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Азаров Николай Николаевич

Азаров Николай Николаевич, 19 лет, лейтенант, танкист.
Погиб в Германии 29 апреля 1945 года. Похоронен на
левом берегу реки Одер.

Вот фото предвоенное. Весна.
Семнадцать дяде. Учится он в школе.
Знакома по учебникам война,
Как всем мальчишкам, так и дяде Коле.

Пока не видно зарева пожаров,
Бездонно еще небо голубое,
Но очень скоро лейтенант Азаров
Окажется на танке в гуще боя.

Мечтает в письмах, на войну не глядя, 
Танкист - им может мать гордится.
Но не успеет повзрослеть мой дядя -
Он никогда с войны не возвратится.

До смерти его бабушка ждала:
Ошиблись - это может ведь случиться?
И замирала, бросив все дела,
Вдруг он придет и в двери постучится?

Он до Победы не дошел немного,
Лежит у Одера на левом берегу.
Да, и для танков обрывается дорога.
А фото, где он счастлив, берегу.

Автор стихотворения Ж.Н. Курочкина

Дядя Курочкиной Жанны Николаевны



Прадедушка Гуревич Ярослава 

Скоробогатов Дмитрий Иванович . С июля 1941 на

фронте: командир Арт-полка, командующий
артиллерией, стрелковой дивизией, командир 58
гаубичной Арт-бригады. Участвовал в боях под
Москвой, Сталинградом, прорыве блокады
Ленинграда, освобождение городов Таллин,
Гданьск, в Берлинской наступательной операции.
Имеет множество орденов и наград. Автор книги
«Однополчане».



Прадедушка Анастасии и Алексея  Васильевых



Прапрадедушка Анастасии и Алексея  Васильевых



Гледенов Николай Андреевич 

Гледенов Николай Андреевич родился 23.12.1909г. в Архангельской
области, Верхне-Тоемский р-н, д. Петропавловская. В юности переехал
в Умбу, работал в Умбском леспромхозе сначала рабочим, затем
мастером леса, плотником. Вербовал рабочих. О себе рассказывал
корреспонденту газеты «Терский коммунист» (№ 36-37 от
26.03.1994г): «Приехал я с отцом из Архангельской области в Умбу,
когда мне было18 лет. В 1928 году отправился с артелью на Варзугу.
Лес рубили зимой, сплавляли летом. Рубили топором до 40 стволов в
день. С 30-го по32-й годы пилили поперечной пилой. До 80-90 штук в
день. В 33-м году появились лучковые пилы. Женился в 1933 году,
жилья не было и уехал на Ингу. 23 июня 1941 года самых здоровых
человек 10 забрали. Место призыва: Кандалакшский РВК, Мурманская
обл., Кандалакшский р-н. Воинская часть: 279 оиб КарФ (279 оиб КарФ,
279 оиб, КарФ)

На Кандалакшском направлении был в саперном
батальоне, минировал на передовой, наводил
мосты, ходил в разведку. За боевые заслуги был
награждён орденом Отечественной войны 2
степени (Приказ подразделения № 209/838 от
30.05.1951г.) и медалью «За оборону Советского
Заполярья» (Приказ подразделения от 14.06.1945г).
Имел за труд 4 грамоты. После войны работал
мастером в Кузреке. Затем был отправлен на
строительство поселка на Восточном Мунозере.
Работал до пенсии в Умбском леспромхозе. Умер
28.11.1983 году.

Родственник Гледенова Дмитрия

https://pamyat-naroda.ru/warunit/279 %D0%BE%D0%B8%D0%B1 %D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/279 %D0%BE%D0%B8%D0%B1/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%A4/


Медаль «За оборону Советского 
Заполярья»

Родственник Гледенова Дмитрия

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 



Драчиловский
Михаил 

Бенедиктович

Родственник Жучкова Ивана 

СС Оскара Пауля Дирлевангера против мирного населения 15.06.1942.
Запись об этой деревне имеется на "Кладбище деревень"
государственного мемориального комплекса "Хатынь".

