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Слово от автора

Уважаемые читатели!
Цель этой книги - собрать воедино то, что уже известно нам об учас

тии бабаевцев в Великой Отечественной войне, о жизни и труде жителей 
Бабаевского и Борисово-Судского районов в суровые военные годы. Если 
это не сделать сегодня, то завтра такой труд осуществить будет, если и 
не поздно, то намного труднее. А люди, добывшие Великую Победу в 
бою на фронте и трудом в тылу, достойны того, чтобы о них помнили 
вечно. Конечно, невозможно рассказать о каждом, но о многих из них 
будет сказано.

Полагаю, что книга, которую вы держите в руках, может стать старто
вой площадкой для будущих исследователей-краеведов, для людей, ко
торым небезразлично прошлое нашего края. О многих из тех, кто упомя
нут на страницах книги, можно написать отдельные очерки, повести, пуб
лицистические и художественные произведения. Ведь бабаевская земля 
взрастила, дала путевку в жизнь девяти Героям Советского Союза, трем 
Героям Социалистического Труда, семи генералам и адмиралам Воору
женных Сил страны, многим ученым и заслуженным деятелям. В этой 
книге о них имеется лишь краткое упоминание.

Автор надеется, что данная книга станет хорошим помощником для 
учителей района, культурных работников, всех тех, кто занимается пат
риотическим воспитанием подрастающего поколения. Думаю, что книга 
будет полезной всем, кто интересуется прошлым Бабаевского района, 
особенно молодым людям, чтобы они лучше представляли, какой вели
кой ценой досталась россиянам победа над фашизмом, над идеологией, 
чуждой самой природе человечества.

Великая Отечественная -  это особый период в жизни России, кото
рый наиболее ярко и отчетливо высвечивает суть и душу людей. А пока 
живет истинная душа россиянина - быть и процветать России.

Иначе быть не должно!
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Нету ((.«си не

Бабаевский район расположен в западной части Вологодской облас
ти. В настоящее время он занимает площадь 9,2 тыс. кв. км, соседствуя 
с севера, востока и юга с Вытегорским, Белозерским, Кадуйским, Устю- 
женским районами, а с запада - с Ленинградской областью. Раньше на 
его территории располагались Бабаевский и Борисово-Судский районы, 
образованные в 1927 году. В 1937 году их включили в состав вновь со
зданной Вологодской области. В 1959 году районы объединили под об
щим названием - Бабаевский. В различное время в состав нынешнего 
Бабаевского района перешли некоторые земли из бывших Оштинского и 
Белозерского районов. В современных границах район существует с 14 
января 1965 года.

К началу Великой Отечественной войны на нынешней территории 
Бабаевского района числились сам город Бабаево и 39 сельсоветов, в 
которых располагались 462 населенных пункта, в том числе с. Борисово- 
Судское. Население района в то время составляло более 54 тысяч чело
век, в том числе около 30 тысяч колхозников, 8 тысяч рабочих и 2 тысяч 
служащих. В 3-х средних, 15-ти неполных средних и 61 -й начальной шко
лах обучалось примерно 10 тысяч учащихся. В городе и с. Борисово- 
Судское работали районные библиотеки, Дома культуры, а в каждом сель
совете - сельские клубы и библиотеки. Медицинским обслуживанием в 
районах занимались железнодорожная больница ст. Бабаево, две рай
онные и четыре участковые больницы на 185 коек, а также сельские ме
дицинские и фельдшерско-акушерские пункты.

Бабаевский район с востока на запад пересекала железнодорожная 
магистраль, являвшаяся частью Северной железной дороги (СЖД). Грани- 
ца СЖД и Кировской железной дороги проходила по ст. Тихвин. Надо 
сказать, что ст. Бабаево являлась и в то время довольно крупным желез
нодорожным узлом, поэтому здесь располагалось руководство Бабаевс
кого отделения СЖД. На участке дороги от Вологды до Тихвина было 
еще одно отделение - Вологодское. В Бабаевском и Борисово-Судском 
районах перед войной было 20 промышленных предприятий и 262 кол
хоза.
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Так начиналась itoiina
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22 июня 1941 года бабаевцы встретили, ничего не подозревая о слу
чившейся беде. По воспоминаниям старожилов, в городе на этот вос
кресный день были намечены гуляния. С утра в парке гремела музыка, 
горожане веселились, отдыхали. И вдруг на перроне ст. Бабаево странно 
прозвучала фраза одного из пассажиров проезжающего мимо поезда: «В 
стране такая беда, а вы почему-то веселитесь!» Так в Бабаево пришла 
весть о начале войны. Экстренный выпуск районной газеты «Новый путь», 
который вышел 23 июня, сохранил для нас события того дня. С разных 
концов города непрерывным потоком люди шли к железнодорожному 
парку возле клуба им. 1-го Мая. Всех взволновало сообщение советского 
правительства о вероломном нападении фашистских захватчиков. Со
стоялся трехтысячный митинг. Открыл его первый секретарь Бабаевско
го РК ВКП(б) Н.В. Никонов. Он зачитал текст выступления по радио заме
стителя председателя Совнаркома СССР и наркома иностранных дел 
В.М. Молотова. Тогда впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами». Но, наверняка, мало кто в тот 
прекрасный, весенний день предполагал, что для Победы потребуются 
1417 долгих, тяжелых, изнурительных и кровавых дней, полных жесто
чайших битв, бесчисленных подвигов, неимоверных страданий и на фрон
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те, и в тылу. Славную страницу в историю Великой Отечественной войны 
вписали и наши земляки-бабаевцы. Итак, начнем по порядку, с первого и 
до последнего дня войны.

22 июня 1941 года изменило ритм жизни всех граждан Советского 
Союза. Мужчины и часть женского населения соответствующих возрас
тов были сразу же мобилизованы на фронт. В коридорах военкоматов 
выстраивались очереди из тех юношей и девушек, чей призывной срок 
еще не подошел, а также и из людей старшего поколения, которые уже 
не подлежали по возрасту мобилизации. Например, Н.Д. Кросс так объяс
нил свое желание идти на фронт: «Прошу принять меня добровольцем в 
армию. Мне 52 года, но я здоров. В первую империалистическую и граж
данскую войны хорошо стрелял из пулемета и буду бить фашистов до 
последней капли крови». С 22 по 28 июня в Бабаевский райвоенкомат 
поступило 250 заявлений, в том числе 149 - через райком комсомола. За 
первые месяцы войны из Бабаевского района ушли на фронт 700 комсо
мольцев, причем, 168 - добровольцами, среди них 209 девушек.

В Борисово-Судском районе за девять месяцев с начала войны более 
400 человек просили направить их добровольцами на фронт, некоторые 
делали это по несколько раз, например, учительница Смелкова, Нина 
Андреевна Трунова (Алексеева) и многие другие. Вот что написала в своем 
заявлении в райком комсомола Смелкова: «Вторично прошу райком 
ВЛКСМ направить меня на фронт, чтобы с оружием в руках встать на 
защиту любимой Родины. Я все обдумала и знаю, что на фронте меня 
ждут трудности, лишения, а может быть, и смерть. После того, как фаши
сты убили моего старшего брата, который был секретарем комсомольс
кой организации на линкоре «Марат», после того, как ранили второго 
брата, после того, как третий брат пропал без вести, я не могу быть спо
койной. Я хочу мстить фашистским извергам за братьев, за издеватель
ства над нашим народом».

И сегодня нельзя без волнения читать заявление комсомолки Ивано
вой, которое она написала на имя секретаря Бабаевского РК ВЛКСМ: 
«Наступили суровые дни, над нашей Родиной нависла смертельная опас
ность. Но мы бесстрашны. Мы пойдем защищать свое Отечество, свою 
судьбу, свою свободу в любую минуту. Гитлер, потопивший в крови Евро
пу, думает покорить советский народ. Не бывать этому. Я прошу зачис
лить меня в ряды РККА. Умею владеть винтовкой и желаю быть на фрон
те, быть в рядах бойцов-фронтовиков. Мое сердце горит ненавистью к 
фашистам, и лучше пролить кровь, отстаивая свою честь, чем пасть на 
колени перед Гитлером. 22 июня 1941 года». Так думали и поступали в то 
время большинство россиян.

Одновременно началась полная перестройка работы тыла, продикто
ванная требованиями военного времени. Очень скоро девизом тружени
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ков тыла стали слова - ’’Все для фронта, все для победы”. Ведь Победа 
ковалась не только на фронтах, но и в тылу. В течение долгих лет Вели
кой Отечественной войны защищать Отечество с оружием в руках, а так
же работать в госпиталях, трудиться на военных складах и прочих воен
ных подразделениях, в том числе ездовыми, стирая белье для солдат, 
выпекая им хлеб, ремонтируя обувь, одежду и оружие, ушло 10650 баба- 
евцев, из них только 5230 вернулись домой. При этом большая часть их 
осталась инвалидами.

Фамилии фронтовиков-бабаевцев, погибших и пропавших без вести, 
вернувшихся домой живыми, увековечены в “Книге Памяти. Вологодская 
область. Бабаевский район” и книге “Ветераны Великой Отечественной. 
Вологодская область. Бабаевский район”. А также дан дополнительный 
список в книге «Вологжане-труженики тыла. Бабаевский район». Фами
лии тех, кто своим самоотверженным трудом в тылу приближали радос
тный миг народной Победы, занесены в книгу «Вологжане -  труженики 
тыла. Бабаевский район». Их там почти 9600 человек. Это те женщины, 
молодые девушки и парни, пожилые люди, которые все годы войны сто
яли у станков, рубили и сплавляли лес, водили паровозы, управляли трак
торами и машинами, выращивали и убирали хлеб, трудились по 10-12 
часов в сутки, часто не имея даже выходных дней, не то, что отпусков. 
Это заменившие ушедших на фронт мужчин, отцов, братьев, старших 
сестер. Они недоедали, недосыпали, но давали все для фронта, делали 
все для Победы.

Не помнили зла, как говорится, на властьпредержащих и те, кто 
был невинно осужден в годы сталинских репрессий конца тридцатых 
годов. Так, Петр Ионович Труфанов, который, будучи предриком Бо- 
рисово-Судского района, явился инициатором строительства дороги 
Борисово-Судское -  Бабаево, многое сделал для застройки райцент
ра и улучшения жизни борисово-судцев, в 1937 году был невинно осуж
ден и приговорен к лишению свободы. Но его просьба об отправке на 
фронт была удовлетворена, и капитан Труфанов отважно сражался
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на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен, но работал на благо 
Родины и после войны.

Нам бомбежкн эти .шоыкигь i k m i .  u i

Уже через несколько месяцев ожесточенных боев Красной Армии с 
фашистами г. Бабаево становится важным тыловым опорным пунктом 
на северо-западе страны. Вводится комендантский час, ограничивающий 
передвижение в ночное время. Практически с первых месяцев войны Ба
баево и другие железнодорожные станции, расположенные на террито
рии района, подвергались интенсивным бомбежкам вражеской авиации. 
На ст. Бабаево первый налет состоялся 17 октября в 10 часов 20 минут. 
Как пишет Геннадий Акиньхов в книге “Северная прифронтовая” (Волог
да,1991 , стр. 38) “семь путей из восьми были искорежены, рельсы согну
ты в дугу, а вагоны громоздились вагон на вагон на многие метры вверх. 
В железнодорожной больнице от взрывной волны повылетали рамы”. В 
этот же день подверглись бомбардировке ст. Сиуч (семь бомб), перегон 
Ширьево-Сиуч (шесть бомб) и другие участки дороги. Но особенно ожес
точенным был налет фашистской авиации, который состоялся 28 октяб
ря 1941 года.

Вот что об этом вспоминала Н.В. Матаруева, работавшая тогда на
чальником госпиталя N9 3740, который располагался в железнодорож
ной школе возле вокзала: “В этот день на Бабаево налетело несколько 
бомбардировщиков. На станции стояли эшелоны с людьми, многие даже 
не успели выскочить из вагонов. Немцы бомбили с бреющего полета, 
защиты от них, по сути дела, никакой не было. И в вагонах, и по земле мы 
ходили в крови. Стоны, крики... Кто-то, как неживой, среди трупов и раз
вала бродит. Кто-то нашел родственника мертвого... К нам в госпиталь 
несли, несли раненых. Клали на пол... Мы работали день и ночь...”

А 29 октября, как вспоминает Е.Ф. Быстрова, которая училась в то 
время в железнодорожной школе, они, школьники, вместе со взрослыми 
уже рыли на городском кладбище братскую могилу. Сколько там было 
похоронено людей, наверняка, и тогда сказать было трудно. Она же хо
рошо запомнила еще одну бомбежку города, которая состоялась в янва
ре 1942 года. Тогда бомба упала недалеко от помещения, где в настоя
щее время расположен отдел образования администрации района, а в 
военное время располагался райком ВКП(б). В каменном магазине вы
летели все стекла, а в зданиях райисполкома (нынешнее деревянное 
здание администрации района) и райкома партии осыпалась со стен шту
катурка.

В этот же налет погиб один из зенитных расчетов, который состоял 
из 5 бойцов. Их похоронили на месте гибели. Эта братская могила
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находится недалеко от железнодорожной электростанции. В книге В.М. 
Малкова «Вечный огонь» (Северо-Западное книжное издательство, 
1975 г.) есть очерк «Монумент под соснами», где приведены фамилии 
трех бойцов-зенитчиков, погибших в то время, -  Т.Б. Сергиенко, Ф.К. 
Пряник, И.А. Подгобунский. Возможно, их прах находится именно в 
этой могиле. Пусть будет им вечная память от жителей Бабаева -  
нынешних, и будущих.

А до этого при бомбежке ст. Заборье, которая состоялась 24 декабря
1941 г., бабаевскому помощнику машиниста Михаилу Герасимовичу Ге
расимову оторвало руку. Ему было в то время всего 30 лет. Очередной 
налет вражеской авиации состоялся 28 декабря. Бомбили Череповец, 
Бабаево, Тихвин и другие участки железной дороги. Маневровый паро
воз, где машинистом работал А.Ф. Сидоренков, а помощником была А.И. 
Хаванова, четко выполнял операцию по расформированию взрывоопас
ного состава, стоявшего на ст. Бабаево. Неожиданно мелкоосколочная 
бомба взорвалась со стороны машиниста. На третий день Андрей Фили
монович умер от ранения в легкое.

Кроме этих случаев, в городе в 1941 -1943 годах очень часто объявля
лись воздушные тревоги, но немцы все-таки предпочитали бомбить дру
гие станции, например, Тимошкино, Ольховик, Сиуч, Тешемлю, разъед 
Колодинка, железнодорожные пути между станциями.

Лащнтннкн бабаевского неба

Скорее всего, последнее объясняется тем, что зенитное и авиацион
ное прикрытие ст. Бабаево было обеспечено достаточно надежно. Об 
этом свидетельствует и наличие наших аэродромов возле деревень То- 
ропово, Володино и местечка Григорово. Например, на Володинском аэро
дроме, поданным Геннадия Акиньхова, автора книги “Вологда прифрон
товая”, базировались восемь самолетов «МиГ-3» одной из эскадрилий 
238-го истребительного авиаполка 148-й истребительной авиадивизии 
ПВО, а также самолеты 740-го истребительного полка ПВО.

Архивные данные сохранили нам несколько фамилий летчиков, ко
торые сражались с врагом в бабаевском небе. Так, 7 апреля 1942 года с 
Володинского аэродрома на перехват самолета противника «Юнкерс-88» 
были подняты два МиГ-3, которые пилотировали старший лейтенант Л.Д. 
Горячко и лейтенант И.П. Макаров. Бой завязался на высоте 6000 мет
ров, южнее станции Сиуч. Горячко сумел сбить вражеский самолет, но 
был тяжело ранен его ведомый. В 16.28 самолет Макарова врезался в 
землю возле д. Володино. Здесь И.П. Макаров и был похоронен. На мо
гиле Ивана Петровича поставлен скромный обелиск, он в сельсовете 
является центром проведения всех мероприятий, связанных с героичес
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ким прошлым защиты ба
баевского неба от врага.

На 21 января 1943 
года, как можно прочитать 
в книге Г. Акиньхова 
“Вблизи фронтов”, на про
тивовоздушной обороне 
ст. Бабаево стояли 21-я 
отдельная батарея мало
калиберной зенитной ар
тиллерии и 738-й отдель
ный зенитный пулемет
ный взвод (в мае 1943 
года выбыл в Вологду). 3 
февраля 1943 года на 
станцию прибыл отдель
ный зенитный бронепо
езд № 183. В мае того же 
года был передислоциро
ван со ст. Тешемля взвод 
малокалиберной зенит
ной артиллерии.

О строительстве и бо
евых буднях аэродрома, 

который действовал в годы войны в Тороповском сельсовете, сохрани
лись воспоминания С.В. Ткаченкова, который тогда жил в этом сельсове
те:

«Аэродром начали строить в июле 1941 года силами местных колхоз
ников, служащих и нас подростков (мне было в то время пятнадцать лет). 
Сначала косили, сушили на сено клевер, Потом теребили лен, убирали 
зерновые, собирали и вывозили камни, рубили лес и кустарник на ме
жах. Работали старательно, сутра до позднего вечера. Бесплатно. Прав
да, было организовано питание -  в котлопункте на базе Вешарорецкой 
начальной школы: первое и второе на обед и килограмм хлеба на день. В 
сентябре прибыл строительный батальон, который завершил в октябре 
сорок первого строительство аэродрома. Почти сразу после ухода строй
бата прибыл батальон аэродромного обслуживания, выполнивший рабо
ты по обустройству территории для личного состава 105-го авиационно
го полка: оборудовал столовую офицерского состава в здании начальной 
школы и котлопунктдля рядового состава в помещении сливпункта. Клуб 
сделали в бывшей церкви.

Личный состав 105-го авиаполка жил, в основном, по частным кварти
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рам, но были сделаны и землянки. У нас в доме, например, квартирова
ло отделение по обеспечению летного состава парашютами, которые 
после каждого вылета перебирали и сушили. Одновременно из обслужи
вающего персонала готовили стрелков-радистов, так что наши кварти
ранты, наверное, тоже летали. Из них особенно запомнился москвич 
Василий Филиппов -  он хорошо играл на гармошке и пел под нее. Квар
тира подчас превращалась в клуб -  приходили послушать многие, в том 
числе и командир полка. Запомнился и Забояркин Женя -  он имел 225 
парашютных прыжков.

