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ВЯЗЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Необходимо помнить и чтить память о родственниках, особенно о тех, 
кто героически отдал свою жизнь в военные годы, чтобы не терять семейную 
культуру и связь с национальной культурой. Сохранение памяти о погибших 
родственниках является важным и неразрывным элементом человеческой 
жизни. Помнить и уважать память ушедших является не только традицией 
многих культур, но и обязанностью по отношению к тем, кто оставил свой 
след в нашей жизни.

Один из самых очевидных способов сохранить память о предках –
сохранение семейных фотографий и документов. Старые фотографии, 
паспорта, письма и записи – всё это ценные документы, которые могут 
рассказать нам о том, как жили наши предки и что было важным для них.

Ещё один способ хранения памяти предков – исследование родословной. 
Мы можем отследить свои корни, узнать о своих предшественниках и 
постигнуть поток времени.

В каждой семье есть люди, которыми можно гордиться. В нашей семье 
они тоже есть.

Мой прадедушка – Хитров Анатолий Петрович – участник Великой 
Отечественной войны. Родился 29 ноября 1919 г. в г. Сердобске Пензенской 
области. Воевал в 286 с.п. 90 с.д. СЗФ в воинском звании лейтенант. Попал в 
плен. Имеет награду – орден Великой Отечественной войны 2 степени.

Другой мой прадедушка, Евстегнеев Александр Ананьевич, тоже участник 
Великой Отечественной войны. Родился 7 января 1913 г. в Куйтунском районе 
Иркутской области. Воевал в 114 отдельном артиллерийско-пулеметном 
батальоне в воинском звании старший сержант по специальности 
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
Уважение к минувшему – вот черта,
отличавшая образованность от 
дикости; кочующие племена не имеют
ни истории, ни дворянства.

А.С. Пушкин
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инструктор-санитар. Имеет награды: орден Отечественной войны, медаль 
«За отвагу», медаль «За победу над Японией».

Участники Великой Отечественной войны – это люди, которые отдали 
все свои силы и здоровье, чтобы защитить нашу страну и наш народ от 
фашистских захватчиков. Они прошли через множество трудностей и 
испытаний, чтобы добиться победы. За это мы должны им быть бесконечно 
благодарны.

Мой отец, Евстегнеев Игорь Иванович, родился 1 марта 1965 г.  
в г. Ангарске Иркутской области. С 26 октября 1984 г. по 25 апреля 1986 г. 
он выполнял воинский долг перед Отечеством, принимал участие в боевых 
действиях, защищал порядок и демократию на территории Демократической 
Республики Афганистан. Он был командиром боевой машины пехоты 
и пулемётчиком, принимал участие в Панджерских военных операциях 
против боевиков. В Кундузе участвовал в важных крупномасштабных 
операциях с кодовыми названиями «Удар». В их цели и задачи входил разгром 
вооружённых формирований моджахедов. Он награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа». Отца не стало в 2021 году. Но наша семья свято хранит память о 
нём и обо всех наших ушедших родственниках. Я горжусь ими и пронесу эту 
гордость через всю свою жизнь, чтобы передать своим детям.

За мужество, героизм, отвагу, верность, преданность и беззаветную 
жертвенность мы выражаем глубокую благодарность нашим ветеранам 
боевых действий. Ваш подвиг не просто записан в истории, он живёт в 
наших сердцах.

Я поняла, что в жизни есть то, что важно беречь, хранить и помнить. 
Отголоски той ужасной войны живут в семьях, в памяти внуков и правнуков. 
Жизнь бесконечна, если о ней помнят потомки. А память нужна нам, чтобы 
мы знали цену жизни, дорожили ею, не растрачивали по мелочам. Старая 
мудрость гласит: «Чтите и помните. Ибо жизнь есть и будет, пока чтим 
предков». Поэтому всем нам, живущим на Земле, важно помнить, что самое 
дорогое, что у нас есть – это память, память о войне. И пока мы помним 
ушедших от нас, они рядом с нами, в наших мыслях и сердцах.
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В памяти каждого человека есть моменты, которые вызывают приятные, 
радостные эмоции, желание вернуться в тот  или иной день, пережить ещё 
раз те минуты, часы, которые оставили незабываемые впечатления. Но 
всегда в наших воспоминаниях есть такие моменты, которые не хотелось бы 
повторить никогда, потому что они заставляют сердце чаще биться от страха, 
горечи, боли, неизбежности страдания. Иногда достаточно одного слова, 
чтобы в душе волной поднялось чувство ненависти и отчаяния. Для людей в 
нашей стране таким словом стало «война». Что можем знать о ней мы, люди, 
живущие в уютных квартирах со всеми удобствами, пользующиеся всеми 
благами цивилизации? Только то, что успели нам рассказать участники, 
очевидцы, в чью жизнь однажды ворвалась война. К сожалению, в 1941 году 
таких людей были миллионы, но остались в живых немногие. В то тяжелое 
время на фронт ушли все, кто способен был держать в руках оружие. В тылу 
у станков и на пашне работали подростки, женщины, старики. Каждый 
гражданин нашей страны делал все возможное, работал из последних сил, 
приближая победу.

Человеком, который рассказал моей маме и тете (а от них узнала и я) о войне, 
была моя прабабушка Матусевич Валентина Степановна. Симпатичная 
молодая девушка, имевшая медицинское образование, даже подумать 
не могла остаться в тылу, хотя ее сестры с матерью были эвакуированы 
последним поездом, следовавшим через Вязьму, в Казахстан. Свой долг перед 
Отечеством молоденькая Валентина выполняла здесь, на Смоленщине. 

Конечно, основная тяжесть войны лежала на плечах советских бойцов и 
офицеров, находившихся на передовой, сражавшихся с фашистами лицом 
к лицу. Но неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне 
внесли и советские медики: врачи, медсестры, санитарки. Благодаря их 
работе миллионы раненых остались в живых, вернулись к своим семьям. 
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МБОУ «Средняя школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. Ю.Н. Янова» 

г. Вязьмы Смоленской области

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Эта память – верьте, люди, –
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.

Р. Рождественский
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Моя прабабушка была военной медсестрой. Она помогала хирургам в 
проведении операций, оказывала первую помощь раненым прямо на поле 
боя. Скольких солдат удалось спасти моей бабушке, она не считала. Да и 
не до счета было. Сейчас я даже представить не могу, как хрупкая девушка 
выносила на своих плечах раненых бойцов с поля боя под свист пуль и грохот 
разрывов снарядов. О чем такие девочки думали тогда? Что помогало им не 
бояться? Наверное, огромная вера в Победу и в то, что именно они в тот 
момент «приближали её, как могли». День за днем, год за годом Валентина 
Степановна спасала жизни. Она стала своеобразным ангелом-хранителем 
для многих, не просто оказывая медицинскую помощь, но и врачуя души 
после ранения. 

После войны она продолжала свою медицинскую деятельность в 
Вяземской больнице. За своё участие в Великой Отечественной войне 
прабабушка была награждена медалью «За победу над Германией» и орденом 
Отечественной войны II степени – это наши семейные реликвии, ценности, 
которым нет цены. Когда мне было всего 5 лет, моей прабабушки не стало. 
Не стало того единственного человека, который рассказал нам правду о 
страшных годах войны, который знал о войне не понаслышке. Моя мама в 
детстве пыталась расспросить бабушку Валю о тех страшных годах. «Да что 
тут рассказывать…Страшно было», – обычно отвечала она и переводила 
разговор. Дети и внуки узнавали у нее все буквально по крупицам, а узнав, 
никогда уже не смогли забыть. А теперь эту память о медсестре Победы 
Валентине Степановне Матусевич бережно храним мы, ее правнуки.  

…Никто не хочет вспоминать плохое. Но помнить о войне нужно! Не 
просто нужно. Мы, внуки и правнуки Победы, обязаны помнить! Помнить, 
сколько жизней унесла война… Помнить, какой ценой нам досталась Победа! 
Помнить всех героев вместе и каждого отдельно! И передать память о них 
через поколения. Это наш долг! 

Память, память, ты порой тревожно
Бьёшь по нервам, бешено скользя,
Позабыть такое невозможно,
Потому что забывать нельзя!
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Прав был поэт, сказавший, что нет, к сожалению, в нашей стране такой 
семьи, которая не испытала бы на себе тяготы войны, где бы не хранили 
память о герое, сражавшемся на войне. Есть и в моей семье  такой человек, 
кого мы гордо зовем солдатом Победы, чью память бережно храним. 

