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Специальный выпуск 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

2020 год – год 75-летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. И именно этой дате посвящен выпуск нашей газеты. 

Редакция гимназической газеты «Камертон» в рамках проекта «Война в 

истории моей семьи» продолжает публиковать рассказы учащихся гимназии-
колледжа о прадедушках и прабабушках, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне.  
Этот выпуск газеты адресован тем, кто сердцем, душой чувствует и 

переживает вместе с ветеранами войны боль воспоминаний, кто 

неравнодушен к прошлому своей семьи, своего народа. 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Великой Победе – 75 лет! 
Время неумолимо движется вперед, 

оставляя позади важные события и даты в 

жизни стран и народов. Но есть события, над 

которыми невластно время, которые навсегда 

останутся в памяти народной. Таким 

событием стала Великая Отечественная 

война. Память о ней нужна и нынешнему, и 

будущим поколениям как яркий пример 

беззаветного служения народа своему 

Отечеству.  

Проходят годы, сменяются, уходят в 

прошлое события. Но никогда не померкнет в 

памяти поколений подвиг тех, кто пережил 

суровые годы Великой Отечественной войны, 

кто отдал жизнь за свободу своего народа. 

Мы помним все: героев и рядовых, солдат и 

офицеров, мальчишек и девчонок, жен и 

матерей, на чьи плечи легло бремя этой 

безжалостной войны. Праздника Победы 

люди ждали 1418 дней. Столько дней 

продолжалась Великая Отечественная война. 

Советские воины прошагали тысячи 

километров, освободив нашу страну и страны 

Европы от фашистов. 

Много лет прошло со дня окончания 

войны, уходят от нас в мир иной люди, 

видевшие страшное лицо войны, но память о 

ней хранят практически в каждом 

белорусском доме, в каждой семье. Эта 

память смотрит на нас с бережно хранимых 

фотографий в семейном альбоме, она 

напоминает о себе перезвоном дедовых 

наград, шелестом писем-треугольников с 

фронта, эта память живет в наших сердцах. 

Трогательные и волнующие рассказы 

девчонок и мальчишек гимназии-колледжа о 

своих прадедах-фронтовиках, бережно 

сохраняемые в их семьях фотографии мы 

публикуем на страницах этого номера 

гимназической газеты «Камертон». 
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Война в истории моей семьи 

 

Непридуманные рассказы о войне 

 
Из воспоминаний Лидии Ивановны Ципенковой (Романовской), 

прабабушки Анны и Дарьи Кожемякиных 
Родилась я в 1934 г. в Могилеве. До войны жили 

мы в казарме от железной дороги на шоссе Могилев – 

Минск. Отец, Иван Михайлович, и мать, Фекла 

Тимофеевна, работали на железной дороге: мать 

телефонисткой, а отец механиком по связи.  

К началу войны мне исполнилось 7 лет. В школу 

я еще не ходила. У меня был брат 

Анатолий, ровно на 5 лет меня 

младше. 

Родителям как 

железнодорожникам 

эвакуироваться было нельзя. 

Помню, как где-то через 

месяц после начала войны мы 

прятали девочку-еврейку. У нее 

не было родителей. Делали для 

нее шалаш возле дома. Потом ее 

забрали люди, и, что с ней стало, 

не знаю. 

Осенью 1942 года немцы 

подогнали к нашей казарме 

большую машину, погрузили все 

наши пожитки и нас в 

пульмановский вагон. Помню, что 

у нас с собой были большой 

фикус и пальма в горшке, и, пока 

мы приехали, они замерзли. 

Привезли нас в Шклов. Поселили 

в казарме. В одной казарме жили 

местные железнодорожные рабочие, а в другой – 

немцы. 

Мне запомнился один из немцев – плотный, 

низкий мужчина по фамилии Ключ, который жил в 

немецкой казарме. Мы, дети, как-то несли деревянные 

обломки на дрова. Он говорил по-русски: «Нельзя 

воровать – это грех! Боженька все видит». 

Отца заставили работать на железной дороге. В 

Шклове жила 

бабушка, мама отца. 

В 1942 году где-то 

вроде бы воровали 

бензин. Всех, кого 

только подозревали 

в воровстве и 

покупке 

ворованного 

бензина, немцы или 

полицаи арестовали. 

Много людей тогда 

забрали в 

заложники, в том 

числе бабушку. 

Всех заложников привезли на территорию 

маслозавода. Там было поврежденное взрывом во 

время немецкой бомбардировки 1941 года здание 

синагоги. Заложников держали в подвалах этой 

синагоги. Потом всех вывезли на берег Днепра и 

расстреляли. Это было примерно в том месте, где 

теперь памятник стоит. Помню, что отец, когда 

пришел домой, даже не плакал, а ревел, как никогда. 

