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1.Введение 

Великая Отечественная война оставила большой след не только в 

мировой истории, но и также затронула судьбы тысяч российских семей. Во 

многих семьях хранятся предания о подвигах родных на фронте, но мало 

говорят и помнят о тех, кто остался дома.  

На уроках истории, а также на классных часах мы изучаем материалы, 

связанные с войной и практически не затрагиваем тему «Труженики тыла в 

годы войны». На территории Марийской АССР не проходили боевые действия, 

и представители семьи Лукиных относятся к труженикам тыла. Это мои 

знакомые, и я хочу знать, как они жили в это трудное время. В этом 

заключается практическое значение моей работы.  

Актуальность работы видится в том, что мы должны знать правду о 

тяжѐлом труде, который лѐг на плечи жителей Марийской АССР.  

Цель исследования: на примере биографии семьи Лукиных изучить 

историю нашей республики в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования:  

• проанализировать семейный архив семьи Лукиных; 

• выяснить участниками, каких исторических событий нашей республики 

были представители семьи Лукиных;  

• рассмотреть конкретные события в истории Марийской АССР за период 

войны; 

• изучить, систематизировать и проанализировать имеющуюся литературу и 

сайты по теме исследования; 

Методы исследования:   

• Практический (интервью, беседа и анализ данных)  

• Теоретический (изучение печатных изданий и архивных документов) 

Предмет исследования: история войны Марийской АССР в истории 

одной семьи  

Объект исследования: архивные документы, фотоматериалы и 

воспоминания очевидцев 

Гипотеза: история семьи Лукиных и героическое прошлое моей 

республики – одно целое. Предмет исследования – история войны Марийской 

АССР в истории одной семьи. Объект исследования: архивные документы, и 

воспоминания очевидцев; документальные свидетельства семьи Лукиных: 

воспоминания, семейные реликвии, фотоматериалы;  

2.Адреса исследования 

Свою работу я начала со сбора архива семьи и встреч с представителями 

семьи Лукиных: Елизаветой Васильевной и Иваном Васильевичем. Мне 

удалось найти свидетельства о рождении (Прил. 1) и смерти (Прил. 2) 

представителей семьи, справки с места жительства за 1964 год (Прил.4), 

свидетельства об окончании школы для малограмотных за 1939 год (Прил. 3). 

Эти документы мне помогли составить древо семьи (Прил. 6) и узнать, где они 

жили и в каком колхозе работали в военные годы. Более подробную 

информацию удалось узнать из газетных статей, хранящихся в семейном 
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архиве. Я узнала, что семья Лукиных в военные годы жила и работала  в 

колхозе «Ольманур» [21].  Мария Ивановна участвовала в строительстве линии 

обороны, проходящей через Марийскую АССР и работала в военном лагере, 

расположенном в районе п. Сурок [11]. 

Для подтверждения информации о работе колхоза и района в целом мы 

обратилась в архивный отдел администрации Советского муниципального 

района Республики Марий Эл. К сожалению, в архивном отделе документов за 

период 1940-1945 годы не оказалось. По совету работника архива, мы посетили 

архивный отдел Ронгинского Сельского Совета Республики Марий Эл. В 

военные годы центр Советского (Ронгинского) района располагался в селе 

Ронга и все документы того периода хранились в местном сельском совете. 

Приблизительно в 60-ые годы здание сельского совета сгорело, и работники 

архива в нашем исследовании помочь не смогли.  

Затем мы обратились в Государственный архив Республики Марий Эл, в 

котором смогли найти документы по колхоз у«Ужара» Ронгинского сельского 

совета за период с 1929 по 1937 годы (Прил.5). Так же в архиве нам впервые 

удалось найти информацию о военных лагерях республики за 1940-1945 годы. 

