
 

Жизнь и судьба  
в пенсионных делах 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

Накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне мы открываем новую экспозицию -  

«Жизнь и судьба в пенсионных делах 1941-1945 гг.». 

Сегодня у каждого из нас есть уникальная возможность  

«вернуться» в те роковые сороковые прошлого века. 

Каждое пенсионное дело — это история жизни конкретного  

человека, его судьба, порой в самых драматичных ее  

проявлениях. Это возможность прикоснуться к живой истории 

нашего Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка архивных документов в Отделении Социального Фонда России по 

Костромской области 

Май 2023 года 

1941- 1945  
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Судьба человека является объектом внима-

ния многих профессионалов: историков,  

биографов, писателей, поэтов, режиссеров. Но 

мало кто знает, что тысячи человеческих судеб 

проходят и через руки специалистов Отделения 

Социального фонда, хранятся в его архивах. 

Документы военных лет в архивных делах (1941 – 1945) 

 

В годы Великой Отечественной войны  

костромичи ковали победу в тылу: на наших  

заводах изготавливались детали к пулеметам и 

автоматам; на ткацких фабриках производилась 

ткань, из которой шили плащ-палатки, белье для 

бойцов; на обувной фабрике шили кирзовые  

сапоги; костромичи принимали детей из  

блокадного Ленинграда; в эвакуационных  

госпиталях лечили раненных бойцов. 

 

Из состаренных временем страниц пенсионных дел вдруг, словно кадры немого кино, всплывают 

яркие эпизоды жизни человека, которые, складываясь как детали паззла, рассказывают о конкрет-

ной судьбе и иллюстрируют дух времени разных периодов жизни страны и родного костромского 

края. 

На нашей экспозиции представлены не только пенсионные дела самых обычных людей, но и хра-

нящиеся в них исторические документы, связанные с периодом Великой Отечественной войны. 

Победу труженики тыла ковали праведным трудом 
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Будем горевать или врага побеждать?  

Ефросинья Григорьевна Дюкова родилась 

в Пензенской области в семье зажиточного 

крестьянина. 

В 1930-е гг. семья была репрессирована. 

Спасаясь от голода, один из братьев уехал в 

костромской край – на станцию Нея. Позднее 

к нему приехала 11-летняя Фрося. Работала 

нянькой, рабочей в столовой Нейского лесо-

завода. 

4 августа 1941 года 20-летняя Фрося Дюкова, 

вместе с группой мобилизованных, была 

направлена на строительство оборонитель-

ных укреплений под г. Тихвин. Ефросинья ра-

ботала самоотверженно и это не осталось 

незамеченным. Её назначили бригадиром 

группы из 10 девушек: «Вашим примером бу-

дем поднимать людей. Всем покажите, как 

можно работать». В январе 1942 г. Ефроси-

нью Дюкову наградили именными позолочен-

ными наручными часами за ударную работу 

на окопах и орденом «Знак почёта».  

 

 

 

По возвращении в Нею Фрося была срочно вы-

звана на заседание чрезвычайного бюро рай-

кома партии по вопросу о лесозаготовках. Ей 

было поручено набрать постоянную женскую 

лесосечную бригаду из 9 человек.  

Единственными инструментами были пилы – 

двуручные, лучковые и топоры. Сваленный 

лес, прикрепленные к бригаде подростки, отво-

зили на быках к железной дороге. В свой пер-

вый зимний заготовительный сезон бригада 

заготовила 9000 куб. м древесины, вышла на 

На фото: состав первой женской бригады лесорубов 

Груздева Анна, Наренкова Клавдия, Рябова Галина, Груздева 

Мария, Поталицына Анна, Можаева Павла, Плисова Ольга, 

Разумова Мария, Черногубова Мария и бригадир Дюкова Е.Г. 

орденом трудового Красного Знамени.  

За три военных сезона бригада заготовила для 

страны 17 эшелонов с лесом. Их хватило для 

того, чтобы перевезти на 78 железнодорожных 

составах около 750 тысяч тонн груза для Крас-

ной Армии. В годы войны по методу Е.Г. Дюко-

вой работали 48 бригад. 

Всего за годы войны бригада заготовила свы-

ше 60 тысяч кубометров леса.  

