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Введение 

В этом году мы будем праздновать 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. Самоотверженность, 

стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и 

тружеников тыла – определили исход самой страшной 

войны в истории человечества и спасли народы планеты от 

истребления, рабства, уничтожения национальной и 

культурной идентичности. 

В годы Великой Отечественной Войны наша страна 

понесла большие потери среди населения. Стремительные 

удары войск вермахта на земле и в воздухе - все это 

пришлось испытать на себе советскому народу. Силы и 

помыслы миллионов людей были направлены к одной 

общей цели - разгрому врага. Великая Отечественная война 

всколыхнула весь народ.  

Все дальше и дальше отдаляются от нас события 

второй мировой войны, и все меньше с каждым годом 

остается с нами седовласых ветеранов – героев 

освободителей. Нет, наверное, в нашей стране семьи, 

которой не коснулось бы это горе. Прошло много лет, как 

закончилась война. Время заровняло окопы, колосятся 

хлеба на полях былых сражений, заново отстроены 
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разрушенные фашистами города и села. Следы войны 

исчезают с лица Земли, но эхо ее до сих пор не затихает в 

людских душах. Мы обязаны все помнить. Забыть 

прошлое – значит предать память о людях, погибших за 

счастье Родины. Война оставила след почти в каждой семье. 

27 миллионов своих сыновей и дочерей не досчиталась 

наша страна. Они не пощадили своей жизни ради нашей 

победы. Разрушено 1710 городов и поселков, свыше 

70  тысяч сел и деревень. Взорвано около 32 тысяч 

промышленных предприятий, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. Уничтожено то, что было создано 

трудом нашего народа. Выведены из строя заводы, фабрики, 

затоплены шахты, истоптаны плодородные нивы. 

Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 

дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни 

шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью 

победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, 

это штурм Берлина, это память сердца всего народа. Забыть 

прошлое — значит предать память о людях, погибших за 

счастье Родины. 

Нынешние внуки и правнуки доблестных бойцов 

знают о событиях второй мировой из фильмов, из 
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произведений художественной литературы, а также - из 

воспоминаний самих участников войны, их старших 

родственников, знают и гордятся! 

Память. Священная память войны. Время не властно 

над ней. С каждым годом она все чаще возвращает нас туда, 

где были сполна познаны и горечь поражений, и радость 

побед. Все меньше остается ветеранов войны, и тем нужнее 

проявлять к ним все больше внимания. Наш долг – свято 

хранить память о нашем славном прошлом, о боевых и 

трудовых подвигах народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

УДК 93/94 

А.А. Аверина  

СарФТИ НИЯУ МИФИ,  
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Аннотация: в статье рассматривается история семьи, 

пережившей Великую Отечественную войну, показывается 

жизнь в тылу. Рассматривается проблема исторической 

памяти Великой Отечественной войны и гордости за своих 

предков. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, тыл, 

дети войны, беженцы, историческая память.  
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«Война для народов — это слезы и кровь, это вдовы 

и беспризорные, это раскиданное гнездо, погибшая 

молодость и оскорбленная старость…»  

Илья Эренбург  

Обычно при слове «война» представляются поля 

сражений, солдаты, смело идущие в бой, падающие 

замертво тела, оглушающие пушечные выстрелы, крики о 

помощи…  Но что же происходило в тылу? Мирная ли 

жизнь осталась в деревнях, к которым не подошли 

вражеские войска? Некоторыми воспоминаниями о 

тяжелом военном времени делится Альбина Петровна 

Аверина, родившаяся в 1939 году, ныне проживающая в 

городе Саров Нижегородской области. 

«Точно сказать не могу, когда было дело, мала я еще 

была. Помнится только: лето теплое, солнце высоко на небе 

прогревает мелкие камешки, засыпавшие весь берег Волги, 

близ которого расположилось село Отрада, Костромской 

области. Слышу, как беспрестанно плачут жены, матери, 

дочери, отправляя мужчин своих на фронт, а они ободряют 

их безуспешно: дескать, вернемся скоро, ненадолго эта 

война, отстоим земли родные и еще долго жить будем да 

счастливо… 
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Провожала и наша семья мужчину на войну. Петр 

Александрович Зайцев, 1914 года рождения, уроженец села 

Дюдихово, призван защищать Родину. Любящий отец, 

верный муж, заботливый сын стоит в лодке, сглатывая 

слезы, смотрит на нас, не отрывая взгляда, а мать держит 

меня на руках и плачет в рукав моего ситцевого платьица. 

Толкнули лодку. Понеслась она на тот берег реки, откуда 

пароход забирал новобранцев в Кострому, где мужчин со 

всей области распределяли по фронтам.  

Через село наше проходили толпы беженцев. Война 

теснила наши народы, и в поисках спасения людям 

приходилось находить новые места для проживания. Ни 

один дом в Отраде не отказывал в помощи. И каждый день 

старались принять как можно больше новых беженцев, кого 

на одну ночку, а кого на несколько месяцев. А один 

мужичок (на фронт его не взяли по состоянию здоровья), 

семью расстреляли фашисты, пришел к нам в начале войны 

и так и остался жить в Отраде. Мужской силы в селе не 

хватало, но несмотря на болезнь свою, он помогал всем и 

каждому, не жалея себя. Помню я, в конце лета, мама 

работала в поле, а я (мне было тогда года 3-4) и моя младшая 

сестра Ангелина дома одни были. Стук в дверь, заходит 

председатель с двумя мальчиками, лет 14 и 16, - беженцы. 
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И остались они у нас. Пришла мать на обед, увидела этих 

худеньких, потрепанных, грязненьких, в стертых ботинках 

мальчишек и ахнула. Сняла с них одежду, начала стирать ее, 

подшивать, а ребят мыться погнала и на печку теплую спать 

отправила голышом, чтобы прогрелись тельца их 

тощенькие, изувеченные, и зараза всякая вышла из них. 

Маечки и штанишки их прокалила от паразитов на шестке 

печном, старшему рубашку отцовскую дала, а вечером 

подстригла их и накормила. Два дня они пробыли у нас, а 

потом отправились в Кинешму к тетке. До Плеса 

отправляло наше село беженцев на подводах (лошадь, 

запряженная в телегу), а оттуда на пароходе они 

отправлялись дальше.  

По осени пришли к нам две девушки, сестры-

погодки. Роза, та что постарше, у нас осталась жить, а 

Наденьку приняла тетушка Серафима в свою многодетную 

семью. Мы любили Розу как родную, она присматривала за 

нами, когда мама работала в поле. Хорошая была Роза 

помощница. И все бы ничего, если бы не один донос… 

Говорят в селе, шла она вдоль поля, а рожь тогда 

колосилась, семена мягкие были, Роза срывала колоски, да 

в рот семечки складывала. А ночью, подъехала к нашему 

дому машина, называемая в народе «Черный ворон», и 
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забрали ее – арест. Мы горько плакали по ней. «Все для 

фронта! Все для победы!». Продукты питания обозами 

отправляли в центры сражений, ибо голодный солдат - 

плохой солдат. Постоянно хотелось есть. Моя мама изредка 

баловала нас лепешками из картофельных очисток. На тот 

момент это было самое вкусное лакомство, пока на уроке 

истории я не увидела белую булку у одноклассницы Альки 

в портфеле, которую она собиралась скушать на перемене. 

Мне сразу вспомнился ее вкус. Я отчетливо представила 

булку в голове, сознание затуманилось, и я уже могла 

видеть только ее – мягкую, пшеничную булку, как вдруг: 

«Аля Зайцева, повтори, что я рассказал только что!» - 

учитель истории, Федор Алексеевич, стоял прямо передо 

мной и требовал ответа. Это был худощавый высокий 

мужчина, на вид лет сорока. Получив ранение на войне, он 

был отправлен в тыл. И теперь ходил с клюшкой, 

прихрамывая на одну ногу. «Аля, ты меня не слушаешь! О 

чем ты думаешь?» - спросил он. «О белой булке» - честно 

ответила я. Он посмотрел на меня, вздохнул, и медленно, 

прихрамывая, отошел от парты, продолжив рассказывать 

тему урока. После окончания занятий он попросил меня 

задержаться: «Все свободны, а Аля Зайцева останется». И я, 

единственная из класса, не встала из-за парты, когда 
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прозвенел звонок. Я думала: «Ну, сейчас, чистить будет…». 

Но преподаватель молча встал и похромал в свою коморку. 

При выходе из класса он остановился и посмотрел на меня, 

взглядом приглашая следовать за ним. Мы дошли до 

маленькой комнатушки в конце коридора, Федор 

Алексеевич отворил дверь, подошел к столу и открыл 

нижний ящик. И я увидела ее –булку, белую булку, такую 

же, как у Альки в портфеле. Он взял ее своей жилистой 

рукой и протянул мне. Я, до сих пор не понимая, что 

происходит, осторожно взяла булку. «Бери и ешь, и думай 

об уроках» - ровным голосом сказал он. 

Окончание войны. Я запомнила этот день на всю 

жизнь. Мы с Гелей услышали плач женщин и пошли к 

толпе. Это были слезы горя и слезы радости. Вся неделя 

была траурная, т. к. народ оплакивал погибших мужей, 

братьев, которые погибли за землю нашу. Но вернулись в 

нашу деревню только двое. А где был наш отец, мы не 

знали. Сначала мы думали, он погиб. Вся семья плакала, 

особенно мама. Вестей все не было и не было. Но тут, летом 

1946 года, к нам в дом пришел незнакомый мужчина. Мама 

была на работе в поле, а семилетняя я и моя четырехлетняя 

сестра были дома. Мы с Гелей впустили офицера. Он 

сказал: «Я ваш папа. А где же Тоня?» А я ему ответила: 
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«Нет, ты не наш папа, вот наш папочка». И я ткнула пальцем 

в фотографию, которая висела на стене. Он засмеялся, мы 

же убежали в другую комнату. Офицер зашел в комнатку и 

сказал: «Сбегай, пожалуйста, за мамой». Я побежала через 

всю деревню к маме и закричала на все поле: «Мама, мама, 

там какой-то дядька пришел и говорит, что он наш папа». 

Тут мамочка вскочила и быстрей меня помчалась к дому. Я 

долго не верила, что это мой папа… Ведь он сильно 

изменился. Однажды утром он сидел за столом перед 

зеркалом и брился. А я стояла сзади и строила ему смешные 

рожицы. Он увидел меня в зеркале, он положил бритву, я 

думала, он будет вытираться полотенцем, а он, не 

оборачиваясь, схватил меня рукой за платье. Посадил на 

колени и начал объяснять, что люди сильно меняются за 

годы войны и что его не было пять лет …» 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семей Авериных, Зайцевых. 
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Аннотация: в статье рассматривается история борьбы 

бойца 43 армии, отдавшего жизнь за своих однополчан, 

освобождение Вяземского направления, своей Родины. 

Афанасьев Петр Иванович не имеет своей могилы, но 

навсегда останется в сердцах своих близких и мировой 

истории. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 43 армия, 

освобождение Смоленщины, Вяземское направление. 
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Мой прадед Афанасьев Петр Иванович – участник 

Великой Отечественной войны – родился в 1907 году в 

Ульяновской обл., Сурском районе, дер. Шеевщина. Как и 

многие здоровые мужчины работал в колхозе. В 1941 году 

был призван на фронт. С декабря 1941 года был 

пулеметчиком в составе 43 армии, которая в начале весны 

1942 года сражалась на Вяземском направлении, пытаясь 

пробить окружение 33 армии генерала Ефремова. 

Армия генерала Ефремова почти на 100 км вошла в 

немецкий тыл и вела бои за пригороды Вязьмы, но немцам 

удалось перерезать снабжение 33 армии и восстановить 

фронт на реке Воря (нынешней границе Смоленской и 

Калужской областей). Армия оказалась в окружении. 

Попытки пробиться назад к успеху не привели. Именно 

тогда на помощь ей, навстречу, начала пробиваться 43 

армия генерала Голубева. Боеприпасов и продуктов не 

хватало, сражались трофейным оружием, зачастую 

врукопашную, с потерями не считались, так как был приказ 

Жукова – пробить коридор к окруженным частям любой 

ценой. 
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Генерал Белобородов, руководивший 9 гвардейской 

дивизией в составе 43 армии, о событиях у села Замытское 

пишет в мемуарах: 

«Наш 40-й полк с марша вступил в бой и отбросил 

противника. Дивизия сосредоточилась в указанном ей 

районе и приступила к выполнению боевой задачи. 

Последним вышел из прорыва 3-й батальон 131-го полка. 

Два других батальона оставались в окружении. Ночью из 

этих батальонов пробились к нам несколько бойцов и 

сержантов. Они рассказали подробности боя под Замыцким. 

Он начался внезапно. Авангардный батальон старшего 

лейтенанта Юсупова только что миновал деревню Белый 

Камень, когда из-за поворота дороги показалась пехотная 

колонна. Это были гитлеровцы. Юсупов развернул своих 

бойцов в цепь – они первыми открыли огонь. У фашистов 

возникло замешательство, падали убитые и раненные. 

Однако из-за поворота выдвигались уже цепями новые 

подразделения гитлеровцев, они охватывали батальон и 

справа, и слева, а главное – в тылу батальона слышались 

дробь немецких автоматов и гулкие выстрелы танковых 

пушек. 
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Танки вклинились в походные порядки 131-го полка 

так, что все три его батальона дрались изолированно. Это 

был неравный и очень тяжелый бой. Обороняя деревню 

Белый Камень, геройски пали ветераны дивизии капитан А. 

С. Рыбко, старший лейтенант Ш. Х. Юсупов и многие 

другие товарищи. Те из участников боя, которым удалось 

прорваться к 3-му батальоны или к главным силам дивизии, 

говорили, что и 1-1 и 2-й батальоны почти полностью 

погибли… На самом же деле два батальона 131-го полка и 

две роты саперного батальона не были разбиты 

противником. Они, хотя и понесли значительные потери, 

отразили все атаки фашистов и организованно отошли в лес. 

Более того, эти подразделения, возглавляемые 

заместителем командира полка капитаном Сучиловым, 

более трех недель сражались в окружении.» 

Вероятнее всего мой прадед погиб 2 апреля 1942 года 

во время обороны выживших батальонов, находясь в 

окружении около села Замыцкое в районе бывшей деревни 

Березки, Темкинского района Смоленской области. 

25 сентября 1989 года в день освобождения 

Смоленщины от немецких захватчиков состоялось 

торжественное перезахоронение останков советских воинов 
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в братской могиле села Замыцкое поисковым отрядом 

«Обелиск» г. Москва. 

 

Тогда было захоронено 575 воинов, найдено 40 

солдатских медальонов, а установлены имена только 15 из 

них, в числе которых был мой прадед. Летом 2008 года 
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поисковым отрядом «Обелиск» на братской могиле села 

Замыцкое была установлена табличка с именем Афанасьева 

Петра Ивановича, были внесены поправки в списки 

погибших воинов в военкомате п. Темкино. 

 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семьи Афанасьевых. 
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Я столько раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ю. Друнина 

Война – это настолько страшное слово, что по телу 

каждого человека пробежит дрожь. Война – это не только 

сражения, потери, переживания, но и история народа, 

история каждой семьи в это трудное время. Война принесла 

советскому народу неслыханные потери и разрушения. На 

защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу 

день за днем советские люди ковали Победу. Война вошла 

в нашу жизнь и навсегда изменила ее и мир вокруг. 

Казалось бы, после окончания Великой Отечественной 

войны просто 74 года, но люди помнят о настоящих героях 

войны и каждое новое поколение старается сохранить эту 

память. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулись 

события трагического времени Великой Отечественной 

войны и наша семья не исключение. 

Чтобы не потерять ниточку памяти, мы из поколения 

в поколение передаем фотографии наших прадедов и 
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прабабушек, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Рассматривая фотографии, можно 

увидеть разные эмоции в глазах родных, но самое больное 

для меня, это когда в глазах виден страх и ужас от того, что 

прошел человек. Я не могу себе представить, насколько 

сильны духом солдаты, сражавшиеся на фронте. Я не могу 

себе представить, как солдаты не сломались под страшными 

ударами войны и продолжили идти вперед. Я просто не 

могу себе представить, насколько нужно быть сильным и 

мужественным человеком, чтобы пройти это испытание и 

защитить не только свою честь, но и честь всего 

государства. 

Итак, я, Бурнашева Екатерина Михайловна, 

студентка 1 курса НИЯУ МИФИ, хотела бы вам рассказать 

про свою семью в годы Великой Отечественной войны.  

На сколько я знаю, в моей семье на фронт ушли 

только два человека. К сожалению, про наших родных у нас 

мало информации. 

Мой прадедушка, Кравченко Александр Федорович 

родился 2 ноября 1920 года и возрасте девятнадцати лет он 

ушел в армию. Служил в Грузии, в Кутаиси, 61 ЖД, полк 

НКВД, школа МКС.  
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16.02.1941  
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11.03.1941 

Фотография сделана в Кутаиси, 61 ЖД, полк НКВД, 

школа МКС  
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10.10.1941 

«Автовзвод»- писал прадедушка Александр. 

На фотографии изображены его друзья и коллеги по 

работе. Сержант Рязанцев, водитель Богданенко, электрик 

Лебиденко, водитель Пивнев, старшина Сарофанов, 

водитель Краченко.  
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15.07.1944 
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Фотография сделана в деревне Леонтьево, 

Московская область, Маленский район. Александр был в 

командировке на подсобном хозяйстве с машиной за 

номером у-2-34-86. 

 

Май 1945 

Кравченко Александр в период Великой 

Отечественной войны познакомился с моей прабабушкой, 

Кравченко Еленой Ивановной. Она родилась 6 февраля 1925 

года. Когда началась война, ей было всего шестнадцать лет 

и в семнадцать лет ей предложили или идти на тыловой 

фронт, или стать начальником почты. Так в семнадцать лет 
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моя прабабушка стала начальником почты и проработала 

там все годы войны. 

 

Апрель 1942  
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13.05.1943 

 

1944-1945 

Отделение почты, в котором проработала Елена.
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После фронта Елена и Александр прожили долгую и 

счастливую жизнь. Умерли в возрасте 80 лет и похоронены 

в городе Коломна. 

Я очень горжусь стойкостью своих прабабушки и 

прадедушки. Для меня они авторитет, ведь не каждый 

человек способен пройти трудности войны. И вот спустя 70 

лет никто не забыл подвиг наших родных. Страшно видеть 

войну, и страшно ее пережить. Такое невозможно забыть 

никогда. Я выражаю огромную благодарность за 

полученную жизнь, которой могло и не быть! 

 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семей Бурнашевых, Кравченко 
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Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, 

Как силы нам нужна… 

Юрий Воронов 

 

Я считаю, что каждый человек должен знать 

историю своей страны и помнить подвиги людей, 

подаривших нам Мир! Мое поколение родилось под 

мирным небом, но в наших сердцах живет память о тех, кто 

не жалел себя, чтобы у нас была счастливая жизнь. Сегодня 

говорят, что не осталось больше тайн, и мы знаем все об 

Отечественной войне. Если мы знаем все о войне, то откуда 

щемящая тоска, которую чувствуешь, когда звучит гимн 

Великой Отечественной – «Вставай, страна огромная». 

Откуда боль, от которой никуда не деться, когда из-под 

вороха аляповато-пестрых современных фотографий 

выглянет пожелтевший уголок военной фотокарточки, где, 

обнявшись, стоят погибшие тогда и умершие совсем 
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недавно? И где граница, которая разделяет наш 

многообразный, динамичный мир и мир, оставшийся за 

кадром кинохроники тех правдивых и жестоких лет? Нет, 

последнее слово о войне еще не сказано.  

Достоин восхищения подвиг Советского народа в 

Великой Отечественной войне. Непосильное бремя тягот и 

страданий вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, 

рабочие и колхозники, деятели науки и культуры, дети и 

взрослые. Много написано о воинском подвиге и 

гораздо меньше – о подвиге тех, кто трудился в тылу. А ведь 

это – действительно большая тема. «Все для фронта, все для 

победы» – этот лозунг вдохновлял тружеников тыла, давал 

им новые силы. И из заводских цехов выходили новые 

танки, самолеты, артиллерийские орудия, снаряды, 

патроны, военное снаряжение для сражающейся Советской 

Армии. Трудно поверить, что вся эта сложная техника 

создавалась руками женщин и детей, ведь мужчины были на 

фронте. 

Возможно, кто-то скажет, что необходимо оберегать 

молодое поколение от таких потрясений, что не нужно 

знать обо всех ужасах войны, но подобное знание насущно 

необходимо не только потому, что это   – история нашей 

страны, но и потому, что иначе не будет возможно 
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взаимопонимание между представителями разных 

поколений. Я убежден: время не имеет власти над величием 

всего, что наш народ пережил в войну. Наша победа в войне 

с фашизмом, говоря возвышенным языком, – звездный час 

Советского народа. В те годы мы еще больше закалились и 

скопили огромный моральный капитал. Оглядываясь назад, 

мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя для победы 

над врагом нашей Родины... 

Стояла звездная июньская ночь – самая короткая 

ночь в году. Ей на смену должен был прийти самый 

длинный день. 

Рано утром 22 июня 1941 года, когда едва забрезжил 

рассвет, фашистские самолеты обрушили свой 

смертельный груз на мирное население Минска, Киева, 

Каунаса, Смоленска, Севастополя и других городов. Сразу 

же были введены в действие 153 немецкие дивизии. По 

дорогам, ведущим вглубь Советской страны, устремились 

вражеские танки и пехота. Артиллерия открыла ураганный 

огонь по советским пограничным заставам. В тот же день к 

Германии присоединились Италия и Румыния, 23 июня – 

Словакия, 27 июня – Венгрия. 
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С каждым годом все дальше и дальше уходят годы 

Великой Отечественной войны. Выросло новое поколение 

людей. Для нас война – это воспоминание наших 

прадедушек и прабабушек, участников войны.   

 

Война не обошла стороной ни одну семью. Отцы и 

братья в первые же дни войны ушли на фронт. Матери 

заменили их на работе. Это коснулось и нашей семьи. Мои 

прадедушки – участники Великой Отечественной войны. 

Они воевали с самого начала войны, с 1941 года до 

последних дней. Оба вернулись с ПОБЕДОЙ!!! Сейчас их 

уже нет в живых.   

Папа моей бабушки Павлов Николай Кириллович 

(19.11.1909 – 15.10.1986г.), на фронт попал в июле 1941 года 

по мобилизации. Был зачислен в 312 дивизию 1081 

стрелкового полка, 3 отдельного батальона, в звании 

старшины. 



38 
 

 
Павлов Николай Кириллович 

Принимал участие в битвах под Ленинградом и 

Москвой, где получил ранение. А дома у него оставались 

жена и маленькая дочка, которой не было и месяца. Судьба 
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распорядилась так, что на ее женские плечи легли все 

тяготы той жизни. 

 

 
«Одна ты и в поле и дома, одной тебе плакать и петь…» 

(М. Исаковский). 

 

Затем дедушка выполнял Советскую военную 

миссию во Франции в должности офицера связи. 
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Демобилизовался 10 октября 1945 года на основании Указа 

президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик от 25 сентября 1945 года. 

Прадедушка, Павлов Николай Кириллович, награжден 

медалями "За отвагу" и "За победу над Германией". 
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В семье моего дедушки - и папа, и мама – участники 

Великой Отечественной войны. Прадедушка – 

Будников Федор Гаврилович (11.02.1911 – 15.11.1987 гг.).  

 
Был призван в 1941 году командиром отделения 

связи в 518 отдельную кабельно - шестовую роту. Судьба 



42 
 

оказалась великодушной к нему. Он, пройдя всю войну, 

сражаясь героически, о чем говорят его награды, остался 

жив. Мой прадедушка, Будников Федор Гаврилович, был 

награжден Орденом Красной звезды, Орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медалью «За Победу над Японией», имеет 

благодарность от И.В. Сталина «За взятие Маньчжурии». 
Очень обидно и горько, что я не застал в живых своих 

прадедов. 

А моя прабабушка, Будникова Агния Арсентьевна, 

(03.06.1923г. – 17.01.2012г.) – еще долго была с нами и 

много рассказывала нам об этой жестокой войне. Она тоже 

воевала на фронте. 

Родом она из дальневосточного села Ивановка под 

Благовещенском. После школы прабабушка окончила 

курсы счетных работников. В это время началась война. В 

армию ее призвали в 1942 году. Вместе с еще двенадцатью 

девчонками она училась на связистку. Но так ею и не стала.  
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До начала войны она была депутатом сельского 

совета и распространяла лотерейные билеты. А когда 

вызвали в военкомат, у нее под отчетом оставалось еще 

двадцать восемь тысяч билетов. Пришлось вернуться домой 

и рассчитаться. Когда приехала обратно, девчонки уже 

изучили азбуку Морзе, ключ. Нагонять было некогда, и ее 

направили телефонисткой. Перед тем как отправить на 

фронт, девчонок предупреждали строго-настрого: «Если 

только сдашься в плен - считай, что ты – враг народа и 

помощник Гитлера!». Поэтому плена боялись пуще огня. 
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Девчонок обеспечили обмундированием: котелками, 

катанками из шинели, гимнастерками, юбками и…черными 

мужскими трусами до колен. На вокзал прабабушку 

провожать приехали мама, которая всю войну работала на 

трудовом фронте, и младшая сестра. Сколько слез было 

пролито на гимнастерки новобранцев родными! 

