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Аннотация: В статье автор рассматривает подвиги своего деда в Великой 

Отечественной войне. Останавливается на Смоленском сражении. 

Рассматриваются подвиги близких родственников, вклад в Победу.  

Ключевые слова: Чалый Д.П., Коростов П.Т., Щедрин А.Д., Курская дуга, 

Тепловские высоты, Самодуровка. 

Abstract: In the article, the author examines the exploits of his grandfather in 

the Great Patriotic War. He stops at the Battle of Smolensk. The exploits of 

close relatives, contribution to Victory are considered. 

Keywords: Chaly D.P., Korostov P.T., Shchedrin A.D., Kursk Arc, Teplovsky 

heights, Samodurovka. 

 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой Герой» - эти 

слова из песни к известному и любимому многими кинофильму 

«Офицеры» применимы, наверное, к каждому из нас.  

Мой родной дедушка Дмитрий Петрович Чалый с Великой 

Отечественной вернулся. Вернулся несломленным, непобеждённым, 

пройдя через ужасы фашистского плена. В июне 1941 года его, 

крестьянина-колхозника, призвали в действующую 20-ю армию. В составе 

войск Западного фронта рядовой стрелок со 2 июля вёл оборонительные 

бои в Белоруссии, участвовал в Смоленском сражении, сдерживал 

продвижение противника на смоленско-московском направлении. К 20 

июля 20-я, а ещё 16-я и 19-я армии оказались в окружении. В августе 

Дмитрий Петрович вместе с однополчанами попал в плен. Находился по 

этапу в концлагерях - в Орше, Лиде, Бресте, Бреслау, Нюрнберге. 

В Орше с товарищами по несчастью удалось бежать. Фашисты 

поймали с собаками, зверски избили беглецов. 
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Дмитрий Петрович при освобождении недолго проходил проверку - 

фильтрацию. На дознании случилось так: об одном и том же побеге из 

лагеря в Орше рассказывали следователям Чалый и его соузник, не зная, 

что сейчас они тоже находятся рядом. 

Возвратившись в строй, Дмитрий Петрович служил в 122-м полку 98-

й стрелковой дивизии в Будапеште, где и в победном мае продолжались 

боевые стычки с фашистами, несложившими оружие. Был демобилизован 

31 октября 1945 года. 

Из рассказов отца знаю, что фильмы о войне дедушка смотреть не 

любил. Да и вспоминать о ней, рассказывать о пережитом – не хотел. И не 

мог, слёзы перехватывали горло. Читал и перечитывал «Судьбу человека» 

Михаила Шолохова. 

А вот двоюродный дедушка Павел Тихонович Коростов погиб под 

Новороссийском. Шёл в атаку. Солдатскую цепь накрыло вражескими 

минами. Где его могила? Не знаем до сих пор…  

Со слов сослуживцев, рискованный Павел был, отчаянный. В родной 

деревне помнят его мальчишеские дурашливые выходки. Задира, 

весельчак, балагур – таким рисую его по рассказам. Но в то же время знаю, 

что был он тружеником, опорой семьи. Его отец умер еще до войны, мать 

осталась с тремя сыновьями. Младший грудной, а «Павло» – за старшего. 

Так что вся мужская работа рано легла на его плечи. Невеста у него была, 

но свадьбу сыграть не успели. Помешала война. На единственной 

сохранившейся фотографии «навеки девятнадцатилетний» – лицо 

открытое, а в глазах огонёк. 

В семье моего мужа пропали без вести два его двоюродных дедушки. 

Братья Александр и Фёдор Дмитриевичи Щедрины были призваны на 

службу Елецким военкоматом в начальные дни войны. Как и куда увёл их 

боевой путь – родные не знали все эти годы. Но вот совсем недавно стала 

известна судьба Александра. Помог Интернет, а точнее сайт «Подвиг 

народа», где сотрудники Центрального архива Министерства Обороны 

Российской Федерации создают и постоянно пополняют базу данных на 

воинов Великой Отечественной.  

На этом сайте нашли наградной лист А.Д. Щедрина. Посмертно его 

представили к ордену Отечественной войны II степени за подвиг, 

совершённый на огненной Курской дуге.  

Ни мать, ни жена Александра не дожили до дней сегодняшних и так и 

не узнали, что их любимый и дорогой человек - герой-орденоносец. Сестра 

Александра Нина Дмитриевна сейчас проживает в Ельце. Трудно 

подобрать слова для описания её чувств, когда она узнала историю брата. 

Ведь даже мы, никогда дедушку не видевшие, не могли без слёз 

вчитываться в пожелтевшие от времени строки его военной судьбы. 

Нина Дмитриевна прекрасно помнит то, как хорошо он учился в 

школе. Потом – в духовной семинарии. Но стать священником не смог – 
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женился на женщине с двумя детьми, которая сбежала от мужа, не 

выдержав его побоев. Мальчишек усыновил – растил как родных. Окончил 

курсы бухгалтеров. Работал в магазине. Известие о начале войны встретил 

на больничной койке – удалили аппендицит. Как выписали, только зашел 

домой за вещами – и сразу на фронт…  

От Александра приходили письма. Но, к сожалению, они не 

сохранились. Бабушка, когда фашисты наступали на Елец, спрятала их, 

чтоб не навлечь на семью беду. А после войны и сама найти их не 

смогла…  Осталась лишь фотография.  

Читаю наградной лист: «Щедрин Александр Дмитриевич. Гвардии 

красноармеец. Орудийный номер истребительного противотанкового 

артполка 3-й гвардейской ордена Ленина истребительной бригады 2-й 

истребительной дивизии. 1908 года рождения. Русский, беспартийный. В 

Красной Армии с 1941 года. С февраля 1942 по март 1943 воевал на 

Брянском фронте, с марта 1943 – на Центральном. Убит 8 июля 1943 года». 

Ниже – краткое описание подвига: «8 июля 1943 года у деревни 

Самодуровка Курской области в бою с немецкими танками товарищ 

Щедрин сражался мужественно и храбро. В момент танковой атаки и 

артиллерийско-миномётного обстрела он в составе орудийного расчета 

подбил один танк противника, а когда орудие во время бомбёжки вышло 

из строя, он гранатой подорвал ещё один танк. И в этом бою был сражён 

вражеским снарядом – пал смертью храбрых. Достоин награждения 

орденом Отечественной войны II степени. Командир истребительного 

противотанкового артиллерийского полка гвардии подполковник 

Железников. Сентябрь 1943 года».[1] 

Название деревни Самодуровка знает каждый, кто хоть немного 

знаком с историей сражения на Курской дуге. Десятилетия назад на картах 

фашистского командования стрелки, обозначавшие танковые клинья, 

упёрлись в это тихое село, как и в соседние – Ольховатку, Кашару и 

Тёплое.  

План Гитлера «Цитадель» был отработанной операцией на окружение. 

Вот его краткая формулировка из боевого приказа: «Цель наступления – 

окружить силы противника в районе Курска посредством хорошо 

согласованных стремительных двух ударов со стороны Белгорода и от 

Орла, а затем уничтожить врага в ходе общего наступления». Другими 

словами, это был приём на ошеломляющее взятие в «котёл» противника, 

уже испытанный фашистами в сорок первом – сорок втором. 

Для реализации плана выделялись огромные силы. К наступлению 

под Курском было готово около 3000 танков и штурмовых орудий. 1800 

самолётов выстроились на аэродромах вокруг Харькова и Орла, чтобы 

контролировать небо во время операции «Цитадель» и обеспечивать 

танкам прикрытие с воздуха. Чтобы представить себе масштаб этой 

подготовки, достаточно вспомнить, что Гитлер начал свою кампанию 
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против России 22 июня 1941 года, имея 3580 танков и 1830 самолётов [2]. 

Для реванша за Сталинград фюрер всё был готов поставить на карту.  

У Самодуровки основная сила немецкого танкового тарана пришлась 

на 3-ю истребительную бригаду. Именно в ней служил А.Д. Щедрин. 3-я 

истребительная бригада в июле 1943 г. входила в состав 2-й 

истребительной дивизии 70-й армии. Это было нетипичное соединение в 

советских войсках. Предназначалось оно специально для борьбы с танками 

врага. Попытаемся представить, что происходило у Самодуровки 8 июля 

1943 г. В день гибели А.Д. Щедрина. 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский в мемуарах по-

военному четко и лаконично писал: «8 июля в 8 часов 20 минут до 300 

вражеских танков при поддержке артиллерийско-миномётного огня и 

ударов авиации атаковали наши позиции северо-западнее Ольховатки на 

стыке 13-й и 70-й армий… Здесь успела с ходу занять позиции 3-я 

истребительная артиллерийская бригада полковника В.Н. Рукосуева. 

Артиллеристы встретили гитлеровцев огнём прямой наводки. Противник 

вынужден был отойти… Вражеская атака была отбита».[3] 

А вот выдержки из воспоминаний ветеранов 3-й истребительной 

бригады, участников боев у Самодуровки. И.Е. Филатов, рядовой, о бое 8 

июля 1943 г. рассказывал: «Танки шли лавиной. Сколько их было, не 

считали. Машины двигались по полю зигзагами, меняя направление. 

Чтобы сбить с толку наших артиллеристов. Чтобы помешать им точно 

прицелиться. Осколки сыпались как свинцовый дождь. Столько было 

снарядов в воздухе, что над нашими головами два столкнулись и 

взорвались. Такой стоял оглушительный грохот, что кровь текла изо рта и 

ушей. Открывали рты, чтобы перепонки в ушах не лопнули. В один 

момент меня, как щепку перебросило воздушной волной из одной воронки 

в другую. И знаете, привычка уже была: только пришёл в себя – затвор 

рукавом гимнастёрки протираешь. Чтобы в следующую секунду стрелять 

по врагу». Заряжающий К.И. Подколзин писал: «Рот, глаза – всё забито 

песком. Танки различали по силуэтам – свои и немецкие. Поле горит. 

Никогда не забуду, какой тяжелый, удушливый дым полз по окопам. Запах 

пороха, горящего масла, раскалённого металла, золы. Мы задыхались». 

Командир взвода С.Д. Зискис вспоминает: «Бой с танком – самый тяжёлый 

бой. Многим из нас пришлось увидеть, как танк с ходу врывается на 

огневую. Под гусеницами гибнут и люди, и пушки. Картина трагическая 

эта стояла перед глазами. Такое может быть и с тобой – помнил каждый, 

когда начинал поединок с танком. И каждый понимал, что танк надо 

подпустить ближе, когда он идет на тебя. Как бы ни было страшно. 

Осколки стучат, а ты должен точно наводить. Не ошибиться, не дрогнуть. 

Ведь орудие само не стреляет».[4] 

Ужасные картины. Жуткий бой. Не дай, кому Бог ещё когда-нибудь 

пережить такое. Основной удар фашистов 8 июля 1943 г. приняли на себя 
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1-я батарея капитана Г.И. Игишева и 7-я батарея капитана В.П. 

Герасимова. До 60 танков врага ворвались на огневую позицию 7-й 

батареи, 12 из них были уничтожены артиллеристами. Герои погибли 

вместе со своими пушками: неравными были силы - на каждое орудие 

приходилось по 15 фашистских танков. До 60 танков шли на опорный 

пункт, где располагалась батарея капитана Игишева. 19 танков сожгли её 

артиллеристы! Откатившиеся назад после жестокого боя немцы, конечно, 

не могли знать, что единственной противостоящей им силой на данном 

направлении оставалось одно орудие и трое смертельно уставших, 

израненных героев.[5,с.237] 

А вот ещё отрывок из воспоминаний ветерана: «С нами были 

командиры Картузов, Бейсембин, Любарский. И сейчас они стоят у меня 

перед глазами, улыбающиеся своей молодости. Эх, не довелось им дойти 

до Берлина, увидеть Победу. И главное – ведь знали, что не доведётся! 

Помню, утром 8 июля стоит Игишев на кабине подбитой машины и 

рассматривает в бинокль расположение вражеских танков. Один из 

бойцов, кажется Баженов, говорит ему: «Товарищ капитан, зачем вы 

демаскируетесь?» А он ему так спокойненько отвечает: «А что, ты живым 

хочешь отсюда выйти?» Насколько ж тверды были нервы у человека! 

Картузова помню с гранатой в руке посреди вражеских трупов. 

Любарского Юрия Ивановича помню. Он тоже достоин звания Героя 

Советского Союза – со связкой гранат лёг под танк…» 

Связист 3-й истребительной бригады М.А. Герасимович вспоминает: 

«8 июля в 12 часов дня в штаб пришел измученный, весь в копоти 

начальник штаба П.П. Разумов. Глухо сказал командиру бригады В.Н. 

Рукосуеву: «Первая и седьмая батареи погибли. Но держимся!» Тот кивнул 

и приказал мне: «В штаб артиллерии фронта. Телеграмму». И я отстучал 

слова, которые вошли в историю Курской битвы: «Противник занял 

Кошары, Кутырки, Погореловцы, Самодуровку. В направлении Тёплого 

подтягиваются 200 танков и мотопехота, готовится вторая фронтальная 

атака. В направлении Никольского развиваются активные действия. 

Несмотря на ряд атак, наступление противника было приостановлено на 

рубеже северной окраины Тёплого. 1-я и 7-я батареи мужественно и 

храбро погибли, но не отступили ни на один шаг, уничтожив до 40 танков. 

В 1-м батальоне противотанковых ружей 70 процентов потерь. 2-ю и 3-ю 

батареи и 2-й батальон противотанковых ружей приготовил к встрече 

противника. Связь с ними имею. Буду драться. Или устою, или погибну. 

Командир 3-й истребительной бригады полковник Рукосуев».[6, с.128] 

На Тепловских высотах, там, где насмерть стояли артиллеристы, 

отбивая бронированные атаки врага, в ноябре 1943 г. поставили обелиск и 

противотанковую пушку батареи Г.И. Игишева. Это был первый памятник 

воинской славы, открытый в годы Великой Отечественной войны. На 

постаменте высечены слова: «Вечная слава героям-артиллеристам, павшим 
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7-12 июля 1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

районе села Тёплое». По верхнему краю постамента начертано: «Ваш 

подвиг бессмертен. Товарищ! Склони голову перед павшим за Родину». 

965 героев артиллеристов обрели вечный покой в братской могиле у 

деревни Самодуровка. В их числе и А.Д. Щедрин.[7, с.172] 

Всего несколько дней шли бои на Тёпловских высотах под Курском. 

Но сколько примеров героизма, мужества и самопожертвования они 

вписали в историю Отечества!  

Один из ветеранов как-то сказал: «Окоп – вот мой масштаб». Будто 

оправдывался солдат, что не видел в стереотрубу всей картины боя. Не 

знал всех замыслов командования. Масштаб одного окопа. Как это много, 

когда речь идёт о жизни и смерти, о защите родной земли. Победа, самая 

большая, начинается победой одного солдата.  

Александр Дмитриевич Щедрин домой не вернулся. Но мы теперь 

знаем, будем помнить и по праву гордиться тем, что в нашей семье был и 

есть настоящий Герой. Орденоносец. Победитель. 

Современная военная наука учит, что для безоговорочной победы при 

прочих равных условиях достаточно трехкратного превосходства в живой 

силе и технике у наступающей стороны. Здесь же речь шла о 15-кратном 

превосходстве: 4 пушки каждой батареи против 60 танков.  

Пять дней 3-я истребительная бригада сдерживала яростный натиск 

гитлеровских танков и автоматчиков у Самодуровки. Все двадцать атак 

захватчиков захлебнулись, не выдержав стойкости и героического 

мужества наших бойцов. 146 вражеских «Тигров» и «Фердинандов» было 

уничтожено ею в эти дни.[8, с.47]. 

Тёпловские высоты магнитом притягивают к себе. Поля, видевшие 

подвиг солдата, словно зовут нас - потомков приехать, почтить память, 

навсегда увезти её в сердце.  

Дала зарок - этим летом мы обязательно там побываем. 
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Мой прапрадед Панасенко Филипп Сергеевич (см. рис. 1), 1900 г.р. 

родился в Днепропетровской обл., Межевский р-н, с. Славянка. Участник 

II-ой мировой войны. Сразу после освобождения Донбасса в сентябре 1943 

г. был призван Старо-Бешевский РВК, воинское звание ст. сержант, 

Командир отделения связи батареи 120-мм минометов 476 стрелковый 

полк 320 стрелковой Енакиевской дивизии ЮФ, а затем 3-го Украинского 
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Фронта. Прадед был геройский мужик и на войне, и в мирной жизни! Был 

дважды представлен к награждению Орденом «Красной Звезды» 11 

сентября 1944 г. и 29 апреля 1945 г., но оба раза что-то не сложилось.  

Вот другие его медали: Медаль «За боевые заслуги», 29.04.1944, 

Орден Славы III степени, 20.05.1945, Орден «Трудового Красного 

знамени», две Медали «За отвагу», 03.01.1945 и 21.02.1945, Медаль «За 

взятие Будапешта». (см. рис. 4) 

Вот выписки из наградных листов: «7. Командира отделения связи 

120-мм минометной батареи 476 стрелкового полка старшего сержанта 

Панасенко Филиппа Сергеевича, за то, что он в период боев 9 апреля 1944 

г. за взятие города Одесса, связь работала бесперебойно под сильным 

артеллерийско-минометным огнем противника сам лично не щадя своей 

жизни исправил 10 порывов на линии» (см. рис. 2). 

«Панасенко Филипп Сергеевич, старший сержант командир 

отделения управления батареи 120-мм минометов 476 Стрелкового полка 

представляется к награждению орденом «Красная Звезда»… Тов. 

Панасенко Ф.С. в бою за овладение высотой 174.5 21.08.1944 года проявил 

исключительное мужество, храбрость и стойкость: под сильным 

артеллерийским огнем противника исправил 12 порывов линии связи 

батареи, чем содействовал успеху наших подразделений в овладении 

высотой 174.5. достоин награждения Правительственной наградой 

орденом «Красная Звезда». 

«16. Командира отделения связи 120 мм минометов Старшего 

сержанта Панасенко Филиппа Сергеевича за то, что он 19.01.1945 года во 

время уличных боев в городе Будапеште, невзирая на непрерывный 

пулеметный огонь противника и не щадя своей жизни в течении дня 

устранил 10 порывов на линии этим обеспечил беспрерывность огня нашей 

минометной батареи, в результате чего наша пехота успешно и без потерь 

под прикрытием огня минбатареи штурмовала вражеские опорные пункты 

и успешно их захватила.»  

«Панасенко Филипп Сергеевич, старший сержант, командир 

отделения связи 120-мм батареи минометов, 476 стрелкового полка 320-й 

стрелковой Енакиевской Краснознаменной ордена Суворова II степени 

дивизии представляется к награде ордену «Красная Звезда»… (см. рис. 3) 

В бою за населенный пункт Иеннедорф 7 апреля 1945 года старший 

сержант Панасенко, несмотря на сильный огонь противника прокладывал 

линию КНП и устранил 8 порывов линии от разрывов мин, обеспечив тем 

самым бесперебойную связь КП с батареей. В бою за высоту 385 тов. 

Панасенко несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 

противника устранил 10 порывов линий. Всего за период с 6 апреля по 14 

апреля старший сержант Панасенко устранил 20 порывов линий. В бою за 

высоту 385, 12 апреля 1945 года выдвинулся в боевые порядки пехоты и 

огнем из своего автомата уничтожил 4-х немецких солдат. 
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Достоин награждения правительственной наградой – орденом 

«Красная Звезда. 29 апреля 1945 года» (см. рис. 4) 

Балакай Иван Анастасович, (1911–1995), участник Парада победы в 

Москве 1945 г., старшина, начальник радиостанции. По роду Анастаса 

Константинова 1803 г.р., родного брата Антона Константинова 1787 г.р. 

Сын «врага народа» расстрелянного НКВД в 1938 г., вместе со 

своими четырьмя братьями и племянником! 

Прошел всю войну с первого до последнего дня. Уже 23 июня 1941 

был призван Старо-Бешевским РВК Сталинская обл. Зачислен в 20 

отдельную танковую бригаду 11 танкового корпуса. В составе 

подразделения принимал участие в обороне Москвы, освобождении 

Украины, Польши (Висло-Одерская операция), Взятии Берлина. В октябре-

декабре 1941 года участвовал в Московской битве, оборонительные бои в 

районах Можайска, Звенигорода и Кубинки. В декабре 1941 — январе 

1942 года контрнаступление, в результате которого был освобождён 

Можайск. В конце июля 1942 года наступление в Погорело-

Городищенской операции. До конца 1942 года оборона ржевско-

вяземского рубежа. В июле 1943 года наступление под Курском. В феврале 

1944 года 1-й Украинский фронт, в Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции. Летом 1944 года в Белорусской операции. 

Прорыв обороны немцев западнее Ковеля, освобождение города Седлец 

(Седльце, Польша). В августе 1944 года на реке Висле Пулавский 

плацдарм. С 14 января 1945 года Висло-Одерская операция, прорыв южнее 

Варшавы, прошел с боями до 750 километров. Освобождение ряда 

польских городов. 3 февраля 1945 года Франкфурт-на-Одере (Германия). 

Войну танкисты бригады закончили в Берлине.  

Войсками ЮФ, в т.ч.  20 отд. танк. бригады, в ходе Донбасской 

операции п. Волноваха была освобождена 10 сентября 1943 г. В ходе 

наступления на Волноваху бригада двигалась в 10 км южнее родного села 

Стыла. Иван Анастасович получил разрешение от командира части на 

побывку к родным. 

Завершил боевой путь в Берлине. Отсюда, в числе пяти лучших из 

корпуса, был отправлен в Москву и в составе 4-го батальона сводного 

полка 1-го Беларусского фронта принимал участие в параде войск Красной 

армии на Красной площади 24 июня 1945 года. После войны жил и работал 

в родном селе Стыла. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об обычном человеке, 

сибиряке, который участвовал в Великой Отечественной войне. Его 

призвали только в 1944 году, однако за этот недолгий срок ему пришлось 

пережить многое: горел в танке, в составе своей танковой бригады 

уничтожил 7 самоходных установок, 25 солдат и офицеров противника, 

после войны до 1950 года продолжал служить в Германии и Австрии. 

Abstract: This article is about a common man, from Siberia, who took part in 

the Great Patriotic War. He was conscipted to the war only in 1944. However 

during this short period he went through a lot. Burned in the tank, as a part of 

tank decision destroyed seven self-propelled guns, killed 25 soldiers and 

officers. After the war until 1950 he continued to serve in Germany and Austria. 

Ключевые слова: память, Родина, Великая отечественная война, воин-

победитель, награды, путь Героя. 

Key words: memory, Homeland, the Great Patriotic War, the victorious warrior, 

awards, the path of the Hero. 

 

 

 

Уже много лет прошло с того страшного времени, которое унесло 

много жизней, осиротило детей, принесло много горя и страданий, во 

многом перевернуло жизнь наших дедов и прадедов. Имя ему – война. 

Война – это смерти миллионов людей, это горести и страдания, это тысячи 

бездомных и голодающих детей, это непреодолимый страх, живущий в 

сердцах людей. Война беспощадна ко всем – и к детям, и к взрослым. Она 

унесла жизни многих людей, но они навсегда останутся в нашей памяти 

людьми, которые горячо любили свою Родину и храбро сражались за нее 

до конца. 

Погибшие герои продолжают жить в книгах, песнях, в наших 

сердцах и делах.  Ветеранов, которые живут сегодня, мы должны беречь, 

помогать и поддерживать их во всем. Ведь благодаря им мы сейчас живем 

на нашей родной земле. Война преподнесла нам только один хороший 
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подарок. Она выявила настоящих героев, настоящих людей. 