А старший брат Ваниного прадедушки очень молодым переехал в
Ленинград. О нём больше никто ничего не слышал. И также благодаря
всё тому же сайту, мы обнаружили запись о нём. Павловский Яков
Тимофеевич 1922 года рождения родился в д. Точище Могилёвской
области Белорусской ССР. К сожалению, на сайте нет информации о том,
где и как он погиб, но имеется запись о том, что служил он был призван
Тосненским ОГВК Ленинградской области и служил в 946 части
стрелковом полку 142 стрелковой дивизии. В одной из книг памяти мы
нашли запись о том, что он пропал без вести 3 февраля 1943 года, судя
по расположению их части в то время и за медаль - сразу после снятия
блокады Ленинграда. Фото, к сожалению, не сохранилось, а медаль так
никто и не получил, но на том же сайте имеется фото. У Вани очень
много родственников, большая часть из них жили и живут в Белоруссии.
К сожалению, война оставила неизгладимый отпечаток у тех, кто прошёл
через неё, и рассказов о войне мы не услышали. Однако, Ванин дедушка
рассказал, что дядя его мамы прошёл через всю войну - Драчиловский
Михаил Бенедиктович, он родился в 1914 год в Белорусская ССР,
Гродненская обл., Новогрудский р-н, д. Католыши. На войну забирали
оттуда же. На войне он служил разведчиком, потерял ногу и пальцы рук.
Про войну он не рассказывал ничего, к сожалению. У нас осталось его
фото и на сайте памяти героям войны мы нашли, что у него был Орден
Отечественной войны I степени.

Беларусь довольно рано была захвачена врагами, жилось там
очень непросто. Мы слышали много историй о голодном детстве тех
детей. Так, Ванину пробабушку - Павловскую Софью Ивановну чуть не
сожгли в деревне Борки Могилёвской области во время карательной
операции штурмбанфюрера.



Лебедев Николай 
Александрович

Лебедев Николай Александрович родился 20
декабря 1924 года в Нижегородской области в
деревне «Еремино». Как только ему исполнилось
18 лет, ушел на фронт в 1942 году. Был
командиром минометного расчета в звании
старшего сержанта. Был трижды ранен. Не смотря
на тяжелое военное время и ранения, никогда не
терял бодрости духа, смелости и смекалки. Не
унывал и другим не давал, поддерживал
товарищей песнями и шутками. Его смекалка
однажды помогла взять немца в плен. Прошел
всю войну. За проявленное мужество, храбрость и
стойкость в боях награжден орденами: Славы III
степени, Отечественной войны I и II степени,
медалью «За Отвагу». Скончался в 2002 году.
Похоронен в Нижегородской области в поселке
«Сява».

Дедушка Лебедевой Натальи Владимировны



Никитин Владимир Антонович
Пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулись события сурового,
трагического и героического времени Великой Отечественной войны. Мы
бережно храним фотографии военных лет, которые уже приобрели особую
ценность. Моя семья – не исключение. Участником войны был мой дедушка –
Никитин Владимир Антонович, который родился 20 мая 1918 года.

Когда началась война он жил в Брянской области, сначала прошел обучение в
танковом училище, в начале 1943 г. ушел на фронт. Служил механиком-
водителем танка Т-34, имел звание старшина гвардии. Мой дед Никитин
Владимир Антонович участвовал в боях на Курской дуге, был сильно ранен -
горел в танке, и в июле 1943г. попал в госпиталь. За участие в боевых
операциях мой дедушка Никитин Владимир Антонович был награжден
многими орденами и медалями.

После шести месяце лечения в госпитале дедушка был комиссован и
направлен в Омскую область в деревню Шулаевка работать председателем
колхоза. Конечно война оставила отпечаток в его здоровье и душе, но он нашел
в себе силы продолжать активную жизнь.

Дедушка Егоровой Ольги Александровны



Никитина Александра Васильевна 

Моя бабушка Никитина Александра Васильевна является жителем блокадного
Ленинграда.

Родилась она в Смоленской области 30 августа1922 г., в большой многодетной семье.
Семья её жила очень трудно, и перед войной бабушка приехала к родственникам в
Ленинград на заработки, начала работать на табачной фабрике. Бабушка жила в
блокадном Ленинграде до декабря 1943 г., все это время трудилась на оборонных
работах Ленинграда, рыла противотанковые рвы, спасалась от бомбёжек и голода, как
и все ленинградцы выживала в блокадном Ленинграде. Отчасти моим близким
помогло выжить то, что у родственника – офицера КГБ был расширенный паек и он
делился с ними едой.

