
 

 

Старая фамилия 
О семье потомственных Курских мещан. 
 

 В брошюре дан обзор истории семьи Поваляевых--
Климашевских с фотографиями, документами и 
воспоминаниями живых и ушедших родственников. 
Конечно, история семьи потомственных мещан 
неразрывно связана с историей города, поэтому на 
страницах обзора, будут приведены «кусочки» 
исторических фактов, малоизвестных или , даже, совсем 
неизвестных,  любителям Курской старины. 
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                                                                                                А.С. Пушкин «Моя родословная»                                                                                                     

При написании истории своей семьи, я активно использовал материалы, 

размещённые на сайте old-kursk.ru. За возможность использовать огромный массив 

информации по истории Курска моя огромная благодарность создателям сайта, а 

также всем тем, кто присылал документы, фотографии, книги и всё-всё. Особая 

благодарность Виктору Крюкову и Юрию Озерову за фотографии. История моей 

семьи неразрывно связана с Курском, поэтому для меня очень ценны даже 

незначительные для кого-то факты и фактики. В общем, всем-всем СПАСИБО! 

Дом, в котором я живу, куплен моими предками в 1879 году у купца первой гильдии 

Людвига Максимовича Вильма.  Построен же этот дом был в 1876 году по проекту 

городового  архитектора А. Гросса. Откуда такая точность?-- в фамильном архиве 

сохранился этот самый проект, со всеми необходимыми подписями. Часть дома,  

предусмотренная проектом так и не была построена, что следует из чертежа 

(выделена красной рамкой) , ну и другие, незначительные, отступления имеются. По 

проекту дом находится на улице Первышевской (Уфимцева), но в последующих 

документах он числится по улице Третьей Сергиевской (Аристарховой), под 

номером 3. Номер дома не менялся на протяжении всей истории его 

существования. Ну, а Первышевскую так и не продлили, видимо, в связи со 

сложностью рельефа. Ул. Володарского, на плане—Сушковская (с 1904 года—Вторая 

Сергиевская). 

 

                                                                                                

 

 



 



 



 

Сохранилась и купчая на дом. 

 

 

 Оригинал написан весьма неудобочитаемым, хотя и каллиграфическим,  почерком. 

Написана купчая на трёх страницах.  Если коротко—тысяча восемьсот семьдесят 

девятого года августа двадцать первого дня к нотариусу… явились лично ему 

известные курский купец  Людвиг Максимович Вильм и Курский мещанин 

Александр Григорьевич Поваляев и, в присутствии свидетелей,… за двести пятьдесят 



рублей . ( Александр Григорьевич—мой пра-прадед). Пивоваренный завод Вильма 

хорошо известен, и, среди романтиков,  до сих пор живы легенды о тайнах 

Вильмовских подвалов. Об этих самых подвалах скажу позже несколько слов. 

 

 

Свидетельство о смерти моего пра-прадеда выдано в 1924 году. Это выпись из 

документа, который определяет самую раннюю дату  в семейном архиве. Из него 

следует, что родился Александр Григорьевич в 1843 году. О его отце, Григории, не 

известно ничего. Сразу скажу — поисков в архиве никто не вёл, может  быть, что-то 

и есть.  



 

 Фирменный бланк завода 

 



                                                  

   

 

Приписка «Преемник» (Nachfolger) появилась в 

1911году. Преемником стал некий А.И. Квилиц и 



решил не менять «раскрученный» бренд. До того А.И. Квилиц уже имел пивной бизнес. Одна из 

лавок находилась на ул. Московской (Ленина) в доме № 34. Судьба завода и его владельца после 

1914 года достоверно неизвестна. В 1914 году началась Первая Мировая, немцам запретили 

деятельность , завод, видимо, забросили. До сих пор нет единого мнения краеведов кто разрушил 

(взорвал?) завод—красные или Деникинцы. Мне в любом случае непонятно, зачем взрывать 

давно заброшенный завод? Ведь дрожзавод не тронули, да и других старых корпусов сколько 

угодно сохранилось до наших дней—чугунолитейный на Луговой, старый кожевенный (правда 

сегодня  его нет), свечной на Льва Толстого и др. В гражданской войне  уцелел даже старый вокзал 

в Ямской, он был разрушен только в Великую Отечественную. Скорее всего партийные царьки 

приказали разобрать на 

кирпич. А потом и 

жители подключились. 

