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Апполонова Анастасия 

Моя прабабушка, Федорова (Егорова) 

Вера Ивановна, родилась 9 октября 1926 года 

в деревне Русский Янтык Лаишевского 

района Татарии. Сейчас Русский Янтык 

относится к числу исчезнувших сел и 

деревень Лаишевского района Татарской 

АССР.  В деревне была только четырехлетняя 

школа. С 5 по 7 класс приходилось ходить в 

соседнюю деревню Емельяново. Мама моей 

прабабушки работала в школе (убиралась, 

кормила ребятишек). А так как жить их семье 

тогда было негде, то им была выделена 

маленькая комната  в этой школе. У моей прабабушки было 2 родных 

сестры и 2 приемных брата.  

В 8 лет она пошла в школу, закончила 5 классов. Уже в 11 лет стала 

работать в колхозе «Красный боец». Она вместе с другими детьми  

пахала землю, полола просо. За это им давали 1 стакан меда. И так как 

кушать в то время особо было нечего, дети бежали на эту работу.  

Когда прабабушке было 14 

лет, началась Великая 

Отечественная война.  О начале 

войны они узнали по радио. 

Было очень страшно. Она очень 

не любит вспоминать об этом.  

Ее старший брат Петр 

воевал под Ленинградом, где и 

погиб в 1943 году. Младший 

брат Александр воевал в 

штрафной роте и умер там.  

Отцу было  68 лет, когда началась война, и на фронт его не брали. 

Он был отличным кузнецом и ходил по деревням в поисках работы. К 

сожалению, он пропал без вести… Где, в какой деревне он умер и 

похоронен, никто не знает.  



Жизнь во время Великой Отечественной войны была трудна для 

всех: и для солдат, и для мирных жителей: женщин, детей,  стариков, 

которые снабжали нашу армию продовольствием и оружием!  

Война отняла всех кормильцев семьи, из 

детей мало кто остался учиться в школе. И моя 

прабабушка не исключение.  

Она пошла работать на лесопильню.  Ей 

приходилось распиливать бревна и складывать 

их, и даже грузить на повозки.  Так же ей 

приходилось косить, пахать, вручную молотить 

зерно.  

Сами комплектовали сено в стога и тюки и 

возили его на лошадях и быках. Бабушка 

говорит, что на быках было очень тяжело и 

опасно это делать.  

Со слов прабабушки, во время войны не было легких дней. В доме 

часто нечего было есть, хлеб пекли с добавлением травы, в чугунке 

варили картошку. Бабушка и её сестра шили одежду из 

грубой холщевой ткани. Зимой и летом носили лапти, редко у кого были 

валенки.  

Иногда  бабушка нянчила чужих детей, за что ей давали в виде 

платы горбушку хлеба и картошки, 2-3 штуки.   

Все это время в деревню приходили похоронки, было больно 

смотреть, как женщины 

оставались без мужей, 

сыновей, отцов.    

У прабабушки до сих 

пор в глазах стоят слезы, 

когда она начинает 

рассказывать, как проходило 

её детство.   

И вот в мае 1945 года 

одна женщина выбежала из деревенской конторы и громко прокричала, 

что война окончена, что мы победили! Эта радостная новость в один 



миг облетела всю деревню. У людей были слезы на глазах, слёзы радости 

и скорби об умерших.  

Великая Отечественная война оставила огромный шрам и горькие 

воспоминания в сердце моей прабабушки и ее семьи.  

Тяжелыми были и послевоенные годы…  

В 1950 году Вера Ивановнавышла замуж и уехала с мужем к своей 

родной сестре в город Прокопьевск Кемеровской области. Там она 

работала 5 лет в шахте «Черная гора». В Прокопьевске она  родила двух 

дочерей: Надежду (1952г.р.) и Галину (1953г.р.). 

Когда девочки немного подросли, то 

семья  вернулась в Татарию. 

Прабабушка работала на 

железнодорожном вокзале в отделе 

перевозки почты. Она развозила почту 

по районам. Проработала она там до 

выхода на пенсию, 23 года. На пенсии 

она продолжала работать до 78 лет 

санитаркой в городской больнице 

(госпитале Ветеранов войны).  

Мою прабабушку все очень любили на любой работе! Она очень 

добрый, веселый и отзывчивый человек! Очень любит петь песни и 

рассказывать прибаутки! И это все всегда видели и ценили. Ее очень 

любят внуки и правнуки.  

Прабабушка награждена медалями и нагрудными знаками «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда», «55 лет Победы», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», 

«60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне».  

В прошлом году моей прабабушке 

исполнился 91 год!!! За последний год 

она очень сильно постарела, почти не 

слышит и, зачастую, уже не все может вспомнить. Поэтому для нас 

являются очень ценными ее рассказы и  воспоминания. А для бабушки –



большая радость видеть рядом с собой своих внуков и правнуков и 

ощущать связь поколений. Она до сих пор постоянно просит 

сфотографировать ее с внуками и правнуками. Ей очень хочется, чтобы 

частичка ее души осталась в нашей памяти и наших сердцах.  

Я обязательно буду рассказывать о 

ней своим детям, внукам и правнукам. А 

они своим детям, внукам и правнукам, и 

так никогда не порвется крепкая цепь 

нашей человеческой памяти. Я с 

уважением отношусь к бабушке, ко всем 

людям, прошедшим  войну, к их 

прошлому и настоящему и преклоняюсь 

перед ними. Люди военного поколения - 

особые люди. Они пронесли через всю 

жизнь веру в будущее, готовность 

жертвовать собой ради других.  Мне есть 

чему поучиться у моей прабабушки. Я 

очень горжусь ею и очень люблю ее!  



Ахмадуллина Алия 

Мой прадедушка, Килимбетов 

Мухамет Салимгараевич, родился в 1905 

году в деревне Кадыргулово Грачёвского 

района Оренбургской области в семье 

крестьян. В 1942 году его призвали на 

фронт с тремя братьями, которые 

погибли. Сам же прадедушка, пройдя 

войну, вернулся и был награжден пятью 

медалями, которые, к сожалению, не сохранились. В послевоенное 

время он работал объездчиком полей в колхозе «Волна Революции». Во 

время войны его жена и моя прабабушка, которую звали Разия 

Хамитовна, также работала на поле. У них с прадедушкой в довоенное 

время родились три дочери и сын. Сына звали Килимбетов Забир 

Мухаметов, который с 14-ти летнего возраста работал в поле наравне со 

взрослыми и помогал своей матери. 

 

 

 

 



Бугреева Анна 

26 октября 1919 года в семье 

Николая и Олимпиады Бугреевых родился 

мой прадедушка – Бугреев Михаил 

Николаевич. В 1931 году после окончания 

Беловолжской начальной школы у 

двенадцатилетнего Михаила началась 

трудовая жизнь в колхозе. Работал он 

водовозом, пастухом, сеяльщиком, 

прицепщиком, плугарем. Но больше всего 

он любил наблюдать и работать с 

трактористами. Главной мечтой моего 

прадедушки было стать трактористом, но 

его мечте удалось сбыться лишь через 

восемнадцать лет.  

20 сентября 1939 года Михаил получил повестку о призыве в 

Красную Армию, а 25 сентября родные, близкие и друзья пошли 

провожать его до райвоенкомата.  

Службу прадедушка проходил в 229-ом 

ремонтно-восстановительном батальоне 651-

ого артиллерийского полка РГК.  

Артиллерийский полк 107-

миллиметровых пушек, где служил Михаил, в 

первые дни войны в срочном порядке стал 

готовиться к перебазированию в  

Московском направлении. Артиллерия, или 

как называли ее военные «Бог Войны», в 

самом начале проявила себя с лучшей 

стороны в оборонительных сражениях с 

врагом. За смелость и отвагу, проявленные в 

битвах за оборону Москвы, прадедушка был 

награжден медалью «За Отвагу», а за участие в героической обороне 

Сталинграда - медалью «За оборону Сталинграда». 

В сентябре 1944 года Советская Армия с боями вступила на 

территорию Венгрии. Советские войска приближались к столице 

Венгрии – Будапешту. Фашисты и венгерские националисты оказывали 

яростное сопротивление, но остановить натиск Красной Армии им было 



            

уже невозможно. На венгерской земле гвардии старший сержант 

Бугреев Михаил награждается третьей медалью «За взятие Будапешта», 

а 30 сентября 1944 годаза мужество и храбрость он награждается 

орденом Красной Звезды. 

Во время войны возлюбленная Михаила 

Николаевича, моя будущая прабабушка, 

работала на заводе, на котором производилось 

продовольствие для фронта. К сожалению, 

медали и похвальные листы моей прабабушки 

военных годов не сохранились до наших дней, 

но зато есть награды послевоенных времен.   

Между тем, случается так, что был убит 

водитель грузовика-полуторки ГАЗ-АА, 

перевозивший боевые припасы на передовую 

линию. И Михаил, не имея даже водительских 

прав, по приказу командира части вовремя и благополучно доставил 

огнеопасный ценный груз по назначению, тем самым обеспечил исход 

боя в нашу пользу. Возможно, этот случай и послужил ему уже в конце 

войны получить удостоверение военного шофера.  

Отгремела война. На груди у Михаила засияла еще одна медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Теперь пора бы и домой. Однако его, как опытного и 

дисциплинированного воина, оставляют еще на один год службы.  



Почти семь лет Михаил был вдали от 

родных мест, честно выполнял 

священный долг защитника Отечества. И 

только в начале июля 1946 годаон 

вернулся в родительский дом, где вновь 

началась его трудовая жизнь. Окончив с 

отличием Канашскую школу механизации 

сельского хозяйства, он начал работать 

старшим трактористом в Козловском 

МТС. Работал вначале - на колесном 

тракторе, затем - на гусеничном ДТ-54.  

В 1947 году произошло важное 

событие в личной жизни Михаила, он обвенчался со своей возлюбленной 

Антониной. Через год у них 

родилась их первая дочь 

Валентина. В 1951 году вторая 

дочь Надежда. В 1952 году 

родился их первый сын, мой 

дедушка, Александр. Дедушка 

служил прапорщиком, 

лейтенантом внутренней службы 

в учреждении ЮЛ-34/5. Сейчас 

дедушка на пенсии. 

В 1955 году родилась их младшая дочь Зинаида. 

В 1954 году за достижение 

высоких производственных 

показателей бригадир тракторной 

бригады Михаил Николаевич Бугреев 

удостоился путевки в Москву на 

ВДНХ. В последующие годы он не 

раз становился победителем 

соревнования среди механизаторов 

совхоза и района. 

Также Михаил Николаевич был депутатом трех созывов 

Козловского городского Совета депутатов трудящихся (1969, 1971, 

1973). Сделал немало по выполнению наказов избирателей и в тысяча 



девятьсот семьдесят третьем году за проявленные успехи был занесен на 

доску почета. 

27 апреля 1974 года на пятьдесят четвертом году он уходит из 

жизни, оставив большое наследие. 

На данный момент у Михаила и Антонины в живых трое детей, 

шесть внуков и двенадцать правнуков.  

 

Галиева Лилия 

Мой прадед, Степанов Александр 

Иванович, родился 25 июня 1924 года в селе 

Старое ТябердиноАпастовского района 

Татарской АССР.  

   Я не видела своего прадедушку,он умер, 

когда меня ещё не было. Я знаю лишь то, что 

он участвовал в Великой Отечественной войне, 

был два раза ранен.По словам бабушки, как ни 

странно, прадедушка никогда не рассказывал 

о тех далеких ипамятных днях своей 

фронтовой юности. Этой темы для него как бы 

вообще не существовало, а если ему задавали 



вопросы о войне или просили что-нибудь рассказать, он поспешно 

покидал помещение под предлогом нехватки времени.  

После призыва 28 августа 1942 года 

мой прадедушка проходил ускоренные 

курсы стрелков и миномётчиков. Самые 

тяжёлые его воспоминания об этом 

периоде жизни: изнурительные испытания 

и такое скудное питание, что курсанты 

испытывали постоянное чувство голода. В 

смысле питания фронт показался дедушке 

курортом. Голод, холод, тяжёлые 

физические нагрузки- вот какие лишения 

приходилось нести народу в трудное 

военное время.  

После окончания ускоренных курсов 

прадедушка стал стрелком-миномётчиком. Начал воевать он уже после 

Сталинградской битвы, шёл с освободительными войсками в юго-

западном направлении и дошёл до Берлина.  