За героический труд Е.Дюкову в 1945 году 

наградили медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

первое место в тресте 

Неялесзаг. Началось 

знаменитое «дюковское 

движение». В 1942 году 

в районе было уже 15 

бригад, названных дю-

ковскими, а бригадир 

лесорубов Дюкова Е.Г. 

была награждена  
На фото: Дюкова Е.Г. 
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Два Дня Победы Надежды Васильевой 

О непростой судьбе учительницы началь-

ных классов Надежды Васильевой из 

Кологрива мы узнаем из ее пенсионного 

дела, в котором сохранились три написан-

ных ею заявления в Кологривский отдел 

социального обеспечения и подлинные 

документы той поры.           

Учительствовать Надежда начала еще до ре-

волюции, в 1906 году, когда ей едва исполни-

лось 16 лет. К 1937 году педагогический стаж 

сельской учительницы составлял уже 31 год.

    

Все изменилось в один день — 19 ноября 

1937 года, когда Надежда была арестована и 

тройка УНВД Горьковской области осудила и 

приговорила 47-летнюю учительницу к испра-

вительным работам сроком на 10 лет. За что 

— об этом в пенсионном деле нет ни слова... 

Исправление трудом проходила в Карлаге 

НКВД, что называется, от звонка до звонка — 

до 19 ноября 1947 года. В лагере, как и все, 

работала для обеспечения нужд фронта, в 

лагере же и Победу встретила. А освободив-

шись, вернулась домой и почти целый год 

мыкалась в поисках работы.  

25 октября 1956 года Н.Е. Васильева вновь 

пишет обращение в Кологривский собес, все 

пытаясь вернуть себе педагогический стаж и 

выслугу лет. На этот раз аргументы у нее «же-

лезные» - к обращению приложена нотари-

ально заверенная справка Военного трибуна-

ла Московского военного округа от 17 июня 

1956 года, свидетельствующая о том, что дело 

Васильевой Н.Е. 9 мая 1956 года (через 11 лет 

после Победы!) было пересмотрено и «поста-

новление тройки УНВД по Горьковской обла-

сти от 19 ноября 1937 года в отношении Васи-

льевой отменено, а дело ее прекращено за 

отсутствием состава преступления». 

Надежде Егоровне к этому, второму в ее жиз-

ни дню победы - над несправедливостью и 

наветом - уже 67 лет. 

Судьба отмерила сельской учительнице из 

Кологрива еще 10 лет жизни, скончалась 

Надежда Егоровна в 1966 году. Как же хочет-

ся верить, что прожила она их спокойно, ува-

жаемым в городе человеком, как и всякий Учи-

тель в то время в провинции. 
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

История любви на азбуке Морзе 

В архиве Отделе-

ния Социального 

фонда России по 

Костромской 

области хранятся  

пенсионные дела 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны супругов 

Большаковых 

 

из Нерехты — Игоря Георгиевича и Евгении 

Николаевны. 

Имя И.Г.Большакова хорошо известно 

нерехтчанам. Много лет он посвятил крае-

ведческим исследованиям — является од-

ним из соавторов книги "Нерехта", работал в 

газете "Нерехтская правда", многие годы 

занимался общественной деятельностью, 

писал стихи. Игорь Георгиевич — Почетный 

гражданин города Нерехта, его имя носит 

городская библиотека.   

Боевой путь Игоря Георгиевича известен из 

его автобиографии и воспоминаний — в 

Красную Армию был призван в октябре 1939 

года, был военным связистом, воевал в 

финнскую, все 900 дней блокады защищал 

родной Ленинград, а потом с боями осво-

бождал Польшу, Чехословакию. 

Военные дороги и свели в одну судьбу две 

жизни — бравого капитана-связиста Игоря и 

молоденькой телеграфистки Жени Лапшиной 

из Нерехты. В первые дни войны Евгения 

Лапшина была принята в цеховую контору 

каблучной фабрики им. Сталина, а 15 мая 

1942 года в ее трудовой книжке появилась 

запись «Уволилась в связи с отправкой в 

РККА». Всю войну Евгения Николаевна про-

служила "телеграфистом морзе", а значит, 

шифровала и кодировала донесения, под-

держивала связь между войсками и коман-

дованием. Это от них, наших девушек-

связисток, весь мир в ночь на 9 мая 1945 

года узнал о капитуляции Германии, когда 

азбукой Морзе они отстукивали в эфир 

"Берлин - наш!" В пенсионных делах о исто-

рии их знакомства и любви ничего не сказа-

но. Сам Игорь Георгиевич об этом говорил 

просто: "На войне я и любовь свою встре-

тил..." Но совершенно точно — азбука Мор-

зе в этой встрече не последнюю роль сыг-

рала.        

