
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЦЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 
 

 

 

 
 

Акция памяти: «Внуки и правнуки Победы: 1945 – 2015»  

 

 
 

 

 

Земля Орловщины вписала на страницы истории Великой 

Отечественной Войны много достойных имѐн. Это были рядовые 

солдаты, труженики тыла, командиры, партизаны, которые воевали за 

свою Родину до Победы. Страшные годы войны всѐ дальше от молодого 

поколения, но долг каждого, живущего на российской земле помнить о 

подвиге советского народа и не допустить искажение истории.  

 В честь празднования 70-летия Победы над фашизмом Мценский 

филиал Госуниверситета – УНПК провѐл Акцию памяти: «Внуки и 

правнуки Победы 1945 – 2015». В работе над проектом приняли участие 

студенты и преподаватели. Материалы содержат личные данные из 

семейных архивов авторов.  
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Сорокин Константин Васильевич 

Боздриков Дмитрий, гр. Тм-1-333 

В статье рассказывается о Сорокине Константине Васильевиче, который под 

разрывами снарядов и бомб героически восстановил выведенную из строя 

автомашину 

Мой дед: Сорокин Константин Васильевич родился в 1916 году в селе 

Корсаково Орловской области. В 1941 году возрасте 25 лет был призван в 

РККА Кирсановским Райвоенкоматом Орловской области и был отправлен в 

город Севастополь. Он работал слесарем . И в 1943 году Сорокин 

Константин Васильевич в боевой обстановке на поле боя под разрывами 

снарядов и бомб, востановил выведенную из строя автомашину, 

 

 

за что и был награждѐн медалью за "Боевые заслуги-2 степени " 

 

 

 

 

 

Великая Отечественная война в моей семье. 
Столбовая Алина, гр. Э-1 

В статье рассказывается о тяготах жизни, которые пришлось перенести людям в 

военное время 

Великая Отечественная война – это самое страшное событие двадцатого века. 

Началась война 22 июня 1941 года, а закончилась через четыре года 

ужасного кровопролития невинных людей. Эта война унесла более двадцати 

миллионов жизней. Нет ни одной семьи, которую не задела эта война. Из 

каждой семьи мужчины уходили на фронт, принимали участие в боевых 



действиях. Женщины воспитывали детей и выполняли мужскую и женскую 

работу. Даже дети 14 -16 лет шли добровольцами на фронт. Мою семью 

война тоже не обошла стороной. 

Моей бабушке в 1941 году исполнилось пять лет. У неѐ ещѐ было две сестры 

и два брата. Они жили в деревне. Прабабушке было очень тяжело одной. В 

войну было почти нечего есть. Она говорила, что жили в основном на одной 

картошке. Если у прабабушки был маленький кусочек хлеба, то она отдавала 

его своим детям. От голода каждый спасался как мог. Во время обстрелов 

прабабушка с детьми уходила в подвал. Она рассказывала, что среди немцев 

были хорошие люди, которые предупреждали о наступлении немцев. Но 

были и те, которые заходили в дома с оружием и отнимали не только 

последние продукты, но и убивали не в чѐм не повинных людей.  

Мой прадед Василий Филатов в 1941 году был санитаром в эквагоспитале. 

Многого мы про него не знаем. Потому, что он погиб в результате боевых 

действий. Эквагоспиталь прошѐл славный боевой путь от Плавска до 

Дрездена. Через заботливые руки медсестѐр и врачей прошли десятки тысяч 

раненых, узников фашистских концлагерей. Днѐм в госпиталь прямо с 

фронта поступали раненые. Бездвижные люди оставались в госпитале, 

остальных по ночам забирали санитарные поезда.  

Война – это самое ужасное, что может произойти с человечеством. Она 

беспощадно уничтожает всѐ на своѐм пути. Мы не должны забывать этот 

великий подвиг. Люди, которые воевали, проливали кровь, боролись за нашу 

счастливую жизнь и мир над головой. В этой войне было отдано много 

жизней. Мы должны быть благодарны тем людям, которые подарили нам 

свободу.  

 

 

 

Воспоминания о войне Филичевой Ольги Афанасьевны 
Лизунова Екатерина, гр. Тх-2-325 

Руководитель: Ковалева М.В. 

В статье рассказывается о семье Филичевых, которым пришлось побывать в плену, а 

позднее быть отправленными в Эстонию 

Ольга Афанасьевна Филичева проживала в д.Волково Мценского 

района. Она умерла от сердечного приступа ещѐ сравнительно крепкой 

женщиной. Мне довелось услышать от неѐ следующий рассказ о войне в 

наших местах. 

Семья Филичевых происходила родом из посѐлка Пятиновка, что был 

рядом с посѐлком Рябиновка неподалѐку от деревни Добрая Вода Мценского 

района. Они переселились в д. Волково, где при советской власти  давали 

землю недалеко от дома. Новый дом поставили на улице Прудной. Там уже 

стояло семь богатых домов, хозяева которых стали зажиточными после 

получения земли. Но глава семьи, Афанасий Борисович, в том же году умер, 

и семья, состоявшая из вдовы Анны Егоровны и восьми детей, так и осталась 

бедной. Во время Великой Отечественной войны Анна Егоровна решила 



укрыться у родных Марковых  в Доброй Воде. В 1943 г. фронт шѐл со 

стороны Новосиля, и немцы угнали Филичевых вместе с другими жителями 

деревни. Они поместили телеги с крестьянами между колоннами солдат и 

оружия, чтобы наши самолѐты их не обстреливали. 

В д. Думчино крестьян загнали в пустой дом, где пленники страдали 

от холода. Потом им приказали идти на все четыре стороны. Филичевы, мать 

Анна Егоровна, еѐ дочь Ольга с маленькой дочуркой Людой и ещѐ одна дочь 

Аня с дочуркой Галей решили вернуться в Добрую Воду. Мать везли на 

санках. По дороге им встретились два немца. Они вырвали у Ольги из рук 

младенца и бросили его в снег, а саму Ольгу потащили за собой. Она 

вырвалась и побежала назад. Один немец хоте еѐ пристрелить, а другой 

направил дуло автомата вниз.  Ольге удалось бежать и укрыться у родных 

мужа, а мать и сестру немцы снова схватили. Их отправили в Эстонию, в 

Клогу. Раз в день пленных водили на водопой на реку, а также помыться и 

постирать. Сестра Аня стала прятаться в камышах и ночью уходить в город 

добывать пищу. У неѐ в руках было ведро, которое сверху прикрывалось 

выстиранными тряпками. Ей помогала в едой эстонка Эля, а Аня помогала ей 

шить. Другие пленные тоже стали ходить в город. Если их ловили, то 

расстреливали. Потом Анна Егоровна и еѐ дочь Аня с маленькой дочкой 

Галей попали в сельхозрабочие. Это их спасло, так как перед приходом 

наших войск всех пленных расстреляли. Домой они вернулись после войны с 

10 мешками хлеба. 

 

 

Воспоминания о немецком плене Татьяны Михайловны Антиповой 

 
Тарасова Анна, гр. Тх-2-325 

Руководитель: Ковалева М.В. 

В этой статье рассказываются воспоминания Татьяны Михайловны Антиповой о 

пленной жизни людей в военное время, которую пришлось пережить и ей 

 

Наша соседка, Татьяна Михайловна Антипова, умерла несколько лет 

назад, но наследники не спешат заселиться в еѐ квартиру.  Ветер открыл 

форточку на кухне и дверь на балконе, где уже несколько лет висит на 

верѐвке еѐ рубашка.  

Татьяна Михайловна Антипова родилась 12 января 1917 г. в семье 

крестьян в д. Сонин Луг. В 18 лет она вышла замуж за секретаря сельсовета 

Антипова Николая Алексеевича, 1917 г. рождения. К началу войны у них был 

2-летний сын Серѐжа. Сам муж  находился по призыву в армии. 

Война застала Татьяну Михайловну в д. Черемошны. Первые немцы 

появились в ней во время отступления в 1943 г. Они заняли Высокинский 

сельсовет и окопались там. Этот сельсовет находился на горе, а Черемошны – 

под горой. Чтобы жители деревни не помогали своим, пять немцев взорвали 

их дома. Всех жителей угнали в д. Победа при пособничестве старосты 

Артѐма. Там их разместили по домам, чтобы они вместе с местными 



колхозниками работали в поле. Когда Красная Армия подошла туда, жителей 

д.Черемошны угнали в д. Юдино. В апреле им объявили, что погонят их в 

Германию. 

Татьяна Михайловна по предложению хозяйки спряталась, так как 

думала, что без неѐ 72-летнего свекра, маленькую сестрѐнку и сына в 

германию не возьмут.  Но тут явился староста и, заявил, что лишних ртов 

деревне не нужно, пусть они едут объедать Германию. Татьяна Михайловна 

не могла бросить родных, и она пошла с ними. В апреле 1943 г. вместе с 

другими пленными семья Антиповых из д. Моховое в товарных вагонах 

отправилась в Германию. Когда поезд проезжал по территории Литвы (а шѐл 

он очень медленно), на него из леса вскочил человек и спросил, кто едет. 

Когда он узнал, что пленные, то снова скрылся в лесу и некоторые слышали, 

как он приказал не стрелять. 

В Литве пленные  жили три месяца в бараке в количестве 900 человек. 

Там они впервые стали умирать от голода. Особым счастьем считалось 

попасть на общественные работы в лес, где можно было в обеденный 

перерыв есть ежевику. 

Через три месяца всех, кто остался жив, отправили в Германию. Там 

Татьяна Михайловна и еѐ родные попали в именье помещика Бауэра под г. 

Фетшел (так его произносила Татьяна Михайловна и, скорее всего, неточно) 

в 70 км от Берлина в качестве чернорабочих. Пока женщины и старики 

трудились в поле, детей запирали в бараке, поэтому никто не убегал. 

Кормили их картошкой, которую варили нечищеной. Шесть военнопленных, 

находившихся там ещѐ до пригона основной партии, изготовили зернотѐрку. 

Кроме того, пленные часто воровали с поля свѐклу. Украинские девушки, 

вшестером жившие в закутке возле конюшни, натаскали так много картошки, 

что развели крыс. За это хозяин побил их палкой. С тех пор патруль, который 

водил на работу пленных, тщательно следил, чтобы никто с поля ничего не 

приносил. Мылись пленные в 12-ведѐрных котлах, одном на три семьи. 

Однажды украинская девушка Василиса, которую ударили за то, что она 

хотела спрятать что-то из овощей, пригрозила, что когда придут наши, то они 

немцам за всѐ отомстят. В ответ хозяин вызвал инспектора на мотоцикле, 

предварительно избив девушку и посадив еѐ в сарай. Как объяснил 

приехавший с инспектором русский переводчик, от расстрела девушку 

спасло лишь то, что ей не было 18 лет. 

В апреле, когда группу девушек и женщин водили в город в больницу, 

по дороге им встретились люди, копавшие окопы. Один из них, попавший в 

плен 5 дней назад, сказал им, что наша армия находится в 25 км от этого 

места. 

Первые машины, принадлежавшие нашей армии, пленные увидели на 

следующий день.  Они были с высокими бортами, и в них сидели офицеры. 

Офицеры стали спрашивать, как с ними обращался хозяин. Пленные 

испугались, что это переодетые немцы, которые хотят выяснить их 

настоящее отношение к хозяевам. Однако двое мужчин им всѐ рассказали 



(один однорукий, оба со  Смоленщины). Помещика, не успевшего бежать, 

расстреляли с двумя его слугами. 

На следующий день появились другие машины. В них с песнями и 

гармошками ехали солдаты. Они сообщили, что без сопротивления прошли 

70 км. Пленным разрешили возвращаться домой. Они запрягли в телеги 30 

лошадей и 30 волов и поехали. На вторые сутки наши военные сказали, что 

лошади и волы нужны армии, и всѐ конфисковали. Людей погрузили в 

вагоны. Они ехали в Россию три месяца, проходя в день по 5 км, т.к. 

паровозы всѐ время отцепляли на нужды военных. Кормились они только на 

станциях, да и то не всем хватало. Началась дизентерия. На каждой 

остановке хоронили  10-15 человек. 