 

Мой дедушка – замечательный русский 

человек, патриот, участник Великой 

Отечественной войны, Кайгородцев Иван 

Лаврентьевич (22.05.26 – 28.09.96). 
Поисковая работа, посвященная моему деду, 

началась еще в 2007 году, первым результатом, 

над которой работала Затолокина Виктория, 

ученица МОУ СОШ №35 (г. Киселевск), стала 

публикация о моём дедушке в книге «Эстафета 

Памяти: наследники великой Победы». Когда мы собирали материал для 

поисковой работы, столкнулись с тем, что материала очень мало. Мой дед 

умер в 1996 году, из очевидцев, кто мог что-то о нём рассказать, осталась 

только моя мама (его дочь Гайдачук (Кайгородцева) Валентина Ивановна). 

 

 

 

Мой дедушка, Кайгородцев Иван Лаврентьевич родился в 1926 году 

в селе Ярки Доволенского района Новосибирской области. Когда началась 

война, ему было всего 16 лет. Он несколько раз пытался сбежать на фронт, 

приписывая себе года. Его всякий раз возвращали обратно. В 1943 году он 

был призван в ряды Красной Армии. С ноября 1943 года по март 1944 года 

– курсант 35 учебного стрелкового полка (г. Красноярск). С марта 1944 

года по март 1945 года – курсант 19 учебного танкового полка (г. Нижний 

Тагил). С марта 1945 года по ноябрь 1950 года находился в составе 

действующей войсковой части № 24904 55-й гвардейской танковой 

бригады (она же 113 танковая бригада) механиком-водителем средних 

танков Т – 34. 

Эту информацию мы с мамой нашли в документах моего деда. Там 

же есть информация и о его наградах. В нашем семейном архиве 

сохранились не все награды. Моя мама, дочь Ивана Лаврентьевича 

говорит, что дед не любил вспоминать о войне, и часто давал играть 

внукам своими орденами и медалями. На вопросы родных он всегда 
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отвечал: «Не дай вам Бог пережить такое!» Лишь отрывки его 

воспоминаний дошли до нас, его внуков. Хотя он участвовал в войне всего 

лишь два месяца, однако за это время он горел в танке, участвовал в 

освобождении Чехословакии, брал Берлин. На его глазах было водружено 

Красное знамя над Рейхстагом. Его танковая бригада в это время 

поддерживала огнем наших солдат. Он участвовал в первом Параде 

Победы, который прошел в Москве, в июне 1945 года. 

После окончания войны еще в течение пяти лет Иван Лаврентьевич 

служил в Германии и Австрии. В ноябре 1950 года был уволен в запас и 

вернулся на Родину. Он никогда не хвастал своими наградами, с легкостью 

отдавал их внукам на игрушки. Может быть, поэтому, до наших дней 

сохранились лишь его юбилейные медали. За участие в Великой 

Отечественной войне Иван Лаврентьевич был награжден: 

Орден «Красной Звезды» - 26 июня 1945 года, 

Медаль «За победу над Германией» - 9 мая 1945 года, 

Медаль «За взятие Берлина» - 9 июня 1945 года, 

Медаль «За освобождение Праги» - 9 июня 1945 года, 

Юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг» - 7 мая 1965 года, 

Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» - 6 мая 1969 

года, 

Орден «Отечественной войны 2-й степени» - 11 марта 1985 года, 

Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг» - 30 апреля 1985 года, 

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг» - 22 марта 1995 года, 

Медаль Жукова – 19 февраля 1996 года. 

В том же 1996 году, прожив только 70 лет, Иван Лаврентьевич 

скончался от сердечного приступа. Решением Губернатора Кемеровской 

области на его могиле, как и на могилах многих других ветеранов, 

установлена мраморная плита. 

Мы несколько раз делали запросы в военный комиссариат нашего 

города, области, даже в Военный архив Министерства обороны. Однако 

отовсюду приходил ответ, что информация либо отсутствует, либо 

засекречена. Только после 2010 года на сайте «Память Народа» нам 

удалось найти фамилию прадеда в списке награждённых Орденом 

«Красной Звезды» и его наградной лист № 182. Оказывается, орден 

Красной Звезды был его первой наградой! Также мы смогли отследить 

весь его боевой путь: нашли списки курсантов, список награжденных 

орденом Красной звезды, и его наградной лист. 
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В сети Интернет мы 

нашли сведения об Ордене 

Красной Звезды: 

Награждение орденом 

Красной Звезды 

производилось: 

 За личное мужество и 

отвагу в боях, отличную 

организацию и умелое 

руководство боевыми 

действиями, 

способствовавшими успеху 

советских войск; 

 За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в 

результате которых противнику был 

нанесён значительный урон; 

 За мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении воинского 

или служебного долга, в условиях, 

сопряжённых с риском для жизни; 

 За образцовое выполнение 

специальных заданий командования и 

другие подвиги, совершённые в условиях 

мирного времени. 

 Согласно тексту наградного листа, во время боев на реке Нейсе и 

Шпрее экипаж танка, в котором мой дед был механиком – водителем, 

уничтожил 7 самоходных установок, 1 автомашину, 25 солдат и офицеров 

противника, кроме того были взяты в плен 80 человек противника. 

Самого ордена, к сожалению, не сохранилось. Однако в нашем 

семейном архиве бережно хранится орденская книжка Ордена Красной 

Звезды.  

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также сохранилось удостоверение мастера вождения танков, 

военный билет, автобиография, написанная его рукой и многие другие 

документы. В нашей семье бережно хранится память о моем дедушке, все 

его документы и сохранившиеся награды. В его честь я назвала своего 

старшего сына, он тоже Иван. В нашей семье появилась традиция – 

ежегодно мы участвуем в акции «Бессмертный полк», как очно, так и 

виртуально. Только личным примером мы можем показать 

подрастающему поколению, что пока мы будем помнить об этой войне, 

она не повторится. 
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Единственное сохранившееся фото                      Мой сын Иван впервые участвует в акции «Портрет 

деда" 

 военного времени Киселевск, 2010 г.  

(переправа танка через реку, мой дед – первый справа) 
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Аннотация: В статье говорится о прапрадеде, который прошёл всю войну. 

На его пути были и поступки, и потери, и решения, но он всё это 

преодолел с честью выполненного долга. Самоотверженно дрался за 

Родину, на себе вынес из окружения раненого товарища. 

Abstract: The article talks about a great-great-grandfather who went through 

the whole war. There were deeds, losses, and decisions on his way, but he 

overcame all this with the honor of a fulfilled duty. He fought selflessly for his 

Homeland, carried out a wounded comrade from the environment on himself. 
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Фото 1. Наш дед Кирсанов Федор Васильевич 
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Воспоминания записаны мною в разные годы со слов моих родных 

бабушки, мамы. Время упущено безвозвратно, оно унесло в прошлое 

воспоминания моего прапрадедушки. Баба говорит, что когда он 

рассказывал, они слушали, но ничего не записывали, так как не было 

потребности в этом. Нам казалось, что дед будет жить вечно, его 

воспоминания мы услышим еще много раз. Мы стали взрослые, и теперь 

нет нашего деда, но есть  наши родители, которые могут нам сейчас 

рассказать про него. Появилась потребность пообщаться, записать всю 

историю их жизни.  

Таким образом, мой прапрадед, Кирсанов Федор Васильевич родился 

7 января 1909 года. До войны у них в семье было все хорошо, двое детей 

сын и дочь. Но наступил 1941 год. 22 июня началась война, фашистская 

Германия напала на Советский союз без объявления войны. Мирная жизнь 

в селе закончилась. Дед был призван на войну 28 июня 1941 года и 

большим обозом уехал на фронт. Их везли на открытых машинах мимо 

села, все село их провожало.  

Боевые награды моего деда говорят о том, что он был смелым, 

решительным, рассудительным бойцом. Нам о своих героических 

поступках рассказывал очень мало, говорил, что ему очень трудно и 

больно об этом вспоминать. Он вспоминает о третьем ранении: «С обозом 

шел по освобожденной от фашистов земле Украины, немцы отступали, 

оставляя после себя минные поля, минные ловушки». Мой дед ехал верхом 

на коне в обозе, доставляя боеприпасы для батальона. Вдруг взрыв, 

контузия, потеря сознания. Очнулся в госпитале, он не понял что 

произошло. Ему рассказали однополчане, что его конь наступил копытом 

на мину, взрывом разорвало коня, а конь спас своего наездника ценой 

своей жизни. Ноги были целы, но в них застряли осколки, которые 

остались в теле на всю жизнь. По этой причине дед у нас хромал после 

войны. 

В бою при прорыве укрепления противника в районе села Сечь в 

августе 1943 года, находясь в боевых порядках своей наступающей роты 

выдвинулся вперед и метким огнем бронебойки подавил три огневых 

точки противника, мешающих продвижению вперед своей пехоты. В боях 

по отражению многочисленных контратак противника на высоту северней 

села Сечь в августе 1943 года, наш дед под ураганным огнем противника 

своевременно обеспечивал свою роту боеприпасами и горячей пищей. 

Неоднократно при доставке в роту боеприпасов и продуктов питания 

принимал активное участие в отражении ожесточенных контратак 

противника, метко уничтожая его живую силу и огневые точки из 

автоматов и НТР. За это награжден орденом красной звезды.   

Участвовал в боях в Карпатах, двигаясь с группой прикрывающей 

тылы батальона, столкнулся с группой немцев и в завязавшемся бою 

уничтожил четырех гитлеровцев. За это получил еще одну награду. Дед 
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вспоминал, что в феврале 1945 года их полк находился в тылу врага в 

районе села Склярова. Бои были ожесточенные, погибло очень много 

бойцов, но оставшиеся в живых приняли бой с группой противника. Наш 

дед вспоминает, что он участвовал в форсировании Днепра. С сентября 

1943 года, освободив Донбасс, их войска вышли к Днепру и начали 

форсирование реки. Они переплывали на подручных средствах: рыбачьих 

лодках, плотах, досках, пустых бочках, преодолевая эту мощную 

холодную, водную преграду. Сразу создали оборону, и перешли в 

наступление. Дед говорил, что очень страшно было, когда на них 

двигались танки, извергающие смертельный огонь. Но они знали, что мы 

бьются за Родину и стояли насмерть.  

Как любил говорить мой дед: «Особых заслуг у меня нет». Но я 

думаю, что его заслуга в том, что он вынес из окружения раненого 

товарища, а также, после нескольких ранений он остался жив и вырастил 

своих детей.  Кроме того, он донес до нас правду об этом времени, 

позволив нам рассказать ее нынешнему поколению и зажечь в сердцах 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ.  

Низкий поклон Вам Федор Васильевич и вашим боевым товарищам. 

Спасибо вам за то, что отвоевали для нашей родины бедующее.  
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предателей. События, прошедшие в период В.О.В затронули  всех без 

исключения, каждую семью, народ, страну, и также моих родственников. 

Это нельзя забывать, переписывать, изменять историю – это нужно 

помнить, чтить. 

Abstract: This article describes the memories of my great-grandfathers and 

great-grandmothers, on my father's side. The article describes the events that 

took place at the time of the war, all the horror, the fear of people, the atrocities 

of the Germans, traitors. The events that took place during the V.O.V. period 

affected everyone without exception, every family, people, country, and also my 

relatives. It must not be forgotten, rewritten, changed history – it must be 

remembered, honored. 

Ключевые слова: НКВД, партизаны, бандеровцы, немцы. 

Keywords: NKVD, partisans, Bandera, Germans. 

 
 

Игнатович Михаил Иванович 

 

Начало войны 1941 год 22 июня, деревня Зеневечи Гродненской 

области, Новогрудского района была оккупирована немцами. Мой прадед: 

Игнатович Михаил Иванович вспоминает, что люди обезумили, не зная, 

что делать. Начали прятаться в лесах, так как днём в деревню приходили 

немцы, которые хотели забрать людей на службу. С наступлением зимы, 

люди рыли в лесу землянки, чтобы спастись от врага и холода.  

Конец 1941 года, начало 1942 года, местные жители (мужчины) 

организовали бригаду имени Дзержинского – местные партизаны. 

Выходили на боевые задания, подрывали железнодорожные пути Лидские 

и Барановичи. Большую часть времени сидели в болотах и лесах, так как 

их искали немцы. С бригады Дзержинского им поступали задания: подрыв 

железнодорожных путей, брали немцев в засаду и крушили их гарнизоны.  

В Беларусии было также сожжено много сёл, если немцы узнавали, 

что местные помогали партизанам, они расстреливали и вешали людей на 

видном месте, тем самым показывая, что с ними будет. Также во время 

войны был очень сильный дефицит одежды, еды. Доходило до того, что 

люди ловили лягушек и съедали их.   
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В начале 1944 года, был открыт Второй фронт, на самолётах 

американцы сбрасывали над местами партизан еду, одежду. Что-то 

партизаны находили, а остальное пропадало в болотах. 

Во время войны некоторые люди показывали себя не с самой лучшей 

стороны, предав себя, свою Родину. И мой прадед в середине 1944 года 

вступает в ряды НКВД и начинает ловить по лесам, так называемых 

«бандеровцев», людей почитающих культ Степана Бандеры. НКВД – 

сформированные подразделения народной милиции, узнав 

месторасположение предателей, они тут же бросали все силы на их поиски. 

Молодых, здоровых, девушек и парней, немецкая полиция забирала  

как живой товар, для рабочей силы и отправляли в Германию. Моя 

прабабушка, чтобы не попасть в Германию, натирала себе медным 

купоросом грудь, делав вид что она больная. Другие люди  закапывали 

себе водкой глаза, вследствие чего потом слепли, и немцы не забирали их с 

собой. 

Мою прабабушку Игнатович Людмилу Владимировна дважды 

расстреливали. Выкопанная яма была, её поставили и пули пролетали 

рядом с ней, у неё даже остался шрам на щеке от пуль.  

Прадед до конца 1946 года служил в НКВД, бегал по лесам 

Прибалтики и Украины, выискивая «бандеровцев» и предателей, так как 

бандеровцы «поднимали голову», и сжигали сёла, ночью могли ворваться в 

дом и убить человека, когда он спал.  

После войны прадед Михаил, был на освобождении Новогрудчины. 

К нему приезжал с семьёй боевой товарищ с Литвы и благодарил его за то, 

что спас ему жизнь, уже тогда рассказывал, что в Литве происходило 

притеснение русских в Европе. 

 Прадед: Гуржиев Алексей Яковлевич, воевал на передовой, была 

ранен (подрыв на мине), больше года лежал в Одессе в госпитале.   

 

 
Прадед и прабабушка Игнатович Михаил/Людмила 
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Аннотация: В статье автором рассматривается жизнь Сазоновой 

Валентины Емельяновны, трудности связанные с тяжёлым довоенным 

детством. Автор рассказывает о тягостях работы в тылу, на военном заводе 

в годы Великой Отечественной войны.  

Abstract: In the article, the author examines the life of Valentina Emelyanovna 

Sazonova, the difficulties associated with her difficult pre-war childhood. The 

author talks about the hardships of working in the rear, at a military plant during 

the Great Patriotic War. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ГТО, «Ворошиловский 
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Всем известно, что Великая Отечественная война коснулась каждой 

семьи в нашей стране. Размеренная жизнь и нашей семьи сделала крутой 

поворот с началом этой страшной войны. 

В нашей семье сохранились старинные фотографии по маминой 

линии. Самые старые фотографии 1914 года 

изображают мою прапрабабушку- Сазонову 

Евдокию, прапрадеда – Сазонова Емельяна и 

семимесячную прабабушку – Сазонову Валентину 

Емельяновну. Фото сделано в стиле того времени в 

фотостудии. Прабабушку на руках держит прапрадед, 

сидящий на стуле, а прапрабабушка стоит рядом и 

положила руку на мужа. У взрослых очень серьёзные 

лица. Емельян работал на железной дороге путевым 

обходчиком, а прабабушка занималась хозяйством и 

растила детей, Валю, Петю и Нюсю. 

   Детство у Валентины было тяжелым. Отец 

умер, когда ей было 7 лет, и она, как старшая из 

троих детей, стала выполнять всю самую тяжелую 

работу в доме, в хлеву и на огороде, пока мать 

работала на должности отца. Представьте, какого было семилетней 

девочке рубить дрова, носить тяжелые ведра с водой из колодца, готовить 

огромные горшки с едой на семью, кормить животных, пропалывать и 

поливать огород. Но физическая нагрузка не сломала, закалила здоровье и 

характер Валентины.  

 Один только раз она серьёзно заболела тифом и лежала в больнице 

много месяцев. Лекарств в то время почти не было, и она позже 

вспоминала, как врач, проходя мимо неё, только качал головой и говорил: 

«Эта девочка вряд ли выживет». Тогда Валя попросила доктора принести 

ей «мачёных яблок». Доктор только грустно улыбнулся в ответ, а какая-то 

медсестра услышала это и принесла ей этих самых «мачёных яблок». С 

того момента Валя пошла на поправку. Много лет спустя, Валентина 

Емельяновна говорила моей маме, что даже если человека лечат очень 

хорошими лекарствами, нужно обязательно дать ему то, что ему очень 

хочется! Ведь положительные эмоции помогают побороть болезнь! 

  После болезни Валя узнала, что мама приняла тяжелое решение 

отдать её и её брата с сестрой в детский дом на время, пока они немного не 

подрастут, так как матери нужно было работать, а с детьми сидеть было 

некому. Так Вале пришлось провести 2 или 3 года в детском доме. Об этой 

части жизни Валентина Емельяновна вспоминала только то, что жили они 

впроголодь, питались баландой из воды, забеленной мукой с кусочками 

Сазонова Евдокия, 

Емельян и Валентина. 

1914 г. 
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картошки вперемешку с картофельными очистками, а из одежды у них 

были только колючие платья, которые когда-то привезли американцы, как 

гуманитарную помощь, обуви почти ни у кого не было. На это время как 

раз пришлась засуха 1921 года в европейской части России и много людей 

умерло от голода.  

  Однажды Валя решила сбегать проведать мать, как она уже делала 

пару раз. Забора в то время не было и за детьми особо не смотрели. По 

воспоминаниям прабабушки, старших детей часто заставляли смотреть за 

младшими, а это не приносило радости ни тем, ни другим. Побежав через 

голое поле, Валя заметила, как два чужих взрослых парня бегут за ней с 

пустым мешком. Она была худая, жилистая и очень быстро бегала, только 

это и спасло ей жизнь. В то время на рынке часто продавали суп с мясом, 

тарелка супа очень дорого стоила, но голодные люди несли своё самое 

дорогое, чтобы обменять эту тарелку, несмотря на то, что пару раз в супе 

всплывали детские пальчики. 

  После этой погони, Валя решила уже не возвращаться в детский дом, 

а мать не возражала, ведь Валя уже была вполне самостоятельной 

девочкой, за которой не надо было присматривать. Через несколько лет 

Валентина с матерью забрали и Петю с Нюсей. 

 Когда Вале исполнилось 15 лет, она пошла работать ученицей 

повара в столовую. Строгий, но добродушный дядька с пышными усами 

научил Валю готовить идеальные котлеты, пюре и знаменитый в нашей 

семье торт «Наполеон». Старательную и уважительную девочку любили в 

столовой и частенько давали ей немного продуктов, которые она 

приносила своим младшим брату и сестре.  

Работая в столовой, Валя выучилась в Вечерней школе и смогла 

поступить в техникум, который, впоследствии закончила. 

В 18 лет Валентина пошла работать на завод по производству 

оборудования для самолётов. На заводе она проявила себя, как активный, 

сообразительный и ответственный работник и быстро получила 

повышение до контроллера готовой продукции. Валентина успешно 

занималась спортом. 

Когда ей исполнилось 25 лет, Валентина «на отлично» сдала все 

нормативы по физической культуре, совершила обязательное количество 

прыжков с парашютом и выучилась стрельбе из снайперской винтовки. У 

прабабушки даже были значок и удостоверение «Ворошиловский 

стрелок». Она была ярким представителем активной молодежи того 

времени: участвовала во всесоюзных испытаниях «Готов к труду и 

обороне».  Очень быстро Валентина сдала все спортивные нормативы ГТО 

и получила заветный значок. 
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В 1934 году Валентина 

начала обучение стрельбе из 

винтовки, освоив которую, 

продолжила обучение 

стрельбе из пистолета и из 

снайперской винтовки. 

Обучение проводилось без 

отрыва от работы и на 

стрельбы выезжали за 

пределы города по выходным. 

Прабабушка оказалась 

единственной девушкой в 

стрелковом отряде, которая 

относилась к стрельбам со 

всей серьёзностью и ответственностью, поэтому она делала большие 

успехи и, после обучения, получила нагрудный знак «Ворошиловский 

стрелок». Валентина готовилась идти на войну. 

На аэродроме, где обучалась прыжкам с парашютом, Валя 

познакомилась с молодым летчиком. Его звали Николай. Около года они 

встречались и собирались пожениться летом одна тысяча девятьсот сорок 

первого года. Ах, какая красивая была это пара! В семейном альбоме до 

сих пор храниться фотография прабабушки и Николая. Высокий 

голубоглазый парень со светлыми кудрявыми волосами и стройная 

голубоглазая шатенка с лучезарной улыбкой и правильными чертами лица. 

К сожалению, их планам не суждено было сбыться. Весной сорок первого 

года Николая перестали отпускать в увольнительные, а в июне того же 

года он погиб в одном из первых боевых вылетов. 

Прабабушка очень тяжело переносила потерю любимого, и у нее 

обнаружили заболевание сердца, из-за которого её не допустила на войну 

медицинская комиссия. К сожалению (а может быть и к моему счастью), 

прабабушку не взяли воевать на фронт, а свою победу она "ковала" в тылу, 

на военном заводе. Недоедая, работая сутками напролёт, она победила 

фашизм вместе со всей страной.  

Военный завод, где она работала, эвакуировали в Сибирь. Годы 

работы во время Великой Отечественной войны прабабушка вспоминала, 

как тяжелые голодные годы без нормального сна и отдыха. Работали по 

двенадцать часов или сутками с перерывом на восемь - десять часов. 

Дорога до частных домов, куда подселили эвакуированных, у ослабленных 

рабочих могла занимать и два, и три часа. Ходили, в основном, пешком. 

Многие люди оставались спать на заводе, но Валентина всегда ходила 

домой. Её единственное ситцевое платье светло-голубого цвета было 

всегда свежевыстиранное и отглаженное. До глубокой старости Валентина 

Сазонова Валентина Емельяновна с винтовкой 
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Емельяновна оставалась аккуратной интеллигентной женщиной, чего 

требовала и от всех членов своей семьи. 

Вместе с Валентиной в эвакуацию попал Давыдов Георгий. Он с 

детства восхищался этой смелой и бойкой девчонкой, а теперь, во взрослой 

трудной жизни, расцвела его любовь. Девятого мая 1945 года, в День 

победы над фашистской Германией, прабабушка согласилась выйти за 

Георгия замуж и остаться жить в Сибири. 

Таким образом, Великая Отечественная война лишила 

Валентину одной любви и подарила другую. Вместе они 

прожили сорок один год, до самой смерти моего прадеда, 

Давыдова Георгия Сергеевича. 

 

 

 

Сильная, смелая и отважная, она всегда с достоинством переносила 

все горести и тяготы жизни, прожила девяносто два года, и является 

примером уже для третьего поколения своих потомков. 
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Фото 1. Вострецов Иван Ильич (18.07.1922 – 24.06.2002 гг.) 