Прадедушка принимал участие в жестокой битве возле озера 

Балатон в Венгрии. Об этом событии он почти не рассказывал, только 

отмечал, что был тяжело ранен в руку, лежал в госпитале. Ни слова не 

было сказано о боях, о времени, проведённом на больничной койке. 

Прадедушка, скорее, констатировал факты, чем описывал этот отрезок 

своей жизни. Он был награжден медалями и орденами за героизм в 

годы Великой Отечественной войны:  

1. Медаль «За боевые заслуги» 

2.  Медаль «За отвагу» 

3.  Медаль «За отвагу» 

4.Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»  

5. Орден «Ветеран труда»  и другие…  

Самое счастливое, яркое, радостное 

событие 1941-1945 годов -  ПОБЕДА. 



Мой прадед поле демобилизации трудился в колхозе родного села. Там 

он создал семью с моей прабабушкой Анастасией. У них было 9 детей, 

одна из которых, моя бабушка Галина Александровна. В 2010 году 

посмертно государство предоставило семье моего прадеда новый дом. 

Умер мой прадед в 1996 году.  

       Для всех участников войны 9 Мая – великий день, священный 

праздник. Таким же он был и для моего прадедушки. Таким же стал и 

для меня.  

 

Галимова Карина 

Родился мой прапрадедушка в 1915 году в деревне Шемелка, 

Пестречинского района Татарской АССР. До войны он жил вместе с 

женой Евстафьевой Марией 

Ивановной (звал он ее ласково 

«Маня»). В 1940 г. У него родилась 

дочь Нина. В 1941 г. 16-го марта в 

Пестречинском РВК его призвали 

на фронт. 

  Воевал он в Литовской 

СССР, в городе Плуге. Оттуда он 

писал письма своей семье. Одно из 



них сохранилось до наших дней. Оно наполнено заботой и любовью. 

Даже на таком расстоянии друг от друга, он всегда был готов помочь 

своей семье, ведь они для него всё.  

  Это письмо считается его последним. В нем он спрашивает, все ли 

хорошо у его семьи, как у них дела, как они поживают. Также он просит 

свою маму помочь жене, так как она  ждала ребенка и ей нужно в 

больницу. К сожалению, он так и не смог увидеть своего ребенка. 

 Его мама забрала Марию с дочерью в деревню Шигалеево. Там 

Мария вступает и работает в местном колхозе. Живет она там до 1957 

года, позже она переезжает в поселок Мирный Татарской АССР.  

Еще он пишет, что сам не знает, 

когда вернется, но он обещает вернуться. 

Но он не вернулся. Мне кажется, в этом и 

заключается один из ужасов войны. 

Никто из солдат, никто из мирных 

жителей не знает, что с ним будет завтра, 

будут они живы или умрут.  

После этого письма от него не 

приходило больше ни весточки, а в ноябре 

1941 года он стал считаться без вести 

пропавшим. Но моя прапрабабушка 

ждала его всю свою жизнь.  

Я хочу прочесть Вам это письмо: 

«Пишу письмо на Родину 17/VI и отправляю 

18/VI в виду того, что почта за 17 ушла, 

пишу письмо прямо с места работы в 8:00 

утра. 

Здравствуй, Маня. Как вы поживаете и 

какое ваше здоровье? Здравствуй, дорогая 

дочка Ниночка <…>вам всем низкий поклон 

и желаю вам всего наилучшего в 

дальнейшей вашей жизни <…> Маня, вы 

сообщаете, что скоро уйдете в больницу и не 

на кого оставитьНиночку и квартиру. Маня, 

я сообщил Маме, она должна приехать и 

будет водиться <…> Маня, ну, смотри, питайтесь лучше <…> 



Маня, вы сообщаете, что корова отелилась. Ну, это хорошо, она 

будет помогать тебе, и сама будет питаться, ну, только не знай, как 

будет доить, ну, это все хорошо. Маня, о, как насчет квартиры, 

хлопочите или нет? я вам в письме писал насчет частной квартиры, как 

узнаете, сообщите, возможно, устроитесь хорошо. Маня, если я 

задержусь служить долго, то как вы думаете быть с маленьким? Маня, 

думаю так Ниночку отправить к Маме в деревню, а маленький, кто 

родится сын или дочь, то устроить в Ясли. Маня, я думаю так, вот мой 

совет такой. Маня, а как вы думаете? Возможно, как лучше придумаете, 

то мне пропишите. Маня, только смотрите как лучше <…> вам виднее 

на месте как лучше, так и делай, Маня. 

Маня, ну, сейчас нет никакого слуха, когда поедем, я не знаю, ну, 

возможно, скоро или же до сентября. Маня, а относительно денег я вам 

сейчас не могу сказать вам <…> 

Маня, отписывай все, что у 

тебя будут недостатки денег или что 

другого, я вышлю, у меня деньги  

есть.Я вам вышлю, ну, раньше после 

18 мая, если пустят домой. Маня, я 

срок службы мы сами не знаем, 

сколь будем служить. Ну, скоро 

ожидай, я должен приехать, затем 

до свидания, жду ответ. Я остаюсь 

жив и здоров и вам того желаю, 

целую Ниночку несчетно раз и вас, 

Маня, тоже несчетно раз, затем до 

свидания, пиши, отвечай срочно. 

     Литовская С.С.Р. 

Г.Плугап/я 39/7- А.Т.» 

Со стороны моего прадедушки воевал его отец Беляков Прохор 

Миронович. К сожалению, до наших дней почти никакой информации 

не сохранилось. Мне известно лишь то, что он был смертельно ранен 26-

го апреля 1943 года  в Смоленской области. 



 

Гимадутдинов Олег 

В годы Великой Отечественной войны моему дедушке и моей 

бабушке было по 5-7 лет, в войне они не участвовали,но их родители 

были на фронте и в тылу. Мой прадед Фомин Михаил Васильевич был 

тружеником тыла и внес большой вклад в победу нашего народа. В годы 

Великой Отечественной войны мой дедушка со своими родителями 

сначала находился в деревне, когда началась война, ушел добровольцем 

на фронт, где он получил пулю в ключицу правой руки и был доставлен 

в госпиталь с сильным кровотечением. После реабилитации его 

отправили на Коломенский завод машиностроения, где  проработал 

оставшиеся годы войны.  

К сожалению, я не смог пообщаться со своим прадедом, так как он 

не дожил до моего рождения - погиб через 12 лет после окончания 

войны.  

История моей прабабушки, Александры Николаевны, была очень 

скромной. Моя прабабушка в годы войны работала на том же заводе, 

где и мой прадед. Была тружеником тыла и познакомилась на этом 



заводе с моим прадедом. Я горжусь своими родственниками за вклад, 

внесенный в  победу нашего народа, за подаренную нам свободу и мир. 

Динмухаметова Диана 

Мои бабушка, Сабирова (Хакимова) Фирая Аглулловна, и дедушка, 

Сабиров Марс Абдуллович, родились в 1940 году в деревне Новая 

Кинерь Арского района Татарской АССР. Военные годы они, конечно, не 

помнят, были маленькими.  

Прадедушка,Сабиров Абдулла Абдуллович, 1915 года рождения и 

прабабушка, Усманова МадинаГарапшиновна, 1919 года рождения в 

годы войны проживали в деревне Новая Кирень. Оба работали 

учителями в сельской школе. Прабабушка преподавала русский язык, 

прадедушка – математику и физику. В 1942 году он умер по болезни. С 

прабабушкой я успела пообщаться. Она рассказывала, что после уроков 

учителя и дети шли работать на поля. Есть было нечего. Летом собирали 

в лесу грибы и ягоды. Ловили в озере рыбу. Как-то выживали… 

Прабабушка, Хакимова Мухарама Сунгатулловна, 1911 года 

рождения и прадедушка, Хакимов Аглулла Закирович, 1906 года 

рождения также проживали в деревне Новая Кирень. Прабабушка в 

годы войны работала в колхозе «Алга» и растила четверых детей (два 

сына и две дочери).Жизнь была тяжелая. У нее отец был муллой. От него 

осталось богатое приданое: дорогие платья, посуда, книги, старинный 

«Коран». Прабабушка все это обменивала на продукты. У дома был 

небольшой огород, который помогал выживать. Все это рассказывала 

бабушка Фира. К сожалению, прабабушку я не застала. Она умерла в 

1972 году после продолжительной болезни.  

Прадедушка Аглулла работал ветеринаром. Осенью 1942 года он 

был призван в ряды Красной Армии. Его отправили на фронт. Он был 

артиллеристом. Воевал всего один месяц. Осенью этого же года в боях 

под Сталинградом пропал без вести. К сожалению, письма прадедушки 

с фронта и другие документы не сохранились. 

В августе 2011 года я с бабушкой Фирой и мамой по пути в Сочи 

побывали проездом в городе-герое Волгограде. Мы посетили 

мемориальный комплекс «Мамаев Курган». Где-то здесь, на 

Сталинградской земле, погиб мой прадедушка. Бабушка плакала, 

рассказывая, что из всех детей только она одна смогла посетить это 



памятное место (братья и сестра умерли). Она взяла горсть земли и 

отвезла на могилу прабабушки. 

Такова судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

Мой прадедушка и мои прабабушки приблизили победу над фашистами. 

Я горжусь ими! 

 

Журавлёва Яна 

Я хочу рассказать про моего прадедушку, 

Журавлева Александра Петровича. Родился он в 

1928 году. В годы Великой Отечественной войны 

он был еще подростком, ему было всего 13 лет. 

Прадедушка 

жил в деревне 

Соловцово 

Высокогорского 

района. 

Деревня на то 

время была большая. 21 июня 1941 

года был солнечный день, но тут 

случилось что-то ужасное… По радио 

объявили о начале войны. Стали 



приходить повестки. Мужчины призывались на фронт, им было по 24-

25 лет. Народу у сельсовета собралось очень много. С вещами мужчин 

отправляли на лошадях на сборный пункт. Обстановка стояла 

напряженная, все переживали, помощи ждать неоткуда. Все, кто 

остались, работали в местном колхозе. Тяжелое время было: холодно, 

голодно. Жили дружно, сажали рожь, была скотина: лошадь, корова. 

Мой прадедушка заключил договор и стал заниматься промыслом. 

Охотился на птиц, белок. У него было две собаки, помогавшие ему. До 

армии мой прадед работал в лесопункте. В армию его забрали в 1947 

году. Мой прадед награжден медалями «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». Горжусь, что у меня был такой 

прадедушка! Жаль, что я его не видела, потому что он умер в 1997 году. 

 

 

 

 

 



Закирова Алия 

Мой прадед, Мустафин Миннулла 

Нуруллович, родился 13 июля 1903 года в 

Апастовском районе деревне Ясашно-

Барышево в крестьянской семье четвертым 

ребенком. 

Когда прадеду исполнилось 7 лет, он 

поступил в сельскую начальную школу. 

После окончания школы он начал работать 

в колхозе «Алга». Он был человеком с 

«золотыми руками». Увидев его заслуги, 

назначили бригадиром - учетчиком в 

деревне Ясашно-Барышево. 

Прадед женился в 25 лет на красивой трудолюбивой девушке из 

своей деревни по имени Сахибжамал. 

В 1941 году 8 августа мой прадед получаетповестку, и его 

провожают на войну. Дома остаются трое детей - один меньше другого. 

Его любимая жена Сахибжамал, подняв на руки грудную дочь, взяв за 

руки двоих сыновей, провожает мужа на фронт. 

Во времена войны моей прабабушке, как и всем женам, 

оставшимся без мужей, было очень трудно прокормить свои семьи. 

Прабабушка работала в колхозе «Алга»  на полях, кормила своих детей, 

содержала дом. Прабабушка очень старалась помочь не только своим 

детям, но и мужу. Колхоз, в котором она работала, приносил большую 

пользу фронту - отправлял на фронт передачи. Своей работой в колхозе 

моя прабабушка, а позднее и её дети, очень сильно помогли фронту.  

