
  Военные дороги моего отца - это город Великие 
Луки Псковской области, населенный пункт 
Малиновка Калининской области. Именно там он 
получил тяжелое ранение, был контужен, пуля 
пробила глаза и ухо. 

Отец Виноградовой Галины Ивановны



После этого был госпиталь, операция, но, к 
сожалению, левого глаза не стало, а осколок 
до конца его жизни остался в лобной части 
головы. 
После лечения вернулся в родной колхоз, 
однако через месяц вновь был призван в 
Армию. Служить пришлось в своей 
республике, в поселке Мочалище на военном 
лесокомбинате до самой Победы.
  В 1945 году по приказу был демобилизован. 
Вернулся к привычной мирной жизни. Вновь 
стал работать бригадиром, заведующим 
фермой, заведующим складом. 
Шли годы, здоровье все чаще напоминало о 
себе. Отцу дали инвалидность. Сидеть без 
дела он никогда не умел. Пока мог, работал 
охранником. 

Мой отец прожил долгую и достойную жизнь. Его не стало 9 мая 1997 года, 
но помнить о нем мы будем всегда.



Письмо Алексеева Ивана Яковлевича
 Пишу письмо любимой семье: сыну Василию и 
жене, чтоб сидя рядышком, мои дорогие, 
прочитали и узнали новости от меня. Я пока 
здоров и надеюсь, что останусь жив. Пока 
находимся в Калининской области, но адрес 
немного изменился. Письмо отправил с новым 
адресом. Уже написал три письма с новым 
адресом, но от вас ни одного не получил. 
Последнее письмо от вас было на старый адрес. 
У нас несколько человек получили посылки. 
Если соберете мне посылку, то отправляйте не 
мешкая. Положите рукавицы, сухари и немного 
масла. Масло в бутылке не отправляйте, а 
упакуйте в легкую тару.

Если это письмо дойдет до вас, сын Василий, напиши ответ, как провели 7 ноября. Мы 
провели 7 ноября плохо, даже папиросы нам не дали, а из продуктов только хлеб. Если бы 
был сейчас дома, то так не голодал бы, как здесь. Напишите, как поживают наши 
родственники. Какие еще у вас, сын, новости, напишите. Завершаю свое письмецо и 
остаюсь в хорошем здравии. Дорогие сын и жена, до встречи, до встречи.
P.S. Выдали шапку, перчатки, но из-за худых портянок ноги очень мерзнут. Очень 
холодно, одеты в одну шинель.  Адрес будет такой: 406-я полевая почта, часть 299-я.
Сын, пока, до встречи. Живите хорошо и будьте здоровы. Дорогой сын, напиши ответ. 

10 ноября 1942 год.    Алексеев И.Я.



Алексеев Сергей Иванович

   Алексеев Сергей Иванович – 1918 года рождения, д. Поянсола 
Поянсолинского сельсовета, сержант, кавалерист, погиб в бою 07.04.1943 
года, место захоронения: Волгоградская область, Клетский район, хутор 
Блинов.

Дедушка Пчелкиной Аиды Павловны



Веселов Иван Шуматович
  Веселов Иван Шуматович родился 15 мая 
1923 года в деревне Токтарсола 
Новоторъяльского района. Закончил 
Сернурское педучилище (1941 г.). Призван в 
РККА с 30.07.1941 года. В 1942 году получил 
ранение. С 1943 года командир минометного 
взвода, с 1945 года командир батареи. 
Лейтенант. Умелый, отважный командир. С 
1943 года член ВКП(б). Награжден орденами 
Красной Звезды (1943 г., 1944 г.), орденом II 
степени Отечественной войны (1944 г.), 
орденом Александра Невского (1945 г.)
  За плечами артиллериста Ивана 
Шуматовича Веселова - немало боевых 
подвигов.

Дядя Боголюбовой Светланы Владимировны



  После демобилизации с 1946 года работал в Новоторъяльском районе 
первым секретарем райкома ВЛКСМ, с 1949 года редактор газеты «Ударник», 
с 1954 года секретарь райкома КПСС, с 1959 года второй и первый секретарь 
райкома КПСС. С 1962 по 1971 годы занимал пост председателя Сернурского 
райисполкома, с 1971 года - заместитель председателя комитета Телевидения 
и радиовещания, с 1975 по 1983 годы - начальник Управления по охране 
государственной тайны в печати.



  
   

  Мой дедушка, Виноградов Андрей Иванович 
(1918-1980), родился в д. Ашлань-Вершина Мари-
Турекского района. Учился в Мари-Биляморском 
педучилище. В 1938 году призван в армию 
Косолаповским РВК, рядовой. 
   О дедушке на войне известно очень мало. Сначала 
будущих бойцов направили учиться в Смоленское 
артиллерийское училище, который был эвакуирован в г. 
Ирбит Свердловской области. 
   И его жена, моя бабушка, и его дочь Людмила (моя 
тётя) говорили, что дедушка вспоминал, как их, молодых 
бойцов отправили на фронт, а снарядов практически не 
было, они – артиллеристы, а стрелять – нечем… В 1942 
году в боях под Воронежем попал в плен. Где именно 
был в плену, мы не знаем. Однако могу предположить, 
что в Цейтхайне (опять-таки из надписи на обороте 
фотокарточки 1946 года, где написано: «л. Цейтхайн, 
1946»). Пленные работали на каменоломнях. 

