


1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» 

Гороховецкого района Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

Великой Победе  

                                           посвящается… 

 

 

 
 

Война одна – судьбы разные 

 
Связующие поколения нити: 

 семья Алексеевых 
 

 

 

 
г. Гороховец 

2023г. 



2 
 

 

ББК Кр.83.3(2Рос-Рус) 

С 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Связующие поколения нити: семья Алексеевых // МБУК 

«СКЦ им. П.П. Булыгина». – Гороховец, 2023. – 12 с.: ил. – 

(Война одна – судьбы разные) 

 

 

Сборник подготовлен по материалам, предоставленным 

гороховчанкой Гариной Галиной Михайловной, фото из 

семейного архива. 

 

 

 

 

 

Редактор: Бусько Л.В. 

 

Компьютерная верстка, дизайн: Осипова В.А. 

 

 

 

 



3 
 

СВЯЗУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ НИТИ 

Гарина Г.М. 

 

По рассказам моей свекрови Гариной Анны Михайловны, 

в девичестве Алексеевой, в ее семье было девять детей, она была 

младшая из них.   

Глава семьи Алексеев Михаил Степанович (1880-1968), 

жена Алексеева (Асессорова) Ксения Сергеевна (1879 - 1958). 

Семья жила в деревне Чичерево. В 1911 году переехали 

всей семьей в г. Гороховец, сначала снимали угол, а в 1914 году 

купили дом у мещанки Сапожниковой Екатерины 

Александровны на ул. Сретенской (ныне ул. Луначарского), 

после наводнения 1926 года дом перевезли на ул. 

Благовещенская (ныне ул. Ленина, 37, сейчас там находится 

магазин «1000 мелочей»).   
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Старший сын ЕВСТАФИЙ (1900 - 1942)  

Дочь НИНА (1908 - 1978) жила и работала в г. Гороховец. 

Сын ЕВГРАФ (1910 - 2004) жил и работал в г. Гороховец. 

Сын ВЛАДИМИР (1913 - ?) судьба его неизвестна. 

Дочь ЕЛЕНА (1917 - 1984) жила и работала в г. 

Гороховец. 

Дочь АННА (1920 - 2014) жила и работала в г. Гороховец. 

Трое детей умерли в младенчестве. 

Переехав в город Гороховец, Михаил Степанович 

устроился почтальоном. Работал он и лесником в Гороховецком 

лесничестве. Не равнодушный 

был человек. Для удобства 

горожан в Заклязьменском 

лесу по собственной 

инициативе сделал березовый 

мостик через Исток (приток 

Клязьмы). В то время это была 

единственная дорога к поселку 

Кресты, а людей по ней 

ходило много. Без этого 

мостика людям приходилось 

переходить холодную речушку 

вброд или же по тонким 

брёвнышкам. Во время войны, 

да и в послевоенные годы, 

делал деревянные лопаты для хлебозавода, никогда не сидел без 

дела. Михаил Степанович был очень грамотным человеком. Его 

интересовало все. Об этом говорит наличие ряда журналов, 

выписываемых им и сохранившихся в их доме. 
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             Жили Михаил 

Степанович и Ксения Сергеевна 

стесненно, но старались дать 

образование и трудовые навыки 

всем своим детям. Старшие 

помогали по дому, а младшие 

старшим.  

 Старший сын Евстафий в 14 лет 

ушел из дома в поисках работы, жил в 

Ростове-на-Дону. Воевал с фашистами. 

Лейтенант Алексеев Евстафий 

Михайлович был тяжело ранен 06 августа 

1942 года под станицей Лабинская 

Краснодарского края и попал в плен. 

Находился в лагере для военнопленных 

«Шталаг» ХШ А, лагерный номер 29327. 

Погиб там же 28 ноября 1942 года. 

 Сын Владимир (1913 - ?) 

окончил школу летчиков в г. Иркутск. Во 

время Великой Отечественной войны 

охранял небо над городом Горький, 

служил на Таймыре, в Ленинабаде. 