Вскоре после этого, поздней осенью 1942 года, 

вся папина бригада ушла в партизаны. 

Железнодорожные мастерские, 

где работал отец, были недалеко от 

вокзала. Рабочие сколотили бригаду. 

В нее входили Сергей Федорович 

Янченко, Яков Толпинский, мой дядя 

– папин брат – и другие. Перед тем 

как уйти, они подготовили взрывные 

устройства и другой материал, чтобы 

с собой взять. 

На водокачке, где заправляли 

водой паровозы, работал подпольщик 

Ровняго. Он разобрал все механизмы 

водокачки, все спрятал и тоже ушел 

со всеми в партизаны. 

Все мужчины пошли в 60-й 

партизанский отряд. Мы тогда 

думали, что, если такой номер у 

отряда, значит, их в Беларуси уже 

больше 60. В партизанском отряде 

было очень много евреев, но имен их 

я не знаю. 

Забрали и семьи партизан. 

Подогнали лошадей, погрузили нас 

всех, и мы уехали. Женщины, старики, дети сначала 

жили в деревне Рамшино. Через месяц после отъезда 

умерла моя мать. Она что-то сделала, чтобы 

избавиться от беременности, стало ей плохо. Как 

беженку ее привезли в больницу в Шклов. Там она 

умерла. Нам, детям, до конца войны не сказали о 

маминой смерти. Нас с братом прикрепили к семье 

Ровняго. Ровняго был в годах, его взрослая дочка-

учительница и 

сын 1932 г. р.  В 

семье 

Соболевских 

было человек 

пять-шесть: 

старики и дочь 

Нина с 8-

месячным 

ребенком, дочь 

Нюра с детьми... 

Ушедших в 

отряд 

железнодорожни

ков и их семьи 

искали. Началась облава на партизан. Нас 

предупредили, что надо уходить. Партизаны прислали 

две подводы за нашими семьями. Когда немцы 

подходили, из деревень все уходили в лес. 
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Мы приехали в какую-то деревню, а там никого 

нет. Поехали в лес. На чистом снегу хорошо были 

видны следы наших подвод. Через некоторое время 

наши мужчины, отец Ровняго и двое 

четырнадцатилетних парней (сын Ровняго и 

Соболевский), решили вернуться посмотреть, есть ли 

там кто-то из местных, а дети и женщины остались на 

подводах.  

Мы даже не поняли, что происходит, когда 

увидели, что назад они идут с поднятыми руками, а за 

ними 12 подвод с французами и «народниками» 

(народниками тогда было принято называть местных 

жителей, которых немцы или полиция 

мобилизовывали на какие-то работы, в том числе для 

извоза. – Ред.). Мы стали 

объяснять, что беженцы, а 

прятались, потому что боялись 

полицаев. Хорошо, что там не 

было полицаев! Они бы нас точно 

уничтожили. Французы нас 

развернули назад. Забрали 

припрятанные у аптекарши Нины 

лекарства, вещи, продукты, 

лошадей. Все, что можно было 

отнять, отняли. 

Нас поместили в маленький 

домик на окраине деревни. Нюру и 

Нину заставили общипать всех 

курей, которых нашли в деревне. 

Потом их отпустили, и мы все 

вместе сидели в хатке и со страхом 

смотрели на то, что происходило. 

А ночью стали все в деревне жечь. Весь ужас не 

передать, не рассказать. Горели амбары, дома, деревья. 

Через деревню двигались самые разные немецкие 

части, солдаты, телеги, лошади, пушки везли. 

Потом армия ушла назад. Но мы в деревне 

остались. Идти было некуда. Мы были на попечении 

партизанского отряда. Одежды и обуви не было, 

ходили в рванье и босиком. 

Однажды отец пришел с медсестрой, чтобы нас 

забрать и отправить на самолете в тыл, а мы все лежим 

тифозные. Кто ж нас больных с ранеными отправит? 

Был случай, когда за нами немцы на лыжах и с 

собаками гнались по густому лесу. Добежали до речки. 

Через речку лежат две осиновые кладочки. Старый 

Ровняго нес моего маленького братика, но сил у него 

уже не было. Ровняго посадил Толика возле речки и 

сказал: «Сидите, они вас не тронут». Тогда я начала 

плакать и умолять: «Дядечка, 

миленький, только перенесите через 

речку». Уговорила. И так случилось, что 

немцы за речку не пошли. Мы спаслись. 

Были случаи, когда немцы 

собирали детей в деревне и бросали в 

колодец. Бросали на деревни бутылки с 

зажигательной смесью, бомбы. 