Добрый, разговорчивый прадед Миннулла в свободное время любил 

писать письма, но этих писем было немного. Прабабушка хранила эти 

письма как зеницу ока. Она знала каждую строчку письма наизусть, 

всегда пересказывала его детям, внукам. К сожалению, в настоящее 

время не сохранилось ни одного документа, ни одного письма. Мой 

прадед в 1941-1942 году воевал под Москвой. Осенью 1943 года он 

воевал на Украинских фронтах. В боях при освобождении Украины он 

погиб. Похоронен в Васильевском районе в деревне Кислицыно 

Запорожской области 16 октября 1943 года. Мой дедушка ездил поэтому 

адресу на могилу своего отца, но к сожалению, этих деревень уже нет.  



Когда прадеда забирали на фронт, моему дедушке было всего 4 

года. Прадед попросил его заботиться о семье и помогать матери. C тех 

пор мой дедушка, помня наказ отца, всегда помогал семье. 

Мой дедушка, Мустафин 

Кафиль Минуллович, родился 8 

марта 1937 года, был вторым 

ребенком в семье, всего их было 

трое. Учился в семилетней школе в 

деревне Большие Кокузы, с 5 по 7 

класс учился в вечерней школе. 

С 11 лет работал в колхозе 

«Микоян» Апастовского района, 

был разнорабочим.  

 В 1957 году учился на курсах механизатора в деревне Булгояры. 

Получил права и начал работать механизатором. 

С 1965 года он самостоятельно начал работать механизатором.          

Мой дедушка был очень трудолюбивым человеком и всю работу 

доводил до конца. За свои старания он всегда получал только 

похвальные грамоты. 

Дедушка был ударником 9,10,11 Пятилетки, победителем в 

социалистических соревнованиях 

1975-1979 годов, был награжден 

многими почетными грамотами, 

был награжден знаком 

"Заслуженный работник 

Татарской АССР", награжден 

медалью "Участник трудового 

фронта", также был награжден 

Орденом «Трудовая Слава». 

На этом его достижения ещё 

не заканчиваются. 

Дедушка был депутатом сельского совета, общественным 

инспектором по охране природы, депутатом районной партийной 

конференции 1985 года. 



За свои заслуги его наградили первым в Республике именным 

трактором, также ему подарили мотоцикл «ИЖ Планета». 

    

 

 

 

 

 

   

 

Моего деда нет в живых уже 6 лет. Дедушка был самым 

трудолюбивым, самым добрым, отзывчивым человеком. Всегда пытался 

хоть чем-нибудь помочь людям. 

 

 

 

 



Зыков Арсений 

Данилов Александр Федорович – (1913-

1963г.) (младший сержант) родился в городе 

Двинске, Латвийской ССР в семье инженера 

железнодорожной службы и врача-терапевта. С 

раннего детства отец брал его с собой на службу, 

чтобы показать паровозы, депо, колонки для 

заправки паровозов водой. Можно сказать, что 

любовь к технике у моего прадеда – в генах. В 

1934 году он был призван в ряды Красной 

Армии, где окончил школу младших 

автоспециалистов. После демобилизации в 1935 году поступил в 

Витебскую Школу Младших Авиаспециалистов. 

Бабушка рассказывала, что очень часто прадед оставался на ночь 

на заводе, так как работа по созданию самолетов для фронта не 

прекращалась ни днем, ни ночью. В авиации 

контрольный бортмеханик — должность 

лётного состава. Обычно бортмеханик 

контролирует и управляет двигателями, 

шасси, механизацией крыла и системами 

воздушного судна. Устраняет возникшие в 

полёте и доступные для устранения 

неисправности авиационной техники в 

соответствии с руководством по лётной 

эксплуатации воздушного судна данного типа. 

Контролирует подготовку воздушного судна к 

полёту, устранение неисправностей инженерно-техническим составом и 

правильность оформления документации, наличие на борту 

документации, аварийно-спасательных средств и ихисправность, а 

также достаточного для выполнения полёта количества топлива, масла, 

специальных жидкостей и газов. Контролирует правильность 

размещения и закрепления находящегося на борту груза. Информирует 

командира о возникших неисправностях и отказах техники в полёте. 

После войны Александр Федорович остался работать на родном 

заводе. Ведь стране так же нужны были и гражданские самолеты. Их 

стали выпускать уже в 1947 году на базе тяжелого бомбардировщика 

ТУ-4. А еще после войны прадедушка стал отличным садоводом. Он 

посадил яблони различных сортов и ухаживал за ними. 



 

Козлова Асия 

Илья Александрович Халтурин – мой 

прадедушка по маминой линии. 

Не воевал, но его роль была важна на войне, так 

как он работал машинистом на железной дороге. 

Он водил эшелоны на фронт. На железной дороге 

он проработал большую часть 

своей жизни.  

Халтурина Зинаида – 

моя прабабушка работала в Куземетьевском колхозе. 

Николай Романович Тужилов – мой прадед по 

маминой линии, отец 

моего дедушки, - 

офицер. Принимал 

участие в финской войне 1939 года. В 

1941 году, когда служил на границе с 

Польшей, попал в плен к немцам. 

Прадедушка бежал из плена три раза. Два 

раза поляки сдавали его обратно немцам, а 

на третий раз ему улыбнулась удача, и он 



сумел сбежать. Домой он вернулся живой. После окончания войны 

работал на железной дороге. В 1957 году ему вручили Орден 

Отечественной войны II степени. 

Тужилова Елизавета – моя прабабушка, мать моего дедушки, также 

работала на железной дороге. 

Мои родственники по папиной линии непосредственно в Великой 

Отечественной войне участия не принимали. 

Гафуровы Сибгат Садыкович и Гульчара Загировна – мои 

прабабушка и прадедушка по папиной линии, родители моей второй 

бабушки- были репрессированы и расстреляны в 1937 году. Бабушка во 

время войны воспитывалась в детском доме. 

Родители моего второго дедушки: Козлов Мухамет умер в 1940 году, 

а Козлова Ракия 

работала во время войны 

на фабрике. 

Я очень горжусь 

своими родственниками, 

у них была трудная 

жизнь. Они защищали 

нашу страну, делали все, 

что было в их силах. 

Спасибо им за то, что 

сейчас я живу в солнечном мире без кровопролитной войны. 

Лапитов Владимир 

В нашей семье на фронт ушел мой прадедушка. Его звали 

Сундуков Галиаскар Хакимович.Он жил до войны в деревне 

Менделеевск. Из этой деревни он ушел воевать на фронт в 1941 году 

простым рядовым солдатом, оставив дома троих детей и жену. Он 

прошел всю войну. Во время войны он был контужен в голову, лежал в 

госпитале и частично потерял слух. После госпиталя он опять пошел на 

фронт воевать. За годы войны он был награжден медалями: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 

отвагу». И после войны прадедушка вернулся в родную деревню. 

К сожалению, документы в семье не сохранились. Но ценные 

рассказы передавались из поколения в поколение. 



 

Лунцова Дарина 

Мои прапрадедушка и прапрабабушка по материнской линии были 

сельскими жителями. Павлу Гордеевичу довелось стать участником трёх 

войн. Во время Первой мировой войны он попал в плен и был отправлен 

в Австрию, где работал у местного помещика, затем вернулся домой. В 

австрийском плену прапрадеду приходилось выполнять полевые и 

другие работы. По рассказам внучки Павла Гордеевича, он был большим 

шутником, и, как выражалась внучка, любил «озорничать». Однажды он 

занимался прополкой в огороде у помещика-австрийца и выполол 

сорняки вместе с посаженной зеленью. Помещик смеялся, что «русские 

очень глупые». И всё время учил их, как надо правильно полоть. 

Позднее, уже в России, мой прапрадед участвовал в Гражданской 

войне.  

Односельчане считали его человеком мужественным, очень 

выдержанным, честным, порядочным. Народ, большей частью живущий 

бедно, после Революции 1917 года безнаказанно грабил дома 

помещиков и бывших господ. Когда эта участь постигла местного 

барина, Павел Гордеевич был занят починкой саней у себя во дворе. По 

рассказам потомков, в то время, как другие жители делили имущество 

помещика, унося с собой всё, что можно, мой прапрадед (человек совсем 



не богатый и имеющий большую семью) спокойно продолжал чинить 

свои сани. Понятно, односельчан остановить он не мог, но и участвовать 

в грабеже отказывался.  

Имея брата-безбожника, за свои внутренние убеждения и 

порядочность он был избран церковным старостой. Когда по стране 

прокатилась волна разгрома церквей и притеснений верующих, 

сельские активисты явились к Павлу Гордеевичу с требованием выдать 

ключи от церкви, чтобы сбить крест с колокольни. Но мой прапрадед 

отказался отдавать ключи. Дорого обошлось Павлу Гордеевичу его 

упорство, однако он не поступился своим убеждениями. Хотя 

родственники не считали его очень набожным, он поступил так, как 

подсказывала совесть. За этот антисоветский поступок мой прапрадед 

был арестован и репрессирован. Сбить крест с церкви атеистам так и не 

удалось, он лишь немного покосился. А брат Павла Гордеевича, 

боровшийся с религией, был убит в драке.  

Жена прапрадеда, Устинья Нефёдовна, осталась одна с пятерыми 

детишками на руках. Всего в семье родилось всего восемь детей, из 

которых только четверо выжили (среди них и моя прабабушка Клава). 

Устинья Нефёдовна, простая деревенская женщина, была очень 

строгой, справедливой, находчивой. Про неё рассказывали такой 

случай: во время войны соль была большим дефицитом. Когда 

поблизости от села остановилась воинская часть, Устинья Нефёдовна 

сварила картошки и унесла офицерам. Командир спросил её, почему 

картошка была несолёной. Женщина посетовала, что соли сейчас взять 

негде. Пришлось командиру части дать ей немного соли.  

Через некоторое время после возвращения из лагеряначалась 

Великая Отечественная война, которая так или иначе коснулась всех 

людей и оставила свой горький след в каждой семье. По всей стране 

началась мобилизация. Жители нашей республики тоже не остались в 

стороне. Ушёл на фронт и Павел Гордеевич, будучи уже немолодым, не 

совсем здоровым человеком. Вернулся в 1943-ем году сильно 

простуженным, больным туберкулёзом лёгких и через несколько недель 

умер. В конце 1942-го года, незадолго до его возращения, забрали на 

фронт его семнадцатилетнего сына Ванюшку. Как и многие другие, 

Ваня добавил себе лишний год в документах, чтобы его взяли на фронт. 

Он очень хотел воевать вместо отца. Ванюшка погиб в первые  месяцы 

Великой Отечественной войны… 



Моя прабабушка, Клавдия Павловна, прожила долгую, интересную, 

хотя и непростую, полную трудностей и испытаний, жизнь. Ей рано 

пришлось повзрослеть. Прабабушка успела закончить три класса 

начальной школы, когда началась война. Ей, тринадцатилетней 

девочке, в метрике о рождении исправили возраст – приписали лишний 

год, чтобы можно было работать и получать дополнительный паёк хлеба, 

помогая большой семье. Во время воны такое было обычным делом: в 

тылу не хватало рабочих рук, и на эти приписки закрывали глаза.  

Так началась её трудовая жизнь – работа на заготовке леса. 

Клавдия Павловна вспоминала добрым словом начальника участка 

заготовки. Он, как мог, старался помочь своим юным подчиненным, 

совсем ещё детям, облегчить тяжёлую работу. Как рассказывала 

прабабушка, они пилили деревья ручной пилой, кое-как грузили на 

сани, запряженные лошадьми. Потом из леса к берегу Камы протянули 

узкоколейку – некое подобие железной дороги, по которой толкали 

вагонетки – груженые тележки-платформы. По рельсам доставить 

древесину было значительно легче, но в остальном работа была всё 

такой же тяжёлой.  

Работать приходилось в лаптях даже в морозы – на валенки не было 

денег. Спать удавалось по шесть часов. Были и светлые воспоминания о 

том времени, например, как иногда начальник разрешал устроить 

небольшой перерыв в работе и покататься на санях с горы. Дети и в 

войну оставались детьми…  

У прабабушки Клавы во время войны было одно единственное 

платье, которое она сама сшила и украсила вышивкой. Прабабушка 

кипятила своё белое платье, а в другой раз после стирки красила 

синькой, так что один раз она носила белое, а в другой раз – синее 

платье.  

Летом заготовленный лес сплавляли по рекам – Каме и Волге. Наша 

республика богата лесными угодьями, в том числе и ценными породами 

дерева, такими как сосна корабельная. Промышленности и фронту 

нужен был лес, и тыловики ценой огромных усилий поставляли 

необходимый материал. Клавдия Павловна рассказывала, что рабочие, 

кроме хлеба, получали махорку и спирт, которые они меняли у рабочих 

на пряники, хлеб, ситец. 

