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Предисловие 
К 75-летию победы в Великой Отечественной Войне коллективом Школы «HSE-

менеджмента» и профессиональном студенческим объединением Департамента 

экологической безопасности и менеджмента качества продукции (ПСО «HSE-

менеджмента») Института экологии РУДН создан проект «Книга памяти героев Великой 

Отечественной войны». 

Реализует проект «Книга памяти героев ВОВ» с 2019 года. 

 

С 2022 года функционирует самообразовавшийся клуб «Экология рода»,  

в рамках которого проводится ряд воститательно-патриотических мероприятий и 

реализуется несколько проектов (подробнее о деятельности клуба в Приложении 18) 

 

Военный консультант – полковник в отставке Пинаев Е.М. 

 

О проекте 
Проект посвящён укреплению связи поколений и привлечению внимания к жизни в 

годы Великой Отечественной войны (ВОВ), к героям, которые есть в каждой семье. Эта 

война ни для кого не прошла незамеченной… Но с течением времени, со сменой поколений 

во многих семьях была утеряна информация о том, кем были прабабушки и прадедушки во 

время войны. Немногие знают о подвигах своих предков и их наградах, орденах и медалях. 

Проект направлен на помощь в поиске и сборе информации о своих героях, популяризацию 

знаний и памяти о подвигах предков. 

Приложения 12 и 13 содержат информацию о публикациях в СМИ, подготовленную 

при участии авторов сборника о героях их семей. 

 

Цель проекта: Почтить память героев ВОВ и привлечь школьников, студентов к 

подготовке Дня Победы для укрепления связи между поколениями. 

Задачи проекта: - Привлечь внимание школьников и студентов к истории 

их семьи во время ВОВ; 

- Разработать инструкцию по восстановлению 

родословной; 

- Распространить информацию о доступных архивах, 

сайтах, содержащих информацию об участниках ВОВ. 

 

Одним из результатов проекта стала книга памяти, которую и представляем. 

 

Участие в проекте: 

Желающим оказать содействие проекту или стать участником запланированных мероприятий 

и/или соавтором Книги памяти необходимо изъявить о своём желании (направить свою работу) по 

E-mail: golovacheva-iv@rudn.ru 

Для справок можно написать на E-mail: golovacheva-iv@rudn.ru, отправить сообщение в 

ВКонтакте: https://vk.com/proektknigapamjaty (и присоединиться к проекту),  позвонить по номеру 

8-985-425-13-35 (Ирина) 

Предложения, замечания и иные комментарии к проекту можно направлять по 

вышеуказанным контактам.

mailto:golovacheva-iv@rudn.ru
mailto:golovacheva-iv@rudn.ru
https://vk.com/proektknigapamjaty
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Памяти Тареева Ивана Михайловича (Савенкова Е.В.) 

Тареев Иван Михайлович 

Дата рождения 25.09.1909  

Место рождения Ивановская обл., 

Пучежский р-н, д. Бакланиха  

Место призыва Пучежский РВК, Ивановская 

обл., Пучежский р-н  

Дата призыва 25.09.1931  

Воинское звание: гв. капитан; гв. майор; 

подполковник 

Воинская часть: 

69 гвардейский армейский пушечный артиллерийский полк 

40 гвардейская пушечная артиллерийская бригада 

69 гв. пап 

229 тяжелый гаубичный артиллерийский полк  

Награды: 

Орден Красной Звезды (2) 

Орден Отечественной войны II степени (2) 

Орден Красного Знамени 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Кавказа»  

Медаль «За освобождение Праги» 

Медаль «За взятие Берлина» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 
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Выдержки из наградных документов: 

Орден Красной Звезды, 1943 г. 

 

Строка в наградном списке 

 

Описание подвига из наградного листа 

Орден Отечественной войны II степени, 1945 
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Строка в наградном списке 

 

Описание подвига из наградного листа 

Медаль «За оборону Кавказа»  

 

Первая страница акта о вручении медалей 

 

Выдержка из наградного списка. Гвардии майор Тареев И.М. под 

номером 255  
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Памяти Рунова Ивана Павловича (Абрамова К.А.) 

Рунов Иван Павлович 

Родился: 6 июня 1903 года 

Место рождения: Калининская обл., Нерльский р-н, д. Подол  

Дата призыва: __.07.1937  

Воинское звание: лейтенант  

Причина выбытия: пропал без вести  

Дата выбытия: __.11.1941  

 

Рис. 1.2 Информация из документов, уточняющих потери 

 

Рис. 1.2 Информация из документов, уточняющих потери 

 

Рис. 2 Информация из приказа об исключении из списков 

Иван Рунов Павлович – отец моего прадеда, который пропал без вести в 

1941 году. 
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Родился Иван Павлович 6 июня 1903 года. Отец его умер рано, оставив 

мать вдовой в 25 лет с 3 детьми на руках (помимо пра-пра-дедушки, в семье 

было ещё 2 девочки – Лиза и Настя).   

Дедушка Иван женился на дочери священника - Диевской Евстолии 

Ильиничне. И в 1926 году у них родился сын – мой прадедушка Женя. 

В 1933 году Иван Павлович закончил ГЭМИКШ – Государственный 

электромашиностроительный институт им. Каган-Шабшая. Семья 

перебралась из Тверской области в Москву и поселилась в Сокольниках. 

Бабушка Тося работала учительницей, а дедушка Иван был одним из первых 

учёных, занимавшихся изучением радиации.  

В июле 1937 года Иван Павлович был призван. Примерно до 1941 года от 

него приходили письма с фронта, а потом он пропал без вести.  
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Памяти Чалченко Константина Ивановича, 

Юшковой Любови Александровны, 

Юшкова Григория Егоровича (Авдеева А.Н.) 

Великая отечественная война – страшное испытание, которому 

подверглись граждане советского союза, ни одна семья не оказалась не 

затронутой, каждый человек оказался затронут в ходе боевых действий. 

Только одни принимали непосредственное участие, храбро сражаясь за 

будущее страны и мир для своих потомков, другие же трудились в тылу, 

снабжая солдат оружием и одеждой, а остальных граждан пищей.  

В каждой современной семье есть герои, о которых знаем только мы и 

наша цель – рассказать о них, людях, благодаря которым мы живы. 

“Гвозди б делать из этих людей: 

Крепче б не было в мире гвоздей.”1 

Говоря о моей семье, хочу поведать о нескольких моих родственников, 

которые не собирались быть спасителями отечества, но стали ими поневоле. 

Юшкова Любовь Александровна – моя ныне покойная прабабушка, 

работница тыла. С самого детства работала дояркой, в военное время, помимо 

своего основного дела, в возрасте 15 лет, начала работать в колхозе, где носила 

тяжёлые тюки сена, но, как вспоминала бабушка: “На жизнь никогда не 

жаловались, да и некому было. Мама тоже работала, отец с братьями ушли на 

фронт. Каждый день шла на работу и думала, поработаю хорошенько, и наши 

мальчики там, на войне, смогут хлеба с маслицем поесть, как дома”. Но она 

ещё не знала, что из трёх её братьев вернётся только один, а отец погибнет по 

пути домой, и продолжала трудиться на благо Родины, потому что знала, если 

не выполнит план, проявит слабость, опустит руки, то кто-то из 

соотечественников останется без пищи. 

 Как писал Борис Васильев, “Она не жалела себя, своей жизни и 

молодости, потому что всё время думала о том, что было куда важнее, чем 

она сама.”2 

Недолго пришлось сельчанам мирно существовать. 3 августа 1942 года 

село Безопасное попало в немецкую оккупацию, начались беспорядки, сердца 

 
1 Отрывок из романа Тихонова Н.С. “Баллада о гвоздях” 
2 Отрывок из романа Васильева Б.Л. “А зори здесь тихие” 
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людей заполнил страх, страх за жизнь соседей, друзей, родных, и в конце 

концов, свою. На момент прихода фашистской армии в селе находились 

беженцы с уже оккупированных Житомирской, Херсонской, Одесской и 

Ленинградской областей. В результате, через месяц захвата села погибло 

около 180 евреев. Один из эпизодов убийств мирного населения помнит и моя 

бабушка. 

“Это было в 42-ом году, месяц уже и не могу назвать, но помню, что 

было тепло и страшно. Нас согнали к яме, вырытой немчурой. Сначала, 

ничего не понимала, еле слышала свои мысли через стук сердца, чуть погодя 

заметила свою связанную учительницу начальных классов, я зажмурила глаза, 

а через несколько секунд послышались звуки автоматной очереди, когда 

открыла глаза, увидела уже обмякшее тело.” 

Так прошли 4 месяца и 19 января 1943 года небольшая танковая группа 

134-го отдельного танкового полка 4-го Кубанского Гвардейского Казачьего 

кавалерийского корпуса подошла к южной окраине Безопасного, где местная 

жительница помогла солдатам разведать информацию о положении немцев и 

уже 20 января село было освобождено3. 

Во времена оккупации села, моя бабушка встретила своего будущего 

мужа. Она никогда не рассказывала, как они познакомились, но говорила, что 

он работал на маслобойном заводе.  

О прошлом своего деда, я знаю немного больше. 

Григорий Егорович родился 20 августа 1924 года. Всего закончил 4 

класса, получил специальное образование “Тракторист гусеничных 

тракторов”. Был призван на службу 22 марта 1943 года в 23-й кавалерийский 

полк 10-й дивизии 2-го Украинского фронта. Его задачей было освободить 

центральную Украину. 

Миномётчиком, сержантом участвовал в боях на Курской дуге. 

Рассказывать о ходе боевых действий не любил, поэтому в письмах писал, что 

всё хорошо, не хотел расстраивать и говорить о полученных в ходе боёв ранах.  

Но война не обходится без предателей, одними из них стал генерал 

Власов. Григорий Егорович в звании командира сабельного отделения 29-го 

 
3 Александра Рашидова “Герои-освободители”// газета “Аргументы и Факты. Ставрополь”  
https://stav.aif.ru/society/history/geroi-osvoboditeli_v_sele_bezopasnom_po_krupicam_sobirali_istoriyu_voyny  

https://stav.aif.ru/society/history/geroi-osvoboditeli_v_sele_bezopasnom_po_krupicam_sobirali_istoriyu_voyny
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кавалерийского полка 4-го корпуса 4-ой дивизии, вёл борьбу частями Власова 

(РОА4) в районе города Ровно.  

В ходе освобождения Чехословакии Григорий был ранен и 

демобилизован. О том как был ранен, вспоминает так: 

-“Это было в Чехословакии, в деревни Дворики. Нас, нескольких человек, 

отправили в боевой дозор сменить часовых. По дороге нас обстреляли 

немецкие солдаты. Осколком снаряда я был ранен в левую щёку и правую 

ногу. Ранение было средней тяжести, я скоро поправился и снова пошёл 

воевать.” 

Это было не единственным ранением, в его памяти сохранился ещё один 

эпизод: 

“Это было на Украине. Мы шли в наступление. Рядом со мной шёл Егор 

Рыжков из колхоза имени Калинина. Мой земляк. Мы с ним переговаривались. 

Он шёл немного впереди меня. Случилось так, что он попал в поле зрение 

снайпера. Вдруг его откинуло на меня, я увидел на его щеке кровь и рану, 

быстро схватил его и передал санитарам, которые оказали ему срочную 

медицинскую помощь, и он выжил.” Но так кончалось не всегда. Сражаясь под 

Курской дугой, он потерял много товарищей. 

Июль 43 года, 

Ревёт ураган над страной, 

Огнём полыхает природа, 

Под Курском решающий бой. 

Фашисты свирепы и люты, 

Им памятен наш Сталинград. 

На отдых нет даже минуты, 

Сраженья похожи на ад. 

Атаки, обстрелы, налёты, 

Смешались, кто наш, кто не наш, 

Строчат без конца пулемёты, 

Взрыв танка, горит экипаж.”5 

Так прошли его годы войны. Он один из немногих, кто вернулся домой, 

хоть и раненым.  

 
4 Русская Освободительная Армия 
5 стихотворение “Курская битва”, автор неизвестен 
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За участие в военных действиях был награждён орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалью “За отвагу” и юбилейными наградами. После 

демобилизации стал работать плотником к колхозе Ипатово, а в 1954 году 

перешёл на работу в животноводство, где работал техником-осеменатором и 

телятником. Имел государственные награды. 

Другому моему родственнику Чалченко Константину Ивановичу 

повезло куда меньше. Он был мобилизован прямо со школьной скамьи. В 

армии он строил оборонительные сооружения в районе станицы Рыздваная, а 

позже на реке Дон, в районе Большой Орловки и станицы Константиновской 

с октября 41-го по январь 42-го. 

На второй день после освобождения села Безопасное был мобилизован 

повторно полевым военкоматом 581-го стрелкового полка 151-й стрелковой 

дивизии 44-й армии, как раз освобождавшей село от фашистов, в ряды 

действующей армии. Боевое крещение получил под станицей 

Калниболотской, Краснодарского края, освобождал Азов, а под Таганрогом 

полк очень долгое время держал оборону.  

О войне и о её течении вспоминал так: 

“ Весной 1943 года возобновились бои на реке Миус, участвовал я в этих 

тяжёлых, кровопролитных боях, освобождал Донбасс и Донецк. Из города 

Молочанска был отозван с передовой и направлен в штаб 2-й гвардейской 

армии для прохождения учёбы в Краснодарском училище. Кстати, с первого 

дня мобилизации я находился в полковой миномётной батарее, сначала 

наводчиком, а потом командиром расчёта. 

Краснодарское училище в то время находилось в эвакуации в городе 

Кушка Средней Азии. После обучения нас направили обратно в свои части. Я 

попал в 483-й армейский миномётный полк в качестве командира 

миномётного расчёта. Расчёт принял на реке Днепр. Далее с боями пошёл до 

Перекопа, участвовал в освобождении Крыма, города Севастополь. 

После освобождения Крыма нашу часть перебросили по железной дороге 

в состав 3-го Белорусского фронта под городом Дорогобуш. В составе этого 

фронта принимал участие в освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы, 

Восточной Пруссии, города Кенигсберга. Закончил свой боевой путь при 

взятии порта Пилау, ныне города Балтийск, где и встретил День Победы” 
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Его расчёт отличился в боях на Перекопе уничтожив важный опорный 

пункт врага, за что все получили медали “За Отвагу”. Следующую такую 

медаль Константин Иванович получил за участие в боях по освобождению 

Шауляя, где его приняли в КПСС. За бои в Восточной Пруссии был награждён 

орденом Славы 3-ей степени, а за взятие порта Пилау – медалью “За боевые 

заслуги”, имеет два благодарственных письма от Верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина 

В октябре 45-го был направлен в Рязанское артиллерийское училище, в 

котором пробыл до февраля 47-го, откуда был демобилизован. 

После того как вернулся домой, начал свою трудовую деятельность в селе 

Безопасное, работником колхоза. Был полеводом, секретарём первичной 

партийной организации. 

Конечно, война отняла многое, но для Константина Ивановича она дала 

возможность обзавестись фронтовыми друзьями, с которыми они 

периодически посещают места боевой славы. 

Война принесла СССР огромные потери. Люди лишились здоровья, 

семьи, домов, пережили страдания, муки и множество невзгод. Но война 

закалила дух, сплотила народ, дала понять, что русский дух просто так не 

сломать. 

“Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие 

человека, бросающего вызов своему сильнейшему наследственному врагу – 

смерти.” – Генрих Гейне  
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Памяти Назарян Шамира Алексановича, 

Назарян Джана Алексановича (Аветисян А.А.) 

Великая Отечественная война – одна из самых трагичных и 

запоминающихся войн в истории России. Мне кажется, нет такой семьи, у 

которой не было воспоминаний, связанных с этим событием. И эта война не 

прошла мимо моей семьи, она оставила тяжелый отпечаток на судьбе не 

только моих родных, но и всей страны. 

 Мой прадедушка, Назарян Шамир Алексанович, родился 15 октября 1920 

года в Армении, в Иджеванском районе, в селе Хаштарак. В то время он успел 

окончить школу и уже работал кузнецом на металлургическом заводе. Но, к 

великому несчастью, наступил ужасный момент во всей стране, началась 

Великая Отечественная война, в которой 

прадедушка принял участие. Вернулся он 

домой живым, но с боевыми ранениями. 

Осколки, которые он получил на месте боя, 

оставались у него в ногах до конца его жизни. 

Место призыва: 

Иджеванский РВК, Армянская ССР, 

Иджеванский р-н 

Воинское звание: 

красноармеец 

 Воинская часть: 

195 гминп РГК 

 Награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Мне мало что известно о военных подвигах прадедушки, ведь для него 

тема войны была очень болезненной, и он старался обходить ее стороной или 

же отвечал немногословно на все вопросы, которые ему задавали. Я точно 

знаю, что его наградили медалью «За боевые заслуги» и также медалью «За 

оборону Кавказа»  

 

 

Рисунок 1 Назарян Шамир Алексанович 
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Рисунок 3. Медаль " За боевые заслуги" 

Рисунок 2. Строка в наградном списке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в Великой Отечественной войне 

принял участие брат моего прадедушки -  

Назарян Джан Алексанович, который родился 

в 1916 году в Армении, в Иджеванском районе в 

селе Хаштарак. Почти никакой информации про 

него нет, потому что прадедушка Джан так и не 

вернулся с войны, по сей день он считается без 

вести пропавшим. К сожалению, у меня даже нет 

его фотографии, потому что они остались дома в 

Армении, в котором сейчас никто не живет.   

Рисунок 4. Назарян Джан Алексанович 
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Рисунок 5. Назарян Джан Алексанович 

 

Рис 5. Именной список потерь 

Я думаю, что мы из поколения в поколение будем передавать своим детям 

всю информацию об этом трагическом событии. Все, что нам рассказали наши 

прадедушки и прабабушки, и все, что мы смогли узнать из различных 

журналов и газет, а также книг.  
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Памяти Кленкова Николая Васильевича (Аллоярова Е.В.) 

 Мой прадед по линии матери, Кленков Николай Васильевич (25.07.1908 - 

06.04.1990), родился в деревне Потанино, Пестяковского района, Ивановской 

области. Жил в городе Вязники, Владимирская область. 

Кленков Николай Васильевич был призван на фронт в августе 1941 года 

областным военкоматом Ивановской области. Служил в 1 гвардейской 

мотострелковой дивизии сначала в звании рядового, а потом сержанта. 

Участвовал в боевых сражениях по защите Москвы, Можайска, Старой Руссы, 

Смоленска и других городов. Был дважды ранен. После второго ранения в 

1944 году был комиссован. Награжден медалями "За победу над Германией", 

"К 40-летию победы в ВОВ", "К 60-летию победы в ВОВ", Орден ВОВ 2 

степени. В послевоенные годы работал в колхозе "Родина" плотником. 

Прожил долгую и достойную жизнь, воспитал 7 детей. Умер в 1990 году в 

возрасте 82 лет. 

Годы службы: 1941-1944 

Звание: сержант 
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Памяти Шеремет Григория Даниловича (Алтынбаев И.А.) 

Великая Отечественная Война – это миллионы погибших и миллионы 

искалеченных судеб. Моя семья не стала исключением. По материнской линии 

мой прадед Георгий Данилович Шеремет родился в 1907 году в селе Жоведь, 

Городнянского района, Черниговской области. Окончил ЦПШ (церковно-

приходскую школу), затем поступил в училище механизации в городе 

Бровары. После Георгий Данилович работал механиком по 

сельскохозяйственным машинам. 12 июля 1941 года, прадед был призван на 

фронт. Проходил службу в 945 артиллерийском полку 380 стрелковой дивизии 

(945 ап). У артиллеристов нет возможности выйти из боя. Им в каждом бою 

было суждено или остановить врага, или погибнуть. Артиллеристы часто 

сражались насмерть, особенно в начальный период войны, когда танковые и 

моторизованные колонны немецко-фашистских войск рвались вглубь нашей 

страны. Прадедушка не любил вспоминать о том, что ему пришлось пережить 

там, но что-то всё же удалось узнать от дедушки. После начала Великой 

Отечественной Войны немецкие войска очень быстро продвинулись вглубь 

Украины и уже в конце 1941 года они оккупировали село Жоведь. Гитлеровцы 

грабили материальные и человеческие ресурсы Украины. В Германию 

увозилось продовольствие, скотина, оборудование, а также рабочая сила. 

Оккупированные украинские территории служили для немцев сырьевой и 

продовольственной базой, а население – дешевой рабочей силой. Поэтому в 

деревне сохранялось сельское хозяйство, которое представляло большой 

интерес для германской военной экономики. В Германию вывозились 

пшеница, картофель, масло, сахар, крупнорогатый скот, поголовье свиней и 

овец. Со слов деда, в его родном доме жили немецкие солдаты, они издевались 

над стариками и детьми. Когда началось наступление русской армии, то немцы 

начали зверски расправляться с жителями, семья дедушки была вынуждена 

прятаться в лесах. Все годы оккупационного режима на Украине 

функционировали партизанские отряды. Жители собирали втайне от немцев 

продовольствие и теплые вещи. Также прадедушка рассказывал, что для 

простого солдата военные дни – это, прежде всего, очень тяжелый труд. Порой 

сутками не бывает времени для отдыха и сна, приема пищи. Ночами надо было 

успеть окопаться, разместить орудие, ящики со снарядами, подготовить 

укрытия для артиллерийского расчета и автомобиля. Для личной гигиены 

совсем не хватало времени, но, в то же время, не помнит ни одного случая, 

чтобы кто-нибудь из них болел. Наверное, потому, что мы были подготовлены 

и физически, и морально. Георгий Данилович вернулся в сентябре 1945 года с 

перевязанной головой. Узнал о победе над Германией только в госпитале, где 
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находился на излечении по поводу травмы головы. Он получил ранение 

осколком, на макушке головы у него была большая дыра. Прадедушке 

предлагали вставить металлическую пластину, но он отказался. Ему дали 

инвалидность 3 группы, но он все равно работал, чтобы прокормить свою 

семью. Георгий Данилович стал работать трактористом, бригадиром 

тракторной бригады. До самой пенсии работал на этой тяжелой работе. Вместе 

с прабабушкой они воспитали троих детей. Пройдя всю войну и тяжёлое 

послевоенное время, прадедушка был очень добрым, открытым. Он не любил 

рассказывать о войне, плакал. За смелость и мужество получил боевые 

награды: «За отвагу» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

Моя прабабушка Ключко Варвара Николаевна. Родилась 28 апреля 1903 

года в Киевской области, город Киев. Трудилась в тылу. Женщины, подростки, 

старики заменили ушедших на фронт мужчин выполняли тяжелые 

сельскохозяйственные работы. На полях была организована работа за себя и 

за мужчину, ушедшего на фронт, а еще нужно было тянуть хозяйство, растить 

детей. Трудились по 16-18 часов, в том числе и ночью. Получила медаль «За 

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

Также известно про братьев прадедушки, которых призвали на службу. 

Шеремет Антон Данилович родился в 1902 году в селе Жоведь, Щорского 

района, Черниговской области. Был призван в июле 1941 года. Воинское 

звание: красноармеец рядовой. Получил медаль «За отвагу». Известно место 

захоронения: Фюрстенвальде, Фюрстенвальде/Шпрее, Одер-Шпре, 

Бранденбург, Германия. Проходил службу в 856 стрелковом полку 283 

стрелковой дивизии, 1079 стрелковом полку 312 стрелковой дивизии. Другой 

брат Шеремет Ефим Данилович, родился в 1905 году селе Жоведь, Щорского 

района, Черниговской области. Воинское звание: рядовой. Других сведений 

нет. 

 
Мой прадедушка Шеремет Георгий Данилович  
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Памяти Улимова Николая Ивановича (Антонова М.В.) 

Их давно нет среди нас, участников и свидетелей той войны – Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В последние годы в современном 

российском обществе возникла тенденция публиковать истории своих дедов и 

прадедов, очевидцев ВОВ. Мы современная молодежь, студенты, являемся 

уже четвертым поколением и конечно же вживую не знакомы со своими 

прадедами. Поэтому с таким энтузиазмом хотим познакомиться с ними, узнать 

и прочувствовать их историю жизни, их историю войны, их историю победы. 

Чтобы знать, чтобы помнить, чтобы гордиться ими. 

Я хочу рассказать о моем прадеде по материнской линии Улимове 

Николае Ивановиче. Я его никогда не видела, он умер в возрасте 76 лет за 

десять лет до моего рождения. Историю его войны немного знает его внучка и 

моя мама Улимова Наталья Викторовна. Он сам рассказывал своим внукам о 

войне, и я в этой работе буду приводить его воспоминания со слов моей мамы. 

Более подробную информацию о ключевых датах, военных частях, где служил 

прадед, и его наградах я нашла в различных архивах. 

Мой прадед Николай Иванович Улимов родился 19 декабря 1916 года в 

селе Ольшанка Уваровского района Тамбовской области. Во время НЭПа 

(Новая экономическая политика), проводившегося в СССР в период с 1921 по 

1924 годы, семье Улимовых пришлось переехать из Тамбовской области в 

город Фрунзе Киргизской ССР. В 1935 году Николай окончил Фрунзенский 

ветеринарный техникум, а в 1939 году Казанский зооветеринарный институт. 

Сразу после окончания института начал работать ветеринарным врачом – 

эпизоотологом и серологом окружной ветлаборатории в Узбекской ССР. 

 

Рис. 1. Студент Николай Улимов (слева). Казанский ветеринарный институт.  

4-й курс, 19 декабря 1938 года 
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Но жизнь внесла свои коррективы – 01.09.1939 года началась Вторая 

мировая война и 4 октября 1939 года Николая вместе с тринадцатью другими 

ветврачами призвали на службу в ряды Красной Армии (место призыва: 

Молотовский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Молотовский р-н). 

 

Рис. 2. Архивный документ: Именной состав команды ветврачей  

призыва в/ч 14 по Молотовскому РВК БОВО (Белорусский особый военный 

округ) 

Первое место службы Николая – это фронт Финской войны 1939-1940 гг., 

так называемой Зимней войны, потому что боевые действия проходили в 

условиях зимнего холода, когда температура колебалась до -43 °C. Из 

воспоминаний моего прадеда: «Мы сидели в промёрзлых заледеневших окопах 

в белых защитных комбинезонах. Мороз был настолько сильным, что 

невозможно даже было есть хлеб и пить воду, все замерзло. Из всех 
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продуктов есть можно было только сало, которое легко резалось на морозе, 

и пить спирт, который не замерзал как вода. Так и выживали…». 

Дальше было участие в Польской компании. С 1940 по 1941 годы 

Николай служил в гарнизонном ветеринарном лазарете в городе Белосток. 

   

Рис. 3. Ветврач Улимов (справа). Гарветлазарет, г. Белосток, декабрь 

1940 года 

Территории Белостокской области являлись с 1940 года частью 

Белорусской ССР. Эти территории были присоединены к СССР по итогам 

польского похода РККА 1939 года, как часть западной Белоруссии. После 

нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года эти пограничные территории 

одними из первых были захвачены немецкой армией. Город  Белосток был 

освобожден в августе 1944 года Красной Армией и 20 сентября 1944 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР передан Польше.6 

В гарнизонных ветеринарных лазаретах лошадей, поступивших из 

колхозов и совхозов и других хозяйств для формирования стрелковых и 

кавалерийских дивизий Красной Армии, выдерживали на карантине, во время 

которого их подвергали тщательному клиническому осмотру и 

соответствующей профилактической обработке: исследованию на сап, 

газоокуриванию против чесотки и другие болезни.7  

Великая Отечественная война началась для Николая 22 июня 1941 года 

в Белостоке. Сразу же он оказался в окружении, из которого пришлось 

выходить самостоятельно.  

 
6 Белостокский округ [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki Белосток_(округ) (дата дата 
обращения: 10.11.2022). 
7 Ветров В.П. И еще о военных ветеринарах [Электронный ресурс]. URL: https://libmonster.ru/m/ 
articles/view/И-ЕЩЕ-О-ВОЕННЫХ-ВЕТЕРИНАРАХ (дата обращения: 10.11.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.09.1944_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Из воспоминаний моего прадеда: «Утром начальник гарнизона отправил 

меня с товарищем в конную разведку. Уже были 

слышны выстрелы и какое-то движение с запада, 

начальник поручил посмотреть, что там. И вот 

мы удалились от гарнизона и видим немецких 

военных, бодро продвигавшихся в нашу сторону. 

Мы повернули назад в нашу часть, но прибыв туда, 

увидели, что уже никого нет, гарнизон в спешке 

отступил. Догнать свою часть мы не сумели, 

попали в окружение немцев. Почти неделю 

отсиживались в придорожных перелесках, а 

ночами пробирались к своим. Нам это удалось». 

С 1941 по 1942 гг. Николай воевал в составе фронтовой ветеринарной 

лаборатории 415 Западного Фронта. С 1942 по 1943 гг. воевал в составе 

окружной ветеринарной лаборатории 32 Степного фронта, который 20 октября 

1943 года был переименован во 2-й Украинский фронт. 

Фронтовые ветеринарные лаборатории являлись лабораторно-

диагностическими учреждениями на фронтах. Они во многом способствовали 

поддержанию стойкого эпизоотического благополучия войск и вместе с тем 

являлись не только диагностическими учреждениями, но также 

использовались для ликвидации заразных заболеваний непосредственно в 

войсках. Фронтовые ветеринарные лаборатории размещались в 

непосредственной близости к ветеринарному отделу фронта, вместе с одним 

из фронтовых ветеринарных лазаретов или недалеко от него. Возможно 

большее приближение ветеринарных учреждений к полю боя ускоряло 

оказание эффективной лечебной помощи раненым и больным лошадям, что 

способствовало высокой выздоравливаемости животных. Практическая же 

деятельность офицеров ветеринарной службы полностью обеспечивала 

успешное ветеринарное обслуживание. Этим достигалось сохранение высокой 

боеспособности конского состава войск.8 

Во время тяжелых и кровопролитных боев 1943 года начальник 3-го 

отделения ветеринарной лаборатории № 32 Степного фронта, капитан 

ветслужбы Улимов Николай Иванович был награжден своей первой наградой 

медалью «За боевые заслуги». 

 
8 Ветров В.П. И еще о военных ветеринарах [Электронный ресурс]. URL: https://libmonster.ru/m/ 
articles/view/И-ЕЩЕ-О-ВОЕННЫХ-ВЕТЕРИНАРАХ (дата обращения: 10.11.2022). 
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Рис. 4. Наградной лист № 24 от 15 августа 1943 года. Медаль «За боевые 

заслуги» 

Подвиг прадеда состоял в оперативном исследовании от 2000 до 3000 

проб крови в день в условиях походной лаборатории, тем самым предотвратив 

заболевание сапом (инфекционное бактериальное заболевание) конского 

состава воинских частей 41 армии. 
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Рис. 5. Краткое конкретное излажение личного боевого подвига или 

заслуг – выдержка из наградного листа 

   

Рис. 6. Архивный документ: Фронтовой приказ № 34/н от 18.09.1943  

ВС Степного фронта о награждении 

В 1944 году Николай получил звание майора ветслужбы и служил в 

Харьковском военном округе начальником 3-го отделения окружной 

ветеринарной лаборатории № 219. В Харькове в 1944 году прадед 

познакомился с молодым врачом и своей будущей женой, моей прабабушкой 

Квитковской Ольгой Васильевной. 
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По окончании войны в 1945 году майор ветслужбы Улимов был 

награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В 1950 году – медалью «За боевые заслуги».  

Рис. 7. Майор ветслужбы Н.И. Улимов. 1 мая 1957 года 

   

Рис. 8. Архивный документ: Акт от 01.10.1945 медслужбы Харьковского 

военного округа. Медаль «За победу над Германией в ВОВ» 
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Рис. 9. Архивный документ: Приказ № 203/493 от 15.11.1950 

Президиума ВС СССР о награждении медалью «За боевые заслуги» 

После войны в 1946 году Николай Иванович продолжил ветеринарную 

службу в г. Симферополе Крымской области. Демобилизовался из Советской 

Армии в звании подполковника ветеринарной службы 14 октября 1961 года. 

За долгие годы службы Николай Иванович прошел богатый опытом путь, он 

служил ветврачом-преподавателем военветфельдшеров по эпизоотологии, 

ветврачом-бактериологом, токсикологом ветлаборатории, начальником 

серологического и химического отделений лаборатории, начальником военно-

ветеринарных лабораторий. 

В 1954 году был награжден Орденом Красной Звезды (Приказ от 

05.11.1954 Президиума ВС СССР). 

В 1985 году к 40-летнему юбилею Великой отечественной войны 

подполковнику ветслужбы Николаю Ивановичу Улимову был вручен Орден 

Отечественной войны I степени. 
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Рис. 10. Улимов Николай Иванович, 1989 год 

В заключение своей работы хочу отметить, что вклад каждого участника 

Великой Отечественной войны в дело победы поистине уникален и бесценен. 

У каждого был свой путь и свое предназначение. Пусть мой прадед и не ходил 

в атаку с оружием в руках, не уничтожал врага на передовой, но ему выпал 

уникальный шанс среди хаоса и смерти спасать жизни, жизни животных.  

Я горжусь своим прадедом, удивляюсь его насыщенной событиями 

жизни. Непростой жизни, часто сопровождавшейся лишениями и потерями. 

Но ужасы войны не сломили его, и он смог продолжить нормальную жизнь 

после Победы. У него не было другого выбора. Всю оставшуюся жизнь он 

посвятил себе ветеринарии, работая в областной ветлаборатории Крымской 

области. Продолжал спасать жизни.  

Этот рассказ я обязательно передам своим детям и внукам. Чтобы знали, 

чтобы помнили, чтобы гордились.  
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Памяти Виноградова Сергея Дмитриевича (Артамонова М.А.) 

Виноградов Сергей Дмитриевич родился 23.09.1916 в Смоленской 

области, Гжатский р-н, д. Степарыкино. 

Служил в 250 оатр СЗФ шофером (возил какого-то генерала). Очень 

рано поседел, по свидетельствам бабушки, из-за того, что попал под обстрел. 

Воинское звание – старшина. 

После окончания войны работал в автошколе. 

В 1985 г. был награжден Орденом Отечественной войны II степени. 
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Памяти Гарайшина Закира (Башкирцева А.А.) 

Гарайшин Закир (05.05.1921-01.07.1978) 

родился в деревне Большой Гондыр Куединского 

района Пермской области. Окончил 7 классов 

средней школы, до войны работал электросварщиком.  

В октябре 1940-го был призван на 

действительную военную службу в качестве стрелка в 

213-й стрелковый полк. Полк двигался на запад, 

отражая атаки немцев одну за другой. В августе 1941-

го года, в одном из сражений под Смоленском, 

половина полка была разгромлена, и прадед попал в 

плен, находился в лагере для военнопленных под белорусским городом Лида. 

В немецком плену он находился почти до окончания Великой Отечественной 

Войны. В конце апреля 1945-го года его освободили, определив в 539-ый 

стрелковый полк, возвращавшийся из Польши на Родину. В нем прадедушка 

служил в должности шофёра.  

После окончания войны был награжден медалями «20 лет победы в 

Великой Отечественной Войне», «30 лет победы в Великой Отечественной 

Войне» и «50 лет Вооруженных Сил СССР».  

 

Рис.1. Награды Гарайшина Закира  
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Памяти Камшилина Александра Ивановича (Бодрова О.В.) 

Должно быть, почти каждого русского человека тем или иным образом 

затронуло это трудное время. Многим людям пришлось взять на себя тяжёлое 

бремя ответственности за свою жизнь, судьбу семьи и будущее Родины. 

Масштабное событие отозвалось в сердцах патриотов с разных уголков нашей 

необъятной. Началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мой 

двоюродный прадед, Александр Иванович Камшилин также участвовал в этой 

войне. 

Герой семьи  

Александр Иванович родился 23 ноября 

1912 года в крохотном селе под названием Чоя 

когда-то существовавшей Ойротской АО 

(Алтайский край; ныне - Республика Алтай).  

В 22 года молодого парня призывают на 

службу. 2 июля 1941 года он покидает родной 

край. Александр прошёл свой боевой путь в 

составе 86 кавалерийского полка 32 

кавалерийской дивизии и 69 кавалерийского 

полка 49 кавалерийской дивизии начальником 

пулемётного расчета.  

Фото 1. Камшилин Александр Иванович 

8 и 10 декабря 1941 года он, будучи сержантом, 

совершает свой подвиг в ходе Ростовского сражения, за 

что впоследствии награжден медалью “За боевые 

заслуги”.  

Дата документа: 04.03.1942 

Приказ подразделения 

№: 47/н от: 04.03.1942 

Издан: ВС Юго-Западного фронта 

 

Фото 2. Медаль “За боевые заслуги” 
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Фото 3. Страница 10 из Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении 

 

Также в Приказе Главного управления кадров Вооружённых Сил Союза 

ССР указывается, что Александров Иванович попал в немецкий плен. 

Родственники рассказывали, что на его спине враги вырезали звезду.  
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Фото 4. Страница 5 Приказа 

Прадедушка прошёл войну до Великой Победы, получив медаль “За 

победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.” в 

звании младшего лейтенанта. “Вспоминая военные годы и рассказывая о 

войне, тяготах, лишениях, смерти боевых товарищей, он всегда плакал”. 
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Александр Иванович умер 2 августа 1976. 

 

Фото 5. Камшилин А.И. Послевоенные годы 

Заключение 

Хочу сказать честно: до этого эссе по ВОВ я, как и моя семья, почти 

никакой информации о прадедушке не знала. В своё время я слышала про него 

только подобное: “Прадед у нас воевал, в плену даже звезду на спине 

вырезали”. Спасибо, что существует хоть какая-то возможность узнать обо 

всём в большем объёме и конкретнее. Хранить память о тех, кто боролся до 

победного и даже отдал за мирное небо над головой самое ценное - свою 

жизнь, нужно вечно.  
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Памяти Василия Федоровича Васильева, 

Валентины Андреевны Васильевой, 

Александра Андреевича Солдатова, 

Николая Лаврентьевича Новикова (Борисова И.А) 

«Люди! 

Покуда сердца стучатся, — помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — 

пожалуйста, помните!» 

Р. Рождественский, отрывок из поэмы «Реквием» 

Мой прадед, Васильев Василий Федорович, 

еще до начала войны решил связать свою жизнь с 

благородным делом – служению своей Родине. 

Поступил на службу в 1937 году. Когда началась 

Великая Отечественная война, моему прадеду было 

всего 25 лет. На войну он был призван в Казахской 

ССР, Кустанайской области, городе Кустанай 

Кустанайским Городским военным комиссариатом. 

Во время войны Василий Федорович служил в 

военной части по подготовке летчиков. По 

окончании войны был награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», Орденом Красной Звезды и медалью «За боевые 

заслуги». Вернувшись с фронта, Василий Федорович еще 8 лет нес службу в 

Самаркандской области (Узбекская ССР), а затем уволился в 1953 году с 

должности командира авиационно-технической службы.9 

Прабабушка, жена Васильева Василия Федоровича, 

Васильева Валентина Андреевна, во время войны помогала 

ковать Великую Победу в тылу. В 25 лет она, не жалея сил, 

как и все остальные, стояла по 14 часов у станка. В голове, 

наверняка, звучал призыв – «Все для фронта. Все для 

Победы!». Кто-то может сказать, что просто работать на 

заводе – это не подвиг. За это не награждают медалями и не 

дают ордена. Такая работа всегда остается в тени славы героев 

 
9 Документы найдены на сайте «Память народа». К сожалению, подлинные справки получить не удалось, так 

как они хранятся в ЦАМО (Центральный Архив Министерства Обороны), для их получения нужно 

подтвердить родство, чего, к сожалению, я сделать не могу из-за недостатка нужных документов. 
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фронта. Сложно сказать, правильно это или нет. Но я точно знаю, что это было 

не зря. Любой это знает. Каждый гражданин, наверное, понимает, насколько 

был важен этот труд. Труд хрупких женщин и детей. Валентина Андреевна 

награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Солдатов Александр Андреевич родился в 1907 году в Горьковской 

области, Шатковском районе, в деревне Уланки. Во время войны был призван 

в Арзамасском районе, Арзамасским РВК. Служил в составе 1 

Прибалтийского фронта. Прошел путь почти от Смоленска до самой 

Германии.  

Прибалтийский фронт был образован 20 октября 1943 года вследствие 

переименования Калининского фронта. Первоначально в состав фронта 

входили: 4-я ударная армия, 39-я и 43-я армии, З-я воздушная армия; в 

дальнейшем – 2-я, 6-я и 11-я гвардейские армии, 51-я и 61-я армии, 5-я 

гвардейская танковая армия. В ноябре 1943 г. войска фронта вели наступление 

на витебско-полоцком направлении, 13–31 декабря в ходе Городокской 

операции 1943 г. разгромили городокскую группировку противника. В 

феврале – марте 1944 г. войска фронта во взаимодействии с войсками 

Западного фронта предприняли наступление под Витебском, прорвали 

оборону противника и улучшили свои позиции на витебском направлении. 

Летом 1944 г., участвуя в Белорусской операции, войска фронта совместно с 

войсками 3-го Белорусского фронта осуществили Витебско-Оршанскую 

операцию 1944 г., а затем Полоцкую операцию 1944 г. и Шяуляйскую 

операцию 1944 г., в результате которых разгромили две вражеские 

группировки. В сентябре фронт участвовал в Рижской операции 1944 г., а в 

начале октября нанес неожиданный для противника удар на Мемель (ныне 

Клайпеда) и, завершив Мемельскую операцию 1944 г., блокировал совместно 

с войсками 2-го Прибалтийского фронта группировку войск противника в 

Курляндии. В январе – феврале 1945 г. войска фронта в ходе Восточно-

Прусской операции содействовали 3-му Белорусскому фронту в разгроме 

тильзитской группировки противника, а 4-я ударная армия фронта во 

взаимодействии с соединениями морской пехоты, артиллерией и авиацией 

Балтийского флота участвовала в ликвидации Мемельского плацдарма и 

освобождении Мемеля (28 января). 24 февраля 1945 г. фронт был 

реорганизован в Земландскую группу войск, включенную в состав 3-го 
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Белорусского фронта. В Действующей армии находился с 20 октября 1943 по 

24 февраля 1945 г.10  

Солдатов Александр Андреевич был награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

 

     

              

 

 

 

  

Наградной лист                                    Строка в наградном списке 

Еще один мой прадед, Новиков Николай 

Лаврентьевич, во время Великой Отечественной войны 

был старшим лейтенантом НКВД. К сожалению, эту 

информацию я знаю лишь по рассказам родителей, ведь 

данных до сих пор нет в свободном доступе – они 

засекречены. Николай Лаврентьевич родился в 

Калужской области, а по окончании службы был 

направлен в Арзамас-16 (в настоящее время – Саров). 

После войны, когда государство начало активно 

разрабатывать способы защиты страны, в Арзамасе-16 был создан завод 

«Коммунист» (в настоящее время – РФЯЦ-ВНИИЭФ11), на котором работал 

мой прадед. Отправной точкой истории РФЯЦ-ВНИИЭФ можно считать 9 

апреля 1946 года, когда вышло Постановление Совета Министров СССР № 

805-327сс о создании при Лаборатории № 2 Академии наук СССР 

конструкторского бюро КБ-11- одного из самых секретных предприятий по 

разработке отечественного ядерного оружия. Этим же постановлением 

начальником КБ-11 был назначен заместитель министра транспортного 

 
10 Информация с сайта «Память Народа»  https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11249/  
11 РФЯЦ-ВНИИЭФ – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики. Занимается проектированием, разработкой и испытанием 

инновационного ядерного оружия. Расположен в городе Саров, является градообразующим предприятием. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11249/
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машиностроения П. М. Зернов, главным конструктором - профессор Ю. Б. 

Харитон. 

Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного 

комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. 

Завод находился в поселке Саров Горьковской области, где когда-то 

располагался знаменитый Саровский монастырь. Всего за несколько лет в 

обескровленной войной стране была создана высокотехнологичная и 

наукоемкая отрасль промышленности, способная решать сложнейшие задачи 

по обеспечению безопасности Отечества. КБ-11 стало одним из ведущих 

предприятий отрасли. Уже 29 августа 1949 года была испытана первая 

отечественная атомная бомба РДС-1, созданная здесь. Овладев секретами 

ядерного оружия, наша Родина на долгие годы обеспечила военно-оборонный 

паритет двух ведущих государств мира - СССР и США. Ядерный щит, первым 

звеном которого стало легендарное изделие РДС-1, и сегодня защищает 

Россию. В 1992 году распоряжением Президента Российской Федерации 

Всесоюзному НИИ экспериментальной физики был присвоен статус 

Российского федерального ядерного центра12. 

Приложения 

Приложение 1. Документ, подтверждающий награждение 

Васильевой В.А. медалью  

 
12 Информация взята с официального сайта РФЯЦ-ВНИИЭФ 

http://www.vniief.ru/about/History/ 
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Памяти Хабарова Василия Георгиевича, 

Будрик Георгия Кондратьевича, Евгении Ивановны Будрик 

(Культяшевой) (Будрик М.К.) 

Великая отечественная война началась 22 июня 1941 года. Германия 

напала на Советский Союз. Эти страшные четыре года навсегда останутся в 

памяти людей, переживших то время. 

Когда началась война - моему прадеду - Хабарову Василию Георгиевичу 

было 19 лет. Он окончил Харьковское военное авиационное училище связи по 

специальности воздушный стрелок радист испытатель. Дед служил на 

Чкаловском аэродроме. 

  

Сохранились записи деда о суровых военных буднях.  

…Что же мне приходилось делать? – пишет дед, - заряжать самолет 

боеприпасами, проверять радиооборудование, устранять неисправности. 

Вылетов было много, самолетов для обслуживания тоже, а людей мало, 

приходилось выполнять работу и по другим специальностям, никто не 

смотрел - моя или нет, нужно было делать и делали! 

В начале войны летчики мало пользовались радиосвязью, на первых Як-

1 ее вообще не было. Но в процессе боевых действий обстановка заставила 

летчиков использовать радио максимально. Радио спасало наши жизни, 
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услышав предупреждение об опасности, летчики получали команды о 

движении противника. 

 

Як-1 (фотография сделана моим прадедом) 

Мой прадед, Хабаров Василий Георгиевич, заслужил много военных 

наград, он ушел в отставку в звании майора. 
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Моему второму прадеду – Будрик Георгию Кондратьевичу – в июне 1941 

года был 21 год. Он тоже служил на Чкаловском аэродроме в должности 

техника по обслуживанию военных самолетов. Дед никогда не рассказывал о 

том тяжелом времени. В отставку дед ушел в звании полковника. 

  

 

Рядом с прадедом на фотографии его жена Евгения Ивановна Будрик 

(Культяшева). Моя прабабушка также участвовала в войне. На момент начала 

ВОВ Евгении Ивановне было 20 лет. Была призвана на службу в июле 1943 

года. Имела звание ефрейтор. Вернулась домой. 

Наши прадеды ходили в разведку, совершали боевые вылеты, рисковали 

жизнью ради нас, живущих сейчас в свободной стране. Победа тяжело 
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досталась русскому народу. Мы должны хранить память о людях, прошедших 

ту войну, потому что они сражались за нашу независимость и за наше счастье.  
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Памяти Окунева Василия Ивановича, 

Поздиной Марии Петровны, Лазарева Ивана Александровича 

(Булатова П.Е.) 

Великая Отечественная Война…  До недавнего времени про ВОВ у нас 

вспоминали буквально в несколько праздничных дней в году. И мы, ныне 

живущее поколение, а до нас наши родители, фактически утратили большую 

часть информации, уже не узнать от бабушек и дедушек, от их родителей, как 

было все на самом деле, не услышать их рассказов, ведь большинства с нами 

рядом уже нет. 

Но в последние годы эта тема была поднята на такую высоту, что обойти 

ее невозможно буквально ни одному русскому человеку. Глядя на 

демонстрации «Бессмертного полка», побывав в недавно созданном музейном 

комплексе «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», вольно или невольно 

задумываешься и о своих корнях, просыпается желание узнать о них больше, 

хочется также гордо пройти с портретом своего предка, усилиями которого 

нам дана возможность жить в НАШЕЙ стране. 

И вот, по крупицам, по кратким воспоминаниям моих бабушек и тети 

удалось собрать некоторые данные о моих 

героях-участниках ВОВ. 

Окунев Василий Иванович, мой 

прапрадедушка по папиной линии, родился 

25.03.1900 г. в большой крестьянской семье в 

Балахнинском районе Горьковской области. Из 

9 детей на войну были призваны он и трое его 

братьев. Вернулось с войны только двое, один 

погиб, один пропал без вести. 

Василий Иванович был призван на службу 

9 февраля 1942 года рядовым телефонистом 

587-го отдельного батальона связи 52-й 

стрелковой дивизии. В самом начале службы на 

Ленинградском фронте был ранен, 2 месяца провел в госпитале, после этого 

вернулся на фронт и прошел Калининский, Юго-Западный, Степной, 

Украинские фронты. Участвовал в освобождении от оккупантов Болгарии, 

Венгрии, Румынии, дошел до Берлина, где встретился со своим сыном 

Окуневым Леонидом Васильевичем. А после Берлина участвовал в Советско-

Фото 1. Окунев В.И. 
Фото из семейного архива 
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японской войне, в Маньчжурской операции. С фронта вернулся уже в самом 

конце 1945 года. 

За годы службы Окунев В.И. был удостоен наград: 

- медалью «За боевые заслуги» в феврале 1945 года за обеспечение связью 

командира дивизии под сильным минометным огнем противника, в течение 15 

минут устранил 6 порывов, но связь удержал; 

- медалью «За отвагу» в сентябре 1945 года за доставку оборудования и 

оперативное обеспечение связью командования дивизии по прибытии на 

позиции после марша в 1400 км по степям Монголии и другой 

труднопроходимой местности. 

После войны Василий Иванович вернулся в свой совхоз, работал 

кладовщиком. А помимо работы вел свое хозяйство, построил своими руками 

дом себе и помогал детям (их у него было 7 человек). Но по воспоминаниям 

бабушки, о войне говорить не любил, старался не вспоминать тех тяжелых для 

всех лет. Умер 16.06.1970 года. 

    

Фото 2. Наградной список «За боевые заслуги» Фото 3. 

Наградной лист «За боевые заслуги»      
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Фото 4. Наградной список «За отвагу»        Фото 5. Наградной лист 

«За отвагу» 

Есть в моей семье участники и герои и со стороны мамы. 

Поздина Мария Петровна, двоюродная сестра прапрабабушки, 

(25.12.1924-01.07.1996гг), родилась в с. Лапша Первомайского района 

Горьковской области. Работала в колхозе. В 18 лет в 1943 году была призвана 

на фронт зенитчицей. Была удостоена награды «Орден Отечественной войны 

II степени». демобилизована в 1945 году, вернулась в колхоз. После войны 

замуж не вышла, детей не имела.  О войне рассказывать также не любила. 

Фото 6. Поздина М. П. Фото из семейного архива 

Фото 7 фото с портала «Дорога памяти» 
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 Лазарев Иван Александрович, мой прапрадедушка, родился в 1912 

году. Был призван на фронт 13.06.1941 года из с. Лапша Первомайского 

района Горьковской (ныне Нижегородской) области рядовым стрелком в 636 

стрелковый полк. В сентябре 1941 года пропал без вести. В 2022 году после 

рассекречивания ряда архивов нашли информацию, что он попал в плен и 

умер там 08.01.1942 года.  

 

У меня растет младший брат. Он уже не раз слышал о Великой 

Отечественной войне, но в его понимании это лишь краткий эпизод огромной 

ИСТОРИИ, даты которой нужно выучить. И я сейчас понимаю, насколько 

важно восстановить и передать все бесконечно ценные сведения о своих 

семейных героях-участниках ВОВ, мужественных защитниках и тружениках 

тыла, чтобы у него, у моих маленьких племянниц сформировалось правильное 

отношение к своей стране, своей Родине. И особенно это необходимо сейчас, 

на очередном витке истории, когда снова пытаются перекроить мир, забыть о 

русских как нации…  

Фото 8. Лазарев И.А. с семьей. Фото из архива Фото 9. Данные портала «Память народа» 
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Памяти Бусловского Александра Ивановича, 

Лихачёва Александра Михайловича (Бусловская Е.А.) 

Мой прадедушка (отец моего дедушки по маминой 

линии), Бусловский Александр Иванович, родился 

25 мая 1914 года в селе Троицкое Валуйского уезда 

Воронежской губернии - ныне Волоконовский район 

Белгородской области. Прадедушка происходил из 

простой крестьянской семьи, образования почти не имел 

(окончил не более двух-трёх классов). 

Работал Бусловский Александр бригадиром 

железнодорожного пути в городе Валуйки. Когда началась Великая 

Отечественная война, у прадедушки, как у железнодорожника, была бронь, 

поэтому он всё так же продолжал работать на железной дороге вплоть до 

января 1944-го.  

В январе 1944 года он был призван на фронт. Воевал рядовым в составе 

16-й запасной стрелковой дивизии под Чугуевом в Харьковской области. 

Дважды был ранен. После первого ранения вернулся в строй и воевал. 

В 1944 году при авианалёте бомба разорвалась прямо в ногах. Прадедушке 

спас жизнь его сослуживец, который вынес его с поля боя. После этого он 

лежал в госпитале и обратно на фронт уже не вернулся. 

Спустя несколько лет после окончания войны Бусловский Александр 

вместе со своим старшим сыном Иваном (моим дедушкой) ездили в гости к 

сослуживцу, который когда-то, рискуя собственной жизнью, вытащил 

прадедушку с поля боя. 

После ранения осколки в ногах мучили Бусловского Александра всю 

оставшуюся жизнь. Они вызвали множество осложнений со здоровьем, что в 

итоге привело к хроническому остеомиелиту, из-за чего прадедушка 

скончался в возрасте 61 года 23 мая 1976 года. 

Известно, что за военные подвиги у прадедушки было несколько наград, 

но, к несчастью, все они были утеряны в 90-е годы или начале 2000-х.  

У Бусловского Александра Ивановича выросли четыре сына, и все они 

выполнили свой долг перед Родиной, отслужив в армии. Двое из них выбрали 

профессию военного.  
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И хотя прадедушки уже давно нет с нами, в нашей семье особо чтят 

память о нём. Мы гордимся, что наш прадедушка был защитником Родины в 

годы Великой Отечественной войны! 

