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1946  году. Антонина переехала к мужу в деревню Нижние  

Шаляпы. Родились дети :  Леонид (1947), Николай (1949).  

Потом  семья переехала в деревню Медведок.  Еще родились  

Иван (1955),  Анатолий  (1957), Раиса (1958), Людмила (1963).    

    Антонина Ивановна работала на разных работах : кормила 

телят, лошадей. Семья была большая.  

     В июне 1970 года умер муж Прокопий Иванович. Нелегко 

пришлось Антонине Ивановне. Младшая дочка Люда только 

пошла в первый класс. 

    В 1986 году совхоз «Нива» выделил  семье квартиру в селе 

Верхосунье  в четырехквартирном  доме. 

   Дети подросли, завели свои семьи.  

   В 1995 году  у младшей дочери Людмилы умер муж. 

Антонина Ивановна переехала  к дочери и живет там по сей 

день. Ей 92 года, но  на жизнь  она смотрит с оптимизмом. 

Она богатая бабушка – 15 внуков и 16 правнуков. На днях ей 

вручили юбилейную медаль. 

 
      Литература: 

Антонина Ивановна- неунывающий человек : воспоминания А.И. 

Татариновой записала Л.Н. Попцова, библиотекарь Верхосунской 

библиотеки. 
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                                                              Сунянам – участникам Великой            

                                                             Отечественной  войны  и  вдовам,                     

                                                              дожившим   до  70-летия Победы, 

                                                              посвящается                            
       За период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 

годы   из Сунского района ушло на фронт 8 тысяч  240 

человек, не вернулись с фронтов 6394 человека. Всем им 

вечная слава и память. 

        

      В 1941 году  -  2750 человек, в том  числе 2   женщины. 

      В 1942 году  -  4631 человек, в том числе 152 женщины. 

      В 1943  году  - 679 человек. 

      В 1944  году -  135 человек.  

      В 1945  году -  45 человек. 

 

Призваны в ряды Красной Армии: 
 

         В 1938 год  - 292 человека 

         В  1940 год – 374 человека 

       На 1 января 2015 года  на территории Сунского района 

проживает 7  участников Великой Отечественной войны, из 

них 1 женщина. Все проживают на территории Сунского 

городского поселения.  

     В год 70-летия Победы советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 154 жителя Сунского района будут 

награждены юбилейной медалью. Это участники  Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, солдатские вдовы. 

      Цель указателя – увековечить память о людях, которые 

ценой невероятных усилий освободили нашу страну от врага. 

И в послевоенные годы своим беспримерным трудом 

подняли страну из руин и сделали её великой державой. 

     Материал расположен в алфавите фамилий участников 

войны, о каждом рекомендуется дополнительная литература. 

    Предназначен широкому кругу читателей.  

                                          

                                                    3 



        Участники  войны 

 
                                       В  год  70-летия  Победы советского 

                                 народа в годы  Великой Отечественной   

                                  войны   вятским   ветеранам   вручат         

                                 медаль       «70 лет   Победы в Великой            

                                 Отечественной     войне 1941 - 1945 гг.» 

                                      В  списке  награжденных   8 898                            

                               человек, из  них 154  сунянина.  Это  

                               ветераны войны, труженики тыла,  

                               солдатские вдовы. 
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                                                  Антонина Ивановна Татаринова    

                                            (Шипелова)  родилась 5 марта 1924  

                                             года в   деревне Нижние  Шаляпы.  

                                                   В семье было 5 детей. Тоня бы-                                

                                              ла старшей.  

                                                  Родители Иван Епифанович  

                                             и   Анна   Дмитриевна работали в                                            

                                               колхозе. Потом семья переехала в 

д.                                            деревню    Медведки. 

 

     

 Фото Н. Фомина                        Тоня получила начальное обра- 

                                           зование  в Выводнянской начальной        

школе. 

        Начала работать еще когда училась в школе. В колхозе 

помогала на сенокосе, полола свеклу, собирала картофель. 

Жили так бедно, что ходили сбирать. В своей деревне поби-

раться  стеснялись, поэтому  уходили в деревни подальше.  

   В Великую Отечественную войну отец погиб на фронте.   

    С  будущим мужем познакомилась в деревне у бабушки. 

Привела ее мыться в баню, а там парень стоит. Это был 

Прокоп Иванович. Молодые сразу приглянулись друг другу.  

Вечером Прокоп пришел свататься с матерью и братом 

Дмитрием. Тоня и брату понравилась, но Прокоп заявил, что 

увидел ее первым, поэтому и женится на ней. Прокоп 

Иванович родился 12 июля 1921 года, воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

    Прокоп Иванович и Антониа Ивановна  поженились в  
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Анна  Алексеевна.  -  День  за  днем,  ночь  за  ночью,  без  

выходных. Мы, выбиваясь из сил, работали на станках и при 

этом жили в ужасных условиях … 

  Поселили после окончания школы ФЗО   в недостроенный 

барак. Поля нет,  печи нет. Зима. Посреди барака железная 

печка - буржуйка, которая никак не растоплялась теми об-

резками сырых дров, которые мы приносили с пилорамы. 

60 человек спали  на деревянных топчанах не раздеваясь. 

Преодолеть эти трудности было непросто.                      

       Сутками не отходили от станков. Спали прямо в цехах. 

Часа 2-3  - сон и снова за работу. Все для фронта! Все ради 

Победы!»                  

          На военном заводе  № 32 ( в 50-е годы его переименова-

ли в  «Кировский машиностроительный завод имени ХХ 

партсъезда», в 90-м в «Авитек») Анна Алексеевна  отработала 

6 лет.  В  деревню вернулась только  1948  году. Отпустили 

только потому,   что вышла замуж за фронтовика из   д. 

Краснополье Алексея   Степановича  Суходоева. 

    Он работал на тракторе, перед пенсией – конюхом. Анна 

Алексеевна   работала разнорабочей, кладовщиком, телят-

ницей.  

    Жили дружно. Вместе с мужей воспитали 3 детей. Муж 

умер от инсульта более 10 лет назад.  

     Анне Алексеевне уже 89 лет.  