Я хочу рассказать о  своем прадеде Парсегове Антоне Аркадьевиче, 
участнике Великой Отечественной войны. Он прошел ее всю: начиная 
с тяжелейших боев в июне 1941-го  и заканчивая победным майским 
днем 1945 года. Начал войну рядовым, затем воевал в звании старшего 
сержанта. Был командиром отделения отдельной разведроты 33 стрелковой 
Краснознаменной Ордена Суворова Холмской дивизии. В составе 12 
Гвардейского стрелкового корпуса Первого Белорусского фронта дошел до 
Берлина. 

Разведчик – одна из самых сложных специальностей на войне. Нужно 
уметь собрать и передать сведения о противнике, действуя на его территории 
незаметно, тайно. Быть разведчиком – это уметь передвигаться бесшумно, 
это замаскироваться и часами вести наблюдение буквально под носом у 
врага. А потом суметь доставить собранные сведения, а если повезет, то и 
«языка», на свою сторону фронта. Уходя в разведку, бойцы оставляли все 
документы, личные вещи, писали письма родным, понимая, что каждый рейд 
в тыл врага может стать последним. Особенно большая ответственность 
ложилась на разведчиков при подготовке наступления. 

Антону Аркадьевичу Парсегову, моему прадеду, повезло: хотя в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками он был контужен и трижды ранен 
(15 ноября 1943 года, 30 июля 1944 года, 23 ноября 1944 года), он остался 
в живых. После ранения он, будучи опытным разведчиком, истинным 
патриотом, всегда возвращался в строй. 
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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…

Е. Агранович
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Сам прадедушка, как и большинство фронтовиков, не любил 
рассказывать о войне. Подробнее о его героических поступках наша семья 
узнала из архивных документов, которые моя тетя запросила уже после 
его смерти: «Группа разведчиков получила задачу: во время наступления 
23ноября 1944 года, продвигаясь на стыке двух полков, вести разведку. 
Во время боя группа, вырвавшись вперед, вклинилась в боевые порядки 
противника и вышла во фланг отступавшим подразделениям гитлеровцев. 
Двигавшийся в дозоре гвардии сержант Парсегов А.А. заметил немецкого 
офицера и, подав сигнал группе, кинулся за ним. Фельдфебель заметил 
преследование и дважды выстрелил из пистолета. Завязалась рукопашная 
схватка. Невзирая на ранение, Парсегов продолжал бой. На помощь 
немецкому офицеру придвигались около 20 противников. С ранением в 
голову Парсегов сумел скрутить фельдфебеля, с остальными справились 
подоспевшие однополчане». Будучи раненым в голову, сражаться против  
20 вражеских солдат! Для этого моему прадеду понадобились все его 
душевные силы и мужество! 

А вот еще одна выдержка из архивных записей: «23 апреля 1945 года на 
окраине Берлина командир отделения отдельной разведроты 33 стрелковой 
дивизии Парсегов А.А. был послан командиром привлечь на себя огонь и 
внимание противника и тем самым дать возможность группе незаметно 
проникнуть в расположение противника. Отважно и самоотверженно тов. 
Парсегов подобрался к самым огневым позициям немцев и завязал с ними 
автоматную перестрелку с расстояния 50–60 метров. В бою он сразил пять 
фашистов и одного взял в плен». 

За мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
и за боевые заслуги моего прадедушку наградили орденом Славы 3 степени, 
орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, 
медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». 

Вернувшись с войны, Антон Аркадьевич Парсегов помогал 
восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, честно трудился, 
воспитывал детей, дождался внуков. Он прожил  славную жизнь, его уважали 
на работе, любили в семье. Я горжусь своим прадедом! Память о нем всегда 
будет бережно храниться в нашей семье.
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Белоруссия – родина моего прадедушки, Ерёмина Николая. Это очень 
живописный край. Здесь много чистых озер, прозрачных рек, густых лесов. 
Здесь есть уникальные заповедники, которые знакомят нас с разнообразием 
природного мира. Это и Беловежская пуща, самый большой лес в Европе, и 
Полесье, таинственный болотистый край. Когда приезжаешь в Белоруссию, 
хочется любоваться природой, рассматривать изделия местных умельцев, 
слушать национальные песни. Но порой душа замирает не только от радости 
и счастья, но и от боли…

Повсюду здесь располагаются памятные места, связанные с событиями 
Великой Отечественной войны. Это и огромные мемориальные комплексы: 
«Брестская крепость-герой», «Хатынь», «Прорыв». Это и небольшие, 
но дорогие сердцу каждого белоруса памятники и обелиски в каждой 
деревеньке. 

С первых дней оккупации на захваченных территориях Белорусской 
Советской Социалистической Республики осуществлялась открытая 
политика геноцида. Фашисты сожгли более девяти тысяч сёл и деревень, 
многие из них - вместе со стариками, женщинами и детьми.  Мирные жители 
стали для захватчиков дешевой рабочей силой, их тысячами угоняли на 
каторжные работы. Тех, кто не повиновался «новому порядку», убивали. 
Каждый четвертый житель Беларуси был уничтожен. Современные белорусы 
помнят эту трагедию, чтят память своих предков. 

Мой прадедушка (в семье его называют дедушка Коля) родился 8 февраля 
1922 года в белорусской деревне Буда. Ему, как жителям Белоруссии и всего 
СССР, пришлось пережить ужасы войны и проделать долгий путь к Победе.

В 1938 году дедушка был отправлен по комсомольской путёвке в Польшу 
для прохождения «курсантской службы» (так мы это называем в нашей 

Ерёмина Милана,
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
События прошедших дней войны
Оставили глубокий след страданий
В сердцах людей, в истории страны
Грядущим поколеньям в назидание

Елена Самойлюк, белорусский поэт
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семье) при корпусе охраны военного архива. Как это было организовано, до 
сих пор нет конкретного ответа. Но мы знаем точно, что в период с 1938 по 
1941 год дедушка был на территории Польши. 

После того как гитлеровская Германия напала на СССР, корпусу охраны 
архива был дан приказ об уничтожении документов. Они вывезли архив 
в лес на четырёх грузовиках и там сожгли его. Группа разошлась в разные 
стороны, чтобы поодиночке вернуться на территорию Советского Союза. 
Польша уже была оккупирована. Дедушку Колю арестовали фашистские 
солдаты и отправили в ближайший концлагерь на территории этой страны. 

Чудом ему удалось бежать из плена! А помогла ему польская пожилая 
женщина, которая приносила продовольствие для пленных. Немцы, чтобы не 
расходовать свои продукты, разрешали местным жителям в некоторые дни 
передавать продовольствие заключенным. В момент передачи продуктов, 
когда большая толпа поляков подошла к шеренге пленников, эта женщина 
взяла под руку Колю, они притворились бабушкой и внуком (мой будущий 
дедушка выглядел моложе своего возраста). Так они вышли за периметр 
концлагеря. 

Спустя некоторое время дедушке удалось добраться до своей полесской 
деревни. Там уже хозяйничали немцы. Они старались привлечь на свою 
сторону местных жителей. В первую очередь тех, кто был недоволен советской 
властью. Нашлись и предатели. Но больше было людей, которые хотели 
прогнать врага с родной земли. Они организовали партизанский отряд. 
Кругом были болота, топи, непроходимые заросли, поэтому партизанское 
движение на территории Полесья расширялось и доставляло врагу немало 
хлопот. Мой прадедушка примкнул к партизанам и до 1943 года находился в 
составе партизанского диверсионного отряда. 

Дедушка Коля и его сослуживцы успешно наносили урон немцам, 
ведь они очень хорошо знали свой родной край. Осознание того, что они 
помогают Родине, придавало им силы. Дедушка рассказывал о первой своей 
операции в составе молодых бойцов. Партизаны задумали вывести из 
деревни оставшихся там односельчан – мужчин в возрасте от шестнадцати 
до пятидесяти лет. Для этого небольшая группа партизан пришла в 
деревню и присягнула немцам. Они признались, что не разделяют взглядов 
советского правительства и готовы служить полицаями в ближайших 
населенных пунктах. Так как ребята были молодыми, немцы не заподозрили 
их в связи с партизанами. Войдя в доверие к фашистскому руководству, им 
удалось организовать операцию по нападению на деревню. Да, нужно было 
организовать именно нападение! Просто убежать мужчинам было нельзя, 
это смертельно опасно для их родных и близких, немцы расправились бы 
с родственниками незамедлительно! Поэтому партизаны, выбрав день, 
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когда количество немецких солдат будет минимальным, напали на деревню 
и увели всех. Операция завершилась успехом, но с той минуты фашисты 
стали подозрительнее. Партизанам повезло, что в начале войны немцы не 
были достаточно опытными. 