Виноградов Андрей Иванович 
Дедушка Виноградовой Татьяны Викторовны



  
   

В конце войны, чувствуя приближение советских 
войск, немецкие жители стали подкармливать 
пленных, то кусок хлеба дадут, то еще чего-
нибудь. На родину дедушка вернулся в 1946 году, 
работал в Куршаковской школе. 
   В 1950-х годах заочно окончил художественно-
графический факультет Московского 
государственного заочного педагогического 
института. С 1962 года, когда семья переехала в 
райцентр - п. Мари-Турек, работал учителем 
рисования и черчения в Мари-Турекской средней 
школе.
   В память об учителях и учащихся, погибших на 
войне, дедушка сделал в 1970 году обелиск. Он 
до сих пор стоит в центре посёлка во дворе 
начальной школы. Ещё дедушка сделал бюсты 
героев войны – уроженца Мари-Турекского 
района Сергея Суворова и известного летчика-
истребителя Николая Гастелло. Много лет бюст 
Гастелло стоял у старой школы (ныне – 
начальная школа), потом его убрали.



  
   

   Моя бабушка, Виноградова (Мамаева) Анна Алексеевна (1918-2005), 
родом из д. Селенур Кировской области. Затем семья переехала в д. Большие 
Ноли Мари-Турекского района. 
   Окончила фельдшерско-акушерскую школу, которая в годы войны была 
переведена из г. Йошкар-Олы в Мари-Турекский район. Работала фельдшером 
в Нартасской больнице. Вспоминала, что было очень много больных тифом. 
Медработники ходили по деревням, совершали подомовые обходы, выявляли 
тифозных. В 1944 году награждена Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР за заслуги в области здравоохранения. 

Виноградова Анна Алексеевна

  Работала трахоматозной медсестрой в 
Мосаре, фельдшером в Нартасе, 
заведующей Куршаковским ФАПом, 
медсестрой инфекционного отделения 
Мари-Турекской больницы. Награждена 
значком «Отличник здравоохранения 
СССР», медалью «За трудовую 
доблесть». 

Бабушка Виноградовой Татьяны Викторовны



 Гаврилов Федор Гаврилович
  Дедушка мой, Гаврилов Федор Гаврилович, 
родился в далеком 1903 году в с. Шиньша 
Моркинского района МАО. Перед войной жил 
и работал в деревне. В 1941 году был призван 
на фронт, ему исполнилось тогда 37 лет. 
Воевать с фашистской Германией ему довелось 
два года. В одном из боев немецкая пуля 
попала в глаз. Он все время вспоминал: 
«Немыч пуля шинчамым пытарен» («Немецкая 
пуля оставила без глаз»).     На самолете деда 
эвакуировали в госпиталь, и в 1943 году он 
демобилизовался.

    Дедушка был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»  и 
многими орденами.
    После войны работал пожарником. Рано овдовел и в одиночку воспитывал 
четверых детей. Жизнь приготовила ему подарок - дедушка встретил мою 
будущую бабушку, и в любви и согласии они вместе прожили 30 лет.

     

Дедушка Федоровой Алевтины Константиновны



Декин Яков Степанович
    

  Декин Яков Степанович – 1917 года рождения. 
Родился в деревне Мизинер Кумужъяльского 
сельского совета Моркинского района 
Марийской АССР. С детства любил музыку. В 
1935 году после окончания Кумужъяльской 
семилетней школы поступил в музыкальное 
театральное училище города Йошкар-Олы. Его 
учителем по баяну был Смирнов Никита 
Алексеевич. 

   В 1940-1941 годах, до начала Великой Отечественной войны работал 
баянистом в Марийском государственном театре. С начала войны призван в 
ряды Красной Армии Моркинским РВК, был рядовым. После окончания 
Великой Отечественной войны работал концертмейстером в ансамбле танца 
и песни Советской Армии Приволжского военного округа. В июле 1948 года 
приезжал в Йошкар-Олу на гастроли. Выбыл в 1975 году в Куйбышевскую 
обл. Жил в г. Самара. 

Дедушка Пчелкиной Аиды Павловны



Журавлев Николай Николаевич
  Мой дед, Журавлев Николай Николаевич, 
родился 13 мая 1915 года в Кировской 
области, Корляковского района, д. Зверево. 
До войны окончил курсы трактористов и 
работал на тракторе в родной деревне. В 
начале войны 25 июня 1941 года был 
призван в армию. На фронте с июня 1943 
года. Служил в армии в звании старшего 
сержанта.
   Демобилизовался 25 мая 1946 года.
   После войны вернулся в родную 
деревню, вновь стал работать 
трактористом в колхозе.
   Умер 2 января 1975 года. 

Дедушка слева

Дедушка Орловой Натальи Евгеньевны



   6 ноября 1943 года мой дедушка был награжден 
медалью «За Отвагу».



Зорин Александр Петрович

  Когда началась война, ему было 20 лет. 
  Осенью 1941 года Александра призвали 
на фронт. Служил он в пехоте на 1-ом 
Украинском фронте. Они освобождали 
Орел, Брянск, форсировали Днепр. В бою 
он был ранен и отправлен в госпиталь в 
г. Орел. После выздоровления его 
отправили на Волховский фронт. Войска 
перешли в наступление. Немцы стояли 
насмерть. Только за неделю на 
Волховском фронте потеряли 5 дивизий, 
где служил А. П. Зорин. В тех боях он был 
тяжело ранен в плечо. После длительного 
лечения в 1944 году его комиссовали по 
состоянию здоровья.

