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Да, слава русских моряков бессмертна,  
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В историю вписали имена 

Тех, кто любил Россию беззаветно,  

И отдавал за родину сердца. 

 

Л. Встречный 

Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Всё дальше река времени 

уносит нас от страшного и трагического периода Великой Отечественной 

войны. Но не может иссякнуть стремление ныне живущих узнать правду о 

подвиге своих родных и близких, павших на полях жестоких сражений. Как 

же велико желание людей выполнить наш священный долг – посетить 

могилу родного человека и возложить цветы! 

Скоро исполнится 70 лет с тех пор, как прогремели последние залпы в 

честь Великой Победы советского народа над фашисткой Германией. Низкий 

поклон и благодарность всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 

военного времени, превозмогавшим боль, кровь и смерть. И каждый год 

девятого мая мы чтим память павших минутой молчания. 

Я родилась в счастливое, мирное время, но много слышала о войне. В 

те далекие годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. Не 

прошла она и мимо деревни, где жил и трудился мой прадед. Мне захотелось 

более подробно узнать о его службе в военное и послевоенное время. 

Прадедушка воевал и служил, начиная с 17 лет в течение долгих 7 лет, во 

время Великой Отечественной и Японской войн. Я заинтересовалась 

информацией, полученной от родных, и решила изучить более подробно 

боевой и жизненный путь моего прадеда Безвытного Николая Фёдоровича. 

(Приложение 1). 

Этим обусловлена тема написания исследовательской работы. 

Мой прадед, Безвытный Николай Фёдорович - участник Великой 

Отечественной войны. После него остались награды, воспоминания, письмо, 

в котором он, к сожалению, очень кратко и скромно, излагает свой боевой 

путь военной службы (Приложение 2). Ещё есть сочинение внучки Николая 

Фёдоровича Безвытной Евгении Валерьевны (Приложение 3). Она его 

написала, ещё учившись в школе, со слов прадеда. Моя прабабушка -

Безвытная Мария Петровна (жена Николая Фёдоровича) и дочь Николая 

Фёдоровича - Хапко (Безвытная) Любовь Николаевна показали документы, 

награды, записи и фотографии тех военных лет. Я расспросила мою маму 

Арипстанову (Баженову) Ольгу Павловну (внучку Николая Фёдоровича), 

Баженова Алексея Павловича (внука Николая Фёдоровича), Безвытную 

Валентину Николаевну (невестку Николая Фёдоровича) о том, что они 

помнят из рассказов прадеда о его фронтовом пути. 

В книге В. П. Сумарокова «Ветераны Великой Отечественной». 

Вологодская область. Нюксенский район» в главе «Участники Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» на странице 51 нашла запись: под «№ 
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118 Безвытный Николай Фёдорович, старшина 2 статьи, 1925 г. р., место 

рождения Игмасский с/с, д. Пески». Я решила изучить документы (военный 

билет, наградные удостоверения) и на их основании описать жизнь и боевой 

путь прадеда Безвытного Николая Фёдоровича. 

Цель работы: исследовать жизнь и боевой путь прадедушки 

Безвытного Николая Фёдоровича  

Цель исследования конкретизируется в следующих задачах. 

1. Составить план исследования. 

2. Проанализировать документы участника Великой Отечественной 

войны Безвытного Николая Фёдоровича. 

3. Провести беседу с родными и близкими Безвытного Николая 

Фёдоровича. 

4. Изучить литературу о Великой Отечественной и Японской войне. 

5. Изучить историю Северного флота в Великую Отечественную 

войну, Соловецких островов, эскадронных миноносцев «Властный» 

и «Вечный». 

6. Составить схему боевого пути Безвытного Николая Фёдоровича. 

7. Сделать выводы. 

Объект исследования: мой прадед Безвытный Николай Фёдорович. 