Потом нам из отряда еще двух 

лошадей дали. Обеспечивали 

продуктами. Мы переезжали из деревни 

в деревню вслед за отрядом. Летом 1944 

года, когда было отступление немцев, 

выехали на дорогу Могилев – Минск. С 

дороги уже те, кто ехал до нас, убрали 

мертвых лошадей и трупы. На многие 

километры тянулась дорога со 

вздутыми от жары трупами. Убитые немцы по 

обочинам лежали голые. Видимо, жители их раздели: 

носить-то им было нечего. 

 
 

 
Азаренко Ульяна. 

Мой прадедушка Порошков Николай Иванович 
        В наградном листе моего 

прадедушки Порошкова Николая 

Ивановича есть такая запись: «15 

января 1945 года  в бою по прорыву 

сильно укрепленной обороны 

противника в районе с. Глажево-

Виты, Глажево-Холевы Варшавского 

воеводства (Польша), Порошков 

Николай Иванович проявил отвагу и 

мужество. Действуя совместно с 

первым номером станкового 

пулемета, он вел ураганный огонь по 

противнику и заставил замолчать 2 

пулеметные точки фашистов, 

уничтожив их расчеты. При 

отражении контратаки противника в 

этом же районе Порошков Н.И. огнем 

своего пулемета уничтожил 5 солдат 

врага. Своими смелыми и 

решительными действиями он 

содействовал успеху боя по 

овладению вражескими траншеями и 

по прорыву обороны».  

Мой прадедушка награжден медалью «За отвагу» (21.02.1945)  

и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). 
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Павлюченко Ксения. 

Мой прапрадедушка Фролов Яков Исакович 
Мой прапрадедушка Фролов Яков 

Исакович родился и жил в деревне 

Подсосенка Крупского района Минской 

области. Работал в колхозе, а в свободное 

время ремонтировал обувь. Яков Исакович 

во время Великой Отечественной войны 

был партизаном. Он смело сражался за 

Родину. Но война никого не щадила: ни 

молодых, ни старых. Он был ранен и 

остался без ноги. У него было трое детей. 

Они так были рады, что их отец вернулся с 

войны.  

Очень трудное время было для 

семьи моего прапрадедушки и после 

войны. Имея троих детей, нужно было 

держать подсобное хозяйство (скот), 

обрабатывать огород, косить сено. 

Государство заботилось о ветеранах и 

тогда, после войны, Якову 

Исаковичу бесплатно предоставили 

автомобиль «Запорожец» на ручном 

управлении. Также прапрадедушка 

регулярно оздоравливался в санаториях. 

Во время войны младшему сыну 

Якова Исаковича Сергею было всего 5 

лет – это был отец моей бабушки. Он 

рассказывал ей, как над ним издевались 

немцы. Они намотали на его руку бинт, 

который загорелся. Прямо на руке! 

Немцы смеялись. Ольга - мать Сергея - 

плакала и умоляла его освободить. И его 

освободили. Но шрам остался на всю 

жизнь напоминанием о жестокой войне. 

Эту историю моя бабушка слышала от 

бабушки Ольги не раз. Ольга всегда 

плакала, когда ее рассказывала. 

 

 

 
 

Мария Аракелян. 
Моя прабабушка Матрёна Филипповна Лузанова  

Моя прабабушка Матрена Филипповна 

родилась 25 марта 1925 года в деревне Кузьковичи, 

Быховского района в крестьянской семье, в 

которой было 6 детей: брат и 5 сестер. В 

момент начала ВОВ ей было 16 лет. Когда ей 

было 18 лет, немцы увозили народ в 

Германию и моя прабабушка попала в число 

этих людей. Там она работала на заводе и не 

совсем понимала, что именно они делали. 

Кормили их один раз в день. 

Обратно из Германии в Минск их 

привезли по окончании войны, ночью. 

Прабабушка рассказывала, что было очень 

много немцев и люди боялись выходить из 

вагонов.  

Из Германии она привезла отрезки ткани. В 

семье тогда болели тифом. Они пошли пешком в 

Краснополье, и за эти ткани она 

купила корову. Тогда уже стало 

легче жить, прабабушка была 

самой старшей и помогала 

матери.  

У моей прабабушки есть 

три ордена, сейчас они хранятся 

в деревне. Точно знаю, что один 

из них – орден матери-героини. 

На фото моя прабабушка 

со своим мужем Лузановым 

Адамом Петровичем. 

 
 

 

Гавриленко Александра. 
Моя прабабушка Валентина 

Михайловна Иванова (1926-2008) 
Когда началась 

война, моей прабабушке 

было 16 лет. Она была 

связной в партизанском 

отряде Османа Касаева, в 

годы войны получила 

ранение в руку.  

