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Введение. 

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю нашего народа. Её тяжесть и кровопролитие оставили 

огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для 

жизни целого поколения. По статистике Великая Отечественная война унесла 

около 27 млн. жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 млн –

солдаты, остальные – старики, женщины,дети. 

Что такое «27 миллионов»? Если по каждому погибшему из 27 

миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 43 

года. 27 миллионов за 1418 дней – это значит, что погибало 13 человек 

каждую минуту. Это страшные цифры! 

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной 

войны шли в военкоматы, прибавляя себе год – два и уходили защищать 

Родину. Казалось, что настоящая победа куется там, на фронте, а в тылу 

тихо, спокойно и безапасно. Конечно, это было, не так. Как бы воевали 

солдаты без продовольствия, обмундирования, оружия, без моральной 

поддержки жен, сестер и матерей, без выступлений фронтовых бригад, 

артистов, поднимавших песней боевой дух. Сколько народа полегло на 

трудовом фронте! Умирали от переутомления и недоедания, от 

нечеловеческих нагрузок. 

С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, и 

остается не так много свидетелей, которые могут нам рассказать правду о той 

войне 

Особенностью нашей работы является то, что за основу материала 

для исследования мы взяли воспоминания наших земляков - Чухломичей, 

живших в период Великой Отечественной войны. 

Источниками исследования стали: воспоминания ветеранов, 

материалы районной газеты « Колхозная правда» (период 1941-1945г.г.) и 

районной газеты « Вперёд», документы из личных семейных архивов. 

Цель работы: систематизация историко – краеведческого материала о 

вкладе Чухломского района в победу Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

- доказать, что жизнь жителей Чухломского края – частица жизни страны, 

судьба Отечества. 

- показать вклад труженников тыла Чухломского края в общее дело Победы 

- рассказать о жизни  некоторых женщин - Чухломичек, призванных в ряды 

Советской армии в годы Великой Отечественной войны. 

Формы работы: 

- работа с фотоархивами, документами 

- анализ исторической литературы и периодической печати 

- исследование материалов Чухломского краеведческого музея  

им. А.Ф. Писемского 
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« Все - для фронта, все - для Победы!» 

Прошло уже 70 лет со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Это срок, когда решается вопрос, останется ли  Победа 

для ныне живуших поколений лишь фактом истории или будет для них 

частицей собственного человеческого бытия, чести, достоинства? 

То, что перижил наш народ в период с 1941-1945 годы на фронтах, в 

тылу, все, что выпало на его долю в той войне - это за гранью человеческих 

сил. Но так уж видно устроен  наш русский народ - у него особый характер, 

чистая душа и непоколебимая воля. И чем ему тяжелее, тем он крепче и 

уверенее. 

На нашей чухломской земле  не рвались бомбы и снаряды, не 

заимались страшными пожарами деревни и села, не рвали железными 

гусеницами тяжелые немецкие танки наши хлебные поля, не ходили по 

улицам отряды фашистских карателей. Но здесь была своя, особая война и 

вней тоже надо было выстоять, выжить и победить! 

Люди жили мирными заботами. Но обрушился на нашу страну этот 

день 22 июня 1941 года и разделил судьбу и жизнь каждого.  Война прошла 

по России, через каждую семью, четко разделив время на «довоенное» и 

«военное», разделив всех на «фронт» и «тыл». 

Народ жил единым порывом, стремясь разбить врага, внести свой вклад 

в Победу. 

Особый подвиг совершили рабочие, крестьяне, интеллигенция, 

учащиеся, дети. Находясь в тылу, преодолевая огромные лишения и 

трудности военного времени, они все свои силы отдали для разгрома врага. 

Тыл – это женщины, старики, дети. Тыл жил по закону: «Все - для фронта, 

все – для Победы!», самоотверженно переносил, терпел, любил, верил, ждал! 

Совхозы и колхозы перестраивали свою работу на военный лад. 

О начале войны жители Чухломского уезда узнали по радио, которое 

распологалост на здании Райисполкома. С первого дня войны толпы 

добровольцев осаждали военкомат, но первая отправка призывников 

рождения 1907 по 1918 годы, состоялась 27 июня 1941 года, сотни человек 

пешком , на лошадях и автомобилях потянулись к железнодорожной станции 

Галич. В уезде остались только женщины, дети и старики. И именно на их 

плечи легли все трудности тыла. 

В годы войны 73 колхоза из 126 стали возглавлять женщины, в 20 

сельсоветах из 28 женщины работали председателями. 

16 сентября 1941 года бюро Чухломского райкома ВКП(б) принял 

решение о пошиве телогреек для Красной Армии. Коллектив швейной артели 

«Труженник» взял обязательство к зиме изготовить 750 штук, а артель  

инвалидов – 450 телогреек, и свои планы они выполнили в срок. 

Была в Чухломе      и организация, которая называлась Заготскот. Сюда 

колхозы и частные лица сдавали выращенную скотину для отрправки на 

мясокомбинат. Но во время войны существовала другая практика. Крупный и 

мелкий скот накапливали в специальных загонах, кормили, поили, а потом 
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гуртоправы гнали его к месту назначения. В мае 1942 старший гуртоправ 

Иван Васильевич Калинин, демобилизованный с фронта по ранению и 

контузии, сопровождал  вместе с шестью помошниками, в основном 

подростками, гурт скота до города до города Тихвин Ленинградской области.  

