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Предисловие редактора  

«Помните, какой ценой  

 Завоёвано счастье 

Пожалуйста, помните!»  

Р. Рождественский. 

      9 мая – праздник Великой Победы! 72 год прошел с того дня, когда 

весь мир услышал долгожданное «Победа!». Память о каждом из тех 

дней, когда клокотала в грохоте и огне, навязанная нам фашистской 

Германией война! Память о ратном и трудовом подвиге советских 

людей, обо всех и о каждом, кто ковал Победу. Память о павших на 

поле брани во славу нашей Родины, во имя её свободы. Победа – это и 

великая скорбь народная. О 27 миллионах сыновей и дочерей скорбит 

наш народ. Какими были они, солдаты Великой Отечественной 

войны? Какими они были, наши ровесники, в 41-м? 

       Исследовательская работа «Судьба моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны» помогла узнать правду о войне. Собранный 

фактический материал (фотографии, награды, письма с фронта и 

многое др.) повышают интерес к данной теме и делают данную 

проблему личностно-значимой. 

  
Г.И. Шаряфетдинова 

  



Горлов Александр Дмитриевич 

Война - страшное слово. Война... Как много говорит это слово. Война - 

страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие 

воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили 

честно, без корысти. Они защищали отечество, родных и близких. Жестоко 

фашисты относились к русским людям, солдатам. Я смотрел снимки музея "Памяти 

погибших". В этом путеводителе фотография камеры пыток, а на стене этой жуткой 

комнаты надпись: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Эти страшные строки 

меня испугали, они как угроза. Жутко становится на душе. Какое горе испытывали 

люди, когда в дом приходила похоронка. И все же такие семьи надеялись на то, что 

мужья и дети вернутся домой. 

Страшно при мысли, что война может начаться. Ведь она не может длиться 

вечно. Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать, и о детях, и о матерях, и обо всех 

людях прежде, чем начать войну. Мне нравится фраза: "Люди, давайте жить 

дружно!" 

Мой прадед Лукашин Михаил Семенович 

родился в 1924 году в д. Потуловка, Безенчукского 

района, Куйбышевской области. Умер в 1982 году. 

Мой прадед имеет награды: медаль "За взятие 

Берлина", медаль "За победу над Германией". Мой 

прадедушка закончил 4 класса в 1931 году, работал 

сапожником. 5 августа 1942 года призван на 

действительную службу. С августа 1942 года по апрель 

1943 года служил в 112 инженерно-саперном полку 

сапером. С апреля 1943 года по 1944 год разведчиком во 2-ой штурмовой бригаде. С 

августа 1944 года по июнь 1945 года в 89 отдельном саперном батальоне сапером. В 

августе 1944 года тяжело ранен под г. Белосток (Польша), получил сквозное ранение 

правой половины грудной клетки. Так же мой прадед на войне совершил подвиг. 

Рискуя своей жизнью, он спас раненного офицера. Вот что написано в наградном 

листе-Тов. Лукашин во время формирования пролива Уран-Сарм первым ворвался 

на остров Раван-Сарм 4 июля 1944 года и завязал бой с 

противником, в котором уничтожил до десяти финских 

захватчиков. Тов. Лукашин, пренебрегая опасностью, перевез 

через пролив, для отправки в медсанбат тяжело раненого 

офицера Шувалова, чем и спас жизнь офицера. За этот подвиг 

мой прадед был награжден ОРДЕНОМ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ.  В 

ноябре 1946 года на основании Указа Президиума Верховного 

совета СССР от 22 октября 1946 года уволен в запас. 

 

 



 

 

  



 

Я очень рад, что узнал про своего прадеда. Он настоящий 

мужчина и настоящий воин. Он совершил подвиг, который не 

каждый сможет совершить. И все это из-за того, что он обладал 

большой духовной силой. Еще, по рассказам моей бабушки, он был 

очень хозяйственный человеком и хорошим семьянином. Моё 

уважение к этому человеку не имеет предела. Да и вообще, я очень 

ценю и уважаю всех ветеранов, которые внесли свой вклад в эту 

Великую Победу. Победу над Фашизмом. Спасибо Вам за то, что вы 

сделали для нас, Дорогие Ветераны. 

 



Домнина Екатерина Владимировна 

Великая Отечественная война 1941—1945 — война Союза 

Советских Социалистических Республик против вторгшихся на 

советскую территорию нацистской Германии и её европейских 

союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, 

Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой войны, 

завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной 

капитуляцией вооружённых сил Германии. Нацистская Германия 

подготовила и развязала свою агрессию, рассчитывая на стратегию 

молниеносной войны («Блицкрига»), реализованную в плане 

«Барбаросса». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать 

советское государство, завладеть его богатствами, физически 

истребить основную часть населения и «германизировать» территорию 

страны вплоть до Урала. Для советского народа Великая 

Отечественная война стала справедливой войной за свободу и 

независимость его Родины. В ходе войны советские войска при 

поддержке других государств антигитлеровской коалиции нанесли 

наибольший ущерб войскам Германии и её европейских союзников и 

освободили оккупированные ими территории Советского Союза, 

Центральной и Восточной Европы, сыграв тем самым решающую роль 

в разгроме нацизма в Европе. Нюрнбергский трибунал, состоявшийся 

в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Германией 

агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, 

преступлениям против мира и человечности, а также вынес приговор 

нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству.  



Мой прадедушка – участник Великой 

Отечественной войны - Ефимов Владимир 

Романович. Он родился 20 июня 1925 года в 

городе Бугульма. За годы войны из 

Бугульминского района ушло на фронт 14 тысяч 

844 человека,4 тысячи 475 из них погибли. 9 

наших земляков удостоены наивысшего отличия 

Родины – звания Героя Советского Союза, 10 

офицеров - бугульминцев стали Кавалерами 

Ордера Александра Невского. Бугульминцы в 

годы Великой Отечественной войны 

награждены 775 боевыми орденами и 740 

медалями. Участвовали в Сталинградской битве, 

на Курской дуге, в сражениях за Берлин. А те, кто оставался в тылу, 

работали, отдавая последние силы и средства. Среди них был мой 

прадед Ефимов Владимир Романович 1925 года рождения. После 

шестимесячного обучения, в 1942 году 17-летний дед попал на 

Японскую границу рядовым, да и сразу на передовую. Он вспоминал: 

«Чуть наступил рассвет, и началось такое!  От взрывов земля с небом 

смешалась! В первом же бою не осталось и 

половины бойцов. А оборону противника надо 

прорвать с малыми потерями». Шли дни и 

ночи вперёд. Стоило остановиться, неприятель 

чертовски начинал сопротивляться. Мой 

прадедушка получил награды: медаль за 

«Победу над Японией», «Григорий Жуков», «За 

боевые заслуги». Наши отцы и деды стойко 

перенесли все невзгоды и вернулись домой с 

победой. В мирное время дедушка проработал 

в БЭС «Бугульминские электрические сети» - 

токарем. 

 

 

                        

  

  

 

 

 

 



Таким образом, в исследовательской работе мне удалось узнать 

подробности о Великой Отечественной Войне, а также как прожил эту 

войну мой прадедушка. Нам, подрастающему поколению, необходимо 

чтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 

уважать тех, кто остался жив, трепетно относиться к их 

воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не 

останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. По словам Владимира 

Ефимова, война оставила глубокий след в его душе. Она научила его 

по-настоящему ценить жизнь, дружбу, сделала его волевым человеком, 

серьезным и ответственным. При сборе материала, при беседе с 

участником войны я переживала страх, грусть за тех, кто погиб на 

войне и не вернулся к родным. При записи его воспоминаний хотелось 

заплакать от гордости за него, за то, что у нас счастливое детство. 

Молодое поколение должно поимённо знать всех участников Великой 

Отечественной войны нашего города, уважать их. 

 

 

Климов Кирилл Романович 

Мой прадед, Глонин Михаил Алексеевич, родился в 28.09.1916 

года в селе Кирельск Камско-Устинского района. В 1920 году их село 

затопило и все были вынуждены переселиться в Затон им. 

Куйбышева. Потом прадеда призвали в ряды Советской Армии, он 

служил на Дальнем востоке помощником машиниста 

железнодорожного локомотива. После окончания службы прадед 

устроился на завод, во время войны он был секретным объектом и 

назывался только по номеру почтового ящика (№ 634), далее был 

переименован в "Казанский Вертолётный Завод". Моего прадеда не 

отпустили на войну, т.к. на заводе не хватало рабочих рук, и как 

говорили, даже была наложена бронь. Прадед у меня на этом заводе 

работал 40 лет, умер 18.07.1976 года. А младшая сестра моего 

прадеда, Глонина Антонина Алексеевна, с первого дня войны ушла на 

фронт и не вернулась, как узнали позже, она погибла под 

Ленинградом. Мой прадед, Климов Александр Борисович, 23.12.1952 

года рождения, срочную службу проходил в ГДР (Германской 

демократической республике) с 1970-1973г.г он выпекал хлеб, 

которым кормили все советские войска, которые служили в Германии 

в те года. К сожалению, информация и фотографии были со временем 

утеряны, но наша семья помнит и гордится своими погибшими 

близкими! 



     

Таким образом, в исследовательской работе я узнал, что мой 

прадедушка в годы Великой Отечественной Войны работал на 

Казанском Вертолётном заводе. Ему не приходилось держать в руках 

автомат, так как на заводе не хватало рабочих рук, его не отпустили 

на войну. Фотографии были со временем утеряны, но наша семья 

помнит и гордится им! 

 

Есин Иван Евгеньевич 

Вотинов Валентин Александрович (прадедушка, 

стоит слева) - год рождения 1924. Воевал с Японией 

на Дальнем Востоке, на 2 Тихоокеанском флоте. 

   

 

 

 



 Имеет награды: 

«За победу над Японией»; «Орден Великой Отечественной войны»; 

Медаль «маршала Жукова»; Медаль «За Победу над Германией»; Все 

юбилейные медали. 

   

После войны работал шофёром на пожарной машине и учителем труда 

в школе. 

Брат прадеда Валентина Алексеевича Вотинова - Вотинов 

Николай Александрович воевал в Великой Отечественной войне дошел 

до Берлина. Имеет ордена славы 3-х степеней 

 Вотинов Сергей Александрович (брат прадеда Валентина, стоит 

справа) - год рождения 1928.  

Служил в кремлёвском полку, стоял в почетном карауле у 

мавзолея В.И.Ленину. 

   После Великой Отечественной отправили воевать в Западную 

Украину с бандеровцами. 

   После войны работал шофёром. 

Полушин Василий Алексеевич - Год рождения 1925. Воевал с 

Японией на Дальнем востоке. 

   Имеет награды: «За победу над Японией»; «Орден Великой 

Отечественной войны»; все юбилейные медали. 

   После войны работал учителем физики и математики в школе. 

 Брат прадеда Полушина Василия Алексеевича - Полушин Леонид 

Алексеевич. Офицер, прошел всю войну, погиб в апреле 1945 года. 



 Брат прадеда Полушина Василия Алексеевича - Полушин 

Геннадий Алексеевич. Воевал в финскую, Великую Отечественную 

войну, был в концлагере. 

Прапрадед Шинкевич Николай Харитонович - майор воевал 2 

года на Великой Отечественной войне в войсках НКВД. Также воевал 

на 

финской войне. По ранению уволен. Продолжал служить в НКВД.  

 Прапрадед Алексей был служителем церкви, воевал на 1-ой 

мировой войне. Имеет георгиевский крест. 

Прадед Есин Николай Васильевич жил в деревне Черемшаны 

Черемшанского района. По началу войны он был еще маленьким 

(около 12 лет) поэтому не был призван в армию. В семье было 5 детей. 

У него было 2 брата и 2 сестры (по одному старшему и по одному 

младшему). Прадед в деревне пас лошадей даже в детские годы (гонял 

табуны в ночное). Он очень любил и понимал лошадей. Старшего 

брата и сестру забрали на фронт. Мать работала в колхозе и весь дом 

оставался на нем. Дед вспоминал как они дрались с соседским 

мальчишкой из-за лебеды, растущей на меже между огородами. Из 

лебеды готовили лепешки. Выживали они тем, что давал лес, ведь все 

что росло в огородах и давал скот забирала продразверстка. У них 

была корова, которая давала молоко (так как в семье были дети его не 

забирали). Это была огромная помощь. На 2-ой год войны была 

страшно холодная зима, а дров не было, поэтому с матерью они 

решили обучить корову возить сани, чтобы ездить в лес за дровами. 

Они запрягли корову в сани, вытоптали перед коровой в поле в 

сугробе длинную и узкую тропу и начали заставлять корову идти по 

этой тропе. Корова пыталась вырваться из саней, но по обеим 

сторонам был сугроб, и ничего не оставалось, как вернуться и тащить 



сани. Она привыкла возить сани. Они возили дрова и все остальное на 

корове, но корова начала давать гораздо меньше молока. После войны 

был начальником погранвойск на карело-финской границе. Отлично 

ездил на лошади и делал это даже без седла. Отец его был солдатом, 

который прошел 1 Мировую войну, революционное время и финскую 

войну. На этих войнах был множество раз ранен. По началу войны 

был призван в охранные войска из-за своего возраста (было примерно 

56). Он охранял завод в городе Самара (Куйбышев).  Прабабушка 

Есина Елизавета Петровна на начало войны была еще маленькой. 

Училась в деревенской школе в Камско-Устьинском районе. Отец был 

рыбаком. Сразу после войны поступила в КГУ и закончив его была 

распределена в деревню Черемшаны как молодая учительница. Там 

они познакомились с прадедом. Старший брат прадеда Петра - Есин 

Леонид Васильевич когда попал на войну был зачислен в школу 

военных языков далее работал офицером при штабе как военный 

переводчик. По увольнению капитан 2 ранга. Старшая сестра прадеда 

Петра - Есина Александра Васильевна когда попала на войну была 

направлена на оборону Москвы как зенитчица. Прадед Власов Петр 

Иванович работал в колхозе родом с реки Вятка. Семья была очень 

бедная. Дед никогда не рассказывал про жизнь в деревне. После 

войны забрали в армию. Воевал в Японии. Закончил в звании 

ефрейтора. Он был наводчиком дальнобойной артиллерии так как 

имел большую силу и небольшой рост (также был военным 

разведчиком так как находился в тылу врага). Прабабушка Власова 

Пеллагея Игнатиевна родом из Куралово она была еще ребенком когда 

началась война. Во время войны работала на заводе «Серп и Молот» в 

литейном цеху. Выпускала мины. Имела 3 класса образования. 

 

  



 

 

 

Я добился цели своей исследовательской работы. В процессе 

исследования я узнал много интересного про свою семью и про её 

жизнь в годы ВОВ. Я горжусь своей семьей и её вкладом в Великую 

Победу. 

 

Серебрянников Никита Ярославович 

Я хочу рассказать о своем родственнике Смурыгина Павла 

Федоровича. Он является дядей моей прабабушки Анны Алексеевны. 