Свѐкр Татьяны Михайловны умер ещѐ в 1944 г. в плену, у него 6 

сыновей и 4 дочери были на фронте, а по дороге в Россию у еѐ сына отнялись 

ноги. Дома у Антиповых не оказалось. Они поехали в Москву, и были 

ограблены по дороге. Сына удалось вылечить, но Татьяне Мхайловне 

пришлось временно отдать его сестре, сама же она с трудом устроилась на 

работу в Расторгуевский дом отдыха. Лишь несколько лет спустя ей удалось 

вернуться в Черемошны.  Муж еѐ погиб на фронте, замуж она больше не 

выходила. Сын еѐ умер молодым.  Внук и невестка к ней не ездили. Татьяна 

Михайловна переехала в Мценск, где  трудилась в нашем дворе дворником 

до очень преклонных лет. Она очень любила нашего кота, который избрал еѐ, 

чтобы спать у неѐ на коленях, когда она сидела на лавочке. Потом кота 

украли, и Татьяна Михайловна очень печалилась. Когда она стала совсем 

старая, то перестала выходить на улицу. Можно было видеть, как она часами 

смотрела в окно. Несколько лет назад еѐ не стало. 

 

 

 

Память сильнее времени 

 
 

Нет в России семьи такой, 

                                                 Где б не памятен был свой герой. 

                                                 И глаза молодых ребят 

                                                 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 
Глаголев Е. 

Выпускник Мценского филиала Госуниверситета -  2009г.  

В статье рассказывается о Николае Ивановиче Бунакове, начавшем войну под Наро – 

Фоминском, позднее ставшем участником в тяжелейших боях под Ржевом и 

участвовавшем в освобождении Украины 



 

  Человеческая память! Время не властно над ней. Сколько бы лет и десятилетий ни 

прошло, люди снова и снова будут возвращаться к Великой Победе в Великой 

Отечественной войне, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над 

безумием, гуманности над варварством. 

  
  Я держу в руках семейную реликвию – военный билет красноармейца Бунакова 

Николая Ивановича. Читаю сухие графы, которые скрывают юность миллионов 

советских людей, юность, опаленную войной. 

  Дата рождения 26 февраля 1923 года, место рождения – деревня Волково 

Мценского района. 

  Николай родился и рос в большой крестьянской семье, старший сын у 

родителей. Отец – коммунист. Когда началась война он сказал сыну: « Тебе, 

Николай, надо идти на фронт, придут немцы, тебя не пощадят, остальные – дети, 

их, может быть, пожалеют. Так и появилась в военном билете – запись – родился в 

1923 году, истинная же дата рождения паренька – 26 февраля 1924 года. На 

призывном пункте в деревне Хабаровка, куда пришли он два его друга документов 

не спросили, поверили на слово. Матери Николай не сказал о том, что уходит на 

фронт добровольцем. Первую весточку от сына она получила только после 

освобождения Мценска от фашистов. Отец, Иван Иванович Бунаков, был членом 

подпольного райкома партии, о чем есть упоминание в книге А. Макашова 

«Ровесник Москвы».  

 С октября 1941 года по февраль 1942 года Николай проходил подготовку в 

камышловском пехотном училище. По его воспоминаниям курсанты училища 

мечтали только об дном – чтобы поскорее отправили на фронт, бить врага. 

  Войну он начал под Наро - Фоминском, участвовал в тяжелейших боях под 

Ржевом. Там Николай получил тяжелое ранение в обе ноги. Всю жизнь он 

вспоминал как, лежа на поле боя, истекал кровью и уже прощался с жизнью, но его 

нашла среди убитых и вынесла с поля боя санинструктор, по имени Татьяна. Ее 

имя он помнил всю жизнь и часто вспоминал с благодарностью, как тяжело ей 

было тащить его, беспомощного, истекающего кровью бойца, но она находила в 

себе силы еще его и подбадривать. Потом были недели лечения в тыловом 

госпитале и опять только одна мечта – быстрее бы на фронт. Однако, по 

заключению медицинской комиссии воевать в пехоте Николай уже не мог. После 

окончания ускоренного курса в училище младших офицеров, он стал механиком-

водителем прославленной « тридцатьчетверки» 

  Воевал в составе 58-ой танковой бригады Первого украинского фронта. 

Участвовал в освобождении Украины. Часто вспоминал, как форсировали Днепр. 

Переправлялись на плотах, открытые со всех сторон немецкой авиации. Вода в 

полноводном Днепре окрасилась в красный цвет от крови погибших и раненых 

красноармейцев. Видел Николай и зверства бандеровцев. Когда бригада вела бои 

на западе Украины командиры предупреждали молодых бойцов: в промежутках 

между боями спать нельзя, ночами орудуют бандеровцы, убивают и 

красноармейцев, и помогающих им мирных жителей. С боями танковая бригада, в 



которой воевал старший сержант Бунаков продвигалась на запад. Участвовал в 

освобождении Будапешта, Братиславы, Варшавы.  

  Победу встретил в Вене. В честь победы в Вене состоялся парад, в котором 

принимали участие не только советские войска, но и войска союзников. Принимал 

парад Маршал И.С. Конев. Когда по площади проходили советские солдаты 

жители Вены забросали их цветами подбегали к солдатам, целовали их, по-русски 

кричали: «Спасибо!» 

За мужество, проявленное в бою, Николай Иванович, был награжден медалью «За 

отвагу», орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» 

30 апреля 1947 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

старший сержант Николай Бунаков был демобилизован. Вернулся в родное село. В 

1949 году женился, прожил с женой 40 лет, воспитал троих детей. 

Николай Иванович прожил  достойную жизнь, его многие знали и уважали в 

нашем городе. 2 августа 2011 года его не стало. 

Дети и внуки Николая Ивановича бережно хранят память о своем отце и дедушке. 

Самый почитаемый праздник в семье – День Победы. Семья вспоминает того, кому 

обязаны жизнью дети, внуки и правнуки. 

Мы живем в тревожное время. Мы потомки тех, кто подарил планете мир ценой 

своего здоровья, жизни, с негодованием слышим слова о том, что Украину 

освобождали Украинцы, а Степан Бандера – герой. Всем плевелам зла наш ответ: 

«Мы не забудем подвига наших дедов и прадедов! Мы не позволим перечеркнуть и 

очернить нашу Победу!».  

 

 

 

Испуг и радость: воспоминания Анатолия Кузьмича Внукова 
Афанасьева Е.Н. 

В статье описаны воспоминания Анатолия Кузьмича Внукова о его первой детской 

встрече с немецким захватчиком и о трудностях дальнейшей жизни в послевоенное 

время 

Есть такая поговорка: «Утопающий хватается за соломинку». 

Наверно, у каждого человека были трудные моменты, опасные для жизни, 

когда не знаешь, как выйти из ситуации. Были и у меня такие моменты. 

Начну с детских лет, когда память бывает крепче и всѐ остаѐтся в голове до 

старости. Мне сейчас 77 лет с половиной, а как будто это сейчас произошло 

со мною. Тогда мне было 5 лет. Как и всех мальчишек, не удержишь дома.  

В то время хозяйничали у нас немцы. Была весна 1942 года. Как-то 

сумел я ускользнуть из дома. Правда, далеко не отходил и гулял около своего 

дома и огорода. Уже была маленькая травка и желтели цветочки. Наверно, 

это были одуванчики. Увлѐкся я этой красотой и не заметил, как ко мне 

подъехал немец на мотоцикле и толкнул колесом. От неожиданности я 

испугался и побежал. Не знаю, сколько я пробежал. Не знаю, сколько я 

пробежал: уже стал задыхаться. Сердечко бьѐтся сильно-сильно, и у меня нет 

больше сил бежать, а немец всѐ едет за мной. Вдруг я заметил узкую тропку 

между кустиков, посаженных ещѐ отцом до войны для защиты огорода от 



скотины. Резко отталкиваюсь правой ножонкой, одновременно взлетая вверх 

и поворачиваясь влево. Падаю на куст с высоты. Куст принял меня так легко 

и нежно, как мог принять только отец, посадивший его. Ветки легко 

согнулись, опустили  меня на тропинку, распрямились и, как ни в чѐм не 

бывало, встали на свои места. Немец проехал мимо меня, всѐ время 

оборачивался и смеялся с раскрытым ртом, пока не скрылся из виду.  Долго 

лежал я на тропинке, пока отдышался и отошѐл от пережитого. Придя в себя, 

огляделся вокруг, поднялся. Потрогал руки, ноги – всѐ цело, нигде ничего не 

болит.  Заскакал козликом домой, поднимая то одну ногу, то другую. 

Хорошо, что домик ко мне был ближе, чем школа.  

Около школы, на выгоне немцы играли в футбол. Я проскользнул на 

свой дворик и стал через плетѐную стену рассматривать, что делают немцы. 

Во время игры мяч попал на крышу школы. Проскакав по ней, он ударился о 

край разорванного железа и сам порвался. Я отыскал глазами немца с 

мотоцикла. Он выглядел злым, а я очень обрадовался. У них не было ни 

игры, ни радости, а я был счастлив, как никогда. 

Прогнав немцев, мы зажили спокойной радостной жизнью. Хотя и 

есть нечего было, мы радовались свободе, возвращению с войны своих 

односельчан, рыхлению земли на огородах, восстановлению колхозов.  Мы, 

дети войны, тоже помогали взрослым, как могли, а в свободное время 

ватагой гуляли по своей деревне Подкопаево Малоархангельского района 

Орловской области.  

Детство прошло быстро. Я окончил начальную школу, четыре класса, 

в 1948 г. , и мама отдала меня в пастухи. Дальше учиться было тяжело. Ни 

обуться, ни одеться было не во что, да и есть нечего. Отец погиб на войне с 

немцами. Старший брат Иван остался дома с мамой (он всегда был хворым). 

Второй брат с меньшей сестрой Валей продолжали учѐбу, а я пастушил всѐ 

лето, с ранней весны и до снега, а он ложился в конце октября или ноября. 

Подниматься надо до восхода солнца, собирать стадо и гнать в поле, где 

нещадно палит солнце или зарядит дождь на целый день, раскатистый гром 

бьѐт как из пушки и ослепительная молния сверкает. После дождей ты весь 

промокший, трясущийся от холода и голода, с бульканьем воды в калошах. А 

у колош, как всегда, протѐрлись пятки, поэтому в них собирались вода и 

грязь. Кнут намокший становился стопудовым, а кнут длинный, и плечи от 

него немели. Бросить его нельзя. Кнут что оружие. Размахнѐшься, пустишь 

вперѐд, а когда он почти распрямится, чуть потянешь на себя. И кнут 

производит звук, подобный выстрелу. Кнут применялся, чтобы подогнать 

стадо или отогнать его от посевов. Палка тоже необходима, еѐ можно 

бросить подальше, но за ней нужно и идти, чтобы поднять.  

В то время волки рыскали часто в поисках добычи, а вокруг тебя -  

одно поле. Ни конца, ни края, ни деревца, ни человека, а стадо нужно 

сохранить.  Раз я отбился от волка кнутом и палкой. Сейчас вспоминаю, и 

самому не верится. Волк разорвал овцу, но я отогнал его, а овцу притащил 

хозяину. Так я снял с   себя ответственность за овцу. 



Когда подошѐл возраст идти в армию, я очень радовался, получив 

повестку. С большим желанием и хорошим настроением бросил кнут  и 

дубину, которую кидал в волка. Раньше я не мог ослушаться маму. Вот и 

терпел все трудности. 

 

 
 

Великая отечественная война  в моей семье. 
Каменский Иван, гр. Пр-1-334 

В статье рассказывается о тяжелой жизни Козявиной Пелагеи Гавриловны, 

вернувшейся из оккупации с пятью детьми 

  

Моя прабабушка, Козявина Пелагея Гавриловна в 1943 году после 

освобождения Орла и Орловской области возвращалась с пятью детьми из 

оккупации, в деревню Сычи, Маховского района. Старшему Ивану было 13 

лет, Василию 11 лет, Нине 8 лет, Раисе 5 лет, а младшей Марии 2,5 года.                                                                                                   

Возле деревни Протасово военный фотокорреспондент Александр Устинов, 

шедший вместе с нашими войсками сделал снимок, который впоследствии 

включил в свою книгу ,,С лейкой и блокнотом’’ А в 1985 году этот снимок 

появился в журнале ,,Крестьянка’’, где Устинов написал, что на этот снимок 

я и сегодня не могу смотреть без боли.                      Мой прадедушка Степан 

Петрович погиб в 1941 году. Пелагея Гавриловна в 1933 году осталась 

вдовой. Вернулась с детьми в деревню, выкопала землянку, которая топилась 

по- черному, дым оставался внутри. Дымохода не было. Зимой стены 

покрывались инеем, было очень холодно. А весной землянка затоплялась 

водой. Ели лебеду, баранчики, щавель, сергибус. 