 

 
 

Мою прабабушку отправили в Калининградскую 

область, сразу на передовую. Выдали каски, катушки с 

проволокой. По траншеям нужно было протягивать кабель. 

А одна катушка весила 34 кг. Трудно приходилось. Они 

спали на снегу и неделями не знали, куда зайти погреться. 

Случалось, только девушки постирают белье, как 
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объявляют тревогу. Нужно было срочно становиться в 

строй. Так как сменной одежды больше не было, они 

надевали все мокрое и шли в бой. Холодно. Тяжело. 

Страшно. На глазах погибали боевые товарищи. Однажды 

пуля прошила шинель насквозь, но к счастью, не задела 

прабабушку. Из каждой бомбежки ей удавалось выходить 

невредимой. Был случай, когда ее сильно контузило. 

Прабабушка долго не могла говорить.  Идя все дальше и 

дальше дорогой войны, по следам бегущей банды 

фашистов, русские солдаты видели, что путь бегства врага 

отмечен массой машин, брошенных в снегу, трупов и 

валяющихся в снегу орудий. А больнее всего было видеть 

разоренные деревни, села, сожженные города. Прабабушка 

часто вспоминала случай: их батальон проходил мимо озера 

Лубана. Вдруг они увидели небольшой рыбацкий домик. 

Около него сидела, сгорбившись, старушка, но увидев их, 

она бросилась с мольбой о помощи. Оказалось, что немцы 

на проволоке между деревьями повесили ее дочь. Да так 

высоко, что она уже несколько дней сидит рядом и не может 

снять тело, чтобы придать земле. Мужчины тут же кинулись 

помогать. Они подогнали большую машину, встали на нее 

и сняли девушку, занесли ее в этот маленький домик, 

положили на топчан. А ее мать наварила картошки, чтобы 
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всех накормить. Но тут начался обстрел – нет времени есть. 

Прабабушка на всю жизнь запомнила лицо той женщины, 

ее глаза и боль, которая в них отражалась.  

    

Беспрерывная трескотня автоматов, пулеметов, визг 

мин, раскаты артиллерийской стрельбы, гром и лязг танков, 

рев авиационных моторов – вся эта «музыка» несет 

смертоносный груз, к которому невозможно привыкнуть.

 Как-то в деревне Кресты, только выбили немцев, 

батальон, в котором находилась прабабушка, вошел в эту 

деревню. А там ровное место – кое-где русские печки 

остались, все остальное сожгли. Только одна избушка на 

кладбище. Начальник интендантской службы пошел 

посмотреть, что там. Радостный кричит: «Ребята, там 

матрасы!». Только за ручку двери потянул, как раздался 

взрыв. Немцы минировали все подряд. Интенданта 

похоронили тут же, у дороги. После этого у них появился 

новый начальник – Федор Гаврилович Будников. Вместе 

они освободили Клайпеду, дошли до Кенигсберга, за что 

имеют боевые награды. О том, что фашистская Германия 

капитулировала, батальон, в котором воевали прабабушка с 

прадедушкой, узнал в три часа ночи в городе Паневежис, на 

севере Литвы. Как только получили известие, тут же по 
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тревоге подняли всех солдат. Да разве до сна в такой день, 

вернее в такую ночь. Люди настолько устали от войны, что 

просто не знали: плакать им или смеяться. Друг друга 

обнимали, целовали. С праздником! С ПОБЕДОЙ! С 

ПОБЕДОЙ! С ПОБЕДОЙ!  

 Но ведь на этом война не закончилась. Была 

объявлена война Японии. Батальон, в котором служили 

прабабушка с прадедушкой, отправили на войну в 

Маньчжурию. Советская Армия с честью выполнила свою 

освободительную миссию на Дальнем Востоке. За 

освобождение Маньчжурии Агния Арсентьевна и Федор 

Гаврилович имеют медали. Война не только разделяла 

людей дальними расстояниями и бесконечными днями. Она 

их еще соединяла. Причем на всю жизнь. 

Прабабушка Агния и прадедушка Федор прошагали всю 

войну бок о бок. А после Победы соединили свои судьбы 

навсегда. Они прожили вместе больше сорока лет в мире и 

согласии.  

Пережив ужасы войны, заботились друг о друге до 

последних дней, вырастили двоих детей и четверых внуков! 

В 2012 году моей прабабушки не стало. 

 Прабабушка, Будникова Агния Арсентьевна, была 

награждена Орденом Великой Отечественной войны II 
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степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «За 

Победу над Японией», имеет благодарность от И.В. 

Сталина «За взятие Маньчжурии». 

 
Для нашей семьи День Победы – это самый большой 

праздник. Прабабушка надевала свои боевые ордена и 

медали, а ее дети, внуки, правнуки с цветами спешили ее 

поздравить. Для нее не было большей радости, чем видеть, 

что мы собрались все вместе. Ведь этот день она считала 

самым дорогим в ее жизни.  

Имена прадедов записаны в Книге Памяти 

актюбинцев, которая хранится в городском совете 

ветеранов Великой Отечественной войны г. Актюбинска. 
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В нашей семье чтят память о погибших. В день 

Победы мы ходим к вечному огню и возлагаем цветы. 

Теперь вошло в традицию участвовать в акции 

«Бессмертный полк». Вечная им память! 
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Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, 

страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением 

перед павшими, преступлением перед будущим. Помнить о 

войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами, 

бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле. В 

День Победы мы особенно остро ощущаем цену 

завоеванной нашим народом свободы и проникаемся 

сознанием того, как велика эта цена. Изучив 

литературу, и исследуя все документы, которые 

сохранились в нашей семье, рассказывающие о событиях 

Великой Отечественной войны, я понял, что подвиг нашего 

народа бессмертен. 

«Есть память, 

которой не будет забвенья, 

и слова, 

     которым не будет конца». 

  Роберт Рождественский. 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семей Будниковых, Павловых.
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История моей семьи берет начало с Донского 

казачества. Казак Кузьма Кириллович Кузнецов, мой 

прапрадед, середняк, был раскулачен и арестован, его 

семья, состоявшая из более, чем 20-ти человек (четверо 

сыновей с семьями и дочь), была выслана из хутора 

Большой Лычак (Волгоградская обл.) в 30-х годах на 

спецпоселение в Архангельскую область после 

раскулачивания. По рассказам моей прабабушки, 

Кузнецовой Марины Сергеевны, по прибытии на поселение 

ранней весной мужчины выкапывали землянки в мерзлой, 

покрытой снегом земле, чтобы семьи имели возможность не 

умереть от холода. Питались растениями и таврами, что 

спасло их от голодной смерти.  Когда немного потеплело, 

стали строить бараки, ставшие домом для множества людей 

до 1948 года. Ношение казацкой формы на поселении было 

запрещено, но каждый казак считал своим долгом 

сохранение ее, а в первую очередь, сохранение фуражки как 

главного символа чести и благородства казачества. В 

период с 30-х годов до реабилитации казаки были 

вольнонаемными на лесоповале. 
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Из четырех сыновей Кузьмы Кузнецова только двое 

ушли на фронт: старший сын Иван, пытаясь выпросить в 

НКВД помилования отца и не добившись его, не успел на 

эшелон, дальнейшая его судьба не известна; среднему сыну, 

Николаю, не дали разрешения уйти на фронт, поскольку 

нужны были мужчины для работы на лесоповале. На фронт 

ушли братья Кирилл и Константин. Первый пропал без 

вести в бою за Сталинград, могила его до настоящего 

времени не найдена. Младший из всех братьев, мой прадед, 

Константин Кузнецов, был призван в 1941 году, но из-за 

внезапной болезни был отправлен в госпиталь уже с 

платформы отправляющегося на фронт эшелона. После 

перенесенной операции он остался в госпитале и помогал 

врачам по мере возможности, за что начальник госпиталя не 

хотел отпускать его на фронт как очень нужного работника. 

В 1942 году Константину все-таки удалось «вырваться» на 

фронт добровольцем.   
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Константин был призван в артиллерийский полк под 

руководством генерала армии, дважды Героя Советского 

Союза, Ивана Даниловича Черняховского. Под его 

командованием сражался за Кенигсберг в составе 3-го 

Белорусского фронта, участвовал в Восточно-Прусской 

операции. На глазах моего прадеда 18 февраля 1945 года 

Черняховский И. Д. был тяжело ранен осколками 

артиллерийского снаряда после произношения речи перед 

солдатами, на окраине города Мельзак в Восточной 

Пруссии (ныне Пененжно, Польша) и в тот же день 

скончался. Вот как описывает момент гибели генерал 

Александр Горбатов:  
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 «… Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил 

к развилке шоссе в семистах метрах восточнее городской 

окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел 

подъезжавший «виллис» и услыхал один выстрел со 

стороны противника. Как только «виллис» командующего 

очутился на развилке, раздался единственный разрыв 

снаряда. Но он был роковым. 

Еще не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я 

уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять 

человек: командующий фронтом, его адъютант, шофер и 

два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился 

к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, 

умираю». 

Я знал, что в трех километрах находится медсанбат. 

Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был еще жив 

и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». 

Рана от осколка в груди была действительно смертельной. 

Вскоре он скончался. Никто из четверых не был ранен, не 

была повреждена и машина. 
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О гибели командующего были извещены войска. Мы 

призывали беспощадно отомстить врагу за нашу большую 

утрату. Это была действительно тяжкая утрата для Красной 

Армии - Черняховский был молод, талантлив и мог еще 

много дать нашим Вооруженным Силам.» 

Штурм Кенигсберга продолжался под руководством 

А. В. Василевского и завершился 10 апреля 1945 года. 

Несмотря на многократные контузии и ранения, ефрейтор 

Константин Кузнецов, среди подвигов которого был и 

сбитый Юнкерс, и поднятие боевого духа однополчан во 

время атаки, выстоял в бою и был награжден медалью «За 

взятие Кенигсберга». Также в 1944 году приказом Сталина 

ему была объявлена благодарность за отличные боевые 

действия при форсировании реки Неман и прорыве обороны 

немцев на границе Восточной Пруссии, вторжении в 

Восточную Пруссию. Часть, в которой он служил получила 

название «Неманской» и была награждена орденом 

Кутузова 2-й степени. А сам он был удостоен звания 

почетного гражданина Калининграда. 
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За победу в Великой Отечественной войне мы 

благодарим не только воинов, но и тружеников тыла. В 

моей семье помогали фронту все, кто не ушел на войну, то 

есть женщины и брат прадеда, Николай Кузнецов. Не зная 
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отдыха, не видя солнечного света за верхушками 

гигантских деревьев, они работали на лесоповале. Марина 

Сергеевна Кузнецова, моя прабабушка, неоднократно 

попадала под заваленные деревья, чудом оставаясь в 

живых, помогала фронту.  

Хотелось бы также вспомнить еще одного моего 

прадеда, Василия Михайловича Жигайлова, донского 

казака, призванного на войну, в состав Ленинградского 

фронта, но тяжело раненного в боях при форсировании реки 

Волхов в 1942году. Служил в звании младшего сержанта, 

награжден медалью "За отвагу" уже в должности командира 

минометного расчета, а позже орденом "Отечественной 

войны 2-й степени". 

 После полученного тяжелого ранения служить 

дальше он не смог и был уволен из РККА, позже вернулся 

домой, в Россошанский район. Когда фашистские войска, в 

числе которых были как немцы, так и итальянцы 

(последних было даже больше), вошли в село, вся семья 

прадеда бежала в лес. До и после войны В.М. Жигайлов был 

председателем сельсовета, в военное время - тружеником 

тыла, был необычайно уважаем всеми жителями района.  
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Еще одна история моей семьи в военные годы - 

судьба родных моего деда, жителей Чечено - Ингушской 

АССР, которых депортировали в Казахстан 23 февраля 1944 

года. Прадед же, Абдулмежидов Эдельмажид, ранее был 

арестован службой НКВД, позже был отправлен на войну с 

Финляндией, где и погиб. Среди братьев моего дедушки, 

Эдельмажидова Хажу, который застал войну, будучи 

ребенком, был солдат, Саид-Али Мадаев, прошедший 

войну и который помимо многочисленных благодарностей 

за отличную службу, получил благодарность за поднятие 

боевого духа сослуживцев, а именно за то, что горячо 

любил танцевать лезгинку и всегда имел при себе патефон. 

Танцевал он так красиво и страстно, что настрой солдат уже 

ничем испортить было нельзя.  

Роль чеченцев в Великой Отечественной войне 

бесспорно очень важна: многие чеченцы и ингуши 

доблестно воевали в составе Красной армии, 2300 

(примерно 0,5 % населения) чеченцев и ингушей погибли на 

фронте. В обороне Брестской крепости участвовали, по 

разным данным, от 250 до 400 выходцев из Чечено-

Ингушетии. В 1942 году был сформирован 255-й отдельный 

Чечено-Ингушский кавалерийский полк, который принял 

участие в Сталинградской битве.  
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Великая Отечественная война объединила многие 

народы огромного государства. Подвиг миллионов людей, 

вступивших в борьбу с фашизмом, не может быть забыт. 

Великая Победа прописана золотыми буквами в истории 

Российского государства. 

 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семьи Жигайловых 
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Великая Отечественная война стала самым 

страшным событием в жизни наших прабабушек и 

прадедушек. Воспоминания, связанные с тем временем 

очень болезненны, и не многие могут говорить об этом. 

Четыре года, а для кого-то и дольше, длилась самая 

тяжелая часть жизнь. Но мой прадедушка не боялся 

вспоминать эти события. Его рассказы о войне не 

прекращались, потому что этот период отпечатался в 

памяти каждого. Стрелец Иван Данилович родился 9 мая 

1915 года в городе Харьков, очень символичная дата. 

Он был командиром танка. В результате одного из 

сражений он попал в плен. Мой прадед два раза пытался 

сбежать от немецких захватчиков, втора попытка в 1942 

году увенчалась успехом. Эти события происходили в 

Полесье (Пинской области, Республика Белорусь, на 

данный момент - Брестская). Пленные сформировали 

партизанский отряд (им. Чапаева) в лесах области. Я очень 

горжусь тем, что он был комиссаром. Возможно, именно 

поэтому у моего прадеда была кличка "Медведь". 
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Его отряд проделал следующие операции: спущено 

под откос 9 воинских эшелонов, обстреляно 24 воинских 

эшелонов, разбито 14 паровозов, разбито 115 вагонов и 

платформ, убито и ранено 867 немцев-фашистов, 

уничтожено около 7 км телефонной линии. 

Однажды прадедушка брал «языка» - немца, 

который может рассказать военные тайны. И фашист 

прокусил ему палец. Так же у прадедушки было 2 пулевых 

ранения. 
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После войны остался в Пинске преподавать в 

училище (являлся завучем). Был награжден орденами и 

медалями. Во время свадьбы моих родителей в июле 1994 

года у него произошла потеря памяти. В результате 

обследования был обнаружен осколок в голове, который 

находился там со времен войны, в дальнейшем это и стало 

причиной его смерти. Умер дедушка 10 февраля 1995 года, 

похоронен в Пинске. Все документы наша семья хранит и 

бережет, включая свидетельство о том, что Иван Данилович 

был партизаном. 
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Из архивной справки: "В боях с немецкими 

оккупантами 2 августа 1941 г ранен в ногу, 3 января 1942 г 

ранение в лицо и контузия головы. …Эскадрон наступал. В 

момент наступления командир был убит. Тов. Кожурин 

принял командование эскадрона и смелой атакой занял 

деревню Маляевку, уничтожив 25 немцев, взял одного в 

плен и трофеи…". 
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Его даже награждали в Кремле! Орденом боевого 

Красного Знамени – август 1942 г (за оборону Москвы). 

Умер 29 января 1994 года от онкологии. 

 

1-й ряд, 2-й слева 
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Когда прадедушка Иван Климович лежал в 

госпитале он познакомился с врачом Соколовой Анной 

Константиновной – моей прабабушкой, после они 

поженились. 

Соколова Анна Константиновна - врач военного 

госпиталя. Родилась 14 июня 1920 года. Прабабушка 

училась на 5 курсе мединститута, когда грянула война. 
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Всех студентов их курса срочно отправили работать 

врачами в госпитали, принимающих раненых с войны. 

Молодые ребята и девушки 21-22 лет оказались в ужасе 

войны. Только после этих событий они доучились и 

получили диплом. После приезда в Нейский район, она 

стала главным и первым педиатром моей малой родины. 

Медали прабабушки также хранятся в семейном архиве. 

Бабушка также умерла от онкологии 10 августа 1981 года. 
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По маминой линии о родственниках известно не так 

много... 

Шаблов Константин Федорович родился 24 марта 

1915 года. Был призван 1 июля 1941 года на Финскую войну 

в железнодорожные войска. Их задачей был взрыв 

железнодорожных мостов при отступлении наших войск. 

Во время наступления в будущем эти же мосты 

приходилось восстанавливать, это тяжелейший труд, я 

очень горжусь своим дедом. 
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Вернулся с войны Константин Федорович позже 

остальных, в 1947 году, так как мосты после боевых 

действий было необходимо отстроить заново. На войне он 

потерял ногу, при этом, после возвращения началась 

гангрена второй ноги, вскоре пришлось ампутировать и ее. 

В будущем это стало его причиной смерти 8 сентября в 1979 

году. 

Я очень горжусь, что мои прадеды и прабабушка 

были частью истории! 

Чистое небо благодаря нашим дедам и бабушкам! 
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Много лет прошло после Великой Отечественной 

войны, с каждым годом все меньше становится живых 

свидетелей войны. Одним из Участников Великой 

Отечественной войны является мой прадед, Николай 

Степанович Королев. Родился Николай Степанович в 1925 

году в селе Озерки. В свои 94 года он довольно бодр, любит 

пошутить, очень гостеприимный. С делами по дому ему 

большей частью приходится справляться самому, потому 

что уже 17 лет, как не стало его жены. «Все время ее не 

хватает», - говорит ветеран. 

Есть у него дети: два сына и дочь, но все живут в 

городе, часто приезжать у них нет возможности. Большую 

помощь оказывают работники соцзащиты и жена брата, 

которая живет по соседству. Здоровье у Николая 

Степановича уже не позволяет возиться в огороде, в этом 

помогает дочь. 

Николай Степанович вспоминает, как в 1942 году 

был зачислен в автобронетанковый полк, затем ездил по 

штабам, возил документы. Исколесил ветеран Украину, 

Польшу, Северную Буковину, предгорье Карпат. 

Николай Степанович поделился воспоминаниями о 

военном времени: «О начале войне мы узнали по телефону, 
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радиотрансляции в селе не было. Все были настроены 

закончить войну как можно скорее, но приходили не совсем 

утешительные вести, уходить на войну начали толпы 

мужчин. Придя на фронт, я не знал ничего, не представлял 

службы. Как-то проверяя лес на наличие танков, я увидел 

танк, на котором воевал не так давно. Я расплакался». Он 

узнал танк, в котором горел. «Сохранялись иногда в танках 

обгоревшие трупы танкистов, личные вещи, их документы. 

Самое страшное было терять друзей, близких. Это навсегда 

остается в памяти! Согревали и поддерживали только 

весточки от родных…» - рассказывал прадедушка. 

Говорить о пережитом ему тяжело, ведь у него погибли все 

друзья. Конечно, что-то уже забылось, но некоторые 

моменты только годы из памяти не стерли. 

Однажды после того, как он доставил депешу в тыл 

врага, Николай Степанович получил тяжелые осколочные 

ранения в голову, руку и ногу. Попал в госпиталь и 

пролежал там семь месяцев.  

В сентябре 1945 года из госпиталя он вернулся в 

родное село и, как оказалось, на всю жизнь. Участвовал в 

восстановлении колхоза «Новая жизнь», семь лет 

проработал плотником, потом тридцать четыре года был 
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шофером на машине ГАЗ-51: возил доярок на дойку, молоко 

в Арзамас, а оттуда продукты на все село.  

Засватал его к будущей жене «дядя Ваня-

кладовщик». Жена жила в большой семье, где воспитывали 

шестерых детей, она была единственной дочерью. Свадьбу 

сыграли как раз на Масленицу. Жена была очень хорошей, 

гостей любила, не накормив, из дома никого не отпускала, 

поэтому в доме всегда было много народу и даже высоких 

званий, Сама она работала на ферме телятницей и 

овцеводом. В доме всегда царил порядок, хозяйство 

держали большое: коровы, овцы, свиньи, гуси, куры, козы. 

Все для детей своих. А сейчас из всей живности осталась 

только кошка. 

«Раньше мы не кичились, время работали, сад 

лопатами дважды в год вскапывали. Были времена, когда 

жили впроголодь, но ничего же – выжили», - говорит 

ветеран. Рабочий день длился с четырех утра до 

одиннадцати вечера. Успевал Николай Степанович 

заниматься и постройкой дома. В том доме и живет. 

Вспоминает, что раньше в Озерках было много домов, 

сейчас же можно по пальцам пересчитать, о чем он очень 

сожалеет. 
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Николай Степанович - любитель рыбалки. Бывало, 

улов домой носил ведрами, всегда рыбу подкармливал. 

Раньше карасей много было, а сейчас одни бычки остались. 

Любил собирать ягоды и грибы. Помнит, как однажды под 

первым снегом набрали несколько корзин хороших белых 

грибов, да так много, что приходилось два раза бегать 

домой опустошать корзины. Николай Степанович - человек 

скромный, еле согласился показать свой китель с 

множеством медалей: «За отвагу, «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, «За трудовую 

доблесть». Две медали, говорит он, так и не попали к нему 

по каким-то обстоятельствам. 

 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семей Королевых, Морозовых.
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Война… Сколько боли и одиночества несет в себе 

это слово. Оно вызывает дрожь по телу. Не найти на 

просторах необъятной России семьи, которой не коснулось 

бы кровавое крыло Великой Отечественной войны. И хотя 

годы уносят прошлое, наступающие дни все дальше и 

дальше отодвигают от нас те страшные события, память о 

ней, о тех, кто так и не вернулся с фронта к своим родным, 

жива в сердцах миллионов. Война оставила глубочайший 

след в истории человечества на многие десятилетия. 

В памяти ветеранов еще живы воспоминания о 

мучительных, суровых временах, о беспощадном огне 

войны, поглотившем множество человечески судеб, о 

терзающем страхе, о гибели боевых товарищей. Долгие 

месяцы, годы они бились за жизнь и мир, теснили жестокого 

врага к границам, не давая погубить Родину, избавляя ее от 

налетевшей «чумы». 

Рассказы об испытаниях, выпавших на долю 

советских людей, передаются из поколения в поколение, 

чтобы о прошлом не забывали и, что важнее, чтобы ныне 

живущие не повторяли этих ошибок. Поэтому для меня это 

не просто исторический факт, а горькие воспоминания моей 
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бабушки, чье детство выпало на изнуряющие послевоенные 

годы. 

Моя бабушка - Татьяна Владимировна Коршунова 

появилась на свет в 1937 году, она была самая младшая из 6 

детей. 

Моего прадедушку, Владимира Ивановича Ботова, 

призвали на фронт в самом начале 1942 года. Он воевал на 

Севастопольском направлении, где был рядовым 

артиллеристом. Воевал на Севастопольском направлении, 

был рядовым артиллеристом. Стрелял из пушки-гаубицы, 

снарядами по 122 и 152 миллиметра, их вес доходил до 9 

килограмм, а дальность стрельбы составляла 8 километров. 

Был ранен осколком снаряда в плечо в марте 1943 года, но 

не покинул фронт.  Затем в октябре того же года получил 

серьезное ранение в ногу и был уволен в запас, отправлен 

по месту жительства. Вернулся в деревню израненный, на 

костылях. 

Владимир Владимирович Ботов – ее старший брат, 

ушел на фронт в апреле 1942 года, когда ему исполнилось 

17 лет, но так и не вернулся – пропал без вести. В своем 

последнем письме, которое было отправлено из госпиталя, 

он написал: «Уезжаю бить врага». 
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Марии Васильевне Ботовой, моей прабабушке, 

пришлось одной воспитывать пятерых детей, управляться с 

хозяйством, выживать. Она работала в колхозе «за 

палочку», уходила утром и возвращалась поздно вечером. В 

ее отсутствие дети собирали щавель, грибы, в поле – траву 

и колоски; ловили рыбу с помощью корзинок в одной из рек 

в деревне Патра. Бабушка вспоминает: «Есть было нечего, 

одежды не было, по улице бегали босиком». Рассказывала о 

том, как с братом Егором бегали к соседу, что жил 

неподалеку, и он давал им по картошке, – еда на весь день. 

Хлеба не было, а детям очень хотелось. Так что холодной 

осенью, после сбора урожая, ходили собирать остатки 

перемерзшего картофеля, из которого мать затем и пекла 

хлеб. 

