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КНИГА   ПАМЯТИ 

 

 

Невыдуманные истории 

 о Великой Отечественной войне  

из семейных архивов  

 родителей и учащихся  

средней школы  

при Посольстве России в Финляндии  
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КНИГА   ПАМЯТИ 

 

 Дорогие друзья!  

 Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем ценнее 

становятся свидетельства её участников и очевидцев, тем острее мы осознаём 

необходимость сохранить память о военном лихолетье, память о мужестве и подвиге…  

 Выражаем благодарность всем, кто принял участие в подготовке очередной 

редакции  «Книги Памяти». В этом году она посвящена 75-летию Победы советского 

народа над германским фашизмом. Уверены, что документальные материалы о людях, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, бережно собранные вами 

воспоминания о тех суровых годах помогут  нам лучше понять и прочувствовать 

события грозного и славного прошлого, сделают нас сильнее. 

Поздравляем наших учащихся и их родителей, работников школы, сотрудников 

Посольства России в Финляндии, Торгового Представительства России в Финляндии, 

всех соотечественников, граждан республик бывшего Советского Союза и стран 

антигитлеровской коалиции с Великим праздником – Днём Победы!  
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КНИГА   ПАМЯТИ 

 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

 

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  

 

Пускай всегда годину ту  

На память нам приводит  

И первый снег, и рожь в цвету,  

Когда под ветром ходит.  

 

 

И каждый дом, и каждый сад  

В ряду – большой и малый.  

И дня восход, и дня закат  

Над тёмным лесом – алый.  

 

Пускай во всём, чем жизнь полна,  

Во всём, что сердцу мило,  

Нам будет памятка дана  

О том, что в мире было.  

 

Затем, чтоб этого забыть  

Не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть,  

А счастье – не в забвенье!  

А. Твардовский 
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Авцинову Александру Стефановичу 

Аласу Георгию Тимофеевичу  

Александрову Всеволоду Павловичу 

Антошину Василию Степановичу 

Астафееву Михаилу Евдокимовичу 

Афонченковой Евдокии Яковлевне 

Афонченкову Петру Герасимовичу 

Афонченкову Павлу Петровичу 

Березиной Глафире Ивановне 

Березину Сергею Ивановичу 

Бирюкову Дмитрию Евтеевичу 

Булатовой Евдокии Ивановне 

Владимирову Олегу  Алексеевичу 

Горбенко Гавриле Никитовичу 

Григорьеву Владимиру Ивановичу 

Дьячкову Леониду Иосифовичу 

Дьячкову Матвею Семеновичу 

Ефремову Владимиру Павловичу 

Заводовскому Александру Константиновичу 

Заводовскому Михаилу Николаевичу 

Кайсину Ефиму Васильевичу 

Каткову Василию Сергеевичу 

Клишеву Анатолию Егоровичу 

Козлову Алексею Ивановичу 

Копейкину Федору Тихоновичу 

Копылову Василию Трофимовичу 

Криворотько Ивану Яковлевичу 

Криворотько Фёдору Яковлевичу 

Кривчикову  Митрофану Прокофьевичу 

Кривчикову  Николаю Павловичу 

Крючину Николаю Николаевичу  

Курганову Алексею Григорьевичу 

 

 

Малахову Сергею Ивановичу 

Масленникову Юрию Алексеевичу  

Мачуле Григорию Николаевичу 

Николенко Петру Арсентьевичу 

Носовой Софье Дмитриевне 

Носову Сергею Дмитриевичу 

Орлову Александру Ивановичу 

Павлову Василию Петровичу 

Павлову Николаю Петровичу 

Пантелееву Ивану Павловичу 

Пироженко Григорию Денисовичу 

Ранних Александру Федоровичу 

Ранних  Ольге Васильевне 

Ранних Фёдору Матвеевичу 

Ситникову Федору Савельевичу 

Соскову Василию Петровичу 

Степановой Елизавете Федоровне 

Степанову Владимиру Алексеевичу 

Страхову Василию Степановичу 

Тепаеву Фёдору Алексеевичу 

Черненко Григорию Андреевичу 

Шаванову Матвею Григорьевичу 

Шведчикову  Михаилу Федоровичу 

Швецову Ивану Михайловичу, 

 

а также 

Всем тем, кто вынес ту войну— 

В тылу иль на полях сражений—  

Принёс победную весну,  

Поклон и память поколений... 

 

Участникам Великой Отечественной войны  и труженикам тыла 
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Из истории моей семьи: братья Криворотько 

 
 

 Воспоминания о годах Великой Отечественной войны живы в 

памяти нашей бабушки, Свириденко (в девичестве Криворотько) Раисы 

Фёдоровны. Родилась она в 1935 году в с. Мохнатый Лог Алтайского края 

(сегодня это Краснозерский район Новосибирской области), в семье 

крестьян-колхозников: Криворотько Фёдора Яковлевича (1909г.р.) и 

Криворотько Натальи Петровны (1914г.р.), родители которых в годы 

Столыпинских реформ приехали из Малороссии осваивать целинные 

земли Сибири.  

 В семье были и другие дети – бабушкины сёстры: Тамара и 

Зинаида. Их война застала подростками, и поэтому, как и все сверстники, 

они своим крестьянским трудом помогали Отечеству в борьбе с захватчиками. 

Фёдор Яковлевич ушел на фронт в октябре 1941 года в составе 42-й отдельной стрелковой 

бригады,  которая  была  сформирована  в       городе 

Барнауле из жителей Алтайского края. Из архивных 

документов известно, что Фёдор Яковлевич был помощником 

командира взвода, воевал в звании старшего сержанта на 

Сталинградском фронте, участвовал в боях за город Сталинград, 

а также был участником событий, связанных с обороной 

знаменитого Дома Павлова. После войны они встречались со 

своими земляками, которые тоже были там. Ещё мы знаем, что он 

на фронте водил «полуторку». В сентябре 1942 года был тяжело 

ранен в голень левой ноги. За свой ратный труд был удостоен 

медалью «За боевые заслуги». Вернулся домой зимой 1946 года. 

Бабушка  говорила, ч то   в  их   семье  тему  войны         м н о г о 

не обсуждали. Не потому, что не было желания, –  просто некогда 

было предаваться воспоминаниям: нужно было хозяйство 

подымать, детей на ноги ставить. Да и всё было ясно: отец всю 

оставшуюся жизнь мучился от ранения. 

 О самой Сталинградской битве как об одном из важнейших этапов Великой Отечественной войны 

написано немало литературных произведений и мемуаров её выдающихся участников. Вместе с тем, для 

семьи всегда дороги и священны личностные воспоминания. 

 По счастливой случайности удалось найти электронный ресурс, посвященный боевому пути воинских 

формирований из   Алтайского края,  на  котором  встречаются краткие отрывки из воспоминаний ветеранов  

На фото: Свириденко 

(Криворотько) Р.Ф. –  

учитель начальной школы. 

             На фото:  

Наградной  лист   Криворотько Ф.Я. 
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42-й стрелковой бригады о сентябрьских событиях Сталинградской битвы. Как отмечается, для бойцов этой 

бригады период с 18 по 23 сентября 1942 года носил особенно острый и тяжелый характер.  

 Их боевые позиции были сосредоточены в Ворошиловском районе Сталинграда. В течение четырех 

суток, находясь в полукольце, «сибиряки» насмерть отстаивали свои позиции, не давая противнику овладеть 

центральной и южной частями Сталинграда. 23 сентября во время одного из авианалётов бригада попала под 

бомбежку. Из воспоминаний ветерана 42-й бригады: «В начале боев в бригаде было свыше пяти с половиной 

тысяч бойцов и командиров, а в ночь на 27 сентября на левый берег Волги переправились лишь 35 человек», 

одним из которых, по всей вероятности, и был Фёдор Яковлевич 

Криворотько. Ещё Фёдор Яковлевич вспоминал, что во время немецкой 

бомбежки, будучи за рулем своей гружёной «полуторки», ему удалось 

спасти её  и выбраться живым. 

 Ещё одним бабушкиным кратким воспоминанием про отца было 

то, что он случайно встретился в Молдавии после окончания боевых 

действий со своим старшим братом, Иваном Яковлевичем 

Криворотько (1906 г.р.), который будучи кадровым офицером в звании 

гвардии подполковника интендантской службы воевал в составе 

воинских формирований Калининского, Южного и 3-го Украинского 

фронтов. За свой ратный подвиг Иван Яковлевич был награжден 

Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II и I степени, 

Красного Знамени, Ленина и медалями «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги», «За взятие Будапешта». 

