
«Война — это горе и слёзы. Самая страшная война, которая 

коснулась нашей родины, — это Великая Отечественная. Она не так 

далека от нас — её горе коснулось наших семей, в её битвах 

участвовали наши деды и прадеды. В наше время ветеранов Великой 

Отечественной войны, к сожалению, становится всё меньше и 

меньше. 

Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне, звали его 

Иван Андреевич Фомин, 1913 года рождения. Когда началась война, 

ему было 28 лет. До войны Иван Андреевич работал в колхозе 

трактористом. Когда ушёл на фронт, дома остались его жена (моя 

прабабушка) с маленькой дочкой (моей бабушкой). 

Он воевал на Карельском фронте, звание — красноармеец. Был 

ранен 2 раза. Первый раз — в левую руку, в июле 1941 года, второй 

раз — при наступлении в Австрии был ранен осколком в левое 

плечо 18.04.1945 года. 

За время нахождения в 7 роте 235 АЗСП Иван Андреевич показал 

себя дисциплинированным и преданным красноармейцем. 

Также был награждён орденом Славы III степени.  

Когда закончилась война, прадедушка прожил всего один год и в 

1946 году умер — сказались ранения, полученные на войне.  

В этом году мы отметим 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг — сохранить имена участников 

боёв и тружеников тыла. Мы обязаны чтить их память и помнить, 

какой ценой досталась Победа».  

 

(Софронова Полина, 151 группа) 

 

 

 

«В бою при освобождении Севастополя, с 7 по 10 мая 1944 г., в 

должности командира отделения разведки батареи, мой дедушка, 

Шадрин Анатолий Александрович, выполнил 4 боевых задания. Он 

с двумя разведчиками подполз к переднему краю обороны 

противника на 5–100 метров и обнаружил 2 миномётные батареи, 

5 пулемётов, 3 блиндажа, 1 пушку, 2 противотанковых орудия. Все 

обнаруженные цели были подавлены миномётным огнём батареи. 

Точность его данных по разведке обеспечила успех в арт. 

наступлении. За это он награждён орденом Красной Звезды». 

 

(Вика Шадрина, 151 группа) 

 



«В 1943 году мой прадедушка был призван в ряды Красной 

Армии и попал сразу на фронт, где ему довелось служить в 

артиллерийских войсках под городом Великие Луки. Как 

рассказывает бабушка, Павел Фомич не любил вспоминать о войне, 

но иногда удавалось узнать что-нибудь. Например, однажды ему 

удалось из зенитного орудия сбить немецкий самолет». 

 

(Евгений Петрухин, 151 группа) 

 

 

«Я гляжу на свою прабабушку и размышляю о том, что в 

очередной раз обращаюсь к её воспоминаниям об истории нашей 

семьи, нашего рода. Ещё совсем недавно она помогла мне собрать 

материал о нашей знаменитой родственнице, народной поэтессе, 

плакальщице Ирине Федосовой… Но сейчас совсем другая 

ситуация: я не знаю, получится ли у нас разговор — трудная тема 

разговора, тяжёлые воспоминания. 

Прабабушка начинает рассказ, как будто анкету заполняет: 

«Я, Титова Валентина Михайловна, 1930 года рождения». 

Потом, немного задумавшись, посмотрела на меня внимательно и 

продолжила свой рассказ подчёркнуто спокойно, как бы боясь, что 

сильные эмоции помешают донести до меня всю информацию. 

Бабушка продолжает: 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Мой отец 

ушел на фронт. 

Мама осталась с детьми, нас было четверо. Было объявлено, что 

мы должны эвакуироваться в Пудожский район (на другую сторону 

Онежского озера). 

Подошла баржа. Но внезапно фашистские самолеты налетели, и 

причал, который находился в деревне Вицино, был разрушен. Кто 

сел на баржу, все погибли. А мы не успели добраться до причала 

вовремя, так как ехали на лошади. Нам пришлось вернуться обратно 

в свою деревню Лисицыно, где мы проживали».  

 

(Алёна Артемьева, 151 группа) 

 

 

 

«Кочин Иван Петрович, мой прадедушка, сначала был снайпером, 

а потом радистом. Во время сражений он получил тяжелое ранение в 

плечо и некоторое время лежал в госпитале. Воевал в Германии 

3 года, одержал Победу над фашистами. И в 1945 году был 

награждён медалью “За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.”». 