Избу топить было нечем, и мать после работы шла в 

дубовую рощу, располагавшуюся в нескольких километрах 

от деревни, где набирала сухие ветки, что делать строго 

запрещалось, и украдкой несла домой, боясь быть 

пойманной. А иначе – непосильный штраф. 

Старшие братья моей бабушки как могли помогали 

родительнице и выполняли мужскую работу: один пас 

маленькое стадо овец, а другой был помощником 
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тракториста и всегда, как говорит бабушка, «пристраивался 

к мужикам, учился у них». Они никогда не сидели без дела, 

исполняли все поручения матери и занимались воспитанием 

сестер. 

Из ее рассказов я также знаю, что она часто 

пропускала уроки в школе, так как не в чем было ходить. Ее 

учительница узнала об этом и сжалилась: отдала маленькой 

девочке свою обувь, чтобы она могла свободно посещать 

занятия. Эта история произвела на меня очень сильное 

впечатление. Услышав об этом эпизоде из жизни любимой 

бабушки впервые, мне захотелось поблагодарить ту 

понимающую женщину с добрым сердцем, которая 

пожертвовала свою вещь, несмотря на все трудности того 

времени. 

Бабушка нечасто вспоминает свои детские годы, и я 

понимаю, насколько это тяжело. Люди постоянно 

чувствовали голод, едва сводили концы с концами, 

выбивались из сил, но держались друг за друга, и 

принимали суровую действительность такой, какой она 

была. Эти истории учат меня ценить жизнь и то, что я имею, 

а также подают пример того, как нужно собирать в кулак 

силы и волю для того, чтобы справиться с трудностями. 
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Пронзительный свист пуль, ужасный грохот и страх 

давно позади, где-то там, 75 лет назад. Война унесла 

миллионы жизней и оставила после себя разруху. Сколько 

женщин овдовело, сколько детей осиротело. Страна не 

могла оправиться еще долгие годы. Это – часть истории 

советского народа, которую невозможно забыть. Мы 

должны научиться ценить свободу и жизнь, должны чтить 

память тех, кто остался на фронтах войны, тех, кто раненый 

и искалеченный, нашел дорогу домой. Ведь только 

благодаря им мы, живущие сейчас, имеем право выбирать и 

имеем над головой мирное небо. 

 

Список литературы: 
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Прошло уже почти 75 лет с окончания Великой 

Отечественной войны. Люди от поколения к поколению 

передают крупицы информации о своих предках, об их 

подвигах и победах, чтобы никто и ничто не были забыты. 

22 июня 1941 года ранним утром войска фашистской 

Германии без предупреждения напали на Советский Союз. 

Мирные жители страны были вынуждены прервать 

прежний уклад жизни и вступить в ожесточенную борьбу за 

свою Родину. Так началось самое страшное, жестокое и 

кровопролитное время – война. 

Для наших предков война началась неудачно. 

Противник напал неожиданно, был лучше вооружен и 

обучен. Враги рассчитывали победить быстрым, 

стремительным ударом, но им это не удалось. Весь народ, 

все, как один, встали на защиту своей свободы, семьи и 

Родины. Долгих 4 года наши деды и прадеды боролись с 

фашистскими захватчиками за мирное небо над головой. 

Страшно представить, сколько было потерь. Сотнями гибли 

люди, не только на фронте, но и в тылу: старики, женщины, 

дети – все оказались под шквалом огня и металла. Эта война 

коснулась каждого, навсегда оставив след в истории нашего 

народа. 
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Все 4 года Советская армия шла к победе, терпя 

поражения, потерю людей и техники. Этот путь был 

невероятно труден. Одержанная победа стала возможной 

благодаря мужеству, отваге и силе духа советского народа. 

Не многие смогли вернуться домой с войны, а те, 

кому это удалось, еще долгое время не могли поверить, что 

остались в живых. Трудно вспоминать про военную пору, 

еще труднее о ней рассказывать, но мы, люди, родившиеся 

в мирное время, должны знать и помнить тех, кому обязаны 

жизнью. 

Я хочу поделиться историями семей моей 

прабабушки, Ирины Николаевны Луковкиной, и ее сестры, 

Маргариты Николаевны Поднебесновой, которая 

рассказала мне обо всех событиях того времени. 

Николай Иванович Громов, отец прабабушки, до 

войны был директором школы и работал по программе 

ликвидации безграмотности у населения. В феврале 1942 

года был отправлен на трехмесячные курсы в войска связи 

МВД. После прохождения обучения дедушка получил 

звание лейтенанта-политрука и отправился на фронт. В 

качестве политического руководителя он вместе с 

командиром нес ответственность за все стороны жизни и 
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боевую деятельность своего подразделения. В его 

обязанности входили воспитание у личного состава 

верности военной присяге, информирование солдат о 

положении на фронтах, событиях в стране и в мире, 

руководство организациями подразделения, а также забота 

о материальном положении бойцов и их семей. Он 

воодушевлял сослуживцев на подвиги своим личным 

примером мужества и бесстрашия. Дедушка закончил 

войну в Австрии, где оставался до 1947 года, после этого 

был направлен в Грузию в город Зугдиди. Он вернулся 

домой лишь в 1949 году и продолжил работу в школе. За 

боевые заслуги Николай Иванович Громов был награжден 

медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», 

а также Орденом Отечественной войны I степени. 
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Валентина Ивановна Половинкина, мама 

прабабушки, осталась одна с четырьмя детьми, когда ее 

муж, Николай Иванович, отправился на фронт. Во время 

войны было трудно содержать семью, продовольствия 

часто не хватало и люди были вынуждены голодать. 

Справиться с этими трудностями Валентине Ивановне 

помогал ее брат, Владимир Иванович Половинкин, 

служивший в авиационных войсках в поселке около реки 

Сеймы. Он не был на войне, но совершал частые вылеты на 

фронт. Летчики получали хороший продовольственный 

паек, поэтому Владимир Иванович мог помогать своей 

сестре прокормить детей. О другом брате и сестре 

Валентины Ивановны мне известно меньше. 

Анна Ивановна Ершова, сестра Валентины 

Ивановны, еще до войны вышла замуж за военного, 

который служил в танковых войсках. У нее было двое 

сыновей, хороший муж и счастливая жизнь. После 

Мюнхенского сговора их семью по военному 

распределению направили в город Белосток в Польшу. 1 

сентября 1939 года фашистская армия совершила нападение 

на Польшу, в этот же день на границе Анна Ивановна и вся 

ее семья погибли под артобстрелом. Подробности этой 
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трагической истории, как и имя и заслуги ее мужа, мне 

неизвестны. 

Николай Иванович Половинкин, брат Валентины 

Ивановны, до 1941 года работал учителем в школе. С 

началом войны отправился на фронт, где красноармейцем 

участвовал в битве под Сталинградом. 23 сентября 1942 

года он был убит в ходе сражения. Николай Иванович 

захоронен в Сталинграде, его имя, как и имена многих 

других участников битвы, высечено у Вечного огня в 

Пантеоне Славы на Мамаевом кургане. 

Когда началась война, Маргарите Николаевне 

Поднебесновой, сестре моей прабабушки, было 12 лет. 

Несмотря на небольшой возраст, она, как и многие другие 

люди, оставшиеся в тылу, старалась внести свой вклад, 

насколько это было возможным. Маргарита Николаевна 

рассказывала, что в городе Горьком три школы (№№ 

31,33,35) были отданы под госпитали для больных и 

раненых на фронте. Практически каждый день после школы 

она вместе с другими девочками ходила туда, чтобы 

помочь. Они делали перевязки и ухаживали за больными. 

Это были тяжелые и трудные годы, но, несмотря на это, 

Маргарита Николаевна смогла окончить школу и поступить 
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в институт. После войны Маргарита Николаевна вышла 

замуж за Валентина Андреевича Поднебеснова, о котором я 

также хочу рассказать. 

Валентин Андреевич в 1941 году окончил школу. 

Как только ему исполнилось 18 лет, он был отправлен на 

курсы подготовки для артиллеристов-техников. После их 

окончания его определили в воинскую часть под 

Сталинградом. Пробыл на службе он совсем немного, 

практически сразу Валентин Андреевич попал в плен. 

Командир колонны военнопленных по национальности был 

немцем, а все остальные – украинцы, перешедшие на 

сторону фашисткой Германии. Как известно, в годы 

Великой Отечественной войны фашисты уничтожали 

евреев. Поэтому всех людей этой национальности, 

попавших в плен, сразу же убивали. Когда Валентина 

Андреевича схватили, его приняли за еврея и хотели 

расстрелять. Его спас от смерти командир колонны – немец. 

Он задавал определенные вопросы Валентину Андреевичу 

и доказал, что тот вовсе не еврей. Но это не спасло от 

жестокости со стороны других фашистов, украинцев, 

которые вели колонну. Они избили его до полусмерти и 

хотели застрелить, но передумали. «Наверное, пулю 

пожалели», - вспоминал Валентин Андреевич. Фашисты 
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бросили его умирать в канаве и продолжили вести колонну 

пленных в Германию. К счастью, Валентин Андреевич не 

погиб благодаря неизвестным мне матери с дочерью. 

Проходившие мимо женщины случайно обнаружили 

солдата и забрали его к себе. Они выхаживали Валентина 

Андреевича до тех пор, пока он окончательно не 

поправился. Вернуться на фронт было не так просто. По 

возвращению на родину Валентин Андреевич попал в 

лагерь для военнопленных, где его быстро реабилитировали 

и восстановили в звании лейтенанта-техника. Его служба 

продолжалась до 1947 года, потом он вернулся домой. 

Валентин Андреевич был награжден медалями «За взятие 

Берлина» и «За освобождение Праги», Орденом 

Отечественной войны II степени и Орденом Красной 

Звезды. В наградном листе описан его подвиг: «23.06.1944 

в районе Старобобылье одна пушка 2-го дивизиона прямой 

наводкой вела огонь по огневым точкам противника, 

которые заставили залечь нашу пехоту. Товарищ 

Поднебеснов, несмотря на беспрерывный минометный 

огонь противника, пробрался к пушке и отремонтировал ее. 

Расчеты снова открыли огонь, подавили цели, мешающие 

продвижению роты. Пехота, не встретив сопротивления, 

продолжала преследовать отступающего противника». 
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О других родственниках мне, к сожалению, мало что 

известно, потому что тех, у кого можно было бы узнать 

информацию, практически не осталось в живых. Благодаря 

Маргарите Николаевне Поднебесновой я узнала, что и в 

моей семье были герои Великой Отечественной войны, 

которых я всегда буду помнить. 

Война принесла много бед и страданий людям. Она 

забирала жизни, рушила семьи, лишала крыши над головой, 

вынуждала жить в постоянном страхе. Поколение людей, 

которые на собственном опыте прочувствовали, что такое 

война, обладало невероятным мужеством, огромной силой 

духа и желанием защитить свою Родину. Именно они, не 

жалея себя и рискуя жизнями, боролись за нашу свободу и 

тот мир, в котором мы живем. В благодарность за их 

героический подвиг мы должны навсегда сохранить 

светлую память о тех, кто воевал на фронте и трудился в 

тылу ради Великой победы. 
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Даже само слово "война" вселяет ужас в сердце 

любого человека, потому что люди знают, что это всегда 

боль, горе и страдания, которые заставляют детей терять 

отцов, женщин превращают во вдов, а пожилых родителей 

лишают любимых детей. Самая главная война нашего 

народа была тяжелейшем испытанием для всех. Воевать 

уходили мужчины и женщины всех возрастов: от мала до 

велика. Далеко не все возвращались, некоторые были 

ранены, но и те, кто вернулся живым, навсегда запомнили 

эти страшные, кровавые события. Не было ни одной семьи, 

которую бы не затронуло это кошмарное время. Даже 

женщины и дети пытались оказать помощь, работая 

сутками на фабриках и заводах. Люди умирали от 

изнеможения прямо на своих рабочих местах, работая без 

остановки, еды и сна, поэтому, даже те, кто не 

присутствовал на поле битвы, отдавал свои жизни ради 

родной земли. 

Для каждого, кто был непосредственным 

участником боевых действий последней мировой войны, 

это была своя война. Кто-то боролся с врагом в воздухе, кто-

то на море, кто-то в горах или в тылу оккупантов. Каждый 

воевал по-своему, но связывала их одна цель - уничтожить 

захватчиков, освободить Родину и весь мир от коричневой 
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чумы. И не важно, где ты тогда воевал - в самом пекле или 

в тиши генерального штаба - ты, ветеран, делал одно общее 

дело - спасал Родину. И поклон тебе земной от благодарных 

потомков... 

Среди участников Великой Отечественной Войны 

была моя прабабушка Закия Хусаиновна Ерзина. Я бы 

хотела поделиться ее историей. 

Закия Хусаиновна родилась в селе Лямбирь 

(Лямбирский район Мордовской автономной АССР) в 1923 

году. Прабабушке было девятнадцать лет, когда в 1942 году 

ее и еще восемь девушек с. Лямбирь призвали в 

действующую армию сначала в качестве связистки, а потом 

в прожекторный полк. “Как было страшно в первые дни на 

войне - мы тогда стояли в Саратове”, - вспоминала Закия - 

“даже плакала от страха, попав впервые под бомбежку. Но 

потом привыкла. Лишь видеть смерть никак не могла 

привыкнуть”. А ведь правда, война шла, и косила всех без 

разбора: родных, близких, друзей: “В Саратове же под 

бомбежкой я впервые потеряла подругу - землячку. Нас 

вместе призвали из Лямбиря, и там ее подругу, Хатиму 

Садрединовну Янгляеву, убило осколком. И сколько еще я 

оставила подруг на военных дорогах!” 
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Путь к Победе был долог и тернист. Ее полк 

участвовал в боях и на Северном и Южном фронтах.  

Она вспоминала про путь, через выжженные земли 

Украинской ССР: "Видим разрушенные города и поселки, 

какой-то вековой пылью покрыты разбитые станции Ровно 

и Ковель; вместо светофоров — конструкции из досок. 

Всюду указатели: «Мин нет». Очевидно, именно здесь шла 

«рельсовая война». На месте деревенских изб белые печи, 

утопающие в красных маках". 

Моя прабабушка прошла от границы Советского 

Союза до Берлина. Она участвовала в освобождении 

Польши, была среди солдат 43 зенитно-прожекторного 

полка, которые очищали от коричневой чумы Варшаву. Она 

прошла Лодзь, Вроцлав, Познань, Люблин. 

На окраине Люблина немецкие фашисты не успели 

уничтожить концентрационный лагерь смерти «Майданек». 

Увиденное там произвело неизгладимое впечатление на 

солдат. Были раскрыты многочисленные рвы с трупами или 

скелетами. Они не понимали, как возможна такая 

жестокость. Но самым страшным была печь, было 

невообразимо больно понимать, что людей загоняли в 
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камеры, как скот, и так мучительно убивали. Видели и 

бараки, заполненные обувью убитых, и многое другое. 

Боевой путь проходил через тысячи километров, 

бойцы прошли через множество сражений, но ярче всего в 

памяти Закии Хусаиновны отложилась Берлинская 

операция: “Так даже в фильме про взятие Берлина есть 

такой эпизод: ночь, и лишь вспышки выстрелов дают 

кратковременный свет. И вдруг тысячи мощнейших 

прожекторов одновременно начали слепить вражескую 

оборону. Фашисты были ошеломлены, и мы в какой-то 

степени облегчили штурм неприятельских позиций нашими 

войсками”. 

Перед прожектористами была поставлена двойная 

задача: ночью внезапно осветить передний край 

противника, чтобы он не смог вести точный, прицельный 

огонь, и дать подсветку пути нашей наступающей пехоте и 

танкам. Среди грохота небывалой артподготовки, 

сплошного огненного шквала, проносящегося над нашими 

головами, расчеты напряженно смотрят в сторону 

сигнальной станции. Вот условный «луч в зенит», как 

клинок, прорезал темное небо и погас, и моментально по 

переднему краю вспыхнули наши прожектора. В целях 
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обеспечения сплошного потока света прожектора были 

расположены в 200 метрах друг от друга. Командующий 1-

й танковой армией генерал Катуков, любуясь лучами, 

плавно скользившими по тучам дыма, пыли, гари, 

поинтересовался: «Откуда прожекторов столько набрали?» 

Закия рассказывала про сложности обращения с 

прожектором. При поиске и захвате в луч прожекторов 

самолета важную роль играла слаженность и 

взаимодействие расчета, а этого можно было достичь 

только многодневными изнуряющими тренировками. 

Многое еще рассказывала Закия про свое 

пребывание на войне, как было страшно, но как, 

превозмогая ужас смерти, она делала свое дело. А я 

смотрела на нее и думала: "Маленькая, хрупкая женщина. 

Как она могла вынести на своих плечах все ужасы войны? 

Удивительно!"  

За успешное выполнение боевой задачи полк был 

награжден орденом Александра Невского, многим бойцам 

и офицерам вручены боевые ордена и медали. За свои 

ратные подвиги Закия Хусаиновна была удостоена 

множеством наград: и медалью "За взятие Берлина", 

Орденом Отечественной Войны II степени, и Медалью за 
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Отвагу, и медалью "За победу над Германий в Велико-

Отечественной войне 1941-1945" и многими другими. 

После войны Закия Хусаиновна Ерзина вернулась в 

родное село Лямбирь и работала в колхозе "Победа", где 

ударно трудилась на благо Родины. У нее была большая 

семья - два сына и дочь. Прабабушка прожила долгую и 

счастливую жизнь. Она умерла в 2011 году, на 89 году 

жизни, окруженная любовью и заботой родных и близких.  

Великая Отечественная война показала, что дух 

советского народа нерушим. Разве удалось бы нашим 

дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам одержать эту 

Великую Победу, если бы они не осознавали, что воюют за 

честь своей страны, что на их плечах лежит судьба России 

и, может быть, всего мира? 

В этом году в Российской Федерации будет 

праздноваться знаменательная дата - 75-летие победы в 

Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая страна 

вспоминает своих героев, чтит их память. Дети готовят 

праздничные открытки, концерты, поздравляют ветеранов, 

которых осталось уже не так много. Каждый год страна 

объединяется, чтобы вспомнить тех героев, которые отдали 

свои жизни за наше мирное существование, которые 
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подарили нам еще одну «мирную весну». В этот день мы 

возлагаем венки к Вечному огню, поем фронтовые песни. 

Мы уверены, что в голове каждого россиянина в такой день 

ненароком, но пробегает такая фраза: «Никто не забыт, 

ничто не забыто...»  
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22 июня 1941 года фашистская Германия напала на 

нашу страну. Началась Великая отечественная война. 

Белоруссия первой приняла на себя удар фашистских войск 

на западном направлении. 

Моя бабушка Загришева Раиса Ивановна была 

маленькой белорусской девочкой, летом 1941 года ей было 

пять с половиной лет. Вместе со своими родными она 

оказалась на оккупированной врагами территории. Ей 

довелось самой увидеть и пережить страшные события того 

ужасного времени. Сейчас ей 84 года, у нее дети, внуки и 

правнуки, но до сих пор она отчетливо помнит все 

пережитое. Я попросил ее рассказать о событиях, 

сохранившихся в ее памяти. 

 Воспоминания Раи Загришевой:    

 «Я помню большой дом моего деда, он был 

грамотным, уважаемым человеком и работал писарем, а это 

была редкость. Рядом со мной мама, бабушка и брат Алик. 

Папа приезжал в отпуск не часто, с 1940 года он служил в 

армии в гарнизоне Брестской крепости. 

Но все неожиданно оборвалось, началась война, и 

наша жизнь резко изменилась. Начались бомбежки, 
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артобстрелы, авиационные налеты. Горели соседские дома 

и погибали люди. Несколько дней мы прятались от налетов 

в погребе во дворе дома. Но так продолжалось недолго.  

Дней через десять мы оказались в оккупации. Я увидела на 

улице фашистские машины, затрещали мотоциклы, и 

послышалась немецкая речь: «Матка, вэк, шнель!». Сколько 

раз нам потом приходилась слышать эту ужасную фразу!   

Наш город был очень нарядным, с красивыми 

домами и зелеными садами, а теперь везде громоздились 

обгоревшие развалины. Но наш дом уцелел, и в нем 

поселился фашистский генерал со своей прислугой. В дом 

ворвались фашистские солдаты и выгнали нас с мамой и 

бабушкой на улицу. Нам пришлось бежать из нашего 

города». 

 «… Я помню толпы людей, которые, захватив с 

собой самое необходимое, бегут по шоссе, по-белорусски 

называется "шлях". Рядом красноармейцы в грязной, 

пыльной одежде, среди них и раненые, и женщины с детьми 

на руках. В этой толпе, вместе с другими беженцами, тетя 

Люба с грудным ребенком, он родился в мае. Я иду за 

бабушкой быстрыми шагами, сжимая изо всех сил ее юбку, 

по-белорусски "паневу". Стоит нестерпимая жара – на дворе 
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июль. Я стараюсь смотреть только под ноги, потому, что 

меня охватывает невероятный ужас, когда я смотрю на 

обочину дороги и вижу там наших убитых солдат. Их тела 

уже почернели и разлагаются. Я перебегаю на другую 

сторону, но и там – то же самое. Стоит ужасный запах. И от 

этого запаха, от жары и от пыли у меня подступает комок к 

горлу. Мне очень страшно. 

И вот в небе появляется «рама» - немецкий самолет-

разведчик, а затем фашистские самолеты с крестами на 

крыльях. Их много. Самолеты опускаются все ниже и ниже 

и расстреливают из пулеметов беспомощную толпу людей. 

Взрослые, обезумев от ужаса, хватают плачущих детей и 

бегут на обочину дороги в лес, в болото, в кусты. Некоторые 

просто падают в пыль на дорогу. Мы с бабушкой тоже куда-

то бежим. Рев моторов, плач детей, крики женщин и 

раненых – все продолжается бесконечно долго. Когда все, 

наконец, стихает, на землю долго - долго оседает густая 

серая пыль и покрывает тела убитых людей. И снова мы 

продолжаем свой, кажется бесконечный, путь. 

Наконец мы добрались до какой-то деревни, и нас 

приютили. Тогда многие семьи брали беженцев к себе в 

дом, так мы и жили вместе с хозяевами». 
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 «… Мама отвела трехлетнего Алика в деревню 

Селец к папиным родителям, так было легче выжить, а сама 

ушла в село Белыничи узнать о судьбе своей сестры.  Почти 

сразу в деревню нагрянули фашисты, они стали выгонять 

людей из домов, а потом приказали всем построиться на 

улице. Бабушка замешкалась и не успела встать в строй 

вовремя, и фашисты прострелили ей ногу из автомата. 

Поэтому она не смогла бежать из деревни, а дед не мог ее 

бросить. Он надел на трехлетнего Алика торбу, холщовый 

мешок на веревке, и отправил его вместе с соседями и 

другими беженцами, а сам остался. Каратели загнали их с 

бабушкой в дом и заживо сожгли..." 

"...Фашисты стали устанавливать «новый порядок»: 

совершали убийства, обыски, отнимали вещи. Многие люди 

шли на работу к немцам, чтобы собирать сведения для 

партизанских отрядов и участвовать в подпольной борьбе с 

фашистами. Мама тоже решила участвовать в борьбе, 

познакомилась с часовщиком, который был связным 

партизанского отряда и подпольного комитета. По их 

заданию она устроилась работать на биржу труда. Мама 

узнавала списки людей, подлежащих отправке в Германию 

и сообщала об этом подпольщикам, укрывала связных и 

разведчиков, расклеивала партизанские листовки. Однажды 
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об этом узнали фашисты, но маму успели предупредить, ей 

удалось бежать, и она ушла в лес к партизанам. 

Партизанское движение в Белоруссии было очень сильным, 

и немцы боялись даже сунуть нос в партизанские леса. 

Мама стала работать корректором в типографии 

подпольной газеты «Партизанская правда»...».  

«… Больше года мама не знала, жив ли Алик и где он 

находится. Когда партизаны шли в разведку, она каждый 

раз просила их: «Хлопцы, попробуйте узнать где живут 

беженцы из деревни Селец и нет ли среди них одинокого 

четырехлетнего мальчика». Однажды разведчики 

вернулись и рассказали, что в одной деревне в дом к 

учительнице по имени Ева прибился мальчик, 

отличающийся от деревенских ребят. Они показали ей 

фотографию мальчика, и мама узнала Алика. Несмотря на 

опасность, она пошла вместе с партизанами в деревню. Но 

Алик не узнал маму, целый год он скитался один по 

деревням и селам вместе с потоком беженцев. Он бросился 

на руки к учительнице и уткнулся ей в плечо. Мама стала 

ему говорить: «Алик, не бойся меня, я твоя мама. Я пришла 

за тобой». А Алик ей в ответ: «Мою мамку немцы забили, а 

батька на фронте». Тогда мама стала показывать ему 

фотографии близких людей. А он долго внимательно из-за 
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плеча учительницы смотрел на нее и, вдруг, кинулся к ней 

на шею и как закричит: «Мамочка! Родненькая моя! Я узнал 

тебя! У тебя на лбу звездочка». Надо сказать, что после 

перенесенной болезни, ветрянки, у нее на лбу осталась 

ямочка. И больше он маму не отпускал ни на минуту.  Да и 

мама решила, что больше не оставит Алика, и забрала его с 

собой в партизанский отряд. 