Лихачёв Александр Михайлович 

Мой прадедушка (отец бабушки по маминой линии), 

Лихачёв Александр Михайлович, родился 20 ноября 1904 

года в городе Симбирск Симбирской губернии – ныне это 

город Ульяновск в Ульяновской области. Когда 

прадедушка был маленький, они всей семьёй, вместе с 

барином, у которого отец прадедушки служил кучером, 

переехали в хутор Екатериновка в Валуйский уезд 

Воронежской губернии (сейчас это Волоконовский район 

Белгородской области). После свадьбы Лихачёв 

Александр вместе с семьёй переехал в соседнее село 

Погромец, откуда была родом его супруга.  

У прадедушки было хорошее образование по меркам деревни начала 20-

го века – 4 класса. Это позволило ему работать механиком на машинно-

тракторной станции. 

Известно, что во время Великой Отечественной войны какое-то время 

Александр Михайлович был в немецком плену в Новом Осколе. Также 

известно, что его супруга, Софья Васильевна Лихачёва, однажды ходила 

пешком в Новый Оскол, преодолев немалое расстояние, чтобы повидаться с 

мужем. 

После освобождения Нового Оскола в 1943 году, прадедушку направили 

работать в Тулу на оружейный завод. Там он трудился до конца войны, 

изготавливая оружие, которое шло на фронт. Известно, что потом ему 

предлагали жильё в Туле, чтобы он остался и работал там, но его семья 

отказалась переезжать, поэтому после окончания войны он вернулся в 

Погромец.  

Лихачёв Александр Михайлович скончался в возрасте 69 лет 8 февраля 

1974 года из-за болезни. 

Несмотря на то, что сведений о деятельности прадедушки в годы Великой 

Отечественной войны сохранилось очень мало, мы всё равно помним и чтим 

его вклад как труженика тыла, вклад, который приблизил нас к победе.   
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Памяти Перевозчикова Николая Прокоповича, 

Перевозчиковой Александры Михайловны (Волосникова С.А.) 

Война, несомненно, событие страшное для каждого человека. Именно там 

происходят события, которые переворачивают привычную жизнь с ног на 

голову. Так произошло и у моего дедушки. 

Мой дедушка по линии отца- Перевозчиков Николай Прокопович. 

Родился 8 августа 1924 года в Кемеровской области. Он прошёл всю войну от 

начала до конца, даже прошёл битву за Берлин, но без жертв не обошлось. За 

всю войну случилось множество событий, который изменили его взгляд на 

мир, а некоторые даже повлияли на его здоровье, но и без приятных событий 

тоже не обошлось. 

В одной из битв он горел в танке и, казалось, шанса выжить уже нет, но у 

русских последней умирает надежда. И он чудом выжил, а вся его команда, 

вся поддержка и опора, сгорели. Так он, с многочисленными ранами и 

ожогами, попал в госпиталь, где и познакомился с любовью всей своей жизни, 

моей бабушкой - Перевозчиковой Александрой Михайловной, которая 

родилась 31.03.1926 в г. Иваново. 

К сожалению, за войну случилось еще одно несчастье, которое оставило 

ему отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Снаряд разорвался прямо рядом с 

ним и отлетевший в ногу осколок, который там впоследствии остался, давил 

на нерв, но удалять его было категорически запрещено. Так ему и пришлось 

до конца своей жизни ходить с палочкой, прихрамывая, что, конечно, 

доставляло уйму неудобств. 

Скончался он 29 Мая 2005 года, оставив свою жену. Примечательно то, 

что моя бабушка скончалась в ту же дату, что и мой дедушка, 29 Мая 2011 г.  
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Памяти Айдемирова Мирзабека Айдемировича 

(Гаджираджабова Т.С.) 

Война- страшное, кровавое время, которое хочется забыть, но забывать 

нельзя. То самое время, которое искалечило множество судеб, разрушило 

множество жизней, нанесло множество глубоких ран.  

Немного информации о прадедушке моего двоюродного брата, которую 

я нашла 

   Дата рождения: __.__.1918 

Место призыва: Степана-Разинский 

РВК,  Азербайджанская ССР, г. Баку 

Дата поступления на службу: 

__.10.1938 

Воинское звание: гв. ст. сержант 

Воинская часть: 175 гв. артминп 4 гв. 

кд 

Даты подвига: 01.02.1945 

Наименование награды: Орден 

Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 5/н от: 12.02.1945 

Издан: 4 гв. Кд 

Герои семьи: 

"Мой прадедушка Айдемиров Мирзабек Айдемирович родился в 1922 

году. Был призван на службу в 1938 г.  

В 1940г. был отправлен в финское направление, в местечко 

Маннергейме. 

 В 1941г. был отправлен на Северо-западный фронт, которым 

командовал маршал Тимошенко.  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id15507/?static_hash=09baf55e9597a2bf87768cc2134f0722v7
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id15507/?static_hash=09baf55e9597a2bf87768cc2134f0722v7
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С 1942 по 1944 годы воевал на Центральном фронте под командованием 

Рокоссовского. В период войны был 6 раз ранен. 

 В январе 1946г. был демобилизован. 

Награды: 

Мой двоюродный прадед был награждён: 

1. Грамотой Сталина 

2. орденом Красной звезды 

3.  медалью "За отвагу"  

4. медалью "За боевые заслуги"  

5. орденом Славы III степени 

6. медалью «За взятие Берлина» 

7. медалью "За оборону Москвы" 

8. медалью "За освобождение Варшавы" 

9. орденом ВОВ II степени 

Война унесла много жизней, но при этом оставила много историй, 

которые передаются из поколения в поколение. К сожалению, мне не удалось 

стать той самой счастливицей, до которой бы дошли хотя бы какие-то крохи 

информации о своих прабабушках и прадедушках, которые воевали на войне 

или же каким-либо другим способом были причастны к ней. Безумно грустно 
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осознавать, что ты не то чтобы не знаешь какие-то истории из жизни семьи в 

военное время, да и просто об их судьбах, но ты даже не знаешь имён членов 

этой, своей же, семьи. Да и уже никогда и не узнаешь... 

К огромному моему разочарованию, мои бабушка с дедушкой не смогли 

мне ничем помочь, когда я обратилась к ним с просьбой рассказать хоть какие-

то истории из жизни своих бабушек и дедушек. Единственное, что я услышала 

в ответ были слова о том, что они уже не помнят никаких имён, что уж тут 

говорить про истории и подвиги войны. Моя бабушка сказала, что в детстве не 

особо слушала истории и рассказы своих бабушки и дедушки об их судьбах, 

об их жизнях в военные годы, о том, как они смогли пережить это страшное 

время. Главный итог всего вышесказанного в том, что важно слушать и 

слышать своих родных именно сейчас, потому что потом уже может быть 

слишком поздно.  
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Памяти Морозова Алексея Гавриловича, 

Смирновой (Григорьевой) Раисы Михайловны 

(Григорьева Д.Н.) 

Как плугом по земле, 

              Прошла война по жизни,  

              Огнём и горем по моей прошла стране, 

              Перепахала всю судьбу Отчизны, 

              Жизнь тех, кто был и не был на войне. 

                Какую ни возьми семью, 

                Войны увидишь горький след.  

                Я расскажу вам про мою,  

                Про тех, кого уж нет.  

Татьяна Стукова 

«Война и моя семья», 2016г.   

 

Война… Произнося это страшное слово, меня охватывает ужас. Сколько 

боли и жестокости содержится в нем, сколько человеческих жизней оно уже 

унесло, сколько судеб и семей разрушило – и это всего лишь малая часть того 

ужасного времени. Масштабность трагедии Великой Отечественной войны 

поражает! Огромное количество солдат отдали свои жизни за независимость и 

будущее не только нашей страны, но и освободили другие страны, 

находившиеся под гнетом фашизма. 

Для моего поколения Великая Отечественная война уже далека. Это 

история, о которой мы узнаём из книг, кинофильмов, рассказов прабабушек и 

прадедушек. Очевидцев осталось очень мало, поэтому мы можем только 

догадываться, что испытывали люди в те зловещие годы. 

Сейчас, сквозь время, каждая семья хранит память о родственниках, 

воевавших или работавших в тылу на благо нашей Родины.  

Мой прадед – Морозов Алексей Гаврилович, родился 14 апреля 1926 

года в селе Ерохино Егорьевского района. К началу войны прадедушка 

закончил школу, работал в колхозе, учился на механика.  

Всё изменилось 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия внезапно 

напала на нашу страну. Это страшное июньское утро забыть было 
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невозможно. Информация от правительства была нерадостной: бомбёжки, 

бои, отступление. 

Призывали на фронт с восемнадцати лет, а прадедушке на тот момент 

было шестнадцать. В то время люди шли в сельсовет с одной просьбой – 

отправить их на фронт защищать Родину. Тогда, Алексей Гаврилович 

приписал себе два года, чтобы его взяли в армию. Его распределили в 

танковую дивизию. 

Прадедушка рассказывал, что у советских танкистов было преимущество 

– танки Т-34. Их скорость была выше, чем у немецких танков «Тигров». В 

сражении Гитлеровцы были удивлены нашей мощной техникой.  

После тяжёлой Курской битвы у немецких генералов не было надежды на 

победу. Во время сражений мой прадед был контужен и получил ранение 

левой кисти, но благодаря самоотверженности медицинских сестер быстро 

вернулся в боевой строй. 

Алексей Гаврилович прошел всю Великую Отечественную войну, дошел 

до Берлина и вернулся победителем, был награждён: знаком «За службу в 

танковых войсках», медалями «За отвагу», «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Красной Звезды. Некоторые из 

этих медалей хранятся у нас дома, и я каждый раз с трепетом в душе 

разглядываю их.  

В послевоенные годы мой прадедушка жил и работал в деревне 

Соломаево Егорьевского района. Своими руками построил дом. Женился и 

воспитал четырёх детей. Работал в лесной промышленности и механизации. 

За добросовестный труд получил много грамот и благодарностей. Дедушка 

неохотно возвращался к событиям Великой Отечественной войны, я была 

маленькой девочкой, и он берег меня от страшных воспоминаний тех лет. К 

большому сожалению, Морозов Алексей Гаврилович ушёл из жизни 19 июля 

2010 года. Ему было 85 лет. 

Моя прабабушка, Смирнова (Григорьева) Раиса Михайловна 

пережила войну. В 1941 году ей было всего 11 лет. Ее не стало в 2009 году, 

когда мне было 5 лет, со мной она воспоминаниями о войне конечно не 

делилась, но часто рассказывала о военном времени моей бабушке, особенно 

о начале сорок первого.  
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Прабабушка родилась в селе Перемилово, Дмитровского района. Здесь 

27-29 ноября 1941 года немецкие войска, захватив Яхрому, встали на 

восточном берегу канала имени Москвы. Они планировали взять Дмитров и 

сомкнуть кольцо блокады вокруг столицы, а водой из канала затопить Москву. 

Немцы не сомневались в успехе, ведь следом шла знаменитая 7-ая 

танковая дивизия. Чтобы фашисты не могли использовать канал и 

прилегающие к нему дороги, башни управления на третьем и четвертом 

шлюзах, железнодорожный мост между станциями «Яхрома» и «Турист» и 

автодорожный Рогачевский мост в Дмитрове были взорваны. Части мостов 

упали в русло канала и перегородили его. Оставался единственный в этом 

районе автодорожный мост у Яхромы. Над ним-то более, чем на 50 метров 

возвышалась вытянутая на пару километров вдоль канала высота. 

Но на пути у немцев встали красноармейцы 3-го батальона 29-й 

стрелковой бригады под командованием лейтенанта Г. Лермонтова. Начался 

ожесточенный бой. С одной стороны 14 танков в сопровождении пехоты, с 

другой — горстка самоотверженных бойцов и всего два орудия. 

Чтобы не дать противнику пройти дальше, решили взорвать мост через 

канал. Он находился на «нейтральной» полосе и простреливался с обеих 

сторон. Отправили группу из 13 саперов, которых встретили красноармейцы. 

Но это был «маскарад». Когда саперы подошли ближе, их расстреляли. В 

живых остался только один, но мост был взорван. 

Однако у немцев оставалась возможность перейти канал по льду. Тогда 

стояли сильные морозы (-20-30°С). Лед был прочный. Часть воды из канала 

спустили, и подо льдом образовалось безвоздушное пространство. Танки 

попытались перейти канал по льду, но провалились. Воду пустили вновь, и она 

доломала остатки льда. Так канал превратился в водную преграду шириной 80 

метров. 

6 декабря началась битва за Москву и контрнаступление советских войск. 

А уже 8 декабря Яхрома была освобождена. Через два дня был освобожден 

весь Дмитровский район.  

Оборону на Перемиловской высоте держали не только регулярные части 

Красной Армии, но и московские ополченцы и морские пехотинцы, 

сформированные из сошедших на берег матросов. Их черные шинели и 

темные пальто четко выделялись на снегу. Неподготовленные, они шли в атаку 
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в полный рост, и после боя все поле было усеяно черными силуэтами на белом 

снегу. 

6 декабря 1966 года к 25-летию победы под Москвой на Перемиловской 

высоте установили мемориал: фигура рвущегося в атаку солдата с автоматом 

в поднятой руке. Таким застыл в бронзе один из защитников Перемиловской 

высоты.  

Роберт Рождественский написал шестистишие:  

«Запомните: 

От этого порога, 

В лавине крови, дыма и невзгод 

Здесь в сорок первом 

Началась дорога 

В победный сорок пятый год». 

Эти строки теперь высечены на монументе. 

В октябре 1941 года прабабушка с ее мамой и двумя братьями и сестрой 

уехали из Перемилово к родственникам в поселок Вербилки, где остались 

жить. 

Прабабушка вспоминала, что жилось очень тяжело и голодно. 

Электричество было отключено. Были дни, когда они могли позволить себе 

лишь воду и несколько крошек хлеба. От голода постоянно кружилась голова. 

Летом было проще, варили щи из крапивы и готовили лепешки из лебеды.   

В мирное время Раиса Михайловна с большим уважением относилась к 

хлебу, и очень часто вспоминала, как его не хватало им в детские военные 

годы.  

В поселке, где они жили, оставалось очень мало народа. В Вербилках 

находится известная фабрика Гарднера – «Фарфор Вербилок». Во время 

Великой Отечественной войны почти все работники завода ушли на фронт, а 

само здание было временно заминировано на случай захвата противником. 
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Немцы постоянно бомбили железнодорожную станцию Вербилки, но 

часто бомбы не взрывались, благодаря тому, что попадали на мох, растущий 

на болотах, которые окружали поселок.  

28 ноября 1941 года из Вербилок под командованием Фёдора 

Дмитриевича Малышева вышел легендарный бронепоезд-73 с задачей - 

уничтожить противника, занявшего переправу - мост через канал Москва-

Волга - и не допустить его на правый берег. Вступил в бой с прорвавшейся 

танковой группировкой врага, не пропуская танки к городу Дмитров. Личным 

составом бронепоезда было уничтожено 12 танков. 

В середине ноября 1941 года в Вербилках открыли 3 госпиталя, на 

территории детских садов и больницы. Старшая сестра бабушки помогала 

ухаживать за ранеными. 

В 1942 году заработал фарфоровый завод, он занимался изготовлением 

поильников для раненых, фарфоровых изоляторов. Прабабушка работала на 

заводе в формовочном цеху формовщицей. Работали с раннего утра до 

поздней ночи.  

Моя прабабушка – мой герой. Она награждена медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". 

Когда в голове прокручиваешь историю нашей или любой другой страны, 

сознание невольно рисует картины тяжелых послевоенных лет. Люди 

страдали, умирали, хоронили близких, оставались без крова, многие 

становились инвалидами. В стране голод, разруха, хаос, в глазах жителей 

невыносимая боль утраты и страх перед грядущей неизвестностью.  

Нужна ли человечеству война? Конечно, нет. Мы живем в век технологий, 

покорения космоса, прорывов в науке. Так почему бы не направить усилия на 

достижение новых высот, которые окажутся полезными для всех, век 

физического господства должен остаться далеко позади. Нам не нужна война! 

Вспомните прадедов, вспомните дедов! 

Это они отстояли страну. 

Это они одержали Победу, 

Выиграли войну. 

Есть в каждой семье обязательно кто-то 

Пусть не герой, пусть солдат рядовой. 

Детство потомков закрыл он собой, 
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Встав под огнём пулемётным. 

Каждый хотел до Победы дожить, 

Каждый мечтал победить. 

Мы не имеем морального права 

Их позабыть, надругаясь над славой 

Этих солдат, защитивших державу. 

Память о прошлом не можем  убить! 

Татьяна Стукова 

«Война и моя семья», 2016г.   

 

Прадедушка Морозов Алексей Гаврилович 
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Памяти Плужникова Егора Дмитриевича (Губенкова А.А.) 

Мой прадед Егор Дмитриевич Плужников родился в 1923 году в 

Тамбовской области. Был призван в армию в 1941 году и направлен на учебу 

в Благовещенское пехотное училище на ускоренный курс. После окончания 

курса в 1942 году был направлен на Калининский фронт. В должности 

командира стрелкового взвода воевал в составе 125-ого стрелкового полка 

381-ой стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях по 9 ноября 

1943 года, где был тяжело ранен в позвоночник. Находился в госпитале на 

лечении. После выздоровления был направлен на 1-ый Прибалтийский фронт, 

190-ый гвардейский стрелковый полк 67-ой гвардейской дивизии. 

3 июня 1944 года был отправлен в госпиталь с многочисленными 

осколочными ранениями правого плеча, проникающим ранением в грудную 

клетку, ранением правого легкого. После выздоровления снова отправлен на 

фронт. 

В сентябре 1944 года был ранен в правую ногу. После лечения воевал в 

составе 28-ой отдельной танковой бригады командиром взвода автоматчиков. 

Войну закончил в звании гвардии лейтенанта 30 октября 1945 года.  

Был награжден дважды Орденом Красной Звезды и Орденом 

Отечественной войны 1 степени.  
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Памяти Сапрыкиной Анны Ивановны, 

Полянского Льва Николаевича, 

Дорожко Валентина Александровича (Дорожко В.И.)  

Как трудно было умирать 

солдатам, помнящим о долге, 

в том самом городе на Волге — 

глаза навеки закрывать. 

Сергей Викулов, В городе на Волге, 1943 г 

Сергей Викулов в своем произведении «В городе на Волге» затрагивает 

тему битвы под Сталинградом. Данное сражение унесло за собой почти три 

миллиона жизней, которые храбро встали на защиту своей Родины и, не боясь 

смерти, шли обеспечивать спокойную и мирную жизнь для своих потомков, 

зная, что ни в коем случае наша страна не должна попасть в кровожадные руки 

нацистской Германии. Всем известен героизм русских солдат на 

Сталинградском фронте, например, дом сержанта Павлова, который солдаты 

удерживали в захваченном немцами городе в течение пятидесяти восьми дней.  

Так же, как и эти благородные защитники, моя прабабушка Сапрыкина 

Анна Ивановна способствовала существованию у нас крыши над головой. 

Она родилась в Саратовской области. Была призвана на службу в 1941 году и 

имела воинское звание младшего лейтенанта медицинской службы. Работала 

в двух эвакуационных госпиталях, лечила раненых и спасала сотни, а то и 

тысячи жизней в то время. Люди, спасающие жизни прямо на поле боя, 

должны иметь очень крепкую нервную систему. Они видели самые страшные 

состояния человека и восстанавливали, порой кажущиеся невосстановимыми, 

как конечности, так и боевой дух солдат, попавших в эту страшную мясорубку, 

которую большинство современных людей даже не могут себе представить 

такой, какой она была на самом деле.  

Эвакогоспиталь является местом спасения для раненных и, одновременно 

с этим, местом, где боль ощущают не только поврежденные и больные, но и 

те, кто их лечит. Тот груз в душе, с которым моя прабабушка прожила всю 

жизнь, помнит даже мой дедушка. Он, конечно же, помнит то, каким сильным 

характером обладала его мама, и даже его жена и моя бабушка всегда 

понимала, когда общалась с Анной Ивановной, с кем она имеет дело. Она 

имела дело с женщиной, у которой погибали друзья, родственники и просто 

знакомые прямо у нее на глазах, в эвакуационном госпитале.  
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В свои девятнадцать лет девушки обычно ходят за ручку с молодыми 

людьми в кино, изучают науки, рисуют или пишут стихи. Они ходят в 

университет или в колледж, посещают выставки. Встают утром, чистят зубы, 

иногда делают макияж, а после короткого от положительных эмоций дня, 

ужинают вкусной едой, приготовленной мамой или милой бабушкой и читают 

какой-нибудь захватывающий роман перед сном, уже готовясь выключать 

настольную лампу. У моей прабабушки была такая же беззаботная жизнь, пока 

ее не призвали на службу. В 1941 году всех студенток и студентов 

медицинского училища, в числе которых была Анечка, судьба заставила пойти 

на фронт. Еще не вышедших из подросткового возраста, мечтавших о светлом 

будущем, о получении среднего, а может позже и высшего медицинского 

образования ребят, судьба заталкивает в уже набитый раненными эшелон. И 

вот наступает утро после объявления войны. Я не думаю, что большинству 

людей, работающих в передвижном эвакогоспитале, было дело до 

приготовления чего-то вкусного или прогулок по уже навряд ли 

существовавшим на тот момент выставкам. Новый день начался с дрожи в 

коленях и свиста падающих бомб. Эшелон движется очень медленно, а бомбы 

падают быстро, громко и страшно. Ко врачам и медсестрам через какое-то 

время приходит осознание того, что смерть неизбежна и, вместо того, чтобы 

сидеть и трястись, они должны начинать помогать раненным, которых они 

подбирают по дороге. Первые дни после окончания счастливых будней или 

выходных всегда для нормального человека являются невыносимыми. Люди 

слышат подающие снаряды, звуки выстрелов, крики раненных, стук колес. 

Очень больно даже думать о той слуховой нагрузке, что уж говорить о 

психологической и физической… 

Как же все-таки выглядели первые дни Анны Сапрыкиной на фронте? 

Открывая глаза, она понимала, что не спала, а лишь дремала минут 15. 

Адреналин действовал, ее организм всеми силами пытался скрыть от мозга 

усталость, чтобы девушка не погибла от окровавленных рук войны. 

Сапрыкина Анна достает раненного и тащит его вместе с другими 

медсестрами в эвакуационный госпиталь, чтобы спасти. Сутки напролет 

молодые люди достают и спасают людей, до которых дотронулась пуля. 

Иногда ранения не обходят стороной и медработников, поэтому оказание 

первой помощи является не прекращаемым процессом. 

Во время Великой Отечественной войны дружба играла очень большую 

роль. Анна Ивановна ценила дружбу во всех ее проявлениях. Как-то раз ее 

подруга Люба спасла ей жизнь. 
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В самом начале службы для молодых санитаров поставили бараки, в 

которых должно было находиться продовольствие для тех, кого только 

призвали. Суть была в том, что молодые люди должны были сами покупать 

себе еду, но магазины уже опустели, поэтому они голодали уже в тот период. 

Подруга моей прабабушки после ужина оставляла ей немного каши с 

тушенкой и подсовывала миску под шкаф, чтобы никто не видел. Этот 

поступок Анна помнила до конца своей жизни. 

Также еще во время войны она подружилась со Львом Николаевичем 

Полянским. Он являлся хирургом и, впоследствии, стал главным врачом 

больницы, в которой в мирное время девушка работала всю оставшуюся 

жизнь. 

Анна в свое девятнадцатилетние не представляла, что двадцатый год ее 

жизни пройдет в поезде, который набит стонами больных и напряжением 

вокруг, потом, который капал со лбов, испарялся и находился в воздухе. 

Вокруг грязь, запах чего-то горелого, но горелого намного более неприятно, 

чем когда горит газета или мусор. Эта боль в носу, которая жгла пазухи, уже 

утихает, наступает привыкание, и ощущение щипания уже пропадает. 

Впоследствии обоняние притупляется. 

Самые страшные воспоминания были связаны со Сталинградским 

фронтом. Молодая девушка тащила на себе самостоятельно с поля боя 

мужчин, как муравей. На ней была тяжелая шинель, ее щеки были красными 

от октябрьского, почему-то острого ветра, который никак не прекращался, 

потому что в следующем месяце уже начинался ноябрь, который в некоторых 

регионах России открывал дверь наступающей зиме и начинал осыпать 

граждан снегом. Больных и раненых поступало намного больше, чем до начала 

битвы под Сталинградом. Еды не хватало, и шел уже тысяча сорок второй год, 

первый год с начала войны. Анна уже видела многое, поэтому ее трудно 

удивить пулевыми ранениями, и она машинально делала то, что требуется в 

подобных ситуациях. Обстановка стала достигать пика напряжения за счет 

огромного количества бомбардировок. Никто не мог уснуть от звуков 

падающих бомб не из-за их наличия, потому что факт их существования уже 

не затрагивал сердца участников Великой Отечественной войны, а от их 

огромного количества. Казалось, что невозможно избежать смерти от дождя 

из огня. Интервал между падениями бомб был очень мал. Выстрелы не 

прекращались, и кто-то даже самый смелый уже сходил с ума.  
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Анна воевала против группировки Фридриха Паулюса. Этот человек 

приказал немцам овладеть городом Сталинградом за 10 дней. Его план 

провалился на 11 день с начала осуществления. Гитлер запретил покидать 

город для перезимовки в уже занятых рубежах. Армия Паулюса была 

вынуждена продолжать осаду города без должного снабжения. Также она 

планировала начать блокаду на территории, в которой они находились, но 

этого не произошло. Немецкая армия продолжала бомбардировку, и моя 

прабабушка продолжала доставать раненных мужчин из-под обстрелов до 

самого окончания битвы. 

События, связанные с городом Сталинград, теперь всегда будут сниться 

людям, которые находились в нем в тот отрезок времени. Кровь на уже 

пожелтевшей траве, а позже в замерзающей почве, навсегда останется следом, 

который оставила война на конкретных территориях. В данном случае на 

территории города Сталинград. Города с когда-то красивыми домами, 

бегающими детьми и их родителями. 

Время шло, Анну Ивановну переводят на другой фронт. Каждое 

мгновение она благодарила Бога за то, что она здорова. Она, смотря на 

погибающих молодых людей, женщин, детей и стариков, вспоминала свою 

маму, бабушку. Она думала об объятьях с родственниками, пока встречала их 

на пороге в новогодний вечер, снимая их куртки и приглашая за накрытый 

стол. Было трудно осознавать, что она не знает, где ее знакомые и любимые 

люди. Она не видела их, не знала выжили ли они или уже погибли. 

Очень страшно сравнивать слова «жить» и «выжить». Когда ты 

наблюдаешь за борьбой за существование, ты уже не вспоминаешь всеми 

любимого Чарльза Дарвина. Почему-то на ум приходят лишь родители или 

дети, которых у Анны пока что не было, но она о них уже мечтала. Она 

представляла себе своего сына, пока оказывала первую помощь уже 

состоявшимся отцам. Она слушала рассказы своих товарищей об их 

ребятишках. Аня забывалась в мыслях о милых маленьких ручках или ножках. 

Воспоминания о запахе детских макушек, которые она, как и все люди, когда-

то нюхала, потому что ей предлагали родители малышей - ее друзья. Конечно, 

за такой длинный срок службы девушке признавались в любви ее пациенты, 

врачи или просто солдаты, но она не видела в них отцов своего будущего 

ребенка. 
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Отец моего дедушки, а именно Валентин Александрович Дорожко, стал 

человеком, чью фамилию я унаследовала. Он старше моей прабабушки на 

целых десять лет, но это не помешало им впоследствии создать семью.  

Валентин родился в городе Мозырь и был лейтенантом уже во время 

призыва. Служил в восемьсот двенадцатом отдельном батальоне 

аэродромного обслуживания, а позже в эвакуационном госпитале вместе с 

моей прабабушкой. 

Информация о том, где они встретились утеряна, потому что они оба 

были в Будапеште, Австрии и Чехословакии под конец войны, но я точно знаю, 

как это было. Мой прадедушка был летчиком, за что он получил в награду 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» Его самолет упал, потому что его сбил немецкий самолет фоккер. 

Валентин попал в эвакуационный госпиталь прямо в руки моей прабабушке.  

Анна не видела в нем чего- то особенного. Она воспринимала мужчину за 

простого больного, которого нужно вылечить после нанесенных тяжелых 

ранений. Многочисленные переломы не давали возможности вставать, сидеть 

и уж тем более ходить. Первая помощь также была оказана в эшелоне 

эвакогоспиталя, где впоследствии и будет работать мой прадед. 

Падение самолета это событие, после которого редко выживают. 

Благодаря врачам, санитаркам и санитарам он выжил и встретил Анну 

Ивановну Сапрыкину. Они поняли, что любят друг друга после окончания 

лечения. К ним пришло осознание того, что они много времени провели 

вместе, находясь в госпитале. Тёплые чувства, согревавшие уже, казалось 

навсегда замерзшие сердца, овладели молодыми людьми и подарили им 

надежду на светлое будущее. Эта надежда обрела материальный облик в виде 

моего дедушки – Дорожко Олега Валентиновича, родившегося в тысяча 

девятьсот сорок шестом году. Он стал научным деятелем в области медицины, 

пошел по стопам своей матери и стал доктором медицинских наук в области 

микробиологии. 

Я написала про то, как встретились мои прародители и про мою 

прабабушку, но толком не расписала, чем занимался отец моего дедушки до 

начала войны. Валентин Александрович учился в авиационном военном 

учебном заведении на территории Белорусской ССР. Коммунистическая 

партия всегда уделяла внимание подготовке будущих летчиков. В их числе 

был отец моего дедушки. Он прошел первичную подготовку в летной школе 

города Минска. Ему очень нравилось летное дело, он обучался с 
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удовольствием и считал, что всегда может защитить Родину. Валентин был 

призван на службу в тысяча девятьсот тридцать четвертом году, в свои 22 года, 

но об этом призыве информации нет. Затем был объявлен призыв двадцать 

четвертого апреля в тысяча девятьсот сорок третьем году. Между двумя 

призывами он работал на предприятиях, связанных с авиационной 

промышленностью. После второго призыва участвовал в Белорусской 

наступательной операции «Багратион».  

Одной из причин, почему Валентин получил тяжелые ранения и был сбит, 

является недостаточная летная подготовка и устаревшие типы самолетов, на 

которых готовили летчиков в авиашколах до войны. Пересаживаясь на боевые 

самолеты, молодые летчики, не имевшие достаточного фронтового опыта в 

ведении воздушных боев, часто проигрывали в воздухе немецким пилотам. 

Эта причина часто была фатальной во время воздушных поединков с 

современными немецкими самолетами, оснащенными современным 

вооружением и мощными моторами, но на стороне русских пилотов был 

патриотизм и желание защищать Родину любой ценой. 

Летчики занимали одну из самых важных позиций в военном деле, в 

особенности во времена ВОВ. Благодаря своей храбрости и 

самоотверженности многие летчики жертвовали собой ради Победы, 

например, Николай Гастелло. 

Война ударила по многим семьям. Она унесла за собой огромное 

количество жизней и принесла взамен горе и несчастье. Миллионы погибших 

людей навсегда останутся в памяти их потомков. Весь мир должен помнить о 

том, какой ущерб приносит война, и как больно бывает людям, которые теряют 

тех, кого любят. Многие произведения описывают тот ужас, который люди 

переживали. Они описывают судьбы военных, солдат, медсестер, детей, чтобы 

будущее поколение не совершало тех ошибок, которые уже совершили их 

предки. 

Я должна упомянуть также об отце моей бабушки, жены моего дедушки – 

Дорожко Олега Валентиновича. Лебедев Юрий Константинович родился в 

тысяча девятьсот двадцать пятом году.  Был призван на службу в тысяча 

девятьсот сорок третьем году и имел воинское звание гв. лейтенанта, а позже 

ст. лейтенанта. Состоял в 10 артиллерийском корпусе под руководством 

Кожухова Леонида Иустиновича. Также служил в Московском военном 

округе под руководством Артемьева Павла Артемьевича. 
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Юра жил в приличной семье. Он, как и все дети, ходил в школу, играл, 

читал книги и следил за тем, как природа приобретает новые краски каждый 

сезон. Когда мальчику исполнилось шестнадцать лет, его мир перевернулся.  

Резкое разделение жизни на «до» и «после» сильно повлияло на жизнь 

мальчика. Как только началась война, Юра начал готовить себя к службе. 

В тысяча девятьсот сорок втором году он поступил в университет, но по 

окончании первого курса был призван. Он не смог закончить университет. 

Его боевой путь проходил через Киев. Этот город не смог противостоять 

немецкой армии, поэтому позднее молодой человек был переведен в 

Московский военный округ.  

Этот человек обладал невероятной силой духа. В свои восемнадцать лет 

он уже служил и находился в самом центре боевых событий.  

Я являюсь представителем четвертого поколения людей, родившихся в 

послевоенное время. Мою благодарность за мирное небо над моей головой 

нельзя выразить словами. Общество должно вспоминать о том, что 

происходило с нашими предками в период с тысяча девятьсот сорок первого 

года по тысяча девятьсот сорок пятый.  

Как-то раз на уроке литературы в пятом классе я сказала, что война 

завершилась в тысяча девятьсот сорок шестом году, за что меня очень 

поругали, обвинили в необразованности меня и моих родителей. Моя 

прабабушка даже после войны продолжала спасать раненных и лечить 

больных. Я считаю, что война заканчивается тогда, когда эвакогоспиталь 

прекращает свою работу и врачи, которые служили в санитарных эшелонах 

уходили работать в больницу в городе. 

Как трудно было умирать   

солдатам, помнящим о долге,   

в том самом городе на Волге -   

глаза навеки закрывать.   

Как страшно было умирать:   

давно оставлена граница,   

а огневая колесница   
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войны   

      ещё ни шагу вспять...   

Как горько было умирать:   

«Чем ты подкошена, Россия?   

Чужою силой иль бессильем   

своим?» - им так хотелось знать.   

А пуще им хотелось знать,   

солдатам, помнящим о долге,   

чем битва кончится на Волге,   

чтоб легче было умирать...13 

Данное стихотворение очень хорошо передает настроение обычного 

человека, который попал в битву под Сталинградом. Тяжело даже 

представить, какого было людям лежать с открытыми глазами у реки Волга и 

понимать, что они не могут встать.  

Я выражаю бесконечную благодарность своей прабабушке за то, что она 

помогала таким людям подняться и продолжать жить. Я также благодарна 

своим двум прадедушкам за их смелость и за то, что они никогда не опускали 

руки и сражались до конца. Валентин Александрович даже после тяжелейших 

ранений, из-за падения со сбитым немцами самолета, не приостановил службу, 

а перешел в общество людей, которые спасали жизни напрямую.  

Героизм людей в то время удивляет. Русский человек всегда остается 

человеком, даже в восемнадцать или девятнадцать лет, он не теряет веру и 

продолжает защищать свою Родину.  

Я горжусь своими родственниками. Они являются действительным 

примером того, как должен выглядеть защитник Родины. Никогда нельзя 

оставлять окружающих в беде, даже если вокруг происходит хаос, потому что 

иначе ты подведешь всю страну.  

 
13 Сергей Викулов, «В городе на Волге», 1943г. 
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Памяти Захарова Алексея Георгиевича, 

Митрясова Михаила Петровича (Ермакова В.А.) 

Мой прадед по материнской линии, Захаров Алексей Георгиевич, родился 

в 1916 году в Уральске. Семья была обычной для того времени – большой и 

дружной. После окончания учительских курсов в 1937 году и годичной работы 

в должности заведующего начальной школы Бурлинского района, он был 

назначен школьным инспектором. А в сентябре 1939 года его призвали в 

армию, и до осени 1940-го отец служил сержантом в 88-м пограничном отряде 

Белорусского округа. Потом по рекомендации командира поступил в 

пограничное училище им. Кирова в г. Орджоникидзе, окончив его в июле 

1941-го в звании лейтенанта. И сразу после выпускного вечера Алексей 

Захаров уехал на фронт – в 540-й полк 262-й строительной дивизии. Провоевав 

полгода командиром роты, в декабре 1941-го он был ранен осколками в руку 

и бедро, и до конца февраля 1942-го находился на излечении в госпитале 

№ 3820 г. Иваново, где и было сделано это фото (ниже). Тогда прадеду было 

без малого 26 лет. 

 

Рис.1 Захаров Алексей Георгиевич, семейные архивы 

После госпиталя Алексею Захарову довелось пересечь всю Россию до 

самого Дальнего Востока. Его направили на службу контролером морского 

пограничного отряда Владивостокского порта. 
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Рис.2.1 Путь Захарова А.Г. 26.07.1941-06.06.1945 

 

Рис.2.2 Путь Захарова А.Г. 02.08.1945 – 22.10.1945 

А через год назначили командиром взвода 13-й отдельной строительной 

роты пограничных войск НКВД. Победу отец встретил, будучи начальником 

охраны военно-пропускного пункта в г. Иркутске, но демобилизовался он 

лишь в октябре 1946-го. В том же году женился на моей прабабушке - казачке 

Елене Григорьевне Донсковой, вместе они благополучно вырастили трех 

дочерей, младшая из которых – моя бабуля Светлана. 
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До пенсии дожить не успел, умер в 52 года от сердечного приступа. 

Накануне Нового Года он, как всегда, нарядил вместе с нами елку, а утром 

ушел на работу - и не вернулся... 

Многочисленные внуки, не заставшие в живых своего деда-фронтовика, 

знают о нем лишь по нашим рассказам, фотографиям, а также боевым и 

трудовым наградам – это орден Красной Звезды, медали «За Победу над 

Германией», «За Победу над Японией» и другие. 

Совсем недавно к нам в руки попала копия Наградного листа деда (фото 

ниже). 

 

Рис.3 Наградной лист Захарова А.Г. 

Текст Наградного листа: 

На бывшего командира стрелковой роты I батальона 540 СП 262 СД 

Погран. Войск НКВД Калининского фронта, ныне начальника 2 гарнизона 

193 полка 21 дивизии войск НКВД по охране ОВПП – Старшего лейтенанта 

ЗАХАРОВА Алексея Георгиевича. 

 Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуги 

представляемого к награждению 
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Составлено со слов и справок госпиталей. 

Будучи пом. командира, а затем командиром I роты I батальона 540 СП 

262 СД погран. Войск НКВД тов. ЗАХАРОВ А.Г. принимал активное участие 

в боевых действиях против немецких захватчиков с 7.41 г. по 10.12.41 года. 

10.12.41 года тов. ЗАХАРОВ А.Г. лично подполз к врытому немецкому 

танку и несмотря на полученное при этом легкое ранение подорвал его связкой 

гранат. Справка о ранении имеется (проверено). 

Митрясов Михаил Петрович  

 

Рис.4 Митрясов Михаил Петрович  

Мой прадедушка по отцовской линии Митрясов Михаил Петрович 

родился 21 ноября 1911г. В семье уральского казака. Мать Апполинария и отец 

Пётр жили в полутораэтажном доме на Большой Михайловской. Семья была 

многодетной. Старший сын Борис Петрович воевал на германском фронте в 

составе Уральского казачьего полка. За храбрость и мужество награжден 

орденами Св. Станислава и Св. Анны. В гражданскую войну с армией 

Толстого эмигрировал. Вернулся на родину в 20-е годы. 

Семья среднего достатка осталась без крова, так как дом 

экспроприировали. Из всех детей в живых остался самый младший сын Миша, 

выживший благодаря тому, что был временно помещён в детский дом. 

Не сбившись с пути, Михаил в 1931 окончил профтехшколу, получив 

специальность слесаря-ремонтника автомашин. 

Затем в мае 1935 года устроился в Транспортную контору связи на 

должность слесаря-механика. 
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В 1940 году Михаил женился на Любе Сенькиной. Её отец Сенькин 

Алексей Михеевич работал в типографии, был участником революционного 

движения Приуралья. Люба пошла по стопам своего отца, работая 

наборщиком в типографии, участвовала в активной жизни коллектива, 

неоднократно выдвигалась делегатом на слёт. 

 

Рис.5 Выпуск профтехшколы (Митрясов М.П. в 3 ряду пятый справа) и 

Выпускники рабфака 1939 г (Сенькина Л.А. в 3 ряду первая слева) 

В 1939 году закончила рабфак, поступила в Уральский пединститут, не 

окончив его по семейным обстоятельствам. 

 

Рис.6 Сенькина Любовь Алексеевна справа 
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Мирная жизнь закончилась с началом войны. Имея бронь до мая 1943 

года, прадедушка был мобилизован в 4-ый особый батальон автоматчиков, 

затем в декабре 1943 года переведен в 3-ий мех. корпус автомехаником. 

В местах боевых действий преобладали грунтовые дороги. Вся техника, 

боеприпасы, продовольствие, раненые перевозились от станции ж/д к месту 

боевых действий на автомашинах-полуторках ГАЗ-ММ. Вышедшие из строя 

машины ремонтировали тут же под огнём противника. 

 

Рис.7 8 гв. мбр. Освобождает застрявшую машину. 

Первой наградой, Орденом Красной звезды прадед Миша был награждён 

за быстрый и качественный ремонт 8 машин под огнём противника в конце 

июня 1944 года. 
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Рис.8 Наградной лист Митрясова М.П. https://goo.su/tsjh8p 

Фронтовой путь продолжался и за ряд боёв Михаил Петрович был 

награждён грамотой и медалями. 
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Рис. 9 Грамота с благодарностью за отличные боевые действия, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, выдана 

Митрясову М.П. 

 

Рис. 10 Наградные удостоверения Митрясова М.П. 
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Победа над Германией застала Михаила Петровича в Кенигсберге, весть 

о победе над Японией в поезде, направлявшемся с бойцами в Японию.  

Уволенный в запас в июле 1946 года папа вернулся домой к жене и детям. 

Моя прабабушка, Любовь Алексеевна, с двумя детьми – сыном и дочкой – 

проживала в военные годы в Гурьеве с родными. 

В мирное время работали, вырастили четверых детей – сына и трёх 

дочерей. За добросовестный труд прадед был занесён в книгу почёта 

облуправления связи, имел ряд благодарностей. 

Прабабушка много лет проработала в Уральской городской конторе связи 

и в 1964 году ушла на пенсию. В 1990 году Михаил и Любовь Митрясовы 

отметили «Золотую свадьбу». Подрастало новое поколение – 6 внуков, а в 

двухтысячных годах появились три правнука и три правнучки. 

1995 год стал для семьи трагическим. Михаил Петрович и Любовь 

Алексеевна покинули нас в один год. Их похоронили в Уральске на новом 

кладбище. 

Литература: 

1. Заметка корректора Плетнёвой Веры Алексеевны в газете 

«Надежда» 

2. Статья «Митрясов Михаил Петрович воин нашей семьи» 

Митрясовой Надежды Михайловны, Уральск, 2017 год 
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Памяти Подгорного Алексея Васильевича, 

Закипнева Андрея Александровича (Закипнева С.С.) 

Великая Отечественная война... Эти три слова, на мой взгляд, являются 

едва ли не самым страшным словосочетанием для миллионов людей. 

К сожалению, на протяжении всего исторического пути, войны сопровождают 

человечество. Люди привыкли бороться за земли, за материальные и прочие 

блага. Советские воины сражались не ради славы или наживы. Они защищали 

свою страну.  

Тема, выбранная мною для написания эссе, помимо того, что мне хорошо 

известна и близка, она еще не может оставить читателя равнодушным, ведь 

Великая Отечественная война разбила судьбы миллионов людей, искалечила, 

изранила, погубила жизни ни в чем не повинных женщин и детей. Выжившие 

в той кровавой схватке с врагом, навсегда сохранили память о страшных годах 

борьбы с фашизмом.   

Проблематика темы заключена в том, что с момента окончания той 

страшной войны прошло уже более семидесяти лет, и юное поколение, порой, 

совсем не знакомо с событиями, происходившими в нашей стране в 1941-

1945 гг. А страшнее то, что многие даже не обладают сведениями о своих 

близких, переживших войну. Наши предки мертвы, если мы не храним память 

о них. Они боролись за то, чтобы люди могли сегодня жить на этом свете и 

быть свободными. Та война затронула судьбы практически всех советских 

людей. Многие семьи были уничтожены полностью, их фамилии исчезли. 

Многие лишились родных и близких, кто-то остался инвалидом. Великая 

Отечественная война - это боль всего нашего народа, и мы не вправе забывать 

о людях, которые ценой своего здоровья и даже жизни подарили нам Великую 

Победу над фашизмом.  

Участников и очевидцев тех страшных событий с каждым днем 

становится все меньше. Мои родные, историю жизни которых я расскажу в 

ходе написания данной работы, к сожалению, также нет в живых. Сбор 

материала для эссе происходил преимущественно с помощью 

интервьюирования членов моей семьи и работы с домашним архивом.  

У моего прадедушки Подгорного Алексея Васильевича была непростая 

судьба. Он появился на свет в простой крестьянской семье в 1920 году, 

обосновавшейся в ту пору в деревне Дубово, что под Псковом. Там же мальчик 

провел свое детство, окончил 9 классов школы. После он был призван в ряды 

Красной Армии. Служить ему предстояло в городе Краснодар. В армии 

Алексею сразу понравилось, он с удовольствием стал курсантом полковой 
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школы при 422-м гаубичном артиллерийском полку. В середине обучения 

юношу и его сослуживцев настигло известие о начале войны. 

Алексей сразу принял решение отправиться на фронт, но руководство 

решило иначе, и курсантов полковой школы в сентябре 1941 г. определили в 

17 запасной артполк в городе Усть-Лабинск. Благодаря таким личным 

качествам, как: трудолюбие, смелость, умение грамотно руководить людьми, 

мужчину вскоре назначили командиром отделения, а в феврале 1942 г. он был 

откомандирован в г. Прохладный для прохождения учебы на курсах младших 

лейтенантов.  

Лишь после окончания учебы, Алексею удалось попасть на фронт. Его 

определили на Брянский фронт, где в составе 34-го гвардейского 

артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии, он был назначен 

на должность командира огневого взвода. Там Советская Армия вела 

оборонительные бои чуть севернее поселка Тербуны Липецкой области. Взвод 

Подгорного отличился тем, что поджег 4 вражеских танка, тем самым, 

помешав фашистам взять город Елец. Через полгода активных сражений 

Алексею было присвоено звание лейтенанта гвардии.  

10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях в ходе 

Висло-Одерской операции, старший лейтенант Подгорный был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза.  

Но война была еще не окончена. Подгорный в составе 6-й гвардейской 

стрелковой дивизии принимал участие в битве за Берлин, а после отправился 

в Чехословакию для уничтожения остатков гитлеровской группировки. 

Именно в Праге 9 мая 1945 года Герой Советского Союза Подгорный Алексей 

Васильевич и встретил Великую Победу.  

Другим моим прадедушкой, который принял участие в той страшной 

войне, был Закипнев Андрей Александрович.  Узнав о нападении врага, 

глава семьи, как настоящий мужчина и защитник Родины, отправился на 

фронт добровольцем. Мария Васильевна поддержала мужа в этом непростом 

решении, хотя, стоит отметить, что Петр мог претендовать на так называемую 

«бронь», так как его профессия (он был отличный специалист в 

машиностроении) была крайне востребована в тылу.  

В первые месяцы он, как не имеющий должного опыта обращения с 

оружием, находился в резервной армии, но время было не на стороне Красной 

Армии. Уже через несколько месяцев Андрея Александровича отправили на 

фронт.  

Под рев снарядов и пролетающие над головой пули он писал письма 

дорогой и горячо любимой жене. Военные будни, тоска по семье, жестокость 

врага - вот о чем рассказывал мужчина в редких весточках домой. 
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Удивительно, но в них не нашлось места страху. Человек, впервые увидавший 

смерть, не смел жаловаться, не смел бояться. Смелость, вера в победу - вот чем 

старался щедро делиться Андрей Александрович со своими близкими. Я 

иногда перечитываю те чудом сохранившиеся письма. Эти пожелтевшие 

листочки вселяют уверенность, заряжают жизненной энергией. Никто не хотел 

умирать...  

А ведь смерть ходила совсем рядом. Она забирала и рядовых и офицеров, 

и военных и мирных людей, и стариков, и детей. Андрея Александровича не 

раз она касалась своей костлявой рукой: как известно из воспоминаний Марии 

Васильевны, ее супруг три раза попадал в госпиталь с серьезными ранениями. 

И всегда ему после лечения удавалось вновь возвращаться на фронт. Но, к 

сожалению, последствия тех ран на протяжении всей жизни доставляли 

мужчине большие страдания. 

В самом начале войны, когда Андрей Александрович уходил на фронт, 

люди считали, что это ненадолго, и нашим солдатам удастся быстро одержать 

победу. Так думала, или вернее хотела в это верить, и Мария Васильевна. В 

1941году она была совсем молодой девушкой. Муж был ее опорой в жизни. 

Но, оставшись без его поддержки, с младенцем на руках, она не опустила рук. 

Что придало ей сил? Страх? Злость? Обида? Сегодня нам, людям, не 

познавшим бремени войны, сложно рассуждать на эту тему. Но известно одно: 

женщины, старики, инвалиды, дети не остались в стороне, когда пришла беда. 

Они, наравне с остальными, внесли свой вклад в дело Победы.  

Так, Мария Васильевна, оставив дочь на соседку старушку, пошла 

работать на завод. Она быстро освоила работу и уже совсем скоро по 14 часов 

практически без отдыха трудилась на станке. Их цех изготовлял патроны. 

Никто не жаловался на тяжелые условия труда, ведь работники понимали, что 

эту продукцию на фронте так ждут наши солдаты. Несмотря на плохое 

здоровье, Мария Васильевна много работала. Эта слабая женщина вынуждена 

была стать сильной во имя семьи, во имя Родины.  

А тем временем враг все наступал. Порой грохот снарядов раздавался 

рядом с тем местом, где жила Мария Васильевна. В ее родном городе 

Краснодаре все чаще стали раздаваться звуки завывающих сирен, 

возвещавших о начале воздушной тревоги. Всем в тот момент надо было 

спешно прятаться в укрытия или бомбоубежище. Нервы людей были на 

пределе. Все вздрагивали от малейшего шума, гудка машин. В ночное время 

запрещалось выходить на улицу. 

И тогда женщиной было принято непростое решение - покинуть родной 

дом и уезжать в эвакуацию. Отправляться в неизвестность - это всегда 

тревожно, а ехать в военные годы, рискуя попасть под расправу немцев, это 
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особенно страшно. Но, увы, выбора у Марии Васильевны не было. Кроме того, 

маленькая дочка часто болела и остро нуждалась в заботе матери. Старики в 

свою очередь, наоборот, хотели остаться дома. Некоторые решили умереть на 

родной земле, иные же полагали, что фашисты не станут убивать ни в чем не 

повинных мирных жителей. К сожалению, они ошибались... 

Марию Васильевну с дочкой посадили в душный вагон. В нем уже 

находилось много людей. Дети плакали, а лица взрослых выглядели 

встревожено, ведь никто точно не знал, куда именно их везут. Ехали долго, 

всех мучила жажда, а воды можно было набрать лишь на коротких остановках. 

Машинист торопился, ведь немцы буквально шли по пятам. Много позже 

Мария Васильевна узнает, что следовавший за ними состав был полностью 

уничтожен фашистами. Почти никто, из ехавших в нем, не выжил. 

Наконец, во время одной из ночей, Марию Васильевну высадили на 

крошечном полустанке. Так женщина попала в небольшое село, где ее 

приютили добрые люди. Старики потеряли сыновей на войне и были рады 

гостям. В Марии они увидели дочь, приняли как родную и разделили в ней 

беды и радости. Считаю, что «вынужденным беглецам» очень повезло, ведь 

они могли попасть и в то место, где бы им были совсем не рады. Стоит 

признать, что такое случалось.  

Мария Васильевна вновь много работала. Теперь она трудилась на 

колхозных полях и выращивала овощи. Удивительно, но полуголодные люди 

не смели есть собственный урожай. Они понимали, что выращенные ими дары 

ждут на фронте и в далеких городах. Работникам колхоза полагалось лишь 

немного зерна. Его мололи, добавляли траву и пекли хлеб.  

Чем дольше продолжалась война, тем больше рос голод. Он преследовал 

людей повсюду: куда бы ты ни пошел, чем бы ни занимался - всегда тебя 

преследовали мысли о еде.  Сельские жители, привыкшие находиться в 

единении с природой, учили приезжих находить пищу в лесу. Грибы, ягоды, 

головки от клевера, лебеда, полевой хвощ, щавель и многое другое - все 

употреблялось в качестве пропитания. Заготовки из даров леса спасали людей 

зимой. Они давали сытость и насыщали организм полезными витаминами. 

Умельцы ловили рыбу, а некоторые даже охотились на птиц. 

Мария Васильевна приходила домой уставшая, но находила время на 

дочь. Она шила ей платья и игрушки из старых вещей. Одна из них хранится 

до сих пор в нашей семье - это фигурка мужчины, одетого в солдатскую 

шинель.  

Находясь в эвакуации, за сотни километров от врага, тем не менее все 

люди находились в состоянии глубокого напряжения. Мария Васильевна 

каждый день тревожно ждала вестей от мужа. Почтальона и ждали и боялись 
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встречи с ним, ведь он мог принести как весточку от фронтовика, так и 

"похоронку". Письма от сыновей и мужей зачитывались буквально до дыр. А 

иногда, на улице слышался плач женщин и детей, которым сообщили о смерти 

их защитника. Сердце сжимается, когда представляешь себе горе несчастных, 

потерявших любимых на войне.  

Дома беженцев уплотняли. Доходило даже до того, что людей просто 

некуда было расселять. Властью был дан приказ строить времянки, 

использовать под жилье любые помещения: территории заводов, подвалы, 

чердаки, помещения клубов, школ, техникумов и т.п. Возводились строения 

упрощенного типа – бараки, полуземлянки и землянки. Фотографии 

некоторых их них до сих пор хранятся в нашем семейном фотоальбоме. 

Сложно даже вообразить, в каких условиях жили люди. А ведь там 

находились, в основном, старики, женщины и дети. 

Поселок быстро наполнялся людьми разных национальностей. Все они 

жили в мире и согласии. Никому и думать не хотелось, чтобы враждовать друг 

с другом. Все жили, словно одна большая семья. В дом, где жила Мария 

Васильевна, подселили семью украинцев. 

Все молились, хоть это было и не в почете в то время. Каждый по-своему, 

как умел, но искренне и от всего сердца. Вера в Высшие силы дарила людям 

спокойствие и давала надежду на спасение. 