Следующим шагом нашей работы явилось посещение Советской 

центральной библиотеки им. А.С. Крупнякова и  Национальной библиотеки 

имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл. В библиотеках нам удалось 

достаточно много узнать о строительстве оборонительных рубежей. Об этом 

событии подробно написано в книгах.  Информация о лагерях под поселками 

Сурок и Суслонгер долгое время была засекречена, и мы смогли найти данные 

только в газетных статьях из воспоминаний очевидцев. Я и руководитель 

проекта просмотрели газеты: «Вестник района», «Марийская правда», 

«Звениговская неделя», «Знамя» за 2000-2019 годы. Мы смогли помочь 

работникам библиотек пополнить каталог по военным лагерям Марийской 

АССР и по строительству оборонительных рубежей, что тоже актуально. 

Из воспоминаний очевидцев мне удалось узнать о тяжелых условиях 

жизни в лагерях под п. Сурок и строительстве линии обороны. 

Далее мы обратились в Отдел военного комиссариата Республики Марий 

Эл по Советскому району и Военный комиссариат Республики Марий Эл. Нам 

не смогли помочь в исследовании и посоветовали обратиться в Центральный 

архив Министерства Обороны. 

Я продолжила свое исследование на страницах Интернета и нашла много 

запросов о погибших и потерявшихся без вести родных, последние известия от 

которых было получено из лагерей поселков Сурок и Суслонгер.  На сайтах 

ОБД «Мемориал»[3], «Забытый полк»[1], «Мемориал Великой Отечественной 

войны»[4] мне удалось познакомиться с некоторыми архивными документами и 

уточнить информацию о лагере п. Сурок. 

Собранные по указанным адресам документы и сведения явились основой 

исследования истории семьи Лукиных и жизни тружеников тыла Марийской 

АССР в годы войны. 

3.История семьи в истории войны 
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На начало войны семья Лукиных состояла из пяти человек - матери, трех 

сестер и младшего брата. В семье Анны Фадеевны и Ивана Лукича Лукиных, 

было 11 детей. Выжили только четверо. Старшая дочь, Лукина Дарья Ивановна, 

родилась 12 февраля 1912 года. Затем 9 февраля 1921 года появилась на свет 

Иванова Мария Ивановна (в девичестве Лукина). Младшая дочь, Лукина 

Анисия Ивановна, родилась 4 апреля 1926 года, и сын Павел Иванович, 

родившийся 1 января 1929 года (Прил. 1). 

Из воспоминаний Дарьи Ивановны: «Анна Фадеевна, Мария Ивановна, 

Анисия Ивановна работали на полях колхоза, а я сама работала конюхом. 

Руководители района требовали, чтобы рабочие лошади были закреплены за 

колхозниками-ездовыми, чтобы для всех лошадей имелась индивидуальная 

сбруя, чтобы был постоянный распорядок дня по конюшням» [21].  

Впервые годы войны выросли посевные площади и планы сдачи 

государству сельскохозяйственной продукции. В 1941 г. Марийская Республика 

приняла на «передержку» скот, эвакуированный из Смоленской и 

Калининградской области. Работа по их размещению продолжалась до ноября 

1941 г. Согласно плану, количество поступившегося скота составляло 8000 

голов. Однако реально было размещено 200 лошадей, 3800 голов крупного 

рогатого скота, 2500 овец и коз [17]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1941 г. 

устанавливалась временная надбавка к сельхоз хозяйственному налогу в 

размере 100% с суммы налога, предъявленного к уплате. Льготы 

предоставлялись хозяйствам, в которых были военнослужащие и призванные 

по мобилизации. Семье Лукиных льгот не полагалось [12]. 

Однако в декабре 1942 года началась массовая гибель озимых. В начале 

лета 1943 года в хорошем состоянии оказалось всего около 6 % посевов 

озимых, в удовлетворительном – 28 %, в плохом – 28 % и полностью погибших 

– 38 %. Из-за отсутствия семян в колхозах не смогли провести пересев весной. 

