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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В нашей книге собраны воспоминания о рядовых 

солдатах Победы их праправнуками. Рассказы 

говорят о героическом боевом и трудовом пути 

наших родных и близких, о военном детстве, о 

жизни с её радостями и горестями. В этом и состоит 

ценность сборника для последующих поколений. 

Так пусть же светом любви нашей, светом памяти 

нашей озарятся навсегда имена тех, кто защитил 

нашу страну. Вечная слава ратным и трудовым 

подвигам. 

Известно, что народ, не имеющий и не знающий 

своей истории, обречён на гибель. Всё дальше и 

дальше уходят от нас героические годы Великой 

Отечественной. 1418 дней и ночей шла битва не на 

жизнь, а на смерть, и каждый её час – это кровь, 

боль и горечь утрат, чудеса бесстрашия, мужества и 

доблести. Путь к победе был полит горячей кровью 

наших родных и близких. Многие из них не 

вернулись домой. 

Величайшим источником  нашей победы явилась 

дружба и братство народов Советского Союза, 

которые в едином строю героически сражались за 

своё Отечество. 

Нет ничего удивительного в том, что даже спустя 

семьдесят лет после окончания Великой 

Отечественной войны мы снова и снова обращаемся 

к тем героическим дням и стремимся запечатлеть их 

в Живой Книге Памяти. 
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Кузнецов Николай, 8 класс, 82 группа 

Вечный огонь 

Горит огонь, полыхает  

В память о воинах павших. 

Вновь вспоминаем мы в мае  

Родину не предавших. 

 

Салют Кремль окрасил в багрянец. 

Нет более страшной войны. 

Но если враг снова нагрянет,  

Не дрогнут Отчизны сыны. 
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Пан Вячеслав, 2 класс, 22 группа 

Мой прадед Богданов Иван Трофимович 

Моего прадедушку звали 

Иван Трофимович Богданов. 

Я его не видел, но папа 

много о нём рассказывал. 

Родился он в далёком 1917 

году, в семье рабочих. Это 

было трудное время. 

 

Тогда в стране были голод, 

разруха и ему с малолетства 

пришлось много работать, 

помогать своим родителям. 

Но никто не жаловался, 

люди трудились, чтобы 

поднять страну. 

 

Но в 1941 году случилась страшная беда – началась 

Великая Отечественная война. Мой прадедушка так 

же, как и многие другие, записался на фронт 

добровольцем. Воевал он в первых рядах в звании 

сержанта. Он прошёл всю войну. На Украинском 

фронте был тяжело ранен в бою. Был награждён 

многими медалями и в том числе медалью «За 

храбрость». Дошёл он до Берлина. Он внёс свой 

вклад в Великую Победу над фашизмом. 

 

Мой папа говорит, что дед рассказывал ему об 

ужасах войны. Для него всегда было важно, чтобы 

во всём мире был мир. 

Я очень горжусь своим прадедом Иваном. 



Семейные хроники Победы 
 

5 
 

Новохатько Ксения, 2 класс, 22 группа 

Чиченин Фёдор Андреевич 

Я хочу рассказать про моего 

прапрадеда Чиченина Фёдора 

Андреевича. Он ушёл на войну 

в июне 1941 года, ушёл 

защищать нашу Родину от 

фашистских захватчиков. В то 

время ему исполнилось 33 

года, а 

дома, в 

Москве, 

осталась 

его жена 

и девятилетний сын. 

Первые два года войны он 

был водителем полевого 

госпиталя на фронте. Он 

перевозил раненых бойцов. 

Однажды их окружили немцы. Они расстреляли 

всех раненых, а бойцов 

и врачей взяли в плен. 

Дедушка не любил про 

это рассказывать. В 

плену он провёл два 

года, но он выжил! В 

августе 1944 года наши 

войска освободили 

пленных, и дедушка 

продолжил воевать на 

II Украинском фронте. 

Под бомбёжками и 
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обстрелами мой дед вывез раненого командира 

части. За это его наградили медалью «За отвагу». А 

ещё его наградили 

орденом «Красная 

Звезда» за очень 

опасное задание. Он, 

вместе с другими 

солдатами, наводил 

понтонную переправу 

через Вислу для 

передвижения 

тяжёлой техники. Это 

всё происходило в 

январе, люди работали в ледяной воде, под 

бомбёжкой. Задание было выполнено, но мой дед 

был ранен. 

Войну прапрадед окончил в Австрии. 

Мой прапрадед не любил носить награды, ему было 

тяжело вспоминать о войне. 

Я горжусь моим прапрадедушкой. И я хочу, чтобы 

никогда не повторились те страшные дни! Мы 

всегда будем 

помнить тех, кто 

защищал нас от 

фашистов и не 

дал уничтожить 

нашу страну! 
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Брыксина Татьяна, 3 класс, 33 группа 

Линник Алексей Петрович 

Мой прадедушка Линник 

Алексей Петрович 1925 

года рождения, был на 

войне с 1943 года и до 

самой Победы. Он был 

стрелком-радистом на 

военных самолётах. Один 

раз его самолёт подбили 

фашисты. Горящий самолёт стал падать и экипаж 

десантировался. Во время прыжка с парашютом мой 

дедушка получил первое серьёзное ранение. 

С 1943 года советская армия активно наступала по 

всем фронтам, но бои были тяжёлые. Многие друзья 

моего прадедушки Алёши погибли. Его командир во 

время ночного боя не 

успел выпрыгнуть из 

горящего самолёта и 

сгорел. 

Победу прадедушка 

встретил в Румынии, в 

городе Констанца. Он 

рассказывал, как в ночь 

на 9 мая, когда лётчики 

спали в казармах, 

началась беспорядочная 

стрельба. Они схватили 

оружие и выскочили на 

улицу, а вокруг бойцы 

стреляли в воздух, 
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кричали «Победа!» и плакали. Так закончилась 

Великая Отечественная война! Прадедушка был 

награждён 11 медалями и одним орденом. 

Во время войны погибло очень много народу. В 

послевоенное время страну нужно было тоже 

защищать и прадедушка служил в армии ещё три 

года на юге СССР, в городе Ош. 

Прадедушка Алёша умер в 65 лет. 

Каждый год 9 Мая наша семья отмечает День 

Победы. В этот день мы обязательно вспоминаем 

моего прадедушку. Моего папу тоже зовут Алёша. 

Так моя бабушка назвала своего сына в честь своего 

отца. 
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Андрейчиков Максим, 3 класс, 33 группа 

Мордвинов Валентин Сергеевич 

Мой прадедушка, 

Мордвинов Валентин 

Сергеевич, родился 5 

сентября 1923 года в 

городе Дорогобуж 

Смоленской области. 

Жил до войны в городе 

Вязьма Смоленской 

области. 

Его отец Сергей 

Михайлович работал 

наборщиком в 

типографии, в 

гражданскую войну был 

комиссаром, стал 

коммунистом. 

Мать Авдеева Татьяна Ивановна была родом из 

Москвы, портниха (златошвейка). В семье было двое 

сыновей: 

Валентин – 

старший и 

Леонид – 

младший. 
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В 1941 году мой дедушка закончил 10 классов на 

«отлично». 21 июня был выпускной вечер. А 22 июня 

началась война. Дедушка сразу же записался в 

истребительный батальон по борьбе с диверсантами. 

11 июля мой дедушка был призван в армию. Его 

отец и младший брат ушли в партизанский отряд. 

Первый бой с немцами был под г. Вязьмой уже 30 

июля 1941 года. В октябре в боях под Тулой мой 

прадедушка был контужен и отправлен в госпиталь 

в городе Молотов. После лечения, в феврале 1942 

года, он работал на строительстве авиазавода, а 

затем на 

оборонном 

заводе в 

Нижнем 

Тагиле 

изготавливал 

«Катюши». 

 

В 1943 году вместе со своей продукцией выехал на 

фронт орудийным номером. Затем он был 

начальником топографической разведки, 

начальником вычислительной команды. 

В 1944 году стал коммунистом. В январе этого же 

года награждён медалью «За отвагу». Войну 

закончил в Кёнигсберге. Награждён орденом 

Великой Отечественной войны. 

В 1945 участвовал в войне с Японией в Манчжурии. 

После служил в Порт-Артуре до 1947 года. 
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После войны работал учителем математики и 

физики, к этому времени он заочно закончил три 

курса Смоленского педагогического института, 

секретарём сельсовета, инструктором райкома 

партии, председателем колхоза «Новый путь». Мой 

прадед был тридцатитысячником. 

Прадедушка был женат, у него было трое детей. 

В 1965 году вся семья переехала в деревню Горетово 

Можайского района. Работал управляющим 

отделения в совхозе «Горетово», был заместителем 

директора пансионата «Бестужево». Умер в 2001 

году. 

 Я горжусь своим прадедушкой. 
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Анастасия и Никита Карасёвы, 4-ый класс,  

42 группа 

Гума Глеб Иванович 

Наш прадедушка Гума Глеб 

Иванович родился в 1921 году. 

В 1940 окончил Тбилисское 

артиллерийское училище. В 

звании лейтенанта был 

направлен на границу в 

Литву, где в 1941 году 

встретил войну. 

Участвовал в тяжёлых боях в 

составе действующей армии в 

должностях командира взвода, 

командира роты, заместителя 

командира батареи. 

Получил тяжёлое ранение в боях под Смоленском и 

был эвакуирован на Урал для лечения. После 

выписки из госпиталя занимался подготовкой 

бойцов для Красной Армии. 

За мужество и отвагу был награждён орденами 

Красной Звезды и Красного Знамени, медалями «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны был командиром 

артиллерийского дивизиона на Урале. С 1954 года – 

командир ракетного дивизиона в городе Руза 

Московской области. Закончил службу в 1968 году в 

звании полковника. 
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Воробьёва Алиса, 4 класс, 42 группа 

Дроздов Борис Григорьевич 

Вторая мировая война – самая 

масштабная война в истории  

человечества. 

Она была развязана 

Германией, Италией и 

Японией. 

Так как Япония была 

союзником Германии, то в 1938 

году начались инциденты на 

приграничной территории. 

Прадед был призван в 1938 

году. Участвовал в боях на реке 

Халхин-Гол. К маю 1941 года японские войска 

захватили Гонконг, Малайзию, Филиппины, Бирму, 

Таиланд, были на 

подступах к Индии и 

Австралии. 

Дальневосточный фронт, 

где служил прадед, 

сдерживал агрессию 

Японии против Советского 

Союза. Необходимо было 

затушить этот очаг. И 

СССР в 1945 году объявил 

войну Японии. 
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Боевые действия закончились в сентябре 1945 года. 

Прадед был награждён за храбрость, стойкость и 

мужество медалями «За победу над Японией», «За 

победу над Германией» и орденом «Отечественной 

войны II степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Семейные хроники Победы 
 

16 
 

Герасимова Анна, 6 класс, 63 группа 

Герасимов Юрий Степанович 

Мой прадедушка 

Герасимов Юрий 

Степанович ушёл на 

войну 18-летним юношей 

в 1945 году, вслед за 

старшим братом, который 

уже воевал с 1943 года.  

Со слов папы я знаю, что 

прадед был старшим 

танковым орудийным 

мастером. 

Прадед был ранен, но 

вернулся с войны живой и 

благодаря этому на свет 

появились дедушка 

Геннадий Юрьевич, мой папа – Алексей 

Геннадиевич и я – Анна Алексеевна Герасимова. 

Старший брат прадеда Герасимов Владимир 

Степанович героически погиб в Германии в 

Хермерсдорфе, в 60 км от Берлина, 19 апреля 1945 

года, за месяц до Великой Победы. Из архивных 

документов 34-ой гвардейской мотострелковой 

Вапнярской Краснознамённой ордена Суворова 

бригады я узнала, что он был пулемётчиком 

разведывательной роты. 

Имя Владимира Степановича Герасимова 

увековечено на Мемориале Славы у Вечного огня в 

нашем городе Реутов. 
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Спасибо прадедам за жизнь и мирное небо над 

головой! 
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Лукин Сергей, 10 класс, 101 группа 

Кудинов Иван Иванович  

Мой прадед Иван Иванович 

Кудинов родился 10 сентября 

1919 года в крестьянской 

семье. 

Ванин отец Иван 

Степанович был, как 

сейчас говорят, «крепким 

середняком». Когда 

началась коллективизация 

Иван Степанович вступил в 

колхоз. Это спасло 

«крепкого середняка» от 

раскулачивания. Некоторое 

время спустя после вступления в колхоз 

Ивана Степановича избрали председателем 

колхоза. 

Родная мама маленького Ивана умерла, когда ему 

было семь лет, и к тому времени у него были 

младшие брат и сестра. В крестьянских семьях 

трудно было вдовому мужику управляться с 

хозяйством: нужно было присматривать за детьми, 

подоить корову, накормить птицу и поросёнка. 

Кроме того, необходимо было работать и в колхозе. 

Поэтому Иван Степанович женился во второй раз. В 

этом браке родилось еще четверо детей: две девочки 

и два мальчика. 

Свою трудовую жизнь Иван Иванович начал, будучи 

маленьким мальчиком. Он пас коров и овец, 

помогал заготавливать сено, участвовал в уборке 

урожая ячменя и ржи. Когда Ивану исполнилось 14 
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лет он со своим дядей отправился в Москву на 

заработки. В те времена существовали строительные 

артели. В одну из этих артелей и влился молодой 

строитель-штукатур. Заработанные деньги Ваня 

отправлял в деревню. 

2 сентября 1939 года Ивана Ивановича призвали в 

Красную Армию. 

Сначала служба 

проходила под 

Харьковом. Позднее 

часть, в которой 

служил  Иван 

Иванович, 

перебросили на 

Финскую границу. 

В те времена 

граница с Финляндией была всего в 20-30 

километрах от Ленинграда. Со стороны Финляндии 

были сооружены фортификационные сооружения, 

так называемая «линия Маннергейма» в 

направлении Выборга на Карельском перешейке. 

 

Целью СССР было добиться обеспечения 

безопасности Ленинграда, который находился в 

опасной близости от границы и в случае начала 

войны (в которой Финляндия была готова 

предоставить свою территорию врагам СССР в 

качестве плацдарма) неминуемо был бы захвачен в 

первые дни. Первым этапом этой войны обычно 

считают период с 30 ноября 1939 года по 10 февраля 

1940 года. На этом этапе велось наступление частей 

Красной Армии на территории от Финского залива 

до берегов Баренцева моря.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Для советских войск эти бои 

стали наиболее тяжёлыми и 

кровопролитными. Выделенные 

силы для прорыва «линии 

Маннергейма» оказались 

совершенно недостаточными. 

Войска оказались полностью 

неготовыми для преодоления 

линии ДОТов и ДЗОТов. В 

частности, было мало 

крупнокалиберной артиллерии, 

необходимой для уничтожения 

ДОТов. К 12 декабря части армии смогли 

преодолеть лишь полосу обеспечения линии и выйти 

к переднему краю главной полосы обороны. 