Песня помогала людям в военные годы. Особой популярностью 

пользовались такие лирические произведения о войне, как "Вечер на рейде", 

"Темная ночь", "В лесу прифронтовом" и, конечно, "Катюша". 

Все ждали победу. И вот, в один прекрасный весенний день, на улицах 

послышался голос из громкоговорителей. Диктор объявил об окончании 

войны. Это было 9 мая 1945 года. Абсолютно незнакомые друг с другом люди 

обнимались на улицах. Лучик счастья и добра озарил каждого жителя большой 

страны. Ощущение свободы и великого праздника царило в воздухе. 

Мария Васильевна дождалась мужа. Андрей нашел их следующим летом. 

Представляю себе, как он показался у ворот старенького дома. И сколько 

радости принесла эта долгожданная встреча. Он рассказал семье как, струсив, 

бежал враг, а наша армия гнала его до самого Берлина. В родной Краснодар 

супруги смогли вернуться лишь спустя несколько лет. Их дом чудом 

сохранился, выстоял под натиском врага. На столе по-прежнему стояла 

свадебная фотография. Она словно ждала хозяев домой.   

Андрей Александрович и Мария Васильевна много всего пережили в 

военные годы, но эти события лишь сплотили их союз. После войны их ждала 

долгая и счастливая жизнь. Да, порой у них случались и трудности, но супруги 

всегда преодолевали их. Дочь росла, радовала родителей, хорошо училась. 
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Анечка или вернее Анна Петровна вышла замуж, родила детей. А сегодня она - 

моя любимая бабушка. Анна Петровна, хоть и была совсем ребенком, но 

помнит День Победы. А рассказы ее родителей про военные годы знает 

наизусть. Она через годы пронесла уважение и глубокую благодарность не 

только к своим родителям, но и ко всему поколению людей, которые ценой 

здоровья, а некоторые даже жизни, победили фашизм.  

Годы идут, меняются времена, но память о Великой Отечественной войне 

останется в наших сердцах навсегда. Мы с семьей ежегодно ходили на Парад 

Победы. Горько наблюдать за тем, как ветеранов становится все меньше и 

меньше. Герои покидают нас и отправляются в лучший мир. Было время, когда 

Андрей Александрович принимал участие в шествии. Мы с гордостью 

наблюдали за его маршем. Сейчас его и Марии Васильевны нет с нами. Но, 

говорят, что человек жив, пока жива память о нем. Мы не забываем своих 

героев, спасших нас из цепких лап врага. Благодаря им, мы существуем. 

Молодое поколение должно гордиться, что им выпала честь лично знать и 

видеть героев Великой Отечественной войны. 

В 2014 году появилась международная общественная организация под 

названием "Бессмертный полк". Основная цель, которую преследуют ее 

участники - это сохранение памяти об участниках Великой Отечественной 

войны. Много жизней ни в чем не повинных людей унесла та война, но в нашей 

памяти они останутся навсегда. "Никто не забыт, ничто не забыто" - эти строки 

из стихотворения Ольги Берггольц, на мой взгляд, являются олицетворением 

общенародной памяти. Мечтам и благим стремлениям погибших в той войне 

не суждено было сбыться. Слишком рано оборвался их жизненный путь. Все 

добро, к которому они шли и во что свято верили, осталось лишь во фронтовых 

письмах и воспоминаниях соратников.  

Эхо той далекой войны доносится до сих пор. Кое-где находят 

неразорвавшиеся снаряды, отыскивают новые места захоронений неизвестных 

солдат. Была ли возможность избежать войны? Споры по данному вопросу 

ведутся по сей день. Но точно известно одно - задача современной молодежи 

состоит в том, чтобы приложить все возможные усилия для получения знаний, 

которые помогли бы исправить положение дел в мире. Нам надо добиться 

улучшения жизни людей, стать более толерантными. И, наконец, положить 

конец войнам и насилию на всей планете! 

Я бесконечно горжусь подвигом членов моей семьи. Даже не 

представляю себе, нашлись ли бы у меня силы, чтобы, подобно Андрею 

Александровичу и Алексею Васильевичу, встать на защиту Родины и вступить 

в ожесточенную схватку с неприятелем. Искренне хочется верить, что эта 

участь не постигнет меня и моих потомков никогда! 
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Памяти Зилкова Ивана Сергеевича, 

Зилкова Кузьмы Сергеевича, Зилкова Никифора Сергеевич, 

Зилкова Василия Сергеевича, Зилкова Анатолия Сергеевича, 

Пушкина Николая Ивановича, Лазаренко Павла Ивановича, 

Гуркина Владимира Алексеевича, Гуркина Фомы Алексеевича, 

Иванова Николая Андреевича (Зилков И.Е.) 

Изучая историю своей семьи я, с горечью, убедился какой страшный урон 

нанесла война всей нашей стране в целом и каждой семье в отдельности. Мне, 

к сожалению, не довелось услышать эти страшные рассказы о тех годах от 

непосредственных участников и очевидцев тех событий. Я имею в виду своих 

прабабушек и прадедушек. А вот мои дедушки и бабушки знают эти рассказы 

не понаслышке.  

Мой дед Александр Иванович Зилков 

капитан 1-го ранга родился 24 января 1939 года 

в совхозе “Доскино” Автозаводского района г. 

Горького. Отсюда ушёл на фронт его отец- 

Зилков Иван Сергеевич. Прадед родился 1 

мая 1915 года в селе Большие Поляны 

Большеболдинского района Горьковской 

области. Сразу же после объявления о начале 

войны, добровольцем пошёл в военкомат, где 

оно состоял на учёте, и написал заявление с 

просьбой отправить его на фронт. Однако, его 

оставили служить в Автозаводском 

райвоенкомате г. Горького. Но он каждый день обивал пороги руководителей 

райвоенкомата и требовал отправить его на фронт и, наконец, добился своего. 

В сентябре 1942 года Иван Сергеевич был отправлен на фронт. Через какое-то 

время после прибытия на Калининский фронт прадеду было приказано 

сформировать танковый взвод. (Во взвод по штатному расписанию входило 3 

танка). В одной из атак Иван Сергеевич героически погиб. Ему было всего 

27 лет 9 месяцев и 5 дней. Похоронен в братской могиле в селе Заньково 

Бельского района Смоленской области. В городе Белый создан мемориальный 

комплекс, где увековечены имена всех погибших в том страшном сражении. 

Моя прабабушка Зилкова (Будова) Александра Ивановна была труженицей 

тыла, на её руках к началу войны было трое малолетних детей: Саша(мой 

дедушка) 1939 г.р., Валера 1940 г.р., Витя 1941 г.р. Известие о гибели мужа 
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она получила в тот момент, когда проходили поминки по умершему от голода 

младшему сыну Вите...  

Из трёх братьев Ивана Сергеевича только один, Зилков Анатолий 

Сергеевич (краснофлотец) вернулся живым, демобилизовавшись в 1947 году, 

жил в городе Дзержинске Горьковской области, работал директором завода. 

Кузьма Сергеевич (1912 г.р.) погиб 13.07.1942.г. Никифор Сергеевич (1901 

г.р.) погиб в апреле 1943 года. Василий Сергеевич (1899 г.р.) был призван в 

1942 году, награждён Орденом Славы 3-й степени, воевал на Белорусском 

фронте, погиб в 1944 году. 

Мой прадед по материнской линии 

Пушкин Николай Иванович (1913 г.р.) был 

учёный-агроном, состоял в младшем 

офицерском звании и боевой путь начал с 

русско-финской войны. Одна из немногих 

оставшихся фотографий подписана: ”Дочке 

Наташеньке от папы из Красной армии 1939 г.” 

В памяти моей бабушки (Пушкиной Наталии 

Николаевны) осталось несколько коротких 

воспоминаний, когда отец приезжал навестить 

семью. Николай Иванович был командиром 

артиллерийской батареи, погиб зимой 1942 года 

на Ладожском озере, точное место гибели не 

установлено, тело, скорее всего, покоится на дне озера.  

          Мой второй прадед Лазаренко Павел 

Иванович (1908 г.р.) окончил Институт инженеров 

путей сообщения, в настоящее время 

Петербургский государственный университет 

путей сообщения. Этот институт готовил 

инженерные кадры по проектированию, 

строительству и эксплуатации шоссейных дорог, 

судоходных каналов, шлюзов, различных 

искусственных гидротехнических и гражданских 

сооружений. Павел Иванович проходил службу на 

Дальнем Востоке, в Майкопе, в Средней Азии. Во 

время Великой Отечественной войны служил в инженерных войсках, в 

понтонно-мостовом полку. Прошёл всю войну без ранений, но на фоне 
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многочисленных пневмоний развилась астма и в 1970 году Павел Иванович 

скончался. 

Лазаренко (Гуркина) Екатерина Алексеевна (моя прабабушка) 1913 г.р. 

была врачом. После окончания Московского мединститута была распределена 

в Харьков. Там же в 1937 году родился мой дедушка (Лазаренко Юрий 

Павлович- талантливейший инженер-изобретатель). Незадолго до начала 

войны Екатерину Алексеевну пригласили в Москву в РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова на кафедру нейрофизиологии, где она занималась научной 

деятельностью под руководством члена-корреспондента АН Армянской ССР, 

АН СССР Асратяна Эзраса Асратовича. Война застала прабабушку в Москве, 

она не подлежала призыву, так как на руках был малолетний сын, но несла 

круглосуточные дежурства в госпиталях. Дети войны рано становились 

самостоятельными.  

На фронт ушли 2 брата 

Екатерины Алексеевны- 

Владимир Алексеевич 

Гуркин (1908 г.р.) и Фома 

Алексеевич Гуркин (1905 

г.р.). Вернулся только Фома 

Алексеевич, который до 

своей кончины в 1977 году 

проработал в 

конструкторском бюро. 

Брат Володя погиб 15 февраля 1943 года во время Воронежско-Касторненской 

наступательной операции. 

Самым молодым, сразу после окончания 10 класса 

на фронт ушёл Иванов Николай Андреевич (1923 г.р.), 

младший брат моей прабабушки Пушкиной (Ивановой) 

Нины Андреевны. Коленька погиб в одной из решающих 

битв Великой Отечественной войны- Сталинградской, в 

декабре 1942 года.  

Вечная слава героям, отдавших свои жизни во имя 

страны и будущего своих детей, внуков, правнуков! 
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Памяти Штильмарк Роберта Александровича (Зотова А.А.) 

Моим единственным родственником, о жизни которого в годы Великой 

Отечественной войны мне что-либо известно, является писатель и военный 

журналист Роберт Александрович Штильмарк. Он приходится мне 

двоюродным дедом.  

В довоенное время Р.А. Штильмарк работал журналистом и писателем, 

научным сотрудником Военной академии им. В. Куйбышева, преподавал на 

кафедре иностранных языков.  

В годы Великой Отечественной войны он был военным журналистом и 

помощником командира разведроты. Покинул фронт после боев под 

Ленинградом, так как получил тяжелое ранение.  

Р. А. Штильмарк был награжден за боевые заслуги такими наградами как 

орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медаль 

«За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда».  

За месяц до окончания войны был репрессирован и направлен в 

Енисейский трудовой лагерь. Был освобожден в 1953 году и реабилитирован 

в 1955 году. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB


«Книга памяти героев ВОВ» 

94 

Памяти Финченко Евгения Тимофеевича (Зубова М.С.) 

Мой прадедушка Финченко Евгений Тимофеевич 

(20.03.1907г.-15.02.1976г.) родился и прожил всю жизнь в 

Узбекистане, г. Ташкент. Поэтому сначала я бы хотела 

рассказать о важной роли Узбекской ССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Страна развернула интенсивную хозяйственно-

организаторскую и политическую деятельность по 

мобилизации всех экономических и людских ресурсов на 

разгром немецко-фашистских захватчиков, особое внимание 

уделялось вводу в действие промышленных предприятий, эвакуированных из 

прифронтовых районов в Узбекистан. В годы войны Ташкент и вся 

республика в целом стала вторым домом для полутора миллионов 

эвакуированных из зоны боевых действий (из них 200 тысяч детей-сирот 

обрели здесь новые семьи). Осенью 1941 года в Ташкент были эвакуированы 

научно-исследовательские институты АН СССР: востоковедения, мировой 

литературы, истории и другие. 

Финченко Евгений Тимофеевич в годы войны участия в качестве 

мобилизованного не принимал. Он занимал должность начальника сектора 

материально-технического снабжения горплана при Ташгорисполкоме, имел 

бронь и вся его деятельность заключалась в том, чтобы обеспечить 

материально-техническим снабжением многие заводы и фабрики оборонного 

значения, эвакуированные в Ташкент из городов Советского Союза, в 

частности, Ташкентское авиационное 

производственное объединение имени 

В. П. Чкалова, Ташкентский кабельный 

завод «Электрокабель» 

(«Ташкенткабель»)( эвакуированный 

Кольчугинский завод), московский 

завод «Подъемник», завод 

«Ростсельмаш». Также было 

необходимо обеспечить всем 

необходимым госпитали, принимавших раненых с фронта, которые 

доставлялись по железной дороге и самолетами. Работа Финченко Е.Т. велась 

круглосуточно с небольшими перерывами на краткий сон. Его деятельность 

на этой должности была не раз отмечена грамотами Ташгорисполкома, а также 

грамотами Верховного Совета Узбекской ССР.  

Рис.1 Финченко Е.Т. 

Рис. 2 Финченко Е.Т. 
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Памяти Ипполитова Никиты Спиридоновича 

(Ипполитова А.Н.) 

Ипполитов Никита Спиридонович, 1901 г.р. уроженец ТАССР, 

Акташского (в настоящее время Альметьевского) района, д. Чувашское 

Сиренькино.  

Вместе с супругой Натальей растили пятеро детей: Ольга, Елена, 

Василий, Ананий, Лидия.  

Работал в колхозе старшим конюхом. 

Был мобилизован Альметьевским районным военкоматом 1941 г. 

Красноармеец, воевал в составе 916 стрелкового полка 250 стрелковой 

дивизии, п/п 37733. 

250-я стрелковая Бобруйская Краснознамённая ордена Суворова дивизия 

формировалась 2-16 июля 1941 г. в районе г.Владимир. 

20.02.1943 г. дивизия получила приказ Северо-Западного фронта перейти 

в состав 1 ударной армии, которая находилась в районе гор. Старая Русса. 

С утра 20 февраля 1943 г., 916 полк вышел по маршруту Ватолино Демянского 

района, Вязки в районе гор. Старая Русса. Марш был совершен в трудных 

условиях во время распутицы. В феврале - марте 1943 года стояла оттепель, 

согнало снег, оттаяла земля. Непроходимая грязь, низкая местность 

превратилась в болото, приходилось строить мосты и настилы из леса местами 

на несколько километров. Лошади за неимения фуража истощали и не шли. 

Бойцам приходилось нести на себе боеприпасы, продовольствие, боевую 

технику, а местами перетаскивать на руках и повозки. В таких условиях был 

совершен 134 километровый марш. 

5 марта 1943 г. стрелковый полк сосредоточился в районе деревни Вязки. 

Рано утром 06.03.1943 полк перешел в наступление в направлении дер Вязки, 

Веревкино и далее развивал наступлении в направлении Козлово - Цапово с 

задачей 09.03.1943 г. овладеть гор. Старая Русса. Полку были приданы 1 полк 

РГК и 11 танков легкого типа. 

В течение 06.03.1943 полк имел успех и овладел дер. Вязки. 

С наступлением темноты продвижение пехоты приостановилось. Закрепились 

до утра следующего дня. 
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07.03.1943 г. в первой половине дня, полк овладел деревней Веревкино, 

но в дальнейшем успеха не имел, так как штаб не располагал точным 

расположением обороны и огневых средств противника. Наша артиллерия 

провела артподготовку, а когда пошли стрелковые подразделения, оказалось, 

что огневые средства противника остались неподавленными. Противник 

подпустил нашу пехоту на близкое расстояние и открыл огонь из всех видов 

оружия. Полк понес большие потери. Наши танки помощи пехоте не 

оказывали, так как двигаться им по болотистой местности было невозможно. 

Большая часть из них застряла, а вырвавшиеся на высоту в расположение 

обороны противника были подбиты из орудий прямой наводкой. 

Ипполитов Никита Спиридонович погиб в боях вблизи деревни 

Веревкино Старорусского района Новгородской области 07.03.1943 г. 

Похоронен на воинском захоронении в д. Ефремово, Пробужденского 

сельского поселения Старорусского района Новгородской области. Имя его 

увековечено в паспорте воинского захоронения. 

Также, в деревне Чувашское Сиренькино, имя Ипполитова Никиты 

Спиридоновича увековечено на Памятнике воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Памяти Хайрулинна Гатията Шарифуллиновича 

(Ишмиева Р.И.) 

Мой прадедушка – дедушка моей мамы и отец моей бабушки – участник 

Великой Отечественной войны, Хайруллин Гатият Шарифуллинович 

родился 13 января 1921 года. Он родился в Башкортостане, в деревне 

Аккаиново Шелкановского сельсовета Бирского района, в семье колхозника. 

Всего в семье было шестеро детей, пять из которых – сестры. Он рано окончил 

школу - в четвертом классе, так как учиться дальше ему запретил отец. Его 

родители были религиозными людьми. С малых лет Гатият начал работу в 

колхозе.  

С наступлением 1942 года, в январе Гатият был 

призван на войну в возрасте 21 года. Он прибыл в 788 

стрелковый полк и служил телефонистом. Затем в 

декабре переведен в 302 стрелковый полк, в июле 

1943 года в 264 аэродромно-технической роту и в 612 

батальон аэродромного обслуживания в январе 1944 

года 

Получил огнестрельное ранение левого плеча и 

правого предплечья в результате чего был отправлен 

на лечение с 13.09.42 по 10.02.42. в батальон 

выздоравливающих. 

Гатият был награжден следующими медалями: 

 «За оборону Сталинграда» 

«За взятие Варшавы» 

«За взятие Берлина» 

«За победу над Германией 

 

 

 

 

Рисунок 2, Хайруллин Гатият Шарифуллинович 

Рисунок 3, фотография с другом 
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Награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4, удостоверение к медали «За взятие Сталинграда» 

Рисунок 5,  наградной лист 
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Рисунок 6, удостоверение из орденской книжки к медали «За освобождение Варшавы» 

Рисунок 7, удостоверение из орденской книжке к медали «За взятие Берлина» 
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После завершения Великой отечественной войны Гатият был снова 

мобилизован в связи с начавшейся советско-японской войной и участвовал в 

ней с 9 сентября 1945 года по 3 сентября 1945 г. Когда война окончилась, он 

вернулся на родину, где продолжил свою трудовую деятельность и работал 

шофером. Помимо этого, он занимался пчеловодством, был хорошим 

плотником и столяром. Гатият женился в 1948 году, и у них с женой родилось 

трое детей. Его жена – Султанова Майсара Ахиярова, моя прабабушка, – 

учитель единственной школы в деревне, была очень образованным и 

уважаемым человеком. Она была избрана депутатом Шелкановского 

сельсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8, удостоверение из орденской книжки к медали «За победу над Германией» 

Рисунок 9, удостоверение из орденской книжки «За победу над Японией» 
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Рисунок 10, военный билет 

Рисунок 12, награды Рисунок 11, прохождение службы 
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Памяти Крупицы Ивана Ефимовича, Дядык Ивана Павловича 

(Киреева А.В.) 

Крупица Иван Ефимович (25.11.1913 – 13.08.1981) 

Место рождения: ст-ца Ленинградская 

Краснодарского кр. 

Место призыва: Ленинградский РВК, 

Краснодарский кр. 

Воинское звание: гв. ст. лейтенант 

Воинская часть: 2 Украинский фронт, 

234 артиллерийский полк 188 стрелковой дивизии 

34 артиллерийский полк, 98 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада 

Мой прадедушка Крупица Иван Ефимович родился в ст. Ленинградской 

25.11.1913.  Когда началась война одним из первых ушел на фронт 

добровольцем. По распределению попал в 234 артиллерийский полк 188 

стрелковой дивизии 15.08.1941 г. В 1943 г. воевал в составе 2 Украинского 

Фронта. Участвовал в операции по расширению плацдарма, захваченного на 

р.Днепр. В период с 1944 по 1945 гг служил в составе 98 тяжелой гаубичной 

артиллерийской бригады под командованием подполковника Пурина Павла 

Павловича (12.02.1911–08.05.1977), который 27.01.1945 под ураганным 

артиллерийско-минометным огнем противника и в условиях 

непрекращающихся налетов вражеской авиации одним из первых переправил 

свою бригаду в полном составе на левый берег реки Одер в районе 

населенного пункта Кебен.  

Прошел славный боевой путь от Кавказа до Праги, награжден за боевые 

заслуги орденами и медалями.  

Военную службу закончил 08.04.1948 и вернулся домой в родную 

станицу. Прожил достойную жизнь, трудился столяром, воспитал сына и дочь. 

Скончался в 1981 г. 
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Награды: Медаль «За взятие Берлина» (см следующий лист) 
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Медаль «За освобождение Праги» 
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Орден Красной Звезды 

А также, орден Отечественной Войны II степени и медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Дядык Иван Павлович (1921-1980) 

Место рождения: д. Мироновка Новосибирской 

области 

Место призыва: Чистоозерный РВК 

Воинское звание: ефрейтор – водитель 

Воинская часть: 11 отдельная бригада. 

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», орден 

Красной Звезды. 

Мой прадедушка Дядык Иван Павлович родился в 1921 г в деревне 

Мироновка Новосибирской области. Когда началась война, добровольцем 

пришел в Чистоозерный РВК, откуда отправился на фронт в составе 11 

отдельной бригады.  Воевал в качестве водителя на ЗИС-5.  В боях на Курско-

Орловском направлении зарекомендовал себя как бесстрашный боец, всегда 

выполняя поставленные задания командира. Подтверждением этому служит 

полученная медаль «За отвагу».  

С 7 по 13 июля 1943 г., несмотря на непрекращающийся артобстрел, 

подвозил личный состав саперного взвода к заминированным полям 

противника. За 25 дней наездил на ЗИС -5 более 4000 км без единой поломки 

и задержки. 

Орден Красной Звезды получил 21.05.1945 г. за проявленное мужество во 

время наступления от реки Одер до центра Берлина. 20 апреля 1945 под 

артиллерийским и минометным огнем, рискуя жизнью, Дядык И. П. вывез 

партийные документы из-под обстрела, спас командира взвода и сам 

автомобиль. Всего за годы войны мой прадед проехал на ЗИС-5 более 25 тысяч 

км. 

После окончания войны волею судьбы оказался в Казахстане в г. 

Караганда. Воспитал троих детей, работал водителем на заводе. Скончался в 

1980 г. 

Список литературы: 

1. https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93453952/ 

2. https://www.moypolk.ru/soldier/dyadyk-ivan-pavlovich  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93453952/
https://www.moypolk.ru/soldier/dyadyk-ivan-pavlovich
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Памяти Мисько Степана Максимовича, 

Кузнецова Михаила Ивановича (Кирьякова Е.В.) 

Кузнецов Михаил Иванович – полковник, ветеран Великой 

Отечественной Войны (ВОВ). 

Родился 21 февраля 1920 года в с. Ананьино, Барышского района, 

Ульяновской обл. 

В декабре 1940 года окончил 1-ое Чкаловское Оренбургское военное 

авиаучилище летчиков. С августа 1941 года был в действующей армии, в 

составе Краснодарской военной авиа-школы пилотов Северо-Кавказского 

Военного округа. Находила в составе авиазвена 2 отряда 2 эскадрильи 

Краснодарской авиа-школы в станице Кореновская. Совершил 56 боевых 

вылетов в т.ч. 26 с воздушными вылетами на самолете И-16. В период войны 

лично подготовлено 127 летчиков – истребителей. Ранен дважды, на теле 9 

ран. 

Служил в рядах ВВС СА до 1962 года на должностях: командир 

авиазвена, зам. Командира авиационной эскадрильи, командир эскадрильи в 

г. Кореновске. Командир эскадрильи в г. Майкопе, помощник начальника 

Армавирского авиаучилища в г. Армавир, командир 649 истребительного 

авиационного полка в г. Грозном. Начальник Грозненского авиационного 

учебного центра ДОСААФ. 

Всего за время службы в ВВС обучил более 600 летчиков- истребителей 

, которые ныне продолжают охранять небо нашей Родины. 

Умер 22 сентября 2005 года. 

Награды 

1. Медаль «За победу над Германией» ( от 22 апреля 1946 г.) 

2. Медаль «За боевые заслуги» ( от 15 ноября 1959 г.) 

3. Орден «Красная звезда» ( от 30 декабря 1956 г.) 

4. Орден «Отечественной войны 2 степени» (указ от 11 марта 

1985 г.) 

5. Медаль «20 лет победы» 

6. Медаль «30 лет победы» 

7. Медаль «40 лет победы» 

8. Медаль «50 лет победы» 

9. Медаль «60 лет победы» 
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10. Медаль «30 лет Вооруженных сил СССР» 

11. Медаль «40 лет Вооруженных сил СССР» 

12. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

13. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

14. Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» 

15. Медаль 100 лет В.И. Ленина» 

16. «Медаль Жукова в ВОВ» 

Воинское звание полковник  
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Мисько Степан Максимович – полковник, ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Родился 8 января 1909 года в с. Семеновка Черниговской области. Начал 

службу в 1930 г. Курсантом полковой школы 3-его полка НКВД г. Харькова. 

С мая 1938 года по июнь 1941 года переведен на службу в погранвойска 

областного управления Тернопольской области. 

22 июня 1941 года по тревоге был поднят в 1 час ночи и принял участие в 

защите границы от превосходящих сил фашистских войск в течение 

нескольких суток. После, с войсками 18 армии, с боями отступал на Северный 

Кавказ, где в составе 9 армии участвовал в обороне г. Малгобека и г. 

Орджоникидзе. В результате упорных, кровопролитных боев, вооруженными 

силами Красной Армии удалось остановить фашистские войска. 

В составе 317 стрелковой дивизии 9 армии продолжил победоносное 

освобождение Ставрополья и Кубани, Украины и всей территории СССР. На 

Кубани в 1943 г. принял участие в освобождении г. Темрюк, где был назначен 

военным комендантом города. Также принял участие в освобождении 

Словакии, Германии. День Победы 9 мая встретил под Прагой. 

Мисько Степан Максимович прошел путь служению Родине от курсанта 

до командира полка: 606 стрелкового полка Юго-западного фронта, 933 

стрелкового полка Первого Украинского фронта, 989 стрелкового полка 4-го 

Украинского фронта: 35 стрелкового полка Северо- Кавказского фронта. Во 

время войны был дважды ранен и контужен. 

После окончания Войны в 1946-1947 годах был военным комендантом на 

территории Германии – района и города Вернигероде земли Саксония- 

Анхальт. За заслуги ГДР награжден медалями 30 и 50- летия образования ГДР. 

В мае 1955 года в звании полковника ушел в запас по выслуге лет. 

Правительственные награды: 

Ордена: Красного Знамени, Красной Звезды (1943 г.), Красной Звезды 

(1946 г.) 

Медалями: За отвагу , За оборону Кавказа, За Победу над Германией, 20 

лет Победы в Отечественной Войне, 30 лет Советской Армии , 50 лет 

Советской Армии, 100 лет со дня рождения В.И. Ленина , 30 лет Победы над 

фашисткой Германией. 
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14.08.1980 г. умер. 
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Памяти Кобзева Ивана Федоровича (Климова А.И.) 

В семье моего двоюродного дедушки Кобзева Ивана Федоровича, 

рожденного в селе Плеханово Грязинского района Липецкой области в 

1922 году, было пятеро детей, считая его и мою родную бабушку Климову (по 

замужеству) Клавдию Федоровну. Родителям Кобзеву Федору Алексеевичу и 

Кобзевой Татьяне Александровне приходилось нелегко, поэтому Иван, как 

старший брат, с тринадцати лет стал помогать им. Сначала ходил по разным 

колхозным работам, а когда исполнилось семнадцать лет, подался в Москву, 

определился там в Метрострой по арматурно-бетонным работам. За два с 

половиной года их бригада облицевала в сталь и бетон тридцать километров 

тоннелей от станции Курская в направлении Киевской.  

В то время Иван Федорович не представлял, что через совсем короткий 

промежуток времени ему придется снова оказаться в Москве, но уже по совсем 

иной причине.   

Весной 1941 года деда призвали на действительную военную службу. В 

сентябре его полк собрали под Вязьмой - на острие главного удара немецко-

фашистских войск, рвущихся к Москве.   

Каждый день дальнейшей ратной службы Ивана Федоровича был полон 

риска, отваги и доблести, ибо он с прибытием в район боевых действий, по 

воле фронтовой судьбы, стал разведчиком, его зачислили в 657 особый 

лыжный батальон, отличившийся в самые горячие дни обороны Москвы.  

Формировали запасные лыжные полки из юношей 1922 года рождения.  

Подготовка личного состава перед отправкой на фронт шла в различных 

городах. В первую очередь принимались спортсмены, сибиряки- охотники, 

значкисты ГТО и крепкие ребята, умеющие ходить на лыжах, переносить 

ночные зимовки в морозных условиях, знавшие, как самостоятельно 

построить из веток деревьев в снегу для себя «лежбище». Начали подготовку 

ещё загодя, до выпадения снега. Лыжню «торили», настелив солому.  

Обучались стрельбе, рукопашному бою, изучали элементы 

светомаскировки. С выпадением снега приступали к обучению личного 

состава ходьбе и боевым действиям на лыжах.  

Лыжные батальоны использовались для решения различных задач:  
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проведения разведки боем или рейдов по вражеским тылам, часто ночью. 

Они были на острие атак во время попыток прорыва вражеской обороны, 

поэтому потери были колоссальные. Так, подчас к моменту расформирования 

в батальонах от 570 человек оставалось 40–80 бойцов.14  

«...Зимой в окрестностях Захаровки после сильных боев, которые 

измотали обе стороны, создалась особая обстановка. Одно время не 

существовало, особенно по большим лесам, четкой выраженной линии 

фронта. В отдельных местах противники как бы "потеряли" друг друга. 

необходимо было точно установить вражеские позиции и их огневые средства. 

А для этого непременно требовалось добыть "языка"2.  

- Мы отправились вшестером, - продолжал рассказывать Кобзев. - Все 

"зеленые", без боевого опыта. Зато с молодым задором, желанием проявить 

себя в настоящем деле. В маскхалатах, с автоматами на груди молча скользим 

по лесу, как белые привидения. Идём, как братья, - красивые, двадцатилетние, 

жизни еще не вкусившие. И как там сложится наша судьба? Только горит в 

груди у каждого желание честно выполнить боевой приказ...»,  

«..После артналета с нашей стороны, Иван Федорович был послан 

уточнить его результаты. Час-другой плутал он в темноте по оставленным 

немцами траншеям, обследовал несколько брошенных блиндажей, собрал 

интересные данные. Казалось, все ясно: с этой линии фашисты отошли, можно 

вызывать свои передовые отряды. В последний блиндаж заглянул совсем 

смело, и двое молодых немецких солдат испуганно уставились в упор на 

разведчика. Только Кобзев - крепкий, могучий в ту пору - опешил, мгновенно 

вскинул автомат. Скорее всего фашисты испугались внушительного лица 

спокойного советского солдата...», - писали в статьях о подвигах советских 

разведчиков корреспонденты липецких газет.  

Об этом случае дедушке еще долго напоминала медаль «За отвагу» - одна 

из самых почетных в годы войны наград, которую ценили обычно наравне с 

боевыми орденами.  

Одной из самых страшных катастроф советских войск в ходе Великой  

 
14 Смирнов Г. А. Лыжные батальоны в Великой Отечественной Войне 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.skisport.ru%2Farticles%2Fread%2F87903%2

F 2 взять "языка" значило, что разведчик должен разыскать и доставить в штаб врага для получения 

ценной военной информации.  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.skisport.ru%2Farticles%2Fread%2F87903%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.skisport.ru%2Farticles%2Fread%2F87903%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.skisport.ru%2Farticles%2Fread%2F87903%2F
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Отечественной войны считается разгром Брянского фронта и образование 

Вяземского «котла» в ходе немецкой операции «Тайфун». В бою под деревней 

Захаровка дед был сильно ранен. Их полк шел в наступление. Казалось, 

пробежать надо было совсем немного (только поле отделяло их от врага). Иван 

Федорович бежал в первой цепи, но, когда уже видны были немецкие окопы, 

его подорвало на мине. Удалось выжить, однако раны оказались тяжелыми. С 

поля деда вынесли две санитарки. Позже доставили в Москву, поместили в 

госпитале на Большой Серпуховской. Родной до боли город. Это для него 

строил он самый красивый метрополитен, за свою Москву пролил молодую 

горячую кровь. Вновь пройтись бы ему по знакомым улицам, спуститься на 

эскалаторе в нарядные залы метро. А он иссеченный стальными осколками, 

лежал недвижимый в тяжелом бреду. Потом были хождения по госпиталям 

других городов. Врачи спасли жизнь, но не смогли вернуть в боевой строй 

молодого солдата. Заключение медиков было категоричным - на фронт 

возврата нет.  

После госпиталей дедушка вернулся в родной 

город, где продолжил служить родине, выбрал себе 

работу потяжелее - стал литейщиком. И лишь когда 

раны стали все чаще напоминать о себе, дедушка 

оставил «литейку» и стал старшиной отряда 

военизированной охраны Новолипецкого 

металлургического комбината. Трудился он на 

предприятии почти четыре десятка лет, честно, 

добросовестно, как и подобает ветерану, 

получившему суровый фронтовой опыт.  

За свои заслуги перед Отечеством дед Иван был 

награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией» и «За доблестный труд».15  

 
15 Сайт победа 48 награды деда https://pobeda48.ru/memory-book/kobzev_ivan_fedorovich/  

https://pobeda48.ru/memory-book/kobzev_ivan_fedorovich/
https://pobeda48.ru/memory-book/kobzev_ivan_fedorovich/
https://pobeda48.ru/memory-book/kobzev_ivan_fedorovich/
https://pobeda48.ru/memory-book/kobzev_ivan_fedorovich/
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Памяти Задумова Павла Васильевича (Кондакова А.Ю.) 

Мой прадед, Задумов Павел Васильевич, родился в 1925 году в деревне 

Леонтьево Судиславского района Ярославской (ныне Костромской) области. 

На начало войны ему было 16 лет. В 1943 году, когда ему было 18 лет, был 

призван на фронт Судиславским РВК. Прадед воевал в 119 стрелковой 

дивизии, 634 стрелковом полку (рис.2, рис.3) 

 

Рис. 1 Мой прадедушка, Задумов Павел Васильевич, с моей 

прабабушкой, Задумовой Людмилой Яковлевной 
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Рис. 2 боевой путь 119 стрелковой дивизии на карте  

 

Рис. 3 боевые действия 119 стрелковой дивизии 

 Принимал участие в двенадцати наступательных операциях на 

территории Беларуси и Прибалтики в составе первого Прибалтийского фронта   

 

Рис. 4 Карта наступательных операций 

Мой прадед принимал участие в Полоцко-Витебской, Городокской, 

Витебской, Витебско-Оршанской, Минской, Полоцкой, Шауляйской, 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero122913255/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D9a9df60be0aa25407242df2d36e046b9v7%26last_name%3DЗадумов%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DВасильевич%26data_vibitiya_p
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero122913255/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D9a9df60be0aa25407242df2d36e046b9v7%26last_name%3DЗадумов%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DВасильевич%26data_vibitiya_p
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero122913255/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D9a9df60be0aa25407242df2d36e046b9v7%26last_name%3DЗадумов%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DВасильевич%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=memorialchelovek_pechatnoi_knigi_pamyati402578603
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Рижской, Мемельской наступательных операциях, операции 5-го удара в 

Минске и в Витебске и операции 8-го удара в Прибалтике. 

Долгое время считался убитым 9 октября 1944 года в ходе Рижской 

наступательной операции, официальным местом захоронения является г. 

Векшняй Мариямпольского уезда Литовской ССР (рис. 4). Но он чудом выжил 

и вернулся с войны. Как рассказывал мой прадед, в одной из битв в ходе 

Рижской наступательной операции, весь 634 стрелковый полк был уничтожен, 

в живых остались несколько человек, среди которых был он. Они находились 

в тылу врага, несколько дней лежали на поле боя. Мой прадед выжил 

благодаря женщине из соседней деревни, которая, рискуя жизнью, ночью 

приходила к ним и поила молоком. После этого немцы забрали его в плен в 

качестве бесплатной рабочей силы. В конце войны был освобожден солдатами 

Красной армии.  

Рис. 5 Донесение о безвозвратных потерях 

Мой прадед награждён орденом Красной звезды 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54415564/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D9a9df60be0aa25407242df2d36e046b9v7%26last_name%3DЗадумов%26first_name%3DПавел%26middle_name%3DВасильевич%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=memorialchelovek_pechatnoi_knigi_pamyati402578603
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Рис. 6 Наградной лист 
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Памяти Тарасенко Марии Терентьевны (Костюченко Д.А.) 

Многие страны не принимают нашего отношения к истории и того, что 

мы говорим в школе о Куликовской битве и битве на Чудском озере, храним в 

памяти имена полководцев Отечественной войны 1812 года и всей страной 

отмечаем День Победы над фашизмом. Да потому что война в нашем 

представлении – это не стремление «разделять и властвовать», а отражение 

подлого неприятеля, жаждущего завоевать нашу Родину. Ветераны 1945 года 

делятся воспоминаниями о событиях четырех страшных лет с подрастающим 

поколением, а вот павшие молчаливы. Смерть в виде разорвавшегося снаряда 

или пули-дуры не дала им шанса встретить Победу «со слезами на глазах» в 

кругу родных и однополчан и пройти 9 мая в парадном строю по улицам 

родного города, но их имена и судьбы навек останутся в памяти благодарных 

потомков! Во всех уголках нашей страны рвались снаряды, горели хаты, 

звучала сирена, предупреждая о воздушных налетах, уходили на фронт отцы 

и мужья, сыновья и братья. И туда же приходили похоронки… Война была на 

всех одна, но в каких разных обличьях она вошла в каждый дом. В моей семье 

воевали все, однако я хочу рассказать о моей прабабушке, младшем 

лейтенанте Тарасенко Марии Терентьевне, летчице, командире экипажа 

бомбардировщика «Петляков-2», которая была удостоена орденов Красного 

Знамени (1944 г.) и Отечественной войны I степени. Смерть не коснулась её 

черным крылом. Пощадила. Или попросту не заметила. Но ужас и страх, 

пережитые в эти дни, с завидным постоянством приходили к ней в снах. 

О бабушкином героизме свидетельствует её портрет на стене славы в музее 

школы имени Героя Советского Союза Тарана.  

Мария родилась 5 августа 1917 г. в семье шахтера. Детство не было 

безоблачным, но революция и Гражданская война не помешали Маше 

закончить педагогический техникум. Однако отчаянной озорнице не суждено 

было стать учителем. Мечта подняться в воздух была самой заветной. 

Помните, как у Островского: «Отчего люди не летают так, как птицы?» Все 

сомневались, что хрупкая девушка станет пилотом, но Мария закончила 

летную школу с отличием. Война встретила Марию в Тихорецке, где в 24 года 

она научилась управлять боевым самолётом и была назначена инструктором, 

а в 26 лет была зачислена в 125-й Гвардейский бомбардировочный 

авиационный Борисовский полк имени Героя Советского Союза Марины 

Расковой. 27 октября 1944 года, экипаж Марии Тарасенко участвовал в 

нанесении массированного удара по укреплениям врага южнее Риги. В 

самолет во время бомбометания попал зенитный снаряд, осколки которого 

раздробили Маше ступню и бедро. Самолет потерял высоту, а штурвал 
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вырвался из рук командира, но она, превозмогая боль, смогла удержать 

машину от дальнейшего падения. В этот момент в самолёт попал снаряд. 

Осколками плексигласа Машу ранило в голову, но она понимала, что обязана 

спасти экипаж и самолёт. Штурман вытирала ей с лица кровь и подносила 

нашатырь, не давая впасть в беспамятство. «Только бы дотянуть до линии 

фронта и посадить самолёт», - эта мысль и чувство ответственности помогли 

ей удержать перебитую ногу на педали управления, преодолеть линию фронта 

с одним мотором, разбитой кабиной и посадить тяжёлый бомбардировщик. 

Очнулась Мария в госпитале, не помня, как совершила посадку, не видя, как 

штурман, выбравшись из кабины, остановила машину и вернулась за 

командиром. Хирург, осмотрев Машу, был поражён, что молодая девушка, 

потерявшая столько крови, смогла пилотировать бомбардировщик. Ему 

удалось спасти Маше не только жизнь, но и ногу, хотя впереди было 

множество операций, из-за которых о полётах пришлось забыть.  

Воинской доблести советской девушки было посвящено много статей, но 

для меня важнее стали слова мамы накануне одной из годовщин Великой 

Победы: «Твоя прабабушка выполнила задание и спасла экипаж. Собранная 

по кусочкам, еле ходила с палочкой по квартире и «гуляла» в кресле на 

балконе. Герой? А может, обычная женщина, которая пекла роскошные 

пирожки, любила незабудки и мечтала о том, чтобы её двое сыновей росли под 

мирным небом. О войне вспоминала реже, чем о встрече в госпитале с дедом, 

который посадил для неё целый балкон незабудок.  

Это история моей семьи, и мне есть кем гордиться, ведь «нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой». Такие истории трепетно 

хранятся в каждой семье, напоминая о том, как «весь мир пылал когда-то» под 

пятой проклятой орды и какой страшной ценой была завоёвана Победа. Мы 

чтим своих предков, бережём связующую нить поколений. Хочется верить, 

что этот исторический урок будет прочно усвоен, а «эхо прошедшей войны» 

найдет отклик в наших сердцах. 
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Памяти Фуртаева Павла Васильевича, 

Фуртаевой Екатерины Васильевны (Крупышева А.Ю.) 

Прадедушка Фуртаев Павел Васильевич родился 27 февраля 1914 года в 

Омской области, Ишимский р-н, Мизоново. Его отец строил дома, а мать 

воспитывала 18 детей. До войны прадед работал механизатором. На войну был 

призван в 1942 году из Усть-Таркского района Новосибирской области и 

служил в 131 отдельной танковой эвако роте. Дошел до Берлина и был 

контужен. Его наградили орденом Красной Звезды (29.10.1944)  

 

Медалью «За отвагу» (30.04.1945) 

 

А также вручили медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» (09.05.1945) и «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945» (06.06.1945) 

Прабабушка, Фуртаева Екатерина Васильевна, трудилась в тылу, и 

воспитывала троих детей. По окончанию войны прадед вернулся в Усть-

Таркский район, где в 1947 родилась моя бабушка по маминой линии, Лапина 

(Фуртаева) Галина Павловна. Отвага и бесстрашие передалось ей по 

наследству от отца. Будучи ребенком, она вытащила троих детей из горящего 

дома и в 13 лет была награждена медалью «За отвагу на пожаре»  
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Памяти Крячкова Родиона Емельяновича, 

Ульянова Михаила Демьяновича, 

Дудукалова Василия Ильича, Кулешова Василия Ивановича 

(Крячков М.В.) 

Уже прошло более семидесяти пяти лет с того дня, когда закончилась 

Великая Отечественная война. Всё меньше остаётся ветеранов, участников 

боевых действий, сражавшихся с фашизмом и победивших его. О той войне 

мы узнаём сегодня из истории, книг, материалов музеев. День Победы - один 

из самых любимых праздников в нашей семье. На фронтах Великой 

Отечественной воевали мои четыре прадеда.  

Дедушка моего папы по отцовской линии Крячков Родион 

Емельянович родился в 1908 году в селе Берёзки Воронежской области. В 

молодости приехал в Москву, женился, родился сын. Родион Емельянович был 

мобилизован в действующую армию в самом начале войны - 7 июля 1941 года.  

 

Служил прадед в 278 стрелковом полку 175 стрелковой дивизии, имел 

звание старший сержант. Погиб он в тяжёлом бою 19 июля 1943 года в битве 

на Курской дуге. Похоронен герой в братской могиле недалеко от деревни 

Никольское Троснянского района Курской области. К сожалению, подробных 

сведений о жизни Родиона Емельяновича в семье не сохранилось, неизвестна 
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даже точная дата его рождения. Моему дедушке, было всего шесть лет, когда 

он последний раз видел своего отца перед отправкой на фронт. 

 

Дедушка моего папы по материнской линии Ульянов Михаил 

Демьянович родился 14 октября 1910 года в городе Зарайск Московской 

области. Отслужив в Красной Армии срочную службу с 1932 по 1934 год, 

приехал в Москву. Михаил Демьянович стал работать шофёром, женился, в 

семье родились две дочери. Они были сосем маленькие – четыре года и 

полтора – когда началась война. Мой прадедушка был призван в действующую 

армию 13 июля 1941 года. На войне ему пригодилась профессия – четыре года 

прадедушка был шофёром полуторки, по фронтовым дорогам проехал от 

Москвы до Берлина. Вернулся живым с войны, воспитал дочерей (одна из них 

моя бабушка – Любовь Михайловна), после войны до пенсии не изменял своей 

профессии, работал до пенсии в таксопарке. Но раны войны давали себя знать, 

прадедушка умер в возрасте 66 лет в 1977 году. 

Дедушка моей мамы Дудукалов Василий Ильич родился в 1914 году в 

Белгородской области, окончил бухгалтерский техникум и в поисках работы 

оказался в Рязанской области. В 1938 году он женился, через год родилась 

дочь. В 1941 году прадед был призван Солотченским РВК на фронт в звании 
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рядового. Прошёл Василий Ильич всю войну, Победу встретил в Венгрии. 

Домой вернулся только в декабре 1945 года. По словам мамы, дедушка очень 

не любил вспоминать о войне. Говорил, не надо вам это знать. Он был добрым, 

чутким человеком. Умер в 1982 году. Было ему 67 лет. 

Другой мамин дедушка по отцовской линии – Кулешов Василий 

Иванович родился в 1903 году в деревне Новосёлки Рязанской области. Он 

был кадровым военным. К началу войны у него была семья, трое детей. Он 

имел звание лейтенант интендантской службы. Дошёл до Берлина, имеет 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». После войны прадедушка с семьёй жил в деревне и имел очень мирную 

профессию – он был мельником. Прожил Василий Иванович долгую жизнь, 

умер в возрасте 88 лет. 
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Памяти Купцова Николая Михайловича, 

Новикова Петра Федоровича (Купцов И.А.) 

Великая Отечественная война стала трагедией для каждой советской 

семьи, и моя не стала исключением. О событиях тех лет нам напоминает 

семейный фотоальбом. Листая его страницы, я зачастую встречаю фотографии 

военных лет. Среди них есть и портрет моего прадедушки по папиной линии, 

с которым я знаком только по фотоснимкам, Купцова Николая 

Михайловича. 

 

До начала ВОВ у него уже был военный опыт, он участвовал в Советско-

финской войне. Когда началась Великая Отечественная война, Николай 

Михайлович был вновь вынужден оставить свою семью и отправиться на 

фронт. Иногда ему все же удавалось приезжать домой. Мой дедушка Георгий 

Николаевич часто вспоминал маленькие подарки, которые привозил «папка».  

На одной из фотографий, сделанной перед отправкой на фронт в 1941 году в 

г. Череповец, Николай Михайлович так и написал: «От папки». 

 

Во время Великой Отечественной войны прадедушка служил шофером. 

Николай Михайлович водил «полуторку» (советский грузовой автомобиль). В 
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нашем семейном альбоме хранится фотография, сделанная в мае 1942 года. На 

этом фото изображен мой прадедушка и его сослуживцы с командиром. Они 

осуществляли поездки по знаменитой «Дороге жизни» к блокадному 

Ленинграду. 

 

Николаю Михайловичу довелось совершать длительные рейсы по Дороге 

жизни. На своей «полуторке» прадедушка вез в Ленинград продукты, а оттуда 

вывозил раненных бойцов, маленьких замерзающих детей, женщин, стариков. 

Часто приходилось это делать под обстрелом вражеских орудий.  

Однажды по пути в Ленинград в капот его машины попала мина. К 

счастью Николай Михайлович выжил, но все же один осколок попал в шею 

прадедушки. Уцелела и ценная для ленинградцев провизия, ее доставили на 

другой машине. 

После освобождения Ленинграда прадедушка продолжал рейсы, но уже 

по Европе. Так он дошел до Берлина, где пробыл еще некоторое время, пока 

его воинской части не пришел приказ о направлении в Японию. В боевых 

действиях Николай Михайлович не участвовал, поскольку советско-японская 

война закончилась в то время, когда он еще был в пути.  

Прадедушка вернулся домой в 1945 году. И началась мирная жизнь. 

Николай Михайлович имеет следующие Государственные награды 

СССР: 

• Медаль «За оборону Ленинграда»; 

• Медаль «За взятие Берлина»; 
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• Орден Отечественной войны II степени.  

Сделав запрос в базе данных на портале «Память Народа», мне удалось 

установить точную дату представления к награждению орденом 

Отечественной войны II степени – 6 апреля 1985 года. 

Умер Купцов Николай Михайлович в 1992 году в возрасте 87 лет.  

Прадедушки нет с нами уже 30 лет, но мы бережно храним фотографии 

военных лет в нашем семейном альбоме. Они представляют для нас большую 

ценность, так как это часть истории не только нашей семьи, но и страны в 

целом.  

Хочется также упомянуть и о моем двоюродном дедушке (брате моей 

бабушки по папиной линии) Новикове Петре Федоровиче. Известно, что, 

начиная с 1943 года, он служил в партизанском отряде имени Фурманова. Хотя 

изначально, он хотел попасть в отряд Мармуля16, его не приняли из-за 

семейного положения, к тому моменту у него уже были жена и дети. 

Мне удалось найти его фотографию вместе с моей бабушкой Марией 

Петровной и еще одним двоюродным дедушкой Эдуардом Петровичем, и, 

кроме того, некоторые наградные листы: 

 

 
16 Вероятно партизанский отряд «Буревестник», под командованием Мормулева М.Г. 



«Книга памяти героев ВОВ» 

132 

 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

133 

 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

134 

Также я узнал, что он представлен к следующим наградам: 

• Медаль «Партизану Отечественной войны» II-й степени 

• Медаль «За отвагу» 

• Медаль «Партизану Отечественной войны» I-й степени 

Великая Отечественная война была очень тяжелым испытанием для всего 

советского народа. Она унесла большое количество жизней. Абсолютно 

разные люди со всех уголков большой необъятной страны объединились 

чтобы защитить свои дома, жизни своих близких, подарить мирное небо над 

головой своим внукам. Мы должны быть благодарны им за это и помнить их 

подвиги, не давая памяти о них исчезнуть.   
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Памяти Кожевникова Александра Павловича (Лаухин Е.О.) 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Без 

объявления войны Германия напала на Советский Союз. Последующие 4 года 

и героическая победа наших войск останутся в памяти людей на долгие века. 

Когда началась война моему прадеду 

Кожевникову Александру Павловичу было 26 

лет. Сам он был родом из Ленинграда и закончил 

медицинский институт. Его призвали на службу 

в апреле 1942. Он служил в 218 стрелковом 

полку на должности младшего врача. Вскоре он 

станет старшим лейтенантом мед. службы.  

За время нахождения в полку 

зарекомендовал себя отважным и смелым 

врачом, способным оказать помощь в любых 

ситуациях. Его отправляли как лучшего врача на 

ответственные рубежи, где он под огнем и 

обстрелами оказал медицинскую помощь около 

150 солдатам.  

Во время Любанской операции был направлен в операционную и работал 

там сутками без смены. В боях за Нарву, при выводе из строя врачей ППМ, 

был отправлен в 218сп, где руководил эвакуацией раненых с поля боя и 

оказании им первой помощи. 

Позже был направлен в 88ап для проверки санитарного состояния 

личного состава. Во время проверки батареи мой прадед был тяжело ранен в 

живот и умер 22 марта 1944 года. 

Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом 

“Красной Звезды”, а так же медалью «За оборону Ленинграда»
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Памяти Косенко Петра Ивановича (Лепёхина У.Р.) 

Мой двоюродный прадед Косенко Петр Иванович родился в г. Калач 

Калачеевского района Воронежской в 1902 году. К сожалению, точная дата 

рождения неизвестна. Уже в 1941 году он был призван на фронт в 

Калачеевском РВК. Оставив в возрасте 39 лет жену с 6 детьми, он отправился 

на войну. 

 

Рисунок 113. Прадед Петр с женой и двумя внуками 

Воинская часть - 1122 стрелковый полк 334 стрелковой дивизии 3 

Белорусского фронта. Именно в ее составе он прошел свой воинский путь, 

получив сразу два ранения. Одно – осколочное – в левую часть грудной 

клетки. После него, подлечившись в госпитале, он вновь вернулся в строй на 

должность санинструктора и 07.02.1945 при наступлении около Кёнисберга 

был повторно ранен, на этот раз в область левой руки. Руку спасти не удалось – 

позже в госпитале ее ампутировали до плечевого сустава. За этот подвиг он 

был предоставлен к ордену Красной Звезды. Впоследствии он получил орден 

Отечественной войны II степени.\ 
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Рисунок 4. Строка в наградном листе 

Рисунок 3. Орден Отечественной войны II степени Рисунок 2. Орден Красной Звезды 
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Рисунок 5. Наградной лист 
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Рисунок 6. Боевой путь прадеда 

После ампутации был демобилизован и признан инвалидом II группы. 

Подобное ранение не позволяло ему работать, потому оставшиеся годы он 

провел за воспитанием детей, позже внуков, и, наконец, правнуков. Петр 

Косенко умер в окружении близких, к сожалению, точная дата смерти не 

известна моим родственникам – из-за разногласий в семье многие из них 

прервали связь, и информация была утеряна. Но память о его подвиге 

передается из поколения в поколение. 
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Памяти Торопова Виталия Андреевича, 

Медведчиковой Татьяны Петровны, Шуваловой Марии, 

Шувалова Александра, Шувалова Ивана, Кузнецова Геннадия, 

Кузнецовой Марьяны (Медведчиков И.Д.) 