105-й авиаполк был бомбардировочный, самолеты двухмоторные, 
летали на бомбежки под Тихвин. Отдельные экипажи делали за день по 
два вылета. Примерно в феврале 1942 года авиаполк перебазировался 
от нас в район Тихвина, к той поре уже освобожденного от немцев».

В Борисово-Судском районе действовало два аэродрома. Один из них 
был в трех километрах от села в сторону Бабаева, а другой - возле д. 
Харчевня. Бывшая ученица Борисовской средней школы Клара Харке- 
вич (по мужу Семина) вспоминала, что в 1942 году они «ежедневно пос
ле уроков, с 16 до 19 часов, набивали патронами пулеметные ленты для 
летчиков-гвардейцев». По воспоминаниям B.C. Бороздинова, жившего в 
военные годы в с. Борисово-Судское, на этом аэродроме базировались 
бомбардировщики (4-й гвардейский полк авиации дальнего действия - 
прим. авт.) и, вероятно, звено истребителей для прикрытия аэродрома с 
воздуха. Он, в частности, рассказал, как на этом аэродроме разбился 
истребитель, а также бомбардировщик, который не дотянул до посадки 
несколько сот метров. Летчики были похоронены на сельском кладбище, 
на котором теперь ежегодно, в День Победы, проходят торжественные 
мероприятия.

Под Харчевней, судя по письму в часть, которое долго хранила у себя 
жительница этой деревни А.М. Иванова, базировался 18-й авиаполк. А 
сама Анна Михайловна вспоминала, что экипажи самолетов состояли из 
двух человек -  летчика и штурмана. Она рассказывала, как много при
шлось жителям их деревни перестирать, заштопать и починить солдатс
ких гимнастерок, в которых зачастую были вшиты крестики и молитвы. В 
январе 1942 года эту авиачасть перевели в Волховский район Ленинг
радской области, ближе к местам боевых действий.

О наличии аэродрома возле местечка Григорово, которое во время 
войны входило в состав Бабаевского сельсовета и располагалось в семи 
километрах от райцентра, свидетельствуют архивные данные о привле
чении жителей Бабаева для расчистки его от снега и проведения других 
работ. Сохранились воспоминания Дины Михайловны Бронзовой, в де
вичестве Белениной, о том, как она вместе с другими бабаевцами уча
ствовала в расчистке аэродромного поля. Она же рассказывала, что вы
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полнявшим норму при расчистке, выдавали по 500 граммов хлеба в сут
ки. По некоторым данным, это был резервный аэродром, на котором не 
было постоянной дислокации самолетов. Такой же аэродром соорудили 
и возле станции Сиуч.

По воспоминаниям Николая Ивановича Игнашина, жителя д. Николь
ское Волковского сельсовета, возле их деревни тоже планировали пост
роить аэродром. Он помнит, как приезжали военные и производили съемку 
местности, но после того, как фашистов отбросили от Тихвина, необхо
димости в этом аэродроме не стало.

Кроме того, в своей книге «Вблизи фронтов» Г А. Акиньхов сообщает, 
что, возможно, на территории Бабаевского района во время войны бази
ровался 4-й гвардейский бомбардировочный авиаполк, а также 185-й 
(впоследствии 2-й гвардейский) истребительный авиаполк.

Кстати, по воспоминаниям бабаевских старожилов, во время войны в 
городе дислоцировалось одно из подразделений аэросанной военной 
службы. Это был очень удобный вид передвижения в зимнее время, осо
бенно по заснеженным, лесным дорогам в направлении фронтового 
Оштинского района.

Умирали, но но сдавались

Однако, снова вернемся к первым дням войны. Хотя наши войска, 
ожесточенно обороняясь, стали быстро откатываться вглубь страны, ос
тавляя сотни тысяч солдат Красной Армии военнопленными, вынужден
но бросая технику и вооружение, уже первые дни показали, что война 
будет для российского народа и Священной и Великой Отечественной. 
Подтверждением тому является и подвиг нащего земляка -  Кирилла Гри- 
горьевича Алексеева, который родился в 1912 году в д. Петрушино Игум- 
новского сельсовета Борисово-Судского района.

Младший лейтенант Алексеев в мае 1941 года был назначен началь
ником заставы № 5 Селятинской погранкомендатуры Черновицкого по- 
гранотряда. Застава находилась возле небольшого западноукраинского 
села Шепот, расположенного на склонах горы Буковинка. Немецкое ко
мандование выделило своим войскам всего полчаса на разгром этой ко
мендатуры. 63 пограничника-алексеевца, вооруженные «трехлинейками», 
тремя «максимами», двумя автоматами, выстояли против восьмисот во
оруженных до зубов фашистов тринадцать дней. Пограничники обороня
лись до последнего патрона, до последней гранаты. Они не сложили ору
жие, они не сдались в плен, они все погибли во имя будущей Победы. 
Погиб и Кирилл Григорьевич Алексеев. 27 апреля 1964 года его посмерт
но наградили орденом Отечественной войны II степени. От этого же чис
ла застава стала именной - Алексеевской. Память о нашем земляке хра
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нят улица имени К.Г. Алексеева в г. Бабаево, а также именная погранич
ная застава в зарубежной теперь Украине.

Иван Васильевич Стружкин, с первых же дней войны командуя зве
ном пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2, отважно защищает Родину. 
Родился он в д. Улкино Володинского сельсовета Бабаевского района 11 
апреля 1914 года. В 1937 году, закончив Ворошиловградскую военно-авиа
ционную школу пилотов, становится летчиком. С мая по сентябрь 1939 
года, участвуя в боевых действиях в районе Халхин-Гол, совершил 12 
боевых вылетов на бомбежку боевых позиций японцев. Был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени. За время участия в Великой Отече
ственной войне успел совершить 125 боевых вылетов. Последний полет 
оказался для него роковым. Иван Васильевич погиб 4 апреля 1942 года. 
Посмертно ему присвоено звание Герой Советского Союза. Наш земляк 
похоронен в пос. Лычково Новгородской области. Его именем названы 
улицы в г. Бабаево и в пос. Лычково. Память о нем хранят в ряде школ 
Ленинградской, Новгородской областей и г. Бабаево.

Немногим раньше И.В. Стружкина погиб и еще один наш земляк - лет
чик-истребитель Павел Александрович Ловчиков. Он родился в д. Новая 
Старина Борисово-Судского района в 1917 году. Закончил Оренбургскую 
3-ю школу летчиков. Воевал с финнами, был награжден орденом Крас
ной Звезды, который 12 сентября 1940 года вручил ему сам всесоюзный
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староста М.И. Калинин. Практически с первых же дней Великой Отече
ственной войны Павел Ловчиков участвует в боевых действиях. В нача
ле 1942 года нашего земляка представили к званию Герой Советского
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Союза, но он был награжден только орденом Ленина. 1 марта 1942 года 
Павел Ловчиков в воздушном бою сбил немецкий М-109, но при этом 
погиб и сам. По некоторым данным, Ловчиков снова был представлен к 
званию Героя, но документальных подтверждений этому не сохранилось.

Так воевали наши земляки с первых дней Великой Отечественной 
войны. Вот что, например, писал 5 августа 1942 года секретарь ЦК ВЛКСМ 
Н.А. Михайлов в Вологодский обком комсомола: «Смелые пулеметчики 
Дроздов (Дроздов Петр Прокофьевич, Борисово-Судский район -  прим. 
авт.) и Зайцев, выбрав удачный рубеж для ведения огня, несмотря на 
превосходящие силы противника, уничтожили 44 немецких солдата и 
офицера и не отступили с поля боя до подхода наших частей, чем был 
обеспечен исход боя: немцы откатились назад... В этом же бою пали 
смертью храбрых такие комсомольцы, как Михайлов Федор Фролович, 
Вологодская область, Борисово-Судский район, Новостаринский сельсо
вет; Колеченко Василий Николаевич, г. Бабаево, ул. Ленина, 31». А вот 
строки из публикации областной газеты «Красный Север» от 4 ноября 
1942 года: «Бывший шофер Борисово-Судской МТС комсомолец Иван 
Ловчиков с группой товарищей шел в разведку и встретился с противни
ком, превосходящим их по численности в несколько раз. Но наши бойцы 
не только устояли, а разбили наголову врага. Оставив на поле боя уби
тыми более 200 солдат и офицеров, немцы отступили».

Железнодорожники тоже были на передовой

С 11-го июля 1941 года бабаевским железнодорожникам пришлось 
обеспечивать не только переброску войск и вооружения Ленинградско
му, Волховскому, Карельскому фронтам и Балтийскому флоту, но и осу
ществлять массовую эвакуацию ленинградских промышленных предпри
ятий и гражданского населения. При этом, если в июне 1941 года Баба
евское отделение СЖД выполнило план погрузки на 101,5 процента, то в 
августе этого же года - уже на 202,7 процента. В ноябре 1941 года план 
перевозок по Бабаевскому отделению был выполнен на 128,1 процента.

В этом же месяце на ремонте паровозов в депо (начальник Сквор
цов) производительность труда была 167 процентов, в автоматном - цехе 
201 процент, промывочный цех (мастер Тесков) добился выпуска двух 
паровозов, что в мирное время считалось невозможным. Коллектив Ба
баевского депо в ноябре этого года сэкономил 26 тысяч рублей. Напри
мер, машинисты Александров, Судаков, Кудрявцев, Самарин сэкономи
ли на промывочном ремонте по 600-700 рублей каждый. Своими силами, 
без затрат государственных средств, они подготовили паровозы для ра
боты в зимних условиях. Газета “Красный Север" от 4 ноября сообщала, 
что “паспорта готовности к зиме вручены также машинистам С. Смирно
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ву, В. Чурину, Д. Маслюкову, И. Васильеву, Н. Чумакову, И. Малиновскому 
и другим".

В этой же газете можно прочитать, что “неплохо готовится к работе в 
зимних условиях коллектив 14 дистанции пути (начальник тов. А. Ники
тин)... Стремятся провести подготовку собственными силами, без затрат 
государственных средств. Работники околотка, где мастером тов. Чека- 
лев, награжденный значком “Почетному железнодорожнику”, первыми на 
дистанции подготовились к зиме”.

В книге “От Москвы до Заполярья" приводятся примеры хорошей 
и четкой работы коллективов ряда восстановительных поездов в годы 
войны, в том числе и Бабаевского. Начальником его был Веселков, 
трактористами работали Белоусов и Корнев, мастером подъемочного 
ремонта - В.И. Цветков. В этой же книге рассказано, что в октябре
1941 года на разъезде Верхневольский в результате бомбежки заго
релся состав с боеприпасами. Мастер Цветков вместе с рабочими вос
становительного поезда подползли к горящим вагонам с брандспой
том. Когда одни отцепляли вагоны, другие поливали их водой. Так было 
спасено 14 вагонов с боеприпасами. А путь для движения транзитных 
поездов с ленинградцами, которые остановили во время налета на 
перегоне, был снова открыт.

За 1942 год по Бабаевскому отделению план погрузки выполнен на 
504 процента, выгрузки - на 600 процентов. В этом же году среднесуточ-
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ная скорость продвижения эвакопоездов по Вологодскому и Бабаевско
му отделениям составляла 405 километров вместо 204 по норме. При 
этом на ст. Бабаево эвакопоезда стояли по 1,8 часа, а, к примеру, на ст. 
Вологда по 4,5 часа.

Бабаевское отделение паровозного хозяйства в 1942 году своими си
лами произвело ремонт 33 паровозов. За четкую организацию труда ба
баевским железнодорожникам было присуждено первое место по дороге 
с вручением переходящего Красного Знамени Государственного Комите
та Обороны. А в июле этого же года Бабаевскому отделению паровозно
го хозяйства было присуждено переходящее Красное Знамя Путей Со
общения. Митинг по случаю вручения переходящего Красного Знамени 
НКПС состоялся в Бабаевском паровозном отделении 30 июля 1942 года. 
Начальником 5-го паровозного отделения в то время работал Иван Гри
горьевич Глазунов, депутат Верховного Совета РСФСР, впоследствии он 
был награжден орденом Ленина.

В июле 1942 года 63 работника Бабаевского отделения СЖД были 
удостоены высоких правительственных наград. Среди них можно назвать 
машинистов паровозного депо Бабаево Михаила Федоровича Кудрявце
ва и Вениамина Григорьевича Чурина, награ>цценных орденами Ленина. 
Орденом Трудового Красного Знамени был награжден машинист паро
возного депо Василий Акимович Хохлов, орденом Красной Звезды - Ми
хаил Иванович Дмитриев, диспетчер отделения движения, орденом Знак 
Почета - Василий Тимофеевич Веселков, тракторист восстановительно
го поезда ст. Бабаево, медалью “За отвагу” - Илья Иванович Аникин, бри
гадир восстановительной летучки, медалью “За трудовую доблесто” - 
Алексей Иванович Копылов, милиционер ст. Бабаево, медалью “За тру
довое отличие” - Иван Иванович Карташев, участковый ревизор по безо
пасности движения.

Кроме того, среди руководящего состава Бабаевского отделения были 
награждены: орденом Трудового Красного Знамени -  Александр Никола
евич Никитин, начальник 14-й дистанции пути, Михаил Михайлович Бо
ровиков, исполняющий обязанности начальника восстановительного уча
стка Бабаево, орденом Красной Звезды -  Михаил Николаевич Бражник, 
начальник отделения движения, Алексей Алексеевич Добряков, замес
титель начальника ст. Бабаево, Яков Матвеевич Киселев, заместитель 
начальника дистанции сигнализации и связи, орденом «Знак Почета» - 
Андрей Семенович Черных, начальник политотдела Бабаевского отде
ления, Григорий Кириллович Тимофеев, заведующий столовой райтран- 
сторгпита ст. Бабаево.

Многие бабаевские железнодорожники работали так, как это делал



ремонтировал паровоз. Сообщение об этом было в одном из номеров 
«Красного Севера».

30 мая 1943 года газета “Северный путь” сообщала, что “в колонне 
паровозов машиниста-инструктора, орденоносца т. Кудрявцева (депо 
Бабаево) отлично выполняют свои обязанности бригады старших маши
нистов тт. Михайлова, Климович, Курочкина и Леонтьева... Старший ма
шинист т. Леонтьев, приведя локомотив в хорошее состояние, совершил 
семитысячный межпромывочный пробег, при норме 5500 километров".

Эти факты свидетельствуют о самоотверженном труде бабаевских 
железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Но можно 
привести многочисленные примеры не только самоотверженного труда, 
но и проявленного при этом мужества. Как-то на разъезд Верхневольс- 
кий фашисты сбросили до десятка крупных авиационных бомб, две из 
которых не взорвались, а зарылись в насыпь. Пришлось остановить дви
жение поездов. Мастер восстановительного поезда М.П. Волков при по
мощи тросов оттащил бомбы далеко в сторону от железнодорожных пу
тей, где они и были взорваны. Смелая операция позволила быстро вос
становить продвижение эшелонов на фронт и обратно. 1 мая 1943 года, 
сообщала в свое время газета “Северный путь”, помощник машиниста 
(депо Бабаево) Соколов для того, чтобы установить на место упавшую
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плиту качающихся колосников, “трижды залезал в горячую топку и все же 
поставил плиту на место. Поезд ушел со станции вовремя...”

Зачастую железнодорожникам приходилось трудиться под обстре
лом и при бомбежках противника. Не случайно в “Книгу Памяти. Вологод
ская область. Бабаевский район" занесены фамилии 18 бабаевских же
лезнодорожников, которые погибли при исполнении служебных обязан
ностей. Среди них три женщины. Сандружинницы Антонина Федоровна 
Изюмова и Капитолина Павловна Зиновьева погибли во время бомбежки 
ст. Холмищи 27 сентября 1941 года, куда они прибыли в составе ремонт- 
но-восстановительного поезда. Кстати, А.Ф. Изюмова выступала на го
родском митинге, который состоялся в Бабаеве 22 июня 1941 года. Она 
как участница советско-финляндской войны говорила, что война - это 
страшно, поэтому надо серьезно готовиться к защите Отечества. Анас
тасия Ильинична Бойцева, дежурная по ст. Заборье, погибла 24 декабря
1941 года, ее похоронили в г. Бабаево.

Война вынуждена была оторвать от мирного труда значительную 
часть квалифицированных рабочих, в том числе и среди бабаевских же
лезнодорожников. И это несмотря на то, что рабочие и служащие СЖД в 
Вологодской области, находившейся на военном положении, считались 
мобилизованными. Фактически бабаевские железнодорожники в первые 
годы войны находились на линии фронта, на передовой. Ведь интенсив
ным бомбежкам вражеской авиации уже в первые месяцы войны под
верглись многие железные дороги европейской части СССР. На смену 
мужчинам пришли их матери и жены, дочери и сыновья. Поэтому появ
ление приказа НКПС от 11 октября 1941 года “О повышении квалифика
ции и подготовке работников массовых профессий железнодорожного 
транспорта из женщин" было вполне обоснованным. В этом приказе ста
вилась задача подготовить 158 тысяч железнодорожных работников мас
совых профессий из числа женщин, 52 тысячи женщин нужно было под
готовить без отрыва от производства для работы машинистами, помощ
никами машинистов, кочегарами, диспетчерами, дорожными мастерами 
и так далее. Задача была выполнена, в том числе и по Бабаевскому от
делению СЖД.

Поэтому не случайно, среди железнодорожников, награжденных в 
июле 1942 года, можно прочитать фамилии многих женщин. Например, 
Анна Николаевна Орлова, кочегар депо Бабаево, была награждена ор
деном Трудового Красного Знамени, Ирина Сергеевна Олейникова, на
чальник 18-го врачебного участка - орденом Красной Звезды, Зинаида 
Павловна Ларионова, механик телеграфа ст. Бабаево - орденом “Знак 
Почета", Татьяна Егоровна Сажина, телеграфистка ст. Бабаево, Марфа 
Павловна Хабачева, работница склада топлива ст. Бабаево, были на
граждены медалями “ За трудовое отличие”.
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Районная газета сохранила для нас подробности подвига, который 
совершила 18-летняя Аня Орлова вместе со своими товарищами. Поез
дная бригада в составе машиниста B.C. Рокотова, помощника Силувано- 
ва и кочегара Орловой вела воинский эшелон с боеприпасами в сторону 
Ленинграда. Когда состав находился на ст. Подборовье, началась бом
бежка. Один из вагонов загорелся. Аня, бросившись к этому месту, суме
ла быстро отцепить горящий вагон от остального состава. Машинист с 
помощником вывели оставшуюся часть эшелона за пределы станции, 
где Аня сумела отцепить и горевший вагон, который был еще, к тому же, 
прикручен проволокой. Как только машинисты отогнали остатки состава 
в безопасное место, раздался взрыв. Аню взрывной волной бросило на 
землю. К счастью, она отделалась легкой контузией и несущественными 
царапинами.