 

Мой дедушка – Вострецов Иван Ильич родился 18 июля 1922 г. в 

деревне Ягановск Солтонского района Алтайского края. Образование 

среднее, гражданская специальность – торговый работник. 

На войну был призван в сентябре 1941 года  в возрасте 19 лет и 

зачислен в 78 морской батальон станковым пулемётчиком. Здесь же 12 

октября 1941 года принял военную присягу. С ноября 1942 года по март 

1943 года воевал в составе 52 отдельного лыжного батальона станковым 

пулемётчиком. 

С марта 1943г. по июнь 1943 г. воевал на Северо-Западном фронте в 

182-й стрелковой дивизии в составе 140 стрелкового полка  41 батальона 
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до 02.05. 1943 г. станковым пулемётчиком. Принимал участие в 

ожесточённых боях под Старой Руссой.  Участник  боёв по ликвидации 

демянского плацдарма противника в районе колхоза Пенна. Бои были 

ожесточённые и с потерями никто не считался. Продолжались атаки 17 

месяцев. Под Старой Руссой Вострецов Иван Ильич в мае 1943г. был 

ранен в ногу. С тяжёлым ранением был доставлен в госпиталь, где 

проходил лечение со 2 мая по 11 августа 1943 г. 

После госпиталя воевал в составе 169 отдельной стрелковой роты 

охраны стрелком. Показал себя дисциплинированным, политически 

грамотным бойцом, пользовался авторитетом среди личного состава роты 

и работал комсоргом. Своей работой оказывал помощь командованию в 

деле укрепления воинской дисциплины и порядка 

Демобилизован 13 ноября 1946 года. Воинское звание – ефрейтор. 

   Имеет государственные награды: Орден Отечественной войны 2 степени, 

медаль «За Победу над Германией», медаль «За боевые заслуги», медаль 

Георгий Жуков, Юбилейные медали. 

Семья у деда была большая, но дружная. Родители делали всё, чтобы 

дети были счастливы. Постоянно чувствовали их заботу и любовь. 

Соблюдали семейные традиции, а на Новый год собирались всей семьёй за 

праздничным столом у ёлки. Это было так здорово, весело и задорно! А 9 

мая – был особенным днём, трогательным. Дед в этот день становился 

задумчивым. Война оставила глубокий след в его жизни, отголоски войны 

часто можно было услышать, когда он спал. Забыть такое невозможно! 

Каждый год 9 мая мы идём с портретом деда в колонне Бессмертного 

полка и уже правнуки несут портрет прадеда Ивана и гордятся, что у них 

был такой прадед!  

И трудился дед тоже с полной отдачей. Каждый год его награждали 

многочисленными почётными грамотами, ценными подарками, 

денежными премиями за его доблестный труд. Ведь всю свою жизнь он 

трудился в торговой сфере. Сначала депутатом Коуринского Сельского 

Совета, потом заведующим торговым отделом, затем заместителем 

председателя правления, заведовал торговыми базами, работал 

экспедитором. Удостоен почётного звания Ветеран труда. 
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Фото 2. Вручение награды «Мать героиня» председателем сельсовета 

В 1988 году дед ушёл на заслуженный отдых, но продолжал 

трудиться уже дома, на огороде, ведь бабы уже не было с нами. Все заботы 

о доме легли на его плечи. Дети разъехались кто куда, но часто навещали 

отца, старались его подбодрить. А как он радовался этим встречам, как 

сверкали его глаза от счастья! Но 24 июня 2002 года деда не стало. 

Работа бабы Анны в военные годы была связана с доставкой 

большой суммы денег по назначению, другими словами она была 

кассиром. Доставлять деньги приходилось через большие расстояния, 

пешком, через лес. Деньги нужно было прятать так, чтобы никто не 

догадался, что она имеет в наличии крупные денежные суммы. Были 

случаи, когда её преследовали, но удавалось скрыться и доставить всё в 

целости и сохранности вовремя. 

На фотографии выше бабулю награждают орденом «Мать героиня», 

ведь они с дедом вырастили и воспитали 11 детей! 

Дорогие дед Иван и баба Анна, мы помним Вас и никогда не 

забудем. Вы навсегда в наших сердцах! 

 

 

Фото 3. Указ Президиума Верховного Совета 
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Фото 4. Медаль «За боевые заслуги» 
 

Список литературы 

 

1. Вострецов Иван Ильич – Текст: электронный // Подвиг народа [портал] – URL: 

https://podvignaroda.ru (дата обращения: 03.02.2024)  

 

 
 

УДК 930.2 

 

ЖИЗНЬ МОЕГО ПРАДЕДА КУСТОВА АМПОЛИТА 

АКЕНЬТЬЕВИЧА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

THE LIFE OF MY GREAT-GRANDFATHER KUSTOV AMPOLIT 

IKENTIEVICH DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Керимова Алена Ивановна  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

Научный руководитель: Ионина Анна Валерьевна, кандидат технических 

наук, доцент, заведующий кафедрой технических дисциплин и 

информационных технологий Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 

Kerimova Alyona Ivanovna  

Siberian State Industrial University 

Scientific Supervisor: Anna Valeryevna Ionina, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Technical Disciplines 

and Information Technologies of the KuzSTU Branch in Novokuznetsk 

Novokuznetsk 

 

https://podvignaroda.ru/


36 

 

Аннотация: Мой прадед прошел всю Великую Отечественную войну. 

Участвовал во многих боях, одно из главных на реках Одер и Висла. 

Участвовал при взятии Кенигсберга, где получил контузию. За время всей 

войны проявлял героизм, мужество и отвагу. Мой прадед был награжден 

почетными медалями и орденами. 

Abstract: My great-grandfather went through the entire Great Patriotic War. He 

participated in many battles, one of the main ones on the Oder and Vistula 

rivers. He participated in the capture of Konigsberg, where he received a 

concussion. During the entire war, he showed heroism, courage and bravery. My 

great-grandfather was awarded honorary medals and orders. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, река Одер и Висла, 

героизм, почетные медали и ордена. 

Keywords: The Great Patriotic War, the Oder and Vistula Rivers, heroism, 

honorary medals and orders. 

 

 

Фото 1. Кустов Амполит Акентьевич (09.02.1914 – 1999 г.) 

 

Мой прадед – участник Великой Отечественной войны Кустов 

Амполит Акентьевич. Родился 09.02.1914г в Таштагольском районе. До 

войны проходил службу в РККА с августа 1942 г., призван Кузедеевским 

РВК Кемеровской области. На фронте с мая 1944 г. прадед прошел 

трудными дорогами войны, как и тысячи других солдат, каждый день 

приближал Победу.    

В основу данной работы положены рассказы моих родных, 

материалы ресурса «Подвиг народа», личные документы и фотографии из 

семейного архива.  

Из бесед с родными я узнала, о семье моего прадеда. Уходя на фронт 

он был женат и воспитывали трое детей. О том, что прадед совершил 

подвиг и имеет награду – медаль «За отвагу» я узнала, посмотрев материал 

на ресурсе «Подвиг народа». Кустов Амполит Акентьевич, работая 

подносчиком патронов, овладел своей специальностью и довел работу до 

автоматизма. Особо отличился в боях на западном берегу реки Одера.  
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За время войны у прадеда было бесчисленное количество сражений, 

где наша красная армия одерживала победы. В это достаточно тяжелое 

время, было всем нелегко и на фронте и в тылу. Но у нас у солдат и у 

каждого человека была достаточно хорошая воля к победе, чтобы мы и 

наши дети никогда не жили в рабстве у фашистов. чтобы нас русских 

людей не уничтожили как нацию во всем мире.  

28 апреля 1945 г. при отражении контратаки пехоты противника, 

несмотря на полученную контузию, продолжал хладнокровно и 

мужественно выполнять свои обязанности до тех пор, пока контратака 

гитлеровцев не была отбита. За это прадед был награжден медалью «За 

отвагу».     

Кустов Амполит Акентьевич принимал участие в боях на реке Одер. 

Как это было? К началу 1945 г. советские Вооруженные силы на востоке и 

союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе вплотную 

приблизились к Германии и заняли выгодное положение для нанесения 

завершающих ударов по врагу. Как и прежде именно Красной армии 

противостояли основные силы вермахта – 185 дивизий, в том числе 33 

танковые и моторизованные и 21 бригада.  

Основу нацистской группировки, на которую наступали советские 

войска, составляла группа армий «А», переименованная в конце января в 

группу армий «Центр». Замысел Висло-Одерской операции состоял в том, 

чтобы ударами с плацдармов на Висле 1 Белорусским фронтом - на 

Познань и 1 Украинским - на Бреслау рассечь и уничтожить по частям ее 

основные силы.   

Командующий войсками 1 Белорусского фронта маршал Г. К. Жуков 

решил нанести главный удар с Магнушевского плацдарма. Другие удары 

планировалось нанести с Пулавского плацдарма и из района севернее 

Варшавы. Командующий войсками 1 Украинского фронта маршал 

Советского Союза И. С. Конев создал мощную группировку для 

наступления с Сандомирского плацдарма.  

Немецкая оборона была прорвана в первый же день наступления. 

Гитлер не признавал, что советские войска перешли в массированное 

наступление и быстро продвигаются вперед. Он хотел видеть в этом 

только отвлекающий маневр, однако уже вскоре был вынужден начать 

переброску на Восточный фронт находившихся на Западе частей.  

Командиры немецких соединений докладывали, что Варшаву им 

удержать не удастся. По воспоминаниям начальника германского 

Генштаба сухопутных войск Г. Гудериана, Гитлер «приказал любой ценой 

удержать» город, но было уже поздно - с войсками в районе Варшавы была 

утрачена связь. 17 января силы 1 Белорусского фронта и 1-й армии Войска 

польского освободили польскую столицу.  

На следующий день советские войска разгромили основные силы 

группы армий «А». 19 января 1945 г. Красная армия освободила Краков, 
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передовые же части 1 Украинского фронта вступили на территорию 

Германии.  

Следует отметить, что в ходе Висло-Одерской операции на высоте 

была советская разведка. Во-первых, она чрезвычайно эффективно 

собирала сведения о противнике и создавала предпосылки для успешного 

наступления, во-вторых, была проведена уникальная операция по 

уничтожению запасов взрывчатки, с помощью которой нацисты 

собирались взорвать Краков».  

Нацисты в спешном порядке перебрасывали на Восточный фронт 

части из внутренних регионов Германии и с Запада, но это не меняло 

ситуацию. Советские войска окружили крупную немецкую группировку в 

Познани, вышли на Одер и захватили плацдармы на его западном берегу.  

Премьер – министр Англии У. Черчилль 27 января написал И. В. 

Сталину: «Мы очарованы Вашими славными победами над общим врагом 

и мощными силами, которые Вы выставили против него. Примите наши 

поздравления по случаю исторических подвигов».  

В ходе Висло-Одерской операции советским войскам удалось 

развить высокий темп наступления. В среднем Красная армия 

продвигалась на 25 - 30 км в день. Иногда стрелковые части развивали 

скорость до 45 км, танковые и механизированные - до 70 км в день.  

«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и 

стремительностью, невозможно описать всего, что произошло между 

Вислой и Одером в первые месяцы 1945 г. Европа не знала ничего 

подобного со времени гибели Римской империи», - написал впоследствии 

в своих воспоминаниях генерал-майор вермахта Фридрих Вильгельм фон 

Меллентин. 

Висло-Одерская операция – одна из крупнейших наступательных 

операций Великой Отечественной войны. Если к ее началу ширина полосы 

наступления составляла 500 км, то к моменту завершения она увеличились 

до 1 тыс. км. За 23 дня советские войска продвинулись на глубину до 500 

км, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к 

столице Германии. Пытаясь остановить наступление 1 Белорусского и 1 

Украинского фронтов, немецкое командование перебросило в их полосы с 

других направлений, в том числе из состава группировок, развернутых 

против англо-американских войск, 29 дивизий и 4 бригады. Но эти меры не 

позволили ему избежать поражения: 35 вражеских дивизий были 

разгромлены. Войска двух фронтов пленили 147,4 тыс. солдат и офицеров, 

захватили около 14 тыс. орудий и минометов, до 1,4 тыс. танков и 

штурмовых орудий, свыше 1 тыс. Самолетов. 

Самое страшное по словам прадеда это было на реке Одер. Река 

вместо голубого цвета была красной, цвета крови, много погибших солдат 

плавали в реке. Для того чтобы наш танк проехал реку, мой прадед и его 

однополчане убирали трупы. Это было на столько страшно смотреть на это 
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зрелище и делать такую работу... Руки делали, а внутри душа рыдала от 

такой боли...  

При взятии Кёнигсберга мой прадед был тяжело ранен, получил 

контузию. Вследствие чего домой вернулся только в 1946 году. Во время 

Великой Отечественной Войны много погибло солдат Красной армии и 

простого народа. Мы все прошли этот долгий и тернистый путь. Были 

времена мы спали на снегу, и в дождь под открытым небом. Кушать в 

большинстве случаев практически не было, что сами могли, то и добывали: 

ловили рыбу, охотились на зверя, собирали грибы и ягоду, но конечно все 

зависело от сезона. Мой прадед часто отправлял письма моей прабабушке. 

В них он писал про то, что думает всегда о прабабушке и детях, что будет 

сражаться с немцами в полную силу, чтобы родные и близкие были в 

безопасности и чтобы скорее закончилась эта ужасная война, чтобы 

вернуться домой живым и невредимым. Просил прабабушку беречь себя и 

детей. Успокаивал прабабушку что скоро победят немцев и настанет мир. 

Прадед всегда говорил прабабушке что она его ангел хранитель, и 

благодаря её вере и молитвам он до сих пор остается жив и защищает нашу 

родину и для него это огромная честь, защищать нашу страну. 

У моего прадеда за время всей войны было много наград, такие как: 

Орден «Красной Звезды», Орден «Отечественной войны 2 степени», 

медаль «За отвагу», медаль «За форсирование реки Висла», медаль «За 

взятие Кёнигсберга», медаль «За боевые заслуги», «медаль Жукова», 

медаль «за освобождение варшавы», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945» 
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Аннотация: В статье говорится о тяжёлых буднях в годы Афганской 

войны. О том, как больно и тяжело терять своих друзей, постоянно думая, 

что и ты сам не вернёшься домой к родным. Но, твой долг перед Родиной и 

родными обязывает тебя идти вперёд, не взирая ни на что! 

Abstract: The article talks about the difficult everyday life during the Afghan 

war. About how painful and hard it is to lose your friends, constantly thinking 

that you yourself will not return home to your family. But, your duty to your 

Homeland and relatives obliges you to go forward, no matter what! 

Ключевые слова: Афганская война, гибель, ранение, медали и ордена, 

храбрость, отвага. 

Keywords: Afghan war, death, injury, medals and decorations, bravery, 

bravery. 

 

В 1982 году был призван на срочную службу, направили служить в 

Афганистан, недалеко от города Баграм. Служил в сухопутных войсках. 

Запоминался не то, чтобы каждый день, а каждая минута. Жили в палатках, 

кухня – полевая, посуда – алюминиевая. И всё это при жаре 40-50 

градусов. Несмотря на все трудности, в письмах писали кратко: «Мам, всё 

хорошо». Шли полностью гружёные боеприпасами. Любая пуля может 

быть опасна: обстреливали постоянно. Прилетаешь, а обшивка вся в 

дырках. Армейские будни начинались с 8-километрового кросса, а слабых 

отсеивали. Гоняли бойцов командиры по полной программе. Только в 

Афганистане понял, что все полученные навыки и знания помогли мне 

выжить. До сих пор перед глазами гибель товарищей, в которой не могли 

ничем помочь. 
 

 
 

Линии фронта, как таковой, не было. Тебя могли в любом месте 

убить, везде ты мог наткнуться на врага. День, который я запомнил 

навсегда: в этот день у меня и моего товарища была задача зайти врагам 

сзади. Мой товарищ шёл впереди, и, обходя гору, он наступил на мину, от 

чего скончался у меня на руках, а я получил 2 осколочных ранения в оба 

плеча. Пролежал в военном госпитале 3 месяца, реабилитировался и снова 
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встал в строй. Не было ни дня без потерь, стояло много мин, о которых мы 

знали. Минировали всё, чтобы нанести вред, убить или взять в плен. Было 

жалко молодых ребят, которые только вышли с дембелей и были не совсем 

подготовлены к настоящей войне. О нормальном сне могли только 

мечтать, постоянные обстрелы, да и уснуть толком не получалось, когда 

каждый день видишь гибель товарищей. С водой были проблемы из-за 

жуткой жары, а так хотелось сделать глоток холодной воды, но надо было 

её беречь.  
Поднимались и спускались в горы только с один правилом: если 

падаешь, то только камнем вниз, не должен издать ни звука. Только так ты 

мог спасти жизнь товарищам быть незамеченным.  

Был награждён медалями «За отвагу» и «За заслуги», «Медалью от 

благодарного афганского народа», «Медалью война-интернационалиста», 

«За верность воинскому долгу, храбрость и самоотверженность награжден 

орденом красной звезды».  

 
 

Остапенко А.А. (13.11.1961-13.07.2020 гг.) 
 Не раз встречался в бою лицом к лицу с противником, иногда 

получал незначительные ранения и продолжал свой путь. В первый раз 

был очень сильно испуган, хотя знал, что когда-то это произойдёт. Еды 

было столько же, сколько и воды, на всех по не многу и даже этому мы 

были рады. Экономили на всём, даже на медикаментах. Вместо бинта 

использовали одежду, которую рвали на куски. Однако я во всём этом 

понял то, что не каждый из нас доживёт до конца, и по тому как ведут себя 

молодые ребята было видно, что некоторые хотят домой, но они знали, что 

пути назад уже нет. Часто писали письма родным, но всё же не сдавались и 

смирялись со своим страхом перед врагом и шли вперёд, выполняя задачи 

командира. Сквозь пот и кровь проходил каждый, думая о победе и 

окончании войны. На будущее мы загадывали: кем дальше будем и что 

планируем делать, хотя не раз нам говорили, что сегодня или завтра нас 

может не стать и можем не гадать. Я как то не придавал этому внимания, а 

продолжал думать и остановился на той мысли, что буду готовить 
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учеников к армии, чтобы было легче, и так я стал преподавателем школ « 

НВП». Надо 10 раз подумать, чем не готовым пойти на поле боя.    
Каждый день думал о своей семье. А в это время сын пошёл по моим 

стопам и отучился в военном училище «АВАТУ» Красноярский край, 

город Ачинск, в котором я также после службы отучился 3 года и получил 

звание «лейтенант», продолжил службу в вооружённых силах СССР. Всю 

службу служил в «ВВС» авиационным техником самолёта. От звания 

«Лейтенанта» дошёл до звания «Подполковника»  

 
 

Вскоре ушёл на пенсию и начал обучать детей «НВП» в разных 

школах и городах Казахстана.  Делился с учащимися школ своими 

навыками и обучал их начальной военной подготовкой. До конца дней 

своей жизни (13.11.1961-13.07.2020 гг.), Казахстан, город Темиртау. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается биография и анализируется  

принятое участие Ростислава Семёновича в Великой Отечественной 

Войне. В первую очередь статья написана, чтобы почтить память прадеду. 

Abstract: This article examines the biography and analyzes the participation of 

Rostislav Semenovich in the Great Patriotic War. First of all, the article was 

written to honor the memory of my great-grandfather.  

Ключевые слова: учёный, память, биография, фронт, педагог. 

Keywords: scientist, memory, biography, front, teacher. 

 

«Уважаемый, дорогой, любимый Ростислав Семенович! 

От всей души сердечно поздравляем Вас с юбилейным  

днем рождения! 

Желаем всего самого доброго, приятного, интересного! 

Будьте здоровы и счастливы! 

Бесконечно благодарные Вам, 

всегда ваши многочисленные ученики, 

коллеги, друзья, читатели и почитатели» 

 

Учителям математики средних школ и преподавателям 

педагогических вузов давно и хорошо известно имя Р.С. Черкасова, 

который долгие годы (1958–1992) был главным редактором научно-

методического журнала «Математика в школе»; возглавлял кафедру 

методики преподавания математики сначала в Московском городском 

педагогическом институте имени В.П. Потемкина, а затем в Московском 

государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина (ныне 

МПГУ) (1957–1985); был соратником А.Н. Колмогорова в реформе 

школьного математического образования 70-х годов прошлого века и 

одним из соавторов новаторских учебников по геометрии для основной 

школы (Колмогоров А.Н., Семенович А.Ф., Черкасов Р.С. Геометрия: 

Учебное пособие для 6–8 классов средней школы. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 1982). 
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Фото 1. Черкасов Ростислав Семёнович 

 

Ростислав Семенович Черкасов родился 30 июля 1912 года в славном 

городе Смоленске в учительской семье, его мать работала в начальной 

школе. Он начал свою трудовую деятельность в 16 лет, работал 

разнорабочим, рабочим-автоматчиком, наладчиком токарных станков. 

Затем поступил на математический факультет Московского областного 

педагогического института. Научные взгляды и интересы молодого Р.С. 

Черкасова активно формировались под влиянием его замечательных 

преподавателей – Ивана Козьмича Андронова и Дмитрия Ивановича 

Перепелкина.  

В сентябре 1941 г. Р. С. Черкасов был мобилизован и направлен для 

прохождения службы в отдельный саперный батальон. Во время одного из 

заданий он обморозился, и весной 1942 года его демобилизовали.  

Работал на оборонном предприятии, а после возобновления в Москве 

работы школ стал преподавать в средней школе. 

Педагогическая деятельность Р.С. Черкасова началась с работы школьным 

учителем математики, именно это и дало правильное направление на его 

последующую жизнь педагога. Ростислава Семеновича с полным правом 

называют Учителем с большой буквы, он – Учитель учителей. Всю свою 

жизнь он щедро передает свое мастерство, знания, опыт своим ученикам – 

будущим воспитателям молодого поколения. Многим запомнились его 

содержательные интересные лекции и семинары. Их всегда отличали 

четкость, продуманность и обстоятельная проработка каждого этапа 

занятия, актуальность и современность обсуждаемых вопросов, глубина 

изложения. Кроме этого, незабываем его стиль общения: 

доброжелательность, внимание, уважение к аудитории, возможность 

открытой дискуссии. 

Особое значение Ростислав Семенович всегда придавал и придает 

работе с аспирантами. Его ученики трудятся во многих педагогических 

вузах нашей необъятной Родины. Среди них ректоры, проректоры, деканы, 

заведующие кафедрами, многие стали докторами наук и профессорами. Он 

необыкновенно неравнодушный человек, неформальный руководитель, 

своих учеников окружал любовью и лаской, многим помог встать на ноги, 
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поддержал в трудные минуты. При этом он строгий и требовательный. Для 

каждого воспитанника составлялся индивидуальный план работы, 

соответствующий его особенностям, запросам, способностям, интересам. 

Незабываемы встречи с научным руководителем у него дома. Причем у 

каждого ученика было назначено свое еженедельное время, когда он 

должен был отчитаться о проделанной за неделю работе. Отчет состоял в 

том, что надо было рассказать, что прочитано за это время и какие мысли, 

идеи возникли по тому или иному поводу. Ростислав Семенович никогда 

не жалел времени для молодежи. Постепенно, последовательно он 

приобщал своих воспитанников к исследовательской деятельности, при 

этом никогда не навязывал свою точку зрения, не давил своим 

авторитетом, что очень важно для молодых людей. Это равное 

сотрудничество – ученика и наставника. Из его богатой домашней 

библиотеки ученики свободно получали уникальные книги. Так 

ненавязчиво формировалась любовь к книге как источнику знаний, 

воспитывалась культура работы с научной литературой. Прошедшие 

школу Р.С. Черкасова бесконечно благодарны ему за это. 