Запланированный прорыв полосы с ходу не удался 

из-за явно недостаточных сил и плохой организации 

наступления. До конца декабря продолжались 

попытки прорыва, не 

принёсшие успеха. 

Часть советских войск 

попала в окружение. После 

тяжёлых боев им пришлось 

отступить. В состав 

советской дивизии входили: 

три пехотных полка, один 

полк полевой артиллерии, 

один полк гаубичной 

артиллерии, одна батарея 

противотанковых орудий, 

один батальон разведки, 

один батальон связи, один 

инженерный батальон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В полку гаубичной артиллерии служил сержант 

Кудинов Иван Иванович. Он рассказывал о том, что 

приходилось очень трудно. Было страшно холодно. 

Спали на голой земле. Предварительно расчищали 

снег, согревали землю 

костром и застилали 

еловым лапником. 

Финны широко 

применяли тактику 

партизанской войны: 

небольшие автономные 

отряды лыжников, 

вооружённые автоматами, нападали на 

двигавшиеся по дорогам войска преимущественно в 

тёмное время суток, а после нападений уходили в 

лес, где были оборудованы базы. 

Большие потери наносили снайперы. По 

устойчивому мнению красноармейцев (впрочем, 

опровергаемому многими источниками, в том числе 

финскими), наибольшую опасность представляли 

снайперы-«кукушки», которые вели огонь с деревьев. 

В ходе трёхдневных напряжённых боёв Советские 

войска прорвали первую полосу обороны линии 

Маннергейма, ввели в прорыв танковые 

соединения, которые приступили к развитию успеха. 

13 марта наши войска вошли в Выборг. 

22 июня 1941 года сержант Кудинов И.И. встретил в 

военном лагере под Выборгом. 

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 

года по 9 августа 1944 года и стала самой 

длительной в ходе Великой Отечественной войны. В 

ней в разное время участвовали войска Северного, 

Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://victory.mil.ru/war/oper/index.html
http://victory.mil.ru/war/oper/index.html
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Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, 

соединения авиации дальнего действия и войск 

ПВО страны, Краснознаменный Балтийский флот 

(КБФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные 

флотилии, формирования партизан, а также 

трудящиеся Ленинграда и области. 

Кудинов И.И. с 1941 по 1943 годы воевал в составе 

войск Ленинградского фронта в районе Синявино. 

Он отучился на курсах миномётчиков и в 

дальнейшем принял участие в битве за Ленинград в 

составе миномётной части. 

В этот период времени 

Кудинов И.И. был награждён 

двумя медалями: медалью «За 

отвагу» и медалью «За оборону 

Ленинграда». 

Окончательный разгром 

немецко-фашистских войск 

под Ленинградом и полное 

снятие блокады города 

произошло в начале 1944 года. 

В январе-феврале 1944 года 

советские войска провели 

стратегическую Ленинградско-

Новгородскую операцию. 

14 января войска Ленинградского фронта, 

взаимодействуя с Балтийским флотом, перешли в 

наступление с ораниенбаумского плацдарма на 

Ропшу, а 15 января – от Ленинграда на Красное 

Село. 20 января после упорных боёв наступавшие 

войска соединились в районе Ропши, 

ликвидировали петергофско-стрельнинскую 

группировку противника и продолжили развивать 
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наступление на юго-западном направлении. 

Командование Волховского фронта приступило к 

проведению Новгородско-Лужской операции. 20 

января был освобождён Новгород. К концу января 

были освобождены города Пушкин, 

Красногвардейск, Тосно. 27 января 1944 года 

блокада Ленинграда была полностью 

ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан 

салют. 

11 февраля 1944 года старший сержант Кудинов 

В.И. был представлен ко второй медали «За отвагу» 

за то, что он во время атаки противника на 

западном берегу реки Нарва огнём миномета 

уничтожил станковый пулемет противника и 15 

гитлеровцев. 

12 февраля советские войска 

во взаимодействии с 

партизанами овладели 

городом Луга. 15 февраля 

Волховский фронт был 

расформирован, а войска 

Ленинградского и 2-го 

Прибалтийского фронтов, 

продолжая преследовать 

противника, к исходу 1 марта 

вышли к границе 

Латвийской ССР. 

В результате было нанесено 

тяжёлое поражение группе 

армий "Север", освобождена почти вся 

Ленинградская область и часть Калининской (ныне 

Тверская), были созданы благоприятные условия 

для разгрома противника в Прибалтике. 

http://ria.ru/spravka/20110127/326062103.html
http://ria.ru/spravka/20110127/326062103.html
http://ria.ru/spravka/20110127/326062103.html
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Старший сержант Кудинов И.И. принимал участие 

в разгроме фашистских войск на территории 

Прибалтики. Там его и застало 9 мая 1945 года. 

После демобилизации в 1946 году специальность 

строителя очень пригодилась Ивану Ивановичу. 

Страну нужно было восстанавливать. Всю 

гражданскую жизнь Кудинов Иван Иванович 

проработал на стройке. 

Женился, у него было двое детей – старшая дочь 

Валентина и младший сын Валерий. В Реутове 

проживал с 1963 года до конца своей жизни. 

В 1985 году также награждён «Орденом 

Отечественной 

Войны II 

степени». 
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Рожкова Татьяна, 6 класс, 62 группа 

Рынцын Фёдор Андреевич 

Мой прапрадед Фёдор 

Андреевич Рынцын 

родился в Кеми в 1895 

году. Его отец был 

матросом, поэтому сын 

тоже нанялся на 

рыбацкие шнаки 

зуйком в восемь лет.  

В двенадцать лет его 

взяли коком на 

парусник. Летом 

работал, зимой учился 

в городском училище, 

затем в Кемской 

морской школе. В 

1917 году вступил в 

профессиональный союз моряков и, уже работая 

штурманом на ледоколе №9, экстерном закончил 

Архангельское торгово-мореходное училище, 

получил диплом штурмана дальнего плавания. 

Капитаном стал в возрасте 30 лет. 

В 1920 году трудился штурманом на судах 

Северного торгового флота. Возглавлял экипажи 

судов, вошедших в историю морского пароходства: 

«Роза Люксембург», «Декрет», «Товарищ Сталин», 

«Мироныч», «Крестьянин». До войны работал в 

Северном морском пароходстве. Совершал сквозные 

рейсы из Атлантического в Тихий океан, от 

Ленинграда до Мурманска, до Петропавловска-на-

Камчатке, до Владивостока. 
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Великая Отечественная война застала Фёдора 

Андреевича в Белом море. На его долю выпали 

трудные военные рейсы на пароходе «Родина». 

Перевозили рабочих на строительство 

оборонительных сооружений, раненых, 

эвакуированных на линиях Архангельск – Кемь и 

Архангельск – Кандалакша. 

В 1942 году принял пароход «Моссовет», 

сопровождал конвои на Новую Землю. Всю войну 

сопровождал конвои в северных водах. Зимний лёд 

и опасность встречи с вражескими подлодками в 

Карском море вынуждали суда оставаться на долгие 

месяцы в порту. История освоения Арктики знает 

немало подобных зимовок. Именно здесь мой 

прапрадед создал курсы штурманов, механиков и 

стал председателем приёмной комиссии, 

принимающей экзамены у моряков-курсантов. 

Около пятидесяти безаварийных навигаций, 

восемнадцать из них – арктических, провёл Фёдор 

Андреевич Рынцын. Он удостоен двух орденов 

Ленина, ордена «Отечественной войны I степени», 

награждён шестью медалями. Его подвиги и слава 

вписаны в историю освоения северных морей нашей 

Родины. Его именем названо одно из судов 

Северного морского пароходства. Умер он 8 мая 1982 

года в Архангельске. 

О своём прапрадедушке я узнала от своего папы, 

правнука Фёдора Андреевича, Сергея Леонидовича 

Рожкова. А я, в свою очередь, когда-нибудь расскажу 

о нём своим детям. 
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Типикина Наталья, 11 класс, 111 группа 

История моей семьи 

Типикин Вячеслав 

Сергеевич родился 7 марта 

1922 года в городе Иванове.  С 

1941 по 1945 годы учился в 

военном училище. В июне 

1941 дивизию, в которой 

служил прадед, разбили 

фашисты и он был одним из 

немногих, кому удалось 

выжить. К концу 1941 года 

направляется в Сталинград, 

где познакомился со своей 

будущей женой – Таисией 

Ивановной Зверевой 

(поженились они в 1942 году). 

Служил прадед в 23-ей танковой дивизии в 

должности командира взвода танков.  Воевал на 

Северо-Западном, Сталинградском и Юго-Западном 

фронтах. За мужество и героизм награждён 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и 

II степени, 

медалями. 

Военную службу 

закончил 1 марта 

1965 года 

командиром 

воинской части 

52033 на Северных 

Курильских 

островах в звании полковника. 
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После увольнения в запас несколько лет проработал 

в Балашихинском районном военном комиссариате. 

С июля 1969 года работал в Исполкоме Реутовского 

городского Совета 

заведующим коммунальным 

хозяйством. 

С 25 августа 1986 года 

работал в Исполкоме 

Реутовского Совета, а потом в 

Администрации города 

председателем отделения  

Всероссийского общества 

охраны природы. 

Неоднократно избирался 

депутатом Реутовского 

Совета народных депутатов. 

Скончался на 87-ом году 

жизни после продолжительной болезни 15 января 

2009 года. 

Его жена, а моя прабабушка, Таисия Ивановна 

(родилась 7 января 1921 года) до 

войны работала учителем  

немецкого языка. Когда стало 

ясно, что фашисты рвутся к 

Сталинграду, вместе со всеми 

отправлялась после работы за 10 

км от города копать 

противотанковые рвы. После 

замужества в 1942 году и до 

самого конца войны служила 

переводчиком. Часто участвовала 

в допросе немцев. 8 мая 1945 года 

из немецких радиосводок узнала о капитуляции 
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Германии и окончании войны, но сообщить об этом 

имела право только командиру. Бабушкины 

награды: медаль «За освобождение Сталинграда» и 

множество других, Орден Отечественной войны. 

У прабабушки с прадедушкой родились двое 

сыновей – в 1945 (в Польше Валерий) и 1952 (в 

Реутове Вячеслав). Умерла Таисия Ивановна 13 

октября 2009 года в Реутове. 

Ещё один мой прадед Шацкий Юрий Ильич 

родился 26 апреля 1932 года в Реутово. Юрий Ильич 

и его брат Виктор Ильич рано остались сиротами. 

Их мама умерла ещё до войны, в 1940 году. Юрия 

взяла на воспитание родная сестра отца 

Евфросиния Михайловна, а Виктора отправили в 

детский дом. Евфросиния Михайловна забрала 

Юрия к себе в 

деревню, в 

Орловскую область. 

С приходом 

фашистов они 

оказались в 

оккупации. Юра 

был темноволосым 

мальчиком, 

похожим на еврея, 

поэтому тётя часто прятала его в печке, чтобы 

фашисты не нашли его. Отец Юрия и Виктора – 

Шацкий Илья Михайлович и родной брат отца, 

дядя мальчиков – Шацкий Тихон Михайлович, 

погибли на фронте в самом начале войны – в 1941 

году. Их имена выбиты на камне у Вечного Огня 

Мемориала Славы.  
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Шевченко Анна, 10 класс, 101 группа 

Старый семейный альбом 

Я часто по вечерам 

люблю смотреть 

семейные фотографии 

в старом коричневом 

альбоме. Дело в том, 

что я увлекаюсь 

фотосъёмкой, а в 

старых фотографиях 

есть своя 

притягательность и 

тайна. Альбом большой, моя мама сама его 

составляла и она постаралась, чтобы в нём было 

много фотографий наших родственников. Я нашла 

фотографии 1886 года, довоенные фотографии, 

фотографии 60-ых, 70-ых, 80-ых годов XX века, ну и, 

конечно же, современные фото. 

На меня смотрят мои предки, и их взгляд  

пронизывает до глубины души. Я бережно беру 

пожелтевший снимок. За столом во дворе дома 

семья. Это мои прадед Георгий Иосифович Древаль, 

прабабушка Вера Максимовна и их дети – Галина, 

Николай и Александра. Моего дедушки на снимке 

нет – он родится через три года, 17 апреля 1937 

года. Он не узнает своего отца, так как его по 

ложному доносу репрессируют за день до того, как 

моему деду исполнится год. У прабабушки из-за 

гангрены отрежут ногу, а ей необходимо поднимать 

своих детей. Её дети очень рано повзрослели, 

особенно сыновья. 
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Когда в их село пришли фашисты, моему дедушке 

Толе было четыре года. Но он очень хорошо 

запомнил всё, что происходило. Мальчишки могли 

залезть в любую щель, на них немцы не обращали 

внимания и поэтому они могли сосчитать количество 

техники и солдат и эти сведения передавали в лес 

партизанам. Фашисты заподозрили, что старший 

брат дедушки Николай ходит к партизанам в лес и 

пытали его. Он отвечал, что ничего не знает. В 

результате пыток он лишился трёх пальцев на руке 

и глаза. Но ему не суждено было умереть. 

Дедушка рассказывал, что кушать было нечего, 

животы у них пухли от голода. Когда по весне 

только-только появлялась молодая зелень, они 

рвали и ели её. От этого животы болели и пухли ещё 

больше. Когда фашистов прогнали и стали 

возрождать колхозное хозяйство, дед стал работать 

прицепщиком на тракторе. К тому времени ему 

исполнилось семь лет. Мама рассказывала, что 

дедушка очень хорошо разбирался в технике. Вместе 

со старшим братом он работал бригадиром 

монтажников-высотников на Донбассе. Он построил 

много промышленных объектов в Мариуполе, 

Енакиево, Горловке (городе, в котором родилась моя 

мама), Дебальцево и Макеевке. 

К счастью он и его брат не дожили до того времени, 

когда начались события в Донецкой и Луганской 

областях. Многие объекты, которые создавали мои 

деды, сейчас разрушены. 
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На следующей фотографии 

семья моей бабушки 

Елены Григорьевны 

Древаль, в девичестве 

Дремлюги. В первом ряду 

сидят мои прадедушка 

Григорий Романович и 

прабабушка Евфросиния 

Пантелеймоновна. За 

ними их дети – в центре 

старший сын Павел, слева 

моя бабушка Лена и 

справа их  младшая дочь 

Мария. Когда началась 

война, моей бабушке был год 

и два месяца. Её отец, мой прадедушка, ушёл 

добровольцем на фронт. Прабабушка с двумя детьми 

оказалась в оккупации. 

Я, к сожалению, не видела свою прабабушку – она 

умерла за два года до моего рождения, но знаю о ней 

со слов моей мамы. Прабабушка рассказывала ей о 

том, что однажды к ним (она после прихода 

фашистов  жила с детьми в холодном сарае) вошёл 

немец. Он кричал:  «матка, яйка, млеко…». Но тут 

его взгляд остановился на маленькой бабушке Лене. 