Только в 1944 году после освобождения Белоруссии 

я смогла снова увидеть маму и брата Алика...» 

 «Папа командовал артиллерийским орудием 455 

стрелкового полка в Брестской крепости.  22 июня 1941 года 

в 4 часа утра фашисты открыли огонь по крепости, 

уничтожили склады, повредили водопровод и уничтожили 

связь. Боевой гарнизон попал в окружение. Мой папа погиб 

на шестой день войны при очередной попытке прорыва 

возле Трехарочных ворот Брестской крепости. Во время 

атаки его смертельно ранил фашистский снайпер. 

Смертельно раненый, он все же смог добежать до 

следующей боевой позиции и упал, но стрелять 

самостоятельно уже не мог и умер на руках боевого 

товарища. Там он и похоронен, и его имя навечно выбито 
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на каменных плитах мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой»». 

Прошли годы. Маленькая девочка Рая выросла, 

окончила школу, уехала в Москву и окончила Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, вышла 

замуж. Но память об ужасах войны не отпускала ее. Она 

поняла, что сохранить эту память, не дать забыть о 

страшной правде войны нынешнему и будущим 

поколениям - это ее призвание и профессия. Много лет моя 

бабушка Раиса Ивановна Загришева проработала старшим 

экскурсоводом в Музее Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе, имеет много благодарственных отзывов. 

Прошло много лет, но бомбежки, расстрелы, 

пожары, кровь, изуродованные тела — все это сохранилось 

в сознании людей, которых мы называем "Дети войны". 

Сложно представить себе, какие нужно было иметь 

душевные силы, чтобы психологически не сломаться, 

сохранить стойкость, доброту и веру в лучшую жизнь. Мне 

хотелось бы, чтобы мы всегда помнили об этом и прилагали 

все усилия, чтобы эти люди видели и чувствовали нашу 

помощь, уважение и поддержку. 
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Мой дедушка, Ахадов Багыш Габиб оглы родился в 

республике Азербайджан.  

В годы Великой Отечественной Войны дедушка в 

1943 году отправился на фронт в город Ленинград. Там, 

успешно пройдя все трудности, он вернулся к жене. После 

войны в 1950 году у него родился первый сын.  

Всего у дедушки с бабушкой на свет появилось 6 

детей, один из которых мой отец.  

Из жизни дедушка ушел достаточно рано, мой отец 

был только в шестом классе.       

 

Дедушка Багыш с женой 
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Мой прадедушка, Василий Мудрик, родился на 

Западной Украине в городе Пачаев, будучи в 

несовершеннолетнем возрасте отправился на фронт, ему 

было 17 лет.  

Сразу после вступления в ряды солдат, его 

завербовали немцы, и всю войну заставляли работать на 

них.  

По окончании войны, Василия отпустили, и он 

вернулся домой, на Родину. А 20 лет назад Германия 

выплатили компенсацию за адский труд дедушки на них во 

время войны.  

После войны в 1949 у прадедушки родился первый 

сын – мой дедушка. Всего у Василия было 3 сына и 8 

внуков.  

Прадедушка прожил долгую и интересную жизнь. 

Он был начальником мельницы. Умер прадедушка в 86 лет 

в 2010 году.  

Моя прабабушка, Сорокина Ксения, родилась в 

городе Таганроге в 1912 году.  

В период Великой Отечественной Войны 

прабабушка спасала себя и своих двух детей, чтобы они не 
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умерли от голода. Она собирала картофельные очистки, где 

готовили немцам еду, чтобы хоть чем-то накормить детей.  

Также, на маслобойне Ксения собирала 

жмых(макуху) от семечек, размачивала его и кормила 

детей.   

Прабабушка была до самой смерти напугана войной. 

Прожила 88 лет. По рассказам прабабушки, дочь Ксении 

(моя бабушка), так же очень сильно боялась войны.       
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Жестокое, тяжкое, бесчеловечное время военных лет 

легло бременем воспоминаний на сердца наших предков. 

Чередой ожесточенных боев, горьких разочарований и 

многочисленных потерь далась победа советскому народу. 

Шел 1938 год. Под городом Псковом проходила 

срочная служба моего прадеда, Макарова Михаила 

Федоровича. Служил он водителем полуторки. В сентябре 

1940 года он успел приехать на побывку, в свою родную 

деревню   Покровка, чтобы повидаться с семьей: женой, 

маленькой дочкой, с отцом и матерью, а затем вернулся на 

место службы. Война застала его под Псковом: его часть 

попала в окружение. Бой был жестоким, боеприпасы 

закончились, многие товарищи прадеда сложили свои 

головы на поле боя, а оставшиеся в живых попали в плен. 

Всех военнопленных отправили на работы в шахту, куда 

они сопровождались конвоем. Прапрадед несколько раз 

пытался бежать, но безуспешно. За попытки побега 

избивали и натравливали собак. Вскоре он был продан в 

рабство австрийской семье, так как знал, как грамотно вести 

хозяйство и был крепок здоровьем. В 1946 он вернулся 

домой к семье, особых знаков отличия не получил. 
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А одно из воспоминаний, на мой взгляд, трогательно 

и лирично. Накануне войны моя прабабушка, окончив 

школу, собиралась, как и большинство ее сверстников, на 

фронт, а ей не было еще 18.  Но учителям удалось ее убедить 

поступать в университет, так как перед ней открывались 

большие перспективы: она в совершенстве знала немецкий 

язык. Будучи студенткой в городе Новосибирске, она 

переписывается с одним немецким военнопленным, 

работающим на заводе – Генрихом фон Петровским. Лагерь 

военнопленных номер 199, существовавший в 

Новосибирске с осени 1944-го по конец 1948 года. Первый 

эшелон с военнопленными прибыл в Новосибирск 19 

сентября 1944 года. Военных преступников среди них не 

было. В письмах он рассказывал о своей семье, которая 

владела поликлиникой, о том, что хотел бы стать врачом, а 

на вопрос, почему пошел воевать, ответ был один – 

приказали. Переписка длилась долго и это было довольно 

опасно. Письма передавал ее друг, который работал 

слесарем на том заводе. На память Генрих подарил ей 

печатку с гравировкой «Ich habe dich lieb. Dich schutze Jot». 

В 1944 году прабабушка закончила университет и вышла 

замуж за Макарова Владимира Михайловича.  
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Еще хотелось бы упомянуть о моем прадедушке по 

линии мамы – Демехине Николае Васильевиче, который 

родился в селе Юшта, Шиловского района, Рязанской 

области в 1918 году. Когда ему исполнилось 18 лет (1937 

год) он ушел на срочную службу в Горький (ныне Нижний 

Новгород), но демобилизоваться не успел, так как был 

призван на фронт в 1940 году. Он был отправлен в 

Молдавию, но задержался там ненадолго – его отправляют 

под Смоленск (1941), где в это время шли ожесточенные 

бои с немцами. Там прадеда взяли в плен, так как он был 

сильно ранен. В 1945 был освобожден. В начале мая 1945 с 

приближением советских войск население столицы 

Чехословакии Праги начало вооруженное восстание против 

немецко-фашистских захватчиков. На улицах города 

завязались жестокие бои. Повстанцы, руководимые 

коммунистами, сражались мужественно и стойко. Фашисты 

бросили на подавление восстания значительные силы. 

Гитлеровцы хотели во что бы то ни стало разгромить 

отряды чехословацких патриотов. Слабо вооруженные 

жители Праги изнемогали в неравной борьбе с 

гитлеровцами, но не сдавались. Они верили, что получат 

помощь от Красной Армии, и не ошиблись в этом. Николай 

Федорович был переправлен на освобождение Праги. 
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Прадед прошел всю войну и дошел до Берлина, был 

награжден медалью за отвагу, за освобождение Праги, 

орденом Великой Отечественной войны, за боевые заслуги 

и за взятие Берлина. После войны был отправлен в Австрию 

на обучение солдат и только в 1948 году он вернулся домой 

к своей семье. 
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На всей необъятной территории России и стран бывшего 

Советского Союза нет такой семьи, чьи бы родственники не 

принимали участие в Великой Отечественной войне. 

Только вдуматься, миллионы и миллионы людей стойко 

сражались за жизнь, за родной дом, за нас. Как важно чтить, 

помнить и ценить все то, что сделали наши родные ради 

семьи, ради Родины и светлого будущего. 

Из моей семьи воевал мой прадед по материнской линии– 

Антонов Иван Петрович (2 мая 1904 – 7 мая 1985). Родился 

он в Омской области в бедной семье. Его родители рано 

умерли, и он остался сиротой. По образованию Иван 

Петрович был военный в звании лейтенанта. Встретив мою 

прабабушку, Марию Ивановну, женился на ней. Его 

призвали служить в армии на Дальний Восток, и вся семья 

переехала туда. Но вскоре прадед уволился из армии, и они 

вернулись в Омск. До фронта работал заведующим 

торговой базой. 

В первые месяцы войны Иван Петрович был призван на 

фронт. В одном из первых боев его тяжело ранили в 

брюшную полость. Была зима. Иван Петрович лежал на 

снегу без сознания. Когда уже после боя красноармейцы 

проезжали мимо на санях, они обратили внимание на 
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офицерский полушубок и подобрали Ивана Петровича. Как 

говорят, простых солдат зачатую не поднимали [3]. 

Прадед попал в госпиталь, долго лечился, ходил только на 

костылях. Был комиссован, далее продолжать воевать не 

мог. После вернулся в свой совхоз. Из-за травмы не мог 

заниматься тяжелым физическим трудом. Работал 

бухгалтером и заведующим торговой базой. 

С прабабушкой у них была большая семья. В браке 

родилось 9 детей – 3 сына и 6 дочерей. Младшая дочь – моя 

бабушка, Екатерина Ивановна, которая родилась уже после 

войны в 1945 году. 

Иван Петрович никогда не рассказывал об ужасах войны. В 

памятные даты он не радовался празднику Победы, а 

уходил и плакал. Говорил, что все, что показывают в 

фильмах – неправда, что воевать было сложно и страшно, 

так как фашисты были умными и хитрыми противниками. 

Иван Петрович умер в 81 год. Родные рассказывают, что он 

прожил бы еще много лет, если бы не то страшное ранение, 

от которого он страдал всю жизнь. 

Я также знаю об еще одном прадеде по материнской линии, 

который воевал. Его имя Сырцов Петр Фролович (13 мая 
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1906 – предположительно октябрь 1941). Он также родился 

в Омске. Был сиротой. Ему было суждено испытать 

большое чувство любви, встретив девушку Ефросинью 

Афанасьевну Зубову – мою будущую прабабушку. Она 

была из очень зажиточной семьи, а поэтому родители были 

против ее брака с бедняком. Будучи 16-летней, она сбежала 

со своим избранником, но их нагнали и возвратили назад. 

Через год они все равно убежали [3]. 

Сначала они уехали во Фрунзе, но Петру Фроловичу не 

подошел климат, он стал часто болеть. Позже они переехали 

в Казахстан, в город Кызылорда. До войны в браке родилось 

трое детей. Мой дедушка, Анатолий Петрович, был 

старшим. 

В июле 1941 г. Петра Фроловича призвали на фронт 

рядовым. Там он прошел учения. Воевал в 73 стрелковой 

дивизии. Благодаря интернет-ресурсам мне удалось узнать, 

что в июле 1941 г. у деревни Козьяны были разгромлены 

части сил 73-й стрелковой дивизии. Под давлением 

противника красноармейцы отошли к Смоленску, а в 

августе – к Соловьевской переправе. Переправившись через 

Днепр, начала восстанавливать свои силы. В октябре 

дивизия участвовала в Вяземской операции, печально 
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известной как Вяземский котел, где и была фактически 

уничтожена. Тогда почти 400 тыс. человек были убиты и 

ранены, свыше полумиллиона взяты в плен. Всего 

безвозвратные потери в той операции составили более 

миллиона человек [1; 2]. 

Последнее письмо от Петра Фроловича Ефросинья 

Афанасьевна получила в сентябре 1941 г. Неоднократно она 

подавала запросы о нем. Однако в марте 1942 г. пришло 

известие, что он признан пропавшим без вести. 

Уже в наше время моя родная сестра Ольга благодаря 

современным технологиям смогла немного узнать о 

прадеде. Именно она установила номере дивизии, в которой 

он воевал. До этого времени никто из семьи не знал, где он 

служил и где и как погиб. Мы до сих пор не знаем, где 

похоронен Петр Фролович. 

Война расколола жизнь людей в нашей семье и в целом в 

нашей стране на две половины – жизнь до войны и жизнь с 

момента ее начала. Даже после Великой Победы при всей 

радости и торжестве от сознания свершившегося, люди 

вряд ли могли жить, как и прежде, как до войны. Сколько 

боли, сколько жертв, сколько потерь. Забыть их нельзя. Это 

надо помнить и нам – поколению, которое живет под 
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мирным небом. Думаю, надо помнить не только для того, 

чтобы война никогда не повторилась, но и для того, чтобы 

памятью продлить жизнь тех, чей путь был прерван этим 

чудовищным событием. 
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Мою прабабушку звали Бокова Анастасия Ивановна. 

Я ее знала с самого рождения. Все детство она была 

постоянно со мной. 

Анастасия Ивановна родилась 22 декабря 1922 года 

в д. Леоново Петушинского района Владимирской области. 

К сожалению, в те годы практически не было медицины, и 

моя прабабушка и ее три сестры совсем еще детьми 

потеряли свою маму. Не имея возможности учиться, 

маленькая Настя с 12 лет пошла работать. Но самые 

тяжелые времена были впереди. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

двадцатитрехлетнюю Анастасию призвали на трудовой 

фронт. Отказываться было нельзя, за это судили военным 

трибуналом. Все пять лет, пока шла Великая Отечественная 

война, моя прабабушка работала на торфоразработках. Стоя 

по колено в холодной воде, в резиновых сапогах, молодые 

девушки и женщины работали по 12 часов. Труд был 

физически очень тяжелый, людей кормили баландой. Спали 

женщины по двое на одной кровати. Всюду были вши, 

возможности помыться не было. От такой жизни люди 

сильно худели. Как рассказывала прабабушка, она каждый 



133 
 

день шила на своей юбке складку, потому что юбка 

попросту падала с нее. 

И таких примеров было множество. Из каждой семьи 

всех работоспособных граждан, исключая стариков и детей, 

призывали либо на фронт, либо на трудовой фронт. К 

примеру, старшую сестру моей прабабушки Шестерикову 

Анну Ивановну призвали на трудовой фронт. Она работала 

несколько лет в шахте, добывая каменный уголь наравне с 

мужчинами. Это был труд на износ.  

И люди работали, не щадя себя. Мужчины воевали 

на фронте, а женщины ковали победу в тылу. И благодаря 

им, была одержана победа! 

После окончания войны моя прабабушка 

продолжила свою трудовую деятельность на ткацкой 

фабрике в г. Орехово-Зуево. Условия труда были тяжелые. 

Приходилось всю смену работать на ногах в шумных цехах. 

Однако изделия, выходившие из рук моей любимой 

прабабушки, были такого высокого качества, что их 

отправляли на экспорт. 

А дома Анастасию Ивановну ждала семья, двое 

детей и старенькая свекровь. А также большущий огород и 
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подсобное хозяйство. И везде она справлялась на 

«отлично». 

За самоотверженный труд на трудовом фронте моя 

прабабушка была награждена Указом Президента 

Российской Федерации от 22 марта 1995 года юбилейной 

медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».  
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Через десять лет Указом Президента Российской 

Федерации от 28 февраля 2004 года прабабушку наградили 

юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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А через пять лет Анастасию Ивановну ждала еще 

одна награда. Указом Президента Российской Федерации от 

04 марта 2009 года ей была вручена юбилейная медаль «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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И неизменно каждый год в почтовом ящике к 

празднику 9 мая мы находили конверт с поздравлениями 

нашей прабабушке от Президента Российской Федерации, 

которые мы читали всей семьей. 

Самым любимым праздником моей прабабушки, да 

и всех нас, является День Победы. Но так сложилась судьба, 

что именно 9 мая 2014 года моей прабабушки не стало. Она 

ушла из жизни в свой любимый праздник. Но я и вся наша 

семья будем помнить ее всегда. 
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Мы как-то привыкли жить с мыслью, что прадедов и 

прабабушек у нас нет не просто потому, что они не дожили 

до нашего рождения, а потому, что их убили на войне. На 

моем поколении, я надеюсь, закончится череда сиротства, и 

мир больше никогда не увидит подобной трагедии. 

Моя бабушка по маминой линии часто рассказывает 

мне про своих родителей, плачет, когда видит по телевизору 

московский парад в честь Девятого мая, относит цветы к 

местному, не единственному в селе Кирово, памятнику 

Солдату. На могилу своего отца она, как и мой дедушка, 

сходить не может. Оба родителя погибли во время войны, 

об обоих осталось мало сведений, но все в моей семье с 

гордостью произносят их имена, ведь для нашей семьи они 

герои. Но не только прадедов вспоминаем дома мы в День 

Победы, но и нашу прабабушку, пережившую войну и 

сохранившую для нас, потомков, память о своем муже, 

нашем прадеде. Я хочу рассказать о них, Рявкиных Андрее 

Даниловиче и Анне Филипповне, Хрюкине Дмитрии 

Карповиче. 
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Рявкины Андрей Данилович и Анна Филиповна 

Рявкин Андрей Данилович родился в 1913 году в 

Коми АССР, точную дату рождения уже никто назвать не 

может. Женился на Рявкиной Анне Филипповне, младшей 

его на три года (будущие супруги были однофамильцы, 

поэтому брак официально не оформляли). В 1939 и в 

феврале 1941 годах у них родились две дочери – Надя и 

Нина, последняя – моя бабушка. 6 января 1942 прадед был 

призван на фронт Кировским РВК (Курганская обл.) в 

качестве водителя – механика. Свой фронтовой путь 

прошел до самой Германии в звании старшего сержанта. За 

боевые подвиги получил благодарность от 



144 
 

Главнокомандующего И. В. Сталина, также его 

представили к награде Орденом Красной Звезды (за 

вторжение в Бранденбургскую провинцию). Погиб прадед 

18 февраля 1945 года в горящем танке, совсем немного не 

дожив до Победы и до четырехлетия младшей дочки… У 

нас хранится только одно письмо, написанное его рукой, 

другое – от его товарищей, с сообщением о его гибели, а 

также награды.  

 

Приказ подразделения №1/н от 05.02.1945 (Архив ЦАМО) 

Когда читаю письмо прадеда, в котором он просит: 

«Нюра, пиши письма чаще, мне веселее будет», вспоминаю 

строки из «Жди меня» К. Симонова; настолько оно 

проникнуто любовью к жене и детям, тоской по ним. 
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Письмо прадеда Андрея с фронта, 1945 год 

Получив похоронку в феврале 1945 года, 

прабабушка Анна Филипповна со своими дочками решила 

вернуться к себе на родину, в деревню Туманово 

Юргамышского района. Там им пришлось столкнуться с 

трудностями военной поры и голодом. Весной копали 

мороженую картошку, летом собирали кобылятник, 

березку, конотопку и стряпали хлеб, добавляя в тесто по две 

ложки ржаной муки. Чаще всего варили картошку, но и то в 

консервной баночке, так как много лет подряд на картофель 

был неурожай. Ели два раза в день, этим и выживали. Часто 
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помогали в поле, старались найти место шутке и смеху, 

пели песни; похоже на то, что они верили словам В. М. 

Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа 

будет за нами». 

 

Прабабушка Анна Филипповна с дочерью Надей 
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Мандат прабабушки Анны Филипповны 

Прабабушка после возвращения в Туманово 

работала уборщицей в школе. С ребятишками делилась 

последней лепешкой и картошкой, каждого старалась 

обогреть и обласкать. Вместе с учениками заготавливала 

дрова, а в лесу еще старалась ребятишек накормить. В земле 

они находили луковицы саранок (лесных лилий) и ели; 

весной, как только появлялась крапива, прабабушка 

умудрялась для всех сварить из нее щи. Анна Филипповна 

прожила 77 лет и успела понянчить своих шестерых внуков. 
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Про отца дедушки, Хрюкина Дмитрия Карповича, 

известно мало, у нас хранится только лоскуток его письма с 

фронта. Он родился в 1907 году в селе Иванково 

Курганской области. До войны работал в колхозе. На 

лошадях зимой возил солому, а летом – пшеницу на 

мельницу и в Мишкино, райцентр; пас овец. На фронт ушел 

в 1942 году, мой прадед служил в звании рядового стрелка 

в 359 полку, участвовал в Сталинградской битве. И 

нестерпимо жаль, что ему, подобно лирическому герою 

стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом», 

«…своих боевых не носить орденов...», он погиб 3 августа 

1943 г. в Донбасской области, также не дожив до Победы.  

Мы не слишком много знаем о наших героях, но два 

года назад нам удалось найти место захоронения прадеда 

Андрея Даниловича. Его могила находится в Германии, в 

населенном пункте Нанки, которую, надеюсь, нам в 

ближайшем будущем удастся посетить. 

 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семьи Рявкиных. 
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семьи, о своих бабушках и дедушках, которые видели 
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Мы все живем в мирное время, под чистым небом 

благодаря нашим дедам, которые ценой своего здоровья и 

жизни заплатили за Победу в Великой Отечественной 

войне, и каждый из них сражался за будущее своих матерей, 

жен, детей, за будущее своей страны.  

В этом году празднуется уже семидесятая годовщина 

Великой Победы, многих вернувшихся с войны ветеранов и 

людей, которые жили и выжили в то ужасное время, уже нет 

в живых. Задача нашего поколения не забыть о подвиге 

своих родных и передать свои знания детям, чтобы память 

о людях, сражавшихся и работавших во время Великой 

Отечественной войны жила вечно. 

Я расскажу о судьбе моей семьи, о моих бабушках и 

дедушках, которые видели то страшное время. К 

сожалению, я не смогу рассказать обо всех членах моей 

большой семьи. 
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Рябцев Георгий Петрович (мой дед по линии отца) 

 

 

Родился 2 марта 1922 года в деревне Петрово 

Дзержинского района Калужской области, умер в 1996 году 

в возрасте 74 лет. 

 Он не любил рассказывать о войне и не любил 

смотреть про нее фильмы, говорил, что на войне совсем все 

по-другому, вовсе не так, как в кино. День Победы для него 

был главным праздником в году! На 9 мая Георгий 
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Петрович выносил колонки на балкон и включал военные 

песни.  

 

 В составе 37-ой Гвардейской стрелковой дивизии 

участвовал в битве за Сталинград. В апреле 1943 года был 

ранен и находился в госпитале на лечении до августа. 
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Ранение было в ногу, была раздроблена пятка, от этого 

дедушка прихрамывал на левую ногу. 

Рябцев Андрей Петрович (старший брат Рябцева Георгия 

Петровича) 

 

Родился в 1918 году, был призван на службу в 1939 

году, пропал без вести. Несколько лет назад на сайте 

Министерства обороны мы нашли отсканированную 
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учетную книгу по призыву. Откуда узнали, что он был 

призван на военную службу в октябре 1939 года Калужским 

ГВК (городским военным комиссариатом) и пропал без 

вести в июне 1942 года. Судя по фотографии, был кадровым 

военным.  

Рябцева (Анискина) Мария Егоровна (жена Рябцева 

Георгия Петровича, моя бабушка по линии отца) 

Родилась 9 августа 1928 года в деревне Осиповка 

Бабынинского района Калужской области. Когда началась 

война, она вместе со своей семьей жила в деревне. 

Территория Калужской области была оккупирована и в их 

деревне были немцы. Ее отец был призван на фронт и погиб 

на войне. 

 В конце войны Мария Егоровна вместе с другими 

молодыми девушками была направлена на работу в город 

Брянск на восстановление железной дороги, работа для них 

была очень тяжелая, приходилось вручную, без 

технических средств, насыпать железнодорожное полотно и 

поднимать тяжелые шпалы. 
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Филина (Варносова) Татьяна Николаевна (1927 г.р.) и 

Викторова Анастасия Викторовна (1925 – 2005 гг.) 

строили оборонительные укрепления, рыли окопы под 

городом Муромом Горьковской (ныне Нижегородской) 

области. Моя прабабушка, Анастасия Викторовна, 

рассказывала, в каких страшных условиях они жили и 

работали, руки были сбиты до крови, холод, голод, вши и 

чесотка. От паразитов они, молодые девчонки, спасались 

только керосином: мазали волосы и тело им, маслянистая 

пленка покрывала кожу, и насекомые задыхались и 

погибали.  

Отец Татьяны Николаевна, Варносов Николай, мой 

прапрадед, воевал и был ранен, остался инвалидом. У него 

была повреждена рука и нога, в 1942 году вернулся в свою 

деревню Ратово Горьковской области, в то время его жена, 

Варносова Марфа, уже умерла. У них осталось 11 детей. 