Ростислав Семенович всегда увлекался решением математических задач, и 

это свое увлечение передавал своим ученикам, 

которые с удовольствием решали всякие задачи, особенно задачи 

повышенной трудности, нестандартные, исследовательские, поисковые, 

задачи с несколькими решениями и т.п. 

Еще одна характерная черта Ростислава Семеновича – его 

безграничная любовь к истории отечественного математического 

образования. Историческим аспектам российской школы, реформам 

образования посвящены многие его публикации. Например, в последние 

годы вышел цикл статей под названием «История отечественного 

школьного математического образования» (Математика в школе. № 2, 3, 

4/1997); «Очерк истории отечественного школьного математического 

образования» (Вестник Московского университета. Сер. 20. 

Педагогическое образование. № 1/2002). Перу Р.С. Черкасова принадлежит 

свыше ста научных работ, в том числе 20 учебников и учебных пособий 

для средней школы; около 20-ти руководств по методике преподавания 

математики; 52 статьи, посвященные различным проблемам преподавания 

математики в школе и вузе, опубликованные в центральных издательствах. 

Ростислав Семенович живо интересуется днем сегодняшним, 

событиями, которые сейчас происходят. Он не пропускает ни одного 

научно-методического сборника кафедры методики преподавания 

математики МПГУ. Его последние труды обращены к современной 

модернизации образования и к его будущему, например статьи «Проблема 

развития школьного математического образования в новом XXI веке» и 

«Проблема совершенствования школьного математического образования» 
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(Сб. Проблемы совершенствования математической подготовки в школе и 

вузе. – М.: Прометей, (соответственно) 2000, 2001). 

Научно-педагогическая деятельность Р.С. Черкасова отмечена 

высокими наградами: орденом «За трудовое отличие», медалями, в том 

числе имени Н.К. Крупской, имени К.Д. Ушинского, «За доблестный труд 

в Великой отечественной войне», «Ветеран труда» и другими, значком 

«Отличник народного просвещения», а также многочисленными 

грамотами и благодарностями. 
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Война – вселяет в каждого из нас ужас и служит напоминанием, о 

том, какой немыслимой болью утраты и ценой людских жизней она была 

побеждена. Сложно представить, какие довелось советскому народу 

вынести немыслимые испытания.   

Но память течёт по нашим венам. Мы никогда не забудем свою 

историю, свои корни. В сороковые годы уже прошлого столетия не было 

ни одной семьи, которая бы не перенесла горечь потерь в Великой 

Отечественной войне. Вот и мой прадедушка один из тех, кто прошёл 

войну от начала до конца, но домой вернулся лишь  в 1947 году, так как 

после Отечественной войны сразу же по зову Родины был отправлен 

сражаться с японскими интервентами. 

Ветеран Великой Отечественной войны – Макар Иосифович 

Смашной родился 25 июля 1912 года в Русско-Полянском районе, село 

Алабота. До призыва на службу в Красную Армию,  был принят в ряды 

КПСС и работал бригадиром в колхозе.  

Он не любил вспоминать о войне, наверное, как каждый человек, 

прошедший через такое тяжёлое испытание, а может из-за тяжёлого 

детства, прадедушка привык всё держать в себе, так как в раннем возрасте 

лишился матери, и его воспитывал отец. Лишь только в День Победы, 

когда надевал свои ордена и медали, на его лице можно было прочитать 

всю скорбь и горечь, опалённые военным бременем. Ведь на войне он 

терял друзей, а на поле брани без вести пропал его отец.  

Фронтовая судьба к прадедушке была жестока, так как он был 

пулеметчиком и, находясь на передовой в затопленных окопах, ночуя на 

сырой земле, вернулся домой с заболеванием лёгких. Прадедушка на 

протяжении всей жизни не спал спокойно ни одной ночи, его беспокоили 

мучительные боли от ран в спине и ногах. Даже передвигался Макар 

Иосифович при помощи костыля. Но, несмотря на боль, он до последнего 

вздоха работал, и помощи не просил.  

Он никогда не жаловался на судьбу, даже когда жестоко убили  

жену. Прадедушка один растил меньших сыновей. Своих детей и внуков 

он учил бережному отношению к природе и животным. Макар Иосифович 

поучал, что Родину нужно любить и защищать любой ценой.    

После войны прадедушка жил в селе Дувановка, Павлоградского 

района и работал в соседнем селе Соляновка ветеринарным врачом. Все 

его очень уважали, он имел много друзей, всегда первым приходил на 

помощь. В сёлах Дувановка, Соляновка, Жомбул у сельчан лечил 

животных и за свою работу ничего не просил. Считал, что так и должно 

быть, так как жил по совести и долгу, оставаясь надёжной защитой и 

опорой своей семье. 
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 Макар Иосифович Смашной был награждён орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и ещё многие другие – так оценила 

Родина боевые заслуги солдата.  

 

 
 

Жаль, что жизнь Макара Иосифовича оборвалась слишком рано, но 

память о его подвигах вечно будет жить в наших поколениях. 
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Аннотация: Статья освещает важную роль медицины и медицинских 

работников во времена Великой Отечественной. Врачи, медсестры и 

парамедики оказывали профессиональную помощь раненым и больным на 

передовой, используя инновационные методы и материалы. Статья также 

рассматривает историю лечащего врача Разии Мухамадеевны, чья 

самоотверженность и вклад в медицину были признаны наградами и 

медалями. 

 Abstract: The article highlights the important role of medicine and medical 

workers during the Great Patriotic War. Doctors, nurses and paramedics 

provided professional assistance to the wounded and sick on the front line using 

innovative methods and materials. The article also examines the history of the 

attending physician Razia Mukhamadeevna, whose dedication and contribution 

to medicine were recognized with awards and medals. 
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жизней. 
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Во время Великой Отечественной войны медицина играла важную 

роль. Врачи, медсестры, бригады скорой помощи и парамедики 

профессионально и оказывали помощь раненым и больным 

военнослужащим и мирным жителям. 

Во время ВОВ медицинская помощь оказывалась в полевых 

условиях – медицинские бригады состояли из врачей, парамедиков, 

медсестер, курьеров и водителей, которые направлялись на передовую 

линию, в аэродромы, в больницы и поликлиники. Военные больницы были 

оснащены полностью медицинским оборудованием, препаратами и 

аптечками, чтобы оказать необходимую помощь. 

В Великой Отечественной войне было очень важно не только 

оказывать первую помощь раненным и больным, но и делать все 

возможное, чтобы сохранить их жизнь. В этом направлении были 

поддержаны различные стратегии лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний. Военная медицина использовала инновационные методы 

лечения, иногда совмещая традиционные методы с новыми. Особое 

внимание уделялось профилактике инфекционных заболеваний, 

применению противотуберкулезных препаратов, а также распространению 
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противоэпидемических мер. Большое внимание уделялось также 

санитарно-эпидемиологическому обеспечению военных действий [1]. 

Во время Великой Отечественной войны медицина и хирургия 

испытали значительное напряжение, так как в ходе войны потребовались 

большие усилия для постоянного лечения раненых. Все это привело к 

необходимости разработки новых техник, методов и материалов для 

лечения раненых. 

Во время войны хирурги были вынуждены применять 

инновационные и нетрадиционные методы лечения раненых. В частности, 

хирурги использовали для доступа к раненым методы инъекции, что было 

необычно для того времени. Такой подход позволил быстро и безопасно 

получить доступ к раненым и снизил риск получения инфекции[2]. 

Также хирурги использовали инновационные материалы для лечения 

раненых. Например, для заживления ран и избежании инфекции 

использовали синтетические материалы, такие как пластик, текстиль и 

металлы. Также использовались антибиотики и анальгетики для 

предотвращения и устранения инфекционных заболеваний у раненых. 

Пермская краевая клиническая 

больница в 1935 году полностью перешла 

на бюджет мединститута и стала Первой 

клинической больницей города Перми 

Пермского медицинского института 

(вплоть до 1950 года). В годы Великой 

Отечественной войны больница выполняла 

задачи, обусловленные военным временем. 

Вместе со всем советским народом, 

коллектив больницы самоотверженным 

трудом приближал День Победы [3].  

В начале войны 144 сотрудника 

больницы были направлены на фронт, а на 

базе учреждения разместился 

эвакуационный госпиталь № 3149 для 

раненых с черепно-мозговыми травмами, 

ранениями спинного мозга и 

периферических нервов. 13 июля 1941 г. в 

нервно-терапевтическом корпусе 

больницы разместили 400 

общехирургических коек, а с 1942 года 

эвакогоспиталь перепрофилировали в 

нейрохирургический на 800 коек.  

Основным персоналом госпиталя стали медицинские работники 

больницы и клиник медицинского института, работающих на базе 

больницы. Именно среди них оказалась прабабушка автора статьи 

Фото 3. Арасланова  

Разия Мухамадеевна 
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Арасланова Разия Мухамадеевна (7 ноября 1918 года рождения). В январе 

1937 года она закончила фельдшерскую школу (фото 1). А в 1942 году 

окончила полный курс Молотовского государственного Медицинского 

Института по специальности «Лечебное дело» и получила квалификацию 

врача (фото 2). Из-за сложности восприятия татарского имени в больнице 

коллеги звали её Роза Михайловна (фото 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она находилась в рядах РККА с 12 ноября 1942 года по 16 февраля 

1943 года. 18 февраля 1943 года она была зачислена на должность 

лечащего врача госпитальной хирургической клиники в I Клиническую 

больницу (фото 4).  

 
Фото 4. Члены хирургической секции. 

Разия Мухамадеевна спасала жизни в Пермской краевой 

клинической больнице до 1987 года. Она работала хирургом, а также 

преподавала в Пермском медицинском институте. 

Фото 2. Диплом 

государственного 

Медицинского Института 
Фото 1. Аттестат из 

фельдшерской школы 
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1 сентября 1946 года Арасланова Разия Мухамадеевна была 

награждена медалью за доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны (фото 5). Далее каждое десятилетие её 

награждали юбилейными медалями (фото 6). 

В целом, медицина играла важную роль во время Великой 

Отечественной войны, благодаря усердию и профессионализму врачей 

сохранялись жизни многих людей. Во время Великой Отечественной 

войны хирурги применили инновационные методы и материалы для 

лечения раненых. Наличие инновационных методов дало возможность 

спасти жизни многих раненых и помогло предотвратить распространение 

инфекционных заболеваний. 
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Аннотация: В статье автором рассматривается жизнь Степанова Елизара 

Прохоровича, трудности связанные с ведением боя, погодными условиями. 

Автор рассказывает о боевых заслугах своего деда, отмечая героические 

заслуги перед Родиной. 

Abstract: In the article, the author examines the life of Stepanov Elizar 

Prokhorovich, the difficulties associated with the conduct of combat, weather 

conditions. The author tells about the military achievements of his grandfather, 

noting the heroic services to the Motherland. 
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Дед мой, Степанов Елизар Прохорович, родился 29 сентября 1900 

года. Местом рождения указано маленькое село Благодатное, что в 

северном Казахстане. Там же прошло детство. Был призван в ряды 

Красной Армии 15 июля 1918 года. К началу Великой Отечественной 

Войне успел поучаствовать в гражданской и финской войнах в качестве 

кавалериста. 

Рассказывал, что когда прибыл в расположение кавалерийской части, 

то первое, что поразило, так это отсутствие ушей у лошадей. Часть – то 

кавалерийская, а с ушами – хорошо если треть лошадей. А, пожалуй, что и 

того меньше. Всем понятно – без ушей лошадь практически ничего не 

слышит. Команды голосом подавать не получится. Рассказывал – повезло, 

досталась мне лошадка с ушами. Так взводный очень просил поаккуратнее 

махать шашкой. Уши лошадям кавалеристы в азарте боя шашками 

отрубали. Не специально, конечно, в горячке боя. Хорошо, пообещал быть 

предельно внимательным к своей лошадке. А, рассказывает, лошадку 
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побаиваюсь. Да и как не побаиваться – по всей деревне, где детство 

прошло, было всего две лошади, и близко подойти к ним как-то не 

пришлось. Итак, наступил день учебной рубки. А это когда на всём скаку 

срубаешь прутики лозы, закреплённой на столбиках слева и справа от 

кавалериста. Разогнал свою сивку, поднял саблю и раз! – левое ухо у 

лошадки отлетает в пыль, лошадка кричит от изумления и прибавляет 

хода, я в это время раз! – и правое ухо улетело в полынь. Веточки лозы так 

и стоят на столбиках. Реакция на происходящее командира взвода: 

подошел, вздохнул, махнул рукой безнадёжно так и говорит, мол ещё на 

одну глухую лошадь в полку больше. «Спасибо, боец. А давай и тебе уши 

стриганём, чтобы вы комплектом шли». 

В начале Великой Отечественной Войны первыми на фронт были 

призваны из запаса люди уже повоевавшие, имеющие большой боевой 

опыт. Повестка Елизару Прохоровичу пришла 17 июля 1941 года, и был 

зачислен он в 239 кавалерийский полк 79 кавалерийской дивизии. Воевать 

в звании старшего лейтенанта пришлось на Юго-Западном фронте под 

командованием полковника Гречко А.А. 

По воспоминаниям Елизара Прохоровича, в начале войны было 

много неразберихи, из-за этого несли большие потери личного состава. 

Большие трудности были и с боепитанием – патроны, гранаты были в 

очень ограниченных количествах. Приходилось выполнять боевые задачи 

и спешившись. В этом случае кавалеристы придавались в усиление 

пехотинцам. Как-то пришлось поработать вторым номером пулемётного 

расчёта. Воспоминания об этом моменте остались противоречивые: с 

одной стороны, пулемёт системы Максим – очень эффективное оружие, в 

умелых руках наносящее серьёзное поражение личного состава 

противника. Это, бесспорно. С другой стороны – пулемёт очень тяжёлый, 

работать с ним непросто, зимой постоянная проблема с водой для рубашки 

охлаждения ствола – замерзает вода, а без неё ствол перегревается во 

время стрельбы и пулемёт выходит из строя. Летом тоже точную стрельбу 

долго вести не получается: пару лент выпустишь, и вода рубашки 

охлаждения начинает вскипать, пар через дыхательное отверстие, 

расположенное возле мушки ствола, начинает активно выходить и цель в 

этой струе пара исчезает. Подпускаешь противника поближе, так как на 50 

метров уже не видно – цель расплывается. При этом теряется 

преимущество пулемёта – поражение противника на дальней дистанции. 

«Зима 1941-1942 года была морозной, снежной. Поступил приказ 

выбить фашистов из небольшой деревушки. Спешились, лошадей под 

охранением оставили в леске, а растянулись полукругом цепью и бегом на 

немцев. Стреляем. И они стреляют. Всем страшно, умирать никто не хочет. 

Заговорил пулемёт. А пулемётчик, видать неопытный, слишком быстро 

провёл стволом, и у нас в цепи каждый второй и упал с дыркой в груди. 

Справа от меня, я целый, слева, там через одного попадали. Залегли. 
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Холодно. Замерзаем. Раздалась команда – на исходный рубеж. Ползком 

вернулись в лесок. Потери большие. Посидели, подумали, решили 

выступать ночью чуть правее. К ночи, на наше счастье, разыгралась 

метель. И вот, по грудь в снегу, идём цепочкой, первый грудью пробивает 

снег, остальные толкают его, идут по траншее плотной колонной. Первый 

околеет до синевы, отступает в сторону, пропускает колонну, становится 

последним. Так и движемся. Меняемся по очереди. Вымокли все, кашляем, 

давимся – как бы немцы не услышали, а то все наши мучения напрасны. 

Прошли. Ворвались. Заняли деревушку». 

За этот бой мой дед, в числе многих, был награждён медалью «За 

боевые заслуги». 

Самым тяжелым, по рассказам деда, было пережить бомбёжку. «Эти 

негодяи чего придумали: скинет он с самолёта бочку двухсотлитровую 

жестяную, со всех сторон прострелянную, и летит эта бочка и орёт 

невыносимо жутко, и так страшно, что бойцы даже не понимают, когда из 

окопа со страху выскакивают и бежать! А их уже автоматчики ждут! 

Страшное дело паника.» 

19 июня 1942 года в районе города Изюм при форсировании реки 

Северный Донец близ деревни Студенки помощник командира полка 

полковник Степанов Елизар Прохорович был тяжело контужен, отправлен 

в госпиталь и уж там после излечения медицинская комиссия признала его 

«ограниченно годным первой степени». 

За героические действия был награждён орденом «Красная звезда». 

По возвращении с фронта был направлен на работу в 

Еркеншиликский райвоенкомат, где продолжал нести службу до 8 

сентября 1945 года. 

По приказу районного комитета партии после демобилизации был 

назначен директором Еркеншиликской средней школы. В 1962 году 

переведён заместителем председателя районного комитета партии по 

идеологической работе Ерментауского района. В 1975 году был с почётом 

отправлен на пенсию. Постоянно приглашали на пионерские сборы, на 

предприятия с лекциями. Сколько помню – в доме у деда постоянно какие-

то посетители, корреспонденты. 

Когда в 1988 году Елизар Прохорович умер, на выносе тела по всему 

городу стоял гул: тепловозы подавали сигналы, завод включил сирену, 

автомобили…. На улицах люди, совершенно незнакомые, плакали. Умер 

человек-эпоха. Родился в маленькой деревеньке, был неграмотным 

подпаском до 18 лет, активно прошел все периоды становления Советской 

власти, не жалел себя, не прятался, когда нужно было защищать Родину.  

 Вечная память героям. 
Список литературы 
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Аннотация: Статья освещает важную роль пограничных войск во времена 

Великой Отечественной войны. Пограничники обеспечивали 

неприкосновенность советских границ, задерживали нарушителей 

государственной границы, переходили в контрнаступления. Статья также 

рассматривает историю заместителя командира пограничного отряда, 

Зюзгина Алексея Петровича, чья смелость и отвага были признаны 

наградами и медалями.  

Abstract: The article highlights the important role of border troops during the 

Great Patriotic War. Border guards ensured the inviolability of Soviet borders, 

detained state border violators, and launched counteroffensives. The article also 

examines the story of the deputy commander of the border detachment. Alexey 

Petrovich Zyuzgin, whose courage and bravery were recognized with awards 

and medals. 
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В годы Великой Отечественной войны пограничники выполняли 

важную и ответственную роль в обороне государственных границ. Они 

стояли на страже отечественной территории, обеспечивали безопасность и 
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защищали границы от вторжения вражеских войск. Подвиг пограничников 

в года ВОВ заслуживает особого внимания и уважения.  

Пограничники Великой Отечественной войны принимали участие во 

всех стратегических операциях, выполняя как специальные, так и 

общевойсковые задачи. Они внесли немалый вклад в развертывание 

партизанского движения на оккупированных территориях, охраняли тыл 

действующей армии. 

Пограничные войска не только обеспечивали неприкосновенность 

советских границ, задерживали нарушителей государственной границы, 

отражали вооруженного вторжения на территорию СССР войсковых групп 

и банд, не допускали переходов (переездов, перелётов) границы в 

неустановленных местах или незаконными способами, осуществляли в 

установленных пунктах пропуск лиц, следующих через границу, но и 

нередко переходили в атаки и даже контрнаступления.  

Благодаря их упорству и настойчивости, врагу было нелегко и даже 

невозможно нарушить границу Родины и проникнуть на территорию 

страны. 

В состав пограничных войск северо-западного и западного 

направлений входило 8 пограничных округов (Мурманский, Карело-

Финский, Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский и другие). 

В Великой Отечественной войне пограничники Карело-финского 

округа выполняли следующие задачи: вели разведку противника, 

обеспечивали фланги наступающих войск, прикрывали промежутки на 

стыках по линии границы между операционными направлениями, 

участвовали в ликвидации финских погранполицейских кордонов в полосе 

наступления частей и соединений РККА, осуществляли охрану тыла 

действующей Красной Армии, вели борьбу с диверсионными группами и 

отрядами противника. 

И так, в 1941 году, 25 июня, на границе Корелии, Мурманской 

области, где прадед автора статьи Зюзгин Алексей Петрович (19 сентября 

1916 года), (Фото 4) служил в должности политрука, на заставу наступал, 

усиленный минометными батареями, батальон финских егерей, которые 

называли себя Петсамо, в количестве 1 тысячи 200-от человек.  

Алексей Зюзгин руководил обороной заставы, в количестве 60-ти 

человек. (Фото 1) Во время боя с батальоном Петсамо рядом с ним 

взорвался снаряд. В результате он был тяжело ранен многочисленными 

осколками.  
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Фото 1. Вырезка из архива газеты “Правда 

севера” о бое с Петсамо от 1941 года, 29 июня 

 

В тяжелом состоянии, не смотря на невыносимые боли, он взял 

винтовку убитого сослуживца, и застрелил 11 финских солдат. Их застава 

удержала линию границы. Начальник заставы за это был награжден 

званием Героя Советского Союза, а Алексей Петрович, как политрук, был 

награжден орденом боевого Красного знамени.  

После боя с Петсамо Алексей Петрович был отправлен в военный 

госпиталь, в крайне тяжелом состоянии. Из-за специфики ранения все 

осколки достать не удалось. Несмотря на это, когда состояние 

стабилизировалось, он отправился вновь на фронт в Карелию в звании 

командира. Позже отозван на охрану границы в Карелию. Закончил войну 

в звании капитана. 

После войны служил пограничником в разных местах Карелии, его 

жена и четверо детей, вместе с ним, перебрасывались на разные места 

службы каждые два года. 

В 1950-х годах служил в Мурманске в погранотряде. Управлял 

заставами. За заслуги на войне, не имея нужного образования, дослужился 

до звания Подполковника, а затем и Полковника. (Фото 2)  

Но пробыл в этом звании он не долго, из-за последствий ранения, 

осколков в голове в частности, он умер в 1954 году на службе. Был 

заместителем командира погранотряда. 

У Алексея Петровича было много наград, но так как дед автора 

статьи был ребенком, он помнит только об ордене боевого Красного 

знамени, и о медали за оборону Заполярья. Дед автора статьи – Виктор 

Алексеевич, в честь Алексея Петровича назвал своего единственного сына 

его именем. 
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                                                            Фото 3. Зюзгин Алексей Петрович  

           с Орденом боевого Красного знамени на мундире. 

 

 
Фото 4. Зюзгин Алексей Петрович (19.09.1916) 

 

Пограничники в годы Великой Отечественной войны сыграли 

значительную роль в обороне государственных границ. Их подвиги 

останутся в памяти и сердцах людей как яркий пример мужества и 

патриотизма. Их жертвенная служба для защиты Родины заслуживает 

благодарности и уважения каждого гражданина.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает жизненный путь своих 

родственников переживших Гражданскую войну и Великую 

Отечественную войну. На основе сохранившихся архивных документов, 

автор обращает внимание на подвиги, которые совершали его 

родственники героически, невзирая на собственную жизнь.  

Abstract: In the article, the author examines the life path of his relatives who 

survived the Great Patriotic War. Based on surviving archival documents, the 

author draws attention to the feats that his relatives performed heroically, 

regardless of their own lives. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кирьянов Иван 

Петрович, связист, Сталинск, подвиг. 

Key words: Great Patriotic War, Kiryanov Ivan Petrovich, signalman, Stalinsk, 

feat. 

 

С каждым годом все дальше и дальше от нас остается та страшная 

война, о которой написаны тысячи книг, статей, мемуаров, исследований. 

С течением времени война становится всё более далёким событием, 

участники её уходят из жизни – следовательно, «живая» память 

ослабевает. 