Он улыбнулся, полез в вещмешок, достал плитку 

шоколада и галеты и протянул их детям. Он стал 

быстро говорить, и прабабушка поняла из его речи, 

что у него в Германии трое детей, и он очень по ним 

скучает. Город, в котором жила моя бабушка, 

восемнадцать раз переходил из рук в руки. 
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Мой прадедушка освобождал свой родной 

город Лебедин, был ранен и после 

ранения и краткосрочного отпуска снова 

ушёл на фронт. Он дошёл до Берлина в 

составе 2-го Украинского фронта, 

расписался на Рейхстаге. Был награждён 

многими медалями. Но самой дорогой для 

него была медаль «За отвагу». На сайте 

министерства обороны «Подвиг народа» я 

нашла запись о подвиге своего прадеда. 

После войны прадедушка вернулся к своей мирной 

профессии строителя. В своём теле он носил 

множество осколков, которые мучили его и часто не 

давали уснуть, но он никогда не жаловался и про 

войну рассказывать не любил. 

Не одно поколение моей семьи, также как и 

миллионы других семей, пережили голод, холод, 

войны, но при этом не утратили оптимизма и веры в 

разум человечества. Мои предки боролись за мирное 

небо над нашими головами и я считаю, что мы не в 

праве забывать то горе, которое принесла война, тех 

людей, которые не жалели свои жизни ради мира на 

Земле. 

Я листаю старый семейный альбом и знаю, что буду 

помнить о них всегда. 
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Дергунова Александра, 11 класс, 111 группа 

Дергунов Павел Евдокимович 

 «…Он приехал на «Опеле» 

из взятого штурмом 

Берлина…» 

Мой прадедушка Дергунов 

Павел Евдокимович родился 

в 1910 году в городе 

Кольчугино Владимирской 

области. 

В 1940 году молоденький 

лейтенант Павел Дергунов 

закончил учёбу в Военной 

академии механизации и 

моторизации РККА им. 

И.В.Сталина. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Наверно нет ни одной семьи, кого бы не коснулась 

она своими чудовищными руками. Уходили на 

фронт отцы, деды, мужья, братья, сыновья. Уходили, 

чтобы противостоять адской машине войны. И мой 

прадед попал в это горнило с августа 1942 года. Был 

призван и воевал в автобронетанковом отделе 3-й 

армии до 1942 года, после 1942 года был 

заместителем командующего бронетанковых и 

механизированных войск 3-й армии по ремонту, 

снабжению и эксплуатации. 

Участвуя в боях под Сталинградом, Павел 

Евдокимович был ранен 25 января 1943 года, за 

смелость и отвагу был награждён медалью «За 

оборону Сталинграда». 
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В июле-августе 1943 года армия участвовала в 

Орловской стратегической наступательной 

операции, в сентябре—начале октября в Брянской 

наступательной операции, при завершении 

которой вышла на левый берег реки Сож. С 8 

октября вела боевые действия в Гомельско-

Речицкой (ноябрь 1943 г.) и в Рогачёвско-

Жлобинской (февраль 1944 г.) наступательных 

операциях. 

В обязанности моего прадеда входила организация 

бесперебойного ремонта и обеспечение 

боеспособности танков и другой бронетехники. Это 

было сложно, так как в условиях 

труднопроходимой местности тяжелые машины 

застревали в болотах. Под постоянным 

руководством Павла Евдокимовича 

непосредственно на поле боя 

во время наступления было 

проведено 219 ремонтов 

боевых машин.  

Во второй половине 1944 г. 

войска армии участвовали в 

освобождении Белоруссии и 

восточных районов Польши, в 

Бобруйской, Минской и 

Белостокской наступательных 

операциях. Прошли с боями 

свыше 500 км. Во время этих 

наступательных операций вся ответственность за 

восстановление и ремонт подбитых танков лежала 

на моем прадеде. 

В газете «Правда» от 9 марта 1982 года автор статьи 

так написал о моём прадедушке: «….Военный 
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инженер 3 ранга Павел Евдокимович Дергунов 

являлся помощником командира 13-го танкового 

полка по техчасти. Это был волевой и энергичный 

офицер. Забегая вперед, замечу, что он прошёл всю 

войну. Я довольно часто встречался с ним и на 

фронте, и в послевоенные годы. В отставку он ушёл 

в звании генерал-майора-инженера. 

— А сумеет Дергунов восстановить свои двадцать 

пять танков? — в упор спросил Иванин. 

— На него можно положиться, — заверил я 

начальника автобронетанковых войск фронта. И, 

как бы подтверждая свои слова, добавил: — В 14-ом 

танковом полку ремрота за 22 и 23 июня 

поставила в строй пятнадцать повреждённых 

танков и девять автомашин…». 

Похоронен генерал-майор Дергунов на Брестском 

гарнизонном кладбище. В декабре 2010 года ему 

исполнилось бы ровно 100 лет. О его боевых 

заслугах свидетельствуют бережно хранимые в 

семье награды: три ордена Красной Звезды, два 

ордена Отечественной войны I и  II степени, орден 

Красного Знамени и медаль «За боевые заслуги». 

Мой второй прадедушка 

Сидоров Андрей 

Иванович, родился в 1907 

году в деревне Старая 

Купавна в Ногинском 

районе. Жил и работал в 

Реутове. Когда началась 

война, ушёл добровольцем 

на фронт. Провожали его, 

как и всех реутовцев, от 

городского клуба на Клубной 
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улице (улица Победы). Воевал в автомобильном 

полку 2-го Белорусского фронта. В его обязанности 

входил бесперебойный подвоз снарядов к 

артиллерийскому расчету. 

Прошел всю войну, под 

Вязьмой попал в 

окружение, был дважды 

ранен. Дошёл до 

Берлина, его подпись 

среди многих подписей 

советских солдат на 

Рейхстаге. О войне 

рассказывал много. Но, к 

сожалению, со временем рассказы стёрлись из 

памяти и остались только отрывки. В этой войне 

все были героями: и простые солдаты, и генералы. 

Все не жалели жизни, вставая на защиту нашей 

Родины. Каждый из многомиллионной советской 

армии внёс крупинку своего подвига в дело Победы 

над врагом. В этой войне за доблесть и мужество 

Сидоров Андрей Иванович был награждён 

медалью «За боевые заслуги». Во время войны моя 

прабабушка Сидорова Мария Максимовна 

работала санитаркой в госпитале, который 

находился в здании 

больницы на улице 

Ленина. В моей семье много 

участников Великой 

Отечественной войны. Кто-

то погиб, кто-то прожил 

долгую жизнь. 

Я горжусь ими! 
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Чулков Александр, 2 класс, 21 группа 

Мои деды 

Чулков Павел 

Алексеевич полковник 

Советской Армии, лётчик-

истребитель, участник 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

родился 08.04.1922 г в 

деревне Елизаветино 

Московской области 

Дмитровского района в 

обычной семье. 

Папа – рабочий 

хлопкопрядильной фабрики в городе Яхрома, мама 

– колхозница. Отлично учился в местной школе. 

Любил посещать кружки, особенно увлекался 

моделями самолётов. 

После окончания школы поступил на Рабфак (ПТУ), 

работал на фабрике. Но его тянуло в авиацию. 

Записывается в ДОСААФ и начинает изучать 

самолётное дело. В 1940 по путёвке комсомола он в 

числе других сверстников успешно проходит 

отборочную комиссию и поступает в аэроклуб  города 

Железнодорожного. Учёба совпадает с началом 

войны, но в числе лучших учеников он направлен в 

«лётную школу» и заканчивает её с отличием в 1942 

году. Направляется на Волховский фронт защищать 

Ленинград, который с 1942 года безуспешно 

штурмует нацистская Германия.  
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Его зачисляют во 2-ую эскадрилью 283-го 

истребительного авиационного полка, первым 

командиром которого был Герой Советского Союза 

летчик-истребитель Михаил Петрович Галкин. К 

этому времени он геройски погиб в бою, когда 

вступил в бой с пятью вражескими самолетами МЕ-

109. 

Молодой лейтенант с первых дней вступил в бой с 

фашистскими лётчиками на советском самолете Як-

7Б. Активно бил их в воздухе и на земле. За подвиг 

в воздухе, отвагу и смелость он награждён Орденом 

Великой отечественной войны I степени, Орденом 

ВОВ II степени, Орденом Красной Звезды, 

медалями, в том числе медалью «За оборону 

Ленинграда». 

После войны Павел Алексеевич закончил Академию 

ВВС им. Гагарина, назначен штурманом полка. 

Летал на самолетах МИГ-15, МИГ-17, МИГ-19, 

МИГ-21, защищал западные границы Советского 

Союза. 

В 1971 году после демобилизации, 

активно вошёл в жизнь нашего 

города, работал в Городском Совете 

под руководством Сторожилова Ю.Н., 

Юхимчук Т.И. и других основателей 

нашего современного Реутова. 

Эпизоды боевых действий лётчиков 

283-го ИАП описаны в книге Николая Галкина 

«Окрылённые подвигом», выдержку из которой 

привожу: «…Немецкая авиация пыталась 

произвести налёт на один из наших объектов на 
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Волховском фронте. В налёте участвовало 58 

самолетов противника. В завязавшемся воздушном 

бою наши лётчики сбили 15 немецких самолетов, из 

них 10 самолетов «Юнкерс-88», 1 – «Юнкерс 87» и 4 

истребителя «МЕ-109». Кроме того подбито два 

самолёта противника. Наши потери – один самолет. 

В этом бою Герой Советского Союза товарищ Галкин 

сбил 3 немецких самолёта….». 

Ещё один мой прадед, Парамонов Георгий 

Михайлович, родился в 1907 года в селе Кабаево 

Нижегородской губернии. В 20-х годах поступил и 

окончил Московский университет Права, факультет 

экономики. Был направлен преподавателем в 

педучилище города 

Саранска. Преподавал в 

педучилище и 

одновременно на курсах 

повышения квалификации 

для юристов в 

СоюзОргУчёте. От природы 

очень весёлый человек, 

отец троих детей, любил 

проводить время со своей 

семьёй ─ ходить в лес, на 

рыбалку. 

С начала войны был 

связистом, в свободные 

минуты обучал молодых бойцов военному делу. Во 

время одного из занятий, при рассказе об устройстве 

гранаты, она взорвалась у него в руках. В 

результате взрыва осколок попал в глаз. К счастью, 

больше ничего не пострадало. Георгия отпустили на 

побывку домой. Дома осколок вытащить не смогли и 
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приняли решение демобилизовать военного. Но 

молодой семьянин, талантливый преподаватель, 

отказался от демобилизации и ушёл на фронт. Он 

принимал  участие в боях под Вязьмой, под 

Смоленском. При форсировании реки Днепр в 1943 

году прадед погиб. По воспоминаниям бойцов, вся 

река была окрашена кровью советских солдат, 

защищавших Родину. 

Парамонов Г.М. был награждён Орденом Красной 

Звезды и многими медалями. 

В селе Бородаевка Днепропетровской области 

возвышается памятник на Братской могиле, где 

похоронены останки Солдат, погибших в тех боях. 

Каждый раз, когда мы посещаем это место, мы 

преклоняем колени и возлагаем цветы. 

Никто не забыт 

и ничто не 

забыто! 
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Зайцев Евгений, 8 класс, 82 группа 

Александр Маркович Зайцев 

Александр Маркович Зайцев 

родился 12 июня 1915 года в 

украинском селе Скотоватое 

под Дебальцево на Донбассе. 

Детство Александра было 

нелёгким – он рано остался 

без отца и был вынужден 

кормить семью. С 8 лет он 

помогал пастухам, а в 18 

пошёл работать на шахту. В 

1939 году был призван в 

армию, и после 

освобождения Западной 

Украины как человек, имеющий большой 

партийный стаж, был поставлен городским главой 

местечка Городок в Львовской области. 

В юности Александр Маркович увлекался авиацией, 

занимался в аэроклубе, читал книги по авиации. 

Поэтому в 1940 году он подал рапорт с просьбой 

направить его в лётное училище. Молодым 

авиаторам, среди которых был Александр 

Маркович, доверили изучать новейшие для того 

времени пикирующие бомбардировщики ПЕ-2, 

которые могли посоревноваться в скорости со 

многими истребителями. Курс обучения должен был 

длиться 2 года, однако 22 июня 1941 года войска 

фашистской Германии нарушили границы нашей 

Родины. 23 июня досрочно выпущенные курсанты, 

среди которых был и мой дед, на машинах, за 
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штурвалом которых они совершили свои первые 

полёты, вылетели на фронт. 

Летом 1942 года экипаж Александра Марковича, к 

тому времени уже штурмана эскадрильи, при 

возвращении из разведывательного полёта был 

атакован немецкими истребителями. Весь экипаж 

сбитой «пешки» (ПЕ-2) смог покинуть горящий 

самолёт, однако немецкие пилоты, нарушая все 

законы морали и совести, начали стрелять по 

беспомощно висящим на парашютах людям. 

Фашисты расстреляли в воздухе пилота и радиста-

стрелка, а Александру Марковичу относительно 

повезло – немцы лишь сожгли ему парашют. Упал 

он в раскидистый дуб, и ему снова повезло – стропы 

парашюта зацепились за ветки и спасли его от 

смертельного столкновения с землёй, правда, дед 

получил серьёзнейшую травму спины. Когда он 

очнулся, то ужаснулся – менее чем в 10 метрах 

проходила дорога, по которой двигалась немецкая 

техника. Внезапно рядом с дубом остановился 

бронетранспортер… Александр, собрав последние 

силы в кулак, достал пистолет и приготовился 

подороже отдать свою жизнь, однако немцы, 

поговорив о чём-то, уехали, не заметив его. 

В сумерках к Александру Марковичу подползли два 

мальчика и сказали, что они приведут санитаров из 

советского медсанбата, выходящего к своим из 

окружения. Полтора месяца моего раненого деда 

наши солдаты несли по лесам на носилках... 

После года лечения, перенеся несколько операций, 

Александр Маркович наконец-то снова оказался в 

строю. Но ему уже не суждено было летать – 

командование направило его в десантную бригаду 
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знаменитого генерала Радимцева, сражавшуюся под 

Сталинградом. 

Про моего деда немало написано в мемуарах 

генерала Радимцева, книге «Машенька из 

Мышеловки». 

Пол-Европы, от Сталинграда до Вены, мой дед 

прошагал в рядах этой бригады. Александр 

Маркович Зайцев со своим батальоном одним из 

первых форсировал реку Днепр. 

Из наград мой дед имеет орден Красной Звезды, 

орден Великой Отечественной войны, а так же 

множество медалей. 

После войны Александр Маркович командовал 

сначала полком, а потом Псковской авиадесантной 

дивизией. 