      В Великой Отечественной войне не только фронтовики 

ковали Победу. В тылу днем и ночью шла трудовая битва 

народа, давшая фронту все необходимое для борьбы с врагом. 

Частичкой этого народа, частичкой Победы была Анна 

Алексеевна Суходоева из деревни Краснополье. 

 
        Зворыгина, Т. Нюоа - револьверщица / Т. Зворыгина //  1418 дней 

надежды: суняне -  фронту. – Киров, 2012. – С. 204 – 207; Родн. край –

Суна. – 2012. – 10 март. - С. 2.  
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Служили три товарища 

 

 
 

Виталий Тимофеевич Белобородов, Александр Петрович Зыкин,  

Василий  Ильич Попов 

 

     Так получилось, что жизнь тесно переплела три мужские 

судьбы. Виталий Тимофеевич Белобородов, Василий Ильич 

Попов и Александр Петрович Зыкин. И служили вместе, и 

работали рядом, и живут по соседству. Родились все трое в 

1931 году. Когда началась война, им было всего по 10 лет, а 

когда закончилась – по 14. Тогда казалось, что уж теперь-то 

она их точно не коснется. Да не тут-то было. Её отголоски 

они прочувствовали на себе аж в 1951 году, когда были 

призваны на срочную службу. 

 
                                                                  Фото и текст Т. Зворыгина 
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                               родился 7 апреля  1931 года. Служил в       

                                     войсках   МГБ  (Министерства  госу - 

                                     дарственной  безопасности)  в опера- 

                                    тивном  полку   по  ликвидации  банд  

                                    украинских  националистов.  Происхо-          

                                    дило это на Западной Украине в 1951-54  

                                    годах. В  первый год службы ему  с  

                                    товарищами много приходилось сидеть 

                                     в  засадах и секретах, чтобы выявлять  

                                     и обезвреживать  бандформирования. 

Именно тогда потери наших бойцов случались чаще всего. А 

впоследствии служба стала поспокойнее. Виталий 

Тимофеевич отслужил весь положенный срок – ровно 3 года 

и 10 месяцев. Служил в одном полку с Василием Ильичом 

Поповым. У этих ветеранов много общих воспоминаний. И 

живут они сейчас на соседних (1-м и 2-м Октябрьских) 

переулках  п. Суна. В 1954 году, когда бандформирования 

были ликвидированы, Виталий Тимофеевич был переведен на 

службу в г. Шостка Сумской области, что находится на 

Западной Украине. Там он охранял военный химический 

завод. После войны работал шофером в сельхозтехнике. 

Вместе с женой воспитали сына Сергея и дочь Светлану.   
 

Литература: 

      1418 дней надежды: суняне фронту / авт.-сост. Л.И. 

Зворыгин; глав. ред. Г.П. Крестьянинова. – Киров, 2012. – 

С.17-19. 

    Фронтовики, наденьте ордена! // Родн. край. – 2004. – 11 

ноябр. – С.2. 
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                                               Родилась в 1926 году. 

                                  «           «В 16  лет  меня взяли в школу  

                                               фабрично – заводского обучения                                                   

                                              (ФЗО)  на  завод  № 32    эвакуиро- 

                                                нный из  Москвы ,- рассказывает  

                                               Анна   Алексеевна. -  Это  было в  

                                               августе 1942  года.  

                                                     На  шестимесячные  курсы  в  

                                               школы ФЗО посылали  16-17-лет- 

                                              них  девчонок  и  парней. Учащие- 

                                              ся находились на полном государ- 

                                              ственном обеспечении, поэтому, 

как правило, в первую очередь путевки в ФЗО давали 

ребятам из больших и бедных семей, чьи отцы воевали на 

фронте.  

   Позади у меня было четыре класса начальной школы и 

работа в колхозе. На лошади пахала и боронила поля вокруг 

деревни Сосновица. В Медведок возила хлеб в заготовку. 

Тяжелый сельский труд был хорошо знаком, а после школы 

ФЗО я хорошо узнала, что такое каторжный, я бы сказала 

адский,  труд   на военном заводе. По 24 часа не отходили от 

станков…» 

  За шесть месяцев в школе ФЗО при заводе № 32 Анна 

Юшкова   получила специальность револьвершицы. Хлеб   

по карточкам – 700 граммов в сутки. Один раз в день – обед в 

столовой – капустный или овсяный суп… 

     «Мы сутками не отходили от станков , - рассказывает  
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многостаночником.  За  семь  лет Варе  пришлось  поработать 

на многих станках, даже брус для  строительства  домов 

«шиповала». Условия жизни были тяжелыми. 

    С  началом войны к тяжелой работе      добавились занятия 

по военной   подготовке. Только в 1946 году с тяжелого, 

совсем не женского труда Варю Глазырину  перевели на 

«легкий труд»  бухгалтером – кассиром. Там повстречалась с 

будущим мужем, участником Великой Отечественной войны 

Николаем Ильичем  Смирновым.  Служил он  на Дальнем 

Востоке, охранял восточные рубежи Советского Союза, а 

потом остался на сверхсрочную службу и возил на грузовике 

заключенных  на секретный объект № 126. В Комсомольске- 

на Амуре таким объектом был авиационный завод.   

      В1947 году вернулись на родину в с. Курчум.  Муж 

работал трактористом в МТС, а Варвара – секретарем. Взяли 

ссуду, дом построили, детей нарожали… 

       Село Курчум Варвара Константиновна не променяла  ни 

на Комсомольск - на- Амуре, ни на Набережные Челны – 

родину мужа. В Челнах, после ликвидации в Курчуме МТС, 

Смирновы жили в Курчуме почти пять лет. 

  Рабочая лесопилки, кассир, секретарь-машинистка, 

телефонистка, ревизор-кассир, последняя должность – 

техничка. В колхозной конторе Варвара Константиновна 

прибиралась, будучи на пенсии.  

    Ей более 90 лет. Воспитали 5 детей,  9 внуков. 5 правнуков. 

