
Александр Сергеевич Руфф рассказывает о своем дедушке Сизове Михаиле 

Степановиче 

 

 Сизов Михаил Степанович 

родился в 1915 году в Тверской 

губернии Российской Империи. 

В 1937-1938 годах проходил 

срочную службу в рядах Красной 

Армии. 

После начала Великой 

Отечественной войны был призван 

Максатихинским районным 

военкоматом и 23 июня 1941 года 

направлен на Северный фронт. 

Старший сержант Михаил 

Степанович Сизов воевал в составе 1-го 

батальона 402-го стрелкового полка 

168-й стрелковой дивизии на 

территории Карело-Финской ССР.  

В июле 1941 года полк имел 

задачу прикрывать отход Красной 

Армии: удерживать от финской армии шоссе Сортавала-Петрозаводск и 

высоту, господствовавшую над этим шоссе.  

Финские подразделения атаковали, пытаясь занять высоту и перерезать 

шоссе. Взвод станковых пулеметчиков поддерживал 1-ю стрелковую роту. 

Тяжелый бой длился более суток, но все попытки врага занять высоту и 

выйти к шоссе были отбиты. Задача взвода станковых пулеметчиков была 

выполнена с честью. 

Сизов М.С., лично уничтожив 10 вражеских солдат, 27 июля 1941 года 

получил тяжелое ранение. За инициативные и смелые действия, 

сопряженными с риском для жизни, дедушка был награжден медалью «За 

боевые заслуги».  

Последствия ранения не позволили ему продолжить службу в армии. В 

послевоенные годы Михаил Степанович заведовал хозяйством в 

государственных учреждениях, вышел на пенсию с должности главного 

бухгалтера мебельной фабрики «Свобода». 

В 1974 году дедушка умер от заболевания, связанного с ранением на 

фронте.  

 

 



Юлия Михайловна Иванова рассказывает о своем дедушке  Василии 

Степановиче Яковлеве 

Яковлев Василий Степанович - 

ветеран Великой Отечественной войны, 

капитан запаса, военный ветеринарный врач, 

заслуженный ветеринарный врач Казахской 

ССР. 

Родился 2 марта 1915 года. После 

окончания Алма-Атинского 

зооветеринарного института 22 августа 1944 

года принял военную присягу. Пройдя 

переподготовку, в звании старшего 

лейтенанта ветеринарной службы был 

зачислен на должность старшего 

ветеринарного врача 1271 стрелкового 

полка, 387 стрелковой дивизии. Отбыл на 

фронт 10 декабря 1941 года. 

Боевой путь начал с Обороны Москвы, 

затем: 

- 1942 год − Бои на Орловской и Балхонском направлениях; 

- 1942 год − Бои на Калужском и Тульском направлениях; 

- 1942-1943 годы − Сталинградская битва; 

- 1943 год −Донбасская наступательная операция; 

- 1944 год − Крымская наступательная операция, где, штурмуя перекоп, 387-

ая стрелковая дивизия получила почетное название «переконская»; 

- 1944 год − Освобождение Севастополя. 

С 4 по 11 февраля 1945 года Яковлев В.С. участвовал в охране 

Крымской конференции. После окончания конференции дивизия была 

срочно отправлена в Румынию, на помощь румынскому народу. Свой 

славный путь Яковлев В. С. закончил в Болгарии, г. Софии в апреле 1945 

года. 

Работа ветеринарной службы в годы войны достойна самого большого 

уважения и добрых слов. 

Василий Степанович по зову сердца выбрал сложную, но одну из 

самых благородных и нужных профессий - ветеринара. О его личных боевых 

подвигах и заслугах семья узнала из наградного фронтового приказа № 46 от 

28 мая 1944 года, полученного в Центральном архиве Министерства 

Обороны СССР и из живых рассказов реального свидетеля тех событий, 

самого Яковлева В.С. 



Одна из военных историй − участие в Крымской наступательной 

операции, задачей которой было освобождение Крыма от вермахта. 