 В описаниях боевых подвигов, изложенных в наградных листах, Иван Яковлевич предстает крепким и 

инициативным «хозяйственником», который, несмотря на обстрелы вражеских минометов, угрозы 

окружения и пленения, а иногда и будучи в тылу врага, своевременно обеспечивал поставку боеприпасов, 

горючего и провизии для бойцов. Ни в одном из боевых действий он не был тяжело ранен или контужен! 

 В одном из наградных листов Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор Василий Филиппович 

Маргелов так охарактеризовал его заслуги: «Боевые успехи дивизии от Сталинграда до Будапешта связаны с 

четкой и умелой работой тов. Криворотько по материальному обеспечению  дивизии. Тов. Криворотько за 

период своей работы дал государству миллионы рублей экономии, производя снабжение продовольствием, 

обмундированием и горючим за счет трофеев и местных ресурсов». 

Спасибо воинам и труженикам Великой Отечественной войны за мир, в котором мы живем! 

 

 Семья  Гордиенко Марии, ученицы 1 класса 

 

 

На фото: Фёдор (слева) и Иван 

(справа) Яковлевичи Криворотько – 

два брата 
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Мои родные в войнах 
 

 

 Мой дедушка - Ранних Александр Федорович, гвардии полковник 

Советской армии, родился в 1913 году в гор. Скопине Рязанской губернии. В 

1931 году был призван в армию, в 1934 г. окончил военное училище, а в 1939 г. 

военную академию. На фронте оказался 22 июня 1941 года. Участвовал в 

обороне Ленинграда, сражался в болотах под Новгородом, под Белой 

Церковью, форсировал Днепр. Затем брал Вену и Будапешт, освобождал 

Прагу. Закончил войну, как он шутил, на 2 дня позже других, потому, что 

Германия формально капитулировала 8 мая, а штурм 

Праги происходил 9 и 10 мая 1945 года. Дедушка 

был ранен, контужен. Окончил войну майором, награжден многими 

орденами и медалями.  

Моя бабушка - Ранних (урожденная Балакина) Ольга Васильевна, 

родилась в 1923 году в селе Старые горки Тульской области. В 1941 году в 

июне окончила школу и сразу же ушла вольнонаемной в Министерство 

обороны. Участвовала в эвакуации в гор. Куйбышеве. Награждена многими 

медалями. Самое главное – на груди у бабушки знак «Почетный донор 

СССР». За годы войны она на помощь раненым сдала 19 литров крови – это 

в два раза больше, чем одновременно есть крови в человеке. По этой 

причине здоровье бабушки было сильно ослаблено, и папина старшая 

сестренка была рождена недоношенной и не выжила.  

 Мой прадедушка – Ранних Фёдор Матвеевич, родился 1886 года в 

селе Козинка Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1913 году был 

призван в армию. В Великую войну (Первую мировую) с 1914 по1918 годы 

воевал в Персии (нынешний Иран) урядником в составе отдельного 

экспедиционного кавказского кавалерийского корпуса. С войны пришел 

сильно израненным и больным туберкулезом. Поэтому в Великую 

Отечественную войну его в армию не взяли.  

Мой прадедушка по линии мамы - Горбенко Гаврила Никитович, родился в 1919 году на 

Украине. В 1938 году призван на срочную службу. Участвовал в советско-финской (зимней) войне в 

1939 году, а затем в Великой Отечественной войне. Закончил войну в Берлине старшим сержантом 

артиллерии, награжден медалями, дважды ранен. 

К сожалению, все фронтовые фотографии в Москве, поэтому прилагаем то, что есть. 

 

Семья Ранних Ольги, ученицы  1-го класса  

КНИГА   ПАМЯТИ 
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Шли на таран 
 

 Для Василия Степановича Антошина война началась у озера 

Хасан, где он, водитель танка, участвовал в военных действиях против 

японцев. Служил на границе в 110 километрах от Владивостока. Когда 

началась Великая Отечественная война, его перебросили под Сталинград, 

потом – под Москву. Бои везде были серьезные, а в первую половину 

войны – очень тяжелые. Когда кончались снаряды, приходилось 

выводить фашистские танки из строя, идя на таран. Били немецкий танк 

сбоку своим, нанося повреждения. Как-то в одном из рейдов по тылам 

противника танк, которым управлял В. Антошин, уничтожил три 

немецких, но и сам был подбит. Водитель получил ранение и только 

лишь через десять дней смог вернуться в свою часть. А его там уже посчитали погибшим, о чем и 

успели похоронкой сообщить матери. На «тридцатьчетверке» Василий Степанович прошел всю войну: 

защищал Тулу, Сталинград,  освобождал Харьков, Киев, Львов, Варшаву, Берлин. Награжден 

орденами и медалями. 

 Перед самым штурмом Берлина механика-водителя Антошина, имеющего правительственные 

награды: Орден Красной Звезды, медали “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, ничего не объясняя, 

откомандировали в Москву. Только по приезде туда стало известно, что предстоит подготовка к 

параду Победы. Сам парад Победы состоялся 24 июня 1945 г. На парад танки тронулись накануне, 

вошли в Москву в полночь. Заняли заранее отведенный участок и остановились на ночлег. Танк 

Василия Степановича шел правофланговым в передней шеренге. Участникам парада выдали документ 

об участии в нем. Есть он и у Василия Степановича: «Товарищу В.С. Антошину Приказом Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища И. Сталина от 26 июня 1945 г. за 

хорошую работу и выучку объявлена благодарность». 

Антошин Кирилл, ученик 2 класса,  

Антошина Александра, ученица 7 класса 

 

 

Мой прадедушка 

 
 Швецов Иван Михайлович 

Пропал без вести в 1942 году под городом Смоленском. 

Мышин Константин, ученик 6 класса 

КНИГА   ПАМЯТИ 
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Фронтовые страницы семейного альбома 

 
 Степанов Владимир Алексеевич  (25.5.1917—1.05.1987). 

 Воинскую присягу принял 10.7.1941. Воевал на Западном, 

Калининском и Сталинградском фронтах. Войну закончил 10.04.1943 г. 

в звании капитана после тяжелого ранения во время сражения на 

Белгородско-Курской дуге. 

 Осенью 1941 года под Ельней дивизия прадедушки попала в 

окружение, но успешно вышла из него,  сохранив боевое  знамя. За это 

дивизии было присвоено звание Гвардейской. 

 Прадедушка награжден Орденом Красной Звезды и Орденом 

Отечественной Войны 2-й степени, а также медалью «За Оборону Москвы»  и «За Оборону 

Сталинграда». 

Алас Георгий Тимофеевич  (9.02.1915—20.06.1978). 

  С 23.06.1941г. был призван на Северный флот в качестве 

матроса.  

 С 1943г. воевал в полковой разведке 180-го гвардейского 

стрелкового полка на Донбассе. Выполняя задание разведки,  вступил в 

ближний рукопашный бой,  был тяжело 

ранен и демобилизован из армии. За 

эту операцию награжден медалью " За 

отвагу".                           

 Моя прабабушка,  Степанова 

Елизавета Федоровна (4.11.1918 – 5.08.2017), прожила долгую и 

интересную жизнь. Родилась она в деревне Малое Васильково 

(Тверская область). После окончания седьмого класса местной школы 

переехала в Москву, где поступила в школу фабрично-заводского 

ученичества при заводе № 22 имени С. П. Горбунова. К началу 

Великой Отечественной войны прабабушка работала в 

конструкторском бюро авиационного завода имени С.П. Горбунова в 

должности чертежника-деталировщика. На заводе производили военные самолеты.  

 В марте 1943 г. прабабушка перешла на работу в научно-исследовательский институт физики на 

должность конструктора-чертежника. По ее чертежам изготовляли прицелы для подводных лодок. В 

этом институте прабабушка проработала до окончания Великой Отечественной войны. У прабабушки 

есть медаль  «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 гг.» 

Борисов Марк, ученик 2 класса 
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 Наш прадедушка 

 

 Наш прадедушка, Пантелеев Иван Павлович, ушел воевать 

23 июня 1941 года. Вскоре пришла «похоронка», но он оказался жив, 

хотя тяжело ранен. После госпиталя вернулся на Северо-Западный 

фронт в Отдельный танковый батальон. Он давил свои танком 

немецкие пушки, подбивал боевые машины врага. Иван Павлович 

успешно выполнил три  боевых задания и был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. Он воевал на танках БТ-3, Т-34, 

«Валентайн». В 1944 году был снова ранен. Ему ампутировали 

стопу.  

 Он начал войну сержантом, а закончил старшиной.  

 Для нас, внуков, наш прадед является примером силы воли и 

силы духа. 

 

Галимуллина Дарина, ученица 2 класса,  

 Галимуллина Лада, ученица 8 класса 

 

 Мои герои 
 

 Заводовский Александр Константинович (1920—1985), 

участник обороны Сталинграда, награжден медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги». Кавалер Ордена Oтечественной 

войны I степени. После войны работал преподавателем математики, 

был удостоен звания Заслуженный 

учитель. 