Оптимист по жизни. 
                                                                                             Фото Т. Зворыгиной 

 Литература: 

 

        Зворыгина, Т. На амурских волнах / Т. Зворыгина //  1418 дней 

надежды: суняне -  фронту. – Киров, 2012. – С. 199 – 203; Родн. край- 

Суна, 2012 .- 5 янв. – С .2. 
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                                     Все Карпатские горы пешком исходил                     

                                   во   время службы  Александр  Петрович  

                                    Зыков, участвуя  в  ликвидации    банд- 

                                   формирований на Западной Украине.                 

                                           Родился  он  28  декабря  1931  года. 

                                     День  Победы    Александр    Петрович  

                                     встретил   в  поле.    Шел    ему    тогда   

                                     двенадцатый   год.  Как  сейчас помнит.  

                                     боронил  он  тогда  на лошади. А земля 

подмерзшая  была.     Трудились   мальчишки    наравне     со 

взрослыми  в  годы Великой Отечественной  войны.  Бывало 

идут    из школы,  их  уже  бригадир встречает, распределяет, 

кому  где  работать.  А  летом  трудились от зари до  зари. За 

каждым мальчишкой была закреплена лошадь. 

  Познал Александр Петрович в детстве и голод. Помнит, как 

участки с кисленкой ребятишки между собой распределяли. 

Помнит, как картошку мороженую весной собирали, когда 

огороды перекапывали.  Из этой картошки крахмал делали и 

кисель варили. До сих пор этот кисель он есть не может. 

    Отец А.П. Зыкина воевал под Сталинградом. Ему, мо 

жно сказать, повезло. живой. Не стало Петра. Спустя всего 

лишь шесть лет   после окончания Великой Отечественной 

войны. Но не знали об этом  ни его мать, ни отец. Не писал 

никому, нельзя было. Даже жена Надежда Федоровна,  с 

которой прожил около пятидесяти  лет,  узнала подробности 

о его службе много лет спустя. После окончания    Великой                                                       

Отечественной войны. 

                                                            

 

      



                                                       7 

 Было это в  1951 году, когда он проходил срочную военную 

службу.  Направили его в Карпаты,  ликвидировать 

бандформирования. Из Сунского района на ликвидацию этих 

банд было отправлено около 20 человек. Александра 

Петровича 17 марта  призвали в армию, а в начале мая 

направили на оперативную работу в составе воинской части 

№ 3236 МВД. Был снайпером. Около трех лет длилась его 

боевая служба в Карпатах. Служба оказалась тяжелой. 

«Сколько раз приходилось сидеть в засадах и секретах, не 

счесть,- вспоминает ветеран. – Бывало суток по десять 

сидишь у хозяйки на вышке, а она и не подозревает, что там 

кто-то есть. Или в ружье ночью поднимут: появилась 

информация, что бандеровцы находятся там-то и там-то. Нас– 

в оцепление, ловить бандитов. Винтовку я не носил, все с 

автоматом проходил». 

    Домой  Александр Петрович вернулся 18 ноября 1953 года. 

  Супруги Зыкины воспитали сына Анатолия и дочь 

Валентину – директора МКОУ СОШ № 2  п. Суна.   Супруги 

Зыкины, несмотря на возраст, много сил и времени отдавали 

любимому занятию – цветоводству. И хотя Надежды 

Федоровны уже нет в живых, но желтые, оранжевые, красные, 

белые   цветы у дома все лето. Он радуют не только хозяина, 

но и всех, кто проходит мимо. А еще хозяин дома любит 

играть на гармошке, не потерял чувство юмора, поддерживает 

в доме чистоту, сажает огород и печет пироги да пряники. 

  Ветерану 83 года. Дочь Валентина Александровна вместе с 

мужем окружили отца заботой и вниманием. 

Литература: 

    1418 дней надежды : суняне - фронту. – Киров, 2012. –   
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  Шихова, Г. Помня о войне, мечтают о мире / Г. Шихова 
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Фронтовики, наденьте ордена! // Родн. край. – 2004. -7 дек. 

– С. 2. 
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                                        Родилась в д.Коровкино 14    декабря  

  1921 года.  После семилетки отец 

сопроводил  на учительские курсы в г. 

Нолинск.  В новых лаптях, с котомкой 

за  плечами, через Мурино, Плелое, 

Суну все 70 километров до Нолинска 

шли пешком. 

                                      После курсов Варвара Константиновна                  

                                    Глазырина (это ее девичья фамилия)  

год учительствовала в Сивковской школе, а в августе 40-го 

пришла повестка из райкома комсомола. 

    «Вы, комсомольцы, должны поехать на строительство 

города будущего, на  строительство  Комсомольска  на-

Амуре», - сказали курчумским  ребятам и девчатам в 

райкоме комсомола и дали два дня на сборы. 

    Ехали долго. Почти месяц. Бывало по 2-3 дня стояли в 

тупиках.   В  Комсомольске-на-Амуре: пилила лес на 

лесоперевалочной базе, - рассказывает Варвара Констан-

тиновна. - Практически все ехали на комсомольскую стройку 

в надежде, что будут работать по специальности: учителями, 

инженерами, токарями, а становились землекопами, лесору- 

бами.  Лесная глушь, в какую привезли ребят, не рисовалась 

даже в мечте. В тайгу зайдешь – неба не увидишь». 

     Прямо под открытым небом пилила лес пилой- циркуляр- 

кой , потом  Варю Глазырину перевели на другой станок,  

кромила  доски. Этот станок стоял под навесом, хотя бы 

сверху не мочило. После окромления доски сушили и в 

мебельном цехе делали из них  столы, стулья, шкафы.  Сама 

жизнь показала Варваре Константиновне, что значит быть  
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      В 1948 году вышла замуж в  Верхополье и сменила фами-

лию на Новикову. Доила коров в колхозе имени Буденного 

   Муж Августы, Николай Иванович Новиков, 4 года воевал, 

после Победы еще 2 года служил в армии. Домой вернулся 

раненый с орденами и медалями. Райком  партии направил 

его учиться в партийную школу. Назначили председателем в 

колхозе «Краснопольский». Пришлось Августе, теперь уже с 

мужем, возвращаться в родительский дом в деревне Шаляпы. 

  «Доила коров в колхозе и рожала ребят, - вспоминает 

ветеран. – В декретных и отпусках не сидела. Над ребятами, 

всеми семерыми, выводилась свекровь». 