Проводилась операция с 8 апреля по 12 мая 1944 года и вошла в историю как 

одна из важнейших и беспрецедентно сложных наступательных операций 

Великой Отечественной войны. Ни автомобильный, ни гужевой транспорт не 

мог передвигаться из-за наступившей распутицы. Появилась угроза срыва 

снабжения войск. Противник был гораздо сильнее. Так, за время марша от 

Мелитополя до Турецкого вала на 

перекопе, Яковлев Василий 

Степанович организовал подбор 

бесхозных лошадей в количестве 

187 голов, из них сдал в кондепо 45 

лошадей. Им было сформировано 

конное депо полка из трофейных и 

подобранных лошадей. Быстро 

оказывая ветеринарную помощь 

раненым лошадям, он своевременно 

эвакуировал тяжело раненых 

бойцов. 

За время боевых действий на Турецком валу все 235 лошадей 

трехкратно прошли газоокуривание. Благодаря этим мероприятиям в полку 

не наблюдалось заразных заболеваний и падежа животных. Находящиеся в 

полку трофейные и бесхозные лошади − 118 голов − были сконцентрированы 

в отдельное подразделение, среди них проведен клинический осмотр на сап с 

рефлектором и на кожные заболевания, тем самым конский состав полка был 

оздоровлен. 

Благодаря его заботливому отношению к коню и неустанной работе 

полк имел боеспособное поголовье, а сам Яковлев В.С. был удостоен 

правительственной награды Орденом Красной Звезды и медалью «За боевые 

заслуги».  

За проявленное мужество и самоотверженную работу по 

ветеринарному обеспечению войск в Великой Отечественной войне Яковлев 

В.С. награжден медалями и орденами. 

Ордена: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2 степени. 

Медали: «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией». 

Пройдя все тяготы войны, Яковлев В.С. в звании капитана службы был 

демобилизован, приступил к восстановлению народного хозяйства и 



продолжил работать по специальности на руководящих должностях 

ветеринарной службы.  

В 1961 году Яковлеву Василию Степановичу присвоено почетное 

звание «Заслуженный ветеринарный врач Казахской ССР». За время 

трудовой деятельности он был награжден 8 медалями и 9 почетными 

грамотами Верховного Совета Казахской СССР и 8 грамотами Министерства 

здравоохранения СССР и Казахской ССР. За проявленную заботу и 

проделанную большую работу по оздоровлению поголовья скота, проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий дедушка был награжден 

в 1961 году медалью «За освоения целинных земель». 

Трудно представить нашу Победу без таких героев, как он. Яковлев 

В.С. любил жизнь, активно участвовал в общественной жизни. В браке 

прожил 52 года, имея двух детей, 4-х внуков, правнука. Умер 1 апреля 1993 

года в возрасте 78 лет. 

Людей с героическим прошлым становится меньше. Хочется оставить о 

них память. С возрастом это понимаешь сильнее! Особенно когда это 

родные, близкие тебе люди. 

Читаю написанную биографию о Яковлеве В.С. - моем дедушке и 

говорю своим детям, смотрите, здесь написано о вашем прадеде, о 

совершенных им подвигах. Я хочу, чтобы эти моменты отложились у них в 

памяти, потому что героев Великой Отечественной Войны и то, что они 

сделали для всех нас, своих потомков, нужно помнить всегда и передавать 

эту память из поколения в поколение! 

В канун 75-летия Великой Победы я выражаю всем ветеранам 

огромную благодарность за смелость и самоотверженность и за все, что 

довелось им пережить! Спасибо, дорогие, за нашу свободу! 