Смурыгин.П.Ф. (1910-1943) родился в селе 

Екатерининская Ново-Шешминского района 

ТФССР. Ушел на фронт в октябре 1941 года. 

Призван Шешминским Райвоенкоматом 

Татарской республики. Воевал под Москвой, 

служил в конной разведке в кавалерии у 

Буденного. В январе 1942 года был ранен, лежал в 

госпитале. После излечения был направлен в 

военное пехотное училище в Москве. Служил в 

279 стрелковой дивизии 1001 полку, был 

командиром 3 стрелковой роты, освобождал 

Украину и город Лисичане, их дивизия носила название Лисичанская 



дивизия. Из наградного листа: «Лейтенант Смурыгин.П.Ф. командир 

стрелковой роты 279 Лисичинской стрелковой дивизии. 

Представляется к награде орденом Отечественная война 2-ой степени. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуга: 

Лейтенант Смурыгин в боях за Днепровку 19.12.1943 года проявил 

мужество, бесстрашие и умелую организацию управления в бою своим 

подразделением. Его рота первая ворвалась в траншеи и блиндаже 

противника. В этом бою за Днепровку, рота Смурыгина уничтожила 

до взвода пехоты противника и 20 немецких солдат взял в плен. В 

этом бою Смурыгин был тяжело ранен и умер от ран. Удостоен 

Правительственной награды ПОСМЕРТНО - орден Отечественной 

войны 2-ой степени. Командир 1001 стрелк.полка подполковник 

Печерский 24 декабря 1943г. В настоящее время прах 

Смурыгина.П.Ф. покоится в братской могиле Центрального парка с. 

Большая Белозерка, Каменско-Днепровского района.                                   

 

   

 



Я узнал о своем родственнике Смурыгине Павле Федоровиче, что 

он был героем ВОВ. И внес свой вклад в Победу СССР над немцами. 

Хотелось сказать спасибо Зое Павловне (она его родная дочь), и мне 

бы хотелось хранить эту информацию еще много лет, чтобы можно 

было рассказать о нем детям, внукам. В ВОВ было тяжелое время, не 

хотелось бы чтобы это все повторялась вновь. Ведь война -  это 

ужасное состояние. Хочется, чтобы и сейчас, и дальше все жили 

дружно и благополучно. 

 



Макаева Алина Радиковна 

Род, семья. Эти слова нам известны с детства. Самые близкие 

люди в жизни объединены общими узами. А задумывались ли мы, что 

же нас объединяет с близкими? Ответ на этот вопрос дает генеалогия. 

Генеалогия - это историческая наука, которая изучает происхождение 

и родственные связи людей. К сожалению, мало кто из нас знает 

историю и родословную своей семью, просто имена предков дальше 

своих бабушек-дедушек, максимум прабабушек и прадедушек.… 

Живем, не ведая своих собственных корней? В древнейшие времена 

знание своей родословной было частью традиций народа, в основном 

потому, что от этого зависела передача имущества и в целом власти. 

Знание истории семьи закрепляло социальный статус человека. И 

помогало доказать, особенно на Руси, право на владение землей или 

другим недвижимым имуществом. Свои корни нужно знать. Жаль, что 

революция, гражданская война, террор обрубили наши родственные 

связи. Я считаю, что знать историю своей семьи необходимо и 

интересно. Кто они - ваши предки, как жили, чем занимались, как 

ушли из жизни, совершали ли какие-нибудь благородные дела. Думаю, 

что жизнь наших предков оставляет отпечаток и на нашей жизни, 

жизни их последователей. Своих предков нужно знать и помнить. 

Самое главное это помнить тех людей, которые участвовали в 

страшной войне - Великой Отечественной войне. Многие отдали 

жизни за светлое небо, за наше благополучие. Нельзя забывать своих 

родных, которые возможно погибли на этой войне и радоваться, что 

ты можешь видеть человека, участвовавшего на ней. Если забыть тех 

людей, то это забыть историю своей страны. 

Я хочу рассказать о своем 

прадедушке, которого зовут Макаев Сафа 

Салахович. Родился он 20 июня 1915 года 

в деревне Ст. Шаймурзино Буинского 

района Татарской АССР. 4 августа 1941 

года был призван на военную службу 

Буденовским РВК Татарской АССР и 

определен в 135 учебную бригаду 519 

стрелкового полка. Находился на 

обучении по февраль 1942 года. Военную 

присягу принял 30 марта 1942 года при 

519 стрелковом полку. В 1943 году 

совершил подвиг, за который получил 

«Медаль за отвагу».  



 

 



 

Медаль была получена за то, что в бою за высоту 251,9 в районе 

села Бузулук, Поныровского р-на, Курской области 5 июля 1943 года 

при прорыве противником нашей обороны показал образцы 

храбрости, стойкости и геройства, из своего оружия уничтожил двух 

немецких солдат, и, увидев, что немцы входят с тыла он быстро 

организовал вывозку своей кухни со всем инвентарем без потерь в 

материальной части. Воевал рядовым в 519 стрелковом полку до 

февраля 1944 года. Имел ранения и был контужен, уволен в запас 12 

ноября 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 сентября 1945 года. Вернулся в родную деревню. По 

рассказам моей двоюродной бабушки, он после войны очень сильно 

болел, но, чтобы содержать семью из пятерых детей работал в колхозе. 

Мой дедушка в то время был еще маленький, но он помнит, что в 

семье не принято было спрашивать папу про войну, потому что для 

него это была очень больная тема. Болел мой прадед до 1965. Умер в 

возрасте 50-ти лет.  

У меня есть еще прадедушка, который участвовал на войне, но 

про него никто ничего не знает. Его зовут Шакиров Галимзян 

Шакирович. От моего прадеда остались только некоторые награды и 

юбилейные медали. 

              

               



Шакиров Галимзян Шакирович и его жена 

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время мало кто изучает историю своего рода. Самое 

важное - начать её создавать, собирать по малым крупицам, чтобы 

восстановить преемственность поколений. Понятие «безродности», как 

«бездомности», должно уйти из нашей жизни, потому что род - это 

одно из главных наследий, которое получает ребенок от рождения. Он 

наследник, он – продолжение рода. Когда в роду сильна 

преемственность и достоинство в почете, то чувство гордости за род 

укрепляет силы подростка, «поднимает» планку его 

целеустремленности и достижений». Да, многое о жизни и подвигах 

моих предков остается еще неизвестно, но я надеюсь, что данная 

работа будет продолжаться. Вся семья заинтересовалась поисковой 

работой в данном направлении. Мы подняли семейные архивы, нашли 

фотографии военных лет, воспоминания очевидцев. Война… 

Произносишь это слово и страшные картины встают в нашем 

воображении. 



Хабибуллин Эмиль Айратович 

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная Война.  

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, не 

из уст участника, а по рассказам родителей, учителей, из книг и 

фильмов. Великая Отечественная Война - самая страшная война за 

всю историю нашего человечества. Она унесла более двадцати 

миллионов человеческих жизней. Война не просто вписана в историю 

страны, но и является отдельной главой в летописи каждой семьи. 

Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая 

Отечественная Война – это след и в судьбе моей семьи, который не 

сотрётся временем. Наше поколение не должно забывать о том 

подвиге, что совершил наш народ за свободу и независимость нашей 

Родины. Память о войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна.  

Судьба моего деда в Великой 

Отечественной Войне. Зиганшин Шамиль 

родился в 1929. Жизнь в деревне шла своим 

чередом, никто не думал, что будет война. Но 

она пришла 22 июня 1941 года. Начался 

массовый призыв молодёжи на фронт. Первый 

месяц войны из нашей деревни ушли почти все 

мужчины. Остались только женщины, старики, 

подростки и дети. Моему деду тогда было всего 

12 лет. На его плечи легла вся тяжесть 

деревенской жизни. Надо было обрабатывать 

землю, выращивать хлеб, готовить корм для 

скота. У деда в семье была пара коров и с 

помощью них, он помогал родителям. Дедушка 

ещё рассказывал, что он помогал колхозу. Особенно тяжело 

приходилось в посевную летнюю страду и уборку урожая. Уставали не 

только люди, но и животные. На земельных участках готовили землю 

своими силами. И хотя было очень трудно, но земельные площади 

засевали полностью, работая с утра до вечера. Хоть дедушка и 

уставал, он забывал про тяготы войны. Зимой катались на санках, на 

лыжах, летом играли в мяч, купались в речке. Неизмеримые тяготы 

войны выпали на плечи моего дедушки. Вот так мой дед жил и 

работал во время войны. Работа в тылу это тоже был фронт! 



       

 

Я узнал судьбу своей семьи в годы 

Великой Отечественной Войны и горжусь 

своей семьей! 

 

 

Алексеева Ксения Георгиевна 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 

года, а закончилась только через 4года, через 4 тяжелых года - 9 мая 

1945. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. 

Страшно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши 

сверстники - дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои 

жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. 

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема... 

Необычная, потому что написано о войне так много, что не хватит 

целой книги, если вспоминать одни только названия произведений. 

Необычная, потому что никогда не перестанет 

волновать людей, бередя старые раны. 

Необычная, потому что память и история в ней 

слились воедино.  

Мой прадедушка Павлов Андрей Иванович 

во время Великой Отечественной Войны служил 

вулканизатором 76 отдельной автороты подвоза. 

Служил он на Северо-Западном фронте (1941), 

Сталинградском (1942), Ленинградском (1943). 

Согласно Наградному листу: «Был ранен в 1941 



году, награжден медалями», «За оборону Сталинграда», «За оборону 

Ленинграда». В конкретном изложении личного боевого подвига моего 

прадедушки, я нашла следующую запись: «Красноармеец Павлов 

Андрей Иванович в период боевых операций дивизии работал в 

автороте подвоза в должности вулканизатора авторезины. 

Большинство поступивших подразделения автомашин имели 

непригодную авторезину, что могло сорвать работу автотранспорта в 

обеспечении боевых действий дивизии. Красноармеец Павлов 

изготовил вулканизационный аппарат, который вполне оправдал себя 

высокой производительностью и качеством ремонта выходившей из 

строя авторезиной. Собирая трофеи, Павлов, применял по средствам 

конструирования монтаж других размеров авторезины противника на 

отечественной автомашине. Благодаря находчивости и инициативе 

Павлова автотранспорт роты и других подразделений дивизии в 

процессе всей операции без перебоя выполнял боевые задания по всем 

перевозкам дивизии о обеспечении боя.» Это и являлось боевой 

заслугой Павлова А.И.  



  

                         

 

 

  



Благодаря беседам с родственниками, их рассказам, 

воспоминаниям, знакомству с фотоальбомами и материалами 

семейного архива, я узнала множество интересных фактов из истории 

семьи.  В заключение своей исследовательской работы, могу сказать, 

что узнала много нового и познавательного о своем прадедушке.  Со 

дня окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, но 

память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом 

бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и матерей.  Чем 

дальше от нас война, тем больше мы осознаем величие народного 

подвига. И тем больше – цену победу.  Мы живем в мирное время. Над 

нами мирное небо, ласковое солнце. Мы не должны забывать тех, кто 

подарил нам все это, кто ценой своей жизни подарил нам мир. 

 

Тухбатуллина Гульназ Рустемовна 

Мой прадедушка – Ахтямов Габделхади родился в деревне Югары 

Сарде в 1910 году. Он со своим отцом и 4-мя братьями поселился в 

Спасском районе. Деревня, в которой они поселились, имела название 

«Тукай». В 1941 году в июне месяце он отправился на войну. В 1946 

году, в феврале месяце, он вернулся обратно на родину. Работал на 

колхозе бригадиром. В 1974 году он умер.  

 
К сожалению, я нашла немного информации. Но ведь любая 

информация – ценность. То, что произошло в годы с 1941 по 1945 

нельзя забывать, ведь это большие потери близких тебе людей. 



Советскому народу было очень тяжело в годы великой Отечественной 

войны. Мы должны гордиться своими прадедами и прабабушками, и 

теми, кто остановил этот кошмар. Если бы никто не защищал свою 

Родину, вряд ли мы сейчас появились на белый свет.  Я горжусь 

своими прадедами и прабабушками, ОГРОМНОЕ им СПАСИБО за 

победу в этом Великом Бою. 

 

Сафонова Дарья Юрьевна. 

С каждым годом всё дальше и дальше уходим от военной поры. 

Это было очень трудное время. Многие люди умирали от голода, 

холода, от тяжёлых ранений. Советский солдат умел смотреть в глаза 

смертельной опасности. Наши военные держались до последнего, они 

не могли отступить, от них зависело всё. Они терпели все трудности, 

преодолевали их. Благодаря нашим великим патриотам Россия 

победила в этой нелёгкой войне. И каждый год девятого мая мы чтим 

память павших минутой молчания. В те далёкие годы война коснулась 

каждого, ворвалась в каждую семью. 

Я хочу рассказать о моём прадедушке. 

Ратников Василий Петрович родился 20 

марта 1914 года в Московской области, 

Серебряно-Прудском районе, деревне 

Коровино. Первый раз ушёл на фронт, 

когда ему было 26 лет. В 1940 году 

участвовал в Финской войне. В 1941 году в 

ноябре, ушёл на фронт ВОВ. В 1943 году 

участвовал в сражениях на Курской дуге, 

которые продолжались с 5 июля по 23 

августа. Действиями советских фронтов на 

Курской дуге руководили маршалы Жуков 

и Василевский. Победа на Курской дуге показала Германии силу 

Красной армии. Более 100 тысяч участников сражения были 

награждены орденами и медалями, в том числе и Ратников В.П. В 

ходе войны Василий Петрович был награждён тремя медалями за 

отвагу и орденом ВОВ. № наградного документа: 84, дата наградного 

документа: 06.04.1985г. Орден Отечественной войны 2 степени. В 

1946 году Ратников В.П. переезжает в Казань. В 1947 году он 

встречает Карпушину Анастасию Андреевну, влюбляется и женится на 

ней. В 1948 году у них рождается дочь Валентина, а в 1950 году 

рождается мой дедушка Николай. Василий Петрович прожил долгую, 

счастливую жизнь и умер в 87 лет в 2001 году. Мама рассказывает, 



что, когда мой прадедушка был жив, они 9 мая каждый год ходили 

его поздравлять. Я горжусь своим прадедушкой Василием Петровичем 

и мне очень жаль, что мне не удалось с ним пообщаться. Мама 

рассказывает, что он был счастлив, когда я родилась, а умер он, когда 

мне было всего 4 месяца, поэтому, к сожалению, я его не помню.  