Мне довелось узнать о Великой Отечественной войне не только из 

учебников и кинофильмов. С детства я слышала семейные истории и 

поняла, что хочу сохранить память о своих родных. Мне всегда очень 

интересно узнать что-то новое о войне, а также и об истории своей семьи, 

о быте, досуге, работе своих прабабушек и прадедушек в те тяжелые 

военные годы. Ведь память остается на года, десятилетия и даже на века. 

Наш долг сохранить эту память, светлую и чистую, и передать ее будущим 

поколениям! 

В нашей семье огонь войны прошли два моих прапрадеда. Оба они 

были связистами, первый Федотов Михаил Тимофеевич (прапрадедушка 

по маме) погиб в 1944 году в сражении и похоронен в братской могиле 

Второй мой прапрадед (дедушка моего папы)  – Кирьянов Иван 

Петрович. Сегодня я хочу рассказать о нем. 
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  Мой прапрадедушка Кирьянов Иван 

Петрович родился в январе 1901 года в Уфимской 

губернии. Получил образование 3 класса. 

 С 1919 года по 1923 год служил в Рабоче-

крестьянской Красной армии. Участник Гражданской 

войны. 

 В 1928 году Иван вместе с родителями 

приехал в Сибирь. Поселились Уфимские переселены 

в тайге на берегу речки Топкая, образовав деревню 

Красный Холм. 

 В начале 1930-х годов в деревне Красный 

Холм был организован колхоз «Строитель». 

Председателем этого колхоза был Иван Петрович 

Кирьянов.  

При Иване Петровичи произошел подъём этого 

колхоза. В газете «Большевистская сталь в 1934 году вышла статья «Кони 

к уборке готовы». 

«Кони к уборке готовы» 

«В прошлом году в колхозе «Строитель» Берёзовского сельсовета 

был большой падёж лошадей. Пало почти 50 процентов жеребят. 

Происходило это потому, что не было заботы о коне, никто за лошадей 

не отвечал. Обезличка и порождала заболеваемость. Своей конюшни не 

было. Зиму лошади провели под открытым небом. 

После решений XVII съезда партии и указаний тов. Сталина о 

животноводстве, мы решительно покончим с прошлым. В день коня мы 

можем похвастаться хорошей конюшней, полной обеспеченностью 

лошадей кормами и успешным проведением случной кампании. Наши кони 

к уборке готовы. 

В этом году у нас родилось 7 жеребят. Мы окружили их заботой и 

вниманием. За жеребятами ухаживает лучший бригадир колхоза тов. 

Сакутин. Для больных лошадей имеется специальный изолятор. Больные 

лошади имеют хороший ветнадзор. Упряжь заново отремонтирована. 

Председатель колхоза Кирьянов.» [4] 

 В это же время Иван Петрович женился на Кирьяновой 

(Беляева) Прасковье Фёдоровне, родилась 14 октября 1904 года в семье 

Беляева Фёдора Прокопьевича и Анны Евдокимовны. Прасковья была 

неграмотной. Работала в колхозе.   

Иван Петрович и Прасковья Фёдоровна вырастили и воспитали 

четверых детей. Двух дочерей: Клавдию и Валентину и двух сыновей: 

Александра и Владимира. 

В годы Великой Отечественной войны Иван Петрович отправился 

защищать Родину в возрасте 40 лет.  

Кирьянов Иван 

Петрович 
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Военный билет Кирьянова И.П. 
4 сентября 1941 года Иван Петрович отправился на войну в звании 

красноармеец РККА. Служил в 1280 стрелковом полку 391 Режицкой 

стрелковой дивизии 42 армии телефонистом роты связи [2].  

В годы Великой Отечественной войны огромную роль играли 

связисты. Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех 

сражениях Великой Отечественной войны, обеспечивали устойчивую 

связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, 

снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную 

информацию в боевые части, передавали на места боевые приказы 

командования [3].  

Бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей боевой операции: 

отсутствие связи приводило к потере управления войсками, поэтому её 

скорейшее восстановление являлось одной из важнейших задач. Чтобы 

наладить устойчивую связь между отдельными подразделениями Красной 

Армии и командными пунктами, находящимися в тылу; обеспечить 

своевременное оповещение об обстановке на фронтах; доставить 

оперативную информацию в боевые части и письма бойцам из дома, тем 

самым поддерживая боевой дух армии, военные связисты шли на 

подлинные подвиги, являя примеры самоотверженности и мужества, 

решимости и изобретательности, находчивости и стойкости, воинского 

мастерства на суше, в воздухе и море [5]. 

Военный историк В.С. Хохлов пишет: «Подвиг связиста - особый 

подвиг. Далекий от внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд, 

героического в том, что линейный надсмотрщик или телефонист 

неоднократно исправляет под огнем противника поврежденную линию? 

Что героического в работе радиотелеграфиста, буквально вылавливающего 

сигналы нужной ему радиостанции в хаосе сигналов множества других 

станций? Но если присмотреться к действиям воина-связиста в боевой 
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обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее 

результатов далеко выходят за рамки одиночного подвига. От четкой 

работы связистов зависит быстрота и своевременность передачи 

донесений, распоряжений, приказов и команд, наибольшая потребность в 

которых возникает именно в условиях напряженного боя, особенно в 

критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне - самый 

необходимый, самый почетный и ответственный, от него часто зависит 

успех боя и всей операции» [3]. 

Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной: 304 

человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 - полных 

кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи 

награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи 

названы в честь освобождаемых ими городов. Так же и Иван Петрович 

совершал подвиги в годы войны [3].  

В январе 1942 года дивизия была переброшена на Калининский 

фронт и вошла в состав 3-й ударной армии. Вместе с 8-й гвардейской 

дивизией в 1942 году освободила районы Медово Куземкино, Приборовец, 

Прецков [1]. 

В ходе зимнего наступления 1942 года наши войска, прорвав 

оборону противника, освободили часть Старорусского и Поддорского 

районов, восточную и южную часть Холмского района. В начале февраля 

1942 года командование 3-й ударной армии генерал-лейтенанта М.А. 

Пуркаева создало Холмскую группу войск, куда вошла и 391 СД 

полковника Д.А. Коваленко. Эта группа и должна была овладеть Холмом.  

С 1927 года Холм являлся райцентром Западной и Ленинградской 

областей; перед Великой Отечественной войной - Калининской (с 1935 до 

1944 годов) [1]. 

В годы Великой Отечественной войны город со 2 августа 1941 года 

находился в оккупации. На высоких берегах Ловати строились дзоты, 

доты, ходы сообщения, устанавливались проволочные ограждения. 

Фашисты не скрывали намерений создать здесь мощную оборонительную 

крепость. Командованием Северо-Западного фронта и руководством 

партизанского движения был предпринят ряд попыток освободить город, 

несколько раз город переходил из рук в руки. Холм и холмская земля 

оказались на переднем крае обороны, позиционные бои здесь не стихали 

до самого освобождения города - 21 февраля 1944 года. Немецкое 

командование придавало большое значение стратегическому узлу обороны 

в г. Холм и старалось удержать его любой ценой. В Германии был 

выпущен почетный знак – «Холм 1942» (так называемый «щит за Холм»), 

которым награждались немецкие солдаты, воевавшие под Холмом. Штурм 

Холма Красной Армией начался с середины февраля 1942 года и 

продолжался несколько месяцев. В боях за Холм геройски сражались 

многие партизанские отряды и дивизии, в том числе 391-я дивизия [1]. 
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В боях за город отличилась 391-я стрелковая дивизия. Несмотря на 

сильные морозы, глубокий снег, без поддержки артиллерии и минометов, 

увязших в сугробах, она далеко продвинулась вперед и с большими 

потерями ворвалась в город. Но у врага был перевес в вооружении и 

технике, оказались заниженными и данные нашей разведки о численности 

войск противника (в Холме было около полутора немецких дивизий). Все 

это привело к тому, что, несмотря на самоотверженные действия наших 

воинов, часть которых ворвалась в город и вела бои на его улицах, 

наступление и на этот раз не дало ожидаемых результатов. Тяжелые бои 

затянулись почти на два месяца. Среди воинов показали себя настоящими 

героями многие коммунисты и комсомольцы. 391 СД потеряла только 

коммунистов 83 человек убитыми и 21 - ранеными, а комсомольцев - 283 

человека [1]. 

«Славен боевой путь бойцов, командиров и политработников 391-й 

стрелковой дивизии, — писало командование дивизии трудящимся 

Казахстана. — Только за 5 дней жестоких боев в октябре 1942 года 

бойцами, командирами и политработниками нашей дивизии истреблено 

более 2000 немецко-фашистских оккупантов, 15 танков, 2 пушки, 12 

минометов, 22 станковых пулемета, 26 ручных пулеметов и другой 

техники врага…Бои, которые вела наша дивизия, изобиловали массовым 

героизмом, самоотверженной борьбой всего личного состава 391-й 

стрелковой дивизии. За боевые дела в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками правительство СССР наградило более 500 бойцов, 

командиров и политработников орденами и медалями Советского Союза. 

С февраля 1942 года партийная организация нашей дивизии приняла в 

кандидаты и в члены ВКП(б) около 2000 лучших людей. Таковы люди и 

дела нашей 391-й стрелковой дивизии» [1]. 

Во время этого сражения и Иван Петрович получил тяжелое ранение 

в грудь при выполнении боевой задачи – 4 февраля 1942 года. Его 

отправили на излечение в эвакогоспиталь в городе Вологде. Там он 

находился до сентября 1942 года. После излечения его отправили на фронт 

[2]. 

С 21.05.1942 г. по 14.02.1943 г. части 1-ой ударной армии, в т.ч. 391-

я СД, в составе войск СЗФ вели сражение за «рамушевский коридор». Но 

они натолкнулись на стену мощного заградительного огня. Командующий 

16-й армией вермахта решил провести частную наступательную операцию 

в целях расширения коридора в северном и южном направлениях. 

Командующий 1-й ударной армии (генерал Романовский) недооценил 

сообщения разведки о подготовке противником удара и своевременно не 

принял надлежащих мер к его отражению. В силу этого ее оборона 

оказалась менее прочной и устойчивой [1]. 

Во время отражения контратаки противника в декабре 1942 года 

Иван Петрович был легкоранен в ногу. До марта 1943 года проходил 
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лечение в эвакогоспитале в городе Пенза. После излечения его отправили 

на фронт [2, 5]. 

Затем он учувствовал в освобождении Скворцово, Покатилово, 

Тушино, Березовец, Омычкино, Пявно. В феврале 1944 года 391-я дивизия 

освобождала село Поддорье [1]. 

В середине февраля 1944 года 391-я СД перешла в состав 1-ой 

ударной армии и участвовала в Старорусско – Новоржевской 

наступательной операции по освобождению г. Старая Русса и город 

Новоржева. 

Наступала на позиции «Пантера» - северной части стратегического рубежа 

немецких войск «Восточный вал» (Ostwall), созданного немецко-

фашистскими войсками в ходе войны к зиме 1943 года [1]. 

27 июля 1944 года после ожесточенных боев части 391 СД дивизии в 

составе 93-го стрелкового корпуса вступают в г. Резекне. В Режицко-

Двинской наступательной операции войска 3-й ударной армии, 

продвинувшись вперед на 140 км, освободили от немецко-фашистских 

захватчиков территорию общей площадью около 6000 кв. км, 3145 

населенных пунктов (в т. ч. города Идрица и Себеж) [1]. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Даугавпилса и Резекне, 

приказом ВГК от 27 июля 1944 г. объявлена благодарность, и в Москве дан 

салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий [1]. 

В конце июля 1944 года дивизия принимает участие в Мадонской 

операции. 

6 августа 1944 года 391-ястрелковая дивизия, принимая участие в 

Лубанско-Мадонской операции, усиленная танками, овладела опорным 

пунктом врага Одзиена и преследовала противника в направлении реки 

Айвиэкстэ [1].  

Участвуя в этой операции Иван Петрович устраняя порывы получил 

ранение. В архиве нашей семьи имеется копия приказа о награждении 

медалью «За Отвагу» с описанием подвига [2, 5]. 

«12 декабря 1942 года Иван Петровича ранило при устранении 

порыва связи. 20.08.1944 года он учувствовал в отражении контратаки 

противника в районе деревни Толка устранил 37 порывов, чем обеспечил 

связь командования с наступающим подразделением. За этот подвиг он 

удостоен медали «За отвагу».  Приказ о награждении подписали 

05.09.1944 года подполковник Шалуханский и начальник штаба Плетнев. 

 
В 1948 году он демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР. Иван Петрович прошёл от Сталинска до Чехии 

и там закончил свой боевой путь. Война далась ему очень тяжело. Годы 

войны Иван Петрович не любил вспоминать. Война очень сильно 

подорвала здоровье, было много переломов. В результате множества 
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ранений всё его тело было покрыто шрамами, отсутствовали многие рёбра. 

Но он не унывал и продолжал жить [2, 5]. 

После победы Иван Петрович вернулся домой и продолжил работать 

в колхозе. В 1959 году семья переехала из деревни Крысный Холм в 

посёлок Ново-Троицк и там воспитали достойных детей. Будучи уже 

пенсионером, Иван Петрович продолжал трудиться в колхозе им. 

Димитрова плотником.  

Старшая дочь, Клавдия родилась в 1924 году. В годы Великой 

Отечественной войны Клавдия была мобилизована на завод в г. Сталинск. 

Позже вышла замуж и с супругом вырастили двоих детей. 

Дочь Валентина родилась в 1932 году в деревне Красный Холм. 

Окончила там же начальную школу. И до замужества работала в колхозе 

«Строитель». После свадьбы переехали в пос. Ново-Троицк, но в 1952 году 

переехали в город Сталинск. Валентина Ивановна устроилась работать на 

Кузнецкий металлургический комбинат в огнеупорный цех №2 

подвозчиком сырца. В 1955 году семья вернулась в посёлок и устроились 

на разрез «Листвянский». Валентина Ивановны за долгий трудовой стаж 

поработала и породоотборщицей на погрузке разреза «Листвянский» и 

пекарем в столовой №45, зольщиком и кочегаром на Листвянской 

автобазе. За трудовые успехи в социалистических соревнованиях, а также 

за успешное выполнение социалистических обязательств неоднократно 

награждалась почетными грамотами, благодарностями и денежными 

премиями. Присвоено звание «Ветеран труда». 

Сын Александр родился в 1936 году в деревне  Красный Холм. 

Учился он, и как все Краснохолмские ребятишки сначала в деревенской 

школе, а затем в школе-интернате с. Костёнково. Окончил 7 классов. До 

службы в армии работал в колхозе. В 1959 году, отслужив в армии, 

вернулся домой. Переехал в Ново-Троицк. Всю жизнь отработал на разрезе 

Листвянский. Является полным кавалером знака «Шахтёрская слава». 

Удостоен звания «Почётный шахтёр». 

Сын Владимир был самым младшим в семье. Он родился после 

войны в 1947 году в деревне Красный Холм. В 1959 году родители 

переехали в Ново-Троицк, Владимир пошёл в пятый класс в школу №69 в 

Листвяги. Владимир всю жизнь отработал на разрезе «Листвянский» 

экскаваторщиком. Награждён орденом «Знак Почёта», «Шахтёрская слава» 

II и III степени. 

Великая Отечественная война – оставила огромный отпечаток в 

человеческих сердцах. Память о войне - это память о наших предках, об их 

подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и нравственности. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает подвиги в боевых операциях 

Рубцова Николая Яковлевича, отмечая вклад как телефониста в победу 

Красной Армии в Великой Отечественной войне.  
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Abstract: In the article, the author examines the exploits of Nikolai 

Yakovlevich Rubtsov in combat operations, noting his contribution as a 

telephone operator to the victory of the Red Army in the Great Patriotic War. 

Key words: feat, Motherland, defender, hero, communicator, award. 

 

Рубцов Николай Яковлевич родился в Горьковской области 

10.12.1919 года, но в 20-е годы его семья, спасаясь от голода, перебралась 

на Алтай в с. Усть - Чагырка. Именно отсюда в 1939 году Чарышским РВК 

он был призван на срочную службу и оказался  на Дальнем  Востоке в 

Приморском крае. Перед мобилизацией он женился на девятнадцатилетней 

Бердюгиной Анне Павловне, которая стала его спутницей на всю жизнь. 

1мая 1943 в пос. Барино-Оренбургский Гродековского района 

Уссурийской области Приморского края была сформирована 95 Тяжелая 

Гаубичная Артиллерийская Ленинградская бригада разрушения. 7 мая 

1943 года бригада получила приказ об отправке на Западный фронт, в 

течение нескольких часов осуществила погрузку в эшелоны и отправилась 

в путь. Среди красноармейцев, едущих на запад, был Рубцов Николай. 

12 июня 1943 года 95ТГАБР вошла в состав 5 Сталинградской 

Артиллерийской дивизии прорыва Западного фронта, которая 

дислоцировалась в городе Коломна. 12 июля 1943 года батарея была 

отправлена в действующую армию. И 5 августа 1943 года впервые встала в 

http://www.psuti.ru/ru/news/voyska-svyazi-v-velikoy-otechestvennoy-voyne
https://red-odysseus.livejournal.com/104664.html
https://red-odysseus.livejournal.com/104664.html
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боевой порядок в районе города Торжок. Западный фронт осуществлял 

Смоленскую операцию "Суворов".  Батарея находилась в составе 33 армии 

и должна была обеспечить огнем продвижение ее стрелковых дивизий. 7 

августа в 4 утра началось наступление. Бригада успешно справилась со 

своей задачей. Большое значение в достижении успеха играла хорошо 

налаженная связь, которую в том числе обеспечивал ефрейтор Рубцов, 

будучи старшим телефонистом первого дивизиона бригады. Дивизия за 

операцию получила звание Гвардейской.   

С осени 1943 года до весны 1943 года бригада участвовала в составе 

33 армии 5ГВАД в Витебско-Оршской операции. В октябре бригада 

использовалась в прорыве оборонительной полосы противника, которая 

состояла из 3 рядов земляных укреплений, дзотов, рядов колючей 

проволоки. Обороне противника помогала и естественная преграда - река 

Мерея, а также активные авианалеты (до 350 вылетов в день). Задача 

бригады состояла в разрушении укреплений противника, подавлении 

боевых точек врага, не допустить подхода резервов фашистов и 

поддержать советскую пехоту. За октябрь боевых действий бригада 

уничтожила большое количество противников, но враг упорно 

сопротивлялся  и освобождение Витебска и Орши затянулась до весны 

1943 года. Во время всей операции телефонисты, в том числе Рубцов 

Николай Яковлевич, поддерживали связь, в основном проволочную, так 

как анодных элементов для радиосвязи не хватало. В боевых сводках этого 

периода постоянно упоминается о большом количестве разрывов кабеля, 

плохих погодных условиях, но эти трудности не мешали телефонистам 

немедленно связь восстанавливать. За участие в этой операции ефрейтор 

Рубцов был награжден медалью "За отвагу". В наградных документах 

написано, что, товарищ Рубцов непрерывно двигался с пехотой и умело 

корректировал огонь по скоплению противника в районе Теньково. После 

отражения контратаки немцев в районе Иванкино вместе с пехотой пошел 

в атаку, имея на себе 2 катушки кабеля и телефонный аппарат с автоматом. 

А в апреле 1944 года в районе Диманово в течение суток держал связь под 

усиленным артобстрелом немцев, находясь при этом на открытой 

местности. 

В мае 1944 года дивизия находилась в резерве при Белорусском 

военном округе в районе Вязьмы. 11-12 мая дивизия вошла в состав 

Ленинградского фронта. 95ТГАБР в составе 30 стрелкового корпуса 

готовилась к контрнаступлению в рамках Выборгской операции. В июне - 

августе 1944 года в составе 33 армии обеспечивала наступление 62 и 63 

стрелковых корпусов. Бригада также участвовала в освобождении 

Кенигсберга. Рубцов Николай, со слов бабушки, имел медаль "За 

освобождение Кенигсберга", но в наградных документах этой информации 

нет.  
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В августе 1944 года в районе Сталинешти у реки Прут в боях по 

ликвидации  окруженной группировки противника товарищ Рубцов вместе 

с сержантами Бариновым и Беликовым заметили продиравшихся через 

кукурузу немцев и решили взять их в плен. Немцы, заметив 

приближавшихся красноармейцев, начали стрелять из автоматов. Тогда 

советские солдаты открыли ураганный огонь по врагу. Фашисты, видя, что 

им не спастись, сдались в плен. За этот подвиг Николай Яковлевич был 

награжден орденом "Красной звезды".  

Осенью 1944 года 5ГВАД перешла в подчинение 2 Украинского 

фронта, и началась подготовка к Будапештской операции, которая длилась 

с 29 октября 1944 года по февраль 1945  года. Целями этой операции были  

уничтожение немецкой группировки в Венгрии, блокировки фашистов на 

Балканах и создание предпосылок для наступления в Австрии. Второму 

Украинскому фронту противостояла немецкая группа армии "Юг". Задача 

95ТГАБР обеспечивать продвижение стрелковых дивизий 207, 18, 49. В 

ночь на 29 декабря 1944 года бригада заняла позиции на восточной 

окраине Пешта и подготовилась к прорыву укрепленной полосы 

противника. 1 января 1945 года немецкому командованию был предъявлен 

ультиматум по сдаче, но они отказались. Началась артподготовка 

наступления, но в условиях города расположение противника 

рассматривалось плохо, и огромную роль в корректировке работы 

артиллерии имели телефонисты и разведчики. Телефонисты постоянно 

находились на линии огня и им приходилось одновременно ликвидировать 

по несколько разрывов кабеля. 16 января 1945 года ефрейтор Рубцов в 

районе города Будапешта при сильном ружейно-пулеметном обстреле 

срастил до 17 сростков кабеля, тем самым дал возможность непрерывно 

управлять огнем дивизиона. Кроме того, идя по линии в поисках разрыва, 

"снял" с чердака автоматчика, который вел прицельный огонь по 

советским воинам. За этот подвиг Рубцов Николай был награжден вторым 

орденом "Красной звезды". В феврале 1945 года бригада обеспечила 

форсирование Дуная 317 и 320 стрелковой дивизии в районе излучины 

возле города Буды. Артиллеристы первыми переправились на западный 

берег и обеспечили плацдарм для пехоты. Будапештская операция была 

успешно завершена.  

В марте-апреле 1945 года 95ТГАБР принимала участие в Венской 

операции и взятии Вены, а в мае - в Пражской, освобождении 

Чехословакии от фашистских захватчиков. 1 мая 1945 года в деревне 

Ладендорф был проведен парад в честь второй годовщины образования 

бригады. За боевые заслуги она получила звание Краснознаменной и была 

награждена орденом Богдана Хмельницкого 2 степени. 5-7 мая бригада 

продолжала участвовать в разгроме фашистских войск в районе 

Келенфунрта и обеспечивала успешное продвижение вперед советских 
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войск. 9 мая 1945 года все праздновали победу в Великой Отечественной 

войне, до конца мая бригада оставалась в составе действующей армии.  

Рубцов Николай Яковлевич с начала Второй мировой войны до лета 

1943 проходил службу в действующей армии на Дальнем Востоке. После 

снятия угрозы вступления Японии в войну в составе 95ТГАБР воевал 

против фашисткой Германии и встретил Победу в Вене. После вывода 

советских войск из Австрии был переведен на Дальний Восток, откуда был 

демобилизован в 1947 году. 