Валентине Михайловне 

было присвоено звание 

ветерана Великой 

Отечественной войны. Она 

была награждена орденом 

Победы и юбилейными 

медалями. Валентина 

Михайловна умерла в 2008 

году в возрасте 82года. 

 

Драздов Павел. 
Мои прадедушка и прабабушка 
Мой прадедушка 

Василий Васильевич 

Гольман (1925-1997) 

во время Великой 

Отечественной войны 

воевал в 

партизанском отряде. 

За это он был 

награждён боевыми 

наградами. Моя 

прабабушка Нина 

Александровна 

Гольман (1922-1995). Во время войны находилась в 

оккупации в Беларуси. Больше про неё ничего 

неизвестно. 
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Кашталаповы Владислава и Маргарита. 

Наши прадедушки и прабабушки 

 

 

Михалькова Екатерина. 
Мой прадедушка Фомченко Михаил Иванович 

Родился 23 июля 1924 года в 

городе Славгороде Могилевской 

области. С начала войны воевал в 

партизанском отряде на территории 

Белоруссии с июля 1941 года. 

Воинское звание – гвардии 

младший сержант. В ноябре 1943 

года призван в ряды Советской 

армии. Воевал на Третьем Украинском фронте.  

Был командиром вычислительного отделения 

18 Гвардейского Отдельного 

Разведывательного Артиллерийского 

дивизиона.  

Награды: 

медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За взятие Вены», 

медаль «За взятие Будапешта». 

  

Кашталапова Матрёна 
Самсоновна (1916-2001) 

Родилась в деревне Шапчицы 

Могилёвской области. Во время войны 

должна была быть угнана в Германию 

на работу, но её спрятали в деревне. 

Помогала освобождать военнопленных, 

выменивая их у немцев на продукты. 

После войны жила с мужем в 

Могилёве, создавала Вышивальную 

артель (позже ставшую Фабрикой 

художественных изделий) и 

работала на ней начальником 

производства. После рождения 

двоих сыновей работала ночной 

няней в детском саду (сейчас корпус 

№2 МГГКИ). 

 

 
Стась Иван Фёдорович 

(1912-1993)  

      Родился в г. Азов. Прошёл всю войну. Имел 

много орденов и медалей. Воевал под руководством 

генерала В.И.Чуйкова. 

Участвовал в 

Сталинградской битве. 

Был комиссаром 2 

батальона 427 

стрелкового полка 192 

стрелковой дивизии. 

Имел ранения. После войны работал в Могилёвском 

облисполкоме в финансовом отделе. Его фото, ремень 

комиссара и 

медальон с адресом 

на случай гибели 

хранились в музее 

в 479 средней 

школы г.Москвы.  

 

 

Кашталапов Михаил Яковлевич 
(1914-1991) 

Родился в селе Кайлы Новосибирской области. 

После школы работал 

кузнецом. Переехал в Алма-

Ату, откуда был призван в 

армию. Когда началась 

война, был отправлен с 

кавалерией защищать 

брянские леса. Попал в 

окружение и в лагерь 

военнопленных, который 

находился недалеко от 

деревни Шапчицы 

Могилёвской области. 

Жители деревни спасали военнопленных, 

выменивая их на деревенские продукты у немцев. 

Был выкуплен на продукты у немцев местной 

жительницей, которая впоследствии стала его 

женой. Ушёл в партизанский отряд. После 

освобождения Беларуси был зачислен в 

Специальный батальон НКВД по поиску и 

разоружению бандформирований и направлен в 

Прибалтику для поимки бандитов. 

Демобилизовался в 1946г. Имел ордена и медали. 

Вернулся в Беларусь, где женился на своей 

спасительнице Матрёне Самсоновне. После 

свадьбы жил в Могилёве. Работал кузнецом в 

ОРСе, автоколонне 2409, автобазе №4. Вырастил 

двоих сыновей.  

Киселёва Нина Романовна  
(1922-2007)  

Родилась в деревне Унеча Костюковичского 

района. После окончания школы хотела поступать в 

медицинский институт, но 

не смогла из-за начала 

войны. Во время войны 

вместе с отцом и матерью 

участвовала в подпольном и 

партизанском движении.  

После войны работала в 

Гродно. Потом с мужем 

Стась Иваном Фёдоровичем 

переехала в Могилёв, где 

они воспитывали 5-х детей. 

Работала на заводе им. 

Куйбышева в буфете, в 

магазинах розничной торговли.  

г. Москва, 15 июня 1978.  

Встреча ветеранов 192-й стрелковой 

дивизии в музее СШ №479 с учащимися 
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Бубнова Антонина. 
Мой прадедушка Яков Евтихович Александров (1925-2012) 

Мой прадедушка Яков Евтихович 

родился в 1925 г., за две недели до 

Рождества (как говорила его мать), в д. 