До освобождения Белоруссии дедушка партизанил, участвовал во многих 
диверсионных операциях, прикрывал отход основных сил регулярной 
армии Белорусского фронта.

С 1943 года дедушка Коля воевал в составе Красной Армии, был радистом. 
Он и его рация сыграли немалую роль в успешных действиях полка, что 
было отмечено наградой. Однажды дед с небольшой с небольшой группой 
солдат попал в окружение. Они были достаточно оснащены боеприпасами, 
глубина окружения составляла 10–15 километров. В этой ситуации дедушка 
обеспечил связь с ближайшей рацией наших войск, корректируя огонь 
артиллерии и сообщая о перемещении войск противника. Удары наших 
орудий были с каждым днем точнее и точнее. Немцы пытались обнаружить 
«живучую рацию», но не смогли. Думаю, сказался дедушкин опыт ведения 
партизанской войны. Окружение было прорвано! Дед и его товарищи вышли 
из этого боя с ранениями, но живые.

Много фронтовых дорог прошел мой предок. В 1945 году дедушка 
освобождал Кёнигсберг, за что он получил еще одну награду. Даже после 
капитуляции фашистской Германии дедушка Коля остался на службе, его 
отправили на Восточный фронт. Со слезами на глазах ехал он по разоренной 
Белоруссии, не узнавал своей родной земли, искалеченной немцами! Лишь 
в сентябре 1945 года, после окончания Второй мировой войны,  дедушка 
вернулся домой! 

Страшная картина опустошения предстала пред ним, когда он вернулся 
на Родину. Отступая под ударами советских войск, фашисты сожгли все 
дотла. Жители Белоруссии заново отстроили свои дома, восстановили 
разрушенные города и села. Никогда на этой земле не забывали, как дорого 
досталась Победа.

Я очень горжусь своим прадедом, который со своими товарищами 
победил фашизм! 
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80-летие Победы!.. Великий, славный, главный праздник для всех 
россиян. А что знаем мы, живущие в 21 веке, о тех, кто с первого дня войны 
защищал нашу землю от фашистской нечисти, приближал Победу? Нашему 
поколению повезло, потому что мы своими глазами можем видеть ветеранов 
войны на встречах в школах, на мероприятиях в их честь, на торжествах 
в День Победы, может сказать им слова благодарности и подарить цветы. 
Наши дети будут узнавать о тех страшных годах из фильмов, книг, из наших 
воспоминаний. Память! Главное – память: пока мы помним о тех, кто воевал 
на передовой, кто оказался в блокаде, кто трудился в тылу, кто спасал 
раненых в госпиталях, был в партизанских отрядах, они живы.

Я, ученик 3 Г класса МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы, хочу рассказать о моём 
прапрадедушке – Жемчугове Николае Михайловиче. В нашем семейном 
альбоме сохранились лишь две фотографии, но в них часть истории нашей 

семьи. Они нам очень дороги. Первая 
фотография была сделана ещё до 
войны, в 1940 году. На ней моему 
прапрадедушке всего двадцать один 
год.

Её прислала моей прабабушке 
после войны мать Николая 
Михайловича, которая проживала 
в Казани. На оборотной стороне 
написано: «Дорогая внучка Зиночка, 
это твой папа. фотографировался в 
1940 году, за 1 год до войны».

Прислала она и документ, 
свидетельствующий о том, что её сын, 
Жемчугов Николай Михайлович, 
был призван  на фронт с 23 июня 
1941 года.

Чистяков Алексей, 
обучающийся 3 Г класса 

МБОУ СШ № 2 
г. Вязьма Смоленской области

НА ФОТОГРАФИИ В АЛЬБОМЕ…

Рис. 1. Жемчугов Николай Михайлович.
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В сорок первом году 
прапрадедушка воевал под 
Вязьмой, бои были страшные, 
он был ранен, оказался в деревне 
Кулешовка Новодугинского 
района, оккупированной 
немцами. Моя прапрабабушка 
решила спрятать его от фашистов 
в подполье, выхаживала его. 
Местный полицай, зная об этом, 
выдал его фашистам. Его вместе 
с другими военнопленными 
погрузили в машины и куда-то 

повезли. По дороге дед сбежал, болотами добрался до Кулешовки. Как это 
мог сделать человек, который совершенно не знал этой местности – загадка. 
Время было зимнее, одежонка плохая, прапрадед заболел тифом. Моя 
прапрабабушка, Екатерина Дмитриевна, выхаживала его, он остался жив. 
Молодость, сила воли, любовь к жизни сделали своё дело. Когда Красная 
армия начала наступать и вошла в Кулешовку, мой прапрадедушка пошёл 
освобождать Смоленщину. Он понимал, что бои будут страшные, что 
немногие вернутся живыми. Да, так и случилось. Он принимал активное 
участие в боях за Ельню и Спас-Деменск. В августе 1943 года был тяжело 
ранен и скончался от ран 31 августа 1943 года в воинской части п/п 30644. Был 
похоронен на опушке леса возле деревни Ползы. Похоронку прапрабабушка 
получила в 1948 году.

Когда начали после войны перезахоранивать погибших воинов, мой 
прапрадедушка был перезахоронен в центре Спас-Деменска в братской 
могиле в 1955 году. На второй фотографии, присланной нам ветеранами 
Спас-Деменска, братская могила.

На скромном памятнике 
выбиты слова: «Вечная память 
героям, павшим в боях за 
Родину!»

Всего две фотографии, но 
наша семья ими очень дорожит. 
Ведь фотография – это «летопись 
нашего народа, настенная его 
история». А мы должны знать 
историю своей страны, чтобы не 
быть Иванами, не помнящими 
родства.

Рис. 2. Справка о призыве на фронт.

Рис. 3. Похоронка.
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Но ничего о Жемчугове Н.М.  
мы бы не узнали, если бы не  
большое желание моей 
прабабушки, Седниной 
(Жемчуговой) Зинаиды 
Николаевны, узнать, где её 
отец, что с ним случилось. 
Поиски заняли много времени: 
призывался из Казани, оказался 
на территории Новодугинского 
района, потом он был отнесён 
к Сычёвскому району. Ответ 
получили от ветеранов в 1985 
году. 

Это письмо моя прабабушка отправила в Казань, где жили наши 
родственники, ещё была жива и мать моего прапрадедушки. Скорбная 
новость, но все официально узнали, где погиб Жемчугов Николай 
Михайлович.

Рис. 4. Братская могила в Спас-Деменске.

Рис. 5. Письмо председателя Совета  
Ветеранов при Спас-Деменском РВК.

Да, кто-то скажет, где же 
героический поступок? А я 
считаю, что каждый, кто внёс 
свою лепту в Победу – герой. 
Мы склоняем свои головы перед 
героями Великой Отечественной 
войны и знаем, что русский 
солдат непобедим. Русский 
человек – сильный человек, 
смелый и добрый. Я хочу 
выразить слова благодарности 
всем, кто защищал мою Родину 
от фашистов, уверить в том, 
что мы не предадим забвению 
подвиги наших солдат, 
офицеров, мирных жителей, 
ковавших победу в тылу. Мы, 
живущие в 21 веке, никогда не 
забудем героев-победителей – 
русских людей. И я с гордостью 
говорю: «Я – русский человек!»  
А русский – победитель!
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Котова Алиса, 
обучающаяся 10 Г класса 

МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ: 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ 

ПРАДЕДУШКИ

Великая Отечественная война оставила глубокий след в душе каждого. 
Спустя много лет семьи продолжают чтить память людей, отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины. В моей семье также есть свой 
герой. Мой прадедушка, Овчинников Алексей Фёдорович, был связистом 
на 1-ом Белорусском фронте. О нем мне с детства рассказывала бабушка.

Рис. 1. Великая Отечественная война глазами прадедушки

Рис. 2. Овчинников А. Ф.



35
Образование Смоленщины’25  
(к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

Овчинников Алексей Фёдорович родился 25 марта 1925 года в селе 
Локоть Крупецкого района Курской области. Его отец был путеобходчиком 
на железной дороге, мать – домохозяйкой. У Алексея Федоровича было два 
брата и сестра, он был самым старшим. Окончил местную семилетку, а затем 
работал в колхозе.

