
Конкурс "Я - правнук победителя". 

Участник: Белугина Е.В. , учитель русского языка и литературы  

Номинация:  «И помнит мир спасённый».  

Эссе. 

Несмотря на десятилетия, отделяющие нас отвесны 1945 года, май объединяет огромную 

страну вокруг вечных ценностей – мира, патриотизма и единства. 

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем героям Великой Отечественной войны, 

склоняем голову перед каждым ее участником и тружеником тыла и говорим: «Спасибо за 

мирное небо над головой! Мы помним о том, какой ценой далась Победа!»  

 

Вспоминаю родного дядю, Кандалина Николая Игнатьевича, старшего брата моего отца.  

Николай Игнатьевич ушел на фронт в 1943-м, как только исполнилось восемнадцать. 

Там, как и все парни, быстро повзрослел…  А потом военное лихолетье закончилось, надо 

было возвращаться к мирной жизни, поэтому расскажу о том, как сложилась судьба одного из 

десятков миллионов людей, прошедших через страшную войну.   

Николай Игнатьевич Кандалин родился 14.08.1925 года в селе Михайловка 

Кустанайской области. Мать научила пятилетнего сына читать. Коля оказался способным и 

старательным. Скоро он выучил много стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 

Шевченко и чувствовал себя самым счастливым человеком среди сверстников, еще не 

умевших читать. А когда в 1932 году пошёл в школу, с жадностью слушал все, что говорили 

учителя, перечитал все книги из школьной библиотеки, начал писать стихи.  

И вот средняя школа успешно окончена: получен аттестат отличника и пять похвальных 

грамот – таков итог десятилетней учебы. Это было в 1942 году. Со школьной скамьи Николай 

Кандалин отправился на фронт. Участвовал в боях на Кавказском фронте в составе 12 СП 5 

СД.  

К сожалению, не любил Николай Игнатьевич вспоминать военное время – слишком 

много боли оно оставило. Лишь однажды, хитро прищурясь, сказал, что был на фронте 

сапёром, а ещё что однажды его однополчане смогли переправить солдат-пехотинцев через 

реку по… танкам.   

Боевая служба сочеталась с политической работой. Идя по суровой дороге войны 

сначала в звании рядового, Николай Кандалин вскоре стал комсоргом батальона и полка, а в 

феврале 1945 года вступил в ВКП(б).  

Победы Николай Игнатьевич Кандалин встретил на посту помощника начальника 

политотдела дивизии по комсомолу.  

Он прошел войну, был тяжело ранен, но домой вернулся живым и с боевыми наградами: 

с орденом Отечественной войны 2-й степени, с медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией».   

20-летний Николай Кандалин вернулся в родную Михайловку, работал там учителем 

истории и директором средней школы. Да-да! В Михайловке был 20-летний директор школы! 

А потом Н.И. Кандалин занялся тем, к чему его тянуло с детства: к обучению в 

Учительском институте имени Амангельды Иманова. Как и всегда, учеба сочеталась с 



большой общественно-политической работой. Н. Кандалин редактировал факультетскую 

газету. Скоро в институте он стал известен как хороший лектор, затем работал лектором 

обкома ЛКСМК и облкультпросветотдела. В областной печати регулярно пубиковал 

библиографические статьи. Прошло ещё два года – и Кандалин Н.И. - заместитель секретаря 

партбюро института. И когда встал вопрос о выдвижении кандидата на получение Сталинской 

стипендии, дирекция, парторганизация и ученый совет института единодушно выдвинули 

Н.И. Кандалина.  

Прошло ещё несколько лет - и молодой преподаватель закончил аспирантуру 

Литературного института в имени М. Горького, затем преподавал там же. Вспоминал, что 

среди его студентов был В.Войнович. Рассказывал, как бывал на выступлениях молодых 

«шестидесятников» А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Б. Ахмадуллиной. В тот период защитил 

кандидатскую диссертацию, по творчеству А.А. Суркова, к которым поддерживал не только 

деловые, но и дружеские взаимоотношения.  

Вернувшись на родину, Н.И. Кандалин занимал должность профессора в Кустанайском 

педагогическом институте, где преподавал русскую и советскую литературу и основал в 

литературный музей, занявший третье место среди вузов СССР. 

С огромной любовью Н.И. Кандалин относился к родному краю. Он открывал студентам 

безбрежный мир литературы, а для всего мира открыл и описал кустанайский период ссылки 

выдающегося мыслителя ХХ века Михаила Михайловича Бахтина.  

Были там не только автографы известных поэтов и прозаиков, но и настоящий клад для 

студентов — переписка Льва Николаевича Толстого с крестьянами Кустанайского уезда 

Тургайской губернии: более десяти отлично сохранившихся писем кустанайцев 

В.И.Касиванова и И.В.Колесникова.  Эти хрупкие бумажные листочки, исписанные 

классиком, каждый мог почитать и даже потрогать руками.  

Помню, во время моего студенчества к нам в далёкий казахстанский город Н.И. 

Кандалин пригласил правнука Александра Сергеевича Пушкина! Да, этот правнук, Григорий 

Григорьевич Пушкин, ходил по нашим институтским аудиториям!   

Н.И. Кандалин состоит в списке  авторов отдельных статей Лермонтовской 

энциклопедии 1981 года.  

Он принадлежал к тому поколению людей, в которых живут любовь к Родине, стойкость 

в преодолении трудностей, целеустремленность, поэтому жизненный путь Николая 

Игнатьевича Кандалина во многом типичен. Пережив немало трудностей, он не утратил 

кипучей энергии и преданности выбранному делу.   

В начале восьмидесятых лет в городе Кустанае родилась идея создать книгу «Кустанай в 

названиях улиц». Интересный, ценный труд, и Николай Игнатьевич взял на себя не самый 

легкий его раздел - «Имена писателей и поэтов». Книга, к сожалению, так и не была издана, но 

есть рукопись, ее сохранил доцент кафедры философии КГУ, профессор Юрий Яковлевич 

Бондаренко.  Музея тоже нет, и куда-то пропали его бесценные экспонаты. В том числе и 

письма Л.Н. Толстого... 

А память о выдающемся педагоге и литераторе осталась в его учениках и в нас, его 

родственниках.   

 