 

 

 



 

                                              



 Табличка, найденная на Нижней 

набережной. Кое-кто считает, что она с пивзавода

 

От Вильмовского завода осталась часть стены и, судя по этим остаткам, завод был 

огромен ( конечно, для того времени и для Курска ). От завода в гору шла дорога на 

улицу Третью Сергиевскую (Аристарховой). Сохранилась часть этой дороги, 

остальное разрушил овраг. А над оврагом стоит дом №2 в первом этаже которого 

находилась пивная (наверное, Вильмовское пиво подавали). Причём до недавнего 



времени в этом доме жил внук владелицы этой пивной. Скончался он в возрасте 80 

лет. Теперь домом владеют его вдова и сын. По Вильмовоой горе (так её называла 

моя бабушка Поваляева (Климашевская) Анна Казимировна 1898 г.р.) поднимались 

возы с бочками пива (по её же словам). В наши дни стоимость пивной бутылки Л.М. 

Вильм примерно 5-7 тысяч, а может и больше. Остатки стены постепенно разбирают 

мародёры. Представьте величину стены, если за столько лет её так и не смогли 

разобрать до конца.  (Скрин cайта old-kursk.ru. Статья «Улицы Курска»)

                                                                                                                                                                                     

За рамкой кадра, справа,  ещё столько же и стена повыше, а на горе, прямо над 

стеной мой дом.  Фото Ю. Озерова (old-kursk.ru)/ 

                                           

 



Почему столько места уделил Вильму? Во первых—дом куплен у него. Во вторых—

мы выросли на руинах этого завода. Мы бегали и прыгали на стене, на высоте 10-15 

метров, мы жгли костры и взрывали всё, что могло взорваться, мы бегали на речку, 

каждый день, по нескольку раз, спускаясь по стене и поднимаясь по ней. Когда 

подросли, по вечерам ходили на стену с девчонками, а ещё старше—с выпивкой. 

Короче: стена—дом родной. В третьих—будучи вот так, почти генетически,  связан с 

Вильмовским заводом, хочу рассказать то немногое что знаю о Л.М. Вильме. Дело в 

том, что краеведы и все, кто интересуется, знают, что был такой купец и был такой 

завод. Кто то даже ходил посмотреть руины. И всё . Никаких сведений о Вильме вы 

не найдёте. Это при том, что уже изданы книги с историей курского купечества,  

описана история Гнучева, Полевых , Гладковых, Печке (выходец из восточной 

Пруссии, как и Вильм, владелец дрожжевого завода. Считают, что место 

рекомендовал ему Вильм) и других. О Вильме ни слова. Где жил вильм? Никто не 

знает. Спросите меня—я отвечу—во второй части Курска в собственном доме. И всё. 

Так написано в купчей. В проданном доме Вильм не жил.  По словам бабушки это 

была хозяйственная постройка—контора или что-то вроде того. Дом, кстати, 

находился в первой части города —от реки Тускарь  до чётной стороны улицы 

Московской. Вторая часть— дорога и нечётная сторона Московской—до реки Кур. С 

юга на север обе части шли от Первомайского сада (тогда Пушкинского и 

Купеческого) до Дальних парков.От улицы Запольной вторая часть выклинивалась 

до ул Кузнечной (Димитрова), где сейчас трамвайное кольцо. (Согласно плану 1904 

года. Опубликован: И.Е. Монастырёв, Ю.В. Донченко. «Курск на старой открытке»,     



Курск, 2004г. )

 

 

Коллаж с заводом Вильма на переднем плане. На заднем плане, символически, 

Вильмова дорога (гора).  