Свидетельство того, что на многих, сугубо мужских должностях, при
шлось работать женщинам, можно прочитать в газете “Северный путь” 
от 24 сентября 1944 года. В одной из статей говорится, что “в настоящее 
время в депо Бабаево женщины работают машинистами, помощниками 
машинистов! Почти 95 процентов среди кочегаров - девушки. Первой... 
освоила и повела паровоз Лиза Матюшина... Сейчас в ее бригаде четыре 
женщины. Все они прекрасно справляются со своей работой. Помощник 
машиниста Зинаида Брагина августовское задание по пробегу паровоза 
выполнила на 142 процента... Совсем недавно была поставлена помощ
ником машиниста т. Букова. Она с большим рвением взялась за работу, 
хорошо изучила свой паровоз. Августовское задание выполнила на 163 
процента..."

В Бабаевской дистанции пути в годы войны, по информации, кото
рую собрала РП. Кононова, ветеран этого предприятия, написавшая ис
торию Бабаевской ПЧ, трудилось более 20 женщин. Среди них Мария 
Михайловна Кузнецова, которая в годы войны работала путевой рабо
чей, а когда молотобойца призвали в армию, то она перешла на его мес
то в кузнечный цех. Парасковья Михайловна Морошкина проработала в 
ПЧ с 1933 по 1956 год путевым обходчиком. Была награхедена медалью 
“За трудовую доблесть” (1951 г.), орденом Трудового Красного Знамени 
(1954 г.). Она, воспитавшая пятерых детей, в 1944 году была награждена 
медалью материнства II степени. Орденом “Знак Почета" была награж
дена путевая рабочая Таисия Федоровна Рогозина, медалями “За трудо
вое отличие” - женщины-путейцы Екатерина Ивановна Богданова, Раиса 
Трофимовна Аршинова, Вера Виссарионовна Никифорова, Екатерина 
Дорофеевна Ипполитова 43 года отработала в ПЧ. Вот ее послужной 
список: с 1939 по 1943 год - путевая рабочая, затем, до 1967 года, - путе
вой обходчик, далее девять лет трудилась монтером пути, а с 1976 по 
1982 год работала дежурной переезда.
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Семнадцатилетней встретила войну Тася Лаврюхинцева, которая ро
дилась в д. Сиуч. Вначале работала на ст. Сиуч, потом устроилась стре
лочницей на ст. Тимошкино, затем была кондуктором, проводником на 
железнодорожных поездах. В пути ее застала и весть о долгожданной 
Победе. 40 лет отдала железнодорожному труду Таисия Игнатьевна Ми
ронова. На пенсию ушла с должности начальника железнодорожной ст. 
Сиуч. Ее железнодорожную профессию продолжил сын Валентин, кото
рый выучился на машиниста.

■Борные воинскому долгу

В этой книге невозможно рассказать о всех воинах-бабаевцах, кото
рые отдали свою жизнь во имя Победы. Но нельзя не упомянуть о Геро
ях Советского Союза-бабаевцах, которые погибли в 1944 и 1945 годах.

Николай Васильевич Серов
Он родился 17 февраля 1924 года в д. Мишутино Санинского сельсо

вета. Закончил Бабаевскую среднюю школу № 1 в июне 1941 года. А в 
сентябре этого же года уже рыл окопы, противотанковые рвы на Валдае. 
Затем работал в локомотивном депо ст. Бабаево, в райвоенкомате. В 
августе 1943 года был направлен на учебу в пехотное училище, которое 
располагалось в Череповце. Вскоре, после завершения учебы, младший 
лейтенант Серов принял командование взводом. В сентябре 1944 года 
его взвод, преодолев с боем водный рубеж -  пограничную реку Шяшупе 
возле местечка Побернупе, первым пересек государственную границу 
СССР с Восточной Пруссией. Плацдарм взят. Теперь его необходимо было 
удержать во что бы то ни стало. Атака немецких танков была яростной, 
жесткой. Бойцы Серова устояли, враг дрогнул, отступил. Но в этом бою 5 
сентября 1944 года Николай Васильевич Серов был смертельно ранен.
24 марта 1945 года наш земляк стал Героем Советского Союза (посмер
тно). В его родном городе есть улица имени Серова. Память о нем свято 
хранят в Бабаевской средней школе № 1, где 17 февраля каждого года 
возле стенда, посвященного Герою, отмечают дату рождения Н.В. Серо
ва. Прах Героя с места первого захоронения -  Кудиркос-Науместис (быв
шая Литовская ССР) был в свое время перенесен на Мемориал воинс
кой славы, расположенный возле г. Каунас (Литва).

Иван Иванович Прохоров
Родился 19 января 1926 года на хуторе Загорье, который когда-то был 

возле д. Занино Борисовского сельсовета. В конце 30-х годов семья пе
реехала в Лужский район Ленинградской области. Там Ваня закончил 
семилетку. В начале войны Прохоровы эвакуировались в Томскую об
ласть, где стали жить в с. Киреевское. Иван устраивается работать на 
деревообрабатывающий завод. 7 ноября 1943 года Иван Прохоров был
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призван в армию. Стал кавалеристом. В начале мая 1944 года 56-й гвар
дейский кавалерийский полк, в котором служит Иван, в составе 14-й гвар
дейской кавдивизии 7-го гвардейского кавкорпуса прибывает на 1-й Бе
лорусский фронт. 13 мая наш земляк принимает боевое крещение. Вою
ет умело и грамотно. Вскоре командир корпуса генерал Константинов 
прикрепляет на гимнастерку молодого бойца медаль «За отвагу». 29 ян
варя 1945 года сабельник Прохоров, как написано в кратком биографи
ческом словаре «Герои Советского Союза», «одним из первых в полку 
преодолел Одер в районе м. Лос (восточнее г. Зелена Гура, ПНР), вор
вался в траншею врага, уничтожил много гитлеровцев». Затем, в тече
ние 2 суток, Иван отражал с товарищами яростные контратаки против
ника, тем самым не дав ему возможности выйти к переправе. За этот 
подвиг Иван Прохоров и был представлен к званию Героя. А 11 февраля 
1945 года Иван Иванович погиб, закрыв амбразуру вражеского ДОТа своим 
телом в районе Арнсвальде (польское название Хощно), куда после боев 
на Одере был срочно переброшен 7-й корпус генерала Константинова. 
Там противник сосредоточил большие силы для контрнаступления.

Указом Президиума ВС СССР от 27 февраля 1945 года И И. Прохо
рову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Одна из 
улиц г. Бабаево носит его имя.

Лее для фронта, лес для победы

Условия военного времени потребовали перестройки на военный лад 
всей лесной и деревообрабатывающей промышленности. Для обеспе
чения нужд фронта требовался не только строевой лес. Леспромхозы 
получают спецзадания по производству ружболванки, резко увеличились 
заказы на авиасосну, паровозная тяга Северной железной дороги была 
полностью переведена на дрова, для перевозки военных грузов нужны 
были сани, телеги, а в зимнее время возросла потребность в лыжах, для 
шанцевого инструмента требовались деревянные черенки, угольная про
мышленность постоянно нуждалась в рудстойке.

И труженики Бабаевского и Борисово-Судского районов, несмотря 
на то, что большая часть мужского населения ушла на фронт, справля
лись со спецзаданиями Красной Армии по обеспечению ее лесной и де
ревообрабатывающей продукцией. Например, Бабаевский мехлесопункт 
справился с планом первого полугодия 1942 года по заготовкам леса на 
320 процентов, а по вывозке - на 129 процентов. Успешно завершил это 
же полугодие Борисово-Судский леспромхоз. Все годы войны им руково
дил Кирилл Петрович Логинов. После войны его перевели руководите
лем Череповецкой сплавной конторы треста «Череповецлес». Директо
ром леспромхоза был назначен В.М. Семенов, а парторгом избран А.А.
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Долгирев, бывший фронтовик, кавалер ордена Красной Звезды.
Бабаевский леспромхоз в 1942 году обеспечил выполнение плана за

готовки леса на 111 процентов, вывозки - на 100 процентов. Бабаевский 
райтоп, соответственно, на 132 и 113 процентов. Задание четвертого квар
тала по заготовкам дров для СЖД было выполнено досрочно.

Хорошо работал в военное время Бабаевский райпромкомбинат, ко
торый был создан в 1940 году. К 1942 году там было освоено столярное, 
кузнечное, обозное, портняжное, катовальное, овчинноперерабатываю
щее производство. По воспоминаниям М.В. Горбуновой («Ленинский путь» 
от 30.03.1985 г.), за годы войны промкомбинат отправил на фронт 5513 
пар лыж, 880 саней, 65 телег, 6550 лопат. Кроме того, поставлялись вати- 
розанные фуфайки, рукавицы, валенки. В год выпускали до 5 тысяч пар 
валенок. Шили также кожаную обувь в цехе, которым руководил Павел 
Никифорович Фомичев. В 1943 году возле д. Пальцево, в помещении быв
шей церкви, было организовано под руководством А.А. Спиридонова про
изводство спичек, которыми обеспечивали Бабаевский, Борисово-Судс
кий, Кадуйский, Чагодощенский, Устюженский районы. В сутки выпускали 
до двух тысяч пачек спичек. Всего там работало около 60 человек, в том 
числе А.П. Хапинская. Под руководством Ф.С. Букашкина за два месяца 
был построен мукомольный цех. В сутки он давал до 20 тонн муки, обес
печивая полностью город и район. Неплохо трудился и коллектив райпи- 
щекомбината. Так, в 1942 году план производства продукции там освои
ли на 103 процента.

В 1942 году Серхповский леспромхоз, функционирующий в те годы в • 
Борисово-Судском районе, подчинили тресту “Минометлес”, который в 
свою очередь входил в состав Наркомата минометного вооружения. Это 
предприятие успешно справилось с планом 1942 года. А за выполнение 
боевого задания II квартала 1943 года по заготовке леса на 126 процен
тов и по вывозке на 140 процентов этому коллективу была объявлена 
благодарность Наркомата. Годовой план и обязательства 1943 года были 
выполнены к 1 ноября. Сверх плана в фонд Главного командования было 
вывезено 5000 кбм древесины. Наркомат наградил группу руководящих 
работников, в том числе директора предприятия Ивана Арсентьевича 
Шотланкина, именными часами. Денежные премии были вручены 52 ра
бочим, в том числе 31-й женщине. План 1944 года также был успешно 
выполнен. А И.А. Шотланкина перевели на должность начальника Воло
годского производственного филиала.

Как и на железнодорожном транспорте, многие женщины, заменив
шие в лесу мужчин, показывали образцы высокопроизводительного тру
да. Так, члены звена по распиловке дров из Бабаевского леспромхоза, 
которое возглавляла Наталья Смирнова, к августу 1942 года довели вы
полнение ежедневной нормы до 140-160 процентов. На разделке дров
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звено М. Гавриловой 
дает ежедневно по 
полторы-две нормы. 
Производительность 
труда в звене Ольги 
Соловьевой повыси
лась в два раза. Лесо
рубы бригады Лидии 
Яблоковой в декабре
1942 года заготовили 
от 25 до 100 кбмдров 
ка>ццый. При этом луч
ше всех работала кад
ровая рабочая Анна 
Петровна Веткина,ко
торая за время фрон
товой декады загото
вила 95 кбм, выполнив 
норму на 170 процен
тов. Отлично владея 
лучковой пилой, она 
обучила этому делу 
несколько девушек. 
Ее ученицы Цветкова, 
Королькова, сестры 
Кузнецовы стали вы

полнять нормы на 130 процентов, а Ольга Шаркова, Мария Ильина, Еле
на Кохаева - даже на 160 процентов.

Только на примере Ольховского участка Бабаевского леспромхоза 
можно показать, что в годы военного лихолетья женщины заменили муж
чин на многих рабочих местах. Елизавета Николаевна Жукова, Клавдия 
Александровна Журавлева работали водителями автомобилей на вывозке 
леса, Нина Александровна Трунова управляла трактором, Екатерина Кузь
минична Белякова, Екатерина Тимофеевна Румянцева ловко управля
лись с лучковкой, Анна Константиновна Дрескова, Мария Никитична Хру- 
сталева, Аполлинария Феофановна Царева, Раиса Павловна Осипова, 
Евдокия Малофеевна Иванова были лесорубами. По ударному работа
ли в Кьямском л/п Борисово-Судского ЛПХ жены бойцов Красной Армии 
М.С. Бабанова и В.М. Махина, которые в ноябре 1942 года, «выполнив 
по 35 норм, обязались дать до гонца IV квартала еще по 40 норм".

Забыв о годах, снова пришли в лес мужчины преклонных лег. Вете
ран труда А.А. Дьяков, работая в лесу лучковкой, зачастую при свете фо
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наря, довел выработ
ку до 17 кубометров 
при норме 4-5. Жить 
лесорубам часто при
ходилось в лесных 
бараках, станах, при 
весьма скудных нор
мах питания. Рабочих 
в лесу катастрофи
чески не хватало.

А между тем, по
требность в дровах 
для Северной желез
ной дороги, особенно 
к началу 1942 года, 
становилась все 
больше и больше. В 
связи с этим ГКО оп
ределил для Воло
годской области за
дание - поставить в 
марте-мае 600 тысяч 
кбм дров для СЖД.
Областное руковод
ство принимает ре
шение мобилизовать из районов 12 тысяч человек - мужчин от 16 до 50 
лет, женщин - от 18 до 45 лет и 5 тысяч лошадей сроком до 1 мая. Каждо
му рабочему при этом определялись нормы выработки: по рубке - 150 
кбм, по вывозке -120, по разделке - 250, по погрузке - 350 кбм. Мобилиза
ция на дровозаготовки были приравнена к воинской повинности. И до 
выполнения лесозаготовительными предприятиями установленных за
даний мобилизованным была дана отсрочка от призыва в армию.

Соответственно, в Бабаевском, Борисово-Судском районах, так же, 
как и в других районах области, сотни подростков, женщин, мужчин в 
возрасте трудились на заготовке дров. При этом комсомольские органи
зации объявляли воскресники для всей молодежи. Например, такой мас
совый воскресник состоялся 18 января 1942 года по всей области.

Поклон нам, жсшцинм-фроптопички

Говорят, что у войны не женское лицо. Но, наверняка, никто не будет 
оспаривать, что без наших женщин и Победа не состоялась бы. По не
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полным данным, почти 500 женщин из Бабаевского и Борисово-Судского 
районов получили статус участников Великой Отечественной войны. Из 
них точно установлено, что 12 погибли, двое умерли от ран, одна утону
ла (в июне 1945 года), у семерых места и обстоятельства гибели неизве
стны. Всего не вернулись с полей сражений 22 участницы войны, родив
шиеся в Бабаевском и Борисово-Судском районах. Почти все они были в 
возрасте от 19 до 25 лет. Причем, большинство из них погибли в 1944 
году. Но вдвойне, конечно, тяжелее было погибать, когда до Победы ос
тавались считаные месяцы, даже дни. В марте 1945 года оборвалась 
жизнь Александры Александровны Бариновой, которой не исполнилось 
тогда и 20 лет. Выше уже говорилось о том, что из 18 погибших железно
дорожников три -  это женщины.

А теперь расскажем о некоторых из женщин, которые вынесли все 
тяготы войны. Александра Федоровна Фурова добровольцем ушла на 
фронт в 1941 году, вынесла с поля боя не один десяток раненых. Воева
ла в Карелии, освобождала Прибалтику, Польшу, ее полк участвовал во 
встрече союзников на Эльбе. Была контужена, обморожена. А.Ф. Фурова
- единственная фронтовичка Бабаевского района, награжденная орде
ном Славы III степени.

А разве не удивительна военная судьба Нины Ивановны Панкиной, в 
девичестве Дрожжиной. 1941 год. Курсы медсестер, фронт, Синявинские 
болота, ранение. И так получилось, что на нее домой была послана «по
хоронка». Однако медсестра выжила, «всем смертям назло», и снова 
вернулась на передовую. Участвовала в штурме Берлина, где и встрети
лась с будущим мужем, тоже фронтовиком.

С полевой пекарней прошла долгий боевой путь Анна Федоровна Гри- 
щенко (Воробьева). Дороги войны провели ее через Белоруссию, Лат
вию, Литву. Многие тонны хлебы испекли ее руки. А ведь порой приходи
лось еще и раненых принимать, помогая работникам медсанбата. Прач
кой при воинской части состояла Тамара Яковлевна Корчагина. Не пере
честь, сколько белья отстирали от крови и грязи ее руки, сколько раз при
ходилось согревать их своим дыханием над ледяной полыньей. Доводи
лось и лес валить, когда не хватало дров для сушки белья. Фронт порой 
был так близко, что не только слышала, но и видела разрывы снарядов и 
мин.

Рядовой солдат Лидия Яковлевна Ильина в мае 45-го года распи
салась на поверженном рейхстаге. Отважным снайпером была рядо
вой Татьяна Николаевна Жукова. Добровольно пошла на фронт сер
жант Александра Николаевна Быкова и добросовестно исполняла свой 
воинский долг в частях воздушного оповещения и связи. В этих же 
частях служила сержант Анна Михайловна Ефремова. Медсестрами 
в медсанбатах, госпиталях и эвакопунктах трудились Алексадра Ива
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новна Перцева, Мария Васильевна Замараева, Нина Федоровна Бо
гомолова. Волховский, Степной, Центральный, 1-й и 2-й Украинский 
фронты, от Ленинграда до Чехословакии -  таков боевой путь медсес
тры батальона аэродромного обслуживания Марии Андреевны Бела- 
нович. От Ленинграда до Одера прошагала медсестра Анна Иванов
на Меркушева. Воевала в партизанском отряде Лидия Николаевна 
Смирнова, матросом служила Надежда Христофоровна Гладких. Бой
цами отдельной женской добровольной стрелковой бригады были 
Надежда Михайловна Махонина, Ольга Владимировна Тупицына, 
Мария Изотовна Тарасова (Иванова). В составе военно-санитарного 
поезда № 167, сформированного в Вологде, принимала участие в Ве
ликой Отечественной войне Елизавета Николаевна Белозерова, а 3 
июня 1945 года ВСП № 228 увез ее на Дальний Восток, где война для 
нее завершилась победой над Японией. Парадом Победы закончи
лась война для жительницы д. Огрызово Пожарского сельсовета Ев
докии Кирилловны Михайловой (Платоновой), на котором она была 
как представительница ПВО Москвы.