Не хватало семенного материала и для посева под урожай 1944 года. 

Последствия неурожая 1943 года пагубно сказались и на результатах работы в 

следующем году [13].  

В 1944 году Марийская АССР впервые не справилась с заданием по 

поставке мяса, молока, яиц и шерсти. Объяснялось это и тем, что к тому 

времени численность трудоспособного населения в марийской деревне 

сократилась в 1,5 раза, поголовье лошадей – в 2 раза, количество автомашин – в 

6 раз, тракторов – на 10 %. Посевные площади по сравнению с довоенным 

уровнем уменьшились на 16 %, снизилась и урожайность [22].  

Все взрослые мужчины, многие молодые женщины ушли на фронт, 

подрастающую молодежь отправляли на лесоразработки, лесосплав, дорожное 

строительство, возведение оборонительных сооружений, торфоразработки, в 

школы ФЗО.  

Из семьи Лукиных в деревне остаются только Анна Фадеевна и ее 

маленький сын Павел. Дарью Ивановну отправляют перевозить лес на станциях 

Сурок и Пемба [21]. 
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В начале 1944 года возникает сложная ситуация на лесозаготовках. Для 

обеспечения паротурбинной электростанции, коммунально-бытовых 

предприятий и социально-культурных учреждений города Йошкар-Олы нужно 

было много топлива. Мобилизации на дроволесозаготовки подлежали мужчины 

в возрасте 16 – 50 лет и женщины 18 – 45 лет. Каждому лесорубу было 

установлено задание – заготовить до 10 ноября 1944 года 215 кубометров дров 

или же вывезти на лошади 267 кубов и стрелевать 480 кубометров. По всей 

видимости, другого выхода у властей, кроме как мобилизация населения, не 

было, и вся тяжесть снова легла на плечи крестьян [17]. На эту работу была 

отправлена Лукина Анисия Ивановна.  

В 1942 году ученики Ронгинской школы взяли на себя прополочные 

работы в колхозе, не менее двух раз за лето освобождали поля от сорняков. В 

этих бригадах участвовал Лукин Павел Иванович. 

4.Строительство оборонительного рубежа в 1941 году 

Особой страницей истории военного тыла Марийской АССР стало 

участие в строительстве Волжского оборонительного рубежа вдоль левого 

берега Волги для защиты на случай прорыва противника. По немецким картам 

начала войны можно увидеть линию, до которой фашисты думали дойти в 

результате блиц-крига через несколько недель после нападения на СССР. Эта 

линия проходит по рекам Северная Двина, Ветлуга и Волга. То есть 

Горномарийский и Юринский районы Марийской АССР, земли ветлужских 

марийцев должны были быть оккупированы немцами [10].  

В октябре 1941 года решением ГКО при Наркомате обороны (НКО) СССР 

было создано Главное управление оборонительного строительства (ГУОБР). По 

принятому плану предстояло построить две оборонительные линии: первую – 

от Медвежьегорска по восточному берегу Онежского озера до Рыбинского 

водохранилища, рекам ОКА, ЦНА и Дон до Азовского моря. План второй 

линии предполагал строительство рубежей по северному и восточному берегам 

Волги от Горького до Астрахани. На возведение оборонительных объектов 

отводился срок до 10 декабря 1941 года [18]. 

Строительство Волжского оборонительного рубежа на территории 

Марийской АССР было поручено 11-му Армейскому управлению Наркомата 

обороны СССР, штаб которого располагался в Казани. Начальником 

управления был назначен майор госбезопасности И.С.Шикторов, заместителем 

начальника — Баринов, главным инженером — Батунер, начальником отдела 

снабжения — Фридберг. Волжский оборонительный рубеж включал в себя 

военно-полевое строительство №8 на территории Звениговского района (ВПС 

№8) и военное полевое строительство №9 на территории Горномарийского 

района (ВПС №9). Срок выполнения работы был установлен в 30 суток. Длина 

противотанковых препятствий первой очереди составляла 165 км, в том числе 

рвов – 35 км, завалов – 130 км.  