          
Овраг на месте Вильмовой дороги. Снимок, примерно, 69-70 года .Справа дом, в 

котором была пивная. С оврагом жители боролись долго, но он и ныне там. 



 



 

Хотя и начал я с покупки дома у купца Вильма, история семьи начиналась не здесь. 

Этому дому 140 лет, а до того?  Как видно из выписки, жили мои предки (по линии 

Поваляевых) в приходе Преображенской церкви. Климашевские проживали на 

улице Покровской (Большевиков), но о них чуть позже. Преображенская  церковь 

находилась в районе улицы Старо-Преображенской ( Софьи Перовской ) на углу 

Спасо-Преображенской (Красноармейской) и Золотаревской (Гайдара). Закрыта в 



1934 году, в 1937 г. перестроена под хлебозавод. В 1941г. снесена. (Подробнее—

Краеведческий словарь-справочник под редакцией Ю.А. Бугрова, Курск. 1997г.). 

 

 

Ул. Гайдара (Золотаревская), слева—Преображенская церковь, справа Георгиевская 

церковь на пересечении Золотаревской и Херсонской улиц. 

 

 

А.А. Танков, Н.И. Златоверховников, Путеводитель по городу Курску 1902 г. 

 Опубликовано на сайте old–kursk.ru 

Если не считать разрушенных церквей, то, на мой взгляд, улица Золотаревская 

относительно хорошо сохранилась. 



 

 

 



 

    

 

  Дом сегодня 

 



 

Если о пра-прадедушке мы знаем только год рождения и год смерти, то о 

прадедушке сведений гораздо больше. 

 

 

Поваляев Николай Александрович, родился в 1867году в семье Курского 

мещанина Александра Григорьевича Поваляева. О его детстве, юности и 

образовании ничего не известно. Но мы знаем, что работал он на 

железной дороге осмотрщиком вагонов чугунной тяги. «Недюжинную 

силу имел железнодорожник Николай Поваляев, поднимая колёса и 

оси от вагонеток. Николай мог креститься двухпудовой гирей, что 



вызывало уважение». Это выдержка из статьи «Богатыри» размещённой 

в краеведческом словаре - справочнике «Курск» под редакцией Ю.А 

Бугрова, 1997г.  На выборе профессии видимо сказалась близость 

городского вокзала, всё же Поваляевы раньше жили недалеко от него.  

 

 

 

Слева ветка железной дороги с платформой, на возвышенности здание 

дворянского собрания (Дом офицеров, сейчас филиал филармонии). Во 

времена моего детства на месте цирка была грузовая станция, стояли 

цистерны и грузовые вагоны. Ещё работал железнодорожный мост. Спуск 

от Дома офицеров к Ж.Д. полотну был гораздо круче, так как рельсы 

находились на ровном участке. Сейчас спуск более длинный и пологий.  

Сегодня на  месте платформы и вокзала--здание цирка.                           



Похоже, фото сделано в Стрелецкой, за Ж.Д. мостом. 

В 1888году января 31 дня( по старому стилю) в возрасте 21го года 

Николай Александрович вступил в законный брак с дочерью курского 

мещанина Ивана Ивановича Степенева девицею Матроной 21го года. 

(См. выпись выше). 

Сохранились выписи из метрической книги о рождении у Николая 

Александровича сыновей. Они выданы  Сергиево-Казанским 

кафедральным собором, значит, жил он уже на улице Третьей 

Сергиевской (Аристарховой), то-есть, в доме, существующем и сейчас.    

  



   
Умер Николай Александрович 6го (на фотографии подпись 5го) апреля 

1919 года в возрасте 52х лет. Причина смерти—тиф. Оно и понятно: 

Гражданская война, голод, тиф… Похоронен, как следует из 

свидетельства, на Никитском кладбище, но где именно, мы  не знаем. 

Фото станции конца 50х-начала 60х г.г. хх века  

 



 

 

 



                                            
И дом перешёл к наследникам Николая Александровича. Впоследствии 

Сергей Николаевич продал свою долю брату Михаилу. 