В июле еще один гурт отправили в Калинин, в августе – на станцию Бологое, 

а затем до окончания войны гоняли гурты в освобожденные районы страны. 

Чтобы понять масштабы помощи, хочется привести следуюший пример: в 

освобожденные от фашистов районы только в 1944 году отправили 1399 

голов крупного рогатого скота и овец. Все это неуправляемое стадо надо 

было без потерь доставить за сотни километров к месту назначения. 

Согласно правилу, скот  втечение  суток не должен был проходить больше 

12-15  километров. Через пять дней следования людям и скотине пологался 

однодневный отдых. На время командировки гуртоправам выдавали 

положенную норму хлеба, крупу, махорку, мыло. И хотя в пути люди 

находились месяц, а то и больше, часть продуктов гуртоправы оставляли 

дома своим недоедавшим семьям. 

Местная промышленность работала для нужд фронта. Артель 

«Работник» с начала войны до 23 февраля 1942 года за восемь месяцев сшила 

для нужд фронта три тысячи бумазейных блуз, 111 плушубков, 250 шапок –

ушанок, много шубных телогреек и рукавиц. Артель инвалидов за это время 

сшила 1950 ватных фуфаек, 70 ватных брюк, 42 шубы, 180 пар варежек, 

Из воспоминаний Клавдии Андреевны Минаевой: « Когда началась 

война мне было 19 лет. В лето 1941 года  люди в военной форме привезли в 

Чухлому несколько грузовиков шинелей, гимнастерок и нижнего белья с 

убитых и раненых.  Все  лето мы стирали кровавую одежду на озере, 

эвакуированные женщины нам помогали. Все Чухломские дворы и пустыри 

были увешаны белым исподным бельём! Чистые вещи сдавали в мастерскую, 

и мы ушивали изорванные пулями и осколками шинели и гимнастерки. В 

войну стало голодно, 600 граммов хлеба выдавали по карточкам, и мать, 

чтобы накормить семью, терла редьку и пекла из выжимок отдаленное 

подобие лепешок»1 . Работала Клавдия Андреевна и на строительстве 

военного аэродрома за станцией Антропово, потом от зари до зари пилила 

лес ручной пилой. Чтобы  выполнить дневную норму пять кубометров 

вставали с подругой в четыре утра и босиком шли в лес, обуви – то не было , 

но особенно донимал голод. Если не сделаешь норму, то не выдадут  600 

граммов хлеба, а потому и старались, что хватало силенок. Голодные, худые, 

одни глаза, но духом не падали, говорили надо, и все тут! В 1942 году 

Чухломская швейная мастерская  получила спецзаказ на пошив шинелей с 

погонами, и Клавдия Александровна вместе с другими женщинами начали 

шить обмундирование. Готовую продукцию складывали  в кипы весом 70 кг 

и отправляли в Галич на железную дорогу.  

 

________________________________________________________________ 

1 .Районная газета «Вперед» - « Война – тяжелая работа» 
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Промкомбинат делал для фронта колеса, сани, валяные сапоги, 

подковы, телеги, повозки, лыжи, сбрую для лошадей, веревку для вожжей. 

Кузнецы изготовляли болты и гайки для повозок.  По инициативе 

комсомольцев города при доме культуры организовали пошивочную 

мастерскую. Сюда каждый вечер приходили девушки. Они пряли шерсть, 

вязали носки, руковицы, кроили и шили телогрейки. Колхозы сдавали овчину 

и шерсть. За три месяца конца 1941 года и за два первых месяца 1942 года 

было сдано (без учета Судайской стороны) 222 полушубка, 169 меховых 

жилетов, 776 пар валяных сапог, 1378 кг шерсти, 2406 овчин, было послано 

на фронт 216 посылок яблок. (К 23 февраля 1943 года) на фронт было 

послано 270 посылок.) (Приложение 1). 

Женщины и дети работали в полях и огородах, а продукты отправляли 

на фронт. 

  Из воспоминаний Лидии Александровны Ивановой: «Мы из Чухломы, 

из дома, с поклажей (брали теплые вещи), пешком уходили в Беловские края. 

Жили там во время уборочной до холодов  в избушке. Убирали с полей 

картофель, лен. Однажды над полем, где мы трудились, закружил немецкий 

самолет. Он лтел так  низко, что была фашистская свастика. Классная 

руководительница Елизавета Сергеевна Рощина, которая была вместе с 

нами, боясь боммбежки, быстро нас собрала и завела в здание.  

Но вражеская крылатая машина, не скинув ни одной бомбы, улетела. 

Помню, мы как – то возвращались  осенью домой на выходной день по 

такому жуткому холоду, который пробирал до костей. Чтобы согреться, 

нам пришлось накинуть на себя одеяла, что у нас были  собой. Так и шли, 

завернутые с головы до ног.»2 

Женщины и девушки стали изучать трактора в Вигской, Жаровской и 

Чухломской МТС. Только в Жаровской МТС обучились 24 девушки. С 1943 

года колхозы  испытавали нехватку технику, так как  она изнашивалась, а 

запчастей не было. Всех лошадей из уезда  отправили на нужды Красной 

Амии. Вместо них запрягали быков, стараясь  приучить этих упрямых 

животных и пахать, боронить, и возить в телегах все необходимое в 

колхозных  хозяйствах. Но и их не хватало. Колхозники, соревнуясь, копали 

поля лопатами, по 3-4 сотки в день. 