В соответствии с приказом Управления оборонительных работ Наркомата 

Обороны СССР от 30 октября 1941 года за №01 Горномарийское военно- 

полевое строительство, считалось организованным с 31 октября 1941 года. 
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Начальником ВПС №9 был назначен первый заместитель председателя 

Совнаркома Марийской АССР Григорий Иванович Кондратьев. Участок  

Горномарийского строительства проходил от устья р. Ветлуги до устья р. Парат 

на протяжении 45 километров. 

Оборонительный рубеж был разделен на три строительных участка: 

участок №1 - от р. Ветлуга до устья р. Рутки 15 км (Юринский, Килемарский и 

Оршанский районы), участок №2 - от устья р. Рутка до пристани Дубовая 15 км 

(Горномарийский и Оршанский районы) и участок №3 - от пристани Дубовая 

до устья р. Парат 15 км. На третий участок рабочую силу поставляли Елеевский 

(часть Горномарийского района) и Ронгинский район [20]. 

В его сооружении приняли участие почти 30 тысяч людей. 

Всего на горномарийском участке было построено 179 дзотов, 11 

орудийных площадок, 72 минометные площадки, 568 стрелковых окопов, 50 

километров противотанковых препятствий [10]. 

Эти сухие цифры не рассказывают о сложностях строительства рубежей. 

Рассматривая подшивки газет и знакомясь с воспоминаниями очевидцев, мы 

узнали о тяжелых условиях работы. 

В лютые морозы зимы 1941–1942 годов, испытывая огромную нехватку 

питания, одежды, жилья (ночевали в дощатых бараках, жили в наспех вырытых 

землянках), юноши и девушки, мобилизованные из колхозов по законам 

военного времени, проявили подлинный героизм. Промерзшую землю долбили 

ломами, кирками, вручную сверлили буром, взрывали толом, отогревали 

кострами. Обмораживались, голодали, болели, калечились, но в установленные 

сроки построили сотни блиндажей и землянок, вручную вырыли десятки 

километров траншей, окопов, противотанковых рвов [15,30]. 

Земляные работы были прекращены в январе 1941 года после разгрома 

немцев под Москвой. В воспоминаниях тети нет информации, на каком участке 

она работала, только говориться, что обратно домой она добиралась пешком. 

Рассмотрев планы строительства, мы сделали вывод, что она работала на 3 

участке. В лютую стужу в ветхой одежде Мария Ивановна и ее подруги прошли 

120 километров (Прил.7). 

5.История формирования 46 запасной стрелковой бригады 

Запасная стрелковая бригада № 46 разместилась на станции Сурок 

Казанской железной дороги. Бригада была сформирована изначально в городе 

Муром. Осенью 1941 года было принято решение перевести бригаду дальше в 

тыл страны. В середине ноября на станцию прибыло 13 500 человек (Прил.8).  

ЗСБ № 46 состояла из (Прил.9)[2]: 

1. 133 запасной стрелковый полк (ЗСП) (в/ч № 43765) (Прил.14),  

2. 137 запасной стрелковый полк (в/ч № 73416, станция Сурок, 

Марийская АССР, почтовый адрес: г. Йошкар-Ола, п/я 17),  

3. 139 запасной стрелковый полк  (в/ч № 59805, п/я 35)(Прил.10), ,  

4. 363 запасной стрелковый полк (в/ч №55315) 

5. 77 запасной артиллерийский полк (ЗАП) (в/ч  №92595, период 

дислокации с 21.12.1943 по 11.09.1945 гг.)(Прил. 11),  
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6. 55 запасной артиллерийский полк (период дислокации с 21.10.1941 

по 25.01.1942 гг.),  

7. войсковой лазарет,  

8. 3 батальон выздоравливающих. [28] 

Командный состав бригады на 1941-1942 состоял из: 

1. Командир ЗСБ№46на 30 октября 1942: полковник Кальный 

(Прил.12) 

2. Бригадный инженер: инженер-капитан Цвайг Михаил Моисеевич. 