 

Жена Николая Александровича Матрёна (Матрона) Ивановна Поваляева 
(Степенева), моя прабабушка. О ней мне не известно практически ничего. 

Из документов — свидетельство о браке, свидетельства о рождении 

сыновей и свидетельство о смерти. Умерла она в 1933 году, Её внучка — 

наша мать, Поваляева Нина Михайловна (ей тогда было 6 лет), говорила, 

что умерла она от голода. Что-то не сходится в документах — в 

свидетельстве о браке за 1888 год указан возраст невесты — 21 год, 

следовательно, родилась она в 1867 году. В 1933 году ей должно было 

быть 66 лет, а никак не 75. Возможно, в свидетельстве о смерти описка. А 

возможно и нет—чтобы незаметней были смерти по причине голода 33 

года. Всем известна наша статистика. А так—помер человек, весьма 



преклонного, по тем временам, возраста…по причине «старческой 

дряхлости». 

 

(old-kursk.ru) Как видите, совпадает даже время года. 

У Матрёны Ивановны (я называю её так, как всегда называли в семье, а 

не Матрона)  и Николая Александровича было два ребёнка—мальчик и… 



мальчик. Старший Сергей (по документам Сергий) мой двоюродный дед. 

О нём мне практически ничего не известно кроме даты рождения.   

 

 Не знаю, где он учился и чем занимался при царе и при большевиках. 

Год смерти тоже неизвестен. 

 

 



    

О его брате Михаиле известно гораздо больше. Собственно, с него и 

начинается более упорядоченная история семьи.  



 

 

Удостоверение, выданное сыну осмотрщика вагонов чугунной тяги 

Михаилу Николаеву Поваляеву. Это самая ранняя его фотография из 

сохранившихся. Возраст на фотографии прикиньте сами. Удостоверение 

выдано, скорее всего, для льготного проезда. 



 

Сын железнодорожника, впоследствии, сам служил на железной дороге, 

но об этом в своё время. 



 

Выпись была выдана архивом духовной консистории в 1917 году. 



Интересно, что оба свидетельства подписаны священником Вишневским, 

с промежутком в 22 года. Михаил родился шестого ноября 1900 года. О 

детстве его, конечно, ничего не известно, но сохранились несколько 

фотографий в юном возрасте.  

 

  

 Справа Михаил. 



  

В 1909 году Михаил поступил в училище при учительской семинарии. 

Здесь надо пояснить, что это училище не готовило учителей. Там учили 

детей, а семинаристы давали показательные (по-нашему--открытые) 

уроки. Учительская семинария находилась на ул. Московской (Ленина), в 

здании, где сейчас находится Епархиальное управление. Само же 

училище находилось в старом здании школы №5 на улице Мирной. 

Образование достаточно серьёзное—8 лет, хотя училище называлось 

двухклассным. Достаточно сказать, что  его дочь, Поваляева Нина 

Михайловна, в Советском Союзе закончила семилетку. Что значит 

двухклассное я, честно сказать, не разобрался. По-моему—один класс 



реальный и один классический, четыре и четыре года, возможно—шесть 

и два. Но это мои домыслы.     

 

Обратите внимание на подписи членов педагогического совета.       О 

некоторых из них известно, где они проживали.  

Директор Боголюбский, законоучитель Чеканов, учителя Родионов, 

Эсмонт, Баранов, Холодов, Платон Шепелев. За секретаря совета Н.С 

Дудин.  



 

 

 

(Курский адресный календарь, 1916 год, old-kursk.ru) 

Пример того, как история одной семьи связана с историей города и 

других людей. 



 

 



 

 

 

В настоящее время дома не существует 

(Лично моё мнение—это не тот дом. Нумерация менялась с течением 

времени и, только на моей памяти, на улице Володарского было снесено 

и построено много домов. Соответственно и номера менялись. Да и 

слабоват домик для протоиерея). 