 Заводовский Михаил 

Николаевич (1891—1941) до войны 

работал заведующим центральной санитарно-бактериологической 

лабораторией в городе Петрозаводске. В июле 1941 года почти в 50 лет 

пошел добровольцем на фронт врачом истребительного батальона. Весь 

ноябрь 1941 года под Медвежьегорском шли тяжелые кровопролитные 

бои между Красной Армией и финскими войсками. Было много 

раненых. Батальон, в котором служил врач Заводовский М.Н., попал в 

окружение. У Михаила Николаевича была возможность выйти из него, 

но он не согласился оставить раненых и погиб. 
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 Павлов Василий Петрович (1918—2014) учился в 

Медицинском институте г. Ленинграда, когда началась война и 

блокада Ленинграда. 

 В 1942 году получил диплом врача и был направлен в 62-ю 

армию Ленинградского фронта. Он служил в части, которая охраняла 

Дорогу жизни. Весной 1943 года Павлов В.П. служил старшим врачом 

в полке связи в 16-ом укрепленном районе. 

 Потом его направили в Эстонию,   в полковой медицинский 

пункт. Полк оборонял прибрежные границы Эстонии. 

 А в 1944 году Павлов В.П. снова служил под Ленинградом,  на 

станции  Мга. Победу он встретил на Карельском перешейке. 

 Награжден Орденом Отечественной войны, медалями "За 

освобождение Ленинграда", "За боевые заслуги",  "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945" . 

Павлов Николай Петрович (1926—1945) был призван в 

ряды Красной Армии в декабре 1943 года, когда ему исполнилось 18 

лет. Прошел обучение в военно-учебном батальоне и был отправлен 

на фронт. Служил вторым номером пулеметного расчёта. 

В январе 1945 года его стрелковый полк находился на 

подступах к крепости Бреслау. Тогда родственники получили 

последнее письмо от Николая: "...Завтра будет бой, будем бить 

фашистов беспощадно..."  

   А 24 января 1945 года 19-летний Николай Павлов своим 

пулеметом подавил огонь  станкового пулемета противника,     

обеспечив тем самым успешное форсирование реки Одер, за что был 

награжден медалью "За отвагу". 

Последней вестью о сыне, которую получили родители Николая, было письмо от командира 

части о том, что Николай ранен и попал в госпиталь. На этом связь  оборвалась. Павлов Николай 

Петрович признан без вести пропавшим. 

 

 Заводовская София, ученица 2 класса 

КНИГА   ПАМЯТИ 
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Защитники Отечества 
 

Тепаев Фёдор Алексеевич 

 Участвовал в Сталинградской битве, форсировал Днепр, 

освобождал Варшаву, брал Берлин.  Н а г р а ж д ё н  О р д е н о м 

Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги". 

 

 

 

 

 

 

Бирюков Дмитрий Евтеевич 

 Воевал на Северо-Кавказском фронте, участвовал в 

Новороссийско-Таманской операции, освобождал Будапешт, 

воевал на Дальнем Востоке против японских войск.  

 Награждён боевыми наградами, в том числе медалью «За 

взятие Будапешта». 

 
 

 

Загайнов Никита, ученик 2 класса, 

Загайнов Данил, ученик 8 класса 

 

 

 

 

Наши прадедушки 

            
  Шведчиков  Михаил Федорович,   1926 г.р. 

 

 Служил в 988-м стрелковом полку 230-й стрелковой дивизии  в 

период с сентября 1943 г. по ноябрь 1945 г. Воевал на Белорусском 

фронте, дошёл до Берлина, где был тяжело ранен. Имеет боевые награды: 

Орден Славы III степени и Орден Отечественной войны II степени. 
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 Копылов Василий Трофимович воевал на Калининском (1941г.), 

Сталинградско-Донском (1942—1943гг.), Воронежском, 2-м Украинском

(1943—1944гг.) и 3-м Украинском фронтах, дошел до Вены командиром 

отделения 387-й Отдельной Ордена Красной Звёзды кабельно-шестовой 

роты.  

 Был награждён медалями "За Отвагу", "За оборону Сталинграда", 

"За боевые заслуги" и Орденом Красной Звезды. 

 

Панкко Анна и Алексий, ученики 2 класса 

 

 

 

Жизнь за Родину 

 
 Наш  прапрадедушка, Курганов Алексей 

Григорьевич (01.10.1907—1942), родился и жил в 

Рязанской области, Пронском районе, в селе 

Воскресенка. Он был женат на Мартишиной Татьяне 

Егоровне, у них было 4 детей.  Когда началась война, 

прапрадедушка пошёл служить в кавалерию. Через год, 

в 1942 г., наша прапрабабушка получила известие о 

том, что ее муж пропал без вести. К сожалению, мы не 

знаем точных подробностей, где воевал наш  

родственник. Но знаем одно, что прапрабабушка всю 

свою жизнь ждала его и надеялась на то, что он вернется. Замуж она больше не вышла, работала в 

совхозе, держала свое хозяйство, много трудилась и вырастила четверых детей одна. Дожила она до 90 

лет и бережно хранила единственную фотографию своего мужа, которую мы здесь представили. 

 

Бурыкин Никита, ученик 3 класса,  

Бурыкин Павел, ученик 7  класса 

КНИГА   ПАМЯТИ 
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Наш прадед 

 

     Наш прадед, Дьячков Матвей Семенович,  родился 19 ноября 

1916 года. 

     В 1937 году был призван на срочную военную службу и направлен 

на Дальний Восток, где было противостояние с Японией. Япония в 

войну не вступила,  и его перебросили в Крым. 

     В 1938 году демобилизовался и стал работать в Москве. 

     В 1941 году,   в начале войны с Германией, был призван на фронт в 

составе танковых войск. Участвовал в боях под Ржевом, затем под 

Тихвином, где был легко ранен. 

     Потом его полк перебросили под Сталинград. Там он участвовал в 

битве за освобождение города. Был на знаменитом Мамаевом кургане. 

Он служил интендантом при танковых войсках,  уцелел только 

потому, что участвовал в наступлении, а не в обороне города. 

 Затем войска стали с боями продвигаться на Запад.     Под городом Калач Воронежской области, 

находясь «на марше», продвигаясь к передовой, попал под ночной обстрел, где многие сослуживцы 

оказались ранены или убиты, был тяжело ранен почти прямым попаданием авиационного 

осколочного снаряда. Почти вся правая сторона тела была поражена осколками. Выздоровление было 

трудным, кормили через трубочку. В 1943 году демобилизован по ранению. 

 Награжден Орденом Отечественной войны  II степени и многими юбилейными медалями.  

 Умер 27 октября 2004 года. 

Дюковская Аделия, ученица 3 класса,  

 Дюковский Кирилл, ученик 10 класса 

 

  

 Мой прадедушка 
 

 Мой прадедушка, Шаванов Матвей Григорьевич, родился в селе 

Сухое Петрозаводской области  в 1926 году, 29 ноября.  

 В деревне Сила во время сражения  тяжело ранило командира 

пулевой роты,  и мой прадедушка вынес его с поля боя. А затем под 

прикрытием пулемётного огня он спас знамя. Так Матвей Шаванов 

получил Орден Славы.  За участие в снятии  блокады Ленинграда 

награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

 Я очень горжусь им! 

Вирронен Ульяна, ученица 6 класса 
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             Пал  смертью храбрых 

 

 Великая Отечественная война коснулась почти каждой 

семьи. Несмотря на то что прошло уже 75 лет, память о войне 

жива. В каждой семье есть герои, живые или погибшие, 

известные или безымянные, которые заслужили вечную  

память… 

 В нашей семье тоже есть герой – наш прадедушка. Звали 

его Александр Иванович Орлов. Он родился в 1926 году в с. 

Шалаево Гаврилов –Ямского района Ярославской области. Когда 

началась война, ему было 15 лет, но через 2 года в ноябре 1943 

года вместе с миллионами солдат он ушел на фронт защищать 

Родину. 