 

(Лиза Кочина, 152 группа) 



«В моей семье тоже есть герои войны. Одним из героев была 

Еськина Галина Николаевна — моя прабабушка. На фронт она ушла 

добровольцем в начале войны, на тот момент ей было всего 17 лет. 

Прошла всю войну в звании красноармейца, была медсестрой. Моя 

прабабушка имеет две награды. Первая награда — медаль «За 

боевые заслуги», 23 июня 1944 года. Прабабушка форсировала реку 

Свирь, способствовала выполнению военной задачи. Свирь — река 

широкая и быстрая, холодная и глубокая. Форсирование такой реки 

под огнем противника — трудное боевое дело. Оно слагается из 

подвигов многих бойцов и командиров, среди них и моя 

прабабушка. Вторая награда — медаль «За отвагу», 13–14 октября 

1944 года. В бою за безымянную высоту и развязку дорог в районе 

Петсамо-Тимовка под огнем противника вынесла с поля боя 

15 раненых и оказала им медицинскую помощь. Моя прабабушка 

смогла пережить войну, во время которой постоянно помогала 

раненым бойцам. После войны она отучилась и стала отличным 

доктором. Еськина Галина Николаевна посвятила всю свою жизнь 

медицине. Мне очень жаль, что я не успела застать такого великого 

человека, как моя прабабушка. И её история будет жить вечно в 

нашей семье и архивах нашей страны». 

 

(София Еськина, 151 группа) 

 

 

 

«Мой прадед был человеком отважным, честным, смелым. 

Никогда не прятался за спины своих товарищей, никогда не 

оставлял никого в беде, он был беспощаден к врагу. За смелость, 

отвагу и героизм Яков Степанович Тихонов был награжден многими 

орденами и медалями. Медалью «За отвагу» мой прадед был 

награжден в 1943 году. Старшина Тихонов Яков Степанович в 

наступательных боях против немецко-фашистских захватчиков 

проявил себя смелым, волевым командиром. 25.10.1943 г. в бою, 

заменив выбывшего из строя командира стрелковой роты, 

продолжал командовать, проявляя при этом смелость и отвагу, тем 

самым воодушевляя солдат на выполнение поставленной задачи. 

Будучи раненым, не ушел с поля боя, продолжая выполнение 

боевого задания до полного уничтожения врага». 

 

(Лия Никулина, 151 группа) 

 

 

 



«Великая Отечественная война — громкие и горестные слова для 

всего народа. В годы Великой Отечественной погибло очень много 

людей, почти все семьи остались без своих кормильцев, они ушли 

воевать за нашу страну. Именно так моего прадеда Муртазина 

Вакифа Разаковича, старшего сына в семье, забрали 

семнадцатилетним на фронт. 

Трудно представить, что было на душе у семнадцатилетнего 

парня, когда его вырвали из привычной жизни и закинули воевать со 

смертью. Я думаю, что мой прадед справился, благодаря своему 

характеру. По рассказам его дочери, Вакиф был сдержанный, 

трудолюбивый, добрый и смелый. Еще стоит отметить и то, что он 

был не один в такой ситуации: в то нелёгкое для нашей страны 

время все семьи провожали своих отцов и сыновей на фронт. 

Из документа: 

Ефрейтор Муртазин Вакиф Разакович, стрелок 2-й стрелковой 

роты, был награждён за то, что участвовал в боях за форсирование 

реки Западный Буг и преследование противника до реки Висла. 

26.08.1944 г., во время наступления на высоту 170.0 и отражение 

контратаки противника, дрался смело и решительно. В этом бою 

уничтожил двух немцев. 

Был награждён: 

 Медалью «За отвагу».  

 Орденом Отечественной войны II степени. 

 Медалью «За боевые заслуги». 

Я узнала, что в нашей семье был не один герой. Из всех наших 

родственников воевали только мужчины. О некоторых информация, 

к сожалению, утеряна. Мой прадед Алексей Николаевич Павлов, 

1890 года рождения — ротный командир; прадед Петрухин Алексей 

Сергеевич — рядовой артиллерист, его призвали в конце войны, 

награжден орденом Отечественной войны II степени; прадед 

Прилепский Иван Васильевич — пехотинец в звании ефрейтора. 