                                                                                                       

                                                                                                                               

 

 

 

 

 



Елена Сергеевна Жаркова рассказывает о своем прадеде Евсееве Александре 

Ивановиче и дедушке Семене Тимофеевиче Бородине 

Мой прадед Евсеев Александр Иванович 

родился в 1911 году в с. М. Якшено 

Шатковского района Нижегородской 

губернии. В 30-х годах семья Евсеевых была 

раскулачена, и Александр Иванович с семьей 

переехал в г. Горький, где участвовал в 

стройке легендарного ГАЗа. 18 августа 1941 

года был призван на службу матросом 

сначала на Прибалтийский флот, потом 

передислоцирован на Тихоокеанский флот и 

охранял восточные рубежи Родины от 

японских захватчиков, участвовал в 

наступательной операции на Японию в 

августе 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Война 

закончилась для прадедушки с капитуляцией Японии 02 сентября 1945 года, а 

военная служба только через год − 26 августа 1946 года. По возвращении он 

работал токарем на заводе в г. Горьком до самой кончины в 1961 году. 

Мой дед Семен Тимофеевич Бородин родился в 

1925 году в Орловской губернии. В возрасте 18 лет 

был призван на фронт. Воевал в должности 

радиста-пулеметчика 3-го танкового батальона 15 

Гвардейской Танковой Речицкой 

Краснознаменной Ордена Суворова бригаде, 

участвовал в кровопролитных боях на Курской 

дуге. За уничтожение противника и его техники, 

обеспечение непрерывной связи во время боя был 

награжден Орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За отвагу».  

По окончании войны дедушка жил в г. Горьком, 

работал фотокорреспондентом. Помню, как он проявлял пленку, развешивал 

на прищепках черно-белые 

фотографии. Хранятся в 

альбоме и газетные заметки, 

иллюстрированные нашими 

семейными фотографиями. 

Про войну дедушка почти не 

рассказывал. Умер Семен 

Тимофеевич в 2007 году в 

возрасте 92 лет.  



Зоя Владимировна Кощеева рассказывает про своих бабушку и дедушку 

Луневу Марию Сергеевну и Лунева Николая Ивановича 

 

Моя бабушка − Лунева (Аристова) Мария 

Сергеевна (02.11.1923 - 25.10.2009).  Летом 

1941 года жила в Ленинграде − работала в 

отделении связи. Когда началась война, 

ходила рыть окопы, при бомбежках тушила 

зажигательные бомбы на крышах. У нее 

украли талоны на хлеб, ослабевшую от 

болезни и голода её эвакуировали «Дорогой 

жизни» (по льду Ладожского озера). Этот 

очень опасный путь преодолели не все 

эвакуированные. Кто-то умирал в машинах 

по дороге от голода, а кто-то от 

очередной бомбежки вражеских самолетов. 

После эвакуации она попала в Омск, а далее 

в Свердловск. 1 сентября 1942 года поступила в пожарно-техническую школу, 

которую успешно закончила декабре 1944 года. 

Дедушка Лунев Николай Иванович (04.03.1916-14.07.2002) родился на 

станции Погромное Оренбургской 

области. Участвовал в Финской 

компании поваром. В 1941-1942 годах − 

участник ВОВ, повар, а затем разведчик. 

Воевал на Ленинградском направлении − 

Петрозаводский фронт 114 стрелковый 

полк 7 армия, а также Ленинградский 

фронт, ветеринарный лазарет, 285 

мотострелковая дивизия 4 армия. Имел 

два ранения: первое и второе ранения 

были получены в разведке, одно из них 

было в ногу, второе было сквозное 

пулевое в области правого плечевого 

сустава. После этого ранения его 

комиссовали.  

С 1 сентября 1942 года 30 декабря 1944 

года − курсант пожарно-технической школы города Свердловска.  

С 1942 по 1972 годы служил в военизированной пожарной охране непрерывно 

30 лет. Имеет правительственные награды, в том числе медаль "За боевые 



заслуги" № 174045, Орден "Красная Звезда" № 3273206, Орден Отечественной 

войны II степени № 2924751. 

 

 



Наталья Евгеньевна Бижик рассказывает про своих дедов – Комысу Аврама 

Акимовича и Якушева Петра Егоровича 

Мамин отец Комыса Аврам 

Акимович, 1907 г.р., ушел на фронт в 

августе 1941 г. Призван он был 

Куйбышевским РВК, Запорожской 

области, Украина. Дома оставалась его 

семья, жена и трое детей. Бабушка была на 

7-м месяце беременности моей мамой. 