Ещё я хочу рассказать про мою 

прабабушку. Моя прабабушка Колентьева 

Татьяна Максимовна родилась 10 апреля 1929 

года, в Татарстане, в Алексеевском районе - село 

Куркуль. Когда началась война в 1941 году, 

прабабушке было 12 лет. Так, как всех мужчин 

забрали на фронт, основная работа в тылу легла 

на плечи женщин, детей и стариков. Татьяна 

Максимовна работала в поле. Рабочий день во 

время посевной начинался в 4 утра и 

заканчивался поздно вечером, и дети работали 

наравне со взрослыми. Из-за отсутствия техники, все работы 

приходилось выполнять вручную. В колхозах, как таковой, зарплаты 

не было. За свою тяжёлую работу крестьяне получали трудодни, а на 

трудодни, потом получали продукты. Татьяна Максимовна 

рассказывала, когда она стала старше, ей даже пришлось работать 

самой на тракторе. Она вспоминала, что было очень тяжело. После 

войны, прабабушка осталась жить в своём селе. В 1951 году вышла 

замуж за Лычкова Бориса Григорьевича. В 1952 году родился сын 

Александр, в 1957 году родилась моя бабушка Надежда, в 1963 году 

родилась дочь Ольга. Лычкова Т.М. награждена медалью, как 

труженик тыла. На 50-ти, 60-ти, 65-летие ВОВ она также была 

награждена медалями. Прабабушка имела удостоверение Ветерана 

труда. Мне повезло, моя прабабушка умерла не так давно, в 2012 году 

и мне посчастливилось много с ней общаться, я каждое лето отдыхала 

у неё в деревне. Но я 

сожалею о том, что 

никогда не спрашивала её 

о годах ВОВ, а сама она 

рассказывала об этих 

годах только моей 

бабушке, т.е. своим детям. 

Я люблю свою прабабушку 

и горжусь ею.  



 

 

 

 

Война - это великий урок 

для всех людей. Мы должны 

помнить героев, которые 

отдали свою жизнь за нас, за 

мир и счастье на земле. К 

счастью мне посчастливилось 

увидеть мою прабабушку 

Татьяну Максимовну, я очень 

этому рада. Но, к моему 

большому сожалению, я не 

помню своего прадедушку. 

Моя мама рассказывает, что 

он был счастлив, когда я 

родилась, а умер он, когда мне 

было всего 4 месяца. Моя 

семья бережно хранит, то 

немногое, что осталось нам от 

них, чтобы у нас, внуков, была 

возможность узнать историю 



отцов, увидеть вживую исторические документы, знать правду о 

войне. Сегодня существуют попытки фальсифицировать историю 

Войны, но подобные документы, как в нашем семейном архиве, 

обеспечат основу для противодействия этому, сохранят достоверную 

память о войне. Спасибо тому поколению, оказавшемуся между 

жерновами исторической мельницы, что не посрамили чести родной 

земли, выдержали все испытания, отстояли Родину, а значит, и нашу 

жизнь. Очень хочется, чтобы каждый из нас, молодых, так же любил 

бы Родину, как и они, и не забывали бы подвиг наших предков, 

потому что память - это предостережение против угрозы новой войны. 

 

Захарова Анна 

Начать бы мне хотелось с рассказа о моих прадедах. А позже об 

их жизни в тылу. Жаль, но сведений почти нет, точного 

местоположения я сказать не смогу, документов также не 

сохранилось. Рассказ будет крайне субъективен, со слов моей бабушки 

(по маминой линии), но и она многого не помнит. 

Николай Егорович (фотографии не сохранились) младший из трёх 

братьев. Он был призван в советскую армию после 10-ого класса. 

(Незадолго до войны) Николая Егоровича отправили с его частью в 

Иран. Он писал оттуда письма. (Началась война) Николая Егоровича 

перенаправили на восток СССР. (Предположительное 

местонахождение п-о. Сахалин) Николай также продолжал писать 

письма с фронта, но уже не так часто.  Вскоре и вовсе перестали 

приходить известия. Последнее письмо было о том, что их впервые 

отправляют в бой, писал, что не знает останется ли в живых. На 

момент начала войны моей бабушке было 6 лет.  После того как на 

фронт отправился её отец (Иван Егорович), она осталась с мамой и 

ещё двумя детьми (братом и сестрой). После того, как забрали всех 

дееспособных мужчин, село опустело, остались только женщины, дети 

и старики. На полях не хватало рабочих и тракторов, да и лошадей 

было очень мало. Тогда женщины сами запрягались вместо лошадей, 

пахали и боронили. Также на поля отправляли работать детей, в их 

числе была и моя бабушка. Серьёзную и физически тяжёлую работу 

им не давали, дети либо собирали колосья, либо картошку. Помогали 

колхозу, чем могли. Как и везде в военное время, семье не хватало 

еды, её почти не было. Поэтому они ели траву, какие-либо съедобные 

коренья, в полях, лесах. Иногда, когда везло, они ели грибы, ягоды и 

орехи, но было это крайне редко. Также в лугах они собирали 

крапиву, лебеду, в огороде собирали картошку и свеклу, ботва тоже 



шла в суп.  Бабуля помнит полупустое село, серое будто безжизненное. 

По селу только и ходили разговоры о войне. Все семьи, тех чьих 

родственников забрали на войну, ждали писем с фронта, ждали 

почтальона. Конечно, не всех эти письма радовали, часто приходили 

похоронки, но даже тогда люди верили, что они живы и придут к ним, 

что они просто лежат в лазарете. В 1945-46-м стала возвращаться 

мужская часть села, вернулись не все, почти все раненые, но главное, 

что живые, а раны подлечат. Самое яркое воспоминание моей бабули 

связанно с возвращением её отца, она ждала его с момента, когда все 

потихоньку начали возвращаться в село с фронта. Она дождалась его, 

выбежала из огорода к нему навстречу, запрыгнула на него, обняла и 

долго не хотела его отпускать. Позже она спрыгнула с папы и 

побежала в дом к маме крича «Мама! Мама! Папа идёт! Папа цел!» 

Да, возможно, у меня нет точных 

доказательств и всё только со слов моей 

бабушки, но теперь я знаю, как трудно было 

моей семье во время Великой Отечественной 

войны, и сколько потерь понесла наша семья. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Черкезова Юлия Александровна 

История нашей страны соткана из множества судеб конкретных 

людей, память о которых часто теряется. Нет важнее дела для 

каждого, чем заполнение «белых пятен» в истории своей семьи. Мне 

стало интересно, а как в моей семье, кто были мои родные, какой 

вклад внесли они в победу в Великой Отечественной войне, что 

означают медали, которые бережно хранят мои родители, бабушка и 

дедушка. 

Беседы с близкими, изучение домашних архивов, интернет-

архивов позволило мне собрать информацию о 6 родственниках, 

принимавших участие в войне. То, что я узнала, перевернуло мои 

представления о войне. И главное – эти знания подарили мне чувство 

гордости за свою семью. Я горжусь своими прапрадедами и 

прапрабабушками, прадедами и прабабушками, потому что они 

защищали нашу страну и отстояли ее право на мирную жизнь. 

Победа в Великой Отечественной войне одержана благодаря и моим 

предкам. Об одном из них я хочу рассказать в этой работе. 

СМОРОДИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

(1911-1943) Мои прабабушка и 

прадедушка жили в глухой деревне 

под Липецком. Прадедушку забрали в 

армию в 1929 году, и он служил в 

авиационной части. Служба 

продолжалась 7 лет и в 1923 году 

отслужил. Тогда ему было 25 лет. 

После службы его оставили в 

авиационной части под Тамбовом 

инструктором. Он обучал 

новобранцев, учил их теории, 

прыгать с парашютом.  Но в 1941 

году началась война. Все семьи 

военных погрузили в товарные 

вагоны и отправили в Среднюю Азию. А эскадрильи полетели на 

самолётах в Каракалпакию где они осваивали новые самолёты. 

Эшелон с семьями лётчиков двигался по России месяц. По 

воспоминаниям моей бабушки дети испытали холод и голод. И 

наконец, они оказались в Сыр – Дарьинской степи в палатках. Где не 

было никаких условий для жизни. Стояла страшная жара, не было ни 

воды, ни хлеба.  Дальше рассказ пишу со слов моей бабушки, дочери 

Смородина Михаила Павловича. 



«А потом эвакуированных перевезли в Хаваст.  И там оказалась 

наша маленькая семья – мама и двое маленьких детей. Их подселили к 

одной семье. Мама заболела тифом, а дети ходили и просили 

милостыню, чтобы не умереть с голоду. Ели жмых, который собирали с 

платформ на вокзале. Иногда уходили далеко в степь и ловили 

черепах. А также собирали их яйца. Воду отпускали строго по 

талонам. Больше дети своего отца Михаила Павловича не видели, так 

как после обучения эскадрилью отправили на фронт. А папа уже 

воевал (в это время) и мы о нём ничего не знали где он и что с ним. 

Мама устроилась работать нянечкой в детский сад, и мы стали 

получать от военкомата помощь как семья офицера. Потом приходили 

письма от папы, воюет наш папа. Прабабушка писала в Красный 

Крест, чтобы отыскать данные о нашем папе, но они ничего не могли 

найти. 

 А через год мама получила извещение, что папа наш погиб 

героическою смертью под Волгоградом в селе Панфилово. Там сейчас 

поставили обелиск, павшим в Великой Отечественной войне. Мы 

продолжали жить в Хавасте и с семи лет мы работали на хлопковых 

полях до самых заморозков. Эта была тяжёлая работа, а кормили нас 

очень плохо. Но самое радостное событие – это окончание войны.  Мы 

были молодые и надеялись на хорошую жизнь.»  



Капалова Айгюн Рафиковна 

Память Победы объединяет все поколения, ведь Вторая мировая 

война, ворвалась в нашу страну, стала самой страшной, но и самой 

близкой бедой, потому что коснулась каждой семьи и моя семья не 

исключение. Мои родственники, проживавшие в то время, на Кубани 

не остались в стороне. Кто-то ушел на фронт, кто-то остался работать 

в тылу. Но они тоже приближали Победу своими подвигами. Материал 

для своей работы я взяла из семейных документов, семейных 

фотографий, а также из рассказов моих родных (мамы, папы, 

бабушки, дедушки, тети). Вот о своих родных я и хочу рассказать. 

Наступил 1941 год, вместе с этим годом пришла беда в каждую 

семью… Июнь. Россия. Воскресенье. 

ГАЙСИН МУЗАГИТ ГАЙСОВИЧ родился 14 июля 1916 года в 

семье колхозников в деревне Татшуган Тумутукского района ТАССР. 

Отец – Камалетдинов Гайса, мать – Камалетдинова Зира. Он вырос в 

многодетной семье, состоящей из 12 человек. Детство и юность провёл 

в деревне. Учился в сельской школе, окончил семь классов. По 

окончании семи классов работал в колхозе на сельскохозяйственных 

работах. Потом был призван на службу в Красную Армию. Служил во 

Владивостоке, там же встретил свою любовь. Его избранница работала 

по вербовке на лесоповале в тайге. 

 Поженились 4 апреля 

1942 года. Оставил жену во 

Владивостоке, где она 

продолжала работать. А сам 

ушёл на фронт. И воевал на 

Волховском направлении. В 

ходе военных действий 

получил ранение и был 

госпитализирован на шесть 

месяцев. После чего был 

направлен в город Казань, 

где осуществлял охрану 

предателей и дезертиров в городе.  Через некоторое время опять ушёл 

на фронт. В это время жена уже находилась в Казани. Принимал 

участие за освобождение Чехословакии в составе советских войск 

дошёл до Германии. Имел многочисленные награды и благодарности. 

После окончания войны продолжал службу в Хабаровской области – 

был военнослужащим. В 1946 году переехал с женой в родную 

деревню. Где у него родилось семь детей. Работал завхозом в школе. 



Занимался частной трудовой деятельностью – валял валенки. 

Пользовался уважением односельчан. Оказывал посильную помощь в 

благоустройстве колхоза. Долгое время болел.  Скоропостижно 

скончался от инсульта 3 апреля 1966 года. Светлую его память хранят 

его внуки и правнуки. 

 Вот именно на улице 

Такташа в селе Татшуган 

Азнакаевского района 

жили мои прадед и 

прабабушка.  

 

 

 



Вот уже идет седьмое десятилетие после нашей победы в Великой 

Отечественной Войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости 

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

коснулась беда. Читая и слушая рассказы о войне, я часто думаю о 

своих прадеде, прабабушке, прапрадеде, которого я никогда не видел, 

потому что он умер за долго до моего рождения. Мои родители 

бережно хранят награды прадедушек и прабабушек. Они не могут по-

другому, говорят, что это история нашей семьи, нашего рода, а значит 

история нашей Родины. Великая Отечественная война наложила 

отпечаток на судьбы миллионов семей, унесла жизни дорогих и 



близких. Она заставила повзрослеть даже самых маленьких детей, 

наделив их мужеством и великой силой духа в борьбе за 

справедливость. Война затронула и мою семью, судьбы моих бабушек 

и дедушек, переживших это тяжелое время. Я горжусь своим дедом! 

 

Зарипов Адель Айдарович 

Моя троюродная бабушка, Клочкова 

(Захарова) Надежда Петровна (08.09.1928 

- 17.01.11) - Ветеран Великой 

Отечественной войны, труженица тыла, 

Ветеран труда, победитель 

Социалистического Соревнования 1974 

года.  Работала в секретной лаборатории 

ПАО Казанского Вертолетного завода. 

Имеет большое количество наград, такие 

как: "Памятный знак республики 

Татарстан в честь 55-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне", 

"Памятный знак республики Татарстан в 

честь 65-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне", 

удостоверение "За доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны", удостоверение к юбилейной медали 

"50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 гг". В 

завершении своей работы мне бы хотелось сказать, что мы, как народ, 

переживший все ужасы войны, не должны забывать, какой ценой 

была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. 

Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать уже 



ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили 

всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет 

будущего. Вечная память героям ВОВ, и огромное спасибо им. Это 

меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!  

 

 
 



 
 

Белявская Александра 

Более шестидесяти лет назад завершилась победой нашего 

народа страшная война, унесшая миллионы жизней. Для горькой 

памяти нет сроков. Меняется многое: государства, границы, люди, 

оценки прошлому. Не меняется память, все еще живы в 

воспоминаниях немногочисленных уже фронтовиков их боевые 

товарищи, павшие смертью храбрых на фронтах Великой 

Отечественной войны. Еще хранят седые вдовы старые фотографии и 

письма, бережно перелистывают в памяти недолгие счастливые дни и 

плачут, узнавая во взрослых внуках черты давно погибших молодых 

мужей. И не гаснет пламя вечного огня, зажженного живыми в 

память о погибших. Р. Рождественский писал: «Вспомним всех 

поименно горем, вспомним своим…Это нужно - не мертвым! Это надо 

- живым!» Живя днем сегодняшним, мы не должны забывать, что есть      

прошлое, помнить в нем не только трагическое, но и героическое. 

Память не может быть жестокой, она должна быть заботой о будущем, 

чтобы, извлекая уроки, не повторить ошибок. 

Тяжелыми и кровопролитными были годы Великой 

Отечественной войны.  Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Люди отдавали свои жизни за судьбу Родины, 

за товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор 



гитлеровской армии, присвоили звания героев. Очень многое 

вытерпел российский народ за эти четыре года. Перед их подвигами 

мы обязаны склонить голову. 