Сейчас из всех детей остались двое. Предпоследняя Раиса и младшая Мария.                     

Моя бабушка, младшая на фото Мария Степановна Корчагина стала 

журналистом, поэтом, у неѐ есть несколько книг. Она Дипломант 

международной премии, Фелантроп и лауреат областного  поэтического 

конкурса. 

 

                  ВДОВА 

Скажи мне, мать, какую силу 

Тебе судьба в друзья дала? 

Ты руки, как крыла, раскинув, 

От смерти нас уберегла. 

 

И в пору злую, неминучую, 

В полшаге от извечной тьмы, 

Недоеданием измучена, 

Щитом стояла над детьми. 

 

Я кланяюсь вам, наши матери, 

Смерть победившие вдвойне. 



Калѐного железа хватит ли, 

Чтоб выжечь память о войне? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Великая Отечественная Война в моей семье. 

Студентка 1 курса: Цыганкова Надежда (правнучка Долгих.Г.П.).   

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат... 

 Булат Окуджава 

 

     Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго 

июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась только через 

четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот 

сорок пятого года. 

     Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно представить, что 

в этой трагедии принимали участие дети тринадцати-четырнадцати лет. 

Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. 

Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили 

звание героев. 

     Скоро мы будем отмечать семидесятилетие победы, но задумайтесь - 

какой ценой досталось нам эта победа! Россия в это время отдавала все для 

победы. Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько 

миллионов людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было 

оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки 

оружие и шли на врага. 

     Война не обошла стороной и мою семью. Мой прадедушка Долгих 

Григорий Прокофьевич принял участие в освобождении страны от 

фашистских захватчиков. Я его никогда не видела, потому что он умер, за 

шесть лет до моего рождения. Про прадедушку мне рассказывал папа, но и 

он не знает всей информации, потому что Григорий Прокофьевич не любил 

рассказывать о войне, так как в его голове сразу вставали картины этого 

беспощадного кровопролитного периода его жизни. 

    На фронт прадедушка пошел в возрасте тридцати пяти лет по зову сердца. 

Он прошел практически всю войну, но до наступления на Берлин ему 

пришлось сдаться из-за ранения. Всяческих разговоров о Великой 

Отечественной войне он старался избегать, но только одному человеку 

рассказывал, своему внуку (моему папе), так как он был его любимчиком. 

     Папа был в маленьком возрасте и всегда просил полистать дедушкин 

альбом с медалями (к  сожалению, все медали в настоящее время куда-то 

исчезли, а полный список их очевидец не помнит). За пролистыванием 

альбома дедушка Гриша рассказывал о войне.  



     - Мне очень нравилась военная форма, я красовался в ней, но все омрачало 

то, что вокруг были крики, взрывы, стрельба и кровь. Все это было страшно. 

Люди боролись не только за свою жизнь, но и за жизнь своих потомков и за 

свободу Родины. Я был во многих местах, везде все было одинаково: горе, 

мертвые тела на земле, разрушенные дома. Меня поражало то, как дети 

воевали наравне с взрослыми, не боялись «смотреть смерти в глаза». Люди 

были как будто загипнотизированные, не чувствовали боли или только 

делали вид. Я видел сам как перед нами шли наши солдаты и перед ними 

взорвался снаряд. Кого убило, а я был в шоке, когда увидел картину: осколки 

снаряда распороли моему товарищу живот, тут выпали его кишки, он взял их 

в руку, прижал их к себе, а другой рукой держал автомат, стрелял и бежал 

навстречу противнику с криками: «Вперед за Родину!» - дедушка вытирал 

поврежденной рукой при бое слезы со щеки. 

     Он рассказывал только о том, как он защищал свой дом, так как самый 

большой бой недалеко от дома был на границе орловской и липецкой 

областей. Сейчас это место почему-то называют «Собка Огурец».  

     Прадедушка был ранен три раза: в Казане повредил руку, у него отказали 

два пальца, в Смоленске был ранен в плечо, но работоспособность рука не 

потеряла, о последнем ранении мы узнали только четыре года назад от моей 

бабушки. 

     В конце 1944 начале 1945 годов Григорий Проковьевич сражался за взятие 

Кѐнигсберга, сейчас это город Калининград. Весной он получил ранение, но 

не смог сражаться дальше, осколок гранаты уничтожил ему глаз. А через  

месяц он узнал, что Кѐнигсберг пал перед советской армией. 

     Он вернулся домой, но душой остался на фронте, поддерживал своих 

боевых товарищей, большинство которых пало за защиту Родины. Он, как и 

все советские люди, сражавшиеся за свободу, был счастлив узнать, что война 

окончена и страна свободна. 

     Ему дали за это ранение инвалидность первой группы, но он скрыл ее. Со 

всеми работал в колхозе и получал зарплату, а потом и пенсию, как и все, он 

не считал себя героем, он выполнял свой долг.  

     Моя бабушка Долгих Александра Дмитриевна в девичестве Почерняева 

рассказывала о своем детстве, которое прервала война. Она была самой 

старшим ребенком в семье и все уже понимала. Ее отцу пришла повестка на 

фронт, он попрощался и ушел воевать. Год от него не было ни весточки. 

Бабушка помогала своей матери поить скотину и вдруг увидела, как среди 

полей передвигается знакомый силуэт, это шел отец. Он пешком пришел из 

поселка Тербуны Липецкой области. Побыл дома три дня  и ушел. После 

окончания войны пришло письмо, в котором было указано, что он без вести 

пропал. 

     А во время войны бабушкин дом захватили немцы и жили, а их семью 

сделали рабами, но по словам бабушки : «Не все фашисты были варварами». 

     Это было зимой, ее с братом и сестрами загнали на печку, чтобы они не 

мешались, так как немцы не привыкли к русским морозам, то им было 

холодно, и они топили печь. Печь раскалилась до предельных границ, детям 



было жарко, но слезть было невозможно, потому что на хорах сидел немец с 

ножом, который бабушке показался в полметра, но один подошел, поставил 

им  ведро с водой и дал кружку. Он же отнял курицу у полицая, которая была 

последняя в семье бабушки, и сказал: «Матке детей кормить надо». 

     Но один немец не мог покрыть жестокость других, которые били их и 

оставляли без еды. 

     Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш народ 

не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали 

свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелѐные леса, свои реки. 

Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла любовь, а у 

фашистского солдата слепая ненависть. И Величие той войны заключается в 

том, что советский человек боролся за жизнь тогда, как другие хотели 

невинных смертей. 

 

 

 

Помнить всѐ 
Киселѐва Е.П. (дочь А.С.Белохвостовой) 

Преподаватедь Мценского филиала 

Госуниверситета – УНПК 

В статье описываются воспоминания Антонины Сергеевны Белохвостовой, которой 

пришлось провести свои молодые годы в тяжелейшие годы войны, но даже в такое 

время начать преподавать в школе, ради будущего своей Родины  

Антонина Сергеевна Белохвостова – долгожительница с.Становой Колодезь. 

Родилась Антонина Сергеевна в селе Оловянниково. Как только окончила 

семь классов в Лупленской школе, поехала в Орѐл продолжать учѐбу. 

Училась в 10-й школе на 4-й Курской. Сразу после выпускного началась 

война. А.С.Белохвостова помнит, как немецкие танки шли по центральному 

орловскому мосту, как начался пожар, когда взорвали обувную фабрику 

(сегодня на этом месте типография). Немцами был взорван Александровский 

мост, Красный мост, горел элеватор. До 14 октября она была у родственников 

в городе, а потом в обход отправилась домой. Антонина Сергеевна заболела 

тифом: ноги отнимались, волосы совсем выпали. Спасла еѐ от  тифа 

фельдшер из Ленинграда: она давала пить настой горькой полыни и 

прикладывала к икрам полотенце с разведѐнной сухой горчицей.  

Немцы в деревне не жили постоянно. Они угоняли в Германию местных 

жителей. Антонину Сергеевну от этой участи спасла сначала болезнь, а 

потом местный полицай, который сватался к ней. Но мама была умной 

женщиной – она тактично ему объяснила, что времы очень тревожное, а 

когда пройдѐт линия фронта, то и свадьбу можно сыграть.  

 На сходе жители решили тянуть жребий: одни бумажки были пустыми, на 

других было написано «Германия». Антонину Сергеевну эта учесть 

миновала. «Еѐ» полицай держал шапку с этими бумажками. Когда подошла 

очередь мамы, полицай в еѐ руку вложил бумажку и сказал: «Отходи». Она 

тогда не сразу поняла, что благодаря ему ей тогда досталась чистая бумажка.  



После освобождения Орла этого полицая осудили на 10 лет. Спустя много 

лет, ей пришлось с ним встретится. Вспоминает, как шла она с двумя 

маленькими детьми, и кто-то окликнул еѐ. Она едва узнала в случайном 

прохожем бывшего полицая. Она сказала тогда ему спасибо за своѐ спасение 

и поздравила с возвращением, а он заплакал со словами: «Кому я тут нужен!»  

В 1943 году Антонина Сергеевна и ещѐ 4 недавние десятиклассницы сами 

начали преподавать. Конечно, девчонки волновались, а директор школы 

Павел Иванович успокаивал: «Находите книги и вспоминайте, как Ваши 

учителя давали уроки, а дальше будем вместе учиться». На 15 сентября 

1943г. в школе насчитывалось 256 человек. Голодные, замѐршие, в основном 

сироты, приходили в школу.  Антонина Сергеевна не может забыть, как 

входит в класс и видит поднятую тонкую ручонку дежурного по классу. Он 

говорит, что Вали не будет: они вчера получили похоронку на папку, а с 

мамкой плохо». С каким рвением и огромным желанием эти дети в те 

военные годы получали знания.  

В своей родной Лупленской школе (ныне Калининской школе), в которой 

Антонина Сергеевна проучилась 7 лет, а потом 5 лет преподавала.  

В 1947г. Антонина Сергеевна смогла приступить к учѐбе в институте. Еѐ 

зачислили на заочное отделение естественного факультета. В этом же году 

она вышла замуж за Петра Максимовича, которого прислали в школу 

преподавать немецкий язык. В 1949г. они перешли работать в школу 

с.Становой Колодезь. Мама вспоминает, как раньше каждый учитель 

обязательно имел нагрузку по воспитанию населения. Тогда обязательными 

были «десятидворки» - раз в неделю собирали население, обсуждали 

политические события, а потом устраивали чтение вслух. Антонина 

Сергеевна сама подбирала интересные книги. Вспоминает, как зимой при 

керосиновой лампе все затихают, слушают. Время десятый час вечера, но 

никто расходиться не хочет.  

Работу свою Антонина Сергеевна любила, легко умела с людьми наладить 

контакт. И сегодня А.Белохвостова охотно помогает главе 

Становоколодезьского с\п в вопросах, связанных с историей родного села и 

воспитанием молодѐжи.  

 

 

Война затронула нашу семью 

Коробова Полина (правнучка), гр. Пр-1-334  

В статье описывается история семьи, мужчины которой героически отправились на 

фронт, а женщины остались работать в тылу, воспитывая детей  

 

Война затронула нашу семью. Мои  предки служили, защищали свою 

Родину, свою Страну. К сожалению, не все из моих прадедов вернулись 

домой живыми.  

Мой прапрадед, Озовцев Н.М., жил с Сибири. Он работал 

железнодорожником. Когда началась война, его определили в 



Сталинградский фронт, но он получил ранение и был комиссован по 

ранению. 

Еще мой прадед, Говоров И.М., воевал на Восточном Фронте. Также был 

комиссован по ранению. После он работал на угольной шахте.  

Его брат, Говоров Г.М., воевал на Белорусском фронте. Он погиб в 1943г.  

Прадед – Коробов С.А. – воевал на Ленинградском фронте. Он погиб в марте 

1942г. 

Моей бабушке было 2 года, когда пришла война. Ее отец вынужден был 

отправиться на фронт, но по состоянию здоровья он не мог воевать. Поэтому 

он помогал нашим войскам. А ее мать работала в тылу.  

Во время войны был голод. Семья вынуждена была собирать гнилой 

картофель. Моя прабабушка Маша готовила из него оладья. Так и питались 

во время войны.  
 
 

 

"Великая Отечественная война в моей семье" 
Кузнецова Оля (правнучка), гр. Пр-1-334 

В статье рассказывается об Озеровой Надежде Андреевне, которой удалось чудом 

спастись благодаря Красной армии и об Озерове Василии Дмитриевиче, семье 

которого пришлось бежать из родного дома и приютиться у многодетной 

крестьянки 

 

 В этом году мы будем отмечать Победу над фашистами. 