Прапрадед в деревне с ранением работал на 

лесозаготовках, но так как рука и нога и него после 

ранения двигались плохо, он не смог вовремя отойти в 

сторону от падающего дерева и его прибило им. Это было 

в начале 1943 года. Дети остались сиротами. 
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Филин Сергей Федорович, 1926-1999 гг.  (муж Филиной 

Татьяны Николаевны, мой прадед) 

Молодым парнем работал в городе Шумерля Чувашской 

ССР на заводе, который производил во время Великой 

Отечественной войны детали для самолетов, которые 

собирали в Казани.  

Однажды на предприятии произошел взрыв, прадедушка 

находился неподалеку, его ранило и оглушило, он потерял 

слух и всю дальнейшую жизнь ходил со слуховым 

аппаратом. Из-за этого его не призвали служить. Сергей 

Федорович всю войну и до пенсии проработал на этом 

заводе, его трудовой стаж почти 50 лет! Предприятие в 

советское время называлось «Шумерлинский комбинат 

автофургонов». 

Васильев Николай Васильевич, 1920-2008 гг. (муж 

Викторовой Анастасии Викторовны, мой прадед) 

 Николай Васильевич в конце своей жизни, в 2000 

году, написал небольшую книгу «Воспоминания», 

которую посвятил своим трем сыновьям. В ней он написал 

и о своих дедах и родителях, и о своей жизни. Особое 
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место в этой книге занимают главы о службе в армии и о 

войне. 

 В ноябре 1939 года был призван на службу в 

Красную армию, до призыва работал школьным учителем. 

В начале 1941 года был переведен в авиационное 

подразделение, которое находилось в поселке Бобрик - 

Хлебовичи Львовской области. 22 июня еще до 4 часов 

утра немецкая авиация начала обстрел аэродрома. В марте 

1942 года получил контузию и ранение в левое легкое. 

Войну против немцев завершил в Чехословакии. 

 

Список литературы: 

1. Из личных архивов семьи Рябцевых. 
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Моя семья в блокадном Ленинграде 
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Ленинграда, историческая память, связь поколений. 
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Семьи моих бабушки и дедушки с маминой стороны 

до Великой Отечественной войны жили в Ленинграде. 

Еще в школе Юрий Валентинович Мирохин 

познакомился со своей будущей женой – Еленой 

Константиновной Тукмаковой. Они жили недалеко друг от 

друга – Мирохины на Лиговском проспекте, Тукмаковы – 

на улице Гончарной. В 1938 г. дедушка поступил в 

Ленинградский электротехнический институт. 

 

Вдвоем 

22 июня 1941 года началась другая, страшная жизнь. 

У Юры год назад родилась сестренка. Он ушел на 

фронт в числе первых добровольцев из их института. После 
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этого Леля уже не оставляла его маму, Альму Карловну и 

маленькую Танечку одних. Иван Семенович, отчим деда 

был мобилизован в РККА в самом начале войны. Брат 

Елены Константиновны, Александр служил по призыву в 

армии с 1940 года, прошел от западной границы до Волги и 

обратно уже до Берлина. 

 

10 августа 1945 
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Моя мама, Нина Юрьевна, вспоминает: «В июле 

сорок первого папа пришел домой и сказал своей маме: 

"Иду добровольцем на фронт, завтра"». Насколько 

постарела моя бабка за эту ночь, сидя у его кровати? Когда 

проснулся – плакал и просил прощения. И всю войну 

прошел на Ленинградском фронте. И в пехоте, и в радистах, 

и в техобслуге на аэродроме, и по "дороге жизни" не один 

рейс сделал. А моя мама ездила к нему на свидания на 

линию фронта на трамвае. И в Гатчину. В Гатчине он был в 

какой-то школе или какие-то курсы оканчивал. О войне 

папа почти не говорил. Как и о блокаде. Нам, детям, не 

говорил. Когда подросли, стал рассказывать. Что-то 

слышали из разговоров взрослых». 

В народном ополчении в первой атаке из нескольких 

сотен добровольцев уцелело около 10 человек. И вот тут 

Юрию Валентиновичу пригодилась школьная выучка (в 

старших классах он учился в военной школе), понимание, 

что надо уметь подчиняться старшему и более опытному 

товарищу. 40-летний сержант спас их, несколько человек, 

сказав им: «Делай как я». Он взял на себя ответственность 

за этих необстрелянных «студентиков». 
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Потом он ходил в разведку, из которой вернулся со 

своим напарником, благодаря умению терпеть и ждать. 

Немецкий снайпер положил их на речной лед и не давал 

встать в течение нескольких часов, стерег каждое их 

движение. И здесь уже Юра был старшим, а второй – 

необстрелянным салажонком. У них была фляжка спирта, и 

они, почти не двигаясь, передавали ее друг другу. Делали 

по 1 глотку через каждые 40–50 минут. «Уж как мы там 

высасывали этот спирт из фляжки в лежачем положении, 

стараясь не двигать головами, до сих пор удивляюсь», – 

рассказывал он потом. Перележали они того немца, 

повезло: зимой темнеет быстро. И даже не простудились. 

Ленинград оказался в блокаде. В городе остались 

мать, маленькая сестра, Леля с ее семьей. Константин 

Александрович (отец Елены Константиновны) умер зимой 

1942 года. Лежал на столе в квартире около трех недель: 

надо было получить карточки, чтобы похоронить его в 

отдельной могиле. А все остальные – Леля, Татьяна 

Ивановна и Матрена Ивановна, Альма Карловна и Танечка 

– жили у подруги Татьяны Ивановны на улице Гончарной в 

этом же доме, во флигеле напротив, в полуподвальной 

комнате в 11 кв. м. Такое жилье можно было еще хоть как-

то согреть, живя там всемером (еще сын подруги). 
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Маленькую Таню мама не отдала в эвакуацию. Ее прятали 

в кладовке. Там она ослепла. К счастью, позже зрение 

восстановилось. Татьяне Ивановне Шириковой в этом году 

исполнится 80 лет, они живет в Санкт-Петербурге. 

Однажды при очередной бомбежке бомба попала в 

школу, которая стояла стена в стену с тем флигелем, где 

была квартира Тукмаковых. Школа была полна 

эвакуированных… Расстояние между стенами дома и 

школы было всего 2–2,5 метра. Но ударная волна пошла 

таким образом, что даже стекла в окнах их дома остались 

целы. Когда после бомбежки они прибежали домой, думая, 

что увидят развалины своего дома, увидели его 

невредимым, только на полу немного потолочной побелки. 

Повезло. После войны там опять построили школу и 

сделали школьный стадион, где послевоенные дети играли 

в лапту и штандер, прятки и казаки-разбойники. 

Одно время Юрий Валентинович водил машину по 

льду Ладоги, «но про этот ужас он мне никогда не говорил» 

(Из воспоминаний Н. Ю. Савченко об отце). Немецкие 

«Мессеры» постоянно штурмовали обозы автомашин, 

перевозящих продукты питания в осажденный Ленинград 

по «дороге жизни». Поэтому водители ехали с открытыми 
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дверцами в потрепанных «полуторках». Дважды после 

бомбежки автомашины, управляемые Мирохиным, 

проваливались под лед Ладоги, но энергичный водитель 

сумел вовремя выпрыгнуть на лед и остаться живым. Как-

то его отпустили в Ленинград к матери. Как потом 

вспоминала Альма Карловна, вероятно, он уже был 

физически и душевно настолько истощен, что уже ни на что 

не годился. Пришел на побывку, на пару дней. Что они 

могли тогда для него сделать?! Но сделали. Отмыли в одном 

ведре воды, в своем одиннадцатиметровом «общежитии». И 

чем-то кормили целых 2 дня. Альма Карловна куда-то что-

то отнесла и принесла кастрюльку перловой каши. Может, 

когда тебе 22–23, этого бывает достаточно. «У Юры долго, 

всю войну была мечта – наесться перловки с подсолнечным 

маслом. Но когда появилась такая возможность, что-то она 

ему не пошла». 

Потом было тяжелое ранение осколками от 

немецкой мины. Он лежал в госпитале, который 

располагался в здании Генерального штаба на Дворцовой 

площади. Когда хирург разобрался с его ранением, то 

сказал, что с двумя осколками в перикарде (сердечной 

сумке) он может прожить год, а может, и тридцать, а если 

вынимать сейчас, из ослабленного организма, то и месяца 
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не протянет. Добрая ему память и бесконечная 

благодарность. Прожил Юрий Валентинович после этого 45 

лет. 

В госпитале его навещала Леля. Об этом он любил 

вспоминать. Палата была громадная, коек сто, а может, и 

больше. Какой-то зал в Генеральном штабе. Раненые, в 

основном, лежачие. Сейчас уже, вероятно, никто и 

представить не может себе того кошмара. Самое 

неожиданное для человека с улицы – запах. Когда Леля 

пришла в первый раз, было видно, что она как будто 

нырнула с мостков в воду (а делала она это когда-то очень 

красиво). И Юрий Валентинович вспоминал, что праздник 

был не только для него, когда она шла по проходу к его 

койке. В этом аду девушка с длинными белыми волосами, в 

красном берете набок, с осиной талией, умением держать 

себя и ходить на сцене, смотрелась сказочно (бабушка до 

войны училась в театральной студии). 

Леля тоже воевала, она была на казарменном 

положении. Была в Ленинграде такая мукомольная 

мельница им. В. И. Ленина. С громадными элеваторами для 

хранения зерна и спецбашней. Вот на этой башне, на самой 

верхотуре, под стеклянным колпаком и дежурили женщины 
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во время налетов немецкой авиации и артобстрелов. Чтобы 

добраться до этой стеклянной камеры, надо было пройти 

все лестничные пролеты по обычным лестницам, а потом и 

по пожарной. А «танки» элеватора были пустые, темные и 

метров 50–60 длиной. В этой темноте были и крысы, и 

беспризорники, и дезертиры. Так что их каждый раз 

сопровождал солдат лет 45 с ружьем, которое вряд ли могло 

стрелять. В мороз под 40 градусов 4 часа под этим колпаком 

они находились на цементном полу, да еще и бомбежка. 

Ноги у Елены Константиновны стали сильно болеть после 

сорока, а в 75 и вообще отказались ходить. Последние 

четыре года своей жизни она провела, не вставая с постели. 

А как она танцевала до войны в Мраморном зале Аничкова 

дворца! Отбою от кавалеров не было. Юра танцевать не 

умел, как говорится «слон на ухо наступил». 

Когда сняли блокаду, Леля опять ездила к Юре на 

свидание на трамвае. И уже в феврале 1944 года они 

поженились. В декабре у них родилась дочь Ниночка. 
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Мама с дочкой 05.12.1945 

Летом 1945 года часть, в которой служил Юрий 

Валентинович, стали куда-то перебрасывать. 

Дислоцировались они в товарняках, на запасных путях 

Московского вокзала. Как-то узнали, что их отправляют на 

Восток, воевать с Японией. Татьяна Ивановна пошла 

навестить зятя, принесла ему папиросы, водку, но не успела 

дойти до нужного вагона, как состав тронулся. Она 

побежала за ним, кричала: «Юра, Юрочка!». Да разве 

догонишь. Хорошо, успела все это добро отдать 
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«ребятишкам» из последнего вагона. Слез было – не 

осушить. Но что-то, где-то сработало по-другому. И эти 

составы вернули в Ленинград. 

Много позже, уже «где-то в семидесятые годы, я 

видела, как он плакал в День Победы. Сидел один в 

комнате. По телевизору пел Марк Бернес "Журавлей": "…И 

в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место 

для меня". Праздновать День Победы официально почему-

то стали только с 1965 года. А до этого это были домашние 

застолья, да и то не у всех, и не всегда. А тут выпустили и 

памятные медали, и значки и прочее, прочее. 

Папа говорил, что война из него человека сделала», - 

вспоминает Нина Юрьевна. 

После демобилизации Юрий Валентинович 

восстановился в институте, закончил его в 1948 г. по 

специальности «Телевидение» с квалификацией «инженер-

физик». Учебу совмещал с практической работой в научно-

исследовательском Институте телевидения. В апреле 1948 

г. он приехал на Объект, будущий Ядерный центр в городе 

Саров. По воспоминаниям Ю.В. Мирохина, выбирал его в 

ЛЭТИ лично Юлий Борисович Харитон (руководитель 

Объекта), один из руководителей советского атомного 
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проекта. На Объекте Юрий Валентинович проработал до 

1982 года. С 1959 года первым заместителем главного 

конструктора КБ-2. 22 июня 1982 года у него случился 

инсульт, потом через полгода еще один, и последние пять 

лет своей жизни он провел практически парализованным. 

Умер Юрий Валентинович 3 сентября 1987 года. Похоронен 

в Сарове. Елена Константиновна умерла 16 августа 1998 

года. Похоронена в Сарове. 
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Мирохин Ю.В. 
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В России нет семей, которых война обошла 

стороной. И моя семья не стала исключением. Сегодня у 

многих складывается искаженное представление о 

прошлом, о том, что происходило 75 лет назад. Сравнивая 

рассказы бабушек и дедушек, и то, что представляется на 

киноэкранах, приходится признать большую разницу 

между тем, как события военных лет переживались их 

современниками и как они зачастую интерпретируются 

сегодня. 

Бабушка и дедушка в один голос говорят, что об 

участии своих отцов в войне они почти ничего не знают, т.к. 

в ответ на просьбу рассказать «Как это было?» их родители 

начинали плакать. Людей, которые вернулись с фронта, 

которые видели тот кошмар, смогли выжить и пытались 

жить дальше, старались не беспокоить с расспросами, 

чтобы не бередить их израненные души. Рассказывали эти 

люди что-либо очень редко, но те крупицы, которыми они 

делились, уже навевают ужас.  

Однако, как говорят родители, в войну проще было в 

селе. Так сложилось, что прародители моей семьи берут 

свои истоки из сел Оренбургского края — село Кармалка и 

село Черноречье. Жили и работали в колхозе доярками, 
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пастухами, трактористами. Однако для каждого война 

началась и закончилась абсолютно по-своему. 

Один мой прадедушка по папиной линии – 

Коновалов Федор Григорьевич – 1913 года рождения, был 

призван в армию с самого начала войны, попал в 

приграничную зону. В первом же бою его контузило. 

Очнулся он в плену на территории Польши. Два раза ему 

удавалось бежать. Его ловили, возвращали в лагерь, 

травили собаками. Впоследствии он был награжден 

орденом Отечественной войны II степени.  

Больше никакой информации нет, т.к. и этими 

крупицами он поделился неохотно и более к теме своего 

военного прошлого не возвращался. После войны он жил и 

работал в селе Кармалка Шарлыкского района 

Оренбургской области. Вместе с любимой женой 

воспитывал шестерых детей. Федор Григорьевич умер в 

1993 г., дожив до 80-летнего возраста. 

Война сильно сказалась на его мироощущении – на 

насилие он больше не мог смотреть без слез, старался 

подарить детям и внукам всю свою любовь. Моя бабушка – 

его дочь – рассказывала: «Отец нас никогда не бил. 

Натерпелся за годы войны жестокости и унижения, и не 
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терпел этого более. Нас всегда просил заниматься 

“домашним воспитанием” не в его присутствии». Однажды, 

когда дети напроказничали, он, желая приструнить, на них 

замахнулся с деланно-грозным видом. Этот случай, по 

словам его дочери, они запомнили на всю жизнь настолько 

подобное действие было необычным для отца. По рассказам 

моего папы – его внука, он считал дедушку самым добрым, 

отзывчивым и справедливым человеком. Наша семья свято 

чтит память о нем. 

Другой прадедушка, тоже по папиной линии – 

Семьянинов Павел Иванович. Родился он в 1913 г., с фронта 

вернулся без ноги. Однако, как вспоминают близкие, и «на 

одной ноге отплясывал так, как многие и на двух не смогли 

бы».  

На фронт он был призван в начале войны. Получил 

ранение при освобождении Чехословакии. По словам моего 

дедушки – его сына, о случившемся он рассказывал так: 

«Лежу в окопе, слышу – взрыв, поворачиваюсь – а ноги 

нет». После ранения Павел Иванович проходил лечение и 

был демобилизован по состоянию здоровья и победу уже 

встречал дома. Говорят, о войне рассказывал с 

осторожностью, старался все переводить в шутку, но не 
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заметить боль в его глазах было невозможно. Умер он в 

1970 году, прожив всего 57 лет. Причиной смерти стала 

гангрена – отголосок прошедшей войны.  

Участники войны были и в семье моей мамы. Ее дед 

– мой прадед – Кузнецов Петр Семенович – тоже защищал 

нашу родину от фашистов. Данные о его фронтовом пути 

содержатся в сохранившейся учетной карточке к военному 

билету [4]. Родился он в 1912 году в селе Черноречье 

Оренбургского района Оренбургской области. Был призван 

в 1941 г. как тракторист и стрелок в 647 артиллерийский 

полк. В 1944 г. был тяжело ранен в ногу и проходил лечение 

в госпитале 2877. Далее проходил службу в 41 отделении 

Рабочего батальона — стрелком. В 1945 г. был 

демобилизован, имел награду – медаль «За победу над 

Германией». Мой дедушка – его сын, вспоминал: «По 

возвращению с фронта стучит, а мы его в дом не пускаем, 

говорим, мама на работе, а нам никого чужих пускать не 

велела». После войны Петр Семенович работал в колхозе 

имени Пугачева сторожем и хозяйственником. Умер он в 

1969 г. 

У Петра Семеновича был старший брат 1897 года 

рождения – Кузнецов Александр Семенович – мой 
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двоюродный прадед. Он тоже был участником Великой 

Отечественной войны. Только вернуться домой ему не 

довелось.  

На фронт Александр Семенович был призван 6 

февраля 1942 г. пулеметчиком 973 стрелкового полка 270 

стрелковой дивизии 6 армии. Из интернет-источников 

известно, что весной 1942 г. под Харьковом столкнулись 

стратегические замыслы советского и фашистского 

командования. Каждая сторона готовилась осуществить 

здесь крупную военную операцию и возлагала на нее 

огромные надежды. 23 мая 1942 г. две немецкие 

группировки – танковые дивизии Клейста и части 6-й армии 

Паулюса – соединились в 10 километрах южнее города 

Балаклеи, окружив подразделения 6 и 57 армий в западной 

части так называемого Барвенковского выступа. Путь 

отступления нашим войскам был отрезан.  С 23 по 29 мая 

красноармейцы, в полном окружении вели ожесточенные 

бои. Под ударами немецких войск потерявшие управление 

окруженные части оказались зажатыми в поросшем лесом 

овраге западнее села Лозовеньки, откуда вечером 26 мая 

стали прорываться в направлении села Чепели. Дивизия 

совершала прорыв севернее Лозовеньки, однако большая 

часть соединения погибла или попала в плен. Считается, что 
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в плен попало около 229 тысяч солдат и командиров, 

существенным был и материальный урон – советские 

войска потеряли свыше 5000 орудий и минометов, 775 

танков, сотни самолетов [2; 3].  

Именно в этом страшной схватке с противником 

оказался Александр Семенович. Родственники пытались 

найти его могилу или упоминание в архивах г. Харькова, но 

все безрезультатно. Он считается без вести пропавшим, 

однако в семье есть предположение, что он мог попасть в 

плен и, возможно, был отправлен на работы в Норвегию.   

В военное время тяжело было не только на фронте, 

но и в тылу. Не покладая рук трудились и женщины нашего 

рода. Это мои прабабушки – Семьянинова Евдокия 

Андреевна, Коновалова Ульяна Ивановна, Кречмер Мария 

и Кузнецова Полинария Семеновна. Пока мужья воевали, 

они растили и воспитывали детей, самостоятельно вели 

хозяйство. Летом работали на току, в поле и на ферме. В 

зимнее время вязали для фронта варежки и носки. 

Прабабушка Маша жила в Чкалове (Оренбург), работала на 

заводе. Ее муж, прадедушка Бронислав Кречмер был 

участником первой мировой и финской войн, получил 

заболевание — ожог роговиц при химической атаке, и на 
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фронт Великой Отечественной войны его не взяли. Он был 

печником. Стирал халаты для работников магазина прямо 

возле дома. 

У каждого, кто прошел войну, своя судьба и свои 

итоги. Но, слушая, как о своих родителях рассказывают их 

дети, я понимаю, какие это были сильные люди и как они 

хотели жить, как хотели подарить мирное будущее своим 

родным и близким. В послевоенное время каждый 

прикладывал усилие для восстановления страны. Каждая 

семья воспитывала по пять – шесть детей и это считалось 

нормой. Детей, рожденных после войны, старались 

оберегать и в то же время учили быть готовым ко всему. 

Из рассказов родных я поняла, что война – это 

страшно. Как говорил прадедушка: «Я хочу, чтобы вы 

никогда не знали этого». Война - это люди, бегущие в чем 

есть с тем, что первое попалось под руку. Это много 

смертей. Матери, потерявшие своих детей; жены, которые 

больше не увидят своих мужей; дети, которые остались 

совсем одни. Это похоронки, братские могилы, воины, 

которые не пришли с войны и так и остались без вести 

пропавшими. У каждого прошедшего это испытание 
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сложилась своя судьба и осталась неизгладимая душевная 

рана, разделившая жизнь на до и после. 

Важно знать свои корни, чтобы крепче ощущать 

твердость земли под ногами, чтобы помнить, что победа в 

войне – это подвиг целого народа. Необычайно точно это 

чувство передал один из представителей нашего рода, 

родившийся уже после войны (1947 г.) – поэт Николай 

Александрович Волженцев [1]:  

Поглядеть назад не лишне, 

Прок не каждому пусть в том, 

Иль утраченное ищем 

Мы настойчиво в былом? 

Почему былое манит? 

Что в нем дорого для нас? 

Иль утраченное нами - 

Мы найти хотим сейчас? 
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Все в жизни познается путем сравнения и анализа, и 

при изучении истории Брянского фронта нам без этого не 

обойтись: слишком большая разница между фронтом 41-го 

года и фронтом 43-го года. Здесь можно сравнивать и 

боевой опыт, и обеспечение техникой, и, конечно, опыт 

командующих фронтом. Если 41-ый год известен гибелью 

людей и поражениями, то 43-ий для Брянского фронта 

можно назвать «звездным часом», реваншем за прошлые 

неудачи.  

Разные люди стояли во главе фронта в разные 

периоды. Всего за 750 дней его существования сменилось 8 

командующих: А.И. Еременко, Г.Ф. Захаров, Я.Т. 

Черевиченко, Ф.И. Голиков, Н.Е. Чибисов, К.К. 

Рокоссовский, М.А. Рейтер и М.М. Попов. Однако мы 

приходим к выводу, что сравнивать можно и нужно только 

двух из них – Попова и Еременко. Главная причина этого в 

том, что именно они командовали фронтом в то время, 

когда он сражался на территории современной Брянской 

области. 

14 августа 1941 Андрей Иванович Еременко был 

назначен первым командующим Брянским фронтом. 

Несмотря на то, что деятельность этого командующего 
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хорошо изучена, некоторые решения, принятые им в период 

командования Брянским фронтом, вызывают, на наш 

взгляд, недоумение и вопросы. 

Во-первых, А.И. Еременко не доверял собственной 

разведке. Известен эпизод: хотя все донесения разведчиков 

указывали на то, что наступление врага будет на левом 

фланге обороны, он все равно стягивал силы на правый 

фланг. Не меньшее удивление вызывает и тот факт, что 

разведка просто не заметила стремительного наступления 

противника, в результате чего немецкая танковая колонна 

буквально наткнулась на штаб фронта. Командование было 

вынуждено стремительно отступать. Ящик с документами 

фронта, зарытый офицерами, не найден до сих пор.  

Может, потому Еременко не верил разведданным, 

потому что знал о неорганизованности и 

безответственности своих подчиненных? Увы, теперь мы 

это вряд ли когда-нибудь узнаем.  

Во-вторых, вызывает вопросы и организация выхода 

наших войск из окружения. Почему не было детально 

продумано отступление войск фронта в 1941 году, в 

результате чего целая армия была вынуждена отступать 

через болота в районе реки Рессеты?  
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10 октября в штабе 50-й армии был получен приказ, 

обязывающий повернуть ее на Карачев и обеспечить отход 

частей 3-й армии. Петров, командующий 50-й армией, 

понимал, что посылать войска в болота, через лесные 

массивы, да еще и с перевернутым флангом нельзя. 

Еременко, зная опытность Петрова и боясь, что он сделает 

что-то по-своему, завершил свой приказ формулировкой: 

«За неисполнение – расстрел». 

События для частей, повернутых на Карачев, 

приняли драматический характер – из 118 тысяч солдат 

вышли из окружения всего около 20 тысяч, вместе с ними 

практически погибло и все руководство армией, а четыре 

дивизии, не получивших приказ командующего фронтом и 

действовавших по старому плану, сохранили и личный 

состав, и материальную часть, и транспорт. 

В-третьих, почему командующим фронтом не была 

организована оборона, и город Орел был сдан без единого 

выстрела? 