Ну, что же, закончил Михаил учёбу, и? Здесь небольшой пробел. В 

дальнейшем он работал (или, как тогда говорили, служил) телеграфистом 

на железной дороге. Должность по тем временам не рабочего, а 

служащего. Но где он учился на телеграфиста, я не знаю. Предполагаю, 

что там же, на железой дороге—образование позволяло. Что за льготу он 

получил в соответствии с пунктом вторым ст. 64 Устава о воинской 



повинности (см. свидетельство) я  не разобрался.  

 

Здесь ещё воспитанник. 



 

А здесь близко к выпуску. 

Итак—Михаил Поваляев телеграфист на железной дороге. Работа 

началась или до октября 1917 года, или после—



                                  
не известно. Но вся она пришлась на беспокойное время. О службе 

на ж. д. в гражданскую войну мы ничего не знаем. Курск переходил 

от красных к деникинцам и обратно, а железная дорога всё это 

веселье обеспечивала. Возможно, пришлось послужить и белым. 

Хорошо, не расстреляли, ни те, ни другие. Но Гражданская война 

закончилась в 1921 году, Закончилась и служба Михаила в 

должности телеграфиста. В июле месяце попал под сокращение. 



Ситуация. Где искать работу в заштатном городишке, в котором и в 

мирное время рабочих мест особо не было? И пошёл Михаил к 

начальнику Курской милиции. Сохранился интересный документ, 

который, вообще-то, должен находиться в кадрах—заявление о 

приёме на службу в милицию, со всеми необходимыми визами. 

Могу только предположить, что личное дело было выдано на руки, в 

связи с передачей в Красную Армию в 1941 году. Но это только 

предположение.  Единственная сохранившаяся от службы в 

милиции фотография, остальные, на всякий случай, сожгли в 

оккупацию.   

  



Михаил Николаевич Поваляев стоит второй слева. 



 

 



 

 

 



Теперь, на время, оставим семью Поваляевых и перейдём к 

семье Климашевских. Первым, из известных нам, является Отец 

нашей бабушки Климашевский Казимир Иванович. Поляк, по 

словам бабушки, выходец из-под Варшавы. Занимался он 

сапожным ремеслом, было у него семь кошек, любил жареное на 

сковородке сало, ругался по - польски. Вот всё, что о нём знаю. 

Вероисповедание неизвестно, но дочь православная.  



 



 

 



 

На этой фотографии  семья Климашевских — Казимир Иванович, его жена 

Мария (о ней мне ничего не известно, кроме имени), Анна Казимировна 

и её старший брат Михаил. 
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Казимир Иванович и его дочь Анна. 

О юных годах бабушки мне известно очень мало. Где училась не знаю, 

рассказывала, как ходили в парк, катались на «гигантских шагах» (своего 



рода карусель), на вербное воскресенье ходили с подругами в церковь, а 

гимназисты хлестали их вербами. Ну и всякого рода хохмочки, стишки и прибаутки 

тех лет. В этот период семья проживала на улице Покровской (Большевиков) В доме 

№41, кв.3. Квартира, как часто тогда бывало, съёмная, в доме Ильиных.

Вот сосед по дому. Служащий 4й части городского полицейского управления.  

(Памятная книжка по Курской Губернии за 1913 год. old-kursk.ru) Пом. пристава по 

нашим временам—зам. нач. райотдела полиции. 

                                                                    
Анна с подругами 



 

А здесь сама по себе. 

 



 



 

Соседка  Ольга Петровна Уколова. (Покровская 43, в доме Ковальковых.) 



 

Подружки немного повзрослели. 



 

  



 

А здесь совсем взрослые—сёстры 78 сводного эвакогоспиталя. Был 

расположен в здании Мариинской женской гимназии (сегодня Гос. 

университет, бывший пединститут). Год неизвестен, но идёт Первая 

Мировая война. (Слева Полина Никулина). 



 

На многих фотографиях и открытках подписано «Нюне (Нюсе) 

Климашевской». Так её звали приятели и подруги. 