Накануне празднования 60-летия Великой Победы в Бабаевском Доме 
детского творчества состоялась встреча медицинских сестер - ветера
нов Великой Отечественной войны - с представителями подрастающего 
поколения, которая проходила под названием «Сестра, ты помнишь, как 
из боя меня ты вынесла в санбат». На этот день их, живущих в районе, 
осталось только десять человек: Анна Карловна Кангур, Елизавета Фе
доровна Быстрова, Александра Ивановна Перцева, Мария Михайловна 
Демкина, Нина Александровна Завьялова, Елена Андриановна Ивано
ва, Галина Даниловна Конюхова, Лидия Наумовна Ларионова, Нина Ива
новна Панкина и Мария Евгеньевна Широких. И им было что вспомнить, 
что рассказать тем, кому жить в завтрашнем дне. Связующая нить вре
мен не должна прерываться.

★ ★ *
Отмечая непосредственное участие женщин в Великой Отечествен

ной войне, их работу в тылу, нельзя не сказать и о том, что они были 
матери, которые в трудных условиях военного времени рожали, воспи
тывали, растили детей. А многие при этом еще и провожали своих детей 
на защиту Отечества. И совсем не случайно 8 июля 1944 года Президиум 
ВС СССР издает Указ «Об увеличении государственной помощи бере
менным женщинам, многодетным матерям, усилении охраны материн
ства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и уч
реждении ордена «Материнская слава» и «Медали материнства». И в 
Бабаевском, и в Борисово-Судском районах многодетных матерей в то 
время было много. Например, Устинова Евдокия Григорьевна (Бабаевс
кий район), - пишет газета «Новый путь» от 20 июля 1944 года, - мать
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восьми детей, проводила на фронт мужа и троих сыновей. И, конечно, 
трудно было ей остаться одной с пятью ребятишками на руках, когда муж 
и старшие сыновья защищали Родину.

17 мая 1945 года в Борисовском районном Доме культуры, как от
мечала в свое время районная газета «Колхозный путь», были вруче
ны: орден «Материнская слава» I степени М.Н. Никоновой, орден «Ма
теринская слава» II степени Т.Г. Харламовой и орден «Материнская 
слава» III степени Н.П. Смирновой. «Медаль материнства» I и II сте
пени получили 29 матерей района. Определенный моральный, да и 
материальный, стимул, особенно в первые годы вручения этих на
град, безусловно, имелся.

Как н ы «к ил о село к годы itoiini.i, нредстакить 
трудно

Огромные трудности с первых же месяцев войны стало испытывать 
сельскохозяйственное производство. Это объясняется, во-первых, тем, 
что многих мужчин призвали в армию. Так, например, к декабрю 1941 
года из 64 председателей колхозов Бабаевского'района 30 ушли воевать. 
Во-вторых, на нужды фронта в целом по стране было мобилизовано 40 
процентов тракторов, 80 процентов автомобильного парка, и, практичес
ки, он в годы войны не обновлялся. На 149 колхозов, которые были в 
годы войны в Борисово-Судском районе, приходилось 134 кузницы, что 
свидетельствует о слабой ремонтной базе колхозов. Резко уменьшилось 
в общественном хозяйстве и поголовье лошадей. Например, на ноябрь
1942 года количество лошадей в Борисово-Судском районе сократилось 
по сравнению с довоенным периодом на 38,1 процента. В то же время, 
как отмечалось на сессии Борисово-Судского райсовета, которая прохо
дила 30 ноября 1942 года, поголовье скота в районе за счет перемещен
ного из мест, занятых противником, выросло на 2533 головы, в том числе 
крупного рогатого - на 930 голов, свиней -  на 444, овец -  на 1159 голов. 
Это существенным образом сказалось кормлении скота, так как кормо
вая база уже явно не соответствовала возросшему поголовью. А это в 
свою очередь повлияло на то, что к концу войны поголовье скота в райо
нах уменьшилось по сравнению с довоенным. Так, если в 1939 году в 
Бабаевском районе было 2880 голов крупного рогатого скота в обществен
ном хозяйстве, то к 1946 году его количество сократилось до 2178 голов. 
Урожаи зерновых в этом же году составляли всего 4,2 центнера с гекта
ра, а в Волковском, Суичском и Дубровском сельсоветах-даже от 1,7 до 
2,3 центнера. Надои на фуражную корову составляли в 1944 году в Баба
евском районе всего 721 кг.

Поголовье лошадей в Борисово-Судском районе к 1944 году сократи
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лось на 49 процентов по сравнению с 1940 годом, крупного рогатого ско
та - на 7,5 процента, в том числе коров - на 25,8 процента, а свиней -  на 
18,7 процента. За 10 месяцев 1942 года, судя по официальной отчетнос
ти, поголовье лошадей в районе уменьшилось на 586 голов, и на 1 янва
ря 1943 года их числилось всего 1940. Тогда как в предвоенный год в 
районе было более 2600 лошадей. Уменьшился на 5,6 процента и без 
того невеликий надой на корову. Например, за первую половину 1941 года 
в Борисово-Судском районе удой на одну корову составлял, в среднем, 
всего 255 литров.

О трудностях сельскохозяйственного производства в военное время 
ярко свидетельствуют выдержки из доклада секретаря Бабаевского РК 
ВКП(б) Н.В. Никонова: «Нужно проявить большевистскую настойчивость 
в вопросах подготовки к весеннему севу, в вопросах обучения (ходить в 
упряжке -  прим. авт.) крупного рогатого скота. По состоянию на 10 марта
1943 года, по району всего обучено 68 голов крупного рогатого скота. Это 
далеко недостаточно... Не придаем до сих пор серьезного значения делу 
заготовки верхушек картофеля. Всего заготовлено только 14 центнеров, 
и никто в сельсоветах эти вопросы серьезно не решает». Зачастую в во
енные годы во многих колхозах возникали проблемы с посевным мате
риалом. Так, в Бабаевском районе обеспеченность семенами весной 1942 
года составляла всего 44 процента. Но даже в такие суровые военные 
годы руководство районов находило время на организацию сельскохо-
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зяйственных выставок. Одна из таких выставок состоялась в Бабаеве в
1942 году. В ней приняло участие 15 колхозов, а также 97 школьников из 
городских и сельских школ. Лучшим хозяйством был признан колхоз «Бо
евик» (д. Высоково). Аналогичная выставка состоялась в октябре i942 
года в Борисово-Судском районе, на которую представили свои экспона
ты 60 колхозов и 180 индивидуальных участников.

Люди на селе работали, не жалея ни своих сил, ни времени. «Величие 
подвига крестьянства, - пишет в своей монографии «Советское кресть
янство в годы Великой Отечественной войны» Ю.В. Арутюнян, - состоя
ло в том, что оно, несмотря на резкое ухудшение положения сельского 
хозяйства, несмотря на скудность сельскохозяйственных ресурсов, су
мело ценой огромных усилий и сомопожертвования выделить для стра
ны необходимый минимум продовольствия, достаточный для обеспече
ния нормированного снабжения населения и бесперебойных поставок 
Красной Армии».

Мужчин-селян, ушедших на фронт, сразу же заменили женщины, мо
лодежь. В Бабаевском районе из числа комсомольцев в первые же меся
цы войны были направлены работать председателями колхозов 3 чело
века, бригадирами - 6 ,  заведующими фермами -  10, колхозными счето
водами -2 9 ,  кладовщиками - 5. Секретарь комсомольской организации 
д. Сиуч Козлова возглавила колхоз «Красный Октябрь», который через 
некоторое время стал одним из передовых в районе.

Многие женщины, освоив мужскую профессию, сели на трактора. Од
ной из первых в Бабаевском районе стала работать на тракторе Евдокия 
Федоровна Федотова из Тороповского сельсовета. Она всю войну, а за
тем и до выхода на заслуженный отдых осталась верной этой сугубо муж
ской профессии. Работала на тракторе в годы войны и Анна Савватеев- 
на Краснова из Новостаринского сельсовета, которая выучилась на трак
ториста в Шухободском училище, когда война еще не началась. Весной
1943 года заменила на тракторе своего отца, ушедшего на фронт, Татья
на Ивановна Логинова из Семеновского сельсовета, ныне территория 
Новолукинского сельсовета. Еще в довоенные годы, сообщалось в рай
онной газете «Колхозный путь», в Борисово-Судской МТС замечательно 
трудились на тракторах Екатерина Ламанова и Вера Шагова. В 1943 г. 
закончила местные курсы трактористов В. Иванова.

В Борисово-Судском районе, как писала газета «Колхозный путь» от 6 
марта 1942 год а, в то время работали трактористами 16 женщин и деву
шек, комбайнерами -  восемь, ремонтными рабочими МТС -  20, механи
ками -  3 женщины. Кроме того, обучались на курсах механизаторов 28 
девушек. Приводился пример хорошей работы Екатерины Быстровой -  
механика Борисовской МТС, и председателя колхоза «Луч» Новолукинс
кого сельсовета Александры Ивановой, которая заменила на этой долж-
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ности мужа, призванного в ряды Красной Армии. В то время председате
лями колхозов в Борисово-Судском районе работали "16 женщин, зав. 
животноводческими фермами -7 4 , счетоводами колхозов - 4 7  женщин.

Перед войной, закончив семь классов, мечтала управлять трак1юром, 
как и ее отец, Иван Кириллович, Шура Кириллова из Пожарского сельсо
вета. Вначале ей отказали, надо, мол, подрасти. Но началась война, мно
гих механизаторов призвали на фронт, поредели деревни, в МТС проста
ивали трактора. Так молодая девчушка села за рычаги трактора, кстати, 
вместе с младшей сестрой Валентиной. После войны Александра Ива
новна возглавила колхозную тракторную бригаду, а затем полеводчес
кую. В 1963 году, когда колхоз укрупнили, стала работать помощником 
бригадира в знаменитом колхозе им. XXI съезда КПСС. В 1966 году жизнь 
Александры Ивановны Беловой внезапно оборвалась. Она погибла «при 
пожаре, спасая колхозный лен». Так гласит надпись на памятнике, кото
рый установлен в д. Пожара Пожарского сельсовета в честь нашей слав
ной землячки, погибшей, как солдат, на боевом посту.

А на территории нынешнего Волковского сельсовета трактористами 
работали Таисия Васильевна Царева, Прасковья Ивановна и Феоктиста 
Ивановна Хвойцевы, Мария Михайловна Фурова, Полина Александров
на Зайцева, Александра Николаевна Самсонова, Екатерина Ивановна 
Зайцева, Надежда Ивановна Петрушкова. Заправщицей трудилась Ли
дия Николаевна Ларионова,токарем работала Вера Ивановна Андриа
нова.
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На всю область в годы войны гремело имя Анны Андреевны Харла
мовой из д. Терьково Пожарского сельсовета Борисово-Судского райо
на. При обработке льноволокна она выполняла по 7 дневных норм, а на 
уборке урожая за 10 дней вырабатывала по 42 трудодня и более, сжиная 
по 0,71 га вдень при норме в 7 соток. И не случайно ее - одну из немногих 
тружеников района военного времени - в 1942 году на слете ударников 
сельхозпроизводства, который проходил в Вологде, наградили боевым 
орденом Красной Звезды.

Не отставали от взрослых и подростки. В одном из номеров Борисо- 
во-Судской районной газеты «Колхозный путь» военного времени можно 
прочитать следующие строки: «Я, подросток 14 лет, Лукьянов Николай из 
колхоза «Демшинская» Пожарского сельсовета, следуя примеру моего 
дедушки Лукьянова Николая Лукьяновича и дядюшки Иванова Сергея 
Ивановича, беру на себя следующие обязательства: задание по весен
ней вспашке в 6 гектаров при дневной норме в 0,4 гектара выполнить за 
12 дней при хорошем качестве работы». И это обязательство было ус
пешно выполнено. Этой же осенью Коля Лукьянов скосил за 6 дней 17 
гектаров клевера. Его имя было занесено на районную Доску Почета. А 
его 68-летний дед и 70-летний дядя были занесены на областную Доску 
Почета, поскольку сумели в два с лишним раза перевыполнить нормы 
выработки.

По сообщениям прессы военного времени, «на 15 сентября 1942 года 
в Борисово-Судском районе было убрано 19 тысяч гектаров зерновых -
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большая часть площади, занятой ими. Не только женщины, но и подрос
тки перевыполняли нормы выработки. На областную Доску Почета было 
выдвинуто 9 лучших колхозников, на районную -  219 человек, выполняв
ших нормы на 200-300 процентов». Например, Ефимова Анисья Ефи
мовна из колхоза «Пламя» Борисово-Судского района, ведя в 1944 году 
яровую пахоту на быке, вырабатывала по 40 соток при норме 10 соток в 
день. По 15 гектаров за весну вспахивала в военное время на быке Анна 
Степановна Мартынова из д. Тиняково Волковского сельсовета.

В военные годы набиралась опыта и мастерства Вера Андреевна Бе
лоусова, свинарка из колхоза «Боевик» Бабаевского района, который 
располагался в д. Высоково Бабаевского сельсовета. В условиях небла
гоустроенного, холодного свинарника, при недостатке высококалорийных 
кормов, она, умело используя клевер, картофель, силос и корнеплоды, 
сумела добиться замечательных результатов. В итоге в 1949 году полу
чила и вырастила от каждой закрепленной за ней свиноматки по 28 поро
сят со средним их живым весом к двухмесячному возрасту 15,2 кило
грамма. А матка Катя за два опороса дала 39 поросят, общий живой вес 
которых в двухмесячном возрасте составлял 582 килограмма. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 1950 года В.А. Бело
усовой «за достижение высоких показателей в животноводстве» было 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Селу во время войны помогали, можно сказать, всем миром -  рабо
чие и служащие, стар и млад. Все понимали, что без продовольствия 
невозможно не только выиграть войну, но и выжить. Осенью 1941 года 
647 учеников и 38 учителей шести школ Борисово-Судского района забо
ронили 696 гектаров яровых, заложили 240 тонн силоса, заготовили 22015 
веников, убрали сено с 242 гектаров, вытеребили 208 гектаров льна, со
брали 13 тонн черного и 83 килограмма цветного металла.

Напряженная работа колхозников в периоды посевной, заготовки 
кормов и уборки урожая для большинства из них сменялась не менее 
трудоемкой работой в зимнее время. Их в порядке мобилизации на
правляли на лесозаготовки, строительство оборонных рубежей, при
влекали к работе на военных заводах. Условия жизни там были очень 
тяжелые. Вот что вспоминала Таисия Васильевна Царева, когда ее 
вместе с большой группой колхозников привлекли на строительство 
аэродрома возле д. Володино: «Работали допоздна. Дадут нам пайку 
хлеба 400 граммов и повезут на машине в Чурилово, где мы ночева
ли. Приедем, в миску воды нальем, сольцы сыпнем, хлеба накрошим 
и едим. Звали эту похлебку тюрей». В 17 лет, вместе с другими, полу
чила мобилизационную повестку Ида Алексеевна Папиева, в девиче
стве Бронзова. Зимой 1942 года поселили их 8 человек, в том числе 
еще четырех девчонок тоже из Новостаринского сельсовета -  Коль-
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тяжелые. Вот что вспоминала Таисия Васильевна Царева, когда ее 
вместе с большой группой колхозников привлекли на строительство 
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цову Валю, Абрамову Тасю, Обухову Евфросинью, Чумакову Марию, 
в лесной избушке, и стали они валить лес двуручной пилой. Зимним 
утром ходили в делянку почти по пояс в снегу. Деревья валили втроем
-  одна с пилой, другая - с топором, третья -  с лопатой. Отроют снег 
вокруг дерева, свалят, сучки обрубят, и к следующему. И так всю зиму. 
Вечером поставят чугунок в печку, плиты не было, наварят картошки, 
затем в нем же воду вскипятят. Соль была казенная, хлеба выдавали 
по 500 граммов на сутки. Следующей зимой было полегче, все же жили 
в деревне, на квартире. Зимой 1944-45 годов их отправили в д. Дуди- 
но. Здесь новостаринские девчонки грузили, перевозили по узкоко
лейке на конной тяге, а затем выгружали бревна для лесосплава.

Сегодня трудно представить, как выжили селяне в военные годы. Ведь 
им приходилось, кроме того, что прокормить себя и свои семьи, в кото
рых практически не осталось трудоспособных мужчин, сдавать государ
ству в виде ежегодного продналога по 40 килограммов мяса, 300 литров 
молока, 40 штук яиц и по 5 килограммов шерсти, если в приусадебном 
хозяйстве были овцы. При этом заработки колхозников были, прямо ска
зать, мизерными. Так, семья красноармейца Березина Дмитрия Василь
евича из д. Ананино Крайского сельсовета Борисово-Судского района, 
состоящая из его жены и троих детей (6, 4 лет и грудного возраста), вы
работала в 1941 году 305 трудодней, на которые приходилось в виде оп
латы 283 килограмма 200 граммов зерна. Нетрудно представить, как жи
лось Анастасии Анатольевне, пока ее не стали обеспечивать на трех детей 
хлебом «по линии сельпо», о чем исполком райсовета проинформиро
вал красноармейца Березина в мае 1942 года. Кстати, Д.В. Березин, с 
честью отвоевав до Победы, вернулся домой и продолжил трудиться на 
родной земле

Необходимо сказать, что хлебные карточки в годы войны выдава
лись только лицам, которые не были связаны с сельским хозяйством. 
Причем, даже после войны эти нормы были очень маленькими. На
пример, 27 апреля 1946 года исполком Бабаевского райсовета утвер
дил следующие нормы снабжения хлебом в районе на май того года: 
по 500 гр. -  председателям, секретарям сельсоветов, директорам 
школ, учителям, фельдшерам; по 400 гр. -  зав.магазинами, продав
цам, скотникам, конюхам предприятий, поварам; по 300 гр. -  почталь
онам, счетоводам, бухгалтерам; по 200 гр. -  детям до 12 лет, ижди
венцам рабочих, престарелым. В общем, величие подвига российско
го крестьянства и сельских жителей в годы войны неоспоримо. Ны
нешнее поколение молодых людей должно это всегда знать и помнить.