Прадедушку призвали в армию сразу после того, как ему исполнилось 
восемнадцать лет, после 25 марта 1943 года. А со 2 сентября 1943 года он 
попал на фронт и стал служить связистом в 1392 зенитно-артиллерийском 
полку 31 дивизии. Прадедушка мало рассказывал о том, что ему пришлось 
пережить во время Великой Отечественной войны, но одну историю, 
произошедшую с ним 4 сентября 1943 года (на второй день службы) он 
рассказал моей бабушке, своей племяннице. 

рис. 3. Первый бой

 «Это был его первый бой. В тот день он забрался на дерево, чтобы поднять 
катушку выше и улучшить связь. Вдруг напали немцы. Его полк отправился 
в атаку, а он так и остался под листвой раскидистого дерева. Прямо на его 
глазах погибло 3 батареи из его полка. Ему было страшно и за себя и за своих 
товарищей, но он ничего не мог сделать, ничем не мог им помочь, да и что 
мог сделать 18-летний парень, только попавший на фронт. Тем не менее, 
он смог наладить связь, что позволило командирам связаться со штабом 
и вызвать подкрепление, благодаря чему удалось сломить сопротивление 
немцев. Когда бой закончился, он спустился с дерева и вернулся в своё 
подразделение, однако многие его товарищи так и остались лежать на том 
поле боя», – вспоминает бабушка.

Именно этот эпизод, произошедший в районе одной из деревень 
Калужской области, стал началом его боевого пути, оказал на прадедушку 
огромное влияние и запомнился ему на всю жизнь.
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В декабре 1943 года 1392 зенитно-артиллерийский полк, в котором 
служил прадедушка, был дислоцирован на 1 Белорусский фронт. Там они 
находились до 1945 года, на завершающем этапе войны участвовали в 
Берлинской наступательной операции, после окончания которой полк 
дислоцировался в районе радиоузла в городе Кёнигс-Вустерхаузен, где они 
и закончили свой боевой путь. 9 мая полк вместе с другими зенитными 
частями фронта салютовал в честь Победы.

рис. 4. Боевой путь 1392 полка 

рис. 6. Медали прадедушки 

рис. 5 Операция 1943 года 

Алексей Федорович был награжден медалями «За отвагу» в 1944 и в 1945 
годах, а также орденом Отечественной войны в 1985 году и медалями «За 
освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
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рис. 7. Наградной лист 

рис. 8. Послевоенные годы прадедушки 

В наградном листе к медали 1944 года командир 1392 полка писал: 
«Товарищ Овчинников работает телефонистом в полку. В боях с немецкими 
захватчиками не раз показал умение, решительность и мужество. 
Неоднократно под ружейно-пулемётным и артиллерийско-миномётным 
огнём противника, ночью в лесисто-болотистой местности устранял 
порывы связи. Ночью 12.11.1944 под сильным огнем противника устранил 
12 порывов связи. Достоин Правительственной награды». 

Когда война закончилась, прадедушка ещё 3 года служил в армии. В 1950 
году он уехал в Москву, где работал водителем в одной из воинских частей 
посёлка Нахабино. 

Овчинников Алексей Фёдорович прожил до 2007 года. Каждый год он 
получал из Минска открытки-поздравления с Днём Победы от однополчан 
и отвечал им тем же. Прадедушка помнил о своих боевых товарищах, а наша 
семья всегда будет помнить о нём, как о ветеране той страшной войны. 
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Бартковская Эмилия, 
обучающаяся 8 Б класса МБОУ СШ № 2 

г. Вязьмы Смоленской области

МОЙ ДЕДУШКА – ГЕРОЙ

Сороковые роковые… Сколько боли в этих словах. Каждую семью 
нашей страны затронула Великая Отечественная. И моя семья не стала 
исключением. 

Я расскажу про своего прадедушку, чью фамилию я нашу. Мой 
прадедушка, Бартковский Александр Георгиевич, родился в 1916 году. 
Был призван на службу в 1941 году и прошел всю войну в звание майора 
медицинской службы. Он был командиром санитарного поезда, проводил 
санитарно-эпидемиологические разведки, эвакуировал раненых. Александр 
Георгиевич был тяжело ранен в боях за Прагу. Его сочли погибшим, но 
адъютант с помощью зеркала определил, что прадед жив. За доблестное 
несение службы Александр Георгиевич был награжден двумя орденами 
Красного Знамени и медалями. Я считаю своего прадедушку героем! 

Во многих семьях есть свои герои. Мы им обязаны жизнью и мирным 
небом над головой. И все, что нам остаётся, это помнить о них и рассказывать 
своим потомках об их заслугах.
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Никуличева Анастасия, 
обучающаяся 9 «А» класса 

МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района 
Смоленской области

КАК ДОЛОГ ПУТЬ БЫЛ К ПРАВЕДНОЙ МЕЧТЕ! 

Путь к Победе… 1418 бесконечных дней и ночей… 1418 шагов – к Победе. 
Прошли их не все.

Передо мной пожелтевший от времени документ. Несколько коротких 
строк: «Шарьинский районный военный комиссариат Костромской области. 
Извещение. Панковой Парасковие Исаевне. Ваш муж, Панков Алексей 
Васильевич, находясь на фронте, пропал без вести в августе м-це 1943 года». 
И подписи райвоенкома капитана Баталова и начальника 2 части старшего 
лейтенанта Беляева. 

Алексей Васильевич пропал 
без вести в августе, а последнее 
письмо семья получила в июле, 
«с дороги», как он выразился. Он 
сообщал, что был ранен, но уже 
подлечился и снова в строю.

Что могла испытывать 
Прасковья Исаевна, читая это 
извещение? Отчаяние, боль… 
и надежду. Но не погиб же… а 
может, жив? И она надеялась, 
работала, поднимала дочерей, 
Лиду и Валю. И ждала, ждала… 
Не дождалась. Жизнь Панкова 
Алексея Васильевича, уроженца 
деревни Старково Костромской 
области, моего прапрадеда, была 
оборвана войной. 

Всем моим родным, жившим в годы 
Великой Отечественной войны 
и приближавшим Победу, 
посвящается

Информация с сайта ОБД Мемориал о Панкове 
А.В. и извещение о том, что Панков А.В. пропал 
без вести
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По крупицам собирался наш семейный архив. Записанные неровным 
почерком воспоминания, пожелтевшие фотографии с наивными и 
трогательными надписями на обратной стороне, выписки из архивов, 
информация с сайтов, копии документов, статьи из газет…

Эти бесценные для нашей семьи реликвии помогают представить, 
какими были люди, которые попали в вихрь Великой Отечественной, мои 
прабабушки и прадедушки, их родители и родные. Они воевали, трудились 
в тылу под Тюменью и Костромой, страдали от голода и унижений на 
территории оккупированной Смоленщины и в Германии, куда были угнаны. 
Многие из них в то страшное время были детьми.

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться надо до земли! 

В. Салий
Никуличеву Саше было 9 лет, когда началась война. Его отец, Никуличев 

Григорий Захарович, офицер в отставке, участник Гражданской и Финской 
войн, ушел в партизаны, затем присоединился к действующей армии. 
Пелагея Ивановна, мать Саши, осталась одна с восьмью детьми.

Немцы вошли в деревню Печенкино Вяземского района Смоленской 
области в октябре 1941 года. Началась жизнь в оккупации. Было очень 

страшно. Немцы собрали из 
ближайших деревень лошадей. 
Забрали и подростков, которые 
могли с ними управляться. Среди 
них был и Саша Никуличев. Гнали 
под Москву. Несколько дней пути, и 
вот очередная остановка на отдых. 
Немцы с каждым днем становились 
все злее, и Саша решил, что надо 
бежать. У одной из лошадей на 
шее был нарыв. И мальчик ударил 
по нему изо всей силы. От боли 
лошадь рванула с места, а Саше 
чудом удалось вцепиться в ее гриву 
и запрыгнуть на спину. По нему 
стреляли… Но мальчику повезло: 
пули его не задели. Он смог скрыться. 
Лошадь скакала быстро, не разбирая 
дороги. Мальчик крепко вцепился 
в ее гриву, боясь упасть. Вот позади 
остался лес и стрелявшие немцы. Удостоверение к медали Никуличевой П.И.
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Лошадь вскоре не выдержала 
и пала. Саша стал в одиночку 
пробираться к родной деревне. 
Как это удалось девятилетнему 
мальчику? Он и сам потом не мог 
объяснить. Постоянный страх, 
голод… Но Саша всё-таки добрался 
до родной деревни. На всю жизнь он 
запомнил радость и слёзы матери, 
увидевшей измученного сына, 
вернувшегося домой.