   В середине 60-х началось укрупнение колхозов. Руководить 

укрупненным «Краснопольским» прислали трехтысячника 

Бориса Спиридоновича Павловского. Деревня Шаляпы шла 

под снос. Пришлось думать о переезде. Куда? Опять в 

Верхополье. На коровнике нашлась для Авы работа. А 

Николаю, он был уже в годах, дали молоковоз. Возил молоко 

на молокозавод. 

    Августе Ефимовне 90 лет. Трудовые и юбилейные медали, 

что хранятся в серванте, достает редко. Некогда. До 79 лет все 

бегом, держала корову.  Живет в п. Большевик. А цветочки и 

огород сажают снохи Люда и Валя. Августа Ефимовна тоже 

не сидит без дела. Батожок в руки – и с проверкой: все ли 

посажено, полито, прополото.                                                                                                                                                                                            
                                                                                                Т. Зворыгина 

                                                                                              Фото  автора 

 Литература: 
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        Родился 7 марта 1931 года.  Служил Василий Ильич в 

войсках    МГБ   (Министерство  государственной                                        

безопасности) в  оперативном полку по ликвидации банд  

  украинских националистов.    Происходило это на Западной  

  Украине в 1951-54 годах. В первый   год    службы  ему  с   

товарищами       много приходилось сидеть в засадах и 

секретах, чтобы выявлять и обезвреживать бандформирова-

ния. Именно тогда потери наших бойцов случались чаще 

всего. А впоследствии служба стала поспокойнее. 

     «Каких только случаев не было во время службы!- 

продолжает вспоминать Владимир Ильич. – Приходилось 

быть в двух шагах от смерти и видеть гибель своих 

товарищей. До сих пор в памяти случай, когда мы взяли 

Голубя. Это кличка одного из матерых бандитов, за 

которыми велась длительная охота. Завязалась перестрелка. 

Вот тогда я первый раз увидел, как погиб один из наших 

товарищей. Как потом выяснилось,  

 

                           



9                                                              

      А было дело вот как. Наша группа ушла на боевое 

задание. Трое суток мы находились в секрете в селе Волчье, 

ждали появления бандитской группировки. Потом по рации 

нам передали, что операция отменяется и можно двигаться в 

обратный путь. Мы вышли из секрета и решили позавтракать. 

    Расположились на поляне, сняли сапоги, разостлали 

портянки для просушки – и вдруг автоматная очередь.  

Этот самый Голубь, которого мы поджидали в секрете, сам 

вышел на нас. Живым его, к сожалению, взять не удалось». 

     В 1954 году, когда обстановка нормализовалась, войска в 

которых служил Василий Ильич сократили. Его (это было в 

апреле) отправили на электрификацию Омской железной 

дороги, где он трудился до окончания срока службы. 

    После демобилизации работал слесарем в Курчумской 

МТС до 1956 года.  Потом работал в Сунской МТС. Названия 

организации менялись. Получил специальность токаря и 

работал по этой специальности 35 лет до 1991 года в Сунской 

сельхозтехнике, до выхода на пенсию. 

       Награждён орденом Отечественной войны II степени, 

медалями. 

        Сейчас Василий Ильич живет в п. Суна,  вместе с женой 

воспитал  дочь  Валентину.  У  Василия  Ильича  два  внука  и                                                                      

правнук. 

 

Литература: 
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   Аля   Кокорина  роди- 

 лась 5 марта 1925  года.  

 В 1941  ей было всего 

 16 лет. В  первую  же 

  военную  зиму  посла- 

 ли  учиться на курсы 

 трактористов  в Моде- 

 новскую  МТС.  

Экзамен сдавала  весной 

  1942  года в поле. 
                                                        (А.Е. Новикова с внуками) 

      «Дали мне «пыркалку»: без кабины,  с железными 

колесами. Помните,  наверное, были такие трактора- 

колесники, - рассказывает труженица тыла. - 4 года я пахала 

на этом  «ХТЗ» поля от Туров до Сиковщины. В 1945 году 

после Победы  ушла в учетчики. Жила в Шаляпах у мамаши 

с папашей, а работать приходилось по всей округе. 

   Работали на полях круглосуточно…Работа молчит, а вот 

плечи кряхтят! Под дождем мокли,  в стужу мерзли. В жару 

потели пуще, чем в бане, а потом не этот пот оседала пыль. 

Трактор часто ломался. Бывало притащим его на лошади в 

МТС, а нужных запчастей нет. Механик ругается: мол, на 

вас, не напасешься, за свой счет покупайте. А какой у нас 

счет? На кусок хлеба не хватало!» 

     Когда в мае сорок пятого пришла Победа, в деревни стали 

возвращаться мужики. Из трактористок Августа ушла в 

учетчики, вела учет отработанного времени и вспаханных 

гектаров в той же Моденовской МТС. 
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Татьяна Ивановна Крестьянинова - солдатская вдова. Самая 

что ни есть настоящая. Другого мужчины, кроме мужа, у нее 

никогда не было. Честь берегла, дорожила мнением дочери и 

мужниной  родни. 

    Со свекром и свекровью Татьяна Ивановна прожила ровно 

девять лет. Когда вернулся с войны брат мужа Степан, 

Татьяне с дочкой дали надел. Достался кирпичный хлев и 

корова. Продала кирпич и скотинку в колхоз. Потом купила 

маленький деревянный домик в той же деревне Копырята, там 

и поселились с дочкой Валей. 

  «Хоть без мужа всю жизнь прожила, свято хранила свою 

любовь, себя несчастной не считаю, - вспоминает Татьяна 

Ивановна. - Боронила, пахала, лен теребила – никому в работе 

не уступала. Позже телят, поросят кормила в колхозе. Премии 

да грамоты. Перед людьми не стыдно». 

    Уже более 20 лет живет Татьяна Ивановна с дочерью 

Валентиной в п. Суна на улице Труда. Ей уже за девяносто. 

Но она до сих пор трудится по мере сил. Читает первой 

районную газету. В хозяйстве есть и козы, и поросята, и даже 

две собаки. 

