
Румянцев Виталий Павлович 

(30.08.1922 – 21.03.1986 гг.) 

Прадедушка Ксюши 

Соломатовой 

(по материнской линии) 

Родился в деревне Рубцово Кологривского 

района Костромской области.  

   Участвовал в боевых действиях в ВОВ с 1 

сентября 1941 года. Служил артиллеристом – 

наводчиком 250-й стрелковой Бобруйской 

краснознамённой ордена Суворова дивизии 

(Западный, Калининградский, Северо-западный 

фронта). Дивизия формировалась во 

Владимире. Бои приняла подо Ржевом. 

   В октябре 1942 года получил тяжёлое ранение в ногу. 

   После лечения в госпитале, с мая 1943 года служил связистом 2-й 

воздушной армии 

(Украинский фронт).  

Уволен из армии по 

состоянию здоровья 27 

ноября 1945 года в звании 

старшего сержанта. 

Имеет награды: Нагрудный 

знак «Отличник связи», 

Медали «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», 

«За взятие Берлина» и 

юбилейные медали. 

      После окончания Великой Отечественной войны вернулся в родную 

деревню и работал в сельском хозяйстве. 

 



Мозохин Александр Трофимович 

(1910 – 1975 гг.) 

Дедушка 

Мозжухиной 

Саши и 

Коноплёва 

Жени 

 

 
 

 

   Всю Великую 

Отечественную 

войну прослужил 

артиллеристом. 
   В одном из 

боёв горел в 

танке. Был 

тяжело ранен и 

потерял глаз. 

   Был награждён 

медалью «За 

Отвагу». 

 



Иванов Иван Степанович 

(09.09.1906 – 13.08.1988 гг.) 

Прапрадедушка  

Ксюши Соломатовой 

(по материнской 

линии) 

Проживал в деревне 

Рубцово Кологривского р-

на Костромской области. 

   Участвовал в боевых 

действиях в Великой Отечественной войне с июля 1941 года. 

Воевал в звании ефрейтора, в должности минёра 178 мото-

инженерного Краснознамённого 

батальона 41 мото - инженерной 

Краснознамённой бригады на Втором 

Белорусском фронте. 

   Имел лёгкое ранение. 

   День Победы встретил в Польше. 

Уволен из армии по возрасту в ноябре 

1945 года. 

   Имеет награды: Медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За Отвагу», орден 

«Отечественной войны» 3 степени и 

юбилейные медали. 

      После окончания Великой Отечественной войны вернулся в 

родную деревню и работал в сельском хозяйстве. 

 

 



Бушуев Василий Дмитриевич 

(01.01.1922 – 16.04.1990 гг.) 

Прадедушка Кокина 

Саши 

   Родился в д. Большая 
Каменка Кологривского 
района Костромской 
области. 
   На фронт был призван 
в 1941 году. 
   Прошёл всю войну от 
Бреста до Берлина. 
   Будучи молодым 
командиром взвода в 
конце августа 1941 года 
выводил своё боевое 
подразделение из 
окружения. Из 42-х 
человек осталось только 

шестеро, которые и вышли к нашим.  За что и получил 
свою первую награду. 
    Был тяжело ранен. 
    Имеет награды: Два Ордена Красной Звезды, Орден 
«Отечественной войны», медали: «За Отвагу», «За 
боевые заслуги»,  «За оборону Москвы», «За 
освобождение Праги», «За оборону Ленинграда», «За  
победу над Германией в Великой Отечественной войне 



1941-1945 гг.», юбилейные медали. 
   Весной 1944 года участвовал в боях за освобождение 
Украины. 
   После окончания войны Василий Дмитриевич был 
директором школы и преподавал историю. 
   В семье сохранилось групповое фото от 9 МАЯ 1945 
года на фоне РЕЙХСТАГА,где запечатлён и Василий 
Дмитриевич Бушуев. 

 
 
 

 



Кутанов Иван Иванович 

(родился 10.10.1910 г.- умер в 

лагере 15.04.43 г.) 

 

Прапрадедушка 

Саши Кокина 

  
  Кутанов Иван Иванович 

родился 10 октября 1910 года в деревне 

Сергеево Горьковской области.  

  В семье сохранилось фото 1926 года, где запечатлён Иван 

Кутанов с другом. 

   Призван в ряды РККА 29 июня 1941 года. Служил 

красноармеец – стрелком. Последний адрес зафиксирован в 

городе Пушкин. Воевал в Эстонии.  

   Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Однако, последние данные сайта Мемориал 

приводят данные о его гибели в плену 15 

апреля 1943 года в Шталаге VA, 

расположенном в немецком городе Штутгарт.     

Само слово Штутгарт в переводе на русский 

язык означает «Конюшенный сад». Сегодня 

это столица земли Баден-Баден в Германии. 

И мало что здесь напоминает о том, что в годы Второй мировой 

войны это место было лагерем для военнопленных. 

Педантичные немцы зафиксировали все данные о каждом 

военнопленном: фото, место и дата рождения, данные о детях, 

Кутанов И.И. (1926 г.) 



перемещение из лагеря в 

лагерь в немецком плену. 

Очевидцы сравнивают 

работу пленных с рабским 

трудом. 

   Похоронен Иван Иванович 

Кутанов на кладбище 

Штайнхальденг г. Штутгарт. 

Жена Ивана Ивановича 

Александра Алексеевна  

проживала в деревне 

Сергеево Барановицкого 

сельсовета Межевского 

района Костромской 

области.  

 

 

 



Суворов Леонид Николаевич 

(родился 22 августа 1925 г.) 

Прадедушка Суворова Максима 

   Родился в с. Слобода Судиславского района 

Костромской области. 

   На фронт был призван в 1942 году. 

 Был дважды ранен. 

   Завершил войну в Австрийских Альпах. 

В 1947 году закончил службу в звании 

лейтенанта. 

   Награждён орденом «Красной 

Звезды»  

и орденом «Отечественной войны 1 степени». 