Никуличев Александр 
Григорьевич, мой прадед, всю жизнь 
был благодарен своей матери и 
гордился ею. Пелагея Ивановна, 
после оккупации самоотверженно 
работавшая в колхозе, была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» Но я думаю, 
что для неё главной наградой была 
любовь её восьмерых детей, которых 
она сохранила во время войны.

Жизнь порой причудливо 
переплетает судьбы людей. Так 
случилось и в нашей семье. Мы, живя 
на Смоленщине, гордимся нашими 
родными-сибиряками: воинами, 
их женами и детьми, сестрами и 
матерями.

В Сибири не было войны… 
И. Краснов

Сибирская деревушка Троицкое, затерявшаяся в заснеженных лесах и 
полях где-то под Тюменью. В деревенской школе идёт урок. Молоденькой 
учительнице Таисии Александровне Кобяковой восемнадцать лет. На неё 
устремлено множество детских глаз. В них тревога, печаль, надежда… Дети 
слушают рассказ об истории нашей страны, о великих победах полководцев 
и солдат. И они верят, что наша страна и сейчас выстоит и победит.

Таисия Александровна хочет, чтобы её ученики хотя бы на время забыли о 
том, что их отцы и братья на фронте, чтобы эвакуированные дети не думали 

Военный билет Никуличева Г.З.

Никуличевы Пелагея Ивановна и Григорий 
Захарович
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об ужасах войны, которые им пришлось увидеть. А сама она переживает за 
воюющих братьев, Федора и Дмитрия. 

Она еще не знает, что скоро придет похоронка на ее брата Диму. Она не 
знает, что на одном из фронтов сражается Михаил Цыбин, её будущий муж. 
В семнадцать лет он сбежал на фронт добровольцем, получив весть о том, 
что его отец, Цыбин Федосий Антонович, пропал без вести под Воронежем, 
а старший брат Василий – под Велижем.

Она не знает, что Михаил Цыбин вернётся с войны живым, но будет 
тяжело ранен (осколок остановится рядом с сердцем). Война даст ему лишь 
небольшую отсрочку, позволив создать семью, в которой родятся двое детей.

Цыбин Михаил Федосиевич, мой прапрадед, умрёт в 36 лет, когда 
осколок придёт в движение. Таисия Александровна больше не выйдет замуж, 
она посвятит свою жизнь работе в школе и воспитанию детей, внуков и 
правнуков.

Но это всё будет потом. А сейчас для Таси главное – поддержать 
учеников, выслушать их рассказы, посочувствовать. Она учила детей, 
работала в колхозе. В Сибири, в тылу, она делала все, что могла, чтобы 
приблизить Победу. Об этом говорит медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», которой Таисия Александровна была 
награждена.

Двадцать человек из нашей семьи сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Они делали всё для Победы. Но путь к ней у каждого 
был свой.

В прорыв идут штрафные 
батальоны! 

В. Высоцкий
Военная судьба Андрея 

Петровича Крылова не была простой. 
Офицер Красной армии, он с 1934 
года служил в Карелии. Встретил 
войну в звании старшего лейтенанта, 
командира разведывательной роты. 
Он дошёл до Берлина, вернулся 
домой инвалидом, без ноги. На 
гимнастёрке – медаль «За отвагу» и 
орден Красной Звезды. 

Всю жизнь он помнил солдат 
своей роты, отправленных на 
задание без него. Никто из них Кобякова Таисия Александровна.
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не вернулся. Узнав об этом, Андрей Петрович бросился с кулаками на 
старшего по званию, отдавшего этот приказ. Наверное, в тот момент он не 
мог поступить по-другому.

Затем была штрафная рота… И восстановление в звании за проявленное 
мужество. А нам, его потомкам, остались выписки из приказов: «10.08.1943 
под командой т. Крылова действовала разведка на высоте 314,9, где было 
уничтожено до 15 гитлеровцев и взорвано гранатами 3 ручных пулемета» 
(Приказ подразделения № 12 от 26.08.1943 г.). «Товарищ Крылов является 
участником всех боев полка на Мурманском направлении. В боях показал 
себя смелым и решительным командиром» (Приказ № 11 от 27.08.1944 г.).  
И эти скупые строки помогают понять, каким человеком был Крылов Андрей 
Петрович, мой прапрадед.

В этом году мы хотим поехать 
в Карелию и Беломорск, чтобы 
увидеть места, где воевал мой 
прапрадед, своими глазами. Любовь 
к Родине начинается с любви к своей 
семье. Кто мы без своих корней? 
Знание о предках придает нам сил 
и уверенности в себе. Поэтому мы 
и собираем наш семейный архив, 
чтобы люди, прошедшие трудный 
путь ради Победы, продолжали 
жить в нашей памяти, в наших делах.

Мои родители, а теперь уже и я – 
поисковики. Принимая участие в 
Вахтах Памяти, помогая вернуть из 
небытия имена пропавших без вести 
и перезахоронить их с воинскими 

почестями, мы верим, что однажды и мы узнаем, где погибли пропавшие 
без вести Федосий Антонович Цыбин и Леонид Иванович Журавлев. 

Я горжусь своими предками: воинами и тружениками тыла, детьми 
войны. Их служение Родине – пример для моих родителей, для меня и моей 
младшей сестры. И я верю, что наш семейный архив мы с сестрой однажды 
сможем передать уже нашим детям. Мы сохраним память о всех наших 
родных, кто смог и кто не смог пройти этот долгий путь «к праведной 
мечте» – Победе.

Крылов Андрей Петрович
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Литвинова Екатерина,
 обучающаяся 5 » класса 

МБОУ «Вязьма-Брянская СОШ 
имени Героя РФ А.В. Пуцыкина» 

Вяземского района Смоленской области

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Приближается Великая дата – 80-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Нелегко далась Победа, поэтому хочется вспомнить 
тех, кто сражался на полях Войны и кто трудился в тылу.

Моя бабушка Кирющенкова (Конкина) Валентна Григорьевна родилась в 
сентябре 1940 года в д. Егорьевка Саратовской области.  Она ребенок военной 
поры. В те годы не было семей куда не вошли и не заглянули суровые годы 
войны. Мою семью они затронули тоже. Очень хочется рассказать историю 
моей семьи, чтобы помнить и не забыть, для того чтобы потом передать ее 
своим детям и внукам.

Семья моей бабушки была большая. Она была девятым ребенком в семье. 
Мои прабабушка Анна Ксенофонтовна и прадедушка Григорий Григорьевич 
работали в колхозе. Из всех детей остались в живых шестеро: старший брат 
моей бабушки Анатолий и пять сестер – Антонина,Тамара, Зинаида, Юлия и 
моя бабушка Валентина.

Дядя Толя. За год до войны дядя Анатолий закончил военное 
артиллерийское училище, был направлен для прохождения службы на 
западную границу – в Кенигсберг. Туда он взял с собой сестру Тоню, чтобы 
она могла растить родившегося его сына  –  Геннадия. И вот грянула война. 
Дядя Толя уже не смог проводить сестру с сыном на вокзал, а только прислал 
машину. Целый месяц тётя Тоня с Геной добирались до Саратова. По дороге 
поезд бомбили немецкие самолёты. Вагоны горели, было много раненых 
и убитых. Вернувшись домой, тетя Тоня всю войну работала страховым 
агентом. 

От дяди Толи очень долго не было никаких вестей, и семья не знала, 
жив он или нет. И только спустя много времени от него пришло письмо, где 
он писал о том, что с ним случилось. Шли жестокие бои, их часть попала в 
окружение и была разбита. Дядя Толя был контужен. Когда очнулся, вокруг 
не было ни кого в живых – ни своих, ни врагов. Он стал пробираться на 

Никто не забыт – ничто не забыто.
Но чтобы не забыть, надо пмнить.
А чтобы помнить – надо знать.
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восток. Кругом были леса и болота Белоруссии. Шёл по ночам, обходил 
деревни, боясь наткнуться на немцев, питался ягодами да кореньями. После 
месяца скитаний дядя уже решился выйти к людям. Оказывается, он уже 
пересёк линию фронта, а об этом и не знал. Вечером дядя Толя подошёл 
к деревне и постучал в крайний дом. Вышел старик и увидел перед собой 
худого, обросшего и оборванного человека. В дом его не пустили, а отвели 
его за сарай, раздели и веником смели с него насекмых. Потом его постригли, 
побрили, вымыли в бане, напоили чаем и дядя Толя уснул крепким сном. Он 
проспал трое суток, а когда проснулся, то хозяин дома попросил рассказать 
всё о себе. Услышав, что пришёл офицер-артиллерист, хозяин отвёл его в 
военкомат. Там дядю опять распрашивали обо всём, потом направили в 
госпиталь на лечение, а затем на фронт. Войну он закончил в Германии. 
Но домой вернулся только в 1946 году, так как ещё продолжал службу в 
группе советских войск в Германии. Вернувшись к мирной жизни, дядя Толя 
работал инженером на заводе по выпуску электродвигателей в г. Владимире. 
Но контузия не прошла бесследно. У него началась онкология костей и в 
1963 году он умер.