Николай Яковлевич с честью выполнил свой воинский долг, его 

потомки гордятся и чтят память о нем уже в третьем поколении. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются 

фронтовые письма как основа патриотического воспитания и 

исторического образования. Они являются ценным источником для 

сохранения памяти о Великой Отечественной войне, что подтверждается 

письмами моего родственника. В исследовании подчеркивается роль 

фронтовых писем в отражении исторических событий людьми, 
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непосредственно принимающими в них участие, а также эмоций, которые 

они испытывали.  

Annotation: This article examines and analyzes front-line letters as the basis of 

patriotic education and historical education. They are a valuable source for 

preserving the memory of the Great Patriotic War, as confirmed by letters from 

my relative. The study emphasizes the role of front-line letters in reflecting 

historical events by people directly involved in them, as well as the emotions 

they experienced. 

Ключевые слова: письмо, фронт, память, воспитание, документ. 

Keywords: letter, front, memory, education, document.  

  

Прошло немало времени с окончания Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг., однако исследования героических событий тех лет 

сохраняют свою актуальность. Важную роль для её изучения играет такой 

источник как фронтовое письмо. Как явление эпистолярного жанра оно 

представляет собой сложившийся в истории вид художественной речи, 

трансформировавшийся в своеобразный вид литературного повествования. 

[7] 

При работе с фронтовыми письмами историки учитывают их 

особенности: наличие адресанта и адресата, разнообразие стиля и темы. 

Читая и изучая фронтовые письма, мы видим, что нередко автор легко 

осуществляет смену тем и переходит от важного и значительного к 

шутливому и несерьезному, лично значимому. 

Фронтовое письмо — это важнейший источник для формирования и 

сохранения исторической памяти и важной связи фронта и тыла. В 

настоящем, как объект исследования, оно является носителем особой 

информации, ценной для анализа психологии человека военного времени, 

для поиска и установления мест гибели воинов. Письма являются 

архивными документами, играющими важную роль в исторической науке. 

Без них было бы сложно изучать антропологический аспект истории. 

Люди писали письма в минуты затишья между боями, в окопах, в 

воронках от бомб. Авторы не задумывались о том, что через годы их 

мысли о войне будут опубликованы, поэтому они не обращали внимания 

ни на стиль своих писем, ни на язык – им было не до этого.  

В исторической науке фронтовые письма помогают осветить 

малоизученные страницы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Современный исследователь, обращаясь к изучению писем войны, в 

определённом смысле смотрит на события тех лет глазами очевидцев того 

времени. Поэтому в отечественной исторической науке данный подход к 

исследованию определяется как антропологический.  

Фронтовые письма делятся на виды: 

1. Письма, сложенные треугольником. Очень мало бумаги было в 

то время, поэтому и появились фронтовые письма-треугольники. Как их 
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складывать, знали даже дети. Маленькие желтые треугольники порой были 

единственной связующей ниточкой, залогом и надеждой, что приславший 

их отец, муж, сын, брат, любимый жив.   

2. Письма в бумажных конвертах. Во время войны также 

выпускались конверты, разные по форме и размерам. В основном они были 

прямоугольной формы размером 15:13 (размер почтовой открытки) и вдвое 

меньше указанного размера. 

3. Почтовые карточки. В военное время было очень много 

почтовых карточек с рисунками и надписями, которые несли разный 

посыл. 

4. Похоронки. Публицист Юрий Лепский писал: «Думаю, что это 

самый страшный из всех документов Великой Отечественной войны. 

Официально он назывался "Извещение по форме N 4". Что такое "Форма N 

4" предпочитали не говорить вслух, однако и эта форма имела свое 

официальное определение: "Извещение о смерти военнослужащего"». [1] 

Историки начали изучать фронтовые письма, так как их 

исследование помогает понять многие аспекты фронтового опыта, 

объективная и целостная реконструкция которого возможна, в том числе и 

за счет расширения источникового поля. Значимость изучения писем 

определяется также потребностью в совершенствовании методики анализа 

фронтового письма как специфического феномена отечественной 

письменной культуры военного времени. 

Первый этап источниковедческого анализа писем обусловлен 

задачами внешней критики, которая ставит своей целью определение 

подлинности источника и включает в себя установление текста письма и 

изучение его происхождения.  

Установление текста письма — это, прежде всего, его прочтение и 

выяснение буквального смысла, а также изучение всех сохранившихся его 

редакций. На этом этапе необходимо раскрыть смысл всех непонятных 

слов и выражений, расшифровать сокращения, перевести с иностранных 

языков. [2] 

Изучение происхождения письма включает в себя атрибуцию – 

установление даты и места написания каждого письма. 

Любое письмо имеет три даты: написания (основная), отправления и 

получения. Письмо всегда содержит косвенные признаки, позволяющие 

приблизительно предположить время его написания. Это особенности 

почерка, которые становятся датирующим признаком, когда переписка 

велась достаточно регулярно на протяжении длительного периода 

времени; особенности бумаги: филиграни, печати на листах; тон и 

характер обращения автора, указывающие на отношения между ним и 

адресатом в момент написания письма.  

Важное значение имеет установление места написания письма.  

Место и дата часто связаны: знание одного облегчает выявление другого.  
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Содержание писем с фронта тщательно проверялось и 

контролировалось военными цензорами. Еще до начала войны были 

приняты меры по усилению военной цензуры в Советском Союзе, «исходя 

из требований современной обстановки». Проект постановления ЦК 

ВКП(б) об утверждении положения о главном военном цензоре при СНК 

СССР датирован 2 июня 1941 года. [2] 

Я бы хотела привести и проанализировать 2 письма-треугольника, 

которые прислал мой прадедушка Зырянов Алексей Николаевич (фото 1)  

своей жене.  

В письме от 1 апреля 1942 года он пишет: 

«Здравствуйте, Феклинья Ларионовна и все дети: Валя, Афанасья, Лида. 

Я узнал, вы написали мне 4 письма. Значит, Игнатий помер. Мне даже не 

поверилось. Почему, как помер, если ранена рука. Наверно заболел так 

чем-нибудь. Да теперь Настасье плохо. Так, Феклинья Ларионовна, ты 

пашешь. Я уже тебе писал, сама себя то подрываешь. Ты готова гору 

своротить. Какие идут озимы: хорошие или нет? Как с весенним севом, 

справились? Все-таки мужики пашут, только ты одна горемыка 

женьщина пашешь. Значит, Лида перешла в 4 класс. Афанасья тоже 

перешла, хорошо. Валя тоже… Доит ли корова? Да хлеба все-таки дают 

помаленьку, да и то ладно. Феклинья Ларионовна, как-нибудь проживешь 

до свежего урожая. Я велел посадить табачёк. Осталась ли картошка на 

семена? Но, Феклинья, я живу хорошо. Наверно, уйдем в другое место. 

Письма пока пиши по старому адресу. Ну пока, Феклинья Ларионовна, до 

свиданья. Остаюсь жив, здоров. Писал Зырянов А.Н.» (фото 2, 3). 

 

 

                                                                                                                 

Фото 3. Реквизиты письма от 1.04.1942г. 
                                                                                          

 

 

 

Спустя два месяца, в письме от 3 июня 1942 года Алексей Николаевич 

Фото 2. Первая страница 

письма от 1.04.1942г. 
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пишет: 

«Добрый день, Феклинья Ларионовна и все дети: Валя, Афанасья, Лида. Я 

шлю вам сердечный привет. Как поживаете? Я вам 22 мая писал письмо. 

Получили или нет? Писал до этого, тоже на него нет ответа. 2 письма 

только получил от Максютина и от вас одно письмо. Что, Феклинья 

Ларионовна, работаешь, наверно, пашешь. Береги сама себя, я знаю тебя, 

ты готова все работы выполнять сама. Когда времечко сойдется, пусть 

Валя поработает. До свиданья, жив, здоров, Зырянов» (фото 4, 5). [11] 

 

 

            Фото 5. Реквизиты письма  

            от 3.06.1942г. 

 

Несмотря на все ужасы войны, мой прадедушка с уважением, юмором 

и теплотой интересуется жизнью своей семьи в тылу, переживает за неё, 

своих друзей и близких, поддерживает добрым словом. Ему важна связь с 

родственниками – он волнуется, если не приходит ответа. 

 

Фото 4. Первая страница 

письма от 3.06.1942г. 
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Мы видим, что о себе Алексей Николаевич не высказывается. Просто 

пишет, что все хорошо, жив и здоров. Я слышала, что некоторые люди на 

фронте в письмах своим родным сообщали о том, как им тяжело, трудно и 

страшно, возможно, не подозревая, что в тылу не легче. Мой прадедушка 

понимал это и поддерживал мою прабабушку в каждом своем письме, 

советовал много не работать, интересовался тем, каков урожай.  

Из писем мы понимаем, что переписка длилась часто как со стороны 

фронта, так и тыла. Алексей Николаевич написал больше писем, но они, к 

сожалению, не сохранились. 

Спустя еще полтора месяца мой прадедушка погибает (17 июля 1942 

года) в бою за деревню Городилово. Он похоронен в братской могиле в 

деревне Шанево (фото 6). 

 

 

 

Читая письма, проживаешь эмоции автора, окунаешься в события и 

проблемы того времени. От простоты слога и легкого доброго юмора на 

душе становится тепло и трепетно. Понимаешь, что нужно ценить своих 

родственников, интересоваться их судьбой. Я бы очень хотела пообщаться 

со своим прадедушкой, в целом узнать жизнь того времени, с какими 

трудностями приходилось сталкиваться ему и его семье в такой тяжелый 

период истории. Я благодарна своему папе, что он сохранил эти письма, 

которые отдала ему на хранение моя бабушка, дочь Алексея Николаевича. 

В настоящее время подлинные письма с фронта большая редкость, что 

очень расстраивает, потому что всегда необходимо помнить тех, кто 

Фото 1. Зырянов Алексей Николаевич 

Фото 6. донесение №17588 о безвозвратных потерях 

от 27 июля 1942 года 
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защищал нашу Родину и жертвовал собою ради спокойствия и мира 

сегодня. 

В настоящее время ученые все чаще подчеркивают важность 

свидетельств непосредственных участников событий в процессе 

формирования исторической памяти о войне – есть запрос общества на 

новую информацию о тех событиях. И именно письма несут в себе 

стратегии поведения и моральное состояние людей, трансформацию их 

мировоззрения в процессе коммуникации с родными. 

Письма рассматриваются как документы с высоким 

информационным потенциалом, дающие новое знание о войне, полученное 

на основе изучения коммуникаций рядовых участников событий. 

Фронтовые письма – это источник по истории повседневности, 

наполненной общением близких людей по важным для них вопросам, 

позволяющий проводить реконструкцию их жизнедеятельности, 

анализировать опыт прошлого, использовать итоги исследований в 

современной реальности. Переписка позволяет рассмотреть военную 

обыденность как часть большой политики и как личностный опыт, 

расширить источниковую составляющую дискурса по истории Великой 

Отечественной войны, способствуя научной оценке пережитого и 

пониманию его исторической значимости. Доказывается, что 

коллективные и личные письма, обращения «во власть» свидетельствуют о 

том, что война, став временем тяжелых испытаний, стимулировала 

формирование идентичности, характеризующейся единением государства 

и общества с превалированием общественно-значимых ценностей над 

индивидуальными. [3] 

Таким образом, фронтовые эпистолярные документы являются 

ценными источниками и могут составить базу для изучения, по крайней 

мере, двух фундаментальных проблем: во-первых, динамики изменения 

политического сознания солдат в годы войны, и, во-вторых, особенностей 

«диалога» между властью и обществом посредством писем «с фронта». 

Конечно, речь идет не об абсолютно адекватном и полном отражении 

состояния политического сознания фронтовыми письмами. [10] 

Изучение писем приближает исследователя к пониманию отношения 

фронтовиков к власти, внутренней структуре политического сознания и 

иерархии ценностей, наиболее характерных дискурсивных стратегий и 

особенностей выражения чувств солдата в письме. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает жизненный путь ветерана 

Великой Отечественной войны Показаньева Геннадия Ивановича. Автор 

предпринимает попытку связи жизненного пути ветерана с событиями, 

происходящими на фронтах Великой Отечественной войны.  

Abstract: In the article, the author examines the life path of Gennady Ivanovich 

Pokazanyev, a veteran of the Great Patriotic War. The author attempts to 

connect the life path of a veteran with the events taking place on the fronts of the 

Great Patriotic War.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ветеран, Красная армия, 

Харьковская наступательная операция, фронт.  

Keywords: Great Patriotic War, veteran, Red Army, Kharkov offensive 

operation, front. 

 

Показаньев Геннадий Иванович Родился в г. Новосибирске 22 января 

1924 года. В конце 30-х годов семья переехала из Новосибирска в г. 

Осинники Кемеровской области. На военную службу был призван 13 мая 

1942 года. 

В это время в триста двадцать шестой день (13.05.42) Великой 

Отечественной войны в РККА продолжалось создание новых танковых 

корпусов. На этот раз на центральном участке фронта на Западном фронте 

сформирован 9-й танковый. Его командиром назначен генерал-майор А. В. 

Куркин. На южном участке фронта Красная Армия продолжала 

Харьковскую наступательную операцию. В Крыму остатки двух советских 

армий, попавших в окружение, начали капитуляцию, третья 51-я армия 

была разбита. В такой ситуации Маршал С. М. Будённый отдал приказ о 

начале эвакуации оставшихся войск на "большую" землю. 

С мая 1942 года и по октябрь 1943 г. курсантом получал военную 

специальность в 663 артиллерийском полку, в котором служил до конца 

войны, с октября 1943 г. по июнь 1945 года командиром отделения 

артиллерийской разведки.  

663 артиллерийский полк начал свой боевой путь под Белгородом и 

Харьковом между деревень «Шевченков Гай», «Криничное» и «Савелово», 

по ходу войны их боевой путь продолжался через село «Руденки-

Гончары», около деревни «Черняки», «Прохоровки», зимой на р. Днепре, 

около села «Белики» и закончился в 1944 году третьего сентября между 

городами «Варшава» и «Жешув». 

В июле 1943 года был тяжело ранен в левый бок. После окончания 

войны, с июня 1945 года по февраль 1946 года, службу проходил 

командиром отделения артиллерийской разведки в 268 минометном полку, 

а с февраля 1946 года по 19 октября 1946 года служил заведующим 

складом П.Ф.С. авиатехнического батальона 2-ой авиавоздушной дивизии. 

20 октября 1946 года был уволен в запас. Вернулся в г. Осинники, где 

работал на шахте Капитальная, а в 1954 году переехал в г. Новокузнецк где 
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трудился до пенсии, которую оформил в марте 1975 года. У него было 

пятеро детей и девять внуков, старший сын родился ещё в Осинниках, 

остальные в Новокузнецке. Эти дети и внуки по сей день, несмотря на то 

что дети давно уже на пенсии, а внукам от 34 до 43, работают на благо 

родины, в разных областях таких как образование, медицина, угольная 

промышленность, благоустройство города, пищевая промышленность. 

Награжден боевыми наградами: медалью "За боевые заслуги", 

медалью «За взятие Будапешта» и орденом "Отечественной войны II 

степени", многими юбилейными медалями. Неоднократно награждался 

Почетными грамотами.  

Он ушёл из жизни в возрасте 80 лет. 
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Аннотация: В статье автор рассказывает о боевых операциях, о воинских 

частях, где служил Зобнин Иван Афанасьевич. Обращает внимание автор 

на самый памятный бой с фашистами, в районе Орловщины описывая 

подвиг, который совершил ветеран Великой Отечественной Войны. 

 Abstract: In the article, the author talks about combat operations, about the 

military units where Ivan Afanasievich Zobnin served. The author draws 

attention to the most memorable battle with the Nazis, in the Oryol region, 

describing the feat performed by a veteran of the Great Patriotic War. 

Ключевые слова: архивные документы, лыжный батальон,  солдатский 

долг, участник боёв, семейный герой, судьба страны. 

Keywords: archival documents, ski battalion, soldier's duty, combat participant, 

family hero, fate of the country. 

 

В этом мире наша жизнь складывается благодаря многим значимым 

моментам: стране, в которой ты родился, семье, в которой ты рос, и 

обществу, в котором ты живёшь и воспитываешься. Все вместе – это 

судьба человека, судьба твоей семьи и твоей Родины. Так исторически 

сложилось, что самый главный праздник в моём Отечестве – это День 

Победы 9 Мая 1945 года. И это один из немногих праздников, по поводу 

которого не спорят сторонники разных политических взглядов, потому что 

нет ни одного человека в России, которого эта война обошла бы стороной. 

В нашей семье тоже есть свой герой – это мой прадед, Зобнин Иван 

Афанасьевич, который ковал победу на фронте целых 7 лет и как многие 

миллионы советских людей внес свой особый вклад в Победу над 

фашизмом. Мои предки хранят память о нашем герое в виде фотографий, 

документов, семейных легенд, но пока никто не пытался описать его 

жизненный путь подробно. Мало о Великой Отечественной войне и судьбе 

прадеда знала я, но понимала, что каждый человек должен знать свою 

родословную, судьбу предков, знать, какой вклад они внесли в судьбу 

своей страны, края, своей семьи, чтобы эти знания передать будущим 

поколениям.  

Мы начали работу с того, что собрали все архивные документы, 

связанные с жизнью моего прадеда, многие фотоматериалы мы нашли в 

старых альбомах, на некоторых фотографиях были точные данные. 

Опросили родственников, прежде всего моего деда Зобнина Виктора 

Ивановича и моего дядю Зобнина Александра Ивановича, тётю Евсееву 

Валентину Алексеевну, жену младшего брата прабабушки. Сохранились 

записи, заявления и письма, написанные им самим и его женой, моей 

прабабушкой Анной Ильиничной, с их помощью нам удалось 

восстановить некоторые фрагменты жизни. Бережно в семье хранятся 

наградные документы (благодарственные письма от товарища 
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И.В.Сталина, от Маршала Советского Союза К. Рокоссовского) и медали 

за боевые заслуги. 

О месте прохождения боевых операций, о воинских частях, где 

служил мой дед, о событиях, в которых он участвовал, мы искали 

информацию на официальных сайтах Министерства Обороны Российской 

Федерации «Подвиг народа» и «Память народа». Именно эти открытые 

архивные данные помогли нам частично собрать информацию о боевом 

пути Ивана Афанасьевича.  

Людей с фамилией «Зобнины» в нашем крае много. Зобня  – 

«кузовок, мешок, сумка с обручем, надеваемая на лямке через плечо во 

время ручного сева», «мера зернового хлеба», –  так записано в 

Верхотурском уезде Пермской губернии. В говорах Среднего Урала –   это 

«корзина, сплетенная из лыка или ивовых прутьев»; «заплечный короб из 

бересты»; «плетеная из лыка коробка». Фамилия фиксируется в XVII в. В 

Камышловском уезде фамилия была особенно распространена среди 

крестьян деревни Зобниной, встречается в Талицком, Тугулымском 

районах, в Екатеринбурге (из книги Алексея Геннадьевича Мосина 

«Словарь Уральских фамилий», издательство «Екатеринбург», 2000 г).    

Зобнин Иван Афанасьевич родился 4 сентября 1918 года в поселке 

городского типа Нижняя Салда Свердловской области в семье рабочего-

бригадира шорной мастерской пожарной охраны Зобнина Афанасия 

Степановича, 1892 года рождения и Евдокии Александровны, 

домохозяйки, 1896 года рождения. В семье он был вторым сыном из трёх. 

Старший, Павел, 1911 года рождения, был по здоровью слабым и умер в 16 

лет, младший, Сергей, 1925 года рождения, тоже умер в молодом возрасте. 

Детский период жизни Вани был трудным. Отец работал в самом 

востребованном месте – единственной мастерской по изготовлению сбруй, 

на тот момент в поселке было около 3000 лошадей. Работа была на тот 

момент хорошо оплачиваемая, но отец задерживался на ней подолгу и 

часто возвращался домой в похмельном виде. В конце – концов, Афанасий 

Степанович ушёл из жизни, когда Ване было 12 лет. В 13 лет, оставив 

учебу в 5 классе, Ваня пошёл на заработки. Он с гордостью рассказывал о 

том, что первой его зарплатой был пуд муки и гривенник, на который в ту 

пору можно было купить 20 пирожков с капустой. Самые светлые 

воспоминания его детства были о школьном периоде и учительнице 

Чистяковой Анастасии Михайловне, которую он помнил всю жизнь. Надо 

отметить, что, проучившись всего 5 лет в школе, он был грамотным 

человеком. В будущем Иван, как отец, был терпеливым наставником и 

помощником сыновьям в учебе, учил быть терпеливыми и 

последовательными в достижении цели.  

Так, работая различными подмастерьями, Иван жил до 17 лет. Под 

его заботой находилась мать. В 1937 году он устраивается разнорабочим 

на Нижнесалдинский металлургический завод, вступает в профсоюз и 
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учится металлообработке в его горячих цехах, осваивая профессии 

прессовщика, прокатчика, молотобойца, клеймовщика горячего металла. В 

сентябре 1939 года Ивана Афанасьевича в 19 лет Нижнесалдинский РВК 

призывает в службу в ряды Красной Армии. С осени 1939 года он 

проходит срочную военную службу в Дальневосточном военном округе, в 

городе Уссурийске, он артиллерист.  

В это время обстановка на восточных рубежах Советского Союза 

была неспокойная в связи с усилившейся угрозой нападения Японии. В 

мае–августе 1939 г. войска Дальнего Востока участвовали в боях у реки 

Халхин-Гол. В конце июня 1941 г. войска округа были приведены в 

повышенную боевую готовность. Поэтому дед вместе с другими 

новобранцами в составе мотострелкового лыжного батальона осваивал 

новые военные профессии ездового, стрелка, пулемётчика. Здесь 

строились районы обороны, и по ночам дежурило 50% личного состава. За 

этот период деду были вынесены благодарности. В июне 1941 года, когда 

началась Великая Отечественная война, он был перенаправлен в ряды 

действующей Красной Армии. Зимой 1941 года военный эшелон вёз 

солдата на фронт через Свердловск (Екатеринбург) мимо своей малой 

Родины – города Нижняя Салда.  

В январе 1942 году Иван Афанасьевич после обучения под Москвой 

попал в 18 стрелковую часть 356 стрелковой дивизии, которая 

дислоцируется в Орловской области под городом Мценском. Он воюет 

здесь до мая 1942 года как артиллерист-пулемётчик. Вместе с другими 

солдатами осуществляет боевые вылазки, занимает боевые порядки на 

фронте, ведёт разведку, оборону восточного берега реки Оки. 

Красноармейцы совершают артобстрелы, отбивают и занимают деревни, 

хутора, высоты, позиции. Берут в плен противника. Медленно, но верно, 

оттесняют врага с территории Орловщины.  

Он рассказывал, как трудно приходилось бойцам. Зима была 

холодная, часто продовольствие не доставляли вовремя, но всегда 

наливали боевые 100 грамм водки, которой оставалось много, потому, что 

были большие человеческие потери. С мая 1942 года по февраль 1943 дед 

попадает в 466 особый лыжный батальон, он пулемётчик. Лыжные 

батальоны внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. 

Лыжников немцы часто называли уральскими «снежными призраками» 

или «уральскими чертями». Их роль в годы Великой Отечественной войны 

хорошо определил маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский: 

«Лыжные батальоны Советской Армии сыграли заметную роль в разгроме 

врага, особенно на первых этапах войны. Действуя смело, решительно, 

умело, они совершали на полях сражений настоящие подвиги. Мы с 

благодарностью будем всегда вспоминать лихую «снежную кавалерию» 

времен Великой Отечественной войны». Следует отметить, что лыжные 

батальоны считались элитой Красной Армии. ОЛБ формировались осенью 
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1941 г. в Челябинске, Перми, Кургане, Свердловске и Златоусте. Как 

правило, это были комсомольские наборы; направление в батальоны 

получало большое количество спортсменов лыжников. Невозможность 

дать батальонам время на «акклиматизацию» к боевой обстановке, 

необходимость срочного ввода в бой, жестокие бои с опытным 

противником обуславливали большие потери среди лыжников. Тем не 

менее, несмотря на все трудности, лыжники до конца выполнили свой 

солдатский долг. Они играли существенную роль при ведении 

наступательных операций в зимних кампаниях. 