В битве за урожай немалую роль играли молодежные звенья высокого 

урожая – их было 32. Большинство из них получали урожай больше 

колхозного. В 1944 году урожай зерновых по району составлял 6,6 центнеров 

с гектара. 

 

 

 

________________________________________________________________ 
2. «Жизнь промчалась, как тройка коней», районная газета «Вперед», 4.12.2010г. 
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Все колхозы непосильным трудом женщин, подростков и детей 

выполняли все госпоставки, все указания, что шли из райкома партии, 

райисполкома и от уполномоченных. 

Хорошо понимая, что стране и фронту нужен хлеб колхозники трудились 

днем и ночью. 

Важнейшимс сырьем для фабрик и заводов, работающих для фронта, 

был лен. Поэтому стремились разостлать лен в сроки (Приложение 2). 

В районной газете « Колхозная правда» за 28 февраля 1943 года напечатаны 

статья « Колхозная молодежь выполняет свои обязательства перед 

товарищем Сталиным», в которой говориться о выполненных работах. 

(Приложение 3) 

 « Дать стране и фронту больше рыбы»- такой лозунг был у рыбаков 

нашего района. Первенство здесь  држала бригада Апушкиа  из колхоза « 

Дудино». В январе они на 5 дней  раньше срока выполнили план и выловили 

4,5 тонны рыбы (Приложение 4). 

В колхозе « Новинское» свинарка А. Андреева в дни опороса не 

уходила  с фермы. В итоге от пяти свиноматок она получила по 16 поросят, и 

все живы. 

В колхозе имени «III райсъезд» Ремешского сельсовета под 

руководством председателя Гладкова вывезено на поле более 1500 возов 

навоза, пять центнеров золы и около пяти тонн птичьего помета. 

Многие женщины и дети работали на фермах. Из воспоминаний ветерана 

труда, жительницы города Чухломы Зинаиды Михайловны Алексеевой:  

« Труд на ферме был тяжелым. Трижды в день  выдоить руками 12 

коров – задача не из легких. Всего на  левинской ферме было около полусотни 

голов.  Тяжело было  и зимой, когда холод и бескоримца создавали серьезную 

угрозу сохранению стада, и летом, когда животных донимали оводы и 

слепни. В самую жаркую погоду коров пасли по ночам. Зимой кормили в 

основном соломой, да и то не досыта: тогда и люди голодали.  

Летом хоть трава была, заваривали щавель, крапиву. Не было ничего 

слаще сушенной свеклы, морковки. С ними пили чай. Головки клевера сушили, 

толкли в ступке, из получившейся «муки»  пекли  кашу, лепешки: что 

выйдет. А если это блюдо еще приготовить на молоке, то оно нам казалось 

не просто съедобным – вкусным!3 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

3. «Для фронта для победы», районная газета «Вперед» 
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За 1943-1944 года в Чухломском районе было построено 33 скотных 

двора, 15 телятников, 30 овчарников, 3 конюшни – всего на 271 голову. 

Средний надой молока на одну корову в среднем в 1942 году составлял 989 

литров, самый высокий в районе – 1500 литров. За выполнение и 

перевыполнение плана развития общественного животноводства району 

было присвоено переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б) и 

облисполкома. 

В чухломском районе во время войны велась заготовка и сплав леса. В 

тяжелейших условиях люди заготавливали и отправляли на фронт нужное 

сырьё. В суровых  зимних условиях на заготовке и вывозке леса на 

Введенском, Нольском и Слудном лесоучастках трудились наши земляки. 

Бригада лесорубов Клавдии Шабуриной из Введенского лесопункта в 1943 

году заготовила за сезон около шести тысяч кубометров древесины 

(Приложение 5). 

Из воспоминаний ветерана труда Марии Николаевны Сергеевой:  

«  Работали по недельно, с выходным днем, когда я могла навестить  сына. 

Моя бригада состояла в основном из подростков, от которых я ростом не 

отличалась. За малый рост нашу бригаду называли – заячьей». Но работа 

была не шутейной: пилили деревья, рубили сучья, разделывали древесину на 

кряжи.»4 

Весной начинался сплав леса, женщинам вручали багры и приходилось 

выполнять мужскую работу. Со слезами сходили  в руслохолодной  реки на 

разбивку заторов. В то время первосортный лес отправляли плотами, и их 

приходилось  составлять. 

Жителями нашего края несколько раз были организованы сборы средств для 

нужд фронта. За весь период военных действий трудящиеся Чухломского 

района собрали средства на: 

1. Танковую колонну им. Сусанина – 871000- руб. 

2. Бронепоезд – 16000руб 

3. Танковую колонну им. МОПР – 1645 руб. 

4. Самолет им. ВЛКСМ - 4302 руб 

5. Танковую колонну «Ярославский колхозник» -111000руб. 