Прадедушка со стороны моего папы, Емельян Степанович, 

коренной москвич, работал на авиационном заводе. Во время Великой 



Отечественной войны, когда фашистские войска вели наступление, 

завод был эвакуирован в Казань вместе с персоналом и их семьями. 

Моему дедушке Толе было четыре года. Как рассказывал папа, деду 

доводилось встретиться с немецкими солдатами. Среди них тоже были 

обыкновенные люди, которым не чуждо сострадание. Во время 

эвакуации из Москвы эшелон был остановлен немцами. Один из них 

угостил дедушку (тогда ещё маленького мальчика) шоколадом – 

неслыханное лакомство для военного времени. Неизвестно, что 

случилось потом с тем немцем, но этот поступок незнакомого немецкого 

солдата дедушка запомнил и рассказал о нём своим сыновьям.  

Миннибаева Дина 

Мой прадед, Хайбуллов 

Султан Шакирович родился в 

1912 году в деревне Малая 

Цильна Дрожжановского района 

Татарской АССР. В 1941 году  

Султан Шакирович ушел на 

фронт, несколько лет он воевал, 

получил ранение, после которого 

вернулся домой. Но не прошло 

много времени, как его снова 

призвали на фронт. В ходе 

военных действий у него была повреждена рука. В госпиталь он попал 

за 1-2 месяца до окончания войны.  Как говорит моя бабушка, что если 

бы его не госпитализировали, то он, скорее всего, погиб бы, и его 

выписали как раз после окончания войны.  После войны он не работал в 

колхозе, а был плотником, мельником, пчеловодом, а также помогал 

своей жене (Мусиной Жамиле Арифулловне) воспитывать детей, их было 

пятеро.  



Бабушка говорила, что у него «золотые» руки. У него имеется Орден 

Отечественной войны II степени. Его фамилия внесена в Книгу Памяти.   

Прадед, Сибгатуллин Адизян Ибрагимович, родился 26 декабря 

1917 года в деревне Новые Тинчали Буинского района Татарской АССР. 

До начала войны работал в колхозе, женился на Сибгатуллиной 

Милисаре Фатиатулловне. У них родилось шестеро детей, а позже он 

ушел на фронт.Он прошел всю войну и получил Орден Отечественной 

войны II степени. Его фамилиятакже внесена в Книгу Памяти.  

 

Кроме него всю войну прошел мой другой прадед, Исмагилов Ибрай 

Абдрахманович. Женился на Исмагиловой Сание Сахипжановне. У них 

было четверо детей.  К сожалению, я не нашла другой информации о 

них, но моя бабушка говорит, что он вернулся контуженным и умер 

через два года.  

 



Митрофанов Константин 

У меня, как и у всех жителей нашей огромной страны, воевало 

много родственников. Мой прадедушка по папиной линии, Аржанкин 

Яков Яковлевич, был одним из участников войны.  

Мне не пришлось увидеть своего прадеда, но про него мне рассказывала 

бабушка. Он родился 14 октября 1913 года.  

Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. Однажды, когда он ходил 

в атаку, недалеко от их засады разорвался вражеский снаряд. Прадед 

получил множественные ранения. Когда к нему вернулось сознание, он 

увидел недалеко от себя раненых умирающих людей. Вокруг них 

суетились медсёстры. Одна из них подошла к прадедушке. Она 

разорвала ему штаны и сделала перевязку ног. Осколки от снаряда 

проникли глубоко в ноги. Раны рваные, глубокие, ноги недвижимые.  

В госпитале врачи оперировали и удалили только часть осколков. Нужно 

было ампутироватьобе ноги. Но прадедушка отказался. В ногах осталось 

много глубоких осколков. 

Швы после операции зажили, но были неровные, бугристые. Яков 

Яковлевич был инвалидом Великой Отечественной войны. Осколки 

напоминали ему страшную картину войны и тот день, когда он чудом 

остался в живых, и погибших товарищей. Особенно в непогоду ноги 

ныли от боли, а осколки жгли раны, как раскалённое железо.  

Так он и жил и трудился токарем в железнодорожном депо. Тогда детей 

уже было шестеро и нужно было кормить семью. В 1956 году у него 

выявили заболевание правого лёгкого. Его направили в Москву, где 

удалили правое лёгкое. Так с одним лёгким прадедушка прожил ещё 28 

лет. Умер дедушка в 1984 году, ему был 71 год.  

Прадедушка рассказывал своим детям, что на войне было очень 

страшно, зимой холодно, но все наши солдаты держались мужественно 

и решительно шли в бой,  ничего не боясь. Иногда им приходилось 

голодать и делить последний кусок хлеба с товарищами.  

Мой прадед награжден медалями: «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» , «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«50 лет Вооружённых сил СССР» и медалью «60 лет Вооружённых сил 

СССР».  

Праздник День Победы – 9 Мая - Яков Яковлевич всегда встречал с 

медалями на груди и со слезами на глазах.  

По рассказам бабушки мой прадед был очень смелым, сильным, 

трудолюбивым и добрым человеком. Он внёс достойный вклад в 



Великую Победу, в освобождение нашей Отчизны от врага. За каждой 

боевой наградой стоит настоящий подвиг. Благодаря смелости и 

решительности наших дедов мы живём под мирным небом. 

Мухамадеева Диана 

Мой прадед, Степанов Евгений 

Алексеевич, родился 5 ноября 1926 года в 

деревне Шемордан Сабинского района 

Республики Татарстан. Рос в обычной 

крестьянской семье. В семье их было четверо 

детей: три младшие сестренки и он, старший 

сын. Матери у них не стало, когда дети были 

ещё маленькие. Где была похоронена, они не 

знали. Вся тяжелая работа легла на плечи 

единственного сына - моего деда.  

Ранним воскресным утром, 22 июня 

1941 года, фашистская Германия и ее 

союзники напали на нашу страну. Прадеду 

на тот момент шел 15-й год. А на фронт 

брали только с 18 лет. На фронт было призвано все трудоспособное 

мужское население. Все тяготы сельской работы легли на женщин и 

несовершеннолетних детей. Прадед с раннего утра и до позднего вечера 

работал. И как все мальчишки такого возраста мечтал пойти на фронт.  

В 1943 году окончил танковое училище в городе Горький (ныне 

Нижний Новгород).  

В июне 1944 года началось формирование 

танковой бригады.  В их число попал и мой 

прадед, он, не дожидаясь, когда исполнится 18 

лет, пошёл на фронт. Воевал на Воронежском, 

1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. 

Участвовал в Курской битве и Белгородско-

Харьковской наступательной операции. 

Особенно отличился экипаж Степанова 

Е.А. в Киевской наступательной операции, 

проведённой в первой половине ноября 1944 

года. Целью её было разгромить группировку 



немецко-фашистских войск в районе Киева и освободить столицу 

Украины. 

В декабре 1944 года в бою за Каменные 

Броды на Правобережной Украине мой 

прадед, Степанов Е.А., лично подбил тяжёлый 

танк "Тигр" и обеспечил главным силам 

бригады выгодные условия для развертывания 

и вступления в бой. А спустя четыре дня в бою 

за населённый пункт Черняхов его танк, 

будучи уже подбитым, своим огнём отразил 

атаку до взвода пехоты, пытавшейся 

захватить танк. Экипаж Степанова Е.А. при 

этом уничтожил до двадцати танков,захватилв 

плен тринадцать гитлеровцев. 

На этом война для моего прадеда закончилась. Но он еще 

продолжил службу до 1947 года, и только в 1947 году он вернулся 

домой, где встретил мою прабабушку. Они сыграли свадьбу, и дед вновь 

вернулся на Дальний Восток уже с молодой женой. 

После войны работал в Арском АТП. Женился на моей прабабушке, 

Степановой Нине Георгиевне. Прожили они очень долго, отметили 

золотую свадьбу. Мои прабабушка и прадедушка занимались 

хозяйством в деревне. Мои предки - простые труженики, патриоты 

своей родины, которые жили негромко, но оставили на нашей земле 

свой след. Мой прадед умер 4 апреля 2014 года, похоронен на Арском 

кладбище. 

Мой дедушка награждён многочисленными медалями и орденами: 

 «За отвагу», 
"Ветеран труда",  
«30 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  
«50 лет Вооружённых Сил СССР», 
 «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 
 «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 
«55 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 
 «Георгий Жуков», 

 «65 лет Победы в Великой Отечественной 



войне 1941—1945 гг.», 
 «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», 

 «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
 «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 
 «60 лет Вооруженных Сил СССР», 

 знаком «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне», « 

50 лет Вооруженных Сил СССР», 
 знаком «Фронтовик»,  
Орден Отечественной войны, 
"За освоение целинных земель".  

Вот такой у меня героический прадед!  

 

Романова Дарья 

К сожалению, никакой письменной информации о моем прадеде, 

Орланове Пётре Алексеевиче, не сохранилось, только устные рассказы 

моей мамы. Вместе с семьей он жил в Буинске. 

В 1941 году ушёл на войну. Воевал под Рязанью. Подносил снаряды к 

пушкам. В 1942 году попал в госпиталь из-за ранения в ногу. Ногу 

пришлось ампутировать. Вернувшись домой, работал кузнецом. Но, к 

сожалению, прожил недолго. Был награждён медалью «За отвагу» 



Пока прадед защищал страну, дома его ждала и поддерживала семья: 

жена  Нина и четверо детей. Три девочки: Лидия (моя бабушка), Ольга, 

Вера и мальчик Алексей(ещё двое умерло). Они тоже помогали стране, 

трудясь в колхозе, на поле. 

Такова судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны.  

Светиков Кирилл 

Мой двоюродный прадедушка, 

Дружинин Захар Ефимович, родился в 

1919 году, в городе Нижний Тагил, 

который находится на Урале. Жизнь 

Захара Ефимовича была тяжелой. Он, его 

братья и сестры жили без 

родителей(умерли в 1931 году в результате 

голода). В 1938 году, в девятнадцать лет, 

он ушел отдавать долг Родине. А в 1941 

году, когда началась Великая 

Отечественная война, был отправлен на 

фронт. Захар Ефимович защищал Родину 

в 876-м полку, в восьмой роте. Мой 

двоюродный прадед служил на 

полуострове Крым. За время службы 

получил звание политрука. Успел принять 

участие в трех боях, был один раз ранен, лежал в госпитале, а после 

вновь вернулся на передовую. Захар Ефимович пропал без вести в 1942 

году 8-19 мая в результате оборонительной операции войск Крымского 

фронта на Керченском 

полуострове. 

29 апреля 1942 года 

Дружинин Захар Ефимович 

выслал свое последнее 

письмо. На данный момент 

письму 75 лет. Это письмо 

одно из немногих 

напоминаний о моём 

предке, который защищал 

свою страну от фашизма. 



Письмо: 

«Привет с фронта 

Добрый день. Здравствуйте Капа, Надя. 

Во-первых, на строках своего письма спешу передать вам 
письменный привет и пожелать вам наилучших успехов в вашей жизни 
и работе. 

Во-вторых, коротко сообщу о себе. В настоящее время жив, здоров, 
нахожусь в действующей армии, в Крыму. За время военных действий я 
уже 3 раза был в бою, один раз был ранен - об этом вы, наверное, 

знаете. Сейчас нахожусь на передовой линии. Обо мне прошу, не 
беспокойтесь. Я бил и еще буду бить врага. В данное время имею 
военное звание Зам. политрука, работаю на должности политрука роты. 

 

Капа, я писал вам несколько писем, а ответа не получил. Недавно, 
т.е. 27 апреля, выслал вам 50 рублей денег. Выслал бы больше, но не 
знаю точного вашего адреса. Капа, сообщите, где Саша и Паня. 
Напишите адрес Андрея. Пишите по адресу: 

Действующая Красная армия 

Полевая почтовая станция 963 

876 полк, 8 рота, Дружинин.» 