К сожалению, Александру Марковичу не суждено 

было дожить до старости – в 1962 году он, в возрасте 

47 лет, погиб от лучевой болезни, полученной во 

время учений, проводимых в условиях ядерного 

взрыва. Ему, как члену группы наблюдателей за 

учениями, необходимо было провести наблюдения 

"военных" действий сторон. Во время переездов от 

одной наблюдательной точки к другой водитель 

ошибся дорогой и провёз не имеющую защитных 

приспособлений группу слишком близко от 

эпицентра взрыва… 
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Шапкина Яна, 4 класс, 42 группа 

 

Шапкин Иван Кузьмич 

Мой прадедушка Шапкин Иван 

Кузьмич был участником 

Великой Отечественной войны. В 

нашей семье его любят и помнят. 

Он родился в многодетной семье 

лесника 25 декабря 1924 года. 

Детство маленького Ивана 

прошло в селе Алатайкино 

(республика Марий Эл). В 1942 

году ему исполнилось 18 лет и его 

призвали на военную службу.  

Обучение прадедушка проходил в Москве – в школе 

связистов. Во время учёбы дежурил на зенитных 

установках на защите неба Москвы. 

После обучения был направлен связистом на 1-ый 

Украинский фронт. Прадедушка принимал участие 

в крупнейших сражениях Великой Отечественной 

войны – форсирование Днепра, освобождение Киева, 

взятие Берлина. Всю войну он вёл личный дневник, 

где в подробностях описывал происходящее. 

После окончания войны мой прадедушка окончил 

Костромской техникум и работал в Волжском 

леспромхозе в качестве мастера. 

Награждён тремя медалями «За отвагу» (третья 

медаль была выдана семье из архива Министерства 

Обороны в 2014 г.), медалью «За взятие Берлина» и 

другими. 

Мне очень жаль, что мой прадедушка ушёл из 

жизни так рано, в 1960 году, когда ему было 36 лет.  
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Шахов Александр, 8 класс, 81 группа 

Терегулов Илья Шарафутдинович 

Я, Шахов Александр, ученик 

8 класса МАОУ «Гимназия» 

города Реутов решил 

принять участие в создании 

школьной книги, 

посвящённой нашим дедам 

и прадедам – участникам 

Великой Отечественной 

войны. 

Моя сестра, Шахова 

Екатерина, уже писала 

статью о нашем прадедушке 

Масалове Игнатие 

Дмитриевиче, но у нас есть и другой прадедушка, 

который тоже достоин отдельного рассказа. 

Его зовут Терегулов Илья Шарафутдинович. 

По рассказам бабушки я узнал очень многое о нём  и 

хочу поделиться героической историей его жизни  с 

вами. Мой прадед прожил очень сложную, 

интересную, полную захватывающих событий 

жизнь. 

Родился Илья Шарафутдинович 13 июля 1915 года в 

многодетной семье в городе Уфе. В связи с тяжёлым 

положением в семье в раннем возрасте был отдан в 

детский дом. Пройдя долгий, непростой жизненный 

путь, прадедушка не оставлял надежды найти своих 

родителей, и однажды мечта детства превратилась в 

реальность  семья воссоединилась. 

Несмотря на непростое детство, прадедушка выбрал 

достойную карьеру политического работника. Всю 



Семейные хроники Победы 
 

47 
 

жизнь прадедушка не переставал учиться и 

добиваться запланированных целей. Илья 

Шарафутдинович окончил 7 классов 

общеобразовательной школы в Уфе в 1929 году. 

Окончил ФЗУ кожевенно-обувной промышленности 

в 1932 году. Окончил школу младших 

авиаспециалистов. Далее поступил и окончил 

шестимесячные курсы политсостава. С октября 1936 

года стал красноармейцем. Уже в 1939 году его 

назначают Политическим руководителем роты. За 

долгую карьеру Илья Шарафутдинович был 

курсантом, стрелком, радистом, секретарем 

партбюро, старшим инструктором ОК ВВС. 

Участвовал в событиях Монгольской Народной 

Республики в районе реки Халхин-Гол с мая 1939 

года по сентябрь 1939 года. Награждён медалью 

«Халхин-Гол». В 1950-1952 годы окончил 

Ленинградскую академию высшего состава, после 

которой был назначен начальником отдела кадров 

Закавказского Военного округа и проработал в этой 

должности с 1951 по 1964 годы. 

А эту информацию о своём прадедушке я нашёл в 

архиве электронного банка документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 
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Также от бабушки я узнал следующую историю: 

однажды во время Японской войны советскими 

разведчиками был взят в плен важный японский 

генерал. Моему прадедушке было поручено 

доставить «языка» в Москву. За успешное 

выполнение сложного сверхсекретного задания 

Илья Шарафутдинович был представлен к 

правительственной награде. 

Кроме этой награды, за долгую военную карьеру мой 

прадедушка был награждён правительственной 

наградой орденом «Отечественной войны II 

степени», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне» и многими другими 

наградами. 

19 мая 1964 года прадедушка ушёл в 

отставку в звании подполковника 

Советской Армии с правом ношения 

военной формы и номерного кортика. С 

1965 по 1980 годы работал в 

Закавказской прокуратуре в должности секретаря 

прокурора Закавказского Военного Округа. 

Илья Шарафутдинович умер в 

1984 году. Моя бабушка и все 

члены нашей семьи по сей 

день бережно хранят его 

награды. 

 

Память о нём будет всегда жить 

в наших сердцах.  
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Шашин Ростислав, 10 класс, 101 группа 

Фролков Дмитрий Петрович 

Мой прадед, Фролков 

Дмитрий Петрович, 1912 

года рождения, герой-

танкист, рядовой великой 

армии, спасшей мир от 

гитлеровских полчищ. Я 

никогда не видел тебя, не 

слышал твоих рассказов 

о страшной войне. Но 

часть твоей крови течёт в 

моих венах. Я живу, 

учусь, дружу под мирным 

небом, которое ты отстоял 

для меня под чёрным 

небом самых жестоких 

сражений войны. 

Я думаю, любой из моих соотечественников знает о 

Курской дуге, Сталинградской битве, о страшных 

схватках с фашистами в борьбе за Дрезден, 

Будапешт, Прагу и Берлин. В каждом из этих 

кровопролитных сражений и в сотнях других, менее 

знаменитых, мой прадед в составе мужественного 

экипажа Т-34 оказывался в самом пекле. Во многих 

произведениях об этих героических боях авторы 

пишут, что казалось немыслимым, как выживали 

воины среди океана огня, когда горел даже воздух, 

когда спекались в бесформенные глыбы танки, 

пушки, люди. 

Мой прадед Дмитрий Петрович был водителем-

механиком танка. Как известно, у водителя есть 
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свой отдельный люк, расположенный в нижней 

части боевой машины. И только это не раз спасало 

моего деда от неминуемой смерти. Четырежды! 

Четыре раза его боевые друзья, с которыми он шел в 

смертельный бой, делил фронтовой паек, с кем 

мечтал о счастливом возвращении домой, погибали 

в подбитом танке, сгорали в пламени! Мой прадед 

был не раз ранен, пережил тяжелейшие контузии, 

ожоги, но оставался в живых. Говорят, удача любит 

смелых… 

Мама рассказывала мне, что в детстве удивлялась и 

даже чувствовала какую-то неловкость: её 

мужественный, такой взрослый дед плакал, 

выступая перед детьми в школе, на празднике 

Победы или сидя у экрана телевизора, когда семья 

смотрела фильм о войне. Мне кажется, теперь я 

понимаю, что это были за слёзы. Это спустя десятки 

лет старый солдат оплакивал своих погибших 

друзей. Это были невыплаканные слёзы, которые 

становились свинцом смертельных зарядов и 

обрушивались на ненавистного врага. 

Прадед сполна отомстил убийцам, он бился так, как 

если бы это бились плечом к плечу все его погибшие 

товарищи. Танкист Д.П. Фролков за героизм, 

проявленный в боях с фашистскими захватчиками, 

дважды награждён Орденом Красной Звезды. Он – 

кавалер Ордена Отечественной войны. Там же, на 

фронте, ему вручили медали «За отвагу» и  «За 

боевые заслуги». С не меньшей гордостью прадед-

ветеран носил боевые медали «За взятие 

Будапешта» и «За взятие Праги». Фронтовики 

знают, какой немыслимой ценой досталась нашим 

войскам победа в битвах за эти европейские 
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столицы. Уже израненный в боях, гонимый к 

границам Германии в отчаянных попытках 

переломить ход войны, враг бился исступлённо. Но 

наши прадеды устояли и разгромили фашистскую 

армию. 

Победные залпы герой-танкист Д.П. Фролков 

услышал в Праге. Как и все советские воины, он с 

гордостью встретил День Победы. Впереди было 

возвращение домой… 

Прадед воспитал сына и двух дочерей. Он всю 

жизнь честно трудился на Нальчикской 

кондитерской фабрике. И в мирной жизни он не 

позволял себе что-то сделать в пол-силы, ведь все 

послевоенные годы помнил, что именно ему судьба 

подарила возможность жить за себя и своих 

товарищей. И в труде мой удивительный прадед 

был лучшим среди лучших, став кавалером Ордена 

Трудового Красного Знамени! Все его награды 

хранятся в доме моей бабушки, которая и сейчас 

живет на Северном Кавказе, в городе Нальчике. 

Глядя на них, хорошо представляешь, какое 

мужество, любовь к Родине, истинное боевое 

братство и вера в свой народ понадобились нашим 

близким, чтобы остановить непобедимую 

фашистскую армаду и разгромить врага в его 

логове. Забыть об этом – значит потерять себя, свою 

гордость, славу и силу своих предков. Забыть – 

значит отказаться от достойного будущего потомков 

великого народа-победителя! 

Я иду по мирным улицам дорогого моему сердцу 

города, я смотрю на своих друзей и знаю, что мы 

будем хранить святую память о своих прадедах, что 
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мы не откажемся от своей истории и не склонимся 

ни перед чьей силой. 

Мы оставим в наследство своим потомкам мир, 

отвоёванный и спасённый тобой, мой прадед! 

Я обещаю!.. 
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Гордиенко Арсентий, 4 класс, 42 группа 

Бахарев Михаил Васильевич 

(1903 – 1966) 

Родился в семье бедного 

крестьянина в селе Красное 

Арзамасского района 

Нижегородкой области. 17-

летним юношей приступил к 

самостоятельной трудовой 

деятельности и одновременно 

учился по вечерам на 

рабфаке. В 1923 году поступил 

и в 1928 году успешно 

закончил медицинский 

факультет Казанского 

Государственного 

медицинского института. 

После окончания института 

работает ординатором 

Зиминской окружной 

больницы Симбирского края, 

затем ординатором Рогожской 

районной больницы 

Глуховского района. С 1930 по 

1937 годы – главный врач 

Чернухинской больницы. В 

1937 году переезжает в город 

Арзамас, где до начала Великой Отечественной 

войны работает главврачом  родильного дома. 

За годы войны прошёл путь от врача-ординатора до 

начальника полевого хирургического госпиталя. 
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Демобилизовался в начале 1946 года в звании 

подполковника медицинской службы. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, 

медалями: «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги». 

После войны вернулся к работе главного врача 

Арзамасского родильного дома. 
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Маслова Дарья, 2 класс, 23 группа 

Канин Филипп Андреянович 

Мой прадедушка Канин 

Филипп Андреянович 

родился в 1910 году в 

крестьянской семье в с. 

Московка Дрязгинского 

района Воронежской 

области (ныне с. 

Московка Усманского 

района Липецкой 

области). По данным 

красноармейской 

книжки был призван в 

в/ч 234 ФЗСП 2-го 

батальона стрелковой 

роты 2 июня 1941 года. 

Всё лето 1941 года часть 

отчаянно вела бои с 

фашистами, а 3 сентября на смоленском 

направлении попала в окружение. Прадедушка 

вместе с другими красноармейцами оказался в 

плену у фашистов – солдат погрузили в вагоны и 

отправили в Германию. 

О войне и плене прадед вспоминал неохотно и 

скупо, с глубокой болью. 

По воспоминаниям прадедушка шесть месяцев 

провёл в лагере для военнопленных на территории 

Восточной Пруссии (место он называл, но поскольку 

он был малограмотным, трудно было понять точное 

название, где находился лагерь). 
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Однажды среди военнопленных зашёл сначала 

разговор, а затем разгорелся спор о том, кто же 

победит в этой войне. На то время деду исполнилось 

тридцать лет. Он открыто высказал свою точку 

зрения, доверяя окружающим, о том, что 

победителем будет Советский Союз, так как он ведёт 

справедливую войну. Среди военнопленных был 

доносчик, который сообщил об этом разговоре в 

гестапо. Прадедушку вызвали на допрос, где били и 

пытали, добивались признания в том, что он – 

офицер Красной Армии и ведёт среди 

военнопленных антифашистскую пропаганду. 

Прадедушка был высоким, стройным, сильным 

мужчиной с хорошей выправкой и, видимо, поэтому 

фашисты решили, что он – офицер. После допросов 

и пыток его отправили в концентрационный лагерь 

«Бухенвальд». У ворот концлагеря их встретили 

зажиточные немцы, которым нужны были 

работники. Их рассматривали и ощупывали как 

животных, заставляли показывать зубы. Дедушку 

взял к себе один из этих немцев. Четыре года он и 

другие военнопленные находились в фактическом 

рабстве. Немцы педантично выполняли инструкцию 

по поведению с пленными – весь день они 

выполняли тяжёлую физическую работу, с ними не 

разговаривали, кормили баландой (баланда – это 

зёрна пшеницы, запаренные с картофелем, свёклой 

или капустой). Твёрдую пищу не давали, поэтому у 

дедушки выпали зубы, образовалась язва желудка. 

В конце войны прадедушку освободили солдаты 

Советской Армии и он в составе 3-ей роты 224-ого 

полка участвовал в освобождении Польши и 
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Чехословакии. Приказом № 017 от 16.07.45 часть, в 

которой служил прадед, получила звание 

гвардейской. Демобилизовался прадед 23 сентября 

1945 года. 

Прадедушка о боях не рассказывал, только говорил 

следующее: «Бой – это страшное убийство. Ты не 

убьёшь – тебя убьют, поэтому в бою нет жалости». 

Также он часто вспоминал, как во время 

освобождения Праги от фашистов их радостно 

встречали люди – целовали, обнимали, угощали, 

некоторые женщины кланялись в ноги, все плакали 

от радости. 

Прадедушка прожил 74 года, у него шестеро детей, 

десять  внуков и семеро правнуков. 

