
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК                                        
 

НЕ СТОЯЛИ НА ОБОЧИНЕ ИСТОРИИ                    
 

Для справки: День 9 мая 2012 года стал датой рождения Всероссийского движения, 

которое получило название «Бессмертный полк»: по призыву инициаторов проекта, 

журналистов, получивших поддержку местной телекомпании «ТВ2», по улицам Томска 

прошла колонна жителей города, которые несли в руках плакаты с фотопортретами своих 

родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. В Бердске «Бессмертный 

полк» впервые прошел в 2014. В 2018 году в нем принимало участие уже  6500 тысяч 

человек, а в 2019 году - более 10000 тысяч. И с самого начала акции в его строю – наша 

семья. 

Нас уже семеро! 

ЛИД: Когда я впервые пошла с Бессмертным полком, мне было 7 лет. И вот, в течение 6 

лет, каждое  9 мая, просыпаясь утром и надев Георгиевскую ленту, мы с фотографиями 

своих близких  в руках, идем на площадь Горького, на построение Бессмертного полка. 

Любая погода в этот день, будь то пронизывающий ветер или знойная жара, не 

останавливает нас. Очень много людей с цветами, с портретами, флагами, также как и мы, 

идут в сторону площади Горького.  

Полк начинает  движение, и на  улицу Ленина  выливается поток людей. Над всеми висит 

ощущение праздника! В колонне очень много детей. Самых маленьких везут в колясках, 

тех, что повзрослее - несут на руках, даже на плечах. Бывает, что в колонне играет 

гармонист, и все дружно поют военные песни.  Люди переговариваются,  шутят, все 

взволнованы. Кажется, что они давно знают друг друга. Рассказывают  о тех, чьи 

портреты они несут: кто, где и когда воевал. Всех объединяет сознание того, что  мы идем 

плечом к плечу так же, как  когда-то шли в бой наши  деды и прадеды и побеждали! 

Первые два года мы ходили вчетвером, мои две бабушки  и мы с сестрой Дашей. Затем  

пошла моя мама и сестра Катя, которой к этому времени исполнилось уже три года. Она  

упорно, даже не просясь на руки, прошла весь путь пешком. Позже подросла наша 

младшая сестренка Настя - и нас уже стало семеро! 

Катя несет портрет прадедушки Николая Ивановича Зубкова. Мне даже кажется, что они 

похожи - целеустремленный пронзительный взгляд, плотно сжатые губы. Вот его история. 

«Прадед  мой  на фронт попал в самом начале войны в 1941 году. Он не  любил 

рассказывать о войне, а когда рассказывал, то начинал так: «Я прошел пешком от Москвы 

до Берлина». Он воевал на Калининском,1-м Украинском, 3 Белорусском фронтах. Тяжело 

было на войне: снег, холод, голод. Не хватало оружия и патронов. Прадед вспоминал 

боевые сто грамм, как шли в атаку «За Родину» и друзей.  Мой прадед был бесстрашным и 

мужественным солдатом: он награжден Орденом Славы 2 и 3 степени, Орденом  

Отечественной войны 1 и 2 степени,  медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». Война для него закончилась в 1946-м в Чехословакии»,  - 

рассказывает Катя. 

А Даша «идет» с прабабушкой  Марией Ивановной  Курицыной -  они тоже похожи - 

красивый овал лица, и полуулыбка. И вот что Даша рассказывает о ней: «Моя прабабушка 

Мария Ивановна Курицына с июля 41 года, когда немцы уже рвались к Москве, работала 

в эвакогоспитале в городе  Калинин. Немцы окружали Москву, госпиталь надо было 

увозить из города. Тяжелораненых на носилках приходилось грузить на машины  

медсестрам.  Это были девушки, и им было всего  по 20 лет. Было тяжело и страшно. Под  

Москвой шли жесточайшие  бои, раненых поступало в госпиталь очень много, и лечить их 

было очень тяжело. Не хватало людей, медикаментов и они, спасая жизни воинам, 

работали  круглыми сутками». 

Самая наша маленькая Настя «несет» двоюродного дедушку - старшего сержанта   

Верещак  Дмитрия Александровича. Когда началась война, ему было всего 20 лет. Он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%922


только закончил  школу и даже не успел получить аттестат зрелости. Дмитрий прошел 

всю войну и погиб в 1945 году. 

 

Что рассказала старая папка 

Когда мы изучаем историю своей страны, вне истории своей семьи, то она 

воспринимается как что-то интересное, но  лично тебя не касающееся. Наверняка, многие 

из нас даже не задавались  вопросом: есть ли у них семейный архив!? А  надо! То, о чем я 

вам сейчас  расскажу, возникло из рассказа моего деда  Виктора Алексеевича 

Александрова и старой папки, которую он достал из дальнего угла.  