(убит в бою 7.10.1944 г.) 

3. Агитатор политотдела бригады: капитан Ковальчук Владимир 

Фомич. (погиб 02.1943 г.) 

4. Начальник отдела кадров на 30 октября 1942: полковник Мосягин. 

(Прил.12) 

5. Начальник штаба бригадыЗСП№139 на 24 июля 1942 г: майор 

Мооц.(Прил.13) 

6. Помощник начальника штаба бригады ЗБС№139 на 24 июля 1942 

г.: лейтенант Сиверский. (Прил.13) 

7. Капитан ЗСП № 133на январь 1942 г по 30 октября 1942 г.: Пятенко 

Григорий Васильевич.(Прил.12).  

8. Начальник штаба ЗСП№139 на 17 января 1942 г.: старший 

лейтенант Решников.(Прил. 15). 

9. Командир ЗАП № 77: майор Беляев Александр Михайлович. (умер 

от ран 15.08.1942 г.) 

10. Председатель военного трибунала бригады: военный юрист 3 

рангаБеденков. 

11. Капитан юстиции: Иванов,  

12. Майор юстиции: Каплан. 

В июне 1944г. 46 запасная бригада была переформирована в 46 запасную 

стрелковую дивизию. Период дислокации на станции Сурок запасной бригады 

с 17.11.1941г. по 20.12.1945г.  

 

5.1.Деятельность бригады во время войны 

В бригаде готовили военнослужащих разных специальностей – стрелков, 

минометчиков, артиллеристов, связистов. Кроме того, на специальных курсах 

готовили младшие офицерские должности – сержантов и старшин. В запасные 

полки попадали и девушки. Они обучались на медсестер. Также их обучали 

русскому языку. В ЗСБ № 46 в основном прибывали призывники из республик 

Средней Азии, Татарстана и Марийской АССР. Многие из них не понимали 

русского языка.  В среднем, призывники находились в таких учебных лагерях 

2-3 месяца, затем принимали присягу и отправлялись на фронт. Младшие 

командиры обучались дольше, около полугода [14].  
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5.2.Печальные события в истории  

запасной стрелковой бригады № 46 за период 1941-1945г. 

История сурокского учлагеря овеяна печальной славой. Слова 

«суслонгерские лагеря» глубоко отложились в памяти нескольких поколений 

жителей Среднего Поволжья как одно из самых трагических событий Великой 

Отечественной войны. Я познакомилась со многими воспоминаниями 

ветеранов о тяжелой жизни в этом запасном полку [8,9,25,26,27,32]. Условия 

были не выносимы – голод, холод, жизнь в землянках, непосильный труд и 

истощение. Многие солдаты и призывники не выдерживали, болели и 

погибали, были побеги и самоубийства. А ведь в составе полков были 

музыкальные роты, в которых служили подростки 12-16 лет [19,28]. 

Существует список военнослужащих ЗБС №31 (Суслонгер) и ЗБС№ 46 

похороненных на Марковском кладбище г. Йошкар-Ола составленный на 

основе Книги Памяти города, состоящий из 598 имен [5].  И это только часть 

погибших и пропавших без вести в лесах п. Сурок [16]. По воспоминаниям 

очевидцев массовый голод –  результат преступного воровства со стороны тех, 

кто занимал командные посты. [7]. 

В конце 1941 года началась эпидемия сыпного тифа. Она перекинулась и 

на местное население. Только осенью 1942 г. удалось сбить очаги эпидемии 

[14].  

В ноябре1943 года 60 молодых солдат, прибывших в состав ЗСП №139 

погибло во время пожара одной казармы, захоронение прошло в п. Кундыш. 