6. Самолет « Ярославский комсомолец» - 42000 руб. 

7. Самолет им. Дзержинского  - 28000руб 

8. Самолет « Тимофеевский колхозник» - 50000руб. 

9. Подводную лодку « Ярославский комсомолец»- 3200 руб. 

10. Помощь жителям Калининской области – 9763 руб. 

11. Передано в фонд  обороны -115000 руб. 

12. Собрано металлолома – 3586 руб. (Приложение 6) 

 

 

 

___________________________________________________________ 
4. «Та, что так любит цветы», районная газета «Вперед», 17.02.2004г 
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В Тимофеевский сельсовет пришла телеграмма от товарища Сталина, 

адресованная председателю сельсовета Байковой, председателям колхозов 

Баулиной, Воробьевой, Сологубовой  и колхознице Самариной. « Передайте  

колхозникам  колхозницам Тимофеевского сельсовета, собравшим 50 тыс. 

рублей на строительство самолета «Тимофеевский колхозник», мой братский 

привет и благодарность Красной Армии» И.В. Сталин» (Приложение 7) 

В 1941 году в селе Жаровское Чухломского уезда были организованы курс 

трактаристов при МТС. Обучение здесь проходили в основном женщины и 

подростки, которые затем садились в трактора и работали, работали, 

работали… 

Из воспоминаний ветеранов труда Антонины Владимировны Фоловой и 

Валентины Владимировны Алексеевой (жительниц с. Федоровское 

Чухломского района): « В 1941 году послали нас учиться на курсы 

трактаристов при Жаровской МТС. Два месяца отучились, и дали  нам 

трактор ХТЗ, который  работал на керосине. Первое свое поле пахали 

недалеко от деревни Сондоба. Осенью трактор пригнали на ремонт в МТС, 

а на следующую весну опять работали. Рабтали мы в очень тяжелых 

условиях, запчастей не было. Часто поломки  устраняли прямо в поле . Не 

знали мы , что такое выходные, праздники и отпуска. Но мы твердо знали, 

что наш труд идет на благо Победы!»5 

Прошла обучение на этих же курсах  и Прасковья Соколова. Учил 

тракторному делу девушек механик  Сергей Николаевич Макаров из деревни 

Георгеевское. 

На весновспашку 1942 года  Соколовой поручили возглавить мехотряд из 

пяти девушек - трактористок. В этом отряде был и её младший брат Миша, 

которому едва исполнилось 16 лет. Той весной по Жаровской МТС было 

сформировано шесть тракторных отрядов, из них из них за мирохановскими 

колхозами были закреплены три отряда. Руководила трактористами в те годы 

Вера Ивановна Короткова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

5. «Сестры», районная газета «Вперед», 27.04.2004г 
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Весной 45-го года мирохановские трактоистки  в составе отряда из 8 

человек своим ходом до Галича, далее по железной дороге ездили в 

освобожденную Белоруссию, помогать пахать в раззоренных колхозах. 

За годы войны наш район неоднакратно принимал эвакуированных людей, 

в том числе и детей. 

Что бы поддержать  истощенных людей колхоз им. Сталина 

Тимофеевского сельского совета в 1942 году впервые занялся 

огородничеством. Специальная бригада из 14 человек на площади 5 га 

разработала грядки и под руководством бригадира А.И. Анохиной посеяла 

морковь, капусту и другие овощи. 

Летом 1944 года в пионерском лагере около села Серапиха отдыхали в 

разных сменах по 50 девочек и 50 мальчиков. В основном это были дети 

фронтовиков. 

В 1941 году в Чухлому эвакуировали 94 ребенка из Ростовского детского 

дома и в 1942 году 77 детей из Переяславского детдома (Приложение 8). 

В годы войны в Чухломе функционировало 2 детских дома. Один 

распологался в белом трехэтажном доме, что был на площади Революции, 

другой  занимал два здания по улице Свободы. Одно из них сейчас занимает  

милиция, в другом – горгаз. Оба эти здания были соеденены переходом. 

Озверевший и наглый враг рвался к крупным промышленным центрам 

страны. Советские войска веменно отступали. И из городов, которым грозила 

опасность, вывозили детей в глубокий тыл. 

10 июня 1942 года в Чухлому привезли из Переяславля детей школьного 

возраста. Трудно было в суровые годы войны создать для малышей 

нормальные условия жизни. Отсутствие  топлива, транспорта, недостаток 

продуктов все это сильно сказывалось на жизнь людей. Сначала в детдоме 

было 60 человек, потом привезли еще 17. Директоом детского дома была – 

А.Д. Сидорова. 

  В 1944 году детский дом стал смешанным, т.е. были малыши и 

школьники. Прибавилась забота не только воспитывать, но и учить детей. 

Первыми учителями были О.И. Готовцева, А.А. Петрова, М.М. Смирнова и 

Е.П. Сизова. 

Ребята учились в трудных условиях. Писали на газетах, свету не было. 

Но жизнь шла вперед. 

За детским домом была закреплена земля 5 га, которую воспитанники 

обрабатывали и засеивали, а потом собирали урожай.  

Отгремели победные залпы. Защитники родины возвращались с фонта. 