Великая Отечественная война положила отпечаток на судьбы 

миллионов семей, унесла жизни дорогих и близких. Она заставила 

повзрослеть даже самых маленьких детей, наделив их мужеством и 

великой силой духа в борьбе за справедливость.  Для некоторых - это 

просто история, для других- это событие, которое невозможно забыть. 

Они помнят об этом всегда. Война затронула и мою семью, судьбы 

моих бабушек и дедушек, переживших это тяжёлое время.  В своей 

работе я расскажу о двух героях нашей семьи. Это Белявский Иван 

Иванович – мой прадед по отцовской линии и Коробейников Андрей 

Флегонтович – мой прапрадед по материнской линии. Я никогда не 

видела их, поэтому историю их судеб я узнала от своих 

родственников. Вместе с бабушкой мы перебирали старые альбомы, 

коробки, искали документы и фотографии. Я даже нашла вырезки из 

старой газеты, где описывались заслуги моего прапрадедушки. 

Конечно же, я была очень рада узнать историю о героях нашей семьи 

и увидеть сохранившиеся бесценные документы. Но у меня возник 

вопрос: «Зачем же наши бабушки и дедушки хранят всё это? 

Перечитывают ли старые письма? Какие воспоминания у них есть?». 

Ответ на мой вопрос был очень прост. Бабушка и дедушка с трепетом 

вспоминали о своих родителях, говорили, что каждая медаль, каждая 

фотография и записка несут в себе 

теплоту и любовь. Все эти 

свидетельства – наша память. 

Память нашей семьи, которую 

нужно беречь и передавать своим 

потомкам. 

Белявский Иван Иванович        

родился 26 апреля 1922 года на 

Украине, в деревне Власовка 

Кременчугского района. Полтавской 

области. После окончания средней 

школы (примерно в 1940 году) 

поступил в военное училище 

(Саратовское). В 1941 году был 

отправлен на фронт (куда именно 

неизвестно), после ранения служил в 

Тюменской области, обучал солдат - 



минометчиков, а затем в воинскую часть, расположенную в 

Марийской республике, где также готовили солдат - минометчиков. 

После окончания войны был направлен в Чувашию в военкомат. 

Работал заместителем военкома в Комсомольском районе, 

Батыревском, а затем был назначен военкомом Шемуршинского 

района. В 1974 году вышел в отставку и переехал на постоянное место 

жительства в г.Чебоксары. Дослужился до звания майора. На Украине 

оставались мать, отец, брат Алексей, сестры Ганна и Груша. Посылал 

родителям деньги в послевоенное время, так как на Украине было все 

разрушено во время войны, позже ездили в отпуск, навещали 

родителей. 

Иван Иванович был офицер, из многочисленных наград(медалей)-

«Орден Красной Звезды», этим орденом награждали за подвиги и 

большие заслуги. Он так и не рассказал, что за задание выполнял 

такое секретное, видимо давал клятву о неразглашении. Был жестким 

и в то же время понимающим человеком, часто шутил. Любил 

работать с землей. В садах высаживал деревья. Пользовался большим 

уважением у коллег военных, да и у простого народа.  

 

 



 

 
 

 



Кузнецов Дмитрий Ильич 

Война - это тяжелое время. Только тот, кто видел собственными 

глазами войну и ее последствия, сможет сказать, что же такое 

настоящая война. Война – это разрушенная вдребезги прежняя 

жизнь, осиротевшие дети, смерти и ранения, голод, нищета и 

постоянный страх за свою жизнь, и жизнь своих близких. Это 

сгорбленные матери, которые каждый день и каждую ночь ждут 

домой своих сыновей, которые уже погибли, защищая родные поля 

своей грудью. Это отчаянные крики молодых девушек из тех селений, 

в которые врывались орды военных – завоевателей. Война – это время 

проявления мужества и храбрости на фронте и в тылу у врага. Все 

знают из истории, что во время Второй Мировой советские люди 

проявили стойкость и силу духа, организовывая партизанские отряды 

в лесах. Зачастую они орудовали прямо под носом врага, рискуя 

умереть в страшных пытках в случае поимки. Нередко партизанами 

становились совсем еще дети. Любой военный конфликт чреват 

тяжкими последствиями и большими потерями среди населения. Во 

время вышеупомянутой Второй Мировой войны большое количество 

молодых людей вывезли за границу для работы на немцев. И это уже 

не говоря о тех, которые были уничтожены на полях битвы, в 

немецких лагерях и в массовых расстрелах.   

Поселок "Тедель-Кынак" в котором родилась моя бабушка, 

Кузнецова Анна Евстафьевна, расположен на высоком берегу р.Тым. 

По берегу р.Тым, расположена улица вдоль которой шли деревянные 

дома. Здесь мирно проживали русские, эвенки, ханты, манси. 

Здешняя тайга была очень богата, и основой здесь был пушной 

промысл, рыболовство, и оленеводство.  

Мой прадед, Шелепов Евстафий 

Исакович, родился в 1910 году. В 

юношеском возрасте он вступил в 

партию, которая находилась в Кузбасе. 

Партией в 1936 году был назначен в 

поселок для организации колхоза 

оленеводов. Поселок развивался: строили 

новые дома, садили огороды, заводили 

коров, косили сено, собирали ягоды и 

грибы, кедровые шишки. Жизнь шла 

своим чередом. 

В июне 1941 года началась война. 

Большинство мужчин, в том числе и мой 



прадед, ушли на фронт. Он был призван в 187 стрелковую дивизию, в 

42-ой стрелковый полк под Сталинградом. Когда началось 

формирование "Сибирской дивизии" под Сталинградом, людей из 

поселка начали мобилизовать, большинство припасов нужно было 

отправлять на фронт, жизнь в поселке стала намного труднее. Во 

время войны от прадеда пришло всего 3 письма. Моя прабабушка, 

Панова Александра Николаевна, в слезах читала его своим дочерям, и 

те тоже начинали плакать. Прадед писал, что он служил в стрелковом 

полку и успокаивал мать, обещая вернуться. 

В поселке остались женщины и дети, из мужчин остался дедушка 

Бондарь Иван Васильевич. Он делал бочки, которые были 

предназначены для хранения рыбы, грибов, в них клали даже ягоды, 

бруснику и клюкву. Колхозу было не просто, они должны были 

отправлять припасы на фронт. И для этого они постоянно ловили 

рыбу, собирали ягоды, добывали пушнину. Сложнее всего удавалась 

добыча пушнины, женщины брали ружья и шли в лес с ночевкой, 

находились они там до 7 дней. Дети же оставались одни, со 

старенькой бабушкой Марией, которая приглядывала за всеми. В 

1942 году в поселок пришло извещение, о том, что мой прадед погиб в 

феврале. Война оставила детей сиротами, а матерей вдовами. 
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Я узнал все о своей семье в годы Великой Отечественной Войны. 

Представил, и написал о всех трудностях той жизни. 

И самое главное, узнал все о своем прадедушке. Я выяснил, что он был 

членом Красной Армии, и отважно воевал за Сталинград, пока не 

погиб в феврале 1942 года. 

 

 

Шакирова Диана Ирековна 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

напала на СССР. Началась Великая Отечественная война. Весь народ 

встал на защиту своей страны. 

Одним из защитников Родины был и мой прадедушка - 

Мухаметгалеев Сафаргали Мухаметгалеевич. Родился 4 апреля 1906 



году в деревне Арбаш Казанского уезда Казанской губернии (2 марта 

1932 г. переименован в Балтасинский район Татарской АССР). По 

словам бабушки, прадедушка в семье не любил рассказывать о войне 

и о своем участии на этой войне, он ограничивался только фразами - 

это была тяжелая, кровопролитная и страшная война, не дай бог вам 

пережить или только увидеть весь этот ужас.  

Прадедушка умер 17 апреля 1989 года, по словам бабушки о его 

скупых воспоминаниях, из личных документов и разрозненных 

сведений различных источников информации о Великой 

Отечественной войне, нам удалось восстановить примерную картину 

событий тех дней и его короткий, но полный трагизма и боли, для него 

и для страны боевой путь. К счастью в семейном архиве вместе с 

фотографиями хранятся немногочисленные, но бесценные документы, 

реликвии, позволяющие 

прикоснуться к истории моего 

прадеда, моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны 

и после. Из сохранившихся 

личных документов мы 

обнаружили очень 

противоречивые сведения, но 

этому есть объяснения далее. 

Он был призван и служил в 

Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии (РККА) 

красноармейцем-стрелком 693 

стрелкового полка 178 

стрелковой дивизии, из 

другого документа, уже 

послевоенного следовало, что 

он был санитаром 160-ой 

отдельной санитарной 

команды в том же полку. Из 

воспоминаний, немногочисленных оставшихся в живых участников 

тех событий, мы узнали, что в первые дни и месяцы войны, из-за 

массового разгрома и отступления сил РККА, многие документы были 

уничтожены, сожжены, утеряны, а порой и спрятаны, закопаны 

штабами, не до бумаг и отчетов было в то ужасное время, даже за 

массовый героизм редки были награды не только рядовому составу, 

но и офицерам. Это действительно было страшное и внезапное 



нашествие врага. Итак, вот результаты поисков нашей семьи боевого 

пути прадедушки. В Сибирском военном округе, в Омской области, на 

базе Омского военно-пехотного училища из трудящихся Алтайского 

края и Омской области в составе 53-го Стрелкового Корпуса 24-й 

армии была сформирована 178 стрелковая дивизия. В июле 1941 она 

заняла позиции по верхнему течению Днепра. В первые же дни войны 

25.06.1941 г. командующему войсками Сибирского военного округа 

была отправлена Директива Генштаба об отправке на запад под 

управление 24-й армии, 52-го и 53 стрелковых корпусов. 28.06.41 г. 

178-я стрелковая дивизия вошла в состав 29-й армии Калининского 

фронта и заняла оборонительный рубеж от нашествия немецко-

фашистской гадины в районе станции Западная Двина железной 

дороги Великие Луки – Ржев. 

Хотелось бы отметить, что это было именно нашествие, а не 

наступательная операция фашистской Германии на СССР, при 

котором молниеносно сметалось все вокруг - армии и полки РККА, 

города, села, хутора и мирное население, по так называемому плану 

«Барбаросса», применяя тактику «выжженной земли». 

По состоянию на 1 сентября 1941 года 178 стрелковая дивизия 

входила в состав 29-й армии Западного фронта. 

Боевой путь нашего прадедушки был коротким, но по своей 

глубине, как говорилось ранее, очень трагичной. 

Как только Правительство и руководство СССР осознало, что 

фашистская Германия осуществила захватническое нашествие на 

нашу Родину без объявления войны, вероломно нарушив все пакты и 

договоры о ненападении, была объявлена вынужденная всеобщая 

мобилизация на фронт, так как в первые же часы и дни войны 

большая часть регулярных частей Красной Армии были разбиты, 

многие окружены, а воины-красноармейцы тысячами были, или 

убиты, или попали в плен, а остатки воинских формирований, порой 

без руководства и командования в жестокой схватке с врагом 

прорывались к своим. Красная Армия отступала. Положение для СССР 

было катастрофическим, орды захватчиков рвались к сердцу нашей 

Родины - Москве. 

Уже в августе 1941 г. Балтасинским райвоенкоматом наш 

прадедушка одним из первых, был призван по мобилизации. С 

призывного пункта их сразу же отправили на проходившие через 

Татарстан эшелоны 178-ой стрелковой дивизии из Омской области и 

доукомплектовывали эшелоны так называемыми «Татарскими 

стрелковыми полками». Из сведений военного билета, выданного 



прадедушке уже после войны 5 февраля 1948 г., военную присягу он 

принял 22 сентября 1941 г. при 160 отдельной санитарной команде 

693-го стрелкового полка 178-ой стрелковой дивизии 53-го 

стрелкового корпуса 24 армии, которая уже на фронте переименована 

в 29-ую армию Калининского фронта, впоследствии переименованной 

в Западный фронт.Отсюда есть объяснение - почему в санитарной 

команде и записан санитаром? Дело в том, что прадедушка был 

призван и поставлен на учет еще в 1928 году Арским РВК ТАССР и 

был признан годным к нестроевой службе, по какой причине мы не 

знаем, видимо было что-то со здоровьем. В другом документе стрелок, 

тогда видимо было не до санитаров, была огромная масса убитых и 

раненных, натиск полчищ врага был неумолим, и всех, кто мог 

держать оружие, записывали в стрелки. По рассказам очевидцев тех 

событий, трупы с поля боя не убирали, ни с нашей ни с той стороны, и 

они лежали на полях до следующей весны, а многие раненые так и 

умирали, не дождавшись помощи санитаров из-за шквального огня 

противоборствующих сторон. Жертвы были чудовищными. 

Из всего того, что мы нашли, по крупицам выясняется чудовищная 

картина - неразбериха, жестокость, жестокое противостояние в 

первые дни войны из-за фактора внезапности нападения фашистской 

Германии и полная растерянность наших войск перед лицом 

опасности. В каких же условиях начинался боевой путь прадедушки в 

первые месяцы войны? 

Все это мы можем представить из воспоминаний участников тех 

событий. В августе 1941-го на защиту Москвы (на оборонительный 

Ржевский плацдарм Калининской области) была направлена 178-я 

стрелковая дивизия в составе 693-го стрелкового полка. «После 

выгрузки с литерного поезда, — вспоминает ветеран, мы шли 

походным маршем по пыльным дорогам и под нещадно палящим 

солнцем в район дислокации. В зловещей вечерней тишине на 

окраине Ржева нас внезапно обстрелял диверсионный отряд 

противника. Людских потерь не понесли. А вот лошади, на которой я 

ехал верхом впереди конно-пулеметного взвода бричек-тачанок, не 

стало. Убили ее прямо подо мной. Мы лишились конной тяги. Наше 

движение было приостановлено. Вот таким было мое первое боевое 

крещение.» Осенью 1941-го образовался Калининский фронт. Под 

командованием генерал-полковника Ивана Степановича Конева была 

проведена Калининская оборонительная операция, которая, сковав 

крупные силы противника, не допустила их переброски под Москву, 

где проходили решающие сражения… 



…178-я стрелковая дивизия вошла в состав 29-й армии 

Калининского фронта и в сентябре 1941 года заняла оборону в районе 

станции Западная Двина железной дороги Великие Луки – Ржев. В 

октябре на бойцов Шульги обрушился страшной силы удар войск 9-й 

полевой армии вермахта, наступавшей на Ржев. Удержать врага даже 

ценой жизни не было никакой возможности. Многие бойцы пали в 

боях, а майору Шульге с остатками полка пришлось отходить сначала 

к Ржеву, а затем к селу Строшевичи, что на подступах к городу 

Торжок. Здесь полк Шульги совместно с другими подразделениями 29-

й армии окончательно остановил врага… 

…14 октября соединения 41-го моторизованного корпуса 3-й 

танковой группы противника, поддерживаемые авиацией, отбросив 

подразделения 5-й стрелковой дивизии, которая только что начала 

организовывать оборону у Мигалова, ворвались в правобережную 

часть Калинина. Этот день, 14 октября 1941 года, стал самым черным 

днем и в многовековой истории города Ржева. Наши войска 

вынуждены были уйти из Ржева. Они шли не на восток, а на северо-

запад, в сторону Луковникова - Торжка.  