Наша семья бережно хранит память о нём. 
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Пягай Алексей, 5 класс, 52 группа 

Алексеев Михаил Сидорович 

Мой прадед Алексеев 

Михаил Сидорович 

родился 20 ноября 1903 

года в деревне Искрино 

Старицкого района 

Тверской губернии.  Это 

ровно за сто лет до моего 

рождения. Прадед дожил 

до глубокой старости, но я 

знаю его по рассказам 

брата и других 

родственников. 

Свою трудовую карьеру 

начал рано, в 16 лет, 

молотобойцем на 

пресспункте. В 1923 году 

поехал на Волховстрой, 

строил «Первую лампочку 

Ильича». Поступил учиться в Тимирязевскую 

академию, а после окончания учёбы был отправлен 

в числе 25 тысяч в колхозы. В 1931 году был отозван 

на Высшие курсы 

технического 

нормирования при НКЗ 

СССР. 

Работал руководителем 

совхоза «Молот» в 

Ярославской области. 

Был репрессирован в 
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1936 году, просидел в тюрьме 114 дней, после чего 

был освобождён и назначен директором совхоза 

«Революция» Некрасовского района Ярославской 

области. Работал там до 1940 года, до ухода 

добровольцем на Финский фронт в отдельный 

лёгкий лыжный эскадрон. Участвовал в боях, был 

награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 

Ленина. 

Когда фашисты напали на Советский Союз, 

добровольцем ушёл на фронт, служил офицером в 

пехоте, прошёл всю войну, демобилизовался в 1946 

году. 

У прадедушки пять дочерей. Когда началась война, 

его семья из города Тутуева Ярославской области 

пешком перебралась в Московскую область к 

родственникам. Шли женщины – жена, мать, дети и 

вели за собой корову. 

По воспоминаниям моих родственников прадедушка 

был очень добрым человеком и умеющим делать 

абсолютно всё. Для детей, внуков и правнуков делал 

водяные ружья, угощал самыми вкусными ягодами. 

Плёл корзины из лозы и бересты, а для детишек – 

маленькие 

корзиночки и 

лапти. Они до 

сих пор у нас 

хранятся. 
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Игнашкова Ольга, 3 класс, 33 группа 

Игнашков Александр, 5 класс, 52 группа 

Харитонов Егор Павлович 

Наш прадедушка Харитонов 

Егор Павлович родился в 1912 

году в Брянской области, 

Навлинском районе, селе 

Бутре. К сожалению, мы 

никогда не видели его, так как 

он умер в 1989 году. По словам 

наших родственников, о войне 

он почти ничего не 

рассказывал, – не любил 

вспоминать. 

Воевал наш прадед в звании 

ефрейтора линейным 

надсмотрщиком кабельно-тестовой роты 648-го 

отдельного батальона связи 51-го стрелкового 

корпуса. 

Начал войну на I Белорусском фронте, затем воевал 

на I  и II Украинских фронтах. Наш дедушка был 

участником танкового сражения на Курской дуге. 

Принимал участие в освобождении таких городов 

как Киев, Житомир, Ровно, Винница, Подольск, 

Тернополь, Черновцы, Станислав, Дрогобич, Львов, 

Краков, Прага. Форсировал реки Днепр, Висла, Сан. 

Участвовал в освобождении южной Польши. Дошёл 

до Берлина, но победу встретил в Австрии, в Вене. 

Награждён орденом «Отечественной войны I 

степени», медалью «За боевые заслуги». 
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Так как сам прадедушка не рассказывал про войну, 

приведу описание его подвига из наградного листа: 

«На протяжении всего времени наступательных 

действий в Венгрии тов. Харитонов проявил себя 

самоотверженным, знающим своё дело связистом 

при выполнении боевого задания по обеспечению 

связью командования. 

16 ноября 1944 года под артиллерийско-

миномётным огнём противника в районе села 

Гернадь-Немайне, он устранил 10 порывов на линии 

связи, этим самым обеспечил бесперебойной связью 

КП с НП 51 ск. За образцовое выполнение заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество, достоин награждения 

медалью «За боевые заслуги». 

Командир 648ОБ6 капитан Донцев 

Достоин награждения медалью «За боевые заслуги» 

Начальник связи 51 ск подполковник Ляпин». 

Мы гордимся нашим дедушкой!  
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Лена и Ира Фабричные, 2 класс, 22 группа 

Наши прадеды 

На фронтах Великой 

Отечественной войны 

воевали все наши прадеды. 

Один из наших прадедов 

Павлов Василий 

Андреевич был танкистом, 

в звании старший техник 

лейтенант. В отставку 

вышел в звании майора. 

Танкист Василий Павлов 

воевал на Белорусском 

фронте, принимал участие в 

боях под Смоленском, 

освобождал Кёнигсберг, защищал Москву. 

Награждён: двумя орденами Боевого Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны II степени. Медаль «За 

оборону Москвы» получил 24 ноября 1944 года, 

медаль «За взятие Кёнигсберга» получил 24 декабря 

1945 года, а также награждён медалями «За победу 

над Германией» и «За боевые заслуги». 

А ещё у прадеда были два родных брата: Алексей и 

Дмитрий. Алексея Павлова война застала в 

Харькове. Он был лётчиком, штурманом 

бомбардировочной авиации. Дошёл до Берлина. 

Дмитрий Павлов охранял рубежи нашего Дальнего 

Востока, сдерживал силы союзников Гитлера, 

готовил резервы для действующей Советской Армии. 

Был моряком-артиллеристом. 
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Второй наш прадед, Ухин Иван 

Кузьмич, был призван рядовым 

солдатом в ряды  Красной Армии в 

июне 1941 года. Принимал участие 

в освобождении ближайшего 

Подмосковья, близ города 

Дедовска. Семья прадеда 

проживала в самом Дедовске. С 

войны вернулся только в 1946 году. 

 

О братьях Павловых 9 мая 1950 

года вышла статья «Три капитана» 

в газете «Большевистский путь». Эту газету наша 

семья хранит как память о вкладе, который внесли 

наши прадеды в Великую Победу. 

Мы гордимся своими прадедами!!! 
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Ларина Карина, 4 класс, 42 группа 

Ларин Георгий Иванович 

Георгий Иванович Ларин 

из Орла сражался в 

партизанском отряде 

«Треугольник» Курской 

области, командиром отряда 

был Олег Борисович 

Салтыков. 

В 1941 году мой 

прадедушка вместе с 

товарищем вынес из 

окружения знамя 354-го 

артиллерийского полка  

139-ой стрелковой дивизии. Полк был вновь 

сформирован и включён в состав 212-ой стрелковой 

дивизии. Войну прадед закончил командиром 

тяжёлой артиллерии в звании майора. Награждён 

орденами и медалями. 
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Сенников Даниил, 8 класс, 82 группа 

Поставничий Григорий Фёдорович 

Мой прадедушка 

Поставничий Григорий 

Фёдорович родился 15 мая 

1915 года в станице 

Поповической 

Краснодарского края. Было 

очень тяжёлое время, нужно 

было выживать в условиях 

Первой мировой, а затем и 

Гражданской войн. В семье 

прадедушки было много 

детей, работали все – от 

мала до велика, но 

прокормить такую ораву ртов было сложно и 

прадедушку отдали в чужую, зажиточную семью. 

В августе 1937 года прадедушку призвали на 

военную службу, в 25-ую стрелковую дивизию. 

Дедушка участвовал в боевых действиях на реке 

Халхин-Гол и у озера Хасан. После чего дивизия 

передислоцировалась на северо-запад для участия в 

войне с Финляндией. С июля 1941 года дедушка 

воюет в 367-ом стрелковом полку на передовой 

линии обороны. В августе был тяжело ранен 

немецким снайпером. После лечения в госпитале 

возвращается  на службу в 9-ую морскую стрелковую 

бригаду. В январе 1944 года в тяжёлых боях на 

Северном Кавказе снова ранен. 

Награждён медалью «За Победу над Германией», 

именными часами Г.К. Жукова. Всего у дедушки 25 
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медалей, а также орден «Отечественной войны I 

степени». 

Это боевые награды. А в мирное время моего 

дедушку Указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1951 году наградили орденом «Славы». Но 

награду нашей семье вручили в 2005 году, спустя 54 

года после награждения, уже после смерти дедушки. 

Он умер в 1999 году. 

Наша семья помнит прадедушку. И когда, по 

традиции, всей большой семьёй собираемся, то 

всегда вспоминаем дедушку Гришу и других 

защитников Родины. 
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Щёкина Елизавета, 2 класс, 22 группа 

Как наши деды воевали 

Моего прадедушку звали 

Василий Севастьянович 

Щёкин. Он – участник двух 

войн. Первая война, в 

которой он участвовал – это 

война на Халхин-Голе 1939 

года. 

Эту войну он начал со 

звания лейтенанта 

авиации, затем получил 

звание старшего 

лейтенанта. За участие в 

боевых действиях по 

разгрому японской армии он был награждён 

медалью «За боевые заслуги». С 1941 по 1945 год 

мой прадедушка служил в авиационной части, 

находящейся на Дальнем Востоке и защищал 

восточные границы Советского Союза. В 1945 году 

Советский Союз объявил войну Японии, которая 

явилась 

продолжением 

Великой 

Отечественной 

войны. 9 августа 

1945 года советские 

войска перешли 

границу Монголии и 

Маньчжурии 

(Северный Китай) и 
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начали боевые действия против миллионной 

Квантунской армии. 

В результате боевых действий образовалось три 

фронта. На одном из них, Забайкальском, воевал 

мой прадед. На этой войне он был награждён ещё 

одной медалью «За боевые заслуги» и медалью «За 

победу над Японией». Мой прадед сбил много 

вражеских самолётов. Войну он закончил капитаном 

авиации. Звание майора получил уже после 

окончания войны. Служил он до 1953 года в Китае, 

в городе Далянь, Цень-Джоу. Своего прадедушку я 

не застала. Про него мне рассказал мой дедушка. Он 

в свою очередь, служил на Тихоокеанском и 

Северном флотах. Сейчас он – председатель Совета 

Ветеранов Тихоокеанского 

флота. 

Второго моего прадедушку 

звали Николай Георгиевич 

Таварткиладзе. Он родился в 

селе Окроскеди (Махарадский 

район, Грузинская ССР). На 

войну он ушёл в 25 лет. 

10 июля 1941 года был 

мобилизован из запаса 

Кобулетского РВК ГССР и 

направлен в распоряжение 145-го стрелкового полка 

47-ой горно-стрелковой дивизии города Ахалкалаки 

на должность начальника финансового довольствия. 

В 1942 году был направлен на юго-западный фронт 

Сталинградской области. Участвовал в 

Сталинградской битве, получил медаль «За оборону 
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Сталинграда». В 1944 году воевал на I Украинском 

фронте. Войну закончил в Германии в звании 

майора. 

Получил награды: орден Красной Звезды, медали 

«За оборону Киева», «За победу над Германией». 

Демобилизовался в 1961 году. 

Об этом прадедушке я узнала от своей бабушки. 
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Устинова Александра, 2 класс, 23 группа 

Марков Николай Максимович 

Мой прадедушка Марков 

Николай Максимович уделял 

много времени и сил  

патриотическому воспитанию 

молодёжи. Был 

председателем Совета 

Ветеранов г. Реутова с 1987 

года, подполковник в 

отставке, а годы войны – 

командир взвода. 

Родился он в деревне Новое 

Щербинино на Смоленщине в 

1923 году. После окончания 

школы уехал в Москву. 

Поступил работать на завод арматурщиком. Хотел 

стать учителем истории, готовился поступать в 

институт. Но война застала Николая на работе. 

Николай Марков был назначен командиром взвода 

82-мм миномётов в 1-ый батальон 1007-го 

стрелкового полка. В августе 1942 года дивизия 

была направлена на Сталинградский фронт. В это 

время в районе станции Котлубань шли 

ожесточённые бои, немцы рвались к Волге. 

Дивизия с ходу вступила в бой с задачей: не дать 

возможности немецким войскам овладеть 

железнодорожной станцией Котлубань и выйти к  

Волге. Высота 154,2 привлекала особое внимание 

противника и за неё развернулись ожесточённые 
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бои. Моему прадеду запомнился такой эпизод. С 

рядовым связистом он находился на 

наблюдательном пункте, откуда они 

корректировали огонь миномётов. Мины плотным 

кольцом ложились вокруг окопа. Связь с батареей 

была нарушена, вокруг окопа горела трава. Обстрел 

длился 10-15 минут. Связист Сергей Гусев делал 

несколько порывов, чтобы выползти из окопа и 

наладить связь, но мой прадед не разрешал. Через 

полчаса, когда закончился обстрел, связист 

устранил обрыв связи и доложил командиру батареи 

о случившемся. Затем он стал медленно выбираться 

из окопа. Раздался взрыв, и тело Сергея стало 

медленно сползать вниз. Когда дым рассеялся, то 

мой прадед увидел, что у его товарища смертельная 

рана головы. Он накрыл тело связиста плащ-

палаткой. Он осознал, что если бы мина попала бы в 

окоп, то они оба погибли бы. А так мой дед получил 

только контузию. 

С октября 1942 года дивизия, в которой служил мой 

прадед, совершенствует оборонительные 

сооружения, ведёт разведку расположений 

противника. С декабря 1942 года полк ведёт 

наступательные бои с задачей овладеть высотой 

126,7 «Казачий курган» и овладевает им. Противник 

не смирился с потерей высоты и в течение трёх 

декабрьских дней фашисты предприняли 20 

безуспешных попыток отбить «Казачий курган». За 

взятие «Казачьего кургана» уже 30 декабря 

командование вручило награды сотням бойцов. 

Среди представленных к награде был и мой прадед. 

Только эту награду он получил через 56 лет после 

представления. 
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1 марта 1943 года, после завершения операции 

«Кольцо», дивизии было присвоено звание 

Гвардейской, и она стала именоваться «77-ая 

Гвардейская стрелковая дивизия». Боевой путь 

дивизии – от Сталинграда до Берлина. 

А мой прадед 16 января 1943 года под 

Сталинградом получил тяжёлое ранение и был 

отправлен в госпиталь, где проходил лечение до 31 

мая 1943 года. Комиссией был признан 

ограниченно-годным для работы в учреждения тыла 

и был направлен работать в райвоенкомат. 

Закончил войну с наградами: орденами «Красной 

Звезды» и «Отечественной войны II степени», 

медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Кроме того, Марков Н.М. – секретарь 77-ой 

гвардейской Московско-Черниговской, орденов 

Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени 

стрелковой дивизии. 
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Камлыгин Алексей, 2 класс, 22 группа 

Мои прадеды на войне 

Сегодня вечером я попросил маму рассказать мне о 

прадедушке, который был на войне. Война не 

обошла стороной нашу семью. Мой прадедушка, 

Тит Камлыгин, прошёл всю войну – от начала и 

до конца. У прадедушки было много наград: ордена 

и медали. Но среди них есть особо дорогая медаль 

«За отвагу». Мой прадедушка принимал участие в 

Битве за Москву. В истории она известна под 

названием «Тайфун». По словам моей бабушки, её 

папа, а мой прадед, был разведчиком, он выполнял 

особо важные задания. Умер Тит Камлыгин в 1990 

году.  