 Прадедушка служил стрелком 647-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии в звании 

ефрейтора. Он участвовал в освобождении советской Прибалтики от немецких захватчиков. В 1944 

году 8 и 9 октября на подступах к местечку Вегеряй  под сильным артиллерийско-миномётным огнём 

доставлял приказания на командный пункт роты, батальона и командирам взводов от вышестоящих 

командиров и начальников, чем обеспечил успех в продвижении наших подразделений и овладение 

предместьем и восточной окраиной местечка Вегеряй. В этом бою он пал смертью храбрых. За 

проявленный героизм и преданность Родине, а также за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками был удостоен Правительственной награды 

–  Ордена Отечественной войны II степени —  посмертно. О его подвиге была написана статья в газете, 

вырезку из которой бережно хранила сначала его мать, Орлова Марья Петрова, а после её смерти – 

сестра, Володина Надежда Ивановна, которая и передала её нашей  бабушке, своей племяннице – 

Харитоновой Нине Викторовне. В ней написано, что «красноармеец комсомолец Александр Иванович 

Орлов в бою за населенный пункт N первым поднялся в атаку, ворвался в расположение противника, 

уничтожил немецкого офицера и двух солдат, а пятерых гитлеровцев пленил», за что был награжден 

медалью «За отвагу». К сожалению, его фотографии не сохранилось, но в газетной статье есть гравюра 

сержанта Б. Свердлова. Только благодаря тому, что Министерством обороны Российской Федерации 

был создан Обобщенный компьютерный банк данных (https://obd-memorial.ru), содержащий 

информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал) нам удалось узнать о нашем 

прадедушке и найти архивные документы о награждении и месте захоронения.   

 Мы гордимся своим прадедушкой! 

Киселёв Егор,  ученик 3  класса,  

Киселёв  Никита, ученик 10  класса  

КНИГА  ПАМЯТИ 
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Наша прабабушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша прабабушка, Булатова Евдокия Ивановна, родилась 18 августа 1921 года в селе 

Канаши Курганской области. На фронт пошла в апреле 1942 года в составе эшелона девушек-

добровольцев Свердловской области, пункт назначения – Москва. 

По дороге в Москву эшелон бомбили несколько раз. 

По прибытии в Москву добровольцев распределили по разным формированиям. Евдокия 

Ивановна  попала в 7-ю роту 22-го зенитно-пулеметного полка. Девушек обучили на связисток, 

ознакомили с пулеметом «Максим» и отправили на боевые позиции в район аэродрома Сухово, где 

они и приняли боевое крещение.  

Во время налетов вражеской авиации их задачей было обеспечение связи командира роты со 

взводами, которые были расположены вокруг аэродрома и вели огонь по позициям противника. 

Зенитно-пулеметный полк, в котором служила Евдокия Ивановна, вел оборону в районе 

Подольска, а также охранял от налетов фашистских захватчиков аэродром Дубровище и шлюзы в 

районе аэродрома в Кубинке. 

 С 1944 года и до конца войны она воевала в 1926-м зенитно-артиллерийском полку 89-ой 

артиллерийской дивизии. На счету полка 22 сбитых немецких самолета. 

Награждена многими наградами, в том числе Орденом Отечественной войны II степени и  

медалью Жукова. 

 

Моряков Андрей,  ученик 3 класса, 

 Моряков Борис, ученик 10 класса 
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Славный воинский путь 

 

 Мой прадедушка, Ефремов Владимир Павлович, 1919 года рождения, во время Великой 

Отечественной войны прошел трудный и славный путь от украинских степей до самого Берлина. 

Будучи простым сельским учителем в небольшом уральском посёлке, по призыву в 1938 году он 

пошел служить в Красную Армию, но вернуться домой не успел. Началась Великая Отечественная 

война, изменившая судьбы. В итоге подразделение, в котором служил мой прадед, вошло в состав 

Первого Украинского фронта и участвовало в битвах за Киев, Прагу, Берлин. После войны – служба в 

комендатуре в Праге, затем – борьба с «лесными братьями» на Львовщине.  

 Мой прадед был неоднократно ранен, после госпиталя неизменно возвращался в строй – бить 

врага. За доблесть и мужество, проявленные в боях, Владимир Павлович был награжден орденами и 

медалями, в том числе Орденом Боевого Красного Знамени, и Орденом Красной Звезды, которым 

награждали исключительно за боевые подвиги. По рассказам папы, мой прадед был большим, сильным 

и очень добрым человеком. Он очень любил нашу семью. И все любили его. 

 

Парфёнов Ян,  ученик 3 класса 

 

Наши прадедушки 

 
 Кривчиков  Митрофан Прокофьевич 

                12.12.1910 —  13.09.1979  

 Уроженец хутора Сторожевого Прохоровского района 

Белгородской области.  

 Участник Великой Отечественной войны, инвалид войны. 

Получил тяжелое ранение в первые 

дни войны, данных о воинской части 

нет.  

 

Кривчиков   Николай Павлович  

22.05.1917—04.01.1997.  

 Место рождения: Белгородская область, Прохоровский район, 

хутор Сторожевое -1.  

 Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе  

428-го стрелкового полка 366-й стрелковой дивизии (воевал с 

японцами). 

 Награжден медалью «За боевые заслуги». 

КНИГА   ПАМЯТИ 
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Сосков Василий Петрович 

01.01.1912—30.08.1978.  

 Принимал участие в Великой Отечественной войне  в  составе 

 145–й  стрелковой  д и в и з и и . 

 

Столярова Оля, ученица 3 класса, 

Столяров Евгений, ученик 8 класса 

 

Великая Отечественная война  

в истории нашей семьи 

 
 Александров Всеволод 

Павлович (1917-2000) — участник Великой Отечественной войны, 

кадровый военный, выпускник Ленинградской Военно-транспортной 

Академии. Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, в 

освобождении Левобережной Украины, в освобождении и 

форсировании Днепра. Незадолго до конца войны был ранен 

осколком снаряда в ногу. Был командиром отдельного дорожно-

строительного батальона. Его батальон ремонтировал дороги, что 

способствовало бесперебойному снабжению армии всем 

необходимым. Однажды в результате фашистской бомбардировки 

начался пожар, угрожавший территории складов. Всеволод Павлович 

организовал  его  быстрое 

тушение, за что был награжден медалью «За отвагу». Награжден 

также орденами и медалями: орден Красной Звезды, медаль «За 

оборону Москвы», медаль «За оборону Сталинграда» и др. 

 Одна из военных реликвий, хранящаяся в нашей семье, –  

это открытка из Берлина, которую прислал двоюродный прадед, 

Забавников Николай. Он прошел всю Великую Отечественную 

войну, был участником  штурма Берлина. Там он и встретил День 

Победы 9 мая 1945 года. 

«Здравствуй, дорогая Леночка! Поздравляю тебя с большим 

праздником Победы! Война закончилась! Давали салют, немцы в 

колокола звонили в своей церкви. Хорошо быть живым после 

такой войны. Целую, пиши.  Твой брат Коля». 

 

Теплова Яна, ученица 3 класса  
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   Страницы славной биографии 

 Григорьев Владимир Иванович родился 18 октября 1924 года 

в городе Херсоне.    Как сирота учился до войны в городе 

Сталинграде в  ремесленном училище.  

 Добровольцем ушёл  на фронт в семнадцать лет. Прошёл всю 

войну от Сталинграда до  Берлина. Был артиллеристом,  командиром, 

противотанкового орудия, а в конце войны — минометчиком. 

Фронтовые будни были невероятно тяжелы. Приходилось расчету и 

на себе тянуть орудие, когда не было тяги. В первом бою подбил 

четыре немецких танка и, будучи раненым, продолжал уничтожать 

фашистов, за что был награждён первым Орденом Славы III  степени.  

 Тонул при форсировании Днепра, был неоднократно ранен. 

Владимир Иванович  был участником встречи на Эльбе с союзниками-американцами. Освобождал 

Будапешт, Вену, Варшаву, брал Берлин, расписывался на Рейхстаге.  

 За мужество и героизм, за самоотверженность в боях Владимир Григорьев был награждён  

Орденами Славы всех трёх степеней, Орденом Отечественной войны и двумя Орденами Красной 

Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией»…  

 Его боевой расчёт наносил большой урон  живой силе и технике противника. Владимир 

Иванович прошёл весь этот тяжелый  фронтовой путь от юноши до закалённого в боях мужчины. Ему 

пришлось ещё почти два года после окончания войны служить на чужбине, в городах Германии: 

Хемнице, Кенисбрюке, Дрездене.  

 Он демобилизовался  только осенью 1947-го года. Затем был награждён юбилейными медалями: 

в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина,  а также 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Удостоен наград Украины: Ордена «За мужество», 

медалью «Защитник Отечества Украины».  

 И в мирное время Владимир Иванович не жалел себя для восстановления страны из руин. За 

долголетний добросовестный труд  был награждён медалью «Ветеран труда СССР».  

 Люди никогда не смогут забыть войну, ибо нет меры трагизму ее, нет меры мужеству и 

бесстрашию, проявленным в ней, нет меры горечи страданий человеческих. Каждый из нас сегодня 

несёт в себе частицу общей народной памяти, и мы, вся наша большая семья, очень гордимся нашим 

отцом, дедом, прадедом и благодарны ему и его современникам за счастье быть и жить сейчас. Вечная 

им память! Низкий поклон!  