Сергеева Анастасия 

Моего   прадедушку со стороны папы 

зовут Сергеев Павел Петрович. Он родился 2 

июля 1926 года в селе Чырпы Лаишевского 

района Татарской АССР. Позже переехал в 

Казань, где начинает учиться в пункте 

вневойсковой подготовки шофёром 

"Трансэнергокадры". Потом он встречает  

Прокофьеву Александру Никитичну и 

женится на ней. В 1943 году моего 

прадедушку отправили на фронт, так как он 

овладел знаниями шофёра, за что был 

награжден похвальной грамотой. Он 

награждён благодарностями Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина за освобождение городов Польши: Цеханув, 

НовеМясто, а также городов Гнев (Меве) и Староград, принимал участие 

в овладении городами Восточной Пруссии Дойтш-Айлау и Заальфельд, 

принял участие в боях с  немецко-фашистскими захватчиками. 

Награжден медалью "За Отвагу" Удостоен звания гвардии 

красноармейца, как шофёр 2-го 

танкового батальона. Мой дедушка   

рассказывал мне, что в боях 

прадедушка проявлял отвагу и 

решительность. Пренебрегая 

опасностями, в срок подвозил 

боеприпасы. Прошёл всю войну. 

Мою прабабушку зовут 

Прокофьева Александра Никитична. 

Она родилась 24 февраля  1926 года в  

Казани. Училась здесь же. Встретила 

Сергеева Павла Петровича и вышла за 

него замуж. Когда мой прадедушка 

ушёл на фронт, прабабушка работала в 

Казанском авиационном 

производственном объединении имени С.П. Горбунова, где изготовляла 

детали для авиации СССР. После того, как прадедушка вернулся с 

фронта, они вместе с 1955 года продолжали работать в этом 



объединении. Они принимали активное участие в общественной жизни 

цеха.  

В 2000 году моя прабабушка ушла 

из жизни, а в 2012 ушел из жизни мой 

прадедушка. 

Со стороны мамы в Великой 

Отечественной войне участвовали 

Cуликаева Антонина Георгиевна, 

Суликаев Василий Митрофанович и 

Губайдуллин Мухамет Валеевич. К 

сожалению, историю их судеб мне не 

удалось узнать. 

Моя семья очень ценит 

информацию о них и поэтому хранит 

свидетельства и благодарности. Жаль, 

что я не увидела мою прабабушку, ведь 

я родилась через два года после того, как ее не стало.  Мы должны 

помнить и гордиться людьми, которые защищали нашу страну. 

 



Сидоров Тимур 

Я хочу рассказать про моего прадеда 

Мирхайдарова Мубаракшу Михай-

даровича, дедушку по маминой линии. 

Родился Мубаракша 30 сентября 1916 года 

в деревне Татарское Танаево Зелено-

дольского района Татарской АССР. 

В 1937 году был призван в армию на 

два года. В 1939 году принимал участие в 

Советско-Финляндской войне и оттуда, не 

демобилизовавшись, сразу попал на 

Карельский фронт.В 1943 году подорвался 

на мине и получил ранение. Мубаракшу 

привозят в город Баку в госпиталь, там ему 

ампутировали левую ногу до колена. В 1944 году, демобилизовавшись 

после ранения, возвращается домой в свою деревню. 

После возвращения с войны он женился, 

окончил курсы ветеринара, посвятив всю свою 

жизнь этой профессии.Моего прадеда ежегодно 

чествовали на День Победы. 1 августа 1986 

года, прадед получил Орден Отечественной 

войны 1 степени. 

Моя прабабушка родилась 10 мая 1924 

года в деревне Татарское Танаево 

Зеленодольского района Татарской АССР. В 

семье было 5 детей: 4 мальчика и 1 

девочка.Семья была образованная и 

читающая. Ее отец в свое время держал небольшую хлебную лавку, а 

мама занималась хозяйством и детьми.В то время в школе учились 7 

лет. После школы Амина поступает в 

Казанское педагогическое училище и 

учится в ней 3 года.   Когда началась 

Финская война (30 ноября 1939 года), 

педагогическое училище перевели в Арск. 

Она заканчивает Арское педагогическое 

училище и получает диплом учителя 20 

июня 1941 года. 



На второй день началась Великая Отечественная война. Когда 

началась война, отец и три брата пошли на фронт, с фронта вернулись 

отец и старший брат. 

Амина проработала учителем в начальной школе 38 лет. В районе 

она получила звание «Отличник народного просвещения РСФСР». По ее 

стопам стали учителями старший сын, дочь и внуки.

 



             

 

 



Тохирова Фируза 

Всё дальше и дальше в историю уходит 

героическая эпоха Великой Отечественной 

войны-самой жестокой из всех войн. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке 

Насибуллиной Гульзавгар Кашаповне - 

труженице тыла. Родилась 23 февраля 1928 

года в деревне Крянни Сабинского района, в 

колхозе «Красный партизан». Росла в 

многодетной семье. Когда началась война, ей 

было 13 лет. Отец ушёл на фронт в 1941 году,а в 1942 пришла страшная 

весть - отец погиб. Трудовое время выпало на её детство. Во время 

войны ей приходилось совмещать учёбу и работу.Весной во время 

посевных работ приходилось работать даже ночью.Деньги за работу не 

платили, по списку давали карточки на пропитание и по 300 грамм 

зерна. Что такое голод, 

прабабушка знает не 

понаслышке. Моя 

прабабушка имеет награды 

“Ветеран труда”, “За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.” 

Моей прабабушке будет 90 лет.Я ею горжусь.  

 



Хайруллина Ляйсан 

В годы Великой Отечественной войны мой 

прадедушка Халитов Низам был призван в 

ряды Красной армии. Он погиб в первые 

месяцы войны. В его последнем письме было 

написано, что они едут на поезде и поэтому 

можно предположить, что их состав разбомбили 

фашисты. Моей прабабушке пришло извещение 

о том, что ее муж пропал без вести. Моя 

прабабушка во время Великой Отечественной 

войны работала в колхозе. Она отдавала все 

силы, для того чтобы прокормить детей. За эти 

труды ее наградили медалью «Труженикам тыла». К сожалению, 

документы не сохранились. У прабабушки было четверо детей. Во время 

Великой Отечественной войны двое сыновей погибли от голода и 

болезни. 

Мой дедушка, Хайруллин Абдрахман Галеевич, родился 14 июня 

1924 года. Когда ему исполнилось 17 лет, его призвали в армию. В 1941 

году его направили на фронт. 5 июля 1943 года он сражался на Курской 

дуге. Он прошел всю войну и вернулся домой. После окончания Великой 

Отечественной войны ему были вручены медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «Курская битва». 11 февраля 1969 года Хайруллин Абдрахман 

Галеевич умирает. 

Мой прадедушка, Расим Ахметзянович, работал в колхозе. В 1942 

году отправился на фронт, но через 2 месяца погиб. 

Моя бабушка, Хайруллина Назира, во время Великой 

Отечественной войны работала в тылу, в колхозе им. Горбунова, за что 

ей была вручена медаль «Труженикам тыла». 



 

 

Хальметов Раиль 

Во время действий второй 

мировой войны Туркменская ССР не 

была как таковым участником 

боевых действий, так как по 

географическому положению она 

расположена рядом с нефтяным 

центром того времени –городом 

Баку. Адольф Гитлер приказал своим 

бомбардировщикам не сбрасывать 

снаряды на нефтяную отрасль того 

времени, тем самым думал, что 

обеспечит свою армию после захвата 

СССР необходимыми ресурсами. 

В Туркменской ССР, а именно в городе Красноводске, в то время 

жила моя бабушка, Биктемирова Хазиря Давлятовна, 1935 года 

рождения. По дате рождения не сложно догадаться, что на начало 



боевых действий моя бабушка была совсем ребенком, а если быть 

предельно точным, то ей было всего 6 лет.  

Как у всех детей того времени, детство у нее было не из легких: 

ходили босиком, в рваной одежде, и практически всегда голодные. Но 

даже в то время они пытались помогать своим родителям, младшим 

братьям и сестрам. В портуКрасноводска находились 

продовольственные склады Красной Армии. Увидев машины с 

продовольствием,  дети  бежали вслед за ними с криком: «Дядя, дай! 

Дядя, дай!»-рассчитывая на сострадание советских солдат. И это было 

не всегда безнадежно, иногда солдаты кидали им хлеб, а иногда даже 

тушенку. И дети, довольные, бежали домой к семье со своей добычей, 

радуясь, что хоть чем-то могут помочь своим родителям, которые днем и 

ночью трудились на эвакуированных военных заводах и в морском 

порту, где работал мой прадедушка, Биктемиров Давлят. 

Во время напряженных боев на южном направлении в 

Красноводске находились особо уполномоченные Государственного 

комитета обороны СССР. По распоряжению народного комиссара 

Военно-Морского Флота СССР в Красноводск прибыли лучшие силы 

оперативного руководства портов Черного и Азовского морей. В 

Крановодск было перебазировано оборудование из различных морских и 

речных портов СССР, мощные подъемные краны и механизмы. К концу 

1942 года пропускная способность Красноводского порта увеличилась 

вдвое. Моя бабушка вживую видела пленных солдат фашисткой армии. 

Эти самые пленные солдаты в послевоенное время построили новый 

вокзал, который и по сей день он стоит и функционирует (естественно, 

что он подвергался реконструкции). 

После войны судьба моей бабушки сложилась удачно. Она вышла 

замуж, родила и воспитала 4 детей, а один из них мой отец. Она 

покинула свой родной город из-за того, что моего отца после окончания 

пожарного училища направили на службу в РСФСР, а именно в город 

Пензу, и он забрал их с собой, и сейчас она живет вместе с нами.  

    С окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, 

но моя бабушка до сих пор вспоминает это ужасное время со слезами на 

глазах. 



 

Черемисин Матвей 

Я могу рассказать о судьбе моей семьи во время Великой 

Отечественной войны только по воспоминаниям моего дедушки, его 

сестры и моей бабушки. 

Никаких документов у нас не осталось, потому что их никого уже 

нет в живых. 

Осталась только дедушкина сестра, с которой он был в оккупации в 

Орловской области. 

Мой дедушка, Черемисин Юрий Алексеевич, родился в Москве. Его 

родители работали сначала в Метрострое, а потом на Авиационном 

заводе. Перед войной их с сестрой отправили в деревню к бабушке в 

Орловскую область, в  село Маслово. Это было начало лета 1941 года.  

Но тут началась война. Дедушке было 6 лет, а его сестре Нине было 

4 года. Когда в октябре 1941 года фашисты оккупировали город Орел и 

Орловскую область, их с бабушкой и её детьми (а детей было семь) 

выгнали всех из дома. Мой дедушка Юра помнил, как они шли босиком 

по снегу - было холодно и страшно. Отобрали все: дом, скот, домашнюю 

птицу. Их дедушка вырыл землянку, в которой вся семья жила во время 

оккупации. Дедушка рассказывал, что за какую-то провинность немцы 

на него натравили собак. Собаки драли его одежду, кусали его, он 

сильно кричал и плакал, но никому не разрешали подойти к нему. А 



фашисты смотрели и смеялись. Свою тетю они звали мамой, чтобы её не 

забрали в Германию. А в это время Авиационный завод эвакуировали в 

Казань и моих родственников тоже. Они днем и ночью работали, делали 

снаряды для фронта, спали в цехах. О своих детях ничего не знали.  

Во время отступления из Орла немцы освободили дом. Правда, в 

доме им жить не пришлось. Дом их разбомбило, в это время они 

находились в нем, и на них рухнула стена. Эта стена и спасла их от 

осколков, они остались живы, но погиб их дедушка. Мой дедушка и его 

сестра не помнили своих родителей. 

 В 1943 году, после освобождения Орловской области, в доме 

появился военный, в грязной шинели. Это был родственник 

прадедушки. Он был офицером. Его часть проходила через их деревню. 

Так родители дедушки Юры узнали, что дети их живы. В 1943 или 1944 

году их смогли забрать и привезти в Казань. Прабабушка Варвара 

сильно и долго плакала от счастья, что дети остались живы. Это было 

страшное и трудное время. Моя бабушка Екатерина во время войны 

жила в деревне Корноухово, расположенной в ста километрах от 

Казани. Прабабушка Анна Михайловна работала на заводе. А моя 

бабушка и её брат занимались хозяйствомпо дому. В таком маленьком 

возрасте, бабушке на тот момент было 6 лет, а её брату 8 лет, они 

самостоятельно ходили в лес за дровами, в поле собирали мерзлую 

картошку и делали из неё лепешки. 

Во время войны моя бабушка выжила, а её сестра умерла из-за 

болезни – корь. Из-за этой болезни бабушка осталась глухой на одно ухо. 