В 1946 году Большаковы поженились, а в 

1948 году у них родился первенец, которого 

назвали в честь деда Георгием. В 1953 из-за 

болезни Игорю Георгиевичу военную служ-

бу пришлось оставить и они переехали на 

родину жены - в Нерехту, город, который 

полюбили всем сердцем.  
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

«Похоронен на опушке леса...» 

Эта запись из похоронки на мужа Смирновой Ирины Ильиничны, вшитой суровой нитью в ее 

пенсионное дело, почему-то особенно зацепила. Ее третий ребенок, сын Александр, никогда не 

узнал своего отца — Василия Васильевича Смирнова, погибшего за три месяца до его рож-

дения, 14 марта 1942 года, и похороненного «на опушке леса, в 200 метрах восточнее деревни 

Нижняя Сосновка». При такой «навигации» почти наверняка ни жена, ни дети так и не смогли 

побывать на могиле, чтобы поклониться, отдать дань памяти родному человеку.  

      А вот еще одна похоронка, извещающая Александру 

Арсентевну Грудеву, что ее муж ефрейтор Василий 

Павлович Грудев погиб 24 октября 1944 года в боях 

за социалистическую Родину, проявив геройство и 

мужество, и похоронен «западнее 100 метров от гос-

подского двора Гельвайден в Восточной Пруссии». На 

руках у молодой вдовы остались две крохи-дочки и 

тоже никакой перспективы хоть когда-нибудь побы-

вать на родной могилке.                           

Страшные документы, которые позволяют еще глубже 

осознать, какую невероятно огромную цену заплатила 

наша страна за Победу не только на фронте, но и в 

тылу.  

      

 

 

Безутешные вдовы и героические труженицы тыла — это ведь одни и те же женщины, 

снабжавшие фронт, кормившие страну и растившие детей. 
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Несостоявшийся сеанс  

 Пенсионное дело Владимира Ивановича 

Смирнова из деревни Починок Елкинского 

сельского совета Нейского района, казалось 

бы, ничем не отличается от тысячи пенси-

онных дел фронтовиков, которые получили 

ранения на полях сражений.  

Открывается оно написанным от руки заяв-

лением с просьбой о начислении пенсии, а 

датировано 30 октября 1944 года.  

Вздрогнуть заставляет обратная его сторо-

на. Это выписка из маршрутного листа № 4 

о показе кинокартин по Нейскому району в 

июне 1941 года, который пришел лесничему 

Елкинского лесничества почти за две неде-

ли до начала войны – 9 июня 1941 года. По-

каз двух художественных фильмов «Люди 

нашего колхоза» и «Семеро смелых», а 

также хроники «Лесная противопожарная  

 

станция» запланированы на 4 часа дня на вос-

кресный день – 22 июня в Елкинском клубе...  

Но за четыре часа до начала сеанса, в пол-

день, по радио прозвучала речь Вячеслава 

Молотова. Он сообщил о вероломном нападе-

нии фашистской Германии и объявил о начале 

Отечественной войны против агрессора. 

23 июня 1941 года началась мобилизация. 

Призывались военнообязанные мужчины пер-

вой категории первой очереди 1905-1918 годов 

рождения.                                        

Точно не известно, был ли призван на фронт 

на тот момент 33-летний Владимир Иванович 

в эти дни или ушел воевать добровольцем 

позднее. Осенью 1944 года красноармеец 

Смирнов был признан негодным к несению 

военной службы из-за полученного на фронте 

ранения и вернулся в родной Нейский район… 
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Краснофлотец на железной дороге 

 

В первые дни мобилизации на защиту  

Родины был призван шарьинец Павел  

Федорович Пивоваров, работавший  

поездным мастером. В звании старший 

краснофлотец Военно-Морского флота он 

прошел почти всю войну – до конца 44-го 

года.  

В его пенсионном деле хорошо сохрани-

лось свидетельство о болезни (ранении) 

из Военно-Морского госпиталя от «янва-

ря 4 дня 1945 года».                     