   Большую часть своей жизни Татьяна Ивановна прожила в 

деревне. Чистый воздух, вода из колодца. Природа! Что еще 

надо. Всегда вела здоровый образ жизни. Никогда не пила и 

не курила. У матери с дочерью огромный интерес к жизни и 

позитивный настрой. В доме  все что-то ремонтируют. 

Встают в пять часов утра. Обе влюблены в жизнь считает 

внучка Надя. Помогают правнуков Катю и Диму в институтах 

доучивать. Живите долго Татьяна Ивановна! 
 

Литература: 
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                                          родилась в деревне Белозерье  Вож-      

                                         галльского района 15 августа   1922  

                                         года. В 1936 году семья переехала на  

                                         жительство  в с. Вожгалы.  Родители  

                                          работали   в  колхозе  «Красный  Ок- 

                                       тябрь», где  председателем был   Про- 

                                        зоров  Петр  Алексеевич, в   будущем         

                                        дважды  Герой     Социалистического  

                                        Труда. В 1941  году  окончила  девять  

                                        классов  Вожгальской  средней   шко-                                             

                                            лы.  А 28 августа 1941 года, отклик- 

                                         нувшись  на  призыв  комсомола, 

пошла  добровольцем   на фронт. В Свердловске закончила 

пятимесячные курсы радио-телеграфистов  и 25 декабря уже 

была у самой передовой Северо –Западного  фронта.  Это  

был  56-й  отдельный полк 

связи, который входил в состав 4-й ударной  армии, распола-

гавшейся на берегу озера Селигер. По одну сторону озера 

находились немцы, по другую 4-я ударная армия. Здесь 

Васса  Степановна получила первое боевое крещение. 

     «Противник вел непрерывный артиллерийский обстрел 

так, что днем во весь рост нельзя было ходить, - вспоминает 

Васса Степановна.- В конце января мы перешли в 

контрнаступление. Немцы не рассчитывали, что зимой в 

морозы под 30-35 градусов, наши части пойдут в 

наступление. Тяжелые бои шли в районе Торопца, Старой 

Торопы. Мы, связисты, должны были поддерживать 

бесперебойную связь между командирами частей разных 

уровней. Наша часть была засекречена, связисты не знали с  

  кем  держат связь, ни фамилий, ни имен.                                                                                           

 

                                                 11 



        Все радиограммы  кодировались. Получив  радиограмму,  

передавали ее связному, который относил сообщение по 

назначению. Радиостанции размещались в машинах. Наша 

часть никогда не останавливалась в населенных пунктах. Как 

правило, прибыв на новое место, вслед за продвижением 

частей, располагались в лесу, маскируя машины, Связисты 

жили в палатках, землянках. Зачастую, прибыв на место, 

окапывались, строили землянки, обустраивались, но 

поступала команда переезжать, жаль было затраченного 

труда, но в душе было радостно сознавать, что мы 

наступаем». 

       Вместе с полком связи она прошла Великую 

Отечественную  войну по Калининской, Смоленской, 

Витебской областям. Служба была суровая, но на тяготы 

Васса Степановна не жаловалась, стойко переносила голод, 

иногда полуголодный паек, бомбежки. Всю войну прошла 

Васса Степановна в солдатской шинели, получила фронтовую 

закалку. 

     За обеспечение бесперебойной связи награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией», знаком «Отличник 

связи». Также немало у нее юбилейных медалей за Победу в 

Великой Отечественной войне. 

   Окончание войны Васса Степановна встретила в Латвии, 

недалеко от города Риги. Служила до июля 1945 года. 

Демобилизовалась и вернулась домой в село Вожгалы, в 

родной колхоз «Красный Октябрь». Работала там на 

руководящих должностях. Обладая хорошей  

организаторской хваткой, она умела правильно поставить 

задачу, сплотить людей. Была секретарем партийной 

организации, заведующей Домом культуры, председателем 

исполкома Куменского сельсовета. В 1975 году переехала в 

Сунский район, трудилась в совхозе  «Юбилейный». 
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                                                 Ах, журавки в сентябре не кричите 

                                                           Вдов солдатских на заре не будите. 

                                                           Пусть они еще поспят, дозаруют, 

                                                           Пусть во сне своих солдат доцелуют. 
                                                                                                                Т. Голуб 

      73 года вдовствует Татьяна Иванова Крестьянинова из 

деревни Копырята.  

   «От отца я осталась шести лет. Его,  Ивана Ильича Бочен-

кина,  убили в гражданскую, - рассказывает Татьяна Иванов-

на. - Мама повторно вышла замуж, ушла в деревню 

Макарово за мужчину с пятерыми  ребятами. Меня оставила  

с тетей Маней и дядей Михаилом. Они-то меня и 

воспитывали… Бог не дал мне счастья.  Замуж вышла в 21 

год.  По любви… Только  с Мишенькой мы прожили всего 

семь месяцев. В августе  1941  года   его  забрали  на  фронт.  

Вскоре   пришла похоронка: погиб под Смоленском. Все, что 

осталось от мужа,  - дочь Валентина.  Её родила в начале 

сорок второго.» 
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  Фронтовой путь Михаила Александровича закончился в 

Берлине. С войны пришел контуженным и израненным. 

Невест была полная деренвя, а он выбрал Тасю.  Как-то помог 

девчонке нести в райцентр чемодан денег.  Приглянулась 

Тася и матери Михаила. Послали сватов.   

      Так в 19 лет Таисья Михайловна вышла замуж. Друг за 

другом родились шестеро детей. Валера умер двухнедельным, 

а старший Виктор погиб в 29 лет. Таисье Михайловне 

пришлось воспитывать его сыновей Сергея и Александра. 

«Семья была большая, - продолжает вспоминать ветеран. – 

Всех надо накормить. Чем? Гороховицей,  катофельницей, 

семеницей (кашей из конопли). Не наелись – сухарницу 

делала… Сухари, лук, соль, кипяток из самовара – вот и 

сухарница… Жили бедно. Уроки делали при семилинейной 

лампе, электричество пришло в деревню только в 1967 году».       

     32 года Таисья  Михайловна Иванцова отработала 

бухгалтером в колхозе. Колхоз «Красный самолет» после 

войны назывался «Победой», а после укрупнения – 

«Рассветом». Совхозом «Нива» хозяйство стало после 

выделения «Краснопольского» и «Авангарда». 