Друг дедушки Орловой Натальи Евгеньевны



Письмо Зорина Александра Петровича
«6 февраля 1943 год
Добрый день, веселый час. Здравствуй 

моя дорогая мама и соседи….
В-первых строках моего письма я вам 

мама сообщаю, что ваше письмо 
получил, которое писал Владимир. А я 
очень рад, что мама моя еще хоть 
одерживает основание нашего дома

 хоть не остается наш дом на произвол судьбы. Я очень этим доволен. Мама 
вам уже известно, что красная армия вышла на большую дорогу, взяла 
инициативу в свои руки, погнала немецкую свору обратно от куда она пришла. 
Мама недалек тот день как придет полный разгром немецким мерзавцам и 
вернемся домой с победой. Мама сейчас я вам описываю про свое 
существование. Мама я еще живу на старом месте, все еще учимся на 
младших командиров. Живем хорошо, учимся только на хорошо и отлично.

Мама один у меня недостаток то нет у меня отца, помер и не пришлось мне 
на него посмотреть последний раз и видимо больше не увидимся, но мама, 
тем успокаиваю сам себя, что это все война разлучает сама знаешь…

Прошу военную цензуру пропустить наше письмо.»  Стиль пунктуация 
сохранены  авторские.



Иванов Гавриил Михайлович

   Мой отец, Иванов Гавриил Михайлович, 
родился 6 октября 1925 года в крестьянской 
семье, в деревне В. Касанаково Оршанского 
района. В 1943 году молоденьким пареньком 
был призван в армию. Служить пришлось на 
Дальнем Востоке.    Участвовал в военных 
действиях против японцев. Был сапером в 
звании ефрейтора. Награждён медалью «За 
боевые заслуги». 

Вернулся домой только в 1949 году. По жизни всегда был оптимистом, 
очень долго и много работал, пользовался уважением у односельчан. Под 
стать ему была и моя мама, Иванова Федосья Филипповна. Она приближала 
Победу, работая на лесоповале. Отец скончался в 1998 году.

Отец Лебедевой Лидии Гавриловны



   Кроме отца в войне участвовали мои дяди, его старшие братья. О них 
известно очень мало. Иванов Петр Михайлович на фронт был призван в 
декабре 1941 года. Иванов Иван Михайлович 1920 года рождения пропал без 
вести в 1943 году. 

С друзьями по 
службе

10 февраля 1945 г. 



Исаев Леонид Афанасьевич
   Мой дед - Исаев Леонид Афанасьевич. 
Родился в 1895 году в селе Вырыпаево 
Ромодановского района Мордовской АССР. 
Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Член ВКП(б). 
   Призван в армию 8 сентября 1941 года. 
Участвовал в военных действиях в звании 
старшего сержанта.
   За годы службы проявлял исключительную 
трудоспособность и образцовое выполнение 
заданий командования в любых условиях 
боевой обстановки. За период 
наступательных боев обеспечивал 
бесперебойную работу конного транспорта 
Политотдела, содержа его в образцовом 
порядке и точно выполняя задания по 
перевозкам.

Дедушка (слева). 
3 февраля 1945 г. 

г. Бреславль

Дедушка Коровиной Инны Михайловны



  При бомбежке и при обстреле 
противника Л. А. Исаев сохранял 
транспорт и имущество Политотдела, 
проявлял неоднократные мужество и 
самоотверженную преданность 
порученному делу. 
  Принимал участие в боях и 
операциях на Белгородском 
направлении, форсировал реку Одер, 
освобождал город и крепость 
Бреславль (Бреслау).
  Демобилизован 17 августа 1945 года. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги» (1943 г.), орденом Красной 
Звезды (1945 г.)
   Умер в 1978 году.

Надпись на обороте: 
«На долгую вечную память любимой 

дочери Александре от отца. Река 
Днепр 20 декабря 1943 г. Капитан 

Антаков Владимир Афанасьевич погиб 
смертью храбрых в бою с немецкими 

захватчиками 29 января 1944 г.  д. 
Скидка» На фото В.А. Антаков и Л.А. 

Исаев (справа) 



Мой отец, Кашутин Петр Ефимович, родился в 
1922 году в дер. Куликалы Кортуковского сельсовета 
МАО. Перед войной жил в Сибири, призывался на 
фронт Дубровнинским РВК Омской области. До 
отправки на фронт обучался на курсах водителей в 
Москве, где изучал трофейную технику и технику, 
полученную из США по ленд-лизу (своеобразная 
программа кредитования союзников США). Обучался 
вождению автомобилей «Опель», «Зауер», 
«Студебеккер», «Хеншель». 

Отец воевал в частях 2-го Украинского фронта. Участвовал в 
освобождении Чехословакии, Румынии, Польши. На армейских грузовиках 
папа возил снаряды, боеприпасы, ремонтировал военную технику. В то время, 
когда наша армия вела боевые действия на территории  Германии, отец был 
направлен в Западную Украину, где шла борьба с бандеровцами. После 
окончания войны он вернулся домой только в 1946 году. Ему исполнилось 
тогда 24 года.

Кашутин Петр Ефимович
Отец Вершининой Галины Петровны



19 января 1945 г. папа был награжден медалью «За боевые заслуги». 
В 1985 г. к 40-летию Победы был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

На войне папа получил осколочное ранение. В медсанбате были 
удалены не все осколки – оставшиеся два были извлечены спустя 20 лет в 
г. Козьмодемьянске. Умер папа в 1993 г. Как участнику Великой 
Отечественной войны Горномарийский военкомат установил на его 
могиле памятную плиту. 