Сухим языком медицинских экспертов здесь 

сказано, что краснофлотец Пивоваров полу-

чил сквозное пулевое ранение правого  

бедра с косым переломом бедренной кости 

и смещением отломков в 1944 году.  

К сожалению, все усилия военных врачей, 

чтобы вернуть краснофлотца в ряды ВМФ, 

оказались тщетными.  

После серьезного ранения Павел Федорович 

на всю свою жизнь остался хромым. Но это 

не помешало фронтовику полноценно тру-

диться в мирное время. После возвращения в 

Шарью он работал  

машинистом МТМ.  
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Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Боевой киномеханик 

 

«За кадром», в архиве, хранится пенсион-

ное дело Баганина Александра Пантелее-

вича. На пожелтевшей странице отпечатана 

справка Парфеньевского военного районно-

го комиссариата, выданная гражданину  

Баганину, 1926 года рождения, о том, что он 

действительно проходил службу в рядах 

Советской Армии с 15 ноября 1943 по 15 

апреля 1946 в воинском звании младшего 

сержанта. 

 

 

Вот так, сразу с главного, и начинается ис-

тория нашего заочного знакомства. Получа-

ется, что ушел на фронт Александр Панте-

леевич в 17 лет, а война началась, когда 

ему было еще 15. О боевом пути солдата 

Баганина в пенсионном деле, к счастью, 

практически ничего нет. К счастью, пожалуй, 

потому, что нет информации о ранениях, как 

во многих других похожих делах… Известно 

только лишь то, что Александру Пантелее-

вичу довелось воевать в железнодорожных 

войсках и быть  

дежурным по станции – принимать и  

отправлять поезда на фронт. 

Далее же страницы переносят нас к после-

военной выписке из трудовой книжки, кото-

рая открывает необычные факты из био-

графии ее владельца. Как следует из мате-

риалов дела, из родной Рязанской области 

по окончании войны Александр Пантелее-

вич переезжает в Парфеньево. Здесь сол-

датскую шинель он меняет на спецовку ки-

номеханика и в 1947 году отправляется на 

курсы в Кострому, а через год, 8 января, 

устраивается работать киномехаником зву-

ковой передвижки в районный отдел кино-

фикации. Этой профессии ветеран Великой 

Отечественной войны Баганин и посвятил 

всю свою дальнейшую жизнь. На протяже-

нии тридцати пяти лет Александр Пантеле-

евич был бессменным киномехаником кино-

театра «Октябрь», на фильмах которого вы-

росло не одно поколение парфеньевских 

мальчишек и девчонок. 
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Путеводитель по выставке «Жизнь и судьба в пенсионных делах (1941 - 1945)»  

подготовили сотрудники группы по взаимодействию со СМИ Отделения  

Социального фонда России по Костромской области 

Май 2023 года. 

Жизнь и судьба в пенсионных делах 

Золотые руки механика Ласточкина 

Война застала восемнадцатилетнего 

нейского парня Павла Ласточкина в меха-

нической мастерской, где он после оконча-

ния школы работал наладчиком-

инструменталистом. Наверняка планировал 

в дальнейшем получить образование, заве-

сти семью, но судьба распорядилась ина-

че... В составе 76 гвардейского стрелкового 

полка П.В.Ласточкин прошёл огненный ад 

Сталинград, воевал в батальоне истребите-

лей танков. В одном из боёв 1943 года  

Павел был тяжело ранен.. В левую кисть 

руки отлетел осколок вражеской мины, за-

цепив еще и бедро.    

     В пенсионном деле Павла Василь-

евича находятся материалы из госпиталя, 

где в свидетельстве о болезни описано его 

крайне тяжелое состояние. Но железная  

воля и желание жить полноценной жизнью 

не сломали парня.                

После ранения он вернулся в родную Нею и, 

несмотря на инвалидность, продолжил  

работать в мастерской техником-

нормировщиком. 

С годами военная травма беспокоила 

меньше, Павел не переставал трудиться, 

стал механиком в Нейской машинно-

тракторной станции, а спустя несколько лет 

был командирован в Челябинский институт 

механизации и электрофикации на обучение 

профессии инженера-механика, получил 

высшее образование.              

Всю свою жизнь П.В.Ласточкин посвятил 

служению Родине — сначала на поле боя, а 

затем 30-летним трудовым вкладом на  

благо родного Нейского района. 