Сейчас известны только их имена, другие данные о них (год рождения, место 

рождения, откуда прибыли) отсутствуют. В военном архиве имеется 

алфавитная книга только за 1944-1945 годы. Этот инцидент сочли тогда 

вредительством. Командир этого учебного батальона Степанов был отправлен в 

штрафную роту и погиб. [31,7].  

Кроме этого было много побегов и самоубийств. Многих недовольных 

положением предавали военному трибуналу. Согласно спискам осужденных по 

персональному учету потерь личного состава действующей армии с 10 ноября 

1941 года – по 10 сентября 1942 года осуждено 185 человек (Прил. 16). 

Надежда Иосифовна Шубо. Медработник 133 полка написала: «Режим 

Сурка мало чем отличался от пресловутого ГУЛАГА…» Иван Васильевич 

Васильев солдат 133 го запасного  стрелкового полка писал «Кто в Сурке не 

побывал, то солдатскую службу не видал…»[29] 

Положение улучшилось после приезда 26 апреля 1942 года члена 

Государственного Комитета Обороны маршал Советского Союза К.Е. 

Ворошилова. Есть несколько версий причины приезда. Одна из них 

представлена в книге Николая Сорокина «Вечная память». По этой версии в 

Москву был отправлен лейтенант Громов. Его отец якобы работал в 

Центральном комитете ВКП(б). Открыто это сделать было нельзя. Поэтому 

лейтенанта отправили в вагоне между бревен. По другой версии в Москву из 

госпиталя отправили раненого, чей отец был знаком с легендарным наркомом. 

Ряд лиц передали суду. Несколько человек были расстреляны. Был освобожден 
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с поста первый секретарь ОБКОМА партии Кушнарев, которого отправили 

политруком в штрафной батальон [24].   

В 1942 году в Сурке началось издание воинской газеты «Снайпер». К 

сожалению, найти эти издания нам не удалось [34]. 

5.3. Воспоминания Ивановой Марии Ивановны 

В печально известном поселке Сурок Мария Ивановна  работала с 18 

февраля 1943 года. Она в числе многих вольнонаемных обслуживала полк, 

работала в гарнизонном банно-прачечном дезпункте № 25 [6] 133 полка. Мария 

Ивановна вспоминала,  что за день она стирала по 100-140 рубашек и брюк. 

Более 20 раз сходила только кожа с рук. Жили они в землянках, спали на нарах. 

Весной землянки затапливало, и им приходилось добираться до нар через окно. 

Зимой за ночь покрывались инеем. Утром вставали, отряхивались и шли 

работать. Первый год их никуда не отпускали. Но на второй – Мария Ивановна 

с подругами Татьяной Бастраковой, Татьяной Ягодаровой, Анной 

Константиновной, Клавдией Ведерниковой и  Ульяной Корниловой стали на 

выходные ходить домой за 50 км. Помыться, помочь по хозяйству и взять хоть 

немного еды с собой. Еды было мало, а они еще и делились с солдатами. 

Только осенью 1945 года Мария Ивановна вернулась в свою деревню [30,33]. 

Мария Ивановна Иванова является ветераном Великой Отечественной 

войны и награждена юбилейными медалями за Победу над Германией (Прил. 

17) 

5.Заключение 

Выдвинутая мною гипотеза: история семьи Лукиных и героическое 

прошлое моей Родины – одно целое, в ходе исследования полностью 

подтвердилась. Представители семьи внесли хоть и небольшой вклад в 

развитие нашей республики, но они жили, трудились и многое пережили в те 

далекие и трудные времена. Они участвовали во всех наиболее трудных 

моментах истории нашей республики, а значит и нашей страны. Для меня все 

они – герои, честно работали, не прятались за спины других, всегда помнили о 

своей семье.  