Чернов Владислав, ученик 3 класса,  

Чернова  Кристина,  ученица 10 класса 
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Моя семья в годы Великой Отечественной войны  

Эта память – верьте, люди, - 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война! 

 

               Р. Рождественский  

 Наверное, в каждой семье есть событие, которое все помнят, сколько бы лет ни прошло. В 

сотнях тысяч российских семей это событие – Великая Отечественная война. Память об этой войне 

и Великой Победе неподвластна времени, её хранят и передают из поколения в поколение. Никогда 

не забывают родные и тех, кто отдал за эту победу жизнь. Живёт светлая и гордая память о 

мужественных родственниках и в наших сердцах, в сердцах продолжателей жизни, дел и мечтаний 

погибших. 

Я хочу рассказать о членах своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

 Мой прадедушка со стороны папы, Афонченков Павел Петрович, в 

1942 г. учился на краткосрочных курсах в артиллерийском училище и 

сразу по их окончании был отправлен на фронт, под Сталинград. Там 

уже шла грандиозная битва. Прадедушка и его товарищи  тоже 

готовились вступить в бой. Но не успели:  победа в Сталинградской 

битве была одержана без них.  Однако в  этом сражении погиб отец 

Павла Петровича, Афонченков Петр Герасимович.  Его фамилия 

высечена на памятнике погибшим воинам 

в Сталинграде –  теперь Волгограде. Отец 

и сын были рядом, но не знали об этом... А 

Павел продолжил воевать и дошел до 

Берлина. В 1948 г. демобилизовался. 

Моя прабабушка, Афонченкова Евдокия Яковлевна, работала в 

Ленинграде с самого первого дня блокады и до ее снятия. В начале 

войны ей было 20 лет. Она ходила через весь город пешком на завод, где  

помогала делать  артиллерийские снаряды для фронта. Всю блокаду она 

прожила в доме, который до сих пор находится на углу Невского и 

Литейного проспектов. Однажды в этот дом попала тяжелая 

авиационная бомба. Она пробила крышу и перекрытия, но, к счастью, не 

взорвалась. 

 Еще хочу рассказать о своем прадедушке Владимирове Олеге Алексеевиче. По окончании 

школы он  поступил в Ленинградский Гидрографический институт, но закончить его не смог, 

потому что началась Великая Отечественная война. В феврале 1942 года из блокадного Ленинграда   

https://obuchonok.ru/node/6116
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пришлось эвакуироваться, после чего Олег Алексеевич  пошел служить в железнодорожные 

войска. Был ранен, лечился в госпитале и только по окончании войны в 1945 году вернулся в 

Ленинград. 

Прабабушка со стороны мамы, Березина Глафира Ивановна, и прадедушка, Березин 

Сергей Иванович, всю блокаду прожили в осажденном Ленинграде.  Они работали в Военно-

медицинской академии, где в годы войны был госпиталь для раненых солдат. Прабабушка 

рассказывала мне о своей блокадной жизни, о том, сколько пришлось пережить людям в эти 

суровые годы. Холод, голод и постоянные бомбежки, гибель родных и близких – вот с чем 

приходилось сталкиваться жителям города каждый день.  За самоотверженный  труд и стойкость 

они оба были награждены медалями «За оборону Ленинграда». 

Я горжусь своей семьей, родственниками — участниками Великой Отечественной  войны. 

Горжусь тем, что они мужественно приближали час Победы. Великая Отечественная война не 

должна быть забыта! Надо помнить о ней не только для того, чтобы не случилось более 

страшного, но и затем, чтобы люди знали, что человек способен на многое, и никогда не теряли  

веру в себя. Я всегда буду хранить память о том, что сделали мои родные для общей Победы 

советского народа над фашизмом, ведь живу на этой земле, благодаря им, их 

самоотверженности, стойкости, мужеству… 

Владимиров Олег, ученик 4 класса,  

Владимирова Екатерина, ученица 6 класса 

 

 

Мой прадедушка 

 

 Мой прадедушка, Кайсин Ефим Васильевич (1898 – 

1973),  был призван на фронт в июне 1941 года. Участвовал в 

битве под Москвой, воевал под Сталинградом. Был политруком.  

 В 1944 году после серьёзного ранения был комиссован.  

 

Микишев Ярослав, ученик 6 класса 
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 Помним!  Гордимся! 

 

Дьячков Леонид Иосифович 

1904 г.р. Подполковник медслужбы, в РККА с 06.1933 года. 

  

 

 

 

 Участник Гражданской войны с 1919 г. и  Великой Отечественной 

войны. 

 Начальник Эвакогоспиталя ЭГ-1910 с начала Октябрьской операции по освобождению в 

Восточной Пруссии. В Октябрьской и Январско-февральской операции через его госпиталь прошло 

5443 чел. раненых, из которых 416-ти были проведены сложные операции. 

 

 

 

 Козлов Алексей Иванович 

 1906 г.р.  Подполковник ,  в РККА с 1933 года. 

 

 

  

  

  

 Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Калининском,  

2-ом Прибалтийском и Ленинградском Фронтах. 

 Зам. командира Авиаполка с 1942 г. 

 За период с октября 1943г. по май 1945г. авиаполком было выполнено 15302 задания по 

перевозке  более 25000 раненых. 

 

 

Чернов Александр,  ученик 4  класса,  

  Чернов Владимир,  ученик 9 класса 
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Во имя мира 

 

 Дедушка моей мамы, Астафеев Михаил Евдокимович, был 

кадровым военным, служил на границе и войну ощутил на себе с 

первых ее дней. Тут же, под Белостоком, попал в плен. Можно 

представить себе, какая неразбериха царила на границе в первые 

недели войны. Группа военнопленных, в которой находился и мой 

прадедушка, была предназначена для вывоза в Германию. Маршрут 

проходил через Польшу, где прадедушке удалось бежать. Ему помогла 

укрыться одна польская семья. Я не знаю, кто были эти люди, но, 

думаю, они помогли прадедушке потому, что во время тяжелых 

испытаний все люди становились братьями, независимо от национальности и веры, которую они 

исповедуют. 

Пробирался на Родину прадедушка по ночам: приходилось быть осторожным. Когда он  наконец  

добрался до родных мест, вся Брянщина уже была оккупирована фашистами.  В это время прадедушка 

узнал, что в окрестных клетнянских лесах собирается партизанский отряд. Это была возможность 

отомстить за неразбериху первых дней войны, за отступление под Белостоком, за всю Россию, 

стонущую под тяжелым бременем войны. 

Решение было принято, и Михаил Астафеев стал командиром батальона одного из отрядов 1-й 

Клетнянской партизанской бригады. Я горжусь своим прадедом и могу сказать, что он внес свою лепту 

в освобождение родной земли. Мой прадед был другом Ф. С. Данченкова – командира 1-й 

Клетнянской партизанской бригады, оставившего о нем воспоминания в своей книге «Особое 

поручение». 

Но партизанская деятельность – не последняя веха в военной жизни прадедушки. Когда в 

сентябре 1943 года Брянщина была освобождена, он, как и многие другие партизаны, вернулся в 

действующую армию. А впереди было еще два долгих года войны… 

Несмотря на множество ранений, прадедушка остался жив и прошел всю войну до Берлина. 

Участвовал в боях за Варшаву, где на его глазах погибали товарищи, но погибали с именем Родины на 

устах. И Победа, приближенная столькими жертвами, пришла. Этот великий день будут чтить многие 

поколения, не видевшие ужаса войны, – потому  что это свято для каждого русского человека, и 

слишком высока оказалась её цена: около двадцати семи  миллионов человек, отдавших свои жизни во 

имя мира.   

 

Горбачёв Дмитрий, ученик 4  класса 
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Мой прадедушка — участник  

Великой Отечественной войны 

 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Война – всего лишь одно слово, но 

от него до сих пор кровь стынет в жилах. 

 На защиту  Родины встал весь народ. Не обошла война стороной и нашу семью. 

 Мой прадед, Черненко Григорий Андреевич, пошел добровольцем на фронт. Военная часть, в 

которой служил мой прадед, находилась под Смоленском, на главном, Московском, направлении, 

где шли ожесточенные бои. Там он и воевал. 

 Однажды немецкие танки, прорвавшие нашу оборону, стали давить советских  солдат, 

находившихся в окопах. Среди них оказался дед Гриша, его придавило, засыпало землей, и он 

потерял сознание. Он был серьёзно ранен и не мог самостоятельно передвигаться. Когда атака была 

отражена, его нашли санитары и отправили в госпиталь, где он пролежал полгода. 

 Моя прабабушка ждала  деда  и молилась за него  каждый день. Однажды почтальон принес ей 

похоронку, где было сказано, что он геройски погиб, защищая Родину. Но даже это известие  не 

заставило ее перестать молиться и  верить, что дед вернется… 

 Деда комиссовали и отправили домой. Вернувшись, он узнал, что его семья получила 

похоронку. 