На годы моих прабабушек и прадедушек пришлось такое событие как 

Великая Отечественная война. Она началась 22 июня 1941 года, когда 

фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, начав 

бомбардировки крупных городов. В нашей стране нет такой семьи, которую 

бы не коснулась война. Воевал каждый, кто-то на фронте, а кто-то в тылу. 

Каждый вносил свой вклад в Победу. Например, другая моя прабабушка, 

Медведчикова Татьяна Петровна была учительницей. "Бессменный завуч", 

как её называли в средней школе номер 2 г. Луза Кировской области. Она была 

учителем истории, ученики потом писали ей, что надолго запоминали её 

уроки. Несколько учеников пошли по её стопам. По рассказам бабушки, ей 

приходилось не только детей учить, но и выполнять общественную работу: 

убеждать людей, чтобы они покупали ценные бумаги — облигации и тем 

самым помогали фронту. Конечно, многие делали это добровольно, но были и 

такие, которых приходилось уговаривать. Это было тяжело, ведь люди жили 

плохо, голодали, и порой язык не поворачивался предложить им купить 

облигации. Тогда прабабушка занимала деньги под свою зарплату и покупала 

облигации за этих людей. 

Другие мои прабабушки и прадедушки во время войны были ещё молоды, 

например Шувалова Мария и Шувалов Александр родились в 1926 и 1927 

году соответственно. Они были из совершенно разных мест — прабабушка из 

Калуги, а прадедушка из Татарской ССР, оба, уже после войны, учились в 

московском вузе, и после учёбы их отправили на кожевенно-обувной завод в 

Вахруши, Кировской области в качестве специалистов. Тогда, после обучения, 

каждый выпускник обязательно получал рабочее место на каком-нибудь 

предприятии. Они проработали на заводе всю жизнь, практически не пожив на 

пенсии — они приехали на работу в 1950 годах и вплоть до 1990 трудились на 

этом комбинате. Прабабушка была по специальности экономистом, а 

прадедушка прошёл путь от простого электрика до заместителя директора по 

распределению. Отец прадедушки не был на военных действиях — он служил 

пограничником в средней Азии. 

Родители моего дедушки: Кузнецов Геннадий и Марьяна Евгеньевна 

родились в Слободском, Кировской области, также после войны учились в 

Кировских вузах, прабабушка Мара, как мы её называли, была преподавателем 
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английского языка, а прадедушка также был отправлен на кожевенно-обувной 

комбинат в Вахруши, где он работал в сфере распределения. Мама говорила, 

что в 1980-е годы, когда к ним на предприятие привезли работать людей из 

Вьетнама, прабабушка учила их русскому языку, а те взамен подарили им 

сувениры. 

Но не только в тылу, но и на фронте были мои родственники. Мой 

прадедушка – Торопов Виталий, в 1942 году окончил медучилище и пошёл на 

фронт фельдшером 60 отдельного зенитного артиллерийского Будапештского 

дивизиона, и имел звание младшего лейтенанта медслужбы. Из архива17 я 

узнал, что он был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За взятие 

Будапешта».  

Фельдшер на фронте Великой Отечественной войны и медик сейчас — 

это совершенно разные вещи. Если сейчас медики работают в стерильных 

больницах, с современной техникой, имея под рукой интернет, благодаря 

которому можно посоветоваться с другими врачами, то в тот период врач — 

это тяжелейшая работа, и при этом очень важная профессия. На войне 

фельдшер — это тот, кто под градом пуль готов тащить раненых. Кроме 

медика никто это не сделает. Солдаты знают, что даже если они ранены, их не 

оставят умирать, а обязательно помогут. Фельдшер – тот, выхаживает 

раненых.  

Я горжусь тем, что мой прадед был медиком! Он пережил войну, и после 

войны окончил юридический факультет Горьковского университета, потом 

заочно окончил исторический факультет пед. института там же, в Горьком. 

Много работал: был районным судьёй в г. Ветлуга Горьковской области, 

председателем колхоза. Затем семья переехала в с. Каменка Воротынского 

района, где работал учителем истории в школе, потом был избран 

председателем колхоза в с. Каменка и много лет там работал. Он был очень 

неравнодушным человеком, активным, поэтому до конца жизни возглавлял 

Совет ветеранов в селе, помогал людям. Скончался 16. 05.1995, в год 50-летия 

Победы. Его и сейчас вспоминают в Каменке добрым словом. Папа говорил, 

что он не любил говорить о войне.  

Тогда в принципе было не принято обсуждать войну, бабушка 

рассказывала, что её дедушка, Шувалов Иван который прошёл войну, не 

любил говорить об этом периоде. Думаю, на каждом участнике тех событий 

 
17 Веб-архив pamyat-naroda.ru 

https://pamyat-naroda.ru/
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остался след. Каждый участник вложил себя в Победу. Люди сплотились в 

единый народ. 

 

 

Торопов Виталий Андреевич 

(1924-1995) 

Год и место рождения: 1924 год, 

Нижегородская обл., Ветлужский р-н, д. Шарапиха 

Место призыва: Ветлужский РВК, Горьковская 

обл., Ветлужский р-н 

Дата призыва: 02.09.1942 

Воинское звание: мл. лейтенант медслужбы; 

лейтенант медслужбы 

Воинская часть: 60 озадн ПВО РГК 60 

отдельный зенитный артиллерийский дивизион 

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль 

«За взятие Будапешта» 

Подвиг: «Младший лейтенант медицинской службы Торопов Виталий 

Андреевич в качестве военфельдшера дивизиона принял участие в боях с 

ноября 1942 года. За весь период боёв показал себя бесстрашным, и 

инициативным, деловым медработником. Не однажды спасал жизнь бойцам в 

бою. 

Находясь в дни активных боёв на батареях, в самой сложной обстановке 

спас жизнь раненым бойцам и офицерам. Исключительное мужество и отвагу 

тов. Торопов проявил в оборонительных боях в январе 1945 года в районе 

города Секешфехервар. Когда в бою с танками 8 января на батарее появились 

раненые, тов. Торопов ещё до окончания боя был уже на батарее, тут же оказал 

первую помощь. Когда жизни одного раненого красноармейца грозила 

опасность из-за потери крови и тов. Торопов для спасения человека, не 

задумываясь, сам дал 250 граммов крови, и состояние раненого улучшилось.» 

Рисунок 1. Портрет из архива 
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Рисунок 1. Выписка из наградного листа 

 

 

  

Рисунок 2. Наградной лист  
Рисунок 3. Строка в наградном листе. 
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Памяти Митякина Сергея Анатольевича, 

Митякиной Анны Сергеевны, 

Миронова Герасима Дмитриевича, 

Миронова Николай Герасимовича (Микаелян А.М.) 

Изучая историю в школе, мы привыкли рассматривать события, не 

анализируя их со стороны обычного человека. Читая о новой реформе или 

войне, мы смотрим со стороны, но не вникаем в суть, не представляя жизнь 

тех людей. Но ведь полностью проникнуться событием можно лишь в том 

случае, если представить себя в роли наших предков.  

Двадцатый век для нашей страны был тяжелым, войны, революции, 

репрессии, перестройка. Но и позитивные ноты тоже есть: покорение космоса, 

великие научные открытия, поднятие уровня образования, промышленности, 

развитие России и выход на мировую арену как великой державы. Про это все 

мне поможет рассказать история моей семьи в это непростое время. Анализ 

через призму жизни в то время поможет более детально разобраться в 

привычках, особенностях быта и более ярко представить картину прошлых 

лет.  

Мой прадедушка Сергей Митякин родился в 1898 году, всего за 4 года до 

его рождения на престоле появился новый император – Николай II, 

прадедушка был из простой крестьянской семьи, как и прабабушка Елизавета 

Зотова, родившаяся в 1900 году. Уже в 1931 году родилась моя бабушка Анна, 

у неё было два брата – Дмитрий и Василий. У дедушки в семье было намного 

больше братьев и сестер. В их семье было целых 7 детей.  

В такое непростое время было трудно прокормить всех и, к сожалению, 

многие дети погибали от голода и болезней.  

В начале 1917 года произошла февральская революция, итогом которой 

послужило отречение Николая 2 от престола. Теперь во главе государства 

стояло Временное правительство и Петроградский совет. Фактически в стране 

установился режим двоевластия. Это вызывало большие разногласия и в 

ведении войны, и в политическом развитии государства. Все это происходит в 

разгар Первой Мировой войны. Страна была на грани краха – голод, упадок 

промышленности, анархические настроения в обществе и инфляция. Все это 

привело к новой революции – Октябрьской.  

Октябрьская революция стала решающей и, по сути, предопределила то, 

какой политики будет придерживаться Россия следующие годы. Захватив 
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власть, большевики во главе с В.И. Лениным стали создавать «новый мир». 

Главным органом страны стал ВЦИК (Всероссийский центральный 

исполнительный комитет), первым советским правительством стал Совет 

народных комиссаров во главе с В.И. Лениным.  

Анализируя данные события мне горестно осознавать, сколько же людей 

погибло не только во время войны, но и во время революций. Дальнейшая 

тактика государства заключалась в полной национализации всех ресурсов 

страны. Тысячи людей талантливых людей, великие «умы» страны уехали 

безвозвратно за границу. Кровавая битва за власть в итоге привела к новым 

кровопролитиям – Гражданской войне, а дальше к репрессиям и 

раскулачиванию. 

  Мои предки в 20-х годах прошлого века выживали, не хватало ни на что, 

продукты выдавали по карточкам, часть зерна забирали на «благо 

государства». Но чудом они смогли вырастить моих бабушек и дедушек. То, 

что происходило тогда – настоящее испытание.  

Мои корни берут начало с Тульской, на тот момент ещё губернии. Семьи 

бабушки и дедушки жили в соседних деревнях, и все жители деревень были 

так или иначе переплетены родственными связями. Бабушка родом из д. 

Елашки, Тёпло-Огарёвского района Тульской области, дедушка из деревни 

Сергеевка, она находится прямо напротив и пешком из одной деревни в 

другую буквально минут 20. Они родились с разницей в возрасте буквально 

пара месяцев – Пётр Герасимович (мой дедушка) в июле 1931, а Анна 

Сергеевна (моя бабушка) в сентябре 1931. В тот момент главой государства 

уже как семь лет является И.В. Сталин. 

Политика, проводимая И.В Сталиным, до сих пор вызывает множество 

споров. Став генеральным секретарем ЦК ВКП(б), он начал промышленный 

подъем страны. 

К 1941 объем промышленной продукции СССР был на втором место в 

мире, уступая тем самым только США. Жесткая политика была направлена, 

по сути, на увеличение благосостояние нашей страны ценой людских потерь. 

Сравнивая переписи населения 1927 и 1937 в Поволжье, Казахстане, на 

Украине, Северном Кавказе количество людей сократилось на 20–30%. 

Индустриализация в 30-х годах не позволила бы выиграть Вторую мировую 

войну. Проделать такой путь за 10 лет почти невозможно, но под 

руководством И.В. Сталина это получилось. Даже в настоящее время мы 

пользуемся тем, что когда-то было построено при И.В. Сталине. Ценой 
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репрессий, смертей от голода и трудом миллионов граждан страны, СССР 

буквально «встал с колен». В настоящее время, если сравнить дома, 

построенные в современной Росси и дома, построенные в 30-50-х годах 

прошлого века, сразу приходит осознание того, что в те года, когда страна 

была в упадке и отставала от других на 50–100 лет, строили намного лучше. 

Это элементарный пример, который поможет понять серьезность намерений 

правителя. Жесточайший контроль качества превосходило всё. Продукция, 

изготовленная на заводах того времени, была сделана с учётом строгих 

ГОСТов, в то время как сейчас нарушить технологию производства или 

удешевить её остается безнаказанным. Также меня удивляет, как во время 

промышленного подъема люди успевали открывать метро? Уже в конце 

первой – начале второй пятилетки (системе, по которой распределялся план 

индустриализации) были открыты первые станции, своё развитие этот 

уникальный вид транспорта продолжил и во время Великой Отечественной 

войны.  

Мы знаем, что репрессии, революции, смерти от голода затронули 

львиную долю людей, но самая масштабная война в истории человечества 

напоминает о себе и в наши дни. Почти все семьи затронула война, память о 

который мы чтим до сих пор. Моя семья многое пережила в то время. Дедушке 

с бабушкой было 10 лет, когда Германия вероломно вторглась в СССР. Это 

было страшное время для всех. Прадедушка Митякин Сергей Антонович 1900 

года рождения участвовал в этой войне, о нём мало данных, он пропал без 

вести. Прабабушке в 1944 году прислали извещение, в котором говорилось об 

этом. Все 3 года она ждала мужа с фронта. На плечах у нее было трое детей. 

Бабушка Анна Сергеевна немного помнила с того времени. Но рассказывала, 

как немцы пришли и в их дом. Они с прабабушкой спали в погребе, немцы 

забирали у них любую еду и жили какой-то период у них. Они оставили в 

живых мою семью, но хотели сжечь деревню, где жила бабушка. Только чудом 

утром пришла в деревню Красная Армия и захватчикам не удалось совершить 

задуманное.  

Прадедушка Миронов Герасим Дмитриевич умер в 1934 году. На войне 

был его сын, брат дедушки Миронов Николай Герасимович, рожденный в 1926 

году. Возраст призыва на войну – мой возраст сейчас, страшно осознавать это, 

начинаешь больше ценить всё, что имеешь. Его призвали в 1943 году, о его 

боевом пути мало что известно. Но сам он рассказывал захватывающие 

истории во время войны. У него есть медаль «За отвагу». Дедушка был ранен 

в ногу и осколки пули так и остались в его ноге, как напоминание о страшных 

днях истории нашей страны. 
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По примерным подсчетам во время войны погибло более 28 миллионов 

человек. Города лежали в руинах и по прогнозам западных аналитиков СССР 

должен был восстанавливаться десятилетия. Но результаты послевоенной 

пятилетки говорили об обратном. Довоенный уровень промышленности был 

достигнут уже через три года после окончания войны, а в 1950 превзойдена на 

73%. Была отменена карточная система и каждый год цена на продукты 

снижалась на 20%, что позволяло улучшать качество жизни населения.  

Проанализировав политику И.В Сталина и те достижения, которые 

достигла страна при нём в кратчайшие сроки, можно сделать вывод, что при 

всех недостатках и жертвах системы, удалось достигнуть небывалых высот. 

Все достижения в науке, культуре, строительстве и других сферах жизни не 

удались бы без грамотного подхода правительства и трудолюбия советских 

граждан.  

После войны мои бабушка и дедушка познакомились, в 1949 году они 

встретили друг друга. В беседке, которую называли «пяточком», собиралась 

молодежь с двух деревень, где они пели песни и танцевали. Мой дедушка 

играл там на балалайке, где и приглянулся моей бабушке. После этой встречи 

они всегда проводили время вместе. Он катал её на своем велосипеде и по 

вечерам они строили планы на жизни. Это та любовь, которая соединила их до 

конца жизни. В 1951 году они расписались. Жили они в съемной квартире в 

пригороде Тулы, в посёлке Тёплое, 20–30 минут езды на машине до деревни 

Троекурово.  

Поначалу бабушка работала дояркой, а дедушка был пастухом. В то время 

не было зарплаты в том понимании, в котором мы представляем сейчас. В те 

года в колхозах люди работали за трудодни. Суть заключается в том, что за 

каждый рабочий день, работник колхоза получал «палочку» в учётную книгу, 

которую в последствии мог обменять на продукты питания или небольшую 

сумму денег. Данный вид оплаты труда был повсеместно распространен во 

всех колхозах. Из-за этого многие люди бежали в города, где условия труда 

было гораздо лучше, но это привело к тому, что людям, работающим в 

колхозах, перестали выдавать паспорта и они фактически были прикованы к 

одному месту.  

Совместно они долго копили на свой дом и уже в 1957 году появилось то 

место, где выросла моя мама с её сестрами. Первая дочь у них родилась в 1955 

году - Наталья Петровна, уже в 1957 году вторая дочь – Надежда Петровна, 

третья дочь и есть моя мама – Любовь Петровна 1966 года рождения, 



«Книга памяти героев ВОВ» 

148 

последнюю дочь бабушка родила в 1969 году. Видимо, они очень хотели 

мальчика.  

Во времена правления Никиты Хрущёва началась так называемая 

«оттепель». Наконец-то стали выдавать паспорта и пенсии колхозникам, 

уменьшение террора и более свободная жизнь граждан оказали 

положительное влияние на судьбу нашей страны. Освоение космоса, темпы 

строительства жилья зашкаливали, до сих пор многие живут в так называемых 

«хрущевках». Первые люди в космосе – советские граждане, благодаря 

упорству наших людей, мы запустили первый спутник и отправили первого 

человека на орбиту Земли. Но и отрицательные аспекты в его политике 

бесспорно были. Н.С. Хрущёв провел спорную кукурузную реформу, желал во 

всём «догнать и перегнать Америку», в частности по производству мяса, 

молока, масла на душу населения. Но страна не было ещё к этому готова.  

После переезда в свой дом в деревне Троекурово (это смежная деревня 

рядом с Сергеевкой и Елашкой) бабушка работала почтальоном, а дедушка, 

обучившись водить, стал шофёром в колхозе, у них было только начальное 

образование, дальше учиться было трудно, в послевоенное время было не до 

этого. Атмосфера в деревне было дружественная, каждый друг друга знал и 

все друг другу помогали. Благодаря дедушке в семье всегда царило тепло, 

взаимоуважение и любовь. Когда мама пошла в первый класс, две старшие 

сестры переехали учиться Москву.  

У дедушки с бабушкой было свое хозяйство, благодаря которому они 

кормили всю семью. Часть продуктов они отдавали в колхоз, за что им 

платили. Бабушка с дедушкой вставали в 5 утра, кормили скот и после к 9 

уезжали на работу, выходных поначалу не было, после, уже появился 

единственный выходной – воскресенье. Меня удивляет их трудолюбие. Они 

всегда хотели лучшей жизни для своих детей и делали для этого все 

необходимое.  
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Рисунок 14 Слева на фото моя тётя с мужем (старшая дочь), справа другая 

тётя с мужем, снизу слева мой дедушка, а сверху моя бабушка 

Моя мама до 16 лет жила в эпоху Л. И Брежнева. По её словам, это было 

достаточно беззаботное время, денег хватало всей семье, каждый был одет и 

сыт. Хоть это время и называют периодом «застоя», это явно было лучше, чем 

то, что ожидало советский народ в будущем. Мама ездила на общественные 

работы на высадку и сбор картофеля, это было нормой и такое практиковали 

все школьники и студенты. Благодаря общественным работам все чувствовали 

единство и приобщенность в деле, которым занимаются. Деньги за труд 

выплачивались руководству школы, благодаря этим средствам школы 

закупали новое оборудование, мебель и делали ремонт.  

После школы она поступила в Тульский сельскохозяйственный техникум 

по специальности «Бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве». Она хотела 

быть агрономом, но по настоянию бабушки отучилась на бухгалтера. 

Стипендия была 35 рублей, это 1/4 от хорошей зарплаты, сейчас стипендии в 

большинстве ВУЗов и колледжей не составляют и 1/100 от средней зарплаты. 

После окончания она два года проработал в колхозе имени Тимирязева, там же 

работали её родители. А позже решила перебраться в Москву, в поисках 

лучшей жизни. В итоге она устроилась на работу в Наро-Фоминский 

шёлковый комбинат, где проработала до начала разрухи в нашей стране. 

Зарплата была небольшая, но на жизнь хватало – 90 рублей. Эта фабрика была 

градообразующей, благодаря ней и строился уже родной для меня город – 

Наро-Фоминск. Это была одна из крупнейших фабрик в этой сфере, она 

успешно выпускала продукцию на экспорт и производила ткани 

превосходного качества. Многие жители родного города работали на этой 

фабрике, гордо вспоминая о её величии. 
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В 1989 году начался новый этап в жизни мамы – у нее появилась дочь, 

моя старшая сестра Миронова Анастасия Андреевна. Время уже на тот момент 

было непростое. Было трудно работать, сидеть с дочерью, да ещё и в 

общежитии. Бабушка с дедушкой по возможности помогали, но в силу 

возраста и здоровья это было трудно делать.  

В это время становилось трудно не только моей маме, в стране началась 

«перестройка». Этот термин наиболее мягко описывает события, 

происходившие в те года. По сути, это было ещё одна революция в нашей 

стране. Прошлая государственная система сменялась на новую, путём 

человеческих потерь, жестокости и дисбалансу в общественном строе.  

М.С. Горбачев – первый и последний президент СССР. Это говорит о 

многом. Его политика была неоднозначной, он выступал с речами, в которых 

обещал народу свободу и западный уровень жизни населения. Но его реформы 

привели к развалу самой могущественной страны, главного конкурента США. 

Он принял одностороннем порядке мораторий на испытание ядерного оружия, 

вывод войск с территории ГДР и много других событий, при которых запад не 

производил ответных действий. Это конечно же наводит на подозрение в 

«продажности» бывшей власти. Смотря на проводимую политику, можно 

сделать вывод, что это никакая не демократия. Люди того времени верили в 

Советский Союз и несмотря на демонстрации (которые проплачивались – 

мама рассказывала, как её коллеги ходили на митинги за 20–40 долларов), 

граждане не желали развала Союза. Все вспоминают об этом времени как о 

чем-то лёгком и беззаботном, где были трудности, но коллективно все с этим 

справлялись.  

Рост преступности, анархия, рост цен, дефицит продуктов, нехватка 

денег – с этим пришлось столкнуться и моей маме. Она рассказывала, как 

нелегко было в то время: пришлось уйти с шелкового комбината, из-за 

невыплаты зарплаты. Мама ушла на вахту, где работала сутки трое, а в 

выходные работала продавцом конфет. «Это были тяжелые времена для 

всех» – вспоминает она. Такой тектонический труд выработал в ней стержень, 

благодаря которому она в одиночку пережила все невзгоды.  

Моя сестра вспоминает о том, как не хватало еды, она росла 

самостоятельно и зачастую в холодильнике не было элементарных 

продуктов – молока, яиц, масла. Мясо было крайне редко. Мама тогда на 

работе получала продукты по карточной системе, часто не додавали норму, 

это тоже служило причиной ухода с шёлкового комбината. 
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Но всегда, когда кто-то сильно страдает, другие сильно богатеют. Мы это 

видим в «лихие девяностые», когда те, кто умел, безгранично воровали, 

обманывали, убивали и набивали карманы деньгами. Многие преступления 

оставались безнаказанными.  

После распада СССР М.С. Горбачев ушел в отставку и новым 

президентом уже Российской Федерации стал Борис Ельцин. Его одной из 

запоминающих фраз является: «Берите суверенитета столько, сколько 

хотите» – эти слова Бориса послужили в дальнейшем началом Чеченской 

войны, попытки выхода из состава РСФСР Татарстана, Ингушетии, Башкирии, 

Калмыкии и других регионов. Республика Татарстан в этом плане поступила 

очень хитро, они не отделились от России, тем самым, не развязав кровавую 

бойню, а создали автономную республику, наделенную большими правами, 

чем остальные регионы.  

В итоге Борис Ельцин ушел в отставку, объявил об этом в знаменитом 

Новогоднем обращении 31 декабря 1999, произнеся знаменитую фразу: 

«Я устал, я ухожу». Время его правления отличалось полной свободой слова, 

неконтролируемыми СМИ и попытками создания гражданского общества. 

Мне кажется, что для народа, который постоянно жил с цезурой, привыкший 

к доверию властям, нельзя вводить полную свободу, иначе это приведет к 

анархии, которую мы видели 90-х годах.  

Подводя итог, можно понять, что двадцатый век один из самых трудных 

для человечества, нелегким был для моей семьи. Но люди умели жить и 

веселиться даже в трудное для них время. Безусловно войны, революции, 

репрессии оказали сильное влияние на общество и менталитет наших граждан. 

Такие события не проходят бесследно и требуют долгого восстановления. 

Одно из ярких событий современности – это перестройка и Развал СССР, 

результаты этих событий повлияли и на новое поколение. Плоды этой 

трагедии мы пожинаем и по сей день. Грустно осознавать, что часто политики 

действовали не на благо государства, а действовали в личных интересах. Если 

бы аппарат тех лет действовал в интересах народа, то вряд ли бы СССР ушел 

бы с мировой арены. Можно было бы модернизировать без таких потерь, 

которые принесли годы правления Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва. 

Этот век стал большим уроком для всего мира, из которого нужно учесть все 

ошибки и больше их не повторять, но как мы знаем история циклична и, скорее 

всего, все снова и снова будет повторяться.  
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Памяти Ляшенко Ивана Степановича (Молькова А.М.) 

Ляшенко Иван Степанович мой неродной прапрадедушка по папиной 

линии. Осталось очень мало информации о его жизни, так как практически 

никто из родственников не занимался ведением семейного дерева.  

Про Ивана Степановича известно только то, что он ушел воевать и 

вернулся вместе со всеми. Вернулся без ноги и с ранением в руку. Дата 

рождения неизвестна, а умер от инсульта 21 апреля 1987 года. У него очень 

много медалей и орден Отечественной войны 1 степени. Их сейчас хранит моя 

бабушка. 

 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

153 

 

На этой фотографии мой папа (слева) с Иваном Степановичем (справа). 

Он очень любил проводить время с папой и одевать его в фуражку и медали. 

Я думаю мой прапрадедушка был замечательным человеком, который 

достойно прошел все этапы войны. 

Памяти Грачева Михаила Григорьевича (Молькова Д.М.) 

Служил в Армии во время Великой Отечественной войны. В 1941 первом 

году оборонял г. Москва от немецко-фашистских захватчиков в качестве 

корректировщика огня в составе зенитного соединения. В 1944 году вернулся 

с фронта по ранению. 
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Памяти Фатеева Дмитрия Егоровича (Наумов Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Описание боевой задачи, которую выполнял 755 стрелковый полк  

Рис.1 Единственная 

сохранившаяся фотография 

моего прадедушки  

Мой прадедушка Фатеев Дмитрий Егорович 

родился в 1924 году в г. Таруса, и был 

призван на войну 01.01.1941 года в 18 лет. 

Его назначили в 755 стрелковый полк 217 

стрелковой дивизии рядовым. Участвовал 

во многих битвах в рядах этой дивизии, 

преимущественно в Калужской области. 

16.10.1942 217 стрелковая дивизия была 

направлена на захват стратегически важной 

точки, и в ходе захвата мой дедушка 

героически погиб. Его прах похоронен в 

братской могиле в Смоленске, вместе с 917 

солдатами, погибшими в тот день.  

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

155 

 

 

 

 

  

Рис.5 Донесение о 

безвозвратных потерях, где 
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Рис.3 Боевой путь 755 стрелкового полка 

Рис.4 Упоминание моего 

прадедушки в печатной 
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Памяти Аннадурды Аннакурбанова (Ниязова Х.) 

Геройский путь моего двоюродного дедушки (брат моей бабушки с 

маминой стороны), Аннадурды Аннакурбанова, начался с 25 августа 

1941 года. Родился он 3 октября 1920 года, в городе Челекен. Это город в 

Балканском велаяте Туркмении. Именно оттуда родом мои предки, и именно 

оттуда мой герой. Вместе с советскими войсками первые месяцы войны 

Аннадурды Аннакурбанов находился на территории Ирана. События на 

Востоке были крайне напряженными, а интервенция со стороны Рейха лишь в 

большей степени расшатывала стабильность государства, в котором 

находился мой двоюродный дедушка. Представить какого это было для него – 

достаточно сложно. Был ли это шок или возможно лишь усреднённое 

молчание, которое было принято, как приказ – всего лишь определённые 

представления.  

И вот, в свете наступившего испытания для советского народа мой 

дедушка был отправлен со всей частью в Ростов-на-Дону, а потом и в Крым. 

Вскоре начинаются бои за этот регион и Аннадурды получает ранение. Оно 

оказывается достаточно серьёзным и Аннадурды Аннакурбанов попадает в 

госпиталь. После выздоровления он поступает в Тбилисское артучилище и в 

1942 оканчивает его в звании лейтенанта и вновь отправляется на войну.  

На момент июля 1942 года, обстановка на фронтах была крайне тяжёлой. 

Немецкие войска продолжали давить на советские войска. В это же время 

Аннадурды Аннакурбанов отмечает в своей автобиографии, что встречает 

очень важного (в будущем) для себя человека, сослуживца по фронту – 

Николая Андреевича Лизя. Их вместе отправят в Московскую ополченскую 

дивизию, в которой они оба получат должности командира. Мой двоюродный 

дедушка возглавил разведвзвод, тогда же Николай Андреевич стал 

командиром батареи. Они оба несли службу в брянских лесах, где 21 февраля 

1943 года их приняли в Коммунистическую партию Советского Союза.  

Здесь политическое единение стало важным не только для моего 

двоюродного дедушки, но именно на его примере можно говорить, что партия 

сыграла свою роль в объединении народа против общего врага. Теперь быть 

гражданином Советского Союза значило не просто быть коммунистом, но 

быть тем, кто готов отстоять честь своей Родины и защитить всех родных, 

которые близки для каждого человека, который находится на фронте. Во 

многом именно эту догму отстаивал герой нашей семьи. Под лозунгом партии 

и общей цели, все были готовы отстоять свою землю и жизни своей семьи.  
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И уже к 1943 году этот порыв советского народа на защиту своей земли 

отражается в Сталинградской битве. Данная баталия признана одной из самых 

кровавых за всю историю. Она отразила то самое единение народа, которое на 

себе испытал мой двоюродный дедушка и каждый человек, который 

участвовал в то время во всех этих событиях. Однако за всем этим ужасом 

стояла только единственная цель, которая помогала сохранить бдительность 

наших героев – победить любой ценой за то, что они любят.  

Сталинградская битва во многом стала переломным моментом в войне и 

уже к июню 1943 года наступает новое событие – Курская дуга. Одна из самых 

важных битв в которой принял участие мой дедушка в рамках этой компании 

– битва за деревню Карагашенко. Как он помнил сам, а в этом бою его 

контузило, войска Вермахта были настроены на предотвращение того 

перелома, который случился во время войны. Стояла попытка вновь подавить 

дух русского народа и любой казачьей станицы. Однако это было невозможно. 

Слишком многое было позади и в этой битве был отражён тот самый героизм, 

не пресловутый, а вынужденный, но в будущем признанный потомками. 

Голод, страх, отчаяние, инстинкт самосохранения – всё это осталось 

позади, стояла цель защитить свою Родину! Ни шагу назад! И именно это 

сделал герой моей семьи. Ценой собственной жизни, которую он мог потерять 

на поле боя, как и любой солдат, он не подпускал фашистских захватчиков к 

земле, которую нужно было защитить. Канонада минометов, взрывы со 

стороны восточной границы деревни, частые бомбежки – всё это не 

остановило и не сломило порыва, и Красная Армия отстояла этот регион под 

руководством таких командиров как Аннадурды Аннакурбанов. 

В итоге, за эти ожесточённые бои, как и мой двоюродный дедушка, так и 

Николай Лизь были награждены орденами Красной Звезды. Но как они 

отмечали, это война не за очередную «заслугу», а за защиту семей, которые 

они любой ценой спасут от фашистских интервентов. 

Продолжая участвовать в освобождении городов: Орёл, Курск, Сумы, 

Чернигов, мой двоюродный дедушка продолжал жить только с той самой 

целью. Красная Армия начала наступление на запад. Освободив деревню 

Галки, важный стратегический объект, который нужно было отстоять чтобы 

откинуть немецких захватчиков. Для защиты местности отряду Аннадурды 

предстояло в течение шести дней вызывать на себя огонь «гитлеровцев». И 

вновь, как и ранее, канонада взрывов, картины ранения и гноения подрывали 

дух солдат, но они стояли до конца – защита своей земли должна быть 
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непоколебима. Мой двоюродный дедушка, настоящий герой того страшного 

времени, который был не раз контужен, не отступал и не был сломлен, как и 

войско, которое было за его спиной. Они корректировали артиллерийский 

удар по врагу, объявляя по рации что в любом случае: «Берут удар на себя». 

Они были готовы умереть за то, чтобы победить страшного врага. 

В этих боях мой двоюродный дедушка получил ранения в обе ноги и был 

отправлен в госпиталь. А Николай Анатольевич Лизь – товарищ и близкий 

друг моего дедушки, погиб в этих боях. Это был ещё один удар по душевному 

состоянию командира, но он не сдался, ведь война ещё не окончена. 

Посмертно Николай Лизь будет награждён орденом Отечественной войны II 

степени. 

Анатолий Женилов – следующий сослуживец и человек, который сыграл 

очень важную роль в жизни моего героя. Именно он вынес раненного дедушку 

с поля боя. После госпиталя им обоим был предоставлен отпуск на 10 дней. 

Отправившись к родителям спасителя моего двоюродного дедушки, им обоим 

удалось увидеть результаты своей борьбы. Картина счастливой семьи для 

моего дедушки отпечаталась очень ярко и он, несмотря на потерю многих 

близких людей не сдавал позиций и продолжал воевать.  

Спустя время, Анатолий Женилов и Аннадурды Аннакурбанов 

расстались на польской земле, и даже не обменявшись адресными контактами. 

Судьба Анатолия для моего героя осталось неизвестной.  

Вскоре, Аннадурды назначили командиром разведвзвода 1-го дивизиона 

156-го Гвардейского артполка 77-й Гвардейской дивизии. За многие боевые 

заслуги ему выпала возможность участвовать в очень важной операции – 

наступлении на Вислу.  

Висле-Одерская операция стала ключевой в рамках наступательной 

компании. Перелом в войне уже произошёл. Теперь битва шла не просто ради 

защиты своей семьи, хотя это и оставалось первостепенно важным, теперь 

цель была добраться до территории противника и освободить другие страны 

от агрессора. Скорость наступления с учётом нового технического оснащения 

была феноменальна. Немцы отступали со скоростью 40-50 км/сутки (и с такой 

же скоростью шло наступление Красной Армии). Укрепившись и заняв 

оборонительные позиции, несмотря на проблемы с оснащением, а также 

наличие постоянных артиллерийских атак со стороны противника – мой 

двоюродный дедушка завершил в составе дивизии операцию успешно, 
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получив орден Боевого Красного Знамени и медаль «За освобождение 

Варшавы».  

Подступы к Берлину были взяты в большое кольцо. Теперь у немцев не 

было шанса сбежать. Вскоре должно было произойти объединение с частями 

коалиции союзников, и Красная Армия со всех сторон бы захватила Берлин 

без особых проблем. Однако, союзники не спешили к западным эшелонам 

Германии, а войска немцев, несмотря на успешные прорывы со стороны 

Советского Союза, всё ещё могли сдерживать атаку Красной Армии. Однако, 

как вспоминает мой двоюродный дедушка, это была только временная мера. 

Красная Армия пробивала оборону немцев и шла до конца – всё ради того, 

чтобы закончить эту войну. С такой целью шёл каждый солдат, и мой 

двоюродный дедушка был таким же героем. 

Бурный натиск войск Красной Армии вёл Германию к заключительному 

поражению. Мой дедушка участвовал тогда в Берлинской операции. Он 

подходил в составе дивизии со стороны Бранденбургских Ворот. 

Ожесточённое сопротивление немцев привело к большим потерям со стороны 

советских солдат, но их это не останавливало, они шли до конца. За участие в 

Берлинской операции, Аннадурды был награждён медалью «За взятие 

Берлина». 

9 мая 1945 года – мой двоюродный дедушка наконец смог услышать эти 

заветные слова «Капитуляция, война закончена». Во многом 9 мая 

становилось праздником для многих, но для него это был не просто праздник, 

а конец страшного времени. Представить какую боль пережили фронтовики и 

все народы которых охватила война – невозможно. Поэтому в будущем мой 

дедушка будет призывать к мирному единению каждого народа, и не 

допустить при любых обстоятельствах военного итога. На своей жизни и на 

судьбах своих павших товарищей мой двоюродный дедушка узнал – что такое 

ценность жизни и каково это встречать смерть каждый раз, когда восходит и 

заходит Солнце вновь и вновь, в течение долгих 4 лет.  

Вернувшись в Джебел (поселок городского типа в Балканской области, 

Туркменистан), мой двоюродный дедушка стал работать директором в школе, 

а спустя недолгое время и череду переводов – был отправлен на заслуженный 

отдых. В течение времени своего заслуженного «пожизненного» отпуска мой 

дедушка часто принимал участие в военно-патриотическом воспитании, 

рассказывая об ужасах войны. Однако он не только пытался рассказать о том, 

почему война является плохим явлением – главное, что он пытался отстоять — 
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это единение народов в многонациональном государстве. До войны, 

территория Советского Союза включала в себя разные народы. Война 

сплотила их, и проблема многонациональности для моего двоюродного 

дедушки казалась скорее второплановой, ведь когда есть единая цель – то и 

весь народ в рамках одного, единого составного элемента государства, может 

оставить в стороне свои распри и защитить то, что он любит. И не только в 

рамках военной деятельности, но безусловно на это народ, как единый элемент 

государства, должен быть способен всегда. К этому, на основании 

полученного опыта, призывал мой двоюродный дедушка в 1980 году, к 35-

летию Великой Отечественной Войны.  

15 мая 1980 года в клубе железнодорожников происходила встреча 

ветеранов дивизий. Эта встреча была полна людей, которые рассказывали о 

том, что это была за война и чего она стоила для каждого человека. Мой 

дедушка слушал выступление бывшего комиссара дивизии А.Т. Мединникова, 

а также генерала-майора, сына революционера, А.Ф. Сергеева. Он 

олицетворял каждого ветерана, ведь они входили в полк, которым он 

командовал. Эта была во многом встреча единомышленников и героев, 

которые готовы были расстаться со своей жизнью ради защиты своей родины.  

До конца своей жизни мой двоюродный дедушка, герой моей семьи и 

своей страны, мой личный герой, оставался верен своим идеалам. Он был 

очень верным и правильным человеком. Конечно, тень войны сказалась на 

нём. Но он не пытался впасть в отчаяние – он всегда ко всем вещам относился 

практично. Выносил из любой истины нужный урок. Урок, который мой герой 

вынес из войны – единение наций в рамках одного народа. Подобно Ф. 

Крюкову, и при этом не будучи поэтом или писателем, он часто красочно 

выступал на военно-патриотических мероприятиях и приводил примеры таких 

единений, насколько это важно для любого государства, а самое главное для 

государства, в котором живут многие семьи. Прошлое, тем самым, что 

объединяло и вело всех к единой цели, забывать нельзя. Сейчас мы видим, как 

это прошлое пытаются забыть, однако ни я, ни моя семья и в особенности мой 

герой, показывают, что прошлое забывать нельзя. Такое прошлое показывает, 

что народ должен быть един в целях выживания и благополучия для каждой 

семьи внутри самого государства. Именно с этим выступал мой двоюродный 

дедушка до самой своей смерти. Скончался он 8 февраля 1995 года. 

Я очень благодарна своему двоюродному дедушке и всем, кто воевал на 

фронте и работал в тылу, всем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за 

свободу нашей Родины – бывшей СССР (Туркменистана в частности). Они – 
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настоящие герои, потому что они защитили многие города и семьи в них, а 

также избавили нашу страну и страны Европы (включая саму Германию) от 

фашизма. Только благодаря им мы сейчас живем в мирной стране.  

Поэтому не повторим такое горе и страдания. Нельзя вновь вернуться к 

тому времени, когда мы открываем глаза, а всё что можно увидеть – 

бескрайние поля огня, мора и вездесущая смерть где-то рядом. Это страшное 

явление не только для взрослых, но и для детей. А каждое поколение, если не 

будет помнить уроки прошлого, станет ещё более жестоким и в конце концов 

обесценит жертву предков, которые стали героями, которые спасли 

человечество от собственной гибели. Именно поэтому мы должны помнить и 

уважать тех, кто пережил Великую Отечественную войну, и всех, кто умер, 

сражаясь за свою землю, за нашу свободу и не допустить никогда подобной 

войны вновь. И именно поэтому я помню своего героя. 
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Памяти Канашук Надежды Нестеровны, 

Анохина Терентия Марковича (Парамонов Д.Д.) 

Канашук Надежда Нестеровна 

1925 г. р Это бабушка 

Историки еще с античных времен спорили о том, что движет историей: 

человек или совокупность случайных и закономерных факторов и явлений. 

История Великой Отечественной войны может дать ответ на этот вопрос. 

Каким образом СССР удалось победить в этой самой кровавой войне ХХ в.?  

Не вызывает сомнения, что нет одной причины, которая бы это объясняла. В 

борьбе с гитлеровской Германией СССР был не один, ему помогали ведущие 

мировые державы. Экономика показала свою прочность. Партия и 

правительство смогли грамотно организовать отпор, талантливые полководцы 

его реализовывали. Однако очевидно, что без патриотического 

самопожертвования советского народа на поле боя и в тылу усилия мирового 

сообщества и руководства ни к чему бы не привели. Народ, который 

отстаивает свое право на жизнь победить нельзя. В этой парадигме роль 

каждого члена общества становится бесценной. Вспомнить подвиг прошлого 

актуально сегодня, когда политики забывают уроки прошлого. 

Проиллюстрировать этот тезис можно, конечно, на примере любой семьи 

СССР, но мне ближе своя. Поэтому я хочу сегодня рассказать о роли в Великой 

Отечественной войне моих предков.  

Моему прадеду Анохину Терентию Марковичу на момент начала войны 

было 33 г. Он жил в Томске. В свое время он служил в армии. Был разведчиком 

в звании сержанта. Был уволен в запас. Работал на заводе. Имел жену и двоих 

детей: мальчика и девочку. Он очень любил свою семью, гордился ее, строил 

планы. Все изменилось 22 июня 1941 г., когда в полдень В.М. Молотов 

выступил по радио о сообщил советским гражданам о том, что рано утром в 4 

часа утра немецкие самолеты бомбили мирно спящие советские города, а 

сухопутные войска перешли советскую границу.  

Бабушка позже рассказывала, что народ собирался у радиоточек, которые 

были расположены во многих частях города, чтобы послушать выступление. 

Моя бабушка была там. Она вместе со своей мамой, моей прабабушкой, 

слушала это выступление. Позже она рассказывала, что собравшиеся 

внимательно слушали слова Наркома иностранных дел. Лица у всех были 

растерянными. Женщины плакали. Мужчины спрашивали друг у друга, что 

теперь необходимо предпринять. Кто-то сказал, что нужно идти в военкомат. 



«Книга памяти героев ВОВ» 

166 

Собралась группа мужчин, которые действительно двинулись в центр города, 

к зданию горисполкома, который находился рядом с центральным 

военкоматом.   

В этой группе мужчин был и мой прадед. Его жена с дочкой шла рядом, 

провожала его, еще не веря в то, что произошло. Около военкомата собралась 

большая группа мужчин. Они пришли добровольно, чтобы быть призванными 

на фронт. В настоящее время можно в научной литературе можно прочитать о 

том, что патриотизм был повсеместным. Например, в книге воспоминаний 

военного комиссара Ленинграда Ф.Ф. Расторгуева можно прочитать такие 

строки: «На мобилизационные пункты, развернутые военкоматами, только в 

первые два дня войны явились с повестками и без повесток около 100 тыс. 

ленинградцев, просивших направить их в действующую армию. Среди них 

были и старые питерские рабочие, участники гражданской войны, и молодежь, 

и представители всех слоев городского населения»18. 

Моего прадеда призвали 26 июня. Добровольцев было так много, что 

отправляли не сразу. Обстановка на фронте была очень тревожная. Немцам 

удалось уже в первые часы сломить сопротивление Красной Армии и 

вырваться на оперативный простор. Это при том, что многие пограничные 

заставы боролись и спустя сутки после вторжения. Например, И.Б. 

Мощанский приводит такие данные: «257 советских погранзастав держали 

оборону от нескольких часов до одних суток. Свыше одних суток - 20, более 

двух суток – 16. До двух недель сражалось 45 застав19. О подвиге Брестской 

крепости, которые сражалась и спустя месяц мы знаем со школьной скамьи. 

Однако во всех учебниках написано и то, что в первые месяцы советские 

Вооруженные Силы потерпели оглушительное поражение. Читаем строки из 

учебника истории за 9 класс: «В первые часы и дни войны казалось, что 

немецким войскам удается воплотить этот план в жизнь. В течение очень 

короткого времени немцы смогли оккупировать Литву, Латвию, Белоруссию, 

значительную часть Украины, Молдавии и Эстонии. Разгром был 

ошеломительным. Наша Армия потеряла огромное количество техники и 

боеприпасов. Силы Западного фронта оказались в окружении»20.  

 
18 Расторгуев Ф. Ф. Оборона Ленинграда, 1941–1944. Воспоминания и дневники 

участников. – Л.: Наука, 1968. –  С. 369. 
19 Мощанский  И. Б. Триумфы и трагедии великой войны / И. Б. Мощанский. - Москва: Вече, 

2010. – С. 222. 
20 История России. XX - начало XXI века. / Учебник для 9 кл. Данилов А. А., Косулина Л.Г., 

Пыжиков А.В.  – М.: «Просвещение».2003 - С. 76. 
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На закономерный вопрос о том, почему так произошло, историки не дают 

внятного ответа. В Светской историографии господствовало мнение о 

внезапности войны и неготовности к ней СССР. Однако, современные 

исследователи развития военной техники в СССР утверждают, что в стране 

активно разрабатывались и внедрялись современные вооружения, которые 

превосходили аналогичные немецкие. Например, М. Коломиец, который 

изучает бронетехнику, считает, что «всего же к началу военных действий в 

танковых частях Ленинградского военного округа насчитывалось 108 Т-28, 

956 БТ, 848 Т-26, 435 Т-37/38 и 344 броневых автомобиля. В ходе войны 

количество боевых машин неуклонно возрастало»21. 

Относительно внезапности тоже возникают вопросы. Война в Европе шла 

уже два года. Отношения с Германией обострились настолько, что 14 июня, за 

неделю на начала войны, ТАСС вынуждена была выступить с опровержение 

якобы слухов о том, что между СССР и Германием существуют противоречия 

и взаимные претензии22. Поэтому аргументы о неготовности к войне СССР и 

внезапности ее начала можно считать несостоятельными. Но то, что для 

народа начало войны оказалось шоком – бесспорно. Однако, народ смог 

собраться и сплотиться для того, чтобы дать отпор врагу. Поступок моего 

прадеда и миллионов советских людей, которые в первые же дни войны 

отправились на защиту Родины, являются ярким тому доказательством. 

Именно героизм простых людей стал определяющим. Судьба моих 

родственников это доказывает. 

Боевой путь моего прадеда хорошо описан в характеристике, которая 

дана в военкомате уже после войны. Прежде, чем описать эти данные 

необходимо дать краткую характеристику этапам войны. Это необходимо для 

того, чтобы показать роль и значение нашей победы. Без этого сложно оценить 

величие и значимость подвига, значение вклада каждого героя.  

Итак, историки выделяют три периода в истории Великой Отечественной 

войне. Первый – оборонительный, второй – этап коренного перелома, третий 

– освободительный. Удар немцев был настолько мощным, что им удалось 

дойти до Москвы, где разгорелось первое ключевое сражение. Оно 

продолжалась с сентября 1941 по апрель 1942-го года. На Московских рубежах 

врага удалось остановить и отбросить.  

 
21 Коломиец М. Зимняя война. "Ломят танки широкие просеки". - М.: Яуза. 2014. - С. 67. 
22 Заявление ТАСС от 14 июня 1941 года [Электронный ресурс] // Полный текст. [Сайт] 

Архив интроверта URL: https://introvertum.com/soobshheniem-tass-ot-14-iyunya-1941-g-

polnyiy-tekst/(Дата обращения: 20.11.2022) 
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Однако гитлеровцам все равно удалось перехватить стратегическую 

инициативу и нанести поражение советским войскам в Крыму и под 

Харьковом в 1942 г. Они рвались на Кавказ. В их планы входило перерезать 

Волгу, главную водную артерию, по которым снабжалась Красная Армия 

горючим. Они хотели установить контроль над кавказскими и бакинскими 

нефтепромыслами. Это им не удалось Сражение развернулось под 

Сталинградом. Оно длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В 

ходе его удалось окружить армию Паулюса. Это стало одним из переломных 

моментов в войне. Вторым таким сражением стала Курская битва. Она 

проходила с 12 июля по 23 августа 1943 г. После поражения в ней вермахт 

навсегда утратил стратегическую инициативу и только отступал. После того 

наступил третий этап в ходе которого были освобождены все советские 

территории, а также Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия. Польша. 

Война завершилась взятием Берлина. Германия капитулировала. Нацизм и 

нацистские преступники были осуждены на Нюрнбергском процессе.23 От 

начала войны до ее победного конца прошло 4 года.  

Мой прадед в начале войны оказался под Смоленском. Здесь 

разворачивались тяжелые бои. Позже историки назовут их Смоленским 

сражением, которое представляло собой оборонительную операция 4-х 

фронтов против немецких групп армий «Центр» и «Север», которые рвались 

на Москву. Это сражение продолжалось с 10 июля по 10 сентября 1941 года. 

Боевые действия были протяженностью более 600 км от Великих Лук до 

Новгород-Северского24. 

К этому времени вермахту уже удалось захватить всю Белоруссию. В 

Смоленск шел большой поток беженцев через единственную свободную на тот 

момент переправу через Днепр. По этой дороге шло снабжение Западного 

фронта, который защищал Смоленск. Ситуация осложнилась тем, что в 

середине июля 1941 года под Ярцевом произошел прорыв 7-й танковой 

дивизии вермахта. Переправа оказалась под ударом. Советские войска 

пытались отбросить противника. Но не удачно, часть советских войск 

оказалось в окружении. 28 июля 19941 г. оперативная группа генерала К.К. 

Рокоссовского вновь перешла в контрнаступление. В это раз более успешно, 

так как ей удалось пробить брешь в кольце окружения 20-й и 16-й армий25. 

 
23 Великая Отечественная война, 1941-1945: Энциклопедия / Ин-т воен. истории М- 

обороны СССР; Гл. ред. М. М. Козлов. - М.: Сов. энцикл., 1985. – С. 12-14. 
24 Мощанский  И. Б. Указ. соч. С. 34. 
25 Там же. С. 39. 
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28 июля мой прадед совершил свой первый подвиг. В преддверии 

контрнаступления он в составе группы ушел в разведку. На отдыхе на группу 

напали немцы, убили товарищей и захватили в плен комиссара. Моему 

прадеду удалось, отстреливаясь, избежать плена. Ночью он из пистолета убил 

четырех немцев, которые охраняли пленников, и освободить их. За это он 

получил орден «Красного Знамени»26.  

В его характеристике говорится, что он неоднократно ходил за линию 

фронта, выявлял артиллерийские позиции врага. Был ранен, лечился и вновь 

возвращался в строй.  

В 1942 г. он воевал на Волховском фронте, который был сформирован 17 

декабря 1941 года из левого крыла Ленинградского фронта. Его целью было 

продвижение на запад, к Ленинградскому фронту с тем, чтобы прорвать 

блокаду Ленинграда. О трагедии блокадного города стоит сказать несколько 

слов. Когда город не сдался немцам, они решили взять его измором. Об этом 

свидетельствует заявление генерал-фельдмаршала Кейтеля от 10 сентября 

1941 г.: «Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором. Это имеет 

важное политическое, военное и экономическое значение».27 Блокада длилась 

900 дней. В городе не было тепла, не работал водопровод. Но город жил и 

работал.  

В блокадном Ленинграде жил двоюродный брат моего прадедушки. Его 

звали Леонид.  Он был разнорабочим на Колпинским заводе. Эвакуироваться 

не успел. В войну он вел дневник. На его основании можно представить как 

жил и боролся Ленинград.  

Обстрелы пригорода начались 30 и 31 августа, затем они повторились на 

следующий день. Немецкие самолеты обстреливали пригородные поезда. В 

одном из них ехал Леонид. Он чудом остался жив. Со временем жители 

привыкли к обстрелам и перестали на них реагировать. При объявлении 

тревоги продолжали работать в своих цехах, как ни в чем не бывало. В 

сентябре начались обстрелы Ленинграда. Первый раз город Ленина 

обстреляли в ночь с 7 на 8 сентября.  Из граждан города формировали отряды, 

которые дежурили, сбрасывали зажигательные бомбы. Люди продолжали 

работать, ходить под бомбами на работу. В сентябре общественный транспорт 

еще работал и не было дефицита продуктов. Проблемы начались в ноябре. В 

 
26 Приложение 1.2 
27 Ленинград в осаде. Сборник документов о героической обороне Ленинграда. - СПб., 1995. 

- С. 185. 
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записи от 1 ноября читаем: «До 20 октября давали паек 400 г. хлеба и котлета 

или 25 г. сала, с 20-го — только мясной паек. С 1 ноября прекратился 

дополнительный мясной паек. Осталось 400 г. хлеба и больше ничего 

дополнительного. После 800 г. ощутимо». 

В январе люди слабеют настолько, что не в состоянии даже получить свой 

поек. На улицах появились умершие. Рабочие уходят на больничный по 

недоеданию. Стараются не ездить домой, ночуют прямо в цехах. Бывает, что 

там же и умирают. Леонид не пережил блокаду. Он умер от голода. Дневник 

нашли уже после войны соседи и передали его родственникам.  

Прадед воевал рядом и не знал об этом. Он по-прежнему был 

разведчиком, ходил в тыл врага, выяснял движение вражеских колон. Иногда 

ему приходилось находиться в тылу врага сутками. Но ему везло. Все задания 

он выполнял успешно. Но скорей всего это не везение. Советским героям 

удавалось выполнять эффективно задания потому, что они боролись за правое 

дело. В 1943 г. моему прадеду пришлось вести бой с превосходящими силами 

противника более 6 часов. Герою удалось уничтожить 100 человек и один 

танк28. 

Его жена в это время самоотверженно трудилась в тылу. Вместо ушедших 

мужчин к станкам стали женщины и дети. Они недоедали, работали по 14-16 

часов в сутки. Иногда даже им приходилось спать в цеху. Так они экономили 

время на дорогу, чтобы больше сделать снарядов, чтобы победить врага.  

Большая часть территорий оказалось под оккупацией: Украина, 

Белоруссия были заняты врагом еще в начале войны. Однако советские люди 

не сдались. Развернулось партизанское движение. Они нападали на немецкие 

обозы, вели рельсовую войну, уничтожая коммуникации. По мере того, как 

фронт начал приближаться к местам действий партизанских отрядов, они 

стали вести широкомасштабные боевые действия. Партизаны и регулярная 

Армия шла навстречу друг другу. Это ускоряло освобождение. Были места, 

где партизаны освобождали население пункты даже раньше советских войск29. 