   «Каждый день ходила на работу в село Верхосунье. Из 

Моденовской до Верхосунья – три километра, обратно 

столько же. Михаил как-то подсчитал, что за 32 года я 25 раз 

сходила пешком до Москвы! В 50 лет вышла на пенсию. Еще 

долго работала: бригадиром, кладовщиком, продавцом. 

Восемь медалей лежит в шкатулке, дети любят и балуют, 

живу как у Христа за пазухой. … - признается ветеран. 
                                                                                                      Т. Зворыгина 

                                                                                                   Фото  автора 

Литература: 

 

Зворыгина,Т.  25 раз до Москвы пешком / Т. Зворыгина //  1418 дней 
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заведующей фермой, затем кассиром  на автостанции в Суне. 

       В 1958 году награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. В 1970 году отмечена медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». В 1979 году получила медаль «Ветеран труда». 

Имеет 5 медалей участника ВДНХ СССР «За успехи в 

социалистическом сельском хозяйстве». 

  В труде, служении Родине и людям прошло более полувека. 

Она богатая бабушка – у нее 7 внуков и есть правнуки. Вассе 

Степановне в этом году исполнится 93 года. Люди помнят о 

ней, любят и уважают. 
     

   Литература : 

   Беляев, В. Скромность всегда молчалива / В. Беляев // Родн. край. – 

1984.- 23 авг. – С.2. 

 

   Вспоминать не хочется //1418 дней надежды: суняне-фронту. – 

Киров, 2012. – С. 69-71. 
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Марюкова Васса Степановна : [воспоминания о военных днях] // 
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 родился  в 1926 году. На фронт 

взяли в ноябре 1943 года, когда  

Василию Зиновьевичу не было еще и  

18 лет. «До сих пор помню дорогу на 

Дальний Восток, - вспоминает 

ветеран. – Вагоны были большие, в 

них умещалось человек 70. На 

станциях наберем угля и печку в 

вагоне топим. Ехали мы 22 суток. По 

приезду были в «учебке». Учили нас 

на саперов. А потом начались 

фронтовые будни. Занимались 

минированием и разминированием дорог. С саперным 

батальоном прошагал всю Маньчжурию. Наш  батальон 

побывал в городах Мишань, Дунань, Боли, Линкоу». И вот 

как раз мост между Мишанью и Дунанью был разрушен. В 

его восстановлении  и участвовал Василий Зиновьевич. 

Почетной грамотой от самого Сталина и медалью «За боевые 

заслуги» был награжден Василий Зиновьевич за 

восстановление моста. На станции Эхо война для него 

закончилась. 

 В ноябре 1945 года по окончании военных действий Василия 

Зиновьевича направили на курсы шоферов. После их 

успешного окончания до 1950 года служил шофером. За что 

имеет отличитель- ные знаки и благодарственные записи в 

служебной книжке военно-  

служащего срочной службы, которую он бережно хранит до 

сих пор. И вся его дальнейшая жизнь связана с этой 

профессией.                     
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       Родилась в 1926 году в деревне  

Моденовская, с ней связана вся ее 

 долгая и нелегкая судьба. 

     В 1933 году родителей раскула- 

чили.  Отец   купил   молотилку,  

значит, богатый,  надо  отобрать. 

«  В 1941 окончила семь классов, - 

рассказывает Таисья Михайловна 

 о своем житье – бытье. - Отец  

заставлял учиться дальше,  

говорил: «Учись, девка, иначе замучают на лесозаготовках». 

Так и вышло. Три зимы валила лес в Каринстрое… 

    Лес в Каринке вырубали, чтобы взять торф. Жили в бара-

ках. Хлеб получали по карточкам.: выполнишь норму 

выработки – получай по 400 граммов в день, не выполнишь – 

по 200-300». Однажды карточки  у  Таисьи Михайловны 

украли. В 1944 году в Суне открылись шестимесячные курсы 

бухгалтеров. Отец договорился об учебе. «После курсов 

устроилась налоговым агентом в сельсовет, - вспоминает 

старушка. - Соберу чемодан денег – надо в Суну его нести, а 

это 25 километров! Благодаря этому чемодану и мужем 

обзавелась…» 

  Михаил Александрович Иванцов – однофамилец и будущий 

муж Таисьи Михайловны жил по - соседству. Ушел на сроч-

ную  службу еще до войны, в 18 лет. 

Защищал блокадный Ленинград. Его часть стояла на 

знаменитом  Ораниенбаумском  «пятачке», где каждый метр 

земли был полит кровью и усеян трупами погибших.  
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Муж умер 4 апреля 1988 года. 

    Оставшись одна, Любовь Ивановна помогала воспитывать 

внуков Сергея и Алексея. 

 

     В 2014 году Любовь Ивановне исполнилось 90 лет. Силы 

уже не те, да и пять лет назад она неудачно упала, сломала 

левую руку и ногу, плохо видит, но все о себе помнит. Живет 

по очереди то у одной дочери, то у другой. А те окружили ее 

заботой и вниманием. Внуки и правнуки тоже не забывают 

бабушку. Перед людьми ни за себя, ни за детей не стыдно. 

Зятья попались хорошие, уважительные. Что еще надо! 
 

Литература: 

 

    Зворыгина, Т. Как пчелка, трудолюбива, а характер - мухи не обидит 

/ Т. Зворыгина // Родн. край  – 2004. – 14 февр. – С.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Любовь Ивановна с дочерью Юлией Михайловной 

и правнучкой Полиной 
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После демобилизации вернулся в родной Оричевский район. 

А в 2003 году вместе с супругой Валентиной Сергеевной 

перебрались к дочке в Суну. Сейчас он проживает в доме 

ветеранов. 22 апреля ему исполнится 84 года. «Хотелось бы 

на митинг пойти, - говорит ветеран. – Да боюсь, не дойти 

мне, ноги сильно болят. А в предыдущие годы мы с супругой 

вместе потихоньку ходили в такой великий день к памятнику 

сунянам, погибшим в годы войны. Поклониться воинам, 

отдавшим свои жизни за Родину, - это святое». За участие в 

Великой Отечественной войне он награжден 15 медалями  и 

орденом Отечественной войны. 