 Смоленское сражение стало одним из самых кровопролитных и напряженных. Несмотря на 

протяженность военных действий, а также численное и техническое превосходство фашистов, 

сражение под Смоленском сорвало дальнейшие планы немецкого командования, что позволило 

СССР выиграть время для организации армии, для обеспечения защиты и обороны Москвы. 

 Под Смоленском стоит памятник, на котором высечены слова: 

     Никто не забыт, 

     Ничто не забыто. 

В списках погибших есть фамилия моего прадеда – Черненко Г. А. 

 Много полегло под Смоленском нашего народа. Вечная память и низкий поклон героям, 

защищавшим нашу Родину. 

 

Титов Антон, ученик 6  класса 
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Прадедушка, я горжусь тобой! 
 

 Мой прадедушка –  Ситников Фёдор Савельевич, отец моей бабушки. Бабушка моя уже в 

возрасте и говорит, что многое не помнит из того, что рассказывал о войне её папа, но кое-что она 

всё же мне рассказала. 

 Мой прадедушка родом из Кировской области. В 1939 году он был призван в армию. Через два 

года службы началась война, его  сразу отправили на фронт. Прадедушка был танкистом.  

 Наши войска отступали, и батальон, в котором служил Фёдор Савельевич,  остановился в 

деревне Мездрёво Смоленской области. Здесь прадедушка Фёдор познакомился с прабабушкой 

Шурой. Они полюбили друг друга. Но немцы наступали по всем фронтам,  и танковому взводу 

прадедушки пришлось покинуть эту деревню. Многих её жителей немцы угнали в плен, среди них 

была и моя прабабушка.  

 Прадедушка участвовал во многих операциях по освобождению родной земли  от фашистских 

захватчиков, был ранен, долго лежал в госпитале, но затем снова продолжил воевать, только в 

качестве водителя.  

 Вот выписка из наградного листа: «В боях в районе населенных пунктов к. Поерштитен и 

Норгау с 13 по 15 апреля 1945 года товарищ Ситников показал себя мужественным и смелым 

шофёром. Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника тов. Ситников смело вел свою 

автомашину на огневые позиции, маневрируя от разрывов вражеских снарядов. 

 В районе населённого пункта Норгау 14 апреля 1945 года от прямого попадания снаряда 

загорелась машина. Не щадя своей жизни,  тов. Ситников бросился в кузов машины и, выбросив 

находившиеся в кузове снаряды, погасил огонь, чем спас машину. 

 На всем протяжении боёв тов. Ситников своевременно обеспечивал боеприпасами орудия, что 

обеспечило успешное выполнение поставленной боевой задачи, за что был награждён Орденом 

Красной Звезды». 

 Фёдор Савельич прошел всю войну до Берлина и еще не раз был награжден орденами и 

медалями. 

 Я иногда прошу бабушку дать мне подержать Орден Красной Звезды, смотрю на него… Перед 

глазами возникает картина, как будто мой прадедушка едет в танке по освобождённому от врагов 

городу, люди приветствуют солдат-освободителей, бросают им цветы, кричат «Спасибо!»…  Я очень 

горжусь своим прадедушкой! 

 После войны Фёдор Савельевич вернулся домой к своим родителям в Кировскую область. 

Погостив там немного, он решил найти девушку,  с которой встретился во время войны, и  уехал в 

Смоленскую область, в деревню Мездрёво. Прабабушка, к счастью,  тоже осталась жива,  и к этому 

времени её уже освободили и она вернулась на Родину. С тех пор они не расставались. Построили 

дом в Вязьме. У них родились трое детей, одна из них – моя бабушка. 
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 Прадедушка – инвалид Великой Отечественной войны. Он умер в 1993 году.  

 Память о Фёдоре Савельевиче навсегда сохранится в моем сердце. Мы никогда не должны 

забывать, от тех подвигах, которые совершили наши прадеды ради мирного неба над нашей головой. 

 Прадедушка, я горжусь тобой! 

Голиков Антон,  ученик 7 класса 

 

Мой прадед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я не видел своего прадеда, он умер задолго до того, 

как я родился. Про Григория Денисовича мне 

рассказывал мой папа.  

 Трудно представить, через что прошли наши 

предки, чтобы мы могли  счастливо жить на родной 

земле и быть хозяевами своей жизни. 

 Во время войны прадед и подрывался на минах, в 

машине полной снарядов, и испытал ужас эвакуации из 

осаждённого города. Он тогда не знал, что крейсер «Красный Кавказ», на котором он и 

его товарищи уходили из Севастополя, был последним кораблём, а тем, кто остался в 

Севастополе, была  уготована страшная участь. 

 А затем –  долгие вёрсты обратно к границе, отвоёвывая у врага родную землю сантиметр за 

сантиметром. 

 Петраченок Михаил, ученик 7  класса 
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На трудовом фронте 

 

 Мой дедушка, Клишев Анатолий Егорович, участвовал в 

Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год. В 1941 ему 

исполнилось всего лишь 14 лет. Все 4 военных года он работал на 

железной дороге в городе Великие Луки. Через этот город все 

поезда шли на фронт. Железнодорожный транспорт сыграл очень 

большую роль в победе Советского Союза над фашистской 

Германией. От железнодорожников потребовалось обеспечить 

быструю и бесперебойную доставку к фронту войск, боевой 

техники и продовольствия.  

 По мнению многих военных 

историков, без самоотверженного труда воинов железнодорожных войск 

«железка» не справилась бы со своими задачами и не выдержала бы того 

гигантского напряжения, которое выпало на ее долю в 1941—1945 годах.  

 В конце войны дедушка был награждён медалью «Почётный 

железнодорожник».  

 

  

 

 Шарафутдинов Руслан, ученик 7 класса. 
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 Мой прадедушка 

 

 Мой прадедушка, Мачула Григорий Николаевич, весной 1945 года в боях был дважды 

награждён медалью «За отвагу» — в марте при освобождении Венгрии и в апреле за взятие высоты в 

Австрии. 

 В архивах Министерства обороны сохранились документы о награждении и описание его 

подвига: «19 марта 1945 года во время боя с немецкими захватчиками в районе села Чабди (Венгрия), 

несмотря на сильный ракетно-пулемётный и миномётный огонь противника, исправил 9 порывов 

телефонной линии, обеспечив бесперебойную связь командира батальона с боевыми порядками рот». 

 Награжден по приказу командира 252-й стрелковой Харьковской Краснознамённой Ордена 

Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии генерала-майора Горбачёва И.А.: 

« 30 марта 1945 г. №030/н Действующая армия 

  От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество, награждаю: 

медалью «За Отвагу» 

12. Красноармейца Мачула Григория Николаевича — телефониста взвода связи 3-го стрелкового 

батальона 924 стрелкового Кишиневского полка». 

  А 13 мая 1945 года командиром дивизии был подписан Приказ № 046/н о награждении 

красноармейца Мачула Григория Николаевича — Первого номера противотанкового ружья 3-го 

стрелкового батальона 924-го стрелкового Кишиневского полка медалью «За отвагу». В наградном 

листе описан личный подвиг: 

 «22 апреля 1945 года противник упорно защищал высоту, господствующую над окружающей 

местностью, отметка 492 (Австрия). Пути подхода обстреливались сильным пулемётным огнём. Наша 

пехота залегла. Товарищ Мачула, выдвинувшись вперёд боевых порядков и заняв выгодную позицию, 

точными выстрелами своего ружья подавил 3 огневых точки противника, чем способствовал пехоте 

штурмом овладеть высотой». 

 Как и в первом случае, командиром 924-го стрелкового Кишиневского полка полковником 

Мокроусовым мой прадед Мачула Г.Н.. в Наградном листе был представлен к правительственной 

награде —  Ордену Славы III степени. 

P.S. По воспоминанием моей мамы, прадедушка был очень скромным человеком и никогда о войне не 

рассказывал. Как здорово, что появился такой сайт, где можно найти информацию о советских 

солдатах! 

Изотова Мария,  ученица 8  класса 
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  Помним и гордимся! 

  Мой прадедушка, папин дедушка Николенко Петр Арсентьевич, ветеран войны и труда, 

родился 10 июля 1918 года в городе Тихорецке Краснодарского края, где и прожил всю свою жизнь. 

После окончания школы он пришел работать в железнодорожное депо, водил поезда. Начал работать 

кочегаром на паровозе. А кто такой кочегар? Это 

рабочий, который постоянно подбрасывает уголь в 

топку, чтобы паровоз мог ехать и перевозить составы 

вагонов с различными грузами по всей стране.  