Но не всем ребятам из детского можно было ехатьпо домам, за сиротами 

никто не приехал, Остались жить в детском доме те, у кого родители 

погибли. Уехала к себе домой и директо детского дома А.Д. Сидорова. 

Вместо неё директором стала  А.И. Седова, завучем – И.Г. Андреев.7 

 

________________________________________________________________ 
6. «Как бабушка Таня трактор водила», районная газета «Вперед 
7. Журнал Чухломская быль № 5 2013-2014г.г. стр. 31-34. 
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«И что положено кому - пусть каждый совершит…» 

  ( Судьбы людские)  

Всего из Чухломского района было мобилизовано 8504 человека  

Чухломская земля дала Родине 14 Героев Советского Союза и одного 

полного кавалера орденов Славы. На фронт Великой Отечественной войны 

призвали более 300 девушек, 25 из них погибли смертью храбрых или 

пропали без вести. Самой старшей было 27 лет, самой молодой едва 

исполнилось 19. Под Москвой, в составе Ярославской коммунистической 

дивзии,  сражались 52 судайца и 83 Чухломича. 34 наших земляка погибли на 

подступах к Столице. Общие потери чухломичей на войне  более 3400 

человек (40,3% от всех мобилизованных) 

За мужество и гроизм  в годы войны свыше 4000 тысяч чухломичей 

награждены орденами и медалями. 

В своей работе нам хочется рассказать о судьбах на фронте девушек – 

Чухломичек, показать какой тяжестью легла война на хрупкие плечи 

женщин, и как они справлялись. 

Кто-то служил в медсанбате, кто – то был зенитчицей, кто - то 

партизанкой, а кто – то поваром и.т.п. Но каждая сделала невозможное…      

И мы потомки должны быть им благодарны. 

Елена Сергеевна Облачкова (Летмонтова) 

Смья Облачковых до войны жила на улице Гражданской, отец – Сергей 

Иванович работал начальником городского коммунального хозяйства, а 

Елена училась в школе в 10 классе. 

В 1942 году Сергей Иванович ушел на фронт. В 1943 году Елену 

вызвали  в военкомат. Военком строго спросил: « Вы хотите защищать 

Родину?» Ответ был однозначный – да.  Вместе с другими девчонками – 

призывниками пешком добрались до Галича, а оттуда в местечко – Кресты 

под Ярославлем, в часть  прожектористов. 

Из воспоминаний Елены Сергеевны Облачковой (Летмонтовой): « В ту 

пору ярославль сильно бомбили, дисциплина в армии строгая, командир –

зверь с очень скверным характером. Мужчины ушли на передовую, а мы 

девчонки, их заменили и все освоили как надо. Точки наши были 

расположены вокруг Ярославля в 12-15 км друг от друга, бывало, отдадут  

приказ доставить донесение, и бежишь ночью с винтовкой за плечами.  

Страшно, но почему то мы не боялись ничего, привыкли. 

Во время бомбежки наша задача была вроде бы простая – освещать небо 

прожекторами, что бы в перекрестье света поймать вражеский самолет, ну, а 

дальше дело зенитных устаовок. Все кругом грохочет, бомбы летят с 

противным свистом, а куда упадут не знаешь. А ты в это время регулируешь 

луч света и бежать тебе некуда. Во время такой бомбежки в марте 1944 года 

погибла чухломичка – зеитчица, двадцатилетняя хорошенькая и веселая 

Леночка Пташкина. 
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Вскоре нас расформировали, и, когда из Ярославля повезли дальше на 

запад наш поезд попал под бомбежку, но все обошлось. Все время мы 

двигались за передовыми частями. Бывало привезут в чисто поле, вот и 

окапывайся, строй землянки. Спали на голой земле, одна пола шинели под 

собой, другой укрываешься. Встанешь утром, и портчнки к сапогам 

примерзли, но что удивительно никто не болел, а уж, когда выкопаешь 

землянку легче становится, да ведь её еще и выкопать надо!  Под дизель – 

окоп, под прожектор – окоп, для себя тоже маскировочный окоп. И все это 

слабыми девичьими руками»8. 

Часть Елены Сергеевны дошла до Польши, и День Победы она 

встретила в Белостоке. Домой вернулась через три месяца после Победы. 

Любовь Обширная 

Был первый бой… 

На утренней пятиминутке в одном госпиталей Волховского фронта в 

феврале 1943 года, когда ночная смена врачей и медицинских сестер 

докладывала главному врачу о состоянии больных за прошедшую ночь, 

медсестроа отделения, где лежали больные женщины- военнослужащие, 

сказала: - Ночь прошла спокойно, все спали. Только у больной, поступившей 

из зенитного полка, Любови Обширной всю ночь держалась  опять высокоя 

темпиратура. Она металась в жару и в бреду все шептала: « Пошлите меня на 

фронт мне надо». Только под утро ей стало полегче. И сейчас она спит. 

15 ноября 1942 года Любовь отправилась на фронт с очередной группой 

девушек из Чухломского райвоенкомата. Но вместо фронта их привезли в 

Карелию и направили в одну из батарей зенитного полка, которая 

распологалась на высокой сопке в лесу, неподалеку от границы с 

Финляндией. 

