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Введение 

 

       Семья – это самое важное в жизни человека. Именно в семье человек 

получает поддержку, любовь, взаимопонимание. Именно в семье человек учится 

жить в коллективе, уважать мнение и желания других людей. Именно в семье 

происходят первые шаги становления человека как гражданина.  

       История государства складывается из истории сотен тысяч семей, как 

огромная стена складывается из кирпичиков. В истории отдельно взятых семей 

познается история страны в целом: и трагедия и достижения,  счастливые 

моменты и прискорбные события.   

       Мы расскажем о жизни 2-х родных сестер – Валентины и Ираиды Алеевых, 

связанных с историей нашего края. Вышедшие из одной семьи, их судьбы 

оказались очень непохожими, но вместе с тем, в них отразилась история нашей 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

Родительский дом 

             Бабушку и дедушку Валентины и Ираиды со стороны матери звали Мария 

Фроловна и Порфирий Назарович Назаровы. Родились они в середине XIX в., в 

крестьянских семьях и жили в с. Уваровка Сердобского уезда. Мария Фроловна и 

Порфирий Назарович имели крепкое хозяйство и большую дружную семью, 

состоящую из 5-ти дочерей и 2-х сыновей: Пелагея, Анна, Мария, Акинья, Иван, 

Пётр и Александра. Дети росли работящими, трудолюбивыми, помогали своим 

родителям во всём. Впоследствии семья Назаровых переехали в Ртищево. 

Поселились они на ул. Железнодорожной в д. № 6 (на этом месте сейчас 5-ти 

этажный дом, в котором находится магазин «Магнит») напротив водонапорной 

башни. Дом был небольшой. Порфирий Иванович работал здесь же сапожником, 

открыв сапожную мастерскую и у него было  несколько  подмастерьев. Но жили 

Назаровы тяжело, впроголодь, спали на соломенных тюфяках. Дети взрослели, их 

нужно было поднимать. Чтобы как-то выжить Мария Фроловна, помня о своих 

крестьянских корнях, держала несколько коров, делала масло и продавала его. 

              Несмотря на все трудности, все дети Назаровых получили начальное 

образование в церковно – приходской школе (здание которой сохранилось до сих 

пор возле МОУ СОШ № 7). Среди детей Назаровых самой способной и 

талантливой оказалась Пелагея, которая доучилась в школе до 8 класса. Учителя 

уговаривали родителей отдать Пелагею учиться дальше, где она могла бы 

продолжить  обучение, развить свои способности, достичь в жизни большего, чем 

её родители. Но отец Порфирий Назарович был неумолим, взглядов 

придерживался патриархальных, его слово в семье было закон: «Девкам замуж!», 

- постановил отец. По обычаям того времени женщины не могли перечить, т. к. в 

семье занимали подчинённое положение. В 18 лет Пелагею отдали замуж. Жениха 

ей выбрали по тем временам завидного: серьёзного, домовитого, нрава тихого, 

непьющего, покладистого, да к тому же владеющего нужной в то время 



профессией –  кузнеца, которую он приобрел, находясь на службе в особом 

гусарском полку при Её императорском величестве. 

              Жениха Пелагеи звали Алеев Иван Семёнович, родом из с. Инжавино 

Тамбовской губернии, по национальности обрусевший татарин. Венчали молодых 

в церкви Александра Невского. 

            В  России в это время назревали грандиозные события: только закончилась 

Русско – Японская война, назревала I Мировая война, Октябрьская революция.  В 

такое непростое время у четы Алеевых родилось трое детей: Валентина (1915 

г.р.), Ираида (1919 г.р.) и сын Владимир (1925 г.р.), который умер в младенчестве.  

          С началом I Мировой войны Иван Семёнович ушёл на фронт. После  

свершения Октябрьской социалистической революции, вернулся домой. 

Революцию он принял как должное, но без особого одобрения. Однако жить надо 

дальше, растить детей. И Иван Семенович устроился работать в паровозное депо, 

котельщиком. Тех, кто чистил котлы, называли «глухарями» из-за  

профессионального заболевания ушей. Звон и гул стоял такой, что люди быстро 

глохли.  

         С паровозного депо он ушел на пенсию с званием «золотых рук мастером». 

Однако новый режим он  недолюбливал и не разрешил своей жене вступить в 

партию, хотя в семье его помнят ровным, спокойным, тихим, скромным 

человеком.  