Предмет исследования: боевой путь военной службы прадеда 

Безвытного Николая Фёдоровича 

Гипотеза: мой прадед, Безвытный Николай Фёдорович, является 

настоящим сыном своего Отечества, защитником Родины. Он не воевал в 

легендарных сражениях, имеет не так много наград, но его семилетний 

боевой путь заслуживает внимания и изучения.  

 В соответствии с гипотезой, целью и задачами были выбраны 

следующие методы исследования: анализ документов, литературы, беседа. 

Практическая значимость: полученные данные могут быть 

использованы не только для истории нашей семьи, но и как материал для 

воспитания нравственных ценностей, патриотизма всего подрастающего 

поколения. 

 Структура исследовательской работы обусловлена логическим 

содержанием раскрытия данной темы. Работа состоит из введения, основной 

части, заключения, списка используемой литературы, списка респондентов, 

приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 
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1. Жизнь Безвытного Николая Фёдоровича до войны 

 

 В простой многодетной крестьянской семье 5 августа 1926 года в 

деревне Круглец Тарногского района Вологодской области родился мой 

прадедушка, Безвытный Николай Фёдорович. Родителей звали Фёдор 

Семёнович и Наталья Никитична. Мама его родила в поле во время уборки 

урожая. Поэтому и кличка в детстве у деда была Никола Полевой. В семье, 

кроме прадедушки, было уже двое детей - сёстры Анна и Клавдия. Позже 

родился брат Христофор. Когда прадед был совсем маленьким, в их семье 

произошла трагедия – убило отца деревом при валке леса. Тяжело пришлось 

без кормильца… Учился Николай в Раменской школе и окончил 7 классов. 

После школы прадедушка работал в колхозе «Красный Север» Тарногского 

района.  

 

2. Призыв в армию 

 

Когда началась война Безвытному Николаю Федоровичу было всего    

14 лет. Его призвали в армию 1 ноября 1943 года, на тот момент ему было 17 

лет. Призывная комиссия при Тарногском районном военном комиссариате 

Вологодской области признала Безвытного Николая годным к военной 

строевой службе. Он вместе с другими солдатами шёл пешком из 

Тарногского района до станции Ракула-Коншенги. Там их посадили в 

телячьи вагоны и повезли в город Котлас Архангельской области. Как 

рассказывал дедушка, было очень холодно, железные печки топили углём. 

Приехав на место, остались на неделю на формирование. В 1943 году           

12 декабря Безвытного Николая приняли в учебный отряд при 333-м 

запасном стрелковом полку Северного флота. Военнослужащему после 

принятия присяги выдавалась «Красноармейская книжка», которая была его 

основным документом. При увольнении из Красной Армии красноармейские 

книжки сдавались через командиров подразделений в штаб части для 

уничтожения. Взамен красноармейских книжек увольняемым выдавались 

военные билеты. 

Из военного билета Безвытного Николая Фёдоровича: 

II. Отношение к военной службе. 

   15 пункт. Прохождение действительной военной службы 

(Приложение 4). 

- Учебный отряд СФ – комендор палубный ученик матрос – ноябрь 

1943 г. по март 1945 г. 

- І отряд строевого корабля – комендор палубный младший старшина - 

март 1945 г. по февраль 1946. 

- Отряд кораблей резерва – комендор палубный младший старшина - 

февраль 1946 г. по май 1948. 
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- Эскадронный миноносец «Властный» - комендор башенный младший 

старшина – май 1948 г. по май 1950 г. 

- Эскадронный миноносец «Вечный» - комендор палубный младший - 

май 1950 г. по сентябрь 1950. 

 

3. Северный флот в Великую Отечественную войну 

 

Военную присягу Безвытный Николай Фёдорович принял в учебном 

отряде Северного флота. Северный флот - самый новоиспечённый флот 

России. Образован 1 июня 1933 года как Северная военная флотилия. 11 мая 

1937 года флотилия была преобразована в Северный флот. Флот развернут в 

морях Северно-ледовитого океана, с базой которая на данный момент 

находится в городе Североморске. Первый масштабный боевой опыт 

Северный флот приобрёл во время советско-финляндской войны 1939 - 1940 

годах, также Северный флот внёс огромный вклад в Великую отечественную 

войну, за это и был награждён орденом Красного Знамени.  

