
Защищая Ленинград, был ранен. Вернулся в строй. Полк в результате тя
желых боев понес большие потери. Из остатков сформировали особый ба
тальон и перебросили в район Невской Дубровки, на знаменитый пятачок 
(левый берег Невы), который со всех сторон простреливался. 24 ноября 1941 
г в одном из боев Николай получил второе, тяжелое ранение в левую ногу и 
был направлен в госпиталь блокадного Ленинграда. Ногу пришлось ампути
ровать, долго лечился, в июне 1942 г был перевезен через Ладожское озеро 
в Пермь, затем лечился в Тюмени. В январе 1943 г Николай Александрович 
вернулся в Шексну и стал работать в Устье-Угольской школе учителем исто
рии. В 1947 г поступил в Вологодский пединститут снова на исторический 
факультет, окончил заочно в 1949 г. Получил профессию историка. Награды: 
орден Отечественной войны 2-ой степени, имеет 10 медалей: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и другие.
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Не для звонкой славы 
Мы замутили кровью столько рек  

(С.С. Орлов)

Мокашево -  небольшая, но компактная деревушка. Находится она в трех 
километрах от нашего села Никольского, в километре от дорожного тракта 
Кадуй-Марыгино.

Топоним деревни, очевидно, связан с именем святого Мокаши. Четверть 
века тому назад ежегодно летом шли в эту деревеньку пионерские отряды из 
Кадуя, Фанерного завода, Вахонькина и даже Череповца. Хотелось познако
миться с родиной героя, прикоснуться душой к подвигу. В настоящее время 
сиротливо выглядит дом на краю деревни, никто зимой не живет. Однако 
мемориальная доска на доме с надписью: «Здесь родился Герой Советского 
Союза Карташов А .А ., 1924-1943 гг напоминает о юноше, совершившем в 19 
лет подвиг. В нашей школе в зале трудовой и боевой славы портрет героя.

В книге «Кадуйские зори» есть краткие сведения о нем и его подвиге.
Выбрав данную тему для исследования, я решил найти тех, кто помнит о 

герое, собрать воспоминания, письма, документы. Создать образ Героя, по
нять истоки героизма -  цель моей работы.



В школьном архиве мне удалось обнаружить два альбома.
В одном из них описан туристический поход отряда имени Володи Дуби

нина от 31 мая 1971 г на родину героя. В другом -  посещение деревни Мока- 
шево комсомольской группой имени Зои Космодемьянской от 19 мая 1975 г. 
Эти два документа и письма бывшего директора Прягаевской школы Попова 
А.В. дали очень многое для исследования.

В селе Никольском живет Валентина Васильевна Карташова. Жена брата 
Алексея Александровича. Она рассказала о родителях Алексея, его детстве 
(со слов своего мужа -  Павла Александровича и свекрови Марии Федоров
ны). Из семейного альбома подарила для музея фотографии. От нее узнаю -  в 
городе Череповце одна из школ носила имя Героя Советского Союза Карта
шова, это бывшая школа №9 на улице Верещагина. Школьники из Череповца 
ежегодно посещали Мокашеву.

К счастью, удалось разыскать бывшую учительницу Ганичеву. Она воз
главляла в школе работу вокруг имени героя. С группой учеников она побы
вала на месте боев за форсирование Днепра.

И еще одна важная находка. Группа «Поиск» Кадуйской школы №1 (18 че
ловек) во главе с учительницей В. А. Пелевиной в г. собирали материал об 
А.А. Карташове. В 1988 г они также побывали на месте боев.

Алексей Карташов родился 12 февраля 1924 г в крестьянской семье. Мать 
Мария Федоровна и отец Александр Алексеевич всю жизнь трудились на 
земле. У сыновей воспитывали любовь к родному дому и земле. Образова
ния родители из-за тяжелого материального положения получить не смогли. 
Сыну Алексею желали дать образование.

Учился Алексей в Прягаевской семилетней школе с 1932 по 1938 год, окон
чил семь классов. По словам директора Александра Васильевича Попова, 
«...учился старательно. Был очень общительный, бойкий, активный маль
чик. В 14 лет вступил в комсомол, а в 15 -  возглавил школьную комсомоль
скую организацию, среди ребят имел авторитет. В то время часто устраивали 
субботники и воскресники. Алексей был одним из активных участников». 
Воспоминания бывшей одноклассницы Морозовой Зинаиды Степановны 
свидетельствуют о том, что «... Алексей Карташов добросовестно выпол
нял любые общественные поручения, был одним из активных участников 
художественной самодеятельности, много читал, любил книги с приключен
ческим сюжетом. Очень любил Пушкина, много знал наизусть. Особых твор
ческих способностей к школьным предметам у него не было, брал упорством 
и трудом».