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мингазетдинова Камилла Ильсуровна 

Великая Отечественная Война прошла в нашей стране с 22 июня 

1941 года по 8-9 мая 1945 года. Она прошлась по всей стране от 

Восточной и Центральной Европы до Дальнего Востока. В войне СССР 

противостояли вторгшиеся на территорию немецкие войска и их 

союзники: Венгрия, Италия, Словакия, Финляндия, Хорватия. 

Сначала Красная Армия проигрывала германским войскам, и они 

оккупировали территории Ленинграда, Республики Карелия, 

Сталинграда и Воронежа вплоть до Урала. Но вскоре советская армия, 



при поддержке своих союзников, смогла нанести значительный ущерб 

немецким войскам и освободить оккупированные территории. 

События этой войны показывались во многих фильмах, снятых 

на поле боя, и написанных в книгах и газетах того времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей исследовательской работе я хочу рассказать про свою 

прабабушку по маминой линии. Ее звали Сабитова Нәфисә.  Она 

родилась 1 января 1919 года, в Казани, 

в Актанышском районе, в деревне 

Пучи. У нее было три брата и пять 

сестер. Вот и началась война. В 

первый год войны моей прабабушке 

было 22 года. Ее братья отправились 

служить на войну, а она и ее сестры 

стали работать в тылу. Нәфисә стала 

работать на фотожелатиновом заводе 

«ПолимерФото». На этом заводе они 

изготавливали материалы – желатин 

для создания из него фотопленок. Сам он находился в Московском 

районе на улице Левченко. Пока шла война, все работники этого 

завода вместе с моей прабабушкой стали жить в бараках. Это были 



большие по длине одноэтажные дома с множеством кроватей, где они 

спали. После нескольких лет она вышла замуж и родилась моя 

бабушка – Сабитова Рамзия. Но вскоре она развелась. Иногда моя 

прабабушка и бабушка приезжали туда, где раньше она жила – в 

бараки. Когда и моя бабушка стала взрослой и женилась, появилась 

моя мама, а когда и она женилась, и я.  Моя прабабушка жила со 

своей первой дочерью, моей тетей Розой. Прошло много времени. Но 

совсем недавно, два года назад моя бабушка, Сабитова Нәфисә, 

умерла, прожив больше чем 90 лет. Для меня она была доброй 

прабабушкой. О ней я смогла узнать только от моей бабушки, что еще 

помнит те события, что случились и о которых ей рассказывала 

прабабушка. Я многое узнала о прошлом своей семьи. Я узнала, что у 

меня есть много родственников, какие 

события происходили в их прошлом.  

 Война – одно из самых страшных 

событий. Во время войны люди 

погибают, попадают в плен, теряются без 

вести. Ты теряешь своих близких, 

родных, любимых.  

 К счастью, все мои родственники 

остались живы, и я смогла узнать о своих 

прабабушках, прадедушках, дядях и 

тетях все, что сохранилось в их памяти и 

памяти моих родителей. 

 

Чекалова Александра Павловна 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. К 1941 г. 

фашистская Германия и ее союзники захватили фактически всю 

Европу: была разгромлена Польша, оккупированы Дания, Норвегия, 

Бельгия, Голландия и Люксембург. Французская армия сопротивлялась 

всего 40 дней. Потерпела крупное поражение английская 

экспедиционная армия, соединения которой эвакуировались на 

Британские острова. Фашистские войска вступили на территорию 

Балканских стран. В Европе, по существу, не оказалось силы, которая 

могла бы остановить агрессора. Такой силой стал Советский Союз. 

Великий подвиг совершил советский народ, спасший мировую 

цивилизацию от фашизма. 



Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей 

страны - это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие все, что встает на их пути. Грохот орудий. Свист пуль. 

Всюду боль, ненависть и смерть. Вот это и есть война. Когда я слышу 

о войне, то вспоминаю своего прадедушку - Бабунина Ивана 

Александровича. Он родился в 1899 году в 

Татарской АССР, Пестречинского р-на, 

с.Чуча. До войны служил в должности ответ-

дежурного с 1 сентября 1937 по 1 декабря 

1938 года в инспекции пожарно-сторожевой 

охраны. И уже в 1942 ушёл на фронт. Он был 

сержантом 272 артиллерийского полка с 7 

ноября 1942 года. Дедушка принимал участие 

в героической обороне Сталинграда, в боях за 

Кёнигсберг в должности командира взвода 

гаубичного артиллерийского Симфе-

ропольского полка, был в Донском, 

Украинском, Прибалтийском и Южном походах.  Был награждён 

медалью «За отвагу» (833544), «За оборону Сталинграда», «За боевые 

заслуги» (380220).  Также Ивану Александровичу был присуждён орден 

«Красной Звезды» (1582367). Он закончил войну в 1945 году. В Казани 



его ждала жена - Бабунина Дарья 

Лаврентьевна и их 9 детей. Самая 

младшая дочь, Нина, в свои 85 лет 

до сих пор живёт в том доме, где 

когда-то жила вся их семья. Наша 

семья много лет хранит и очень 

бережёт те документы, которые 

достались нам из «Первых уст». Они 

дороги нам как память о непростых 

годах в истории нашей страны. 

Думаю, дед многое мог бы мне 

рассказать о событиях тех давно уже 

минувших лет. Герои войны четыре 

тяжелейших года завоевывали эту 

победу, не просто подвергая свою 

жизнь смертельной опасности, а 

нередко отдавая ее за Родину.  

 

 

История всё дальше отодвигает великий день победы, и 

становится всё величественней немеркнущий подвиг нашего народа. 

Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего 

народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 



9 мая - останется неизменным, дорогим и трагичным праздником. Мы 

всегда будем хранить эти бесценные реликвии прошедшей войны, 

потому что они дороги нам как память, как чувство благодарности по 

отношению к людям, отдававшим свой гражданский долг на войне.  

 

 

Гуняшова Арина Константиновна 

Сначала мне хочется рассказать о жизни во время войны семьи 

моей бабушки по папиной линии. Старшего поколения давно нет в 

живых, и я передаю все со слов моей бабушки, 

как она это запомнила. Мой прапрадедушка 

Данилов Александр Викторович родился в 

1909году. В детстве он попал под лошадь и 

покалечил ногу, поэтому на фронт его не взяли. 

Он был сапожником. И очень хорошим 

сапожником. Всю войну он шил сапоги для 

солдат и офицеров. Моя прапрабабушка 

Зинаида Федоровна Данилова, была простая 

домохозяйка. Да кем она могла быть, когда к 

началу войны подрастало шестеро детей. 

Самый младший родился 1 мая 1941года. У 

семьи был частный дом, который стоял на 

улице Декабристов. В доме была одна комната 

и кухня, но кроме семьи из шести детей и двух 

взрослых всю войну с ними жили 

эвакуированные рабочие с военных заводов. Трое мужчин. Они были 

еще молоды, и моя прабабушка обстирывала и обихаживала еще и их, 

кроме своих собственных детей. Кормились с огорода и леса. Лес был 

вторым кормильцем. С весны и до осени старшие дети промышляли в 

лесу. Ходили в Николаевский лес. Отправлялись с вечера пешком. 

Ночевали в сарае в крайнем доме деревни Николаевка, а на рассвете 

шли в лес. Собирали все от съедобных  трав, грибов, ягод, до желудей. 

Александр Викторович и Зинаида Федоровна были простыми 

тружениками, но я думаю, что они сделали для Родины самое главное: 

сохранили в трудное время детей, а после войны родили еще 

четверых. Моя прапрабабушка имела орден «Мать-Героиня», а это 

очень почетно. Все дети выросли достойными людьми. Еще одна моя 

семья со стороны папы. Это семья его дедушки. Перед войной Петров 

Алексей Иванович 1906 г.р. и Петухова Наталья Емельяновна  

1911г.р. жили под Смоленском. Здесь был знаменитый конезавод. 



Прапрадедушка работал счетоводом, а прапрабабушка ухаживала за 

лошадями. Хотя в это время в семье было семеро детей. Алексея 

Ивановича забрали на фронт в первые дни войны, а Наталья 

Емельяновна осталась одна с детьми младший из которых родился 28 

января 1941 года. Немцы взяли Смоленск 16 июля 1941 года и семья 

оказалась в оккупации. Это было страшное время- Моему прадедушке 

Мише было только 7 лет. Вся оккупация  для него это сплошной голод 

и холод. Их дом немцы забрали под свое жилье, а семья ютилась по 

соседям и сараям. Поутру, прапрабабушка ощупывала всех детей, так 

как подняться у них иногда не было сил, а она боялась, что они могут 

умереть от голода во сне. Освободили их 9 марта 1943 года. Отступая, 

немцы загнали всю семью в погреб, закрыли и подожгли. Но им 

удалось выбраться. Дом сгорел, но большим чудом было то, что все 

дети остались живы. Во время освобождения их села Васильевского 

погибло 1693 солдата, все они похоронены в окрестностях села. А 

прапрадедушка провоевал совсем не много. Уже в конце 1941 года, 

под Ленинградом, он получил серьезное ранение в грудь. После 

госпиталя он был направлен в г.Казань в органы милиции. В апреле 

1945г. К нему присоединилась и вся семья. Восьмой сын родился в 

январе 1946 года уже коренным казанцем. Алексей Иванович не имел 

армейских наград. Слишком мало он прослужил, да и в начале войны 

солдат не баловали наградами. Но за службу в рядах доблестной 

милиции он имел различные награды. Семья моего дедушки по папе 

прожила в селе Читаки Лаишевского района. Прапрабабушка Анна 



Дмитриевна Гуняшова родилась в 1925 году. Весной 1942 года, в 16 

лет она села на трактор. Сначала была трактористкой, а потом и 

бригадиром тракторной бригады, где трудились одни женщины. Моя 

прапрабабушка имела награды, как труженик  тыла, а именно медаль 

« За доблестный труд» 1941-1945 г.г.  

Родной брат прапрабабушки: Перцев Павел Дмитриевич 1919 г.р. 

служил на 26 Гвардейской танковой бригаде, был гвардии ефрейтор и 

водитель танка. Погиб 6 февраля 1944 года, при освобождении 

Белоруссии. Похоронен он в братской могиле у села Великое 

Веисбского района. Но узнали об этом мы только не давно. Его 

родителям пришло извещение что он пропал без вести. Сведения о 

наградах Павла Дмитриевича нет. Так же я хочу рассказать о жизни 

во время войны семьи моего дедушки по маминой линии. 

 Галимзянова Насима Фазулжановна была во время войны в 

тылу, работала в рабочем поселке Красный стекловар, 15 летним 

подростком пришлось выполнять тяжёлую мужскую работу. По 

восемнадцать часов в день подростки не зависимо от погодных 

условий и без помощи какой-либо техники в Марийских лесах 

трудились на лесозаготовках, валили многолетний лес обычным 

топором и двуручной пилой. За что, впоследствии, была награждена 

медалью за «доблестный труд в Великой Отечественной Войне» и 

«медалью ветерана труда». Галимзянов Рахим Галимзянович – попал на 

фронт в 18 лет. В составе 1243 стрелкового полка 375 стрелковой 

дивизии, вел боевые действия в районе населённого пункта Гущино, 

располагавшийся в 22 км Северо-Восточного города Ржев в Тверской 

Области. За военные заслуги был награжден медалью Жукова. 

 

 

 

  



     

     



  

История все дальше отодвигает великий День Победы, и 

становится все величественней немеркнущий подвиг нашего народа.  

Победа в Великой Отечественной Войне - подвиг и слава нашего 

народа. Как бы не менялись за последние годы факты нашей истории. 

Поэтому мы должны беречь и оберегать те сведенья наших предков, 

которые они оставили для наших потомков. 

 

Минеев Игорь Николаевич 

Великая Отечественная Война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941, 

а закончилась только через 4 года, через четыре тяжелых года – 9 мая 

1945 года. Это была самая величайшая война за всю историю 

человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. 

Страшно подумать, что в этой трагедии приняли участие наши 

сверстники – дети от 13 лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за своих товарищей. Даже городам, которые выстояли 

весь напор гитлеровской армии, присвоили звания «Город Герой». 

Очень много вытерпел советский народ  в эти четыре года. 

   В моей семье, как, наверное, и во многих в ВОВ воевали 

многие. На фронте был мой прапрадед Красулин А.Е. и мой другой 

прапрадед Шошов Н.Г., а также брат и сестра моей прабабушки 

Красулиной Надежды Николаевны. Она жива и является тружеником 

тыла - награждена медалью «За доблестный труд» в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и многими юбилейными 

наградами. Родилась моя прабабушка в 1929 году в д. Бексерь  

Дубьязкого района. Также там она провела своё детство, трудилась в 

колхозе «Новая жизнь» только в 18 лет переехала в Казань. Когда 



началась война ей не было и 12 лет. Работать в колхозе она начала 

работать с 1942, в 12 лет. Вот ее рассказ: «Сначала телят кормила. У 

меня их было десять, я за них 

отвечала: кормила, клетку мыла, 

убирала. Весной начались полевые 

работы, выращивали и поливали 

колхозные овощи. Летом ходили за 

3-4 километра на поля пропалывали 

гречиху, горох. Работали по ночам, 

днем было очень жарко. Тогда лето 

было не как сейчас. Жара до 40 

градусов доходила. Потом началась 

жатва. Меня научили серпом жать. 

Эту жниву собирали в снопы, 

ставили в бабки, покрывали, чтобы 

дождь не мочил.  Потом началась 

молотьба. Я там работала. Барабан 

крутили лошади, дядька подсовывал 

под барабан, а мы ему подавали 

жниву, чтобы было быстрее. А 

солому складывали в скирды. Потом 

зерно собрали в мешки и увезли на 

лошадях в Дубьязы с лозунгами: «Все для войны! Все для победы!». Это 

зерно отправляли на фронт, солдат кормить.  Осенью картофель рыли. 

Босиком, осень тоже теплая была до 20 градусов. Картофель 

складывали и везли в закрома. А 

самим есть было нечего, ходили 

голодные. Вспоминать страшно. 

Ранней весной на полях собирали 

мерзлую картошку. Промывали её, 

сушили, толкли, получали крахмал. 

Ещё и лебеду запасали на зиму, мололи 

в ступах, просеивали. И вот из этого 

крахмала и травы мама пекла 

лепёшки. А зимой, когда учились в 

школе, воду в конюшни таскали. У нас 

там запруда была, вот оттуда и 

таскали, наливали 40 литровые бочки, 

два раза в день, чтобы лошадей поить. 