Колупаев Иван Афанасьевич

   Мой отец, Иван Афанасьевич Колупаев, 
родился 30 октября 1923 года в деревне 
Петухово Солабелякского района Кировской 
области. С детства был целеустремленным 
ребенком. В 1940 году закончил 8 классов 
школы. Затем продолжил образование в 
Яранском фельдшерском училище. В 1942 году 
ускоренно его закончил и ушел на фронт. 
Основное его звание в армии - фельдшер, 
командир санитарного батальона. Служить 
пришлось в разных местах. Это прежде всего 
Новороссийск, Кенигсберг, Берлинское 
направление. За время боевых действий 
получил контузию. Известие о Победе он 
встретил в Венгрии, где служил некоторое 
время после войны.

Отец Колупаевой Надежды Ивановны



   Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За Отвагу», «За взятие 
Кенигсберга» (1946), «За взятие Берлина» (1947), «За победу над 
Германией» (1947), орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красного Знамени (1943). После войны судьба забросила его на Урал 
(служил при медицинской части). В 1952 году демобилизован по состоянию 
здоровья.
  Чувствуя в себе силы и желание приносить пользу, работал санитарным 
фельдшером в Семеновской больнице до 1976 года. Затем вышел на 
заслуженный отдых.
  Умер Иван Афанасьевич в 1992 году. 



Крысова Аграфена Михайловна

  

Бабушка  Виноградовой Татьяны Леонидовны

Моя бабушка Крысова 
Аграфена Михайловна,

 медсестра 
Красногорского 

госпиталя в годы войны. 
Первый ряд, в центре

Красногорский госпиталь был эвакогоспиталем № 3071. Он был создан 1 
октября 1941 года как общехирургический. В нем имелись специальное 
отделение для раненых в грудную клетку и терапевтическое отделение для 
обслуживания военнослужащих местного гарнизона. За годы войны 
пролечились более 10 тысяч бойцов, из них выписались в воинские части 
годными к военной службе 6396 человек.

Всего в госпитале было проведено 5148 операций, отпущено 179177 
процедур. Большую помощь в лечении воинов оказал хорошо оборудованный 
рентген-кабинет, имевший штатив для рентгеноскопии. Это давало возможность 
производить операции под рентгеновскими лучами, что было особенно важно 
при удалении инородных тел, глубоко лежащих в тканях.



Кудрявцев Алексей Петрович
     Кудрявцев Алексей Петрович родился 1 февраля 
1926 года в деревне Нужъялы Медведевского района. 
Воспитывался в многодетной семье, был третьим 
ребенком. В 1934 году, в возрасте восьми лет, пошел в 
первый класс Нужъяльской начальной школы. В 1940 
году окончил 6 классов и начал свою трудовую 
деятельность в колхозе. Работал на лошади, перевозил 
продукты питания. 
    В ноябре 1943 года был призван в ряды Советской 
Армии. Служил в поселке Сурок, где молодых бойцов 
учили стрелять на танковых пулеметах. 

После нескольких месяцев учебы был отправлен на III Белорусский фронт, в 
Литву. Воевали неподалеку от города Шауляй. Алексея назначили командиром 
расчета танкового пулемета. В расчет входило пять человек.  Молдаване плохо 
понимали по-русски, но все же общий язык находили. В августе 1944 года 
Алексей Петрович был ранен в ногу и попал в Литовский госпиталь. После 
госпиталя принимал участие в боях за освобождение Пруссии. Победу 
встретил в Кенигсберге.

Дедушка Щегловой Ирины Витальевны



   

Дедушка справа. 
Май 1945 г. 

   После окончания Великой 
Отечественной войны служил в рядах 
Советской Армии, в Астраханской 
области до 1950 года. Только в сентябре 
1950 года вернулся домой, в свою 
родную деревню. С 1950 по 1951 год 
обучался на тракториста, одновременно 
работал на МТС.
  Алексей Петрович награжден 
орденами и медалями. 
  Свою трудовую деятельность Алексей 
Петрович закончил в 1986 году, 
оставаясь преданным своему делу. 
Проживал в деревне Нужъялы со своей 
супругой Клавдией Семеновной.  
Воспитали двоих сыновей и дочь. 
  Умер Алексей Петрович 29 ноября 
2012 года, похоронен на кладбище села 
Нурма.



Кузьминых Василий Демидович
Дядя Миниахметовой Людмилы Ивановны

Мой дядя, Кузьминых Василий Демидович, 
родился 17 апреля 1926 года в деревне Средний 
Пуял. Когда началась война, мой дядя учился в 
седьмом классе Пуяльской семилетней школы. 
Мужчин деревни стали отправлять на фронт. 
Сосед дяди, колхозный счетовод Николай, перед 
уходом на фронт поручил Василию вести учетную 
работу. Дядя быстро освоил эту профессию, 
несмотря на то, что учился в седьмом классе.

В 1943 году, когда дядя окончил 9 класс, его забрали на фронт. Там его 
выучили на огнемётчика, научили подпаливали дзоты и вражеские танки. 

Василий Демидович был отправлен в Прибалтику воевать с 
националистами. Там с отрядом они попали в немецкое окружение. Из 
окружения дядя вышел раненым.

В конце войны его руку ранило осколком, переломило лучевую кость. 
Комвзвода отправил дядю в госпиталь на Урал. После войны дядю 
комиссовали, и он вернулся домой.



  Дядя награжден медалью «За Победу над Германией», Орденом 
Отечественной войны I и II степени.
После войны мой дядя работал в колхозе на ферме зоотехником, затем 
бухгалтером, экономистом – плановиком. В 1963 году, как передовик, ездил в 
Москву на ВДНХ. 
Умер дядя в 1996 года от болезни.