В Великую Отечественную войну ВМФ СССР вёл активные и 

решительные боевые действия по уничтожению сил флота и транспортов 

врага, надёжно охранял военные и народнохозяйственные морские, озёрные 

и речные перевозки, содействовал группировкам Красной Армии в 

оборонительных и наступательных операциях. 

Северный флот в контакте с ВМС союзников (Великобритании, США) 

обеспечивал внешние коммуникации, вёл активные действия на морских 

коммуникациях противника. Для обеспечения безопасности движения судов 

в Арктике, в частности по Северному морскому пути, была сформирована 

Беломорская флотилия. Многие приморские плацдармы и ВМБ, которым 

угрожал захват с суши, длительное время удерживались совместными 

усилиями сухопутных войск и флота. Северный флот вел бои на дальних 

подступах к Кольскому заливу и Мурманску. В 1942 на него была возложена 

оборона полуостровов Средний и Рыбачий. 

Итоги отечественной войны для Северного флота 

 Было отремонтировано около 1500 артиллерийских установок, 3000 

торпед и много других боевых и технических средств;  

 Судоремонтные предприятия Мурманска и Архангельска 

отремонтировали 2653 боевых корабля и судна;  

 Медики флота добились высоких результатов в лечении раненых и 

больных, возвратив в строй 68,5 % раненых и 92,9 % больных;  

 Вспомогательные суда перевезли 1,7 млн. т различных грузов и 

выполнили много других заданий;  

 Мужественные спасатели своевременно пришли на помощь 59 

аварийным боевым кораблям и транспортным судам, подняли со дна 

моря 196 кораблей и транспортов, извлекли с затонувших судов 22 

тысячи т ценных грузов;  

http://www.rusnavy.ru/d03/203.htm
javascript:void(0)
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 Объем воинских перевозок составил более 1 млн. человек и более 1,6 

млн. т грузов, транспортным флотом было перевезено около 2 млн. т 

народнохозяйственных грузов;  

 Корабли флота провели по внутренним коммуникациям 2568 судов в 

1471 конвое. При этом потери составили всего лишь 0,47 % общего 

количества транспортов;  

Боевые достижения:  

 Уничтожено около 1300 самолетов противника;  

 Транспортного флота уничтожено 413 судов;  

 Потери германского военного флота составили 214 кораблей и 

вспомогательных судов.  

 

4. Учёба на Соловецких островах 

 

После присяги прадеда повезли поездом в Архангельск на лесозавод 

имени Молотова, там проходило обучение на младших командиров. В январе 

1942 года этот лесозавод был причислен к объектам оборонного 

производства. Основной продукцией была тара для боеприпасов, деревянных 

мин, окованные телеграфные шесты, производили обработку корпусов мин.  

Дед рассказывал, что у кого было образование семь и выше классов, 

учиться и служить отправили в школу на Соловецкие острова. В 1939 году 

здесь был организован учебный отряд Северного флота, который 

функционировал в 1940–1957 годах.  

Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для ВМФ 

самых разных специалистов. Учебный отряд Северного флота 

дислоцировался на Соловках с 1939 по 1957 гг. В состав отряда входили: 

1. Школа оружия. Школа готовила комендоров, зенитчиков, 

пулеметчиков, артиллерийских электриков, торпедистов, минеров, химиков. 

2. Объединенная школа. Школа готовила писарей, коков, баталеров. В 

1942 г. в школе обучались и девушки - с мая по октябрь здесь был проведен 

ускоренный курс обучения связисток. 

3. Электромеханическая школа. Школа готовила трюмных машинистов 

и электриков. 

Одной из школ Учебного отряда в 1942-1945 годах существовала 

школа юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики допризывного 

возраста. 