Папка старая, очень старая! Некоторые документы в них датированы 1921 годом, т. е. им 

почти 100 лет. Бумага уже пересохла, и все надо трогать и  брать в руки очень осторожно. 

Некоторые  справки разорваны, на других расплылись чернильные пятна. Все написано 

ручкой с чернильным пером, разными людьми, разными почерками, стоят гербовые 

печати.  

 

Прадед  мой  Алексей Михайлович Александров  родился в 1899 в Петербурге. 

Уже в 16 лет прадед работал токарем в ремонтных мастерских первой роты 

Измайловского полка.  Моему прадеду досталось две войны. В 1918 году был призван в 

ряды Красной Армии и командовал взводом в Пензенском отряде 20 СД Восточного 

фронта.  В 1920 году он воевал в Армянском Повстанческом отряде отдельной Кавказкой 

армии. Здесь он уже был  на должности старшего артиллерийского техника. Гражданская 

война для него закончилась в 1923 году, он был демобилизован. Нашему прадеду 

досталось интересное время, когда строилась наша страна. Мой прадед из числа  

двадцатипятитысячников. Двадцатипятитысячники – это лучшие специалисты с 

организационным политическим опытом, которых отправили для работы по всей стране. 

Они  помогали создавать  новые колхозы, машино-тракторные станции (МТС),  вели 

политическую и культурно-массовую работу среди крестьян. Моего прадеда  направили в 

Сибирь в Ново-Николаевскую губернию. Он работал помощником начальника политчасти 

Каргатской городской уездной милиции, был заведующим школы-передвижки, помогал 

ликвидировать политическую неграмотность среди населения. Сам читал лекции 

механизаторам. В 1925 он был райполитпросвет-организатором Чулымского района,  

заведующим партшколой при РКВП(б) Ояшевского района. Работал помощником 

начальника по политчасти в Управлении Новониколаевской рабоче-крестьянской 

советской милиции. 

В 1931 году прадед был снова призван в ряды РККА и  направлен на учебу в Омский 

Военный Вечерний  Коммунистический  Университет. Закончило его на «хорошо», что и 

подтверждается  удостоверением. С 1932 работал начальником боепитания 73 

артиллерийского полка 73 специальной дивизии СибВО, а затем инженером по 

механизированной артиллерии Окружного артиллерийского управления СибВО. В 1938 

году семья переехала жить  в Новосибирск. 

В первые дни войны Алексей Александров вместе с бойцами 24-й Армии ушел на фронт.  

В 1941 году, с июня по октябрь, он был начальником планового отдела тыла 24-й Армии 

на Западном фронте. В октябре армия попала в окружение. С  7 октября по 12 октября 

предпринимались попытки выйти из окружения, но большинству частей и соединений так 

и не удалось прорвать немецкие «клещи». Из окружения удалось выйти только отдельным 

небольшим группам солдат и командиров Красной Армии. Среди них был и мой прадед, 

попавший в окружение  в районе Вязьмы. Он выходил из окружения дважды. В это время 

дома ждали весточки от него, но ее не было очень долго. На войне хуже доли нет у 

солдата, чем оказаться в окружении или в плену, поскольку его заранее  считали врагом 

народа, предателем Родины. 

После выхода из окружения прадед был отправлен в спецлагерь НКВД в Суздаль  на 

проверку. Она длилась 3 месяца, с декабря 1941 по март 1942 года. Моему прадеду  



повезло: после проверки его не отправили в штрафной батальон,  что было равносильно 

смерти,  и не расстреляли. В архивных документах мы обнаружили справки, написанные 

жителями тех деревень, через которые бойцы выходили из окружения. Они рассказывали, 

как солдаты ночевали у них в избах, и хозяева выдавали их за своих.  А когда немцы стали 

отступать, то они не ушли вместе с ними, а сразу примкнули к войскам Красной армии.          

С выходом из окружения связана еще одна история. Чтобы сохранить свой партийный 

билет, закопал его прадед  Алексей и место запомнил. Но, конечно, потом  его найти  не 

удалось. А если у тебя нет партбилета - значит ты уже и не коммунист. Он очень 

переживал, после войны писал письма с просьбой о восстановлении, но приходили 

ответы: «Решением  Партколлегии КПК при  ЦК ВКП(б) в восстановлении членом ВКП(б) 

Вам отказано». 