Прадедушка Григоий и его семья. Прадедушку на фронт не взяли уже 
по возрасту и после контузии у него плохо работали  руки, так как он 
воевал в 1914 году. Вместе с прабабушкой они работали в колхозе: дед в 
животноводстве скотником, а бабушка в полеводстве. Оба были работниками 
тыла. Линия фронта остановилась в 50-ти километрах от их деревни. 
Поэтому все оставшиеся жители деревни трудились в полях и на фермах 
под девизом «Всё для фронта, всё для победы». Все молодые мужчины ушли 
на фронт. Особенно трудно стало без механизаторов. Поэтому зимой 1941 
года открылись курсы по подготовке трактористов и комбайнёров. На курсы 
отбирали девушек, которые были повыше и покрепче. На курсы пошла тетя 
Тамара. Всю войну она работала на тракторе, было очень трудно. Работали 
от рассвета до заката, жили на полевом стане в вагончиках. И только с 
наступлением холодов перебирались в деревню.

Дома оставались только младшие деди прадедушки и прабабушки. 
Восьмилетняя тётя Зина присматривала за тётей Юлей, ей на тот момент 
было пять лет, и за моей бабушкой Валей, ей всего был годик. Да еще и по 
хозяйству нужно было кое-что  сделать.

На войне были и мужья старших тётушек. Муж тёти Тони прошёл 
войну с первого дня и до последнего политруком, был ранен, имеет много 
наград за боевые подвиги, имеет благодарности от командующего армией 
и Верховного главнокомандующего. Но о войне он никогда ничего не 
рассказывал. Он говорил так : «Война – это очень страшно и говорить об 
этом не хочу!» Муж тёти Тамары был на войне шофёром. Получил тяжелое 
ранение в руку, её хотели ампутировать, но всё-таки удалось её спасти. 
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Вернулся инвалидом, но продолжал 
работать шофёром. Муж тёти Юли – 
голубоглазый, кудрявый, всегда 
улыбающийся гормонист Алексей 
пробыл на фронте всего 3 месяца, 
получил 11 ранений, пробыв в 
госпитале полгода, вернулся домой 
инвалидом. Но не сдался! Закончил 
сельскохозяйственный техникум и 
стал работать агрономом, садоводом 
и пчеловодом.

Очень жаль, что уже никого нет 
в живых из всей такой большой 
семьи. Но моя бабушка Валя при 
жизни успела нам передать историю 
моеё семьи и то, какой ценой нам 
досталась Победа! 

Ещё хочу рассказать историю 
семиь моего деда в годы Великой 
Отечественой войны.

До Великой Отечественной 
войны семья моего деда жила в  
с. Подывотье Брянской области. 
Семья была большая, дружная, работящая и жила в достатке. Мой 
прадедушка Илья Сидорович был бригадиром в кохозе, с ним работала 
его младшая сестра Маня. Прабабушка Неонила Васильевна занималась 
хозяйством и детьми. В феврале 1941 года у них родился третий ребёнок. 
Это был мой дедушка Василий. Жизнь шла своим чередом: с трудами 
и отдыхами, с радостями и печалями, и вот, как гром среди ясного неба,  
прозвучало страшное слово «война». В конце лета на фронт ушёл прадедушка 
Илья Сидорович. Часть в которой воевал прадедушка Илья, попала в 
окружение и была разбита. Прадедушка остался жив и пробирался лесами 
к дому. И только он вошёл в дом, разулся и разделся, кто-то постучал в окно 
и крикнул: «Немцы!». Схватив одежду, прадедушка выбежал на задний двор 
и по оврагу стал пробираться к лесу. Там создавался партизанский отряд. 
Дедушка ушёл к партизанам. Кто-то донёс немцам, что прадедушка партизан. 
И прабабушку Неонилу схватили и погнали в гистапо. Арестованных было 
несколько семей. Идти нуно было 20 километров. Дети плакали. И тогда 
прабабушка Неонила решилась на страшный шаг. Арестованные проходил 
недалеко от хутора Никитский, где жили родственники прабабушки, и она 
оставила в кустах своего младшего сына, моего дедушку Васю, в надежде, что  

(Фото сделано летом 1941 г. на вокзале перед 
отправкой прадедушки на фронт. На фото 
прадедушка Илья и прабабушка Неонила со 
своими детьмит Гришей, Клавой и Васей)
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кто-нибудь его найдет и передаст родственникам. Так и случилось. Лесом 
шли две женщины, услышали детский плач в кустах, увидели ребенка 
и отнесли его на хутор к тёте Марии – сестре прабабушки Нилы. У неё 
была своя дочка Валентина, такая же маленькая. Муж тёти был на фронте. 
Немцам говорили, что у тёти двойняшки, а предателей на хуторе не было. 
Тётя Марина кормила двух деток.

Немцы боялись партизан. Хутор стоял в лесу и было принято решение 
выгнать население в другое село. В январе 1942 года началось переселение. 
Тётя Мария везла на саночках детей 6 километров. Было холодно, мой 
дедушка оказался покрепче, а маленькая Валя заболела и умерла.

Прабабушка Нила с двумя старшими детьми, Клавой – 4 года и Гришей – 
3 года, сидели в гистапо. Всех членов партизанских семей должны были 
расстрелять. Они копали себе могилу. Но в гистапо работал человек по 
заданию партизан. Он сказал немцам, что муж прабабушки находится в 
действующей армии и её с детьми отпустили. Прабабушка оставила детей 
своим родителям и ушла к партизанам. В это время партизанская бригада 
С.А. Ковпака зимовала в Синельских лесах. Прадедушка Илья был там же ,и 
к нему пришла прабабушка Неонила. Она стирала бельё, варила еду и вместе 
с другими женщинами была связной. Весной 1942 года вернулась домой, в 
это время село было занято немцами. На постой к ней определили немецкого 
офицера. Она ему стирала и готовила пищу. А когда в селе проходили 
облавы, прабабушка прятала у себя на печке сеседских девушек,чем спасала 
их от угона в Германию и от гибели, так как её дом не обыскивали. Немецкий 
офицер предупредил прабабушку Нилу, чтобы она с детьми спряталась, так 
как красные наступают и скоро здесь будет бой. Основные силы немцев 
ушли раньше, большого боя за село не было, но в братской могиле в селе 
остались лежать 105 погибших красноармейцев разной национальности.

Село овободили наши войска, но уходя, немцы сожгли многие дома. 
Прабабушка Нила с детьми поселилась у соседей, и они прожили там 5 лет, 
пока не построили себе новую хату. Прадедушка Илья вместе с партизанами 
ушёл в действующую армию, когда шли бои на территории Брянской 
области. Дальше дедушка воевал на Курской дуге. В августе 1943 года в дом 
пришла горькая весть – 8 марта 1943 года в боях с немецко-фашисткими 
захватчиками смертью храбрых пал рядовой Кирющенков Илья Сидорович. 
Ему был 31 год.

Закончилась война. Не все вернулись с поля боя, многие остались там 
навечно. И нам – будущим поколениям – нельзя забыть те страшные года, 
чтобы история не повторилась.

Мне пока 11 лет, но я точно знаю цену Великой Победы, горжусь и люблю 
свою страну. Помню и чту историю своей страны и семьи.
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ВМЕСТЕ БЫЛИ ДЕТСТВО И ВОЙНА…

Война… Как много боли принесла она людям. И только те люди, которые 
сумели пережить ее, могут понять, какое же страшное на самом деле значение 
имеет это слово. Невозможно передать весь тот ужас, который несет война. 
Ее события не могут оставить равнодушным ни одного человека на свете, 
каким бы он ни был, и, безусловно, все те люди, которые прошли через все 
ее тяжкие испытания, не просто имеют право, они должны зваться героями.