Нужно сказать и о нормах потребления продуктов питания, которые 
существовали в военное время. В архиве Н.Г. Голубцова, жителя с. Бори- 
сово-Судское военного времени, сохранилась заборная книжка, которая
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была выдана 3 июля 1944 года на 30 человек -  рабочих Борисово-Судс- 
кого промкомбината. Норма выдачи им крупы и макарон на этот месяц, 
судя по записи, равнялась 36-ти килограммам. То есть по 40 граммов на 
человека в день. В этот месяц рабочие получили масла сливочного по 
13, а сахара по 8 граммов на день. Кроме того, в этот же месяц им было 
выделено на всех 120 килограммов отрубей, 10 килограммов масла рас
тительного, 13 килограммов пряников. Кстати, для них же выделялось 
мыла хозяйственного 6 килограммов на квартал, то есть, получается, чуть- 
чуть более чем по 2 грамма на день. Но следует сказать, что эти бумаж
ные разнарядки не всегда отоваривались, оставаясь только записью на 
бумаге

Примечательно в судьбах некоторых фронтовиков то, что, уйдя на 
фронт колхозниками, они в послевоенное время снова посвятили себя 
сельскохозяйственному труду. Самым ярким примером этому служит 
Басников Василий Сергеевич. Повоевав в финскую кампанию, он стал 
участником Великой Отечественной войны. Вернулся в родные Пожары 
инвалидом войны, потеряв в результате тяжелого ранения под Кенигс
бергом правую руку. В 1950 году его избрали председателем укрупненно
го колхоза «Красное знамя», к которому в 1958 году присоединили еще 
несколько хозяйств. Сельхозартель получила имя XXI съезда КПСС. В 
общей сложности Василий Сергеевич пропредседательствовал почти
25 лет. Колхоз, которым он руководил, стал лучшим в районе. В 1970 
году в этом хозяйстве урожайность зерновых составила 21 центнер с 
гектара картофеля -  162, а молока надаивали по 3007 килограммов 
от коровы. В итоге B.C. Басников стал кавалером не только боевых 
наград, но и получил самые высокие трудовые награды страны -  2 
ордена Ленина и звание Героя Социалистического Труда. С такой же 
самоотдачей работали в послевоенные годы многие пожарцы-фрон- 
товики, в том числе Иван Михайлович Акимов (награжден боевым орде
ном Славы III степени и орденом Трудового Красного Знамени), Василий 
Николаевич Басников.

Долгое время председателями крупных колхозов работали бывшие 
фронтовики: Иван Досифеевич Лебедев (им. Кирова, Борисовский сель
совет), Василий Васильевич Трифонов («Ленинский путь», Тимошинский 
сельсовет), Александр Александрович Зайцев («Путь к коммунизму», 
Волковской сельсовет), Николай Алексеевич Воробьев («Родина», Ново- 
лукинский сельсовет). К их боевым наградам прибавились и заслужен
ные ими за мирный труд.

Крестьянский сын из Пельпахты (бывший Борисово-Судский район) 
Виктор Алексеевич Грибанов, долгое время проработвший председате
лем Вологодского облисполкома, был удостоен звания Героя Социалис
тического Труда.
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Александр Константинович Большаков, житель д. Старое Лукино 
Новолукинского сельсовета, вернулся с войны с медалью «За отва
гу». В мирное время он стал почетным колхозником, кавалером орде
нов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Его трудовая крес
тьянская деятельность началась в 13 лет.

18-летним ушел на фронт деревенский паренек Дима Попов. Прошел 
всю войну, сражался под Воронежем, стоял под Кенигсбергом, освобож
дал Белград. Трижды был ранен. После войны Дмитрий Афанасьевич 
вырастил пять дочерей, трех сыновей, которые подарили ему много вну
чат и правнуков. Сам он работал и рядовым колхозником, и бригадиром, 
и землю пахал, и лес валил.

Ш Ш ^ ж Ф ж

№vV?\>

В ЭТОМ ЗДАНИИ 1
в 1 9 4 1 -1 9 4 5  roAAjL.

РАЗМЕЩАЛСЯ ВОЕНКОР

От с ю д а  с о л д а т ы

УХОДИЛИ НА ФРОНТ

■■IX рпоо'га\

Воины сражались на фронте, а сот
ни бабаевских и борисово-судских жи
телей, в то же время, в первые меся
цы войны были направлены на оборон
ные работы. Там им приходилось, на
пример, по воспоминаниям Е.Ф. Быстровой, в частности, работать на Вал
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дае, под обстрелом фашистских самолетов. Во время налета вражеской 
авиации 7 октября 1941 года была убита 18-летняя Тася Овчинникова из 
Бабаева, тяжело ранена Тоня Ткаченкова со ст. Верхневольский, кото
рой пришлось ампутировать ногу, получили ранения разной степени тя
жести Жора Мошников из д. Колпино, Аня Рачкова (по мужу Иванова), 
Валя Карганова и другие. На мой взгляд, эта страница Великой Отече
ственной войны, страница сооружения линий обороны в первые месяцы 
войны при помощи гражданского населения, по большей части женщи
нами и подростками школьного возраста, еще недостаточно освещена и 
изучена нашей наукой. Кстати сказать, если за ранения солдат, участво
вавших в боевых действиях, как правило, награждали, то за ранения, 
полученные при оборонных работах, медалей и орденов практически не 
давали. Но люди понимали, что работают не ради наград, а для защиты 
Отечества.

20 октября 1941 года ГКО принимает решение о строительстве обо
ронных рубежей в Вологодской области, в том числе в Оштинском райо
не. А 25 октября того же года областные власти принимают решение о 
мобилизации 60 тысяч вологжан на строительство оборонных рубежей, 
а в ноябре мобилизуются еще 20 тысяч. 28 октября строительный бата
льон, сформированный из борисово-судских жителей, отправился под 
Ошту. Комиссаром батальона был назначен второй секретарь Борисово- 
Судского райкома партии Степан Кириллович Балдычев, его заместите
лем стал Иван Федорович Максимов, зам. предрика района.

В течение 1941-42 годов из Борисово-Судского района под Вытег- 
ру на строительство Оштинской линии обороны было направлено 1394 
человека. Более тысячи человек прибыли и из Бабаевского района. В 
специальном выпуске газеты Борисово-Судского района «Колхозный 
путь» от 16 января 1942 года подробно рассказано о том, как труди
лись наши земляки на строительстве оборонных рубежей. Упомина
лись Михаил Тимофеевич Тимофеев, Антон Иванович Шабанов, Сер
гей Семенович Филиппов, Павел Иванович Аполлонов, которые вы
полняли нормы выработки на 150-200 процентов. За отличную работу 
при строительстве оборонных рубежей 250 жителей Борисово-Судс
кого района получили награды и благодарности от соответствующих 
воинских частей.

В своих воспоминаниях, опубликованных в газете «Ленинский путь» 
(от 30.03.1967 г.), С.К Балдычев с большой теплотой отзывался о брига
де Василия Николаевича Качалова в составе 28 человек из д. Семенов
ская Новолукинского сельсовета, а также о бригаде Н.С. Обухова. Рас
сказывал он и о пожилом гармонисте Василии Ганичеве, который был не 
только мастер на все руки, но и неунывающий весельчак-балагур. Вася 
Ганичев, так все его звали, несмотря на солидный возраст, своей игрой
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на гармошке в нужный момент умел поднять настроение, уместной шут
кой подбодрить, развеселить строителей, придать им новые силы.

В январе 1942 года из Бабаевского района для оборонных работ, ко
торые проходили под ст. Войбокало Ленинградской области, было выде
лено 57 подвод с возчиками. При этом их обеспечили фуражом и питани
ем сроком на 10 дней. А в июне 1942 года более 500 горожан приняло 
участие в строительстве аэродрома возле д. Володино.

Среди тех, кто сооружал противотанковые рвы и окопы под Вытегрой, 
была 18-летняя Тоня Кириллова из Новостаринского сельсовета. А до 
этого ей пришлось поработать в колхозе, и по мобилизации на строи
тельстве дороги Серхпово-Колпино. А затем, с ноября 1941 года по март 
1942 года - трудилась на оборонных работах. Зима тогда была очень 
суровой. Как вспоминала Антонина Петровна, одна из девчат держала 
железный клин, двое колотили по нему, разбивая мерзлую землю. Так за 
день добирались до мягкого грунта, а за ночь мороз снова сковывал зем
лю. И так каждый день. Дело доходило до того, что в некоторых строи
тельных батальонах из 800 человек по 120 не выходило на работу. Пита
ние было скудным, не хватало жиров и овощей. Одежда и обувь быстро 
изнашивались, не было мыла, горячей воды, чтобы помыться. Не хвата
ло керосина, вечерами приходилось сидеть в темноте. Случалось, что 
медицинские комиссии списывали из батальонов по 119 человек сразу. 
Частыми были случаи, когда девчата сбегали домой, чтобы помыться и 
одеться, но при этом они снова возвращались на стройку.

После оборонных работ под Вытегрой Антонине Петровне пришлось 
поработать на строительстве Володинского аэродрома. Затем она была 
призвана в армию. И с ноября 1942 года по июль 1945-го рядовая Кирил
лова, радист-телеграфист радиостанции средней мощности, несла не
легкую фронтовую службу в Заполярье. А в мирное время у А.П. Богда
новой к боевым наградам прибавились и трудовые -  орден Трудового 
Красного Знамени и медаль «За трудовое отличие».

Сурокан правда войны

Трудно переоценить вклад, который внесли трудящиеся Бабаевского 
и Борисово-Судского районов, и в первую очередь бабаевские железно
дорожники, в обеспечение ленинградской эвакуации в трагические дни, 
месяцы, ставшие настоящей эпопеей. До 27 августа 1941 года из Ленин
града и Ленинградской области было эвакуировано более шестисот трид
цати шести тысяч человек. И большая часть их была перевезена через 
ст. Бабаево. 29 августа немцы перерезали последнюю железнодорож
ную линию, связывающую город с «большой землей». Все попытки про
должить массовую эвакуацию мирного населения из Ленинграда до ям-
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варя 1942 года потерпели неудачу. Город оказался в плотном кольце ок
ружения. В блокаду попали 2 миллиона 544 тысячи человек гражданско
го населения, из них около 400 тысяч детей, и 343 тысячи жителей приго
родных районов

С установкой ледового покрова на Ладожском озере, число эвакуи
рованных резко возрастает. 22 ноября 1941 года на лед Ладоги вышла 
первая колонна грузовых машин. В связи с тем, что 8 ноября 1941 года 
Тихвин был захвачен немцами, 24 ноября Военный совет Ленинградско
го фронта принял постановление “О строительстве зимней фронтовой 
автомобильной дороги ст. Заборье, СЖД, - Кабона, южный берег Ладож
ского озера”, то есть в обход Тихвина. Ее предполагалось использовать 
для перемещения эвакуированных от Ладоги до СЖД, а также для пере
броски грузов, в том числе продовольствия, горючего и боеприпасов, в 
осажденный Ленинград. 6 декабря 1941 года строительство дороги было 
закончено. В ее сооружении принимали участие жители и Бабаевского, и 
Борисово-Судского районов. Но 9 декабря наши войска освободили Тих
вин, поэтому острая необходимость в созданной дороге отпала. С 11 де
кабря поток грузов и эвакуированных пошел через Тихвин и далее на 
Кабону, расстояние переброски автомобильным транспортом сократилось 
на 130 километров.

Одним из звеньев организации эвакуации было создание на ст. За
борье эвакопункта первого класса, способного принимать и отправлять 
на автомашинах 118 тысяч эвакуированных из Ленинграда с обеспече
нием питанием 5-7 тысяч человек ежесуточно. Но 4 декабря эвакопункт в 
Заборье был полностью уничтожен налетом немецкой авиации. Этот день 
на всю жизнь запомнился Д.Ф. Бронзовой, которая была направлена ра
ботать на этот эвакопункт медсестрой. В итоге, по решению уполномо
ченного Совнаркома, оставшийся персонал разбитого эвакопункта был 
переведен в Бабаево, куда прибыл на попутных машинах 6 декабря 1941 
года. Разместился он в двухэтажном доме, где до войны занимались уча
щиеся начальных классов железнодорожной школы № 25. Теперь на 
этом месте установлен памятник бабаевским комсомольцам.

Некоторая часть потока эвакуированных ленинградцев шла через Ла
дожское озеро, далее - через Вытегру, затем - по территории Борисово- 
Судского района. От села Борисово-Судское эвакуированные частично 
направлялись в Бабаево, частично - в Белозерский район. В Борисово- 
Судском районе было создано 4 эвакопункта: Ножемский, Центральный, 
Новостаринский и Борисовский. Всего за период эвакуации через них про
шло более 80 тысяч человек. Через эвакопункты ежесуточно перемеща
лось по 500-700 человек. При этом на главу еемьи выдавалось по 400 
граммов хлеба, на иждивенца - по 300, на обед полагалось 40 граммов 
крупы, 50 граммов мяса на каждого. Так, в ноябре 1941 года на указан

39



ных эвакопунктах было 
израсходовано 19 тонн 
хлеба.

Однако все попыт
ки организовать массо
вую эвакуацию ленингар- 
дцев до двадцатых чисел 
января 1942 года так и не 
осуществились. Причины 
такого положения вещей 
подробно изложены в 
книге Г. Акиньхова “Эва
куация” , Вологда, 1992, 
стр. 84-88. 22 января 
1942 года Государствен
ный Комитет Обороны 
принял постановление о 
массовой эвакуации уже 
обессилевших, измучен
ных, больных к этому 
времени людей. Начался 
второй - наиболее дра

матичный - этап массовой эвакуации Ленинградцев.
Через Бабаево, начиная с 24 января, сплошным потоком в сторону 

Вологды пошли эшелоны с эвакуированными ленинградцами. Причем, 
продвижение первого эшелона было связано с огромными трудностями. 
Сказывалось не только большое количество людей, которых надо было 
переместить, но и отсутствие нужного количества топлива, в основном 
дров, сложные зимние условия, и, конечно, еще неотлаженность всей 
схемы. Например, первый эшелон с эвакуированными на 19-м разъезде 
Бабаевского отделения СЖД простоял 16 часов. А на ст. Бабаево, где 
были эвакопункт и столовая, состав загнали на пятый путь. Добраться до 
столовой слабым и больным людям, несмотря на оказываемую помощь, 
было трудно. Обед растянулся на 4 часа. К тому же дровами паровоз 
заправили с задержкой.

Областное и районной руководство сумело сделать правильные 
выводы, определиться с мерами. На станции была организована но
вая столовая на 150 мест. Во всех столовых увеличили число разда
точных окон, сделали отдельные входы и выходы, добавили обслужи
вающего персонала. В медпункте тоже увеличили штат работников, 
сделав дежурство круглосуточным Был организован сбор столовой 
посуды среди местного населения. Коллектив Бабаевского отделения
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СЖД стал производить погрузку и выгрузку вагонов без отцепки их от 
поезда. Огромную помощь эвакуированным стали оказывать комсо
мольцы. Например, Л. Ильина, бывшая в годы войны секретарем ком
сомольской организации отделения вспоминала: “Когда приходили 
составы с эвакуированными, мы несли бутылки с кипяченой водой, 
клюкву, лук, чеснок. Помогали людям дойти до столовой. Тем, кто не 
мог встать, доставляли обед и паек” . Комсомольцы железнодорожной 
школы установили ежедневное дежурство контрольных постов, обслу
живающих проходящие эвакоэшелоны.

Положительный результат не замедлил сказаться. Это отмечали и 
сами эвакуированные, и те, кто их сопровождал. Девятого февраля 
1942 года в буфете ст. Бабаево была сделана такая запись: “Мы, ле
нинградские писатели Ямпольский, Горн и другие, отмечаем четкую 
работу столовой буфета, особенно выражаем благодарность за чут
кое отношение к нам директора Лебедевой..." В июле этого же года в 
книге отзывов было записано: “Выдача эвакуированным питания в 
столовой ст. Бабаево производится быстро, без нареканий и без суто
локи, качество отпущенных обедов и порций отвечает всем требова
ниям. В течение 30 минут все, имевшие талоны, получили обеды, не
смотря на ранний час. Желательно, чтобы во всех столовых-буфетах 
дело было поставлено так же” . Кстати, норма закладки продуктов на 
обед для проезжающих эвакуированных ленинградцев в феврале 1942 
года была определена следующая: крупа - 65 г, мясо или рыба - 75 г, 
жиры - 15 г, сахар - 10 г, хлеб - 500 г (выдавался на сутки). В августе
1942 года в районной газете “Новый путь” за подписью начальника 
эвакоэшелона № 35 Вириневского была помещена заметка следую
щего содержания: “Наш эшелон, идущий из Ленинграда, встречен на

станции Бабаево 
представителям и  
эвакопункта. Эваку
ированны е  о с та 
лись довольны при
емом и пищей. От 
имени всех пасса
ж иров вы раж аю  
благодарность то
варищам Ципкину и 
Е горш ину". В аси
лий Н и кол аевич  
Ц ипкин был в то 
время начальником 
эвакопункта, он в
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марте 1943 года ушел на фронт, а его заменил Семен Никитич Егор- 
шин.

В отчете-информации конторы транспортных буфетов СЖД есть 
такая запись: “Руководство СЖД на основании многочисленных бла
годарностей эвакуированных объявило через газету “Северный путь” 
благодарность коллективу столовой Бабаево за четкое, вниматель
ное обслуживание и хорошее питание эвакуированных”. Здесь же 
можно узнать, что с 21 января по 25 апреля через буфет станции Ба
баево прошло и было обслужено 103 867 человек, а через столовую - 
432 тысячи эвакуируемых. Эти цифры еще раз подтверждают огром
ные размеры эвакуации, которая, кстати, проходила с неимоверными 
трудностями.

В октябре 1991 года бывший главный врач Бабаевской районной 
больницы Александра Матвеевна Лизунова, руководившая больницей 
в годы войны, вспоминала, что “по дороге в поездах многие умирали. 
Специальные команды снимали их из вагонов. Умерших складывали 
в сараи, потом хоронили в братских могилах на городском кладбище. 
Очевидцы рассказывали, что трупы выбрасывали из вагонов и на ходу: 
и сами эвакуированные, и охрана. Весной, когда таял снег, трупы со
бирали”. По данным книги “Реквием. 1941-1945” , в Бабаеве и других 
населенных пунктах района с января по апрель 1942 года было снято 
мертвыми с поездов или умерло в больницах, госпиталях более 1436 
человек из числа эвакуированных. Многих при этом захоронили как 
неизвестных. Например, “среди умерших в пути и снятых в Бабаеве, - 
пишет Геннадий Акиньхов в своей книге “Эвакуация” (Вологда, 1992, 
стр. 42), - двадцать пятого марта (1942 г. - прим. авт.) восемь человек 
в документах ЗАГСа значатся как неизвестные, среди них пять детей 
в возрасте от года до трех лет” . 28 марта в Бабаеве у 18 человек при 
оформлении факта смерти нельзя было записать ни фамилии, ни 
имени, ни отчества -  не оказалось документов. То же самое сообща
лось и в другие скорбные дни.