Полоска Смоленской области.  

22 марта 1943 г. (в 17 лет) он был 

призван на военную службу. В те страшные 

времена наличие документов у молодых 

ребят, призванных на фронт, не имело 

значения. Поэтому этот день он 

продиктовал для записи в метриках как 

дату своего рождения.  По прибытии на 

место прошёл краткосрочный курс военных 

артиллеристов и был направлен на 

Белорусский фронт.   

Однажды, подержав в руках гармонь 

своего сослуживца, он не смог преодолеть 

в себе особые чувства к этому инструменту. 

Самостоятельно, не имея представления о нотах в 

принципе, он освоил этот инструмент! 

Непревзойденному желанию играть не помешала даже 

лёгкая потеря слуха в связи со службой в 

артиллерийских войсках.  

Был ранен, а после заболел тифом. 

Находясь в госпитале, узнал о том, что его 

рота полностью разбита на территории 

Польши (в живых не осталось никого…). 

По окончании Великой 

Отечественной войны Яков Евтихович не 

оставил военную службу: г.Лида, г. 

Калинковичи, г. Гродно – места его 

дальнейшей службы. В Гродно он успешно 

закончил военное училище. Получив 

звание лейтенанта, был направлен служить 

в Группу советских войск в Германию 

(ГДР).   

Был награждён медалями и орденами 

за отвагу, заслуги перед Отечеством и (будучи в 

отставке) в связи со знаменательными датами Великой 

Отечественной войны. В звании майора закончил 

службу в городе Могилеве. 

   

 

 

 
 

 

Бурдин Кирилл. 
Мой прадед Пермяков Алексей Фёдорович 

Родился 14 марта 1920 г. в г.Березовске 

Свердловской области в семье шахтера. 

В 1939 призван на срочную военную службу в 

военно-воздушные силы РККА, проходил службу в 

Белорусской ССР. 

В 1941 г. после окончания школы 

младших командиров в звании старшего 

сержанта он был назначен помощником 

командира стрелкового взвода. 

22 июня 1941 находился на учебных 

военных сборах под г.Витебском. 

Его подразделение было срочно 

направлено на запад. На подступах к 

г.Минску 27 июня 1941 вступил в первый 

бой с захватчиками, который длился 4 

часа. Атака была отбита, из 45 человек во 

взводе осталось 7 бойцов. Ночью 

пришлось отступать в направлении 

Могилева, скрываясь в лесах, без 

боеприпасов и еды. Попал в окружение. 

Удалось спастись благодаря местным жителям, 

которые его укрыли и подтвердили, что он якобы 

местный. Участвовал в движении сопротивления. 

После проведения одной из подпольных операций по 

доносу был направлен в лагерь военнопленных в 

г.Могилев (Луполово), откуда ему удалось 

освободиться. 

С зимы 1942 до лета 1944 года воевал 

в партизанском отряде «Николаевский» в 

Белыничском районе Могилевской 

области. 

После освобождения Беларуси 

присоединился к Красной Армии, дошел 

до Кенигсберга. Награжден двумя 

орденами Красной Звезды, медалью «За 

вязятие Кенигсберга», медалью 

«Партизану Отечественной войны 2 

степени», медалью «За победу над 

Германией», медалью «За отвагу». 

Награды находятся в музее в г.Березовске 

Свердловской области. 

После войны закончил горный 

техникум в г. Свердловске, работал в 

геологоразведке, в шахте. 
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Филипченко Лариса. 

Мой прадедушка Линдаренко Иван Нестерович  
Мой прадедушка Линдаренко 

Иван Нестерович родился 19.08.1919 

года в г.Днепропетровске. В 

Отечественной войне участвовал с 

июня 1941 года. Война застала его в 

Бресте. Мой прадедушка был техник-

радист окопно-звуковой станции 50 

гвардейской стрелковой дивизии. За 

время войны был дважды ранен и 

контужен. Был в плену, бежал, 

присоединился к партизанскому 

отряду под командованием Г.А. 

Кирпича. За связь с партизанами 

немцы расстреляли его семью: мать, 

брата и сестру. Позднее партизанский 

отряд присоединился к действующей 

Армии. 

Прадед имел много наград: 

медаль «За Отвагу», медаль «За взятие 

Кёнигсберга» и др.  В наступательных 

боях в Восточной Пруссии во время 

сильного артружейного и пулемётного 

огня прадед проводил звуковещание для войск 

противника. Оказал большую помощь в деле обратной 

заброски военнопленных, в результате которой 

21.02.1945 г. добровольно сдалось 8 

человек, а 13.03.1945 г. привели 80 

человек. 