История большой страны складывается из истории каждой семьи. В 

судьбе любой семьи, как в капле, отражается судьба целой страны… 
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Приложение 

Приложение 1 

 
 

 

 
 

 

Приложение 2        Приложение 3 

     
  

 Семейный архив Соловьевой Е.В. 

Свидетельство о рождении Лукиной А.И. 

Семейный архив Соловьевой Е.В. 

 Свидетельство о рождении Ивановой (Лукиной) М.И. 

 

Семейный архив Соловьевой Е.В. 

Свидетельство о рождении ЛукинаИ.В. 

Семейный архив Соловьевой Е.В. 

Свидетельство о смерти Лукиной Д.И. 

Семейный архив Соловьевой Е.В. 

Свидетельство об окончании школы для малограматных 
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Приложение 4                                                   Приложение 5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Семейный архив Соловьевой Е.В. 

Справка с места жительства Фадеевой А.Ф 

Государственный архив Республики Марий Эл  

Ведомость учета выданных трудодней за 1937г. 

Государственный архив Республики Марий Эл  

Протокол общих собраний колхозников 

Государственный архив Республики Марий Эл  

Табеля работ и списки колхозников 
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Приложение 6 

  

Садовина (Соловьева) 

Людмила Вениаминовна 

/1973/ 

Куклина (Соловьева) 

Маргарита Вениаминовна 

/1974/ 

Иванова (Лукина) 

Мария Ивановна 

/1921-2010/ 

 Садовина  

Полина Евгеньевна 

/1997/ 

Садовина  

Юлия Евгеньевна 

/2001/ 

Куклин 

Константин Александрович 

/1999/ 

Соловьева (Лукина) 

Елизавета Васильевна 

/1951/ 

Лукин 

Иван Васильевич 

/1960-2018/ 

Лукина 

Анна Ивановна 

/1983/ 

Лукина 

Дарья Ивановна 

/1912-1996/ 

Лукина 

Анисья Ивановна 

/1926-2000/ 

Лукин 

Павел Иванович 

/1929-1988/ 

Фадеев 

Фадей Григорьевич 

/г.р. неизвестны/ 

Фадеева 

Марфа Семеновна 

/г.р. неизвестны/ 

Лукина (Фадеева) 

Анна Фадеевна 

/предполагаемые г.ж.1886-1964/ 

Лукин 

Иван Лукич 

/предполагаемый г.с. 1933/ 
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Приложение 7 

 
 

 

Приложение 8 

 
 

 

  Карта расположения строительных участков ВПС №9 

Государственный архив Республики Марий Эл  

Схема расположения военных лагерей в районе ст. Сурок и Кундыш. 1942 г №9 
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Приложение 9       Приложение 10 

 
 

 

Приложение 11 

 
 

 

Приложение 12 Приложение 13 

 
 

 

 

 

 

 Центральный архив МО РФ 

 Вырезка из справки о составе 46 ЗСБ  

Центральный архив МО РФ  

Справка из Архива МО о 139 ЗСП [2] 

Центральный архив МО РФ  

Карточка военнослужащего 77 ЗАП Олаева А.И. [2] 

Центральный архив МО РФ  

Карточка военнослужащего 77 ЗАП Паукова Н.И. [2] 

Центральный архив МО РФ  

Наградной лист Пятенко Г.В. [2] 

Центральный архив МО РФ  

Справка с места службы рядового Сергеева М.С. [2] 
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Приложение 14   Приложение 15 

 
 

 

 

Приложение 16 

 

 

Центральный архив МО РФ  

Справка с места службы красноармейца Зайцева Л.А. [2] 

Центральный архив МО РФ  

Справка с места службы Баровягина С.А. [2] 
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Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семейный архив Соловьевой Е.В. 

Наградные материалы Ивановой М.И. 

Центральный архив МО РФ  
Списки осужденных по персональному учету потерь личного состава действующей армии с 10 

ноября1941 года – по 10 сентября 1942 года [2] 