Последние сведения о нем сохранились в 

выписке из газеты «Ленинабадская 

правда» за № 122(4586) от 20 июня 1954 

года: «пример сознательного отношения 

к труду показывают старший инженер В. 

Алексеев…». Дальнейшая судьба его 

неизвестна. 

Из воспоминаний Евграфа Михайловича Алексеева, 

предоставленных им писателю Зрелову Леониду Петровичу. 

(Опубликовано в книге «Путешествие в Гороховец») 
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«Пятнадцать мне 

стукнуло, как подрядился носить 

телеграммы по деревням. 

Получатели платили пятнадцать 

копеек с километра. Девяносто 

шесть копеек пуд муки стоил. На 

пасхальную неделю заработал 

тридцать рублей. Телеграммы 

больше котельщикам приходили. 

Те домой приезжали на Пасху и 

оставались до уборки хлебов. На 

отхожий-то промысел отправлялись аж до Сахалина, а иные и до 

Австралии добрались, да так и не вернулись. На пасхальную 

неделю-то нашим котельщикам поздравления отстукивали 

«хозявы», а осенью напоминали: ждем, мол. И у меня опять 

заработки. Поступил на судостроительный завод разметчиком. В 

двадцать шестом, в разлив – сильная вода была, давай нас 

затоплять. Дом перенесли на улицу Ленина, лошадей нанимали, 

а зимой на санках сарай перевезли. В двадцать девятом приняли 

в комсомол. В декабре следующего года меня послали по 

путевке комсомола на курсы узловых радиотехников во 

Владимир. В «Солдатской» учились – два года. Я еще и в 

Московском заочном радиотехническом обучался, а у себя дома, 

в Гороховце, работал на радиоузле. В тридцать пятом, второго 

мая, был в Москве выпуск военной академии, в газете 

фотографию дали: Сталин среди выпускников. Тут подошёл ко 

мне товарищ, бухгалтер. Я и говорю: смотри, Сталин какой-то 

чудной, никак пьяный. Потом на улице меня останавливает 

секретарь комсомольской организации: «Евграф, принеси 

комсомольский билет, тебе надо обменять». Обменивать не 

стали – просто забрали. А восьмого июля – и меня самого. 

Сижу…  
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 В Вязники два теплохода ходили – «Шторм» и 

«Робеспьер». Клязьма была глубокой: двадцать – восемнадцать 

метров. Надо уж отправлять меня, а охранник упрямится: 

Гороховецкий район лимит по июлю выполнил. Вот из 

Никологор – пожалуйста, у них план не выполнен». Ну, двадцать 

девятого июля поплыл-таки я. В Вязниковской тюрьме приняли 

в счет августа, оттуда перевели во Владимирскую и по 

приговору «тройки» отправили меня в Юрьевецкую инвалидную 

колонию. Население – кто безногие, кто безрукие. Плели сетки 

для игры в волейбол, гамаки. А я хоть и с хроническим 

остеомиелитом – разбил ногу-то игрой в футбол – все же 

специальность имею. […] Потом в Переборах, в двадцати 

километрах от Рыбинска, на плотине работал. Норма – тридцать 

кубов на десять часов. Не выполнил – получаешь сто граммов 

хлеба и ковш баланды. Никто не выполнял. Но делать что-то 

надо… Посылка приходит – приглашаем десятника или 

старшего по земляным работам, тоже зэк. Ну и сговариваемся. 

«Туфтой» это называлось. Так вот Рыбинское море и копали. 

Доработался – опять нога 

заболела. Положили в лазарет. 

Находилась больничка на 

комендантском участке, в 

местечке Юга. Был тут раньше 

монастырь, а теперь, видите ли, 

комендантский участок и 

Управление «Волгостроя». По 

заявлению в 

административный отдел 

Управления направили меня к 

начальнику узла связи, Свет, 

фамилия у него такая, 

разрабатывал 
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радиотелефонную на УКВ, первую в СССР, Юга – Молога. 