По архивным данным 

установлено, что 11.10.1945г. гвардии 

старший сержант Линдаренко Иван 

Нестерович награждён орденом 

Красной Звёзды. Прадед очень 

гордился этим орденом. Каждый год 9 

мая он одевал все свои награды, и 

ветераны войны встречались на 

Братской могиле, расположенной в 

деревне Чирчино Шкловского района. 

В начале 80-х годов, к сожалению, 

орден был утерян, и нашли его 

поисковики историко-архивного центра 

только в 2010 году. Орден был 

возвращён в нашу семью. 

9 мая 1945 г. прадедушка встретил 

в Берлине. После окончания Великой 

Отечественной войны работал 

председателем колхоза. Был женат, 

вырастил 3 детей, дождался 5 внуков. Умер 27 мая 

1988 г. 

 

 
 

 

Кашевская Софья.  
Моя прабабушка Лагун Мария Семёновна 

Моя прабабушка Лагун Мария Семёновна 

родилась в 1924 году. В самом начале войны она 

попала в плен, ее первый 

муж погиб. Она находилась 

в концлагере в Германии. 

Там заболела тифом, 

смертельной 

болезнью. Однако 

выздоровела, хотя 

многие погибли. 

Из лагеря её взяли 

в семью, где она 

смотрела за 

скотом. После 

освобождения 

вернулась в свою 

родную деревню, 

которая была сожжена.  

После войны она познакомилась с 

прадедушкой, Низким Аркадием Григорьевичем, 1924 

года рождения. Его первая жена также погибла в 

начале войны, а он ушел в партизанский отряд и, 

защищая свою Родину, получил 2 ранения, однако 

выжил и вернулся отстраивать родную деревню 

Редковичи Любаньского района Минской области. За 

боевые заслуги в 1985 году, прадедушка был 

награждён орденом Отечественной войны l степени. 

Моя прабабушка Полякова Александра 

Гавриловна родилась в 1925 году. Призвана на фронт 

как комсомолка Чаусским 

районным военкоматом в 

ноябре 1943 года, когда ей 

исполнилось 18 лет. 

Служила санитаркой при 

автороте 258, 64-й 

стрелковой гвардейской 

дивизии имени Суворова 

2-го Белорусского фронта. 

Была награждена 4 

медалями: «За боевые 

заслуги», «За взятие 

Варшавы», «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией». Вернулась 

домой после победы в августе 1945 года.  

Я горжусь своими предками!  

 
 

 

 
Титенкова Полина. 

Мой прадедушка Лонский Иван Степанович 
Лонский Иван Степанович - мой прадедушка. Участвовал в освобождении Будапешта. После 

войны работал комбайнёрам в совхозе Чауского района Могилёвской области. Умер 1983 года в 

возрасте 70 лет. 
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   Цакунов Никита.  

Мой прадед Михаил Федорович Марченко (1900-1961) 
Участник советско-финской войны, ветеран 

Великой Отечественной войны. В боях за Берлин был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 27 апреля 

1945 года он заменил командира орудия и наводчика и 

с честью выполнил поставленную боевую задачу. 

Михаил Федорович Марченко 1900 года 

рождения. Прожил всего 61 год. Как у всех людей того 

времени, его жизнь разделилась на до Великой 

Отечественной войны и после… До страшной войны 

Михаил Федорович был строгого порядка. Много 

трудился. До войны в семье родилось трое сыновей. 

Младшенький умер от тифа в восьмимесячном 

возрасте в начале войны, а после войны родились еще 

двое детей. У прадедушки были, как говорят, золотые 

руки. Он знал многие ремесла. Умел ткать, валять 

валенки, шить одежду и 

сапоги, а также занимался 

пчеловодством. В 

довоенные годы приобрел 

швейную машинку, а, уходя 

на войну, закопал ее в 

огороде, поставив себе цель, 

что обязательно вернется и 

продолжит заниматься 

ремеслом. Самое 

интересное, что машинка до 

сих пор цела и долгое время 

находилась у дочери 

Михаила Федоровича, а 

теперь хранится у младшего из его сыновей. Внучке 

Ольге от деда достались ножницы и наперсток, 

которыми она пользуется до сих пор и очень ими 

дорожит. Ведь ножницы режут даже металл. 

Односельчанам и жителям окрестных деревень он 

шил овчинные тулупы. Это была тяжелая, кропотливая 

и низкооплачиваемая работа. У сельских жителей в те 

времена денег было очень мало, но он никому не  

отказывал. Приходили к нему сельские девушки 

заказывать новые юбки. 

До ухода на фронт Михаил Федорович успел 

смастерить детям обувь: сыну Федору сшил маленькие 

хромовые сапожки, а второму сынишке Коленьке 

свалял валеночки. Когда же немцы оккупировали нашу 

территорию, в Русиновке они заняли дом семьи 

Марченко, а их отправили жить в хлев с животными. 