Я с этой водой сильно надорвалась, 



болел желудок. Нас в семье было много, и в колхозе работали и мама, и 

старший брат, и сестра, и я. Вот на общие 1000 трудодней нам давали 

100 кг зерна. А когда постарше стали посылали в лес на распилку за 6-

9 км от деревни. Посылали 4-ёх девчонок, давали 2 двуручные пилы, и 

женщину взрослую, чтобы смотрела, чтобы нас не убило. Мы дерево 

подпиливали, а она подходила и толкала дерево в одно направление, 

чтобы нас не зашибло. Потом распиливали на чурки по 2 метра и на 

лошадях везли в деревню, чтобы печь топить». Вот такая непростая 

история моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Я горжусь 

своей семьей – они тоже внесли свой достойный вклад в ВЕЛИКУЮ 

ПОБЕДУ.  

 

Люлин Данила Матвеевич 

Война… Тяжелое слово и тяжелое время. Любой может сказать 

определение этого слова, но только тот, кто видел собственными 

глазами войну и ее последствие, сможет сказать, что же такое 

настоящая война. Война – это 

политический конфликт за территории 

или власть между двумя или больше 

сторонами. Как правило, стороны в таком 

военном конфликте имеют достаточно 

одинаковые силы, отчего долгое время 

нельзя установить преимущество той или 

иной стороны, а также исход конфликта. 

Мой прапрадед родился в 1896 году 14 

января в деревне Нармонка Лаишевского 

района. Прошёл три войны. Первый раз 

Василий был призван в армию в 1914 

году. Это были страшные годы Первой 

Мировой Войны. Мой прадед был 

деревенским парнем, с детства любил 

лошадей. Служил Кавалеристом, ему было 

18 лет. Вернулся домой в 1918 году и тут 

же отправился на вторую войну. Вторая 

война – Гражданская. Василий служил в конной армии Буденого. 

Возил важные депеши для Ворошилова.  Гражданская война велась не 

только на территории бывшей Российской империи, но и на 

территории соседних государств. Мой предок возил депеши в 

Бессарбию (Молдавия). Вернувшись со второй войны, он женился на 

деревенской девушке Марии, которая родила ему 9 детей. В годы 



коллективизации семья все потеряла – и дом и скотину. Василия даже 

посадили в тюрьму на год, так как он отказывался вступать в колхоз. 

Через год отпустили, и он перевез семью в Казань, где когда то жил 

его младший брат. Третья война – Великая 

Отечественная. Василию было 46 лет, когда 

она началась. Оставив семью, он отправился, 

как и миллионы советских людей, воевать. 

Воевал под Пензой осенью 1941 года. В связи 

с возрастными болезнями, мой прапрадет не 

участвовал в сражениях напрямую, а 

выполнял не менее важную функцию в рядах 

Красной Армии. Он работал в Интенденской 

службе. Сам сопровождал обозы на 

передовую. Был отмечен наградами 

участника ВОВ. Эта война забрала его 

старшего сына Михаила, он геройски погиб 

под Тулой в 1942 году, был пулеметчиком в 

звании мл.Сержанта. Василий вернулся домой 

только в сентябре 1945 года. После войны и 

до пенсии он работал в Казанском цирке пожарным и конюхом. 



Умер Василий в 1986 году в возрасте 90 лет, в доме своего сына, моего 

прадеда Ивана Васильевича, который жив и здравствует. Она и 

рассказал мне про своего отца. Я как никто другой горжусь своим 

прапрадедом и прадедом.  

 
Война не забывается никогда. Она всегда приходит в сны к тем, 

кто ее пережил. Но это не значит, что мы, не видев ее, можем забыть. 



Мы живем для того, чтобы предотвратить последующие войны и 

позаботится о наших родных и близких. Я искренне благодарен, и 

горжусь своим прапрадедом. 

 

Мясоедов Владислав Евгеньевич 

О Войне. Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 

Война. Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к 

сожалению, не из уст участников, а по рассказам родителей, учителей, 

из книг и фильмов. Великая Отечественная Война - самая страшная 

война за всю историю нашего человечества. Она унесла более 

двадцати миллионов человеческих жизней. Война не просто вписана в 

историю страны, но и является отдельной главой в летописи каждой 

семьи. Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая 

Отечественная Война – это след и в судьбе моей семьи, который не 

сотрется временем. Наше поколение не должно забывать о том 

подвиге, что совершил наш народ за свободу и независимость нашей 

родины. Память о войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна. 

Великую Отечественную Войну все время характеризуют проявления 

героизма и стойкости. Что бы ни творилось на территории СССР, 

какими страшными не были бы репрессии тирании, война всех 

уравняла. 



Яркий пример изменения отношения внутри общества, 

знаменитое обращение Сталина, которое было сделано 3-го июля 1941 

года, содержало в себе слова – «Братья и Сестры». Больше не было 

граждан, не было высоких чинов и товарищей, это была огромная 

семья, состоящая из всех народов и национальностей страны. Семья 

требовала спасения, требовала поддержки. 

Каримов  Фуат  Зиатдинович  (1924-2001гг)  - мой  дедушка, 

мамин папа. Он был 

призван на фронт 

после того, как двое 

старших братьев 

пропали без вести. Это 

– Каримов  Мохосин  

1911г, Каримов  

Могалим  1920 года. 

Они записаны в 

«Книгу памяти» 

вышедшую в 1993 

году, том 1, страница 

401-402. 

Дедушка после войны проработал в средней школе города 

Душанбе, учителем русского языка. Он написал для нас, родным 

живущим, книгу, которая называется «Судьба нашей семьи». Всю 

информацию о фронтовой деятельности в годы ВОВ я взял из нее. 

 Каримов  Мохасин  был призван в 1941 

году, служил в 951ом артиллерийском полку, 

76 арт. дивизии , 1 батарея. В 1941 году 

воинскую часть перебросили на фронт 

Украины. После письма, он написал родным, 

что ведется ожесточённые бои за Харьков , 

известий о нём больше не было.  

Каримов  Могалим - средний брат 

дедушки был призван в июле 1941 года. В 

августе 1942 года он написал в письме, что 

сражается за Сталинград. После этого от него 

писем тоже не было. Только в 1995 году 

дедушка через Российский Государственный 

архив установил, что он служил в воинской 

части почтовый ящик 424, который 

принадлежал 4 роте пограничного 82 полка по 



охране тыла 1942-1943гг. 

В 1942 году призвали в армию и моего 

дедушку, тогда ему исполнилось 18 лет. 

Служба началась в первом взводе, 9 роте, 3 

батальона 103 ЗСП (запасной стрелковый 

полк). Подготовка призывников проходила 3-6 

месяцев, и на фронт. Так как дедушка до 

призыва в армию 6 лет прожил в 

Таджикистан, он хорошо владел таджикским 

языком, родным татарским и русским, и как 

следствие этого родственные с ними языки: 

узбекский, киргизский, туркменский и т.д. 

Обучение некоторых солдат, не знавших 

русский язык, проходило с трудом. 

В связи с этим дед 

был избран помощником 

командира взвода, потом 

ему дали ефрейтора, а к 

1943 году звание 

сержанта.  

Летом 1944 года 

дедушку перебросили в 

269 гвардейский полк, 8 

армии под командованием 

В.И. Чуйкова. Это было 

начало наступления нашей 

армии от Балтики до 

Чёрного моря.  Успешное 

наступление нашей 8 

гвардейской армии 

привело к тому, что наши 

войска вышли на реку 

Висла. Захват 3-х крупных 

плацдармов на Висле и 

выход к Варшаве - 

приближал наши войска к 

Берлину, до которого 

оставалось 600 км. После этого наши войска перешли к обороне на 

Варшавском направлении. 



         Командующий 1-м Белорусским фронтом был назначен Г.К. 

Жуков. С органами местной польской власти и населением 

установились дружеские отношения, они помогали нашей армии чем 

могли.  В свою очередь, наши солдаты и офицеры делились всем, что 

сами   имели. 

    1-й Белорусский фронт двигался в Варшавско - Берлинском 

направлении. 1-й Белорусский фронт должен был нанести удар в 

общем направлении на 

Познань, и потом 

двигаться южнее для 

соединения с 1-м 

Украинским фронтом. 

Рядом бок об бок 

двигались польские 

подразделения. 

    Фашисты варварски 

уничтожали на своем пути 

все и всех. С 

ожесточенностью 

гитлеровцы стирали с лица земли населенные пункты и города. 

Жителей убивали, а часть гнали в плен.  

       Чтобы остановить наступление 1-го Белорусского фронта, 

немцы из Восточной Пруссии   перебросили танковую дивизию 

«Великая Германия» и еще 5 дивизий с Запада. Но все эти войска 

были разбиты.                                                                     

    Так Советские 

войска двигались к 

фашистке Германии.  

Наступление 1-го 

Белорусского фронта 

шло, главной ударной 

силой были 19 и 2 

танковые армии.  

Перед взятием 

Берлина на сравнительно 

узком участке 1-го 

Белорусского фронта за 

короткое время были сосредоточены 83 стрелковые дивизии, большое 

количество танков и самоходных орудий, минометов и т.д. 



Вся эта масса боевой техники и людей, материальных средств 

были переправлены через реку Одер.  Было проложено 23 моста и 25 

переправ. Начался весенний ледоход и систематические обстрелы 

авиации врага.   Это 

продолжалось в течение марта 

и начало апреля 1945 года.  

Разгром Берлинской 

группировки и взятие Берлина 

должно было осуществить   1-м 

Белорусским фронтом при 

содействии частей 1-го 

Украинского фронта. 

       Наступление на 

Берлин началось 16 апреля 1945 года. Чем ближе наши войска 

продвигались к Зееловым высотам, тем сильнее нарастало 

сопротивление врага.  Зееловы высоты считались замком Берлина.  Но 

к 18 апреля высоты были взяты. 

    20 апреля дальнобойная артиллерия 79 стрелкового корпуса, 3 

ударной армии открыла огонь по Берлину. 21 апреля штурм 

продолжили танки 3 ударной части, 2 гвардейской танковой 45 и 5 

ударной армии.  

   23 и 24 апреля 1-й Белорусский фронт был на подступе к 

центру Берлина. Он был во втором эшелоне на пути к Рейхстагу.  29 

апреля в центре города было жесточайшее сражение.   30 апреля   в 

21.50 сержант М.А Егоров и младший сержант М.В. Контария 

воздвигнул знамя Победы на главный купол Рейхстага. 

 К концу дня 1 мая гитлеровские части общим числом около 1500 

человек сдались, остальные засели 

в разных отсеках, в подвалах и 

продолжали сопротивляться до 2 

мая. 

Перед взятием Берлина на 

сравнительно узком участке 1-го 

Белорусского фронта за короткое 

время были сосредоточены 83 

стрелковые дивизии, большое 

количество танков и самоходных 

орудий, минометов и т.д.  

Войны – зловещий спутник общества - беспощадно уничтожают 

людей, их жилища, бесценные материалы и духовные ценности. Так 



продолжается до наших дней. Вооруженные конфликты порождаются 

социальными и межгосударственными противоречиями, 

национальной враждой, идеологической и религиозной 

нетерпимостью. 

   В бесконечном ряду больших и малых вооружённых конфликтов 

прошлого особое место заняли две мировые войны первой половины 

XX века. Они были самыми разрушительными и кровопролитными, 

самыми беспощадными. Особенно вторая из них.  

      И так, изучив историю моей семьи, в эти сложные годы жизни, я 

узнала довольно много нового. Каждый человек, будь то взрослый или 

ребёнок, пытался помочь всем, чем только мог. Каждый, испытывал 

страх, боль утраты, и героический патриотизм к родине. Я думаю 

самый великий подвиг этих людей в том, что они не теряли надежды, 

они боролись до последнего, были как одно целое, лишь бы защитить 

родной дом, родных, близких. Благодаря им, мы живем на этом свете. 

Низкий поклон, всем тем, кто дал нам эту жизнь. 

Мы должны хранить память об этих событиях, память о нашей 

семье, чтобы потом рассказать нашим детям, внукам. Память – это то 

малейшее, чем мы можем отблагодарить их за победу, мужество и 

героизм. 

 

Искандаров Марат Рустамович 

Моя семья тоже не осталась в стороне 

от судьбы страны. В самые первые дни 

войны оба мои прадеда ушли на фронт. Оба 

воевали в десанте. Мой прадед со стороны 

мамы, Хатип Мингазов   ушел на фронт в 

1941 году. Был ранен и контужен. Долго 

лежал в госпитале и вернулся в свою 

деревню Купербаш. Мой прадед Ризван 

Искандаров, со стороны папы, ушел на 

фронт в 1941 году. Погиб в 1942 году. Моя 

прабабушка также прожила очень тяжёлую 

жизнь. В то время, когда дедушка защищал 

Родину, бабушка продолжала работать в 

тылу. 1944 год выдался нелегким. Еды не 

хватало. Бабушка Асма работала в тылу, в 

колхозе в деревне Айван. Она так хорошо трудилась, что про ее 

заслуги, в газете «Комунизмга», была напечатана статья.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1941 до 1942 года Асма учится на курсах трактористов, после 

курсов начинает работать на Арском МТС. Даже не верится, что 

хрупкая Асма 12 лет работала трактористкой. Прабабушка Асма 

говорила: «Мы работали не за медали и не за деньги. У нас даже не 

было таких мыслей. Мы хотели, чтобы враг был прогнан с нашей 

страны.» Она была трактористкой. Прадедушка и прабабушка со 

стороны папы, Салих и Махира Сабировы. Во время войны работали в 

тылу, в колхозе. А также помогали в детдоме деревни Субаш-аты. Чем 

дальше история отодвигает Великий день Победы, тем величественней 

встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Такова 

история моей семьи в годах Великой Отечественной Войны. 



 

Прошло почти 75 лет с той самой жестокой войны в истории 

человечества, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Эта война 

унесла 27 миллионов жизней Советских людей. Эта война называется 

Великой, потому что советский народ ценой неимоверных усилий 

выстоял в той труднейшей битве с самым жестоким врагом в истории 

человечества. Отечественная потому что каждый советский человек от 

мала до велика встал на защиту своей страны. Я горжусь тем, что моя 

семья внесла свой вклад в эту Великую победу. 

 

Музаффаров Адель Мансурович 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

                      (А. Твардовский) 

72 года прошло с той поры, как отгремели последние выстрелы 

Великой Отечественной войны. Я всегда слышал в семье, что у меня 

был замечательный прадед, который участвовал в той страшной 

войне. Мне захотелось побольше узнать о моем прадедушке и 

рассказать о нем всем.  

Я считаю, что данная тема является актуальной по нескольким 

причинам. 

Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День 

Победы, это тот самый день, когда советский народ одержал великую 

победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, к сожалению, все меньше остается в живых 

ветеранов, поэтому наша задача – собирать, изучать, хранить 

материалы о людях, защищавших нашу Родину.  