Всего за годы существования на Соловках учебного отряда Северного 

флота здесь было подготовлено 55 тысяч высококлассных специалистов. 

Попав в этот учебный отряд СФ, Николая Фёдоровича отправили 

учиться в школу оружия. Проучились 2 месяца. В этой школе его учили на 

артиллериста: изучали пушки, пулеметы разных миллиметров, зенитные 

установки (Приложение 5). 

После изучения отобрали более знающих и способных, и направили в 

Сопки. Сами строили землянки, разные административные сооружения. 

javascript:void(0)
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Жили в землянках по 25 человек в каждой. Умывальника и туалета в 

землянках не было: умывались на озере, а в туалет бегали на сопку. Воду 

ходили набирать за 150 метров из озера, зимой пробивали прорубь. Было 

трудно, но дедушка не припомнит, чтобы кто-то из них хныкал! Подъем у 

них был в семь утра, 15 минут зарядка на улице, даже в мороз. После зарядки 

- построение и с песней (в обязательном порядке) строем шли в столовую 

около километра.  

Рядом с землянками стояли зенитные установки для того, чтобы 

уничтожать немецкие самолеты. Прадедушка и его друзья одновременно 

учились и несли боевую службу. Немецкие самолеты летали бомбить 

Архангельск через Соловки. Их задача была не допустить бомбежки на 

Архангельск и Соловецкие острова. Ими было сбито два самолета, которые 

упали в Белое море.  

Немцы знали, что на Соловках был Учебный отряд Северного флота. 

Поэтому они нещадно бомбили острова, сбрасывали зажигательные бомбы - 

поджигали лес, травили воду в озерах (яды сбрасывали тоже с самолетов). На 

Соловках стояло несколько зенитных батарей. Велось круглосуточное 

дежурство. Диверсанты высаживались и с подводных лодок, и с самолетов. 

Ведь, как рассказывал дедушка, до фронта было лететь всего минут 15 

самолетом!  

Известно, что Кольский полуостров занимал значительное место в 

агрессивных планах гитлеровского командования. Основными 

стратегическими задачами противника на этом участке были захват в 

кратчайшие сроки города Мурманска с его незамерзающим портом, пунктов 

базирования Северного флота, а также выход на линию Кировской железной 

дороги, соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. Кроме 

того, захватчиков привлекали природные богатства Кольской земли, 

особенно месторождения никеля - металла, крайне необходимого для 

военной промышленности Германии и её союзников. Для достижения этой 

цели на арктическом театре военных действий была сосредоточена армия 

«Норвегия» в составе двух германских и одного финского корпусов, которую 

поддерживали часть сил 5-го воздушного флота и ВМС Германии. Им 

противостояла советская 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и 

Кандалакшском направлениях. С моря 14-ю армию прикрывали корабли 

Северного флота. 

 

5. Волга город Горький 

 

После окончания школы в 1944 году Николая Фёдоровича отправили 

обратно в Архангельск на формирование. Несколько человек отобрали в 

команду и направили на Волгу в город Горький (сейчас это город Нижний 

Новгород). Пробыв месяц, из Горького прадедушка поехал на 

судостроительный завод Каму, который находится недалеко от Перми.  
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Судостроительный завод Кама был основан в 1931 году для 

производства речных судов, а с 1942 года был налажен выпуск бронекатеров. 

Всего заводом было выпущено 132 бронекатера. Они представляли собой 

корабли специальной постройки. На них устанавливались две башни от танка 

и два пулемета. Катера имели легкое бронирование бортов и рубки. Среди 

моряков-десантников их называли «морскими танками». Эти суда принимали 

участие во многих боевых операциях Великой Отечественной войны. Также 

завод выпускал противолодочные и противоторпедные сети для Красной 

Армии, корпуса артиллерийских снарядов и минно-тральную продукцию. До 

недавнего времени судозавод «Кама» был единственным в стране 

производителем минно-трального вооружения для Военно-морского флота. 

