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Мой рассказ о боевом прошлом прадеда Иванова Павла Яковлевича, 

чью фамилию я ношу. О нём  я узнала из рассказов моего деда Иванова 

Николая Павловича и из книги Ивана Комлева «Недолёт, перелёт…» 

       Мой далёкий предок родился 20 декабря 1911 года в Тюменской области 

в деревне Узлово. Его родители были зажиточные крестьяне, и прадедушка, 

будучи ещё мальчишкой,  познал всю тяжесть крестьянского труда. Когда 

ему шел восемнадцатый год, семья была раскулачена, а он  отправлен на 

службу в трудармию.  Потом Павел Яковлевич несколько лет колесил по 

Сибири в поисках своего места и нашёл его в 1936 году в Омской области в 

поселке Кормиловка, женился и стал работать столяром. В семье один за 

другим рождались сыновья, но ни один не выжил. А в 1940 году на свет 

появился третий мальчик – Виктор (будущий писатель, литературный 

псевдоним – Иван Комлев, член Союза писателей России с 1991 г.). Но тут 

началась война.   

Павел Яковлевич, наверное, как и все участники боевых событий, не 

любил вспоминать военные годы, и в те редкие моменты, когда он 

откровенничал, его сын Виктор Павлович Иванов «брал всё это на 

карандаш». Так в 2005 году вышла книга «Недолёт, перелёт…», где глава 

«Великой армии солдат» - это воспоминания моего прадеда о Великой 

Отечественной войне.  

12 июля 1941 года прадед получил повестку, а через неделю  ушел на 

фронт. Вот как он вспоминает этот день: «В воскресенье 20 июля 1941 года 

на перроне сибирского поселка Кормиловка было многолюдно и шумно: 

объятия и поцелуи, разговоры, наказы, слезы, самогон, песни под гармонь и 

снова слезы. В этот день пахари со всего района, призванные по 

мобилизации, отправлялись на фронт».  

Павел Яковлевич служил в 32 отдельном саперном батальоне   в 

составе 97 Стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии. Младший 
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сержант Иванов воевал на передовой. Смерть здесь была привычным делом, 

и мало кому удавалось оставаться живым и неискалеченным. В июле 1942 

года он был контужен во время разминирования поля от противотанковых 

мин, а два его товарища погибли. Вспоминал прадед и про то, как не раз 

чудом оставался жив. «Только въехали в освобожденную деревню, машина 

остановилась возле окопа на окраине, и тут летит немецкий 

бомбардировщик. Командиры - двое - в этот окоп из кабины вывалились, а я, 

с вещмешком в руках, был в кузове, прыгнуть сапогами на офицеров 

пожалел, спрыгнул на землю. И не успел в окоп, бомба рванула, попав точно 

в проезжавшую мимо санитарную повозку. От повозки щепки, и колеса в 

воздух. Осколки простучали по кузову машины и по земле, как град. Ощупал 

себя, удивился: вроде цел. Глянул на вещмешок, а он весь превратился в 

лохмотья, словно червями изъеден. Старшина, выдавая новый мешок  и 

смену белья, удивлялся: "В рубашке родился"». Но в августе 1944 года 

осколок всё-таки достал его и пробил шею, если бы на сантиметр в сторону, 

то разнесло бы шейный позвонок. Прадед говорил, что у него был оберег – в 

кармане гимнастерки лежала фотография сына, присланная его женой. Но не 

только везение помогало ему уцелеть. Мой прадедушка всегда жалел своих 

погибших товарищей и командиров и любил повторять: «На войне 

осмотрительным надо быть. Там не узнаешь, где прилетит». «Он успевал 

реагировать, падал, и осколки проходили выше. Ночью старался в лесу не 

спать, уходил на открытое место. Вздумает немец обстрелять, будет по лесу 

бить, а по открытому месту не станет». 

Много испытаний выпало на его долю, но голод  был сильнее страха 

смерти. Павел Яковлевич рассказывал, как приходилось голодать на 

формировании в Удмуртии и проявлять смекалку: «В заброшенном углу 

склада отрывал листы оцинкованной жести, делал из них с помощью толстой 

проволоки стиральные доски. В ближайшей деревне доску можно было 

обменять на буханку хлеба. Так кормил несколько дней себя и товарищей». 