Прапрадед Петрухин Сергей Федорович воевал в 

Малоархангельском районе Орловской области. Погиб в неравном 

бою, защищая свой родной край — Орловщину. В центре города 

Малоархангельска стоит памятник павшим в бою, на мемориальной 

доске которого написано имя нашего героя. 

Война не обошла ни одну семью, в том числе и нашу. Я помню 

своих родных и горжусь своими прадедами, нашими героями». 

 

(Диана Прилепская, 152 группа) 

 

 

 



«Молодость моей прабабушки пришлась на эти ужасные годы. 

Её звали Хельми, к началу войны ей был 21 год. Она была 

отправлена фашистами в концлагерь Дойч-Алау, провела там целый 

год. Прабабушка рассказывала, что немцы заставляли всех копать 

траншеи. Однажды фашист ударил её прикладом и назвал: Russisch 

Schwein! (русская свинья!). Этот момент хорошо показывает низкое 

отношение к находящимся в лагере заключённым. 

Подробностей о её пребывании в лагере я не знаю, но и так 

понятно, что было страшно и опасно, смерть ходила рядом. Про 

данный концлагерь известно немного. Он находился на территории 

Германии, в нем было свыше тысячи детей от пяти до двенадцати 

лет. Фашисты использовали их как рабочую силу, дети по 

четырнадцать часов носили уголь. По ночам у самых сильных брали 

кровь для раненых фашистов. В конце войны русская армия 

освободила детей из лагеря. 

После войны Хельми осталась прекрасным человеком, она не 

стала озлобленной на весь мир. Поэтому я очень горжусь ею, в таких 

страшных условиях остаться человеком очень трудно». 

 

(Аня Харина, 151 группа) 

 

 

 

«Мой прапрадедушка, Ширяев Алексей Григорьевич, воевал в 

понтонных войсках, которые возводили переправы для войск 

Красной армии. Наиболее тяжёлые бои, в которых он участвовал, 

проходили на Невском пятачке. Однажды при возведении 

понтонной переправы под непрерывным огнём вражеской авиации 

их взвод практически весь был уничтожен, дед остался в живых, 

спрятавшись в сложенных на берегу опорах моста. Свой фронтовой 

путь мой прапрадед завершил в Венгрии в 1947 году, потому что их 

войска помогали с восстановлением мостов в разрушенных городах. 

Я точно помню по рассказам моей бабушки, что мой прапрадед 

имел множество наград. Рассказы о подвигах деда передавались из 

поколения в поколение, и я прекрасно понимаю, что всё равно мы 

знаем о нём очень мало. Он прошёл сложный путь через тяжёлую, 

уничтожавшую всё войну. Как бы ни просили дети и внуки, ему 

было тяжело вспоминать то время и рассказывать о тяготах военного 

пути».  

 

(Артём Калинин, 151 группа) 

 

 

 



«Я расскажу про своего прадеда по отцовской линии, про деда 

Георгия, который дошел до самого Берлина и даже пережил победу 

и водружение флага над Рейхстагом, но ему не суждено было 

вернуться назад, на родину. Он подорвался на мине; он и часть его 

батальона попали на остатки фашистских мин. Хоть я и не знаю всех 

невзгод и всех лишений, ужасов и страхов, которые мой прадед 

пережил на своем пути к Берлину, и как именно он погиб, но 

понимаю, что он был человеком большой и твердой воли. Как же 

жаль, что он не смог вернуться назад, чтобы наконец встретиться с 

семьей, с детьми, с женой. Его судьба была очень тяжела: пережить 

столько и в конце так и не обрести того самого, семейного и 

мирного тепла, которого он так хотел». 

 

(Алина Сакулина, 131 группа) 

 

 

 

«Я хочу рассказать про своего прапрадеда по женской линии. Его 

звали Медведев Арсентий Никитич. Он родился в семье 

колхозников в 1911 году. Жили они в Вологодской области, деревне 

Унжа. В молодости он перебрался в Карелию на лесозаготовки, 

работал на сплаве леса в деревне Кутижма. Здесь он женился на 

моей прапрабабушке Федоровой Евдокии Николаевне. У них было 

двое детей, а 21 июня 1941 года родился третий сын. Дедушку 

призвали в армию в стрелковый полк 126, транспортную роту, 

третий взвод, третий отряд. А семью эвакуировали в Вологодскую 

область. 