Там солдаты получили бронекатера и проходили испытания. Команда 

состояла из 12 человек, на катере стояли разные зенитные установки: на 

корме - двеннадцатиствольная «Катюша», на носу - семидесятишести 

танковая пушка, также были установки минирования и установка «дым-

завеса». 

Николай Фёдорович на корабле получил звание комендор палубный 

ученик матрос. Комендор - это матрос-артиллерист в военно-морском флоте, 

распоряжающийся каким-либо соединением или техническим устройством 

(Приложение 12). 

 

6. Начало войны с Японией 

 

В марте 1945 года, после того, как сняли блокаду Ленинграда, 

флотилию в которой служил прадедушка, отправили на Дальний Восток. Их 

погрузили на платформы вместе с катерами. Они ехали в телячьих вагонах, 

где были печки буржуйки. Он рассказывал, что их везли долго, чуть ли не два 

месяца до Хабаровска на Амуре. Затем их выгрузили на воду, и они начали 

самостоятельную жизнь в І Отряде Сторожевых кораблей. Прадед был в 

должности комендора палубного младшим старшиной (Приложение 12). 

Сторожевые отряды кораблей формировались и создавались для 

решения отдельной конкретной боевой задачи в ходе выполнения военных 

операций: для охраны крупных кораблей и транспортных судов от атак 

подводных лодок, торпедных катеров и самолетов противника, для охраны 

войск на марше и во время отдыха. Из условий существовали назначения: 

головные, тыловые и боковые сторожевые отряды. 

В ночь с 8 на 9 августа 1945 года СССР Тихоокеанский военно-морской 

флот вступил в войну с Японией. Корабли, авиация, береговые части, 

морская пехота флота к началу боевых действий были в состоянии полной 

готовности к предстоящим сражениям на море, в воздухе и на суше. Флот к 

началу войны имел 2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 19 сторожевых 

кораблей, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 49 охотников за 

подводными лодками, 204 торпедных катера, 78 подводных лодок, 1618 

самолетов. Амурская флотилия, входившая в состав ТОФ, перед началом 
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войны располагала 8 мониторами, 11 канонерскими лодками, 52 

бронекатерами, 12 тральщиками и некоторыми другими боевыми кораблями. 

Руководство всеми боевым операциями сухопутных войск, авиации и 

флота было возложено на Маршала Советского Союза А.М. Василевского. 

Координацию действий Тихоокеанского флота с армейскими войсками 

осуществлял главнокомандующий ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов. 

Советским вооруженным силам - армейским войскам, авиации и флоту 

предстояло вести боевые действия в Маньчжурии, Корее, на Южном 

Сахалине и Курильских островах, то есть на фронте протяженностью свыше 

6 тысяч километров. Вдоль границы СССР японцы к тому времени 

построили 17 укрепленных районов и более 4500 долговременных 

оборонительных сооружений. К августу 1945 г. японская Квантунская армия 

насчитывала около 750 тысяч человек. Она имела 1155 танков и самоходных 

орудий, 1800 самолетов, 30 кораблей и катеров. С 10 августа 1945 г. 

командованию Квантунской армии были подчинены войска 17-го 

(Корейского) фронта и 5-я японская воздушная армия. Всего группировка, 

развернутая японцами в Маньчжурии, Внутренней Монголии и Корее, 

составляла более 1 миллиона человек. Наши войска превосходили японцев в 

людях - в 1,7 раза, танках -  в 4,5 раза, в числе самолетов - в 2,8 раза. На 

морском театре военных действий наши военно-морские силы уступали 

японскому флоту в количестве крупных надводных кораблей - авианосцев и 

линкоров, которых на нашем флоте вообще не имелось. Однако появление 

этих кораблей в российских водах было маловероятно, так как в воздухе 

полностью господствовала наша авиация.  