А.М. Лизунова вспоминала о том, с какими трудностями работал 
коллектив районной больницы. “Не хватало оборудования, белья. 
Прачкам приходилось работать от зари до зари. Медсестры и сани
тарки задерживались на смене на 2-3 часа... В больнице замерз водо
провод. Воду носили из колодца метров за двести-триста... Кончились 
дрова, приходилось два-три раза в день ездить в лес заготовлять их... 
Нагрузка на персонал была непосильная. С врачом Верой Петровной 
Фосфоровой решили устроить что-то вроде курсов...” Она же говори
ла, что для больных-блокаднк;гов в Пролетарской школе открыли спе
циальный, госпиталь. И каждое утро санитарки выносили по несколь
ко трупов в морг.
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Лед Ладожского озера помог спасти тысячи ленинградцев, но мно
гие сотни из них нашли свой последний приют в его водах. Жительница 
д. Никольское Волковского сельсовета Нина Петровна Игнашина в своих 
воспоминаниях о годах войны рассказала, что ее сестра Римма Петров
на в апреле 1942 года была эвакуирована по льду Ладожского озера. 
“Ехали четыре машины, а до берега дошла только одна. Бомбили, ос-
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тальные машины ушли под лед”. Забегая вперед, скажу, что Римма Пет
ровна, как только поправилась, пошла учиться на курсы трактористов и 
все оставшиеся военные годы пахала, сеяла, боронила и делала другие 
работы на тракторе.

Еще одно свидетельство того, что эвакуированным помогали выжить 
всем миром: в конце февраля 1942 года на участке Череповец-Бабаево 
скопилось 8 поездов примерно с 10-ю тысячами эвакуированных. Разыг
равшаяся метель занесла составы снегом, колхозники близлежащих де
ревень, стар и млад, вооружившись лопатами, больше суток расчищали 
пути от снега. А для многих обессилевших и больных ленинградцев ма- 
пейшая остановка в пути была смертельна.

Документы, хранящиеся в архивах, сохранили для нас имена многих 
из тех, кто спасал ленинградцев, в том числе и на бабаевской земле. 
Среди них были работники ст. Бабаево: И.С. Олейникова, начальник 18- 
го врачебного участка, Н.Р Карась, заведующая медпунктом, А.П. Ивано
ва, повар столовой № 1 райтрансторга, Ф.П. Березнякова, домохозяйка, 
работница-общественница в той же столовой.

В последних числах января 1942 года в Вологде было принято по
становление “О размещении в Вологодской области эвакуируемого на
селения из города Ленинграда1’. Необходимо было разместить 20 ты
сяч человек по Вологодской области.

В Бабаевском районе, по данным за 1942 год, было размещено 
1618 семей в количестве 2934 человека, в том числе 478 семей (1174 
человека) в самом городе. Борисово-Судский район, по данным на 1- 
е марта 1942 года, принял и разместил 1334 семьи с общим количе
ством 3058 человек, в том числе детей школьного возраста - 740 и 
дошкольного - 530. Их них только 200 посещали школу и 60 - детский 
сад. Инспектор Борисово-Судского РОНО Сандалева отмечала в от
чете: “Причины отсева: 1. Отсутствие обуви. 2. Недостаток питания. В 
Верхнеконецкой школе из семьи эвакуированных Ципленковых не по
сещают школу 2 человека, так как у них нет обуви и одежды. В Крайс- 
кой школе отсеялись два человека из-за недостатка питания. Были 
случаи, что ребята падали в обморок на уроке от истощения” .

И это неудивительно, поскольку, например, в июне 1942 года по 
нашему району эвакуированным выделялось на человека всего по 125 
граммов крупы, по 330 граммов сахарного песку в январе, в мае - уже 
только по 250, масла растительного - по 30 граммов, сливочного - по 
25 граммов в месяц. Молока в апреле, мае, июне выдавалось по 1 
литру ежемесячно детям до 14-летнего возраста. Норма чая в месяц 
составляла 5 граммов. Хлебя эвакуированным отпускалось по 200 
граммов в сутки, та кж е , как иждивенцам и престарелым. В 1943 году 
эту норму увеличили до 400 граммов.
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Лишенные детства

Одновременно с размещением эвакуированных жителей на террито
рии Вологодской области партийными и советскими органами принима
лись меры по организации детских домов для детей-сирот, а также для 
многодетных семей фронтовиков. Два таких детдома были открыты в с. 
Борисово-Судское, один - в д. Ладышкино. В Ладышкинском детдоме два 
года проработала медсестрой Д.Ф. Бронзова. Был организован детдом и 
в Волковском сельсовете. В этом детдоме провела военное детство В.А. 
Шарашова с двумя братьями. По архивным данным, Бабаевский райис
полком ходатайствовал перед облисполкомом об открытии детского дома 
и на территории Тороповского сельсовета.

В организации, оборудовании и содержании детдомов помогали мно
гие предприятия, организации и учреждения районов, местные жители. 
Например, рабочие и служащие Борисово-Судского леспромхоза в нояб
ре 1942 года отчислили на содержание детского дома 15 процентов сво
ей зарплаты. Рабочая Колпинского лесопункта Нестерова Анна переда
ла одному из организуемых детдомов 15 килограммов картофеля, про
стыню, наволочку, несколько тарелок, а ее подруги Романова Мария, Чер
нова Мария -  по 10 килограммов картофеля.

По воспоминаниям Александры Николаевны Трутневой (Таракановой) 
из д. Никольское Волковского сельсовета, в их семье было пятеро детей, 
жили бедно, отца и брата призвали в армию, а ее определили сначала в 
Ладышкинский детдом, потом, когда открыли детдом в д. Слатинская (Вол
ковской сельсовет), перевели туда. В нем было человек 30, заведующей 
работала Полина Петровна Коковина, нянечкой - Анна Иварне. Когда отец 
вернулся с фронта, Саша снова вернулась в родную семью.

Многие семьи рабочих, служащих и колхозников брали детей на пат
ронажное обслуживание, более того, усыновляли их. На 1-е августа 1942 
года в только в Бабаевском районе было запатронировано 60 детей, 20 
сирот усыновлены. Семьи Антоновых, Погодиных Деминых, Шарашо- 
вых взяли на воспитание Леву, Виктора, Ларису, Джанну. Имена их при
емных родителей достойны того, чтобы быть занесенными в эту книгу: 
Григорий Васильевич Антонов, Иван Анисимович и Варвара Погодины, 
Анатолий Александрович и Мария Семеновна Демины, Николай Степа
нович и Евдокия Фотиевна Шарашовы.

■Военные госпитали

С первых месяцев войны Бабаево, расположенное на железной доро
ге вблизи фронтов Северо-Западного направления, приобретает особое 
значение в лечебно-эвакуационном обеспечении войск. С 20 августа 1941
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I ода на базе железнодорожной школы № 25 (нынешняя 65-я школа) от
крывается эвакогоспиталь № 3740. Начальником его была назначена Нина 
Васильевна Матаруева, терапевт по образованию. Хирургом стал Нико
лай Александрович Покровский, потом его сменил ленинградец Николай 
Евгеньевич Слубский. Кстати, о нем писал в своей документальной пове
сти «Здравствуй, доктор» Юрий Герман. В этом госпитале от начала и до 
закрытия медсестрой работала Д.Ф. Бронзова. По воспоминаниям Ма
рии Петровны Цыбиной, которая была в этом госпитале санитаркой, стар
шей операционной сестрой там трудилась Антонина Петровна Викторо
ва, по мужу Варзина, а также работали А.Ф. Виноградов, Я.Б. Богданов, 
С.Б. Богданов.

Большую помощь, как вспоминала Н.В. Матаруева, в оборудовании 
госпиталя оказало местное население. Жители приносили посуду, ме
бель, постельные принадлежности и прочее. Например, Виктория Григо
рьевна Андронова, которая в середине 30-х годов работала заведующей 
железнодорожной больницей, передала, по воспоминаниям Д.Ф. Брон
зовой, в госпиталь № 3740 все хирургические инструменты и другое обо
рудование, имевшееся в их семье. Ее муж Леонид Васильевич Андронов 
был там врачом-хирургом. 31 октября 1941 года ЭГ № 3740 перевели в 
Вологду, где его к концу года расформировали.

25 сентября 1941 года в городе приступил к работе эвакогоспиталь № 
1024. Он размещался в помещении нынешнего ДКЖ до 31 декабря 1943 
года. Поданным архивных документов, к началу декабря 1941 года, ког
да шли ожесточенные бои под Тихвином, в Бабаеве все школьные поме
щения и часть административных зданий были заняты под госпитали. К 
этому времени сумели разместить в райцентре почти две с половиной 
тысячи коек. Не случайно с 24 ноября 1941 года и по 28 сентября 1942 
года в г. Бабаево размещалось 234-е Управление госпиталей и полевых 
эвакуационных пунктов.

С 28 ноября 1941 
года стал действовать 
АПГ № 293 в с. Борисо- 
во-Судское. Его органи
зовали 30 октября 1940 
года в г. Сортавала. За
тем он был переформи
рован в эвакогоспиталь 
и размещен с 20 марта
1941 года в Петроза
водске. С 29.08.41 по 
1.10.41 госпиталь рабо
тал в Вытегре. Далее

46



некоторое время находился в Белозерске, Череповце, снова в Белозер- 
ске и только после этого был переведен в с. Борисово-Судское. Там его 
разместили в местечке Хвалевская, в каменном здании Борисовской сред
ней школы. При штатном расписании в 250 коек госпиталь обслуживал в 
среднем ежедневно по 500-600 раненых.

Начальником госпиталя в то время был военврач II ранга Каменец
кий, начальником хирургического отделения - военврач III ранга Ида Яков
левна Якобсон, старшим хирургом -  Виталий Фомич Мурашко. Работать 
приходилось порой по 18-20 часов в сутки. Медсестрами работали в гос
питале местные жители Екатерина Федоровна Аксеновская, Ксения Ива
новна Владыкина, Геннадий Александрович Андрианов, Валентина Алек
сандровна Резвецова. По вечерам белые халаты одевали учителя Ираи
да Ивановна Волокитина, Нина Павловна Медникова, Екатерина Алек
сандровна Махонина. Им помогали ученики старших классов Неля Коло
сова, Галина Швец, Клара Харкевич, Антонида Качалова, Ольга Фомиче
ва, Эрик Швец, Коля Зверев, Леня Черепков, Коля Иванов и другие.

Как вспоминали ученики Борисовской школы Галина Швец и Клара 
Харкевич, школьники по сменам дежурили возле раненых бойцов: стави
ли градусники, разносили лекарства, читали книги, писали письма, сти
рали и перематывали бинты, выступали перед выздоравливающими с 
концертами. В с. Борисово-Судское, по воспоминаниям старожилов, было 
захоронено 35 умерших военнослужащих. В конце марта 1942 года ЭГ 
293 снова перевели в Вытегру, где переформировали в хирургический 
полевой подвижный госпиталь.

Еще четыре госпиталя были развернуты в 1942 году. С 1-го января
1942 года приступил к работе ЭГ 1489. Его ликвидировали только 1 сен
тября 1945 года. Главврачом был Лев Осипович Шапиро, начальником 
медчасти - Павел Андреевич Пономарев, гл. хирургом - Бить-Генштейн 
Иосиф Самсонович. Медстатистиком в госпитале работала Елизавета 
Федоровна Быстрова. Здесь же работали операционной медсестрой Алек
сандра Ивановна Перцева, санитаркой - Мария Петровна Водомерова. В 
январе 42-го года в Бабаеве существовал полевой подвижной госпиталь 
№ 724. Недолгое время пробыл в Бабаеве и эвакогоспиталь № 5092 (с 1 
августа 1942 по 17 сентября 1942 года). Он располагался в бывшем по
мещении Бабаевской средней школе № 1. И с 29 апреля 1942 года по 9 
ноября 1945 года в городе находился ЭГ 3337.

Самым крупным из вышеперечисленных госпиталей был ЭГ № 1489, 
он занимал 6 помещений, в т.ч. и в средней школе № 1. Он принимал 
раненых в первые годы войны из отдельной 7-ой армии Карельского фрон
та, а с начала 1945 г. и с Прибалтийских фронтов. В нем числилось 500 
хирургических, 50 глазных и 50 инфекционных коек. В госпитале работа
ло 15 врачей. Эвакогоспиталь № 3337 был рассчитан на 300 коек. Там
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работало 6 врачей, 3 старших медсестры, 26 человек младшего меди
цинского персонала, 32 санитарки.

Нужно сказать о том, что с осени 1944 года госпиталь под № 3337 
перешел на обслуживание военнопленных. Этот спецгоспиталь рас
полагался в помещении, которое затем было использовано под рай
онную поликлинику. Это, конечно, вызвало неоднозначную реакцию 
местного населения. Но гуманизм, милосердие и верность професси
ональному долгу всегда были присущи медицинскому персоналу. Гос
питаль был рассчитан на 500 человек, лечили в нем не только нем
цев, но и итальянцев, венгров, румын. При госпитале было свое клад
бище, на котором были захоронены не только умершие военноплен
ные, но и шесть пытавшихся бежать пациентов. Старожилы помнят, 
что выздоравливающих немцев использовали на ремонтных работах 
в городе, в частности, в помещении райисполкома. Кормили военноп
ленных, как вспоминала Т.И. Бабукова, работавшая там медсестрой, 
даже лучше, чем питалось некоторые жители города. Такие уж были 
утверждены нормы.

Городские ученики, когда школьные помещения были заняты под 
госпитали, занимались в частных домэх, по деревням, были исполь
зованы и площади общественных организаций, госучреждений. В.В. 
Смирнова, вспоминая детство, выпавшее на войну, рассказывала, что 
их второй класс учительница Мария Константиновна Лапина обучала 
у себя на дому, а потом в доме, где жила Смелкова Галя. Не хватало 
учебников, письменных принадлежностей, бумаги. Писать приходи
лось на полях книг и газет, между строчек уже использованных тетра
дей. При этом многие ученики, особенно старших классов, помогали 
раненым в госпиталях, собирали пустые бутылки, чтобы наполнить 
их питьевой водой и передать проезжающим через ст. Бабаево эваку
ированным. Занятия начинались с 1-го октября, а до этого ребятиш
кам приходилось, засучив рукава, трудиться на колхозных полях: под
бирать колоски, теребить лен, копать картофель, выполнять другие 
сельскохозяйственные работы.

В подтверждение огромной моральной помощи, которую оказывали 
дети и подростки раненым, можно привести выдержки из письма, кото
рое написали выздоравливающие госпиталя № 1489 в марте 1945 года: 
«...Над нами, ранеными бойцами и командирами...взяли шефство уче
ники городской школы № 1 и детсада. Дети нас часто посещают, читают 
рассказы й~стихи, поют песни. Это поднимает наш дух, еще больше при
дает нам сил...» Всемерную поддержку эвакогоспиталям оказывали ме
стные органы власти. Бабаевское бюро РК ВКП(б) на одном из заседа
ний, проходившем в 1943 году, предлагало руководителям коллективов 
организовать сбор литературы для госпиталей, Союзпечати выделить для
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них 15 экземпляров газет из фонда печати, начальнику РУС выделить 
для госпиталей 10 радиоприемников или репродукторов. Ведь в годы вой
ны все радиоприемники были изъяты у гражданского населения, и пользо
ваться ими было запрещено.

По некоторым данным, бабаевская земля приняла прах 518 вои
нов, умерших в местных госпиталях. Возле их могил ежегодно в День 
Победы проходят траурные митинги, бабаевцы свято чтут их память, 
ухаживают за последним пристанищем тех, кто отдал свою жизнь во 
имя Победы.

«Хочу вложп гь свою долю в оГнцсс цмо 
разгрома ненавистного врага»

Лозунг «Все для фронта, все для победы» действительно прошел че
рез сердце каждого человека. Уже в первые месяцы войны жители Баба
евского и Борисово-Судского районов активно включились в оказание 
безвозмездной помощи фронту. На первый Всесоюзный комсомольско- 
молодежный воскресник 17 августа 1941 года вышло 8032 человека - 
большая часть молодежи районов. 15 тысяч рублей, заработанных на 
воскреснике, были перечислены в Фонд обороны. В этот же день было 
собрано 25 тонн металлолома, необходимого для строительства воен
ной техники. В Борисово-Судском районе участники воскресника выте
ребили 123,65 гектара льна, сжали 198,33 гектара зерновых, посеяли 33,13 
гектара озимой ржи. Не меньшую активность проявляли жители районов 
и на других воскресниках.

К сентябрю 1941 года колхозники Борисово-Судского района отчисли
ли в Фонд обороны 6934 трудодня, каждый из которых оценивался в пять 
рублей того времени. Внесли наличными деньгами 3074 рубля, сдали 
молока 1663 литра, шерсти -  412 килограммов, овчин -  99 штук, яиц -  
4465 штук, кроме того, от колхозов поступило 1082 килограмма цветных 
металлов. Всего же жители Борисово-Судского района к концу 1941 года 
внесли в Фонд обороны 106 тысяч 48 рублей наличными, приобрели на 
203 тысячи 500 рублей облигаций Государственных займов, сдали 522 
килограмма шерсти, 194 шкуры животных, 1036 овчин. Жители Бабаевс
кого района за годы войны внесли в Фонд обороны 3 миллиона рублей, 
приобрели лотерейных билетов на 2 миллиона рублей, сдали государ
ству облигаций Государственных займов на 1 миллион 300 тысяч рублей.

К каждому празднику, в том числе и Новогоднему, комсомольцы и мо
лодежь районов отправляли посылки с подарками воинам на фронт. Так, 
перед Новым 1942 годом из Борисово-Судского района было отправлено 
557 кисетов, 748 носовых платков, 20 кусков туалетного мыла, а также 
тетради, карандаши, расчески, конверты, папиросы и так далее. Жители
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Бабаевского райо
на тогда же отпра
вили на фронт бо
лее 8000 подар
ков. А теперь вни
мательно вчитай
тесь в маленькую 
заметку, которая 
была опубликова
на 21 октября 
1942 года в район
ной газете «Кол
хозный путь» -  «В 
подарок к XXV го
довщине Октября

доблестным защитникам Родины колхозники Чукшинского сельсовета по
сылают 12 жареных кур, 5 кг лука, 3 кг сушеных грибов, 4 кг табака, кроме 
того - яйца, клюкву, носовые платки, кисеты». А из Шушкинского сельсо
вета жители посылали в это же время 204 штуки яиц, 10 кг сушеного 
мяса, 10 кг лука, пирожки. Действительно, народ, который ради Победы 
жертвовал последним, сломать было невозможно.