 

 

 

 

 

 

 



 



Воробьёв Анатолий Александрович 

(родился 6 октября 1913 

года) 

Прадедушка Сизовой Арины 

   Анатолий Александрович Воробьёв 

был призван в ряды Красной Армии 26 

октября 1941 года. Воевал на 

Ленинградском фронте в должности младшего лейтенанта, 

военная специальность – сапёр в отдельном 888 сапёрном 

батальоне. 

   Был трижды ранен. Одно тяжёлое ранение и два лёгких. 

   Был награждён медалью «За Отвагу» - он 

возглавил операцию по переправке самоходных орудий через 

болото. День и ночь солдаты прокладывали настилы. И 

операция прошла успешно. 

   Также был награждён медалью «За Боевые заслуги» и 

медалью «За Победу над Германией». 



 



Сахаров Алексей Александрович 

(26.06.1924 – 30.06.1987 гг.) 

Прапрадедушка            

Артёма и Гриши 

Морозовых 

Алексей Александрович 

родился в д. Васильевская 

Костромского района 

Костромской области. 

В 17 лет был призван на 

фронт. 

   Прошёл свой боевой путь 

от Костромы до Берлина. 

   Был контужен. 

   Был награждён Орденом 

Отечественной войны II степени и многими юбилейными 

медалями. 

   Участвовал в параде Победы на Красной площади под 

командованием маршала Рокоссовского. 

   Умер Алексей Александрович в 1987 году на 63-м году 

жизни.  

 



Лебедев Василий Зиновьевич 

(родился 6 апреля 1913 года) 

Прадедушка Лебедевой 

Маши 

   Василий Зиновьевич родился в 

деревне Баланино Палкинского 

района (соврем. Анроповский р-н) 

Костромской области. Имел 

гражданскую специальность – 

кузнец. До начала войны уже 

отслужил в армии. 

   В 1942 году был призван на 

фронт. Служил в 57-й стрелковой 

бригаде. 

   Воевал на Северном Кавказе, участвовал в освобождении 

Кубани. 

   В наступательных операциях он получил серьёзное 

осколочное ранение в позвоночник. Лечился в госпитале в 

Пятигорске. Операцию ему делал пленный немецкий хирург. 

Операция прошла успешно, но осколок в позвоночнике 

оставался всю жизнь. Очень долго лечился. 

   Летом 1943 года Василий Зиновьевич был комиссован, 

вернулся домой и продолжил работать в родном колхозе. 

Воспитал четверых прекрасных детей. 



Чигарев Александр Васильевич 

(1902 - 1947 гг.) 

Прапрадедушка 

Натуральновой Софии 

Александр Васильевич был 

призван на фронт в 1941 году. 

   Во время войны много раз был 

ранен. 

  Имеет медали «За Отвагу», 

«За Боевые заслуги», «За 

Оборону Ленинграда» 

 

Закончил свой боевой путь победой в Русско-Японской войне. 

 



Смирнов Алексей Васильевич 

(20.08.1911-18.07.1991 гг.) 

 

Прадедушка 

Ремовой Юли и 

Лены 

 

Алексей 

Васильевич ушёл 

на фронт ещё во 

время Финской 

войны. 

Во время Великой 

Отечественной 

войны служил в 

пехоте. 

    

   Прошёл всю войну. 

   Вернулся домой в 1945 году. 

 

 

 



Бугров Николай Антонович 

Прадедушка Дани и Кирилла Шмальца 

   Родился Николай Антонович в 1909 году в деревне Колгора 

Пустынского сельсовета Костромского района Костромской 

области. 

   На фронт был призван Любимским РВК Любимского района 

Ярославской области в 1941 году.  

   Служил в звании ефрейтора, в должности разведчика взвода 

управления Командующего артиллерией 311 стрелковой 

Двинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Был 

разведчиком на коне. Прадед очень любил своего коня, 

ухаживал за ним и оберегал его. 

   Во время боя был контужен, но в госпиталь не пошёл. 

   Был награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За 

Отвагу» и медалью «За Боевые заслуги». 

   Прошёл всю войну и вернулся живым. 
 

 

 

  
 

 

 

 



 



 



Софронов Валентин Павлович 

(1927 – 1992 гг.) 

 

 

Прадедушка 

Яблокова Вани 

 

 

 

 

 

 

 

   Валентин Павлович родился 5 апреля 1927 года в 

деревне Якимово Макарьевского района Костромской 

области. 

   В возрасте 18 лет был призван на фронт. 

   Служил в секретных войсках НКВД. 

Награждён орденом «Отечественной Войны II степени». 

 



Иванов Яков Филиппович 

(1915 -1991 гг.) 

 

Прадедушка 

Бурмунтаева Валеры 

 

После прохождения 

воинской службы по 

призыву попал на 

Финскую войну. Не 

приходя домой ушёл на 

Великую Отечественную 

войну. 

 

   Так как хорошо знал немецкий язык, он попал в развед. 

роту. 

   В конце 1944 года попал в плен. 

   Домой вернулся в 1945 году.   

 

 



Басов Фёдор Асафьевич 

(родился апрель 1908 г. –               

погиб 12 августа 1942 г.) 

 

Прадедушка 

Поелова Дениса 

 

   Фёдор Асафьевич 

родился в селе 

Карабаново ныне 

Красносельского 

района Костромской 

области. 

   Был призван на 

войну 3 июля 1941 

года. 

   Звание – сержант. 

 

Погиб 12 августа1942 года подо Ржевом. 

 

 



Смирнов Кузьма Павлович 

(родился в 1902 году) 

Прадедушка Вани, Димы и 

Миши Румянцевых 

  Кузьма Павлович родился в 1902 году 

в деревне Горка Петушинского 

сельсовета Межевского района 

Костромской области. 

В 1942 году ушёл на войну. 

Служил водителем боевой машины 

«Катюша» в звании гвардии рядового 

67 гвардейского миномётного полка. 