Кузьминых Григорий Васильевич
   Мой дед, Кузьминых Григорий Васильевич, 
родился в 1908 году в деревне Пуял 
Оршанского района в крестьянской семье. 
Перед войной работал конюхом в колхозе. 
Григорий Васильевич, призванный 
Оршанским военкоматом 23.01 1942 года, 
попал в 1183 стрелковый полк 356 стрелковой 
дивизии 61 армии. Дивизия, в которой служил 
дедушка, дислоцировалась под Тулой, 
защищая подступы к Москве. Есть карта 
боевого пути этой дивизии и 1183 стрелкового 
полка, где воевал мой дед.

1941-1942 годы -это самые тяжелые годы войны. Красная Армия отступала, так 
как не готова была к войне. Многие воины без должной подготовки сразу шли в 
бой. Силы были не равны, но наши воины, не жалея своей жизни, шли в бой, в 
атаку. Храбро сражались советские воины, в том числе и мой дед, не пропуская 
фашистов к Туле и Москве. Оборонялись, вели бои, освобождали тульские 
деревни и села от немцев. Были большие потери и солдат, и боеприпасов.

Дедушка Миниахметовой Людмилы Ивановны



   В фронтовом журнале есть описание последних боёв у деревни Николаевка 
Тульской области: «Начало атаки 3.00. 6.4.42. 1183 стрелковый полк 
двумя батальонами наступает в направлении Николаевка, Титовский… 
на зап. Окр. Зубково». 
   Кузьминых Григорий Васильевич пал смертью храбрых во время 
наступления, которое было назначено в три часа утра 06.04. 1942 года. Он не 
успел долго воевать, не успел совершить подвиг и получить боевую награду, 
но не жалея своей жизни, шёл в бой за свою землю. Но не это ли подвиг для 
любого простого солдата-воина? Миллионы простых солдат погибли на поле 
боя, защищая Родину. 
  Когда открыли сайт ЦГАМО, «Мемориал», «Память народа», мы стали 
искать место захоронения дедушки. Через сайт «Захоронения Белёвского 
района. Братские могилы» Тульской области, мы получили информацию, что 
«Имя Кузьминых Григория Васильевича будет увековечено в списке братской 
могилы в д. Уткино Белёвского района Тульской области». Теперь мы знаем, 
где именно лежит погибший воин, мой дед, красноармеец Кузьминых 
Григорий Васильевич. Мы помним его и гордимся подвигом простого 
солдата.



Кузьминых Демид Алексеевич
   Мой дед, Кузьминых Демид Алексеевич, родился в 
1905 году в деревне Средний Пуял. Окончил 
Пуяльскую школу, затем рабфак при педагогическом 
институте им. Н.К. Крупской. Работал учителем в 
Пуяльской семилетней школе. 
   Когда началась война, моего деда забрали на фронт. 
Там он был связистом на передовой линии фронта. 
Чтобы быть связистом, нужно быть очень 
мужественным человеком, так как именно связисты 
первые попадали в плен. 8 декабря 1941 года попал в 
плен к немцам и мой дед. Родственникам сообщили, 
что дедушка пропал без вести.
    В плену приходилось очень тяжело, фашисты 
отправили деда в концлагерь. Из лагеря деда выкупил 
немецкий помещик для работы батраком в его 
хозяйстве. По воспоминаниям деда, он работал день и 
ночь, кормили его очень плохо, не было времени на 
отдых, постоянно мучило бессилие. Здоровье деда было 
подорвано, и он заболел туберкулёзом.

Двоюродный дедушка Миниахметовой Людмилы Ивановны 



   Позже у немецкого 
помещика дедушку выкупил 
финский помещик и увёз его 
в Финляндию. У финского 
помещика условия жизни 
были намного лучше. 
   В 1949 году дедушку 
отпустили, и он вернулся 
домой. Вернувшись, он 
узнал, что его жена умерла 
от тяжелой болезни. Нужно 
было возвращаться к 
прежней жизни, но 
преподавать в школе ему не 
разрешили, деду пришлось 
работать в лесничестве 
объездником (лесная 
охрана).
   Умер дед 5 марта 1953 
года. Ему было 48 лет.



Матвеев Константин Игнатьевич 
(солдат в центре). Родился в 1910 
году в деревне Мар-Турья 
Санчурского района Кировской 
области. В начале войны ушел на 
фронт, служил поваром. После 
войны вернулся домой, работал в 
колхозе комбайнером. 

Матвеев Константин Игнатьевич
Дядя Санниковой Ольги Ивановны



Морычев Евгений Васильевич

.            

Брат моего дедушки, Морычев Евгений Васильевич, родился в 1913 году 
в Татарской АССР в Такашинском районе деревне Комаровка. До войны жил и 
работал в деревне В-Поле. В годы войны служил в 311 стрелковой дивизии 
рядовым, шофером. Погиб 21 февраля 1945 года. Похоронен в Германии, 
Бранденбурге в Арнсвальдском районе на кладбище деревни Фелорбенин

Дедушка Каукиной Татьяны Дмитриевны



Мосунов Вячеслав

     Мосунов Вячеслав – мой дед. В нашей 
семье о нем сохранились очень скудные 
сведения. Данная фотография является 
единственным изображением моего деда, 
которую я собираюсь передать своим внукам. 
Родился он в 1916 году в деревне Часовенцы. 
На войну был призван из колхоза «Свобода» 
Новоторъяльского района. Во время боя 
попал в окружение. Вынес все тяготы 
немецкого плена. В конце декабря 1945 года 
вернулся домой. Здоровье дедушки было 
сильно подорвано. Он умер в феврале 1946 
года. Семья осталась без кормильца с 
малолетними детьми. Бабушка испытала все 
тяготы этого непростого времени. Подняла 
детей и как могла помогала стране в 
восстановлении народного хозяйства.