В-третьих, я считаю, что каждый человек должен знать свою 

родословную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания 

передавать будущим поколениям. Для меня очень важно, чтобы 

осталась память о прадедушке не только в виде нескольких 

фотографий, а целый рассказ, построенный на основе документов и 

воспоминаний. 

Гипотеза: наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны 

сохранить его! Только народ, который знает и помнит свою историю, 

традиции, героев достоин свободы и независимости. 



Цель моей работы: изучение биографии и жизненного пути моего 

прадедушки – ветерана Великой Отечественной войны Музаффарова 

Набиуллы Мозаффаровича. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить семейный архив времен Великой отечественной войны; 

- разыскать информацию об участии моего прадеда в боевых 

действиях; 

- узнать дальнейшую судьбу моего прадеда в послевоенные годы. 

Объект исследования: биография моего прадеда Музаффарова 

Набиуллы Мозаффаровича. 

Методы исследования: 

- изучение семейного архива; 

- встречи с родственниками;  

  

Мой прадед Музаффаров Набиулла, 

родился в 1915 году 12 декабря в селе 

Большие Кляри Камско-Устьинского района. В 

1934 году он поехал в Москву на заработки. 

Там он познакомился с моей прабабушкой 

Музаффаровой Минникамал и создали семью. 

Потом Перово в Подмосковье. Там родился 

мой дедушка Музаффаров  Заудат Набиуллович. Впервые дни 

Великой Отечественной войны прадеда призвали к службе. По словам 

прабабушки, их грузили в эшелон и отправили на войну. Через 

несколько дней прабабушка получила весточку, что прадед пропал без 

вести. В книгах памяти Камско-Устьинского района, есть запись 

подтверждающее это. 

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в 

жизни. Человек должен не только знать родственников, но знать 

историю своего рода. История семьи – это корни, без которых человек 

не может существовать. 

 Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история рода не 

обрывается, она продолжается в детях. А значит, и в памяти 

семейной. Историю творят не только герои, но и простые люди. 

 Я очень горжусь своим прадедушкой. Мне интересно узнавать 

историю его жизни. Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и 

моя семья – это одна из миллионов страниц очень интересной и 

увлекательной книги под названием История России. 

 

 



Рустамов Анар Фахраллинович 

Я бы хотел написать про моего дедушку по папиной линии, 

которого звали Рустамов Асад салман Оглы, дата рождения 1911 год.  

Место рождения Азербайджанская СССР, Нахчеванская АССР 

Шахбузский Р-Н С.Нурс. Мой дедушка отправился на фронт в 1941 

году. С первых дней он воевал против фашистов. Дедушку наградили 

орденом Отечественной войны 1 степени за героическую службу. Это 

был очень храбрый человек, которым я могу гордится! Я решился 

написать про своего прадедушку - Гайдаров Бинят Гамзеевич. Это не 

единственный мой родственник, который воевал на фронтах против 

фашистов. Этот прадедушка по маминой линии. Последнее место его 

службы в/ч п/п 17373. Призван на фронт в 1942 году, но неизвестно 

в каком месяце. Дата смерти моего прадедушки 1944 году 11 марта, 

боевой путь моего прадедушки неизвестен. Такова судьба моей семьи 

в годы Великой Отечественной войны.  

 
 

Сергеева Александра Владиславовна 

Моего прадедушку зовут Сергеев Павел Петрович. Он родился 2 

июля в 1926 году в селе Чырпы Лаишевского района. Позже переехал 

в Казань, где начал 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 владел знаниями 

шофёра. Он награждён благодарностями от имени Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина, за 

освобождение городов Польши Цеханув, Нове Място, а также городов 



Гнев (Меве) и Староград, принимал участие в овладении городами 

Восточной Пруссии Дойтш-Айлау и Заальфельд, принял участие в 

блестящих победах над немецко-фашистскими войсками. Удостоен 

награды "За Отвагу" гвардии 

красноармейца, как шофёр 2-го танкового 

батальона. Мой дедушка   рассказывал мне, 

что в боях прадедушка проявил себя 

смелым и решительным. Пренебрегая 

опасности, в срок подвозил боеприпасы 

прошел всю войну.  

Мою прабабушку зовут Прокофьева 

Александра Никитична. Она родилась 24 

февраля в 1926 году в городе Казань. 

Училась здесь же. Встретила Сергеева 

Павла Петровича и вышла за него замуж. 

Когда мой прадедушка ушёл на фронт, 

прабабушка работала в Казанском 

производственном объединении имени С.П. 

Горбунова, где изготовляла детали для 

авиации СССР. После того, как прадедушка 



вернулся с фронта, они вместе с 1955 года стали продолжать 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. 

Моя семья очень ценит информацию о них и поэтому хранит 

свидетельства и благодарности. Жаль, что я не увидела мою 

прабабушку, ведь я родилась через год после того, как ее не стало. Но 

я ношу ее имя и горжусь этим. Мы должны помнить и гордиться 

людьми, которые защищали нашу страну. 

 

Мисалова Альбина Ринатовна 

Война… Тяжелое слово и тяжелое время. Любой может сказать 

определение этого слова, но только тот, кто видел собственными 

глазами войну и ее последствие, сможет сказать, что же такое 

настоящая война.  

Современные молодые поколения считают, что война – это 

борьба гоблинов с эльфами. 

 В этом есть вина родителей, средств информации и  

отечественного телевидения, которое пичкает нас иностранными 

дурацкими боевиками с неправдоподобными героями и сюжетами. 

Подростки думают, что один мускулистый мужик может остановить 

не только армию, но даже и астероид. Если бы им чаще показывали 

отечественные старые фильмы о войне, то они бы поняли, что нередко 

целые полка погибали, обороняя маленький городок. Может, тогда они 

бы научились уважать стареньких ветеранов в метро и в трамваях. 

Как мало мы заботимся о тех, кто спас жизни наших предков, тем 

самым разрешив нам жить и читать эту статью. А ведь ветеранов так 

мало осталось! Каждый их прожитый день – это борьба за выживание. 

И если во время войны они боролись со смертельным врагом всего 

народа, то сейчас против них выступил сам этот их народ, включая и 

власти. 

Неуважение подростков, невнимание взрослых, равнодушие 

власти – и уже эти старики просят милостыню на улице. Только 

потому, что когда-то война отобрала в них возможность учиться, или 

покалечила.  

       Моя бабушка, Салимова Халиса  Сайфутдинова родилась  1 

апреля 1929 года и умерла 19 января 2017. И вправду какая 

замечательная дата. 1 апреля- день смеха. Но в её судьбе далеко не до 

смеха.  Когда началась Великая Отечественная Война, ей было всего 



лишь 12 лет. Информации о судьбе в годы войны очень-очень мало. 

Раньше бабушка не любила говорить о войне. И правда, кто любит 

говорить о войне? Мы не знаем, что было в живую. Мы лишь знаем по 

книжкам, рассказам и т.д.  Мы можем только представлять. Те, кто 

были на войне, вспоминают это с болью. Этого не пожелаешь даже 

врагу. Возможно, поэтому, она и не любила говорить об этом. Ведь 

воспоминания - боль. Но мы не должны 

это забывать. Сейчас же 

бабушка полностью ослепла 

полностью на один глаз, второй 

тоже плохо видит. Она не 

слышит. Ей надо говорить 

громко в ухо. Я разузнала всего лишь малость. Когда наступила война, 

она пошла работать в Казани. Ежедневно и ежечасно город в лице 

своих жителей боролся за Победу. Кто-то может сказать: «Что такого в 

том, что кто-то служил в тылу? Он же не рисковал жизнью, как 

солдаты в бою.» Этот человек очень сильно ошибается. Ведь если бы не 

люди в тылу, то кто поставлял бы фронтовикам оружья, боеприпасы, 

одежду и т.д.?! Вряд ли бы тогда СССР выиграл бы войну. К 

сожалению, у бабушки в данный момент осталось только одна медаль 

(остальные утеряны), но есть удостоверения. После тяжёлых 4 лет 

труда, страха, потерь и боли СССР победил. Бабушка встретила 

дедушку -   Салимова Рашата Салимовича 22 февраля 1932 года 

рождения. О его судьбе в войне к сожалению, мне не известно. Они 

переехали в деревню Ленино-Кокушкино. В Российской империи и до 



1924 года село называлось — Кокушкино, а затем до 1964 года — 

Ленино, а после объединения с деревней Апакаево в 1964 году — 

современное название — Ленино-Кокушкино. И так, когда они 

переехали деревня, называлась Ленино. Дедушка сам построил там 

дом. Дом, в котором вскоре будет много людей, тёплый очаг. Приятно, 

когда живёшь в доме, который построен самим. После через 

некоторое время у них появилось 5 девочек. Сейчас они уже мамы и 

бабушки. Я же прихожусь бабушке внучкой. Правнуков(правнучек) 

дедушка ни одного не успел увидеть. Он умер в тот же день когда 

родилась моя двоюродная сестра (его внучка) 30 октября 1993 года.  

 

К сожалению, я нашла не 

много информации.  Но ведь 

любая информация – 

ценность. То, что было с 1941 

по 1945 годы нельзя забывать. 

Это наша память, наше 

богатство, наша гордость. 

Благодаря этой работы я 

узнала судьбу моей бабушке в 

годы ВОВ. Она была сильной 

духом. Я люблю свою бабушку, 

люблю и дедушку (хоть я и не 

видела его, и если он был бы жив, то я точно знаю, что он был бы 

лучшим дедушкой). Я горжусь своей бабушкой. Она лучше всех. Я 

скучаю по ней. 

 



 
 

 

Меджидов Араз 

Рустам Али Рустам оглы прадедушка с папиной страны родился в 

1919 году в селе Масаллы. Образование начальное, работал в колхозе. 

В 1936 г. стал рабочим леспромхоза. В 1941 году пять месяцев был на 

оборонных работах в Карелии. С 

1942 по 1945 г.г. служил в армии. 

Воевал на Карельском фронте в 

составе 169-го инженерно-

заградительного батальона, 168-го 

батальона спец минирования – 

сапером, за что награжден 

медалью «За оборону Советского 

Заполярья». После демобилизации 

работал в лесной промышленности 

два года – завхозом лесопункте, а 

затем там же 15 лет работал 

мастером. С 1968 года и до 

выхода на пенсию в 1974 году 

работал в Вельском лесхозе 

техником-лесоводом и лесничим. 

За добросовестный труд, за 

высокие производственные 



показатели, поощрялся и награждался почетными грамотами. 

Награжден медалью «Ветеран труда».  

 

 

Тагиров Валей Галлакберович прадедушка с маминой стороны 

родился 18.12.1919 года рождения. Место призыва Апастовский РВК 

Татарской АССР 

  

          К сожалению, я нашел не так много информации. Но, ведь 

любая информация очень важна для меня. Это наша память, наше 

богатство, наша гордость. Благодаря этой исследовательской работе я 

много узнал про своих родственников. Кто участвовал в Великой 

Отечественной войне и судьбу своих прадедушек. 

 



 

Лысякова Ксения Михайловна 

Великая Отечественная война оставила свой след и в нашей 

семье, как и во многих других семьях страны. Я хочу рассказать о 

своих родных, которые воевали на фронте и трудились в тылу. Всё это 

я узнала из рассказа моей двоюродной прабабушки – Деулиной 

Антонины Владимировны (22.09.1933 года рождения) 

Стрижёв Владимир Осипович (15.05.1909 – 23.03.1984), мой 

прапрадедушка, после объявления Левитана о нападении Германии на 

СССР, пошёл добровольцем на фронт. Он прошёл всю войну и 

вернулся домой.  По словам моей бабушки, Владимир Осипович 

первые месяцы отказывался что-

либо говорить об этих страшных 

годах, но как-то раз, перед 

девятым мая, когда вся семья 

села ужинать, он начал свой 

рассказ… 

С 1941 по 1942 год, учился 

он на стрелка в Воткинске. 

Потом, его отправили воевать на 

Южный фронт. Целых два года 

он воевал в 62 особой морской 

бригаде. Он говорил, было 

всякое, и смеялись, и плакали, 

многих потеряли, много видели и 

многое пережили. После бригады, 

он был перенаправлен на первый 

Украинский фронт, где был 

стрелком. Там, в Чехословакии, 

он провел два года. «Когда,- 

говорит,- объявили нашу победу, внутри словно весь мир 

перевернулся. Все, кто были рядом, с лёгкостью вздохнули, на глазах 

проступали слезы радости, а в душе всё равно была тревога за родных 

и близких. Так я и вернулся домой, к вам…» 

   Мой прапрадедушка был награжден: 

1) Медаль за освобождение Праги; 

2) Медаль за взятие Берлина; 

3) Медаль за победу над Германией. 

 



Остальные члены моей семьи были в Казани, в тылу. Моей 

прабабушке (Лысяковой Тамаре Владимировне) было всего 6 лет, а её 

сестре, 8. Совсем ещё дети. Вот их жизнь в эти годы, со слов моей 

двоюродной прабабушки…Было лето, мы с твоей прабабушкой только 

встали, мама заставила нас умыться, и мы, поев, побежали гулять. У 

нашего соседа, Татарина (так они его звали) был радиоприёмник, 

который стоял на окне. Мы всегда подбегали к его окну и слушали. 

Как сейчас помню, мы радостные подбежали к окну, как вдруг радио 

стало прерываться, мы услышали мужской голос и фразу 

«…германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы…». Я, тут же схватила сестру за руку, и мы побежали домой. 

В слезах, я рассказала это маме. Она обняла нас, пыталась успокоить. 

Отца не было дома. Спустя несколько чалов, мы услышали гул, мама 

вышла на крыльцо, а мы, вылезая только одним глазом из-под её 

юбки, увидели страшную картину. Всё небо было черное, то и дело 

пролетали советские самолёты, один за другим. Вскоре гул прошёл, 

уже смеркалось, мама уложила нас спать, а сама всю ночь сидела 

возле нас. Так проходили дни, мы стали привыкать к этому. Часто 



объявляли тревогу. Мы всё так же учились. После занятий мы 

собирали макулатуру, металлолом для танков, одежду, всю что была, 

для фронтовиков. Нас возили в госпиталь, где мы выступали для 

раненых. Так проходили дни, месяцы. Когда объявляли тревогу, мы 

все прятались в сооружения, похожие на окопы. Было сложно. К 

счастью, серьезных проблем с едой у нас не было. Наша мама 

работала директором ресторана. Все в округе, кто нуждался в еде, 

приходили к нам. Мама всех 

кормила.  

Наш крёстный, Иван 

Обросимович, работал на 22-ом 

заводе (по выпуску снарядов, 

запчастей для самолётов). Тётя 

рассказывала, что его оттуда не 

выпускают, он там спал, ел, жил. 

Часто тётя читала нам письма, 

которые он писал.  

(К счастью, одно из писем 

сохранилось.) В этом письме Иван 

Обросимович рассказывал о том, 

как они жили на заводе, он 

рассказывал, что они ни в чём не 

нуждались, рассказал о своих новых 

друзьях, и сказал, что очень 

скучает.)  