В их деревню эвакуировали много людей из Ленинграда. Они были 

очень худые. Вся деревня помогала их откормить, кто чем мог.  

Такова судьба моей семьи во время Великой Отечественной войны. 

Войну трудно представить 

моему поколению, все те 

трудности, которые выпали 

на долю моих 

родственников, детей и 

взрослых. Но они достойно 

встретили Победу. Я 

горжусь ими. 

 



Аристархова Анастасия 

Мой прадедушка, Аристархов Василий Ефимович, до войны жил и 

работал в деревне Пермяки Высокогорского района Татарской АССР. 

Была у него жена и двое 

детей. Младшей дочери, 

моей бабушке, было 

тогда всего 2 года. Война 

разрушила мирную 

жизнь не только его 

семьи, но и всего народа. 

Сразу после начала 

войны его вызвали в 

военкомат и вручили 

повестку. На следующий 

день его отправили на 

фронт. Первые месяцы 

войны были особенно тяжелыми. Наши войска, несмотря на 

ожесточенное сопротивление, вынуждены были отступать. Часть, в 

которой служил мой прапрадед, находилась под Смоленском. Василий 

Ефимович пропал без вести, как сообщила официальная бумага, 

пришедшая в родное село. Потом кто-то из односельчан, кто служил с 

ним, рассказывал, что они попали под артобстрел, его разорвало 

снарядом. Войска отступали, так что и похоронить солдата было некому. 

Бабушка не помнит отца и даже не знает, есть ли у него могила. 

Защищали Родину не только на фронте, но и в тылу. Все тяготы 

тяжелого труда легли на плечи женщин, стариков и детей. Моя 

прабабушка, Васина Елизавета Федоровна, потеряв мужа на фронте, 

много хлебнула горя. Но не было такой семьи, которой бы не коснулась 

горечь утраты. Горе был общим. А нужно было жить и растить двоих 

детей. Особенно трудно было без хлеба, потому что почти весь хлеб 

колхоз отправлял на фронт. Дети ели лепешки из лебеды, похлебку из 

крапивы и свекольных листьев. Пухли от голода. Я очень горжусь своей 

прабабушкой. Она так много перенесла в своей жизни, но всегда была 

очень оптимистичным человеком: шутила, пела песни и много 

рассказывала о своей жизни. 

День Победы – наш великий всенародный праздник. Мне хочется, 

чтобы мы сохранили и пронесли сквозь годы благодарную память о тех, 

кто защитил нас, спас от фашизма.  



 

Ахметшина Элина 

Моя прабабушка, Асадуллина Бибижиян Асадулловна, родилась 1 

июня 1922 года в селе Старый Студенец Буинского района Татарской 

АССР. Моя прабабушка была ветераном труда, так как она всю свою 

жизнь проработала в колхозе. В 1938 году моя прабабушка вышла 

замуж за моего прадедушку, Алиева Абдуллу Шигаповича, которого 

сразу же после свадьбы забрали на фронт. В 1947 году прабабушке 

пришло письмо о смерти мужа на полях сражения. Прабабушка 

вырастила одна дочку, мою бабушку, которая так и не увидела своего 

отца.  

Прабабушка была награждена Орденом Ленина, ОрденомКрасного 

Знамени, Орденом Труда, юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»и другими. Так же ее поздравлял 

президент Российской Федерации и наградил медалью.Каждый 

праздник ей вручали открытки с поздравлениями. Прабабушка умерла 

26 марта 2013 года из-за тяжелого заболевания. 

Мой прадедушка Алиев Абдулла родился в селе Старый Студенец, 

Буинского района Татарской АССР. В 1938 году он женился на 

прабабушке и после свадьбы был призван на фронт Буинским РВК 

Татарской АССР. 



Он не смог воспитать и увидеть свою дочь. Прадедушка в 1944 году 

пропал без вести, а 21 февраля 1947 года было отправлено письмо о его 

смерти на полях сражения. 

Вассунова Анастасия 

Мои прадедушки: Марков Иван, 

Маркелов Павел, Камалов Галяу,  Вассунов 

Иван. Они сражались за нашу Родину, за нас, 

за голубое небо над нашими головами. 

Мы их помним, и чтим!!! 

Но я хочу рассказать про своего 

прадедушку Камалова Анвара  Галяувича. Он 

прошел всю войну и вернулся живым и 

здоровым. Он и сейчас живет и радует нас 

всех  со своим оптимизмом. Ему 93 года, но 

он еще молодец! Всем нам пример! 

Его  призвали в 1942 году. Сначала 

отправили учиться на шофера в город 

БогородскийГорьковской области. Потом после учебы отправили в 

Москву, в лагерь Гороховицкий. Через месяц  отправили в городе 

Старая Русса Новгородского округа 

Ленинградской области. Город находился 

недалеко от линии фронта и подвергся 

сильным разрушениям. В начале июня 1943 

году прадедушка первый раз увидел 

«КАТЮШУ».  Он участвовал в боях за 

освобождение городов: Орла, Брянска, 

Курска, Карачева, Белгорода. Когда были в 

городе Великие Луки, ему дали новую 

американскую машину «Студебеккер». А до 

этого ездил  на машине «Виллис». После 

Великих Лук они продвигались  в Белоруссию. 

Там они соединились с 3-им Белорусским  

фронтом. В городе Каунас(Литва) 

остановились. И он встретил Победу там же. 

После Великой Победы он служил еще 2 года около Вильнюса. Домой 

вернулся 20 апреля 1947 года. 



Мой прадед был награжден: 

1. Орденом Отечественной войны II 

степени  

2. Медалями: 

«За отвагу» (16.06.1976) 

«За победу над Германией в 

Великой 

Отечественной войне 1941 -1945гг.» 

«За доблестный труд» (01.04.1970.) 

«Ветеран труда» (20.09.1985.) 

«Медаль Жукова» (19.02.1996.) 

3.Знаками памяти  

«Фронтовик 1941-1945» 

(09.05.2000). 

«Памятный знак к 55-летию 

Победы» 

Юбилейные медали:  «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», «60 лет 

Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «65 лет 

освобождения Республики Беларусь  от немецко-фашистских 

захватчиков» (2009).  

          Прадедушка Анвар написал книгу под названием «Речка жизни 

длиною век».  Он в этой книге пишет про свою нелегкую жизнь и про 

свою родную землю. 

 



Демин Максим 

Мой прадедушка Демин Дмитрий 

Дмитриевич родился в 1914 году. К началу 

Великой Отечественной войны ему было 26 

лет. Он был призван на фронт в первые дни 

войны в 116 стрелковый полк. По словам моей 

прабабушки, погиб он от того,что рядом с ним 

взорвалась мина, и в него попали осколки от 

нее. В нашей семье, к сожалению, не 

сохранилось подробной информации о его 

жизни во время Великой Отечественной 

войны, а также не сохранилось информации о 

полученных им наградах. Я помню его и горжусь им. 

 

Захарчук Никита 

В своей исследовательской работе 

я хочу вам рассказать о своём прадеде 

Сверчкове Николае Дмитриевиче. 

Прадед Сверчков Николай 

Дмитриевич работал на пашне в поле в 

деревне Уланово Пестречинского 

района Татарской АССР. Было ему 17 

лет,когда он был призван повесткой в 

армию,  впоследствии он попал в 



блокадный Ленинград, служил в войсках дальнобойной артиллерии. 

Солдаты были все истощены. Еды не было. На момент прихода в 

Красную армию был здоров. Он носил снаряды один, когда остальные 

носили по 2-3 человека один 

снаряд. Обмундирования не 

было, как и обуви. Валенки он 

снял с убитого немца. С боями 

дошли до Кенигсберга, 

нынешний Калининград, 

Восточная Пруссия. Вскоре 

пришёл указ о том, что 

необходимо оставить 

дальнобойную артиллерию у 

границы, а легкую пехоту 

пустить в наступление. Дальнобойную артиллерию оставили у границы, 

а пехота пошла вперед, так как была манёвренной.  

Так мой прадедушка прошел всю Великую Отечественную войну. 

По окончании войны служил дальше в Калининграде до 1947 года. 

Имеет 3 медали: «За оборону Ленинграда», « За взятие Кенигсберга» и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»и 

Орден Отечественной войны. 

Орден Отечественной войны — первая советская награда периода 

Великой Отечественной войны. 

Также это первый советский 

орден, имевший разделение на 

степени. Один из немногих 

советских орденов, 

передававшихся семье как 

память после смерти 

награждённого (наряду с 

орденом Октябрьской 

Революции, орденом «Мать-

Героиня» и орденом «Материнская слава» I, II и III степени; остальные 

ордена необходимо было возвращать государству) вплоть до 1977 г., 

когда порядок оставления в семье распространили на остальные ордена 

и медали. 

Мой Прадедушка Дудкин Иван Иванович получил медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественнойвойне 

1941—1945 гг.» награждались все военнослужащие и лица 

вольнонаёмного штатного состава, принимавшие непосредственное 

участие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД 

на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей 

работой в военных округах. 

 

Ильдулов Евгений 

Войну застали мои 

прабабушки и прадедушки. 

Правда, все они умерли еще до 

моего рождения. Мои бабушки и 

дедушки были во время войны 

совсем маленькими или родились 

уже после неё. Фотографий, писем, 

документов от моих предков не 

осталось. Они жили в сельской 

местности, где в то время 

фотографов просто не было. 

Я могу рассказать о бабушках и дедушках моей мамы. В годы Великой 

Отечественной войны они жили в деревне Урмандеево Аксубаевского 

района Татарской АССР. Одна из бабушек мамы, её звали Максимова 

Пелагея,  дожила до 98 лет, поэтому помнила и могла рассказывать о 

жизни в те военные годы. Ее мужа, Михаила, забрали в армию летом 

1941 года. Она успела получить от него с фронта только одно письмо. 

Михаил пропал без вести. Пелагея осталась одна с пятерыми детишками 

на руках. 



В деревне жили и трудились только женщины и дети. Был 

страшный голод. Все, что выращивал колхоз, отправляли на фронт. 

Летом было легче, потому что была возможность готовить пищу из 

лебеды, крапивы. Всё зерно и картофель отправляли в Чистополь, оттуда 

на фронт. Весной, чтобы пахать землю перед посевной, вместо лошадей 

впрягались сами женщины, подростки. 

Второму прадеду Степану 

повезло больше. Он не успел 

попасть на фронт, потому что 

поезд с новобранцами, среди 

которых он был, попал под 

авиационную бомбежку в 

прифронтовой линии. Степан 

горел заживо, но в числе 

немногих молодых солдат 

выжил. Полгода он провел в 

госпиталях, а потом его комиссовали по инвалидности. Он вернулся в 

деревню и до пенсии проработал трактористом. 

Печальных событий, по словам бабушки Пелагеи, было много. 

Женщинам приходили с фронта похоронки. Каждую неделю почтальон 

привозила новости о погибших мужьях, братьях, сыновьях. Когда война 

закончилась, живыми в деревню вернулись единицы фронтовиков-

односельчан. День победы в послевоенные годы не был праздничным. 

Те, кто пережил войну, оплакивали своих погибших родственников. 

Ведь не было ни одной семьи, в которой отец или сын не вернулись с 

войны. 

Так же могу рассказать о прадеде со стороны отца. Его звали 

Евлентьев Василий Васильевич. Родился 11 мая в 1915 года. По 

рассказам бабушки он принимал 

участие в боях за освобождение 

блокадного Ленинграда. В то 

время, когда бомбили город 

Ленинград, прадед Василий 

получил ранение осколком в 

шею. Его госпитализировали, в 

госпитале он провел несколько 

месяцев. Василия должны были 

наградить орденом «Красной 



звезды», но не успели, так как их военную часть перевели в другое 

место. Таким образом, этот орден у него затерялся. После этого он 

служил в Калининграде (бывший Кёнигсберг). В 1945 году осенью 

Василий вернулся домой. Умер 9 октября 1961 года. Такова судьба моей 

семьи в годы Великой Отечественной войны. Мои прабабушки и 

прадедушки всеми силами приближали Победу, кто на фронте, а кто в 

тылу. Я горжусь своей семьей! 

 

Киямов Рамис 

Я хочу рассказать о моём 

прадедушке. Узнал я 

информацию на сайте ОБД 

«Мемориал».Обобщенный банк 

данных «Мемориал» - банк 

данных о защитниках 

Отечества, погибших, умерших 

и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной 

войны и послевоенный период. 