          В отличие от своего мужа, Пелагея Порфирьевна была активисткой, 

женщиной энергичной. Но  почтение к мужу не позволило ей ослушаться 

уважаемого и самого близкого ей человека.   Хотя, вступив в партию она могла 

сделать блестящую карьеру, но предпочла лад в семье.  Работала Пелагея 

Порфирьевна шеф – поваром в железнодорожной столовой, что было 

немаловажным фактором в голодные, непростые 20 – 30 –е гг. На работе начались 

неприятности. И как часто в то время было нашли к чему придраться. Шёл 1937 

год. Ее осудили и отправили отбывать срок в Комсомольск – на – Амуре. Домой 

она вернулась уже после окончания Великой Отечественной войны.  

         А дома у старшей дочери  муж ушёл на фронт. Чтобы хоть как-то 

прокормить маленьких детей, Валя устроилась работать счетоводом в больнице, 

затем, окончив курсы, стала работать бухгалтером.  Оставшись без мужа, 

Валентина перешла в дом отца. Война закончилась, страна постепенно 



возвращалась к мирной жизни.  Вернувшись домой мать Пелагея Порфирьевна, 

устроилась работать буфетчицей во Дворец Культуры.  

          В г. Ртищево после войны приехал с гастролями во Дворец культуры 

Аткарский драматический театр.  На сцене блистал молодой, талантливый актёр 

Карпеко Гавриил Николаевич. Именно на сцене впервые увидела его буфетчица 

Пелагея Порфирьевна и он ей понравился. Как женщина решительная и 

достаточно дальновидная, выбрала себе зятя и будущего мужа своей дочери. 

Пригласив Валентину посмотреть спектакль, она познакомила молодых. И 

случилось «чудо» Гаврил Николаевич влюбился в Валентину Ивановну и остался 

в городе Ртищево. Его не смутили дети молодой женщины, ни жизненные 

трудности, ни расставание с любимым театром. Ведь до встречи с Валентиной 

Ивановной в жизни Гавриила Ивановича было много невзгод, которые он 

достойно пережил и не сломался.  

           Родился он в год I Мировой войны в дворянской семье. Отец его был 

потомственный офицер – Карпеко Николай Иванович, мать (немка по 

происхождению) тоже из дворянского рода – Лидия Августиновна, фрейлина Её 

императорского величества. Родители Гавриила Николаевича бежали от 

революции в Сибирь. Необустроенный быт, холод, голод, новые соседи, 

смотревшие на них с подозрением, поставили семью перед выбором: эмиграция и 

неизвестность или голодная смерть. Но  Николай Иванович по натуре боец 

сдаваться не собирался. Чтобы выжить, офицер, бывший дворянин стал разводить 

скотину, как простой крестьянин. Его жена, светская красавица, блиставшая на 

балах, не желая возиться в навозе, просто сбежала за границу в Китай, где следы 

ее потерялись навсегда.  

           Когда Гавриила Николаевич подрос, то окончил метеорологический 

техникум, стал работать, но тяга к прекрасному привела Гаврила и его родного 

брата в народный театр. Не долго он был служителем Мельпомены.  

И в его жизнь, как и в семью Алеевых, неожиданно ворвался сметающим вихрем 

1937 г. Причина для репрессий Гавриила Николаевича и его брата была банальна 

и слишком рядовой для того времени -  дворянское происхождение. Гавриил 

Николаевич был осуждён на целых 10 лет лагерей в Магадане, а после 

освобождения получил справку, в которой в пунктах «причина ареста» и «статья»,  

стояли прочерки. В лагере ему пришлось пережить такой кошмар, который 

никогда не забывается, ломает  человека до неузнаваемости. Но надо было 

оставаться человеком и жить дальше, ведь ему было чуть больше 20 лет.          

           Именно умение выживать в тяжелейших условиях и не сдаваться помогли 

ему и в дальнейшем. Будучи женатым на Валентине Ивановне с ним случилось 



несчастье. Работая слесарем в депо, ему на ногу упали тяжелые тиски, 

раздробившие ногу. Он стал инвалидом, на всю жизнь. Но фамильная черта, 

доставшаяся от предков – офицеров - не сдаваться  не сломала его, руки не 

опустил.  

           Научившись шить, вышивать, делать  плиссировку  (разработанный им 

рецепт специального раствора для придания устойчивости   плиссировки   - 

семейная тайна до сих пор) он стал обшивать не только рядовых горожан, но и  

всю партийную элиту г. Ртищево того времени. А какие он пек пироги до сих пор 

вспоминают все близкие и те, кто его знал.  

         А для души Гавриила Николаевич стал выращивать цветы. На небольшом 

участке родительского дома жены он выводил новые сорта гладиолусов и роз. 