Люба была маленького роста, носила обувь 35 размера, а ей выдали 

шинель до пят и кирзовые сапоги 42 размера. Для жилья девчата сами 

выкопали землянку и, соорудив деревянные нары стали в ней жить. Изучив 

Устав воинской службы, научились разбирать и собирать  винтовку, стрелять 

из нее, пиняли присягу  и по 2 часа , круглосуточно, по очереди, стояли на 

посту; охраняя  радиолокационную  установку « СОН -2» зенитной батареи. 

В часы своего дежурства  Люба зимой  дрожала от холода, мерзла под  

пронизывающим  ветром в мороз и вьюгу, летом  мокла под дождем, 

изнывала  от жары  и укусов комаров, сменам не видно было конца. Через 

некоторое время Любовь узнала, что  для вновь  формируемой семидесятой 

морской армии набирается штат врачей и санитарок и попросилась в эту 

часть. Так Любовь обширная  летом 1943 года стала санинструктором  

медицинского взвода  одного из стрельковых ботальонов морской  пехоты,, 

127 морского корпуса, действовавшего  на Петразаводском напралении. 

 

 

 

 
8. Районная газета «Вперед», 21.06.2011г 
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В августе 1943 года     началось наступлении советских войск от 

Ленинграда до Кандалакши  и Мурманска. Бойцы ботальона  морской пехоты 

127 корпуса тоже приняли участие в этом наступлении. Вместе с ними, 

перекинув через плечо зеленую сумку с красным крестом, набитую 

перевязочным материалом, бежала  санинструктор Обширная и двое 

санитаров. Кругом рвались мины и снаряды, грохотали танки, строчили 

автоматные очереди. Отбежав от перевязочного пункта метров 200 Люба 

увидела, как упал на землю боец, сидящий на броне идущего впереди танка.  

Люба подбежала к нему, но он уже был мертв. Люба увидела это, онемела 

от ужаса, остановилась на минуту и бросилась к другому бойцу, который 

споткнувшись как бы о невидимую преграду, вдруг  упал невдалеке от нее и 

громко застонал. Осколком  снаряда ему поранило ногу чуть пониже колена, 

и кровь ручьем текла из раны. Люба ножом  вспорола брючину, забинтовала, 

помогла бойцу подняться и дойти до перевязочного пункта, где в укрытии 

стояли машины для отправки раненных в госпиталь, а сама опять побежала 

туда, где гремели выстрелы, шел бой. 

По полю боя Люба шла почти не прячась, лишь заслышав свист и вой 

снаряда, падала  на землю, чтобы не задело взрывом. На поле то тут, то там 

уже виднелись  убитые и наши, и немецкие солдаты.  Люба увидела тяжело 

раненного  в живот бойца, перевязала его, затащила в воронку от взрыва 

снаряда, а сама подхватив сумку, побежала  к другому раненному, сидящему 

привалившись  к стене сарая на краю деревни, в проеме дверей которого 

стоял большой бык и, растопырив уши, удивленно смотрел на улицу. Люба 

только миновала его, как устлышала выстрел  и шум из-за своей спины. 

Оглянулась, смотрит, бык валяется  в дверях метвый, с окрававленной 

головой. Это была пуля снайпера, которая предназначалась девушке. Но о 

себе она тут же забыла, сделала бойцу перевязку и повела его к санитаным 

машинам, а в конце пути, обессилевшего, буквально тащила раненного на 

своей спине… 

Потом были еще бои, много боев, много потерь и много раненных, но 

первый бой остался в памяти навсегда. За него Любовь Обширная получила 

благодарность от камандиа ботальона и была представлена к 

правительственной награде « За Отвагу», а когда 127 корпус морской пехоты 

дошел с боями до Польши, там санинструктору Любови Обширной, 

вынесшей с поля боя (за время службы в батальоне) 50 раненных, вручили 

орден Красеой Звезды. 

День Победы Люба встретила в Чехословакии, в городе Моравска- 

Острава, на границе с Польшей, откуда в июле 1945 года была 

демобилизована и выехала домой в гоод Чухлому.9 

 

 

 

 

9. «Был первый бой», районная газета «Вперед», 9.05.1996г 
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Клавдия Николаевна Меркулова 

Наша Клава. 

«Наша Клава» - так ласково называли бойцы эту девушку с 

каштановыми волосами и приветливой улыбкой. Она вместе с другими 

солдатами делила все тяготы и лишения Великой Отечественной войны. В 

мирное время Клава мечтала сать врачом, а когда Гитлер напал на СССР, 

покинула аудиторию медицинского техникума и ушла на фронт 

добровольцем, Неутомимая в работе Клава Меркулова часто жаловалась:      

«Все что я делаю, слишком мало. Ненависть к врагу надо воплощать в 

боевые дела, а я еще не открыла счет своей мести фашистам». И клава стала 

тренироваться в стрельбе. Вскоре она стреляла из любой винтовки, и любых 

положений. Результаты оказались хорошими, оставалось только выйти на 

передовой край, чтобы на деле проверить свои умения. 

И вот долгажданный день, о котором мечтала Клава, наступил. В 

солнечную, ясную погоду осеннего утра, когда трава еще не подсохла от 

прошедшего накануне дождя, Клава скрытно ползла на огневую позицию. 