Фамилия: Киямов. Имя: Хайро. 

Отчество: неизвестно. Родился в 

городе Казани в 1924 году. 

Место рождения: Ластовский 

район, деревня Татьянинск. Место призыва: Банжиский РВК, Татарская 

АССР, Звание красноармеец. Причина выбытия: пропал без вести в 

02.03.1943 году, Место выбытия: Орловская область, Людиновский 

район, Игнатовский с/с, деревня Букань.  



 

Комягина Карина 

Мой дедушка, Комягин Николай 

Владимирович, родился в послевоенные годы. 

Из детских воспоминаний. Он рассказал мне 

про интересную находку: «Мне было 6 лет. Я 

был с отцом в деревне. Все работали в поле. 

Так как прошло немного времени с момента 

Победы, в полях можно было найти осколки, 

автоматы, пули, личные вещи солдат и 

офицеров. Так я и нашел пистолет. К 

сожалению, я не знал его названия. Отец 

вытащил что-то из него, и я все детство 

проиграл с ним. Это была моя любимая 

игрушка. Повзрослев, я отдал пистолет 

соседскому мальчишке. И только когда я поступил в институт, я узнал, 

что это был известный «Наган».  

Отец дедушки, Комягин Владимир Алексеевич, был участником 

Великой Отечественной войны. Когда началась война, прадедушка был 

еще мал для призыва. В возрасте 15-16 лет, в 1944 году, желая 

защищать Родину, он наврал про свой возраст и вступил в ряды 

Красной Армии. Но из-за того, что он был слишком молодой, его 

отправили в авиацию, быть диспетчером. Прадедушка был мастером на 

все руки и, сидя в своей коморке, все время что-то рисовал, мастерил. 



Одна из его работ понравилась майору, и тот предложил ему отпуск на 2 

недели, если тот сделает ему 

резьбу по дереву. 

Прадедушка справился со 

своей работой, и майор 

сдержал свое обещание. Во 

время отпуска прадедушка 

познакомился с моей 

будущей прабабушкой. В 

1953 году он вернулся 

домой, где его уже ожидал 

6-летний сын. 

Прадедушка собирал 

материалы обо всех Съездах Всесоюзной Коммунистической Партии 

(Большевиков). Здесь расписаны съезды, начиная с 1898 (1 съезд) и до 

1939 года (18 съезд). 

Мой прапрадедушка, Емелюшин 

Павел Владимирович, тоже был 

участником Великой Отечественной 

войны. В возрасте 43 лет был зачислен 

в ряды Красной Армии. Мой 

прапрадедушка был сержантом. 

Служил в 533 стрелковом полку 128 

стрелковой дивизии. 7 Августа  1942 

года написал свое последнее письмо, в 

котором передавал пламенный привет 

своей жене, Екатерине и своим детям. 

7 октября того же года, в семью 

пришло 2 письма с прискорбной 

вестью. Погиб 07.10.1942 года водном 

из рабочих поселковКировского 

районаЛенинградской области.  

«Сообщаю вам прискорбную весть о вашем супруге. 6 октября в 3 

часа утра он был ранен в живот и в правую ногу. Когда его доставили в 

санчасть, он был живой, после перевязки скончался. 6 октября мы его 

похоронили на Дивизионном кладбище. После похорон, я послал вам его 

деньги в сумме 472 руб».  



«Полевая Почта №4, часть 311. 

Екатерина Осиповна, ранило его так 

как они работали от … километра 4 

возили камни на лошадях для … 

Разорвало 

снаряд в близи их. Павла Якимовича ранило в живот и в ногу, второго, 

который работал с ним, ранило в руку, ранение было тяжелое, но он 

выжил. А ваш супруг после ранения был жив часов 6. Когда его привели 

в санчасть, я с ним разговаривал и спросил где у вас деньги. Он 

попросил меня послать вам деньги на вечную память, чтобы помнили 

его и вспоминали как супруга и как папочку. Если Бог даст, дальше 

жить буду, еще пришлю вам письмо...»  



Письмо на родину от мужа Павла Якимовича: «Здравствуй Дорогая 

моя семья! Во-первых, я кланяюсь своей супруге Екатерине Осиповне. 

Шлю я вам свой пламенный привет и желаю быть на свете здоровыми. 

Я кланяюсь своему дорогому сыну Сергею Павловичу, и дорогой дочке 

Лене, и дорогому сыну Мише, и дорогой дочке Нюре и дорогим дочке и 

сынку Люсе и Шурику. И шлю я вам свой драгоценный привет и 

пламенные поцелуи и еще свое родительское Благословление, которое 

может сохранить на белом свете.  

Катя, я ваши письма теперь получаю и очень рад вашим письмам. 

Я их читаю несколько раз. Я только стал успокаивать свою жизнь 

вашими письмами. Только одна моя печаль и забота вас возьмут мои 

драгоценные, если умру. Как вам будет трудно без нас жить. Я не болел 

об вас. Знал, что он вас всем обеспечит. А теперь как вам будет трудно, 

некому будет привести воз дров. Я здесь чувствую, что наверно, Катя, 

твое здоровье плохое и ты заболела. 

Все мое сердце думает о вас. Ну, я только надеюсь на Господа Бога. 

Я пока что жив, здоров. Катя. Теперь меня перевели в транспортную 

роту, тут пока такие страсти.  Нахожусь подальше версты Дорогие. Мои 

дети молились Богу обо мне, они у нас счастливые. В зимний период 

домой. Все толкуют, что к октябрю войну окончим. Ну чем я вас могу 

еще обрадовать, не знаю, я приветом, ваш Павел».  

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

Мой прадедушка по материнской линии, Гайнутдинов Садретдин, 

был участником Великой Отечественной войны. В 1941 году 

прадедушка вступил в ряды Красной Армии. Место службы: 718 

стрелковый полк, 139 стрелковая дивизия. В 1943 году вернулся домой 

контуженный. 11 октября того же года скончался. 



         

Моя прабабушка, Гайнутдинова Фагима Зинатовна, работала 

председателем Колхоза. Так же была большевиком. Во время войны 

работала в поле, чтобы прокормить страну. Растила одна дочку и сына. 

Официально признана участницей трудового фронта. 

 

 



 

Красношлык Александр 

Более подробно хотел бы рассказать о 

своем прапрадеде, Есипенко Харитоне 

Федоровиче. Он был кадровым военным. 

Родился в Белоруссии в городе Полоцке.  

Прошел всю войну.  В Красной Армии с 

1919 года. Начинал войну в звании гвардии 

полковника. Участвовал и был награжден в 

1942 году медалью «За оборону 

Сталинграда». С 1943 года вел боевые 

действия в 61 гвардейской стрелковой 

дивизии, с этой дивизией дошел до 

Австрии. Он был начальником штаба 

дивизии.  

За грамотную работу в ходе 

наступательной операции был награжден орденом «Красного Знамени» в 

мае 1943 года.  Орден Отечественной войны 1 степени получен в 

августе 1944 года. Во время наступательных боев координировал 

действие полков дивизии, которая освобождала г. Кишинев, были 

захвачены трофеи: около 50-ти орудий, 500 подвод с разными 

военными грузами. Орденом Суворова 2 степени был награжден в 



апреле 1945 года.  Он преследовал 

отходящего противника, чем 

способствовал быстрому продвижению 

основных войск, его отряд занял с 

боями много городов, уничтожил 

технику противника. Был награжден 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг». После войны командовал 

военным училищем в Одессе в звании 

генерал-лейтенанта. 

Также на войне была моя 

прабабушка, Кузьмина Нина 

Федоровна, она была связистом. Была 

ранена в ногу, награждена медалями за 

отвагу. Мой прадед, Галимов Валей 

Хасанович, попал в плен к фашистам. После войны болел. Двоюродные 

прадеды, Кузьмин Петр Яковлевич, погиб под Ленинградом в 1942 году 

был гвардии сержант. Кузьмин Николай Яковлевич, лейтенант, погиб и 

похоронен под Берлином в 1945 году. Далее представлено древо моей 

семьи. 

 



Мартынова Елизавета 

Когда я начала работать над 

проектом «Судьба моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны», я узнала 

что моя прабабушка Татьяна Ковалёва 

жила в деревне Коренёвка в Нелидово 

Тверской области. Это территория нашей 

страны была оккупирована фашистами.  

Моей прабабушке было тогда 26 лет. 

До войны моя прабабушка работала 

сначала в школе, а потом секретарём 

Мониского сельсовета. Она была 

комсомолкой, мечтала стать агрономом. 

Трудные испытания выпали на долю 

моей прабабушки. На территории, 

оккупированной врагами, был создан 

партизанский отряд, и моя прабабушка установила связь с 

партизанским отрядом, стала выполнять ответственные, опасные 

поручения. По заданию райкома Татьяна собирала сведения о 

передвижениях вражеских войск по Бельско-Торопецкому тракту, 

рассказывала односельчанам о положении дел на фронте, вселяла в них 

уверенность в будущей победе. Вместе с другими комсомольцами она 

тайно собирала продукты, молола зерно для партизан. 

По доносу предателя, однофамильца моей прабабушки (Ковалёва), 

27 ноября 1941 года Таня была схвачена гитлеровцами, и после 

мучительных пыток была зверски расстреляна на глазах у жителей 

деревни Молино. В газете «Нелидовские известия» были помещены акты, 

свидетельствующие о злодеяниях немецких оккупантов на Молинской 

земле, а в книге Иванова И.Е. «Лесными дорогами войны» 

рассказывается о том, как был пойман предатель Ковалёв. 

Красные следопыты школы собрали материал о бесстрашной 

партизанке, моей прабабушке благодаря которым я так много узнала о 

судьбе моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Сохранились 

воспоминания учителей и односельчан Тани. В 1970 году моя 

прабабушка была посмертно награждена орденом Отечественной войны 

I степени, который был передан на вечное хранение в музей школы. 

Я хотела бы зачитать вам отрывок из воспоминаний очевидца тех 

событий Павловой Нины Никитичны. Вот что она пишет: «Наш маршрут 

начинается с того места, где когда-то стояла деревня Коренёвка-в 



деревню Дорохи, затем в Антипого, из Антипого в Монино. Я хорошо 

помню этот день и дорогу, по которой ноябрьским днём 1941 года 

повели на расстрел Таню… Меня отец отправил на мельницу молоть 

зерно. Мельница находилась у нас в деревне на берегу реки. Мне быстро 

смололи зерно, и я собиралась идти домой. Вдруг мы увидели 

фашистскую машину. Не успели мы опомниться, как немецкие солдаты 

окружили мельницу. Один из русских полицаев узнал Таню, и сразу же 

фашист ударил её автоматом по губам два раза так, что свернулась 

набок челюсть. Сбросили её вниз со второго этажа, стали избивать, но 

она не плакала, себя держала твёрдо. Еле живую под дикий хохот 

потащили её в соседнюю деревню Антипого, сняли шубу и валенки. 

Окровавленная, избитая, без платка, с растрёпанными волосами, она 

едва ступала израненными ногами по мёрзлым кочкам. Затем её повели 

в деревню Монино, поставили в сарае и расстреляли. И приказали 

никому к ней не походить. Мальчик Володя, которому было тогда девять 

лет, побежал по сугробам в лес к партизанам, отморозил ноги. Его 

нашли партизаны и принесли в землянку. Володя бредил, но смог 

рассказать о расстреле Тани Ковалёвой. Ночью партизаны на санях 

вынесли тело Тани и похоронили». 

Эту историю рассказала моя бабушка, которая узнала всё от этого 

мальчика Володи. После войны всех партизан, участвующих в 

освобождении Нелидовского района, перезахоронили.  

Такова судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Я 

горжусь моей прабабушкой, которая прожила короткую, но яркую 

жизнь и отдала её ради спасения Родины, ради мира и счастья на земле. 

 



Моисеева Полина 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла  бы через  

испытания в  Великой Отечественной войне. У кого-то деды и бабушки 

воевали на фронте, били фашистов, а у меня двоюродный брат моего 

дедушки, Калединский Иван Петрович, 

сражался на фронте. Он был связистом. 

Его полк отражал атаки фашистских 

танков и самоходных орудий. Наступление 

немцев захлебнулось, встретив упорное 

сопротивление наших солдат. Но 

противник бросал в атаку все новые силы. 