Зимой 1943 г. её семья была эвакуирована на Большую землю по дороге Жизни, по
Ладожскому озеру и попала волею судьбы в Сибирь, в Омскую Область, в деревню
Шулаевка, там она и познакомились с дедушкой. Так распорядилась война судьбами
моих близких и положила начало истории моей семьи.

Пусть сейчас 21 век, но каждый из нас должен помнить, дорожить и беречь свою
историю. В моей семье 9 мая всегда отмечается в большом семейном кругу, чтобы
почтить память близких, вспоминаем тех, кто пережил эти страшные годы защищая
нашу страну от фашистов, работая, не покладая рук, в тылу, все они для нас являются
настоящими героями!

Бабушка Егоровой Ольги Александровны



Барабанов Дмитрий Иванович

Прадедушка Подовинникова Ивана 

Барабанов Дмитрий Иванович, прадед Подовинникова Ивана (1 группа,
«Кроха»), родился 20,02,1923 г., д. Конечное, Череповецкий р-он
Вологодской области. Боевой путь начал в 1942 г. (призывался
Череповецким РВК) в 352 Гвардейском Стрелковом ордена Суворова полку,
107 Гвардейской Стрелковой Краснознаменной ордена Суворова Дивизии
на 2 Украинском фронте и закончил его в г. Прага Чехия. Участвовал в
обороне Сталинграда, был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Получил серьезное ранение в голову в ходе этой операции.

25.05.1945 г. был награжден орденом «Славы III степени», будучи
командиром отделения управления 1 минометной роты 352 гвардейского
полка 22 апреля 1945 г. в бою за станцию Трайзен (Нижняя Австрия),
вызвал минометный огонь на себя, уничтожив 4 огневые точки противника,
далее, когда к наблюдательному пункту подбиралась группа немцев, наш
прадед уничтожил 10 немецких солдат и офицеров.

Наш прадед 09.06.1945г был награжден медалью «За взятие Вены»
20.09.1945 г приказ № 070/н был награжден медалью «За отвагу»,

уничтожив в передовом отряде разведки в бою за город Вена 3- х немецких
солдат.

Прадедушка так же был награжден Орденом Отечественной войны I
степени и другими медалями.

Спасибо тебе дедушка за нашу жизнь!!!



Прадедушка Подовинникова Ивана 



Менделеев Александр Васильевич

Родился 21 декабря 1926 года в Бологое.
С 17-ти лет ушел на войну, приписав себе год. Во время войны был
связистом, со своей дивизией прошел Польшу, Варшаву и дошел до
Берлина.
В конце войны получил звание старший сержант
Был награжден Орденом Великой Отечественной войны 2 степени,
Орденом «За отвагу».
Умер в 2009 году, похоронен в Ольгино.

Дедушка Арзумановой Марины Павловны



Участник Великой Отечественной Войны,
Японской войны. В возрасте 17 лет, в январе
1944 года после освобождения нашего города
от фашистов ( город Сарны УССР) ушёл на
фронт. Был награждён орденами «За Отвагу»
«За победу над Германией» «За победу над
Японией».

Прадедушка Алхндави Наифа

Болкуневич
Михаил Маркович



Иван Ефремович Кузнецов
Родился в 1902 году в деревне Иваньково Есеновичского района
Калининской области (ныне Вышневолоцкой район Тверской
области). Прошел финскую войну.
Призван 19 июля 1941 года Есеновичским РВК Калининской области
Есеновичского района. Служил в 1086 Зенитно-Артиллериском полку
2 Зенитной Девизии Резерва Главного Командования 4 Украинского
Фронта.
Награжден медалью "За отвагу" 22 января 1944 года. Совершил
подвиг 21 января 1943 года, открыв точечный огонь из орудия 4
батареи под обстрелами при налетах авиации противника на боевые
порядки пехоты.
В 1985 году Министром обороны СССР награжден Орденом
Отечественной войны II степени (праздничная серия).