Каждый месяц военной службы он присылал семье письма, 

которые до сих пор находятся у нас дома. В них он рассказывал про 

нелегкие военные будни, переживания и как он скучает по родным. 

Воевал он в Сортавальском районе, где 28 октября 1941 года и 

погиб. 

Я горжусь своими родственниками, которые принимали участие в 

Великой Отечественной войне. Это равносильно самому 

настоящему подвигу. К сожалению, с каждым годом ветеранов и их 

воспоминаний становится все меньше и меньше. Мы должны ценить 

ветеранов и ни в коем случае не забывать». 

 

(Дана Яковенко, 151 группа) 

 

 

 



«К празднику победы принято вспоминать о героях, с оружием 

отстоявших нашу Родину на фронте. 

В нашей семье есть своя героиня Великой Отечественной войны, 

мамина тётя, Тимакова Розалия Ивановна. На фронт она ушла 

семнадцатилетней девчонкой, год в документах исправила, чтобы 

взяли на войну. Попросилась в зенитные войска, позднее за 

проявленное мужество и героизм в жестоких боях с врагом, ее 

назначают командиром взвода девушек-зенитчиц. 

Розалия Ивановна рассказывала про все тяготы и лишения войны: 

,,Как хрупкие, маленькие девчонки таскали тяжелые орудия через 

переправу, по пояс в ледяной воде и под обстрелами вражеских 

самолетов. Команды: «Огонь!!!» Мимо… «Заряжай!» Еще один 

тяжёлый снаряд, и снова крутится маховик… 

При воспоминании о войне глаза ветерана наполнялись слезами, 

много боевых подруг осталось на поле боя. 

Розалия Ивановна дошла до Берлина, имеет много наград за 

боевые заслуги. Сегодня ее уже нет рядом с нами, но память о ней 

навсегда останется в наших сердцах». 

 

(Полина Решетнёва, 151 группа) 

 

 

 

«Мой прадедушка был связистом. В этом году страна будет 

отмечать 75-летие Великой Победы. В семьях сейчас есть 

благодатное время, когда можно обратиться к корням, к истокам, 

воскресить в своей памяти и передать потомкам память о предках, 

которые ценой собственной крови добывали победу. Когда началась 

война, 23 июня 1941 года Алексей Семенович был призван в армию 

Заонежским РВК Карело-Финской ССР. Уже 4 июня 1941 года 

принял военную присягу и был зачислен в 183-й отдельный 

батальон кабельного ранга. На 22 июня 1941 года этот батальон 

являлся корпусным батальоном 50-го стрелкового корпуса с 

дислокацией в Выборге. В середине июля 1941 года вместе с 

управлением корпуса отбыл в Ленинград, с расформированием 

корпуса стал батальоном связи 8-й армии. Служба связиста была 

очень опасна, связисты под любым огнем должны были ползти с 

тяжелой катушкой кабеля, чтобы вовремя установить необходимую 

командованию связь». 

 

(Ирина Домницкая, 152 группа) 

 

 

 



«Почти 75 лет прошло с окончания Великой Отечественной 

войны. За эти годы выросло несколько поколений людей, не 

знающих войны. Но с годами уходят ветераны, уходит поколение, 

которое пережило все ужасы той страшной войны. 

Каждая семья бережно хранит старые фотографии с лицами 

родных людей, которые своими подвигами в годы Великой 

Отечественной войны приближали долгожданную Победу, бережет 

вырезки из газет времен войны, вещи погибших деда, прадеда. 

В семье моего деда тоже хранятся письмо с фронта и похоронка. 

Почти шестьдесят лет эти выцветшие листки берегла моя 

прабабушка. В День Победы она всегда доставала их из своей 

потертой шкатулки, перечитывала и плакала, вспоминая своего 

мужа Андрея. Он погиб весной 1942 года, защищая Родину. 

28 марта 1942 года Анна Алексеевна получила похоронку: “Ваш 

муж, рядовой Долгачёв Андрей Матвеевич, уроженец Вологодской 

области Белогорского района деревни Емельяновка, в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил 

геройство и мужество, был ранен и умер от ран. Похоронен в 

поселке Крестцы Ленинградской области. 7 марта 1942 года. 

Начальник эвакогоспиталя № 3428”.». 

 

(Аня Долгачёва, 152 группа) 