 

Рождественская открытка тех лет. 



 

Подруга Катя. Город Гомель
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Подпись «Анет Климашевская». Романтический возраст. Вообще, у Нюси 

и её брата Миши было много друзей. Миша (Михаил Казимирович 

Климашевский) был, судя по всему, большим романтиком. Музыкант, 

добровольцем пошёл на Первую Мировую войну и прошёл её с октября 

1914 по ноябрь 1917, в чине вольноопределяющегося. Собственно, 

сохранились, в основном, его военные фотографии. Судя по фотографиям 

Миша (так всегда его называла бабушка, Анна Казимировна) играл на 

струнных инструментах. Об образовании его ничего не известно, но он 

был вольноопределяющимся. Что такое вольноопределяющийся? Это 

гражданин, отвечающий определённому образовательному цензу, 

добровольно, не дожидаясь призыва, пошедший на службу, имеющий 

право, после прохождения офицерских курсов, сдать экзамен на первый 

офицерский чин. (Прапорщик, по нашему—младший лейтенант). До 

Первой Мировой жил он на улице Золотаревской, (Гайдара) в доме 



Минаковых, №5. Дом сохранился до наших дней. 

 

 

 



 

Справа Михаил Климашевский 
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Вольноопределяющийся М. Климашевский 



 

 

Вольнопёр и рядовой. Немного другая, более добротная, шинель, 

погоны, обшитые по краю, ремень пошире. Михаил со своим другом. 

Служил Михаил в 275 Лебединском полку, 69 пехотной дивизии. 

Австрийская открытка времён Первой Мировой. 

  



о

 



Козловский полк располагался в казармах на ул. Херсонской 

(Дзержинского). Сейчас там расквартирована бригада РХБЗ 

(радиохимической и биологической защиты). 

  



 

 

 



 

На Верхнем фото Михаил в третьем ряду, второй справа. На нижнем фото 

Миши нет. Просто фотография с войны. Если её увеличить, видно, что у 

некоторых музыкантов кресты и медали на шинелях. Оркестр тоже был 

на передовой. 



 

Крайний справа М. Климашевский. 

 

Нюрочка Ковалькова жила рядом с Нюсей Климашевской в доме №43. 

Видимо в собственном доме её родителей. 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 У Миши было много друзей, поэтому несколько фотографий. Они 

интересны сами по себе. 

 

                                     



 

Унтер офицер по имени Фёдор (или Фёдоров?). На груди не награда. Это 

полковой знак. (Каждый полк имел свою символику. Знаки отличались по 

дизайну и по размеру). 



На руке  унтер- офицера вот такие часы.                                  

 



 

 



  



 

 

  



 

 



                        
Через месяц после отречения царя.      
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После войны Михаил Казимирович женился. 

Прожили вместе они недолго. В двадцатых годах Михаил умер от скарлатины. 

Детей у них не было, кем была Шура, чем занималась и какова её дальнейшая 

судьба, мне неизвестно.  



          Теперь вернёмся к Анне Климашевской и Михаилу Поваляеву. 

Где и когда они встретились — неизвестно. Но, в результате, появился этот               

документ      

                                                                                                                                          

Заметьте—Анна Казимировна, к тому времени, жила на улице Троцкого. Недолгое 

время так называлась улица Херсонская (кажется, до 1926 года) ныне—

Дзержинского. Почему-то, в графе «Род занятий», указано -- телеграфист, хотя, к 

тому времени, Михаил, без малого, три года  служил в милиции. Что написано у его              



невесты не смог прочитать (вроде, письмоводитель?)

 

  

Как рассказывала бабушка АннаКазимировна—служба была не сахар. 

Над кроватью на стене висел ковёр с изображением сидящих турок. 