Однажды я пожаловался дедушке, что мне тяжело учиться в школе: 
много уроков задают, нужно выучить длинное стихотворение, написать 
сочинение… На это дедушка ответил мне: «Разве это тяжело? Эх, молодое 
поколение, не знаете вы, что такое тяжелая жизнь, и слава Богу… Хочешь, 
расскажу тебе о своем детстве?»

«Когда началась война, мне было 5 лет. С родителями и младшей сестрой 
мы жили в Вязьме, в районе нефтебазы, недалеко от улицы Новоторжской. 
Отец уже был стар и его не забрали на войну, он работал на веревочной 
фабрике около Введенской церкви, мать была уборщицей в конторе, часто 
брала с собой туда младшую сестру, которой был тогда 1 год.  А мы, дети, 
играли в свои детские игры – купались, играли в прятки, лапту. Однажды, 
летним днем, с соседскими мальчишками мы отправились за малиной в 
перелесок недалеко от нефтебазы, в большой  овраг. Через какое-то время 
в небе послышался странный гул, который нарастал с каждой минутой. 
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Посмотрев на небо, мы увидели самолеты, которые надвигались на город, как 
туча. Мы подумали, что это наши, русские, самолеты, и закричали: «Наши, 
наши!» Группа самолетов разделилась на три направления: в сторону центра 
города, на железнодорожный вокзал и на нефтебазу. Самолеты летели 
низко, а потом вдруг стали падать бомбы. Это немцы бомбили Вязьму… 
Тот день стал самым трагическим для нашего города за всю историю его  
существования. Станция, вагонные парки, территория депо оказались 
забитыми огромным количеством поездов с мирными жителями,  ранеными, 
воинскими частями, боеприпасами, вооружением… Гитлеровцы  сразу же 
этим воспользовались. Почти все бомбы достигли своей цели. Немецкие 
самолеты безнаказанно бомбили пространство узла в течение получаса.  
Взрывались боеприпасы в военных составах, цистерны с горючим. Все было 
в огне. Более 500 советских граждан погибло тогда за считанные минуты…
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От бомбежки нас спасло то, что мы были в овраге. Когда звуки взрывов 
утихли, мы побежали в сторону дома. Но на месте нашего жилища была 
огромная воронка и обгоревшие бревна. В тот день мы чудом выжили.

Наша семья переехала жить в деревню Першино под Хмелитой. 
Председатель колхоза заселил нас, погорельцев, в большой амбар. Осенью в 
деревню вошли немцы, расселились по домам. В соседний деревне Крюково 
партизаны расстреляли немецкий штаб, а на следующий день в нашу 
деревню пришли каратели. Они загнали людей в сарай, заколотили двери. 
Все оцепенели от ужаса. Все тогда уже слышали про жестокость фашистов. 
Если бы не партизаны, которые вовремя подоспели и спасли нас, мы бы 
здесь сейчас не разговаривали…

Наступила зима. Стояли сильные морозы. Даже печь не спасала от холода. 
Есть было нечего. Мы с друзьями ходили по деревням в надежде найти 
хоть какое-то пропитание. Едой нашей в то время была гнилая картошка – 
откапывали ее весной из оттаявшей земли, – хлеб с опилками, лепешки из 
желудей, листья липы, крапивы, щавель... Когда ничего не могли добыть – 
просили милостыню… Передвигаться по окрестностям разрешалось только 
нам, маленьким детям. Ребятам постарше и взрослым это нее позволялось, 
немцы опасались, что старшие уйдут в партизаны. Страшно вспоминать, 
как немцы рядом с дорогой повесили двух партизан с табличкой, на которой 
был написано, что передвижение жителям запрещено.

Так прошли долгие месяцы оккупации. 12 марта 1943 года, я помню 
тот долгожданный счастливый день, Вязьму освободили от немцев.  Мне 
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шел восьмой год. Помню, как мимо нашей деревни по полям прошли наши 
солдаты на лыжах, на них были белые маскировочные халаты. Кажется, это 
была армия Белова. О чем я подумал в тот момент? Да мне было только 7 
лет! Я подумал: «Вот бы мне такие лыжи!» 

Все жители очень хотели вынести хоть какие-то угощения, вещи нашим 
бойцам, но практически ни у кого не было даже крошки хлеба. Люди отдавали 
последнее, что было в доме, а потом обнимались, плакали от радости, что 
Вязьма освобождена от врага. Отец не дожил до этого дня всего 12 дней, все 
ждал нашу армию и говорил, что вот-вот наши солдаты придут и освободят 
нашу землю…

Пришла весна, и с едой стало совсем худо. Голод гнал нас ближе к городу 
в поисках хоть какой-то пищи. Мы с матерью и сестрой перебрались 
обратно в Вязьму, на прежнее место, поселились в заброшенной землянке. 
Вернувшись, я не узнал свой родной город. На месте домов – груды развалин, 
парки вырублены. Вязьма была сожжена и разрушена до основания. Уходя 
из города, немцы уничтожили и испортили абсолютно все, что могло быть 
использовано населением. Многие знакомые и друзья погибли или были 
угнаны в Германию. Наравне со взрослыми мы, дети, восстанавливали город 
– чистили улицы и дороги, собирали стройматериалы, ремонтировали дома. 
Было холодно, голодно, страшно. Но кому в те тяжелые военные годы было 
легко? Те трудности и испытания нас, детей, закалили, научили отличать 
хорошее от плохого. И голодные, полураздетые, жившие в землянках, мы 
были счастливы, что враг отступал. В нас зародился маленький, но яркий 
огонек надежды, что теперь все наладится и победа будет за нами».
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Война давно закончилась. Отгремели бои, заросли травой окопы. Моему 
прадедушке, Николаю Ивановичу Перепечкину, недавно исполнилось 88 лет. 
Маленьким мальчиком ему пришлось испытать на себе трудности войны, 
голод и лишения. Очень тяжело было и потом, в послевоенные годы, когда 
еще подростком, таким, как я сейчас, он начал работать в колхозе. Война 
лишила его детства, но не сломала, а лишь сделала его сильнее. Дедушка очень 
хотел учиться и работать, приносить людям пользу. Он трудился с детских 
лет не покладая рук. Сначала пас скот, затем стал трактористом в колхозе. 
По 16–17 часов в сутки работал на пашнях, поднимал сельское хозяйство. 
Был передовиком в своем деле. За работу тогда ставили трудодни, денег не 
платили, только раз в год давали зерно. Но не за деньги старался мой дед. 
Тогда все люди, как один, бросали свои силы на восстановление страны. О 
себе он тогда не думал, а думал о том, чтобы  у каждой семьи в те голодные 
годы был хлеб на столе. 

За самоотверженность и трудолюбие, за исключительные успехи в 
сельскохозяйственной сфере Николай Иванович был награжден орденом 
Октябрьской революции, орденом Трудовой Славы, орденом Трудового 
Красного знамени» медалью ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве», 
медалью «За доблестный труд», многочисленными знаками Отличника 
социалистических соревнований сельского хозяйства.

Несмотря на преклонный возраст, дедушка по-прежнему молод душой 
и активен – всего десять лет назад он вручную один делал срубы для 
бани! Дедушка много ходит пешком, делает зарядку, не может сидеть без 

дела – и в этом секрет его молодости. 
Мне он говорит, что нам, молодым, тоже 
нужно быть сильными духом, не бояться 
работы, жить честно – и тогда мы сможем 
справиться с любыми трудностями и 
вырастем хорошими людьми!

Кто не знает прошлого своего и своего 
народа, у того нет будущего – гласит всем 
известная поговорка. Нельзя забывать 
то, что было сделано ради нас, чтобы мы 
могли жить спокойно и счастливо. Именно 
поэтому мы должны чтить тех людей, 
которые не только дали нам жизнь, но и 
привели страну к сегодняшнему уровню 
развития. Я хочу сказать дедушке и всем 
людям, которые пережили те страшные 
годы войны, спасибо! Вы наши герои, и мы 
равняемся на вас!
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ В МОЁМ СЕРДЦЕ

В 1941 году началось самое страшное, что есть на свете – война. 
Воспоминания о ней до наших дней донесли свидетели тех лет – ветераны. 
С каждым годом их всё меньше, но нам нельзя забывать их подвигов.

Я хочу посвятить своё сочинение моему прадеду, Тимоненкову Тимофею 
Петровичу (06.08.1924 – 17.11.1999). Мой прадед – герой в моём сердце.