Местные жители помогали партизанам.  

Моя прабабушка, с другой стороны, Канашук Надежда Нестеровна 

родилась в 1925 г. р. На момент начала войны ей было 16 лет. Деревню, где 

она жила захватили очень быстро. Председатель колхоза стал во главе 

 
28 Приложение 2, 3. 
29 Мощанский  И. Б  Указ. соч. С 55. 
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партизанского отряда, который он же и создал. Моя прабабушка принимала 

участие в этой борьбе. Она была связной. В своих косах носила донесения. Это 

было очень опасно. Она ежесекундно рисковала, но была не одинока в своей 

борьбе.  

Можно найти много свидетельств о том, как советские люди находили 

выход из самых разных ситуаций. В семье существовало предание о том, 

каким находчивым оказался их односельчанин. Как-то ему пришлось спасти 

отряд от карателей. Дело в том, что, когда партизаны пришли в село за 

провизией, в село ворвались каратели. Партизаны спрятались в сарай. Немцы 

остановились в деревне и могли в любой момент зайти в сарай. Молодой 

человек придумал способ и отвлек их внимание позволив партизанам уйти.  

Таким образом, врага били на фронте и в их тылу. В советском же тылу 

миллионы граждан работали для того, чтобы наши бойцы и партизаны могли 

уничтожать врага. Это является доказательством единения нашего народа. Это 

говорит о том, что важен был каждый человек, что только благодаря их 

самоотверженности СССР победил. 

Печально отметить, что после освобождения Украины, Белоруссии и 

Литвы приходилось вести борьбу с националистическими отрядами. К 

моменту, когда фронт подошел к территории Западной Украины, 

националистические бандформирования были многочисленными, вели 

активную диверсионную работу, нарушали логистические узлы, чем 

оказывали существенное негативное влияние на положение на фронте. Кроме 

того, они вели террористическую и пропагандистскую деятельность, 

вовлекали в свои ряды, в том числе и путем принуждения, широкие слои 

населения. Такое положение в тылу Красной Армии было очень опасным30.  

Моего прадеда в конце войны направили в отряд, который боролся с 

бандеровцами, под Львовом. Днем они жили дома, а ночью совершали 

беспощадные диверсии, вырезая подчас целые семья тех, кого они считали 

якобы предателями. Бывало, что захватывали районные органы власти. Как-то 

раз пришло сообщение, что они захватили церковь. Поэтому очень странно, 

когда их пытаются признать за героев и борцов за независимость, так как это 

были организованные отряды, с жесткой, военной дисциплиной. 

 
30 Гогун А. С. Деятельность вооружённых националистических формирований на территории западных 

областей УССР: 1943-1949: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Сев.-Зап. акад. гос. 

службы. / А. С. Гогун, - Санкт-Петербург, 2005. – С. 11. 
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В одном из боев с этими отрядами моего прадеда ранили. Произошло это 

в бою, когда их отряд выехал на вызов, который оказался ложным. Так они 

попали в засаду. Почти все подразделение погибло. Прадеду повезло, подошло 

подкрепление. Он выжил и вернулся домой. 

Мои родственники внесли свое вклад в общую победу над нацизмом, 

каждый из которых значим. Роль каждого из них была очень важна, так как 

действия каждого из них приближало победу. Поэтому я горжусь ими и 

понимаю, что мир нужно беречь, который очень хрупок. 

Список использованной литературы 

1. Великая Отечественная война, 1941-1945: Энциклопедия / Ин-т 

воен. истории М- обороны СССР; Гл. ред. М. М. Козлов. - М.: Сов. энцикл., 

1985. – 1233 с. 

2. Гогун А. С. Деятельность вооружённых националистических 

формирований на территории западных областей УССР: 1943-1949: 

автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Сев.-Зап. акад. 

гос. службы. / А. С. Гогун, - Санкт-Петербург, 2005. – 23 с. 

3. Заявление ТАСС от 14 июня 1941 года [Электронный ресурс] // 

Полный текст. [Сайт] Архив интроверта URL: 

https://introvertum.com/soobshheniem-tass-ot-14-iyunya-1941-g-polnyiy-

tekst/(Дата обращения: 20.11.2022) 

4. История России. XX - начало XXI века. / Учебник для 9 кл. 

Данилов А. А., Косулина Л.Г., Пыжиков А.В.  – М.: «Просвещение».2003 – 178 

с. 

5. Коломиец М. Зимняя война. "Ломят танки широкие просеки". - М.: 

Яуза. 2014. – 322 с. 

6. Мощанский  И. Б. Триумфы и трагедии великой войны / И. Б. 

Мощанский. - Москва: Вече, 2010. – 398 с. 

7. Расторгуев Ф. Ф. Оборона Ленинграда, 1941–1944. Воспоминания 

и дневники участников. – Л.: Наука, 1968. –  412 с. 

 

 

 

 

 



«Книга памяти героев ВОВ» 

173 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

174 

2 

 

3 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

175 

Памяти Плинера Аркадия Анисимовича, 

Козловой Клавдии Семеновны, Павлова Сергея Ивановича, 

Бобылевой Ольги Тимофеевны (Плинер Ю.И.) 

В этом эссе я расскажу об истории моей семьи, о жизни моих предков в 

20-ом веке, об их образовании, работе и об их вкладе в победу в Великой 

Отечественной войне. В процессе подготовки к написанию этого эссе я 

пересмотрела документы из семейного архива и попыталась наиболее точно 

воссоздать в хронологической последовательности самые значимые события 

из жизни моих родственников. Благодаря моей бабушке, Плинер Людмиле 

Анатольевне, которая хранила все справки, документы, выписки и приказы, 

потому что дорожила историей нашей семьи, у меня на сегодняшний день есть 

информация, которая пригодилась мне в написании этой работы. Я считаю 

важным знать о своем происхождении, о своих предках, помнить историю и 

передавать ее из поколения в поколение, а также гордиться членами своей 

семьи и с уважением относиться к их достижениям. 

Больше всего информации мне удалось найти о моем прадедушке по 

папиной линии. Плинер Аркадий Анисимович родился 15 марта 1904 года под 

Одессой. Его служебная история началась в начале 20-х годов. Он поступил 

на службу в 1920-ом году в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и служил 

в кавалерии. В 1922 был уволен в запас. С 1923 по 1928 год учился на 

медицинском факультете Московского Университета, где познакомился со 

своей будущей женой.  C 1933 по 1936 он являлся командиром хирургического 

взвода. 1936-1937 был помощником начальника перевязочного отряда. 

Следующие два года он пробыл в звании командира отдельной медицинской 

санитарной роты.  

Война для Аркадия Анисимовича началась в 1939 году в связи с 

локальным вооруженным конфликтом между советско-монгольскими 

войсками и Вооруженными силами Японии, продолжавшийся с весны по 

осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Там он помогал 

раненным и являлся начальником армейского полевого передвижного 

госпиталя. Позже мой прадедушка получил медаль за военную службу на 

Халхин-Голе. Там же он познакомился с Георгием Жуковым, после чего стал 

личным другом маршала Советского Союза. В 1940-ом году военный 

госпиталь переместили в Смоленск, где и прожил мой прадедушка до 1941 

года. 
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С началом Великой Отечественной Войны Аркадий Анисимович был 

отправлен в город Калинин, для работы в военном госпитале на должность 

врача второго ранга, затем 26 апреля 1941 года он был переведен в город Сочи 

для работы в санатории РККА имени Ворошилова, выполнявший роль 

госпиталя для лечения раненных. На протяжении 4-х лет Аркадий 

Анисимович был на должности начальника Сочинского госпиталя в звании 

полковника и работал там хирургом, выполняя сложнейшие операции 

раненным.  

Хирурги играли главную роль в оказании медицинской помощи солдатам. 

Врачи-хирурги несли ответственность за жизнь каждого бойца, им 

приходилось проводить ампутации конечностей, устранение ран, удаление 

осколков, сшивание тканей и другие операции, требующие точного знания 

медицины и высокого профессионализма. На плечи хирургов ложилась 

ответственность за жизни миллионов солдат, работая в экстремальных 

условиях без анестезии, с дефицитом лекарств и перевязочных 

принадлежностей, врачам приходилось проводить операции днем и ночью. 

За помощь Красной Армии и за вклад в победу над фашисткой Германией 

Аркадий Анисимович был награждён орденом Ленина, медалью За боевые 

заслуги, двумя орденами Красной Звезды, орденом Боевого Красного знамени. 

А также в 1944 году он получил благодарность от главнокомандующего 

Красной армией Иосифа Сталина в газете «Красное знамя».  

После окончания войны вернулся к семье и продолжил работу хирургом. 

У него была дочь и двое сыновей, один из которых мой дедушка Плинер 

Игорь Аркадьевич, родившийся 15 марта 1941 года. 

Аркадий Анисимович был женат на Клавдии Семеновне Козловой (дата 

рождения 23 марта 1905 года). Они познакомились во время обучения в 

Московском Университете, были одногруппниками на медицинском 

факультете. Клавдия Семеновна принимала участие в военных действиях во 

время войны с Финляндией в 1939-40 г.г. Она была призвана в ряды Красной 

Армии и работала врачом в госпитале.  

После начала Великой Отечественной войны в 1941 вместе с мужем 

работала в Сочинском госпитале, потом работала врачом в Алма-Ате, а в 1942 

была отправлена в эвакуацию вместе с детьми. 
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Затем она вела политические встречи, в автобиографии написала: “имею 

сорокалетний опыт пропагандисткой работы”. Аркадий Анисимович умер в 

1965 году. Его супруга Клавдия Семеновна ушла из жизни в 1994. 

Прабабушка по папиной линии Ольга Тимофеевна Бобылева в 1941 году 

была отправлена в эвакуацию за Урал вместе со своей трехгодовалой дочерью, 

моей бабушкой Людмилой. Когда они ехали в поезде, попали под бомбежку с 

немецких самолетов. К счастью, мама с дочкой остались живы, но Ольга 

Тимофеевна навсегда потеряла слух, а громкие взрывы салютов или грохот 

грома до конца жизни пугал мою бабушку, напоминая ей о бомбежке поезда. 

Жизнь в эвакуации тоже была тяжелой, еды не хватало, ее приходилось 

просить у местных жителей деревни, в которую отправляли эвакуированных. 

Муж Ольги Тимофеевны был рабочим на Московском оборонном заводе, 

изготавливал оружие для фронта. Впоследствии он был эвакуирован вместе с 

заводом за Урал. 

Про моего прадедушку по маминой линии известно не так много. Павлов 

Сергей Иванович родился в 1907 году в Московской области. Он воевал на 

Одерском плацдарме во время Висло-Одерской стратегической 

наступательной операции в 1945-ом году. Целью операции являлось 

освобождение территории Польши от немецких захватчиков. Также он 

принимал участие в военных действиях в городе Оломоуц, Чехия. Сергей 

Иванович был механиком, чинил военную технику и выполнял различные 

важные стратегические задания. За свои заслуги был награжден двумя 

медалями за отвагу. У него было четверо детей, одним из которых являлся мой 

дедушка, Павлов Вячеслав Сергеевич. 

К сожалению, я ни разу не видела ни одного из своих прадедушек или 

прабабушек, родители моей мамы также ушли из жизни еще до моего 

рождения. Мне повезло в детстве проводить время с бабушкой и дедушкой по 

папиной линии. Мой дедушка Плинер Игорь Аркадьевич, сын Аркадия 

Анисимовича, о котором я писала ранее, закончил Московский институт 

тонких химических технологий и стал химиком-ядерщиком. В 1986 году 

участвовал в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

занимался дезактивацией Припяти. Его супруга, Плинер Людмила 

Анатольевна была инженером.  

В заключении, хочу отметить, что мне было очень интересно работать над 

этим эссе, я считаю такие задания особенно важными для студентов, ведь это 

возможность разобраться в истории своей семьи, вспомнить о своих предках 
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и о нашем долге перед ними. Прадедушки и прабабушки проявили героизм во 

время Великой Отечественной войны, миллионы солдат отдали свои жизни, 

врачи бесстрашно помогали раненым, матери защищали своих детей. Страны 

и народы мира объединялись против общего врага, все это для того, чтобы 

сегодня мы могли жить и у нас было светлое будущее. Каждый год, 9 мая 

нужно вспоминать не только о победе в войне, но и о трагедии, которая унесла 

жизни миллионов, важно помнить о героизме и отваге наших предков, об их 

смелости и об упорстве. Они воевали чтобы мы никогда не знали войны, ведь 

это самое страшное, с чем может столкнуться человек. Нам нужно быть 

благодарными за их подвиг.   

 

Плинер Аркадий Анисимович 
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Награды Аркадия Анисимовича Плинера 
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Благодарность от Иосифа Сталина в газете Красное Знамя 
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Памяти Москаля Владимира Осиповича, 

Москаля Степана Осиповича, Рудевича Иосифа Григорьевича, 

Попова Петра Даниловича (Попова Д.С.) 

Родина моих родственников по материнской линии – город Гродно в 

Белоруссии. Из-за пограничного положения Гродно был захвачен немецкими 

войсками сразу же после начала Великой Отечественной войны и находился 

под немецкой оккупацией 3 года и 1 месяц – с 23 июня 1941 года по 24 июля 

1944 года. В это время братья моей прабабушки сражались на фронте. Из троих 

братьев домой вернулись двое – Москаль Владимир и Степан Осиповичи. Они 

принесли Ордена Отечественной войны II степени, которые сейчас находятся 

в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации в г. 

Подольск. Судьба третьего брата, Москаля Игнатия Осиповича, сложилась 

трагично. Он погиб в плену, продержавшись там полгода – с 29 июня 1941 года 

по 17 декабря 1941 года. 

Позже, после окончания войны, моя прабабушка выйдет замуж за 

Рудевич Петра Иосифовича. Его отец Рудевич Иосиф Григорьевич прибыл на 

фронт в 1944 году и служил в третьей запасной стрелковой дивизии. 

К сожалению, его судьба осталась неизвестна.  

Мой прадед по отцовской линии, Попов Петр Данилович, родился и жил 

в Оренбургской области. До начала Великой Отечественной войны он успел 

жениться и завести детей, на фронт же его призвали только в сентябре 1944 

года, и оттуда он уже не вернулся. В составе 365 запасного стрелкового полка 

Петр Данилович дошел до Кенигсберга, нынешнего Калининграда, где был 

убит в бою 24 января 1945 года, за три месяца до Победы.  

Мой прадед похоронен на воинском кладбище Аучкен в поселке 

Знаменск Калининградской области. 
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1. Документ о награждении Москаля Степана Иосифовича, родного 

брата моей прабабушки. 

2.  
  Электронный архив «Память народа» 

2. Документ о награждении Москаля Владимира Иосифовича.  

 
  Электронный архив «Память народа» 
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3. Документ о пленении Москаля Игнатия Осиповича. 

 
 Электронный архив «Память народа» 

4. Упоминание Попова Петра Даниловича в печатной Книге Памяти. 
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Памяти Кутяйкина Василия Павловича, 

Осипова Серафима Дмитриевича (Поскачей В.В.) 

Как же мне промолчать, не писать о войне? 

Если болью она остается во мне. 

Горькой памятью невозмещенных потерь… 

Если слышу- 

Из той нежилой глубины. 

Над которой, как память, огонь не угас… 

1. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Ранним утром, 22 июня 1941 года без объявления войны — фашистская 

Германия напала на Советский Союз. На нашу страну обрушился удар. Весь 

Советский народ поднялся на Отечественную войну против фашистской 

Германии. Поэтому она названа Великой! 

Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая 

Отечественная война. Это была священная народная война. Она нанесла 

огромный ущерб экономике многих стран мира. Только в нашей стране было 

уничтожено более 1700 городов, десятки тысяч сёл и деревень, уничтожено 

огромное число памятников культуры, вывезены национальные богатства. Но, 

ни с каким ущербом не сравнится, то, сколько человеческих жизней унесла 

война, сколько поломала человеческих судеб. В нашей стране погибло более 

26 миллионов людей, в том числе мирных жителей. Многие умерли от голода, 

болезней. Великая Отечественная война, в действительности стала 

Отечественной, так как люди всего нашего многонационального государства 

стали на защиту своей Родины. Бок о бок сражались русские, белорусы, 

украинцы, башкиры, татары, казахи – беда связала всех. Сегодня, спустя семь 

десятилетий после этой войны, мы не должны забывать те страшные годы. 

Великая Отечественная война завершилась сокрушительным поражением 

Германии. 9 мая 1945 года навеки вошло в историю как День Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

2. Прапрадед Кутяйкин Василий Павлович. 

Война. Это страшное слово постучалось в далёком 1941 году в каждую 

дверь, в каждое окошко. И, пожалуй, не было ни одной семьи, откуда бы не 

ушли на фронт защищать Родину, не было ни одной семьи, из которой кто-то 

не ковал победу в тылу врага. Отечественная война. Почти 27 миллионов 

жизней советских людей унесла она. 
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По традиции 9 мая я участвую в торжественном шествии, возлагаю цветы 

к памятнику Неизвестного солдата, Вечному огню, читаю высеченные имена 

и фамилии на гранитных плитах, среди которых есть фамилии и моих 

родственников, слушаю песни военных лет, песни со слезами на глазах. 

Участником Великой Отечественной войны был и мой пра-прадедушка – 

Кутяйкин Василий Павлович. 

Информации не очень много про него. Часть рассказала мне прабабушка 

и то со слов бойца который воевал в одном полку и своей мамы. Часть в связи 

с тем, что в наше время начали рассекречивать материалы тех времен. 

Родился мой прапрадед в 1906 году в Мордовской АССР, 

Большеигнатовский район, село Старые Селища. 

В 36 лет в 1942 году призван в Красную Армию из села Большеигнатово. 

На данный момент у него была семья: жена Кутяйкина Мария Федоровна 

(была в положении) и двое детей. Дочь Фаина (моя прабабушка) и сын 

Василий. 

Василий Павлович был сержантом 38 гвардейской стрелковой дивизии. 

Данная дивизия воевала под Харьковом, в тот самый злосчастный день. Когда 

погиб Василий Павлович. Однополчане рассказывали, что при наступлении 

Немецких войск под Изюмом 22 июля 1943 года Кутяйкин Василий Павлович 

был ранен в область живота. Рана была несоизмерима с жизнью. При 

отступлении Советской армии Василий был оставлен на поле боя.  

Харьковская операция 1942 года, Вторая битва за Харьков или 

Харьковская катастрофа — крупное сражение Великой Отечественной войны. 

Наступление советских войск началось как попытка стратегического 

наступления, но завершилось окружением и практически полным 

уничтожением наступавших сил Красной Армии («операция Fredericus»). Из-

за катастрофы под Харьковом стало возможным стремительное продвижение 

немцев на южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону с 

последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ. 

Завершение Изюм-Барвенковской спецоперации прошло только в июле 

1943 года. В ходе Изюм-Барвенковской операции предстояло преодолеть 

хорошо организованную оборону, проходившую по правому крутому берегу 

Северского Донца и состоявшую из 2-3 полос. (Приложение №1 -карта боев 
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под Харьковом) (Приложение №2 - Боевой путь 38 гвардейской стрелковой 

дивизии) 

На рассвете 17 июля советские войска начали артиллерийскую и 

авиационную подготовку наступления, продолжавшуюся полтора часа. В 6:50 

пехотные части начали форсирование Северского Донца. В течение первого 

дня войска 1-й и 8-й гвардейских армий форсировали реку и захватили 

несколько плацдармов на правом берегу. К концу дня им удалось 

продвинуться вглубь немецкой обороны до 5 км. Дальнейшее продвижение 

советских дивизий было остановлено сильным сопротивлением и 

непрерывными контратаками обороняющихся. Последовавшая на следующие 

дни все попытки завершить прорыв тактической зоны обороны были отбиты.  

Уже 19 июля, бои за Северский Донец превратились в безостановочное 

встречное сражение, непрерывную череду контратак. Наступление армии 

генерала Чуйкова шло практически прямо через Святогорск – и хотя река здесь 

неширока, но крутые меловые горы, удерживавшиеся немцами, обеспечивали 

им полный контроль над местностью. 

21 и 22 июля бои в Голой Долине приняли настолько яростный и 

ожесточенный характер, боевые порядки войск настолько смешались, а небо 

полностью закрылось дымом, что к концу дня ни с советской, ни с немецкой 

стороны применить авиацию стало невозможно. Переправы через Северский 

Донец и подъездные дороги от Донца к Долине были под плотным немецким 

огнем. Грохот боя в Голой Долине был таким, что в Славянске, в 30 км, в домах 

дрожали стекла. (Приложение № 3 -Журнал боевых действий 38 ГвСД 22-23 

июля 1943год) 

Потери советских войск в ходе наступления составили 38 690 человек, из 

них безвозвратные — 10 310 человек. 

В тот день 22 июля и погиб Василий Павлович (приложение № 4 записано 

в журнале о безвозвратных потерях), он стал отцом, еще одной дочери, 

которую он никогда не увидит Кутяйкина Нина Васильевна (сестра моей 

прабабушки- жива по сей день). 

27 июля 1943 года - завершилась Изюм-Барвенковская наступательная 

операция войск Юго-Западного фронта, как логичное продолжение Курской 

оборонительной операции, проходившей выше по течению всё той же реки - 

Северский Донец. Но об этом уже никогда не узнает Кутяйкин Василий 

Павлович. 
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Первичное место захоронения: Украинская ССР, Харьковская область, 

Изюмский район, село Заводское, берег реки Северский Донецк (Приложение 

№5 – Книга Памяти) 

3. Прапрадед Осипов Серафим Дмитриевич 

Можно определить количество изготовленного оружия, обмундирования 

и снаряжения, но разве есть мера, которая могла бы отразить героизм 

стариков, женщин и детей, приложивших свои руки ко всему этому?  

Чем измерить, как взвесить их вклад в Великую Победу? Город стал 

фронтом. Город работал во имя Победы. Линия фронта проходила через цеха 

заводов. Здесь у станков, у рабочих мест люди забыли о сне и отдыхе, 

трудящиеся нашего далёкого сибирского города ведут борьбу за свободу и 

независимость своей Родины. Люди овладели мужскими профессиями, 

работали за двоих и за троих.  

В Мордовской республике, недалеко от 

Пушкинского Болдино, в маленькой деревушке 

Петровка 10 января 1904 года родился и рос мой 

прапрадедушка Осипов Серафим Дмитриевич. Он 

был искусный кузнец. Про него говорили, что он 

мастер своего дела. Люди к нему приезжали со 

всего района, чтобы он изготовил, выковал для них 

различные изделия. Работал не покладая рук. 

Когда началась война, она не оставила никого 

в стороне, затронуло каждый город, каждую 

деревню, постучала в каждый дом, каждую семью. 

Вот и моего дедушку мобилизовали на трудовой 

фронт. 

Великая Отечественная война повлияла не только на жизнь обычных 

людей. Многим предприятиям пришлось в короткие сроки сменить профиль и 

наладить новое производство, ориентированное на нужды фронта. В военные 

годы московские заводы произвели сотни миллионов тонн боеприпасов, 

миллионы автоматов, тысячи минометов и боевых самолетов, а также 

ракетных установок и танков. 

Осипов Серафим Дмитриевич не был на фронте, но все военное время 

проработал на военных заводах («Под броней»). Его отправляли работать в 
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Сибирь, Томск, Омск, работал в Москве и на заводах Урала в Баранче. Сейчас 

мой родительский дом в 15 километрах от данного поселка. Он был ценным 

работником, ударником производства, по отливу снарядов для танков, 

изготовлению оружия, танков и пушек. 

Многие помнят времена Великой Отечественной войны. Тогда 

производственные мощности города были брошены на обеспечение нужд 

фронта, что позволило в кратчайшие сроки наладить выпуск боеприпасов, 

комплектующих для самолетостроения, лекарств и другой необходимой 

продукции даже на тех заводах, которые ранее были заняты в других отраслях 

промышленности 

Очень трудно приходилось всем в военное время. Люди работали, жили, 

спали, ели на заводах, а ели очень скудно, недосыпали. На заводе было очень 

холодно, дров топить печки не хватало, были сквозняки. Дедушка простудился 

и сильно заболел гриппом. Лекарств не было, лечить было нечем. Из-за 

осложнения болезни он потерял слух на 70%. Даже по болезни его не 

отпустили домой, таким незаменимым был мой дед. Иной раз сил не хватало, 

чтоб встать за станок, но он понимал, что надо. Кто если не они будут ковать 

победу для Советской Армии. 

О тяжелой болезни Серафима Дмитриевича прознала его жена Осипова 

Ульяна Назаровна. Не раздумывая, собралась ехать в Москву (на тот момент 

Серафим Дмитриевич жил и работал на 22-м Бронетанковом ремонтном 

заводе г. Москва. В своё время был сильно секретным. Местные жители 

правда знали, что к чему: из подземных цехов ночью выгружали танки на 

железнодорожные платформы, но за лишнюю болтовню можно было сесть...). 

Уже через несколько дней и ночей Ульяна Назаровна добралась, до 

назначенного места. Пока мужу было очень тяжело Ульяна Назаровна 

ухаживала за Серафимом Дмитриевичем. Вскоре Серафиму Дмитриевичу 

стало легче, и он смог встать вновь к станку. 

На целый год задержалась в Москве баба Уляша. Она не сидела сложа 

руки, но и на заводе не нашлось для маленькой и хрупкой женщины труда, 

очень тяжел был труд на заводе. Но она принимала участие вместе с другими 

гражданами Москвы в подготовке защиты города, копала окопы. Примерно 

через год Ульяна вернулась в свою деревушку Петровку. Ждать мужа. 

По окончании войны прапрадедушку наградили медалью: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», и отпустили домой. 
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Он благополучно добрался до родной деревни Петровка, где продолжил 

своё кузнечное дело, и прожил со своей семьёй до глубокой старости. 

Вечерами он иногда рассказывал, как ковал в своей кузнице замысловатые и 

ажурные детали, а вот про военное время не любил говорить. Когда его 

спрашивали, то отвечал: «Всем в то время было тяжело, но мы выстояли и 

победили проклятых фашистов!» 

Со слов прадедушки  

Участника Венгерских событий (1956 года) 

Осипова Павла Серафимовича 

Заключение 

Наша страна заплатила за Победу страшную цену – она унесла миллионы 

жизней. Война настигла каждую семью, так или иначе она отразилась на 

судьбе каждого человека. 

 Молодежь сохранит память о потомках, пронесет ее через годы и 

передаст следующим поколениям. Молодое поколение может гордиться тем, 

что их предки и в трудные годы сделали все от них зависящее, чтобы 

сохранить жизнь и свободу своим потомкам. Благодаря их военным и 

трудовым подвигам мы живем в свободной и великой стране. 

О моих прапрадедушках написано в книгах, не снято фильмов, но для 

меня и моих близких они – герои и мой прапрадед навсегда останется в памяти. 

А сколько еще таких героев, память о которых хранится только в сердцах их 

родственников… 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить 

о войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - 

обязанность живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего 

времени является тема подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне. Война живет в памяти всего народа. 

Я изучаю историю для того, чтобы рассказать своим детям и внукам о 

подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны, о подвиге 

моих родных, об их скромном вкладе в Великую Победу. 

В результате своей работы я пришел к следующим выводам: 
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1. Труженики тыла, так же как и солдаты, внесли весомый вклад в победу 

над фашизмом. 

2. Их большая часть – женщины, старики, больные и дети с 10-летнего 

возраста. 

3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, 

лесозаготовками, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и 

поставкой его туда. 

4. Их самоотверженный труд – прекрасный пример для молодежи. 

Изюм называют ключом к Донбассу: это важный транспортный узел, 

стоящий на трассе от Харькова до Донбасса (Славянска и Краматорска). В 

Изюме находится гора Кременец высотой 218 метров над уровнем моря, 

обладание которой даёт военное преимущество. Через город течёт река 

Северский Донец — серьёзная преграда, по которой проходила сложившаяся 

в марте линия фронта, и на южном берегу которой в районе Изюма российским 

войскам удалось создать плацдарм. После захвата города он использовался 

Россией для дальнейших попыток наступления. 

Не могли и подумать наши деды и прадеды, наши родные, что они 

воевали за мирное небо над нашими головами. Не могли они догадываться, 

что спустя 77 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, когда 

родилось и выросло уже не одно поколение, знающее о ней благодаря 

ветеранам, книгам и кинохронике, вновь будет битва за ключ к Донбассу. И 

вновь будут кровопролития под Изюмом, где погиб мой прапрадедушка… 
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Приложение №1 

Изюм-Барвенковский Бой под Харьковом  

 

Приложение №2 

Боевой путь 38 Гвардейской Стрелковой Дивизии 
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Приложение № 3 

Журнал боевых действий 38 ГвСД 22-23 июля 1943год 
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Приложение №4 Журнал донесения о безвозвратных потерях 
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Приложение №5 Книга Памяти 
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Памяти Гайворонского Сергея Григорьевича, 

Кутахова Ивана Герасимовича (Прокофьева Д.Д.) 

Великая Отечественная война… 22 июня 1941 ранним утром войска 

гитлеровской Германии вступили на территорию Советского Союза. Двадцать 

восемь дивизий пошли на нашу страну. Этот день - начало войны - изменил 

жизнь пополам. А ведь было воскресное, светлое, доброе, спокойное летнее 

утро, люди спали, строили планы, радовались выходному дню, но бомбёжки и 

жуткий рёв самолётов нарушили мирную жизнь советских людей. Долгих 

четыре года длилась эта страшная война. Были разрушены и сёла, и сотни 

городов, погибло двадцать семь миллионов советских граждан. Не обошла 

война ни одну семью: тяжелейшие испытания прошли не только бойцы 

фронта, но и бойцы в тылу, люди умирали от бомбежек, голода и непосильного 

труда. В каждой семье есть история воевавших родственников, из 

воспоминания которых складывается картина освобождения нашей Родины. 

Мой прадед, Гайворонский Сергей Григорьевич, не любил вспоминать 

это страшное время войны, он не мог без слёз смотреть фильмы военных лет 

и рассказывать о минувших страшных годах. B День Победы прадед одевал 

свои ордена и медали и со слезами на глазах шёл на Парад Победы.  

«Молодые - они уже тогда были герои, и выполняли приказы не 

отступать, не сдаваться. Пылающее лето сорок первого года перешло в 

горячую осень, а потом в пекла тяжелейших боёв. Погибают бойцы, а 

выжившие (их всего-то десятки от роты) продолжают беспощадную борьбу с 

врагом. Кровь и боль - это страшно, а рядом постоянная смерть, она угрожает 

тебе, рвутся снаряды у ног, на тебя идут танки, а сверху целятся немецкие 

самолёты, артиллерия стреляет в тебя. Некуда деться, страшно… Очень…» - 

вспоминает мой прадедушка. «Война — это кровь, это боль, это трупы. 

А держать себя в руках надо! Ох, как же это сложно, но надо… А камеры 

пыток, а опыты… И шли наши героические бойцы по Европе, и освобождали 

узников концлагерей, и били врага беспощадно», - делился прадед.  

Велика сила духа у человека, и, несмотря на все ужасы, здесь находится 

место доброте, и состраданию, и самоотверженностью, и настоящему подвигу 

русского человека. Мой прадед за боевые заслуги имеет ордена и медали, 

которые бережно хранила моя бабушка, а потом передала в местный музей в 

станице Екатериноградская.  

Из наград: орден Великой Отечественной войны I степени, два Ордена 

Великой Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За взятие Берлина», 

юбилейные медали Великой Отечественной войны.  

Гайворонский Сергей Григорьевич, мой прадед, также участвовал в 

освобождении Польши, Чехословакии, Украины, Румынии и Болгарии. 

Вот, что удалось найти мне в электронных архивах: 
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Моя бабушка родилась через год после 

окончания войны, и я решила узнать у нее о 

том, что рассказывала ей мама о тех годах. 

Бабушка рассказывает: «Где-то в 

середине войны немцы пришли в Кабардино-

Балкарию. Они расселялись по станицам, по 

городам нашей республики, у мамы в это 

время жили немцы: шестеро мужчин. Мамин 

сын старший уже был на войне, а двоих детей 

сразу же выгнали из дома, в котором они 

жили. У мамы с папой был большой подвал, 

он выложен из кирпича, он был как землянка. 

Пока папа воевал, мама с детьми пошли жить 

в этот подвал. Это была зима, это было холодно… В этом подвале они и во 

время разгара войны прятались от бомбежек, к ним приходили соседи, у 

которых не было погребов, не было подвалов. Они приходили к маме в этот 

подвал, и семьями тоже прятались. Железные кровати принесли, топчан 

соорудили, оставались же женщины. Мужчины, если были, то это были 

инвалиды… Не было здорового населения, поэтому женщинам приходилось 

всё делать самим. И вот они жили в этом подвале, а немцы жили в их доме. 

Кроме того, у мамы был поросеночек, немцы зарезали и съели его, были куры, 

немцы брали и рубили этих кур, брали яйца и всё съедали. А дети и мама 

голодали и вся станица голодом жила. Где-то припасы зимние были, которые 

они приготавливали с лета. А в основном, как мама рассказывала, вот сейчас 

молодёжь жвачку жуёт, а они жевали смолу, которой заливали бочки, чтобы 

те не текли, и, когда она становилась густой, они её жевали, когда есть очень 

хотели. Мама говорила, что самое страшное — это голод. Когда ее маленький 

сынок просил есть, а есть было нечего и дать было нечего, он умер от голода, 

весь опух и умер.»  

 

Также бабушка рассказала про моего другого прадедушку, к сожалению, 

моя семья не знает ничего про него, но мне удалось найти информацию о нем 

в электронных источниках.  
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Я самостоятельно узнала, что мой прадедушка Кутахов Иван 

Герасимович старейший учитель, активный участник Великой Отечественной 

войны, член КПСС. После окончания школы в 1938 году поступил в 

Кабардино-Балкарский педагогический институт. В 1940 году был призван в 

Советскую Армию и направлен в Сретенское военно-пехотное училище по 

профилю командира пулеметного взвода. Закончил Высшие военно-

тактические курсы в 1942 году. С 1941 по 1945 год участвовал в Великой 

Отечественной войне, с боями дошел до Берлина и демобилизовался из армии 

в звании капитана. Дважды ранен. Северо-Кавказский фронт 1941— 1942 

годы, командир пулеметной роты. Украинский фронт 1942 – 1944 годы, 

заместитель командира отряда по строевой. Белорусский фронт 1944 – 1945 

годы, заместитель командира стрелкового батальона по строевой. Уволен в 

запас 10.09.1945 года приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками 

Вооруженных сил СССР от 16.03.1950 года. 

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 

Отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль «За боевые заслуги». 

После окончания Великой Отечественной войны вновь поступил в 

педагогический институт КБАССР заочно, закончив его с красным дипломом. 

В феврале 1945 года вступил в ряды КПСС. В послевоенное время работал 

председателем правления Екатериноградского сельпо, председателем 

исполкома Екатериноградского станичного Совета, секретарем парткома 

колхоза имени Петровых, учителем в школе-интернате станицы 

Екатериноградской. 
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«Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было», 

- писал в своем романе «Война и мир» Лев Николаевич Толстой31. Я понимаю 

эту цитату так: военные действия совершаются не потому, что каждый 

конкретный человек желает воевать, а потому что каждый вынужден в такой 

ситуации идти в бой, если того требует положение в стране, командование 

или долг. Но войнa – это стрaшное, беспощaдное, кровопролитное и 

ужaсaющее событие. Онa остaвила огромный след и в истории, и в пaмяти 

стрaны, и всего человечествa своими боями, потерями и смертями. Такая 

длительная и глобальная война, как Великая Отечественная, являясь и Второй 

мировой, затронула не только Германию и Союз Советских Социалистических 

Республик, но и весь целый мир. Чем больше узнаёшь о войне, о мужестве и 

героизме сынов Отечества, об их силе духа, об их воле, решительности и 

бойцовских качествах, тем больше осознаёшь, какой ценой завоёвана победа 

советского народа. Кажется, невозможно выстоять в таком пекле войны, в 

тылу, нo выстояли… Победили с верой и надеждой, которая придавала силы и 

стойкость. Вся страна огромная встала на защиту с тёмной фашистской силой: 

за свет и мир воевал народ, за землю свою, за леса, поля, реки и города. Без 

сомнения, в эти тяжелейшие времена, когда смерть забирала одного за другим, 

когда страшно жить, когда не знаешь, наступит ли завтра, есть ли у тебя 

будущее и чего ожидать от исходов боёв, - надо было поддерживать боевой 

дух и веру в себя, в своих и в победу.  

С каждым днем события Великой Отечественной войны отдаляются от 

нас, становятся более призрачными, забываются. Но это не значит, что они 

стираются в нашей памяти. Практически в каждый дом в годы войны 

почтальон принёс страшную весть о том, что отец, брат или сын пал смертью 

храбрых и никогда не вернётся домой. Наверное, как и для многих семей, для 

моей семьи память о Великой Отечественной войне священна, ведь вклад и 

моей семьи в общую нашу Победу велик. Наш долг — не забывать о тех 

жертвах и передать память тех событий последующим поколениям. Память о 

войне должна жить вечно! 

  

 
31 Толстой Л.Н. Война и мир. С.31. 
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Памяти Шевцова Ильи Максимовича (Пузенкова К.А.) 

Шевцов Илья Максимович (рядовой) - родился 3 августа 1921 года в с. 

Дубовое Сталинградской области (ныне Волгоградской области). На начало 

войны ему было почти 20 лет, а через 2 месяца он попал в плен в г. Гомеле 

БССР (ныне Белоруссия), участвовал в Гомельской оборонительной операции 

с 12 по 19 августа 1941 года, которая завершилась 19 августа взятием Гомеля 

немецкими войсками. В итоге немецкое командование захватило в районе 

Жлобина, Рогачёва и Гомеля 78 тысяч пленных, 144 танков и более 700 

орудий. Далее Илья Максимович был отправлен в Stalag III A — шталаг III A 

(под лагерным номером 350), это немецкий лагерь для военнопленных Второй 

мировой войны, который располагался в городе Луккенвальде, земля 

Бранденбург, в 52 километрах к югу от Берлина. Существовал с 1939 по 1945 

год. За всё время через лагерь прошло более 200 000 заключенных — в 

основном русских, французов и поляков. Погиб в плену 16 июня 1942 года, 

похоронен там же, могила 144. 

Шевцов Илья Максимович, являлся родным младшим братом моей 

прабабушки Шевцовой Татьяны Максимовны. 

Фамилия Шевцов 

Имя Илья 

Отчество Максимович 

Дата рождения/Возраст 03.08.1921 

Место рождения Дубовая 

Дата пленения 21.08.1941 

Место пленения Гомель 

Лагерь шталаг III A 

Лагерный номер 350 

Судьба Погиб в плену 

Воинское звание красноармеец|рядовой 

Дата смерти 16.06.1942 
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Могила могила 144 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977521 

Номер дела источника информации 1095 

 

Рис.1 На фото - документ из учетной записи концлагеря.  
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Памяти Тараканова Степана Дмитриевича (Сапрыкина Е.К.) 

Родился 23 июля 1907 года в д. 

Верхняя Полазна Полазненской 

волости (Полазненского сельсовета). 

Заместитель председателя местного 

колхоза «Красная нива». Призван по 

мобилизации 1 апреля 1942 года и 

направлен в 19-й запасный 

стрелковый полк (г. Молотов, 

Красные казармы).  

Осенью 1942 года - 

красноармеец, 1-й номер 

противотанкового ружья (359-я 

стрелковая дивизия). В конце 1942 

года дивизия в составе 30-й армии 

Западного фронта вновь вела 

ожесточённые, кровопролитные бои в 

районе печально известной д. Лебзино под Ржевом. 

Позднее начальник штаба дивизии Г. С. Ховрин писал: «Очень дорого 

стоило Лебзино! В течение пяти суток днём и ночью велись кровавые бои за 

деревню. Накал боёв доходил до предела, а командование армии постоянно 

под угрозой суда требовало наступать, чего бы наступление ни стоило. В бой 

с хода бросались части и лыжные батальоны без должного подавления 

вражеской обороны и необходимой поддержки огнём артиллерии. В 

результате части дивизии несли совершенно неоправданные потери в личном 

составе». 

После этих боев в 1196-м стрелковом полку осталось около 100 человек, 

в 1198-м - 30 человек, в 1194-м - 23 человека. 

Из боевой песни дивизии: 

...Помнить будут гады схватки огневые, 

Ярцевскую битву, бой за Лебзино, 

Виноград, Скуматы, поиски ночные... 

Много вражьей твари нами сметено. 
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Бронебойщик Тараканов Степан Дмитриевич погиб в бою 10 декабря 

1942 года. 

Похоронен в братской могиле в д. Лебзино Ржевского района 

Калининской (Тверской) области. 

Места сражений 

Деревня Кокошкино 

Находится в 24 километрах от 

Ржева. Входит в состав сельского 

поселения «Хорошево». В 2005 

году проживали 380 жителей. 

На братской могиле в 1956 

году установлен памятник «Ко-

ленопреклоненный воин с венком 

и каской в левой руке» (автор 

Паммер). В 1954-1956 годах сюда были перенесены останки воинов 

Красной Армии из населенных пунктов: Бургово, Костарево, Крутилиха, 

Литвиново, Мешково, Рязанцево, Соколово, Соломино, Лебзино. 

По данным военкомата, здесь сражались и погибли воины Красной 

Армии в составе 154, 158, 183, 230, 246, 250, 330, 348, 350, 354, 359, 363, 

380 стрелковых дивизий, 130 стрелковой бригады, 35 танковой бригады. 

По сведениям Ржевского военкомата, в 2005 году в списках советских 

воинов, похороненных в деревне Кокошкино, значились 4246 человек, 

известны имена 3623 солдат и офицеров. 

Обелиск на реке Сишка 

Памятник-обелиск в честь воинов Красной 

Армии, павших в боях за освобождение Ржевского 

района от немецко-фашистских захватчиков, был 

открыт 1 августа 1959 года. На открытии 

выступили заместитель председателя 

райисполкома, бывший партизан П.В. Калинин и 

первый секретарь горкома КПСС В.В. Васильев. В 

2005 году администрацией Ржевского района 

начата реконструкция памятника.  



«Книга памяти героев ВОВ» 

209 

Памяти Скоробогатова Николая Илларионовича, 

Конаковой Марии Степановны, Еске Адольфа Генриховича. 

Бессоновой Варвары Николаевны (Скоробогатов Н.С.) 

В данном сообщении речь будет идти о моих прабабушках и 

прадедушках, которые пережили Великую Отечественную войну. И начать 

хотелось бы с прабабушки и прадедушки по папиной линии, а именно 

Скоробогатова Николая Илларионовича и Конаковой Марии Степановны.  

Скоробогатов Николай Илларионович родился 19 декабря 1926 г. в 

республике Башкортостан, Белебеевском районе, в деревне Усень-Иваново. 

Отец и мать были рабочими в поле. Кроме моего прадеда в семье также было 

два младших брата. Детство проходило все в той же деревне и было тяжелым. 

Образование было всего десять классов, так как началась война. 8 ноября 1943 

был призван Белебеевским РВК и отправлен в 13 школу снайперов. В 1944 

закончил курсы снайперов и был отправлен в 1378 стрелковый полк 87 

стрелковой дивизии (III). По-другому этот полк еще называли - Шавлинский 

полк. В конечном счете моему прадеду удалось пройти всю войну и дойти до 

Кёнигсберга. За все время он был удостоен множеством наград таких, как: 

орден Славы III степени; две медали «За боевые заслуги»; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; орден 

Отечественной войны II степени. Кроме того, все подвиги прадедушки Коли 

хорошо описаны в книжке Катаева В.П. «Сын полка» (стр.166-167). Во время 

войны у прадеда погибли два брата. После окончания войны прадедушка 

женится и решает поступить в Военно-морское училище. Во время службы у 

него рождается первый сын, которого назовут Валерой. В1956 году 

увольняется на основании приказа командира. После увольнения прадедушка 

Коля приезжает обратно в Башкирию в город Белебей. Там он устраивается 

работать автомехаником и в 1957 году рождается второй сын, которого 

назовут Евгением. Проработав 20 лет автомехаником, он решает сменить 

работу и устраивается в военную часть инженером. Там он работает несколько 

лет, после чего выходит на пенсию. На пенсии прадедушка Коля ничем особо 

не занимался, кроме огорода. Умер Скоробогатов Николай Илларионович в 

2002 году.  
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Конакова Мария Степановна родилась 28 августа 1923 года в республике 

Башкортостан в деревне Давыдовка. Отец и мать проработали всю жизнь в 

колхозе. В семье помимо прабабушки было еще 10 детей. Детство было 

тяжелое и проходило в той же деревне. Так как семья была большая, а денег 

особо не было, то прабабушка Маша проучилась всего 4 класса, а после ушла 

работать в колхоз. Когда началась война прабабушке было 18 лет. Три ее брата 

уши на фронт, но вернулся только один. Всю войну прабабушка Маша 

проработала комбайнером. Была награждена медалью за работу в тылу. После 

войны прабабушка успешно выходит замуж. В браке у нее рождаются три 

дочки. Самую старшую назвали Тамарой, вторую назвали Людой, а третью 

Олей. До самой пенсии прабабушка Маша работает на ферме кочегаром. Поле 

выхода на пенсию она занималась огородом. Умерла Конакова Мария 

Степановна 16 сентября 2017 года.   
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Теперь я хочу рассказать про прабабушку и прадедушку по маминой 

линии. А именно про Еске Адольфа Генриховича и Бессонову Варвару 

Николаевну.  

Еске Адольф Генрихович родился 7 июля 1925 года в Гомельской области 

в деревне Хатки. Отец работал на железнодорожной станции, а мать работала 

в колхозе. В семье помимо прадеда было два брата и три сестры. Детство было 

тяжелое и проходило в той же самой деревне. Закончил прадедушка Адольф 5 

классов, после чего пошел работать в колхоз. Когда началась война ему было 

18 лет. Так как он по национальности был немец, их эвакуировали в 

Пензенскую область. Там он работал на лесоповале. После его сослали в 

Сибирь, где до 1971 года работал в шахте. Там он женился на Бессоновой 

Варваре Николаевне. В браке у них родилось двое детей: Раиса и Валера. В 

1971 году по состоянию здоровья переехал в республику Башкортостан, город 

Белебей. По приезде устроился работать строителем. Так он проработал до 

самой пенсии. На пенсии очень любил заниматься огородом и скрещивать 

сорта яблочных деревьев. Умер Еске Адольф Генрихович 22 сентября 2002 

года.  

Бессонова Варвара Николаевна родилась 15 декабря 1925 года в 

Алтайском крае в поселке Боровой. Отец и мать работали в колхозе. В семье 

помимо прабабушки было 8 человек. Детство было тяжелое и проходило все в 

той же деревне. Закончила 4 класса, после чего ушла работать в колхоз. Когда 

началась война ей было 18 лет. Во время войны являлась тружеником тыла. 

После окончания войны уехала работать в Сибирь, где работала продавцом. 

Там она познакомилась уже с Еске Адольфом Генриховичем. По приезде в 

Белебей, все так же продолжала работать продавцом до самой пенсии. На 

пенсии любила работать в своем огороде и нянчить внуков. Умерла Бессонова 

Варвара Николаевна 20 ноября в 1992 году.  
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Памяти Пашкина Владимира Степановича (Тарасевич А.С.) 

Мой прадед по материнской линии 

Пашкин Владимир Степанович родился в 

небольшой деревне Дмитриево 

(Клепиковский район, Рязанская область) 29 

ноября 1923 года. Его отец – Пашкин Степан 

Никифорович (1896 года рождения) – 

пропал без вести под Сталинградом в 1942 

году. Его мать – Сутягина (Пашкина) Ирина 

Васильевна (1898 - 07.02.1981).  

Владимир Степанович учился в 

сельской школе, получил образование 6 

классов. После школы (в 13 лет) пошёл 

работать в колхоз, помогал родителям по 

хозяйству. У него было 10 родных братьев и сестёр, но в связи с тяжёлыми 

предвоенными годами осталось всего 3 детей в семье, включая Владимира.  

29 октября 1941 года, по достижении 17 лет, Владимир был призван в 

армию. Он очень хорошо плел лапти, по рассказам родственников, он одел 

многих тогда. А 23 февраля 1942 года принял присягу в 72-ом танковом полку 

(2 танковая дивизия) на дальневосточном фронте. Основная задача фронта – 

охрана сухопутных и морских рубежей от фашисткой Германии и японских 

войск. Крупные боевые действия по вытеснению японцев с территории СССР 

проходили в 1945 году. 

Участвовал в боевых действиях с 9 августа по 3 сентября 1945. Владимиру 

удалось взять в плен японца, он привёл его в штаб и далее пленный дал нужные 

нашей армии сведения. За счёт этого полку стало известно место нахождения 

врага. По специальности Владимир Степанович был шофёром, в момент 

взятия японца он был без какого-либо оружия, но, проявив смелость и 

смекалку, он и совершил этот поступок. Он получил медаль «За боевые 

заслуги» (27.08.1945), награду вручил командир 72 тп. 
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Орден Отечественной войны II степени 06.04.1985   Знак «Фронтовик 

1941-1945» 09.05.2000 

Медаль «За боевые заслуги» 27.08.1945                      Военный билет 

Демобилизован 24 февраля 1947 года указом Президиума Верховного 

Совета от 04.02.1947 года. После демобилизации вернулся в родное село 

Дмитриево, где в декабре 1947 года женился на Бариновой (Пашкиной) Марии 

Акимовне (28.08.1925 – 07.08.2011). 

В послевоенное время он работал в строительной бригаде, также 

занимался и сельским хозяйством. А зимой ездил со своей бригадой в Москву, 

строить новые дома. Он хорошо работал и ему предложили квартиру в 

столице, но у прадеда была мечта – жить в деревне и иметь большую семью. 

В итоге свою мечту он исполнил: у Владимира было 7 детей и жила семья в 

большом доме, который и построил мой прадед со своей бригадой. После 

выхода на пенсию он занялся резьбой по дереву, Владимир Степанович делал 

необыкновенные наличники для окон, все они были разные, не похожие один 

на другой. И слава о его мастерстве распространились по соседним деревням 
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и районам. К нему приезжали с разных мест и заказывали наличники его 

собственного производства.  

Владимир Пашкин и его творчество 

Владимир Степанович умер 20 февраля 2003 года, к большому 

сожалению, мне не удалось увидеть своего прадедушку.  

В настоящее время у Владимира есть 12 внуков и 16 правнуков. И все 

помнят его, очень многие приезжают в Дмитриево, собираются большой 

семьёй, несмотря на большое расстояние. В том числе и я каждый год 

приезжаю туда. Мне особенно нравятся моменты, когда в доме собираются все 

поколения, когда дом вновь оживает, как в те далёкие времена, когда дом был 

только построен. В доме висят портреты прадеда, прабабушки. Я помню и я 

горжусь!  

Владимир Пашкин (слева внизу), Мария Пашкина (справа внизу) и их 

дети  
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Памяти Комарова Вячеслава Николаевича (Ташланова Е.С.) 

Комаров Вячеслав Николаевич 

Год рождения: __.__.1925 

Место рождения: Узбекская ССР 

Дата призыва __.__.1943  

Воинское звание: сержант; красноармеец; рядовой  

Воинская часть: 371 отдельная штрафная рота  

 Награды: Орден Отечественной войны II 

степени 

Номер документа: 88 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 
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Памяти Смирнова Дмитрия Ивановича, 

Николая Григорьевича и Филиппа Григорьевича Пасынковых 

(Тимофеева Д.А.) 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, она, 

разумеется, затронула всех. Война пришла в каждую семью, в том числе и 

мою.   

Моего прадеда по маминой линии, Николая Григорьевича, забрали 

первым. Он родился в 1910 году в ныне несуществующем селе Кисели Вятской 

губернии (в настоящее время-территория Удмуртской республики). Он пошел 

добровольцем на войну спустя 3 недели после ее начала, 13 июля 1941 года. 

Молодому мужчине, которому на момент войны только исполнилось 30 лет, 

пришлось покинуть семью, в том числе и моего дедушку Бориса Николаевича, 

которому тогда было 3 года. Он отправился на юг. Дальнейшая судьба 

неизвестна, связь прекратилась в феврале 1942 года. 

Старший брат прадеда Филипп Григорьевич так же отправился на войну, 

оставив дома жену. Был членом 22А, а также членом 98 стрелковой дивизии. 

В рядах 22А стал участником обороны Смоленска, сражался в битвах под 

Москвой.  В рядах 98 СД был участником Сталинградской битвы. Погиб во 

время исполнения боевых обязанностей в сентябре 1942 во время обороны 

Сталинграда.  Мама в детстве показывала газету, где упоминался он, но она не 

сохранилась до настоящего времени. 

 

Рис.1 Боевой путь Филиппа Григорьевича 

Мой прадедушка по папиной линии, Дмитрий Иванович, единственный 

из всех троих вернулся с войны. К сожалению, информации о нем в 

официальных источниках нет, т.к единственным человеком, который может о 

нем рассказать, является моя бабушка. Она не помнит точных данных о его 



«Книга памяти героев ВОВ» 

217 

месте и дате рождения, поэтому точно сказать, кем из многочисленного списка 

его тезок (а их более семисот) является мой прадед, не представляется 

возможным. Поэтому рассказ о нем опирается на воспоминания моей 

бабушки. Родился в Кировской области в феврале 1920-1925 годов. Переехал 

в Удмуртию, работал в народном суде. Ушел на войну в возрасте примерно 20 

лет, оставив беременную прабабушку на все хозяйство. Был артиллеристом. 

Дошел до Будапешта, позже его дивизию отправили на Дальний Восток. Во 

время службы 3 раза получал ранения, но выжил. Вернулся в Удмуртию 

только в 1947 году. Был главой большой семьи, старшим ребенком была моя 

бабушка Инесса 1942 года рождения. До выхода на пенсию работал шофером 

в колхозе, так же искусно играл на гармони. Умер в начале 70-ых годов, застав 

рождение моего папы, внука Дмитрия Ивановича.  
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Памяти Синицына Дмитрия Тихоновича, 

Синицына Афанасия Тихоновича, 

Толмачева Василия Ивановича, Дитятева Василия Павловича, 

Дитятевой Анны Андреевны. (Толмачева А.Д.) 