Расспросил он меня и говорит: «Смонтируешь передатчик и 

поедешь на Плес, на участок». Передатчик я смонтировал, так 

тут и оставили. Еще пять сделал. В Переборах работал и 

архивариусом; не положено, мол, на узле связи с пятьдесят 

восьмой-то. В три часа дня восьмого июля сорокового года я 

освободился. Вернулся домой. Родители уже старые. Ну что? – 

гляжу, все друзья от меня отвернулись. Вот в Вязниковскую 

тюрьму на пристани провожало меня много народа. А пришел – 

кое-как через пять месяцев пристроился на судостроительный 

завод разметчиком. С одного места прогонят – иду на другое…» 

В 1956 году приговор был «отменен и дело 

производством прекращено за отсутствием состава 

преступления». Во время войны Евграф Михайлович работал 

старшим мастером на заводе № 323, был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(удостоверение за № 258311 от 10.07.1946г.). Там же в охране 

работал и его отец Михаил Степанович. После войны Евграф 

Михайлович создал свою семью, жена его Лидия Васильевна 

работала в Гороховецкой санэпидемстанции. В 1947 году в 

семье родился сын Владимир. В тот же самый год, с разницей 

чуть больше месяца, у сестры Анны родился сын Виктор (мой 

муж). В честь этого события Михаил Степанович посадил во 

дворе дома две серебристые ели. Долго украшали они город, 

пока новые хозяева не погубили их. 

Плохо жилось Евграфу Михайловичу те шестнадцать лет! 

Вот в те времена и пристрастился он к изучению природы 

родного края, знал все окрестности, историю родного края, 

пожалуй, мало кто знал историю города лучше, чем он. Все 

богатство его состояло из семьи и книг. На них он тратил чуть 

ли не весь заработок, но жена не роптала и во всем ему 

помогала. Выйдя на заслуженный отдых, Евграф Михайлович 
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увлекся садоводством и 

огородничеством, отменные урожаи 

выращивал. В 1973 году он овдовел и 

еще больше уединился, мало с кем 

общался, кроме родственников. Был у 

него, пожалуй, единственный друг, 

Андреев Николай Иванович. С ним они 

засиживались за книгами и разговорами 

порой и за полночь. Николай Иванович, 

по его словам, стал «душеприказчиком» 

Евграфа Михайловича, сохранив дружбу 

с ним до последних дней. Не стало Евграфа Михайловича в 2004 

году. 

Военное лихолетье не прошло мимо семьи Алексеевых. В 

1942 году в плену погиб Евстафий, старший сын. Охранял небо 

над городом Горьким сын Владимир, даже вымпел сбросил с 

самолета, пролетая над родным домом, как привет родным. 

Вымпел тот упал рядом со школой № 2 (сейчас здесь 

расположен центр «Семья»), буквально в ста метрах от дома 

Алексеевых и принесли эту весточку от сына и брата 

удивленные соседи. 

Елена Михайловна Алексеева связала свою жизнь с 

медициной. 

Буквально перед войной в 1940 году она поступила в 

медицинский техникум. Началась война, и, пройдя ускоренный 

курс обучения, Елена Михайловна в начале июля 1941 года 

попала на фронт. Сначала она с подругами из техникума была 

приписана к санитарному поезду № 1322 и вывозила раненых 

бойцов в тыловые госпитали, одновременно на практике 

применяя полученные во время учебы знания, затем 

распределена в санитарный поезд № 413 в составе 61 Армии 

непосредственно на передовую. Об этом говорят документы из 
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военного архива того времени. Первый тяжелый бой состоялся 