Дедушка Вершининой Татьяны Павловны 



Павлов Николай Павлович

    Павлов Николай Павлович родился 17 октября 1924 
г. в деревне Малый Ярамор Моркинского района. После 
окончания четырёх классов школы работал в колхозе. В 
августе 1942 г. Павлов был призван на службу в РККА. 
С августа 1943 г. — на фронтах войны. 
   В ночь на 27 сентября 1943 г. Павлов в первой 
десантной лодке переправился на правый берег Днепра 
в Комаринском районе Полесской области. Он ворвался 
во вражеские траншеи и в рукопашной схватке штыком 
и прикладом уничтожал фашистов. 

Не смотря на опасность, сблизился с противником до 50 метров и фланкирующим 
огнем из своего пулемета косил ряды гитлеровцев. Закрепившись на занятом участке 
и ведя непрерывный огонь, обеспечивал переправу другим подразделениям полка.
   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. сержант 
Николай Павлов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
    В последующих боях он неизменно находился в первых рядах бойцов. Освобождал 
Белоруссию, Польшу, участвовал во взятии Данцига, Гдыни, форсировал Одер, 
штурмовал Штеттин.

Дядя Петуховой Маргариты Васильевны 



Рупасов Леонид Андреевич

  
   Мой отец Рупасов Леонид Андреевич (г.р. 1926).

    Работал по брони на военном заводе в городе Казань.

Бригада молодежи 
военного завода. 

Отец первый слева. 

Отец Виноградовой Татьяны Леонидовны



Рябчиков Григорий Андреевич
   Мой дедушка, Рябчиков Григорий Андреевич, родился 
8 апреля 1915 года в семье крестьянина-середняка в деревне 
Верхние Чирки Яранского уезда Вятской губернии.
    С 1923 по 1927 гг. учился в Чирковской начальной школе, 
затем поступил в Упшинскую школу крестьянской молодежи 
и окончил ее в 1930 г. Во время учебы в начальной школе, в 
летнее время, четыре года пастушил. С апреля 1931 г. по 
декабрь 1932 г. работал в колхозе счетоводом. Затем по 
октябрь 1936 г. работал бухгалтером при Оршанском 
райотделе связи. С октября 1936 г. по октябрь 1938 г. служил 
в Красной Армии. В армии окончил школу младшего 
начальствующего состава Пограничной и Внутренней 
охраны НКВД Грузинской ССР.
    В августе 1941 г. был призван в армию и в конце сентября 
1941 г. направлен на Финский фронт. В октябре 1941 г. от 
дедушки было получено последнее письмо (датировано 
21.10.1941 г.) и с тех пор от него не было никаких известий. 
7 июня 1942 г. семья получила извещение, что мой дедушка, 
Рябчиков Григорий Андреевич, пропал без вести 5 ноября 
1941г.

Дедушка Рябчиковой Ульяны Робертовны



Сергеев Виталий Александрович
    Сергеев Виталий Александрович родился 16 августа 
1926 года. Был призван в действующую армию 7 
ноября 1943 года. Войну закончил в Германии в звании 
старшего сержанта, командира пулеметного взвода. 
После войны закончил курсы подготовки младшего 
офицерского состава. Служил в Семипалатинском 
ядерном полигоне. В отставку вышел в звании 
подполковника.
Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги» и Орденом Красной 
Звезды
Умер 4 декабря 2011 года.

Дядя Черновой Ангелины Семеновны



Смолина Зоя Васильевна

   Моя тетя, Смолина Зоя Васильевна, 
родилась в 1924 году в д. Руя-Сола 
Ронгинского района. После окончания 
семилетки пошла работать в колхоз. 
Призвана на войну Ронгинским РВК. 
Служила на полевой кухне, рядовая. 
Со своим мужем познакомилась на 
фронте. После войны жила со своей 
семьей в г. Житомир в Украине, 
работала оператором в котельной, 
воспитывала двоих детей. Умерла в 
2001 году, похоронена в г. Житомир.

Тетя Загайновой Веры Викторовны



Толмачев Александр Степанович
Толмачев Александр Степанович родился в 1918 
году в дер. Кубашево Санчурского района 
Кировской области. На службу призван в августе 
1941 года Санчурским РВК. С ноября 1942-го по 
июль 1943-го года воевал на Юго-Западном 
фронте, с марта 1944 года участвовал в боях 
Украинского фронта. Работал водителем 
вездехода, показал образец выдержки и 
настойчивости в выполнении боевых заданий 
командования. 

Несмотря на трудно проходимые дороги, на закрепленном за ним 
вездеходе везде точно и своевременно доставлял срочные грузы к 
фронту. Благодаря его самоотверженной работе командованию 
удалось обеспечить наступающие части бригады всеми нужными 
материалами. Награжден медалью «За Отвагу», орденом 
Отечественной войны II степени. 

Дедушка Крестиковой Татьяны Михайловны



 Тупинов Петр Иванович 
    Родился 1914 году в селе Ронга Ронгинского района 
Марийской республики. Окончил 4 класса школы. В 
предвоенные годы работал в колхозе, сплавлял лес. 
Призван по мобилизации в сентябре 1942 года. Служил 
стрелком в 181 стрелковом полку.

   

   Из-за проблем со здоровьем (отец стал плохо видеть) был демобилизован. 
Вернулся домой. Работал в Ронге рабочим в карьере, а потом взрывником. Со 
временем зрение стало ухудшаться. Пришлось вновь сменить место работы, 
трудился в Савино в ВОСе (Всесоюзное общество слепых). 
   Последние 10 лет жизни прожил в Йошкар-Оле. 
   Умер в 1996 году.        
                           