Рождение моей мамы уже произошло в 

оккупированном селе. Дед Аврам был 

призван и прошел всю войну в качестве 

телефониста-связиста. Он не очень любил 

рассказывать про тяготы войны и не 

считал себя героем, но я тайком видела, 

какие неизгладимые раны нанесла ему эта 

война. Быть телефонистом − это быть 

всегда на передовой, протягивать бесконечные километры кабеля ползком в 

любую погоду и в любой 

обстановке. И при этом его никто 

не освобождал от несения 

главного предназначения 

солдата: защищать своё 

Отечество. Дедушка Аврам 

прошел все горнила войны. Он 

воевал на Крымском, Юго-

Восточном, Сталинградском, 

Донском, Брянском, 

Центральном и Белорусском 

фронтах. Под г. Севастополь был 

тяжело ранен и отправлен в 

госпиталь, а после 

восстановления вновь вернулся в 

строй. Дедушка закончил войну в 

западной Европе. Был награжден 

многими медалями: дважды 

медалью «За отвагу», медалью 

«За оборону Сталинграда», 



медалью «За взятие Будапешта», орденом «Красной звезды».  

Но наша Победа над фашизмом 

произошла не только благодаря бойцам в 

окопах, но и слаженной поддержке 

технических служб. И в свою очередь я 

хочу рассказать о роли моего дедушки по 

линии отца - Якушеве Петре Егоровиче, 

1903 г.р. Он также был призван на фронт 

буквально с первых месяцев войны 

Калининским РВК Московской области. 

Дедушка Петя был первоклассным 

портным. И подвиг моего деда был 

ежедневный, его главная задача состояла в 

том, чтобы советский солдат, будь то 

рядовой или генерал был одет и обут. Он 

прошел весь свой фронтовой путь от 

Днепра до Берлина в звании 

гвардии сержанта, являясь 

портным 74 гвардии стрелковой 

Н. Днепровской ордена Богдана 

Хмельницкого Дивизии. Являлся 

участником великой 

Отечественной войны в рядах 3-го 

Украинского и 1-го Белорусского 

фронтов. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

Оба моих деда вернулись с фронта, 

их дождались жены и дети. Но 

многие полегли на полях 

сражений. И в наших сердцах 

остается глубокая скорбь от того, 

какой ценой досталось наше 

счастье сейчас жить, растить 

детей, переживать эмоции и 

мечтать. Планируемое будущее 

наших фронтовиков будет 

построено руками и помыслами их 

потомков, и мы всегда будем 



гордиться нашими дедушками и бабушками, потому что подвиг нашего народа 

в Великой Отечественной 

войне является 

генетической памятью, 

которую по всем законам 

невозможно стереть!!! 

И я сейчас с 

гордостью каждый год иду 

в строю «Бессметного 

полка» и несу портреты 

своих героических дедов. 

Спасибо им за то, что мы 

есть на этом свете! Мы 

победители и нас ничем не 

сломить! 

С огромным уважением к ныне живущим и ушедшим от нас ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла Наталья Бижик. 



 

Юлия Михайловна Коновалова рассказывает о своем прадеде Викторе 

Степановиче Амосове 

 

Виктор Степанович родился 31 января 1923 года в городе Заозерном 

Красноярского края. Виктор учился в Канском летном 

училище, которое закончить не удалось, − помешала 

война. Тогда восемнадцатилетних курсантов срочно 

переучили на десантников-парашютистов. В конце 

сентября 1941 года перебросили под Москву на 

станцию Ступино, где формировался 

двенадцатитысячный воздушный десант для выброски 

его в район города Вязьма, где в окружение попали 7 

октября 1941 года 19, 20, 24, 32 армии. Только спустя 

десятилетие была приоткрыта тайна этого десанта. Он 

был полностью уничтожен, и только часть 

бойцов сумела выйти из этой «мясорубки», в том 

числе и Виктор, который через шесть месяцев 

сообщил родителям, что он жив и находится в 

госпитале.  