  Василий Зиновьевич общительный человек с чувством 

юмора, с оптимистичным взглядом на жизнь. 

 
Литература: 
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     Родился 26 июля  1927 года в 

 деревне Боталы. На войну он  был  

призван  семнадцатилетним,  под  

 конец войны,  в  1944   году.  

«Сначала отправили нас на запад,  

потом - воротили  обратно  и  от- 

правили  на  Дальний  Восток.  

Краскино, Барабаш, Маньчжурия, - 

 места, где   побывал за время  

 службы. Там я служил во время 

 войны с Японией и после нее в 

 618-м Краснознаменном стрелковом полку 4-й дивизии, - 

вспоминает те  дни ветеран, - Там много наших, земляков, 

служило. Когда уж домой пришли, разговорились.  Ну, кто, 

например, Вася Красных там служил. Он – в танковой части, 

я – в минометной. Связистом я был и санитаром. Много на 

деле «наук» освоили. Служба проходила в Дуньхуа.   Туннели  

охраняли и железнодорожные мосты, чтобы японцы не 

взорвали. Научился раненых перевязывать, первую помощь 

оказывать. Пять лет на Дальнем Востоке отслужил. Не знал 

никто тогда, когда домой поедем. По 7-8 лет прослужили 

самые «старики». Боевые действия к тому времени уже 

закончились, но остались банды, которые скрывались в лесах. 

Они наносили немалый урон народному хозяйству, убивали и 

грабили местных жителей. Стычки с ними случались 

постоянно. 

  Это была , можно сказать, война после войны… Так погиб 

командир нашего взвода. Мы его очень любили. Он нам,  

семнадцатилетним мальчишкам, был как отец. Жалел нас 

необученных и необстрелянных. На верную гибель никогда  
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людьми. Нина  Михайловна  долго  работала  закройщицей  в  

быткомбинате, а Юлия Михайловна до сих пор учит детей в 

школе № 2 пгт Суна. 

   Равных в работе в родной  деревне Лукояны у Любовь 

Ивановна не было. Кормила телят. На ферме с утра до ночи. 

Утром телят накормит, лошадь с телегой запряжет и едет 

телятам траву косить, воду приходилось возить в бочках с 

реки из -под горы на лошади  по кличке Волна,  сено носили 

на носилках, сами котел  топили, чтобы напоить телят теплой 

водой. Телят в группе – полсотни. Добивались высоких 

привесов. В 1973 году была награждена знаком «Победитель 

социалистического соревнования». С 1974 года и до пенсии 

работала дояркой в совхозе «Юбилейный» в деревне Никану-

ры. За высокие надои неоднократно получала грамоты и 

ценные подарки. В феврале 1978 года вышла на 

заслуженный отдых, но продолжала работать. С подругой 

Марусей возили хлеб из Суны для жителей  родной деревни, 

пока муж  в ноябре 1984 года не вышел на пенсию. 

  Вся домашняя работа лежала на дочерях. Всякое повидала и 

пережила в жизни Любовь Ивановна, но никогда  ни с кем не 

ссорилась. 10 лет ухаживала за парализованной свекровью. 

   Родная деревня попала в разряд неперспективных. 

Пришлось под старость лет переезжать поближе к дочерям в 

деревню Вахруши. Было это осенью 1984 года. Но и в 

Вахрушах трудолюбивая женщина не сидела без дела. 

Вместе с подругой Ниной Огородниковой в совхозе 

«Сунский»   делали посильную работу: перебирали карт-

офель, очищали склады от мусора.  

       Летом 1986 года у мужа случился инсульт. Более двух 

лет Любовь Ивановна ухаживала за больным мужем и вела 

огромное домашнее хозяйство, где  были корова, телята, 

овцы, несколько поросят, куры, пчелы, огород.  
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                                            родилась 15  февраля  1924 года  в   

                                            деревне Лукояны Сунского  района. 

                                            На  ее  плечи  выпала трудная доля. 

                                            Мама, Ольга Петровна  Пермякова, 

                                             умерла, когда Любе не было и  се-                       

                                             ми  лет. Оставшись вдовцом  с  че-   

                                             тырьмя   детьми  на  руках,    отец , 

                                             Иван    Григорьевич  женился  на   

 Ан                                        Анне    Григорьевне,  у   которой  

                                             было  четверо своих детей. 

                                               В большой семье  жилось трудно.        

                                              Неродная мать приемных детей не  

                                               любила. 

     Люба окончила  4 класса в  Мокровской школе. Дальше 

учиться не пришлось. Надо было помогать содержать семью. 

Работала на разных работах. В 16 лет отправили  в   школу  

фабрично- заводского  обучения (ФЗО)  в город Киров, заго-

товляла лес.  После отработки определенного срока верну-

лась домой. 

    Весной 1946 года вышла замуж за  однофамильца-

фронтовика  из той же деревни Лукояны  Докучаева Михаила 

Прохоровича, родившегося 19 ноября 1924 года,  

закончившего войну в Берлине. Муж был из бедной семьи, но 

мастеровой. Молодые построили дом рядом с родительским. 

Муж был плотником и пимокатом,  и пасека своя была. В 

семье родились трое детей: сын Александр, дочери Нина и 

Юля. 

    Сын трагически погиб, а дочери выросли достойными    
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не посылал. Плакали мы тогда навзрыд. А сколько было 

таких фронтовиков, которые прошли всю войну без единой 

царапинки и погибали от пули недобитых врагов уже после    

 войны?  Не сосчитать. Вот так, хотя я пороху по- настояще- 

 му и не нюхал, а повидал многое». 

     В 1949 году военкомат отозвал солдата Россихина домой 

по причине, что родители в родных Боталах стали совсем 

старенькие. Тогда и похоронку сам на себя получил, где 

было написано, что погиб смертью храбрых. Факт этот 

зафиксирован в 11 томе «Книги памяти» РФ, где он до сих 

пор значится  погибшим. Война есть война. Где-то что-то 

напутали.  