Так мы пережили эти дни … 

было очень трудно, опасно, мы, будучи маленькими, не осознавали 

всю серьёзность происходящего, но то, что мы видели, слёзы, горе, 

страдания, всё это влияло и на наше отношение к жизни…Прослушав 

весь её рассказ, не раз наворачивались слёзы. Они, ещё совсем дети, 

видели этот ужас, мужчины, женщины добровольно шли на войну, 

понимая, что могут не вернуться.  

И сейчас, когда мы живем в спокойствии, наш долг сохранить 

память героев нашего отечества. Это прежде всего наши предки и 

наша семья.  

Благодаря им, мы живем на этом свете. Низкий поклон, всем 

тем, кто дал нам эту жизнь.  

Мы должны хранить память об этих событиях, память о нашей 

семье, что бы потом рассказать нашим детям, внукам. Память – это то 



малейшее, чем мы можем отблагодарить их за победу, мужество и 

героизм.  

 

 
Итак, изучив историю моей семьи, в эти сложные годы жизни, я 

узнала довольно много нового. Каждый человек, будь то взрослый или 

ребёнок, пытался помочь всем, чем только мог. Каждый, испытывал 

страх, боль утраты, и героический патриотизм к родине. Я думаю 

самый великий подвиг этих людей в том, что они не теряли надежды, 

они боролись до последнего, были как одно целое, лишь бы защитить 

родной дом, родных, близких. Благодаря им, мы живем на этом свете. 

Низкий поклон, всем тем, кто дал нам эту жизнь. 

       

 



Мухаметзянова Аделина Альбертовна 

Моя прабабушка-Ветеран Великой Отечественной войны.                                                                         

Я хочу рассказать о моей прабабушке Мавлеевой Рабиге Шакировне. Я 

правнучка человека, который подарил мне жизнь, отвоевав мир в 40-

х годах, XX столетия. 

Моя прабабушка родилась в деревне ст.Шимбер, Арского района, 

8 сентября 1923 года. В многодетной семье, она была старшим 

ребенком, семья была простая. Отец работал в колхозе, а мама 

воспитывала детей. В самые первые дни её отец ушёл на фронт, а в 

1942 году в апреле была призвана и сама прабабушка.  

По распределению попала в войска противовоздушной обороны 

под Москвой. Сейчас на месте где располагалась её часть, стоит город 

Коломна. При воспоминаниях о тех страшных годах, она и сейчас не 

может говорить без боли и горечи: ведь на её глазах погибло столько 

солдат и мирных жителей. Хрупкой 18 летней девушкой копала 

землянки вместе с бригадой таких же девушек, и в дождь, и в снег. 

Фашистские самолеты бомбили так часто, что постоянно приходилось 

менять места расположения. Во время бомбежек они ставили 

аэростаты вручную, чтоб сбивать фашистов. Аэростаты держать было 

очень сложно, во время сильного ветра верёвками резало руки. 

Вспоминает: как одна девушка не смогла удержать аэростат и их 



унесло далеко от части. Прабабушка вспоминает о духе товарищества, 

любви к Родине всех, с кем ей пришлось воевать бок о бок. Три года 

проведённые на фронте – это время лишений, потерь, ожидание 

долгожданной Победы… После окончания войны она вернулась в 

деревню ст. Шимбер. Вскоре её мужа перевели на работу в Республику 

Мари-Эл п.Параньга и она поехала вместе с ним. Там она устроилась 

работать в садик. Моя прабабушка жива, ей 93 года. От своих 

родителей унаследовав такие качества, как трудолюбие, доброту, 

справедливость, веру в людей и твёрдость характера. Также твёрдо 

она прошла всю войну и всю свою последующую жизнь до наших 

дней. Тяжёлые испытания, выпавшие на долю моей прабабушки, не 

сломали её, она счастливая мать, бабушка и прабабушка. За 

проявленное мужество она награждена медалью «За Оборону Москвы», 

медалью «За Отвагу», медалью «Жукова», знаком «Фронтовик», орденом 

Отечественной войны, орденом Славы, и ещё многими юбилейными 

медалями. О героическом прошлом моей прабабушки написано в 

журнале «Идел» в мае 2016 года. Я очень горжусь и люблю свою 

прабабушку. Моё сердце наполняет гордость и счастье, что я 

правнучка великого человека. Я ей желаю самого крепкого здоровья и 

ещё много счастливых лет жизни.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По словам моей прабабушки, война оставила глубокий след в её душе. 

Она научила её по-настоящему ценить жизнь, сделала её серьезным и 

ответственным человеком. 



При сборе материала, при беседе с прабабушкой я переживала 

страх, грусть за тех, кто погиб на войне и не вернулся к родным. При 

её воспоминаниях хотелось заплакать от гордости за неё, за то, что у 

нас счастливое детство. 

 

Камалтдинов Денис Марсович 

9 мая вся страна отмечает День Победы над фашистами в 

Великой Отечественной Войне. Это действительно всенародный 

праздник.  

В этот день все, от мала до велика, поздравляют ветеранов 

войны, дарят им цветы, поэт для них песни. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из 

всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. 

История войны сохранила множество фактов мужества и 

самоотверженности миллионов людей, беззаветно защищавших свою 

Родину. И чем дальше мы от того тревожного и героического времени, 

тем величественнее кажутся их подвиги, тем полнее осознается 

значимость совершенного.  

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

напала на СССР. Началась Великая Отечественная война.  

Весь народ встал на защиту своей страны. Одними из защитников 

Родины были мои прадедушка и прабабушка - Зайцев Павел 

Степанович и Зайцева Пелагея Владимировна.  

Они поженились в 1939 году. И в 1940 году у них родился сын Зайцев 

Сергей Павлович. Он остался с бабушкой.  

Я хочу немного рассказать о том, как воевал мой прадедушка. Зайцев 

Павел Степанович был председателем сельсовета Кайбицкого района 

село Баймурзино. В 1941 году прадедушка добровольно ушел служить 

на фронт. Он больше не вернулся. Прошло совсем немного времени, 

еще шел 1941 год, пришло письмо о том, что Зайцев Павел 

Степанович умер на фронте. Прабабушка Зайцева Пелагея 

Владимировна, она ушла на фронт военным врачом и спасала жизни 

на фронте.  

После была переведена в медицинский госпиталь, много 

повидала раненых и спасла не одну жизнь. В 1943 она попала под 

обстрел немецких миномётов и, спасая жизнь бойцов, погибла.  К 

сожалению, документов не сохранилось – все известно из рассказов 

моего дяди. Такова судьба моей судьба моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны. 



 
Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А 

значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу 

безжалостно не ворвалась война. Вот и в моей семье есть участники 

Великой Отечественной войны. И я буду всегда помнить и гордиться 

своими бесстрашными прадедушками, и учиться у них любви к 

Родине, смелости, упорству, трудолюбию. Но на нашей планете есть и 

такие уголки, где рвутся бомбы, погибают люди. И мы, продолжая 

дело дедов и прадедов не должны допустить мировую военную 

катастрофу. 

 

Каюров Александр 

Я бы хотел рассказать о жизни моей семьи в годы ВОВ. Поведать 

о том, как выживали мои предки в эти тяжелые времена, когда 

каждая капля воды, каждая крошка хлеба, каждая капля крови 

пролитая солдатом за свою родину, была на счету. Цель которую я 

поставил перед собой в результате этого проекта - это узнать о своей 

семье по больше. Какие предки воевали, а какие трудились в тылу? 

Для меня это был самый важный вопрос. Ведь многие в наши дни, 

даже не подозревают о том, кем были его прабабушки и прадедушки. 

Перед тем как начать, я бы хотел затронуть тему фальсификации 



нашей с вами истории и предупредить вас о том, что многие факты 

начинают подменять ложными, тем самым принижая подвиг 

советских людей перед другими странами. 

Елизавета Николаевна Уральская родилась в Казани, 8 марта 

1923 года. Детство её было не очень хорошим. Она лишилась отца в 12 

лет, а в 18 её отправили в Архангельск. Там она работала на военно-

морском складе. Также получила звание Сержант. Там же моя 

прабабушка познакомилась с моим прадедом Иваном 

Власковенковым. Дальнейшая судьба которого неизвестна. 

После прибытия обратно в 

Казань в 1948 году с моим прадедом 

у неё родилось 5 детей. На 

сегодняшний день в живых осталось 

только 3, в том числе и моя бабушка 

Татьяна Ивановна Власковенко. 

Мой прадед, по материнской 

линии воевал во время Финской 

войны. Он был пехотинцем. 

После начала войны, в Казань был переведен на 16-ый завод. 

Он работал персональным водителем директора завода. Он лично знал 

Макара Михайловича Лукинина. 

Там же он познакомился с моей прабабушкой, Марией 

Николаевной Шулешко, которая работала поварихой. 

 

 

 

 



Сушкова Екатерина Романовна 

Горящие сороковые годы… Сколько жить будет наше старшее 

поколение, обожженное их огнем, оно не забудет того, что наша 

страна пережила с горького трагического рассвета 22 июня 1941 года 

до наполненного бурной радостью солнечного утра 9 мая 1945 года.  9 

мая – День Победы – широко отмечается по всей России: чествуют 

ветеранов, показывают военные фильмы по телевидению, газеты 

печатают статьи на военную тематику. 

Война… Какое маленькое слово! А сколько крови, боли, слез 

связано с этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы не в праве 

забывать те дни. Вот уже 71 год страну озаряет свет Победы в 

Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она. Каждая 

семья связана с этой войной. Мою семью война тоже не обошла 

стороной. В семейном альбоме хранится фотография прадедушки, 

ветерана-инвалида войны, на ней он в своей гимнастерке, 

сохранившейся с тех далеких времен, с медалями на груди. 

 
 

Мне хотелось бы рассказать о своем прадедушке Дружинине 

Захаре Ефимовиче 1919 года рождения. Он родился в городе Нижний 

Тагил Свердловской области в деревне Абросково. У него было 3 

родных брата: Дружинин Пантелей Ефимович 1910 года рождения, 

Дружинин Александр Ефимович 1915 года рождения, Дружинин 

Андрей Ефимович 1924 года рождения. В 1938 лет его призвали в 



армию, откуда он попал сначала на Финскую, а после сразу на 

Великую Отечественную Войну.  

 В 1942 году был в действующей Красной 

Армии в Крыму. Имел звание политрука роты. 

Вскоре пришло известие о том, что он пропал без 

вести. От него осталось одно письмо, которое и 

сохранилось по сей день, в котором он сообщал:  

«Привет с фронта. Добрый день. Здравствуйте 

Капа, Надя. В первых 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 боях, один 

раз был ранен, об 

этом вы, наверное, 

уже знаете. Сейчас 

нахожусь на 

передовой линии. 

Обо мне прошу не 

беспокоиться. Я бил 

и еще буду бить 

врага. В данное 

время имею военное звание политрука роты. Капа, 

я писал вам несколько писем, а ответа не получал. 

Недавно, то есть, 27 апреля выслал вам 50 рублей 

денег. Выслал бы больше, но не знаю вашего 

точного адреса.  Капа, сообщите где Саша и Паня. Напишите адрес 

Андрея. Передавайте привет Варе и ее семейству. Пишите по адресу: 

Действующая Красная Армия Полевая почтовая станция 963 876 полк 

8 рота. До свидания, Захар» Его родной брат Дружинин Александр 

Ефимович 1915 года рождения во время войны работал на 

танкостроительном заводе в городе Нижний Тагил. Этот завод 

выпустил известный танк Т-34. На заводе он работал неделями не 

выходя. Дома его ждала семья: жена, дочь, а в 1941 году родилась еще 

одна дочь. В 1945 году родилась моя бабушка Пенькова Людмила 

Александровна.  Мой прадедушка награжден ордером за 

добросовестный труд во время войны в тылу.  



  



 
Я горжусь своими прадедушками, они внесли огромный вклад в 

историю этой страшной войны.  

     Я помню. Я горжусь 

 

Гатауллина Маргарита 

Вторая мировая война - это крупный конфликт в истории 

человечества. Длилась 6 лет. В войне приняло участие 61 государство 

мира, на территории, которых проживало 80% населения Земли. 

Военные действия велись на всех океанах, в Евразии, Африке и 

Океании. В армии воюющих стран было призвано 110 миллионов 

человек. 

 
Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) – война между СССР, 

Германией и ее союзниками в рамках Второй Мировой войны на 

территории СССР и Германии. Германия напала на СССР 22 июня 

1941 года с расчётом на короткую военную компанию, однако война 

затянулась на несколько лет и окончилась полным поражением 

Германии. 

Наверно, нет ни одной семьи, которой бы не коснулись события 

сурового, трагического и героического времени Великой 



Отечественной войны. Мы бережно храним фотографии военных лет, 

письма, которые теперь уже приобрели ценность архивных 

документов. Моя семья – не исключение. И в ней есть участники 

Великой Отечественной войны. История моей семьи началась в селе 

Верхний Балажан, города Алма-Аты 20 декабря 1923 года. В семье 

шахтёра родился мой прадед 

Нурмухаметов Рустем. Вскоре после 

рождения он лишился матери. Она 

умерла после тяжёлой болезни. Вскоре 

его отец снова женился. Когда моему 

прадеду было 7 лет, мачеха выгнала 

его из дома. Он ушёл жить на улицу и 

вскоре попал в детдом. С 10 лет 

подрабатывал в поселковом совхозе, а 

позже пошёл учеником на завод. 

Когда Германия вторглась в 

Советский Союз, моему деду было 17 

лет. Он записался в армию 

добровольцем. Его приписали к 97-у 

стрелковому полку, в составе которого 

после прохождения подготовки он был 

назначен снайпером роты разведки. В июле 1944 он принимал 

участие в операции по освобождению Минска. Участвовал в операции 

по освобождению Восточной Пруссии, 

и был награждён медалью «За Боевые 

Заслуги». По воспоминаниям деда это 

был одним из самых страшных 

периодов этой войны. Для каждого кто 

воевал, эта война была своей. К началу 

1945 года, когда войска Советского 

Союза подошли к Берлину, мой прадед 

в звании старшины командовал 

взводом разведки. Его взвод 

обеспечивал наступление главных сил 

армии. За эту операцию он был 

награждён медалью «За Отвагу», а 

впоследствии был представлен к 

ордену «Отечественной Войны I –й 

степени». После взятия Берлина в апреле 1945 его отправили на 

Дальний Восток, где он участвовал в советско-японской войне. За это 



он был награждён медалью «За Победу над Японией».  Таким образом 

мой прадед прошёл всю войну: от начала и до самого конца. Такова 

история моей семьи в годы Великой Отечественной Войны. Я горжусь 

своим прадедом.  

Изучая историю моей семьи и оглядываясь на события того 

времени, понимаешь насколько тяжёлыми и сложными они были. 

Какой большой самоотверженности и решимости требовалось от 

людей, чтобы победить в той страшной и великой войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

 

Исследовательские работы учащихся 9 классов. 

 

Компьютерная вёрстка Казанцевой М.Ю. 

 