Родственник Тургалиева Дмитрия



Далее из книги Ступкина Е.И. ( Июль 1919... Ясеновское восстание "зеленых" / Е.И.
Ступкин. Вышний Волочек: Ванчакова линия, 2012. - 215 с. : ил, порт., факс.) о семье
Кузнецовых из деревни Иваньково (по-старому Иванково) Есеновического района
Калининской области (ныне Тверской). Отрывок составлен Ступкиным Е.И. со слов
Павла Степановича Кузнецова по его воспоминаниям и из воспоминаний его старших
сестер (Зинаиды Степановны Цветковой, Людмилы Степановны Ершовой, Зои
Степановны Бителёвой (1940 гр), переживших Великую Отечественную Войну
детьми), а также по воспоминаниям о жизни их семьи и в частности их дяди Ивана
Ефремовича Кузнецова (награжден медалью "За Отвагу").
"До пожара 2002 г. дома деревни доходили до самого шоссе Вышний Волочёк -
Есеновичи. ... Первый пощаженный пожаром 2002 года, уже с рухнувшими потолками
и разбитыми окнами, оказался родным домом Кузнецовых. Рядом с ним когда-то
находился клуб, затем чуть в глубь улицы, стоял дом родного брата Степана
Ефремовича Кузнецова - Федора. Только в этих двух домах перед войной, в 1940-м,
проживало 16 Кузнецовых: шестеро взрослых и десять человек ребятишек.

Судьба Кузнецовых типична для
деревенских семей России первой
половины ХХ века: война,
революция, раскулачивание и снова
войны - финская и Великая
Отечественная. В семье Ефрема
Кузнецова выросло шесть человек
детей - старшая сестра и пять
братьев: Тимофей, Василий (1896),
Степан (1897), Федор (1898), Иван
(1901 (в книге возможно год указан
не верно, в других документах 1902
года рождения)). Всем пятерым
пришлось повоевать.



Война - работа кровавая. Похоронки не обошли, почитай, ни одной избы в деревне,
кроме Кузнецовых. Несказанно, одному на всю округу, повезло деду Ефрему: все его
сыновья со всех выпавших на их долю войн вернулись домой живыми. Василий и
Тимофей воевали в Первую Мировую, но вернувшись с нее. сгинули оба: Василий
расстрелян в 1919-м, а старшего, Тимофея, сослали на Урал как кулака - занимался
Тимофей льном. семья считалась зажиточной. Две последние войны пришлись на долю
младших братьев: Степан, Федор и Иван, отвоевав финскую, вернулись домой, а через
два года опять война. На фронт всех троих призвали в один день - 19 июля 1941 года.
Еще одного Кузнецова, старшего сына Федора 18-летнего Михаила, забрали 29 октября
1941-го. И "ломать" войну в тылу пришлось одним женщинам да ребятишкам. Из
взрослых остались 75-летняя бабушка Настьсья (1866), Мария Михайловна (1898),
Евдокия Андреевна (1909), а из "мужиков" - 13-летний Василий да девятилетний
Арсений, а остальные девочки: Елизавета, Клавдия, Зинаида, Таисия, Людмила, Вера,
Зоя. ...
Ефрем Кузнецов и его сыновья пользовались в округе уважением. Федор в июле 1919-
го служил в Иванькове волостным председателем, Василия летом 1918 г. назначили
помощником военного комиссара Спас-Ясеновской волости. ... по данным переписи
2002 г., деревня нежилая."
Во время войны и после нее жены братьев Кузнецовых Мария Михайловна и Евдокия
Андреевна с детьми работали в деревне Иваньково в составе колхоза "Свободный
труд" (образован в 1929 году), который затем укрупнили и назвали "Большевик".
С Великой Отечественной войны вернулись трое: Степан, Федор и Иван. Михаил
Федорович Кузнецов (старший сын Федора) погиб на войне. Федор и Иван вернулись
после завершения войны, Степан побывал в концлагере. Из концлагера Степану
удалось бежать и вернуться к семье. После войны все трое работали в своей деревне
Иваньково. Жили в двух домах. В одном Федор Ефремович со своей женой Марией
Михайловной и детьми, в другом - Степан Ефремович с женой Евдокией Андреевной и
детьми Арсением, Зинаидой, Людмилой, Зоей. Уже после войны в семье Степана
появились Таисия, Валентин и Павел. После войны Степан и Федор Ефремовичи
Кузнецовы работали в деревне при колхозе "Большевик". А с 1960 года деревня
Иваньково входила в состав колхоза "Верный труд".
Иван Ефремович Кузнецов всю оставшуюся жизнь проживал вместе с семьей брата
Степана: сначала в Иваньково, а затем уже в старости в Вышнем Волочке в семьях
племянников Зои Степановны и Валентина Степановича, где умер по воспоминаниям
около 1985 года. После войны Иван Ефремович Кузнецов работал в лесничестве
Есеновического района Калининской области (ныне Тверской). Был холост.