Удачно выбрала место и стала наблюдать за немецкими окопами. У своего 

напарника попросила патронов с трассирующими пулями, объяснив это тем, 

что надо проверить дальность боя винтовки, так как на такое расстояние из 

винтовки она еще не стреляла. 

Клава зарядила винтовку, поставила прицел и выстрелила. Недолет… 

Увеличив пицел, она сново выстрелила, на этот раз пуля попала в точно 

намеченную цель.  Долго ей пришлось ждать, пока появилась живая мишень, 

Оа спокойно всматривалась в передний край немцев, и вдруг она увидела, 

как два фрица вылезли из трншеи и направились в соседнюю землянку, 

девушка привычно навела винтовку и выстрелила. Немец сваился, как 

подкошенный, а втоой дал деру. Так Клава Меркулова открыла счет убитым 

фашистам. Вскоре отважный снайпер положила еще трх гитлировцев.            

«Пусть знают фрицы и гансы, что русские умеют беспощадно мстить!» - 

говорит бойцам старший сержант Меркулова. 

Эти хорошие слова написал в одну из фронтовых газет младший политрук 

А. Боценко о нашей землячке Клавдии Николаевне Меркуловой. Родилась 

она в 1919 году в деревне Костино Панкратовской стооны и в 1941 году 

добровольно ушла на фронт. Где училась неизвестно, на каком фронте, в 

составе какой воинской части вела бои с фашистами, - тоже неизвестно. И 

лишь в четвертом томе Книги Памяти есть скупые сведения о героической 

девушке, призванной Чухломским райвоенкоматом: 15.10 1943года Клавдия 

Николаевна Меркулова пропала без вести. Где и  при каких обстоятельствах 

неизвестно.10 

 

10. Единая региональная губернаторская программа « Победа» 
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Зинаида Ивановна Смирнова 

Зина – партизанка. 

Зинаида Ивановна Смирнова – уроженка Чухломского уезда. Перед 

войной она окончила Костромскую фельдшерско – акушерскую школу и её 

направили работать в Белоруссию, в Заславский район. К июню 1941 года 

Зинаида Ивановна работала в участковой больнице. Когда началась война, 

вспоминает Зинаида Ивановна, сначала никакого беспокойства не было.  

Думалось, разве наши допустят немцев близко. На третий день войны 

Зине принесли повестку на строительство шоссейной  дороги Минск – 

Варшава (призвали в качестве медработника). Прибыла к месту назначения, а 

там уже никого не было. Вернулась девушка снова в свою больницу. А как 

враг стал приближаться  Зинаида Ивановна вместе с коллегами 

присоеденилась к беженцам. Уже было видно, как горел Минск. Вместе с 

беженцами добрались до Логойска, это в стоону Орши. Прошел Слух, что 

вражеские войска попали в окружение и наши бьют их. Но, к сожалению, это 

был самый настоящий фронт. В Лагойске остановились в больнице. Она была 

переполнена раннными. День прошел, а к вечеру в город вошли немцы. 

Женщины и дети попрятались в подвалы. Мужчин сразу же всех забрали. 

Заперли в церкви. За ночь немцы вырубили весь сад местного врача. А какой 

был сад! 

К утру потихоньку выбрались из подвала и пошли в направление к 

Шашунам. Пришли в местную больницу, она была уже вся разграблена, 

растащена немцами.Зинаида Ивановна  остановилась жить у санитарки, 

потом перебралась в больничное общежитие. Шла зима 1941 года. Зинаиду 

Ивановну оформили медработником. Немцы продолжали свое 

«победоносное шествие» на Восток. И вот как-то в один из дней пришли 

представители от партизанского отряда. Девушку попросили, чтобы  в 

определнное время  пришла она в деревню Рогово. На явке собралось 

несколько человек, всем присутствующим рассказали обстановку.  

И сразу же начались разговоры о том, как чем можно помочь своим. С 

этого момента началась подпольная деятельность. Зинаиде дали поручение – 

узнать какие немецкие части стоят рядом, сколько у них какой - техники, в 

каком направлении предвигаются немецкие части. Первое время эти 

сведения через связных передавали в партизанский отряд. А потом 

наладилась связь с Минском. Зинаида Ивановна под видом спикулянтки, за 

45 км. Ездила к связному  партизанской почтой. День туда, день обратно. 

Надо было успеть засветло, поскольку когда темнело, движение 

прекращалось. 

Документы, которые возила девушка, прятали так: в оси колымаги было 

выдолблено углубление, туда и ложили. 

  Из воспоминаний Зинаиды Ивановны Смирновой: « Раз пришлось мне 

переправлять радистку с рацией. Она была заброшена из Москвы. Из отряда 

её доставили ко мне. Вот я её и проводила в Минск к связному. Неспокойно 

чувствовала я себя в своем населенном пункте, где жила. Ведь устроилась я в 
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госпиталь, через немцев. Своё население тоже у меня лечилось. Отношение 

было ко мне хорошее, но за каждого не возмешься. Кто-то мог и догодаться  

моей связи с паритзанами и выдать. За такие сведения немцы платили 

больши деньги.»11           

Зинаиде Ивановне выдали справку в партизанском отряде, что она 

действительно работала осведомителем (связным) в партизанском отряде  

« Штурм». Этот документ она спрятала в бутылку  закопала в подвале дома, 

чтобы немцы не нашли. Зинаида Ивановна была награждена медалью  

« За Отвагу» и медалью « Партизану Великой Отечественной войны». 