В канун дня Красной Армии 21 февраля 1943 года (по его рассказу) 

состоялся самый памятный бой с фашистами в районе Орловщины. Он в 

составе двух усиленных пехотных отделений «принимал огонь на себя», 

заманивая фашистов в атаку, а главная ударная сила (батальон) скрытно 

обошла фашистов, обороняющихся в поселении Кукуевка, и ударила им в 

тыл. Орловское село было освобождено. Однако из 18 солдат, которые 

атаковали фашистов с фронта, в живых осталось только двое. В их числе 

был и мой дедушка. Бой был очень трудным: надежды не погибнуть – 

почти не было. Никто не думал, что в таком жестоком бою кто-то 

останется в живых. В этом бою Иван Афанасьевич был дважды ранен: в 

спину – разрывной пулей и второй, снайперской, которая прошла навылет 

через локоть правой руки. После окончания боя, теряя сознание, он долгое 

время полз по холодной снежной колее, оставленной танком, и выполз на 

дорогу, по которой проезжал пожилой местный житель, помогающий 

подвозить на место боя боевые снаряды. Это был период, когда действовал 

приказ, запрещающий использовать военные повозки, задействованные в 

боях, для чего-то ещё, и  тот старик очень боялся брать раненого, его 

могли серьёзно наказать. Деду чудом удалось уговорить его помочь. Таким 

образом, он попал в госпиталь, на стол к хирургам, и ночью с 22 на 23 

февраля ему делали долгую, сложную операцию. Рано утром, по 

воспоминаниям деда, когда он стал приходить в себя, медсестра в честь 

праздника (а праздновали событие всеми фронтами) влила в него боевые 

200 грамм. Окончательно, что с ним произошло, дед уже понял после: он 

остался жив! Однако никто из части этого не знал, и поэтому на Родину 

бойцов были высланы похоронки. Такое же горькое известие получила и 

моя прапрабабушка Зобнина Евдокия Александровна, мама моего 

прадедушки. 

Восстановление в госпитале в городе Горьком шло два месяца. Деду 

дали отпуск на две недели домой, из них неделю на дорогу. Каково же 

было удивление деда, когда родная мать, увидев его на пороге дома, стала 

креститься и приговаривать: «Изыди, черт!» Конечно, радости её не было 

предела, когда сын выжил и, после тяжёлого ранения и восстановления, 

был направлен (в военное время) на краткосрочный отпуск  в свой родной 

город. За этот срок он познакомился и влюбился в свою будущую жену, 
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мою прабабушку – Евсееву Анну Ильиничн, которая стала ждать его с 

фронта. В мае 1943 года Иван Афанасьевич возвращается в свою часть, но 

боевые ранения давали о себе знать, поэтому деда зачислили связистом. Из 

Нижнего Тагила на военном эшелоне он едет на Курскую Дугу. Время 

было голодное, и в дороге у деда осталось только два кусочка сахара, а так 

хотелось кушать! Он увидел женщину на перроне, которая несла в руках 

кусок хлеба. Он попросил её поменять хлеб на сахарок, в ответ на его 

просьбу она ответила: «Бери, солдатик, тебе нужнее!», а сахар так и не 

взяла. Он часто рассказывал об этом случае, и всегда огорчался: «А 

сахарок-то она так не взяла». Сержант Зобнин вновь становится 

участником боевых действий. Участник боёв за города: Севск, Осиповичи, 

Щеглы, Орёл, Курск, Чернигов, Бобруйск, Барановичи; далее Польша - 

Данциг (здесь он был награждён медалью «За боевые заслуги»)- Гданьск, 

Германия (территория под Берлином), Вроцлав (Польша). В ходе Люблин - 

Брестской операции (18 июля - 2 августа 1944 года) войска 1-го 

Белорусского фронта под командованием Маршала СССР Константина 

Рокоссовского освободили узников концентрационного лагеря Майданек 

близ Люблина (Польша), среди освободителей был и Иван Афанасьевич. 

Закончился боевой путь деда в немецком городе Росток, который 

расположен в северо-восточной Германии, в устье реки Варнов на 

Балтийском море. Это крупнейший город федеральной земли Мекленбург-

Передняя Померания и один из самых больших немецких портов. В мае 

1945 года часть была расформирована. Деда отправили на территорию 

Пруссии в город Кёнигсберг (Калининград), где до мая 1946 года, он 

руководит сапожной мастерской.  

Мой дедушка стал участником Бобруйской наступательной операции 

(июнь 1944 года), Минской наступательной операции (29.6-4.7.44 года), 

Люблинско – Брестской наступательной операции (18.7-2.8.44 года), 

разгрома немцев в Польше (28.10.1944 - 28.10.1944 года), Висла-Одерской 

наступательной операции (строили пантомные переправы, зимой 

форсировали реку Днепр (1.01.1945 - 28.02.1945 года). Дедушка был 

участником Восточно-Померанской наступательной операции 10.2-

31.3.1945 года (взяли Гданциг), с 10.02.1945 по 31.03.1945 был участником 

наступательной операции по ликвидации Кюстринского выступа и 

расширения плацдармов на р. Одер (форсировали реку Одер), с 22.03 по 

30.03.1945 года был участником Берлинской операции 1945 года. 

Артиллерист сержант Зобнин Иван Афанасьевич достойно сражался на 

фронтах Великой Отечественной войны под командованием генерал-

полковника 65 Армии Батова Павла Ивановича, Генерала армии, 

командующего 1 и 2 Белорусскими фронтами Рокоссовского Константина 

Константиновича, Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича. В мае 1946 года с Победой вернулся домой!  
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Он награждён многими благодарственными письмами военных лет, 

до наших дней сохранилась благодарность №319 (март 1945г.) от 

Генераллисимуса И.В.Сталина за разгром Данцигской группировки; 

благодарственное письмо доблестному воину Красной Армии (октябрь 

1945) за подписью Главнокомандующего Северной группы войск Маршала 

Советского Союза К.Рокоссовского, наградными документами и медалью 

«За боевые заслуги», многочисленными орденами, юбилейными медалями 

и поздравительными письмами.  

Послевоенный год в мирной Пруссии складывался спокойно. В 

мастерской в его подчинении были немецкие рабочие, с которыми были 

хорошие отношения. В самой мастерской стояли швейные машинки 

«Зингер», были разного размера колодки для шитья обуви и настоящие 

качественные инструменты. На протяжении года дед руководил 

мастерской, сам шил верхнюю одежду и кожаные ботинки высшим чинам. 

Время от времени он отправлял посылки с подарками на Родину в 

Нижнюю Салду. Так в семье появилась немецкая швейная машинка и 

добротные инструменты: иглы, крючки, шила. Но уже в мирное время 

произошла очень нехорошая история. В послевоенные 40-50е годы жили 

очень тяжело, а в семье Зобниных был дополнительный приработок: дед 

подшивал валенки и шил обувь. Соседи позавидовали и написали донос о 

том, что у Ивана Афанасьевича есть немецкие швейные инструменты. И 

вот как-то ночью в дом ворвались люди из НКВД и забрали всё, что деду 

досталось от работы в Пруссии, только несколько швейных инструментов 

удалось бабушке скинуть в подполье. Шило, чудом сохранившееся, до сих 

пор в рабочем состоянии, и им иногда пользуется мой папа, которому дед 

Иван его подарил. Иван Афанасьевич был демобилизован в мае 1946 года  

и вернулся в родные места, вновь устроился на родной завод кузнецом, 

отработав там до самой пенсии. Он был классным мастеровым, очень 

качественно шил обувь и подшивал валенки, вязал рыболовные снасти, 

поэтому был очень известным человеком в городе. Он был интересным 

рассказчиком с хорошим чувством юмора. Он женился на Анне 

Ильиничне, и у них родилось два сына. Семья была большая и дружная, на 

все праздники собирались по 30-35 человек за большим круглым столом.  

Самым трепетным и любимым праздником был день Победы! Дед 

очень неохотно говорил о военных событиях (по воспоминаниям внучки, 

Анны Викторовны, моей мамы), но всегда вспоминал тех, кто воевал и не 

вернулся с войны, часто украдкой плакал. Всех внуков он звал 

«Багратионами и следопытами» и часто пел военные песни, из которых 

больше всего любил песню «Варяг»: «Наверх, вы, товарищи, все по 

местам! Последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый Варяг! 

Пощады никто не желает!» В течение своей жизни несколько раз Иван 

Афанасьевич встречал День Победы в Орловской области, в деревне 

Кукуевка, где находится братская могила, в которой похоронены его 
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товарищи, где на надгробье высечена и его фамилия. Никто не забыт, 

ничто не забыто! На пенсии он часто рыбачил, ходил в лес за грибами и 

ягодами, очень вкусно солил огурцы и варил земляничное варенье. Любил 

показывать внукам, как подшиваются валенки. 

Мой прадед, Зобнин Иван Афанасьевич, –  герой нашей семьи. Он 

внес свой особый вклад в судьбу нашей страны, в судьбу моей семьи. Я 

буду знать это, помнить и передавать последующим поколениям!  
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Великая Отечественная война – событие, которое коснулось каждой 

семьи в нашей стране.  

В далеком 1941 году это стало страшным потрясением, советские 

граждане еще не знали и не догадывались о том, как им придется 
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отстаивать свободу своей страны и маленькими шагами приближаться  к 

большой победе. 

В 2023 году прошло 82 года  с момента нападения Германии на 

Советский союз. Но сколько бы времени ни прошло,  люди помнят о 

Великой Отечественной войне, ее героях. Старшее поколение передает 

младшему незыблемые ценности. Детей учат почитать и уважать 

ветеранов, праздник 9 Мая, символы: георгиевскую ленту, блокадный 

хлеб. С детства подрастающее поколение слышит рассказы бабушек и 

дедушек про  родственников, которые мужественно воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Волков Андрей Евгеньевич (28.08.1901 – 08.10.1980гг.) – самый 

старший из 4 братьев, ушедших на фронт.  

Андрей Евгеньевич закончил 2 класса приходской школы. По 

воспоминаниям, Беляевой Зинаиды Андреевны – его дочери, он довольно 

грамотно писал и имел хорошую память на имена, фамилии, сражения и 

ранения. 

До войны с 1931 года Андрей Евгеньевич был членом колхоза 

«Пятилетка в 4 года», потом колхоз был преобразован в «Безруковский 

совхоз». В 1939 году был избран депутатом сельского совета первого 

созыва. 

На фронт Андрей Евгеньевич ушел в 1941 году, когда ему было 40 

лет, мужественно воевал, пока не попал во вражеский плен.  

Из его воспоминаний известно, что в плен он попал в ноябре 1941 

года в боях за Калинин (ныне Тверь) раненым в ногу. Враги его не 

убивали, но и не кормили. Пленных солдат, которые могли ходить, немцы 

гоняли на поля для сбора мерзлой капусты и других овощей.  

6 декабря1941 года Андрей Евгеньевич был освобождён. 

После освобождения лечился в Калинине, в госпитале, который 

размещался в школе имени С. Перовской, затем сражался в боях на 

Волховском фронте за прорыв блокады Ленинграда. По словам Андрея 

Евгеньевича, после снятия блокады Ленинграда их часть провели по 

Невскому проспекту.  

В 1944 году после контузии и тяжелого ранения он служил в 

нестроевых частях. Закончил войну Андрей Евгеньевич  в северной части 

Германии. И был демобилизован в конце лета 1945 года. 

За отвагу и мужество Андрей Евгеньевич был награжден медалью 

«За оборону Ленинграда, медалью «За отвагу»,  медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

Также «Благодарственным письмом»,  в котором обозначалось: 

«Красноармейцу Волкову Андрею Евгеньевичу с подписью командующего 

войсками 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К. 

Рокоссовского». 
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Волков Фёдор Евгеньевич (31.01.1908 – 30.07.1983гг.) – один из 

средних братьев Волковых. 

До войны Фёдор Евгеньевич жил с семьей в Сталинске (ныне в 

Новокузнецке). Там же был и мобилизован в возрасте 33 лет.  

Служил прапрадедушка на Карельском фронте, был взят в плен. По 

воспоминаниям, при попытке взять «линию Маннергейма» почти весь 

батальон погиб, остались в живых только единицы.  

После освобождения из плена и до демобилизации Фёдор 

Евгеньевич служил во внутренних войсках в Московской области. 

После демобилизации Фёдор Евгеньевич вернулся на малую родину. 

В 50-х годах он с семьей жил на станции Тальжино, потом в поселке 

Притомский. 

Волков Василий Евгеньевич (1911 – 06.12. 1941гг.) – средний брат. 

Василия Евгеньевича мобилизовали 4 сентября 1941 года в возрасте 

30 лет. 

Известно, что он геройски погиб за освобождение деревни Рябинки 6 

декабря 1941 года вместе с Васильковским Вячеславом Викторовичем, 

который своим телом закрыл амбразуру вражеского дота. На этом участке 

боя погибло пять воинов. Сослуживцы захоронили их и  на могиле 

записали имена. 

Весной 1942 года на берегу Волги, у деревни Терехово 

перезахоронили всех погибших в этом бою в братскую могилу. Был 

установлен фигурный памятник из гипса и цемента – Воин с венком в 

левой руке. И на первой плите памятника были записаны имена пятерых.  

Отрывок из газеты «Правда» о подвиге Васильковского В. В.:  

«6 декабря 1941 года 1319-й стрелковый полк 185 стрелковой 

дивизии 30-й армии успешно прорвал немецкую оборону на территории 

Конаковского района Тверской области. Второй батальон, наступая под 

сильным огнем врага, к 12 часам вышел к деревне Елдино. Первый 

батальон обошел деревню Рябинки слева. Маленькая деревня Рябинки 

оставалась в тылу наступавшего полка и находилась в руках немцев. 

Сильный пулеметный огонь задерживал продвижение советских войск. 

Тогда командир полка майор Д.В.Казак решил атаковать Рябинки силами 

резерва: ротой автоматчиков, ротой артиллерии, химвзводом и взводом 

танков. В момент атаки наступавшие отстали от танков. Танкисты 

уничтожили артиллерийские и минометные батареи и семь пулеметов. Но 

уцелели огневые точки, находившиеся в дзотах. Они оказывали сильное 

огневое сопротивление. В бою за Рябинки сержант Вячеслав Викторович 

Васильковский, несмотря на сильный огонь немцев, подобрался к 

вражескому дзоту. Воин расстрелял все патроны, пустил в ход гранаты, но 

и после этого гитлеровцы продолжали вести губительный огонь. Атака 

могла захлебнуться. И тогда с возгласом «За Родину! За мной, вперед!» 

сержант Васильковский бросился на дзот и грудью придавил ствол 
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вражеского пулемета. Бойцы ворвались в Рябинки и захватили опорный 

пункт немецкой обороны, разгромив вражеский гарнизон». 

Волков Пётр Евгеньевич (1915 – 12.10.1982 гг.) – самый молодой 

из братьев Волковых. 

Пётр Евгеньевич был мобилизован в первые месяцы войны, а именно 

4 августа 1941 года в возрасте 26 лет. 

Сражался прапрадедушка под Ленинградом в составе 376 стрелковой 

дивизии, части которой формировались ещё в Новосибирской области в 

составе 1248 стрелкового резервного полка.  

Дивизия держала оборону на «Невском пятачке» – отвоеванном 

коридоре к Ладожскому озеру, там же была проложена железная дорога, 

связывавшая Ленинград с тылом.  

Боевой путь моего прапрадедушки описывается в книге Верховцевой 

З.П. «Солдаты Сибири 1941-1945». 

«Во время ожесточенных боев в Прибалтике по ликвидации рижской 

группировки немецких войск Пётр Евгеньевич  был тяжело ранен 

(прострелено легкое), комиссован со словами хирурга «Ну, Волков, 

поживешь еще год, благодари судьбу». А он вернулся домой, в Атаманово, 

родители Евгений Петрович и Прасковья Павловна «отпоили его 

молочком» (с его слов). Он прожил много лет, был председателем 

сельсовета до войны и после войны: 1939-1941 гг., 1945-1954 гг., 1963-1971 

гг.». 

За боевые заслуги и за активную гражданскую жизнь Пётр 

Евгеньевич был награжден Орденом Славы III степени, медалями «За 

оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 

За высокие показатели в работе Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 апреля 1971 года был награжден орденом Октябрьской 

Революции.  

За годы восьмой пятилетки Атамановский сельский совет 

Новокузнецкого района, председателем которого был мой прапрадедушка, 

дважды занимал первое место по Кемеровской области. 

Пётр Евгеньевич воспитал трех сыновей. Его жена Евдокия 

Кирилловна работала учителем начальных классов в Атамановской школе. 

По воспоминаниям племянницы Беляевой Зинаиды Андреевны: «А 

еще дядя Петя очень хорошо играл на гармони. И в редкие застолья, когда 

собиралась вся родня, мы просили его сыграть и пропеть его любимую 

песню «Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу». Мы 

много лет не знали даже названия песни, но слова и музыка незабываемы. 

Оказывается, что и слова и музыка родились там, в боях, на «Невском 

пятачке», сочинили их защитники города на Неве, и называется песня 

«Волховская застольная».  

В селе Атаманово Новокузнецкого муниципального района 15 

ноября 2019 года состоялось торжественное открытие памятника «Дважды 
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победители». На плитах мемориала фамилии жителей села, 

мобилизованных на фронт, как вернувшихся домой, так и погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Здесь увековечены имена братьев Волковых: Андрея Евгеньевича, 

Василия Евгеньевича и Петра Евгеньевича. Имени брата Федора нет на 

плитах мемориала, так как он жил в Байдаевке, и был мобилизован в 

Новокузнецке. 

На кладбищенском погосте в селе Атаманово есть могилы трех 

братьев вместе с женами: Андрея, Федора и Петра. Василий перезахоронен 

в братскую могилу у деревни Терехово. 

Выражаем отдельную благодарность Беляевой Зинаиде Андреевне – 

дочери одного из прапрадедушек. Очерк Зинаиды Андреевны послужил 

основой для статьи. 
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Во время Великой Отечественной Войны было совершено 

множество подвигов во имя защиты Родины. Одним из ярчайших 

примеров героизма советского народа можно назвать подвиг троих солдат, 

И. С. Герасименко, А. С. Красилова и Л. А. Черемнова. Для Новокузнецка 

эти имена имеют особое значение, они долгое время жили в нашем городе 

и из него же и были призваны на фронт.  

Леонтий Арсентьевич Черемнов родился в селе Старая Тараба в 

Алтайском крае в семье русского крестьянина Арсентия Черемнова. 

Получил начальное школьное образование. Трудился в местном колхозе 

«Трактор». После начала строительства Кузнецкстроя вместе с семьёй 

переехал в Новокузнецк. С ним на новую стройку отправился с семьёй его 

земляк и друг детства Александр Красилов. Оба работали возчиками в 

артели «Красный транспортник». Он сменил множество мест, после он 

трудился в военизированной охране Кузнецкого металлургического 

комбината, позже – на заводе огнеупорного кирпича. До войны с семьёй 

проживал в Нижнем Редаково. В семье Черемновых было трое детей – 

дочери Раиса, Александра и сын Владимир. В 1941 году вместе с 

Александром Красиловым был мобилизован в Красную Армию. В августе 

1941 года оба попали на фронт. За пять дней до гибели на заседании 

партбюро части подал заявление о принятии его в кандидаты в члены 

Всесоюзной Коммунистической партии [1]  

Иван Саввич Герасименко родился в 1913 г. на Украине, в селе 

Новотроицкое Новомосковского района Днепропетровской области в 

семье крестьянина. В 1921 г. пошёл в школу, окончил 6 классов. До 1936 г. 

работал трактористом в местном колхозе. Отец работал там же 

председателем колхозного правления. Кроме Ивана в семье было еще 

шестеро детей – два брата и четыре сестры. Окончил курсы каменщиков в 

г. Харькове. До ухода в Красную Армию в 1936 г. стал ворошиловским 

стрелком, отличником ГТО, ГСО, ПВХО. Службу проходил в 

Красноярском крае, получил звание сержанта. После службы по 

комсомольской путевке приехал в г. Норильск Красноярского края, где 

работал стрелком вооружённой охраны. С 1940 г. по сентябрь 1941 г. 

работал каменщиком цеха ремонта металлургических печей Кузнецкого 

металлургического комбината. В сентябре 1941 г. Иван Саввич 
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Сталинским военкоматом был призван в армию. В составе 229 стрелкового 

полка 225-й стрелковой дивизии (52-я армия Волховского фронта) 

командовал отделением. Кроме него во взводе служили призывавшиеся с 

ним из г. Сталинска (Новокузнецка) Л. Черемнов и А. Красилов [2]. 

Александр Семенович Красилов родился в 1902 г. в селе Старая 

Тараба Кытмановского района Алтайского края в семье крестьянина. Рано 

лишился родителей и ему пришлось ещё мальчиком работать в сельском 

хозяйстве. После смерти родителей его воспитание свалилось на плечи его 

дедушки. Окончил начальную школу и работал в местном колхозе 

«Трактор», затем стал его председателем. В 1931 г. он приехал в г. 

Сталинск (Новокузнецк) и вступает в Артель "Красный транспортник", в 

котором его уважали за работоспособность и за неё он получал 

неоднократно премии. В 1941 году он был мобилизован и отправился на 

фронт. В армии он писал много писем родным. Изучая его письма, 

которые находятся в личном архиве его внучки Чекодановой Т.А, мы 

можем понять, как жили люди на фронте, чем занимались в свободное от 

военных дел время. Они не забывали о родных, думали всегда о них. 

Александр Семенович в письмах всегда с теплотой отзывался о своей 

жене, детях. Он интересовался их жизнью, строил планы на будущее [3]. 

[Приложение 1,2] 

Взвод младшего лейтенанта Поленского получил задачу разведать 

огневую позицию врага. Для этого они перебрались по реке Волхов с 

правого на левый берег. Они подобрались к фашистам, перестреляли 

часовых и почти разгромили их, однако немцы успели вызвать 

подкрепление. Из дзотов резко пошёл огонь. Наши бойцы были за дзотами 

и лишь бы они на миг замешкались, их бы уже не стало. В мгновенье ока 

Герасименко, Красилов и Черемнов легли на дзоты и дали нашим бойцам 

проскользнуть. Закрыв пулемёты своими телами, они приглушили на 

некоторое время стрельбу. Этот самоотверженный и беспрецедентный 

подвиг сразу трёх солдат, позволил остальным бойцам не только выжить, 

но и дал возможность перегруппироваться и продолжить бой с более 

выгодных позиций. Лейтинант дал команду «в бой», и схватка 

продолжалась ещё 2,5 часа. Герасименко, Красилов и Черемнов своей 

жертвой спасли 17 человек. 

На месте их смерти был установлен памятник. [Приложение 3]. 

Все три героя получили посмертно звания Героя Советского Союза. 

[Приложение 5]. 

Поэма о трёх героях. 

Автором Николаем Тихоновым была написана поэма о подвиге 

Красилова, Черемнова, Герасименко. 

«Баллада о трех коммунистах» 

 

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов - 
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Разведчики бывалые, поход для них не нов. 