Спросонок Михаил начинал их допрашивать. Бабушка говорила, что он 

служил в ОРУДе ( Отдел регулировки уличного движения ). Мне кажется, 

что тогда вряд ли было такое интенсивное движение, чтобы так 

напрягаться.  Подозреваю, что работал он в «уголовке», но не буду 

домысливать. Тем не менее у Анны и Михаила  двое детей мальчик и 

девочка. Точнее, соблюдая хронологию, девочка и мальчик. Поваляева 



Нина Михайловна, наша с сестрой мама, родилась 9 января 1927 года.

  

Её брат, Валентин Михайлович, родился двумя годами позже—4 ноября 

1929 года. В общем, началась семейная жизнь. Судя по всему, деду 

приходилось туго. Мужичку с ноготок и то было немного легче—…семья 

то большая, да два человека всего мужиков- то… У Михаила Николаевича 

семья была тоже большая, а работал он один. Фотография это 

подтверждает. Михаил получал зарплату милиционера и когда-никогда—

продовольственный паёк. Мать вспоминала, как однажды он принёс 

домой мешок сушёной воблы. Как вы понимаете, годы были трудные. Но 

хуже того—жизнь не давала передышки. Только-только начинала 

налаживаться жизнь—пожалуйста—какая ни-будь дрянь случается. 

Представьте себе — жили не тужили, учились, развлекались, строили 

планы… на тебе! 1917  год, за ним гражданская война, потом разруха и 

восстановительный период. Короткий промежуток—голод. Ну, вроде, 

затишье.         



 

Стоит в центре глава семьи Михаил Николаевич Поваляев, справа—его 

дочь Поваляева Нина, крайняя слева—жена Михаила Анна Казимировна. 

Остальных не знаю. На фото отсутствует сын Поваляевых Валентин. 

Фотография, по моим прикидкам, сорокового года. Возможно, даже, 

сорок первого. 
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Да, передышка. Но очень короткая. Тут уже и 1941 год наступил. Михаилу 

был сорок один год и он подлежал мобилизации во вторую очередь. 

Передан в Красую Армию он был 21 ноября 1941 года. Я, поначалу, 

удивлялся—как так? Ведь в Курск немцы вошли 2 ноября, но потом 

нашёл в интернете донесение и понял—мобилизованных эвакуировали в 

Касторное,там накапливали,  а оттуда на фронт. Обратите внимание: те, 

кто фигурирует в донесении, жили после призыва не больше двух 

месяцев. (Все документы и фотографии будут в приложении и их можно 

будет просмотреть с любым увеличением) Похоже—курс молодого 

бойца (или как он там назывался) и на фронт. На этом всё. Даже номер 

части неизвестен. Извещение пришло только в конце 1944 года. 



 

 



 

 

 

ОБД Подвиг народа 



 

Нотариально заверенная копия извещения. Это, по тем временам, хуже 

похоронки. Тех, хотя-бы, не подозревают, что сдался в плен, 



дезертировал, стал предателем. Вот и здесь—его ни вдова - ни жена 

осталась с двумя детьми, не имея никаких сведений о муже. Признан 

умершим он был по решению суда только через десять лет. Заметьте—

возраст 52 года!

 



Здесь заканчивается биография Михаила Николаевича Поваляева. Далее 

речь пойдёт о его вдове Анне Казимировне. Менее чем за 5 месяцев 

немцы дошли до Курска. Второго ноября 1941 года началась 

Оккупация. О ней я знаю по рассказам бабушки и мамы, которые 

пережили оккупацию с первого дня до последнего. Трудно представить 

(а если честно—совсем невозможно), как пережить суровую зиму 1941 

года в оккупированном городе, с двумя детьми. Бабушка рассказывала, 

что стёкол в окнах не было после бомбёжек, окна затыкали чем могли—

подушками, одеялами, соседям бомба угодила в деревянный коридор. В 

нашем доме до сих пор отверстие в стене от осколка, глубиной 

миллиметров 200. Чтобы протопить печку ломали заборы, дворовые 

постройки. Потом стали жечь мебель. А потом книги. Как рассказывала 

мать—чтобы варить картофельные очистки. (А где их взять?)  

 

 Продолжение следует 