Отец Тупинова Ивана Петровича 

   Принимал участие в обороне Ленинграда. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года награжден 
медалью «За оборону Ленинграда».



  
   

Черепанов Иван Андреевич
Дедушка Виноградовой Татьяны Викторовны

Мой дедушка, Черепанов Иван 
Андреевич (1917-1993), родился в 
д. Большие Ноли Мари-
Турекского района. Родители рано 
умерли. Воспитывался в 
Горьковском детском доме, 
получил профессию портного в 
школе ФЗО (фабрично-заводское 
обучение). Затем вернулся в 
родной колхоз, работал свинарём 
на ферме. 

Призван в Красную Армию Мари-Турекским РВК в 1939 году. Воевал на 
дальневосточных рубежах нашей страны, участвовал в боях на Халкин-Голе. 
Имел звание старшего сержанта. Вернулся на родину в 1947 году. Награжден 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». В семье сохранилась справка с войсковой части 
об объявлении благодарности.

После войны работал счетоводом в колхозе «У вий» Мари-Турекского района.



 Чернова Вера Федоровна
    Вера Федоровна Чернова уходила на фронт с третьего 
курса Мари-Биляморского педагогического училища Мари-
Турекского района. Ей не было и девятнадцати лет. 
    В скором времени хрупкая и кроткая девчушка оказалась в 
Казани, где предстояло учиться на окружных курсах военных 
поваров. Пятимесячные курсы превратили её в настоящую 
солдатку: сразу обрезали косу, подстригли (слезы лились 
ручьём - осталась без девичьей красы), выдали мужское 
военное обмундирование и началась усиленная боевая 
подготовка. Спрашивали строго. После учений сдавали 
экзамены не только по военной подготовке, но и по 
организации питания и приготовлению пищи в военно-
полевых условиях. По окончании курсов с семью 
сокурсницами успешно прошли месячную практику в 
Ульяновске. Вере Федоровне присвоили звание «старший 
сержант» и разряд «старший повар». 

г. Кенисберг – День 
Победы. Ст. сержант 

Вера Вшивцева 
(Чернова) – на фото 

справа

Восьмерых боевых подруг долго везли в неизвестном направлении, не раз высаживали из 
поезда, снова садили на другой и отправляли дальше ... Так они оказались на 2-ом 
Белорусском фронте в 319-ой танково-артиллерийской дивизии под Кёнигсбергом. 
Смерть ходила совсем рядом - часто заменяли погибших в бою связистов. Долгое время 
была писарем при штабе дивизии (ведь она, на редкость по тем временам, была 
грамотной). 

Свекровь Черновой Ангелины Семеновны



  Однажды Веру попросили уступить место работы тяжело раненному бойцу, который уже 
не был способен воевать. С тех пор, попадая под вражеские обстрелы и бомбежки, 
закалённая Вера служила поваром в походной кухне до конца войны, чудом оставшаяся в 
живых.
   Вера Федоровна всегда жалела, что война не позволила осуществиться заветной мечте - 
стать профессиональным педагогом. На встречах с молодежью она обращалась к 
юношам: «Обязательно отслужите в рядах Вооружённых Сил России, будьте 
мужественными и решительными! Как исполнили когда-то священный долг три родимых 
сына, муж и я сама».
   Умерла Вера Федоровна 29 августа 2013 года.

Взвод при штабе дивизии (319-ая танко-артиллерийская дивизия) 
6 октября 1943 г. Чернова В.Ф. первая слева во втором ряду

«Пусть люди улыбаются,
И все мечты сбываются,
Пусть ребятишкам 
снятся ласковые сны!
И пусть мудрей, 
отважней,
Добрее станет каждый,
Чтоб в мире больше не 
было войны!»



Черных Иван Яковлевич

   Иван Яковлевич Черных родился в 
1912 году в д. Глазырино Сердежского 
сельсовета в большой крестьянской 
семье, где было одиннадцать детей. Его 
родители – колхозники Яков Иванович и 
Анисия Ефимовна.
   Служил И.Я. Черных в Мурманской 
области. Во время боев был тяжело 
ранен (слова командира из письма 
родителям: 

«…Умер после тяжелых осколочных ранений. Ранен он был в живот, руку и 
ногу. Бойцы, которые несли его на носилках, рассказывают, что он сильно 
жаловался на боль и при малейших толчках кричал»). Умер в санчасти 29 
октября 1944 года, похоронен в одиночной могиле примерно в 30 км от 
Норвежской границы, населенный пункт Петсамо (ныне п. Печенга). 

Родственник Черных Натальи Михайловны



  Родственники сохранили письма с фронта от Ивана 
Яковлевича, лейтенанта, командира пулеметного 

взвода. Вот одно из них:

29 июня 1944 года. (открытка)
«Привет Родителям!
Здравствуйте, тятя и мама, сестра 

Катя, Саша и брат Миша!
   Во-первых, спешу передать вам 

свой горячий привет и пожелать вам 
наилучших успехов в жизни, работе и 
здоровья. Затем сообщаю, что письмо 
от братишки Миши я получил, за что 
большое спасибо. Пару слов о себе. 
Пока жив, здоров, нахожусь на старом 
месте, нового ничего нет. Но пока на 
этом заканчиваю свое маленькое 
письмо. До свидания, все мои родные. 
Пишите, я жду». 