Прадедушка рассказывал: «Японцы воевать умели. Надо сказать, что 

Япония была подготовлена к войне. Но мы устроили такие стрельбы, что они 

больше и не шелохнулись!» Прадед был главным направляющим на корабле, 

он распоряжался наводкой и производством выстрела орудия на палубе. 

В результате военных действий была полностью разгромлена 

миллионная Квантунская армия. По советским данным, её потери убитыми 

составили 84 тысяч человек, взято в плен около 600 тыс. Безвозвратные 

потери Советской армии составили 12 тысяч человек. 

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на 

борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. 

После войны с февраля 1946 года прадедушка стал продолжать свою 

службу в Отряде кораблей резерва в том же звании комендора палубного 

младшим старшиной. 

 

7. Служба на эскадронных миноносцах «Властный» и «Вечный» 

 

На основании различных декретов и постановлений Центральной 

избирательной комиссии в 1925 году был принят закон об обязательной 

военной службе. На флоте с 1939 года нужно было служить 5 лет. 

Прадедушка служил там 7 лет. В то время солдаты не знали, на сколько 
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времени они уходят в армию, потому что после Великой Отечественной 

войны мужчин в стране стало меньше. Для службы в армии бойцов не 

хватало.  

В мае 1948 года отправили в Комсомольск-на-Амуре, где на Амурском 

судостроительном заводе получили новый корабль эскадронный миноносец 

под названием «Властный». В период Великой Отечественной войны на 

Амурском судостроительном заводе было освоено производство вооружения, 

производились фугасные бомбы, производился ремонт подводных лодок. В 

период войны произведен ремонт 17 подводных лодок Тихоокеанскому 

Флоту.  

Прадедушка на этом корабле был в звании комендора башенного 

младшим старшиной (Приложение 12). Команда состояла из 306 человек. 

Николай Федорович рассказывал, что, когда мы освоились с кораблем, нас 

направили во Владивосток. По Амуру тащил нас пароход колесник 

«Рабочий» до Татарского пролива, а затем корабль разогрел свои двигатели и 

своим ходом шли на Владивосток. Там ходили в походы для освоения 

техники корабля и боевых двигателей до Южного Сахалина (Приложение 6). 

Эскадренный миноносец или эсминец - это класс многоцелевых боевых 

быстроходных маневренных кораблей, предназначенных для борьбы с 

подводными лодками, летательными аппаратами и кораблями противника, а 

также для охраны и обороны соединений кораблей или конвоев судов при 

переходе морем. Эскадренные миноносцы могут также использоваться для 

разведывательной и дозорной служб, артиллерийской поддержки при 

высадке десанта и для постановки минных заграждений. 

Эскадренный миноносец «Властный» был построен по проекту 30К. 

Основным направлением развития эскадренных миноносцев проекта 30 в 

сравнении с ранее разработанными проектами было повышение боевой 

устойчивости, прочности корпуса, мореходности и увеличения дальности 

плавания. На эсминце проекта 30 артиллерия главного калибра, в составе 

четырёх 130-мм орудий Б-2ЛМ, находилась в двух двухорудийных башенных 

установках, расположенных в носу и корме корабля. На этих башенных 

установках дед был главным наводчиком. Такое размещение артиллерии ГК 

улучшало ее обслуживание в штормовых условиях, обеспечивало защиту 

личного состава и материальной части от атак штурмовой авиации и 

поражения осколками от снарядов и бомб. Кроме этого на корабль 

устанавливались четыре двухствольных 12,7-мм зенитных пулемёта 

(Приложение 7). 

Торпедно-минное вооружение состояло из двух торпедных аппаратов и 

60 морских мин. Противолодочное - из двух бомбосбрасывателей и 30 

глубинных бомб. Противоминное вооружение состояло из двух комплектов 

параванов.  