Другой мой прадедушка, Мокрушин Афанасий, 

был лейтенантом Красной Армии, возглавлял роту. 

Прадед пал смертью храбрых в кровопролитных 

боях в самом начале войны. 

Мои прадеды были настоящими патриотами своей 

Родины. Я горжусь ими! 
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Кокорин Егор, 2 класс, 22 группа 

Мой прадедушка Тимофей 

Мой прадедушка 

Веденеев Тимофей 

Дмитриевич родился 20 

февраля 1910 года в 

селе Берёзово Рязанской 

области. Когда началась 

Великая Отечественная 

война мой прадед сразу 

же ушёл на фронт. 

В сентябре 1941 года его 

часть дислоцировалась 

под Москвой. Мой 

прадедушка участвовал 

в битве под Москвой, 

воевал под Курском, в Белоруссии, Польше, 

Чехословакии и дошёл до Берлина. Был три раза 

ранен, контужен, но каждый раз возвращался в 

строй. За свои боевые заслуги он был награждён 

орденом «Отечественной войны II степени» и 

медалями: «За 

боевые заслуги», 

«За взятие 

Варшавы», «За 

взятие 

Берлина», «За 

победу над 

Германией». 
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В нашей семье помнят прадедушку Тимошу и я буду 

помнить его. 
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ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ 

 

Воробьёв Пётр Самойлович 

 

Воробьёв Пётр Самойлович 

родился в селе Пасека 

Воронежской области. 

Принятый Донской Казак с 

1939 года. В 1940 году призван 

в Вооружённые Силы СССР на 

службу на Дальний Восток в 

городе Спасск Приморского 

края. Окончил в 1942 году 

Гвардейское Артиллерийское училище им. Красина 

в городе Миасс Челябинской области. Окончил 

офицерское училище военной разведки. В 

дальнейшем получил звание Гвардии старшего 

лейтенанта. Командовал батареей секретных в то 

время реактивных установок «Катюша».  

За оборону Ленинграда 

представлен к званию 

«Почётный житель г. 

Ленинград». Получил серьёзное 

ранение, лежал в госпитале. 

Награждён: медалями «За 

оборону Ленинграда», «За 

оборону Москвы», орденами 

«Отечественной войны I 

степени», «Отечественной войны 

II степени», «Красной Звезды», а 

также юбилейными медалями 

(более 30). Закончил Великую 

Отечественную войну в Вене.  
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ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ 

Степанова Екатерина Васильевна 

Екатерина Степановна 

родилась 18 ноября 1923 года в 

селе Большое Субботино 

Шумихинского района 

нынешней Курганской 

области. Была десятым 

ребёнком в семье, в которой 

было одиннадцать детей.  Село 

было большим, с церковью и 

новой двухэтажной семилетней 

школой. В 1940 году она 

училась на третьем курсе педагогического училища 

в селе Мишкино. В родной школе появилась 

вакансия учителя и Екатерина Васильевна, 

недоучившись полгода, 

стала  работать учителем 

начальной школы. В её 

классе было 43 ученика. 

Когда началась война, все 

мужчины села ушли на 

фронт, а молодых 

девчонок собрали в железнодорожном клубе и 

сказали, что как только понадобитесь – вас  

пригласят и направят туда, где нужны будут ваши 

руки. Екатерине Степановне шёл 18-ый год. С 

первых дней войны в их селе появились 

эвакуированные. Они работали в колхозе, детских 

яслях. Помнит, что в этот год был очень хороший 

урожай. Его день и ночь вывозили из колхоза. До 
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нового года весь урожай был вывезен. В то время в 

каждом колхозе был наблюдающий. У них в селе 

наблюдающим был милиционер по фамилии 

Афанасьев. Отец Кати Томилов Василий Андреевич  

был крепким хозяином и его дом стоял в центре 

села. Мать Екатерина Спиридоновна была хорошей 

хозяйкой. У них, у единственных в селе, спали на 

кроватях с перинами, в остальных домах были 

полати. Наблюдающий по этим причинам поселился 

в их доме. Он помог Кате и её брату оформить 

паспорта. Брат устроился работать на завод в 

Челябинске, выпускал танки. А Екатерина 

Васильевна с 8 марта 1942 года вышла работать  в 

службу движения южно-уральской железной дороги. 

В феврале 1944 года Катю подозвал к себе 

заведующий военно-эксплуатационного отделения 

№5 и предложил сопровождать военные эшелоны до 

Волховского фронта. Кате выдали документы, 

литерный билет и она отправилась в Ленинград, 

добиралась туда 8 суток. Сразу же по прибытии, 26 

февраля 1944 года, она приступила к своим 

обязанностям. Обслуживали поезда до Пскова – 

восстанавливали разрушенную фашистами 

железную дорогу. Многократно подвергались 

артобстрелам и налётам. Екатерина Васильевна 

говорит, что страха не было – она просто выполняла 

свою работу. Непосредственно на фронте она была 7 

месяцев. 31 марта 1944 года дата последнего 

приезда на Волховский фронт. Когда войска  

подошли к Нарве, их отправили обратно на Урал. А 

13 августа 1945 года отделение расформировали и 

Катя демобилизовалась. 
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После окончания войны в родное село вернулись 

только трое мужчин, в их числе и её отец. Из 

одиннадцати детей осталось только четверо 

(одиннадцатый умер во младенчестве). 

Екатерина Васильевна после войны сначала 

работала в совхозе, затем вместе с подругой уехала в 

Молдавию. Там 

познакомилась со своим 

будущим мужем 

Василием Сергеевичем 

Степановым, военным 

лётчиком. А в конце 

сентября 1953 года 

приехала вместе с 

мужем в Реутов. У них 

родились двое сыновей. Закончила учёбу в 

педагогическом училище 

в Москве, работала в 

реутовском детском саду 

для глухонемых и 

слабослышащих детей. 

Екатерина Васильевна 

награждена медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», знаком 

«Фронтовик», «Ветеран труда», медалью Жукова и 

многими юбилейными наградами. 
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Беляева Полина, 4 класс, 42 группа 

Санько Павел Иванович 

 

Мой прадедушка Санько Павел Иванович был 

участником Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Он родился 14 июля 1926 года в Полоцкой 

области в деревне Проворище. 

В 1943 году всех его друзей призвали в армию, а его 

не взяли по причине маленького роста. Это и спасло 

ему жизнь. Все его друзья погибли по дороге в 

военную часть. 

В 1944 году он попал на фронт в артиллерийские 

войска. Там и служил до окончания войны. 

Вот уже 15 лет прадедушки нет в живых, но наша 

семья помнит о нём. 

Невозможно забыть людей, которые, не жалея своей 

жизни, здоровья и сил, освободили нашу страну от 

фашистов, сделали всё, чтобы мы жили в мире. 

Пусть война не напоминает о себе никогда. Светлая 

память всем героям, которые защищали нашу 

страну. 
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Гиниятуллина Эвелина, 4 класс, 41 группа 

Саидгазов Миргали Асфандиярович 

Мой прадедушка по линии 

матери Саидгазов Миргали 

Асфандиярович 1914 года 

рождения, уроженец 

Пензенской области, деревни 

Карлыган. В 1933 году уехал 

в Таджикистан, город 

Ленинабад. Устроился 

учителем в школу, женился 

на Казимовой Мирхабо 

Сулеймановне, уроженке 

Оренбуржской области. В 

1941 году мой прадедушка 

уходит на фронт, а 

прабабушка остаётся с тремя детьми в тылу. 

Прадедушка участвовал в Сталинградской битве. В 

1943 году он был ранен в ногу, после госпиталя 

снова воевал. Он прошёл всю войну до победного 

конца, был награждён орденами и медалями. После 

войны прадедушка продолжил работать учителем, а 

затем был назначен директором школы. 

Моя прабабушка, 

оставшись в тылу с тремя 

маленькими детьми, 

шила одежду и меняла её 

на продукты. Было очень 

трудно, и это был 

единственный способ 

прокормить детей. Хлеб 
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выдавали по карточкам, по одному кусочку на 

каждого члена семьи. От недоедания один ребёнок 

умер. По рассказам родственников, прабабушка 

сушила фрукты и кормила ими детей. Это спасало 

их от голода. 
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Тарасевич Станислав, 4 класс, 42 группа 

Тарасевич Евгений Иванович 

Мой прадед Тарасевич 

Евгений Иванович 

родился в 1912 году. В 

ряды Красной Армии 

призван в 1940 году. С 

1940 по 1941 проходил 

обучение в учебном 

центре в селе Петровка 

Шкотовского района 

Приморского края. 

Весной 1941 года 

переведён в город Львов. 

Великую Отечественную войну встретил в первые 

часы 22 июня. 

Часть, в которой служил дед, продвигалась с боями 

на восток, принимала участие в обороне Киева. Под 

городом Белая Церковь прадед в составе группы из 

пяти человек выполнял задание по взрыву моста 

через Днепр. Отходили вниз по течению, чуть не 

попали в плен. Переправ не было, приняли решение 

переправляться вплавь. Хорошо плавать умел 

только один из пятерых – сержант Аксёнов. 

Обвязались верёвкой, поплыли цепочкой. Аксёнов 

на буксире тянул четырёх солдат. На середине реки 

силы у него закончились. Солдаты были готовы 

утонуть. Спасла туша коровы, плывущая по реке 

(где-то под бомбёжку попал эшелон с 

эвакуируемыми животными). Солдаты зацепились 

за тушу и с её помощью добрались до 
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противоположного берега. Выбрались на берег в 

расположение другой части. После соответствующей 

проверки их доставили по месту службы. 

Осенью 1941 года часть, в которой служил мой 

прадед, была уже под Москвой, принимала участие 

в обороне столицы. 

7 ноября 1941 года дед Женя был участником 

Парада на Красной площади. Позже был награждён 

медалью «За оборону Москвы». 

Великую Отечественную дедушка закончил в 

Польше, но домой вернулся не сразу. Часть 

отправили на Дальний Восток, но участия в войне с 

Японией не принимали. Пока эшелон двигался к 

Манчжурии, война закончилась. 

В последующем часть передислоцировалась на 

Алтай. Прадед прослужил в армии до 1948 года –    

7 лет 8 месяцев. 

Я горжусь своим прадедом Женей! 
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Трач Егор, 4 класс, 42 группа 

Герой моей семьи 

Я вам хочу рассказать о моём прадедушке Яше, 

который участвовал во Второй мировой войне. Когда 

началась война, мой дедушка и его семья жили на 

Украине. Прадедушку призвали на войну 

артиллеристом. Прадедушка Яша вместе со своим 

взводом принимал участие в тяжёлых боях за 

освобождение нашей Родины от фашистских 

захватчиков. Он со своей частью освобождал 

Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Венгрию. В 

1944 году при освобождении венгерского города 

Секешвехервара прадедушка был ранен осколком 

снаряда в правую ногу. В полевом госпитале в этом 

же городе ему сделали операцию, после чего 

отправили домой, где прадедушка и долечивался.  

За проявленные в боях мужество и доблесть  мой 

прадедушка был награждён многими медалями и  

орденом Красной Звезды.  

Я никогда не видел своего прадедушку, так как он 

умер в 1978 году. Но мне бабушка и родители часто 

рассказывали о нём, и я горжусь, что в моём роду 

был такой храбрый прадедушка Яша. 
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Григорьева Виктория, 6 класс, 63 группа 

Мои дедушки 

Война затронула нашу 

семью также как и все 

семьи России. 

Я знаю о вкладе троих  

моих прадедов в Победу в 

Великой Отечественной 

Войне. 

Дедушка Альберт – 

самый младший из моих 

прадедов, он родился в 

1929 году. Когда 

началась война, ему было 

12 лет и он был слишком 

молод, чтобы быть солдатом. Поэтому он пошёл 

работать на завод, 

делать снаряды для 

фронта. Всю войну он 

работал на заводе. 

 

Дедушка Юрий был на 

войне с самых первых 

дней. Служил в 

стрелковом полку, в 

звании младшего 

лейтенанта. Он погиб в 

феврале 1942 года в 

последние дни 

Сталинградской битвы. 
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Дедушка Андрей – прошёл всю войну с июля 1941 

года. Был капитаном, командиром роты. Победу 

встретил в городе Кёнигсберг, который сейчас 

называется Калининградом. 
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Сироткин Павел, 8 класс, 82 группа 

Судьба солдата. 

31 декабря 1942 года. Во фронтовой землянке 

готовились к встрече Нового года. Солдаты 

принесли ёлку и украшали её чем могли, главным 

образом стреляными гильзами. Это были весёлые и 

в то же время грустные хлопоты: каждый вспоминал 

родной дом, семью. 

Время приближалось к двенадцати, когда в 

землянку вошёл командир батальона и приказал: 

«Степанов, быстро соберите рацию, и за мной! Будем 

фашистов с Новым 

годом поздравлять!» 

Вскоре они уже ползли 

к нейтральной полосе. 

Вдали, в дыму и огне 

пожарищ виднелся 

Смоленск. «Стоп! – 

скомандовал офицер, – 

разворачивать рацию. 

Будем корректировать огонь артиллерии». И он 

достал карту, где были нанесены огневые точки 

противника. Радист Степанов настроился на 

условленную волну. Вскоре загремели орудия, начав 

перестрелку. Старший лейтенант, следя за 

разрывами, корректировал огонь, а радист 

передавал на батарею его команды. Снаряды и 

мины теперь ложились точно в цель. 

Противник, видимо, обнаружил наблюдательный 

пункт, открыл пулемётный и миномётный огонь. 

Осколок сразил радиста. Солдаты охранения 
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вынесли товарища из боя. В медсанбате врач, 

осмотрев раненого, покачал головой: «Безнадёжен». 

И вот уже писарь заполнил «похоронную»: «Рядовой 

Михаил Фёдорович Степанов пал смертью 

храбрых…». 

Но не умер солдат… Потомственный родниковский 

текстильщик пришёл в себя уже далеко от фронта, в 

московском госпитале. Очнувшись, он попросил 

медсестру написать в Родники, что, 

дескать, жив и здоров, воскрес из 

мёртвых. 

…Почти год пролежал Степанов на 

госпитальной койке. Получил медаль 

«За отвагу», инвалидом вернулся домой. 