Стоят леса зеленые, лежат белы снега,- 

В них гнезда потаенные проклятого врага. 

 

Зарылись дзоты серые, переградив пути, 

Ни справа и ни слева их никак не обойти. 

Зарылись норы вражьи в приволховском песке, 

На них идут разведчики, гранату сжав в руке. 

 

То дело им знакомое - и в сердце ровный стук, 

Когда гуляют громы их гранатные вокруг. 

Гуляют дымы длинные меж узких амбразур, 

И трупы немцев синие валяются внизу. 

 

И снег как будто глаже стал и небо голубей,- 

Бери оружье вражье, повертывай - и бей. 

И взвод вперед без выстрела,- но тотчас взвод залег, 

Попав под град неистовый из новых трех берлог. 

 

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов - 

Все трое в то мгновение увидели одно: 

Что пулеметы вражьи из амбразур не взять, 

Что нет гранаты даже - и медлить им нельзя! 

 

Что до сих пор разведчики, творя свои дела, 

Не шли туда, где легче им,- куда война вела. 

И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих 

Три коммуниста гордых, три брата боевых. 

 

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов 

Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно: 

Идут полки родимые, ломая сталь преград, 

Туда, где трубы дымные подъемлет Ленинград, 

 

Где двести дней уж бьется он с фашистскою ордой 

И над врагом смеется он смертельной красотой. 

Спеши ему на выручку! Лети ему помочь 

Сквозь стаи псов коричневых, сквозь вьюгу, битву, ночь! 

 

И среди грома адского им слышен дальний зов: 

То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов! 

И оглянулись трое: и, как с горы видна, 

Лежит страна героев, родная сторона. 
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И в сердце их не прежний, знакомый, ровный стук,- 

Огнем оделось сердце, и звон его вокруг. 

И ширится с разлету и блещет, как заря,- 

Не три бойца у дзотов, а три богатыря. 

 

Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит, 

Но прямо сквозь метелицу идут богатыри. 

Вы, звери, псы залетные, смотрите до конца, 

Как ярость пулеметную закрыли их сердца. 

 

А струи пуль смертельные по их сердцам свистят,- 

Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят. 

Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих, 

Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их, 

 

И взвод рванул без выстрела - в штыки идет вперед, 

И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод. 

И называет доблестных страны родной сынов: 

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов! 

 

Темны их лица строгие, как древняя резьба, 

Снежинки же немногие застыли на губах. 

Простые люди русские стоят у стен седых, 

И щели дзотов узкие закрыты грудью их! [5] 

 

Данное произведение поразило нас своей точностью, с которой автор 

описывает события на фронте, яркость красок, выражений заставляет 

пережить все то, что пережили наши защитники в то время. Подвиг Героев 

воспет в стихах. Подвиг Героев будет вечен в наших сердцах.  

Таким образом, рассмотрев фотографии и материалы из личного 

архива Чекодановой Т.А и биографию Красилова А.С. мы приходим к 

выводу, что даже самый простой Советский человек может совершить 

подвиг, который войдёт в историю. Поступок, который совершил он, 

вместе с товарищами является первым случаем группового 

самопожертвования.  

Внучка А.С.Красилова, Тамара Чекоданова говорит о том, что такой 

был видимо менталитет у людей того времени, нашего народа, все отдать 

чтобы выполнить задание.   

Великая Отечественная война была самым кровопролитным 

событиям нынешнего времени и её важно помнить для того, чтобы не 

повторить те ужасные события. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1,2 

   
 

Последнее письмо Красилова А.С. Написано 20.01.1942. В нем он 

сообщает о своей жизни на фронте, интересуется жизнью семьи. Верит в 

успех наших войск -  « мы разобьем гитлеровскую свору». 

Приложение 3,4 



97 

 
 

 

 

 

Первая фотография:  на месте гибели солдат в окрестностях Великого 

Новгорода установлен мемориал. На мраморной доске высечены имена, 

даты и посвящение трём героям. При открытии мемориала рядом были 

посажены три берёзы. 

На втором фото семья Красилова А.С., сделанная за несколько дней до 

отправки Александра Семеновича на фронт. На фотографии он (в центре) с 

женой и детьми. 

 

Приложение 5  

 

 

  
 

Удостоверение №4642 о присвоении Красилову Александру Семеновичу 

звания Героя Советского Союза. 
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Михаил Лукьянович Четверик, ветеран Великой Отечественной 

войны: «Я честно отслужил и честно защищал Родину, и так я защищал 

Родину, около 7 лет армии и когда пришел я с фронта, у меня не было ни 

паспортов, ничего, документов никаких не было, кроме солдатской 

книжки, в которой написано было «безродный».  

Родился Михаил Лукьянович  на самом деле в декабре, но день 

рождения везде записан 01.07.1924. в Северном Казахстане, Павлодарская 

область, Успенский район, село Дмитровка. Михаил Лукьянович говорит: 

«Жизнь заставила петь по петушиному, а хлеб добывать трудом от чего 

и выжил Мишка». В 1929 г. отца отправили на строительство КМК, 

Михаилу Лукьяновичу было 5 лет. В 1932 г. умерла мать. В 1933 г. отец 

получил увечья в коксовом цехе стропилами, отняли ногу в Ленинск 

Кузнецке. Именно там выполняли тяжелые операции. Приехали в 

Северный Казахстан  обратно, вступил в колхоз Михаил Лукьянович. Отец 

сильно ругался, вспоминает ветеран, дал ложкой деревянной по лбу. 

Собрали в сельсовет, переписали. Михаил Лукьянович говорит, были 
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пацанами, недокормленные, невоспитанные. В 1934 г. папа умер, брат 

потерялся.  

В 1942 г. в мае приехал представитель из района, привезли в 

Успенку, в Павлодар дальше. В Ижевске приехали в баню, сидел 

фронтовик, постригли. Дали обмундирование. Учебные действия 

продолжались 3 месяца. В 1942 г. прибыл в пункт формирования в г. 

Ижевск. Холодно было – вспоминает Михаил Лукьянович. Ботинки 

выбрал по глупости маленькие. Командиром был Костя Егонин, был 

фронтовиком.   

В начале 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

полностью освободили Ленинград от блокады и, отбросив немецкую 

армию от города на 250 километров, вышли к концу наступления к 

границам прибалтийских республик. При этом уже в начале февраля 44 

года 2-я ударная армия Ленинградского фронта вышла к реке Нарве, 

намереваясь прорвать оборону противника на этом рубеже и продолжить 

наступление вглубь Эстонии. Поскольку через Нарву и другие 

прибалтийские порты проходила основная часть поставок продовольствия 

и вооружения из Германии в Финляндию, финское правительство было 

крайне озабочено таким развитием событий и приняло решение начать 

тайные переговоры о заключении сепаратного мира с СССР. 

Участвовал в боевых действиях в Выборге, Нурыми, Кананое. 

Выборг – красивый город, улицы выложены из булыжника. Наши войска 

наступали с моря, части стали формироваться в Выборге. Питание было 

плохое. Линии были здорово укреплены, приходилось взрывать. Бои были 

жестокие. Командирами были Степанов, Удот – был в чине майора. 

Капитан был Красноухов. Ранение, полученное Михаилом Лукьяновичем, 

было легкое, получил его под Выборгом.  

Ветеран говорит о том, что Линия Маннергейма была очень сильно 

укреплена, и сокрушить ее было очень тяжело.  

Выборгская операция началась 10 июня 1944 года. После мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки, следуя за огневым валом, 

советские войска форсировали реку Сестру. Вся укрепленная линия 

«Карельского вала» была прорвана за 11 дней. 20 июня 1944 года войска 

Ленинградского фронта, которыми командовал Маршал Советского Союза 

Л.А. Говоров, штурмом взяли Выборг. Над старинной крепостью вновь 

взвился красный стяг. Москва торжественным салютом приветствовала 

героев, сокрушивших «линию Маннергейма».  

Самое главное, что выиграли войну, тяжелая была жизнь, 

вспоминает Михаил Лукьянович. С оружием был недостаток, старые 

винтовки. Винтовка была на двоих, но самое главное победили все 

равно!  
В 1946 г. попал в школу сержантского состава пограничных войск в 

Ленинграде.  Был ефрейтором, помощником командира взвода. Имеет 
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награды: «За победу над Германией», «За освобождение Ленинграда», 

Орден Отечественной войны II степени.   

 
 

Воевал за истинное слово, за совесть. С армии пришел, устроился на 

работу в сортопрокатный цех сначала подкрановым рабочим, 

огнерезчиком, бригадир обработки горячего металла. 45 лет проработал 

контролером столовых, магазинов по качеству выпускаемой продукции.  

Михаил Лукьянович имеет множественные награды: награды 

В.И.Ленина, ударник труда. В 1985 г. зажигал вечный огонь на Площади 

Победы. Михаил Лукьянович прожил жизнь честно, не унывал, был 

участником клуба любителей песни «Гавань».                                                                              

 
Клуб любителей песни Гавань. Библиотека имени Н.В.Гоголя 
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Детство моих прадедов Вирвич Алексея Михайловича и  Вирвич 

Николая Михайловича было трудным. Вирвич Алексей Михайлович 

родился 8 апреля в 1925 году в деревне Семеновка Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области, на тот момент была Новосибирская 

область.  Он окончил 4 класса Семеновской начальной школы. Работать 

начал очень рано, в колхозе косил сено, возил на конях копна.  До войны 

работал в колхозе имени Ленина. На начало войны ему было 15 лет. Сразу 

на фронт его не призвали, пришлось в поле поработать наравне с 

взрослыми. В марте 1943 года он уехал на фронт в 17-летнем возрасте, ему 

оставалось месяц до 18-я, только до этого еще в Юрге поучился на 

связиста. На украинском фронте, в самой страшной мясорубке под 

Житомиром, он принял боевое крещение. 
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Много было убитых. Погибли земляки, его, видно, судьба пощадила. 

Он был награжден медалью за боевые заслуги, орденом «Великая 

Отечественная война». Храбро воевал наш земляк. По его рассказам воевал 

в составе 1954 артиллерийского полка.  Около года воевал на 1 

Украинском фронте, затем на 4 Украинском. Прошел с боями всю 

Украину, Польшу. Закончил войну на озере Балатон  в Венгрии. 

Демобилизовался в 1946 году, в 21 год вернулся живым с фронта. Так же 

он был награжден медалями.  Медали: «За боевые заслуги» « За победу над 

Германией и Великой Отечественной войны 1941-1945» «Орден 

Отечественной войны 2 степени» Прожил жизнь достойную до 82 лет, но 

всегда, когда говорил о войне, печально светились глаза. 

Мой второй прадед Николай Михайлович, ребенок войны, он был 

совсем маленьким, когда брат ушел на фронт. Но также когда рассказывал 

мне о войне, у него в глазах была одна грусть. 

  Война, и все это страшно наблюдать глазами детей. Детей, которые в 

своем возрасте, всему доверяют, всему радуются, мечтают. Ребенку трудно 

понять «почему взрослые убивают друг друга, почему им - детям 

приходится лишаться своего детства, обычных радостей этого возраста». 

Дети войны. В этой фразе нет романтики, только боль. Рано 

повзрослевшие дети, чье детство выпало на военное время, никогда уже 

больше не забудут этого, и не восполнят то, что потеряли.  Сиротство. 

Большое количество детей-сирот оставшихся без родителей, это к 

сожалению почти всегда обязательное, и самое страшное последствие 

войны. А знает ли кто ни будь, что это значит, вырасти в казенных домах - 

детских домах, приютах и интернатах. Да, у них есть тепло, еда, но нет 

самого главного родительского тепла и доброты родной души." Также 

после военного времени у моего прадеда Николая появились тоже медали. 

Медали «Победитель  социалистического соревнования 1973-1977 гг.» 

Знак учрежден ЦК КПСС Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ, Значком Ленина «Ударник коммунистического труда» Медаль 

«За долголетний добросовестный труд». 

 
В приказе от 25 апреля 1945 г. говорится о том, что 1954 армейскому 

артиллерийскому ясловскому полку от имени президента верховного 
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совета союза СССР награждаю медалью «за отвагу» Разведчика 3-й 

батареи красноармейца Вирвич Алексея Михайловича за то, что он за 

время боев в феврале - апреле 1945 г. при обороне батарей аэростата 

артиллерийского наблюдения своевременно обнаруживал появление 

самолетов противника и давал точные целеуказания, обеспечивал 

своевременное открытие огня батарей, в результате чего самолеты 

противника к объекту допущены не были  и он не пострадал. 1925 год 

рождения, молдован, беспартийный в красной Армии с 1942 г на фронтах 

отечественной войны с 1943 года. Ранений и наград не имеет. 

 
Война….. Как страшно звучит это слово во все времена для всех 

поколений. С этим словом связаны слезы, горе, потери. Это время, когда 

каждый лишен детства, радости. Но как радостно звучит слово «Победа!». 

Это ассоциации с цветущей вишней, улыбками на лицах людей разного 

возраста, дуновением теплого ветра, яркого солнца на безоблачном небе. 

79 лет победы празднует наша страна, победу над темными силами 

фашизма, победу над теми, кто посягал на нашу счастливую жизнь.  

Это было страшное время. В нем участвовало много людей, которые 

не вернулись с фронта. Великая Отечественная война не обошла стороной 

ни одну семью, данное лихолетье отразилось и на судьбах моих 

прадедушек.  

Считаю себя счастливым ребёнком, потому что у меня два 

прадедушки – защитники нашей страны. Из первых уст слышала рассказы 

о боевых сражениях, о минутах радости между боями, а как мне было 

горько видеть слезы на морщинистом лице деда, когда он говорил о своем 

брате и его боевых товарищах, восемнадцатилетних пареньках, навсегда 

оставшихся юными защитниками. Мне очень хотелось рассказать о своих 

дедушках, которые воевали на фронте, которые подарили нам безоблачное 

детство. Мои прадедушки одни из немногих, пройдя дорогами фронта, 
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вернулись живыми, они наша легенда, они наша гордость. Читая страницы 

учебника истории, вспоминаю о рассказе своего  прадедушки. 

Мы не должны забывать тех, кто ценою своей жизнью подарил нам 

мир. Горжусь, что людьми защищавшими Родину, мирное небо, 

счастливое детство и нашу свободу, были  мои прадеды. Полученные 

награды ими  в годы Великой Отечественной войны и СССР  буду хранить, 

и беречь в знак памяти и благодарности. Ведь мои прадедушки – наша 

семейная гордость! 
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Keywords: great-grandfather, the Great Patriotic War, cavalry, combat 

operations, victory. 
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Воспоминания о наших предках – это ценный исторический источник, 

относящийся к устной истории. Социальное значение устной истории, в 

рамках даже одной семьи, обладает высоким потенциалом для решения 

образовательных, воспитательных, методологических и исследовательских 

проблем.  

Воспитание через историю является эффективным способом влияния 

на мировоззрение современной молодежи. Например, это способствует 

выстраиванию диалога поколений и установки взаимопонимания «отцов и 

детей».  

В наше время сбор устных историй активно поддерживается, но он не 

имеет некой общности. И, порой, сам процесс сбора осложнен в связи с 

определенными обстоятельствами, в частности, с возрастом тех, чьи 

воспоминания пытаются сохранить. Даже в рамках семьи: более молодое 

поколение знает лишь общую историю, даже не догадываясь, что герои, 

чьи судьбы крепко связаны с событиями прошлых лет, живут рядом с 

ними. 

Так случилось и в моей семье. История прадедушки редко звучала в 

стенах нашего дома, поэтому ярких воспоминаний, записей о его жизни 

практически нет. Только сейчас, по крупицам, удалось собрать немного 

историй о его жизни и судьбе.   

Максимов Геннадий Ильич - это мой прадедушка по материнской 

линии. Он родился 21 сентября 1920 года в городе Енисейске 

Чаптаковского района Хакаской автономной области Красноярского края 

(ныне Республика Хакасия в составе РФ).  

О семье прадедушки известно немного. Родители Геннадия Ильича 

уроженцы города Енисейска. Отец был зажиточным и даже, по меркам 

того времени, относительно состоятельным человеком. Матушка в свое 

время училась в женской гимназии. По воспоминаниям родственников, она 

отличалась строгим нравом.  

Однако в начале 1930-х годов семью раскулачили. Лишившись 

большей части имущества, они переехали в небольшую деревушку под 

Енисейском. Родители Геннадия Ильича прожили здесь всю жизнь.    

Прадедушка был не очень послушным ребенком. Спустя некоторое 

время после переезда он сбежал из дома и прибился к цыганскому табору. 

По словам моей бабушки, его младшей дочери – Татьяны Геннадьевны: 

«…именно там он научился конному делу…». Умение обращаться с 

лошадьми оказало большое влияние на дальнейшую жизнь Геннадия 

Ильича, но об этом позднее. Позже он вернулся в отчий дом и более о его 

довоенной жизни ничего неизвестно. 

Войну прадедушка встретил достаточно взрослым, ему был 21 год, 

однако сразу на фронт его не призвали. С 23 июня 1941 года призывали 

военнообязанных от 1905 по 1919 год рождения включительно, т.е. 

мужчин в возрасте 23—36 лет.  



106 

Несмотря на это Геннадий Ильич отправился защищать родину, как 

доброволец, приписав себе один год. Поэтому во всех архивных 

документах  дата его рождения стоит «21 сентября 1919 года». Местом 

призыва был Чаптаковский РВК.  

Начиная в звании сержанта, Максимов Геннадий Ильич  прошёл всю 

войну, дошел до Берлина и закончил ее в звании гвардии старшины. Он 

воевал в звании командиром взвода управления батареи ПА 21-ого 

сводного кавалерийского полка 7-ой Гвардейской Краснознаменной 

кавалерийской дивизии. 

7-ая Гвардейская кавалерийская дивизия 1-ого Украинского фронта 

была сформирована 5 января 1942 года из состава 31-ой кавалерийской 

дивизии. Позднее по приказу Ставки ВГК от 3 марта 1942 года 7-я 

Гвардейская кавалерийская дивизия была передана в состав 1-го 

Гвардейского кавалерийского корпуса, в котором воевала до окончания 

войны. 

В составе этой дивизии Геннадий Ильич участвовал в ожесточённых 

оборонительных боях с немецко-фашистскими войсками на реке Жиздра в 

районе Гретня в Калужской области, ходил в разведку. Совместными 

усилиями частей 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса были сорваны 

попытки противника прорвать оборону советских войск и развить 

наступление в направлении Сухиничи. 

Зимой 1943 года вместе с другими соединениями 1-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса Геннадий Максимов был перенаправлен на Юго-

Западный фронт, где участвовал в наступательной операции в Донбассе, а 

затем в отражении контрнаступления противника на Харьковском 

направлении. Летом того же года участвовал в боях за освобождение 

Левобережной Украины. 7 октября 1943 года участвовал в операции по 

форсированию Днепра.  

В ходе Киевской наступательной операции во взаимодействии с 

другими соединениями 1-го Украинского фронта его дивизия освободила 

г. Житомир (13 ноября 1943 года), за что в этот же день была удостоена 

почётного наименования «Житомирская». 

В ноябре — декабре 1943 г. Геннадий Ильич стал участником 

упорных оборонительных боев в районе Коростеня Украины. 2 февраля 

1944 года его дивизия освободила г. Луцк Волынской области северо-

западной Украины, а 19 марта во взаимодействии с другими соединениями 

— г. Червоноармейск. В середине июля конная дивизия в составе корпуса 

форсировала Западный Буг в районе Селец, Бенькув и освободила г. 

Немиров Украинской ССР. 

В ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции, которая 

входила в «Десять Сталинских ударов», целью 7-ой Гвардейской 

кавалерийской дивизии было освободить территорию Южной Польши  и 

выйти к реке Одер. Тем самым открывался путь для проведения боевых 
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действий на берлинском и дрезденском направлениях. 29 января 1945 года 

корпус форсировал реку Одер в районе Одерхейзер. 

На завершающем этапе своего боевого пути дивизия вышла к р. Нейсе 

и в составе войск 1-го Украинского фронта участвовала в Берлинской 

наступательной операции. В ходе этой операции части дивизии 19 апреля 

форсировали р. Шпрее и, развивая наступление, овладели г. Кёнигсбрюк и 

Эльстерверда, а 23 апреля вышли к реке Эльба, откуда позднее и 

добрались до Берлина. 

В августе 1945 года 7-я гвардейская кавалерийская дивизия была 

расформирована. 

1945 год стал значимым для Геннадия Ильича не только по причине 

окончания войны. По дороге домой он и несколько его товарищей 

оказались в городе Уфе. Здесь Геннадий Ильич встретил: «…свою 

Тасю…».  

Моя прабабушка была женой прокурора города Уфы, растила дочку – 

Лину (1944 г.р.). Однако счастья в этом браке не было. Геннадий и Таисия 

познакомились на швейном предприятии, где прабабушка работала 

закройщицей. Любовь с первого взгляда, и вот она уже едет с ним куда 

судьба укажет.     

После войны моего прадедушку Геннадия Ильича Максимова 

направили в Магадан на должность начальника тюрьмы. Там в 1947 году 

родился сын Владимир. Прожили они в Магадане до начала 1950-х годов, 

откуда решили переехать в Черногорск, где в 1954 году родилась дочка 

Валентина.  Но в этом городке они прожили недолго. По совету друзей они 

отправились в родной для прадедушки край – Хакасию, село Сайгатово. 

Рядом с Сайгатово начинал активно развиваться другой поселок - Усть-

Есь, куда и было решено переехать. Усть-Есть стала последним 

пристанищем для семьи Максимовых, здесь же в 1957 году родилась 

младшая дочь Татьяна – моя бабушка.  

Выше говорилось, что конное дело стало значимым в жизни 

прадедушки. В юности он учился ухаживать за ними, будучи в цыганском 

таборе, и всю войну прошел в рядах кавалерийской дивизии «…верхом и с 

шашкой в руках…». И вот спустя несколько лет после войны он устроился 

работать на конезавод, где ухаживал за большим табуном. Помимо этого, 

прадедушка был хороший строитель. Как вспоминает моя бабушка – 

Татьяна Геннадьевна: «…вся деревня наша ходила к нему, просила 

помощи, что-нибудь, да, построить». В семье было четверо детей, все в 

жизни состоялись. 

Эта история лишь малая часть того, что мог бы рассказать мой 

прадедушка. Только сейчас, спустя много лет, понимаешь, как это было 

важно: выслушать его историю, почувствовать то, что чувствовал он. Как 

жаль, что я не застала прадедушку и не выслушала его рассказы о войне. 

Даже эти небольшие детали, составленные по воспоминаниям 
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родственников и данным архивов, свидетельствуют о неординарности 

моего прадедушки. Это был смелый, трудолюбивый, заботливый и очень 

честный человек.  

Великая Отечественная война не просто стала долгой трагической 

историей советского народа. Она осталась памятной в судьбе каждого 

человека и его семьи. Многим очевидцам войны до сих пор тяжело 

вспоминать о том, что они пережили за эти годы. Сложно представить 

сколько историй так и не было рассказано и не будет рассказано никогда.  

О тех подвигах, что совершал мой прадедушка, я вынуждена узнавать 

из скромных на детали рассказов своей бабушки и мамы, а также сухих 

архивных документов. Поэтому, надеюсь, что эта работа станет примером 

того, как важно быть и говорить со своими близкими.  

За большие заслуги в период боевых операций Максимов Геннадий 

Ильич был награжден многими орденами и медалями. Среди них:  Орден 

Славы III степени; Орден Красной звезды; Два Ордена Отечественной 

войны II степени; медаль «За отвагу», а также юбилейные Орден 

Отечественной войны II степени и медали. 
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