 Я хочу рассказать о своих прабабушке и прадедушке, которые пережили 

войну, как война промчалась по их семьям. 

 Моя прабабушка, Озерова Надежда Андреевна, 1929 года рождения. Сейчас 

ей 86 лет, живет с нами. У нее была большая семья: отец, мать и четверо 

братьев и сестер. В 1943 году Советская армия стала освобождать 

Орловскую, Тульскую области от фашистов. Они тогда жили в селе 

Федоровское Скуратовского района. Перед отступлением, фашисты очень 

зверствовали. Они сажали жителей села в холодный сарай, запирали, 

обливали бензином и поджигали. Среди них была и семья моей прабабушки. 

Их успели спасти разведчики Красной армии, которые первыми ворвались в 

горящее село. Чудом жители остались живы. И этим чудом были солдаты 

Красной армии. 

 Мой прадедушка, Озеров Василий Дмитриевич, 1929 года рождения. У него 

тоже была большая семья: отец, мать и четверо братьев и сестер. Старшего 

брата прадедушки звали Озеров Иван Дмитриевич. Когда началась война, 

ему было 19 лет, он ушел защищать свою Родину. Сначала от него 

приходили письма, а потом пришло извещение, что он пропал без вести. До 

сих пор в нашей семье хранится фотография брата моего прадеда в 

солдатской форме.  

 Семья прадедушки бежала из родного дома и их приютила у себя семья 

многодетной крестьянки. Они дружили семьями до самой смерти. Их связь 



была крепче кровной связи между родственниками, потому что они 

пережили вместе войну, горе, голод и холод. 

 После освобождения родных мест от фашистов прабабушка и прадедушка 

трудились над восстановление из руин родного города. Им присвоено 

почетное звание " Труженики тыла." Им, мальчишкам и девчонкам войны, 

голодным и оборванным, придавала силы вера в то, что враг будет разбит, 

победа будет за нами, наше дело правое. 

 Вот так семья моих родных пережили войну. 

 Я хочу, чтобы в память каждого из нас запало то, что перенесли на своих 

плечах люди старшего поколения. 

 Подвиг их бессмертен. Своей жизнью они с честью оправдали высокое 

звание русского  человека. 

 

   

Люди со старинных фотографий 
Ковалева М.В. 

В статье описываются люди, изображенные на фотографиях, которые 

мужественно переносили все тяготы и невзгоды войны не только на фронте, но и в 

тылу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко Семѐн Васильевич с женой Фѐклой Иосифовной (слева), сестрой и 

дочерью Евдокией. 

В каждой семье есть старинные фотографии. Когда-то они для 

владельцев служили напоминанием о живых людях, на них изображѐнных. В 



наше время все чаще их ждѐт судьба, о которой упоминалось в старой 

военной песне: «И будет карточка пылиться на полке средь забытых книг…» 

Наверно, желание удержать от полного исчезновения память о 

некоторых известных мне людях, принявших участие в Великой 

Отечественной войне, и побудило меня сделать эти заметки. 

Я никогда не видела своего прадеда Денисенко Семѐна Васильевича 

(1903 – 1975). Мне говорили, что он был на войне и имел награды, но толком 

уже никто ничего не помнил. Долго я прикидывала, как бы узнать побольше, 

но поиски много лет как-то не давали внятного результата, пока я не зашла 

на сайт «Подвиг народа». Там я узнала место рождения прадедушки – с. 

Кулянка Богучарского района Воронежский области. Однако, призывался он 

уже из г. Богучара в октябре 1942 г., оставив в городе жену Феклу 

Иосифовну  и дочь Евдокию. 

На фронте прадедушка, гвардии старший сержант, был слесарем роты 

технического обслуживания 215 танкового полка 26 гвардейской 

механизированной Севской краснознамѐнной бригады. Уже в 1ѐ943 г. он за 

умение высококачественно ремонтировать танки в боевых условиях получил 

медаль «За боевые заслуги». 

В 1945 г. в боях при окружении г. Бреслау и при окружении 

Оппельнской группировки противника прадедушка. Не смотря на сильный 

артобстрел противника восстановил пять танков Т-34, 35, подбитых в бою и 

поставил их в строй, чем обеспечил успешное выполнение боевых задач 

полка. За это он был награждѐн орденом Красной Звезды. 

После войны прадедушка благополучно вернулся домой. Много лет 

он разыскивал пропавшего без вести на фронте брата Якова, но безуспешно. 

Однажды ему встретилось упоминание в газетной статье о некоем 

одноимѐнном танкисте, сгоревшем в танке во время боя. Семья сочла, что это 

именно их Яков, но так ли это – осталось неизвестным. 

Другой мой дедушка, Александр Гордеевич Холманских, в начале 

войны проживал в рыболовецком посѐлке Ича, значительную часть года 

полностью оторванном от «Большой 

земли». Сюда заехал после 

двухгодичных странствий по всей 

стране и здесь остался его отец, 

внезапно покинувший Москву в 1930-е 

гг.  Когда дедушка услышал о 

нападении Германии на СССР, он 

исправил в паспорте дату рождения и 

отправился в военкомат. Однако 

отправиться на фронт ему не довелось, 

так как вслед за ним прибежал отец и 

объявил его настоящий возраст – 16 

лет.  

 
Александр Гордеевич Холманских 



Пришлось дедушке работать на рыбоперерабатывающем заводе, 

который готовил консервы для фронта. Каждый день в 3 часа утра рыбаки 

отправлялись ставить новые сети, и собирали сети, поставленные накануне. 

Привозили они до 300-400 сетей. Каждый рабочий должен был распутать 16 

сетей. На пристани рыба спускалась в жѐлоб и проталкивалась по нему с 

помощью толкателей внутрь завода.  На заводе она разделывалась, для чего 

резчицы раскладывали по отдельности куски мяса, икру и внутренности. 

Мясо поступало в корыто, где его мыли мойщики. Оттуда рыба в вагонетках 

ехала в посолочный цех. Там она попадала в чаны, где слои рыбы 

перекладывались слоями соли и льда. Рыбья икра протиралась на грохотке, 

промывалась, помещалась в рассол (тузлук), а затем раскладывалась в 50-

килограммовые бочки, куда добавлялись ореховое масло, бура и уротропин. 

В день завод перерабатывал до 7 тонн рыбы. Конечно, жителям Ичи было 

легче в вопросах еды, чем жителям оккупированных земель: у них всегда 

была рыба. Но они мечтали о хлебе и чѐрной капусте. В то время у берегов 

Камчатки ходили японские корабли. Дедушке и другим жителям выдавали 

деревянные муляжи винтовок, чтобы они ходили по берегу моря и 

изображали дозоры. Он с товарищами очень гордился такими заданиями и 

только много позже осознал, в какой опасности оказались бы «дозоры», если 

бы японцы решились проверить их на прочность или просто выстрелить по 

ним. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. 

дедушка был награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». На медали изображѐн профиль И.В. 

Сталина и сделана надпись: «Наше дело правое. Мы победили». 

 
Николай Васильевич Коняев 

 

Хранится  в нашей семье фотография 

улыбчивого 17-летнего парня, 

сфотографированного в отцовской форме 

времѐн гражданской войны. Это 

единственное в жизни изображение моего 

двоюродного деда Николая Васильевича 

Коняева (р. 1926 г.) родом с ныне не 

существующего хутора Козодоевка, 

который располагался в окрестностях д. 

Волково Мценского района Орловской 

области. Говорят, что он был человеком 

необычайно добрым и очень любившим  

детей. Мать его умерла рано, а когда отец 

второй раз женился, то он стал с детских 

лет работать в колхозе пастухом, чтобы реже сталкиваться с мачехой. Когда 

во 1943 г. наши войска освободили Мценский район, Николай вызвался 

пойти добровольцем на фронт. В одном из писем он сообщил семье, что 

награждѐн грамотой за освобождение Риги.  Там же, в Прибалтике, он как-то 



с товарищами был послан в разведку. Чтобы добраться до немцев, нужно 

было переплыть реку. На обратном пути, уже ночью, немцы засекли 

разведчиков. Разведчики смогли добраться до реки и броситься в воду. 

Немцы стали стрелять.  Когда разведчики выбрались на берег, то Николая 

они не досчитались. 

Пропали без вести и ещѐ два наших 

родственника  - Дмитрий Васильевич 

Коняев (Р.1912 г.)  и его 17-летний 

единственный сын Александр. Дмитрий 

Васильевич был стрелком на самолѐте. 

Он совершил около 14 полѐтов, а в 

следующий полѐт его самолѐт был сбит. 

Родным он сообщил, что находится в 

госпитале в районе  г. Львова. О 

дальнейшей его судьбе известно только 

то, что район госпиталя потом  оказался в 

руках немцев. 
 

Дмитрий Васильевич Коняев и его жена 

Мария Симоновна 

 

 

 

От нашей семьи осталось очень мало 

людей, и я , наверно, почти последняя, 

кто ещѐ помнит тех, кто изображѐн на 

этих старинных фотографиях. 

 

 

 

 

 

Минаева Алина, гр. Пи-1-335 

В статье описывается жизнь мальчика Сережи, который оказался в блокадном 

Ленинграде, но благодаря решению эвакуировать детей, остался жив 

Сегодня вечером я попросил бабушку рассказать мне о прадедушке, 

которому удалось побывать на войне. Его звали Серѐжа. Он родился в 

Ленинграде в 1929 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему 

было 12 лет. После того как фашистские войска окружили плотным кольцом 

город Ленинград, началась блокада, которая длилась 900 дней и ночей, с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 

Чтобы уберечь детей от голода и холода, было принято решение об их 

эвакуации. Мой прадедушка вместе с другими детьми зимой 1942 года был 



вывезен из блокадного Ленинграда на автомашине по льду Ладожского 

озера. Так он оказался в селе около реки Обь, где помогал взрослым ловить 

рыбу для того, чтобы кормить бойцов красной армии. 

После окончания войны прадедушка Сергей  вместе с прабабушкой Марией 

переехали жить в Малую Вишеру (г.Ленинград). Многих людей, переживших 

это время, уже нет в живых. Память о них навсегда сохранится в наших 

сердцах.  

 

 

. Сочинение-вопоминание 

На тему: Великая Отечественная Война в моей семье. 
Черепанова Александра, гр. Э-2  (правнучка) 

В статье описывается история Капитонова Александра Спиридоновича, который в 

юношеском возрасте героически сражавшегося во многих боях Великой 

Отечественной Войны  

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая 

Отечественная Война. С этого  дня не осталось ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, 

братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, мнгие были 

ранены, но даже те, кто вернулся живыми и здоровыми навсегда сохранили в 

памяти кровь своих однополчан. 

Это случилсь в моей семье, с моим прадедмом Капитоновым Александром 

Спиридоновичем. Родился он 25 марта 1925 года в Башкирской АССР 

Ермекеевского района ст.Приютово. Его детсво было очень трудным, отец 

умер когда Сашенька еще не родился, а мать оставшись с тремя детьми 

пережила много тягот и невзгод непосильной работы. Когда ему исполнилось 

10 лет ее не стало. Старшие брат и сестра не отдали младшего братишку в 

детский дом. Жили они очень трудно. В январе 1943 года его забрали в 

армию в 14 западный подвижный полк. Со своей бригадой дедушка прошел 

по России, Белоруссии, освобождал Польшу, особенно тяжелым был бой под 

городом Кюстрин. В одном из боев дедушка был контужен, но очень быстро 

вернулся в строй! Он дошел до фашистского логова города Берлина, где шли 

невероятно тяжелейшие бои. На рейхстаге он оставил свою подпись кровью. 

В возрасте 18 лет 1943 году, принял участие в параде на Красной площади. 

За свои боевые заслуги дедушка неоднократно награждали грамотами, 

благодарностями и боевыми наградами такие как : орден "Красной звезды", 

медалью "За взятие Берлина","За победу над Германией". 



По окончанию войны, вместе со своей бригадой дедушка был направлен для 

дальнейшего прохождения службы в город Белев в в/ч 24496,где он 

прослужил до 8 февраля 1950 года. В Белѐве дедушка прожил всю свою 

жизнь. Создал семью, вырастил детей, внуков, дождался правнуков. 