Строительство эсминцев проекта 30-к осуществлялось на четырех 

судостроительных заводах страны - в Ленинграде, в Молотовске, в 

Комсомольске-на-Амуре и в Николаеве. Эсминец «Властный» был спущен на 
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воду 15.06.1948 года и вступил в строй 27.12.1948. Тактико-технические 

данные корабля: длина 117 м., ширина 11 м., скорость полного хода 35,3 

узлов, дальность плавания: 3950 миль. Бортовой номер 87. Списан со службы 

30.08.1960года (Приложение 8). 

В мае 1950 года служба прадеда стала проходить на эскадронном 

миноносце «Вечный». Этот корабль тоже был построен в г. Комсомольск-на-

Амуре, в лице завода № 202 НКСП по проекту 30-бис (Приложение 12). 

Мой прадедушка рассказывал, что бывало целыми неделями берегов не 

видели. Во время службы изъездил всю Камчатку, Владивосток, 

Комсомольск-на-Амуре. За хорошую службу в 1949 году дали отпуск на 24 

дня. 

В сентябре 1950 года прадедушку демобилизовали домой. Его 

направили с Владивостока обратно в Комсомольск-на-Амуре, откуда и уехал, 

наконец, к себе на родину. Он ехал домой 20 дней, а всего в армии отслужил 

семь лет. 

 

8. Правительственные награды Безвытного Николая Фёдоровича 

 

За заслуги перед своей страной Безвытный Николай Фёдорович имеет 

правительственные награды (Приложение 9): 

- орден «Отечественная война II степени» (1985 г.) - за участие в 

боевых действиях в период Великой Отечественной войны;  

- юбилейные медали победы в Великой Отечественной войне (20 лет, 

30 лет, 40 лет, 50 лет); 

- юбилейная медаль «6о лет Вооружённых сил СССР» (1979 год); 

- юбилейная медаль «7о лет Вооружённых сил СССР» (1988 год); 

- медаль «300 лет Российскому флоту» (1996 год), 

- медаль Жукова (1996 год). 

Награды сейчас хранятся дома у моей тёти - Хапко Любови 

Николаевны (дочери Николая Фёдоровича). Это наша семейная реликвия. 

Прадед спокойно относился к своим наградам, даже давал детям и внукам 

играть с ними.  

 

9. Жизнь прадедушки после войны  

 

После демобилизации в сентябре 1950 года прадедушка вернулся 

домой, работал в родных краях, женился. Судьба подарила ему верную 

спутницу жизни Раскумандрину Марию Петровну. Моя прабабушка с 

прадедом познакомились вовремя его отпуска в 1949 году. Мария Петровна 

является ветераном Великой Отечественной войны. После службы прадеда   

5 апреля в 1951 году они поженились. Прожили вместе 46 лет! Достойно 

воспитали троих детей Ангелину, Валерия и Любовь, помогали в воспитании 

и обучении внуков (Приложение 10). Прабабушка и сейчас в своих 

воспоминаниях часто называет своего мужа по имени и отчеству, что говорит 
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о сильном уважении к супругу. Много лет прадед проработал на Нюксенской 

земле в лесной отрасли, был раскряжёвщиком и мастером леса. Сначала 

жили в д. Осиновка в бараке вместе с матерью деда (Натальей Никитичной). 

Помогала молодым с маленькими детьми. Умерла она в 1957 году. Мария 

Петровна вспоминает о ней, что лучше свекрови не пожелала бы. Позже 

построили свой дом. Всю жизнь прадед с прабабушкой держали домашнее 

хозяйство, любили заниматься землёй. Сейчас около их дома, как в 

ботаническом саду: самые разнообразные деревья, кустарники, цветы! 

Прабабушка работала учителем, бухгалтером. За долголетний 

добросовестный труд прадед и прабабушка награждены медалями «Ветеран 

труда», почетными грамотами, благодарностями за ответственное отношение 

к труду.  