 Когда прадедушке исполнилось 18 лет, он пошел 

служить в Красную Армию, как и все юноши его 

возраста. Это было в 1938 году. Служил прадедушка в 

авиации, в летном полку, который базировался в 

Белоруссии, под городом Лида. Окончил школу 

младшего офицерского состава и получил специальность механика, то есть специалиста по 

обслуживанию самолетов и поддержанию их боевой готовности. 

  Война застала прадедушку там же, в городе Лида. Он потом рассказывал, как немцы внезапно 

начали бомбить аэродром, где стояли самолеты полка. Было очень страшно, бомбы падали с неба, 

уничтожая почти все самолеты, погибло очень много людей. Остатки полка были переведены в глубь 

страны.  

    После такого вероломного и внезапного нападения врага наша армия отступала, в том числе и 

полк, где служил прадедушка. Но постепенно наши солдаты учились давать отпор агрессорам. Вот и 

прадедушкин полк храбро сражался. Каждый день вылетали самолеты и бомбили вражеские позиции, 

уничтожая немецкие войска. И каждый раз прадедушка готовил самолет к вылету, он отвечал за то, 

чтобы машина не подвела летчика в бою и он вернулся живой после выполнения задания. Прадедушка 

очень переживал, когда погибали его боевые товарищи. О том, как 

воевали летчики и как переживали гибель своих товарищей, был 

снят очень хороший фильм “В бой идут одни старики”. Прадедушка 

и сам несколько раз летал со своими товарищами-летчиками за 

линию фронта на задания в качестве стрелка. Вот так он и воевал до 

конца войны, пройдя со своим полком боевой путь от границы и 

обратно, освобождая нашу землю целых 4 года. Закончил  войну под 

городом Кенигсбергом (сейчас Калининград). Но еще целый год, до 

августа 1946 года, был в строю.  

         За время службы прадедушка получил много наград, они 

хранятся у нас в семье, и мы очень дорожим ими. В апреле 1943-го. 

года    Пётр   Арсентьевич   был   награждён   медалью   “За боевые  
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  заслуги”. В его боевом листке записано, что с 20.11.42 по 15.04.43 он «обслужил 2700 боевых 

вылетов, подвесил 5000 авиабомб общим весом 10000 кг.». После 1943 года прадедушка обеспечил 

еще 893 боевых вылета. Награжден Орденом Красной Звезды за прекрасное обслуживание самолетов, 

благодаря чему они вырабатывали весь свой ресурс, летали без происшествий и находились    в  

образцовом состоянии.   

 После войны прадедушка вернулся в свой родной Тихорецк, где и прожил всю жизнь. Стал опять 

водить поезда, перевозить грузы, но работал уже не кочегаром, а машинистом, сначала паровоза, 

потом – тепловоза и электровоза. Пётр Арсентьевич был очень хорошим машинистом, водил 

тяжеловесные составы. За отличную работу его наградили Орденом Трудового Красного Знамени.  

        А еще он был очень хорошим, добрым человеком, все его уважали. Прадедушки не стало в 1979 

году, когда моему папе было всего 3 года, но он успел пообщаться с дедушкой. Мы всегда о нем 

помним и гордимся, что у нас был такой дед.  

 Теплов Владислав, ученик 8 класса  

По страницам семейного архива 

 В нашей семье бережно хранится память о Великой Отечественной войне и о тех членах семьи, 

кто воевал за освобождение нашей Родины. В этой страшной войне погибли около 27 миллионов 

человек, среди которых были мой прапрадедушка Катков Василий Сергеевич и родной брат моей 

прабабушки Носов Сергей Дмитриевич. 

 Катков Василий Сергеевич родился в 1905 году в Новосибирской области, в д. Канарбуга  

Боровянского района.  22 ноября 1941 года  был призван Мытищинским РВК  Московской области. 25 

ноября 1941 года  поступил на службу в  87-й отдельный штурмовой инженерно-саперный  батальон 

18-й штурмовой инженерно-саперной бригады Резерва Главного Командования 47-й  армии 1-го 

Белорусского фронта. 20 марта 1944 года в боях за город Ковель проявил исключительную отвагу и 

мужество. Для обеспечения продвижения штурмовой группы он одним из первых выдвинулся вперед 

и огнем своего пулемета прикрыл продвижение группы. В этот момент был ранен пулей противника, 

но не ушел с поля боя,  пока не убедился, что группа достигла намеченного пути.  После боя приказом 

командира взвода был отправлен в санчасть. За этот подвиг награжден Орденом Славы III степени. 

 Младший   сержант   Катков   по  выздоровлении    вернулся  в   строй  и   с  прежней 

настойчивостью вновь выполнял все поставленные перед ним  задачи. Убит 20 апреля 1945 года.  

Захоронен в Германии, в Бранденбурге. 
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 Наш прадед, Носов Сергей Дмитриевич, родился в 1918 году в Московской области, в деревне 

Большое Орехово Серебряно-Прудского района. Перед началом войны он приехал в Москву, к сестре, 

устроился на работу и здесь же был призван в армию. Служил в 227-й стрелковой дивизии 2-го 

Украинского фронта.  

 26 ноября 1944 года перед группой  старшего сержанта Носова была поставлена задача: разведать 

скаты высоты. На выполнение задания  с этой группой отправился  и   командир роты. Носов приказал 

бойцам обойти высоту справа, а сам с командиром роты пошел слева. Не дойдя до высоты десять  

метров, они натолкнулись на выскочивших из окопов пятерых немцев, которые попытались взять их в 

плен.  Носов вскочил в ближайший окоп, крикнул командиру роты лечь, а сам открыл огонь по врагу. 

Немцы упали замертво. Носов попросил командира роты отходить в расположение своих войск, а сам 

остался прикрывать его отход. В тумане Носов увидел шестерых немецких автоматчиков, бегущих 

наперерез командиру, чтобы  взять его живым. Выскочив из своего укрытия, разведчик зашел в тыл 

противнику и гранатами обезвредил четверых. Оставшиеся в живых бросили в него гранату. Отскочив 

в сторону, Носов из автомата убил и последних двух немцев. За этот подвиг был награжден Орденом  

Славы  Ш степени.   

 20 декабря 1944 года во время выполнения задания по разведке Носов со своим отделением 

заметил в деревне Косиговце стоящую у дома легковую машину. Разведчики поняли, что в доме 

немцы. Носов со своим отделением окружил дом. Ворвавшись в здание, группа Носова взяла в плен 

трёх      немцев   и   автомашину,   в   которой   оказались   штабные   документы.  За эту успешную 

операцию  награжден   медалью «За отвагу». 

 17 января 1945 года  прадед погиб. Был захоронен в Чехословакии,  в 

с. Горные Строгали.  

   Наша прабабушка, Носова Софья Дмитриевна, 1916 года рождения, 

была участницей трудового фронта. Молодая девушка, она  с подругами 

копала окопы вокруг Москвы и пилила огромные 

бревна в лесу, заготавливая дрова для отопления 

больницы и предприятий города Москвы. 

 Еще один наш прадедушка, Страхов 

Василий Степанович, родился в 1921 году на 

хуторе Безплемяновском Урюпинского района  

Волгоградской области. Закончив летное училище, остался преподавать в 

нем. В 1942 году был призван в армию, стал инструктором. За время службы  

награжден Орденом Отечественной Войны  III степени. 

 Мы гордимся  членами нашей  семьи, которые защищали Родину и 

отдали свои жизни за нас. 

Швец Александр, ученик 8 класса, 

 Страхов Максим, ученик 1 класса 
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Помню, горжусь! 

 Мы все читали  книги  о Великой Отечественной войне, 

знакомились с новыми и новыми  героями: партизанкой  Зоей 

Космодемьянской, летчиком-истребителем Александром 

Покрышкиным, стрелком -автоматчиком Александром 

Матросовым… Но живой рассказ участника той войны сейчас 

услышишь всё реже... 

 В моей родне были участники войны 1941—45-х  годов: 

медсестры, инженеры, и,  конечно, те, кто воевал на полях 

сражений. 

 Мой прадедушка, Николай Николаевич Крючин,  родился 

в 1923 году в городе Чапаевск Куйбышевской  области. Когда  

наступил 1942 год, его  призвали на фронт. Вскоре  он становится лейтенантом и командиром 

стрелкового взвода 801-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии. 

 Вот как о моём прадедушке  писал подполковник Ковригин –  командир полка: “ Товарищ  

Крючин,  будучи на Центральном фронте в 75-й Гвардейской стрелковой дивизии, 16 июля 1944 

года был тяжело ранен в районе станции Понари  д. Ольховатки.  

 С января 1944 находился на Первом Прибалтийском фронте, а  в 801-м  стрелковом полку с 

мая месяца показал себя смелым, решительным и отважным офицером  в боях против немецко-

фашистских захватчиков. Систематически занимался вопросами боевой подготовки личного взвода 

и усовершенствованием обороны, делая  наши позиции неприступными  для врага”. 