Г.К. Жуков в своих воспоминаниях пишет, что 

Сталин назначил А.Е. Еременко командовать Брянским 

фронтом после того, как он пообещал ему «разгромить 

подлеца Гудериана». Не разгромил! Он же буквально за 
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несколько дней до взятия Орла твердо пообещал 

Верховному «Орел не сдать». Сдал, да еще как позорно! И 

вину за эту сдачу переложил на штаб обороны города, не 

стесняясь докладывать об этом в Ставку. 

А насколько в целом было организовано 

командование фронтом? 

Ознакомимся с предоставленным начальнику 

Генерального штаба Красной Армии маршалу Советского 

Союза Б.М. Шапошникову «Отчетом о боевых действиях 

армий Брянского фронта», автором которого был Еременко. 

«Серьезность положения на фронте заставила меня 

еще 05.10 изложить Вам в переговорах по прямому проводу 

мой план отвода армий. Но полученный от Вас 05.10 

шифровками ответ не мог быть расшифрован штабом, так 

как без моего разрешения шифровальная машина была 

вывезена в Хвостовичи». 

Как же можно было управлять фронтом, если даже 

шифровальная машина уехала без разрешения 

командующего? 

Приведем еще один эпизод, характеризующий 

организацию командования фронтом. 1 октября в 
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результате авианалета были повреждены линии связи, и на 

целых 10 дней командующий потерял управление всеми 

своими армиями и возможность вызвать подкрепление из 

резервов, бессмысленно ожидающих приказов в тылу.  

Возможно, именно поэтому отношение к Еременко в 

Ставке было далеким от положительного. Его отстраняли от 

руководства двумя фронтами – Брянского и 

Сталинградского – по сути, за плохую организацию 

обороны. Читая переписку Г.К. Жукова с историком и 

литератором В.Д. Соколовым, узнаем, как Сталин 

отзывался об Андрее Ивановиче: 

«Еременко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. 

Войска не любят Еременко. Рокоссовский пользуется 

большим авторитетом. Еременко плохо себя показал в роли 

командующего Брянским фронтом. Он нескромен и 

хвастлив». 

В другом месте Жуков вспоминает: «Об этой 

операции (Сталинградской оборонительной – прим.авт.) 

много и в основном правдиво описывалось, за исключением 

Еременко, который уж слишком старался выпятить свою 

личную роль как в обороне Сталинграда, так и в 

контрнаступлении». 
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Конечно, в 41-ом, на Брянском фронте Еременко 

оказался в самый тяжелый период войны, еще не имея 

боевого опыта, однако, как можно заметить, подобные 

претензии к нему сохранялись и на Сталинградском фронте 

в 43-ем. 

Куда больше повезло Брянскому фронту, когда 6 

июня 1943 года командующим был назначен Маркиан 

Михайлович Попов, один из самых талантливых и 

образованных полководцев Красной Армии. По рассказам 

товарищей, Попов был человеком с огромной эрудицией, 

самородком, имевшем блестящие способности в военном 

деле. Будучи совсем молодым, он еще до войны командовал 

военным округом. 

Среди сослуживцев он всегда пользовался большим 

уважением, как и у равных по званию, так и у более высоких 

по рангу офицеров. Главный маршал авиации в 1944-1945 

годах А.Е. Голованов в книге своих воспоминаний посвятил 

Попову целую главу. Вот отрывок из этого текста: 

«Присутствуя при докладе Попова Жукову о 

положении дел на фронте и наметках предварительного 

решения на предстоящее наступление войск фронта, слушая 

его ответы на задаваемые Жуковым вопросы, я увидел 
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человека необычного склада ума. Попов отлично знал свои 

войска, не задумываясь, со знанием дела, коротко и ясно 

отвечал на любые вопросы Жукова, не являвшиеся для него 

неожиданностью. Для ответа командующему Брянским 

фронтом не требовалось времени и каких-либо уточнений, 

предельно ясный, немногословный доклад шел без бумаг 

или записей». 

Его мнение разделял и Георгий Константинович 

Жуков: «Это дисциплинированный, образованный и очень 

способный командующий». 

Попов резко отличался от некоторых командиров в 

своем общении с подчиненными. Он весьма вежливо 

разговаривал со своего командного пункта с 

руководителями своих армий, приободрял, если дела шли 

не по намеченному плану. Такая моральная поддержка 

зачастую была ценнее любой награды. В отличие от 

большинства наших военачальников той поры М.М. Попов 

в детстве получил хорошее образование, прекрасно играл на 

рояле, и многие с почтением и даже с некоторой завистью 

относились к его обширным знаниям. 
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На редкость уживчивый с людьми, Попов 

действительно любил своих товарищей, и они платили ему 

тем же. Рассказывает генерал-майор П.Г.Григоренко: 

«Характер имел общительный, веселый. В любой 

компании он был к месту. К людям относился тактично, 

чутко. В армии его любили и офицеры, и солдаты». 

Несомненный военный талант, прекрасные 

организаторские способности позволили Попову в 35 лет 

стать командующим 1-й отдельной краснознаменной 

армией, а уже в 41 год умело и умно руководить самым 

крупным за годы войны соединением Красной Армии, 

Брянским фронтом. 

Операция по разгрому и ликвидации брянской 

группировки противника, проведенная войсками Брянского 

фронта под руководством самого молодого генерала армии 

Попова, была поучительной для всех остальных 

командующих фронтами.  

В этой операции командующий добился 

самостоятельности в принятии решений, хотя к этому 

периоду войны централизация в управлении войсками 

достигла своего пика. 
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Он, проявляя разумную инициативу, определил 

первостепенную задачу операции так: при минимальных 

потерях личного состава и материальных затратах добиться 

максимального результата, что ярко проявилось в Брянской 

операции. На ее первоначальном этапе он дважды менял 

место прорыва и в связи с этим переносил сроки ее начала, 

однако успешность операции была настолько высока, что 

упущенное время было наверстано. Цель была достигнута: 

освобождена огромная территория, сохранены тысячи 

жизней. 

Как ни странно, но среди крупнейших советских 

полководцев Великой Отечественной войны имя генерала 

армии, Героя Советского Союза Попова остается как бы в 

тени, если не сказать больше – в забвении. А между тем его 

выдающийся вклад в общее дело Победы неоценим. Почему 

же так случилось? Обратимся к воспоминаниям свидетелей 

тех лет. В той же книге маршала Голованова приводится 

эпизод из жизни Попова еще до назначения командующим 

Брянским фронтом. 

«После завершения Сталинградской битвы, в ходе 

которой Попов в который уже раз проявил большие 

организаторские и боевые таланты, было решено назначить 
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его командующим фронтом. Попова вызвали в Ставку. 

Непреложным и всеми хорошо усвоенным правилом 

являлось то, что всякое распоряжение Ставки выполнялось 

незамедлительно. Прибытие Попова ожидалось на 

следующий день. Однако день прошел, а Попова не было. 

Позвонили узнать, убыл ли. Получили доклад, что еще 

вчера вылетел в Москву... Лететь из-под Сталинграда в 

Москву требуется всего несколько часов, но прошли сутки, 

а Попов не появлялся. На другой день его тоже не было. 

Появился он лишь на третьи сутки! Как говорят, в полном 

здравии, но «застрял» где-то по дороге». 

О том, где был Попов в это время, можно только 

предполагать. Однако Маршал Советского Союза И.С. 

Конев однажды дал характеристику Попову, которая, 

возможно, является разгадкой этой тайны. 

«...После тридцать седьмого года Сталин 

приглядывался к оставшимся кадрам и брал на заметку 

людей, которых он собирался выдвигать, на которых 

собирался делать ставку в будущей войне... Маркиан Попов, 

с которым Сталин тоже связывал большие надежды и не 

ошибался с точки зрения военных данных этого человека... 
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сам помешал себе выдвинуться своим все усиливавшимся 

год от года пьянством». 

 В тот период Иосиф Виссарионович не стал 

наказывать молодого генерала, что можно мириться со 

многими недостатками человека, лишь бы голова была на 

плечах.  

К сожалению, от своей пагубной привычки Попов 

избавиться не смог, и в апреле 1944 года командующий 2-

ым Прибалтийским фронтом Попов был понижен в звании 

с генерала армии до генерал-полковника за 

злоупотребление спиртным. 

После войны Попов командовал войсками 

Львовского и Таврического военных округов, поработал и 

начальником штаба сухопутных войск. Умер Попов в 1969 

году в бедности и одиночестве. 

Как бы ни сложилась судьба этого талантливого 

человека, одно бесспорно – несмотря на свои личные 

слабости, он внес достойный вклад в разгром врага. Мы 

всегда будем помнить его 126 дней руководства Брянским 

фронтом. 
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Сравнивая двух командующих фронтом, мы 

понимаем, что они очень разные люди, как на войне, так и в 

обычной жизни. В каждом человеке сочетаются как 

положительные качества, так и отрицательные, поэтому мы 

не можем выставлять кого-либо однозначно в белом или 

черном свете. Несомненно, под руководством Попова 

фронт был более успешен в боевых действиях, но и при 

Еременко главная задача Брянского фронта была частично, 

но выполнена: тактика «блицкрига» не сработала на 

Брянщине. И те результаты, которых достиг фронт в 41-ом 

и 43-ем, зависели во многом от личных качеств 

полководцев. 
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И даром думают, что память 

Не дорожит сама собой, 

Что ряской времени затянет 

Любую быль, Любую боль. 

(А.Т. Твардовский) 

В наступившем 2020 году исполняется 75 лет со дня 

окончания одного из самых страшных и кровопролитных 

событий за всю историю России – Великой Отечественной 

войны. Событие, которое до сих пор с содроганием 

вспоминают те, кому пришлось познать все ужасы и 

страдания, которые выпали на долю поколения военного 

времени. Около четырех лет наш народ отстаивал рубежи 

своей Родины. Защищая Отечество, миллионы людей изо 

всех уголков страны уходили на фронт. Сколько жизней 

унесла с собой война, сколько судеб она сломила. И, 

наверное, нет такой семьи, в биографии которой не остался 

бы след того ужасного времени.   

На сегодняшний день о событиях Великой Отечественной 

войны мы можем узнать из различных источников. Они 

были запечатлены во многих произведениях искусства: 

литературе, живописи, музыке, кинематографе, 
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архитектуре. Но самые ценные и важные воспоминания, 

которые мы должны чтить и помнить, – это воспоминания 

участников войны, которые хранятся в каждой семье. И моя 

семья не стала исключением. 

Мой прадедушка, Диянов Василий Леонтьевич, родился 31 

мая 1916 г. в Башкирии, в деревне Старая Отрада 

Куюргазинского района. Ранее его родители проживали в 

Тамбовской области, а в 1914 г. переехали в Башкирию. 

Сохранился его военный билет, из которого я смогла узнать 

о нем некоторую информацию. До начала войны, с сентября 

1937 г. он служил в армии в должности помощника 

командира взвода (курсант танкового училища). С августа 

1941 г. был отправлен на фронт, где до ноября 1944 г. 

служил в 96 артиллерийском полку в должности командира 

взвода связи, а с ноября 1944 г. по май 1945 г. – нес службу 

в 50-м гаубичном артиллерийском полку в должности 

начальника связи дивизии, получив звание лейтенанта. Со 

слов самого прадеда, дивизия связи находилась на 

передовой фронта и занималась обеспечением связи для 

управления войсками, а также докладывала обстановку на 

фронтах, снабжала штабы и боевые части необходимыми 

сведениями, а также передавала приказы командования. 
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96 артиллерийский полк проделал огромный боевой путь, 

проходящий через города Таллин, Гданьск. Конечной 

точкой его следования стал район, расположенный 

недалеко от германской коммуны под названием Трамм. 

Боевой путь 50-го гаубичного артиллерийского полка 

начинался в селе Днепровском московской области, 

проходил через Беларусь и завершался в Польше близ 

города Катовице.  

За свой ратный труд прадедушка был награжден – в 

сентябре 1943 года ему была вручена боевая медаль за 

взятие Кенигсберга, а в мае 1945 года – медаль за победу 

над Германией. О том, что происходило на передовой, он не 

любил рассказывать, говоря: «Это не для ваших ушей».  

Прабабушка, Диянова Прасковья Степановна (родилась в 

1914 году), труженица тыла, после ухода мужа на фронт, 

осталась с тремя детьми, которых нужно было как-то 

прокормить. Приходилось очень много работать и дома, и в 

поле. Тем не менее, еды все равно почти не было. Зерно с 

поля, даже в малом количестве, унести было нельзя. За 

горсть зерна, взятую с полей, могли арестовать. Вместо 

хлеба пекли лепешки из овса и лебеды; собирали и ели 
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картофельные очистки. Даже ржаного хлеба на столе почти 

никогда не было. 

Трудно представить, как тяжело приходилось женщинам во 

время Великой Отечественной войны. Мужчины уходили 

на фронт, и вся тяжелая, неподъемная работа ложилась на 

хрупкие женские плечи. Порой только вера в то, что мужья 

вернуться с победой, придавала сил, заставляла бороться, 

выживать.  

После войны прадедушка и прабабушка прожили долгую 

жизнь, воспитывая уже пятерых детей. Прадедушка работал 

председателем в местном сельпо, позднее работал как 

конюх, плотник. Нужно было поднимать хозяйство, 

отстраивать новую избу. Прадедушка умер в 1979 году в 

возрасте 62 лет – испытания фронта даром не прошли, а 

прабабушка – в 2004 г., дожив до 90 лет.  

Любая война – большое горе для людей. Это огромная 

душевная рана в человеческих сердцах. И пусть ни одно 

поколение больше не переживет того, что пережили 

участники военных лет. Но и сейчас в мире грохочут 

взрывы, строчат автоматные очереди, гибнут люди. И все 

хочется верить, что все будет хорошо, что наша Родина 

будет сильной, крепкой. Именно наше поколение должно 
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быть в ответе за будущее, за мир на Земле. Мы должны 

помнить тех, кто сражался за мирное небо над нашими 

головами. И пусть память о них не сотрется с годами – она 

должна жить вечно. 

Список литературы: 

1. Из личного архива семьи Дияновых. 
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Одной из самых секретных и главных операций 

Великой Отечественной Войны является эвакуация 

промышленности на восток и юго-восток Советского 

Союза. О ней практически ничего неизвестно, в учебниках 

истории этой теме посвящено всего лишь несколько строк. 

Но масштабы этой операции поражают: за год в восточные 

районы страны, на Урал, в Поволжье, Сибирь, Среднюю 

Азию было переброшено более 2,5 тысяч промышленных 

предприятий и более 10 миллионов специалистов и простых 

советских граждан. Одними из переселенцев были мои 

прадедушка с прабабушкой - Кашинцев Сергей Федорович 

и Карячкина Клавлия Ильинична. (Они провели в Омске 7 

лет с 1941 по 1948. Там, несмотря на тяжелейшие условия в 

военном тылу, они создали семью и именно там родился их 

сын.) 

Для проведения операции по перебросу 

промышленности потребовалось полтора миллиона 

железнодорожных вагонов, 30 тысяч поездов. Вся 

процедура проходила в тяжелых условиях, при обстрелах и 

бомбежках. В западную Сибирь из общего числа было 

эвакуировано 245 крупных предприятий, многие из них до 

сих пор действуют, в том числе и в Омске. 
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Кому же Иосиф Сталин доверил проведение такой 

ответственной операции, благодаря которой наша 

Советская Армия смогла победить врага? Этим человеком 

был руководитель Народного Комиссариата Внутренних 

Дел Лаврентий Павлович Берия. Именно он был главным 

организатором переброски промышленности в безопасные 

районы СССР. 

С помощью НКВД было построено 842 аэродрома, 

3570 км. железных дорог, 4700 км. автомобильных дорог. С 

помощью построенных коммуникаций многие раненые 

смогли эвакуироваться в тыл. Помимо этого, Берия с 

февраля 1942 курировал выпуск боеприпасов, вооружения 

и танков. Планы по эвакуации были разработаны еще до 

начала войны, в 30-е годы. Гитлер знал это и посылал 

шпионов АБВЕРа для проведения диверсий, однако 

лазутчики были практически сразу же арестованы органами 

НКВД. 

После переброски заводы начали массовое 

производство боеприпасов, через некоторое время был 

превышен довоенный уровень их выпуска. Инженерные 

сети к началу производства были готовы. 
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К числу эвакуированных в город Омск заводов 

относятся: 

Производственное объединение «Полет», 

основанное в июле 1941 года на базе эвакуированных 

московских авиационных заводов № 156 (ныне ОАО 

«Туполев») и № 81 (ныне ОАО «Тушинский 

машиностроительный завод»). На их основе был образован 

самолетостроительный завод №166. Обустроилось новое 

совместное предприятие на заводах №166 на улице Богдана 

Хмельницкого и №288 в Старом Кировске - площади 

недостроенного Омского автосборочного завода (филиала 

ГАЗа) и завода автоприцепов, которые были расположены 

на месте современных территорий ПО "Полет" и завода им. 

Баранова. Еще одна территория, отданная авиазаводу, 

находилась на Левом берегу, недалеко от аэродрома, на ней 

размещались авиамастерские Гражданского воздушного 

флота. Первым директором был назначен летчик, А.В. 

Ляпидевский. В 1941—1943 годах при заводе работало 

опытно-конструкторское бюро авиаконструктора Туполева. 

Берия незадолго до войны передал Туполеву 

(который был необоснованно репрессирован и сидел в 

"шарашке" в подмосковном Болшеве) задание Сталина 
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сделать тяжелый четырехмоторный пикирующий 

бомбардировщик - он мечтал создать самолет, который был 

бы способен нанести мощный бомбовый удар. Туполев 

аргументировано доказал, что сделать такой самолет 

невозможно (он просто не выйдет из пике, перегрузка 

придавит его к земле) и что стране нужен средний 

бомбардировщик (будущий Ту-2). Возражать Сталину, да 

еще сидя пусть и в облегченном, но заключении, было 

смерти подобно. Сталин вопреки своему обычаю не менять 

собственных решений согласился с аргументацией 

Туполева. Андрею Николаевичу дали возможность 

привлечь к работе тех, кого он считал нужным, и он 

составил список из 200 человек, необходимых ему в работе. 

Все эти люди были за решеткой, список Туполева многих 

спас от урановых рудников и лесоповалов (Туполев 

рассказывал, что при составлении своего списка силился 

вспомнить, кто на воле, а кто уже нет, чтобы ненароком не 

"посадить" еще свободных сотрудников. - А.К.). Кстати, 

одним из первых в "списке Туполева" был Сергей Королев. 

Он был, как и А.Н.Туполев, арестован в 1938 г. как 

«вредитель военной техники», прошел ГУЛАГ на Колыме и 

был отозван А.Н.Туполевым в «зону» в Болшево в Особое 

конструкторское бюро НКВД № 29. В "шараге" все знали: 
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сделают проект (тогда работали над Ту-2) - выйдут на 

свободу. Первый ТУ-2 собрали 9 декабря 1941 года, в 

воздух он поднялся в январе, а испытания первого омского 

бомбардировщика начались 15 февраля 1942 года. Первый 

полк бомбардировщиков с летного поля Омского летно-

технического училища был отправлен 15 сентября 1942 

года в третью Воздушную армию Калининского фронта, 

которой командовал прославленный летчик, генерал-майор 

М.М.Громов. На проводах авиаполка присутствовали 

директор авиазавода Л.П.Соколов, главный инженер 

Н.И.Полонский, а также А.Н.Туполев, С.П.Королев, 

рабочие, сотрудники ОКБ, курсанты и командиры летного 

училища. В 1942 году на заводе собрали 78 самолетов ТУ-

2. Испытания на Калининском фронте получили 

положительные оценки военных. Когда в Омске был 

налажен выпуск самолетов Ту-2, то максимум был 

примерно 2-2,5 самолета в сутки.  Совсем неподалеку были 

еще два авиазавода, выпускавшие уже устаревшие Ил-4. 

Обладавшие большей дальностью и приемлемой скоростью 

(меньшей, чем у Ту-2), Ил-4 отличались одним 

существенным недостатком: слабым оборонительным 

вооружением (всего два ШКАС). Потери этих машин были 

так велики, что пришлось их перевести на ночное 
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бомбометание, которое было малоэффективным. Возникала 

естественная мысль о переводе заводов, выпускавших Ил-4 

на Ту-2.   

Однако 7 июля 1942 года постановлением ГКО 

СССР самолет был снят с производства (постановление 

было инициировано И.В.Сталиным, считавшим, что ВВС 

тогда были нужнее истребители). Производство Ту-2 

прекратили, взамен их наладили выпуск истребителей Як.  

166-й завод начал производить и испытывать ЯК-7, который 

был проще в изготовлении, но превосходил по боевым 

качествам многие аналогичные немецкие самолеты. Этот 

тип самолета являлся самым массовым советским 

истребителем в Великую Отечественную войну. За один год 

(с 1942 по 1943 гг.) было выпущено 1405 самолетов ЯК-7. 

Со второй половины 1943 г. началось производство более 

совершенного ЯК-9.  На самолетах ЯК-9У воевали 

прославленные летчики французского полка «Нормандия-

Неман». Коллектив завода № 166 шефствовал над этим 

полком. В полку постоянно находилась заводская 

ремонтная бригада. Омичи В.А.Гуреев, И.И.Штепа, 

И.Д.Барабаш, Г.К.Москаленко «лечили» самолеты после 

воздушных боев. В помощь им и техникам полка в 1943 

году комсомольцы завода во внеурочное время построили 
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на базе автомобиля ЗИС-5 передвижную ремонтную 

мастерскую. Як-9 стал основным военные самолетом 

Красной Армии. За три года было выпущено около 3,5 

тысяч авиамашин. Эти самолеты активно применялись во 

всех операциях Великой Отечественной войны. Вскоре 

появилось движение «тысячников», в его ряды входили 

передовики производства, которые вырабатывали по 1000 

нормо-часов. Первыми «тысячниками» на авиазаводе № 166 

стали В.В.Красенков, И.С.Григоров, Н.Н.Заворотищев, 

Л.Н.Долгополов. Всего тридцать семь рабочих носили это 

звание. По призыву комсомольцев сверх плана, во 

внеурочное время, было изготовлено две эскадрильи Як-9. 

Одним из инициаторов этого почина стал комсорг 

сборочного цеха С.П.Строков.  

Такие примеры были на многих предприятиях. 

Подобные инициативы являлись проявлением высокой 

сознательности советских людей и являлись важнейшим 

источником победы нашего народа в борьбе с фашизмом.  

Производство самолетов Ту-2 было восстановлено 

только в 1943 на московском заводе им. Хруничева. За 

период 1942-1945 г.г. было построено всего 1216 самолетов 

Ту-2, по некоторым данным 800 самолетов за годы войны 
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(80 самолетов первоначально). Для сравнения аналогичный 

самолет Люфтваффе Ju-88 был выпущен в количестве 15200 

самолетов. 

Самолеты омского завода участвовали во всех 

крупных сражениях Великой Отечественной войны. На 

туполевских самолетах было установлено 78 мировых 

рекордов, совершено 28 уникальных перелетов. Перелет 

В.П.Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В.Белякова по маршруту 

Москва — Северный полюс — Ванкувер на «АНТ-25» 

явился таким же достижением науки и техники, каким 

позже стал полет Юрия Гагарина в космос. 

В конце войны был еще один очень прогрессивный 

проект стратегического самолета. Стране требовался 

современный стратегический авиационный носитель, в том 

числе надежный носитель ядерных боеприпасов. Поэтому 

правительством было принято решение скопировать 

интернированные B-29, попавшие в СССР после 

вынужденных посадок на Дальнем Востоке в ходе 

американских налетов на Северо-Восточный Китай и 

Японию. Туполев не мог не согласиться, что это самый 

надежный и быстрый способ поднять на современный 

уровень производство самолетного оборудования, 
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электроники и металлургии в разгромленной стране. Он 

получил право командовать сотнями КБ и заводов, 

участвовавших в создании самолета-копии. В кратчайшие 

сроки, всего за полтора года туполевский коллектив вместе 

со всей авиационной промышленностью и смежными 

отраслями сумел подготовить и развернуть серийное 

производство копии-аналога B-29 - Ту-4. Был и другой 

случай, уже после войны. Сталин лично вызвал Туполева, 

чтобы дать задание - на базе тяжелого бомбардировщика 

Ту-16 создать четырехмоторный реактивный самолет, 

способный нести атомную бомбу. Андрей Николаевич 

ответил, что реактивная техника тех лет не позволит 

достичь требуемой дальности полета и вместо него 

предложил турбовинтовой двигатель, чем вызвал 

недовольство Сталина. "Хорошо, делайте турбовинтовой, а 

мы найдем, кому поручить реактивный". И поручил этот 

проект Мясищеву. Тем не менее первым носителем атомной 

бомбы стал Ту-95. Попусту Туполев никогда не упирался. 

Но в некрологе журнала Королевского авиационного 

общества Британии (почетным членом которого являлся 

Андрей Николаевич) в 1973 году отмечалось, что 

копирование B-29 было отнюдь не "обезьянничаньем", а 
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"блестящей попыткой осуществить технологический 

прорыв в разоренной стране в ультракороткий срок". 