  За время войны был награждён медалями «За Отвагу», «За 

взятие Кёнигсберга», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией»Про      

 

 

 

 

  Прошёл всю войну и после Победы вернулся в родную 

деревню. 

 



Титов Иван и Павел Егорович 
(фото Павла не сохранилось) 

 

Родные 

братья 

прадедушки 

Даши и Егора 

Поляковых 

Прошли всю 

войну.  

Вернулись 

живыми. 

 

Комяков Максим Васильевич 

Прапрадедушка Даши и Егора Поляковых 

 

Ушёл на фронт в 1941 году. Пропал без вести. 

 

 

 



Титов Сергей Егорович 

Родной брат 

прадедушки Даши и 

Егора Поляковых 

Сергей Егорович воевал с 

14 сентября 1942 года по 9 

мая 1945 года. 

   Был механиком-водителем танка 43-го танкового полка. 

Участвовал в боях под Москвой, Грозным, при взятии Берлина. 

Победу встретил в Берлине. На Рейхстаге поставил свою 

подпись.  

Был награждён орденом «Красной Звезды». 

   Демобилизован в 1948 году.  

 



 



Митин Михаил Степанович 

(14.10.03 - 26.12.1968 гг.) 

Прадедушка  

Натуральновой Софии 

   Михаил Степанович родился в 

деревне Большая речка 

Тихоновского сельсовета 

Вохомского района Костромской 

области. 

   Поступил на службу 12 сентября 

1941 года. 

  Участник Финской войны, с 1941 по 1945 годы – 

участник Великой Отечественной войны - красноармеец.  

   Был тяжело ранен 

30 апреля 1942 года. 

   Дошёл до 

Румынии. Там и 

находился до 

конца войны. 

   Награждён 

медалями  

«За Отвагу»,     

«За взятие 

Бухареста»,  

«За Боевые заслуги» и многими другими. 



Ерохин Василий Павлович 

(1904-1992 гг.) 

Прадедушка Глеба и 

Егора Онучиных, 

прапрадедушка 

Бычковой Евы и 

Плетнёвой Софии 

 

 Родился в деревне 

Колобово Сусанинского 

района Ярославской 

области (сейчас 

Костромская область). На 

фронт был призван в 

феврале 1942 года 

Сусанинским РВК 

Сусанинского района 

Ярославской области. Служил в 1393 зенитно-

артиллерийском полку связным батареи.  

С фронта вернулся живым.  

   Был награждён медалью «За Боевые 

заслуги» 

   Дома его ждали жена и четверо детей. 



Игошин Пётр Егорович 

(1909 – 1945 гг.) 

Прапрадедушка 

Онучина Глеба и 

Егора 

(по отцовской линии) 

 

   Уроженец деревни 

Ончутёнки Стариковского 

сельского совета 

Октябрьского района 

Костромской области. 

   На фронт призван 1  

августа 1941 года. 

   Служил в звании 

гвардии-казак 

сабельником 30 гвардейского кавалерийского полка. 

   Погиб 22 апреля 1945 года. Захоронен в селе 

Тожовище в Чехословакии.  

 

 



Вариошкин Николай Ильич 

(1921 – 1977 гг.) 

Прадедушка   

Вариошкиной Катерины 

     Мой прадедушка, Вариошкин 

Николай Ильич, родился в 

Мордовской АССР в селе Русские 

Парки в 1921 году, потом жил у своей 

старшей сестры в городе Баку. Там 

он окончил школу и поступил в 

Бакинское мореходное училище.     

    Началась Великая Отечественная 

Война. В июне 1942 года весь их курс 

недоучившихся штурманов был 

отправлен на защиту Сталинграда. 

Николай Ильич был командиром 

отделения войсковых разведчиков. 12 

декабря 1942 года, возвращаясь из 

разведки, попал под обстрел, и был тяжело ранен в живот. Рана была 

глубокой. Он полз через Волгу по льду, одной рукой пытаясь ее зажать, 

очень долго. Добрался до своих.  

     Его невозможно было сразу отправить в госпиталь с передовой, и он 

лежал в землянке, где молоденькая медсестра, которая видела, что без 

немедленной помощи он умрет, решилась на операцию, не имея для 

этого необходимых средств. Она отсекла ему треть кишечника, так как 

рана была широко открытой и гноилась. Обезболивающих средств тоже 

не было, и ему просто давали выпить спирта, а рану заливали перекисью 

водорода. Когда, наконец, его доставили в полевой госпиталь, то 

пришлось делать еще несколько операций, так как нагноение пошло 



дальше. Он рассказывал, что, когда боли становились совсем 

нестерпимыми, то он брал гитару и пел. Это всегда помогало.                                              

     Спустя какое-то время, когда стало полегче, он не хотел смириться с 

тем, что его больше не пускали на фронт из-за серьезности его ранения. 

Он вновь и вновь пытался пройти врачебную комиссию, пытаясь всеми 

правдами и неправдами доказать, что он вполне здоров. Даже просил 

других людей пройти за него осмотр. Но обман раскрывался. Потом ему 

стало хуже, и было еще несколько операций. Всего за его жизнь их было 

тринадцать. Последняя, тринадцатая операция, уже в Костроме в 1954 

году.   

      В 1947 году он закончил У.К.К. Каспфлота и выдержал испытание на 

звание штурмана, сделал то, что вовремя помешала сделать война. 

Служил в должности старшего помощника капитана на Каспфлоте. 

      А в 1955 году получил диплом судоводителя на право занимать 

должность капитана судов речного флота. Это было уже в Костроме. 

Огромное количество шрамов, однажды пришлось даже в очередной 

операции пересаживать кожу на живот с ноги и руки - очевидная 

инвалидность, которой он не хотел никогда подчиняться и с которой 

практически не считался.  

     Работал в Костроме в транспортных организациях, строительстве, 

последние четыре года своей жизни директором ПАТП № 1.  