В 1939 году Алексей поступает в Череповецкое ФЗУ. После окончания учи
лища получает направление в город Устюжну на судоремонтный завод име
ни Желябова.

Работать пришлось недолго. В начале 1942 г призывается в армию. Снача
ла направляется на учебу в военное училище, закончить его не пришлось.



Фашисты рвались к Волге, на Кавказ. Курсантов направляют на передовую. 
Алексей Карташов сражается под Сталинградом. Проходит боевой путь от 
Воронежа до Киева, служба его особо ответственная, он -  связист.

В доме Карташовых на видном месте висит рамка. В ней текст: «Карташову 
Алексею Александровичу за успешное форсирование Днепра южнее Киева, 
прочное закрепление плацдарма на западном берегу Днепра и проявленные 
при этом отвагу и мужество Президиум Верховного Совета СССР своим ука
зом от 23.10.1943г. присвоил звание Героя Советского Союза (посмертно)». 
Приказ подписан Калининым и Горкиным. О подвиге Алексея Карташова 
узнаю из очерка однополчанина Алексея Николая Задумкина «Ему было 
19». Этот очерк, вырезанный из газеты, Мария Федоровна бережно храни
ла. Сейчас его в домашнем архиве не оказалось. К счастью, в свое время он 
был скопирован нашими поисковцами полностью (в сокращении напечатан в 
«Кадуйских зорях», 5, стр. 102-103).

За Днепром на правом берегу на Букринском плацдарме закрепилась 
горстка наших солдат и отбивала атаки противника. Букринский плацдарм 
юго-восточнее Киева, в районе великого Букрина захвачен войсками Воро
нежского фронта (Н.Ф. Ватутин) в сентябре 1943 г, по фронту имел 11 кило
метров и в глубину 6 километров. Действия войск, связанные с Букринским 
плацдармом, сыграли большую роль в создании благоприятных условий для 
освобождения Киева.

Одним из воинов, которые первыми высадились на правый берег реки, был 
связист рядовой Алексей Карташов. На его долю выпала трудная работа. От 
взрывов бомб, мин и снарядов рвалась связь. «И каждый раз, когда в моз
гу проносилась тревожная мысль «порыв» - пишет автор очерка, - он молча 
вскидывал за спину автомат и бежал, а где надо -  полз по одному ему извес
тному маршруту. И связь работала».

На очень важный стратегический объект - село Балка Ржищевского района 
Киевской области враг обрушил шквальный огонь. Командир дал команду 
Алексею: держать связь. Во время этой операции его ударил горячий осколок 
в спину. Но опять «порыв», связисту пришлось не идти, а ползти. Провод был 
перебит где-то очень далеко. Пули и осколки от мин не давали возможности 
поднять голову. Невдалеке снова разорвалась мина. Осколок задел обе ноги. 
Полз он уже в два раза медленнее. Вот нащупал «порыв». Последовал новый 
взрыв. Алексей с ужасом заметил, что руки ему не повинуются. «Его нашли 
через четыре часа. Лежал он в луже собственной крови, уткнувшись лицом 
в землю. У него накрепко были зажаты в зубах концы провода. Его достави
ли в полевой госпиталь. Он истекал кровью. Придя в сознание, справился: 
работала ли в этом бою связь. Узнав, что все было в порядке, попросил на
вестившего его командира сообщить родным, что жив и бьет ненавистного 
врага». Валентина Васильевна Карташова уточнила: «Когда письмо пришло 
в Мокашево, связиста Карташова уже не было в живых. Он умер от ран 24 
сентября 1943 г».



Примерно за месяц до смерти (в августе 1943 г, число не указано) Алексей 
написал коротенькое письмецо бывшей однокласснице, затем пионервожа
той Прягаевской школы Морозовой Зинаиде Степановне. В нем он благода
рил школу за воспитание патриотизма, интересовался делами на родине и в 
школе. Заверял, что «не запятнает своей чести». И тревожные строки в пись
ме: «Я связист. Сами понимаете, как это ответственно и рискованно. Но ведь 
это война -  без жертв не обойтись». И последняя строка -  «Кончаю, снова 
иду на задание. Все может случиться». И случилось.

С воинскими почестями похоронен герой в Киевской области в деревне 
Яшники. Расположена деревня невдалеке от города Сантарска. Родители 
Алексея вели переписку с Гусинским сельсоветом Борисопольского района 
Киевской области. Учащиеся восьмилетней школы села Гусинцы шефство
вали над могилой героя. Пионеры Вахонькинской школы при посещении ро
дителей героя в 1971 и 1975 гг, по словам учительницы Асонковой А. А. (1930 
г рождения), держали в руках и читали эти письма. К сожалению, сейчас их 
в домашнем архиве нет.