В нашей стране Великая Отечественная война вошла в жизнь каждой 

семьи, и моя, конечно, не исключение. На фронте были и мои родные 

прадедушки и двоюродные. Не обошла война и прабабушек. 

Начну по порядку – сначала семья папы. Папин дедушка Митя – Синицын 

Дмитрий Тихонович – был железнодорожником, поэтому у него была бронь. 

Но на фронт он всё-таки попал, когда фашисты подошли к Тульской области, 

в которой он жил. Жена его Анна Григорьевна и дети: Зина, Володя и 

новорожденный Иван остались дома - в деревне Гущино. Деревня очень 

маленькая, поэтому немцы в ней не задержались. Назначили старосту и 

уехали. На постой не остановились – деревня в лесу, в стороне от дорог. 

Оккупация продлилась меньше двух месяцев, к Новому, 1942 году, почти вся 

Тульская область была освобождена, а к весне, после ранения, Дмитрий 

Тихонович вернулся домой и продолжил работу на железной дороге. Папа 

говорит, что ни дедушка, ни бабушка про войну не говорили. Только старшая 

из детей, тётя Зина, вспоминала, как на мотоциклах приехали немцы, и дети 

убежали в лес прятаться. Больше она их не видела.  

Младший брат Дмитрия Тихоновича - младший лейтенант Синицын 

Афанасий Тихонович - был призван в ряды Красной Армии в декабре 

1939 года, прошёл всю войну. Окончил службу 31 августа 1946, и, 

возвращаясь домой, подхватил в поезде пневмонию. До дома не доехал, умер. 

В семье прабабушки Анны Григорьевны были только сёстры, они всю 

войну трудились в колхозе. 

Второй папин дедушка, Толмачев Василий Иванович, родился в деревне 

Льшна той же Тульской области. В 20 лет 1 октября 1938 году был призван в 

армию. В 1939 попал на финскую войну. Великую Отечественную войну 

встретил уже в звании сержанта. Во время войны Василий Иванович был 

командиром отделения связи артиллерийского полка. Сам он о своей службе 

и войне не рассказывал – не любил вспоминать. О том, что он был связистом, 

воевал на Украинском фронте – освобождал Восточную Пруссию (сейчас это 

Калининградская область) и о его подвиге, мы узнали на сайте «Подвиг 

народа»: 

«29.01.45 г. в районе Голдапа под сильным артиллерийско-минометным 

огнём противника, перешедшего в контратаку, обеспечил непрерывную 

проводную связь с командным пунктом командира батареи. При исправлении 
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повреждений на линии был обстрелян гитлеровцами, вступил в бой, при этом 

уничтожил из личного оружия 2-ух немцев. 

05.02.45 в районе Воргиттон (не совсем разобрала название) вместе с 

автоматчиками отбивал контратаку противника. 

24.03.45 в районе Хайлигенбайля невзирая на сильный арт. огонь в 

короткий срок проложил проводную связь на пункт командира батареи, а 

затем обеспечил безотказную работу. Это способствовало успешному 

выполнению огневой задачи батареи.» 

За боевые заслуги прадеду были вручены медали «За отвагу» и медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После войны Василий Иванович вернулся в родной район, поступил на 

службу в милицию и женился на Соболевой Екатерине Никифоровне, которая 

принимала активное участие в обороне Тулы.  

Прабабушка Катя вспоминала, что их – девушек 16-19 лет со всех 

окрестных деревень – посадили на машины и отвезли под Тулу. Была осень, и 

они в холоде под дождем, а потом и снегом копали противотанковые рвы. 

Было тяжело, но они понимали, что их труд поможет остановить врага и не 

пустить его в Тулу и Москву.  

После освобождения Тульской области прабабушка трудилась 

инспектором в сельхозбанке в городе Лихвин (сейчас Чекалин). Пятого 

декабря 1942 года она была вновь мобилизована в запасной полк. Но участия 

в боевых действиях не принимала. Екатерина Никифоровна, так же, как и 

прадедушка Вася, была ветераном, но только трудового фронта.  

Прадедушка Василий Иванович был единственным ребёнком, а вот у 

прабабушки было шесть сестер. Старшие во время войны помогали Красной 

Армии своим трудом в колхозе, младшие учёбой в школе. 

Про маминого дедушку по папе мы знаем, только, что он был ветврачом, 

и у него была бронь. Бабушка же во время войны родила двух сыновей и 

занималась в основном их воспитанием.  

Второй мамин дедушка Дитятев Василий Павлович умер очень рано в 

1958 году – ему было 45 лет, он разбился на велосипеде. Моей бабушке было 

7 лет. Она была четвертой из пяти детей. Прадедушка был кадровым военным, 

майором интендантской службы. 

По воспоминаниям старшей бабушки Риты (довоенной), прадедушка 

отправился на войну прямо с летних учений. Прабабушка была беременной и 

родила сына, когда муж был уже на войне. И сына своего он, до окончания 

войны, видел только на фотографиях. Я видела эти фотографии, привезенные 

им с фронта. Их бережно хранит бабушка Рита. 
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Где и как воевал Василий Павлович, никто из его детей не знал. Слышали 

в детстве, что он вроде был в окружении и что вернулся домой с медалями «За 

боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и с орденом Красной Звезды. 

После войны он служил в Нальчике, а с 1949 на Дальнем Востоке. 

Сначала на острове Итуруп, затем на Сахалине, где и родилась моя бабушка. 

Прабабушка же моя, Дитятева Анна Андреевна, и во время войны и после, 

несмотря на рождения детей, трудилась учительницей. А на Сахалине даже 

была директором школы.  

Прабабушка была из большой семьи, и её братья тоже были на войне. 

Один из них, Пауткин Александр Андреевич, бывший на войне снайпером, не 

вернулся – пропал без вести. Младшая сестра Вера в четырнадцать лет пошла 

работать санитаркой в госпиталь к раненым, а после войны окончила 

медицинское училище и посвятила свою жизнь медицине.  

Про семью прабабушки мы немного знали, так как они жили в 

Челябинске, и бабушка Рита с ними общалась и во время войны, и после, да и 

прожила прабабушка подольше (56 лет), а вот про семью Василия Павловича 

практически не знали ничего. Он был родом из небольшой удмуртской 

деревни Кыпка Глазовского района (это мы узнали позже). Чтобы хоть что-то 

узнать о семье прадеда родители и мы с сестрой поехали в 2013 году (год 

столетия Василия Павловича) в Киев к младшему брату прадеда.  

Про него - Александра Павловича, младшего брата прадеда, мы тоже 

ничего не знали кроме имени. Дедушка Эдик (брат бабушки) дал нам его 

телефон, и мы позвонили. Прадедушка Саша сразу же пригласил нас в гости, 

и мы поехали в Киев 9 мая. 

9 мая. Эта дата стала символичной, ведь именно 9 мая мы узнали, что 

семья Дитятевых была большой: шесть сыновей и три дочери. Прапрадед был 

женат три раза. Ещё до войны дочери вышли замуж и разъехались по 

Удмуртии. Два старших сына погибли на войне, самый младший Олег умер 

вместе с матерью в 1942 году. Прадедушка Саша рассказал нам много 

интересного, показал фотографии, но даже он не знал всего о своих братьях. 

Узнать об их судьбе нам помог Интернет, а точнее - сайты «Подвига народа», 

«Память народа» и «ОБД Мемориал». 

  Итак, старшим братом был мой прадед Василий. Родился он в 1913. 

С 1935 года служил в Красной Армии. Был кадровым военным и войну 

встретил в чине капитана - военный финансист. Служил в 179 стрелковой 

дивизии. Все его дети считали, что он в начале войны попал в окружение, но 

на сайте «Подвиг народа» мы узнали, что выходил он из окружения в сорок 

четвёртом году в Литве. За то, что «…спас своё финансовое хозяйство, выходя 
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из окружения», он получил первый орден Красной Звезды. Второй орден 

Красной Звезды получил в 1951 году, за что мы не выяснили32, в то время 

прадед уже служил на Сахалине. Прадедушка Саша этого тоже не знал, но 

вспоминал, что прапрадед Павел Григорьевич очень гордился старшим сыном 

и всегда ставил его в пример младшим.  

Вторым братом был родившийся в 1917 году Анатолий. В 1937 году он 

был призван на срочную службу. Служил в артиллерии, затем вернулся домой, 

женился. 1941 году ушёл на войну. Дослужился до сержанта, был командиром 

орудия. Седьмого сентября сорок третьего года «тяжело ранен осколком 

снаряда и скончался от ран» в Смоленской области близ деревни Жилино. Там 

и был похоронен. Анатолий Павлович Дитятев занесён в книгу памяти 

Удмуртской Республики. Прадедушка Саша показал нам его фотографии. 

Про третьего брата, по-домашнему, Арсена, прадедушка Саша ничего не 

знал. Даже точного имени – Арсений или Арсентий. Знал, что призвали, потом 

пришла похоронка. Нам тоже немного удалось узнать: родился в 1922 году, в 

другом источнике в 1923 году. Имя все-таки Арсентий. Дослужился до 

сержанта. Погиб он 16 февраля 1944 года в Псковской области у деревни 

Новинки. Похоронен в братской могиле. После войны перезахоронен в 

деревне Алушково. Фотографий, к сожалению, не осталось. 

Четвёртый брат – Ардалион 1927 года рождения. До призыва в армию он 

вместе с младшим братом Александром, родившимся в 1934 году, работал в 

колхозе. Осенью 1944 был призван курсантом в учебную стрелковую дивизию. 

Имея в виду предстоящее противостояние Советского Союза и Японии, 23 

января 1945 года был направлен рядовым в военно-воздушные силы 

Тихоокеанского флота. В 1951 году, как раз к Новому году, он в звании 

младшего сержанта вернулся домой. Все оставшуюся жизнь он проработал в 

родном колхозе. 

Прадедушка Саша (пятый из братьев), вспоминал, что за два года – сорок 

четвёртый и сорок пятый – он, учась в школе, отработал более ста трудодней 

в колхозе, за что и был награждён медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной Войны в 1941-45 годах». Прадедушка Саша выучился 

и стал учителем. А после службы в армии остался в Киеве. 

Война - страшное и тяжёлое время, много лишений и горя она принесла в 

каждую семью нашей огромной Родины, но я горжусь, что вся моя большая 

семья внесла свой вклад в Победу и с мужеством перенесла все трудности.  

 
32 Справка: за выслугу лет (награждали участников ВОВ) 
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Памяти Шляпугина Константина Ивановича (Фролова У.С.) 

Великая Отечественная война затронула каждый дом, каждую семью и 

каждого отдельного человека. Память об этих тяжелых временах до сих пор 

хранится, и будет храниться на протяжении веков в каждой семье. К 

сожалению, года неумолимо идут, все меньше остаётся в живых тех, кто 

прошел весь ужас военного и послевоенного времени, поэтому столь важно 

узнать истории наших бабушек, дедушек, чтобы передать их опыт следующим 

поколениям, помнить об их подвигах и ни в коем случае не допустить такого 

вновь. Расскажу историю своей семьи. 

Шляпугин Константин Иванович родился 29 апреля 1925 года в 

Московской области, Химкинский район, ст. Ховрино. Ефрейтор, 

красноармеец, сапер. Был членом ВЛКСМ.  

Константин после школы окончил училище, выучился на токаря. Но 

проработал он недолго, началась Великая Отечественная война. Моему 

прадеду тогда было всего семнадцать лет, но он, как и многие его сограждане, 

не задумываясь отправился на фронт добровольцем. Он был призван 

Химкинским РВК Московской области в Красную армию. С 5 января 

1943 года был зачислен красноармейцем в пятьдесят девятую отдельную 

саперную роту, с 15 марта 1943 года зачислен сапером в 74-й штурмовой 

батальон инженерно-саперной Винницкой бригады РГК.  

31 июля 1944 награжден Правительственной наградой -медалью «За 

отвагу» - Такие награды выдавали за успешное выполнение боевого задания, 

бесстрашие. 

В ночь на 14 июля 1944 года успешно произвел разведку минного поля 

для устройства прохода в нём и извлек ПТМ (противотанковая мина) – 

двадцать одну штуку, ППМ (противопехотная мина) – 27 штук. Сделал также 

ограждение прохода, несмотря на сильный ружейно-пулеметный и 

артиллерийско-пулемётный обстрел противника. Будучи обстрелянным 

разведкой противника, работы по разминированию не бросил, закончил. 

И, отбив нападение, продолжил работать и задание по проделыванию прохода 

выполнил за два часа. Получил ранения октябре 1944 года в левую ногу, в 

ноябре 1944 года в правую ногу. 

За время боевых действий с 8 по 20 февраля 1945 г. наводчик ст. пулемета 

ефрейтор Шляпугин показал исключительную стойкость, мужество и отвагу 

на поле боя. 10 февраля 1945 г. на северо-западной окраине с. Вильковице, в 
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районе ж.д. насыпи, противник оказывал упорное сопротивление. Ефрейтор 

Шляпугин получил приказ выбрать выгодную позицию и прикрыть огнём из 

пулемета продвижение боевых порядков роты. Константин втащил свой 

станковый пулемёт на второй этаж одного из домов и открыл сильный огонь 

по вражеской обороне. Немцы, не выдержав такого огневого натиска, 

отступили от ж.д. насыпи. Воспользовавшись отступлением противника, 

боевые порядки роты продвинулись к ж.д. насыпи и через насыпь забросали 

противника гранатами. Противник отошел в село. Быстро собрав свежие силы, 

противник в этом районе трижды переходил в контратаку, пытаясь возвратить 

потерянные рубежи. Но с большими потерями откатывался назад. 

В отражении контратак много помогал автоматчикам огнём своего станкового 

пулемета ефрейтор Шляпугин. В последующие дни наступления ефрейтор 

Шляпугин боролся с врагом, как подобает бороться воину Красной Армии. За 

стойкость, мужество и отвагу, проявленные на поле боя в борьбе с немецкими 

захватчиками ефрейтор Шляпугин 28 февраля 1945 г награжден 

правительственной наградой – орденом «Красная звезда». 

Также, мой прадед имеет медаль "За победу над Германией" и орден 

Отечественной войны I-й степени, Благодарности от Верховного 

главнокомандующего Сталина, отраженные в Красноармейской книжке - за 

участие в боях по освобождению г. Винница, г. Львова, г. Мукачева, Карпат и 

многих других территорий от немецких захватчиков.  

И после окончания Великой Отечественной войны, Константин Иванович 

продолжил служить сапером в 74-й отд. штурмовом инженерно-саперном 

батальоне до января 1946 года, потом в 50-м инженерно-саперном полку, 

очищая освобождённые территории Советского Союза от оставленных 

немцами мин вплоть до марта 1948 года. 

После Великой Отечественной Войны работал с 1948 года по 18 апреля 

1963 на Левобережном производственном комбинате МПС, на должности 

слесарь-инструментальщик;  

С 08 мая 1963 по 12 октября 1977 - «Научно-исследовательский институт 

тепловых процессов». Центр получил всемирную известность производству 

сложнейшей высокотехнологической продукции, таких как реактивная 

установка «Катюша», первый реактивный самолет «БИ-2», а также связанные 

с освоением космоса программы «Энергия-Буран», аппаратура для 

космических межпланетных станций «Венера 9» и «Венера 10». В наши дни 

центр является госкорпорацией «Роскосмос» 
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С 1963 по 1967 в трудовой книжке написано, что работал: Почтовый ящик 

1027 - так писали о секретных предприятиях, в 1967 уже написали Институт. 

Также работал слесарем-инструментальщиком высшего разряда: с 25 

октября 1977 до 30 сентября 1996 - работал на заводе медицинского 

оборудования «Технолог»  

Умер 4 июля 2006 года. 

Память о героях должна храниться в каждом русском человеке, каждому 

родителю нужно донести до своих детей, как важно хранить, записывать 

информацию о подвигах наших предков и передавать ее следующим 

поколениям. 
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Памяти Ваганова Александра Васильевича, 

Лямина Петра Григорьевича (Хохнова К.В.) 

Будущему поколению мне хотелось бы поведать о заслугах моей семьи. 

Насколько храбрыми и бесстрашными были эти люди, которые были готовы 

отдать свои жизни за нашу Родину. В годы Великой Отечественной войны на 

фронт из моей семьи пошел дядя моей бабушки Ваганов Александр 

Васильевич.  

Он родился в 1925 году в Таканышском р-н, с. Кляуш. 18 ноября 1943 

года Александр был призван в возрасте 18 лет.  

Место призыва: Таканышский РВК, Татарская АССР, Таканышский р-н. 

Воинское звание: гв. старшина.  

Воинская часть: п/п 8631, 5 гвардейская стрелковая дивизия,115 гв. обс.  

За всю войну он получил две награды. Это орден Красной Звезды (2).  

23 января 1945 он трагически погиб.  

Место захоронения: Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Знаменск; 

Восточная Пруссия, Кенигсбергская провинция, д. Магаттен. 

Также на фронт из моей семьи пошел мой прадед Лямин Петр 

Григорьевич. Он родился в 1909 году в Кировской обл., Вятско-Полянский р-

н. Был призван 4 мая 1942 года в возрасте 33 лет. Воинское звание: рядовой. К 

сожалению, про него больше ничего не известно, и считается, что он пропал 

без вести. 

Война – это страшное событие, которое может внезапно изменить жизнь 

каждого человека на земле. Ведь если задуматься, то и в наше время нет ни 

одной семьи, в которой война не забрала или просто не искалечила близких 

людей. Главная задача нашего поколения и всех последующих-это помнить 

подвиг наших солдат и почитать героев Великой Отечественной войны. Наши 

прадеды и прабабушки шли на бой, чтобы отстаивать нашу Родину и наше 

будущее. 
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Памяти Мещерякова Валентина Ивановича (Челюскина М.А.) 

Мещеряков Валентин Иванович33 

Мой прадедушка Мещеряков Валентин Иванович родился 23 апреля 1920 

года в деревне Липитино Коломенского уезда Московской губернии в 

крестьянской семье.  

Деревня была маленькой. По материалам Всесоюзной переписи 

населения 1926 года в ней проживало 77 жителей (30 мужчин, 47 женщин), 

насчитывалось 17 хозяйств.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С декабря 

1941 года, в возрасте 21 года, Валентин Иванович участвовал в войне на Юго-

Западном, Сталинградском, Калининском, 1-м Прибалтийском и 1-м 

Дальневосточном фронтах. Фронты были важнейшими объединениями 

военных сил в ходе войны. В них входило несколько армий, а также танковые, 

авиационные и другие взводы и полки. В начале Великой Отечественной 

войны на советско-германском фронте было создано пять фронтов, в декабре 

1941 года их насчитывалось восемь, к концу 1942 года — двенадцать, а в 1943 

году их стало тринадцать. Валентин Иванович занимал должности помощника 

командира 2-го танкового батальона по технической части 36-й танковой 

бригады, помощника начальника технической части той же бригады, старшего 

помощника начальника отдела ремонта и эвакуации бронетанковых и 

механизированных войск 1-го Прибалтийского фронта.  

Награды: 

Ордена Отечественной войны I и II степеней 

Пять орденов Красной Звезды 

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 

Медали СССР, в том числе: 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» 

 
33 По материалам открытых источников Мещеряков, Валентин Иванович — Википедия (wikipedia.org) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Мой прадедушка также принимал участие в Советско-японской войне, а 

после ее окончания направлен в военную разведку. В 1946 году он вступил во 

Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. С 1957 года по 1959 

год являлся помощником военного атташе при Посольстве СССР в 

Великобритании. Отношения между СССР и Великобританией ухудшились во 

время холодной войны, шпионаж был широко распространен. 4 апреля 1949 

года Великобритания вступила в военно-политический блок НАТО. 

Годованюк Кира Анатольевна в своей диссертации «Россия во 

внешнеполитической стратегии Великобритании на современном этапе» 

подчеркивает: «XX съезд КПСС в 1956 г. внёс в политический курс СССР 

изменения, приведшие к политике мирного сосуществования». Однако это не 

отразилось на британской оценке политики Советского Союза, поэтому можно 

предположить, что работа моего прадедушки в этот период его жизни была 

чрезвычайно напряжённой. 

Однако следующие должности Валентина Ивановича были еще более 

серьезными. С 1961 по 1965 он служил в Гаване, столице Кубы. В это время в 

1962 на Кубе разразился Карибский кризис. Он начался после того, как в 1961 

председатель Совета Министров Кубы Ф. Кастро стал публично заявлять, что 

он коммунист и будет вести Кубу по социалистическому пути. «С этого 

момента Куба стала играть большую роль в идеологическом противостоянии 

двух систем» - отмечают А.А. Кокошин и В. В. Соколов в своей работе 

«Карибский кризис 1962». В 1961 году Соединёнными Штатами в Турции 

были установлены ракеты средней дальности «Юпитер», которые могли 

достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Москву. В 

ответ на эти действия СССР разместил как обычное, так и атомное оружие на 

острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. Кризис мог 

привести к глобальной ядерной войне. Но затем ядерное оружие было 

вывезено с территорий и Кубы, и Турции, благодаря стараниям дипломатов. К 

сожалению, моя семья мало знает о работе моего прадедушки в это время, так 

как ему нельзя было о ней рассказывать, но я уверена, что он играл важную 

роль в период Карибского кризиса. 

С 1965 года Валентин Иванович являлся военным атташе при Посольстве 

СССР в США и советским представителем в Военно-штабном комитете ООН. 
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В 1968 году он занял должность первого заместителя начальника Главного 

Разведывательного управления СССР (ГРУ). ГРУ являлось очень влиятельной 

организаций в СССР на тот момент. На управление возлагалось ведение всей 

агентурной разведки за рубежом. Одновременно в составе Генштаба ГРУ было 

сформировано Управление войсковой разведки Генштаба, которое 

руководило работой фронтовых разведорганов и войсковой разведки. С 1978 

года по 1988 год Валентин Иванович был начальником Военно-

дипломатической академии Советской Армии, в которой шла подготовка 

военных дипломатов и сотрудников военной разведки. Генерал-полковник с 

1980 г. Спустя год после выхода на пенсию, в 1989 году он умер по 

естественным причинам. 
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Памяти Рыкова Владимира Артемьевича (Шашкова Е.Р.) 

 

Рыков В.А. – мой прадедушка по 

линии матери – родился 19.09.1926 

года в Бурят-Монгольской АССР, 

Кяхтинского р-на, п. Чикой. Был 

призван в ноябре 1943 года. Служил в 

войсках связи, имел воинское звание 

сержанта. Награжден Орденом 

Отечественной войны I степени. 

Принимал участие в боях против 

Японии. Из воспоминаний 

прадедушки: «Воевал на Солунском 

направлении под командованием 

маршала СССР Малиновского. Против нас стояла сильная Квантунская армия. 

Мы преодолевали Хинган. Приходилось лично несколько раз устанавливать 

связь между армией и командным пунктом». В 1945 году был ранен в ногу, 

после чего долгое время пробыл в госпитале. Награждён медалью «За победу 

над Японией». Это вся информация, которая известна мне и родственникам. 
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Памяти Николашина Василия Петровича и 

Николашиной Раисы Андреевны (Шибаева А.Д.) 

 

22 июня 1941 года в Советском 

союзе началась всеобщая мобилизация 

Вооружённых Сил и средств на защиту 

страны, все военнообязанные должны 

были явиться в местные военкоматы, 

куда незамедлительно пришёл мой 

прадед, Николашин Василий 

Петрович, которому только что 

исполнилось 23 года. 

Он был направлен на Северо-

Восточный фронт, где был наводчиком 

зенитной пулемётной установки, 

дошёл с боями до Сталинграда, где 

произошло воссоединение с Первым 

Украинским фронтом. Битва под 

Сталинградом в январе 1942 года стала 

для него последней. Он был 

тяжело ранен. А нашли его 

местные жители, которые 

пришли помочь захоронить 

погибших солдат, среди 

которых он был ещё жив. 

До прихода советских 

солдат прадеда выхаживали 

пожилые люди народными 

средствами, потом его 

положили в госпиталь, где он 

находился до конца войны.  

Так же у моей прабабушки 

Николашиной Раисы 

Андреевной два брата на войне 
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пропали без вести. К сожалению, данных о них сохранить не удалось. Но сама 

она работала в военные годы на заводе.  

Красноармейская книжка Николашина Василия Петровича 
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Памяти Гудкова Дмитрия Павловича, 

Дьякова Николая Михайловича (Шумакова А.В.) 

Я хочу рассказать о родственниках, со стороны моей мамы и папы, 

которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Вся информация 

записана со слов моих родителей и родственников. Мной были использованы 

материалы военных архивов. 

Дмитрий Павлович Гудков (брат моей прабабушки Лены) пошел на войну 

в июне 1941 года. Был артиллеристом. За время войны его боевой расчет не 

потерял ни одного солдата. Дмитрий Павлович дошел до Берлина в должности 

командира орудия. В последний день войны снаряд попал в место, где стояла 

пушка. Всех убило, а Дмитрию Павловичу осколок от снаряда попал в ногу. 

Ногу чудом удалось спасти от ампутации. Дмитрий Павлович был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

(приложение №1). 

Николай (сын сестры моей прабабушки Лены) всю войну работал 

машинистом на железной дороге, доставляя на фронт снаряды, одежду, 

продукты, оружие и технику, а в тыл вывозил раненых и разбитую технику. 

Много раз был под обстрелом немецких ассов, но ни разу не оставил свой 

поезд, до конца выполняя свой долг. Вернулся с войны к жене и детям живым. 

Семья жила в Саратове. 

Четыре сына и муж Прасковьи Павловны (сестра моей прабабушки Лены) 

ушли на войну. Два сына, Василий и Иван, не вернулись с фронта. Василий 

был рядовым и погиб в 1944 году в Эстонии. Больше о нем ничего не известно. 

Иван был ефрейтором в пехоте и 10 августа 1943 года во время боя попал в 

плен. Умер в лагере военнопленных г. Славута Каменец-Подольская область. 

Был похоронен на Украине в городе Славута Хмельницкой области 

(приложение №2).  

Третий сын, Владимир, воевал в танковых войсках. Принимал участия во 

многих битвах, три раза горел, но все равно дошел до Берлина, а потом 

вернулся домой. Умер в семидесятые годы от болезни сердца. 

Четвертый сын, Михаил, был на фронте с первых дней войны. Попал на 

Черноморский флот и служил в рядах морской пехоты. Участвовал в боях за 

Севастополь, за Керчь. О его последнем бое за порт Евпаторий известно 

следующее. 5 января 1942 года Черноморский флот произвёл высадку десанта 

в порту Евпатории силами батальона морской пехоты (командир — капитан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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лейтенант К. Г. Бузинов). На первом этапе операция шла успешно, румынский 

гарнизон силой морского десанта был выбит из города. Однако вскоре немцы 

подтянули резервы. В тяжелых уличных боях противнику удалось одержать 

верх. 7 января был бой и город Евпатория пришлось оставить. В этом бою 

погибло много морского десанта, а некоторые попали в плен. В плен попал и 

раненный Михаил Тимофеевич. (приложение №3). После был концлагерь. 

Когда наши войска, в ноябре 1942 года, предприняли наступление, немцы 

посадили заключенных концлагеря на баржу и отправили в море, под обстрел 

немецкой авиации. Не многим удалось дождаться помощи. Спас заключенных 

военный корабль из Дании. Таким образом Михаил Трофимович попал в 

Данию, где работал у хозяина на сахарном заводе. При освобождении 

советскими войсками Михаил не остался в Дании, а вернулся домой. 

Старший брат прабабушки Лены, Иван Павлович Гудков. До войны, как 

большинство мужчин в то время, он занимался валянием валенок, был 

хорошим столяром. Он попал на фронт только в 1943 году. Был сапером, 

приходилось взрывать и восстанавливать мосты. Пропал без вести на Курской 

дуге.  

Мой прадедушка по отцовской линии (отец моей бабушки, Нелли 

Николаевны) Дьяков Николай Михайлович родился в 1913 году в Курской 

области, деревня Тербуны (сейчас это территория Липецкой области). 31 

марта 1943 году был призван в армию и всю войну развозил на лошади разные 

депеши и корреспонденцию. У него было много медалей: 2 медали «За боевые 

заслуги» и медаль «За победу над Германией».  
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Примечание №1 

Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 

мая 2007 года №181 «О рассекречивании архивных документов Красной 

Армии и Военно-Морского флота за период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года). 
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Примечание №2 

Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 

мая 2007 года №181 «О рассекречивании архивных документов Красной 

Армии и Военно-Морского флота за период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года). 
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Примечание №3 

Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ от 8 

мая 2007 года №181 «О рассекречивании архивных документов Красной 

Армии и Военно-Морского флота за период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года). Карточка 

красноармейца. 

 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

241 

Памяти Булыгина Арсения Ивановича (Эрбаева А.Ж.) 

Мой прадед по линии матери, Булыгин Арсений Иванович, родился 12 

марта 1915 г. в Архангельской области, Карпогорского района, Нюхченского 

сельского совета, в деревне Нюхча (рис.1). Вырос мой прадед в многодетной 

семье. 11 января 1944 г. Арсений Иванович был призван в Красную Армию 

Соломбольским РВК Архангельской области (рис.2). Прадед воевал в составе 

пехотных войск рядовым красноармейцем на 3-ем Белорусском фронте – 

2 БТР 6 Н 6 рота (рис. 2, 3). Был участником Белорусской операции.  

 

Рис.1. Свидетельство о рождении 
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Рис. 2. Красноармейская книжка 

   

Рис.3. Именной список № 172 сержантского и рядового состава, 

переданного из приёмника в 2 стр. бат. в роту 18.01.1944 г.  

Арсений Иванович участвовал в операции «Багратион» и дошёл до 

Кёнигсберга, где был тяжело ранен – сильное ранение в ногу, и остался без 

одного глаза, – но главное – живой. За мужество и героизм мой прадед был 

награждён орденом Великой Отечественной войны I степени, а также 

юбилейными наградами (рис. 4). 
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Рис. 4. Орден Отечественной войны I степени  

 

Рис. 5. Юбилейные награды 

После госпиталя он был демобилизован. Вернувшись в родную деревню, 

увидел, что жена не дождалась его и вышла замуж за другого мужчину. Сильно 

потрясённый неожиданной новостью, прадед завербовался на Север в город 
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Нарьян-Мар. Там он встретил девушку Зою, мою прабабушку, и они 

поженились. В их браке родилось пятеро детей. Всю оставшуюся жизнь мои 

прадедушка и прабабушка проработали на лесозаводе «Стелла Поларе». 14 

июня 1995 г. на 81-м году жизни прадедушка умер. 

 

Рис. 6. Портрет Булыгин Арсения Ивановича 

Моя бабушка – Соболева Светлана Арсентьевна – дочь Булыгина 

Арсения Ивановича, написала стихотворение в память о своём отце, ветеране 

Великой Отечественной войны: 

Наш папа, дедушка, прадедушка Арсений! 

Хотим мы поклониться все тебе. 

Не только дети, но и даже внуки 

Твои рассказы помнят о войне. 

Твою армейскую книжонку со звездою 

Мы бережно храним сейчас. 

Ты воевал на третьем Белорусском, 

И было нелегко тебе подчас. 

Что испытать тебе пришлось, 
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Мы все, конечно, понимаем. 

Из книг и кинофильмов о войне 

Себе мы чётко представляем. 

Дошёл до Кёнигсберга, был там ранен, 

Там глаз ты потерял и в госпиталь попал, 

Но ты вернулся к нам живой, хоть не совсем здоровый, 

Работал, и страну ты поднимал. 

А как же бережно ты нянчил внуков. 

Был нежным, добрым, ласковым всегда. 

Пусть память о тебе у правнуков и внуков 

Останется надолго, навсегда! 

Соболева Светлана Арсентьевна 
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Памяти Клюенко Григория Федоровича (Языкова М.Э.) 

Клюенко Григорий Федорович – мой прадедушка по маминой линии. Он 

родился 10 мая 1920 года в Кировоградской области Александровского 

района,  в деревне Родниковка Украинской ССР. До 1946 года она называлась 

Сентово. До войны Григорий Федорович работал на Кировоградском заводе 

«Красная звезда», который специализировался на выпуске 

сельскохозяйственной техники.  

На момент начала войны ему был 21 год. Сам прадедушка не любил 

рассказывать о тех страшных событиях, которые ему довелось пережить во 

время войны. Он был призван на фронт в 1941 году. По рассказам моего 

дедушки, Клюенко Михаила Григорьевича, прадед служил в инженерных 

войсках, участвовал в строительстве мостов, а также в подрыве вражеских 

сооружений. Григорий Федорович рассказывал моему дедушке о том, что 

однажды вместе с сослуживцами он сидел в окопе. Неожиданно перед ним 

появилась женщина, которая была одета во все белое. Она указала рукой на 

товарищей прадеда и сказала, что все из них умрут, в живых останется только 

он. Так и случилось. Эту историю знают все в нашей семье, но что произошло 

на самом деле, не знает никто. В дальнейшем дедушка попал в плен, где 

пробыл большую часть войны. Там он работал поваром. Прадедушка 

рассказывал моему деду различные истории. Одна из них была о том, что он 

выносил хлеб немецким женщинам, у которых не было и грамма еды.  

 

Рисунок 15 Клюенко Григорий Федорович 
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В деревне осталась младшая сестра Григория – Катя. По рассказам 

родственников известно, что она просила у немцев, которые находились в 

деревне на тот момент, разыскать «брата Гришу» в Германии.  

Прадедушка пробыл в Германии до 1945 года, до момента освобождения 

русскими солдатами. Из-за того, что он практически не участвовал в боевых 

действиях, нигде нет информации о его заслугах, о военных операциях, в 

которых он участвовал, и его деятельности в период войны. Сам он 

рассказывал не так много из того, что происходило с ним в то время.  

Известно, что в Германии он встретил свою жену, Сандру Исааковну, 

которая, предположительно, была еврейкой. В 1945 году родился мой 

дедушка, Михаил Григорьевич, который с рождения жил с матерью в 

Кировограде. В 1945 году, после освобождения, прадедушка хотел перевезти 

семью в Германию, но  ему не разрешили этого сделать. Тогда он продолжил 

служить в армии, а когда в 1947 году вернулся в Кировоград, то начал работать 

сварщиком на заводе. Сандра Исааковна рано ушла из жизни, точная причина 

ее смерти не известна. Спустя некоторое время после смерти первой жены 

Сандры, женился второй раз на Кондрецкой Александре Семеновне, которая 

по происхождению была еврейкой. В дальнейшем у прадедушки родилось еще 

два сына, Борис и Владимир.  

За участие в Великой Отечественной войне Григорий Федорович был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени, а впоследствии 

медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне»,  «Тридцать 
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лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 

Рисунок 16 Полученные награды 

Клюенко Григорий Федорович умер 8 января 1988 году в возрасте 68 лет 

из-за онкологии. Похоронен на еврейском кладбище в Кировограде.   

Я очень горжусь своим прадедом. Каждый человек, который защищал 

честь своей страны в период Великой Отечественный войны, достоин памяти 

и уважения. Я рада, что память родных героев продолжает чтиться в моей 

семье. 
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Памяти Муртазалиева Сааду Шуиповича (Ярагская Х.Я.) 

Великая Отечественная Война является неотъемлемой частью истории 

нашей страны. Это история одновременно страшная своей жестокостью и 

кровопролитием, и наглядно показывающая силу духа людей, их патриотизм и 

сплоченность перед лицом врага. У каждого современного человека, вероятно, 

имелся родственник, ставший частью этой истории. 

 

На Великой Отечественной Войне воевал только мой дальний 

четвероюродный прадед, Муртазалиев Сааду Шуипович, о других же 

родственников никакой информации не найдено. Точные данные о воевавшем, 

к сожалению, неизвестны, фотографии отсутствуют, и я могу передать только 

некоторые факты со слов своих родственников: воевал в Сталинграде в 

1942 году, считается пропавшим без вести. Ближайшие к прадеду люди 

пытались его отыскать, но идея оказалась почти безуспешной, потому что с 

чьих-то слов им передали, что его где-то похоронили, но вот где конкретно-им 

так и не удалось узнать. 

По маминой и по папиной линии ближайших моих родственников, 

которые бы принимали участие в трудовом фронте, тоже нет, так как дедушка 

(отцовская линия) и бабушка (мамина линия) остались сиротами в раннем 

возрасте, и никаких подробностей не помнят. 
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Памяти Вавиловой Анастасии Федоровны, 

Вавилова Григория Федоровича, 

Ярошенко Павла Михайловича, 

Ярошенко Галины Григорьевны, 

Кротова Михаила Федоровича, Кротова Федора Федоровича, 

Кротова Ивана Федоровича, Кротова Петра Федоровича, 

Кротова Степана Федоровича (Пинаев Е.М.) 

Вавилова Анастасия Федоровна 

Вавилова Анастасия Федоровна (после замужества 

Бриткина) 1924 года рождения, проживала в 

Архангельской области Няндомский р-н, Лимский с/с, с. 

Большая Орьма. В РККА с 1943. Гвардии рядовая. шофер 

1024 Батальона Аэродромного Обслуживания. 

Награждена медалью «За боевые заслуги» 

В 1985 г. награждена Орденом Отечественной войны 

II степени. 

После войны вышла замуж за Бриткина Андрея 

Ивановича. Работала кассиром сберкассы (Сбербанк) 

в г. Няндома. 

Помогала воспитывать детей своих братьев Василия и Григория. 

 

На фото слева Настя Вавилова 

(Бриткина), справа Пинаева Нюра. 

 

 

 

На фото наградной лист 

На фото Вавилова А.Ф. 
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Умерла в 1999 г. Похоронена на кладбище в г. Няндома. 

      

Настя Вавилова, фото военного времени 
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Вавилов Григорий Федорович 

Дата рождения 4 мая 1921  

Место рождения Архангельская обл., 

Няндомский р-н, Лимский с/с, д. Большая Орьма 

Место призыва Няндомский РВК, 

Архангельская обл., Няндомский р-н. 

Дата призыва 09.09.1940, 15.04.1943;  

Воинское звание: сержант; ст. сержант; гв. 

ст. сержант;  

Воинская часть: 354 гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский 

полк 68 гвардейская стрелковая дивизия  

Награды: Медаль «За отвагу»; 

Орден Славы III степени; 

Медаль «За взятие Кенигсберга»; 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 

Вавилов Григорий (в нижнем ряду второй справа) 
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Наградной лист 
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Вавилов Григорий (послевоенные годы) 

 

    

Вавилов Григорий с боевым 

товарищем (стоит) 

Вавилов Григорий после 

демобилизации из армии 



«Книга памяти героев ВОВ» 

255 

       

Вавилов Григорий (первый 

слева) с боевыми товарищами 

Довоенное фото Вавилов 

Григорий (в центре) 

Умер 8 ноября 1981г. Работал на тракторе в г. Тихвине. Похоронен в г. 

Тихвин. 

   

       

Фото Награды Ваилова Г.Ф. хранящееся в семье 

Фото предоставлены внучкой героя Людмилой.  
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Ярошенко Павел Михайлович 

Родился в с. Яроши, Сумской области 13.12.1913, умер в 1987 г. в г. 

Архангельск. 

Участник Трудового Фронта. 

Ярошенко Галина Григорьевна 

Ярошенко (Кузьминская) Галина Григорьевна 

Родилась в д. Олюшино, Верховашский р-н Вологодской области 

01.06.1920 г. умерла 20.08.2010 г. в г. Архангельск. 

Участница Трудового фронта. 

Медаль «За доблестный труд в ВОВ» и юбилейные награды. 

Кротов Михаил Федорович 

Генерал-лейтенант Кротов Михаил Федорович (23.11.1905 – декабрь 

1988, похоронен в г. Киев) Родился в деревне Низ (с/с Канакшанский) 

Няндомского района Архангельской области 8 февраля 1915 г. 

Призван 15.10.1927 

Место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

ВОВ закончил в звании подполковника в должности зам. командира 

истребительной авиационной дивизии. 

Награды:  

Орден Богдана Хмельницкого II степени (2) 

Орден Ленина 

Орден Красного Знамени (2) 

Орден Красной Звезды (2) 

Орден Отечественной войны I степени 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Орден Красного Знамени 

Медаль «За освобождение Варшавы» 

Орден Отечественной войны II степени (2) 

Медаль «За взятие Берлина» 
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Брат Героя Советского Союза Кротова Ф.Ф. 
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Кротов Федор Федорович 

Родился в деревне Низ Няндомского района 

Архангельской области 8 февраля 1915 г. 

Участник Советско-финской войны. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 

года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с финской 

белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и 

геройство» младший командир Фёдор Кротов был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 450. 

В 1940 году Кротов был демобилизован. В 

1941—1946 годах вновь в армии, был уволен в запас 

в звании капитана.  

Перечень наград 

1. Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая 

звезда») 

2. 16/н 30.06.1944 Орден Красной Звезды 

3. 26/н 28.10.1944 Орден Красной Звезды 

4. 22.12.1942 Медаль «За оборону Ленинграда» 

5. 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

На фото выдержки из наградных документов:  

 
Орден Красной Звезды (1) 

На фото Кротов Ф.Ф. 
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Орден Красной звезды (2) 

В 1985 г награжден Орденом Отечественной войны I степени 

Вернулся с войны. Проживал в Ленинграде, работал в КБ АН СССР. Умер 

25 декабря 1985 года, похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга. 

Звезда героя №450 

Федор Федорович Кротов живет в Ленинграде. Город на Неве давно стал 

родным для него. Здесь няндомский паренек начинал военную службу, стал 

танкистом и дважды защищал этот город от врага. Первый раз - суровой зимой 

1939 года во время войны с белофиннами. 

В боях на Карельском перешейке Кротов управлял легким огнеметным 

танком Т-26. В любое время дня и ночи, в лютые морозы выводил механик 

свою машину на боевые задания. 

Во время наступления на Выборг танковая "бригада получила приказ 

прорвать укрепления врага в Хотиненско-Сумском районе. Перед штурмом 

саперы проделали проходы в минных полях. Первым ринулся в атаку танк 

командира роты. Следом за ним неотступно следовала машина Кротова. 

Прорвавшись к неприятельскому доту, командир, выбрав удобную позицию, 

открыл огонь. Но вскоре вражеское орудие подбило гусеницу. И тогда на 

выручку командиру двинулся танк Кротова. Водитель на предельной скорости 

приблизился к доту. Огненная струя полыхнула по амбразуре, двери и 

наружным стенам. Вражеская огневая точка была уничтожена. Советские 

машины двинулись вперед, а вслед за ними шли в наступление пехотинцы... 

За мужество и храбрость, проявленные в боях при штурме линии 

Маннергейма, Федор Федорович Кротов в марте 1940 года был награжден 

Золотой Звездой Героя Советского Союза.  
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Недолог был отдых после боев с белофиннами. 

Сразу же после нападения фашистских полчищ Федор Федорович ушел 

на фронт. Он вновь защищал Ленинград. Здесь в марте 1942 года в здании 

Политехнического института ему вручили партийный билет. 

После прорыва блокады Ленинграда боевая "тридцатьчетверка" нашего 

земляка второй раз прошла путь до Выборга. Позднее Кротов в должности 

заместителя командира роты участвовал в освобождении Эстонии, Польши, 

Австрии, добивал гитлеровцев на территории Германии. За ратные подвиги в 

боях с фашистами Кротов был награжден двумя орденами Красной Звезды и 

тремя медалями. 

Одновременно с Федором на других участках фронта сражались его 

четыре брата. Смертью храбрых погиб в боях за Родину Степан Федорович, 

получили ранения Иван и Петр. Старший из братьев Кротовых Михаил 

Федорович командовал одной из воздушных частей. Сейчас он генерал-

лейтенант запаса. 

Бывший танкист, капитан Федор Кротов вскоре после окончания Великой 

Отечественной войны оставил военную службу. Сейчас он работает слесарем 

в одном из отделов конструкторского бюро Академии наук СССР.  

В. Родин (Эта статья из книги «Золотые звезды северян»34, которую я 

подарил Няндомскому историко-краеведческому музею осенью 2020).  

 

Похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга. 

Кротов Иван Федорович 

Иван Федорович Кротов воевал – рядовой. 

Дата рождения: __.__.1918 

 
34 Золотые звезды северян [Текст]: [Биогр. очерки]. - 2-е изд., испр. и доп. - [Архангельск]: Сев.-Зап. кн. изд-

во, 1971. - 287 с. сост.: Е. И. Овсянкин 
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Место рождения: Архангельская обл., Няндомский р-н, дер. Низ 

Дата призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 67 А ЛенФ 267 ошр 

Дата выбытия: 22.07.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, соп. 

Синявинская 

 

Именной список безвозвратных потерь, указан под № 29. 

По рассказам родственников – погиб при защите Ленинграда, что 

соответствует приведенным документам. 
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Кротов Петр Федорович 

Родился в Архангельской области, Няндомском районе в 

деревне Низ, в 1922 г.  

В РККА с 22.10.1941. 

Место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., 

Няндомский р-н 

Воинское звание: гвардии лейтенант.  

Награжден Орденами и медалями. 

Перечень наград 

1. 30/н 16.09.1944 Орден Красной Звезды 

2. 4/н 03.02.1945 Орден Отечественной войны II степени 

3.  05.12.1944 Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

4.  09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

5. 09.06.1945 Медаль «За взятие Берлина» 

6. 09.06.1945 Медаль «За освобождение Варшавы» 

На фото выписки из наградных листов: 

 

Орден Красной Звезды, дата подвига: 22.07.1944 
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Орден Отечественной войны II степени, дата подвига: 15.01.1945-

27.01.1945 

Женой Петра была моя двоюродная тетя Кротова Матрёна Степановна (её 

мать, Варвара Богдановна Богданова, в девичестве Пинаева - родная сестра 

моего дедушки Пинаева Митрофана Богдановича – родные брат и сестра). 

Вернулся с войны. Был очень скромным человеком. Трудился на 

производстве. Я знал его много лет. Мы по-родственному дружили семьями. 

И мне в голову никогда не приходило, что он так геройски воевал во время 

Великой Отечественной войны. 

Его брата Федора, Героя Советского Союза, я видел только один раз во 

время случайного совпадения наших приездов в Няндому, но не имел 

удовольствия пообщаться с ним. Об остальных братьях Петра Федоровича я 

узнал только из книги «Золотые звёзды северян», когда никого из них не было 

в живых. Вечная им память. 

Кротов Степан Федорович 

Дата рождения: __.__? 

Место рождения: Архангельская обл., Няндомский р-н, 

Канакшанский с/с, д. Низ 

Дата призыва: 22.06.1941 Няндомский РВК, 

Архангельская обл., Няндомский р-н 

Дата призыва: 22.06.1941 

Воинское звание: рядовой / сержант 
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Дата выбытия: декабрь 1944 

Причина выбытия: пропал без вести 

 

Документ уточняющий список потерь 

По рассказам родственников 4 из 5 братьев были живы после войны. Жив 

был и Степан. 

Вероятно, боец остался жив и продолжил воевать. Такие случаи бывали. 

  



«Книга памяти героев ВОВ» 

265 

Послесловие 

Авторы внесли свой скромный вклад в празднование 78-летия победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. Узнали свою 

родословную и историю своей семьи в годы ВОВ. Надеюсь, они передадут 

свои знания и память о предках своим детям и внукам, а они - потомкам. 

Мы также призываем авторов и читателей посетить могилы предков 

погибших в ВОВ, а в тех случаях, когда могила неизвестна, постарались найти 

место захоронения и увековечить память о своем герое на ближайшем 

воинском мемориале – это выполнимо в современных условиях. 

Также мы надеемся, что в следующем году количество участников нашей 

Книги памяти увеличится и мы подготовим следующую более расширенную 

редакцию. Для этого мы подготовили краткое руководство по поиску. 

Мы также планируем размещать видеоотчеты о посещении воинских 

захоронений и увековечении памяти о бойцах, павших в боях за Родину на 

ближайших к месту смерти воинских мемориалах. 

Несколько цитат, приписываемых про войну, приписываемых известным 

людям:«В 2015 году Василий Лановой вспоминал: "В Европе журналисты мне 

в лицо говорили: "Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже 

забыли". Я у них спросил: "Сколько дней ваши страны сопротивлялись 

Гитлеру?" Молчат. Тогда я продолжил: "Польша была завоевана за 28 дней, и 

за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько 

домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три 

месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! 

Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от 

фашизма". Но Европа предпочла об этом забыть!" 

Мы - не забудем! 

Когда нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых 

поколений и народов, нелишне напомнить, что во Второй мировой войне 

против войск Германии продержались: 

Дания - 6 часов; 

Люксембург - 1 день; 

Голландия - 5 дней; 

Югославия - 11 дней; 

Бельгия - 18 дней; 

Греция - 24 дня; 

Польша - 27 дней; 

Франция - 1 месяц и 12 дней; 

Норвегия - 2 месяца и 1 день. 
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Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней. 

Советский Союз держался четыре года (1418 дней) и завершил войну в 

логове врага - Германия капитулировала. 

Это должен помнить каждый. Об этом надо говорить нашим детям и 

внукам - чтобы помнили!» 

Отто фон Бисмарку приписывают такие высказывания: 

§ «Превентивная война против России — самоубийство из-за страха 

смерти». 

§ «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но 

русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя». 

§ «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к 

разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских». 

§ «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость 

они ответят непредсказуемой глупостью». 

Так «Железный канцлер» предупреждал своих современников и 

потомков, но не был услышан.  
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Приложение 1. Как восстановить данные о боевом пути своих 

предков в XX веке (Пинаев В.Е.) 

Вопросами генеалогии и восстановления информации об участии моих предков в 

войнах XX века я заинтересовался уже в зрелом возрасте, когда у участников тех далеких 

событий спросить возможности уже не было. Однако конец XX века и начало XXI века 

явили нам значительное расширение технических возможностей в том числе для 

восстановления информации о предках, а исходная информация для поисков сохранилась в 

семейных преданиях и рассказах старших родственников. 

Я расскажу о поиске информации о моих предках по материнской линии Янкине 

Антоне Ивановиче и его сыновья Янкине Алексее Антоновиче и Янкине Василие 

Антоновиче, и о предке по мужской линии Пинаеве Федоре Митрофановиче. 

По рассказам родителей и старших родственников предки были крестьяне, а после 

революции – рабочие. 

 

Янкины: Антон Иванович, Алексей Антонович, Василий Антонович 

 

Янкин Антон Иванович 

Поиски информации были начаты в сети интернет на специализированных сайтах в 

тч ОБД Мемориал. На представленном документе из госпиталя искомый боец – 2й сверху. 

Что именно наш – подтверждает ФИО жены и место жительства. 

 
На фото: документ из госпиталя 

Из этого документа мы выяснили, где и кем служил – красноармеец – сапер вероятно 

249 отдельный инженерный батальон (не совсем ясно подразделение, но понятно, что был 
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сапером и служил в инженерном батальоне, вероятно в силу возраста - 1896 год рождения 

в 1941 было 45 лет. Именной список дублирует информацию из журнала выше. 

 
На фото: именной список 

Далее необходимо уточнить информацию в каком именно захоронении находится 

прах бойца, для этого направляется запрос в военкомат в свободной форме (военкомат 

лучше выбрать ближайший к выявленному месту захоронения). 

 
Ответ Военного комиссариата 

Таким образом мы выясняем, что имя бойца вероятно не увековечено и военный 

комиссар ходатайствует об увековечении имени бойца. 
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Остается ждать, и через некоторое время 

послать новый запрос. 

Что и видно из письма и фото ниже: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на запрос об увековечение памяти (слева) и фотография воинского 

захоронения (справа) 

 

Далее остается только посетить воинское захоронение и отдать долг памяти предку. 
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Извещение (слева) и мемориальная табличка с воинского захоронения (справа) 

Обратите внимание, что плита на фото отличается от остальных – она была 

установлена после запроса в военкомат и ходатайства Военкома, так память о бойце была 

увековечена. 

Замечу, что жена Антона Ивановича – Прасковья Егоровна долго не получала пенсию 

за мужа, хотя в извещении указано, что оно является «документом для возбуждения 

ходатайства о пенсии», вероятно уровень юридической грамотности был очень низкий, а 

подсказать было некому. 

Добавлю также, что Янкин Антон Иванович воевал в Гражданскую войну и, вероятно, 

в Первую мировую. 

По Гражданской войне семейное предание гласит, что воевал в конной артиллерии у 

Чапаева и ходил в разведку. 

Информация нашла подтверждение в РГВА: 

«В учетных данных РГВА на бойцов и командиров РККА, убитых, больных и раненых 

за период Гражданской войны выявлена информация о красноармейце 3-го легкого 

артдивизиона Янкина Антона Ивановича, уроженца сел. Пустынь [названия волости и 

уезда нрзб.] Пензенской губ., поступившего в лазарет в Алексеевке Саратовской губ. 25 

июля [год не указан].» 

Интересный был рабочий из крестьян… участник 2, а возможно и 3 войн. И он был 

такой не один – все поколение было такое. 
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Ниже информация о двух его сыновьях Алексее и Василии. 

 

 

Янкин Алексей Антонович 

Родился в дер Пустынь, Пачелмского района, 

Пензенской обл.  в 1923 г. 

Дата смерти 29.03.1943 

Место захоронения Смоленская обл., Угранский р-н, 

п. Всходы 

Откуда перезахоронен д. Холмы 

Могила Братская могила № 4 

 

По семейным преданиям был самым одаренным из 

братьев и получал образование в техникуме до войны. 

Запрос в военкомат позволил получить 

исчерпывающую информацию о боевом пути и смерти 

бойца Янкина Алексея Антоновича и его отца Янкина 

Антона Ивановича. 

 

Фото Янкина А.А. 

 

Мемориальная доска 
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Отрывок – именные списки 

именные списки (направление) 
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ет военного комиссариата 

 

Янкин Василий Антонович 

Участник финской войны в Великую Отечественную 

работал на заводе (так называемый Трудовой фронт). В армию 

призван не был, так как после контузии в Финскую войну не 

видел одним глазом. 

Запрос в военкомат по месту жительства позволил 

подтвердить, что во время Финской войны служил в 

артиллерийской части. Из учетной карточки, полученной в 

военкомате по месту жительства выяснили, что Янкин Василий 

Антонович 1918 г.р. родился и проживал в д. Пустынь, 

Пачелмского р-на, Пензенской обл., служил октябрь 1939 г - 17 

октября 1940 г (уволен по болезни) в 194 зенитном 

артиллерийском полку - орудийный номер 76 мм пушки. Полк в 

составе действующей армии в период Советско-Финской 

войны с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940. 