    Он редко рассказывал о войне. Редко ее вспоминал. И никогда не 

жаловался на здоровье, даже когда ему действительно было плохо, об 

этом можно было только догадываться, но не слышать от него. Две 

медали, да один нагрудный знак, были получены им уже после войны. Он 

не придавал им большого значения, как и своей инвалидности. Он не 

любил болеть. Он любил работать и жить.  

    Да. Для него война была короткой. Но задела его глубоко. Эта 

короткая война сделала короткой его жизнь. Он умер в 55 лет, как 

записано в его трудовой книжке: «Исключен из списков предприятия в 

связи со смертью». 

 

 

 



Титов Николай Егорович 

(11.09.1912 – 04.11.1972 гг.) 

Прадедушка 

Поляковых Даши и 

Егора 

   Мой прадедушка Титов 

Николай Егорович ушёл 

на войну   в 1941 году. 

Был пулемётчиком.  

   Был несколько раз 

ранен, но каждый раз 

снова возвращался на 

фронт.   

   Награждён многочис -

ленными медалями. 

    Окончание войны встретил в Польше в 1945 году. 

    После войны работал председателем колхоза.  

    На его доме до сих пор присутствует Красная Звезда. 

 

 

 



Лапотников Юрий Иванович 

Прадедушка 

Погореловой Риты 

Юрий Иванович родился 28 

февраля 1923 года в Горьком.  

10 мая 1941 года был 

зачислен курсантом в 

Подольское артиллерийское 

училище. Это были те 

знаменитые подольские 

курсанты, которые первыми 

приняли бой. Из 2500 курсантов 

в живых осталось около 400. 

   Юрий Иванович - участник пяти фронтов Отечественной 

войны.                            

Имеет правительственные награды: 

-2 Ордена Красной Звезды за отражение контратак в Венгрии 

и на Днепре; 

-3 медали «За боевые заслуги»; 

-Медаль «За оборону Сталинграда»; 

-Орден «Отечественной войны» II ст. за Победу над 

гитлеровской Германией.  

 Прошел всю войну и закончил ее в Австрии.  

 Лапотников Юрий Иванович дослужился до звания 

подполковника. 

 

 

 



 



 



Погорелов Фёдор Алексеевич 

Прадедушка 

Погореловой Риты 

    Фёдор Алексеевич родился 

7 февраля 1913 года в селе 

Радьковка Прохоровского 

района Курской области. 

    В 1934 году был призван в 

Красную Армию, в том же году 

поступил в школу им. ВЦИК в 

Кремле, которую закончил в 

1938 году и был направлен в 

Дальневосточный военный округ 

командиром стрелкового взвода пехотного полка.  

   Участвовал в военных действиях с японцами у озера Хасан. 

   Боевые действия против фашистской армии начал под 

Москвой в декабре 1941 года, а закончил войну в Польше.   

   Вернулся с войны живым и дослужился до звания полковника 

в Костроме. 

   Имеет правительственные награды: 

-Орден Красного Знамени; 

-2 Ордена Отечественной войны II ст.; 

-2 Ордена Красной Звезды; 

-Медаль «За отвагу» от февраля 1942 г.; 

-Медаль «За оборону Москвы», медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За Победу над Германией»; 

-2 польские медали. 

 



 



 



 



Морозов Павел Иванович 
(04.12.1918 – 08.08.1994 гг.) 

Прапрадедушка Гриши 
и Артёма Морозовых 

 

   Родился в деревне 

Жихарица Судиславского р-

на Костромской области. 

   Был призван на военную 

службу 15 октября 1939 года 

в г. Костроме. 

   Воинское звание - младший 

лейтенант. 

   Начал свою службу в 

Закавказском военном 

округе, затем служил в Горьковском военном округе. 

   С 1941 года Павел Иванович принимал участие в Великой 

Отечественной войне. Начал рядовым. Потом окончил 

ускоренные курсы по подготовке командиров огневых взводов, и 

по сентябрь 1942 года участвовал в боевых действиях 

командиром взвода в составе Южного фронта.  

   Участвовал в боях за освобождение Сталинграда.  

   В 1942 году был ранен, контужен и демобилизован. 

    



   Награждён Орденом 

«Отечественной войны» 

и орденом «Красной 

звезды». 

   Закончил службу в 

звании младший лейтенант.  

   Ещё во время службы на фронте вступил в партию. 

   После госпиталя его направили служить начальником 

Горьковского подсобного хозяйства, которое снабжало 

продуктами питания воинские части, и работал там до декабря 

1945 года.     

   В послевоенное время по партийной линии был направлен 

работать по гражданской специальности (агрономом) - 

занимался сельским хозяйством, работал председателем 

колхозов и совхозов, опытных хозяйств Костромской области. 

Поднимал сельское хозяйство Костромского региона в 

послевоенные годы. По нескольку лет поработал то в одном 

посёлке области, то в другом, поочерёдно поднимая уровень 

производства колхозов в тяжёлое послевоенное время. 

 

 

 

 



Венедиктов Фёдор Семёнович    

(1912 -1989 гг.) 

Прадедушка Бычковой Евы 

   Фёдор Семёнович родился в селе 

Ново-Красное Сапожковского района 

Рязанской области.  

   До призыва в ряды Красной Армии 

работал в колхозе кровельщиком. 

   Был призван на фронт 07.04.1941 

года Сапожковским РВК Рязанской 

области. 

   Дома остались жена – Василиса 

Васильевна и трое детей. 

    Сначала проходил службу в составе 2-й стрелковой роты 364 

КУРСАНТСКОГО запасного стрелкового полка. С 20 сентября 

1942 года по 16 февраля 1944 года участвовал в боевых 

действиях. 

    Был награждён медалью «За Отвагу» и орденом 

«Отечественной войны I степени»  

    Дважды был тяжело ранен и имел одно лёгкое 

ранение. В 1944 году после тяжёлого ранения в руку 

был комиссован. Руку пришлось ампутировать. 