Дальше фронтовая судьбина забросила его на Северо-Кавказский фронт, где 

немецкие полчища рвались в предгорья Кавказа. Там пришлось познать ему горечь 

окружения, отступления, гибель товарищей, боль ранений. Быть снайпером, 

писарем, а однажды в Сальских степях сесть на брошенный «кукурузник», чтобы 

доставить важные документы в штаб дивизии. Спустя почти полгода оказаться 

членом военного трибунала, пока не подошла пора контрнаступления под г. 

Орджоникидзе. Тут Виктор Степанович обуздал трофейный мотоцикл, стал 

мотострелком.   

К исходу 1944 года Виктору Степановичу пришлось участвовать в штурме 

Ростова-на-Дону, освобождать Одессу, где он и сфотографировался, оставив на 

память потомкам две фотографии. А когда наши войска начисто освободили 

советскую Украину от фашисткой нечисти и перешагнули государственную 

границу, Виктор в составе своей гвардейской дивизии начал победоносный поход 

по европейским государствам, находящимся под игом фашизма. Дальше 109 

дивизия, блистательно закончив свою боевую миссию на правобережье Дуная, 

пошла в наступление на Венгрию, совершив прорыв обороны немцев юго-западней 

Будапешта и города Вартешхедьшаг, где он был дважды ранен и удостоен 

благодарственными письмами от командира части гвардии полковника Балдынова. 

Штурмовал 13 апреля 1945 года в Австрии г. Вену, да так, что Верховный 

главнокомандующий приказом № 334 объявил ему благодарность, а еще одну 

благодарность он получил за отличные боевые действия в боях за город Брук, где 



местные жители на русском языке вывесили огромнейший транспарант: «Слава 

советским чудо – богатырям – гвардейцам – бериславцам – суворовцам!». 

 После этого пришел приказ выйти по направлению Чехословакии. Путь 

оказался трудным: горы, перевалы, немецкие засады – всё приходилось брать боем, 

вплоть до 25 апреля, пока на обочинах дорог не замаячили надписи, указывающие 

направления на Прагу. Но впереди стоял сильно укрепленный опорный пункт 

немцев − г. Брно-Брюн, который в тот же день был взят штурмом.  А на утро 27 

апреля 1945 года, в полках 109-й стрелковой дивизии каждому бойцу, в том числе 

и Виктору, вручили карточки с приказом Верховного главнокомандующего за № 

345, в котором говорилось: «И.В. Сталин объявил 

Вам благодарность за личные боевые действия в 

боях за освобождение от немецких захватчиков 

крупного промышленного и административного 

центра Чехословакии на путях к Праге – города 

Брно-Брюн».  

Предав земле погибших товарищей, приведя 

в надлежащий вид личное оружие и технику, 

выстирав и подштопав обмундирование, 

береславцы ждали приказа выступить на Прагу, 

где, по сообщениям армейских радиостанций, 1 и 2 

мая пражцы подняли восстание, которое немецкое 

командование решило подавить. Братья-славяне 

взывали о помощи, но она не потребовалась: опередили танковые армии 1-го 

Украинского фронта генерал-полковников Д.Д. Лелюшенко и П.С. Рыбалко. В 2 

часа ночи 9 мая 1945 года Москва сообщила о Великой Победе советского народа.  

Вернувшись домой, не долгим был отдых солдата. Виктор Степанович 

поехал на поезде и догнал свой эшелон, отправился на Забайкальский фронт под 

командование маршала Малиновского. При взаимодействии с монгольской армией 

Чойбалсана 09 августа 1945 года армия начала свой победный поход, прорвав 

Маньчжуро-Джалайнурский и Халун-Аршанский укрепрайоны японцев, 

форсировав безводные степи Монголии и продвинувшись вперед на 950 км, 

овладев главным городом Маньчжурии, Чаньчунь, городам Мукден, Цицикар, 

Жэхэ, Дайрен, Порт-Артур. За это Виктор Степанович был награжден вторым 

Орденом Красной Звезды.  