Гавриила Николаевич был одним из первых, кто стал участвовать в городской  

выставке цветов (фактически её организатором и главным участником). За свой 

доблестный труд Гавриила Николаевич был удостоен медали («За доблестный 

труд»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2  

«У войны не женское лицо» 

          Вторая младшая дочь Алеевых – Ираида училась в СШ № 83 (сейчас МОУ 

СОШ № 9). Училась на «4» и «5». Ее одноклассниками были: Нина Тумшивец – 

будущий военный врач, прошедшая, как и Ираида войну, Александр Дудаков – 

будущий военный лётчик, герой Советского Союза, Глафира Тарасова – сестра 

Веры Горбачёвой и тоже будущий военный врач и др. В 10 классе в 1937 г.  

девочки одноклассницы прошли курсы военно–медицинской подготовки, где 

заодно изучали углубленно немецкий язык.    

         Ираида поехала поступать в Москву в химико-технологический институт, но 

не добрала баллов и поступила в Саратовский медицинский институт. Учёбу  

прервала война. «Всё для фронта, всё для Победы!», - этот призыв для Ираиды и 

её однокурсниц  был не просто словами. Ведь мужчины были на фронте, а Победа 

ковалась ещё и в тылу  руками женщин и детей. Днём Ираида с подружками 

училась в институте, а потом их отправляли на Волгу, где  студентки совершенно 

бесплатно работали ещё и грузчиками. И никто не смел жаловаться на ноющие от 

боли и от тяжести руки или ноги, на сорванные спины, на которых таскали 

мешки, весившие, порой, столько же, сколько сами эти хрупкие девчушки. А 

поздно вечером голодные, уставшие, обессилевшие от непосильного труда 

плелись они в холодное общежитие и снова садились за учёбу, чтобы завтра всё  

повторилось сначала.  

         В 1943 году Ираида окончила медицинский институт, и была направлена в г. 

Кирсанов Тамбовской области, где формировался госпиталь 1108, который потом 

был в Тамбове прикреплён к 5 Гвардейской Танковой Армии Воронежского 

фронта (позже переформирован в 1 Украинский фронт). Из Тамбова госпиталь 

сразу же направили  на Курскую Дугу. 

          Госпиталь непосредственно стоял под Прохоровкой, где Ираида и получила 

своё первое боевое крещение. Из истории известно, что под Прохоровкой 

проходило самое крупное за всю историю сражение. Каковы были потери, Ираида 

Ивановна видела собственными глазами, а не понаслышке. До сих пор со слезами 

и содроганием вспоминает она те дни:  запах горелого человеческого мяса, 

страшные ранения в грудь и брюшную полость (а именно на них и 

специализировался госпиталь № 1108).  Ей тогда, молодому специалисту 



приходилось буквально голыми руками заправлять обратно внутренности, пилить 

кости, ампутировать конечности, а из обезболивающих – только новокаин и сила 

воли русского солдата.  Она вспоминает, что раненных привозили всегда ночью 

(и зимой и летом), т. к. днём подобраться к танкам и вытащить оттуда танкистов 

было невозможно: шёл обстрел. Работали в госпитале сутками, засыпали, 

буквально, где придется: на стуле, за столом, на кушетке. Работали под 

бомбежками и обстрелом. Моральная и физическая усталость: операции, 

перевязки, стоны, крики, казалось все слилось во единый кошмар одной боли.   

         Как сквозь туман проплывали развалины городов и сёл, через которые 

проходил 1 Украинский фронт: форсирование Днепра, Коростень, Житомир, 

Каменец-Подольск, Белгород, Львов. Киев. Перейдя через границу в январе 1944 

г., 1 Украинский фронт, а с ним и госпиталь, побывали в Польше, форсировали 

реки Одер, Нейсе, Шпрее, Эльбу. В апреле 1945 г. подошли к Берлину. 1 

Украинский фронт участвовал в боях за Берлин. 

         Госпиталь № 1108 находился в окрестностях Берлина в 10 км  в бывшей 

школе. Вокруг цвели сады, распустилась сирень. Вся жизнь в ожидании конца 

войны. И вот ранним утром 9 мая санитарка Шурочка пронеслась по госпиталю с 

радостным криком: «Победа! Война закончилась!» Раненные, забыв про боль, 

вскакивали с кроватей, громко крича, прыгая, обнимаясь и целуясь. Бросая вверх, 

в окна, в стены вместо салюта тарелки, ложки, костыли (оружия ведь не было, 

салют устраивать не из чего).  Люди ликовали, плакали от радости, и не было  и 

не будет праздника долгожданнее и дороже этого. Но только почти через долгих 

томительных 8 месяцев, когда выписали последних  раненых, отправили их на 

родину, смог возвратиться домой и медперсонал. 