Мария Федоровна три раза ездила на могилу сына. Она рассказывала: «Мо
гила находилась в идеальном порядке, утопала в цветах. Её радушно встре
чали».

Члены ШНИО «Поиск» в 2005 г в связи в 60-летием Победы решили связь 
возобновить. Нами были отправлены письма в школу и Гусинский сельсовет. 
Ответа, к сожалению, не последовало.

В подшивке районных газет «Заря коммунизма» удалось обнаружить ста
тью В.А. Пелевиной (учительницы бывшей первой школы) «На берегу Днеп
ра». Это вырезка из газеты (номера газеты и времени выпуска сказать не 
могу). В статье Вера Асекритовна пишет о поездке группы пионеров ее клас
са на Букринский плацдарм в 1988 г . Вскоре мы получили от нее большое 
письмо -  воспоминание.

Зоя Павловна Бушева одно время в паре с Алексеем ходила устранять об
рывы телефонного кабеля, знала его в повседневной жизни. Отозвалась об 
Алексее как надежном воине, преданном Родине.

Общались ребята с начальником штаба И.П. Ткачевым. Он готовил до
кументы на представление связиста Карташова к званию Героя Советского 
Союза. Бывший комсомольский секретарь А.С. Тагобицкий восторженно 
отозвался о солдате-комсомольце Карташове: «Стойкий солдат, настоящий 
комсомолец!» 24 сентября 1988 г во время митинга на берегу Днепра кадуй- 
ские пионеры увидели эпизоды боя. Солдаты переправлялись через реку, 
били орудия, слышались разрывы снарядов, вой самолетов. После импрови
зированного боя поплыли по волнам великого Днепра венки, цветы в честь 
погибших при форсировании Днепра.

Вот строки из письма ветерана, участника боев на Букринском плацдарме 
А.Н. Ковалева. Он пишет: «Поездка на Букринский плацдарм не выходит из



головы. Прошло 45 лет, а кажется совсем недавно происходила кошмарная 
битва за Днепр» (газета «Заря коммунизма»).

На Букринском плацдарме есть музей. Центральное место в нем занимает 
панорама битвы.

В Череповце бывшая школа №9 на улице Верещагина носила имя нашего 
героя -  земляка. Да буксиру речного порта в городе было в свое время при
своено имя А. А. Карташова.

Тревожно от того, что святая память может уйти в небытие. Сегодня больше 
говорят о восстановлении часовен и церквей (что также важно). Память о геро
ях должна быть воплощена «в пароходы, в строчки и другие важные дела».

Наше село Никольское не маленькое, жителей много. Было бы хорошо в 
центре села установить памятник нашему земляку -  герою. Это была бы па
мять навек. Исследуя проблему, я задаю себе вопрос: «А готовится ли чело
век к совершению подвига?». Думаю, и «да» и «нет». Подвиг совершен юно
шей -  земляком Алексеем Карташовым не ради славы. Из его слов ясно, что 
он шел на задание с единственной целью -  выполнять гражданский долг, 
мстить врагу. И вместе с тем качества гражданина -  патриота ему были при
виты в детстве семьей и школой. Зов Родины о помощи и живой отклик на 
этот зов -  основание подвига.

ИЗ ИСТОРИИ РОДА НАВОЛОЦКИХ ИЗ СЕЛА НАВОЛОК 
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА

Медведева Анна, 11 класс,
Андогская средняя общеобразовательная школа» Кадуйского района.

Консультант: Иванова Г.А.

Закономерно, что с каждым годом увеличивается стремление людей поз
нать свои корни, нарисовать родовое древо, отдать дань уважения своим 
предкам. Мне известно, что воссоздано Историко-родословное общество. 
Восстанавливаются родословные великих людей. Значительно труднее вос
создать родословную простых людей. Архивных материалов сохранилось 
мало. С уничтожением церквей уничтожены церковные книги -  носители 
памяти о наших предках.

Моя мать Наволоцкая Галина Николаевна родом из деревни Наволок Кич- 
менгско-Городецкого района. Она с гордостью рассказывает нам о своих 
предках. В знак уважения к родовым корням сохранила свою фамилию На
волоцкая. Побывав летом 2006 года в Кич-Городке и Наволоке, мы с сестрой 
поняли — гордиться есть чем. Общение с земляками, их воспоминания, пись
менные источники, фотографии далеких предков пробудили желание при-