Жил в деревне Хутор, Быховского района.
После войны в городе Быхов, Могилевской обл.
Годы жизни: 18.08.1917-10.10.98 гг.
На войне был на 2-м Украинском фронте.
Он был фотографом. Вел съёмку местности.

Васильев
Андрей Антонович

Прадедушка Девятых Алексея



Анисимов 
Александр Михайлович 

В республиканской книге «Память» (часть вторая, том 3), 
содержащей имена участников Великой Отечественной войны, 
вернувшихся с войны живыми, рядом с инициалами  А.М. 
Анисимова написано – «гвардии рядовой».  Рядовой, казалось бы, 
что может быть проще, обыденней. Один из многих, один из 
миллионов. Но как раз именно такие рядовые решали исход 
сражений. На них держалась сила и могущество нашей армии. 
Поэтому словосочетание «гвардии рядовой» как раз  и повышает 
того же самого рядового до гвардейского отличия. Поэтому нет 
лучшей оценки для воина Великой Отечественной, как гвардии 
рядовой.

Александр Анисимов был призван на фронт в августе 1942 года. 
Ему только что исполнилось 18 лет. Боевую службу он начал 
разведчиком 1212 артиллерийского полка. Полк входил в состав 
364 стрелковой дивизии первой  ударной армии сначала Северо-
Западного, потом Волховского и Ленинградского фронта. Осенью 
1942 и зимой 1943 годов здесь шли ожесточенные бои. Враг 
стремился замкнуть кольцо окружения и взять Ленинград. Усилия 
указанных фронтов были направлены на то, чтобы не допустить 
этого. Поэтому среди защитников Ленинграда достойное место 
занимает гвардии рядовой А. Анисимов. 

Весной и летом 1943 года он воюет в 266 минометном полку 
третьего гвардейского Котельниковского танкового корпуса 
Степного фронта. На этот раз он является связистом-телефонистом 
и участвует в Курской битве. Его корпус  и полк защищают город 
Белгород, не позволяя противнику нанести удар с юга.

С осени 1943 года и до конца войны он сражается в 256 зенитном 
полку восьмой зенитной артиллерийской дивизии. В составе 1-ого 
Украинского фронта освобождает Правобережную Украину, 
Польшу, участвует в Берлинской  операции.

Прадедушка Толстовой Варвары



Александр Анисимов награжден медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией»,  а также множеством юбилейных медалей.

Демобилизовался он в марте 1947 года. Вернулся в родную 
деревню. Стал одним из лучших комбайнеров. О нем 
неоднократно писала районная газета. В одной из статей, 
посвященных ударному труду на уборке урожая,  корреспондент 
так рисует облик Александра Анисимова: «За рулем комбайна 
сидит сухощавый человек с обветренным лицом, успевшим 
посереть от пыли. Легко, без напряжения и суеты он управляет 
машиной. Видно, что  это дело ему давно знакомо,  и он в 
совершенстве знает возможности своего комбайна». В страдную 
пору работать приходилось и днем и ночью. Выработка 
комбайнера составляла в среднем 20 га, что равнялось двум с 
половиной нормам. На вопрос корреспондента о секретах его 
работы он скромно отвечал: «Работаю как все. Правда дня не 
хватает, приходится и ночи захватывать. Каждую свободную 
минуту использую на осмотр машины и устранение причин, 
которые могут привести к остановке. Вот и весь мой секрет». 
Работаю как все, как миллионы таких же рядовых тружеников, 
вот ответ  «гвардии рядового» на этот раз трудового фронта. 

У Александра Михайловича были, как выражаются, золотые 
руки. Он был прекрасным плотником. Работа комбайнера 
носила ярко выраженный сезонный характер. Поэтому зимы он 
отдавал плотницкому делу. Делал рамы. Весь цикл выполнял 
сам. Заготовлял материал, сушил его, делал саму основу, стеклил 
их. Всю работу выполнял с любовью, качественно. Створки его 
рам закрывались без усилий, не было никаких зазоров. 
Наверное,  у половины жителей села в домах до сих пор стоят 
рамы, сделанные Александром Михайловичем. Кроме того он 
владел и бондарным мастерством, делал прекрасные бочки, и 
не только для нужд своего хозяйства, но и для соседей, на 
продажу.