После спецлагеря прадед был направлен старшим помощником начальника оргпланового 

отдела УБЦ  НКО Северо-Западного направления.  Он прошел всю войну, был дважды 

контужен, ранен, дошел до Германии. В 1944 году  его назначили начальником 

оргпланового отдела 3-й  Артиллерийской  Житомирской  Дивизии. В 1945 году  перевели 

в трофейный отдел 59-й Армии, а  затем в технический  демонтажный  отдел 15-й 

отдельной трофейной бригады ГСОВГ 8-й гвардейской Армии, которая занималась 

демонтажом и вывозом германских заводов и оборудования в СССР. Это называлось 

репарацией: «Возмещение побежденным государством, по вине которого возникла война 

убытков, понесенных государством победителем». Так Германия рассчитывалась с СССР 

за свой проигрыш в войне и за разорение  нашей страны.  

«В СССР из Германии было вывезено около 400 тыс. железнодорожных вагонов, в том 

числе 72 тыс. вагонов строительных материалов, 2885 заводов, 96 электростанций, 340 

тыс. станков, 200 тыс. электромоторов. Свыше 60 производственных объектов 

издательской деятельности досталось министерству печати, завод грампластинок – 

комитету по делам искусств, астрономическая обсерватория - академии наук. Благодаря 

вывезенным из Германии промышленным заводам и немецким технологиям, в СССР 

начали производство синтетических материалов: нейлона, перлона», - об этом мы 

прочитали в различных интернет-источниках. 

Мой прадед занимался производством упаковки и отправкой демонтированного 

оборудования в СССР. У него было удостоверение, при  предъявлении которого военные 

комендатуры городов и районов, федеральной земли Тюрингия, обязаны были оказывать 

помощь в мобилизации транспорта и рабочей силы на подвоз сырья заводам, 

выполняющим заказ по изготовлению упаковочных материалов. Его наградили Орденом 

Красной Звезды «За выслугу лет в Красной Армии». А в Наградном  листе, в котором 

отражен весь его путь в армии от гражданской войны 1918 до 1946 года, в описании 

личного боевого подвига и заслуг, эта работа отмечена особо. Из Армии  он был 

демобилизован в конце 1946 года в  звании майора. 

Офицерам в отставке после войны давали кредит от государства и кусок земли.  Семья 

переехала  в Бердск и стала строить свой дом на  улице Коммунистической. Еще отделать 

не успели, как пришла весть  о том,  что весь город переносится на новое место, а там где 

стоит  старый Бердск,  будет море. Стране нужна  была электроэнергия  и строилась 

Новосибирская  гидроэлектростанция. Делать нечего, пришлось дом разобрать по 

бревнышкам и  снова начать строить. Теперь уже в  новом Бердске, на улице Маяковская.   

Жили на пенсию, которую получал прадед.  Было тяжело. Завели хозяйство - корову, кур, 

уток, чтобы было чем кормить детей. В магазинах же ничего не было.  В 1962 году 

прадеда не стало. 

 

Под фото 4: Прадед был очень  ответственным,  технически грамотным, инициативным и 

исполнительным. 

Под фото 5: Из документов ты узнаешь о событиях давно минувших лет и за всем этим - 

жизнь одной из веток  моей семьи – семьи Александровых. И жизнь всей страны. 



Ровесница  Павки Корчагина  и жена красного командира 
Прабабушка моя Ксения Андреевна Александрова родилась 30 января  1902 года  в селе 

Довольное Ново-Николаевской губернии.  

Вот что она сама рассказывала о своем детстве: «Родилась я  в многодетной семье. Кроме 

меня было еще два  младших брата и старшая сестра, совсем слепая. Мать работала где 

придется – стирала белье у чужих людей, помогала по хозяйству. Отец был плотник-

краснодеревщик, работал по найму. Хозяйства у нас никакого не было, хаты своей тоже не 

было, жили по квартирам. Братья были в работниках, а сестра на иждивении. Отец стал 

часто болеть, решил продать весь свой столярный  инвентарь и купил у соседа избушку 

без пола с одним оконцем. Вскоре отец умер. Мне было в это время 9 лет, и мама отдала 

меня в люди, в няньки за 30 копеек в месяц. В 12 лет я уже работала в поле: косила, жала, 

боронила. В работницах жила до 1921 года».  

В 1923 году Довольное  стало районным селом, и там был организован  райком партии.  

Райкома комсомола еще не было, а из города уже прислали секретаря комсомольской 

организации.  Прабабушка стала ходить на комсомольские собрания  и затем вступила в 

комсомол. Хозяин, узнав о ее вступлении в комсомол, сразу отказал девушке в работе. В 

1925 году она стала кандидатом в члены партии и  ей  поручили  работу среди женщин.  В 

1927 году ее приняли в члены ВКП(б). Три лучших коммуниста села давали Ксении 

рекомендацию в партию. Один из них  был  её мужем – мой прадед  Алексей Михайлович 

Александров, который в то время работал секретарем  Доволенского  райкома партии.    