В послевоенный период под руководством Туполева 

(с 1956 года он генеральный конструктор) создан ряд 

других военных и гражданских самолетов: Ту-95, Ту-16, Ту-

22. На базе бомбардировщика Ту-16 в 1955 был создан 

первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-

104. За ним последовали первый турбовинтовой 

межконтинентальный самолет Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-

154, а также сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 

(совместно с А. А. Туполевым). Ту-4 строились в большой 

серии на трех заводах вплоть до 1953 года. Всего советская 

авиационная промышленность построила для ВВС более 

1200 таких самолетов. Программа постройки и освоения Ту-

4 помогла осуществить мощнейший рывок в развитии 

отечественных технологий в области самолетостроения, в 

особенности в области авиационного оборудования и 

специализированных самолетных систем. 

Развивая заложенные в Ту-4 идеи, КБ создало 

опытные стратегические поршневые самолеты: дальний 

ТУ-80 и межконтинентальные ТУ-85, ставший одним из 
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лучших среди межконтинентальных поршневых 

бомбардировщиков. 

В 1945 году в ОКБ А. Н. Туполева начались работы 

по изучению возможности создания самолетов с 

турбореактивными двигателями. В 1946 году были 

разработаны первые компоновки, а в 1947 году взлетел 

первый самолет КБ, оснащенный ТРД — «77» (ТУ-12). 

Судьбы многих людей были связан с Омскими 

заводами. Люди помогали родине там, в тылу. И их заслуги 

перед лицом отечества нельзя переоценить: 

-"Трудящиеся Омской области самоотверженным 

трудом помогают Красной Армии истреблять немецко-

фашистских захватчиков", - сообщалось в сводке 

Совинформбюро от 6 декабря 1941 года.  

- "До Великой Отечественной войны Омск не 

отличался особым развитием промышленности. Это был 

сельскохозяйственный регион, заводы появлялись, но их 

было сравнительно немного, - рассказывает историк Денис 

Плахута. - С началом войны началась массовая эвакуация 

заводов в Омск как в глубокотыловой город. Первые из них 

начали поступать по железной дороге уже в середине июля. 
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Но приходили далеко не все станки и рабочие. Поэтому 

производство налаживались уже с привлечением омичей. 

Станки часто ставились под открытым небом, лишь в 

третью смену шло оформление самого завода: укладывался 

пол, возводились стены и крыша. " 

Разговаривая с ветеранами, убеждаешься, насколько 

ответственно, не по-детски они подходили к порученному 

заданию и выполняли его даже не на сто процентов, а на 

двести, а то и больше. Людей буквально выгоняли из цехов, 

потому что они хотели хоть как-то, хоть чем-то приблизить 

победу, - рассказывает директор музея ОАО 

"Омсктрансмаш" Светлана Цегельникова. 

 Многие работники тыла наравне с героями боевых 

действий были награждены различными орденами и 

медалями. Мой прадедушка был удостоен ордена "Знак 

почета", медалей "Участнику трудового фронта к 30, 40 и 

50-летию Победы", "Ветерану труда", "За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина", 

знаков "Почетный ветеран АНТК имени А.Н.Туполева", 

"Отличник соц. Соревнований", "Отличник качества". И он 

был только одним из многих. Одним из тех людей, которые, 

не щадя себя трудились в тяжелейших условиях, для того, 
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чтобы обеспечить соотечественников орудиями, патронами 

и многим другим, что необходимо для борьбы. Так главным 

действующим лицом, героем Великой Отечественной 

войны и ее победителем был многонациональный народ 

СССР. Великие умы, герои сражений, труженики тыла - они 

выковали великую Победу. 
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Неверно, что сейчас от той войны 

Остались лишь могильные холмы. 

Она жива, 

Пока живые мы. 

Ю. Воронов 

Мой прадедушка по маминой линии – Макаревский 

Константин Александрович – участник Великой 

Отечественной войны. Он родился 25 октября 1917 г. в 

трудовой крестьянской семье в селе Богородское 

Шарлыкского района Оренбургской области. В 1938 г. его 

призвали в армию. Служил он в Восточной Сибири – в 

городе Улан-Удэ, где, по-видимому, обучался в 

артиллерийской школе. Летом 1941 г. – с началом Великой 

Отечественной войны – вместе со своим подразделением он 

был передислоцирован под Москву для обороны столицы 

[4]. 

Из газеты «На боевом посту» Сибирского военного 

округа от 4.12.1999 г. – рассказ «Сибиряки в битве за 

Москву» – удалось узнать, что осенью 1941 г. в 

оборонительных боях под Москвой массовый героизм 

проявили воины забайкальских дивизий – 82-ой 
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мотострелковой, 93-ей Восточно-Сибирской, 116-ой и 97-

ой стрелковых. Эти подразделения заняли позиции на 

можайской линии обороны с целью прикрыть дальние 

подступы к Москве. Эта линия обороны простиралась с 

севера на юг от «Московского моря» – западнее 

Волоколамска и Можайска – и до слияния Угры с Окой– 

около 230 км. Она включала 3 оборонительные полосы – 

главную и две тыловые, отстоящие одна от другой на 30-60 

км. Общая глубина оборонительного рубежа достигала 120-

130 км. Первая оборонительная полоса была проложена в 

июле 1941 г. по линии р. Лама, Волоколамск, Бородино, 

Ильинское, Датчино, Калуга, Тула. Вторая полоса обороны 

была оборудована на рубеже Клин, Дорохово, Высокиничи, 

а третья – Хлебниково, Нахабино, Домодедово [3]. 

Согласно военно-исторической хронике, после 

семисуточного сражения на Бородинском поле, 18 октября 

1941 года Красная Армия оставила Можайск и отступила к 

следующему оборонительному рубежу, центром которого 

был небольшой поселок Дорохово. Он имел важное 

стратегическое значение, т.к. был расположен 

одновременно на трех дорогах, ведущих к Москве — 

Минской, Можайской и Белорусской железной, кроме того 

через него с севера на юг проходила дорога Клин — Руза — 
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Боровск — Серпухов. Такие пути, пролегающие 

параллельно фронту, у военных называются рокадными. 

Пользуясь ими, войска можно перебрасывать с одного 

участка на другой – кто контролирует эти пути, тот и 

владеет инициативой на фронте [1]. Стратегической 

важностью этого объекта во многом и объяснялась 

ожесточенность боевого противостояния сторон. 

Вот что удалось найти исследователям в фашистских 

документах, описывающих бои на этом участке фронта: «26 

октября наша пехота наталкивается на совершенно свежие 

большевистские дальневосточные дивизии. Это 82-я 

советская стрелковая дивизия из Монголии, усиленная 

двумя танковыми бригадами, несколькими стрелковыми 

полками, артиллерией и ракетными установками. 

Разгораются жестокие кровавые бои». Автор этих строк 

сравнивал ведущиеся сражения с огромной адской кухней 

[2].  

Мой прадед – Константин Александрович – воевал 

именно на этом участке фронта. Он командовал 

пулеметным подразделением, оборонявшим крупнейший 

железнодорожный узел у села Дорохово. В одном из 

ожесточенных боев прадеда тяжело ранило – его ноги были 
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«прошиты» осколками разорвавшегося снаряда. Жена его 

сына – Нина Анатольевна – моя бабушка пишет в 

воспоминаниях: «Когда стало ясно, что ногу уже не спасти, 

медсестре ничего не оставалось, кроме как оказания первой 

медицинской помощи». Надо было найти какой-то 

транспорт, чтобы перевезти такого тяжело раненного 

бойца. В связи с этим девушка была вынуждена отправиться 

за помощью, оставив раненного под присмотром какого-то 

солдата – такого же молодого парня. Однако, видимо, 

испугавшись наступающей темноты, красноармеец сбежал, 

оставив немощного товарища одного [4].  

Утром моего прадеда подобрала повозка, которая 

собирала раненных и убитых. Павших в бою захоронили в 

общую могилу, а раненных поместили в церковь в селе 

Капань, находящегося от Дорохово в 20 км. На следующий 

день раненных отправили в Уфу, в военный госпиталь, где 

прадеду ампутировали обе ноги. Одну выше колена, вторую 

ниже. Уфа на тот момент представляла собой удаленный от 

фронта город, функционировавший как культурный и 

экономический центр, принимавший раненных и 

эвакуированных с западных районов страны.  
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Целый год прадед находился на реабилитации. Он 

говорил, что в госпитале раненным создавали необходимые 

условия для восстановления. В частности, в условиях 

всеобщего недоедания, а то и настоящего голода, раненных 

неплохо кормили. В госпитале он научился ходить на 

протезах. Выписавшись, он возвратился на родину – в 

Оренбург. Здесь он повстречал свою будущую жену – 

Марию Андреевну, которая в военное время находилась в 

Оренбурге. Не имея образования, будучи сиротой, она 

трудилась в тылу, помогала при военном госпитале. За годы 

совместной жизни они вырастили пятерых детей, среди 

которых был и мой дедушка – Макаревский Анатолий 

Константинович. 

Прадед, будучи инвалидом, как умел, содержал 

семью. Он мастерил обувь. По словам моей бабушки, у него 

была своя, маленькая «артелька» – так назвали его 

домашнюю комнату-мастерскую. Оттуда ежедневно 

доносились звуки молотка, обивающего подошвы.  

В 1982 г. прадед был на встрече с однополчанами в 

селе Дорохово у памятника, погибшим под Москвой. Он 

был не единственным участником войны в семье. Его 

младший брат, мой двоюродный прадедушка – Александр 
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Александрович – всю войну прослужил на Дальнем 

Востоке, обороняя государственные рубежи от возможного 

вторжения японских захватчиков. Ему довелось 

участвовать в боевых операциях на территории 

Маньчжурии. 

Прожил Константин Александрович всего 66 лет. Он 

скончался от старых ран 3 июня 1983 года. Среди его 

знакомых оказались и непорядочные люди. Они украли 

единственный пиджак ветерана вместе с наградами. Увы, 

нашли далеко не все – Ордена Славы двух степеней, 

Юбилейные Медали 20, 25, 50, 60 лет Победы.  

С чувством глубокой тяжести я представляю те 

кровавые события, которые довелось пережить моему 

прадеду. Мне сложно вообразить, как ему, прошедшему 

через фронтовые испытания, удалось сохранить 

добросердечие и ту жизнерадостную улыбку, с которой он 

смотрит со страниц старого фотоальбома. Я не знал и 

надеюсь никогда не узнаю голода, ужасов войны и 

связанные с ними горе и боль утрат. Я, откровенно говоря, 

боюсь впускать в осознание возможность столкновения с 

подобным кошмаром и искренне надеюсь, что мое 

поколение, как и все последующие никогда в реальности не 
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узнают, что такое война. Надеюсь, что нам не придется 

считать потери, что нам никогда не придется убивать 

людей, сталкиваясь с ними как с противником на линии 

фронта, а потом с ужасом смотреть на руки, залитые чужой 

кровью.  

Да, мы живем в странное время. В чем-то сложное, а 

порой и шокирующее. Однако – это мирное время, когда у 

нас есть все необходимое для благополучия. Думая об этом, 

невольно начинаешь говорить стихами: «Еда в достатке, 

небо без снарядов, // Смерть пригоршнями души не берет. // 

Кричать: «Мы можем повторить!» – не надо. // Пусть 

каждый с благодарностью живет». И эта благодарность 

адресуется в первую очередь тем, кто 75 лет тому назад 

победил фашизм и отвоевал для нас мирное небо. 
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Казалось бы, с окончания Великой Отечественной 

войны прошло уже 75 лет, людей того поколения осталось 

единицы, а все же наш народ помнит о героях войны, 

помнит об их подвигах, и переживает за то, чтобы никто и 

ничто не было забыто. В те годы каждый из нескольких 

десятков миллионов граждан внес свой ценный вклад в 

победу Красной Армии. Нам сложно представить масштабы 

их смелости и самоотдачи. Каждый наш соотечественник 

достоин памяти за все те усилия, которые были приложены, 

за страдания и лишения, которые пришлось переносить.  

Наши дальние родственники, которых может кому-

то даже и не удалось повидать вживую, ради беззаботной и 

мирной жизни своей семьи, своих потомков сегодня, 

прошли через огонь и воду. Герои тех лет - это не 

обезличенные, не чужие нам люди, это наши родственники, 

их друзья и товарищи, их сослуживцы. За каждым стоит 

личная, совершенно не похожая на других история.  

Моя семья бережно хранит те крупицы информации, 

которые нам известны о наших предках, живших в нелегкие 

40-е года, и мы до сих пор не теряем надежды узнать чуть 

больше о судьбе наших родственников.  
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Итак, я Татарчук Диана Руслановна, с 2019 года я 

студентка НИЯУ МИФИ, и я с радостью поделюсь с вами 

частичкой истории моей семьи в годы войны.  

О моих родных по материнской линии сохранилось 

совсем немного информации. Мы знаем только то, чем они 

занимались во время войны. 

Прадедушка, Соломкин Серафим Иванович, отец 

моей бабушки, Натальи Серафимовны, в годы войны был 

пожарным в Москве.  Огонь в столице полыхал нередко, 

мужчин не хватало, поэтому работы у прадедушки было 

достаточно много. 

Его жена, Анна Порфирьевна, в годы войны работала 

в Москве на почте и имела дело с разного рода 

отправлениями. 

О родных по отцовской линии мы знаем чуть 

больше.  

Моего дедушку зовут Татарчук Станислав 

Григорьевич, его отца – Григорий Евменович. Прадедушка 

родился примерно в 1922-23 году.  Где он был призван и где 

был во время военных действий, мы, к сожалению, не знаем.  
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Однако после войны он остался в живых, и у него имелись 

боевые награды. 

У Григория Евменовича было пятеро братьев. Двое 

из них, Константин и Николай, начали принимать участие в 

боевых действиях только в 1944-1945-х годах, по 

наступлению им 18 лет.  Первый дядя был 1926 года 

рождения, второй - 1927 года.  Где братья воевали – 

неизвестно. Единственное, что мы знаем: они оба были 

награждены юбилейными орденами Отечественной Звезды 

2 степени в 1985 году, судя по Юбилейной картотеке 

награждений, и принимали доблестное участие в войне в 

свои молодые годы.  

Третий же брат, Татарчук Иван Евменович, был 

призван в армию еще в сентябре 1940 года, Козелецким РВК 

Черниговской области. Война его застала во время 

отбывания призывного срока. 

2 октября 1943 года, имея звание младшего сержанта 

и должность командира отделения 25 Отдельного 

Инженерного Батальона, Иван Евменович получил свою 

первую награду - орден Красной Звезды. 
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У нас есть копия наградного листа по этой награде, и 

в нем достаточно подробно описан подвиг моего 

двоюродного прадедушки, после которого он был удостоен 

своего первого, я уверена, что очень ценного и по-

настоящему значимого для него, ордена. 

Итак, вот, что изложено в документе. 

 «В боях с немецкими оккупантами Татарчук 

участвуют с первых дней Отечественной Войны, проявляя 

себя в выполнении боевых заданий энергичным, 

решительным командиром. В декабре месяце, 1942 г., в 

период наступательных операций 200 СД на СЗФ в районе 

болота Оучан Татарчук, руководя отделением, отлично 

выполнил задание по устройству ДЗСТ и проволочных 

заграждений на переднем крае обороны, несмотря на то что 

работа производилась под огнем противника. В период боев 

в районе Горошково в марте месяце, 1943 г., Татарчук, под 

покровом ночи, работая по колено в снегу, снял 180 мин за 

передним краем обороны, чем обеспечил проход для 

танков. С 27 сентября 43-го года, находясь на задание по 

форсированию реки Днепр, Татарчук показал образцы 

геройства, самоотверженной работы. Увлекая своим 

личным примером других, он, работая с отделением под 
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непрерывным артиллерийским и минометным огнем 

противника, на 2 часа раньше установил пристань на левом 

берегу, произвел ремонт подъездных путей, а в течение 

ночи переправил 150 человек и 1 тонну продовольствия и 

боеприпасов. Также, проявляя четкость в работе, не 

считаясь и пренебрегая опасностью, Татарчук, когда 

возникла необходимость оборудования переправы в новом 

районе, умело организовал работу своего отделения и 

первым начал переправу войск. Переправил в течение ночи 

1 октября 43-го года 200 человек и 75 ящиков с 

боеприпасами. 

За проявленное мужество при форсировании реки 

Днепр и умелую организацию работ, обеспечившую 

своевременную переправу войск, достоин 

правительственной награды». 

На ордене боевые достижения прадедушки не 

заканчиваются. 

Иван Евменович практически через год после первой 

награды, 30 сентября 1944 года, был удостоен медали «За 

боевые заслуги». К этому времени он был уже младшим 

лейтенантом и командиром взвода 374 Отдельного 

Саперного Батальона 206 Стрелковой Корсунской 
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Краснознаменной Дивизии ордена Суворова и ордена 

Кутузова «Красная звезда». 

За что именно он имел честь получить эту медаль, мы 

опять же знаем из наградного листа.  

Итак, вот что в нем значится. 

«В подготовительный период к наступлению мл. 

лейтенант Татарчук со своим заводом 18-19 августа 1944г. 

сделал 13 проходов в минные поля нашей обороны - снято 

550 противотанковых мин. 

Днем 20 августа 44-го года под сильным ружейно-

минометным огнем при личном участии тов. Татарчук 

саперы его взвода проделали 4 прохода через проволочные 

заграждения противника, обеспечив своевременное 

продвижение наступающих пехоты и техники. 

В ходе дальнейшего наступления саперный взвод 

действовал в составе 748 отделения стрелкового полка с 

задачей инженерной разведки фронта, разграждения и 

прокладки колонных путей. 

Благодаря хорошей организации работы, личному 

примеру, неутомимой энергии самого мл. лейтенанта 

саперный взвод с честью справился со своей задачей». 
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11 января 1945 г. Иван Евменович был удостоен 

второго Ордена Красной Звезды. К той зиме он был гвардии 

мл. лейтенантом и командиром 5-го Отдельного Воздушно-

десантного Гвардейского Саперного Батальона 4-й 

Гвардейской Овручской Краснознаменной ордена 

Суворова, ордена Богдана-Хмельницкого Воздушно-

десантной Дивизии. 

Второй орден прадедушка получил так же за 

неимоверный героизм. 

По наградному листу подвиг описан так: 

«Гвардии младший лейтенант Татарчук за период 

наступательных боев от города Турда до Чехословакии 

показал себя волевым, смелым и мужественным офицером. 

При форсировании реки Тисса, работая со своим взводом на 

своем пароме, переправил 12 ВДГСФП с его артиллерией и 

боевыми обозами. Под городом Мишколу в гористой 

местности, в трудных условиях подвоза лесоматериала, в 

зоне минометного и пулеметного обстрела противника 

построил ЗМП командиру дивизии. 
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При форсировании реки Шайо в районе Шайо – Куза 

под минометным огнем противника переправил пехоту и 

артиллерию 9 ВДГСФ полка». 

Через 3 месяца, 24 апреля 1945 г., приказом по 25 

Гвардейскому стрелковому корпусу, Иван Евменович 

награжден уже орденом Отечественной войны Второй 

степени. 

Из наградного листа Ордена мы узнали, что с июня 

1941 по апрель 1943 Иван Евменович значился на Северо-

Западном фронте, с мая 1943 года по декабрь 1943 – уже 

был отнесен к Центральному фронту, а с августа 1944 

числился за Вторым Украинским фронтом. 

Из этого же листа стало известно, что 13 сентября 

1944 года двоюродный прадедушка получил легкое 

ранение.  

Итак, сам орден Иван Евменович получил за 

невероятный героизм. Читаем наградной лист. 

«Гвардии мл. лейтенант Татарчук при форсировании 

рек Грон, Нитра, Ваг проявил себя мужественным, 

отважным, инициативным офицером. 
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1. При наведении места для пропуска дивизионных 

грузов через реку Грон данное ему задание выполнил со 

своим взводом раньше срока. 

2. При форсировании реки Нитра под ружейно-

пулеметным огнем противника своевременно организовал 

десантную переправу. 

3. Через р. Ваг в короткий срок навел и пустил в 

действие паром. В боях за город Братислава под 

артминометным огнем противника построил мост через ПТ 

ров, строя мост через второй ПТ ров был тяжело ранен. 

Удостоен награждения правительственной 

наградой-орденом.» 

Сердце замирает от осознания того, какая сила духа 

стоит за всеми наградами. 

Перечитываешь выписки по орденам и медалям и 

осознаешь, что день ото дня прадедушке приходилось 

защищать не только свою жизнь и жизни членов своей 

семьи, но и жизни его подчиненных. Каждая команда 

командира должна была быть четко вымеренной, хорошо 

продуманной.  Ошибаться было непозволительно, ведь за 
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каждым неверным шагом могли стоять непоправимые 

последствия. 

Воевали у меня и родственники по материнской 

линии со стороны папы. Так, Мельников Петр Иванович, 

отец моей бабушки, Татарчук Валентины Петровны, тоже 

принимал участие в Великой Отечественной войне. Родился 

он в 1919 году, в Белорусской ССР в Гомелевской области 

Журавичском районе, призвали его на службу так же в 

Журавичском РВК.  

Петр Иванович по военному званию был старшиной, 

по должности - командиром минометного расчета 362 

стрелковой дивизии. Однако 25 марта 1944 он был убит. 

Произошло это недалеко от района Смолицы. Похоронили 

прадедушку в урочище Малиновка у левого берега реки 

Ухлясты 1500 м южнее д. Ветрянка. 

Место захоронения мы знаем из сохранившегося 

извещения, пришедшего с печальным известием из 

комиссариата моей прабабушке, Басовой Екатерине 

Николаевне. 

Жизни переломила война совершенно безжалостно. 

Я искренне восхищаюсь стойкостью своих прадедушек и 
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прабабушек. Они не позволили себе сломиться и опустить 

руки. Мужчины самоотверженно сражались. Женщины 

продолжали заботиться о детях и вести хозяйство.  

Я горжусь своими предками.  

Каждый из них для меня - есть пример достойного, 

сильного человека. 

Они – мой пример для подражания! 

 

Список литературы: 
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Я хочу посвятить свой рассказ Брянскому фронту и 

памяти тем людям, которые сражались в его рядах за честь 

и за нашу свободную жизнь. Пожалуй, нет теперь уголка в 

нашей стране, где бы не слышали о брянском лесе, о том, 

как сурово и грозно он шумел для врага в годы минувшей 

войны. Брянский фронт, как герой-солдат – воевал, был 

ранен, на него даже приходили похоронки, он подозревался 

в предательстве и чествовался как герой. Это его солдаты, 

почти стотысячная армия, сложили свои головы на реке 

Рессете. Однако он сумел устоять и в составе уже 

Белорусского фронта брал Берлин. 

В наше время очень важно помнить и не забывать, 

какой великий подвиг совершили наши деды и прадеды в 

этой страшной войне. Брянский край – это край партизан, 

край дремучих лесов и отважных людей. Поэтому главный 

мемориальный комплекс – Партизанская поляна, 

воздвигнут именно в лесу, на месте одной из самых 

значительных баз партизан в Великой Отечественной 

войне. Именно здесь и были произнесены слова 

партизанской Присяги, отсюда партизаны начали свой 

боевой путь. Именно здесь они приняли свой первый бой. С 

нее я и хотел бы начать свое повествование. 
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Автором комплекса является брянский архитектор 

Василий Николаевич Городков. Открытие комплекса было 

посвящено 26-ой годовщине освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. В самом его центре 

находится мемориальный комплекс. Это – самое высокое 

место в этой окрестности. По замыслу архитектора, это 

возвышение было сделано специально, чтобы Пилон, 

поднявшийся как знамя, хорошо просматривался с любого 

места на поляне. А на том месте, где брали землю, 

образовалось озеро. В ясный, солнечный день Пилон 

отражается в его водах. 

Стена памяти была открыта в 1986 г., в честь 45-

летия начала партизанского движения на Брянщине. Уже 

ранее была открыта Стена Скорби, на которой вначале были 

выбиты имена погибших партизан только 2-х бригад (имени 

Кравцова и имена Щорса), около 700 имен. Но со временем 

было решено увековечить имена всех известных погибших 

партизан, а сколько неизвестных пока никто еще не знает. 

Неподалеку Стена памяти горит символический костер. 

Чугунные головешки, сделанные рабочими «Арсенала», 

напоминают обуглившиеся поленья. Ведь костер всегда 

был спутником людей: у него они сушили одежду и обувь, 

готовили пищу. Костер не горит не всегда. Костер зажигают 
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только в праздники (9 мая, 17 сентября). В эти праздничные 

дни сюда приходят ветераны Великой Отечественной 

войны, бывшие партизаны, вспоминая свою боевую юность, 

друзей, не вернувшихся с войны. 

В центральной части стелы мы видим карту 

Брянщины. На ней звездочками обозначены районы, 

которые были частично или полностью освобождены от 

фашистов. Особое внимание хочется обратить на Дятьково. 