08 января 1942 г., затем 11 января, 14 

января, 18-19 января. Небольшого 

роста, хрупкая девушка 

самоотверженно вытаскивала на себе, 

на своей шинели или других 

подручных средствах раненых 

бойцов. Короткая передышка, и снова 

в бой 14 и 20 февраля, опять короткая 

передышка, и снова за ранеными. С 1 

по 3 марта шел тяжелый бой, и снова 

она ползла по земле за ранеными 

бойцами. Вылазка 24 марта, и вновь 

тяжелый бой с 30 марта по 6 апреля, 

нескончаемый поток раненых бойцов. Это была Болховская 

наступательная операция. Затем она принимала участие в 

Оборонительной операции на Воронежском и Валуйско-

Россошанском направлениях с 28 июня по 16 августа 1942 г., 

контрударе левого крыла Западного фронта в районе Сухиничей 

и Козельска с 22 августа до 29 августа 1942 г. В Курской битве с 

5 июля по 23 августа 1943 г. В Орловской наступательной 

операции с 22 по 18 августа 1943 г. В Черниговско-Припятской 

наступательной операции с 26 августа по 31 ноября 1943 г. В 

Гомельско-Реченской наступательной операции с 10 ноября по 

31 ноября 1943 г., в Калиновичско-Мозырской наступательной 

операции с 8 января по 8 февраля 1944 г. В разгроме немцев в 

Белоруссии в июне-июле 1944 г., в Люблинско-Брестской 

наступательной операции с 18 июля по 2 августа 1944 г. В 

разгроме немцев в Прибалтике с сентября по октябрь 1944г., 

разгроме немцев в Польше в январе-феврале 1945 г., в  

Берлинской наступательной операции с 16 апреля по 8 мая 1945 

г. 
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Такой боевой путь прошла 

Елена Михайловна Алексеева. За 

свой героический подвиг она 

Приказом № 96 от 27 февраля 1944 г. 

была награждена Медалью «За 

боевые заслуги». В наградном листе 

было указано, что она вынесла с 

поля боя 261 бойца. Приказом № 163 

от 21 сентября 1944 г. она 

награждена «Орденом Красной 

Звезды» за вынос с поля боя 117 

человек раненых. Приказом № 111 

от 3 июня 1945 г. награждена вторым 

«Орденом Красной Звезды» за вынос с поля боя 182 человек 

раненых. Всего за свой боевой путь она вынесла с поля боя 

более 1000 раненых бойцов и командиров, помогала врачам при 

операциях, перевязках и уходе. Демобилизовали её в декабре 

1945 года в должности лейтенанта 

медицинской службы с наградой – 

медалью «За Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Новый 1946 год Елена 

Михайловна встречала дома, с 

заслуженными наградами на 

груди. 

Началась мирная жизнь. 

Елена Михайловна устроилась на 

работу в Гороховецкую районную 

больницу. Работала она 

медицинской сестрой в 

инфекционном отделении до ухода 

на заслуженный отдых летом 1973 
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года. Своей семьи у неё не было, жила с родителями, охотно 

помогала брату и сестрам воспитывать детей и радовалась 

вместе с ними рождению внуков. После смерти отца она 

осталась жить в родительском доме, привечая всех 

родственников и знакомых. Здоровье становилось хуже и хуже, 

на фоне сахарного диабета она почти ослепла и в 1980 году 

обратилась в администрацию города с просьбой о выделении ей 

квартиры с удобствами. Городские власти удовлетворили её 

просьбу, выделив ей однокомнатную квартиру в пятиэтажке на 

первом этаже по улице Мира, 32. 

 В августе 1984 года Елены Михайловны не стало. 

Ветераны города обратились в военкомат с просьбой о 

захоронении её с воинскими почестями. Прощались с ней под 

звуки военного духового оркестра и траурными выстрелами. 

Дом на улице Ленина и 

квартира Елены Михайловны 

перешли в собственность 

администрации города. Награды 

взял на хранение военкомат, а 

документы музей, к сожалению, о 

дальнейшей судьбе этих реликвий 

родственникам ничего не известно. 

Однако наша семья бережно хранит 

память о Елене Михайловне. 

Приятно видеть её портрет в руках 

школьников в светлый День 

Победы, но очень хочется, чтобы этот портрет не был для них 

только старой фотографией, чтобы молодое поколение знало, 

какой Подвиг совершила женщина, чей портрет они держат в 

руках, чтобы наши дети помнили и старались узнать историю 

судеб скромных людей, бескорыстно служивших своему 

Отечеству. 