И отдохнуть не успел, как явился 

рассыльный и передал приглашение 

директора комбината «Большевик» 

зайти в контору. Пошёл. Директор 

встретил, как родного, обнял, расцеловал: 

«Отвоевался, солдат? Как себя чувствуешь? Хорошо, 

говоришь? Видишь, брат, какое дело: 

трудно у нас с народом. Нужны 

опытные мастера. Помог бы, Михаил 

Фёдорович, в меру своих сил». «О чём 

разговор, – ответил фронтовик, – надо, 

значит, надо». И вернулся Степанов в 

свой ткацкий цех, куда первый раз 

пришёл ещё в 1930 оду. Вскоре его 

назначили мастером смены, а коммунисты приняли 

в свои ряды. С тех пор и стоит он на этом трудовом 

посту. 
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Участок, руководимый мастером М.Ф. Степановым, 

– один из лучших в ткацком производстве 

комбината «Большевик». Михаил Фёдорович – 

партийный групорг, ведёт большую общественную 

работу, во всём показывает пример. Он удостоен 

награды – ордена «Знак Почёта». 

Такова судьба солдата, пролившего кровь в боях за 

мир на земле. Нет-нет, да и напомнит о себе 

осколок, оставшийся в груди с той памятной ночи в 

канун 1943 года. 

Это статья из газеты о моём прадеде, мамином 

дедушке. Я нашёл её в старом бабушкином 

ридикюле. 
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Горнова Анастасия, 7 класс, 72 группа 

                                Моя прабабаушка 

 

Память человека не 

безгранична. Многое 

забывается, но есть события 

в жизни людей, о которых 

забывать они не имеют 

права. Таким событием 

является Великая 

Отечественная война. 

 Время идет. Все меньше и 

меньше остается в строю 

ветеранов, участников тех 

грозных событий минувшей 

войны. И тем с большим 

уважением мы относимся к фронтовикам. 

Моя прабабушка Мария Григорьевна 

Липчанская в 1943 году в возрасте 19 лет 

поступила в центральную женскую школу 

снайперской подготовки. Школа в то время 

находилась под Москвой, в городе Подольске.  В 

феврале 1943 года, через 9 месяцев обучения, 

Марию Григорьевну направили на 3 Белорусский 

фронт, 9 армию, 70 стрелковую дивизию, 225 

стрелковый Ковенский полк ордена Суворова. Так 

для моей бабушки началась фронтовая жизнь. 

Поиски, «охота» за фашистами, ранения. В своей 

небольшой автобиографии Мария Григорьевна 

описывает свои воспоминания: «Самым большим 

праздником для нас с девчонками было то время, 

когда мы надевали юбки. Это значит, в поиск не 

идем, взвод отдыхает. 
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А в поиск и в 

засаду ходили 

только в 

брюках.  

Как оденемся, 

бывало, 

особенно 

зимой сами 

себя не 

узнаем. 

Как куклы, и винтовка как кукла, запеленаешь ее 

белыми бинтами, чтобы нигде ничего черного. 

Иначе немец быстро тебя снимет!». 

Но Мария Григорьевна была не одна, вместе с ней 

было еще 19 девушек, которые за 40 дней «охоты» 

уничтожили 211 гитлеровцев. «Охота» проходила в 

деревне Соколовка (Могилевская область), днем и 

ночью отважные девушки сражались, следили и 

искали. Но к концу войны в живых осталось только 

семь. 

Бабушка принимала участие в сражениях за 

Кенигсберг. В 1944 году она была удостоена 

орденами «Славы 3 степени» и «Отечественной 

войны», а также медалями «За взятие Кенигсберга» 

и «За победу 

над Германией 

в войне 1941-

1945».  

Была ранена 

два раза, имеет 

на своем счету 

15 убитых 

фашистов, а 
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может и больше, кто их в то время считал. День 

Победы Мария Григорьевна провела в то время 

немецком городе Нойштеттине, который сейчас 

принадлежит Польше. 

В июне 1945 года сержант Липчанская 

демобилизовалась и уехала на родину, на Урал. 

В трудные послевоенные годы прабабушка работала 

в народном хозяйстве. Вышла замуж. Родила двух 

дочерей, в том числе и мою бабушку. В 1965 году 

Мария Григорьевна снова пошла служить в армию 

города Новоуральск. За отличные показатели в 

службе в 1970 году ее наградили медалью « За 

воинскую доблесть». А в 1975 году моей прабабушке 

присвоили звание «прапорщик». 

За особые заслуги в деле защиты нашей Родины 

Мария Григорьевна была награждена медалью «За 

отличие в воинской службе» II степени. 

В 2001 году бабушка умерла в возрасте 87 лет от 

продолжительной болезни.  

 

 

Но мы, всей семьей 

часто вспоминаем 

нашего героя, нашу 

прабабушку, за ее 

подвиги, ведь она 

не только 

сражалась за мир, 

но и помогала 

людям. 
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Я запомнила ее как доброго, отзывчивого, 

жизнелюбивого и любящего человека. 

Я ее очень люблю....  
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Туронок Полина, 2 класс, 22 группа 

Туронок Галина Николаевна 

Моей прабабушке Галине Николаевне Туронок было 

13 лет, когда началась Великая Отечественная 

война. Самой 

войны она не 

видела, потому 

что была 

эвакуирована 

со своей мамой 

на юг нашей 

страны, в 

Узбекистан, 

город 

Андижан. Но 

она в полной мере испытала все тяготы военного 

времени. Жили они в тесноте, скромно. Еды всегда 

не хватало, они голодали, болели. 

Не смотря на свой юный возраст, моя прабабушка 

Галя наравне со взрослыми работала в колхозе. 

Работали они с утра до позднего вечера. Детям во 

время войны было особенно тяжело. Местные 

жители в эти трудные годы делились с 

эвакуированными жильём, одеждой, последним 

куском хлеба. Война в 1945 году закончилась. Все 

люди были рады этому. Много людей погибло на 

войне. На той войне погиб и отец моей прабабушки. 

После войны моя прабабушка Галя вместе с мамой 

вернулась в родной Воронеж. У неё было очень 
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сильное желание помогать людям. Она поступила в 

медицинский институт и закончила его с отличием. 

 

Моя прабабушка стала одним из основателей 

медсанчасти в своём районе, где тридцать лет 

проработала главврачом. Трудное время закалило 

её характер. Её уважали и любили её коллеги, 

соседи, знакомые, родные. Они обращались к ней за 

советом и помощью до самой её смерти, и она не 

переставала помогать людям, так как сама знала и 

понимала, что такое помощь в трудную минуту. Она 

прожила яркую, длинную жизнь  ̶  восемьдесят пять 

лет. О военном времени она не любила 

рассказывать. 

Я помню и очень горжусь своей прабабушкой 

Галей.  
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Яшина Татьяна Ивановна, учитель русского 

языка и литературы 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

Великая Отечественная война коснулась каждой 

семьи в нашей стране. Не обошла она и мою семью. 

Оба мои деда, и по линии отца – Белов Григорий 

Иванович, и по линии матери – 

Бабонин Виктор Сергеевич, 

прошли всю войну 

рядовыми, и даже вернулись 

с той страшной войны. Но не 

удалось им рассказать мне о 

тех страшных днях, потому 

что умерли они, когда я 

только родилась. 

Мой рассказ будет о моей 

маме – Беловой  (Бабониной) 

Галине Викторовне, которая 

родилась 25 марта 1941 года, 

за три месяца до начала войны. 

Незадолго до войны моя бабушка 

Анна Ивановна Рязанцева 

(28.02.1921. – 28.03.2007.) и дед 

Виктор Сергеевич Бабонин (1917 

– 13.06.1966.) оказались в городе 

Молотовске (ныне Северодвинск). 

Именно там и родилась моя мама. 
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Сразу после объявления войны дед был призван в 

армию, а бабушка с трёхмесячным грудным 

ребёнком уехала к своей матери в Тульскую область 

в село Тёплое, где и провела всю войну. Бабушка не 

любила вспоминать то страшное время, но всё-таки 

иногда рассказывала о том, как удалось им выжить. 

Во время войны в своём доме Матрёна Трофимовна, 

моя прабабушка, приютила своих четырёх дочерей с 

детьми, все они съехались из разных городов. Всего 

в доме оказалось пятеро детей, моя мама была самой 

младшей, а в 1942 году у неё родился брат Николай, 

о появлении которого дед узнал только тогда, когда 

приехал домой в отпуск по ранению, уже в 1944 

году… 

Жилось тяжело, главной кормилицей была 

единственная корова. Особенно туго пришлось 

тогда, когда через село прошёл немец, это было в 

конце 1941 года. Но не просто прошёл, а стоял в селе 

около четырёх месяцев. В доме Матрёны 

Трофимовны тоже квартировали немцы. Все 

домочадцы спали на полу, а немцы на печке-

лежанке и на кроватях. Каждый день прабабушка 

варила два котла картошки и, пока была мука, 

пекла хлеб. Корову доила два раза в день, но молоко 

разрешалось пить только детям и немцам, взрослым 

немцы молока не давали. Украдкой прабабушка 

поила молоком мою бабушку, так как та кормила 

грудью. С каждым днем становилось всё труднее и 

труднее. 

Бабушка вспоминала такой случай: «Однажды 

вхожу в избу с охапкой дров, а моя Галинка на 

руках у немца. Сердце так и заходило. Заплакала, 

задрожала я вся, а у немца на глазах - слёзы. Отдал 
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он мне на руки дочку и говорит: «Матка, моя два 

ребёнка остаться в Германии. Не знать, что они: 

жить или нет». Что я тогда пережила не описать 

словами… 

А когда уходили немцы, увели с собой корову, а 

картошку всю съели. Началась жизнь впроголодь… 

Весной сажали картошку очистками, нечем было, но 

картошка уродилась. А потом взяли маленькую 

козочку у соседки, и снова появилось молоко. Летом 

насобирали трав, зимой пили чай. Так и дожили до 

конца войны. А незадолго до конца войны по 

ранению вернулся дед (отец моей мамы). 

В первый класс мама 

пошла уже в Реутове (в 

первую реутовскую 

школу), куда приехали 

дед с бабушкой. В 

Реутове им было 

выделено жилье 

(комната в бараке на 

южной стороне города), 

так как работали они в 

Москве на заводе 

«Подъёмник» (сейчас 

район железнодорожной 

станции Карачарово). В 

школу приходилось 

ходить через железную 

дорогу, но всегда  ходили одни, без взрослых, потому 

что взрослые были на работе. Уроки делали за тем 

же столом, за которым ели, поэтому, когда бабушка 

приезжала с работы, уроки заканчивались, но 

можно было почитать. 
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Мама ещё тогда 

увлеклась 

вышиванием, это 

увлечение она 

пронесла через 

всю свою жизнь. 

В комнате всегда 

было  очень чисто 

и уютно. А ещё в 

ней собиралось 

всегда столько 

гостей, что сейчас представить такое трудно. 

Глядя на фотографию 

этих детей (а все они 

пережили войну в доме 

у своей бабушки 

Матрёны Трофимовны 

в селе Тёплое Тульской 

области) ни за что не 

скажешь, что на их 

долю выпало то страшное время: сколько в них 

радости, открытости, веры во всё светлое и доброе! 

Сколько в них доброго отношения друг к  другу! Все 

они выросли, 

родили своих 

детей и сделали 

их счастливыми! 

 

 

Спасибо им! 
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Мира вам, здоровья, долголетья, 

      Доброты, душевного тепла! 

      И пускай нигде на целом свете 

       Детство вновь не отберет война! 

 

  В год 70-летия Великой 

Победы моей маме 

исполнится 74 года. Я 

очень благодарна ей за 

всё… Она вырастила трёх 

дочерей, сейчас помогает 

растить правнучку, её совет 

всегда был к месту, она 

никогда ни на что не 

жаловалась и не жалуется, 

она всегда принимает 

жизнь такой, какая она 

есть. СПАСИБО!!! 

 
С благодарностью, 

Яшина Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Коренчук Дарья, 4 класс, 42 группа 

Родионова Александра Николаевна 

Моя прабабушка Родионова Александра 

Николаевна родилась в 1934 году в Калининской 

области, сейчас это Тверская область. 

В 1941 году ей исполнилось семь лет. 

Прабабушка рассказывала, что как-то, когда все 

работали в поле, неподалёку приземлился немецкий 

самолёт. Люди стали бросать в него палки, камни, 

всё, что попадало под руки. Вскоре приехали 

военные и забрали лётчика. Случаи приземления 

немецких самолётов повторились ещё несколько раз. 

Фашисты не дошли до деревни прабабушки. 

Препятствием оказалась река Волга, протекающая 

неподалёку. 

Жителям деревни 

не хватало 

продуктов 

питания – 

приходилось есть 

гнилую картошку. 

На полях 

выращивали 

пшеницу, но себе 

почти ничего не оставляли – всё отправляли на 

фронт. 

После окончания войны никто из ушедших на фронт 

деревенских жителей не вернулся домой. В каждый 
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дом пришли похоронки. Отец моей бабушки погиб 

на Курской дуге. 

В прошлом году Александре Николаевне 

исполнилось 80 лет. 

В этом году вся страна отмечает 70-летие Великой 

Победы. А моей прабабушке Саше вручили медаль 

«Дети войны». 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Шевченко София, 2 класс, 22 группа 

Шевантаев Вестислав Николаевич 

«Книжки сложены на полки,                                                                                                                            

Позаброшены игрушки.                                                                                                                              

Мы готовили для фронта                                                                                                                                      

Самолеты, танки, пушки.                                                                                                                         

Мы, вчерашние мальчишки,                                                                                                                     

Пахали, сеяли, косили…» 

В.Н. Шевантаев  

Когда началась Великая 

Отечественная война, моему 

дедушке Славе было всего 

одиннадцать лет, он был 

самый старший из всех детей. 

А семья у него была большая: 

мама (прабабушка Маша), папа (прадедушка Коля), 

четыре сестрички и братик. Ушёл прадедушка Коля 

на фронт, и настали трудные времена для семьи. 

Маме надо было работать в колхозе, детей 

поднимать, дом содержать, за коровушкой-

кормилицей ухаживать. 

Прабабушка Маша 

выбивалась из сил. Дедушка 

Слава в ту пору в пятый класс 

ходил. Вынужден он был 

учёбу забросить и пойти 

работать в колхоз, чтобы 

матери помогать. Вот так, в 
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одночасье, пришлось дедушке Славе становиться 

взрослым. 

«Нет хлеба, дров,  

Нет обуви, одежды. 

Нет помощи извне 

И нет какой-нибудь надежды! 

Кругом гуляет только смерть, 

Стучится в окна, двери! 

Кругом снега, метёт метель 

Да в поле, в поле воют звери» 

 

В.Н. Шевантаев. 

Все мужчины ушли на войну. В колхозе остались 

старики, женщины и дети, поэтому приходилось 

выполнять любую работу. Дедушка рассказывал, 

как он пахал землю, убирал хлеб, ходил в ночное 

пасти лошадей, возил заготовленные дрова и сено. 

Зима в 1942 году выдалась необыкновенно холодной 

и снежной. Всю зиму детей посылали на 

железнодорожную станцию расчищать пути от 

снега. На разъезд загонялись поезда с ранеными и 

разбитой военной техникой. Они ждали своего часа 

для отправки за Урал. Мчались без остановки на 

запад в сторону фронта эшелоны с подкреплением. 