Время было холодное, а немцы к нашим морозам не 

привыкли. И один важный немец, с высоким званием, 

увидев на наших ребятишках хромовые сапоги и 

валенки, отобрал их для своего сына, которого взял с 

собой, недооценив дальнейший ход войны. А детки 

Михаила Федоровича бегали по снегу босиком.  

После победы Михаил Федорович вернулся 

домой. Нужно было все начинать с нуля: 

наладить быт и вернуться к мирным 

занятиям. Дети подрастали, и он считал 

своим долгом передать им свое мастерство 

и умение. Хотелось бы отметить, что наш 

герой был строг и справедлив. В доме 

много не болтали, дети понимали 

отцовский взгляд и беспрекословно 

выполняли работу. В семье были правила, 

которые никогда не нарушались: к 

примеру, в город выйти могли только в 

хорошей одежде и аккуратными. 

1945 год. Из наградного листа 

Марченко Михаила Федоровича. 

Представлен к награде и награжден медалью «За 

боевые заслуги». 
«27.04.1945 года товарищ Марченко, будучи у 

орудия, стрелявшего прямой наводкой, заменил 

выбывшего командира орудия и наводчика и с честью 

выполнил поставленную боевую задачу по 

разрушению зданий с немецкими захватчиками». 

 

Плиндова Анна.  

Мои прадедушки 
Нашей семьи непосредственно коснулась эта 

война, причем, затронув каждого из ее представителей. 

 Это фото прапрадедушки, Кузьмича Дмитрия 

Ивановича, который пережил войну (поэтому фото 

сохранилось), но война забрала у него 

жену, оставив пятерых детей. И несмотря 

на все, он дошел до Берлина, вернулся 

победителем, вырастил достойных детей 

(в т.ч. моего прадедушку) и ещё сделал 

многое для СССР. Вместе с детьми уехал в 

Казахстан поднимать целину. Дети, когда 

выросли, разлетелись по разным уголкам 

СССР. Прапрадедушке мы обязаны своим 

музыкальным слухом.  

Еще один мой прапрадедушка - 

Исаков Степан Денисович – наш герой!!! 

Запись о нем я нашла в книге «Память». 

Жаль, что фото не сохранилось. Но 

остались три бабушки – его дочки, одна из 

которых моя прабабушка.  

Прапрадедушка был связным у партизан. Он был 

мастер на все руки: на имеющейся швейной машине 

Zinger шил одежду для партизан, в т.ч. кожухи 

(верхняя одежда из овчины). Но по доносу 

односельчанина его забрали немцы.  Хотя его 

предупреждали, что за ним придут, он отказался 

прятаться: для него это было недопустимо. 

О судьбе своего Стёпы бабуля узнала 

через два месяца, когда в лесном овраге 

нашли останки людей, среди которых она 

распознала свитер, связанный ею мужу. В 

нем его увели. Что пережил наш дедуля 

перед смертью, нам уже не узнать, но 

бабуля ещё многие годы выходила в поле 

и всматривалась в даль, куда увели ее 

Степу: а вдруг свитер он дал кому-то 

погреться. Так и прожила, вырастив одна 

пятерых детей. Вся жизнь с памятью, 

надеждой и красной звездой на углу дома 

как знак того, что здесь живёт семья 

партизана.  

P.S. А швейную машину, которую 

забрали немцы, потом видели в доме того самого 

односельчанина. 
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Ланец Иван.  
Мой прадедушка Евтушенко Иван Кузьмич (1923-1969) 

Меня назвали в честь моего 

прадеда, героя войны Ивана Кузьмича 

Евтушенко, который родился в деревне 

Гладково Чаусского района Могилевской 

области.  

До войны он закончил школу, ФЗУ 

при заводе по производству 

авиационных двигателей в г. Могилеве. 

После окончания училища несколько 

месяцев работал на этом же заводе 

слесарем. 

Призван в армию 12 июля 1941 

года. Служил в должности телефониста 

старшим группы ближней разведки 

средствами связи 86-ого отдельного 

Витебского Краснознаменного полка 

связи. Участвовал в боях под 

Черниговом, Вязьмой, сражался в боях за 

Сталинград, освобождение Белоруссии, 

взятие Кенигсберга. После этого был переброшен на 

Дальний Восток, участвовал в войне с Японией. 

Победу встречал на границе с Манчжурией. Мой 

прадедушка был парламентером в японских 

укрепрайонах. После войны продолжил службу во 

Владивостоке. Демобилизован в конце 1947 года. 

После возвращения на родину работал 

финансовым агентом Чаусского района, лесничим 

Любужского лесничества.  