Цыбин Александр Михайлович, 
родился в 1926 году в деревне Мар-
Турья Санчурского района 
Кировской области. Еще до войны 
был призван в армию, с началом 
боевых действий ушел на фронт, где 
воевал до победы. В 1945 году на 
некоторое время вернулся в свою 
деревню, а затем уехал жить в город 
Йошкар-Олу. Работал на 7-ом заводе 
(ныне ММЗ). Умер в 1984 году.

Цыбин Александр Михайлович
Дядя Санниковой Ольги Ивановны



Цыбин Михаил Андреевич, родился в 
1910 году в деревне Мар-Турья 
Санчурского района Кировской области. 
До войны работал в колхозе бригадиром. 
Ушел на фронт и воевал до ранения в 
руку. Был комиссован, вернулся домой в 
деревню, где его ждали жена и четверо 
детей. Работал бригадиром, а потом 
председателем колхоза. Умер в 1953 
году.

Цыбин Михаил Андреевич
Дедушка Санниковой Ольги Ивановны



Говорят, что человек помнит свою жизнь, начиная с 4 лет. 
Дети войны – это особое поколение, лишенное счастливого 
и беззаботного детства. Но они его помнят таким, какое 
оно было - страшным, голодным, одиноким. Общаясь с 
этими людьми, мы заметили, что их воспоминания 
начинаются заметно раньше, они не только в голове, они в 
сердце, они так глубоко, что стереть их не получится, даже 
если очень захотеть. А они не хотят, это часть их жизнь, это 
целая эпоха в жизни нашей страны. И мы обязаны знать и 
помнить. В этом и есть связь времен, связь поколений.

В тылу страны нелёгким было детство,
Одежды не хватало и еды,
Страдали от войны все повсеместно,
Хватило детям горя и беды. 

В. Шамшурин

Дети войны



Осокина Людмила Захаровна

Я родилась в начале войны 20 июля 1941 
г. в городе Полтава Украинской ССР. Моя 
мама, Лидия Феофиловна Венглинская (р. 
1920), была студенткой филологического 
факультета Полтавского педагогического 
института. Отец, Штицкий Захар 
Фёдорович (р. 1912), преподавал 
политэкономию в этом институте. В 
начале осени 1941 года родители 
эвакуировались в Казахстан. 
Эвакуировались через Харьков, под 
бомбёжками. А бабушка с дедушкой 
(родители мамы) остались в Полтаве и 
пережили немецкую оккупацию. В 
Казахстане мама переболела тифом, да и 
меня пришлось спасать от диспепсии 
(расстройства пищеварения).

Мама Осокиной Натальи Валентиновны

1942 г. Мой дедушка в 
оккупированной Полтаве

Штицкий 
Захар 

Федорович 
(отец)



  

Моя мама Венглинская Л.Ф. 
с друзьями

   

Отец был призван в Красную Армию в 
сентябре 1942 года из Казахстана. Он погиб 
15 января 1944 года в Калининской области 
(ныне Тверская).
   В родной город мы вернулись в 1944 году.  
Военное детство не помню. Это моя 
единственная фотография военных лет. 
Сделана она в Полтаве в 1944 году.

  

После окончания Киевского химико-
технологического института в 1964 году 
я получила распределение в Йошкар-Олу 
на Витаминный завод. Так я оказалась в 
Марийской республике и прожила здесь 
уже полвека.



 Воспоминания А. А. Сушенцовой
    Война. Мои родители приехали в 
Йошкар-Олу из города Горький. В годы 
войны в Йошкар-Олу было эвакуировано 
несколько московских заводов. Вместе с 
заводами приехали и рабочие этих заводов 
– москвичи. В доме, где мы жили, 
разместили рабочих и служащих 
Московского прожекторного завода им. 
Кагановича (теперь это «Завод 
полупроводниковых приборов»). За годы 
войны все жители дома очень сдружились.
   Моего отца на фронт не взяли, так как на 
правой руке у него не было одного пальца. 
Папа был отличным каменщиком, работал 
на строительстве завода. 

И сейчас стоит «Корпус 1» завода ЗПП, построенный отцом.
  В войну жили очень трудно. Я родилась 17 августа 1941 года, и по детским 
талонам мне давали жиденькую манную кашу. Самым вкусным лакомством 
были лепешки из мороженой картошки.

Мастерская по сборке завода № 297
 города Йошкар-Олы.



 
   День Победы. Мы всю войну жили без 
электричества. Я про него вообще ничего не знала, 
так как никогда не видела. Вечером в день Победы 
в нашей квартире стали собираться гости. Все 
принесли керосиновые лампы, расставили по 
комнате – было очень светло. Кто – то принес 
патефон, все танцевали. И вдруг взрослые задули 
керосиновые лампы, стало темно. Тут под 
потолком что-то вспыхнуло ярко-ярко, как солнце! 
Мы с соседской девочкой Люсей сильно 
испугались, заплакали и залезли под стол. А все 
вокруг радовались и кричали: «УРА!!!» Война 
закончилась и дали электричество!

Отец с работы принес радио (в форме тарелки). Когда включили, я очень 
удивилась - «как столько людей могло поместиться в маленькой тарелке, да 
еще и хором петь?!» 
Мама в честь Дня Победы меня нарядила: сарафанчик, белая кофточка, 
бантики, белые носочки и туфельки, которые были размера на 2 мне велики. Я 
запнулась, упала, ободрала коленку и запачкала носочки. Расплакалась, 
испугалась, что мама будет ругать за испачканные носочки, но меня никто не 
ругал – все радовались Победе!



Мы помним, чтим, гордимся!

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 28
Сайт библиотеки: http://nbmariel.ru ; E-mail:  nbmariel12@mail.ru 