Тоже – простой рабочий из крестьян… 

На фото: Янкин В.А. 
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Ответ из Военкомата 

 

 

 

Ответ Военкомата, подтверждающий 

сведения о смерти и месте захоронения 

Янкина А.И. 

Следует отметить, что для запросов 

информации может потребоваться 

подтверждение родства – копии 

свидетельств о рождении. 

 

 

 

 

 

 

 

Пинаев Федор Митрофанович 

Поиск информации начат с опроса родственников и продолжен в интернете, что 

позволило найти на специализированных сайтах информацию о смерти бойца и месте 

захоронения. 

Данная информация содержится в нескольких документах (все они доступны на 

специализированных сайтах):  

1. Именной список – искомый боец последний в списке – выясняем, что был 

политрук. То что, это наш боец, подтверждается местом рождения и каким РВК призван. 

 
именной список 
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2. Список лиц начальствующего состава Волховского фронта умерших в 

госпиталях. 

Из этого списка узнаем, что были родственники – жена и подразделение в котором 

служил – 3 особый стрелковый батальон 

 
Список лиц начальствующего состава Волховского фронта умерших в госпиталях 

 

3. Именной список из госпиталя дублирует имеющуюся информацию 

 
Именной список из госпиталя 

 

4. Аналогичная информация из журнала госпиталя – там уточняем инициалы 

жены – А.А. – опрос родственников подтверждает, что жену звали вероятно Анастасия 

Алексеевна (?). 

 
Журнал из госпиталя (выдержка) 
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Дальше самое интересное – уточняем в военкомате, ближайшем к месту захоронения 

внесен ли политрук Пинаев Ф.М. в списки бойцов на воинском захоронении и, если нет, – 

просим внести. 

Ниже приведены ответы военкомата. Запросы нужно направлять на имя Военкома в 

свободной форме с указанием обратного адреса и телефона. Как вариант можно приложить 

копии документов, подтверждающих родство, но это не обязательно. 

  
Запрос о внесении политрука Пинаев Ф.М. в списки бойцов на воинском захоронении. 

Дальше остается подождать решения. 

 
Ответы из Военного комиссариата. 

Остается только посетить воинское захоронение и отдать дань памяти предку. 
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Фамилия политрука Пинаева Федора Митрофановича – увековечена на мемориальной 

плите воинского захоронения – 6й снизу 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Воинское захоронение 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная плита 

Таким образом потомки через 77 

лет после смерти бойцов могут 

увековечить память о них и посетить 

места их захоронения. 

              ответ на обращение  

Пинаев Е.М. племянник Пинаева Ф.М.  

11 октября 2019 
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Ответ из Военкомата 

 

Из данного ответа мы узнаем, что личных на офицеров не вернувшихся с войны на 

хранении в военных комиссариатах нет – остаются архивы – по месту довоенной работы \ 

проживания и архивы МО РФ. Поиск продолжается. 

Любопытные ответы из разных отделов ЦАМО: 
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Архивные справки 

 

Помним, что некоторые документы могут стать доступными, после рассекречивания, 

так как вышел срок. Кроме того в данном случае, как и в ряде других, если есть вероятность 

что боец был членом ВКПб, то можно ожидать данные в архивах в партийных документах. 
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Фото Карточки учета раненных и больных 2 стороны 

 

 
Алфавитная карта 
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Похоронка Пинаев Ф.М. 

 

Следует также отметить, что увековечивая имя своего предка Вы можете 

способствовать увековечению всех бойцов из списка, а если подойти более осмысленно, то 

можно увековечить имена сразу всех бойцов, просто приложив к своему ходатайству 

наиболее полные списки убитых и умерших от ран, как в документе ниже. 

 
О внесении в список погибших и захороненных воинов (для увековечения памяти) 

 

Имена еще 4 бойцов, кроме Янкина А.И. были увековечены на воинском мемориале. 

Также дополнительная информация может быть получена из партийных документов, 

если человек был членом ВЛКСМ или ВКПб (позднее КПСС).  
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Приложение 2. Особенности поиска по работникам РЖД 

Памяти Пинаева Михаила Митрофанович, 

Пинаевой (Пигиной) Матрены Яковлевны и 

Пинаева Даниила Митрофановича (Пинаев В.Е.) 

Удобно вести поиск по работавшим на железных дорогах – документы сохранились в 

достаточном объеме. Достаточно направить запрос в свободной форме в тот филиал РЖД, 

где работал Ваш родственник – желательно приложить документы, подтверждающие 

родство. Ответ приходит по почте с копиями документов. 

Выдержи из документов, полученных от РЖД. 
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Пинаев Михаил Митрофанович  

Родился 21 ноября 1899 г. в деревне Дровневская, Мошиского с/с, Няндомского 

района 

Работал поездным вагонным мастером.  

 
Копия трудовой книжки 

 
Фото Пинаева М.М. 
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Некоторые документы дают представление о жизни и работе. Следует отметить, что 

до получения данных документов почти ничего не было известно. Ведомственные архивы 

РЖД содержат значительную информацию. 

 
 Сведения о работке из архива РЖД 

 

Вероятно, до 1939 г работал и проживал в деревне. 

  
Сведения о работке из архива РЖД 
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Трудовой договор с подписью героя статьи. 

 
Приказ об объявлении благодарности за Стахановско- Кривоносовскую работу 

(ударный труд) 
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Характеристика 

 

Вероятно был направлен на Ленинградские курсы повышения квалификации. 

Требуется дополнительный запрос в архивы города Ленинграда. 

 
Распоряжения 
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Интересный приказ – замечание за исключительную небрежность… 1942 г. и просто 

замечание 

 
Распоряжение об увольнении 

 

Умер 25 марта 1948 г. Похоронен в г. Няндома.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.». 

Жена Пинаева (Пигина) Матрена Яковлевна. 
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Пинаева (Пигина) Матрена Яковлевна 

Родилась в деревне Гавриловская, Моша, Няндомского р-на, Архангельской области 

9 апреля 1901 г. Домохозяйка. Родила 12 детей. Старше одного года жизни одновременно 

были 7 детей. Награждена «медалью Материнства» I степени, орденом «Материнская 

Слава» III степени. Умерла 1 января 1975 г. Похоронена на старом кладбище г. Няндома, 

рядом с мужем. 

           
Медали и орден «Материнская Слава» III степени 
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Пинаев Даниил Митрофанович 

По Даниилу Митрофановичу информация более обширна 

 

Трудовой список 
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Фото Пинаева Д.М. 

 

Данные о прохождении службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о прохождении службы (продолжение) 
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Личный листок по учету кадров 

 

Здесь интересен номер партийного билета – основа для поиска по членам ВКПб. 
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Участие в революции: служба в Царской Армии. 

Член губернского исполнительного комитета – повод для запроса в вологодский архив 

– вероятно есть газета с перечислением ФИО членов Губкома. 
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Отрывок из Автобиографии 
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Заявление (1) 

 
Распоряжение 
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Заявление (2) 
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Заявление (3) 
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Заявление (4) 

 

 
Приказ 

 

Поиск по участию в Революции может не всегда дать результат – документы могли 

быть утеряны или участие было незначительным и не отражено в документах. 
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Ответ их Госархива
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Приложение 3. Особенности поиска по сотрудникам ВУЗов 

Памяти Ледащевой (Богатыревой) Нины Васильевны 

(Ледащева Т.Н.) 

Как и в предыдущих случаях поиск начинается с запросов по известным местам 

работы. Обычно требуется подтверждение родства – копии документов – свидетельство о 

рождении, браке и смерти. Все данные документы можно получить в ЗАГС по месту 

жительства – в настоящее время вся информация по записям актов гражданского состояния 

объединена в единую систему, доступную любому ЗАГС России и в некоторых случаях 

МФЦ. 

Запрос дубликатов актов гражданского состояния следует начинать на умерших 

родственников с получения дубликата свидетельства о смерти, а дубликаты утерянных 

документов следует получать при участии лиц, по которым запрашиваются дубликаты. 

Зачастую может быть достаточно 

письма в отдел кадров организации, где 

работал человек. 

Рассмотрим документы, которые можно 

получить – обычно это копия личного дела с 

сопроводительным письмом. 

 

Рассмотрим наиболее интересные листы 

из предоставленных материалов и уточним, 

как полученная информация может помочь в 

дальнейших поисках. 

Следует отметить, что в большинстве 

советских анкет было принято писать, что 

родители из крестьян или рабочих (редко кто 

отваживался записать в анкетах офицеров, 

дворян, купцов). 

Поэтому информация из анкет требует 

дополнительной проверки – действительно ли 

из крестьян, а не, например, из помещиков, 

приказчиков? 

Была ли данная информация точна или 

это было «веление времени». 

Для этого необходимо опросить 

родственников, даже косвенные и 

фантастические, на первый взгляд сведения могут содержать правдивую информацию, 

которая может быть подтверждена по другим источникам в т.ч. по архивам ФСБ, МВД. 

Ответ Миобрнауки РФ  
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Анкета 

Анкета содержит не только фото, но и данные по свидетельству о браке, девичью 

фамилию – эта информация может быть использована для получения дубликатов и 

дальнейших генеалогических исследований. 
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Анкета (продолжение) 

 

На этом листе наиболее интересная информация – номер партбилета и период 

членства в ВЛКСМ. 

Этой информации достаточно для получения сведений в РГАСПИ – Российском 

государственном архиве социально-политической истории – удобно воспользоваться 

электронной формой запроса http://rgaspi.org/services/applicationforms/arkhivnaya-spravka/  

http://rgaspi.org/services/applicationforms/arkhivnaya-spravka/
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Скриншот экрана: сайт Российского государственного архива социально-

политической истории. 

В данном архиве содержатся значительные сведения в том числе по участию в 

партизанском движении в годы ВОВ. 

Также есть интересная служба поиска по архивам https://sic.rgantd.ru/feedback/  

 
Скринщот экрана: пример формы запроса 

 

Необходимо помнить, что при каждом запросе необходимо иметь хотя бы минимум 

исходных данных – ФИО, дата и место рождения, период событий и тп. Данные могут быть 

примерными. 

https://sic.rgantd.ru/feedback/
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Анкета (продолжение -2) 

 

На данном листе сведения об участии в профсоюзах, для дальнейшего уточнения 

информации, а также сведения о судимости и нахождении на оккупированных территориях. 

Обычно люди старались скрыть такую информацию, как компрометирующую. 

Наличие судимости и судимых родственников могло стать препятствием для занятия 

некоторых должностей, по крайней мере так и сейчас полагают люди, жившие советские 

времена. 
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Анкета (продолжение -3) 

 

На этом листе можно найти сведения о наградах и службе в армии, общественной 

работе. 
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Анкета (продолжение -4) 

 

Служба в Царской Армии и семейное положение, другие моменты. 
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Анкета (продолжение -5) 

 

Сведения о родителях и их социальный статус – основа для дальнейшего 

генеалогического исследования.  
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Анкета (продолжение -6) 

 

Сведения о братьях, сестрах, детях, местах работы. 
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Автобиография 

 

Аналогичную информацию также содержит «Личный листок по учету кадров»  
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Личный листок по учету кадров 

 

Также информацию по местам работы можно получить из «Трудовой книжки» 
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Трудовая книжка 
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Приложение 4. Как начать поиск героев семьи. 

Краткое руководство. (Пинаев В.Е.) 

 

Поиск героев своей семьи, как и вообще восстановление родословной, начинается с 

опроса родственников старшего поколения или, при их отсутствии, с работы с семейным 

архивом. 

Под семейным архивом я подразумеваю документы, письма, фотографии и другие 

материалы, которые могут Вас натолкнуть на информацию о Ваших предках. 

Я бы по возможности совместил оба этих процесса, вооружившись ручкой и 

блокнотом, а лучше сразу компьютером – попросил родителей, бабушек и дедушек 

посмотреть с Вами фотографии и рассказать Вам о предках. Всю информацию лучше сразу 

фиксировать, а фотографии подписывать. 

После выяснения фамилии, имени, отчества, места рождения и места жительства 

можно приступать к поискам во внешних источниках. 

 

Условно такие поиски можно разделить на несколько частей: 

1. Поиск на сайтах https://obd-memorial.ru/html/, https://pamyat-naroda.ru/, 

http://podvignaroda.ru и др. Следует отметить, что данные на сайтах не идентичны и 

необходимо проверять все доступные сайты. Поиск следует проводить с учетом возможных 

опечаток в ФИО бойцов – так я долго не мог найти информацию о Буцыгине – оказалось, 

что в документах записали как «Буцыкин». Для точной идентификации необходимо 

обращать внимание на место призыва, ФИО родственников, жены, родителей, адреса 

родственников и места проживания. Получив, таким образом исходную информацию о 

райвоенкомате призыва (РВК) и войсковой части, наградах можно продолжить поиск в 

военкоматах и архивах.  

 

Работа с Военкоматами и Архивами: 

2. Запрос в архив Военного комиссариата по месту призыва, смерти или 

жительства военнослужащего (Образец Приложение 2). 

3. Запрос в военные архивы. Запросы в архивы можно отправлять по 

электронной почте, указывая свой почтовый адрес или обыкновенной почтой. (Приложение 

3. Перечень архивов МО РФ – следует помнить, что не все они могут содержать 

информацию по ВОВ) 

4. По участникам Финской и Гражданской войны - Российский 

государственный военный архив. Aдрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29  

 

Например, один из моих прадедов – Янкин Антон Иванович 1896 г.р. умер от ран в 

эвакогоспитале № 2235 11 октября 1942 г., до того он участвовал в Гражданской войне. 

По семейным преданиям в Гражданскую он служил у В.И. Чапаева в конной артиллерии. 

(Его сын Янкин Алексей Антонович 1923 г.р. погиб на фронте 20 марта 1943 г.) 

Мой дед Янкин Василий Антонович 1918 г.р. в Великую Отечественную войну в 

боевых действиях не участвовал – работал на заводе, но участвовал в Финской войне. 

 

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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5. По участникам Великой Отечественной войны следует направлять запросы в 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации Адрес ЦА МО: 142100, 

Московская обл., Подольск, ул. Кирова, д. 74. 

6. По раненым и убитым следует направлять запросы в Архив военно-

медицинских документов, 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2  

Следует помнить, что вы запрашиваете личные данные и может быть необходимо 

подтверждение родства, например копии свидетельств о рождении, подтверждающие 

родство. Также в 2021 г. приобрели популярность электронные формы для запросов и 

появилась возможность запрашивать по электронной почте. Изучаем сайты организаций и 

выбираем подходящий вариант запроса информации.
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Приложение 5. Образец запроса в Военный комиссариат 

(Райвоенкомат) 

 

Военный Комиссариат г. Боровичи, Боровичского, Хвойнинского и Мошенского 

районов 

174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 88 

 

Военному комиссару Осипову Г.В. 

от Пинаева Владимира Евгеньевича 

8 926ХХХХХХХХХХХ 

piххххх@mail.ru 

 

Уважаемый Геннадий Викторович, 

хотел бы получить данные о месте захоронения двоюродного деда – политрука 

Пинаева Федора Митрофановича в г. Боровичи – уточнить – увековечена ли память о бойце. 

Мой дед политрук Пинаев Федор Митрофанович 1910 г.р., родился в д. Дровневская, 

Мошинского с/с, Няндомского района, Архангельской обл. Призван Няндомским РВК. 

Последнее место службы 3 особый стрелковый батальон. 

Родители: Пинаев Митрофан Богданович, Степанида Алексеевна Пинаева 

(Шолгинских). 

По документам похоронен 19/11/1942 на Боровическом кладбище могила № 5173. 

Первичное место захоронения: Ленинградская обл. (ныне Новгородской обл), 

Боровичский р-н, г. Боровичи, кладбище, могила № 5173 Госпиталь: ЭГ 2019 

Просим Вас предоставить данные о месте захоронения в г. Боровичи, либо месте 

размещения мемориальной плиты для посещения. 

 

Полный почтовый адрес 

Полностью с индексом – иначе ответ не смогут направить (обычно присылают 

письмом по почте) 

подпись. ___________ 

 

Приложения – копии документов, подтверждающих родство и копии имеющихся 

документов о бойце 

 

Аналогичным образом можно составить запрос информации, если Вам известно 

только ФИО родственника и каким военкоматом (РВК) он был призван – в 

военкоматах есть архивы – так я получил копии похоронок и документы о боевом 

пути моих предков (Янкиных). Имя Пинаева Ф.М. было увековечено на воинском 

захоронении после ходатайства Военкома перед администрацией. И мы посетили 

могилу родственника через 77 лет.  
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Приложение 6. Перечень архивов Министерства обороны РФ 

и другие полезные источники, рекомендации по поиску 

 

(в каждом из них может содержаться информация по ВОВ – следует смотреть 

каталог Архива) 

1. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

2. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Западного военного округа, пос. Власиха, Московская область) 

3. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Западного военного округа, г. Электросталь, Московская область) (ОСК ВКО; КСН; МО 

ПВО) 

4. Архивный отдел (на Северном флоте, г. Североморск) филиала Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. 

Гатчина) 

5. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина) 

6. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург) 

7. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Западного военного округа, г. Санкт-Петербург) (ЛенВО) 

8. Архивный отдел (на Балтийском флоте, г. Калининград) филиала 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-

Морского Флота, г. Гатчина) 

9. Архивный отдел (на Черноморском флоте г. Севастополь) филиала 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-

Морского Флота, г. Гатчина) 

10. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Южного военного округа, г. Ростов-на-Дону) (СКВО) 

11. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

12. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, г. Самара) (ПриВО) 

13. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, г. Екатеринбург) (ПУрВО, УрВО) 

14. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, пос. Уральский, Белоярский район, Свердловская область) 

15. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Центрального военного округа, г. Новосибирск) (СибВО) 

16. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Восточного военного округа, г. Чита) (ЗабВО) 

17. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(Восточного военного округа, г. Хабаровск) (ДВО) 

18. Архивный отдел (войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации, г. 

Петропавловск-Камчатский) филиал Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота г. Гатчина) 
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19. Архивный отдел (на Тихоокеанском флоте г. Владивосток) филиала 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-

Морского Флота, г. Гатчина) 

Другие полезные источники: 

w.rkka.ru/ihandbook.htm - награжденные орденом Красного Знамени в период с 1921 

по 1931 гг. 

www.moypolk.ru - сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том 

числе тружениках тыла - живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и 

пополняются участниками общероссийской акции "Бессмертный полк"  

https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii - сведения о 

погибших в плену на территории Германии 

www.polk.ru - информация о советских и российских солдатах, пропавших без вести 

в войнах XX века (в том числе страницы "Великая Отечественная война" и "Неврученные 

награды"). 

www.pomnite-nas.ru - фотографии и описания воинских захоронений. 

www.permgaspi.ru - база данных на сайте Пермского государственного архива 

новейшей истории, включающая в себя основные биографические сведения на бывших 

военнослужащих Красной Армии (уроженцев Пермского края или призванных на 

воинскую службу с территории Прикамья), которые во время Великой Отечественной 

войны попали в окружение и (или) в плен к противнику, а после возвращения на родину 

проходили специальную государственную проверку (фильтрацию).  

Книги памяти 

отечестворт.рф, rf-poisk.ru - электронная версия книги "Имена из солдатских 

медальонов", тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи 

останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать.  

rf-poisk.ru/page/34/ - книги памяти (по регионам России, с прямыми ссылками и 

аннотацией). 

soldat.ru - книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, отдельным частям и 

соединениям, об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне).  

memento.sebastopol.ua - Крымский виртуальный некрополь 

memory-book.com.ua - электронная книга памяти Украины 

Справочники 

soldat.ru- набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе 

военнослужащих (в том числе справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 

годах, справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 1939 - 1943 

годах, справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах) 

www.rkka.ru - справочник военных сокращений (а также уставы, наставления, 

директивы, приказы и личные документы военного времени). 

Библиотеки 

oldgazette.ru - старые газеты (в том числе военного периода). 

www.rkka.ru - описание боевых операций Второй мировой войны, послевоенный 

анализ событий Второй мировой, военные мемуары. 

Военные карты 

www.rkka.ru - военно-топографические карты с боевой обстановкой (по периодам 

войны и операциям) 

Сайты поисковых движений 

http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.moypolk.ru/
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
http://www.polk.ru/
http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
http://www.pomnite-nas.ru/
https://www.permgaspi.ru/vplen/index.php?char=%25D0%2590
http://отечестворт.рф/izdat/ism.htm
http://rf-poisk.ru/page/26
http://rf-poisk.ru/page/34/
http://soldat.ru/links/?group=3
http://memento.sebastopol.ua/
http://memory-book.com.ua/
http://soldat.ru/spravka
http://soldat.ru/pps.html
http://soldat.ru/pps.html
http://soldat.ru/v_ch.html
http://soldat.ru/v_ch.html
http://soldat.ru/hospital.html
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm
http://www.rkka.ru/idocs.htm
http://www.rkka.ru/idocs.htm
http://oldgazette.ru/
http://www.rkka.ru/ibibl1.htm
http://www.rkka.ru/imaps.htm
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www.rf-poisk.ru - официальный сайт Поискового движения России 

Архивы 

www.archives.ru - Федеральное архивное агентство (Росархив) 

www.rusarchives.ru - отраслевой портал "Архивы России" 

archive.mil.ru - Центральный архив Министерства обороны. 

rgvarchive.ru - Российский государственный военный архив (РГВА). Архив хранит 

документы о боевых действиях частей РККА 1937-1939 гг. у озера Хасан, на реке Халхин-

Гол, в Советско-финской войне 1939-1940 гг. Здесь же - документы пограничных и 

внутренних войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР с 1918 г.; документы Главного 

управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и учреждений его 

системы (ГУПВИ МВД СССР) периода 1939-1960 гг.; личные документы советских 

военных деятелей; документы иностранного происхождения (трофейные). На сайте 

архива также можно найти путеводители и справочники, облегчающие работу с ним. 

rgaspi.org - Российский государственный архив социально-политической 

информации (РГАСПИ). Период Великой Отечественной войны в РГАСПИ представлен 

документами чрезвычайного органа государственной власти - Государственного 

комитета обороны (ГКО, 1941-1945 гг.) и Ставки верховного главнокомандующего. 

rgavmf.ru - Российский государственный архив Военно-Морского флота 

(РГАВМФ). Архив хранит документы военно-морского флота России (конец XVII в. - 

1940 г.). Военно-морская документация периода Великой Отечественной войны и 

послевоенного периода хранится в Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) в 

Гатчине, находящемся в ведении Министерства обороны РФ.  

Некоторые рекомендации по поиску35 

Самые известные ресурсы для поиска информации о погибших либо пропавших в 

ВОВ, это ОБД Мемориал и сайт Подвиг Народа. Однако зачастую люди не могут найти там 

никакой информации о своих служивших и воевавших родственниках, друзьях, знакомых. 

В этом случае следует делать прямые запросы в специальные организации, которые 

предоставят Вам необходимую информацию в случае наличия таковой. В крайнем случае 

подскажут куда следует обратиться. 

В этой статье мы рассмотрим где найти информацию о пропавших без вести во время 

Великой Отечественной Войны, о месте захоронения, боевом пути, награждениях и пр. 

Итак, если Вы ничего не нашли на Мемориале и подобных сайтах, то ниже приведен 

перечень основных мест, где хранятся документы, и откуда следует начинать поиск. 

Местные военкоматы – место учета и призыва бойца. Там можно найти «призывную 

карту», которая оформлялась на каждого призывника. 

Информация по составу материалов содержащихся в архивах: 

Центральный архив Министерства Обороны РФ (ЦАМО) 

Адрес: 142100, г. Подольск Московской обл., ул. Кирова, д. 74. 

В ЦАМО хранятся данные о служивших в рядах Красной армии во время Великой 

Отечественной войны. Здесь расположены архивы Народного комиссариата обороны за 

период с 1941 г. Картотеки ЦАМО содержат данные о: 

• Наградных документах 

• Потерях рядового и офицерского состава 

 
35 По материалам https://webtous.ru/poleznye-sovety/gde-najti-informaciyu-o-pogibshem-ili-propavshem-v-

vov.html  

http://www.rf-poisk.ru/
http://www.archives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://archive.mil.ru/
http://rgvarchive.ru/
http://rgvarchive.ru/publikatsii/putevoditeli-i-spravochniki.shtml
http://rgaspi.org/
http://rgavmf.ru/
https://webtous.ru/raznoe/memorial-poisk-pogibshix-v-vov.html
https://webtous.ru/raznoe/podvig-naroda-baza-dannyx-uchastnikov-vov.html
https://webtous.ru/poleznye-sovety/gde-najti-informaciyu-o-pogibshem-ili-propavshem-v-vov.html
https://webtous.ru/poleznye-sovety/gde-najti-informaciyu-o-pogibshem-ili-propavshem-v-vov.html
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• Личных делах офицеров и генералов 

• Военнопленных и погибших в плену 

Центральный военно-морской архив Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦВМА) 

Адрес: 188350, г. Гатчина, Ленинградская обл., Красноармейский проспект, д. 2. 

ЦВМА содержит информацию о служивших на Военно-Морском флоте СССР в 

период с 1941 года. 

Военно-Медицинский музей Министерства обороны 

Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., д. 2 

Содержит огромных архив (более 60 млн.) военно-медицинских документов: сведения 

о ранениях, пребывании в госпиталях и др. медицинских учреждениях вооруженных сил 

СССР, истории болезни и т.п. 

Российский государственный военный архив (РГВА) 

Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29 

РГВА является одним из самых крупных архивов Европы – содержит практически 

всю военную документацию РККА. Здесь можно найти данные о всех проходивших службу 

в органах НКВД, ВЧК, ОГПУ, НКГБ, МВД СССР. Также здесь располагаются документы 

об иностранных военнопленных и узниках лагерей времен Второй мировой войны и 

последующего периода. 

Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ) 

Адрес: 103821, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15 

РГАСПИ хранит документы Центрального штаба партизанского движения. Здесь 

можно найти сведения о всех участниках партизанского движения 1941-45 гг. 

Районные государственные архивы – содержат сведения о партизанских отрядах и 

подпольных группах, сформированных местными партийными и комсомольскими 

органами во время ВОВ. 

Центральный архив общественных движений Москвы (ЦАОДМ) 

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Международная, д. 10 

ЦАОДМ содержит сведения о тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе 

дивизий народного ополчения г. Москвы. 

Центральный государственный архив историко-политических документов г. 

Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПБ) 

Адрес: 193060. г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 

ЦГАИПД СПБ содержит сведения о тех, кто принимал участие в боевых действиях в 

составе дивизий народного ополчения г. Ленинграда. 

Государственный архив Российской Федерации 

Адрес: 119817, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17 

Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам 

Адрес: 103012, г. Москва, Старая площадь, д. 2/14 

Эти заведения хранят сведения о награждениях за заслуги в защите Отечества (до 

1974 г.). Кроме того, эту же информацию можно найти в ЦАМО, ЦВМА. 

Главное управление кадров и военного образования Минобороны России 

Адрес: 119160, г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.3 
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Содержит архив данных о награждении медалями СССР за военные заслуги и 

отличия. Кроме того, данные можно найти в ЦАМО, ЦВМА, ЦА МВД, ЦА ФСБ, ЦАПВ, 

ЦАВВ и ГУК. 

Международная Ассоциации «Военные мемориалы» 

Адрес: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, дом. 29, кор. 4 – не ясно работает ли – 

письма возвращаются. Здесь можно получить информацию, связанную с розыском 

военнослужащих, пропавших без вести в период ВОВ 1941 — 1945 гг. Кроме того, вся 

информация по находкам незахороненных останков, братских могил этого периода 

передается именно сюда. 

Военно-Мемориальный Центр Вооруженных Сил Российской Федерации 

Адрес: 119160, Москва, Знаменка, 19 (не ясно функционирует или нет) 

Если Вы знаете, что разыскиваемый был похоронен где-то в дальнем зарубежье, то 

запрос следует направить в эту организацию. 

Районные архивы ФСБ – содержат данные о тех, кто был в плену во время ВОВ и 

вернулся на Родину. Как правило, такие бойцы проходили через т.н. фильтрационные 

лагеря, и на них заводилось фильтрационное дело. Эти дела в дальнейшем были направлены 

в архивы ФСБ по месту рождения человека. 

Сведения о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел и органов 

безопасности, погибших или пропавших без вести при выполнении оперативных 

боевых заданий, в том числе и в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., 

можно найти в: 

• Управлении кадров Федеральной службы безопасности России — (101000, г. 

Москва, ул. Лубянка, д. 2) 

• Центральном архиве внутренних войск (ЦАВВ) МВД РФ — (107150, г. Москва, ул. 

Подбельского, д. 5) 

• Центральном архиве Федеральной пограничной службы (ЦАФПС) РВ — (141200, г. 

Пушкино Московской обл.) 

• Центральном архиве МВД ТО — (101000, г. Москва, уд. Мясницкая, д. 1)  
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Приложение 7. Особенности поиска участников Польского 

похода и Советско-Финляндской (Финской) войны 

(Пинаев В.Е.) 

Некоторые участники ВОВ принимали участие в Польском походе 1939 и Финской \ 

Зимней войне. 

Поиск по Польскому походу РККА 

У некоторых в анкетах можно обнаружить не только участие в войне с Бело-Финнами, 

но и Бело-Поляками. Такое интересное название - отголосок гражданской войны, когда 

сражались Белые и Красные. 

Польский поход Красной армии (17 сентября — 5 октября 1939), в советской 

историографии освободительный поход РККА — военная операция Рабоче-крестьянской 

Красной армии в восточных областях Польской Республики, итогом которой стало их 

присоединение к Украинской и Белорусской ССР (в качестве Западной Украины и Западной 

Белоруссии соответственно) и к Литовской Республике (часть Виленского края). Тем самым 

осуществился фактический раздел Польши между СССР и гитлеровской Германией, 

который соответствовал Секретному протоколу к Договору о ненападении между 

Германией и СССР. Операция началась через 16 дней после начала немецкого вторжения в 

Польшу и не сопровождалась формальным объявлением войны. 

В операции принимали участие соединения Киевского и Белорусского военных 

округов, усиленные частями Калининского и Московского военных округов.  

 

Поиск по Финской войне 

Зачастую в документах участников ВОВ значится, что они принимали участие в войне 

с Финляндией. 

Советско-финляндская (советско-финская) война 1939—1940 годов (фин. Talvisota — 

Зимняя война) — война между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 

марта 1940 года. 

26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству 

Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской 

стороны, был совершён с финляндской территории. Ответственность за начало военных 

действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Начало военных 

действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключён из 

Лиги Наций. 

Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В состав СССР 

перешло 11 % территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом). 430 

тысяч финских жителей финские власти принудительно переселили из прифронтовых 

районов вглубь страны. 

Некоторые из участников Финской войны воевали на фронтах ВОВ, некоторые 

трудились на заводах – тогда почти все заводы занимались производством для нужд фронта. 

Рассмотрим откуда можно почерпнуть информацию. 

Если человек жил после ВОВ, то информацию можно получить в Военном 

комиссариате по месту жительства. 

Даже если погиб на Финской – следует начать с военкомата. 
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Для рядовых меньше, для офицеров больше информации – карточка и личное дело, 

затем обращение в архив. 

 
Фото ученая карточка бойца к военному билету – лицевая и оборотная сторона. Из нее 

можно узнать – когда и где служил боец. 

Далее обращаемся в архив, в надежде найти более подробную информацию - 

http://rgvarchive.ru Федеральное казенное учреждение "Российский государственный 

http://rgvarchive.ru/
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военный архив" (РГВА) в сети государственных архивов страны является крупнейшим 

хранилищем военно-исторических документов советской эпохи. За время своего 

существования архивом была собрана и сохранена практически вся военная документация 

Красной Армии (с 1918 по 1940 гг.), войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР (с 1918 по 1991 

гг.), а также по истории Белого движения (с конца 1917 по 2001 гг.). В 1999 г. в РГВА 

поступили на хранение документы присоединенного к нему Центра хранения историко-

документальных коллекций (ЦХИДК). Среди них: документы иностранного 

происхождения по истории более 20 стран Европы, Азии и Америки (XVI–XX веков), а 

также комплект документов Главного Управления по делам военнопленных и 

интернированных НКВД-МВД СССР (1939–1960 гг.). 

 

Существуют особенности поиска по этому периоду:36 

Для установления № части призыва на Финскую есть 4 возможности. 

1. Введите в поисковую строку на ОБД http://www.obd-memorial.ru/ название 

населенного пункта и области (или названия соседних сел, если местность довоенного 

проживания сельская) и год призыва и посмотрите в каких частях служили земляки. Потом 

можно в РГВА просить проверку по личному составу этих частей на нужный год. 

Можно внести название РВК + 1939. 

2. Если было ранение или обморожение во время финской кампании, может быть есть 

данные о № части в Военно-Медицинском Музее в Санкт-Петербурге 

3. Возможно данные есть в РВК по последнему месту жительства (в журнале 

учета/военном билете, если ветеран дошел до Победы или в Совете ветеранов у него были 

друзья, которым он рассказывал.) 

4. Существовал так называемый комсомольский призыв в армию (Госархивы, архивы 

предприятий и учебных заведений, комсомольской организации района). 

Довоенный комсомольский призыв на флот - РГАВМФ http://rgavmf.ru/  

Запросы отправляются по почте (не е-майл).  

Сведения по воинским частям, участвовавших в сражениях Советско-Финляндской 

войны 1939-1940 гг. https://terijoki.spb.ru/kannas/rkka.htm   

http://heninen.net/raatteentie/russian.htm 

Проверьте имена: 

1. Электронная Книга Памяти http://www.patriot-izdat.ru/memory/ 

Во 2-9 томах публикуются данные на погибших в советско-финляндской войне (1939-

1940). 

 http://kronos.narc.fi/index_rus.html 

Запрос в РГВА пишется только, если известен номер воинской части. 

РГВА http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/index.shtml 

Адрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29 

Просите проверить по довоенному призыву в РККА и по наградному отделу.) 

ОФИЦЕРЫ. 

Архив Генерального Штаба МО РФ, 103160, г. Москва, К-160 

Просите проверить по кадровому отделу, а так же просите копию послужного списка 

и сведения о наградах. Нужно ксерокопиями документов подтвердить родство с 

разыскиваемым, если офицер, на солдат личные дела не велись.  

 
36 По материалам https://vk.com/topic-24940507_24466490 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.obd-memorial.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frgavmf.ru%2F&cc_key=
https://terijoki.spb.ru/kannas/rkka.htm
http://heninen.net/raatteentie/russian.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.patriot-izdat.ru%2Fmemory%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkronos.narc.fi%2Findex_rus.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusarchives.ru%2Ffederal%2Frgva%2Findex.shtml&cc_key=
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Приложение 8. Поиск по I Мировой войне, Русскому 

экспедиционному корпусу во Франции, Гражданской войне 

в России (Пинаев В.Е.) 

Некоторые участники I мировой войны (ПМВ) и Гражданской войны (ГВ) не только 

трудились на заводах и фабриках в период ВОВ, водили поезда, но и рыли окопы, и воевали. 

Рассмотрим особенности поиска по участникам ПМВ и ГВ.  

 

Поиск по I Мировой войне 

Манушкин Степан Самойлович, 

Уроженец Олонецкой губернии (сейчас 

Архангельская область и Республика Карелия) 

Жена Манушкина (Пигина) Дарья Яковлевна 

Судя по форме солдат Царской армии, вероятно 

участник Первой мировой войны. 

Одна полоска на погонах – ефрейтор, возможно 

телеграфист. 

 

 

 

Некоторых с фронта отправляли на помощь 

союзникам во Францию и Грецию – так называемый 

Русский экспедиционный корпус. 

 

Поиск по Русскому экспедиционному корпусу во Франции 

Русский экспедиционный корпус во Франции (РЭК) - 

Экспедиционный корпус русской армии во Франции и Греции 

(Экспедиционный корпус) — обобщающее наименование 

экспедиционных войск (бригад) Русской императорской армии 

(РИА), участвовавших в Первой мировой войне на территории 

Франции и Греции по инициативе двух государств в рамках 

интернациональной помощи и обмена между двумя союзниками по 

Антанте. 

Особые экспедиционные войска РИА включали в себя четыре 

отдельные особые пехотные бригады (двухполкового состава 

каждая) общей численностью личного состава в 750 офицеров и 45 000 унтер-офицеров и 

солдат, которые прибыли в течение 1916 года во Францию. 1-я и 3-я особые пехотные 

бригады были отправлены на фронт в Шампани, а 2-я и 4-я — на Салоникский фронт, в 

Македонию. Весной 1917 года во Францию прибыли артиллерийская бригада и инженерно-

сапёрный батальон. 

После Февральской революции в России Русский экспедиционный корпус был 

расформирован, но около тысячи русских добровольцев продолжили службу в войсках 

союзников империи, в «Русском Легионе Чести». 

О себе участники этих событий часто говорили, что ни были в «плену» во Франции. 

В состав РЭК входили (дислокация или место сформирования): 
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Начало 1917 года 

1-я особая пехотная бригада, Франция 

1-й особый пехотный полк (Москва) 

2-й особый пехотный полк (Самара) 

2-я особая пехотная бригада (Македония) 

3-й особый пехотный полк (Москва) 

4-й особый пехотный полк (Москва) 

3-я особая пехотная бригада, Франция 

5-й особый пехотный полк (Екатеринбург) 

6-й особый пехотный полк (Челябинск) 

4-я особая пехотная бригада (Македония) 

7-й особый пехотный полк (Москва) 

8-й особый пехотный полк (Москва) 

Май 1917 года 

Четыре поредевшие, после боёв, бригады свели в две дивизии: 

1-я особая пехотная дивизия, начальник генерал-майор М. И. Занкевич (лагерь Ла-

Куртин, Франция) 

2-я особая пехотная дивизия, начальник генерал-майор В. П. Тарановский 

(Македония) 

Следует отметить, что не все бойцы были готовы воевать за Францию в дали от 

Родины. 

Часть бойцов затем вернулась в Россию. 

 

На данный момент, искомый боец, Москалюк Василий Маркович не обнаружен среди 

бойцов РЭК, но из Франции вернулся к семье на Украину.  

Выясняем каким образом боец вернулся из Франции. Некоторые ответы ниже: 
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Проверяем другие порты – Дальний восток, Архангельск и другие. Так как участники 

РЭК вероятно возвращались морем и из Франции и из Алжира и Греции. 
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Фото ответ Министерства обороны Франции – сообщают что приняли запрос но 

результата не было. Со слов более опытных поисковиков пока ответов не получали 

Много интересной информации можно почерпнуть из материалов группы в контакте 

РЭК - https://vk.com/club6168783 и проконсультироваться с участниками группы по поиску. 

Поиск по Гражданской войне в России 

Гражданская война в России 7 ноября 1917 — 16 июля 1923 года — ряд вооружённых 

конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и 

государственными образованиями на территории Российской республики, последовавших 

после установления в Петрограде и Москве власти большевиков в октябре 1917 года. 

Любопытный ответ из РГВА по Янкину А.И., по семейным преданиям служившего в 

полку В.И. Чапаева в конной артиллерии и ходившего в разведку – он заболел незадолго до 

гибели В.И. Чапаева. Ответ ниже. 

Легенда подтверждается, с учетом того, что перевозить могли только на телегах или 

поездах и очень неспешно, расстояния между Саратовской областью и местом гибели 

В.И.Чапаева порядка 500 км можем выяснить примерное время заболевания (по семейным 

преданиям тиф).  

Если Чапаев погиб 5 сентября 1919 г. на территории Лбищенского уезда, Уральской 

области, РСФСР, то и боец заболел в 1919 г в июне-июле месяце. 

Вот так некоторые семейные легенды могут найти документальное 

подтверждение – разговаривайте с родственниками и записывайте их рассказы! 

https://vk.com/club6168783
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Уезд \ волость – Нижнеломовская или Верхнеломовская – менялись названия. Можно 

запросить копию документа. 

Следует отметить, что поиск в Военкомате может дать результаты по офицеру, и в том 

случае, если он вернулся с войны и служил после ВОВ, по солдатам личных дел не велось, 

остаются гражданские архивы для поиска информации по бойцам – архив предприятия где 

работал, архив города области, куда могли передать документы и архивы Министерства 

обороны РФ, МВД, ФСБ, а также архивы куда переданы сведения по партийным 

документам, если боец был членом партии или вступал в комсомол. 
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В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный 

военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все 

известные данные. 

В Российском государственном военном архиве хранятся:  

документы управлений, соединений, частей и учреждений РККА за 1918 – 1940 гг.; 

документы управлений, соединений, частей и учреждений войск ВЧК – ОГПУ – 

НКВД – МВД – МГБ – МВД за 1918 – 1951 гг. (дислоцировавшихся на территории РСФСР), 

по 1980 г. (дислоцировавшихся на территории республик СНГ), по 1991 г. (документы 

расформированных частей, дислоцировавшихся в Закавказье и Прибалтике). 

 

  

http://rgvarchive.ru/
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Приложение 9. Поиск по участникам событий на Халхин-Голе 

Некоторые участники ВОВ принимали участие в событиях на Халкин-Голе. Это 

может быть отражено в анкетах и красноармейских книжках, позднее в военных билетах. 

Бои на Халхин-Голе (монг. Халхын голын байлдаан или монг. Халхын голын дайн 

«Халхин-Гольская война», яп. ノモンハン事件 Номон-хан дзикэн «Номонханский 

инцидент») — локальный вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками 

и Вооружёнными силами милитаристской Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 

года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-

Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце 

августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии 

Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. 

Безвозвратные потери советских войск составили 9703 человека (в том числе — 6472 

погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, восемь умерших от болезней, 2028 

пропавших без вести, 43 погибших от несчастных случаев)37. Санитарные потери составили 

15 952 человека (раненых, контуженных и обожжённых — 15251 человек, заболевших — 

701).38 

По убитым и раненным следует обращаться за информацией в С.Пб. Филиал ЦА МО 

РФ (военно-медицинских документов): 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, 

д. 2. Письмом с указание ФИО, даты рождения и данных по воинской части. Вариант поиска 

информации – архивы по месту работы \ учебы до призыва бойца. Как вариант – можно 

обратиться в военкомат по месту призыва. 

По солдатам информации меньше, по офицерам больше. 

Перед началом наступления, по состоянию на 20 августа 1939 года: общая 

численность советских и монгольских войск составляла 35 пехотных батальонов (по 463 

человека в каждом), 20 кавалерийских эскадронов, 216 полевых и 286 противотанковых 

орудий, 40 миномётов, 2255 станковых и ручных пулемётов, 498 танков, 346 бронемашин, 

581 самолёт39. 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный 

военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все 

известные данные. 

Может быть дополнительная информация в японских архивах, если человек был в 

плену или убит. 

В Монгольских архивах может быть информация по взаимодействию войск РККА и 

Монгольской Армии.  

 
37 Поимённый список безвозвратных потерь советских Вооружённых сил на Халхин-Голе опубликован: Книга 

Памяти. Российская Федерация : В 10 т. / Ред. кол.: Е. М. Чехарин (пред.) и др. Т. 1: 1923—1939 : [Посвящается 

памяти воинов, погибших и пропавших без вести в период ведения боевых действий на КВЖД, у оз. Хасан, 

на р. Халкин-Гол, в Китае, Испании, Западной Украине и Западной Белоруссии / Кривошеев Г. Ф. (рук.) и др. 

— М.: Патриот, 1998. — 726 с.; ISBN 5-7030-0849-2. 
38 Коллектив авторов. Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 179 
39 Халхын-Гол (Халхин-Гол) // Большая Советская Энциклопедия. / редколл., гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е 
изд. Т.46. М., Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1957. стр. 43-44 

http://rgvarchive.ru/
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Приложение 10. Поиск по участникам войны в Испании 

Наиболее известным участником не только РЭК, но и войны в Испании можно назвать 

маршала Малиновского40. 

Гражданская война в Испании (исп. Guerra Civil Española; июль 1936 — апрель 1939) 

— конфликт между Второй Испанской Республикой в лице правительства испанского 

Народного фронта (республиканцы, лоялисты) и оппозиционной ей испанской военно-

националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко 

(мятежники), поддержанного фашистами (Италией, Германией) и Португалией, в 

результате которого была ликвидирована Испанская республика и свергнуто 

республиканское правительство, пользовавшееся поддержкой СССР, Мексики и, в начале 

войны, Франции. 

От РСФСР в испанской войне приняли участие, по некоторым данным порядка 2000 -

3000 граждан, многие из которых были удостоены наград, а 59 получили звание Героя 

Советского Союза. Возможно, отдельно до 1000 человек военных летчиков.41  

Часть этих бойцов могла участвовать в Финской войне и ВОВ. 

Рассмотрим подробнее как проводить поиск по этому периоду, где искать 

информацию по участникам Испанской войны. 

Переброской специалистов из Советского Союза в Испанию занималось отделение 

«X» Разведывательного управления НКО. Использовались, в основном, два пути — сушей 

через Францию (по железной дороге через Варшаву, Берлин, Париж или Швейцарию) и 

морем до Картахены. Небольшое количество советских военных специалистов попадало в 

Испанию через Балканские государства или через Африку. Они снабжались документами 

прикрытия: «нансеновскими паспортами» или паспортами европейских государств 

(Скандинавских стран, Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии). 

Некоторым советникам, выезжавшим в Испанию, оформлялись визы как дипломатическим 

курьерам и сотрудникам полпредства, торгпредства и генерального консульства в 

Барселоне. Главными военными советниками при республиканской армии были Я. К. 

Берзин (1936—1937), Г. М. Штерн (1937—1938) и К. М. Качанов (1938—1939). Военные 

советники также работали при Генеральном штабе республиканской армии, при 

командующих фронтами, командирах дивизий и полков, на флоте. Подготовкой 

диверсионных групп занимался военный советник И. Г. Старинов («товарищ Рудольфо»). 

Были также инженеры-специалисты по вооружению, которые были включены в штат 

заводов, производивших оружие и занимавшихся сборкой истребителей по советским 

лицензиям. Общее число советских военных советников, по подсчётам Ю. Рыбалкина, 

составило около 600 человек. Кроме военных советников, в Испании действовали советские 

военные специалисты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. 

За всё время войны в Испанию было послано 1811 специалистов, в числе которых 

было 772 авиатора, 351 танкист, 222 общевойсковых советника и инструктора, 77 военных 

моряков, более 150 различных других военных специалистов, 130 рабочих и инженеров 

авиационных заводов, 156 связистов, 204 переводчика. При этом одновременно в Испании 

никогда не находилось более 600—800 советских советников и специалистов. Погибли в 

 
40 https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-
soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1  
41 https://ru.other.wiki/wiki/Foreign_involvement_in_the_Spanish_Civil_War#Soviet_Union  

https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1
https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1
https://ru.other.wiki/wiki/Foreign_involvement_in_the_Spanish_Civil_War#Soviet_Union
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боях 127 советских советников и специалистов, умерли от ран — 11, пропали без вести — 

32, 19 человек погибли при несчастных случаях.42 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный 

военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все 

известные данные. 

 

  

 
42 Советские военные советники и специалисты в Испании (1936—1939 гг.) Архивная копия от 20 октября 
2013 на Wayback Machine / интернет-сайт региональной общественной организации «Лига Военных 
Дипломатов»  

http://rgvarchive.ru/
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Приложение 11. Особенности поиска по немецким бойцам и их 

союзникам, погибшим и захороненным на территории бывшего 

СССР 

Данная тема возникла из рассказа родственников, вспомнивших что войну в 

населенном пункте, где они проживали хоронили умерших бойцов итальянской армии – 

союзников германии. Захоронение находится предположительно в поселке Романовка 

Саратовской области. 

Хоронили в овраге и известно примерное место, но нет ни таблички, ни креста… 

Первое обращение в посольство Италии результат не принесло, повторное обращение 

ждет своего часа. 

Информацию по захоронениям немецких солдат следует искать в немецких архивах 

Бундесвера 

При обнаружении захоронения можно обратиться в ближайший военкомат с 

указанием координат и имеющейся информацией.  

Также существуют легальные поисковые организации. 

Кроме того, можно обратиться в посольство, например, по итальянским союзникам 

вермахта – в посольство Италии. 

На данный момент обращение в посольство не принесло четкой информации о 

готовности итальянской стороны инициировать процесс эксгумации или установления 

памятного знака. 
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Приложение 12. Публикации в СМИ о героях сборника 

И время ставит обелиски. Жизнь скоротечна, память вечна43 

 
  

 
43 «Родная Земля» газета Пачелмского района http://rodzem58.ru/  

http://rodzem58.ru/
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О героях былых времен44 

 

  

 
44 Газета «Авангард» г. Няндома 24 июня 2021 г. 
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Приложение 13. Публикации в СМИ о посещении воинских 

захоронений и мест проживания бойцов и участников 

«Трудового Фронта» 

 Незабываемая поездка. Янкин Антон Иванович 45  

Во время Великой Отечественной войны на территории 

Западнодвинского района находилось более 30 госпиталей. Далеко 

не всех воинов, доставленных сюда на излечение с «горячей» 

передовой, врачам удавалось спасти и вернуть в строй. Некоторые 

из больных умирали, таким образом постоянно пополняя 

обширный скорбный список наших безвозвратных людских потерь. 

Скончавшихся от полученных ран и тяжелых болезней защитников 

Отечества хоронили поблизости от госпиталей в братских могилах. 

Спустя более 70 лет после окончания той страшной и 

кровопролитной войны эти воинские захоронения посещают их 

родственники, чтобы отдать семейный и священный долг 

благодарной памяти дорогим и близким людям. 

17 мая в Западной Двине побывали жители Москвы Владимир Васильевич Янкин и 

его племянник Владимир Евгеньевич Пинаев – доцент кафедры прикладной экологии 

Российского университета дружбы народов. Столичные гости, познакомившись с городом, 

зашли в районный историко-краеведческий музей, представились его методисту Евгению 

Коновальцеву и пояснили, что они приходятся соответственно внуком и правнуком 

красноармейцу Антону Ивановичу ЯНКИНУ, похороненному в деревне Дуброво 

(Западнодвинское сельское поселение), и непременно хотят увидеть собственными глазами 

те места, где он обрел свой вечный покой. 

После обзорной экскурсии по военной экспозиции музея один из гостей – В. Е. Пинаев 

– любезно согласился побеседовать с нами, чтобы более подробно рассказать об этой 

интересной и довольно необычной семейной истории. 

– Дело в том, что с некоторых пор мы начали серьезно заниматься своей родословной, 

– говорит Владимир Евгеньевич. – Причем, в этой кропотливой исследовательской 

деятельности наравне со взрослыми активно участвуют и наши дети. Теперь, благодаря 

совместному поиску, линия Янкиных восстановлена на протяжении 300 лет, вплоть до 1700 

года. Все собранные данные сведены для наглядности в единую таблицу – 

«генеалогическое древо». Естественно, в ходе этой важной и кропотливой работы возник 

закономерный вопрос: «А что же происходило с нашими родственниками, призванными в 

годы Великой Отечественной войны в ряды действующей армии?». 

В частности, мы попытались проследить судьбу погибшего красноармейца А. И. 

Янкина. Ведь в извещении о смерти, которое получили родные, сообщалось, что он умер в 

1942 году в деревне Дуброво – Калининская область, Октябрьский район (ныне это 

Тверская область, Западнодвинский район). А вот конкретного места его захоронения не 

указывалось. Поэтому в прошлом году был сделан соответствующий запрос в военный 

комиссариат Тверской области, который направили в ваш военкомат. Довольно скоро нам 

 
45 «Авангард» газета Западнодвинского района http://avangard-zdv.ru/index.php/lyudi-i-sudby/2485-
nezabyvaemaya-poezdka  

http://avangard-zdv.ru/index.php/lyudi-i-sudby/2485-nezabyvaemaya-poezdka
http://avangard-zdv.ru/index.php/lyudi-i-sudby/2485-nezabyvaemaya-poezdka
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оттуда пришел ответ, датированный 31 августа 2017 года. В нем сообщалось, что 

красноармеец Антон Иванович Янкин значится внесенным в списки воинского 

(госпитального) захоронения в деревне Дуброво. Здесь установлены мемориальные плиты 

с фамилиями 383 советских воинов, погибших и умерших в годы ВОВ. 

С помощью Интернет-сайта «ОБД Мемориал» нам удалось узнать дополнительные 

сведения о А. И. Янкине (часть копий этих документов мы передали в Западнодвинский 

музей). Боец поступил в госпиталь, находившийся в деревне Дуброво, с таким медицинским 

диагнозом «крупозная пневмония, подострый миокардит». Назначенный курс лечения не 

дал положительных результатов, и мужчина через неделю умер вследствие тяжелых 

болезней.  

– Что Вам конкретно удалось узнать о жизненном пути А. И. Янкина? 

– Он родился в 1896 году в селе Пустынь Пачелмского района Пензенской области, 

принимал участие в Гражданской войне. Согласно сохранившимся семейным рассказам 

красноармеец Янкин служил в конной артиллерии, причем, в той дивизии, которой 

командовал В. И. Чапаев. Незадолго до того, как легендарный комдив погиб, Антона 

Ивановича свалил свирепствовавший тогда брюшной тиф, и лишь каким-то чудом ему 

удалось выжить. После полного выздоровления и демобилизации красный артиллерист 

вернулся в родные края, занимался нелегким крестьянским трудом, затем вступил в колхоз. 

У него имелась семья – жена Прасковья Егоровна Янкина и пятеро детей. 

Где-то перед войной он уехал на заработки в Подмосковье и устроился на завод в 

Щелковском районе, так как жить в деревне стало трудновато. После вероломного 

нападения фашистской Германии на Советский Союз Антон Иванович был призван в 

армию Щелковским райвоенкоматом. Поскольку у него был солидный по тем временам 

возраст – 45 лет, то солдата направили не в боевую стрелковую часть, а определили в 249 

отдельный саперный батальон. Тем не менее, тяготы и лишения суровой фронтовой жизни 

в конечном итоге привели к тому, что сапер Янкин тяжело заболел и был отправлен в 

госпиталь, где и скончался. 

Как только мы узнали, что он похоронен именно в Дуброве, то сразу решили 

непременно побывать здесь. Очень рады, что наша давняя заветная мечта осуществилась. 

Нынешней осенью собираемся приехать в Западную Двину еще раз и непременно взять с 

собой других родственников. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии А. И. 