После постройки нового дома он рассадил 
прекрасный сад: вишни, яблони.  Яблони 
прививал сам. На отдельных яблонях было 
привито по три-четыре сорта. Остатки его сада 
как память о нем сохраняются до настоящего 
времени.

В быту А.М. Анисимов был очень скромным. 
О себе рассказывать не любил. Больше 
рассказывал о своих друзьях, однополчанах. Но 
бывали редкие моменты, когда его словно 
прорывало. А память у него была отменная. В 
рассказах о войне он так и сыпал названиями 
мест боев, фронтовых операций, именами 
однополчан и командиров. Речь свою 
приправлял фразами на польском и украинском 
языке. В годы войны он несколько месяцев 
находился на территории Польши. Иногда и 
дома при детях вспоминал тяжелые бои, удары 
зениток, боевых товарищей. Под влиянием этих 
рассказов старший сын А.М. Анисимова –
Николай - стал профессиональным военным, 
ракетчиком.

Умер А.М. Анисимов в 1993 году после 
продолжительной болезни. Ему еще не было 70 
лет.



ТРЯПКИН 
ИВАН РОДИОНОВИЧ

Место рождения: Ульяновская обл., 
Богдашкинский р-н, с. Богородская
Репьевка|Ульяновская обл., Богдашкинский
рн.,с. Богородская Репьевка|Ульяновская обл., 
с. Богородская Репьевка

Место призыва: Богдашкинский РВК, 
Ульяновская обл., Богдашкинский р-н 
|Ульяновский ГВК, Ульяновская обл., г. 
Ульяновск
Дата призыва: 09.09.1939
Место службы: 486 минп 19 оминбр РГК 65 А 2 
БелФ|486 минп 19 оминбр РГК 2 БелФ|205 ап
304 сд (67 гв. сд)|486 минп 51 А
Воинское звание: 
капитан|гв.капитан|лейтенант|майор
Награды:
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За 
оборону Сталинграда», Медаль: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны II степени, Орден 
Отечественной войны I степени

Прадедушка Михаила Клера







Коваль Андрей Павлович

Прадедушка Романа Руснака

Ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в 
202-й воздушно-десантной бригаде. Освобождал 
Венгрию, Австрию. В 1945 году получил тяжелое 
ранение.

После войны вернулся на родину в г. Зею Амурской 
области. До 1965 года работал директором 
детской спортивной школы. У Андрея Николаевича 
не было профессионального образования в 
области спорта. Но до войны он активно 
занимался лыжами и футболом.

С 1965 по 1975 годы работал председателем 
районного комитета по физической культуре и 
спорту. В эти годы развитие спорта в г. Зее
поднялось на высокий уровень. А.П. Коваль 
обладал потрясающим организаторским талантом. 
Он находил тренеров, поднимал молодежь. В годы 
стройки Зейской ГЭС находил контакт со всеми 
руководителями крупных и мелких предприятий. 
Организовывал городские турниры по разным 
видам спорта на высоком уровне



Прадедушка Федорова Егора

Чернуха Петр Захарович



Харькин Василий Фёдорович

Прадедушка Харькина Василия

Гвардии сержант Харькин Василий 
Фёдорович, 06 июня 1924 года 
рождения. 

Участвовал в войне с 1942 года. 
Войну начал на Ленинградском 
фронте, закончил в Австрии, 
участвовал в освобождении Вены. 
Награждён медалями «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом 
«Слава» III степени, орденом 
«Отечественная война» II степени.





Дорохин Иван Романович 
Дорохина Зоя Степановна

Дорохин Иван Романович 1931-2008
Всю блокаду Ленинграда (1941-1944) жил и учился в городе. С 1944 года 
работал на Адмиралтейской верфи.
Дорохина Зоя Степановна, род. 1934
Всю блокаду Ленинграда (1941-1944) жила и училась в городе.
Оба награждены памятными медалями к юбилейным датам освобождения 
Ленинграда и победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
Сегодня Зоя Степановна регулярно общается со своей любимой 
правнучкой, они весело играют вместе. А еще Сонина прабабушка стала 
настоящей мастерицей-рукодельницей и вышивает прекрасные картины.