Это было суровое время: свирепствовал голод, нужно поднимать хозяйство. Прабабушка 

вспоминала, как народ собирался в прокуренные, забитые до отказа избы и выкладывал 

всё наболевшее. Люди внимательно прислушивались к мнению коммунистов, приехавших 

агитировать за коллективизацию. У нее были прекрасные ораторские способности. Она 

рассказывала крестьянам о том, как  жила  в няньках, как пахала и боронила чужую 

землю, какие красивые украинские узоры вышивала для богатых людей, и слушатели в её  

судьбе узнавали свою собственную. Это действовало сильнее самых высоких слов. В  

организации нынешних колхозов  Доволенского  района есть и заслуга моей прабабушки – 

Ксении Андреевны Александровой. Она принимала участие в ликвидации 

безграмотности, была женским организатором, руководила делегатским собранием. 

Делала все, что поручала партия.  В 1929 году  ее послали на курсы партийной 

переподготовки  в Новосибирск. Когда семья переехала жить в Каргат, то ее  взяли на 

работу в райком партии инструктором по женской работе. Потом  мужа   призвали в  ряды 

РККА в 73-ю стрелковую дивизию в город Омск, где ее назначили на работу с женами  

офицеров. С переводом мужа в штаб СибВО в г Новосибирск, пошла работать на 

швейную  фабрику «Соревнование». Очень скоро ее выбрали в партбюро  и поручили 

работу освобожденным секретарем парторганизации. Затем была работа в швейной 

мастерской штаба СибВО  мастером  цеха,  администратором  в столовой штаба. 

В это время в стране зарождалось движение женщин – общественниц,  и  Ксения 

Андреевна была лидером. Она даже участвовала в смотрах художественной 

самодеятельности. Сохранилась вырезка из газеты, где на фото наша прабабушка Ксения 

на Окружной олимпиаде красноармейской самодеятельности частей Сибирского военного  

округа танцует «Венгерский танец». Под фотографией  была  такая подпись: «Певцы 

радостной, счастливой жизни». 

В 1936 году  в Москве в Большом Кремлевском Дворце состоялось Всесоюзное  

совещание жен командиров РКК. Делегатом от СибВО была и Ксения Андреевна 

Александрова. Совещание проводилось руководителями партии и правительства: 

Сталиным, Молотовым, Буденным, Калининым, Орджоникидзе.  Участницы совещания 

рассказывали о своей жизни,  интересных делах, о своих идеях,  как сделать жизнь в 

стране лучше. Сам легендарный М. Н. Тухачевский вручил ей именные золотые часы, 

удостоверение к которым было подписано К.Е. Ворошиловым. Моя прабабушка 



встречалась в Москве с Надеждой Константиновой Крупской. Общее фото  «на память» со 

всеми руководителями страны  хранится в семейном архиве как драгоценная реликвия. 

В июне 1941 года прадед ушел на фронт, и Ксении Андреевне выдали  удостоверение в 

том, что она является женой военнослужащего  Окружного  Артиллерийского Управления 

СибВО, убывшего в действующую армию. К тому времени у них уже было два сына: 

Герман и Виктор. Началась жизнь, в которой был  основной вопрос: «Когда  придет отец с  

фронта?». Семья в это время жила на перекрестке улиц  Советской и Крылова. «С балкона 

было видно,  как мимо нашего дома шли колонны бойцов в одинаковых серых шинелях на 

вокзал, для отправки на фронт, и я слышал звук солдатских сапог о мостовую, который до 

сих пор остался в моей памяти», – вспоминает мой дедушка Виктор Алексеевич.  

Всех жен комсостава обязали закончить курсы медицинских сестер. Прабабушка работала 

в госпитале  на Красном  Проспекте. На этом доме и сейчас висит  табличка, на которой 

написано, что там был  во время войны госпиталь. На дежурства она иногда брала своего 

младшего сына, который до сих пор помнит, как вставал на табуретку и читал стихи 

раненым. А раненые, одетые во все белое – рубашки, кальсоны, давали ему за это  

маленькие кусочки  колотого сахара, который долго не таял во рту.   

 

ВРЕЗ: Каждый год мы открываем новые страницы истории своей семьи, связанные с 

войной. У нас  в руках появляются новые фотографии. В нашей команде их понесут  

другие подросшие  члены семьи, которые вместе с нами  нынче  встанут в строй 

Бессмертного полка. 

 

Под фото 6 и 7: Многие годы жизни моей прабабушки Ксении Андреевны Александровой 

связаны с Бердском, с городской партийной организацией. Она была одной из 

активнейших коммунистов «старой гвардии», занималась большой общественной 

деятельностью, и была награждена юбилейной медалью к столетию со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина.  

 

 

 Мария Азарова 