Люди использовали малейшую возможность, чтобы оказать помощь 
стране, с огромным напряжением переносящей бремя войны. Мария 
Константиновна Быстрова, жительница с. Борисово-Судское, жена Ге
роя Советского Союза С.М. Быстрова, погибшего в 1936 году в Испании, 
8 января 1943 года писала в районной газете «Колхозный путь»: «Хочу 
вложить свою долю в общее дело разгрома ненавистного врага и вношу 
на постройку танковой колонны «Боевые подруги» 11 тысяч рублей». 
Деньги по тем временам очень большие. А немногим позже - 29 января -  
в этой же газете ее односельчанин Бардинов Николай Николаевич пишет 
следующее: «Четыре моих сына -  Василий, Александр, Николай, Виктор 
и две дочери -  Елизавета и Мария служат в Красной Армии, а пятый сын 
Михаил отдал свою жизнь за город Ленинград. Сам я -  инвалид-пенсио- 
нер 66 лет, но я сожалею, что здоровье не позволяет мне быть вместе с 
детьми. Желая помочь Красной Армии в разгроме врага, вношу в Гос
банк на строительство авиаэскадрильи «Героическому Ленинграду» все 
свои сбережения в сумме 2000 рублей и 505 рублей облигациями Госу
дарственных займов. Пусть мои скромные сбережения ускорят гибель 
врага и приблизят час победы». 23 апреля 1943 года Николай Николае
вич получил Высшую Правительственную телеграмму за подписью Вер
ховного Главнокомандующего следующего содержания: «Примите мой 
привет и благодарность Красной Армии, Николай Николаевич, за Вашу
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заботу о воздушных силах Красной Армии. И. Сталин». Такие же теле
граммы были получены жителями д.Тиняково Волковского сельсовета 
Иваном Ивановичем Ильиным и Михаилом Ивановичем Костиным за то, 
что они сдали в Фонд обороны быка и нетель. Такие факты были в то 
время не единичными. К примеру, 1050 рублей на строительство танко
вой колонны «Вологодский колхозник» внес житель с. Борисово-Судское 
Тасинов Василий Иванович, три сына которого отважно сражались с вра
гом.

Всего в Бабаевском и Борисово-Судском районах на строительство 
авиаэскадрильи «Героическому Ленинграду» было собрано, по непол
ным данным, более миллиона рублей. При этом точно можно сказать, 
что трудящиеся Борисово-Судского района на 30 января 1943 года со
брали на это дело 458 296 рублей. Сбор, естественно, продолжался и 
после этого. Кроме того, на танковую колонну «Вологодский колхозник» 
жителями районов было перечислено почти два миллиона рублей, в том 
числе 1 миллион 038 тысяч 681 рубль из Борисово-Судского района. В 
марте 1943 года колонна танков «Вологодский колхозник» была переда
на танкистам-гвардейцам соединения гвардии генерал-лейтенанта М.Е. 
Катукова. За время наступательных боев 1943 года танкисты на этих 
машинах уничтожили 88 танков противника, 83 пушки, 46 автомашин, 22 
минометные батареи, 2 самолета и 3500 солдат и офицеров врага. Доб
лестные танкисты через областную газету «Красный Север» регулярно 
благодарили вологжан: «...От лица танкистов нашей армии мы глубоко 
благодарим вологодских трудящихся за боевые подарки. Будьте уверены 
-тан ки  в надежных руках. Да здравствует боевой союз тыла и фронта!» 
А в один из весенних дней памятного сорок пятого года в Вопогду при
шла телеграмма от генерал-полковника М.Е. Катукова: «Ваши танки с 
боями прошли 1200 километров и вторглись в Брандербургскую провин
цию под Берлином». 23 апреля танки Катукова ворвались в Берлин. В 
этом был вклад и бабаевских тружеников.

В феврале 1943 года в адрес первого секретаря Вологодского обкома 
ВКП(б) Николаева пришла телеграмма: «Передайте трудящимся Воло
годской области, собравшим кроме 50 миллионов рублей и 30 тысяч пу
дов зерна, дополнительно 17 миллионов рублей на строительство танко
вой колонны «Вологодский колхозник», 25 миллионов рублей на строи
тельство авиасоединения в подарок героическому Ленинграду, 150 ты
сяч пудов зерна и другие сельскохозяйственные продукты для Красной 
Армии -  мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Ста
лин». Это была благодарность и трудящимся Бабаевского и Борисово- 
Судского районов.

Примеру старших следовали дети. Они тоже вносили свою долю в 
общее дело Победы. Например, пионеры и школьники Комоневской на
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чальной школы собрали 245 рублей на строительство самолета «Юный 
истребитель». Всего же учащимися Борисово-Судского района было со
брано на строительство этого самолета более 1000 рублей. Учащиеся и 
учителя Пролетарской школы собрали 835 рублей на танковую колонну 
«Народный учитель».

При этом сами учащиеся испытывали острую нужду в обуви и одеж
де, постоянно ощущали недоедание. Подтверждением этих слов могут 
служить данные по отсеву школьников в Борисово-Судском районе за
1943 год. Прекратили обучение по причине трудоустройства 47 учеников, 
перестали ходить в школу из-за отсутствия обуви и одежды 149 человек, 
вынуждены не посещать школу по причине домашней работы 28 подро
стков, не позволила учиться длительная болезнь 90 детям, призваны в 
армию 9 старшеклассников.

ISoccTaiiaii.«iiita.iii и помогали общими силами

23 августа 1943 года вышло постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации». Несмотря на ограниченность 
своих материальных ресурсов, Бабаевский и Борисово-Судский районы 
оказали существенную помощь предприятиям и хозяйствам, пострадав
шим от нашествия оккупантов. Так, колхозы Борисово-Судского района к 
октябрю 1943 года отправили в освобожденные районы 200 голов круп
ного рогатого скота, 100 овец, 17 рабочих лошадей. Не жалели люди и 
своих личных вещей и сбережений. Инвалид войны, рабочий Борисовс
кой разнопромартели Н.П Павлов из своего подсобного хозяйства выде
лил 100 килограммов картофеля и 100 килограммов овощей. Его приме
ру последовали работники других предприятий, организаций и учрежде
ний. В газете «Колхозный путь» от 7 октября 1943 года сообщалось, что 
«члены сельхозартели «Рассвет» дополнительно к ранее выделенной по
мощи колхозам и колхозникам освобожденных районов посылают 30 цен
тнеров зерна, 50 центнеров картофеля, 250 килограммов льноволокна...». 
Газета «Новый путь» от 16 декабря 1943 года отмечала, что движенцы 
Бабаевского отделения Северной железной дороги собрали и отправили 
в освобожденные районы строительный и станционный инструмент, две 
платформы леса и кирпича. Молодые лесозаготовители Борисово-Судс
кого района взяли шефство над восстанавливающимся Донбассом. Ком
сомольцы Шимозерского участка обязались заготовить шахтерам в не
рабочее время 200 кубометров деловой древесины. Лишь в один выход
ной день -  26 декабря 1943 года -  62 молодых рабочих во главе с вожа
ком Верой Егоричевой заготовили 189 кубометров рудстойки

В трудные и тяжелые годы войны, когда не хватало продуктов, одеж
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ды и обуви, семьям фронтовиков, инвалидам Великой Отечественной 
войны, вернувшимся с полей сражений, оказывалось постоянное внима
ние. За 8 месяцев 1944 года в Бабаевском районе семьям военнослужа
щих и инвалидам войны было выплачено пособий и пенсий на 1 милли
он 448 тысяч рублей, предоставлялись льготы по налогам и квартплате. 
Для оказания им помощи по разнарядке облисполкома было выделено 
28 тонн муки, 44 центнера молока. Осенью 1944 года в этом же районе 
бывшим фронтовикам и семьям военнослужащих было выделено 800 
килограммов картофеля для посадки. А по данным за 1945 год, семьям 
фронтовиков и инвалидам войны из инициативного фонда Бабаевского 
района передано в личное пользование 727 голов скота, 29 центнеров 
зерна, 143 центнера картофеля, а также подвезено 4380 кубометров дров. 
Помогали семьям фронтовиков и предприятия, из которых мужчины были 
призваны в Красную Армию. Например, за первое полугодие 1943 года 
Борисово-Судский леспромхоз оказал помощь 231 семье красноармей
цев.

1>нли крага и к тылу

25 сентября 1941 года всем начальникам районных отделений НКВД 
западных районов области была выслана телеграмма начальника управ
ления НКВД по Вологодской области на основании приказа НКВД от 
21.09 41 г. На территории этих районов должны были быть сформирова
ны из местного населения истребительные батальоны по борьбе с пара
шютными десантами и диверсионными группами противника. Руководи
телем такого батальона в Бабаевском районе был Н.И. Яснов. Батальон 
отмечался как успешно участвующий в операциях по задержанию раз
ведчиков врага и диверсантов, заброшенных на территорию района. В 
частности, при помощи местного населения была успешно ликвидирова
на группа диверсантов возле д. Санинская.

А вот что вспоминал М.Н. Магаев, бывший командир истребительного 
батальона, который действовал в Борисово-Судском районе:

- В наши обязанности входило вечернее и дневное дежурство, про
верка документов у всех подозрительных лиц, контроль за светомаски
ровкой. Днем мы были на своих рабочих местах, а ночью находились на 
казарменном положении и несли патрульную службу. Первый фашистс
кий десант из пяти человек мы взяли в урочище Плесо. Перестрелка дли
лась довольно долго, но потерь с нашей стороны не было. В июне 1943 
года вступили в бой с другой группой диверсантов -  у мельницы в д. По- 
сыпкино. И эту группу нам удалось ликвидировать.

В марте 1942 года в зале ожидания ст. Бабаево к военному патрулю 
подошел мужчина в форме лейтенанта Красной Армии и попросил дос

53



тавить его в органы госбезопасности. Им оказался бывший старшина- 
сверхсрочник Красной Армии, начальник радиостанции, взятый немца
ми в плен в 1941 году. Он прошел обучение в одной из немецких развед
школ и был сброшен на парашюте в группе из трех человек на террито
рии Бабаевского района. Так началось «состязание» наших чекистов с 
вражеской разведкой. Эта история подробно описана в книге «Фронт без 
линии фронта», выпущенной в 1970 году издательством «Московский 
рабочий». Более 8 месяцев вологодские контрразведчики успешно де
зинформировали противника, проводя филигранную радиоигру с немца
ми о продвижении наших воинских эшелонов по Северной железной до
роге.

Почти с первых месяцев войны в западных районах области нача
лась подготовка к подпольной и партизанской войне. Для этого в Бабаев
ском и Борисово-Судском районах было сформировано руководство 
партизанских отрядов, подобраны связники, «почтовые ящики», явочные 
квартиры, заложены продовольственные базы, вырыты землянки в лесу 
для размещения личного состава. Партизанские отряды предполагалось 
развернуть на базе истребительных батальонов. Поскольку вся эта ра
бота велась в условиях строгой секретности, то подробностей о ней прак
тически не сохранилось.

Работали на Победу

Дорожная сеть Бабаевсксго и Борисово-Судского районов, по сути 
дела, имела выходы в прифронтовые и фронтовые районы. Поэтому 
их значение как дорог подвоза техники, боеприпасов, а также транс
портировки раненых с фронта было очень важным в военном отно
шении. Советские и партийные органы районов постоянно контроли
ровали их ремонт, состояние и содержание в осеннее и зимнее вре
мя. Особенно это касалось дорог Бабаево -  Борисово-Судское, Бори- 
сово-Судское -  Белозерск, Борисово-Судское -  Шимозерский погост
-  Ошта. Фактически эти дороги входили в коммуникации 7-й отдель
ной армии, входившей в состав Волховского фронта. На ремонте и 
содержании дорог в осенне-зимний период пришлось работать мно
гим местным жителям, которых мобилизовали на эти работы. А когда 
были сильные снежные заносы, то на расчистку дорог выходило все 
население придорожных деревень.

В книге «Вблизи фронтов» Г.А. Акиньхов сообщает, что «крупными 
центрами подготовки солдат и младших командиров, формирования но
вых соединений и частей были Вологда, Кущуба (ныне Вологодский рай
он), Грязовец и Грязовецкий район, Череповец и Череповецкий район, 
Вожегодский, Шекснинский, Бабаевский районы». По некоторым дан
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ным, в Бабаеве готовили снайперов, радистов ПВО, медсестер на кур
сах, которые были организованы районным обществом Красного Креста. 
По воспоминаниям бабаевцев-старожилов, на этих курсах преподавала 
врач железнодорожной больницы Чижикова Зинаида Григорьевна.

«В Бабаеве, - пишет Г.А. Акиньхов в своей книге «Вологда прифронто
вая», 1984 г. (стр. 68), - обосновалось много армейских тыловых частей, 
подразделений, учреждений, обеспечивающих действующие под Тихви
ном и Свирью войска». Поданным, которые сообщила Е.Ф. Быстрова, в 
Бабаеве в годы войны располагалась 177-я отдельная рота обслужива
ния (ОРО) 7-й отдельной армии Карельского фронта, а именно: продо
вольственные склады в г. Бабаево и ст. Верхневольский, ГСМ на ст. За
борье, склады оружия и вещевого имущества - в г. Бабаево. На продо
вольственном складе № 904 вольнонаемным работал А.А. Силин. После 
окончания Пролетарской школы он стал там возчиком. Затем их часть 
была переведена в Мурманскую область. Здесь его наградили медалью 
«За оборону Советского Заполярья», а затем и «За победу над Германи
ей». В послевоенное время, являясь начальником Бабаевского ДРСУ, Ана
толий Алексеевич был награжден орденом «Знак Почета».

Фронтовой продовольственный склад № 2282 функционировал возле 
пос. Верхневольский с 25 декабря 1941 года и по 16 ноября 1944 года. 
Вольнонаемными там работали многие местные жители, в том числе М.И. 
Ботина, Т.А. Держалкина, Е.В. Морозова, А.М. Росляков, А.Н. Смирнова, 
А.М. Стрекинова, Н.М. Хандыкова, А.М. Холопова, Н.М. Цветков, А.М. 
Шорохова, Л.И. Лещева. Причем, младшей из них в 1941 году - А.М. Шо- 
роховой -  было всего 11 лет, а старшей -  А.М. С трекиновой-18. Сегодня 
трудно представить, что 11 -13 летние дети, девчонки каждый день с утра 
до вечера работали на разгрузке вагонов с картофелем. Вставали, как 
говорится, ни свет ни заря и спать ложились затемно. Разгружали и гру
зили картофель, овощи, а сами питались через хлеб на воду.

Но так жила вся страна. На фронте Победу добывали в бою, а в тылу 
ее ковали трудом. Каждый и все отдавали все возможное для победы. 
Слова “Все для фронта, все для победы” были не просто лозунгом, это 
был суровый смысл жизни того времени. Фронт и тыл были едины. Это 
стало одной из основ Великой Победы в Великой Отечественной войне - 
иного быть не могло.

К середине октября 1941 года наши войска задержали наступление 
финнов на линии Оштинской обороны. С этого времени бои «местного 
значения» велись здесь до лета 1944 года. 19 июня части 368 стрелковой 
дивизии начали наступление в направлении на Петрозаводск и Ладву. 
Фронтовой Оштинский район становится прифронтовым, а потом и ты
ловым. Но по обе стороны обороны земля была усеяна минами. На раз
минирование минных полей, после десятидневного обучения, были на
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правлены, в основном, молодые девчата, в том числе из Бабаевского и 
Борисово-Судского районов. Можно назвать фамилии Елены Александ
ровны Омелиной (в девичестве Герасимовой), которая после войны про
живала в г. Бабаево, Елизаветы Андреевны Пекиной и Валентины Федо
ровны Андриановой из с. Борисово-Судское, Евдокии Семеновны Васи
льевой и Анны Андреевны Фотиной из пос. Пяжелка. И такая их работа 
шла почти два года. Они не воевали в прямом смысле слова, но смерть 
подстерегала, действительно, на каждом шагу. Эти люди тоже достойны, 
чтобы их помнили, чтобы о них никогда не забывали.

Координаторы ;ки;ши районок к военные 
годы

Прошло время, но величие Победы над фашизмом остается неизмен
ным. Неизменным остается и тот факт, что огромную и напряженную ра
боту в тылу постоянно координировали и направляли партийные и со
ветские органы. В Бабаевском и Борисово-Судском районах, как и в дру
гих регионах, это были райком ВКП(б) и райисполком. Первым секрета
рем Бабаевского райкома партии в военные годы был Николай Василье
вич Никонов, а председателем Бабаевского райисполкома - Семен Ива
нович Гоглев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 нояб
ря 1942 года Н.В. Никонов был награжден орденом “Знак Почета”, а С.И. 
Гоглев - медалью “За трудовую доблесть". На XIV Бабаевской райпарт- 
конференции, которая состоялась 12 февраля 1943 года, работе С.И 
Гоглева была дана высокая оценка, и не случайно он в послевоенные 
годы занимал посты председателя Вологодского горсовета, а затем за
местителя председателя Вологодского облисполкома. Первым секрета
рем Борисово-Судского РК ВКП(б) в военные годы работал Петр Федо
рович Бахметьев, которого с июня 1944 года сменил Степан Кириллович 
Балдычев. Председателем райисполкома был долгое время Иван Кузь
мич Кочин. В феврале 1944 года его сменил Николай Васильевич Дани- 
ловцев.

Невозможно переоценить значение, которое имели в годы войны рай
онные газеты. В них постоянно публиковались сводки Совинформбюро, 
в которых отражался ход военных действий на советско-германском, а 
затем и на советско-японском фронтах. Люди, по воспоминаниям старо
жилов, начинали читать газету именно с этих сводок. Подробно освеща
лись и трудовые дела в Бабаевском и Борисово-Судском районах. В “Но
вом пути” и “Колхозном пути” всегда можно было найти фамилии передо
виков производства, информацию о той огромной помощи, которое ока
зывало население фронту. Ход работы партийных, комсомольских и со
ветских органов постоянно находил отражение на страницах районньг
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газет. Большое эмоциональное воздействие на настроение людей в тылу 
имели письма с фронта и на фронт, которые постоянно публиковались в 
газете “Колхозный путь”.