Янкина, ведь время тогда было трудное и военное. Но для нас он навсегда останется 

мужественным человеком, отважным воином и достойным гражданином своей страны.  

– Чем знаменита фамилия Янкиных? 

– Ее носители есть в разных регионах России. В частности, представители нашей 

ветви жили на территории Пензенской области. Они были  государственными, а не 

крепостными крестьянами. Почти всем мужчинам довелось служить в армии и участвовать 

в войнах, тем более, что некогда там, по неспокойному дальнему рубежу, проходила 

пограничная полоса и была устроена оборонительная «засечная» линия. Таким образом, 

воины Янкины всегда были верной и надежной опорой нашему государству. Многим из них 

пришлось сражаться с ненавистным врагом и во время Великой Отечественной войны. 

Кстати, 9 мая 2018 года я и моя младшая дочь приняли участие в общероссийской 

патриотической акции «Бессмертный полк». Мы пронесли по Красной площади 

фотопортеты своих воевавших родственников. 

Во второй половине этого дня В. Е. Пинаев и В. В. Янкин побывали на воинском 

захоронении в деревне Дуброво и возложили красные гвоздики к мемориальной плите, на 
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которую занесена фамилия красноармейца А. И. Янкина. В этой поездке их сопровождали 

настоятель Никольского храма иерей Игорь Гребнев и его помощница Виктория Фролова. 

Они отслужили панихиду по погибшим воинам. 

Владимир Евгеньевич Пинаев и Владимир Васильевич Янкин выражают 

признательность работникам нашего межрайонного военкомата, администрации района за 

оказанную помощь и содействие, выражают искреннюю благодарность всем 

западнодвинцам, которые свято чтут память защитников Родины. 

Сергей ДЕНИСОВ 

Фото Евгения Коновальцева 
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Приложение 14. Поиск по сотрудникам НКВД46 и МВД. Памяти 

Гордеева Александра Ивановича 

Гордеев Александр Иванович 

Родился в 1907 г. в Вологодской обл., Тарногский р-н, Заборский с/с, д. Дуброва.  

Старший брат Захара и Германа Гордеевых. 

Весь период ВОВ служил офицером милиции в Ленинграде, в том числе в период блокады. 

Наверное, имел боевые награды. После войны до пенсии служил в МВД. Похоронен на 

Серафимовском кладбище города Санкт-Петербурга. Более точных сведений о его жизни не 

имеется. 

 
 

Важная информация в последнем абзаце письма – через 75 лет выдают информацию 

любому без подтверждения родства. 

 
46 Народный комиссариат внутренних дел, не путать с ОГПУ. Объединённое государственное политическое 

управление при СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР) — специальный орган государственной безопасности 

СССР. Данная структура была образована на базе ГПУ при НКВД РСФСР постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 15 ноября 1923 года после учреждения в 1922 году СССР — союза четырёх советских республик. В 

1934 году ОГПУ вошло в состав НКВД СССР (образованного из НКВД РСФСР) как Главное управление 

государственной безопасности (ГУГБ). Председателем ОГПУ (а ранее председателем ГПУ при НКВД 

РСФСР) до 20 июля 1926 года являлся Ф. Э. Дзержинский, затем до 1934 года ОГПУ возглавлял Вячеслав 

Менжинский 
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Отметим, что удобно направлять запросы в электронном формате – не требуется ездить в 

другие города. Обращение следует направить в информационно-аналитический центр 

МВД. 

 

Сайт электронной приемной МВД 

Далее следует ознакомиться с правилами подачи обращения и дать согласие на обработку 

информации 

 

Так выглядит сама форма подачи обращения 

В 2023 был направлен повторный запрос запрос в ИЦ ГУ МВД России, предоставленные 

материалы ниже. 
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Следует отметить, что при получении информации о сотруднике просят копию Вашего 

паспорта (всех заполненных страниц) и почтовый адрес – внимательно читайте тесты 

ответов! 

 

 

Таким образом есть два варианта – очный прием, по месту нахождения личного дела и 

онлайн запрос. 

Ждем еще 30 дней – таков официальный срок подготовки ответов. 

Ответ на запрос был получен даже раньше. Вот что в нем содержалось: 
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Приложение 15. Трудный разговор - особенности поиска по не 

вернувшимся с войны, пропавшим без вести, плененным и 

воевавшим на стороне противника (Пинаев В.Е.) 

Поиск по пропавшим без вести, не вернувшимся с войны по невыясненным причинам, 

пленным и оказавшимся по каким-то причинам (перешедшим) на сторону противника более 

труден. 

Я далек от осуждения этих людей не вынесших условий войны и плена и в некоторых 

случаях согласившихся на сотрудничество с врагом, или оказавшемся у противника в 

состоянии не позволившем оказать сопротивление. Призываю и Вас трезво понимать, что 

условия тогда были нечеловеческие и не всякий мог их выдержать. 

Возможно, кто-то переходил на сторону противника от безысходности, кто-то из-за 

обиды на Советскую власть – много было раскулаченных и лишившихся всего имущества, 

репрессированных, «врагов народа», разного рода пораженных в правах. Это могли быть 

как сами бойцы, так и их родственники. Однако, в большинстве случаев, даже 

репрессированные уходили на фронт добровольцами, чтобы защищать Родину. 

В данном разделе мы, как и в предыдущих, пытаемся вырвать имена бойцов из 

небытия и сохранить их для потомков. 

Надеюсь, что каждый из нас сможет сделать правильный выбор, попав в подобную 

сложную ситуацию… 

Дело не только в психологических трудностях, но и в том, что документы отсутствуют 

в открытом доступе, в отличии от информации по бойцам вернувшимся с войны и 

погибшим. 

 

Необходимо обращаться в архивы ФСБ РФ, что часто смущает старшее поколение. 

 

Я бы предложил начать с Государственного архива РФ https://statearchive.ru/ 119435, 

Москва, ул. Большая Пироговская, 17 (основное здание) он содержит информацию: 

О подтверждении награждения государственными и ведомственными наградами.  

О жертвах нацизма (подтверждения фактов: насильственного вывоза в Германию 

или на территорию стран ею оккупированных; пребывания в местах принудительного 

содержания и труда).  

О применении в 20-50 годы XX века политических репрессий к гражданам, 

проживавшим на момент ареста в г. Москве и Московской области. 

 Сюда также стоит обратиться: 

✓ для получения архивной информации по факту эвакуации в годы Великой 

Отечественной войны     

✓ для получения архивной информации по факту насильственного вывоза на 

принудительные работы в период Великой Отечественной войны  

✓ о поиске сведений, подтверждающих пребывание в плену в годы II мировой 

войны (или Великой Отечественной войны)  

✓ для получения архивной информации о ТРУДОВОМ СТАЖЕ  

✓ для получения архивной информации о награждении знаком «ПОБЕДИТЕЛЬ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ», «УДАРНИК ПЯТИЛЕТКИ»  

https://statearchive.ru/
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✓ для получения архивной информации о ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

✓ для получения архивной информации о награждении почетными грамотами, 

знаками, дипломами, вымпелами и др.  

✓ для получения архивной информации о награждении государственными 

наградами СССР и РСФСР и РФ  

✓ для получения архивной информации о ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский государственный 

военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, письмом по почте, сообщая все 

известные данные о нахождении в годы Второй Мировой войны в концлагерях, гетто, 

лагерях военнопленных, а также на принудительных работах в Германии и оккупированных 

ею странах 

Можно начать поиск ФКУ "Российский государственный военный архив" (РГВА) 

http://rgvarchive.ru который хранит комплект документов Главного Управления по делам 

военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР (1939–1960 гг.). 

Помимо данного архива по военнопленным, вернувшимся после войны, следует 

обратиться в региональное управление ФСБ РФ по месту призыва и жительства бойца после 

войны – затребовать так называемое «фильтрационное дело» - документы проверки 

вернувшегося военнопленного. 

Потребуется подтверждение родства – необходимо заранее озаботиться копиями 

свидетельств о рождении и браке, о смерти, если человек уже умер. 

При утере свидетельство рождении, браке, смерти – можно заказать повторное 

свидетельство с доставкой в ближайший к Вам ЗАГС, но необходимо иметь оригиналы 

документов подтверждающих родство, предусмотрена пошлина (плата) за выдачу 

повторного документа. Подробнее см. например https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/  

Отдельная категория - бойцы, которые не вернулись с войны, но сведений по ним нет. 

 

Бойцы не вернувшиеся с войны 

Нет документов, что погиб, нет документов о том, что пропал без вести – просто нет 

сведений – начинаем с военкомата и регионального Управления ФСБ по месту призыва 

бойца и проживания семьи. 

Если информации нет в архиве Воекомата Вам ответят – отрицательный результат – 

тоже результат, по вопросам возможной реабилитации и получения информации по делу 

обращаемся в прокуратуру. 

http://rgvarchive.ru/
http://rgvarchive.ru/
https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/
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Из данного письма по Гудырину А.Т. можно сделать вывод, что первый упоминаемый 

боец не тот – не совпадает имя жены, а второй может подходить под описание. Воевал на 
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Финской, что совпадает с датой призыва 1937 г. – тогда служили 3 года. Потом вероятно 

демобилизован, работал кессонщиком в поселке Мостострой рядом с Ярославлем и призван 

на ВОВ. Подробнее смотри - https://izd-mn.com/13mnnpm22.html Том 3 

Ответ Архива ЦАМО может дать некоторые сведения для дальнейших обращений. 

Поиск в иностранных и 

российских архивах – пленные, 

коллаборационисты 

Данная тема возникла в связи с 

обращением представителей калмыцкой 

диаспоры в Италии. 

Следует отметить, что во время 

войны репрессировались и отправлялись 

на поселение целые народы, в том числе 

калмыки. Однако эти люди несмотря на 

такие действия Советской власти 

продолжали защищать её на фронтах ВОВ. 

По мнению Павла Поляна, в СССР 

тотальной депортации были подвергнуты 

десять народов: корейцы, немцы, финны-

ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, 

чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские 

татары и турки-месхетинцы. Из них 

семь — немцы, карачаевцы, калмыки, 

ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары — лишились при этом и своих 

национальных автономий. Депортациям в СССР подверглось ещё множество других 

этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, 

«кулаки» самых разных национальностей: крымские татары, поляки, белорусы, 

азербайджанцы, курды, ассирийцы, 

китайцы, русские, иранцы, евреи-ирани, 

украинцы, молдаване, литовцы, латыши, 

эстонцы, греки, итальянцы, болгары, 

армяне, хемшины, турки, таджики, якуты, 

абхазы, венгры и другие. В начале августа 

1942 года большая часть улусов 

Калмыкии была оккупирована и 

освободили территорию Калмыкии 

только в начале 1943 года. 27 декабря 

1943 года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, а 28 декабря — 

постановление СНК за подписью 

В. М. Молотова о ликвидации 

Калмыцкой АССР и о выселении 

калмыков в Алтайский и Красноярский 

края, Омскую и Новосибирскую области. 

В операции по выселению калмыцкого 

населения, получившей кодовое название 

https://izd-mn.com/13mnnpm22.html
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«Улусы», участвовали 2975 офицеров НКВД, а также 3-й мотострелковый полк НКВД, а 

руководство ходом операции осуществлял начальник УНКВД по Ивановской области 

генерал-майор Маркеев. 47 

И это не измышления, а факт: 

Открытый список: Поиск в архивах48 

Если вам известно, что кто-то из вашей семьи или близких был репрессирован в 

советское время, вы можете узнать подробности дела, обратившись с запросом в 

соответствующие ведомственные или государственные архивы.  

Что писать 

В соответствии с российским архивным законодательством (125-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации", ст. 25) гражданин имеет право запросить дело, срок 

давности по которому достиг 75 лет. Для получения информационной справки и 

ознакомления с ним непосредственно в архиве не требуется специальных документов или 

подтверждений. В иных случаях потребуется нотариальное заверенное разрешение от 

родственников осужденного или, если вы сами являетесь родственником, доказательство 

вашего с ним родства (например, копии свидетельств о рождении всей цепочки 

родственников между вами и репрессированным).  

В обоих случаях на первом этапе достаточно направить в соответствующий архив 

типовой запрос-обращение.  

В случае если вы не являетесь родственником репрессированного и срок давности по 

делу еще не вышел, можно попробовать послать запрос на конкретные данные из дела и 

получить информационную справку по его материалам.  

Куда писать 

Архивы УФСБ 

Для ознакомления с текстом архивного дела необходимо написать запрос в 

региональный архив ФСБ: дело может находиться там, по месту проведения следствия или 

по месту рождения (проживания) осужденного. После получения запроса архив оповещает 

вас о его получении и регистрации и обязан ответить вам в течение 30 дней. Если дело 

хранится по месту вашего запроса, вас пригласят в читальный зал для знакомства с ним. 

Правила работы с делом в читальном зале могут варьироваться, но, как правило, в таких 

архивах действует запрет на несанкционированное копирование, но есть возможность 

заказать официальную копию части страниц дела (при подтверждении родства). В 

некоторых регионах дела хранятся не в ведомственных, а в государственных архивах.  

Если вы не знаете, в каком именно регионе арестовали вашего родственника, 

обратитесь с запросом в Центральный архив ФСБ (электронная почта archivfsb@fsb.ru).  

Список адресов региональных отделений ФСБ  

Информационные центры МВД 

Если ваш родственник был раскулачен, выслан на спецпоселение или депортирован, 

необходимо отправить запрос в региональный Информационный Центр МВД по 

предполагаемому месту ссылки или отбытия наказания. В некоторых случаях ИЦ МВД 

может предоставить справку о пребывании вашего родственника в лагере, лагерное дело (в 

 
47 http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после ее окончания (1939–

1953) Павел Полян 
48По материалам https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Поиск_в_архивах  

https://drive.google.com/open?id=0B-i5wCzzwlpqQVBoZ3VsalRZVFE
http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/archive.htm
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D37%40fsbService%26agrp%3D10437682.html
http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm
https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Поиск_в_архивах
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случае смерти в заключении) и информацию из его учетной карточки (краткие 

биографические данные).  

Обратите внимание на форму обратной связи ("обращения граждан"), которая 

обязательно присутствует на каждой стандартной странице таких информационных 

центров – ею можно воспользоваться для первичного запроса и получения дополнительных 

инструкций.  

Если вы не знаете место отбывания наказания вашего родственника, обратитесь с 

запросом в Главный информационный центр МВД (ФКУ "Главный информационно-

аналитический центр"). В случае, если он не располагает информацией, обращайтесь в УВД 

крупных лагерных регионов (обращение оформляется на сайтах региональных 

подразделений): Амурской, Архангельской, Иркутской, Свердловской, Кемеровской, 

Кировской, Красноярской, Магаданской области; Пермского, Хабаровского края; 

Республик Коми, Карелия, Мордовия, а также в МВД Республики Казахстан.  

При наличии информации в территориальном УВД, для ее получения вам 

понадобится предоставить в адрес ведомства нотариально заверенные документы, 

подтверждающие родство и факт смерти искомого человека (подробнее об этом 

представители ведомства сообщают в ответе на первичный запрос).  

Для того, чтобы определиться с адресом запроса, воспользуйтесь подсказками на 

сайте Международного Мемориала "Личное дело каждого" — они помогут понять, в какой 

именно инстанции могут храниться нужные документы.  

Адреса архивных инстанций  

Рассмотрим поиск на примере семьи Лукьянова Ермака 

(Германа) Авкеевича (Тавкеевича \ Михайловича (1914 гр.) 

и Кетчиевой Куки Эрднеевны (1912 гр.). В семье было 3 

детей, мальчики. В живых остался один – Наран (на фото).  

Кетчиева К.Э. выросла в детском доме, была 

акушеркой (по рассказам родственников). 

Кука Эрднеевна (и Наран Германович) были 

отправлены на поселение в Красноярский край 31 декабря 

1943 г.: 

 

Кетчиева Кука Эрднеевна (1912)49 

Дата рождения: 1912 г. 

Пол: женщина 

Национальность: калмычка 

Место проживания: с. Кануково (ныне г. Астрахань). 

Обвинение: по национальному признаку 

Осуждение: 1943 г. 

Приговор: Высланы на спецпоселение в Красноярский край.  

Место отбывания: Красноярский край 

Дата реабилитации: 1997 г.  

Выслана вместе с сыном Нараном, на фото в зрелом возрасте. 

 
49 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Астраханской обл. 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)  

https://мвд.рф/request_main
https://мвд.рф/request_main
http://dostup.memo.ru/node/36
http://dostup.memo.ru/instance-list
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)
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Любопытный топоним «Кануково» - важно разобраться, т.к. Наран родился по 

сведениям родственников пос. «Калм. Базар»: 

Приволжский (до 1927 года — Калмыцкий Базар, до 1944 года — Кануковск) — 

бывший рабочий посёлок, включён в состав Трусовского района Астрахани 1 июня 1965 

года. Посёлок располагался на правом берегу Волги, к северо-западу от Астрахани.  

Калмыцкий Базар основан в 1806 году как торговое поселение — место торговли 

скотом. Именно здесь в 5 марта 1918 года было проведено собрание делегатов от 

Хошеутовского, Яндыко-Мочажного и Малодербетовского улусов, предшествовавшее 

первому съезду делегатов калмыцкого трудового народа в 1920 году. С образованием в 1920 

году Калмыцкой автономной области Калмыцкий Базар вошёл в её состав. Являлся центром 

Калмыцко-Базаринского, с 1930 года — Приволжского улуса. Здесь был организован 

кирпичный завод, действовали предприятия автотранспорта и рыбной промышленности. 21 

ноября 1927 года (по другим сведениям, 10 февраля 1934 г.) Калмыцкому Базару был 

присвоен статус рабочего посёлка с переименованием в Кануковск. В декабре 1943 года в 

связи с насильственной депортацией калмыцкого народа посёлок вошёл в состав 

Астраханской области. Переименован в посёлок Приволжский (Приволжск)50. 

Таким образом Калмыцкий базар, Кануково и Приволжский - это одно и тоже место 

в черте современного города Астрахань. 

 
Любопытно что в документе указан не Наран, а Батыр Н., возможно было двойное 

имя так как дата рождения 1940 г совпадают. 

 
50 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1
%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%82%D1%8C)#cite_note-1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
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Фото подтверждение проживания семьи в Приволжском 

Ермак не указан, возможно уже был в РККА на Финской войне. 

Запрос в МВД Красноярского края, по мету высылки Кутчиевой Куки Эрднеевны и ее 

сына Нарана (Батыра, Николая – в разных документах указаны разные имена, но судя по 

дате рождения – это один и тот же человек) позволил получить интересные документы и 

фото – приведены ниже. 

Вероятно наиболее полное двойное имя – Лукьянов Батыр-Наран, а имя в крещении 

Николай. 

   
Из справки выясняем что на поселении находились в период 1944 – январь (пока 

доехали) по апрель 1956 г – почти 12 лет. Такое счастливое завершение отбывания высылки 
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(никто не умер) можно связать с профессией Кетчеевой Куки Эрднеевы и её сына – она 

была акушеркой. 

   

 
Любопытная информация из анкеты – по состоянию на февраль 1949 г. – вдова, ФИО 

родственников мужа, также выселенных. 
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Варианты продолжения сбора информации по материалам автобиографии – с 1929 г. 

училась в Астраханском медицинском техникуме – можно запросить личное дело. 

https://abmk.edu.ru/sved-osnov.html  

https://abmk.edu.ru/sved-osnov.html
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По рассказам родственников отец семейства работал в Обкоме партии (или Горкоме) 

в г. Астрахань, отвечал за сельское хозяйство, либо животноводство. По некоторым данным 

агроном по образованию. 

В РККА в ВОВ вероятно с 1941 г., возможно участвовал в Советско–Финляндской 

войне. 

В дальнейшем оказался на стороне противника и по некоторым сведениям участвовал 

в воинских формирования вермахта – либо Калмыцкий кавалерийский корпус, либо 

Русская Освободительная Армия (РОА), возглавлявшаяся генералом Власовым51. 

После войны проживал в Бельгии с новой семьей, в один из приездов в СССР был 

арестован и после принудительного лечения в спецбольницах расстрелян. 

Рассмотрим как можно вести поиск и какие документы можно получить. 

Отдельно отмечу, что я не оправдываю и не прославляю такие действия и хочу 

верить, что в критической ситуации каждый сможет сделать достойный выбор.  

Преступим. 

Человек был пленен или «угнан» на работы в Германию: 

Международная служба розыска (ITS \ МСР) «Архивы Алорсен» 

Подробнее тут https://www.kommersant.ru/doc/4318031  

 
51 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%
D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://www.kommersant.ru/doc/4318031
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/ 

по ссылке заполняется запрос – форма на русском. 

 
Фото ответ из Алорсена не подтверждающий информацию о службе в Вермахте 

Однако из приложения к данному письму мы можем узнать много интересной 

информации. Как о семье бойца, так и о том, что именно он сообщил о себе находясь в 

лагере для интернированных лиц в американской оккупационной зоне. 

https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/
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Фото регистрационный лист из лагеря Крумбах, Швабия. Ермак указал правильную 

дату рождения, но в месте рождения указал Шинканг, Китай; жена Катя (Екатерина) 

указала Белград. Можно сделать вывод, что пытались исказить данные о своей 

принадлежности к СССР, не желая отправки на родину 

 
Фото личная карточка Ермака Лукьянова 

 
Фото автобиография и члены семьи Ермака Лукьянова (качество плохое – вероятно 

с пленки или 3 копия под копирку) 
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Также о наличии документов на военнопленных можно справиться в Федеральном 

архиве Германии, отдел Немецкой справочной службы вермахтa ВАСт/WASt: 

Сюда обращаемся если боец пленен, например, на территории Германии, пропал без 

вести подробности ниже. 

Данные взяты с сайта Бундесвера: 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-

militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428 

 Два архива, куда следует направить вопрос, если полагаете, что человек мог перейти 

на сторону немецких войск и служить в Вермахте: 

Angehörige der ehemaligen Deutschen Wehrmacht: 

Bundesarchiv - Abteilung Personenbezogene Auskünfte (ehemals Deutsche Dienststelle 

(WASt)), Eichborndamm 179, 13403 Berlin, Tel.: (0 30) 4 19 04-440  

und Bundesarchiv-Militärarchiv, Wiesentalstraße 10, 79115 Freiburg, Tel.: (07 61) 4 78 17-

0, Fax: (07 61) 4 78 17-900 (alle Abteilungen des BArchBundesarchiv erreichen Sie über 

die URLUniform Resource Locator http://www.bundesarchiv.de) 

Если есть предположение, что мог служить в национальных формированиях, 

подчиненных СС - Восточные легионы (нем. Ostlegionen, также нем. Ostgruppen) — 

добровольческие воинские соединения сформированные из числа военнопленных, 

призывников и добровольцев, с оккупированных территорий СССР, которые сражались на 

стороне Германии в ходе Второй мировой войны. Под Восточными легионами зачастую 

понимают довольно разные добровольческие части вермахта и войск СС. В узком 

смысле — это формирования вермахта, подчинявшиеся Штабу командования восточными 

легионами (нем. Kommando der Ostlegionen). Помимо этого в вермахте существовали 

другие национальные части, некоторые тоже именовались легионами (например, в составе 

162-й пехотной дивизии). Ряд исследователей причисляет к легионам и формирования 

войск СС. Часто к легионам причисляют и вспомогательные части. Кроме полевых 

батальонов, из всех cоветских военнопленных за время войны было сформировано большое 

количество строительных, железнодорожных, транспортных и прочих вспомогательных 

подразделений, обслуживавших германскую армию, но не принимавших 

непосредственного участия в боевых действиях. В их числе были 202 отдельные роты (111 

туркестанских, 30 грузинских, 22 армянских, 21 азербайджанская, 15 волжско-татарских и 

3 северокавказские), помимо них были также и подразделения, для которых 

систематический учёт не вёлся, а также отдельные воинские группы в составе немецких 

частей, и так называемые добровольные помощники — хиви (нем. Hilfswillige52). 

Численность Восточных легионов западные историки оценивают в 130—150 тыс. человек53. 

Angehörige der SS, SA und Mitglieder der NSDAP sowie ihrer Unterorganisationen: 

Bundesarchiv, Finckensteinallee 63, 12205 Berlin (http://www.bundesarchiv.de)  

По военнопленным и служившим в военно-морских силах Германии: 

Angehörige der Kriegsmarine (1935 bis 1945) und Akten über Kriegsgefangene in 

Deutschland und deutsche Kriegsgefangene: 

Bundesarchiv - Abteilung Personenbezogene Auskünfte (ehemals Deutsche Dienststelle 

(WASt)), Eichborndamm 179, 13403 Berlin, Tel.: (0 30) 4 19 04-440 (ehemals Deutsche 

Dienststelle) 

 
52 Кстати «хиви» слово не зазорное, вроде добровольного помощника – сейчас студентов, работающих в университетах Германии, 

также именуют – хиви, от нем. Hilfswilliger. 
53 Mawdsley E. Thunder in the East : the Nazi-Soviet war, 1941—1945. L., 2007. P. 230. 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Reinickendorf/berlin-reinickendorf.html
http://www.bundesarchiv.de/
http://www.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Reinickendorf/berlin-reinickendorf.html
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Можно направить обращение письмом, но начать следует в любом случае с 

заполнения формы на сайте http://www.bundesarchiv.de отвечают нормально и документы 

присылают, если есть. 

Можно также заполнить формуляр запроса по военнопленным по ссылке: 

https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-

Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-

militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html 

Также аналогичные документы могут быть в следующих архивах: 

• Бельгия: Государственный архив Бельгии, Брюссель 

• Франция: Национальный архив, Пьеррефит сюр-Сен 

• Израиль: Яд Вашем, Иерусалим 

• Люксембург: Информационно-исследовательский центр истории Сопротивления, 

• Польша: Институт национальной памяти (ИНП), Варшава 

• США: Американский Мемориальный музей Холокоста, Вашингтон 

• Великобритания: Библиотека Винера, Лондон 

В продолжении поиска по выяснению участи преследовавшихся нацистским режимом 

или конкретных мест заключения могут помочь мемориалы в местах нахождения бывших 

концентрационных лагерей и лагерей военнопленных, а также различные местные 

организации по вопросам преследовавшихся нацизмом и государственные архивы.  

Если Вам потребуется засвидетельствование случая смерти в бывших немецких 

концентрационных лагерях на основе имеющихся в МСР документов, пожалуйста, 

обратитесь в особый отдел ЗАГСа г. Бад Арользен по адресу: 

E-Mail. Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de либо письмом 

 Stadt Bad Arolsen  

 Sonderstandesamt  

 Große Allee 26 

 34454 BAD AROLSEN 

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (почтовый адрес лучше уточнить на сайте) 

Особый отдел ЗАГСа дальнейшими документами и информациями не располагает. 

Почему данные на одного и того же человека в документах записаны по-

разному? 

Очень редко данные в документы вносились самими пострадавшими лицами. Почти 

все документы во время Второй мировой войны составлялись в концентрационных лагерях 

немецкими властями или представителями оккупационного управления на основании 

устных показаний или копий других документов. Таким образом возникали различные 

варианты написания имён и фамилий, которые зависели от степени образованности и 

знания языка писарей. Из них часто создавались шаблоны, которые снова переходили в 

другие документы и снова переписывались, в результате чего в написании часто возникали 

отклонения. Подобное происходило и с документами, появившимися сразу после 

окончания Второй мировой войны. 

Поиск сведений о военнопленных гражданах СССР, погибших и/или выживших 

в лагерях, которые освобождены западными "союзниками", поиск сведений об 

освобожденных военнопленных и восточных рабочих (OST-Arbeiter), угнанных в 

Германию, которые эмигрировали на ПМЖ и получили гражданство США 

(«невозвращенцы») и некоторые другие случаи, в основном осуществляется через - 

http://www.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
mailto:Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de
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Национальный архив США (NARA) официальный сайт (National archives of the USA 

(NARA) official site): https://www.archives.gov/ 

 

Поиск по осужденным за воинские преступления54 

Иногда в базах данных можно встретить пометку «ВМН» в качестве причины 

выбытия бойца. 

Это может означать – высшая мера наказания – расстрел… 

В таком случае можно запросить материалы дела: 

Вам надо писать запросы и в ЦАМО, и в Главную Военную Прокуратуру, и в ГИАЦ… 

Ответы высылаются только родственникам. 

Поэтому в запросе следует указать степень родства с осужденным. 

За помощью и консультацией в написании запроса можно обратиться в военную 

прокуратуру в Вашем городе.  

При первом визите захватите с собой документы и их копии, подтверждающие 

родство с тем, чье дело хотите смотреть. 

Непосредственно в прокуратуре напишите запрос с просьбой на ознакомление с 

уголовным делом (в смысле это будет выглядеть так – после вашего запроса уголовное дело 

пришлют в военную прокуратуру по месту Вашего проживания, … Вас вызовут и Вы дело 

почитаете, с копированием могут быть проблемы – могут не разрешить). 

Само дело может храниться в ЦАМО, в ФСБ или в МВД (все зависит от рода войск, в 

котором воевал осужденный). Туда и направляем запросы. 

Все запросы направлять лучше почтой, если есть возможность – заказными письмами, 

но и просто с марками нормально доходят и отвечают. Также в 2021 г. вполне прижилась 

практика отправки запросов по электронной почте – ответы также приходят на 

электронную почту. 

Начать свой запрос можно примерно вот так – 

«Прошу проверить обоснованность привлечения нижеуказанного лица ФИО к 

уголовной ответственности в период ВОВ и сообщить – где и каким образом мне можно 

ознакомиться с уголовным делом осужденного, чтобы узнать всю правду об его 

осуждении». 

Необходимо представить копии документов, подтверждающие Ваше родство с 

осужденным. 

Просите сообщить – где хранится его следственное дело и каким образом и где вы 

можете ознакомиться с делом. 

И так вернемся к семье Лукьянова и Кетчеевой – помимо запросов в иностранные 

архивы важно в данном случае обратиться в архивы МВД и ФСБ, а также ЦАМО. 

Посмотрим ответы: 

 

 

54 По материалам «Если воин был осужден» http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2735&p=14757  

https://www.archives.gov/
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2735&p=14757
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Вариант с реабилитацией достаточно долгий и требует подготовки – обращение 

должно быть основательно подготовлено, чтобы не получить отказ. 
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Имеется вариант с получением справки по делу – пробуем. 

Начинать необходимо с уточнения места рождения и некоторых биографических 

данных – родители и другие родственники. Прямой запрос по станице Эркетеновской не 

дает результата – в настоящее время такого населенного пункта нет на карте. 

Уточняем куда вошел данный населенный пункт55: 

Эркетиновская (также Эркетинская (калм. Эрктнә әәмг)) — станица в Дубовском 

районе Ростовской области. Входит в состав Андреевского сельского поселения. 

Основана в середине XIX века 

Название станицы производно от этнонима "эркетены" - название одного из 

калмыцких родов. В свою очередь, калм. Эрктн (ед. ч. калм. Эркн) можно перевести как 

лучшие, наилучшие, главные. Такое наименование присваивалось особо отличившимся за 

заслуги перед правителем. 

Изначально Эркетинской называлась 4-я сотня Верхнего улуса (Эркет) Калмыцкого 

округа Земли Войска Донского. В 1800 году в Эркетеневской сотне было 1 403 кибитки. 

Управлял зайсанг (наследственный старшина) Ончик, затем — Убаши. В войне 1812 года 

принимал участие отряд Эркетеневского улуса численностью 400 человек под командой 

зайсангов Мирзы и Мацака. 

Постепенно калмыки становились оседлыми. Начало оседлости можно установить в 

«Списке населённых мест по сведениям 1859 года». Там впервые упоминается один 

обывательский дом в Иркетинской (Эркетинской) калмыцкой сотне. К началу XX века 

коренного населения на территории Эркетеневского юрта стало 760 человек, домов 162, из 

них 21 деревянный, остальные из самана. 

В Эркетинской действовал один из крупнейших на Дону хурул. Эркетеневский хурул 

был утверждён правительством к постройке в 1842 году, а до этой даты эркетеневцы 

построили маленькую кумирню, величиною около двух с половиной сажень, затем 

деревянный хурул. Позже был возведён хурульский монастырь, построен ещё один, 

каменный хурул. Согласно данным первой Всероссийской переписи населения в 1897 году 

в хуторе Эркетинском проживало 282 души мужского и 292 женского пола, а также 9 душ 

мужского пола при местном хуруле. 

Статус станицы хутор Эркетинский получил только в октябре 1908 году путём 

выделения из юрта Потаповской станицы. В числе причин выделения отмечалась 

отдалённость хутора от станицы — 26 вёрст. Также отмечалось, что хутор издавна привык 

распоряжаться своим наделом, не желал поступаться доходами со своих земель на общие 

станичные нужды. 

В новой станице действовали две бакалейных лавки, харчевня, ветряная мельница, 

которые содержались иногородними. Имелись свои ремесленники — плотник и сапожник. 

В Эркетинской станице действовало своё одноклассное приходское училище, в котором 

занимались 12 мальчиков от 8 до 13 лет, из них четыре русских и одна девочка-калмычка. 

Почётным блюстителем был Бакша Дамбо Ульянов. 

 
55 
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Согласно Алфавитному списку населённых мест области войска Донского 1915 года 

издания в станице Эркетинской имелся 171 двор, в которых проживало 355 душ мужского 

и 287 душ женского пола. 

В феврале 1922 года был образован Эркетинский (Эркетиновский) сельсовет. В 

результате Гражданской войны калмыцкое население станицы резко сократилось. Согласно 

Всесоюзной переписи населения 1926 года население станицы составило 783 человека, из 

них калмыков - 280. В 1930 году Эркетинский сельсовет был включён в состав Калмыцкого 

района Сальского округа Сальского округа Северо-Кавказского края, однако в результате 

административно-территориальных преобразований из состава района был исключён. В 

списке сельсоветов Калмыцкого района за 1932 год Эркетинский сельсовет уже не 

значится. В марте 1944 года калмыки, проживавшие в станице, были депортированы. 

В июне 1954 года Эркетиновский сельсовет был ликвидирован, территория 

присоединена к Андреевскому сельсовету. После отмены ограничений по передвижению в 

1956 году калмыки, ранее проживавшие в станице, осели в границах калмыцкой автономии. 

В настоящее время в Дубовском районе не проживают. 

Таким образом информацию искать надо не по Эркетиновской станице, а по 

современному Андреевскому сельскому поселению. 

Некоторая доступная информация по Ермаку Лукьянову в сети интернет – точность 

может быть различной. Официальная информация в письме ФСБ выше. 

Статья о преследованиях в СССР – «Вести из СССР. Права человека.»56 

 
Выдержки из текста ниже. В качестве места издания указан Мюнхен. 

 
56 https://vtoraya-literatura.com/pdf/vesti_iz_sssr_1982_16__ocr.pdf  

https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/13/delo-yermaka-lukyanova-1982-16-3/  

https://vtoraya-literatura.com/pdf/vesti_iz_sssr_1982_16__ocr.pdf
https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/13/delo-yermaka-lukyanova-1982-16-3/
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Из статьи не ясно – сотрудничал ли с он немцами, но есть ссылка что содержался в 

Днепропетровской и Казанской СПБ (специальная психиатрическая больница). 

По рассказам родственников приехал на красной машине марки «Рено», навестить 

своего сына от первого брака Нарана Германовича Лукьянова и внучку. Его сопровождал 

один из сыновей от второй жены Екатерины (Кати или Карьи по документам из 

американского фильтрационного лагеря). Разночтение в именах обусловлено тем, что 

писали, вероятно, со слуха. 

1 мая 1983 дело Е. Лукьянова [1983, 7-13// 1982, 16-3] было передано в военную 

прокуратуру. Е. Лукьянов был переведен в г. Элисту (Калмыцкая АССР). 8 июля 1983 

военный трибунал в г. Элисте рассмотрел дело Е. Лукьянова, обвинявшегося по ст.64 УК 

РСФСР. Е. Лукьянов приговорен к расстрелу.57 

14 мая 1984 в г. Элиста (Калмыцкая АССР) был расстрелян Ермак Лукьянов [1983, 

13/14-8). Он провел почти год после вынесения приговора в ожидании, а до того 15 лет в 

специальных психиатрических больницах (СПБ). (1968 -1983 гг.)58 Не ясно столь 

длительное содержание в спец. психиатрической больнице. 

Интересная статья «Калмыки Отто Доля» 59, в качестве места пленения Лукьянова Е. 

указана Финляндия, что расходится с рассказом родственников о его работе перед ВОВ в 

Обкоме / Горкоме в г. Астрахань. 

Любопытный текст по пребыванию в специальной психиатрической больнице «Побег 

из рая»60 и воспоминания автора о пребывании в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ): 

«Летом 1982 года в лагере, как-то просматривал газету «Советская Россия». Равнодушно 

скользнул по названию статьи «Изменникам нет пощады». В те годы проходила очередная 

 
57 https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/15/31-iyunya-1983-nn-13-14/  
58 https://vesti-iz-sssr.com/2016/11/14/15-iyunya-1984-n-11/  
59 https://inosmi.ru/world/20130421/208299650.html#ixzz2coXfqMNa  
60 «Побег из Рая» Шатравка Александр Иванович https://biography.wikireading.ru/216167  

https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/15/31-iyunya-1983-nn-13-14/
https://vesti-iz-sssr.com/2016/11/14/15-iyunya-1984-n-11/
https://inosmi.ru/world/20130421/208299650.html#ixzz2coXfqMNa
https://biography.wikireading.ru/216167
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кампания «никто не забыт» и пропагандистских писаний хватало. Но взгляд наткнулся на 

знакомое имя. Внимательно прочел «…приговорен к высшей мере… приговор приведён…» 

и т.д.»  

Вероятно, автор путает даты, если верить письму ФСБ выше, что на мой взгляд 

более достоверный источник, то приговор приведен в исполнение в 1983-1984 г., но в 

указанной газете вполне можно найти эту статью, если она существовала – запрашиваем 

отдел газет Ленинской библиотеки https://www.rsl.ru/ и ждем ответа.  

Любопытно также еще одно утверждение данного автора: «Был членом общества 

Советско-Бельгийской дружбы (с его слов). Когда началась Хрущевская «оттепель», 

пришел в советское посольство, рассказал о себе и попросил разрешение вернуться на 

родину. Ему ответили: Вы, мол, совершили преступление в своё время; поэтому 

возвращение надо заслужить, надо поработать для родины. И Лукьянов несколько лет 

разъезжал по Европе; фотографировал базы НАТО. Выполнял задания успешно, так как в 

совершенстве владел немецким и французским языками. Шпионил бесплатно. Лубянское 

начальство компенсировало лишь дорожные расходы. Наконец разрешение на поездку в 

СССР было получено. Весь путь до Элисты он проделал на личной автомашине. Разыскал 

сына от довоенного брака61; навестил тех, кого знал раньше или был в родстве. 

Благополучно вернулся домой, в Бельгию.»62  

Это про получение советской визы и первую поездку Е. Лукьянова. Странно, что 

человек, которого подозревают в сотрудничестве с врагом, решился приехать в СССР. Но 

вероятно решил, что искупил свою вину перед Родиной. 

 
61 Сын - Лукьянов Наран Германович – один из трех детей от Кетчеевой Куки Эрднеевны 
62«Побег из Рая» Шатравка Александр Иванович https://biography.wikireading.ru/216167  

https://www.rsl.ru/
https://biography.wikireading.ru/216167
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Процесс по получению данных о реальной ситуации и деле необходимо начать с 

обращения в прокуратуру через сайт. В ФСБ дело 

не выдадут, пока не реабилитирован. 

Первый ответ из прокуратуры ниже: 

данный ответ дает новое направление для 

запроса – приговор – он то вряд ли может быть 

секретным, но вероятно содержит часть сведений 

об осужденном. 

По материалам ответа из прокуратуры 

удалось выяснить, что приговор приведен в 

исполнение 16 мая 1984 г. в городе Ростов-на-

Дону, вероятно там и похоронен (место 

неизвестно). 

Также указано, что дело рассматривалось 

Военной коллегией Верховного суда СССР 29 

сентября 1983 г. и Президиумом Верховного 

Совета СССР 10 апреля 1984 г.  

Это также дает направление для 

дальнейших поисков материалов. 

 

 

 

 

Вопросы реабилитации – как и куда 

обращаться? Некоторые документы и материалы, которыми следует 

руководствоваться63 

- -Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I "О реабилитации репрессированных 

народов" (с изменениями и дополнениями) 

-Советская власть и казачество: трансформации взаимоотношений (вторая половина 

1930-х - начало 1940-х годов) (С.Е. Лазарев, журнал "Гражданин и право", N 12, декабрь 

2016 г.) 

-Реабилитация жертв политических репрессий как комплексный уголовно-

процессуальный институт (С.М. Воробьев, журнал "Журнал российского права", N 4, 

апрель 2016 г.) 

- Указ Президента РФ от 24 января 1995 г. N 63 "О восстановлении законных прав 

российских граждан-бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 

репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период" 

- Ефремов А.В. Правовые особенности предоставления мер социальной поддержки 

ветеранам из числа лиц, уволенных с военной (приравненной) службы и членам их семей. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г. ("Другая категория граждан, претендующих на 

право получения удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, мотивирует свои 

требования следующим. Начиная с 1995 г. в соответствии с п. 2 Указа Президента 

Российской Федерации "О восстановлении законных прав российских граждан - бывших 

советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой 

 
63 По материалам нормативно-правовой системы «Гарант» 
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Отечественной войны и в послевоенный период" от 24 января 1995 г. N 63, Министерству 

обороны предписано обеспечить выдачу бывшим советским военнослужащим, 

перечисленным в п. 1 названного Указа и не признанным участниками Великой 

Отечественной войны, удостоверения участника Великой Отечественной войны на основе 

записей в военных билетах и учетных карточках о пребывании в плену и окружении, 

архивных справок о прохождении проверок и фильтрации, других документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. 

В п. 1 вышеназванного Указа перечислены российские граждане - бывшие советские 

военнослужащие, попавшие в плен и окружение в боях при защите Отечества. При этом, 

действие данного Указа не распространяется на бывших советских военнопленных и 

гражданских лиц, которые служили в строевых и специальных формированиях немецко-

фашистских войск, полиции, а также на иных лиц, не подлежащих реабилитации согласно 

Закону Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий". 

При этом, основанием выдачи удостоверений участника Великой Отечественной 

войны бывшим советским военнослужащим, необоснованно репрессированным в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период, служит директива Министра 

обороны Российской Федерации от 14 апреля 1995 г. N Д-9, предписывающая относить 

вышеуказанную категорию граждан к участникам Великой Отечественной войны. ... 

Для установления факта, имеющего юридическое значение, - факта работы на 

военных заводах в период войны лицам, имевшим соответствующие воинские звания, 

прежде всего, необходимо собрать и представить суду доказательства, подтверждающие 

право на получение такого статуса, а для этого необходимо привлечь свидетелей, которые 

смогли бы подтвердить, что в период Великой Отечественной войны обратившееся лицо 

действительно работало на таком военном предприятии, при этом в Центральном архиве 

Министерства обороны Российской Федерации необходимо получить документы, 

подтверждающие факт работы на военном предприятии") 

- Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-I "О реабилитации жертв политических 

репрессий" (с изменениями и дополнениями) 

- Директива Минобороны РФ от 14 апреля 1995 г. N Д-9 "О выдаче удостоверений 

участника Великой Отечественной войны бывшим советским военнослужащим, 

необоснованно репрессированным в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период" 

- О некоторых актуальных правовых вопросах, связанных с выдачей гражданам 

удостоверений ветерана Великой Отечественной войны (А.В. Ефремов, "Право в 

Вооруженных Силах", N 6, июнь 2012 г.) 

- Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и 

ответах). - 2-е изд., изм. и доп. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. ("Согласно действующей 

Конституции Президент России принимает меры к обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина. Об этом, в частности, свидетельствуют Указы Президента РФ: "Об 

утверждении Положения о порядке предоставления политического убежища в Российской 

Федерации" от 26 июня 1995 г. N 763 (с изм.)*(88); "О дополнительных мерах по 

реабилитации жертв в политических репрессий" от 23 апреля 1996 г. N 602 *(89); "О 

предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны" от 15 октября 1992 г. N 1235 *(90); "О восстановлении законных 

прав российских граждан - бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 
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репатриированных в период Великой Отечественной войны и послевоенный период" от 24 

января 1995 г. N 63 *(91); "О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, 

ставших жертвами необоснованных репрессий" от 14 марта 1996 г. N 378 *(92); "О мерах 

по реабилитации балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и 

развития" от 3 марта 1994 г. N 448 *(93); "О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом от 

22 июня 2006 г. N 637 *(94) "Об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском 

Суде по правам человека" от 29 марта 1998 г. N 310 *(95) и др.") 

Следует помнить, что в каждом случае вопрос решать придется индивидуально… 
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Приложение 16. Особенности поиска по репрессированным 

родственникам бойцов (Головачева И.В.) 

В данном приложении рассмотрен алгоритм поиска информации по 

репрессированным родственникам бойцов, участвовавших в ВОВ. 

Поиск, как и во всех случаях, начинается с опроса родственников. Если мы выясняем, 

что человек был репрессирован, отправлен на поселение, осужден, поражен в правах и т.п., 

то имеет смысл отправить запросы в территориальные подразделения ФСБ по месту 

продолжаемых событий http://fsb.ru/fsb/regions.htm – где жил до ареста и где отбывал 

наказание и в ФКУ Главный информационно-аналитический центр МВД РФ https://xn--

b1aew.xn--p1ai/request_main, или его региональные представительства. 

Также целесообразно 

обратиться в центральный 

архив ФСБ РФ – при 

необходимости они 

перешлю Ваш запрос в 

территориальные 

подразделения сами. 

Если сохранилось 

дело или протокол и его 

нашли – Вам повезло – Вы 

можете получить 

исходную информацию 

для дальнейшего поиска. 

 

Далее делаем запрос 

о наличии уголовного дела 

и ждем реабилитации, для 

получения доступа к делу – 

процесс длительный – 3 

месяца. 

Не всегда ответы 

бывают таким 

информативными – часто 

приходят ответы об 

отсутствии информации по 

запрашиваемому человеку. 

http://fsb.ru/fsb/regions.htm
https://мвд.рф/request_main
https://мвд.рф/request_main
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Со слов родственников был сослан на Соловки, бежал. Направляем запрос в музей 
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Не все и не всегда можно подтвердить – могли быть утеряны документы, могла быть 

просто не совсем точно изложена история. 

Поиск продолжается. Пишем в архивы и территориальные представительства 

компетентных органов. 

Любопытный ответ пришел по Головачеву И.Д. из РГВИА.  

Согласно представленным сведениям, он награжден 4 Георгиевским крестами – 

«Полный бант» … 
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Затем следует подать запрос на реабилитацию, собрать документы подтверждающие 

родство и можно получить уголовное дело для ознакомления. 

Также можно найти портреты участников I Мировой войны в том числе Георгиевских 

кавалеров. 
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Фото Головачев И.Д. 

Также интересная ситуация по Калугину – со слов родственников – тоже был 

репрессирован, но доступной информации нет. 

Фото Яков Калугин 

Вероятно, на снимке изображён нижний чин 

(звание точно не определить, предположительно 

рядовой). Сочетание походной фуражки с 

двубортным мундиром обр. 1907 г (в ПМВ 

использовался в тыловых и запасных частях) 

указывает на период Первой мировой. 

Конкретную часть определить невозможно, возможен поиск бойцов в аналогичных 

мундирах, например на сайте https://gwar.mil.ru/heroes/  

Также поиск по ФИО репрессированных можно проводить в интернете, например 

http://visz.nlr.ru/person практически во всех регионах существуют книги памяти 

репрессированных.  

https://gwar.mil.ru/heroes/
http://visz.nlr.ru/person
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Приложение 17. Приказ Народного Комиссара Обороны Союза 

ССР О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной 

Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций6465 

 

№ 227 28 июля 1942 года 

г. Москва 

 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, 

лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и 

разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в 

районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся 

к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их 

нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, 

Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть 

войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного 

сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, 

начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них 

проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких 

угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем 

и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много 

населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. 

Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры 

являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства 

не безграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, 

крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, 

которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и 

тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию 

вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, 

Прибалтики, Донбаса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало 

быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 

70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов 

тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, 

ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу 

 
64 По материалам 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D

0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227  
65 Также можно прочесть воспоминания А. Пыльцына Читать "Правда о штрафбатах. Как офицерский 

штрафбат дошел до Берлина" - Пыльцын Александр Васильевич - Страница 1 - ЛитМир (litmir.me)  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227
https://www.litmir.me/br/?b=115271&p=1&ysclid=lcp98t7oiy295696582
https://www.litmir.me/br/?b=115271&p=1&ysclid=lcp98t7oiy295696582
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Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать 

врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без 

конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения 

много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они 

ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, 

без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр 

советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до 

последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и 

разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется 

паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие 

несколько месяцев — это значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши 

фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и 

больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых 

частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить 

в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти 

положение и отстоять нашу Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и 

соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда 

командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров 

определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и 

открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, 

политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего 

командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и 

политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями 

Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями 

Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 

Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и 

победить ненавистного врага. 
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После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких 

войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли 

некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 

100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью 

свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их 

орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить 

кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, 

поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров 

в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как 

известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем 

они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, 

хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская 

цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей 

поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши 

предки у врагов и одерживали потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой 

пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, 

что от такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду 

командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, 

без приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) 

штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и 

соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки 

фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, 

допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования 

армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3 — 5 хорошо вооруженных заградительных 

отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых 

дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии 

расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий 

выполнить свой долг перед Родиной; 
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в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) 

штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и 

младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность 

искупить кровью свои преступления перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, 

допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, 

отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания 

военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле 

укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. 

  Народный комиссар обороны СССР 

  И. СТАЛИН 
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Приложение 18. Информация о клубе «Экология рода» 

 

Справочная информация 

«Книга памяти героев ВОВ» является проектом клуба «Экология рода». 

Клуб «Экология 

рода» 
В рамках работы клуба «Экология рода» организуется множество мероприятий: 

- ежегодно публикуется том «Книги памяти героев ВОВ» (сборник эссе о героях своей 

семьи); 

- Выставка, посвященная преемственности поколений «Я и герой моей семьи периода 

ВОВ» (фотовыставка портретов авторов сочинений с портретами героев, о которых 

повествуется в сочинении)  

- Выставка, посвященная жизни во время ВОВ «Что могут рассказать простые вещи о 

войне…» (экспонаты: вещи периода ВОВ) – театрализованная выставка, интерактивный 

стенд; 

- Проводятся курсы для разновозрастной аудитории «Восстановление родословной», 

«Экология рода» и «Ведение семейного архива». 

- Организуются мастер-классы, лекции и тематические встречи по вопросам Экологи рода 

и восстановления родословной. 

 

А также осуществляется консультация по вопросам восстановления родословной. 

 

 

 

Ранее изданные работы клуба «Экология рода»  

Исследование родословной – теория и практика. Монография — руководство (izd-mn.com) 

 

Реализует проект «Книга памяти героев ВОВ» с 2019 года: 

 
• Первый том Книги памяти героев ВОВ, 2020 год: https://izd-mn.com/15mnnpm20.html   

• Второй том Книги памяти героев ВОВ, 2021 год:  https://izd-mn.com/19mnnpm21.html   

• Третий том Книги памяти героев ВОВ, 2022 год: https://izd-mn.com/13mnnpm22.html   

 

 

https://izd-mn.com/02mnnpm23.html
https://izd-mn.com/15mnnpm20.html
https://izd-mn.com/19mnnpm21.html
https://izd-mn.com/13mnnpm22.html
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Иные материалы в СМИ 

Дата трансляции: 09.10.2022  

Название мероприятия: «Фестиваль науки 0+» в Москве, в МГУ.  

Описание: Пинаев Владимир Евгеньевич прочитал лекцию об Экологии рода и восстановлении 

родословной в рамках «Золотого лектория. Шуваловский корпус МГУ» 09.10.2022 Аудитория 

В5 (см. на 5 ч.)  

Ссылка: https://vk.com/im?sel=452634914&z=video-41184973_456239425%2Fbf136445df52a4ccfe   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=452634914&z=video-41184973_456239425%2Fbf136445df52a4ccfe
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Дата выпуска: 15.11.2022 в 11:30  
Радио: сетевое издание “СМОТРИМ”  
Название эфира: рубрика “Физики и лирики”, подкаст “Как экология связана с исследованием 

родословной”  
Описание: Эколог Пинаев В.Е. в радио-эфире рассказал о взаимосвязи экологии и восстановлении 

родословной, генетических предрасположенностях и социальной значимости в исследовании 

собственного древа.  
Ссылка: https://smotrim.ru/audio/2664508   

 
 
Дата выпуска: 10.05.2022 в 11:52  

Пресса: электронный журнал “ЭкоГрад”  

Название статьи: статья “В К вопросу о патриотическом воспитании: взаимосвязь экологии и 

восстановления родословной”  

Описание:   
  Вопросы экологии весьма обширны… Экологические научные направления затрагивают 
все сферы нашей жизни. Экология – это наука о самой жизни и, конечно, формирование 
экологического мышления у населения не только способствует достижению целей 
устойчивого развития, но и затрагивает патриотические чувства.  
  Подробнее о взаимосвязи экологии и восстановления родословной рассказал к.э.н. доц. ПИНАЕВ 
Владимир Евгеньевич, являющийся руководителем клуба «Книга памяти героев ВОВ» на базе 
Института экологии РУДН. …  

https://smotrim.ru/audio/2664508
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Ссылка: https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-

patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj   

  

В 2022 году проект «Книга памяти героев ВОВ» клуба «Экология рода» был награжден дипломом 

за I место в VII-ой Международном конкурсе научных, методических и  творческих работ 

«РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
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Контакты:  

▪ Сайт: https://ekologia-roda.webnode.ru  

▪ Телефон: 8-985-425-13-35 (Telegram, Viber, WhatsApp) 

▪ E-mail: hse@hse-man.ru  

▪ ВКонтакте: https://vk.com/ecologyroda   

https://ekologia-roda.webnode.ru/
mailto:hse@hse-man.ru
https://vk.com/ecologyroda
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