   Вернувшись в родное село, продолжил работать в родном 

колхозе. Пришлось нелегко. Но он смог адаптироваться к новой 

жизни (с одной рукой). Очень помогали дети. После войны у 

Фёдора Семёновича и Василисы Васильевны родилось ещё 

двое детей. 



 



Добрынин Василий Иванович 
(родился в 1918 году) 

Прапрадедушка Плетнёвой 
Софии и Бычковой Евы 

   Василий Иванович родился в д. 

Алексино Боровиковского сельсовета 

Красносельского р-на Костромской 

области. Затем проживал в д.Пустошки 

Деменского с/совета Костромского р-на 

Костромской области. 

   На фронт был призван 25.06.1941 

года Костромским РВК Костромского р-

на Ярославской области. 

   Служил в 463 стрелковом полку 118 

дивизии. Военная специальность - 

шофёр-стрелок. 

   27 сентября 1941 года был ранен и в связи с этим направлен 4 

ноября 1941 года в 10 автотранспортный полк. 

   Воевал на Белорусском фронте. Был шофёром в эвакогоспитале. 

   По «Дороге жизни» возил грузы в Ленинград, а оттуда эвакуировал 

детей. 

   Был дважды тяжело ранен. Оба ранения были в ноги. После 

второго ранения в августе 1944 года ему ампутировали ступню. 

Долго лечился.  

   Был уволен по ранению. Вернулся домой. 

Из семьи на войну ушли и три его брата: 
Добрынин Михаил Иванович 1926 г.р. - вернулся живым. 

Добрынин Дмитрий Иванович 1913 г.р. – убит на фронте 23.12.1941 
года в Мурманской области (захоронен на 76 км дороги Кандалакша-
Алакуртти). 
Добрынин Николай Иванович 1925 г.р. – вернулся живым. 



Звонов Алексей Петрович 

(17.02.1914 – 24.12.1993 гг.) 

Прадедушка Аноева 

Никиты  

    Родился Алексей Петрович в 

д. Иконница Верхне - Спасского 

сельсовета Пыщугского р-на 

Горьковской (совр. Костромская) 

области. 

   На фронт был призван 5 

сентября 1941 года Пыщугским 

РВК Пыщугского р-на 

Горьковской области. 

   Военное звание – старшина 

медслужбы, должность - санитарный инструктор. Закончил свой 

боевой путь в 409 стрелковом ордена Кутузова Полку 137 

стрелковой Бобруйской ордена Суворова дивизии 48 армии. 

   Дважды был контужен. 28 февраля 1944 года на Белорусском 

фронте получил общую контузию. 

   Был награждён орденом «Красной Звезды», 

орденом «Отечественной войны II степени». 

   Прошёл всю войну и вернулся в родную 

деревню Иконница. 

  

  

 

 

 



  



Кудрявцев Павел Николаевич 

(1924 – 1997 гг.) 

Прадедушка Паши и Глеба 
Пицкив 

   Родился Павел Николаевич в            
д. Вертуново Буйского р-на 
Костромской области. 
    Когда началась война ему было 17 
лет.  
    На фронт был призван Буйским РВК 
Буйского р-на Ярославской области 25 
января 1942 года.  
    Воевал на 2-м Белорусском фронте в 
звании ефрейтор, должность - 
наводчик 3й пулеметной роты. 
    В декабре 1942 года был тяжело 
ранен. Восстановив силы и 
поправившись, вернулся в свою роту. 
    26 июля 1944 огнем пулемета 
уничтожил 18 немецких солдат, за что 

был награжден медалью  « За Отвагу». 

     
            В бою 2 февраля 1945 уничтожил 3-х немцев, когда 
выбыл из строя командир расчета, он быстро заменил его и 
продолжил выполнять боевую задачу. За этот бой он был 
награжден орденом «Славы 3-й степени».  
      

 

 



   А 27 февраля 1945 года был награжден правительственной наградой 
ордена Красной Звезды.     Также награждён орденом 
«Отечественной 
войны II 
степени». 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
     О Победе он узнал в вагоне поезда, где он и его товарищи – 
сослуживцы уже несколько дней ждали отправки на фронт.   
    После Победы прадедушка служил в Кадровых войсках по ликвидации 
«бандеровцев» в Украине, Литве. 
    В 47 – м году он вернулся домой, женился на девушке из соседней 
деревни. Работал в колхозе трактористом.  

 



Сурнин Алексей Георгиевич 

(1928 – 2015 гг.) 

Дедушка Саши и Никиты   

Сурниных 

   Алексей Георгиевич 

родился в д. Серково 

Владимирской области.  

   На фронт был призван в 

1945 году. Освобождал 

Западную Украину. Воевал 

с бандеровцами. 

   После войны окончил Ивановский университет по 

специальности «Физическое воспитание». Работал 

учителем физкультуры в Никольской средней школе и в 

Школе-интернате. 

   Был награждён орденом 

«Отечественной войны II 

степени» и медалью Жукова.  

 

 

 



Ардаширов Талгат Шайхутдинович 

(родился в 1923 году) 

Родной брат прадеда 

Вероники, Алёны и Лады 

Смирновых  

   Родился Талгат Шайхутдинович 

в д. Ишлы Бузовьязовского р-на 

Башкирской АССР.   

   В ряды Красной армии был 

призван Бузовьязовским РВК 22 

августа 1941 года.  

   На Волховский фронт попал в 

1943 году. 

   С 15 по 31 октября 1943 года 
при выполнении боевого задания 
по разминированию Киришского 
плацдарма его взводом было 
разминировано 7 хорошо 

замаскированных минных полей, снято и уничтожено 
3289 мин. За этот подвиг был награждён медалью «За 
Отвагу». 