Плодотворно работали в годы войны редакторами газеты “Колхозный 
путь” (Борисово-Судский район) Павел Васильевич Любимков (до мая
1943 г.), Филарет Викторович Горюнов (август 1943 -  октябрь 1944), Ва
силий Дмитриевич Выцкий (октябрь 1944 -  ноябрь 1945). Очень часто 
ответственными за выпуск газеты “Колхозный путь” в те годы были Е. 
Аксеновская и М. Марова. Все военные годы редактором газеты “Новый 
путь” (Бабаевский район) был П Н. Иевлев.

Сегодня трудно представить, как партийные и советские органы не
больших прифронтовых районов, какими были Бабаевский и Борисово- 
Судский, управлялись с огромной массой дел, навалившихся на них с 
первых дней войны. И это при том, что «аппарат» был сокращен до ми
нимума по причине мобилизации на фронт. Каждый день возникали де
сятки новых, казалось бы, неразрешимых вопросов. Порой и силы, и не
рвы людей были на исходе. Иногда казалось, что все резервы исчерпа
ны, наступил предел, но люди работали, не жалея ничего для Победы. 
Работали, можно сказать, сверх своих возможностей.

Отвоевав, вернулись домой живыми

Отгрохотапа война. Бывшие фронтовики вернулись к мирному тру
ду. Те, кто не доучипся, продопжили учебу. Например, Юлий Алексан
дрович Голубцов, который ушел воевать после 9-го класса Борисовс
кой средней школы, экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости. 
Затем поступил в пединститут, успешно закончил его и далее до вы
хода на пенсию по инвалидности (наверняка, сказались фронтовые 
годы) работал в своей родной Борисовской средней школе учителем 
географии. Он был заядлым краеведом, неутомимым путешествен
ником, обладал энциклопедическими знаниями, его руки умело вла
дели печным мастерком и рубанком, кистью и паяльником, лобзиком 
и многими другими инструментами. Не случайно музей в с. Борисово- 
Судское носит его имя.

Посвятили себя благородному педагогическому труду инвалиды вой
ны Алексей Семенович Беланов (шк. № 65), Владимир Иванович Зверев 
(шк. № 1), Борис Павлович Молоков (зав.РОНО), Виктор Иванович Цвет
ков (Борисовская шк.). Учили и воспитывали подрастающее поколение 
бабаевцев Михаил Ильич Кузин (Киинская шк.), Николай Александрович 
Виноградов (шк. № 3), Виктор Алексеевич Кузнецов (Борисовская шк.), 
Анатолий Федосеевич Котов (Пролетарская шк.), Андрей Васильевич 
Ульянов (Тимошинская шк.).
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Продолжил свою педагогическую деятельность в ВУЗе Николай Ива
нович Николаев, который, будучи кандидатом экономических наук, в 1939 
году пошел служить в армию, принял участие в войне с Финляндией, за
тем завершил Великую Отечественную в должности начальника штаба 
артиллерийской бригады. Далее почти 25 лет работал в Ленинградском 
финансово-экономическом институте. Уроженец д. Волково Новолукинс- 
кого сельсовета Николай Михайлович Бороздинов после войны -  в 1963 
году - защитил кандидатскую диссертацию, долгое время преподавал 
географию в Ленинградском пединституте им. Герцена. Имел ученые тру
ды, выпустил ряд учебников и методических пособий.

Много фронтовых дорог прошел военный корреспондент М.Д. Нови- 
гатский. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев и Запорожье, в 
составе танковой армии штурмовал Берлин. Затем достаточно долгое 
время работал корреспондентом газеты “Красная Звезда", закончил Во
енно-политическую академию. В звании подполковника вышел в отстав
ку, после чего поселился на своей малой родине в Пожарском сельсове
те, долго и плодотворно сотрудничал внештатным корреспондентом в 
районной газете.

Еще один наш земляк -  Федор Алексеевич Семенов, уроженец Цент
рального сельсовета - многое сделал для защиты нашей Родины. Он стал 
первым кавалером ордена Ленина среди жителей Борисово-Судского 
района за участие в советско-финской войне. Указ о его награждении 
подписан 26 апреля 1940 года. Закончив школу НКВД, Ф.А. Семенов в 
течение 35 лет работал в органах госбезопасности, принимал участие в 
борьбе с бандеровцами на Западной Украине, охранял западные рубе
жи страны.

Инженер-полковником завершил войну Иван Иванович Галаничев. 
Родом он был из д. Росля (Новолукинский сельсовет), которой, к сожале
нию, уже нет на карте района. Он принимал участие в 1-й мировой и 
гражданской войнах, затем получил военно-техническое образование. Во 
время Великой Отечественной войны наш земляк принимал участие в 
испытаниях знаменитых реактивных минометов «Катюша», был награж
ден орденами Ленина, двумя -  Красного Знамени, Отечественной войны 
и рядом боевых медалей. Свой опыт он с успехом передавал молодому 
поколению военных.

Уроженец д. Торопово Николай Николаевич Грачев в 1943 году закон
чив Бабаевскую среднюю школу № 1, был призван на Северный флот. 
Получив специальность гидроакустика-подводника, всю дальнейшую 
жизнь связал со службой в армии. Завершив войну, продолжал учиться. 
Со временем стал капитаном 1-го ранга, членом-корреспондентом, про
фессором Академии военных наук, “Заслуженным работником культуры 
РСФСР”, был отмечен бронзовой медалью ВДНХ.
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Вернулись победителями с войны наши земляки-бабаевцы, удосто
енные высокого звания Героя Советского Союза: Иван Потапович Беля
ев, Николай Игнатьевич Быстров, Андрей Павлович Коновалов, Влади
мир Григорьевич Павлов, Павел Никитич Фомичев. Повысив образова-
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ние, продолжили службу в армии отважные летчики Н.И. Быстров, А.П. 
Коновалов, В.П. Павлов. Кстати, Павлов, имея дачу в с. Борисово-Судс
кое, часто посещал родное село. Постоянно приезжал в д. Задний Двор 
Новолукинского сельсовета, на свою малую родину, и Коновалов. Полу
чив высшее образование, И.П. Беляев долгое время работал в органах 
госбезопасности. Заведующим райсобесом в одном из районов Красно
дарского края после окончания войны стал работать П.Н. Фомичев.

Укреплению Вооруженных Сил посвятили свою послевоенную жизнь 
контр-адмирал Николай Константинович Логинов (родился в д. Логиново 
Новостаринского сельсовета), генерал-майор Василий Федорович Федо
ров (родился в д. Хрипелево Новолукинского сельсовета), Александр Гри
горьевич Овчинников (родился в д. Никольское Волковского сельсовета). 
Генерал-майор Николай Павлович Пашков, который родился в д. Сла- 
тинская Волковского сельсовета, стал одним из руководителей Центра 
подготовки космонавтов, долгое время возглавлял музей космонавтики в 
Звездном городке.

Андрей Кузьмич Сажин из д.Слудно Дубровского сельсовета за
щищал Сталинград, освобождал Венгрию, Румынию, Молдавию, за
вершил войну в Австрии. Был контужен, тяжело ранен, долгое время 
носил как память о войне осколок под сердцем. В послевоенные годы 
добросовесно трудился в химлесхозе, а по выходу на пенсию содер
жал образцовое подсобное хозяйство. Кстати, многие ветераны при
нимали самое активное участие в конкурсе “Ветеранское подворье” , 
который ежегодно проводится в районе. А.К. Сажин вырастил и вос
питал с женой шестерых детей. В середине 90-х у него было 11 вну
ков. А вот пять его братьев -  Иван, Василий, Сергей, Анатолий, Се
мен - так и не вернулись домой с полей сражений, так и не познав 
радость отцовства.

Инвалид Великой Отечественной войны Владимир Степанович Бли
нов после возвращения с фронта в родное Бабаево стал одним из осно
вателей межколхозной строительной организации, которая в свое время 
много сделала для укрепления сельскохозяйственной базы района. Он 
же долгие годы и руководил ею

Неоценим вклад, который внес в увеличение плодородия бабаевских 
земель и улучшение лесосырьевой базы района Александр Яковлевич 
Смелов, долгое время возглавлявший Борисово-Судскую ПМК. К его ор
денам Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и ряду 
боевых меделей прибавились награды трудовые, почет и уважение зем
ляков. Кстати, супруга А.Я. Смелова -  Ольга Александровна - тоже была 
фронтовичкой. И таких пар в районе было достаточно много. Среди них 
можно назвать Александра Васильевича и Агафью Марковну Козловых, 
Николая Пафнутьевича и Варвару Трофимовну Суворовых, которые даже
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учились до войны в одном классе. Родину они защищали на разных фрон
тах, но после Победы встретились в родном Бабаеве, поженились и дол
гие годы живут в мире и согласии.

По-разному складывались судьбы-довоенные и после войны -учас
тников Великой Отечественной войны. Например, Павел Сергеевич Се
менов -  один из первых довоенных шоферов Борисово-Судского райо
на. Участвовал в советско-финской войне, шоферил всю Великую Оте
чественную, был контужен. По возвращению с фронта, по сути дела, не
справедливо был осужден, освобожден досрочно. Затем почти до после
дних дней своей жизни он крутил шоферскую баранку. А вот его земляк, 
тоже шофер, Яков Александрович Павлов, уйдя на фронт 24 июня 1941 
года, попал в плен, перенес все его тяготы и только в 1946 году увидел 
своего ребенка-первенца -  дочь Нину. До выхода на пенсию работал в 
Борисово-Судском леспромхозе.

Рядовой Тимофей Васильевич Олин из Дубровского сельсовета умер 
от болезни 6 мая 1943 года и был похоронен на дивизионном кладбище. 
Его сын Николай Тимофеевич Олин, тоже рядовой, замерзавший в сне
гах, тяжело раненый, все же вернулся домой, стал трудиться в родных 
краях. Воевали и вернулись живыми отец и сын Илья Васильевич и Ми-
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хайл Ильич Кузины, Афанасий Васильевич и Николай Афанасьевич Гор
бачевы, а также их брат и дядя Николай Васильевич (все из Центрально
го сельсовета).

Братья Фомичевы -  Андрей и Петр Михайловичи из Санинского сель
совета даже воевали в одной и той же зенитной батарее. Сохранилась 
фотография, на которой они запечатлены с командующим Юго-Запад- 
ным фронтом С.К. Тимошенко и членом Военного Совета фронта Н.С. 
Хрущевым.

Оба эти военачальника оказались свидетелями того, как зенитная ба
тарея, в которой служили братья Фомичевы, сбила фашисткий бомбар
дировщик. По этому поводу и появилась фронтовая фотография. Через 
месяц после этого братья попали в окружении под Харьковом, а затем 
оказались в плену. Андрей Михайлович после четвертой попытки сбе
жал, вышел к своим, снова воевал. В 1944 году получил тяжелое ране
ние, демобилизовался. Будучи инвалидом, доросовестно трудился в рай
центре. Его общий трудовой стаж составил 57 лет. Петр Михайлович пос
ле пленения был угнан в Германию, где все же сумел бежать. В результа
те чего попал во Францию, принимал участие во французском Сопротив
лении. После Победы вернулся домой, долго и честно работал на благо 
Отчизны.

Или еще два брата -  Резвецовы. Майор Николай Кириллович погиб в 
сентябре 1943 года. До этого он воевал с финнами, стал кавалером ор
дена Красной Звезды. За бои с фашистами грудь нашего земляка укра
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сил орден Красного Знамени. А орден Отечественной войны II степени 
за последний бой, оборвавший жизнь майора Резвецова, вручили мате
ри героя -  Александре, одной из лучших тружениц колхоза «Воля» По
жарского сельсовета. А вот гвардии старший сержант Иван Кириллович 
Резвецов, награжденный орденом Славы III степени, тремя медалями 
«За отвагу», вернулся к мирной жизни, к мирному труду. Его хорошо зна
ли многие жители с. Борисово-Судское.

Нельзя не сказать, что среди бабаевцев - участников Великой Отече
ственной войны - немало тех, кто был награжден орденом Славы III сте
пени. Награжденных этим орденом двух степеней всего несколько чело
век, в том числе Николай Михайлович Богданов и Алексей Сергеевич 
Иванов из с. Борисово-Судское, Василий Петрович Кочуланов изд. Але- 
кандровская Борисовского сельсовета и Петр Сергевич Ковалев из г. Ба
баево. Орденом Ленина -  высшей награды СССР -  был удостоен из ря
дового, сержантского и старшинского состава всего один бабаевец -  Изо- 
сим Тимофеевич Степанов. В период Курской битвы он лично подбил 
несколько неприятельских танков.

Он корнулся itceiti писртим на;сло

За годы Великой Отечественной войны 102 семьи из Бабаевского и 
Борисово-Судского районов получили извещения о гибели их близких. А 
семья Петра Семеновича Разина даже дважды, второе извещение при
шло из Берлина. А он, всем смертям назло, вернулся домой, долго и 
плодотворно трудился на благо родного района. Жена Ивана Александ
ровича Позднякова в свое время получила на мужа тоже две «похорон
ки». А тот, стойко перенеся все ужасы и тяготы фашистского плена, вер
нулся домой, работал и в 1999 году отметил свое 91-летие.

Фролов Николай Андреевич занесен сразу же в две книги, потому что 
в одной он числится как пропавший без вести, а в другой - как вернув
шийся с войны домой живым. Умер Н.А. Фролов в начале 2000-х годов, 
проживая в Пикалеве. Кстати, автор книги «Загадки советских наград» 
О.С. Смыслов, исследуя фронтовой путь своего деда, который прошел 
по дорогам войны с 1941 по 1944 год, все это время находясь практичес
ки на передовой, установил, что тот был дважды ранен, причем второй 
раз достаточно тяжело, но не был удостоен даже медали «За победу над 
Германией». По этому поводу он сказал, что главной наградой для деда 
оказалась сама жизнь.

На 93-м году жизни скончался Леонтий Гаврилович Уханов, когда-то 
проживавший в с. Борисово-Судское. Он был на фронте рядовым, в мир
ной жизни -  простым тружеником. Всегда весел, оптимистичен и трудо
любив: как стойко воевал, так честно и работал.
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* ★ ★
Гражданский и патриотический дух защитников Родины в годы войны 

был очень высок. А как иначе объяснить, что участниками Великой Оте
чественной войны стали даже мальчишки 15 лет и седые 65-летние вете
раны. Михаил Александрович Яковлев и Михаил Игнатьевич Кирсанов, 
оба 1930 года рождения, участвовали в ликвидации бандформирований 
в Прибалтике. По 17-18 лет на день Победы исполнилось рядовым Петру 
Ивановичу Егарлину (Борисовский с/с), Павлу Васильевичу Жигареву (г. 
Бабаево), младшему сержанту Федору Васильевичу Кузнецову (с. Бори
сово-Судское). А вот рядовой Дмитрий Иванович Кузин вернулся домой с 
войны в 1945 году в возрасте 65 лет. 61 год исполнился в победном году 
Никифору Игнатьевичу Игнатьеву, по 57 -  Степану Михайловичу Иванову
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(Плосковский с/с), Семену Никифоровичу Ильину (Комоневский с/с), Ни
колаю Петровичу Козлову (Афанасовский с/с), Николаю Егоровичу Круг
лову (Пожарский с/с), Григорию Алексеевичу Окуневу (Новостаринский 
с/с), 56 -  Василию Матвеевичу Матвееву (Новолукинский с/с). Все они 
были рядовыми. Действительно, воевали и ковали Победу в годы войны 
и стар, и млад.

Время и годы, фронтовые раны, болезни берут свое. Если к ноябрю
1994 года в районе оставалось в живых 1035 участников войны, то к 9 
мая 2005 года их было уже менее 300 человек. На эту же дату из, при
мерно, 9600 тружеников тыла праздничный день Победы встретили все
го 1500 земляков. Светлую память о всех участниках Великой Отечествен
ной войны - бабаевцах хранят монумент, сооруженный в Привокзальном 
парке, мемориал на городском кладбище, обелиск у Борисовской сред
ней школы, скромные памятники в Борисовском, Пожарском, Тимо- 
шинском, Новостаринском, Новолукинском, Санинском, Дубровском, 
Куйском, Тороповском, Володинском сельсоветах, на месте бывшей 
д. Середняя Санинского сельсовета. В Бабаеве есть улицы имени

Героев Советского Со-
юза Прохорова, Павло
ва, Стружкина, Серова, 
одна из улиц названа в 
честь К.Г. Алексеева. 
Есть улица имени С.М. 
Быстрова в с. Борисо- 
во-С удское. Пусть он 
погиб в И спании, но 
своим подвигом Сергей 
Михайлович внес суще
ственный вклад в дело 
развития российских 
бронетанковых войск, а 
значит и в Победу над 
фашизмом. Свято чтут 
память героев-земля- 
ков в школах района. В 
экспозициях всех музе
ев достойно представ
лен период  Великой 
Отечественной войны, 
хранятся письма и доку
менты фронтовиков, их 
портреты, воспомина-
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ния, боевые награды, отражен нелегкий труд людей в тылу.
Пусть же память о воинах-победителям - погибших и выживших, о 

всех тружениках тыла 1941-1945 годов свято хранится в памяти всех по
колений российского народа. Они это заслужили.

Подвигу народа жить вечно!

66



Послесловие

Хочу сказать спасибо всем, кто прочитал эту книгу. Очень признате
лен, если она вызвала интерес, кому-то оказалась нужной, рад, если она 
будет востребована и дальше. Это произведение родилось из предис
ловий к книгам «Книга Памяти. Вологодская область. Бабаевский район» 
(1995 г.), «Ветераны Великой Отечественной. Бабаевский район» (2003
г.) и к готовящейся к изданию книге «Вологжане -  труженики тыла. Баба
евский район», которые были написаны в разное время. Думаю, что в 
таком объединенном и дополненном виде они будут нужны тем, кто инте
ресуется историей нашего района, его людей в особый период существо
вания -  Великую Отечественную войну.

Предлагаю каждому, кто считает необходимым сохранить память об 
участии в Великой Отечественной войне своих родственников, вклеить в 
эту книгу листочки, в которых будет написано о них. Это сделает, думаю, 
книгу еще более востребованной, нужной для тех, кто будет жить после 
нас. Ведь будущего не может быть без настоящего, так же, как не было 
бы настоящего без прошлого. Это очень простая истина, но как трудно 
сохранить связующую нить времен. Пока мы все помним, связь будет 
вечной и прочной. Да будет так.

* * ★
Огромное спасибо всем, кто оказал помощь в написании этой книги. 

Всех перечислить трудно, а поэтому выделять кого-то особо, мне пред
ставляется не совсем этичным.
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