         Ираида Ивановна вернулась домой в звании майора, впоследствии 

дослужилась до звания подполковника. Была награждена орденом Красного 

Знамени, Орденом Отечественной войны II степени, имеет медали за победу над 

Германией, памятные медали в честь Победы.  После возвращения домой Ираида 

Ивановна (а ей тогда было всего 26 лет) устроилась работать производственным 



врачом локомотивного депо Ртищевской железнодорожной больницы, 

обслуживая больных на дому. 

          В жаркий зной, проливной дождь, мороз, метель приходилось идти ей или 

ехать на вызовы,  ведь где-то её ждали, нуждались в её помощи, а быть может и в 

спасении. Чувство долга, ответственности, сопереживания за своих пациентов не 

позволяли Ираиде Ивановне думать о себе, жалеть себя, да и не привыкла она к 

этому. Доктор безошибочно ставила диагнозы, ни разу за свою практику не 

ошибалась, назначала самое оптимальное лечение. После окончания курсов  была 

назначена заведующей инфекционным отделением железнодорожной больницы.  

В этой должности она проработала с 1959 г. до 1975 г. За свой труд Ираида 

Ивановна  имела награды  «Медаль за доблестный труд», медаль «Ветеран труда», 

знак почетного железнодорожника и множество благодарностей.  

         С 1997 года стала читателем нашей библиотеки до тех пор, пока не заболела. 

В 1947 г. Ираида Ивановна работала врачом в летнем оздоровительном детском 

лагере в Потьме, где она познакомилась с будущим своим мужем – Козловым 

Александром Михайловичем. Встретились, чтобы уже никогда не расставаться. 

Волею судьбы уральский казак Михаил Федорович Козлов (отец Александра) 

оказался в селе Отрадное, где встретил свою супругу Гликерию Васильевну (мать 

Александра Михайловича). Из семейного предания известно, что приданного у 

Гликерии не было. Но находчивая и смелая невеста отрезала косу и отдала барыне 

в обмен на корову. Так началась жизнь молодых, наживая добро и детишек.  

           В голодный 1933 г., когда всё Поволжье пухло с голоду, когда за 10 

украденных с поля колосков давали 10 лет лагерей, чтобы спасти детей от 

голодной семьи, Михаил Фёдорович решил отправить 2-х дочерей и сына на завод 

в Нижний Тагил. Здесь Александр окончил курсы бухгалтера и ушел служить в 

армию. Служба  для него оказалась неожиданно долгой, целых 7 лет. (В.О. в.) 

         Сначала в 1938 г. Александр был направлен на учёбу в Иркутскую военную 

школу санинструкторов, затем в 1939 г  служил в 61 кавалерийском полку. В 1943 

г. командовал отделением санинструкторов 311 медицинского санитарного 



батальона. Окончил свой боевой путь в Японии. Демобилизовался после 

окончания Второй Мировой войны в 1945 году. Имеет награды: медали «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орден 

Великой Отечественной войны II степени, памятные медали.  

        После войны решил вернуться в родные края. Александр Михайлович 

женился, закончил Воронежский институт отделения «бухгалтер», работал 

бухгалтером на железной дороге, потом главным бухгалтером спортивного 

общества (ДСО) «Локомотив». В браке с Ираидой Ивановной родилось трое 

детей: Зоя, Людмила, Михаил. Дети выросли, получили высшие образования. Со 

временем у всех появились свои семьи. У Ираиды Ивановны замечательные внуки 

и уже есть правнуки.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

      Старшая дочь Ираиды Ивановны, Зоя Александровна является постоянным 

благодарным читателем и членом клуба «Добрые встречи» городской библиотеки  

№ 4. Вместе с ней часто в гости приходят внуки  и ее сестра Людмила. Разговоры 

с Тишиной Зоей Александровной  навели нас на мысль рассказать об 

удивительной, большой и дружной семье Козловых. Переплетение судеб людей в 

этой семье тесно связана с историей города и нашей страны. О таких семьях, как 

семьи Алеевых, Карпеко, Козловы следует говорить, ставить их в пример, 

заимствовать опыт, как, им удаётся воспитывать детей в уважении и почёте к 

старшим, как удаётся жить дружно, в любви и согласии, несмотря на все 

невзгоды, трудности и беды.  

      Достойное начало даёт достойное продолжение, также как здоровое, 

качественное зерно даёт хороший урожай. И хочется надеяться и верить, «…что 

ничто не проходит бесследно, и что каждый малейший шаг наш имеет значение 

для настоящей и будущей жизни» (А.П. Чехов). 

 

 

 

           

 