 В 2002 году  перестало биться сердце нашего дорогого человека. Мы 

помним и любим его, гордимся им. 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я знаю о войне. Я буду помнить о 

ней вечно, ведь благодаря таким героическим подвигам наших прадедов и 

прабабушек, мы живем.   

 
Великая отечественная война в моей семье. 

Толстых Алексей (праправнук М.С.Булгакова), гр.  Пи-1-335 

В статье описывается история жизни многодетной семьи Булгаковых, потерявших 

сначала троих детей, а позднее на фронте Михаила Сергеевича Булгакова (отца 

детей)  

В период с 1941-1945 война пришла в каждый дом, и дом моих предков не 

стал исключением. Это тяжѐлое время выпало на долю прапрабабушки и 

прапрадедушки.  Аграфена Дмитриевна и Михаил Сергеевич Булгаковы. 

Жили они в деревне с броским названием ―Второй воин‖, как все люди того 

времени занимались хозяйством, воспитанием детей, которых было 

достаточно (8 человек).1941-1943 Оккупация Орловской области. Наша 

деревенька страдала от авианалѐтов. С первых дней войны деда не забрали на 

фронт (у кого много детей того не забирали). Когда немецко-фашистские 

захватчики вошли в деревню они селились в дома, а хозяев домов переселяли 

в один дом. По рассказам моей бабушки не все немцы были плохими, они 

подкармливали детей шоколадом,  который приходил посылкой из Германии. 

Один немец сказал ―Матка, думаешь нам нужна эта война‖.1942 - у бабушки 

умирают два ребенка (от скарлатины).1943 -  Красная армия освободила наш 

населенный пункт, в это же время умирает 3-тий ребенок. Неожиданно 

дедушке приходит повестка: ходили слухи, что бывший полицай сделал так 

чтоб деду пришѐл этот кусок бумаги. 27.07.1943 Михаил Сергеевич ушел на 

фронт. Именно в этот день родные видели его в последний  раз.  Когда 

паровоз начал трогаться, его сестра  побежала за поездом, успев крикнуть: ―У 

тебя родился сын‖. Он ответил: ‖Назовите Мишей‖. В 1944-ом пришла 

похоронка. 

 

 
Великая отечественная война в моей семье. 

 
Ирина Ивановна Чудинова Светлана Асадовна Гасанова Коссова Любовь Алексеевна 

Тюрикова Елена Ивановна ЯноваТатьяна Ильинична 



В статье описываются истории мужественных людей, побывавших не только 

в тяжелейших боях, но и в тылу врага с достоинством перенося все тяготы и 

невзгоды того времени 

 Время успело запахать траншеи на полях былых сражений. Однако оно 

бессильно ослабить память о несгибаемой стойкости и героизме миллионов 

советских людей. В нашей стране знают и помнят события Великой 

Отечественной войны, так как сохранились крепкие традиции воздания 

почести всем ветеранам и погибшим участникам войны, многие читают о ней 

книги и смотрят фильмы. 

Каждая семья хранит частичку памяти о военных и послевоенных 

годах. В семьях бережно хранят память о родных, хранят истрепанные 

пожелтевшие фотографии, почетные грамоты, вырезки из газет, боевые 

награды. И вот некоторые материалы из них 

Ирина Ивановна Чудинова рассказывает о своей 

мам е : « Моя мама Надежда Петровна Кондрашова попала 

в первый набор девушек, которых отправляли служить во 

флот в 1942 году. Ее и еще нескольких девчат направили в 

Заполярье, на Северный флот, их часть морской береговой  

обороны располагалась за 69-й параллелью. Тундра, вечная  

мерзлота. Моряки - радисты , пулеметчики, зенитчики 

Моряки – ради- сты , пулеметчики, зенитчики отрезка — 6 

часов радиовахта, 6 часов сон, потом вновь вахта, отдых. Ни 

одного строения не было на поверхности — жили в 

землянках, работали тоже под землей.  Мама много рассказывала о войне. 

Однажды она держала связь с пилотами торпедоносной авиации, 

охотившимися      за врагом.   «Я - Чайка,   я -  Чайка...» —   неслись  в  эфир 

ее позывные.        Мама передавала   точные  координаты  нахождения 

вражеского   самолета, а это было не просто.   «Шаланды  полные  кефали...»  

—   раздалось  в  наушниках. Это  пели,   идя  на  посадку,  советские   

летчики. Значит   все   в порядке,  потерь  нет. Когда  в  декабре  1944   года 

Указом   Президиума Верховного  Совета  СССР  была  учреждена медаль 

«За оборону Советского    Заполярья»,    мама  была представлена к  награде     

в  числе первых.  Она во время своей вахты приняла радиограмму о 

долгожданной Победе. Демобилизовалась мама в 1946 году, только после 

того как подготовила себе замену. Очень жаль, что прожила она недолгую 

жизнь – всего 64 года. Но и мы, и наши дети, и внуки будем хранить память о 

ней».  

 

Светлана Асадовна Гасанова пишет о своем дедушке: « 27 мая 1941 

года дедушка был призван в армию, а вскоре началась 

война. Так и прошел он ее в солдатской шинели от первого и 

до последнего дня. Артиллерийская батарея, в которой 

служил дедушка, прикрывала передний край наших войск от 

фашистской авиации, не давая врагу нанести удар с воздуха. 

В одном из боев дедушке с его расчетом пришлось 



прикрывать условную станцию Лоухи, на которую обрушилось сразу 47 

самолетов противника. Девять из низ было сбито, остальные – рассеяны. Ни 

одна бомба противника не достигла цели, и больше станцию бомбить не 

пытались. Немецкое командование поставило боевую задачу: уничтожить 

батарею, где служил дедушка. С этой целью немцами был организован 

*звездный* налет для уничтожения батареи. Налетая одновременно со всех 

четырех сторон, закидывая бомбами и обстреливая пулеметным огнем, враги 

рассчитывали полностью уничтожить батарею. После налета с воздуха на 

батарею обрушился шквал полевой артиллерии. Но благодаря мужеству 

бойцов-артиллеристов, несмотря на то, что был расстрелян весь боевой 

комплект, батарея все-таки выстояла. Именно благодаря таким солдатам, как 

наш дедушка, Булгаков Владимир Михайлович, пришла желанная Победа, и 

пусть все видят это». 

 

Коссова Любовь Алексеевна вспоминает рассказы бабушки: «Война в 

жизни моей семьи оставила очень глубокий горький след. 

Погибли два брата моего дедушки. А папа моей бабушки 

прошел три войны – финскую, отечественную и 

японскую, вернувшись домой только в 1947г. Моя 

бабушка, Валентина Сергеевна Борисова (в девичестве 

Коссова), которой сейчас 76 лет, в три годика вместе с 

мамой, братьями и старшей сестрой, была угнана из д. 

Нижнее Ущерево, Калинеевского с/с, Мценского р/на, 

Орловской области, в концлагерь немецкого города Гера. Детские бараки 

находились отдельно от родителей. Не передать словами, какому унижению 

подвергались русские пленные. Двое братьев моей бабушки (в возрасте 2 

годика и 5 лет) погибли в немецких лабораториях, а моя прабабушка 

вернулась в Россию из плена без единого зуба и вся седая (ей было 32 года). 

Бабушка  иногда вспоминает эти   страшные годы.  Мы всей семьей плачем,   

и хотим, чтобы такое  никогда не повторялось, и чтобы   всегда над нами 

было  только мирное ,  светлое небо. Память о погибших на той войне, 

навсегда в наших сердцах». 

 

О судьбе своей бабушки и еѐ сыновей рассказала Татьяна Ильинична 

Янова: «Моя бабушка Тикова Екатерина Михайловна на войну отправила 

двух старших сыновей:  Сергея – 1920 года рождения и Михаила -1922 года 

рождения, они оба ушли на фронт добровольцами в сентябре 1941 года. 

Последний раз своих сыновей бабушка видела весной 1942 года. «Они 

приходили ночью, - говорила она, - зная, что у меня на 

руках еще было трое детей, приносили хлеб, тушенку, 

сахар». До последних своих дней моя мама помнила 

вкус этих продуктов и рассказывала об этом нам. 

Старший сын Сергей погиб практически сразу не далеко 

от дома (он похоронен в братской могиле в 

Новосильском районе д.Пруды), а вот на Михаила 



пришло сообщение, что он пропал без вести. До конца своих дней бабушка 

искала и ждала сына, но везде ей отвечали: «Пенсию за него вам получать не 

положено, а вдруг он сдался добровольно в плен…». Только в 1998 году, из 

Центрального Архива Министерства Обороны (ЦАМО) нам пришел ответ, 

что Тиков Михаил Кузьмич. Был захвачен в плен 14 августа 1942 года под 

городом Воронеж и находился в концлагере ШТАЛАГ VIK(326) – лагерный 

номер 77720. Погиб в плену 02.12.1942году, место захоронения 

Фореллькруг/Сенне, № могилы 8018. Вырезки из немецкого архива - это все, 

что нам осталось в память о нем и еще то, что нельзя объяснить словами ведь 

мать умерла, так и не узнав правду о судьбе своего сына….».  «В той войне, - 

говорил Василь Быков, - один из тех писателей, которые в полной мере 

знают, что такое война, - нам не хватало всего: машин, горючего, снарядов, 

винтовок… Единственное, чего не жалели, - так это людей». 

 

Вот, что рассказала Тюрикова Елена Ивановна: «Что для меня война? Не 

знаю. Отношение двоякое: с одной стороны – радость 

Победы, с другой – боль утрат. До войны это была 

дружная большая семья Меркуловых – Федота 

Андреевича и Ксении Никитичны (урожденной 

Старых) и их девяти деток – двух мальчиков и семи 

девочек – мал–мала – меньше. Федот Андреевич был 

рожден задолго до революции – в 1894 году и до Великой Отечественной 

работал агрономом, содержал семью. Ксения Никитична, напротив, была на 

десяток лет (1904 г.р.) моложе – хозяйничала по дому и воспитывала детей. 

С началом войны все изменилось. Федот Андреевич ушел на фронт. Семья 

же попала в оккупацию – пришлось как-то выживать. Жили в деревне 

Толмачево рядом со Мценском (что сразу за железнодорожным вокзалом), в 

погребе. На улице старались не показываться, больно немцы лютовали. 

Кормились, как могли – где кожуры от картошки найдут, сварят похлебку, 

где односельчане помогут – детей же жалко. В войну мальчики умерли… 

Освобождение Мценска 

(особенно для детей ) было пугающим – массированная артподготовка,  

взрывы заставлял и содрогаться. А, потом, вдруг все стихло… и такое родное 

русское ура. 

Федот Андреевич погиб в Польше в 1944 году.  Ксения Никитична – осталась 

одна с семью детьми. 

После войны выживали трудно, впрочем, как и весь советский народ, но это 

уже – другая история». 

О том, что это правда, говорят многие документы и свидетельства очевидцев, 

в том числе и врагов. Не всем было суждено прийти с этой страшной войны. 

Но память о них, героях и рядовых, всегда в наших сердцах. Мы должны 

помнить о том, что войны, будь они даже маленькие, - для женщин всегда 

великие, потому, что женщины отвергают смерть. Мы призваны любить и 

продолжать Жизнь! 

Без памяти сердца черствеет душа, холодеет взгляд. Так будем помнить. 



                            Великая отечественная война в моей семье. 
          

     Седак Анатолий, гр. Тм-1-333 

                                                              (1941-1945) 

                                                                                                "Я горжусь своим дедушкой" 

В статье описывается героический путь Копань Данила Мироновича 

Мой дедушка: Копань Данил Миронович, по маминой линии, был призван в 

армию в июне 22-го 1941 года. 

Направлен в сант-инструктором, 1942 году был ранен и отправлен  в 

госпиталь, после лечение забрали на фронт. 

Принимал участие в освобождение Венгрии, Австрии, Чехославакии. Войну 

закончил в Берлине 1945 года. Демобилизован из Армии 22 ноября 1946 года. 

     О его боевом пути говорят награды: орден отечественной войны, медаль 

за боевые заслуги, орден красной звезды, медаль за отвагу, за победу над 

Германией.  

После окончание войны дедушка работал в больнице Бухгалтером -  в 

Казахстане Актибинская область посѐлок Ново-Алексеевка. 

За многолетний и добросовестный труд дедушка награждѐн медалью 

«Ветеран труда». 

В нашем селе, наверное, нет человека, который бы не знал моего дедушку. В 

памяти  односельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым и 

отзывчивым врачом, который вылечил много людей. 

К сожалению, я не видел дедушку живым, но так много хорошего слышал о 

нѐм от бабушки, мамы и других людей. 