  Мой прадедушка  награжден Орденом Красной Звезды. Он был смелым, честным и скромным 

человеком. 

 Я горжусь своим прадедушкой:  он прожил достойную жизнь, воспитал хороших детей и 

внуков.  

 Один   из   них –    мой   папа,   который   часто вспоминает многие слова  своего дедушки о 

жизни, дружбе и товариществе. 

 Время идет, и человеческий  век не бесконечен. Среди моих родных  в живых уже нет 

участников  Великой Отечественной войны.  Но я помню их рассказы о войне.  С детства 

запомнилась   одна из историй: о том, как бабушка в 11 лет во время блокады в Ленинграде со 

своими друзьями  устраивала дежурства на крышах домов, и они – маленькие дети – находили и 

тушили зажигательные  бомбы, сброшенные  фашистскими летчиками. 

 Будучи маленьким, я не осознавал до конца всей серьёзности  событий давно минувшей  

военной поры. Но, наверное, такова природа человека:  лишь с возрастом  приходит осознание. И 

тогда по-настоящему гордишься своими предками, которые, несмотря ни на что, шли к победе.   

Киселёв Никита Алексеевич, ученик 10  класса 
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Защитники Родины 

 Наверное, в каждой российской семье есть участники Великой Отечественной войны. Мои 

родители рассказали мне, что один мой прадед погиб в Туапсе, другой –  при прорыве блокады 

Ленинграда под Лугой… Но прадеды Сергей и Фёдор закончили войну победителями и вернулись 

домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малахов Сергей Иванович                              Копейкин Федор Тихонович  

  

 Я хотел бы рассказать о прадеде, фамилию которого  ношу. 

 Малахов Сергей Иванович родился 24 сентября 1914 года. Войну он встретил в возрасте 27 лет 

в г. Кохма Ивановской области слесарем по ремонту станков на Кохомском заводе отделочных 

материалов. 

 В марте 1942 года его призвали в армию и направили на Дальний Восток, где формировали 

новую бригаду. С начала он был киномехаником и водителем. Затем его зачислили в экипаж танка на 

должность башенного стрелка в звании старший сержант в 344-й танковый батальон 91-ой Фастовской 

ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова, Богдана Хмельницкого бригады. Его бригада 

входила в состав 4 Танковой Армии Донского 

Фронта. Он участвовал    в    обороне  

Сталинграда.   Имел    ранение,   горел    в    танке.  

 Прадед был награжден   медалью «За боевые  

заслуги»,    медалью   «За  оборону  Сталинграда» 

и грамотой от Верховного главнокомандующего  

И.В. Сталина. 
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   По возвращении из  госпиталя прадеду  присвоили звание старшина и перевели его  на должность 

заведующего складом боеприпасов 3-го танкового батальона. Он воевал в Европе в составе 1-го 

Украинского Фронта. За участие в боях в Польше награжден Орденом Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

      Войну дед закончил в Праге. Награжден медалью «За Победу над Германией». После войны 

трудился на своем родном заводе. 

 Ежегодно я с родителями, бабушкой и дедушкой навещаем родственников в г. Иваново, где 

посещаем могилы моих  прадедов – участников Великой Отечественной войны. 

 Хорошим примером для меня являются мой прадед Сергей, дед Борис и папа, которые говорят, 

что Малаховы всегда служили своей стране и продолжают это делать в настоящее время. В будущем я 

хотел бы продолжить династию защитников нашей Родины. 

Малахов Егор, ученик 11 класса 

      Мой прапрадед       

  Мой прапрадед, Авцинов Александр Стефанович, участник 

Великой Отечественной и Советско-японской войн, родился в 1906 

году в с. Демшино Усманского района   Воронежской  о б л а с т и . 

 Получил медицинское образование и работал в местной 

больнице. 

 В 1941 году был призван на фронт. 

 Место службы: 1142 -й пушечный  артиллерийский полк  РГК 

39-й армии 

 Воинское звание: капитан медицинской службы 

 Награды: Орден Красной Звезды 

 После войны вернулся в Воронежскую область, жил в городе  

Старый Оскол.  Отец пятерых детей, трое из которых родились 

после войны. 

Юрченко Руслан, ученик 4 класса                                           
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Не хочу забывать!  

 

 В нашей семье тема Великой Отечественной войны жива и важна. Мой прадедушка Юрий 

Алексеевич Масленников часто рассказывает удивительно интересные истории о войне. Ему 96 лет, 

он помнит наизусть многие стихи, разгадывает кроссворды и играет на пианино. Я порой спрашиваю 

его, как он не забывает имена своих боевых товарищей, как помнит даты, подробности событий, на что 

он всегда улыбается и отвечает: «Я не хочу забывать, поэтому и не забываю».  

 Прадедушка Юра – очень честный и добрый человек, он всегда старается всех оправдать, не 

верит в плохих людей, пронёс через всю свою долгую жизнь веру в Родину. На фронт прадед попал в 

1943 году в возрасте 19 лет: с эшелона – сразу в бой. Очень быстро он стал командиром миномётного 

расчета, завоевал уважение бойцов своей храбростью. Его мужество было отмечено и боевыми 

наградами: у прадедушки очень много медалей. Но самая главная награда, какую можно принести с 

войны, – это жизнь. Меня поразила до глубины души одна из рассказанных им историй. Понимание, 

что ты можешь быть убит неприятелем, было в мыслях у каждого солдата. Однако люди старались об 

этом не думать. Знали, что не защищать свою страну, не воевать – неприемлемо для настоящего 

русского человека. Но погибнуть от рук своего же товарища… Думаю, подобные мысли не приходили 

в голову никому. А вот моему прадедушке пришлось такое пережить.  

 Случай этот произошел в апреле 1944 года в Белоруссии. Наши войска заняли немецкие позиции. 

Это был нежилой район, низкая болотистая местность. Передохнуть и поспать можно было в землянке, 

соорудив спальное место из веток и своей шинели. Мой прадедушка на тот момент был помощником 

командира взвода, вместе с комвзвода он и расположился в землянке. Она была низенькая, но крепкая. 

Переговариваясь с товарищем, прадедушка готовился ко сну: снял сапоги, собирался прилечь. 

Связному в это время было дано поручение принести гранаты из соседней землянки. Солдат пришел и 

встал лицом ко входу в землянку, а мешок с принесенными гранатами поставил перед собой. Начал 

пересчитывать их (прадедушка помнит число 31), и у одной гранаты сработал запал. Вместо того 

чтобы взять ее и выбросить наружу — а там никого не было, – связной с криком выбежал из землянки. 

В этот же момент взводный вскочил, чтобы тоже выбежать. А прадедушка понял, что времени 

спастись уже не было, он только успел забраться на свое спальное место, подогнуть ноги и лицом 

уткнуться в стену землянки.  

 Раздался взрыв. Все гранаты взорвались на пороге, перевернув землянку кверху дном. Голова 

прадедушки находилась под последним верхним бревном, и он чудом уцелел. Очнувшись, прадедушка 

невольно процитировал про себя строчки Александра Сергеевича Пушкина, которые почему-то 

зазвучали в его голове:  

Онегин, добрый мой приятель,  

Родился на брегах Невы…  
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 А связной, выбежавший из землянки, остался жив. Когда прадедушку раскопали, из ушей у него 

текла кровь, но он мог слышать. Позже, спустя две недели после этого случая, у него началось очень 

сильное воспаление ушей, которое привело к частичной потере слуха. Но никогда, как говорил сам 

прадедушка, у него не было мысли обвинить того связного, упрекнуть его в том, что он не выбросил 

гранату наружу, а убежал сам. Он не держал зла на бойца, утверждая, что это могло случиться с 

каждым: это же война. Более того, прадедушка переживал за молодого солдата, сожалел, что тому еще 

жить с мыслью, что по его оплошности погиб командир, боевой товарищ.  

 Меня эта история поражает своей жизненностью, обыденностью. Война, везде огонь, противник, 

все бойцы напряжены, утомлены. И даже в тот момент, когда ничего, казалось бы, не предвещает 

беды, когда нет атаки, артобстрела, смерть всё равно стоит рядом.  

 Как назвать это? Случайность, чудо, судьба… А мой дедушка Юра говорит: «Это война!» Это 

война… И забывать о том, сколько людей погибло, как тяжело досталась нам победа, что пережили 

защищавшие нашу страну солдаты, мы не имеем права!  

Маркелова Майя, ученица 9 класса  
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Вечный огонь 

 
От героев былых времён не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

 

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки поднимался, как один, 

Те, кто брал Берлин. 

 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

Е. Агранович 
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