    С 14 по 19 января 1944 года в районе 
Теремец - Подберезье его взвод под огнём 
противника проделал 6 проходов в минных 
заграждениях и без потерь пропустил 
боевые порядки пехоты. 19 января 1944 года он был 
тяжело ранен. За этот подвиг был награждён орденом «Красной 
Звезды».  



 
  

 

 

 

    Батальон, в рядах которого воевал Талгат Шайхутдинович, 

участвовал в обороне Ленинграда, освобождении городов 

Шяуляй, Гумминен, Тильзит, Инстенбург, Кёнигсберг. За 

образцовое выполнение приказов ему было объявлено 18 

благодарностей. Трижды был в тылу врага с выполнением 

специальных заданий.   

   После войны служил в должности командира роты в 172-м 

отдельном стройбатальоне до 1948 года. Но тяжёлые ранения 

руки и головы, полученные ещё на войне, вынудили его уйти в 

отставку в 1948 году. С 1948 по 1976 год он работал в органах 

безопасности, в МВД. После выхода на пенсию активно 

участвовал в деле воспитания будущих защитников Отечества. 

  



 



   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грязнов Александр Георгиевич 

(02.09.1924 – 10.11.1991 гг.) 

Прапрадедушка 

Вероники, Алёны и 

Лады Смирновых 

 

    До войны Александр 

Георгиевич учился в 

Москве на радиста.  

   Во время Великой 

Отечественной войны 

был телеграфистом в 

конном полку Будёнова.  

   С войны вернулся живым, работал кровельщиком на 

заводе. Продолжал заниматься лошадьми. Развозил на 

лошадях продукты в интернат для слепых, пахал землю.  

   Александр Георгиевич был очень весёлым человеком и 

очень любил играть на гармошке. 

 

 

 



Калинин Иван Степанович 

(Родился в 1924 году) 

Прадедушка Миланы и 

Кости Яблоковых 

   Родился в д. Овсяниково 

Юрьевецкого района 

Ивановской области.  

   С января 1943 года по 9 мая 

1945 года воевал в составе 

78-ой гвардейской дивизии 

730-го стрелкового полка. 

Звание – рядовой. Был тяжело 

ранен в плечо и с 12 июня 

1943 года по 18 сентября 1943 

года находился на лечении в 

эвакогоспитале. Потом снова 

вернулся на фронт. 

   Награждён юбилейными наградами, среди 

которых «Орден Отечественной войны II 

степени».  

   Имя Ивана Степановича Калинина занесено в 

книгу «Воинской Славы» Макарьевского 

муниципального района Костромской области. 

 



Родственники 

 Зеровой Лиды и Максима  

– участники Великой Отечественной войны 
    Мой прадедушка Ковалёв Николай Фёдорович 
родился в марте 1925 года в городе Ташкенте. 
Был призван в армию в 1943 году. Служил в 
артиллерийских войска Получил ранение. 
Прошёл войну до победы солдатом. 

 

     

 

    

 

    После войны служил на аэродроме в 
Костроме. Затем работал в колхозе 
трактористом. Познакомился с прабабушкой. У 
них родились две дочери и сын. 

    Моя прабабушка 
Ковалёва Анастасия 
Ивановна  родилась 
в апреле 1923 года в 

селе Костенево Костромского района 

Костромской области. Как военнообязанная 
была призвана на фронт в 1943 году. Служила 
на аэродроме. Основной её задачей – было 
подвешивание бомб на самолеты. После 
победы над Германией была отправлена на 
войну с Японией.  Была контужена. После 
ранения отправлена домой.     

    

 



    Мой прадед Зеров Евгений Алексеевич 
родился в ноябре 1924 года в городе 
Саратове. Был призван на войну в 1942 году. 
За храбрость, надежность и острый ум его 
определили в разведчики. Разведчиком он 
провоевал почти до конца войны и совершил 
немало успешных операций.  
     Во время наступления советских войск в 
Беларуси в 1944 году сержанта Зерова 
Евгения и еще несколько человек послали 
разведать обстановку в ближайших 
деревнях.   
      После перехода через фронт они 

подошли к ближайшей деревне и увидели, что фашисты сгоняют жителей 
в центральный дом деревни и подносят хворост к дому. 
      Евгений Зеров и его товарищи решили не допустить непоправимого, 
ворвались в деревню и освободили её.  
      Про этот случай даже писали в газетах: «И вот появился Женя Зеров 
и освободил деревню от фашистских захватчиков».  
    За этот подвиг был награждён орденом «Красной звезды» 
        

Прабабушка долго хранила газету, но к сожалению до наших дней газета 
не сохранилась. 



    Прадед не довоевал до 

победы, так как в одной из 

операций был ранен в ногу. 

А так как был за линией 

фронта, то ему не сразу 

оказали медицинскую 

помощь и у него началась 

гангрена. В медчасти ему 

удалили ступню и отправили 

домой. Дед был 

мужественным человеком и 

лишение ступни ему не 

помешало. Дома он у врачей 

заказал протез и пошел 

работать механиком на 

судно. 

    С прабабушкой он 

познакомился на танцах. 

Прабабушка рассказывала, 

что он пригласил её 

танцевать, а она даже не поняла, что он без ноги. Жили они хорошо и у 

них родилось два сына.   

 

 

 

 



Петров Иван Васильевич 

(01.10.1908 – 01.08.1981 гг.) 

Брат прадедушки 

Вероники, Алёны и 

Лады Смирновых 

   Родился Иван 

Васильевич в деревне 

Пустынь Пусининского 

с/совета Костромского р-

на Костромской области.  

   На фронт был призван 

25.07.1941 года 

Любимским РВК 

Любимского р-на 

Ярославской области. 

   В декабре 1941 года его 

дивизия была направлена на оборону Москвы. 

   В тяжёлых боях был награждён медалью «За 

оборону Москвы», за мужество в 1944 

году был награждён орденом «Красной 

звезды».  

   Войну окончил в звании ефрейтора.  

 

 

 



 



Рабцевич Николай Семёнович 

(родился в 1925 г. -  погиб 4 ноября 1944 г.)  