Когда этот городок был освобожден от фашистов 

14.02.1942 г., то в нем и в близлежащих селах и деревнях 

была восстановлена Советская власть. Здесь заработали 

предприятия, колхозы, открылись школы, клубы, была 

налажена радиосвязь. Так образовался первый на Брянщине 

партизанский край, который просуществовал 4 месяца. К 

весне 1942 г. было освобождено 500 населенных пунктов с 

населением около 200 тысяч человек. Партизанская земля 

простиралась с запада на восток на 60 км, с севера на юг на 

180 км. 

По тропинке, ставшей теперь дорогой, продолжим 

свой путь. Дорога ведет нас в лес. Возможно, по ней ходили 

партизаны на боевые задания. Совершенно необходимым 

условием жизнедеятельности партизан являлось наличие 
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водных источников: рек, озер, родников. А наш Брянский 

край не напрасно называют сине-зеленым. На его 

территории 49 озер, около 160 больших и малых рек, а 33% 

Брянщины занимает лес. Многие партизанские стоянки 

располагались на берегах тек, озер, т.е. вблизи водных 

источников. Здесь на берегу р. Снежети можно увидеть 

небольшое сооружение. Это так называемая минская 

реторта, т.е. мастерская по изготовлению скипидара. Этот 

скипидар партизаны использовали для заправки машин, 

танкеток. 

Землянки долгое время были домом партизан. Перед 

нами одна из восстановленных землянок. Она 

восстановлена под руководством пяти бывших партизан, 

которые консультировали строителей. Вот в таких 

землянках жили, воевали народные мстители. В землянках 

размещалось от 30 до 50 человек. Вы можете спросить, как 

в таком небольшом помещении могло поместиться столько 

человек? Дело в том, что всегда кто-то был в разведке, кто-

то на боевой операции. Тут и эта землянка новой 

конструкции. Сначала их делали иначе: в земле рыли 

котлован, над которым устанавливали деревянный остов из 

опор и перекрытий. Затем поверх насыпали слой земли и 

укладывали бревна. В землянку вели ступеньки, и имелся 
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всего один выход, но после нескольких трагических случаев 

все землянки стали строить подобно этим. Что же 

произошло? На одну из групп Виноградова, находящуюся в 

землянке старой конструкции, напали каратели. Из-за того, 

что она была врыта в землю, и имелся всего один выход, 

партизаны не смогли из нее выбраться, а фашисты запалили 

ее и забросали гранатами. После случившегося, землянки 

перестали вырывать в земле, их стали делать с запасным 

выходом. Для этого с торца делалось большое окно. Если не 

было стекла, то окно заклеивали промасленной бумагой. 

Кроме того, вверху делали несколько отверстий, из которых 

можно было вести стрельбу. Таким образом, землянка 

превращалась в крепость. Такие добротные землянки, в 

основном, и были в партизанских лагерях. 

В походах партизаны пользовались шалашами и 

заслонами. Заслон имел вид изгороди, поставленной под 

углом к костру, в 3-4 шагах от него. Тепло костра 

отражалось от заслона и обогревало людей. Подушку 

замещал вещевой мешок. Если же в походе не было времени 

строить шалаш или заслон, спали прямо на земле, подложив 

под нее еловые ветки, чтобы не замерзнуть, накрывались 

верхней одеждой. 
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Землянка была желанным жилищем, и партизаны 

относились к ней с большой любовью. После трудной 

операции партизаны могли здесь отдохнуть, выспаться на 

нарах. Вместо постели были еловые лапы, накрытые 

брезентом. А порой, сгрудившись у небольшого столика, 

при свете коптилки жадно слушали сводки 

Совинформбюро. Кто-то писал письмо своим близким, кто-

то напевал песни. 

В лютую стужу, а зима 1941-42 гг., по 

воспоминаниям бывших партизан, действительно была 

очень холодной, морозы доходили до -40С, можно было 

обогреться у печурки, сделанной из обычной бочки из-под 

горючего. Такая бочка быстро нагревалась и так же быстро 

она охлаждалась, поэтому на ночь назначался дежурный. 

Много лет тому назад это место выглядело по-другому. 

Давайте попытаемся воссоздать картину прошлого: дороги 

здесь не было, деревья были мощные. Как вспоминали 

партизаны, что за одним деревом могло спрятаться 

несколько человек. Лес был настолько густой, что стоянка 

даже не просматривалась с воздуха. Но стоянка партизан 

здесь была недолгой, приняв на ней первый бой, партизаны 

не стали ждать, пока фашисты нагрянут снова, и они ушли 

на новое место, в урочище под названием Медвежьи печи. 
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Мой земляк, Федор Иванович Тютчев, однажды 

сказал: «Нет ничего более человечного в человеке, чем 

потребность связывать прошлое с настоящим». 

Я хочу отметить, что хоть и прошло уже более 70 лет 

с начала этой ужасной войны, нам ни в коем случае нельзя 

забывать о том, как смог наш народ выдержать это тяжелое 

испытание. Нам надо учиться на ошибках прошлого, 

стараться никогда не совершать их впредь. Чтобы их не 

совершать, на мой взгляд, нужно воспитывать 

подрастающие поколения таким образом, чтобы па мять о 

войне была жива всегда, чтобы герои того времени не ушли 

в прошлое, поэтому я очень горжусь, что в моей школе 

(МБОУ СОШ №60) есть самый настоящий музей Брянского 

фронта. Материалы для музея в моей школе собирала не 

группа ребят, а весь коллектив школы, в каждом классе был 

создан свой поисковый отряд. И теперь здесь собраны 

уникальные подлинные вещи и документы: 60-минутная 

пленка с голосом генерала Горбатова, его папаха; 

ежедневная фронтовая газета «На разгром врага» за 1941 и 

1942 годы; дневник секретаря парторганизации фронтовой 

газеты Портнова В.Д.; финка легендарного разведчика 

Брянского фронта Моисеева Н.П.; полевая рация и 

буденовка начальника штаба фронта Пигурнова; 
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офицерский планшет и многое другое. Все это работает на 

сохранение исторической памяти и воспитание 

патриотизма. Теперь любой желающий может прийти туда 

и посмотреть экспонаты, которые подарили нашему музею 

фронтовики, это – каски, различное оружие, предметы 

одежды, газеты, записки фронтовиков и многое-многое 

другое. 

Я хочу немного рассказать о музее школы, о тех 

делах, которые были сделаны в его стенах, о том, чем моя 

школа может по праву гордиться. Да, именно о делах. Ведь 

только дела дают ощущение сопричастности к великому 

подвигу. Только в делах может проявиться результат этой 

работы. Поэтому мы гордимся тем, что по нашей 

инициативе и при самом активном нашем участии 

поставлен единственный в России памятник военным 

журналистам на месте их гибели и заменено надгробие на 

месте их захоронения. Мы можем гордиться тем, что 

собрали материал, оформили и открыли комнату боевой и 

трудовой славы в областном доме ветеранов, где тоже 

проживают ветераны Брянского фронта. Так же каждый 

год, в преддверии 9 мая мы вместе со всеми учителями и 

учениками школы проводим факельное шествие к кургану, 

где похоронены бойцы, своим подвигом давшие нам 
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возможность жить. К этому факельному шествию 

подключаются и простые люди, и это мероприятие стало 

уже традицией не только нашей школы, но и всего 

микрорайона. 

Теперь хотелось рассказать о самом необычном 

экспонате нашего музея. В прошлом году к директору 

нашей школы пришел мужчина с пакетом в руке. Он 

неспешно вытащил из пакета деревянный брусок и со 

словами: «Возможно, это вам в музее пригодиться», – 

протянул его удивленному директору. Удивление вскоре 

сменило чувством благодарности и признательности. Вот 

так к нам в музей попал этот новый экспонат. Оказалось, что 

мужчины вели лесозаготовки и обнаружили множество 

деревьев, у которых сердцевина была иссечена осколками. 

Давно их стволы обросли древесиной. За 65 послевоенных 

лет молодые деревья стали большими, готовые к 

деревообработке, а в теле их остались следы пуль и осколки, 

как у многих раненых солдат, носивших после войны их в 

своем теле. Этот молодой человек живет в нашем 

микрорайоне, и о нашем музее знает, поэтому и решил он: 

«Может быть пригодиться». Пригодиться ответили мы и 

приступили к поиску: мы уточнили место лесоразработок и 

выяснили, что они ведутся в районе Летошников, где 
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насмерть стоял 99 полк Веденина, где на Рославлинском 

направлении на 59 дней был задержан враг в 1941 году... 

Здесь на дальних подступах к Москве шли кровопролитные 

бои, чтобы задержать, рвущегося к ней врага. Конечно, мы 

не можем точно сказать, когда получили ранения деревья: в 

1941 или в 1943 гг. Здесь при обороне и при освобождении 

Брянщины воевали войны трех армий. Важно, что выстояли 

и люди, и деревья, о чем напоминает нам этот экспонат 

музея. 

Великая Отечественная война унесла миллионы 

жизней, она оставила свой ужасный след в душе каждого 

нашего человека, пережившего еж. В конце моего 

выступления я хочу рассказать о том, как моя семья 

непосредственно связана с военным временем. Эту историю 

мне поведал мой дедушка, 

Зайцев Олег Григорьевич, которому было всего 7 

лет, когда началась война. В то время он жил на одной из 

центральных улиц Брянска вместе со своей мамой и 

бабушкой. Он начал свой рассказ с тех ужасных для 

Брянщины дней, когда немцы уже подходили к самому 

городу, многие деревни просто исчезали с лица земли. Их 

или съедали языки пламени, или фашистские 
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бомбардировщики не оставляли от них живого места. Мой 

дедушка отчетливо помнит, как дрожали стены от взрывов 

в то время, когда немцы бомбили брянский аэропорт и 

прилежащие к нему территории. С его слов, все небо было 

каким-то кроваво-красным, все вокруг грохотало, и было 

просто очень страшно. А буквально через неделю пришла 

страшная новость – одна из бомб упала прямо во двор к 

нашим родственникам, к дедушкиному дяде. Это было 

осенью 1941 года, то есть, когда немцы уже были на 

подступах к Брянску. Дядя в то время имел очень богатое 

по тем временам хозяйство – у него была своя корова и 

собственная пасека, а этим мог похвастаться далеко не 

каждый советский человек. Каково было облегчение моего 

дедушки, когда пришла весть о том, что никто не пострадал, 

а бомба упала в конец огорода, но осколок попал дяде в руку 

и отрубил фаланги пальцев. Самые ужасные дни, по словам 

дедушки, были в то время, когда немцы оккупировали 

Брянск. Это были 708 самых страшных дней в его жизни. 

После оккупации у них дома поселились несколько 

немецких жандармов. Стоить отметить, что они хоть и 

оттеснили всю семью в маленький чулан, а сами заняли все 

остальные комнаты, но они были вполне дружелюбны. Они 

не били домочадцев, а даже давали моей прабабушке муку, 
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чтобы она готовила свой «особенный» хлеб. Такие 

отношения сложились из-за того, что полк, в котором были 

эти немцы, следил за порядком в городе. В военных 

действиях они не участвовали. После полугода оккупации 

фашисты отпускали детей (в том числе и моего дедушку) 

играть на улице. Любимыми занятиями детей были поиск 

старых гильз и оружия. Но жить так много под гнетом 

немецких захватчиков – это очень тяжело. Все время 

дедушка верил, что настанет тот день, когда он вновь 

сможет дышать полной грудью, когда он сможет входить в 

свой дом без опаски и просто не бояться завтрашнего дня – 

надежда. Только она и спасала в эти трудные годы. 

Отовсюду шли вести, что Брянщину не так-то просто и 

захватить. Несмотря на оккупацию, везде создавались 

партизанские объединения и группы самообороны. 

Благодаря дремучим брянским лесам, вели очень активную 

деятельность против захватчиков. Каждый день вся 

дедушкина семья, весь Брянск ждал того момента, когда 

придут «наши» и всех освободят. Ждать оказалось долго и 

очень мучительно, но однажды немцы, которые проживали 

на всей улице, начали сильно суетиться, бегать, прятать 

машины и артиллерию. Это советские войска вошли в 

Брянск, и весь горизонт был в огне от того, что наши 
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летчики бомбили фашистские склады. Через неделю ни 

одного немца уже не было на территории Брянска. Но самые 

приятные воспоминания, которые остались у дедушки с тех 

времен, несомненно, связаны с едой! Особенно, когда моя 

прапрабабушка делала тот самый «особенный» хлеб. Его 

готовили из отрубей и различного зерна в настоящей 

русской печи. Затем намазывали слой тертой вареной 

сахарной свеклой. На такой деликатес сбегались не только 

все мальчишки с соседних домов, но и даже немцы. Так же 

любимым лакомством дедушки были молоко с медом, 

которые находились в изобилии у дяди. Ради них дедушка 

каждую неделю ходил в другой конец города в гости к дяде. 

Память о Великой Отечественной войне священна. Это – 

память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте 

и в тылу. 
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Война коснулась и моей семьи 

 

Аннотация: В статье рассматривается история семьи, 

принявшей участие в Великой Отечественной войне. Она 

закончилась 75 лет назад, а память о тех событиях живет 

до сих пор, и будет жить, пока мы будем чтить память о 

погибших на этой войне. Данная статья несет как 

информационно-познавательный характер, так и 

патриотический, и предназначена для сохранения памяти о 

тех страшных событиях, что принесла нам война, и 

подвигах простых солдат. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 

прадедушка, награжден медалью «За боевые заслуги», 

храбрость, ефрейтор, сержант, блокада. 
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22 июня 1941 года на нашу страну напали немецко-

фашистские захватчики. Началась Великая Отечественная 

война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы обошла стороной большая беда. Мои родные 

–  не исключение. 

Все жители нашей страны вели борьбу не только на 

поле боя, но и в глубоком тылу. Не стоит забывать про то, 

как дети и женщины трудились на заводах, как наши 

соотечественники ленинградцы, совершили подвиг – все 

они приблизили нас к великой победе. Я хочу почтить 

память погибших бойцов и рассказать, через истории своих 

родных, о Великой Отечественной войне. 

О родственниках по линии папы, Николая 

Вячеславовича Цветкова сохранилось не очень много 

информации. Из воспоминаний моего дедушки Вячеслава 

Николаевича Цветкова о его отце Николае Николаевиче: 

«Когда я спрашивал о событиях тех лет, у него комок 

подступал к горлу, и он резко отвечал: не о чем 

рассказывать, потом». 
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Фотография прадедушки, Цветкова Николая Николаевича, 

для международного общественного гражданско-

патриотического движения по сохранению личной памяти 

о поколении Великой Отечественной войны – 

«Бессмертный полк», из личного архива семьи Цветковых. 
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Николай Николаевич Цветков родился в 

Ленинградской области 1 декабря 1912 года, до 14 лет 

воспитывался в детском доме. Закончив три класса 

церковно-приходской школы, он пошел работать в колхоз. 

В сентябре 1942 года был призван Новоторжским РВК 

Калининской области. Прадедушка воевал в 102-й бригаде 

гаубичной артиллерийской ордена Кутузова. 

Несмотря на то, что был ефрейтором, принимал 

участие в боевых действиях. 30 июня 1944 года был 

награжден медалью «За боевые заслуги». «В период 

наступления противника шофер Цветков показал образец 

храбрости в работе на автомашине. В трудных условиях, 

артиллерийского минометного обстрела, он отлично 

выполнил боевые задачи, машина всегда находилась в 

боевой готовности. За период боевых действий Николай 

Николаевич проездил 10 000 км и сохранил машину в 

отличном состоянии, имея за все время один средний 

ремонт, который проводил сам. Ефрейтор Цветков является 

отличным шофером и достоин правительственной награды» 

- слова капитана Скворцова. Личный состав 102 габр БМ 

РГК в боях показал образцы мужества, героизма воинского 

мастерства, слаженности и самоотверженной работы. 
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Верховный Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза И.В. Сталин объявил в своих приказах 

три благодарности личному составу бригады, в которой 

служил мой прадедушка: 

1. За отличные боевые действия при овладении 

городом и оперативно-важным железнодорожным узлом 

Орша, приказ от 27 июня 1944 года. 

2. За отличные боевые действия при прорыве 

глубоко эшелонированной обороны противника юго-

восточнее города Рига, приказ от 19 сентября 1944 года. 

3. За отличные боевые действия при прорыве 

обороны противника юго-западнее города Шауляй, приказ 

от 8 октября 1944 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

октября 1944 года, за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими захватчиками, при 

прорыве обороны противника юго-восточнее города Рига и 

проявленные при этом доблесть и мужество – бригада 

награждена орденом Кутузова 2-й степени. 
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Наградной лист Цветкова Николая Николаевича. 
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Страница из приказа №:15/н от: 30.06.1944, по 102 

Гаубичной артиллерийской Бригаде большой мощности 

Резерва Главного Командования. Строка 25 в наградном 

списке. 
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После окончания войны Николай Николаевич 

Цветков переехал с женой Александрой Федоровной 

Цветковой (22.04.1915 г.р.) и дочкой Тамарой (1937 г.р.) в 

Краснодарский Край, где на свет у них появилось еще два 

ребенка: дочь Нина (1947 г.р.) и сын Вячеслав (1951 г.р.) – 

мой дедушка. 

Сослуживцы и родственники отзывались о Николае 

Николаевиче всегда положительно. Однажды в батальоне 

начали пропадать сухие пайки, командир не знал, что 

делать. Мой прадедушка предложил покрошить солдатский 

химический карандаш на хлеб и оставить на ночь. На 

следующий день паек исчез, и таким образом вор был 

найден. Николай Николаевич был очень честным, 

порядочным, сообразительным человеком и борцом за 

справедливость. 

Моя бабушка Зоя Борисовна Цветкова ничего не 

знает о судьбе своих родственников. Ее отец умер, когда ей 

было 6 лет. Но я решила найти хоть какую-то информацию. 

И вот что я узнала. 

Из проекта «Книга Памяти» я узнала, что моя 

прапрабабушка Аполлинария Ивановна Скородумова (1888 

г.р.) – мама Бориса Александровича Скородумова и 
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Александра Александровича Скородумова –  умерла во 

время блокады Ленинграда в июне 1942 года. К сожалению, 

никаких данных, кроме места проживания больше нет. О 

судьбе брата моего прадедушки информации нет. 

 

Карточка №147 военнослужащего Скородумова Бориса 

Александровича, прибывшего на  Пензенский Пересыльный 

пункт ОВК. Информация из ВПП. 

Мой прадедушка, Борис Александрович Скородумов 

(08.08.1920 г.р.), отец моей бабушки Зои поступил на 

службу 20.07.1942 года, в Нижне-Ломовском РВК, 

Пензенской области.  
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Фотография прадедушки, Скородумова Бориса 

Александровича, для международного общественного 

гражданско-патриотического движения по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны 

– «Бессмертный полк», из личного архива семьи 

Цветковых. 



260 
 

До 02.07.1944 года находился в 122-ом Гвардейском 

бомбардировочном авиационном полку, а после попал в 27-

ю гвардейскую танковую бригаду. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». В записях наградного листа указано 

следующее: «наградить сержанта Скородумова Бориса 

Александровича за то, что он за время пребывания в полку 

и участвуя на фронте отечественной войны с июня 1942 г. 

по октябрь 1942 г. и с 27.11.1944 г. по 9.5.1945 г. принял 

участие в обслуживании 118 боевых вылетов самолета Пе-

2. В боях за родину 3.10.1942 г. имел тяжелое ранение и 

6.8.1942 г. легкое ранение». 
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Страница из приказа №: 4/н от: 14.05.1945, по 122 

Гвардейскому бомбардировочному авиационному 

Гомельскому Краснознаменному ордена Суворова полку. 

Строка 16 в наградном списке. 
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Из истории 27-ой гвардейской танковой бригады, 

можно узнать, что мой прадедушка – сержант Борис 

Александрович участвовал в Курской битве, нанося удары 

южнее Прохоровки во фланг ударной группировки врага, 

Белгородско-Харьковской стратегической операции, 

бригада участвовала в Уманско-Ботошанской операции, 

Ясско-Кишиневской стратегической, Дебреценской и 

Будапештской стратегической наступательных операциях, 

Братиславско-Брновской операции, Пражской операции. 

Форсировала Днепр, Южный Буг, Тису. Принимала участие 

в освобождении Кировограда, Мерефы, Братиславы. 

Награды 27-ой гвардейской танковой бригады 

(указаны из периода, когда служил мой прадедушка): 

31.10.1944 года — награждена орденом Красного 

Знамени за освобождение города Клуж (Румыния) 

06.01.1945 года — награждена орденом Суворова 2 

степени 

17.05.1945 года — награждена орденом Кутузова 2 

степени 

15.09.1944 года — присвоено почетное 

наименование «Ясская» 
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Из истории 122-ого Гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка. Участие в 

операциях и битвах: Духовщинско-Демидовская операция 

(с 3 сентября 1943 по 2 октября 1943), Ельнинско-

Дорогобужская операция (с 3 сентября 1943 года по 6 

сентября 1943), Смоленская операция «Суворов» (с 3 

сентября 1943 по 2 октября 1943), Смоленско-Рославльская 

операция (с 15 сентября 1943 по 2 октября 1943), 

Белорусская операция «Багратион» (с 23 июня 1944 по 29 

августа 1944), Витебско-Оршанская операция (с 23 июня 

1944 по 28 июня 1944). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

июня 1944 года 122-й Гвардейский «Гомельский» 

бомбардировочный авиационный полк награжден орденом 

«Боевого Красного Знамени». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 122-й 

Гвардейский «Гомельский» Краснознаменный 

бомбардировочный авиационный полк награжден орденом 

«Суворова III степени». 

Мой прадедушка вернулся с войны живым, но о его 

дальнейшей судьбе мне ничего неизвестно. 
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К сожалению, я не застала своих прадедушек 

живыми, и по рассказам бабушки и дедушки я знаю их не 

очень хорошо. Но, тем не менее, я смогла найти 

информацию об их подвигах, и теперь очень сильно ими 

горжусь. Теперь каждый член моей семьи знает историю 

двух, по моему мнению, великих людей: Николая 

Николаевича Цветкова и Бориса Александровича 

Скородумова.  

Каждый человек должен знать о жизни своей семьи 

и с уважением относиться к тем, кто подарил нам мир на 

земле.  
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Великая Отечественная война не обошла стороной и 

мою семью. Дома у нас хранится книга «Память 

Мордовии», которая играет значимую роль в истории 

нашей семье. Из книги можно найти следующие 

воспоминания о моих родственниках: 

Шилов Александр Михайлович, род. 1922, деревня 

Юдино. Русский. Призван в Советскую армию в 1941г, 

поселок Чамзинка. Рядовой. Погиб в бою, август 1943 г. 

Похоронен в деревне Понейкино, Духовщинский район, 

Смоленская область.  

Шилов Дмитрий Михайлович, род. 1924 г., село 

Мичурино. Русский. Призван в Советскую армию в 1942 г, 

поселок Чамзинка. Рядовой.  Погиб в бою, март 1943 г. 

Похоронен в деревне Карбусель, Кировский район, 

Ленинградская область. 

К сожалению, данных сохранилось не так много, как 

хотелось бы. Но для меня стало крайне важным постараться 

собрать документы семейного архива и факты военной 

биографии из жизни моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны. Для этого я 

постаралась систематизировать вместе воспоминания о 

рассказах моего дедушки, и вот, что у меня получилось. 
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В те далекие времена семья моего дедушки жила в 

республике Мордовия, в рабочем поселке Чамзинка. Когда 

началась Великая Отечественная война, моему дедушке, 

Шилову Геннадию Михайловичу, исполнилось 4 года. 

 

На фронт призвали двух его старших братьев – 

Шилова Александра Михайловича и, спустя год, Шилова 

Дмитрия Михайловича. Было выплакано много слез – мать 

дедушки, моя прабабушка Таня, переживала за старших 

сыновей и также осознавала, что для остальной семьи тоже 

наступили тяжелые времена – ведь они лишались двух 

кормильцев в семье. До 1941 года население Мордовии 



269 
 

было занято в основном в сельском хозяйстве, но война 

значительно подорвала эту отрасль. Массовый призыв 

мужчин вызвал дефицит рабочей силы, поэтому женщинам 

и детям предстояло осваивать несвойственные им 

профессии. Дедушка вспоминал, как тяжело приходилось 

ему с младшими братьями и сестрами, но помогали матери 

они всегда с огромной радостью и чувством выполненного 

долга не только перед своей семьей, но и перед своей 

Родиной. Вспоминал, как всей семье было тяжело в такое 

голодное время, но тяжелее всего было ждать возвращения 

двух братьев, и как же больно было принимать извещения 

об их смерти. 

Сказать, что пережитая дедушкой война оставила 

глубокий след в его жизни – ничего не сказать. Когда 

дедушка был призван в армию, он отнесся к ней не как к 

вынужденному обстоятельству, а как к ответственному 

этапу в своей жизни, благодаря которому он может отдать 

долг своей Отчизне. 
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Я всегда восхищалась жизненными ценностями 

дедушки: это были не материальные блага, а благополучие 

семьи, образование и, несомненно, долг своей Родине. 

Дедушка, как и его братья, для меня и моей семьи были, есть 

и будут героями, и память о них навсегда останется в наших 

сердцах. 

Список литературы: 
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