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашистского ига. Мы обязаны помнить, какой ценой  

досталось Победа, и чтить их память. 

хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. 

Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие! 

  Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-

открытки, награды. 

Когда мама достаѐт ордена и медали, они как будто светятся в еѐ руках. Я 

горжусь своим дедушкой. 

Уверен,  что его пример поможет стать мне достойным гражданином 

отечества… 
                                                                                                       



 

 
 

 

 

 

Великая отечественная война в моей семье. 
 

Минаева Алина, 

Студентка 1 курса 

В статье описываются истории двух героических людей Шикова Ивана 

Тихоновича и  

Добролюбовой Розалии (Роза) Петровны, которые в свои молодые годы 

испытали на себе все тяготы и невзгоды фронтовой жизни  

 

Самое страшное и ужасное, что может случиться  в судьбе человека и всей 

страны - это война. Зловещие языки пламени, искажѐнные лица женщин, 

детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых, грохот орудий, свист 

пуль, всюду боль, грязь, ненависть, смерть. Вот это и есть война. 

 22июня 1941 года фашистская  Германия напала на СССР. 

Обороноспособность СССР была подорвана проводившимся тоталитарным 

режимом, социально-экономической политикой, массовыми репрессиями, 

охватившими военные кадры , а также крупными просчетами в военном 

строительстве, в определение вероятных сроков начало войны . Поэтому 

приграничные сражения и начальный период войны в целом были 

проиграны. Враг продвинулся далеко в глубь страны и оккупировал 

значительную еѐ часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля. 

Немцы планировали молниеносную войну(блицкриг). Но в результате 

контрнаступления советских войск на западном стратегическом 

направлении(под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего народа 

стратегия ,,блицкрига‖ рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить. 



   И вот уже идет восьмое десятилетие после нашей победы в Великой 

Отечественной Войне. Все эти годы мы испытываем чувства гордости за тот 

подвиг в кровавой схватке. Не было ни одной семьи, которой не коснулась 

беда. Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что 

войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения 

фашистов вызвала вначале некоторую растерянность . Однако уже в первый 

день угроза нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали 

поступать заявления с просьбами направить в Красную Армию 

добровольцами. Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой 

неизвестности с коротким названием ,,фронт’’ группами и поодиночке – 

совсем ещѐ не окрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие кто по 

молодости не успели встретить свою первую любовь и отцы из многодетных 

семей. Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 

прадеде и прабабушке. Прадед не любил разговаривать на эту тему , но всѐ 

же немного рассказал мне о событиях тех давно уже минувших лет, 

прабабушку я не застала. Шиков Иван Тихонович- мой прадедушка родился 

в деревне Лыкова, Орловская область , Мценский район 25 января 1926 года. 

На фронт он попал лишь в 1943, когда ему исполнилось 17 лет. Молодой и 

задорный парень был душой полка, так как играл на гармошке и всегда 

поддерживал боевой дух однополчан. До войны прадед был сапожником, и 

специальность эта пригодилась на фронте: он шил сапоги офицерам и 

солдатам, за это его ценили и уважали. Со слов прабабушки, ее муж всегда 

вспоминал один случай, произошедший с ним. 

 Однажды офицеры выстроили их роту и объявили, что найден сейф с 

секретными документами, нужно вскрыть его не испортив бумаг, 

находившихся в нѐм. Мой прадед вызвался попробовать. Дали ему 

отдельную комнату, чтобы никто не мешал, и сутки сроку. Долго он кумекал 

над хитрым замком, наконец, головоломка была решена и ценные сведения 

вызволены. Прадед был награжден медалью и отпуском домой  на десять 

дней. После отпуска он вернулся в свой полк и с ним же дошѐл до Берлина, 

где получил контузию и был ранен в ногу. Когда закончилась война. Прадед 

еще долго служил в рядах армии на территории Чехословакии, только в 1949 

году вернулся в родную деревню. Умер он 4 года назад в 2011 году только в 

1949 году 13 июля, ему было 85 лет. В 2003 его парализовало и он потерял 

зрение мучаясь около 8 лет. Когда я была маленькая он любил со мной 

играться, гулять, когда я расспрашивала его о войне он начинал плакать и 

редко ему удавалось что-то выдавить из себя. Я помню его слова, он всегда 

говорил мне: ,,Только ради всех вас внучка я сейчас жив и стою перед вами‖. 

 Среди надевших солдатскую гимнастерку были и женщины. В их числе и 

моя прабабушка. Добролюбова Розалия (Роза) Петровна. Родилась в деревне 

Крыцино, Орловская область, Мценский район в 1917 году 9 мая, потому она 

всегда говорила: ,, Я родилась в победу‖. В 24 года ей пришлось стать 

рядовой войск связи. В их составе она и оставалась до конца войны. В 

Берлине прабабушка вместе со своими сослуживцами была размещена на 

квартире к местным жителям  ( некоторым из них очень сильно голодали). 



Прабабушка делила свой продуктовый паек со старой немкой (простые люди 

не должны страдать из-за амбиций алчной кучки военачальников, творивших 

ад на ее родной земле). Немка была очень ей благодарна и подарила свое 

обручальное кольцо с именной надписью. Это кольцо до сих пор хранится в 

нашей семье. Как память о прабабушке. К моему большому сожалению, я не 

очень много знаю о ее военном пути, потому что когда прабабушка умерла, 

мне был годик, поэтому я еѐ не помню, а мама помнит только некоторые 

обрывки ее рассказов. Когда закончилась война, их полк эшелоном 

отправили в Ленинград. Оттуда моей прабабушке пришлось добираться до 

дому на попутках, на лошадях, но в основном пешком, так как железные 

дороги были разрушены, и поезда проходили редко. Добиралась она вместе с 

группой демобилизовавшихся земляков две недели, ни в одной деревне, 

встретившейся на пути, им не отказали в ночлеге. А ведь в стране царил 

голод. Она умерла 3 ноября 1997 года, прожила 80 лет. 

 Я очень горжусь свои прадедом и своей прабабушкой, ведь они воевали, 

защищая нас и давая нам жить дальше на этой земле тихо и спокойно. Я всѐ 

бы отдала за то, чтобы вернуть их хотя бы на часок и выразить им огромную 

благодарность и сказать как очень сильно я горжусь ими и очень люблю их! 

 Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, днями, 

горем страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре тяжелейших 

года завоевывали эту победу, не просто подвергая свою жизнь смертельной 

опасности, а нередко отдавая ее за родину. Они стойко переносили тяготы и 

лишены элементарных бытовых удобств, скучали о домашнем тепле… 

 Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но 

как бы то ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками и 

прабабушками-свидетелями тех героических событий. Сегодня можно 

многое прочесть о войне, просмотреть километры кинодокументов, но это 

уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр 

времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать 

о своей фронтовой молодости , уходят из жизни. 

  Чем дальше история отодвигает Великий День Победы, тем величественней 

встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши доблестные 

войны, показали всему миру непревзойденное воинское мастерство, отвагу и 

мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена через все 

битвы и сражения и водрузили Красное Знамя победы над Рейхстагом в 

столице фашисткой Германии. Все это не забываемо и священно для нас. Это 

застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это поныне 

звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это должно 

быть вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось 

такой дорогой ценой. 

 История не прощает, когда ее забывают, и что хуже всего предают. 

                                                
 

  

   



Биография моего прадеда: 

Медведева  Павла  Архиповича 

Студент 1 курса, Савенков Павел 

В статье описываются многочисленные подвиги Медведева  Павла  Архиповича, 

несколько раз побывавшего в тылу врага и пережившего сильнейшие ранения 

Медведев Павел Архипович родился 5го декабря 1922 года .С восьми лет 

пошѐл в школу. Учился всего четыре года, так как семья была большая, 

Павел старший из детей, пришлось бросить школу и идти работать. В 16 лет 

поехал учиться в Ахалкалаки на плотника. Учиться пришлось не долго, 

началась Отечественная война 1941 года. Прямо из училища его забрали на 

фронт 19 летним пареньком. Боевое крещение получил в Керчи в пехотных 

войсках. С первых дней, увидел ужас войны, разрывы бомб, огонь, дым и 

кровь. Там в Керчи получил первое ранение. Госпиталь. 

  В затишье между боями, Павел встретил односельчанина Медведева 

Егора, подвозившего боеприпасы на "Полуторке". Встреча длилась не долго, 

горячо обнявшись, расстались и больше не виделись до конца войны. 

 После госпиталя снова бой, ужас, кровь. С боями пехота дошла до 

Белоруссии. Освобождали от фашистов города и сѐла. В одном из уличных 

боѐв, Павел пробегая мимо дома, на углу столкнулся с немцем. Испугались 

друг друга и отпрянули, стрелять не стали, а забросали друг друга гранатами. 

Война шла уже 4 года. Советские перешли границу Польши. Павел с 

бойцами пошли в разведку в тыл  врага. Где получил второе ранение в ногу. 

От немцев бойцы спрятались в подвале. Предала бойцов полька. Немцы 

забрали их раненых в плен, погрузили на автомобиль, и трое суток держали в 

сарае. Расстрелять не успели, отбили советские войска и отправили в 

госпиталь. 

 У Павла была возможность на этом закончить войну. Был приказ 

командования, бойцов с двумя ранениями направляли учиться на офицеров. 

Но Павел отказался от предложения и продолжил воевать, после госпиталя. 

Снова бой, огонь, дым. В очередной раз с группой бойцов был заброшен в 

тыл врага. После схватке с врагом, остались вдвоѐм с раненым товарищем 

они заползли в первый попавшийся дом. Павел перевязал друга наклонился 

над ним. Отступавшие немцы всѐ жгли и уничтожали на своѐм пути. 

Раненого бойца добили, Павел получил тяжѐлое ранение, разрывной пулей в 

живот. Дом немцы подожгли. С великим трудом, теряя сознания от потери 



крови, задыхаясь в дыму,  он после третей или четвѐртой попытки вылез 

наружу через окно и рухнул на землю. Сгоревший дом завалился. Потеряв 

сознание, Павел не помнил как его подобрали санитары, очнулся уже в 

госпитали  в Кенигсберге. Где врачи целый год колдовали над разорванным 

телом, сшивая и латая его по частям, сделали три сложные операции. 

За боевые действия, за форсирование рек, был награждѐн орденами и  

медалями. 

Орден славы 2ой степени и 3ей степени 

Медаль за отвагу 

За победу над Германией 

Медаль за боевые заслуги 

Победу встретил в госпитале. Салют победы смотрел из окна, вместе с 

другими ранеными бойцами. 

Домой вернулся через год после войны ещѐ с открытой раной. Нищета и 

голод заставили трудиться. Пошѐл работать лесником. С семьѐй озеленяли, 

сажали и выращивали сосновые деревья. Строил дом, растил детей. 

УМЕР В  1981 ГОДУ. 

 

в госпитале - второе ранение                                    в госпитале после первого                
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Медведев Павел Архипович 1980 г. 

 



 

Наталья Петровна Коссова 
В статье описывается жизнь Натальи Петровны Коссовой, которой 

пришлось прожить долгое время в концлагере, где немецкие захватчики издевались 

над ней и над ее семьей, по окончанию войны женщина получила множество наград и 

благодарственных писем 

Коссова (в девичестве Ушакова) Наталья Петровна родилась в 1913 

году в д. Нижнее Ущерево, Орловской области, Мценского района. 

Детство и юность девочка провела д. Нижнее Ущерево, в 17 лет, 

Наташа вышла замуж за деревенского тракториста Коссова Сергия 

Афанасьевича. 

Когда началась вторая мировая война, Наталии было 28 лет. Мужа 

Сергея, забрали на фронт. Наталья ездила в г. Орел на призывной пункт, 

чтобы проводить мужа на фронт. Плодом этой встречи был пятый ребенок в 

семье. В 1942 году, немцы оккупировали, Мценский район, и в частности д. 

Нижнее Ущерево. Поскольку, деревня находится на слиянии рек Ока и Зуша, 

с одной стороны Оки (со стороны берега Тульской области) были советские 

солдаты. Непосредственно в д. Нижнее Ущерево и близлежащих деревнях 

Городище, Кривцово, Чагодаево, Дешкино (с другой стороны Оки) были 

фашистские оккупанты. 