    Вернувшись со службы, застал он родительский дом в 

полном запустении.  Все надежды стариков были на сына. 

Ему пришлось браться за все.  Долго ходил он в солдатской 

одежде, все не мог накопить денег на обновы. Женился. С  

супругой поднимали четверых детей. Полон хлев скота. 

Бывало по две коровы держали. С 1950 по 1962 годы    

работал на тракторе. С 1962 года – бригадир Темеревской 

полеводческой бригады. Везде работал с полной отдачей. 

Выйдя на пенсию, хлопотал по дому. Свой дом всегда ухода 

и догляда требует. 

 

                        
                      
                    Михаил Васильевич с правнуками Костей и Димой    
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        Осенью 2005 года выделили ему квартиру в доме 

ветеранов в п. Суна. Переехал туда вместе с супругой, с  

которой прожил в мире и согласии 55 лет. Только вот 

радоваться городским удобствам жене пришлось недолго – 

умерла. Теперь не дают тосковать дети, шесть внуков и три 

правнука. Он в них души не чает. Костя и Дима Россихины 

частые гости у прадедушки.. 

      А когда выдается свободная минута, усаживаются рядом, 

слушают его рассказы, затаив дыхание. Гордятся своим 

прадедом правнуки, все его медали знают наперечет. А он, 

уже в сотый раз рассказывая о своих погибших товарищах, 

смахнет непрошенную слезу… 

    Проживает сейчас ветеран с внуком Александром. Ведь ему 

уже 87 лет. Михаил Васильевич сторонник здорового образа 

жизни. Он крайне отрицательно относится к спиртному. И это 

правильно. Живите долго. Михаил Васильевич!  

 
  Литература: 

 Зворыгин, Л.История Ошетского края.1690 – 2005 г.г./ Л. Зворыгин.- 

Ошеть, 2005 .-  С. 175-176.  

 Кощеева, Г. Как Михаил Васильевич сам на себя похоронку получил / 

Г. Кощеева // 1418 дней надежды: суняне – фронту. – Суна, 2012. – 

С.85-87. 

 Фронтовики, наденьте ордена! // Родн. край. – 2005. – 22 февр. – С.3. 
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Сунское  городское  поселение: 

 
       Крестьянинолва Татьяна Ивановна 

 

 Большевистское сельское  поселение: 

 
       Новикова Августа Ефимовна (п. Большевик)                                                                                

  Татаринова Антонина Ивановна (с. Верхосунье) 

 

 Кокуйское сельское поселение: 

 
                Иванцова Таисья  Михайловна (Кокуй) 

           Докучаева Любовь Ивановна (д. Вахруши) 

       Суходоева Анна Алексеевна  

(д. Краснополье) 

 

          Курчумское сельское поселение: 
              

            Лущикова Валентина Степановна    

             Смирнова Варвара   Константиновна    
 

 

 

         23 



 
 

 

 

 

 

22 

 

      22 

 
                                            

 

     ветеран Великой Отечественной                   

  войны, инициатор и руководитель 

  Клуба-музея ветеранов ВМФ в п.  

  Суна (1999). 

       Родился  5 апреля  1929   года  

в деревне Станоговская  Сунского 

 района Кировской области. Окон- 

чил  6  классов.  Летом  работал  в  

колхозе. В 15 лет поехал учиться в 

 школу юнг Северного флота, а 

 затем 8 лет отдал Военно-морскому 

 флоту. В звании старшины первой статьи прослужил до 

демобилизации (сентябрь 1952 года). Был специалистом 

второго класса по электричеству, командиром отличного 

отделения. За успехи в службе награжден «Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ», его имя занесено в Книгу Почета 

Измайловского обкома комсомола. 

    Оставляли на сверхсрочную службу, но Виталий 

Михайлович решил учиться в Лисичанском горном 

техникуме, но опоздал к началу занятий и его учиться не 

взяли. 

      Тогда поехал к брату в Подольск Московской области.  

Выручила морская специальность электрика-подводника. 

Через год поступил в вечерний техникум. В 1958 году 

окончил его по профилю техник-технолог холодной 

обработки металлов.  

     Трудовой стаж начинал с электрика. Затем механик цеха,  
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мастер цеха, начальник группы лаборатории, и закончил 

старшим инженером охраны труда и техники безопасности. 

Вышел на пенсию по первому списку в 1979 году в возрасте 

50 лет.      

    34 года работал нынешний житель Суны Виталий 

Михайлович в «ящике»  - в НПО «Луч», где решались задачи, 

связанные с атомной наукой и техникой и освоением космоса. 

В числе большой группы  ученых, инженерно-технических 

работников, рабочих Подольского научно-исследовательского 

института Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 7 

марта 1962 года В.М. Сергеев за трудовые успехи получил 

орден «Знак Почета». Руководил он в то время бригадой 

электромехаников. 

    У Сергеева почти два десятка авторских свидетельств на 

изобретения и рационализаторские предложения. В 

технологическом институте он довел «до ума» реле давления 

для отключения пускателя вибромельницы, 

распределительный пробковый кран, нагреватель печи 

прессования, механизировал ручной пресс и т.д.    

      С 1952 по 1986 год жизнь Виталия Михайловича 

проходила в кругу людей высокой учености.   

      Уже на пенсии трудился на разных рабочих должностях 

вплоть до 2000 года. 

    По собственной инициативе и поддержке ветеранов ВМФ 8 

августа  1999 года  в п. Суна открыт Клуб-музей моряков, 

гостями и посетителями которого бывают почетные и 

уважаемые люди из Кирова, Петербурга, Москвы и, конечно 

же, земляки. Клуб располагает десятками экспонатов. Частые 

гости клуба школьники и допризывники. Проводятся встречи 

патриотической направленности, проводы призывников в 

армию. Торжественно  и весело проходит празднование Дня 

Военно-морского флота. 
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55 лет – таков общий  трудовой  и армейский стаж  ветерана. 

«Я горжусь прожитым, горжусь проделанной работой…Без 

дела не сидел, был всегда в гуще народа и событий жизни 

общества в соответствии со своими возможностями и 

способностями, легкой жизни не искал, за зарплатой не 

гонялся», - так говорит о себе Виталий Михайлович Сергеев. 
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