Надежда Ивановна Жукова 

Фронтовой повар 

В военное лихолетье  все жили и работали только на Победу. 

 В 1942 году Надежда Ивановна Жукова, уроженка Повалихинской 

стороны, с. Куликово была призвана в действующую армию, в госпиталь 

№1927 поваром. Да, не держала оружие в руках, не находилась под прицелом 

врага, но, тем не менее, внесла свою лепту в общее дело. Кому то надо было  

двигаться вслед за фронтом, поднимать и лечить раненных, стирать, убирать 

за ними и кормить. Кормить врачей, что бы хирурги не падали от голода во 

время сложных операций, кормить медсестер и санитарок, а главное поднять 

на ноги раненных бойцов. Ранения у солдат были разной тяжести, не всякая 

пища шла на пользу, например раненному в живот. За всеми больными были 

закреплены определенные диетические столы. На кухне работа кипела 

круглосуточно: чистились овощи, мылась посуда, а в сковородках, котлах, 

кастрюлях жарилась, парилась, ваилась еда не на одну сотню едоков. Лишь 

глубокой ночью на несколько часов замирали звуки, и женщины падали от 

усталости, устраиваясь здесь же под столом, чтобы забыться в недолгом сне. 

О трудностях в то время не думал никто. Каждый   не только выполнял свою 

работу, но и подхватыва ту, кому тяжело. Обед должен быть подан всегда 

вовремя.12 

Зоя Геннадьевна Чижова 

Пекло войны 

Зоя Геннадьевна Чижова коренная Чухломичка 

В мае 1942 года 19 –летняя Зоя Чижова уходит на фронт. Два месяца 

девчат обучают  военной профессии – телефонисток. Учеба была 

краткрсрочной. И после этого девчат отправили на фронт. 27 батальон связи, 

куда прибыла Зоя, дислоцировался  под Сталинградом, входил в состав 2-й 

гвардейской армии, которая за все время боев не выводилась в тыл на отдых. 

 

 

 

 

 

 
11. «Пережитое не забывается», районная газета «Вперед», 9.05.1996г 
12. «Это слабая сильная женщина», районная газета «Вперед», 7.07.2004г 
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Первый же день по прибытии в часть девичье пополнение попало под 

бомбежку. Из  всего пополнения связисток наиболее подготовленными к 

работе оказались Зоя и её погдруга Соня Смирнова. Вот их обеих и посылали 

вместе на задания – для осуществления связи между передовыми частями и 

командным пунктом армии. 

Из воспоминаний З.Г. Чижовой: «Послали меня и Соню в танковый 

корпус, входящий в нашу же 2-ую гвардейскую армию, а корпус на тот 

момент получил приказ двигаться на помощь соседней армии (там же под 

Сталинградом), на участке которой противник, создав сиьную  танковую 

группировку, пошел в наступление. Кстати эта операция нашла отражение в 

Большой Совтской энциклопедии, где описывается ход Сталинградской 

битвы. Там в энциклопедии, написано, что враг был остановлен на р. 

Мышково войсками 2-ой гвардейской и 51-армии».13 

После Сталинградской битвы боевой путь воинского соединения в составе 

которого воевала наша землячка, продвигался дальше – на Запад. Весь 

личный состав 2-й гвардейской армии был отмечен  благодарностью лично 

самого Сталина, каждому участнику боев этой армии на руки была вручена 

выписка из этого приказа. Такая выписка была вручена и Зое Чижовой. 

( Приложение 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. «Была в самом пекле», районная газета «Вперед», 8.05.1997г 
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Выводы: 

- Одним из основных источников могущества Советской армии  

была связь фронта с тылом. Советский тыл  был монолитным и 

прочным на протяжении всей войны. Он обеспечивал Вооруженные 

Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора 

и завоевания великой победы. И мы очень гордимся, тем, что труд 

наших земляков – Чухломичей тоже приближал Победу. 

- Многих героинь нашей работы сегодня уже нет в живых, 

остались толко воспоминания, которые мы и взяли за основу нашей 

работы. По нашему мнению, это бесценный материал, который не 

должен быть утерян. Воспоминания очевидцев – это ниточки, 

связующие прошлое и настоящее. И наша задача – сохранить эти нити. 

- Последствия войны  простираются далеко во времени, они 

живут в семьях, в памяти наших матерей и отцов, они переходят к 

детям и внукам.  

- Память войны – это нравственная память, которая возвращает 

нас к героизму и мужеству солдат. Именно эта память не позволяет 

отпускаться ниже той  нравственной отметки, которой помечены 

горькие и героические годы. 
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Приложение 1 

 

Чухлома. Сент. 1942 г. Отправка тёплых вещей бойцам Красной Армии. 
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Приложение 2 
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Приложени 3 
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Приложение 4 

 

 

Рыболовецкая артель 1941 год. 
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Приложение 5 

 

Вывозка леса по ледяной дороге на Введенском лесоучастке. 1941 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

                  

 

         

 

 