В д. Нижнее Ущерево, велись ожесточенные бои. Зимой 1942 года, 

немцы стали угонять семьи из деревень. Погнали и Наталью Коссову, с 

пятью детишками (старшему ребенку было 9-ть лет, младшему – один 

годик). Вместе с Наташей угнали ее маму, Ушакову Ненилу Егоровну. Гнали 

зимой, пешком, старшие дети держались за мамин подол, а младших, 

Наталья несла (одного на руках, второго в шали, за плечами). Они шли по 

пояс в снегу: холодные, голодные. На ночь их размещали в заброшенных, 

оставленных хозяевами и уцелевших от бомбежек сараях, в деревнях 

встречающихся по дороге, по 30-40 человек, в сарае. Чтобы сварить 

похлебку, им приходилось дежурить у печки всю ночь. Наташа дежурила, 

варила похлебку из снега и мерзлой картошки. Была радость, когда дети 

находили на поле мертвую птицу или ловили в заброшенных деревнях дичь, 

ощипывали и варили. 

А утром, опять под дулом автоматов, Наталья с детьми шла дальше. 

Так они дошли до Брянской железной дороге. Там всех погрузили в вагоны 

для перевозки скота, и повезли в Германию. За время пути, люди болели, 

умирали. Тех, кто пытался бежать, безжалостно расстреливали. Но молодая 

Наташа смогла сохранить всех своих деток, а сама превратилась в ходящий 

скелет. Их выгрузили в г. Гера (Германия). По брусчатке пригнали на 

лакокрасочный завод. Лагерь охранялся немцами, а надсмотрщиками в нем 

были польские и украинские молодые женщины. 

Семью Коссовых разделили. В 4-х этажных бараках, дети жили на 4-ом 

и 3-ем этажах, отдельно от родителей. Спали детишки на соломенных матах, 

на полу. На этаже размещалось по 5 тысяч детей. За малышами ухаживали 

молодые украинские девушки.  



Взрослые жили на первых этажах, чтобы быстрее выходить на работу. 

Вместе с мамой и бабушкой жила и старшая Галочка. Из одежды взрослым 

выдали полосатую робу, и обули в деревянные башмаки. Кормили только 

брюквой, картофельными очистками и мороженой капустой. 

Рядом с концлагерем «Герокрайц», где пленилась семья Коссовых, был 

концлагерь, где держали пленных советских солдат. В концлагере 

находилась медицинская лаборатория. 

У Натальи сначала забрали самого маленького, Димочку, сказав, что он 

болен каким-то инфекционным заболеванием. Мальчика матери уже не 

вернули. А потом, через три месяца, забрали старшего из мальчиков, 

Коленьку, с такими же словами.  

Чтобы найти своих детей, Наташа пошла к бавору (директору 

фабрики), который помог ей сделать пропуск, чтобы пройти в лагерь 

пленных солдат.  

Изнеможенно бродя по лагерю, Наташа заглядывала во все окна 

бараков, затянутые решетками. Она кричала, звала своих сыночков. Из 

одного барака послышался голос ребенка, это был ее Коленька: «Мама, 

забери меня отсюда, меня едят крысы». Но женщина ничего не могла 

сделать. 

Обессиленная, на корячках, она приползла в свой лагерь, не смог 

помочь старшему сыну, и не найдя младшего.  

Наталья Петровна долго пыталась спасти своих сыновей, обращалась в 

комендатуру, к начальству лагеря, в эту засекреченную лабораторию, но 

ответ был один: «Не перенесли болезни».  

Это уже позже, польские надсмотрщики признались, что детей 

использовали для проведения опытов с кровью.  

Упрямая мать добилась, чтобы ей показали, где похоронены мальчики. 

Ее привели на заброшенный пустырь, и показали холмик, без всяких 

могильных надписей, где был похоронен младший, Димочка. Могилку 

Коленьки, ей так и не показали. Наталья до конца своих дней не знала, что 

случилось с ее сыночками. 

Старших детей заставляли работать, и самая старшая дочь Наташи, 

Галина, работала в лагере на хлебопекарне. Вечно голодные, со вшами и 

цыпками дети, воровали тесто, пряча за пазухой, и кормили всю семью. 

Однажды, 9-ти летнюю Галочку поймали, долго били и пытали, кто ей дал 

300 грамм теста. Но девочка не выдала красивую молодую украинку, 

кондитера. Долго потом еще мама, прикладывала к ранам девочки листы 

мороженой капусты. Младшая из девочек, Валюша (ей было всего пять лет) 

выучила как-то немецкий язык, и пела песни на немецком языке около своего 

барака. Проходящие мимо немки совали девочке кто кусок хлеба, кто еще, 

какую снедь. Вот так, маленькая девочка тоже вкладывала свою лепту в 

выживание семьи. 

Хочется сказать о судьбе их брата, Сашеньки, которому было 3-и года. 

Немцы издевались над мальчиком, заставляя, есть вшей с его головы. За 



неподчинение, мальчика жестоко били, и оставляли ночевать на холодном 

бетонном полу. После таких испытаний Саша очень долго болел. 

Так прошло три года. Годы тяжелых, немыслимых испытаний. 

В 1945 году, лагерь и живущих в нем пленников освободили 

американцы. Но даже тогда, не обошлось без приключений. Маленькая 

Валечка перебегала дорогу и ее сбила грузовая машина. Валюшу поднял 

советский солдат и, принеся во двор барака, кричал: «Кто потерял девочку?», 

никто не откликался. Солдат положил девочку на обочину дороги и прикрыл 

белой простыней. Девочку узнала бабушка Ненила, по платьицу. Валю с 

множественными переломами рук и ног солдат отнес в военном лазарете. 

Девочка еле выжила. Ее спас советский военный врач.  

Освобожденных пленных, опять погрузили в вагоны, и началась долгая 

дорога домой. Ехали на попутках, на тележках, а то и просто шли пешком.  

В деревню семья Коссовых вернулась в конце 1945 года. Красавица 

Наталья, с черной длинной косой, превратилась в изнеможенную, беззубую, 

седую старушку, так как перенесла малярию в Германии. 

Коссовы снова стали обустраивать быть. Осенью 1946 года, домой 

вернулся Сергей, с медалями и орденами. В послевоенные годы у семьи 

Коссовых появились еще четверо детей. 

Наталья, получила медаль и звание «Мать героиня».  

Каждый год, в День Победы, Наталья Петровна Коссова получала 

юбилейные медали и благодарственные письма от правительства.  

В 2001 году, Наталию Петровну Коссову чествовала администрация г. 

Мценска и района, как мать героиню, и узника фашистского концлагеря. Н 

встрече присутствовали шестеро детей Наталии Петровны (тот самый сын, 

Сашенька, не присутствовал, он живет в Пензенской области), внуки и 

правнуки Наталии Петровны.  

В 2002 году из г. Санкт-Петербурга, приезжала писательница, 

Брутникова Любовь Марковна, которая написала книгу об малолетних 

узниках фашистских концлагерей. В книгу вошли материалы о судьбе 

Коссовой Наталии Петровны и ее семье в годы Второй Мировой войны. 

 В 2003 году Наталии Петровны Коссовой не стало. Но живи ее дети, 

внуки и правнуки, которые чтят память о героической, выдержавшей муки 

скитаний, потерю детей и унижения, женщине. 

 

 

Соль  земли 
Правнучка  - Любовь Коссова 

В статье описывается история семьи Косовых, жутким испытанием которых стал 

концлагерь, в котором немецкие захватчики издевались над всеми, несмотря на 

возраст 

Наши прадедушки и прабабушка, Сергей Афанасьевич и Наталья Петровна 

Косовы, прожили трудную, но прекрасную, героическую жизнь. Они были 

почти ровесниками, Сергей родился в 1912, а Наталья – в 1913 году, с детства 



знали друг друга, так как жили в одной деревне – Нижнее Ущерево 

Мценского района. Прадед происходил из семьи однодворцев, у которых 

были свои лошади, коровы и другой скот; их считали сельскими 

середняками. 

В Гражданскую войну отец Сергея и дядя Гавриил пошли в Красную Армию, 

воевали против местного помещика который собрал банду, убивал и 

насиловал людей, угонял скот. После Гражданской войны  в деревне дырами 

зияли дома и заросли огороды. Отец Сергея Афанасьева уехал в Москву 

работать плотником, с детьми осталась мама, которая работала как заводная; 

сажала огород, пряла, ткала, вязала, собирала грибы и ягоды, только чтобы 

прокормить семью. 

   Когда началась коллективизация, семья Косовых вступила в колхоз. Сергея 

отправили учиться в МТС на тракториста. В 1930 году он вывел на поля 

своего колхоза первый трактор и сделал первую борозду. За трактором с 

криком и свистом бежали ребятишки, а он, счастливый, чѐрный от пыли, с 

белозубой улыбкой, подмигивал голубыми глазами черноволосой красавице 

Наташе Ушаковой… И закружилась сирень-черемуха, очаровала, околдовала 

молодого тракториста девушка. Он посватался к Наталье, и вскоре появилась 

новая семья Косовых-Ушаковых – семья, в которой царили любовь, мир и 

взаимопонимание.  

    В 1931 году родился у молодых первенец, но он не выжил, В 1933 

появилась дочка Галина а в 1934 году Сергея забрали в армию. Пришел он 

домой в звании старшины, о службе не рассказывал, опять сел на трактор. 

Поставили новый дом, один за другим пошли детки, семья крепла и расцвела.  

Сергей – лучший тракторист в районе, гармонист и балагур. Наталья – 

любящая жена и чудесная мать, кроткая, худенькая, с длиннющими косами… 

У Косовых росло уже четверо детей, когда весь о войне долетела до 

маленькой деревеньки. И уже 7 июля 1941 года Сергей был в Орле, на 

призывном пункте, а Наташа – рядом, за забором, с полной корзиной 

провизии. Она жила в Орле недалеко от призывного пункта целую неделю, 

пока солдат не отправили на фронт. Сергей все продукты раздавал 

товарищам, а сам, перепрыгивая через забор, убегал к любимой жене. Итогом 

свиданий стало рождение в 1942 году еще одного сынка, Дмитрия. 

  Служил Сергей в 391-м стрелковым полку в звании старшины 

минометчиком. Связи с семьей не было всю войну, жить не хотелось. 

Старшина Косов воевал не жалея себя – за семью, за свободу, за Родину. 

Полковник  Зарницин, вручая ему очередное благодарственное письмо от 

командования за храбрость, говорил: «Сережа, будь осторожней, может быть, 

твои живы и ждут тебя!». Но надежды меркли с каждым днем. Получилось 

так, что именно Сергей со своей воинской частью выгонял немецкие войска 

из ей Натальи и детей. Ведь отступающие фашисты гнали жителей деревень 

Нижнее Ущерево, Дежкино, Городище, Кривцово, Чегодаево в Германию, в 

концлагеря … Были в той скорбной колонне и Косовы: Наталья с пятью 

детьми – старшей было 9 лет, а младшему всего годик. Взяли в полон и маму 

Наташи, Ненилу Егоровну Ушакову. Гнали в зимний холод, пешком, 



старшие дети держались за материнский подол, а младших Наталья несла – 

одного на руках, другого в шали за плечами. Люди шли по пояс в снегу, 

холодные, голодные. На ночь их загоняли в попадавшиеся на пути 

заброшенные, оставленные хозяевами и уцелевшие от бомбежек сараи по 30-

40 человек. Что - бы сварить похлебку, приходилось дежурить у печки всю 

ночь. Наташа дежурила, варила похлебку из снега и мерзлой картошки. Была 

радость, когда дети находили на поле мертвую птицу или заброшенных 

деревнях попадались оставленная хозяевами курица. А по утрам, опять под 

дулами автоматов, шли дальше. Так довели их до Брянской железной дороги, 

погрузили в вагоны для перевозки скота и повезли в Германию. За время 

пути косили безвинных арестантов болезни, смерть. Тех, кто пытался бежать, 

безжалостно расстреливали. Но Наталье удалось сохранить всех пятерых 

деток. А сама она из цветущей молодой женщины превратилась в ходячий 

скелет. 

  Выгрузили пленников в городе Гера в Германии. По брусчатки пригнали на 

лакокрасочный завод. Лагерь охраняли немцы, а надсмотрщиками в нем 

были польские и украинские женщины. 

 Семью Косовых разделили. В 4-этажных бараках дети жили отдельно от 

родителей, на 3 и 4 этажах. Спали ребятишки на соломенных матах, на полу; 

на одном размещалось по 5 тысяч детей; ухаживали за малышами украинские 

девушки. 

 Взрослые жили на нижних этажах, чтобы быстрее выходить на работу. 