Прапрадедушка Андрея Рабцевича 

   Родился Николай Семёнович в деревне Богатырёво Минского 

района Минской области. 

   На фронт был призван Минским РВК 7 июля 1944 года. 

   Воевал в звании красноармеец-стрелок в составе 758 

стрелкового Минского Ордена Александра Невского полка 88 

стрелковой Краснознамённой дивизии. 

   Убит 4 ноября 1944 года.  Первичное место захоронения: 

Литовская ССР, 

Кальварийский р-

н, м. Шетткемен, 

окраина, 

восточнее, 200 м, 

ряд 1, 4-й от 

южного края 

могилы, считая 

сверху. 



Прибыльская Людмила 

Вячеславовна  

(08.12.1927 – 15.06.2002 гг.) 

Прабабушка Андрея Рабцевича  

и её родственники 

   Людмила Вячеславовна работала в колхозе деревни 

Грудки Судиславского района с 12 лет. Труженик тыла. 

Ветеран труда. Имеет государственные награды - 3-4 

медали. 

   Её сёстры Нина и Зина Прибыльские тоже работали в 

колхозе - трактористками. 

   Сестра Малегина Леонилла работала в госпитале 

посёлка Никольское санитаркой.  

   На территории психобольницы тогда был военный 

госпиталь.  

   Тётя Людмилы Вячеславовны Прибыльская Екатерина 

Михайловна работала в госпитале врачом. Была 

заведующей отделением. Заслуженный врач СССР. Её 

муж Прибыльский Павел Николаевич был директором 

медучилища в Никольском. Готовили медсестёр в 

старом здании пищеблока.  



Прибыльский Николай Павлович 

(родился в 1922 г. – погиб 1 февраля 1943 г.) 

Двоюродный брат прабабушки Андрея Рабцевича 

   Место рождения Николая Павловича: п/о Никольское               

г. Кострома Костромской области.  

   На фронт был призван Костромским РВК Костромского района 

Костромской области в 1941 году. 

   Воевал на юго-западном фронте.  

   Был награждён медалью «За Отвагу». 

 

    

 

 

   Окончил свой боевой путь в звании лейтенанта в составе 57 

гвардейской стрелковой дивизии.  

     



    Николай Павлович был убит 1 февраля 1943 года. Первичное 

место 

захоронения: 

Украинская 

ССР, 

Сталинская 

обл., д. 

Ольговка, 

северная 

окраина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дворников Павел Иванович 

(1926 - 1999 г.) 

 

 

Прадедушка  

Герасимовой Валерии 

 

 

 

  Стрелок-автоматчик.  

 

  Служил в 47-ой 

механизированной Духовщинской Краснознамённой 

ордена Суворова бригаде, резерв 2 Белорусского 

фронта. 

   Награждён медалями «За взятие Кёнигсберга», «За 

боевые заслуги». 

 

 



Петров Степан Ефимович 

(родился 6 апреля 1903 года – умер весной 1946 года) 

Прапрадедушка Сумеркиной Веры 

   Мой прапрадедушка родился в большой семье – у него было 4 

брата и одна сестра. Когда наступила Великая Отечественная   

война, родные и близкие понимали, что дедушку могут забрать 

на войну, и они его, возможно, никогда не увидят. У дедушки 

Степана был брат-двойняшка Илларион. Первым на фронт 

призвали именно его. Дедушка очень тосковал по брату, но 15 

декабря 1941 года на войну ушёл и он. На тот момент ему было 

38 лет, он был женат на моей прапрабабушке Петровой 

Александре Николаевне. У них было трое детей. На фронт его 

провожала жена, которая носила под сердцем четвёртого 

ребёнка. И на обратном пути у неё начались роды. Она родила 

девочку прямо на улице в мороз. Малышка чудом выжила! 

   Дедушка воевал в обозе – помогал возить боеприпасы, 

продукты солдатам. Прошёл всю войну. Получил ранение в 

ногу. Вернулся домой с медалью. Осколок от пули очень 

беспокоил его, он даже спал сидя, облокотившись на стол. В 

конце декабря 1945 года в семье Петровых родился пятый 

ребёнок – сын Павел, а весной 1946 года дедушки Степана не 

стало. Он умер в больнице посёлка Судиславль Костромской 

области. Похоронили его на старом судиславском кладбище. 

Мы всей роднёй стараемся каждый год навестить деда, 

ухаживаем за его могилкой.  

 



Ведь благодаря и его силе духа, силе воли и мужеству наша 

страна одержала ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ в страшной войне   1941 – 

1945 года! К сожалению, в семейном архиве не сохранилось ни 

одного фото моего дедушки. Сохранилось лишь фото его брата-

двойняшки Иллариона. 

 

 

 

 

Но несмотря ни на что, я буду всегда его помнить и благодарить 

за то, что живу, зато, что могу дышать, за то, что могу гордиться 

своими предками! 

 

 

 

Петров Илларион 
Ефимович 

Ефимович 



Озеров Василий Кузьмич 

(родился в 1913 году – пропал без вести в июне 1942 года) 

Прапрадедушка Ростокина Максима 

   Василий Кузьмич родился в 1913 году в деревне Дровинки 

Костромского района Ярославской области. На фронт был 

призван в 1941 году Костромским РВК Костромского района 

Ярославской области. Служил механиком – водителем в 109 

танковой батарее. Воинское звание – старший сержант. Пропал 

без вести в конце июня 1942 года в районе с. Воловчик 

Воловского района Курской области. Дата выбытия: 30.06.1942 

г. Фото, к сожалению, не сохранилось. 

 

 



Крылов Михаил Павлович 

(12.11.1925 г. – 11.02.1999 г.) 

Прадедушка Павловой Василисы 

  

   Михаил Павлович 

родился в 1925 году в селе 

Фёдорово Сусанинского 

района Ярославской 

области. На фронт был 

призван в 1943 году 

Сусанинским РВК 

Сусанинского района 

Ярославской области. 