Прадед и прабабушка Сони Вербицкой



Климова Мария Филипповна

Климова (дев. Николаева) Мария 

Филипповна 1908 - 2003

Во время Великой Отечественной войны 
жила и работала в блокадном 
Ленинграде. На заводе «Красный 
треугольник» изготавливала 
гидрокостюмы и резиновые лодки для 
армии. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда».

Прапрабабушка Сони Вербицкой 



Климов Степан Васильевич

Климов Степан Васильевич 1906-1944

В первые дни войны ушёл на фронт.
Воевал во 2-ой артиллерийской
дивизии, был награждён медалью
«За отвагу».
Погиб 9 октября 1944 года под г. Рига.

Прапрадед Сони Вербицкой



Михеева Клавдия Александровна
09.06.1921 гр.  Ефрейтор
В начале войны осталась в Ленинграде с
отцом. В 1942 году получила осколочное
ранение в ногу при обстреле блокадного
Ленинграда. После выписки из госпиталя
Выяснилсь, что отец умер от голода и она
осталась одна. В том же 1942 году ушла на
фронт добровольцем. На фронте была 
артиллеристом, стреляла из зенитной
установки. Охраняла Дорогу Жизни,
после, со своей воинской частью, дошла
до Кенигсберга и участвовала в его 

освобождении. 
Окончила войну в Кенигсберге.

Прабабушка Миши Кириченко

Михеева Клавдия Александровна



Награждена медалью "За Оборону Ленинграда", медалью "За взятие 
Кенигсберга" , медалью "За Отвагу" , медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль "За 
боевые заслуги", юбилейной медалью "Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг."
Войну вспоминать не любила, почти ничего о ней не рассказывала.



Данилян Анушаван (Алексей) 
Тигранович

Моей мамы дедушка - Данилян Анушаван
(Алексей) Тигранович родился 14 Мая 1923г.
Был убит 03.05.1943г.
Данилян Анушаван Тигарнович имел бронь,
но отказался от неё и пошёл воевать
добровольцем. Настоящее имя его было
Анушаван, но для русских было тяжело
произносить его, поэтому его в армии
назвали Алексей.
Отец -Данилян Тигран Семёнович, 
мать – Данилян - Евгения Амбарцумовна.
Анушаван Тигранович был призван и воевал
в 112 стрелковой дивизии, в Сталинградской 
области, где был ранен и 19-го августа 1942 г.
и был отправлен на лечение. После лечения
отправился воевать в составе 328 стрелковой
дивизии лейтенантом командиром взвода.

Прапрадед  Алисы Тулиновой



В его последнем письме написал, 3 мая идём в 
бой. не знаю, останусь ли в живых, не забудьте 
собраться 14-ого Мая и отметить мой день 
рождения. После этого семья больше не получала 
от него никаких писем. пришла повестка о том, 
что он пропал без вести. В семье на тот момент он 
был единственным сыном, и были еще 2 безумно 
его его любящие 2 сестры, Эмма и Алиса. Они. как 
и его мама-Данилян Евгения Амбарцумовна, не 
теряла надежды, что сын всё-таки жив. 
К сожалению, это был его последний бой....
Сёстры направляли запросы по всем инстанциям 
на протяжении всего этого времени и после 
многочисленных запросов, и только в 1976 -ом
году пришёл ответ от газеты Комсомольская 
Правда, на запрос его младшей сестры Алисы, что 
Данилян Алексей Тигарнович погиб и захоронен в 
братской могиле , в Краснодарском крае, 
Крымский район, поселок Шибик-2. Но потом 
было перезахоронение в поселок Новоукраинка, 
Краснодарского края.



Журавлев Григорий 
Осипович

Журавлев Григорий Осипович, в 1939 
году окончил Красноярское лётное 
училище, погиб в 1943 под 
Краснодаром.
Прапрадед Кривцовой Агаты, 
Журавлев Алексей Осипович, прошёл 
всю войну, дошел до Берлина. 
Написал родным письмо: «мы 
победили, возвращаюсь домой». Но с 
войны не вернулся. Погиб в мае 1945 
года.
На фото прапрадед и прабабушка 
Агаты. Фото сделано перед уходом на 
фронт.

Двоюродный прапрадед Кривцовой Агаты



И ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН,
И ПАМЯТЬ ЖИВА…