Вместе с мамой и бабушкой поселили старшую дочь Галочку. Взрослым 

выдали полосатые робы, обули в деревянные башмаки. Кормили брюквой, 

картофельными очистками и мороженой капустой. Рядом с концлагерем 

«Герокрайц», где томились Косовы, находился концлагерь советских 

военнопленных, в котором работала медицинская лаборатория. У Натальи 

отобрали сначала самого маленького, Димочку, сказав, что он болен каким-

то инфекционным заболеванием. Мальчика матери уже не вернули. Потом, 

месяца через три, забрали старшего из сыновей, Колю, с такими же словами. 

Чтобы найти детей, Наталья пошла к бавору (директору фабрики), который 

помог оформить пропуск, чтобы пройти в соседний лагерь. Изнеможенно 

бродя по лагерю, Наташа заглядывала в окна всех бараков, затянутые 

решетками. Она кричала, звала своих сыночков, и наконец из одного барака 

отозвался отозвался Коленька: «Мама, забери меня отсюда, меня едят 

крысы!» Мать в бессилии металась под окном, но не могла ничем помочь 

своему ребенку… Обессилевшая, на корячках, приползла она в свой лагерь, 

не сумев ни вызволить старшего, ни найти младшего. Наталья не оставляла 

найти попыток спаси своих малышей, обращалась в комендатуру, к 

лагерному начальству, в ту самую засекреченную лабораторию, но ответ был 

один: «Не перенесли болезни».  

Это уже позже польские надсмотрщики признались, что на детях проводили 

опыты с кровью. Мать стала добиваться, чтобы ей показали, где похоронены 

мальчики. ЕЕ привели на заброшенный пустырь и показали холмик, без 

всяких могильных надписей, где лежал  маленький Дима. Могилку Коленьки 



ей так и не показали. Наталья до конца своих дней так и не знала точно, что 

случилось с еѐ сыночками, и оплакивала их. Немцы издевались и над самыми 

маленькими. Трѐхлетнего Сашку Коссова заставляли собирать вшей у себя с 

головы и есть их, а за неподчинение жестоко били и оставляли ночевать на 

холодном бетонном полу. После таких мук Саша очень долго тяжело болел. 

Мучилась от малярии и сама Наташа.  

Старших детей отправляли работать. Галина попала в лагерную 

хлебопекарню. Вечно голодные, со вшами и цыпками, дети ухитрялись 

иногда воровать тесто, пряча за пазухой, и несли своим семьям. Однажды 

Галочку поймали с 300-граммовым комочком теста, долго били и пытали, 

выспрашивая, кто ей его дал. Но девочка не выдала кондитера, молодую 

красавицу украинку, разрешившую ей взять тесто. Долго потом еще мама 

прикладывала к ранам девочки листы мороженой капусты. Младшая из 

дочек, пятилетняя Валюша, немного выучила немецкий язык и пела по-

немецки песни около своего барака. Проходившие мимо немки совали 

девочке кто кусок хлеба, кто еще какую-то снедь. Так маленькая девочка 

тоже помогала семье  выжить. 

Прошло три года тяжелых, немыслимых испытаний. В 1945 году пленников 

освободили американцы. Но и теперь не обошлось без неприятностей. 

Валюша перебегала дорогу, и еѐ сбила грузовая машина. Советский солдат 

поднял ребенка, принес во двор барака, кричал: «У кого ребенок потерялся?» 

- но никто Волю не узнал. Солдат положил девочку на обочине дороги, 

прикрыл белой простынѐй. По счастью, вскоре бабушка Ненила узнала 

внучку- по платьицу. Валю с множественными переломами рук и ног солдат 

отнес в военный лазарет. Девочка еле выжила: еѐ спас советский военный 

врач. 

Потом была долгая дорога домой. Ехали вначале по железной дороге, потом 

на попутках, телегах, а где и пешком. В родную деревню Коссовы добрались 

в конце 1945 года. Черноволосая Наталья превратилась в изнеможенную, 

беззубую, седую старуху. От их крепкого дома остались одни руины. 

Поселились в заброшенной хате, стали потихоньку обустраиваться. 

Скоро, к всеобщей радости, вернулся домой глава семьи. Сергей был дважды 

ранен, получил три благодарственных письма: в 1943 году за взятие города 

Реченск, в 1944 году –за форсирование реки Друть и прорыв глубокого 

эшелона противника, в 1945 году  за взятие города Толькемит. Его наградили 

орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией», дважды- медалями «За отвагу». 

Сергей опять пошел работать трактористом в колхоз, стали строить новый 

дом. Сергей с Натальей жили в любви и согласии, после войны родилось у 

них еще четверо детей: Виктор, Геннадий, Лидия, Вячеслав. Наталья 

Петровна получила медаль и почетное звание «Мать героиня». 

В 1955 году Сергея Афанасьевича избрали депутатом  Тельченского 

районного Совета  депутатов трудящихся, где он служил односельчанам 

долгие годы. Прадед- ветеран труда. В послевоенные годы ему были вручены 

шесть  юбилейных медалей. Умер С. А. Косов в 1989 году от сердечного 



приступа  в возрасте 77 лет. Никогда он не повысил голоса ни  на  жену , ни 

на детей, ни на соседей. Люди до сих пор вспоминают о Сергее 

Афанасьевиче  как о замечательном  семьянине, труженике войны. 

Наталью Петровну в 2001 году  чествовала администрация Мценского района 

как мать – героиню и узницу фашистского лагеря. На встрече присутствовали 

шестеро детей Коссовых (старший сын, Александр Сергеевич, живущий в 

Пензенской области, не смог приехать), многочисленные внуки правнуки. В 

2002 году из Санкт- Петербурга приезжала писательница Любовь Марковна 

Брутникова, написавшая книгу о малолетних узниках фашистских 

концлагерей. В книгу  вошли материалы о судьбе Н.П. Коссовой и еѐ семьи в 

годы Второй мировой войны. В 2003 году прабабушки не стало. Но живы еѐ 

дети, внуки, правнуки, которые хранят благодарную память  о Наталье 

Петровне и Сергее Афанасьевиче – простых и славных деревенских людях, 

скромным подвигом которых и стоит доныне Русская земля. 

 

 

Моя семья в Великой отечественной войне. 

Мышкин Дмитрий, гр. Пи-1-335 

В статье описывается история маленьких девочек, которые вместе со свое семьей 

попали в плен к немецким захватчикам 

Мы все знаем, что нет такой семьи, которой не затронула Великая 

Отечественная Война. У многих людей погибли близкие, друзья, те кто 

дороги, и никогда никто не захочет испытать на себе муки этих сражений. 

Каждый выживал как мог, каждый ел то, что найдет, каждый спал там, где 

мог спать. Люди скрывались в лесах, боялись, мерзли, но верили в победу.  

Моя бабушка была совсем маленькой, когда это все начиналось, если считать 

полные года, то ей был один. Она не помнит практически ничего, как и еѐ 

сестра, но так, как она старше бабушки она смогла кое-что рассказать. 

Воспоминаний не слишком много, но даже по ним можно сказать, что они 

пережили страшное испытание, которое взвалилось на их детские хрупкие 

плечи.  

Моя бабушка жила в поселке неподалеку от Мценска и первое ее 

воспоминание, это как немцы гнали их по дороге. Их было восемь человек, 

вот такая большая и дружная семья. Мама, Папа, Бабушка, Дедушка и две 

Внучки. Немцы шли с ними по дороге и гнали их вперед, но они не просто 

так вели их, они прикрывались ими от наших самолетов, а наши самолеты в 

свою очередь кидали листовки с надписями : "Не бойтесь, мы вас не 

тронем!". Но страх у людей присутствовал и еще какой, ведь в любое время 



может поступить приказ о том, что пора разбить эти колонны немцев, 

пожертвовав своими людьми! Так они довели их до Литвы, но там наши 

солдаты освободили пленных.  

Было время, когда они долгое время стояли на одном месте, я не знаю 

почему, бабушка тоже не знает, но тут она мне рассказала то, во что я до сих 

пор не могу поверить. Был сильный мороз и практически все люди болели и 

голодали, а сестра моей бабушки каждое утро шла на поиск хоть какой-то 

еды, чтобы прокормить сестренку и себя с родителями. Она пошла через 

немецкий пост и поняла, что караульных сменили, когда она подошла у неѐ 

спросил: "Куда ты идешь?" - она ответила, что идет за едой, но караульные 

не пустили дальше, но когда она хотела разворачиваться и уходить, они дали 

ей хлеба и несколько консервов, сказав, что она маленькая и им еѐ жалко. Из 

этого можно вывести, что не все немцы были за эту войну, были люди, 

которых заставили воевать, убивать, умирать. Ведь они пожалели еѐ и давали 

ей еду каждое утро, пока они не сдвинулись с этого места. 

Моя бабушка и еѐ сестра попадали и в бомбежку поезда. Поезд был набит 

людьми, но бабушка сказала, что только очень малая часть вместе с ними 

смогла выбраться из этого ада.  

Это все воспоминания, которые бабушка смогла найти, но мне и этого 

хватило, чтобы увидеть еѐ лицо, лицо человека, который как будто пережил 

это заново.  

 

Великая Отечественная война в моей семье. 
Музалева Ирина Алексеевна – 

учитель русского языка и литературы, внучка Нестерова Е.А. 

В статье описывается история Нестерова Егора Афанасьевича и Нестерова 

Александра Афанасьевича, двух братьев, один из которых героически погиб в Курской 

области 

      День Победы – это великий праздник для каждого русского человека. 

      В России нет, наверное, семьи, которая не отправила бы на войну отца, 

брата, мужа… 

Моя семья не стала  исключением. В сентябре 1941 года на фронт ушли мой 

дед - Нестеров Егор Афанасьевич и Нестеров Александр Афанасьевич – его 

брат! Служили они в одном полку, из рассказов деда я знаю о том, что они 

защищали Москву, участвовали в Вяжевском прорыве, а затем освобождали 

Курск. Брат деда погиб в бою за село Поныри Курской области. Дед очень 

немногословно рассказывал об этом сражении. Он говорил о том, что вся 

земля в этом местечке была красной от крови. Там полегло много наших 

солдат. Тело брата деду найти не удалось, так как сам он был контужен. 



Несколько месяцев лежал в госпитале, а затем опять попал на фронт. Война 

для деда закончилась в январе 1944 года, когда он получил тяжелое ранение. 

Дед рассказывал о том, что даже не надеялся на то, что скоро будет ходить – 

ногу собирали по кусочкам. 

      Когда лежал в госпитале, ему очень хотелось вернуться домой, как он 

говорил: «Неудержимо хотелось увидеть родные места». А дома у него 

осталась жена и трое детей. После госпиталя дед ввернулся в родную 

деревню. Ее уже освободили от фашистов, но ни жены, ни детей, ни кого-

либо из соседей он не нашел. Всех «угнали» в Германию. Бабушка 

рассказывала о том, что долгие месяцы они были в пути, так как шли 

пешком, у многих были маленькие дети. Весть о Победе застала их в городе 

Киеве. Казалось, что счастью не было конца, и они сразу отправились назад – 

домой, через пару месяцев снова увидели родные места: только не было 

дома, хозяйственных построек, долгое время вся семья голодала. Но самое 

страшное осталось позади. 

      Позднее, когда я обращалась к бабушке, с какой – то проблемой, бедой, 

она говорила: « Это ничего, доченька, все теперь будет хорошо, лишь бы не 

было войны ». 

      А я, будучи ребенком, не понимала, какой огромный смысл заложен в 

этих словах. 

      О брате деда было известно только то, что он погиб где – то под Курском, 

семья не знала места, где он захоронен.  

      После многолетних поисков, в 1996 году, пришло известие о том, что 

Нестеров Александр Афанасьевич похоронен в братской могиле в селе 

Поныри. Эта братская могила находится недалеко от железнодорожного 

вокзала, там установлена мемориальная доска, на которой высечено имя 

брата моего деда. 

      Моя мама и ее сестра в 1996 году ездили в это местечко, были на могиле, 

возложили цветы. А вот деду не довелось побывать на могиле брата – он 

умер в сентябре 1995 года. 

      В нашей семье все – и молодые, и старые – знают, помнят о том, что 

пришлось испытать поколению 40 –ых годов 20 века. Память – важная 

составляющая истории.  

      Пока мы будем помнить, рассказывать молодому поколению об ужасах, 

творимых фашистами на нашей земле, трагедия не должна повториться!  

 

 
 

 
    

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