В товарных вагонах везли солдат, а на открытых 

платформах ̶ пушки, танки и самолёты, 

зачехлённые брезентом. Мальчишки провожали 

поезда на фронт криками: «Бей фашистов!» Они 

чувствовали себя причастными к этой Великой 

войне, ведь у каждого из них на фронт ушел отец 

или брат. Долгие два года не было никаких 

известий от прадедушки Коли. И только в августе 
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1943 года пришла от него весточка. В своем письме 

прадедушка писал, что находится на двухнедельном 

отдыхе под Смоленском. Что за эти два года 

пережил он много событий: выходил с боями из 

окружения, воевал в партизанах, потерял много 

товарищей. 

А потом были кровопролитные бои за Могилёв, в 

которых погибли тысячи советских солдат. А 15 

декабря 1943 года в сражении за деревню Загоренка 

Чаусского района Могилёвской области сложил свою 

голову мой прадедушка Коля. Дедушка Слава 

посвятил своему отцу такие строки:  

«Отец погиб под Могилёвом, 

Освобождая Беларусь. 

Погиб за Родину святую 

И за свою родную Русь!» 

На белорусской земле 

стоит Мемориал воинской 

Славы, где в братской 

могиле со своими 

товарищами по оружию 

захоронен мой 

прадедушка. Золотыми 

буквами на мраморной 

плите высечено его имя 

«Шевантаев Николай 

Михайлович». Многие 

годы дедушка Слава 

мечтал побывать в этих 

памятных сердцу местах. 

Его заветное желание 

исполнила старшая 
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внучка, моя двоюродная сестричка Оля. 

Путешествуя по Белоруссии, она побывала в деревне 

Антоновка и поклонилась прадедушке и его боевым 

товарищам. Еще долго-долго длилась война. Много 

лишений и невзгод было впереди. После войны 

дедушку Славу, Шевантаева Вестислава 

Николаевича, наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Кто они дети войны? Это мой дедушка Слава и еще 

миллионы таких же мальчишек и девчонок, 

которым выпало на долю трудное военное время. 

Детям приходилось терпеть голод и холод, 

преодолевать усталость и боль потерь. Суровое 

время сделало их сильными и мужественными, 

научило ценить дружбу и жизнь. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Нестерович Григорий, 4 класс, 41 группа 

Рассказывает Нестерович Аркадий Сергеевич 

(16.07.1932) 

В год начала Великой 

Отечественной войны я 

окончил первый класс 

школы в городе Красное 

Село под Ленинградом. 

Хорошо помню, как 

воинские части шли на 

фронт через наш город и 

останавливались на отдых в парке неподалёку от 

моего дома. Мы с ребятами приходили к солдатам, 

приносили им воду, продукты. 

Вскоре я сам узнал, что такое война… 

По ночам немецкие самолёты бомбили город, и люди 

были вынуждены прятаться в бомбоубежищах. А 

днём фашисты обстреливали женщин и детей, 

стоящих в очередях за хлебом. 

В июле немцы стали обстреливать город из орудий. 

Ночевать приходилось в подвале. 

В августе меня вместе с мамой и маленькой 

сестрёнкой эвакуировали из города. В эшелоне, 

который состоял из товарных вагонов, ехали 

женщины с детьми и старики. Несмотря на то, что 

поезд шёл под флагом Красного креста, немецкие 
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самолёты неоднократно бомбили и обстреливали 

эшелон. Были убитые и раненые. 

Военные годы я прожил в эвакуации, в деревне. Там 

ходил в начальную сельскую школу. 

И хотя нам было всего по 8-10 лет, мы помогали 

взрослым. В колхозе участвовали в уборке 

картофеля и других овощей, возили на лошадях 

сено, солому, убирали и обмолачивали лён. В лесу 

собирали грибы, ягоды, лекарственные травы, почки 

берёзы. Дары леса шли не только нам на питание, 

но и сдавали их на заготовительные пункты. Оттуда 

они поступали в госпитали для раненых солдат. 

Деревня, где мы жили, находилась в 20 километрах 

от районного центра. В деревне не было ни радио, 

ни электричества, ни телефона. Сведения о 

положении на фронтах мы узнавали из газеты 

«Правда», которую выписывала наша учительница. 

От неё мы узнали о разгроме немцев под Москвой, 

Сталинградом, о Курской битве и о подвиге 

разведчицы-партизанки Тани (так назвала себя Зоя 

Космодемьянская) и об её смерти от рук фашистов. 

Все – и взрослые, и дети верили, что война 

закончится победой Советского Союза. Известие об 

окончании войны мы узнали утром 9 мая 1945 года. 

Все жители деревни радовались, женщины 

плакали, так как многие из них потеряли на этой 

войне мужей, сыновей, братьев. А мы, дети, тоже 

радовались, тем более, что занятия в школе в этот 

день были отменены.   
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Михнюк Арсений, 8 класс, 82 группа 

Моя прабабушка  

тётя Клара Романовна Попова 

 

Когда началась война, тёте Кларе 

было 16 лет. Жили они в 

Дмитровском районе – городе 

Яхрома, в поселении для ИТР 

(инженерно-технических 

работников). Сама она родом с 

Украины, но её папу пригласили 

в Москву для строительства 

Московского канала. Он 

проектировал и строил 3-ий (один 

из самых красивых шлюзов) на 

канале им. Москвы (это была его 

идея – украсить входные ворота 

шлюза золочёными копиями 

каравелл Христофора Колумба). 

Первое известие о 

войне она услышала 

по радиоприемнику. 

У тёти Клары 

великолепная 

память – она помнит 

все фамилии, имена, 

даты… Я слушал её с 

замиранием сердца. 

Она сказала, что из рупора звучал голос Молотова: 

«Граждане и гражданки Советского Союза! 

Советское правительство и его глава товарищ 
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Сталин поручили мне сделать следующее 

заявление: «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы 

во многих местах…». 

Но она запомнила, что голос был уверенный, 

призывал не волноваться, ведь Красная Армия 

может всех защитить! 

В Яхроме до войны было много разных кружков. 

Тётя Клара ходила в балетный кружок, но когда 

началась война, одна женщина, хорошо знающая 

медицину (она участвовала в двух войнах), 

организовала кружок, в котором учила девушек и 

женщин оказывать первую помощь раненым. Это в 

дальнейшем сказалось на судьбе тёти Клары – она 

поступила учиться в медицинский институт. Всё 

работоспособное население их посёлка  и тётя Клара 

в том числе, рыли окопы вокруг Яхромы. Город часто 

бомбили, но, к счастью, только однажды бомба 

попала в одно здание и разрушила его. 

На территории посёлка была 

больница, в которой сторожем 

работал дядя Федя. Когда 

немцы подошли совсем 

вплотную к Москве (и к Яхроме) 

и шли ожесточённые бои, 

особенно в районе села 

Перемилова, оказалось, что в 

городе находятся трое раненых. 

И дядя Федя вырыл в полу 



Семейные хроники Победы 
 

112 
 

одного из кабинетов больницы погреб, куда было 

решено спрятать этих раненных. Их аккуратно 

опустили на шинелях вниз, а дырку закрыли люком 

и поставили сверху медицинский стол. Один солдат 

был легко ранен, он отлежался и ушел воевать 

дальше. А у второго солдата были обморожены 

пальцы ног (он долго лежал в окопе – стояли 

сильные морозы и выпал снег). 

Его пальцы совсем почернели, началась гангрена. 

Тётя Клара и опытная фельдшерица понимали – 

если не ампутировать ногу, солдат умрёт. У них не 

было выбора. Обезболивающих лекарств не было, 

кто-то в посёлке дал 

стакан водки, чтобы во 

время операции он не 

так сильно страдал. 

И вот 16-летняя тётя 

Клара и её подруга 

фельдшер взяли 

медицинскую 

хирургическую пилу и 

отрезали солдату 

обмороженную ногу. Было очень страшно, но они 

понимали, что этим спасают жизнь солдата. Вечером 

по поселку пронесся слух – немцы ищут раненых. 

(Немцы оккупировали город Яхрому, выгнали из 

роддома женщин и устроили там конюшню, а 

главврача, который заступился за рожениц, 

расстреляли…). 

И вот двое немцев и русский переводчик пришли в 

больницу и стали спрашивать – не укрывают ли они 

раненых русских солдат. Девушки ответили, что нет 
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(тогда тётя Клара впервые увидела немцев, но 

страха перед ними у неё не было). На что немцы 

сказали, если узнают о том, что они укрывают 

раненых русских – то всех расстреляют... Тётя Клара 

так спокойно об этом нам рассказывала! 

О том, как освобождали Яхрому, тётя Клара 

рассказала так: «Вижу, как с горы спускаются 

красивые мужчины в белых длинных дублёнках с 

автоматами на плечах…». Когда отряд 

красноармейцев вошёл в город,  в больницу пришёл 

командир отряда. Он увидел прооперированного, 

идущего на поправку солдата,  расплакался и обнял 

тётю Клару и фельдшера (он был то же врач и 

понимал, как сложно было на это решиться!). 

В январе 1942 года в посёлок привезли газету 

«Правда», а в ней на главной странице была статья 

П. Лидова "Таня" с фотографией девушки с петлей 

не шее. Тётя Клара с подругами читали этот очерк с 

содроганием в сердце. Потом позже они узнали, что 

это была партизанка Зоя Космодемьянская, которой 

было всего 18 лет и которую немцы после долгих 

пыток повесили за то, что она в районе деревни 

Петрищево (под Наро-Фоминском) 

перерезала провода полевого 

телефона, подожгла конюшню в 

штабе крупной гитлеровской части. 

Стоя перед виселицей, она 

крикнула: «Вы меня сейчас 

повесите, но я не одна! Нас двести 

миллионов, всех не перевешаете! 

Вам отомстят за меня. Солдаты! 

Пока не поздно, сдавайтесь в плен, всё равно победа 
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будет за нами!». После войны, когда тётя Клара 

училась в медицинском институте, она с 

сокурсниками участвовала в перезахоронении Зои 

на Новодевичьем кладбище. 

Мы очень любим нашу тётю Клару, она очень 

интеллигентный и добрый человек, всегда в 

хорошем настроении, всегда красиво одета и всегда 

всем помогает, а ведь ей пришлось пережить столько 

страшных лет в молодости! 

22 мая у неё день рождения и мы, по традиции, 

поедем её поздравлять. 

И я снова с большим интересом буду слушать её 

рассказы о том страшном, но очень важном времени 

для нашей Родины! 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Шеина Евгения, 4 класс, 41 группа 

Большунова Анна Ивановна 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Большуновой 

Анне Ивановне. Родилась она в 1928 году в 

Смоленской области. Когда началась вторая 

мировая война, ей было всего 13 лет.  

Осенью 1941 года в её деревню вошли фашистские 

войска. Первым делом немцы выселили всех 

жителей из своих домов и стали в них жить сами. А 

чтобы жители деревни не замёрзли зимой, 

выделили им три дома. В этих трёх домах жили 

более ста односельчан. Фашисты очень боялись 

партизан и поэтому они расстреляли всех мужчин, 

которые могли оказать хоть какое-нибудь 

сопротивление.  Страшная трагедия произошла в 

соседней деревне. Фашисты узнали, что жители этой 

деревни снабжают партизан продуктами и 

информацией о передвижении немецких войск. 

Фашисты согнали всех в один дом, заперли его и 

подожгли. Дом сгорел дотла вместе с людьми, 

осталась только  печка. Эта печка до сих пор стоит в 

Тёмкинском районе Смоленской области и 

напоминает о преступлениях и зверствах фашистов. 

Так моя бабушка и другие жители деревни прожили 

больше года. Боялись всего: голода, холода, 

артиллерийских обстрелов… 

В конце 1942 года мою прабабушку вместе с 

жителями соседних деревень фашисты погнали в 

рабство в Германию. Сколько точно было людей, она 
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не знала, только колонна из угоняемых в рабство 

вытянулась на несколько километров, – их вели 

пешком. Неоднократно их колонна попадала под 

обстрел. Были человеческие жертвы. Больше 150 

километров колонна прошла до города Рославль, где 

их погрузили в товарные вагоны. Поезд довёз их до 

Киева, но дальше пути не было, так как на 

территории Польши шли активные боевые действия. 

Поезд отправили в Крым, чтобы через Румынию 

переправить в Германию. Через несколько дней 

поезд прибыл в Крым. Людей посадили на 

несколько паромов, но доплыть до места назначения 

им помешали наши лётчики. Они стреляли из 

пулемётов перед паромами, сбрасывали бомбы. 

Немцы решили не рисковать и вернулись в Крым. 

Других попыток вывезти людей не предпринимали.  

В Крыму моя прабабушка находилась до 1944 года, 

пока Советские войска не освободили полуостров. 

Потом моя бабушка вернулась в свою родную 

деревню, где прожила до 2012 года.  
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

Суворова Елена Ивановна,  

учитель английского языка 

 

Моя мама Галина Сергеевна 

Яковлева родилась в 1929 году и 

когда началась война, она была 

подростком. Все свои чувства и 

переживания она передаёт через 

свои стихи. Вот одно из них. 

 

Яковлева Галина Сергеевна 

(1929 г.р.) 

«Горькая память» 

«Четыре долгих года шла война, 

Четырежды будь проклята она» 

 

Сорок первый – сорок пятый – 

Четыре долгих года  

Гудят и гудят набатом 

В горькой памяти народа. 

Разве можем мы их забыть – 

Годы беды всенародной. 

 Стоял вопрос: быть иль не быть  

Нашей Отчизне свободной?  

В первые дни отступленья  

С горестным недоуменьем  

Встречали мы вести такие:  

Оставлен Минск!  Оставлен Киев! 

Враг у стен Москвы-столицы!  
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Это может ли забыться?  

Ведь нас уверяли долго:  

Не отдадим земли ни пяди.  

А немцы у Волги –  

Бои идут в Сталинграде.  

Рвутся волжской воды напиться.  

Такое может ли забыться?  

Помню, когда в кинозале 

Полупустом и холодном,  

Ленинградцев показали  

Замерзающих, голодных. 

Ни есть не могла я, ни пить – 

Стоял и стоял комок в горле.  

Разве можем мы позабыть  

Это общее наше горе?   

В наших сердцах и ныне  

Вызывают и боль, и ярость  

Пепелище Хатыни,  

Трагедия Бабьего Яра.  

Не позабудет история  

Концлагеря, крематории, 

Детей с матерьми разлучённых,  

Иль вместе заживо сожжённых.  

А горе миллионов матерей,  

Потерявших на фронте сыновей!  

Миллионы сирот и миллионы вдов,  

Руины сотен тысяч сёл и городов.  

Всё это может ли забыться?  

Нет! Нет! И через тысячу лет  

Война не должна повториться!!! 
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