16 ноября 1969 года убит в деревне Левковщина 

Чаусского района. 

Представлен к наградам: 

медалям «За оборону Сталинграда» (1942), 

«За победу над Германией» (1945), «За боевые 

заслуги» (1945г.), «За победу над Японией» (1945), 

«За взятие Кенигсберга» (1945); 

ордену «Красной звезды», 

ордену «Красного знамени». 

 

Из наградного листа Евтушенко Ивана Кузьмича.  
Представлен к медали «За боевые заслуги» (1944 год) 
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Киселева Даша.  

Мой прадедушка 
Мой прадедушка Лузин 

Николай Петрович 1914 г. р. – 

уроженец села Крапивино 

Кемеровской области. 

До войны работал механиком. В 1942 

г. призван на фронт и направлен в 

Тамбовское инженерно-

артиллерийское училище. Гвардии 

старший лейтенант, он служил 

начальником разведки дивизиона. 

При проведении разведки залез на 

сосну, чтобы скорректировать огонь 

артиллерии, и был ранен немецким 

снайпером. После лечения в 

госпитале служил начальником штаба 

артиллерийского полка.  

Мой прадедушка освобождал 

Бердичев и Одессу, участвовал в 

Ясской операции в Румынии. Войну закончил в Чехии 

в 1945 году. После войны еще служил в Румынии, 

затем работал в Кемеровской области на заводе 

«Кинап» главным механиком. Награжден двумя 

орденами Отечественной войны. Умер в 1970 году. 

1944 год. Из 

наградного листа Лузина 

Николая Петровича. 

Представлен к награде и 

награжден орденом 

Отечественной войны II 

степени.  

«Товарищ Лузин в боях при 

прорыве обороны противника 

в районе Вояшувка-

Модерувка-Шебно показал себя смелым и отважным 

офицером. В ответственные и ожесточенные моменты 

боя он всегда находится в боевых порядках батарей, 

руководит боем, воодушевляет личный состав на 

подвиги в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. 10.09.1944 года, находясь в 5-й батарее 

во время наступления на Модерувка, он сам стал у 

орудия и огнем прямой наводки уничтожил 2 

пулеметных точки и до 25 немецких 

солдат и офицеров. Увидев, что 

противник выкатил батарею 75 мм 

орудий против нашей 6-й батареи, он 

бегом бросился туда, развернул 

батареи против немецкой батареи, и в 

результате сокрушительного огня 

наших артиллеристов немцы в панике 

бежали, оставив на поле боя три 75 мм 

пушки.  

Работая в штабе, товарищ Лузин 

показал себя знающим свое дело 

офицером, оперативную работу штаба 

он поставил на должную высоту, в 

результате чего вышестоящие штабы 

всегда получают боевую 

документацию своевременно».  

1945 год. Из наградного 

листа Лузина Николая 

Петровича. Представлен к 

награде и награжден орденом 

Отечественной войны I 

степени.  

«Товарищ Лузин во время 

наступательных операций полка 

показал себя смелым и отважным 

воином.  

10.01.1945 года в районе 

Хелмец Польски, участвуя в штурме немецких дотов и 

дзотов, показал себя хорошим организатором и 

руководителем. 

Оставив у орудия по 3 человека, товарищ Лузин 

одну группу после короткого артналета повел на 

штурм вражеских дотов. Стремительным броском, 

ружейно-пулеметным огнем и гранатами выбил из них 

немцев, уничтожив вражеские гарнизоны общей 

численностью до 30 солдат и офицеров и захватил 5 

пулеметов, одну 105 мм пушку и взял в плен немецких 

солдат. В результате ликвидации вражеских дотов и 

дзотов левый фланг нашей наступающей пехоты сумел 

ворваться в Новы-Сонч и завладеть им». 

 

 

 

 

 

Вечная слава победителям! 
Мы не должны забыть этот страшный урок истории! 

Никогда не забудется май 1945 года – праздник 

радости со слезами на глазах. Вслед за десятками 

миллионов погибших каждый день уходят из жизни 

ветераны Великой Отечественной войны. Всё меньше 

очевидцев тех страшных дней и ночей. Победа в 

Великой Отечественной войне — подвиг и слава 

нашего народа.  

Наши прадеды отдали свою жизнь для того, чтобы 

мы жили и учились спокойно. Мы не хотим, чтобы 

гибли люди, плакали женщины и дети.  

 

Мы мечтаем о таком мире, где люди будут 

доброжелательны друг к другу независимо от цвета 

кожи и происхождения. 

 

Мы – наследники победы!  
Мы должны оберегать мир. 

Мы помним и гордимся тем, что 
мы – внуки и правнуки 

Победителей! 
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