 Умер прадед на 72 году жизни. Сегодня у Николая Фёдоровича было 

бы девять правнуков. Ему пришлось пережить смерть дочери Ангелины, 

моей бабушки, в честь которой назвали меня. Со слов родных я знаю, что 

прадед был человеком трудолюбивым, честным, добрым, спокойным. Мой 

прадед являлся примером мужества и трудолюбия для своих детей, внуков и 

правнуков. Как рассказывает прабабушка Мария Петровна: «Был ловкой! 

Любили и уважали его. Очень любил детей. Бывало, пока идёт с работы, так 

нависнут дети не только свои, но и чужие!»  

 Очень жаль, что не смогла сама побеседовать с прадедом. А спросить 

бы я хотела о многом… Как, например, узнал о начале и конце войны; каких 

товарищей и друзей обрёл, а каких потерял; как проходили будни и редкие 

праздники на корабле; истории, которые он мог бы мне рассказать. 

 Но я знаю, что Николай Фёдорович плакал, вспоминая былое, когда 

рассказывал о боевой службе своей внучке Безвытной Евгении Валерьевне 

для написания сочинения о войне. 

 Мы очень гордимся нашим прадедушкой. Я многого о нём не знаю, но 

он для меня Герой! Я горжусь им и пронесу эту гордость через всю свою 

жизнь, чтобы передать её своим детям и внукам. 
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Заключение 

  

 Военные годы - это самые суровые и тяжелые годы, которые вошли в 

историю России. Это понимают все. Но прочувствовали и ощутили на себе 

войну наши деды и прадеды, они обеспечили нам светлое будущее, которым 

мы просто обязаны дорожить. Сейчас ветеранов с каждым годом становится 

все меньше и меньше. Уже и годы, и травмы дают о себе знать. Пройдёт ещё 

несколько лет и ветеранов совсем не останется, но память, которую они 

оставили, будет вечна! Каждый человек имеет право на свою точку зрения, 

даже по поводу Великой Отечественной войны, но последнее слово остается 

за участниками!  

 Цель моей работы, которая заключалась в исследовании жизни и 

боевого пути прадедушки Безвытного Николая Фёдоровича, достигнута. 

Задачи, поставленные в начале исследования, решены: проанализированы 

документы участника Великой Отечественной войны Безвытного Николая 

Фёдоровича, проведены беседы с родными и близкими, изучена литература о 

Великой Отечественной и Японской войне, рассмотрена история Северного 

флота в Великую Отечественную войну, Соловецких островов, эскадронных 

миноносцев «Властный» и «Вечный», составлена схема боевого пути 

Николая Фёдоровича, сделаны выводы (Приложение 11). 

 В ходе исследовательской работы о боевом пути военной службы 

прадеда Безвытного Николая Фёдоровича гипотеза подтвердилась. Он внёс 

свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, в войне с Японией, а в 

мирное послевоенное время продолжал служить в защиту своей Родины. 

Практическая значимость проведенного исследования: возможность 

использовать материал в нашей семье для сохранения истории, но и как 

материал для воспитания нравственных ценностей, патриотизма всего 

подрастающего поколения.  

 И хотелось бы закончить свою работу словами ветеранов: " Нет, мы, 

ветераны Великой Отечественной, не посрамили честь нашей великой 

Советской Родины. С нами всегда, навечно, и день победы, и день 22 июня 

1941 года"! 
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Прадед в верхнем ряду 1-ый справа 
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Приложение 11 

 

 
 

 

 

 

Приложение 12 

 

 

Наименование части  Должность  Дата назначения 

Учебный отряд СФ Комендор 

палубный ученик 

Ноябрь 1943 

1 отряд строевого 

корабля 

Комендор 

палубный младший 

Март 1945 

Отряд кораблей резерва Комендор 

Палубный младший 

Февраль 1946 

Эскадронный 

Миноносец 

«Властный» 

Комендор 

Палубный младший 

Май 1948 

Эскадронный 

Миноносец «Вечный» 

Комендор 

Палубный младший 

Май 1950 

Уволен в запас 7 сентября 1950г. согласно постановления Совета 

Министерств СССР от 28 января 1950 года. 
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