
В Колвице. 

 «Терви!» — «Здравствуйте!»- так приветствовали друг друга мои предки. Карелы. Моя прабабушка жила в поселке 

Зеленоборский.  Я её знаю лишь по рассказам мамы и фотографиям в семейном альбоме. Мне 15. Я учусь в 9-м классе, 

увлекаюсь спортом, мечтаю о будущем, планирую поступление в институт. Юность - замечательное время в жизни! А  

вот у прабабушки в моём  возрасте была совсем другая юность. Юность военного времени.  

В суровые военные годы с врагом билась не только армия, но вся страна. И труженики тыла Заполярья, 

обеспечивающие промышленность древесиной, внесли колоссальный вклад в нашу общую Победу. 

Древесина была основным материалом при строительстве оборонительных сооружений, переправ, блиндажей, 

землянок. Её использовали для отопления, сооружения теплушек, изготовления кузовов, автомобильных прицепов, тары 

(для боеприпасов, бомб, противогазов, пищевых продуктов), производства авиационной фанеры в самолетостроении, 

водостойкой фанеры и древесных пластиков – в судостроении, аккумуляторного шпона, лыж для перемещения и 

перевозки боевых орудий, при восстановлении разрушенных зданий и предприятий после яростных бомбежек.  

Многодетная семья Павловых в 30-х годах переехала из Кестеньгского района КФ ССР в Мурманскую область в с. 

Лувеньга, а в 40-х - в Колвицу, что у Кандалакши.  

Началась война! В июне 1941 года главу семейства, Павлова Федора Григорьевича, призвали в ряды РККА. Мать, 

Павлова Пелагея Осиповна, осталась с 8 детьми одна. 

Две старшие дочери семьи Павловых, 15-летняя Настя и 17-летняя Таня ушли работать на лесозаготовку на 

выделенных участках в лесу, вдоль озера Ковдозеро. Юная девушка Настя выполняла работу сучкоруба, лихо 

управляясь с топором. Для армии отдали всю технику (тракторы и автомобили) и лошадей. И всю работу лесорубы, 

вальщики, сучкорубы выполняли вручную, топорами и двуручками (инструмент для распиловки древесины в виде 

металлической пластины с зазубринами с одной стороны, и двумя деревянными ручками по краям, пила). Работа очень 

тяжелая, требующая мужской силы, но на лесозаготовке работали в основном женщины, подростки и старики. Все 



мужчины призывного возраста ушли на фронт защищать Родину. Лес рубили, сплавляли по озеру Ковдозеро, на станции 

Княжая грузили на вагоны и отправляли по месту назначения. 

В сентябре 1943 года пришло печальное письмо с фронта. «Верный сын Родины защищал свою независимость от 

немецких варваров, пока его сердце стучало смерть подорвала его жизнь…». 

Проявив геройство и мужество в боях на Алакурттинском направлении, 23 сентября 1943 года погиб отец 

Анастасии, красноармеец Павлов Федор Григорьевич, минометчик 420 ксп 122 сд захоронен на 55-м км дороги Ручьи-

Алакартти.  

Остались в память об отце только кожаные перчатки, которые заботливо Федор Григорьевич сшил для дочери, 

чтобы берегли нежные Настасьины руки от тяжёлой работы.  

А дома? Мама, Варя, Маша, Коля, Оля, Аля, Вася. Страшный голод: продуктовый налог, 150 граммов хлеба на 1 

человека катастрофически не хватает, продуктовые карточки съедены вперед на неделю, от голода пухнет маленький 

брат Коленька, сестра Варенька ходит по миру и просит милостыню. Немецкие самолеты летают низко, по макушкам 

деревьев, как хищники в поисках добычи. Бомбежка, еще одна и ещё.  

Страшное, жестокое военное время выпало на хрупкие девичьи плечи! Дефицит инструментов и техники, страшный 

голод, отсутствие смены белья, суровые погодные условия Заполярья, гнус, болезни, постоянный страх от изнуряющих 

бомбежек. Каждый кубометр давался потом и слезами, но они делали невозможное! 

Конец войне! Выстраданное счастье обрушилось на страну.  

В послевоенные годы Анастасия Федоровна работала в Кандалакшском порту, «капитанила» на катерах 

«ЭкспортЛес» и «Толстик». Вместе с мамой, братьями и сестрами переехала в 1949 году в Княжую, поближе к железной 

дороге. В Княжой вышла замуж, работала, родила троих детей, воспитывала внуков. Умерла в возрасте 75 лет. 

На основе воспоминаний и материалов из семейного архива Павловой (Голышевой) Варвары Федоровны 