После очередной отбитой атаки 

обнаружилось, что связи нет – обрыв на 

линии. Он получил приказ восстановить 

связь. Провод пролегал по открытой 

простреливаемой местности. Спасительной 

темноты ждать нельзя: вот-вот начнется 

очередная атака. А связи с артиллерией 

нет. Связь дяде восстановить удалось, но вот до своих он не добрался: 

был тяжело ранен. Сутки, пролежав под обстрелом, потерял сознание. 

Очнулся уже в санитарном поезде. На лечение он попал в госпиталь в 

Ташкенте. С теплотой вспоминал он, по рассказам дедушки, главного 

хирурга госпиталя. Именно ему он был благодарен за спасенную руку, 

которую поначалу хотели ампутировать. После ранения вернулся дядя в 

свой родной колхоз, в село Дмитриевко Ульяновской области. 

Однажды после жаркого трудового дня он  с друзьями решил 

искупаться в реке. 

Только вошли в воду, 

налетели немецкие 

истребители и 

открыли огонь по 

безоружным людям. 

Вот так закончилась 

жизнь дедушкиного 

брата в его родном 

колхозе. А произошло 

это 09.08.1943года. 

 



На месте захоронения погибших в годы войны, в родном селе 

Дмитриевко, установлен обелиск, на котором высечены их имена! Среди 

них и имя Калединского Ивана Петровича. 

 Такова судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 

Намазалыев Хайал 

В своей исследовательской работе я хочу вам рассказать о своём 

прадеде Намазалыеве Камране Джавадоглы. 

Прадед, Намазалыев Камран Джавадоглы, родился в 1921 году, в 

селе Каранду Карягинского района  Азербайджанской СССР. Место 

призыва: Карягинский РВК. Служил он в 223 стрелковой дивизии. 

Он был убит8 января  1943 года.Место захоронения:Аполлонский 

район Орджоникидзевского края. 

К сожалению, никаких фотографий не сохранилось. 

 

 



 

Сабангулова Миляуша 

Мой прадед, Атаев Григорий Михайлович, родился 19 июня 1915 

года в деревне Покровская 

Истринского района Московской 

области. Когда началась война, ему 

было всего 30 лет, он еще недавно 

женился, но семейные дела пришлось 

отложить в сторону - он был призван 

Истринским РВК Московской области. 

Так же он был кандидатом в члены 

ВКП(б) с 1943года, участвовал в 

гражданской войне, последующих 

боевых действиях по защите СССР и в 

Великой Отечественной войне с 

августа 1941 года. В боях за деревню 

Жолкинь, работая командиром взвода 

управления, находился в боевых 

порядках наступающей роты, 

разведывал огневые средства 

противника и передавал 



целенаправленные указания на батарею для уничтожения. В этом боя 

выбыл командир батареи, и мой прадед принял на себя командование 

последней и обеспечил успех наступающей роты. При этом он 

уничтожил 2 танковых пулемета, подавил огонь минометной батареи, 

истребил до 20 гитлеровцев и отразил контратаку пехоты и танков 

противникаблагодаря чему получил звание лейтенанта и командира 

взвода управления 1-го дивизиона 6555 артиллерийского полка 212 

стрелковой Кричевской дивизии 61-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Также на фронте он получил 2 ранения:1-е 2 октября 1941 года, и 2-е 25 

августа 1943 года на Центральном фронте.С фронта мой прадед 

вернулся без одной ноги в 1944 году.Когда война закончилась, по 

словам моего дедушки, прадед каждый раз вздрагивал, когда слышал 

посторонний звук, ему нередко снились дурные сны, а при смерти у 

него начались галлюцинации, он начинал плакать и шептал чье-то имя. 

Как позже оказалось, это было имя его друга, с которым они прошли 

всю войну. Человека из войны вытащить можно, а войну из человека 

нет. К сожалению, спустя 2 года в их доме произошел пожар, и все 

сгорело безвозвратно.  

Стариковы Анна и Татьяна 

Наша прабабушка, Сметанина (в девичестве Желтова) Пелагея 

Григорьевна, родилась 10 мая1923 года в Саратовской области.  

В 1941 году, когда по радио разнеслась по стране страшная весть: 

«Война!», ей исполнилось лишь 18 лет. Этот день круто изменилжизнь 

всей страны. Огромный человеческий поток устремился ввоенкоматы, 

не исключением была и наша прабабушка. Окончив двухмесячные 

курсы медсестер, организованные при военкомате, она начинает 

работать в военном госпитале. Военныйгоспиталь, сформированный в 

городе Вольске Саратовской областив начале войны, двигался вслед за 

нашими войсками.  



Прабабушка прошла Украину, Белоруссию, закончила войну в 

Чехословакии.  

Пелагея Сметанина со своими подругами–медсестрами ухаживала 

за ранеными, ассистировала за операционным столом.  Врачи, 

медсестры имедперсонал едва справлялись с тем, чтобы обмыть, 

переодеть, сменитьповязки и быстрее дальше  эвакуировать 

пострадавших  в тыл. «Было очень тяжело, - вспоминала Пелагея  

Григорьевна. - Операции, ампутации, страдания солдат - нам все это 

пришлось увидеть, пережить». И с них, этих сестричек, спрос был 

строгий. Какой здесь отдых, если прибыли раненые? И тут уж не до смен 

было. 

Случалось, и по трое суток, без сна и отдыха, возвращали медики к 

жизни солдат. Наша прабабушка прошла всю войну и спасла не один 

десяток жизни солдат и 

офицеров Красной Армии. 

После войны прабабушка 

продолжила работу 

медицинской сестры. Была 

награждена медалями за 

участие в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечест-

венной войны. Умерла Пелагея 

Григорьевна в 2005году. 

К сожалению, нам не довелось расспросить о страшных 

испытаниях, выпавших на ее долю, но в семье хранится светлая память 

о ней. Об этом мне рассказала моя бабушка. 

 



Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага 

были проявлены в этой ожесточённой борьбе. Память людская то и дело 

возвращается к теме войны. Внезапное начало войны поразило страну, 

не оставив ни одного равнодушного человека. 

Нашего прадедушку звали Ефимов Иван Андреевич. Родился он 11 

сентября1923 года в Рязанской области. Когда началась война, его 

призвали защищать Родину. После короткого обучения был направлен в 

Сталинград, где держал оборону тракторного завода. В то время там 

шли тяжёлые кровопролитные бои. Получил звание офицера. Продолжал 

службу  в военном училище. 

 За доблесть и отвагу он 

был награждён медалями: «50 

лет Вооруженных сил СССР»; 

«60 лет Вооруженных сил 

СССР»; «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»; 

«Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Мы 

гордимся, что наш прадедушка внёс свой вклад в эту великую Победу! 

Нашего прапрадедушку звали Стариков Сергей Федорович. Родился 

в 1902 году. К сожалению, нам не очень 

много известно о его военной жизни. 28 

июля 1941 года был зачислен в 43-ю 

армию, 53 стрелковую дивизию, 12 

стрелковый полк; на должность политрука 

роты. В августе был переведен 

комиссаром батальона. Участник боев на 

р.Десне с 28 июля по 2 октября1941 года. 

Часть, в которой он служил, с боями 

отступала восемь дней. 

Участник боев за село Кузьминично, 

Вязьму и ряд других населенных пунктов; 

после чего 43-я армия изменила свое 

направление на Малоярославец. С 10 



октября по 27 декабря 1941 года был девять раз в бою, участвовал в 

атаке. За Малоярославцем  получил первое штыковое ранение 10 

октября 1941года. 

В батальоне после боев из командного состава остался один 

командирпулеметной роты. Капитан Стариков вынужден был не 

уходить спереднего края и лечиться в санитарной части батальона. Был 

награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы». 

 

Филончев Илья 

Кузнецов родился 6 августа 1924 года. 

В 1942 году Николаю Лаврентьевичу 

исполнилось 18 лет, и он был призван в ряды 

Красной Армии и отправлен на фронт в звании 

рядового. Воевал на передовой, получил 

ранение и был отправлен в госпиталь в 

Нижний Тагил. После выписки из госпиталя 

Николай Лаврентьевич записался в Уральский 

добровольческий танковый корпус и 

продолжил бить фашистских захватчиков уже 

в рядах этого корпуса, входя в состав одного 

из экипажей легендарной боевой машины Т-34 в качестве механика-

водителя. 



В составе Уральского добровольческого танкового корпуса 

принимал участие в сражениях на Курской дуге, в Брянских лесах, в 

Проскуровско-Черновицкой наступательной операции за освобождение 

Правобережной Украины, наступательной операции в Львовском 

направлении, в Висло-Одерской операции, благодаря которой Советские 

войска выровняли линию фронта и вышли на дальние подступы к 

Берлину, в сражениях в Нижней и Верхней Силезии. В составе этого же 

корпуса Николай Лаврентьевич дошел до Берлина, а затем участвовал в 

боях по освобождению Чехословакии и ее столицы – города Праги. 

Каждый боец Уральского добровольческого танкового корпуса, идя в 

бой, повторял клятву. 

Николай Лаврентьевич вернулся 

домой в звании гвардии старшего 

сержанта. За заслуги перед 

Отечеством он был награжден 

орденом Славы, медалью «За 

освобождение Праги» и другими 

орденами. Но, к сожалению, 

сохранился документ только на медаль 

«За освобождение Праги». 

В послевоенное время Николая Лаврентьевича приглашали на 

встречи ветеранов. Также к 35-летию победы в Великой Отечественной 

войне была написана книга об Уральско-Львовском добровольческом 

танковом корпусе, в котором и служил мой прадед, под названием 

“Добровольцы Урала”. 



 

 

 

Хомутов Никита 

Мои прадедушки воевали на фронте. Прадедушка с папиной 

стороны, Петр Федорович, был 

офицером –танкистом. Его уже давно 

нет в живых, и все что мы помним из 

его рассказов, это то, что он был 

командиром батальона.Он был 

неоднократно представлен к наградам 

за храбрость. Так же у него есть медаль 

«За взятие Берлина». После войны он 

познакомился с моей прабабушкой, 

Анной Ипполитовной. Она во время 

войны работала учителем. 

Прадедушка с маминой стороны, 

Василий Федорович, в войну служил в 

секретной службе. Он занимался пленными солдатами. Для него война 

закончилась только в 1947 году. После войны он познакомился с Ольгой  

Кузминичной,  которая стала его женой и мамой моего дедули Славы. 

Петров Василий Федорович был награжден многочисленными медалями 

за храбрость и мужество.  



Моих прадедушек  уже давно нет в живых, но мы помним о них и 

чтим их память.  

 

 

Чалкин Данил 

20 октября 1941 года. 
121-й день войны 2-я 
Синявинская операция 
(1941). Войска 54-й армии 
и Невской оперативной 
группы Ленинградского 

фронта предприняли 
второе (20—28 октября) 
наступление с целью 
разгрома шлиссельбургско-
синявинской 
группировки противника и 

деблокады Ленинграда.  
Согласно плану 54-я армия должна была прорвать оборону 

противника в районе Тортолова силами 3-й гвардейской, 4-й 



гвардейской и 310-й стрелковой дивизий при поддержке 16-й, 122-

й танковых бригад, а затем наступать в направлении Синявина на 

соединение с частями 55-й армии. 

В итоге этого 

сражения Красная армия 

потерпела поражение. 

Все попытки прорыва 

блокады, предпринятые 

войсками Ленин-

градского фронта в 

октябре — декабре 1941 

года, закончились 

безрезультатно и с 

большими потерями для 

советских войск. Поскольку снабжение города в то время было 

возможно только по воздуху или по «Дороге жизни», положение 

защитников и жителей города стало катастрофическим.В этот день при 

2-й Синявинской операции погиб мой прадед по отцовской линии, 

Зачетов Михаил, рядовой стрелковой дивизии 54-й армии.Причина: 

подорвался на мине при «Первоначальном плане наступления» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Судьба моей семьи в годы Великой Отечественной Войны: 

Сборник исследовательских работ учащихся 9 классов 

школы №43./ Под ред. Г.И. Шаряфетдиновой. -  

Казань, 2018 

 

Из опыта внеклассной работы преподавателя истории и 

обществознания «Школы №43» Ново-Савиновского 

район г. Казани 

Сборник составлен из рассказов, эссе, интервью,  

написанных учащимися в 2018 г. 

 

 