Воинское звание –

красноармеец. 

    Приказом от 2 апреля 

1945 года по 1074 

стрелковому Выборгскому 

полку 314 стрелковой Кингисеппской дивизии был награждён 

медалью «За Отвагу» (приказ прилагается).  

Был дважды ранен: 23.01.1944 года и 18.07.1944 года. 

 



Косарев Александр Николаевич 

(родился в 1895 г. – умер в 1970 г.) 

Прапрадедушка Филатовой Софии  

(по материнской линии)  

   Александр Николаевич 

родился в деревне 

Кузьмино Сусанинского 

района Костромской 

области. 

   Участвовал в двух 

войнах: гражданской и 

Великой Отечественной. 

   Во время Великой 

Отечественной войны 

был сильно контужен, 

комиссовали на полгода, 

затем обратно на фронт. 

Был ранен в руку.  

   Прошёл всю войну!  

 

 



Филатов Дмитрий Осипович 

(08.11.1901 г. – 24.01.1984 г.) 

Прапрадедушка Филатовой Софии 

 (по отцовской линии) 

   Дмитрий Осипович 

родился в деревне 

Кондратово 

Макарьевского района 

Костромской области. 

Был единственным 

ребёнком в семье.  

   На фронт был призван 

в июне 1941 года. 

Воевал на Воронежском 

фронте, был 

санинструктором. Зимой 

1942 года при 

форсировании Дона был 

контужен, получил 

сильное обморожение 

ног. Часть стоп была ампутирована. В 1943 году был 

комиссован по инвалидности и вернулся домой. 

 



Слесарев Борис Фёдорович 

(1931-1995 гг.) 

Прадедушка 

Белобородовой 

Маргариты 

   Родился в 

деревне 

Татариново 

Костромского 

района Костромской 

области. 

 

 

 

 

 



Мажукин Сергей Павлович 

Прадедушка Щекина Артёма 

   Родился 15.12.1914 г. в 

селе Уручье Выгоничского 

района Брянской области. 

Летом 1941 года был призван 

в Красную Армию 

Выгоничским РВК Брянской 

области. Служил стрелком-

разведчиком 143 отдельного 

истребительно-

противотанкового Дивизиона 

154 Стрелковой Дивизии.   

     Был награждён Орденом 

«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1-ОЙ СТЕПЕНИ», Орденом 

«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».  

   22 декабря 1942 года во время оборонительного боя в 

районе станции Чернышёвская Сталинградской области 

был тяжело ранен в правое плечо осколком мины. 

   Комиссовали по инвалидности.  

   Работал заместителем председателя колхоза 

«Красная Десна» Выгоничского района. 



Щирский Валентин Фёдорович 

(родился в 1905 году в г. Костроме) 

Прапрадедушка 

Сынгаевской Виолетты  

   13.02.1942 года был 

призван в Красную Армию 

Костромским РВК 

Костромского района 

Костромской области.   

   Военное звание – 

красноармеец. По 

военной специальности 

был стрелком. 

    Дома его ждала жена 

Щирская Анна Георгиевна 

и пятеро детей.  

   Последнее письмо от 

Валентина Фёдоровича получили 14 сентября 1942 года. 

Больше никаких известий от него и о нём не было.  

   И только в 1947 году Анне Георгиевне сообщили о том, 

что он пропал без вести ещё в декабре 1942 года.  

 



Лапшина Александра Яковлевна 

(2 февраля1928 г. - 28 марта 2008 г.) 

Прабабушка 

Балакиревой Виктории 

   Александра Яковлевна 

родилась в деревне 

Песиково Костромского 

района Костромской 

области.  

   Её родители были 

крестьяне. В 12 лет она 

пошла работать в колхоз. 

Чем старше она 

становилась, тем больше ей 

приходилось работать. Она 

подготавливала поля, сеяла днём, а ночью косила и 

убирала пшеницу. И всё это делали вручную.  

   На начало Великой Отечественной войны Александре 

Яковлевне было всего 13 лет. Она носит почётное 

звание «Труженик тыла». Неоднократно её награждали 

благодарственными письмами, почётными грамотами, 

медалями, в том числе за многолетний добросовестный 

труд. 

 



Матрёнин Павел Нестерович 

(родился в 1923 году – умер в 1995 году)                    

 

Прадедушка 

Синьковой Варвары 

 

   Павел Нестерович 

родился в 1923 году в 

Мордовии. 

    В 1943 году был 

призван в ряды 

Красной Армии. 

Служил водителем 

тягача пушечно-

артиллерийского 

дивизиона под 

городом Луга 

Ленинградской области. 

    Дважды был ранен, потом получил контузию и ранения 

рук и ног.  

    Был награждён медалью «За отвагу», другими 

медалями.   



Морозов Николай Алексеевич 

(родился 03.01.1924 г. – умер в 1963 году) 

 

Прадедушка 

Миши и Тани 

Морозовых 

 Николай Алексеевич 

был призван на фронт 

в 1941 году в возрасте 

17 лет.  

   Окончил курсы 

офицеров, где 

получил звание 

младшего лейтенанта. 

  Командовал ротой. 

    После войны вернулся домой и работал на 

торфопредприятии прорабом. 

    Умер Николай Алексеевич в 1963 году. 

 

 



Иванов Николай Николаевич 

(родился 16.03.1927 г. – умер в 2000 году) 

Прадедушка 

Миши и Тани Морозовых 

   Участвовал в русско-

японской войне в возрасте 18 

лет. Был водителем, 

ефрейтором. Войну окончил 

в звании младшего сержанта. 

   Был награждён Медалью 

за победу над Японией, 

Медалью за победу над 

Германией, Юбилейной 

медалью «30 лет 

Советской Армии и Флота». 

   После войны Николай 

Николаевич всю жизнь 

работал водителем. 

   Умер Николай Николаевич в 2000 году. 

 