После этого Виктор Степанович Амосов вернулся домой, работал секретарем 

Рыбинского РК ВЛКСМ. Виктор Степанович умер 26 февраля 1951 года от 

инфаркта миокарда, связанного с трудовой деятельностью депутата Рыбинского 

районного Совета. 

 



Сергей Анатольевич Скворцов рассказывает про своего дедушку 

Алексея Васильевича Коксина 

 

Коксин Алексей Васильевич родился 01 марта 1922 

года в деревне Рубеж Пензенской области. Вместе с 

родителями в 3-х летнем возрасте переехал в г. 

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Там 

прошли его детство и юность. Все было как у всех: 

родился, учился… После окончания школы поступил 

в Иркутское авиационное училище. После окончания 

училища в 1941 году Алексей Васильевич в звании 

старшины был направлен в истребительную авиацию 

техником-механиком по обслуживанию самолетов. 

С начала войны полк Алексея Васильевича 

дислоцировался в Азербайджане, а когда началась Иранская компания, полк 

перевели в Пехлеви под Ленкоранью. После выполнения поставленных задач 

полк вошел в состав ПВО г. Тбилиси. 

Но фашисты стремительно наступали. Истребительная авиация нужна 

была на фронте, и авиационный полк перебросили под Сталинград. Бои были 

кровопролитные. В начале 1942 года силы были еще на стороне фашистов, и 

полк Алексея Васильевича смог дойти только до Буденновска, а оттуда 

вынужден был отступать до самой Северной Осетии. 

Летный состав авиационного полка перебазировался на самолетах, а 

обслуга аэродрома и техники перебазировалась в основном пешком. Тяжелое 

это было отступление. Под Бесланом Алексей Васильевич попал под 

бомбежку и был контужен. И только благодаря сослуживцу Васе Зоркину, 

который служил мотористом на аэродроме и был ранен легко, полуживому 

Алексею Васильевичу удалось добраться до госпиталя в Беслане. Но 

залеживаться в лазарете было некогда, и они с Васей и со старшим 

лейтенантом из своего полка, который тоже был в госпитале, на 6 день 

сбежали из госпиталя и добрались в свой полк. 

Самое тяжелое у техников − ждать своих пилотов. И Алексей 

Васильевич за время войны не дождался с боевых вылетов троих. Первый: 

Мезенцев Иван, красавец-сибиряк из-под Красноярска, погиб в 1942 г. Второй: 

Клочкин, из нового пополнения, ускоренный выпуск, взлет-посадка, погиб в 

1943 г., успев сделать только 8 боевых вылетов. А вот фамилия третьего 

летчика стерлась из памяти пожилого ветерана. 

Но наш народ оправился от внезапного удара и начал гнать фашистов с 

нашей земли. Алексей Васильевич участвовал в освобождении Кубани, Юга 



Украины. После Беслана был Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Каховка. В 

конце 1943 года дивизии, в которой служил Алексей Васильевич, было 

присвоено звание «Гвардейской». В этой же дивизии, только в другом полку, 

служил А.И. Покрышкин.  

За проявленные 

мужество, самоотдачу и 

отвагу гвардии старшина 

Коксин Алексей Васильевич 

награжден орденом и 

медалями. 

В апреле 1944 года, под 

Каховкой, война для Алексея 

Васильевича закончилась. 

Для обучения работе с 

новыми самолетами он был 

направлен в Телави, в летное 

училище, а потом продолжил обучение в Армавирском авиационном училище, 

которое находилось в Фергане. В 1945 году по окончании войны Алексей 

Васильевич был комиссован по зрению − сказались последствия контузии. Но 

он как опытный механик продолжал служить до 1948 года на аэродроме при 

Армавирском авиационном училище.  

К сожалению, Алексей Васильевич не дожил до 75-летия Великой 

Победы. Он скончался 11 октября 2019 в г. Сосновый Бор Ленинградской 

области, в возрасте 97 лет.  

Вечная память гвардии старшине Коксину Алексею Васильевичу! 