Родился он в деревне Абрамово Руднянского района Смоленской области. 
Семья была простая: отец его – Малашенков Пётр Харитонович, мать – 
Тимоненкова Ульяна Мартыновна, два брата: Сергей – средний, а младший – 
Константин, а прадед был старшим. Детство прадеда прошло в деревне 
Абрамово. Он много работал, к 15 годам умел плести лапти, делать удочки, 
делать кирпичи из глины, управляться с лошадью.

В 16 лет прадед уехал в Ленинград на Путиловский завод. Шёл 1940-й 
год. Там, в Ленинграде, моего героя и застала война. 8 сентября 1941 года 
началась блокада Ленинграда. Это было страшно. Завод был частично 
эвакуирован в Челябинск. На заводе, который находился почти на линии 
фронта, продолжали ремонтировать танки, выпускать боеприпасы. Время 
было тяжёлое. Прадед рассказывал, что ему как рабочему выдавали 250 

Фото 1. Мой прадед Тимофей Петрович с внуками.
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граммов хлеба в день. Зима 1941–1942 гг. была ужасно холодной, лютые 
морозы до минус 40 градусов. Город постоянно бомбили, приходилось 
возить трупы на Пискарёвское кладбище.

25 августа 1942 года Т.П. Тимоненков был призвал на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию. Осенью 1943 года воевал командиром 
отделения станковых пулемётов 161-го стрелкового полка. 30 сентября 
1943 года в боях под Оршей был тяжело ранен. Потом прошёл лечение в 
госпитале, а в марте 1944 года был демобилизован. Вернулся на Смоленщину, 
окончил Тумановскую профшколу, долгие годы работал главным агрономом 
в совхозе «Бровкино».

Был награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени и орденом 
Славы 3-ей степени, рядом медалей.

2025 год объявлен президентом годом Защитника Отечества. 9 Мая наша 
страна будет праздновать 80-летие со дня победы над фашизмом.

Низкий поклон вам, доблестным Героям, и моему замечательному 
прадеду Тимоненкову Тимофею Петровичу. Наши Герои подарили всем 
спокойный сон и мирное голубое небо над головой. Благодарность им!

Фото 2. Мой прадед с дочерью и внуками.
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Я ГОРЖУСЬ И БЕРУ ПРИМЕР

Однажды, когда я ещё даже не 
был школьником, родители впервые 
показали мне старый семейный 
альбом. Чёрно-белые фотографии в нём 
пожелтели от времени и были не очень 
хорошего качества. На них едва-едва 
можно было разглядеть лица. Несмотря 
на это, альбом бережно хранится в 
нашей семье, а когда приезжают в гости 
родственники, вынимается из шкафа, 
и текут воспоминания о тех, кого уже 
рядом нет. Так я узнал о моей прабабушке 
Леоновой Анне Никитичне.  

Леонова Анна Никитична – человек, 
которым я горжусь и с которого 
беру пример. Горжусь её силой воли, 
неукротимой тягой к жизни, добротой, 
трудолюбием и отвагой. Она была 
простым человеком, но прошла свой 
жизненный путь так, что мне, как 
потомку, есть чем гордиться и на что 
равняться по сей день.

В годы Великой Отечественной войны моя прабабушка осталась одна 
с шестью детьми. Младший только родился, а старшему сыну было всего 
десять лет. Её муж в первые дни ушёл на фронт. Прабабушка, дав старшим 
детям наказ, уходила на работу до позднего вечера. Вернувшись, слушала, 
что произошло дома без неё, как дети справлялись с небольшим хозяйством. 
Для каждого у неё, несмотря на усталость, находилось доброе слово, каждому 
взбивала непослушные вихры доброй рукой. Наверное, поэтому все дети, 
уже став взрослыми, с большой теплотой и любовью вспоминали мать.

Потом, летом 1941 года, начался период оккупации. Стало по-настоящему 

Фото 1. Моя прабабушка –  
Леонова Анна Никитична.
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страшно и тяжко! Но прабабушка сумела сохранить все шесть хрупких 
жизней своих детей и уцелела сама. Были холода, был и голод, дети были 
слишком маленькими, чтобы помогать моей прабабушке, и все заботы 
ложились на её плечи. 

В один из дней оккупации фашисты выгнали их из дома, и пришлось 
жить в стареньком сарае. Анна Никитична очень переживала за детей 
и по возможности не выпускала их на улицу, чтобы они лишний раз не 
попадались на глаза фашистам. Есть было почти нечего. Все, с таким 
трудом заготовленные на зиму, припасы были разграблены. Прабабушка не 
отчаивалась! Она научилась делать лепёшки из мёрзлой картошки и лебеды, 
варила щи из крапивы. Манили грибы, орехи и ягоды леса, но ходить 
туда было опасно, если  немцы замечали, то сразу расстреливали, думая, 
что местные жители ходят к партизанам. Прабабушка рисковать не имела  
права – от неё зависела жизнь шестерых детей. Приходилось довольствоваться 
яблоками, которые удавалось украдкой собрать в саду. Из-за нехватки еды, 
по причине холода дети часто болели, но все остались живы. 

Как ни опекала, как ни заботилась Анна Никитична о детях, однажды, 
ближе к концу оккупации, старшие дети убежали в окопы. Это было в 1943 
году, когда немцев выбивали из нашей Смоленской области. После боёв 
в окопах находили патроны. Вот за ними и пошли дети. Среди них была 
моя бабушка, Леонова Нина Арсентьевна. Она рассказывала, что когда они, 
ребятишки, собирали медальоны погибших красноармейцев, прямо над их 
головой завязался бой в воздухе. Дети спрыгнули в окопы, а рядом лежали 
трупы. Потом со всех ног они бросились домой. Тогда в первый раз Анна 
Никитична отругала и отшлёпала их. Такой они никогда её не видели! 

Во время бомбёжки в дом, где они жили, попала бомба, и вновь пришлось 
перебираться в холодный сарай. Сами они остались живы только потому, что 
всегда прятались в ямку, которую предусмотрительно выкопала недалеко 
от дома прабабушка. Только после окончания войны разрешили построить 
дом. Прадед всё не возвращался… Каждый день начинался и заканчивался 
фразой: «Вот придёт отец! Вот тогда…». Засыпали, тесно прижавшись друг 
к другу, так было теплее, мечтая вместе, как будет, когда придёт отец. Ждать 
было некогда! Анна Никитична решила сама начать строительство. Ей 
выписали лес, который находился за двадцать километров от села и дали 
для этого чудом уцелевших быков. Прабабушка сама заготавливала едва 
подходившие брёвна, а дети на быках тащили их в деревню. Управлять быками 
было сложно: они не слушались детей. Бывало, что привязанные неумелой 
рукой, брёвна рассыпались. С огромным трудом, с помощью односельчан 
дом был построен. И пусть он был маленький, не очень хорошо утеплён, но 
в нём была небольшая печь, а на голову не капало во время осенних дождей. 
Сколько было радости и гордости!
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После войны  жить было по-прежнему тяжело. Не хватало еды, одежды 
и ещё много чего. Прабабушка никогда не унывала. Она была глубоко 
верующим человеком. Возможно, любовь к мужу, детям и вера дали ей силы 
преодолеть все тяготы военного времени. А может, стойкость характера 
этой маленькой женщины? Теперь уже неважно. 

Прадед так и не вернулся с войны. Анна Никитична делала запросы, 
долго его искала, но только в семидесятые годы стало известно о том, что 
ещё в 1941 году он был ранен под городом Дорогобужем и скончался от ран 
в госпитале. Позже красные следопыты прислали письмо, где было указано 
место захоронения прадеда в братской могиле на дорогобужской земле. 
Прабабушка не смогла съездить на могилу, а вот внуки, в том числе и мой 
отец, там побывали и почтили память погибшего деда.

Анна Никитична всю жизнь прожила в селе Туманово. Бралась за любую 
работу, чтобы поставить детей на ноги. И ей это удалось. 

Например, моя бабушка стала акушером и проработала до семидесяти 
пяти лет в Тумановской больнице, помогая появляться на свет маленьким 
тумановцам, чем заслужила  почёт и уважение односельчан. Она 
была награждена Почётной грамотой победителя социалистического 
соревнования.

Надо сказать, что Анна Никитична работала до последнего дня, пока 
были силы. Она очень любила внуков. Всё лето ребятишки пропадали у своей 
любимой бабули. Жаль, что я знаю свою прабабушку только по рассказам 
родственников.

Фото 2. Прабабушка – Леонова Анна Никитична (в середине),  
справа от неё – дочь Нина Арсентьевна, слева – подруга дочери.