Тогда же «подхватил» тяжелейшее воспаление легких. Лечить его не хотели, 

отнесли в комнату и оставили. «А я лежу, себя не чувствую, будто умерло 
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все. На тумбочке крошку хлеба увидел, положил в рот. И вот чудно: где 

крошка проходит, там начинает оживать тело». Утром врач удивился, что 

еще живой и назначил лечение.  

Не любил прадед без дела сидеть, и даже на войне находил себе 

занятие. «Однажды замполит, придя к саперам в батальон, спросил: «Кто 

может сделать агитационную мину?»  «Я могу, - сказал Иванов. - 

Инструменты есть?» Инструментов не было. Изготовил он сам стамески, 

мину из чурки сделал, приспособил к ней небольшой пороховой заряд для 

разрыва мины в воздухе, запал из бикфордового шнура. Из консервных банок 

вырезал крылышки стабилизатора, которые раскрывались в воздухе. Однако 

деревянная мина оказалась слишком легкой и в ствол опускалась медленно, 

капсюль не разбивался. Сделал ее диаметром поменьше, чтобы воздух 

свободнее выходил из ствола - капсюль на боек не попадает. Намучился, 

пока решил эту инженерную задачу. Надо сказать, что образование у Павла 

Яковлевича - два класса. Не спал сутками, но на третий день мина полетела и 

взорвалась. Листовки закружились над вражескими траншеями. В ответ со 

стороны немецких позиций летели … отнюдь не агитационные мины. Позже 

для стрельбы деревянными минами был приспособлен ампуломет». Тогда же 

в 1943 году прадед и получил свою первую медаль «За отвагу», за которой 

последовали и другие награды: орден «Красная Звезда», медали «За взятие 

Кенигсберга» и «За победу над Германией», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

юбилейные медали Великой Отечественной войны. На сайте «Память 

народа»  указывается, что Иванов Павел Яковлевич имеет также награду 

«Орден Отечественной войны II степени», но её прадед так и не получил.  

Сыновья, Ивановы Виктор и Николай, говорят, что отец не получил 

уведомления о награде.  

Прадедушка находился на передовой  3 года 7 месяцев 5 дней. И День 

Победы нашего народа над фашисткой Германией в 1945 году Иванов Павел 

Яковлевич встретил в пути, продолжая выполнять свой долг перед Родиной. 

За участие в военных операциях был награжден медалью «За Победу над 
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Японией». Во время советско-японской войны прадед был серьезно ранен. 

Во время ночного перехода в строй советских воинов затесался японский 

смертник. Он кинжалом убил нескольких солдат, а Павел Яковлевич успел 

рукой схватить за лезвие кинжал, занесенный над ним. Японские смертники 

орудовали отравленными кинжалами - прадед получил заражение крови и 

перенес операцию. 

После войны Павел Яковлевич вернулся в свой сибирский поселок 

Кормиловка, где его ждали жена Надежда и сын Виктор. Родились в семье 

еще два сына: Валерий и Николай. А Павел Яковлевич всю жизнь работал 

столяром в местном совхозе. Супруги Ивановы прожили вместе 63 года. 

После смерти жены прадед некоторое время жил у младшего сына Николая в 

Судиславле, но очень скучал по Сибири и переехал к старшему сыну в 

Иркутск. Павел Яковлевич ушёл из жизни 4 декабря 2006 года в возрасте 96 

лет.  

Я очень горжусь семейным «Бессмертным полком». Мои прадеды и их 

братья не имели офицерских званий и высоких чинов, большинство из них 

были простые рядовые солдаты, воевавшие на передовой и претворявшие в 

жизнь замыслы главнокомандующих. Имена маршалов и адмиралов Победы 

хорошо известны всем, но в каждой семье должны помнить имена своих 

героев и передавать память о них детям и внукам. 
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Призывник  

Павел Яковлевич Иванов 

Младший сержант Иванов Павел 

Яковлевич (из семейного архива) 

 

 

Фронтовые фотографии (Иванов П.Я.) 
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Наградной лист Иванова П.Я.   

(Медаль «За отвагу») 

Наградной лист Иванова П.Я.  

(Медаль «За отвагу») 

  

 

 



7 
 

Наградной лист Иванова П.Я. (Орден «Красная звезда») 

 

 

Снимок страницы сайта «Память народа» 

с информацией о медали, которую он не получил 
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