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ВСЕНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР  
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НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ 
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МБОУ «Школа № 60», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

 «…у всех у нас, во всех семьях у нас в стране есть обязательно или погиб-

шие, или раненые, или так или иначе причастные к войне...» 

В. С. Высоцкий 

 

Тема Великой Отечественной войны актуальна была, есть и будет все-

гда. С каждым годом интерес к этому периоду жизни советских людей воз-

растает, ведут активную работу добровольные поисковые отряды, рассекре-

чиваются архивные документы, проливающие свет на события тех лет, 

расширяется доступность к информации.  

На примере нашей рядовой советской семьи, прошедшей через героизм, 

жизнь и трагедию конкретных людей, попытаюсь показать общенародный 

характер Великой Отечественной Войны, которая отразилась на судьбе не 

только всей страны, но и каждой семьи в отдельности, а также вклад каждо-

го члена нашей семьи в дело Победы.  

В Великой Отечественной войне принимали участие 27 моих предков (из 

них 6 – по отцовской и 13 – по материнской линии). Среди них были: по 

социальному признаку: крестьяне, рабочие, интеллигенция; по отношению к 

командному составу военные: офицеры, сержанты, старшины, рядовые; по 

национальному признаку: русские, украинцы; по характеру вклада в Побе-

ду: служащие действующей армии, партизаны, блокадники и защитники 

Ленинграда, тыловики. Среди родственников есть раненые, погибшие на 

полях сражений и расстрелянные гитлеровцами, умершие от голода в бло-

каду Ленинграда, а также пропавшие без вести.  
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Независимо от национальной, социальной, возрастной принадлежности 

каждый на фронте и в тылу стремился помочь делу Победы.  

Мой прадед Курбатов Антон Андреевич (19.08.1921–07.06.1998 гг.) про-

исходил из бедной крестьянской семьи. Он рано осиротел. С юных лет тя-

нулся к знаниям, закончил Ленинградское военно-медицинское училище 

им. Щорса, а после войны – Ленинградскую военно-медицинскую академию 

имени С. М. Кирова, был членом ВКП(б) с 1943 года, в армии – с 1938 года. 

Участвовал в Советско-финской войне. В тяжелейшей героической борьбе в 

годы Великой Отечественной войны особую роль выполняли стрелковые 

дивизии. 254-я стрелковая дивизия была сформирована в кротчайшие сроки 

за 9 суток. В состав ее входил 933-й стрелковый полк, где санитарным взво-

дом командовал мой прадед. В Великую Отечественную вместе с однопол-

чанами 254-й стрелковой Черкасской дивизии и 1-й ударной армии Курба-

тов А. А. воевал под Старой Руссой, освобождая Украину, Румынию, 

Чехословакию. Войну закончил капитаном, дослужился до подполковника. 

Был ранен в руку осколками «шального снаряда», прервавшего жизни его 

друзей-сослуживцев во время привала. Был награжден 3 орденами (в том 

числе 2 Орденами Красной Звезды), 17 медалями (в том числе «За оборону 

Москвы») и 9 знаками. Лучше всего о профессиональных и человеческих 

качествах прадеда говорят строчки из наградного листа: «…показал себя 

опытным и чутким медицинским работником». «…Под ураганным артилле-

рийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем противника… за недо-

статком санитаров, за время наступательных боев сам лично вынес с поля 

боя 28 раненых бойцов и командиров с их оружием…» [1]. Храбрости, са-

мопожертвованию, профессионализму, чуткости и преданности врачебному 

делу можно поучиться у этого в прошлом простого паренька-сироты из да-

лекой уральской деревни [2]. Следует отметить, что, по воспоминаниям 

родственников и друзей, с годами перечисленные качества моего прадеда 

проявлялись все сильнее. 

Его супруга, моя прабабушка, Надежда Ивановна Курбатова (12.10.1922–

11.02.2014 гг.), в девичестве Смирнова, во время войны, будучи младшей мед-

сестрой в 1-й ударной армии, выносила раненых с поля боя. Впоследствии слу-

жила операционной сестрой в полевом госпитале. Рассказ ее о военном време-

ни остался у меня в памяти: фашисты разбомбили госпиталь, требовалось 

срочно эвакуировать раненных. Были тяжело раненные, одного из таких, круп-

ного солдата, она – хрупкая медсестра – пыталась поднять, чтобы переместить 

в безопасное место, но сил не хватало и помочь было некому. Она, собравшись, 

из последних сил оттянула его в сторону, и в это время, нависшая над ними, 

бетонная балка рухнула рядом. Они чудом остались живы. Н. И. Курбатова 

награждена 1 орденом, 14 медалями, 6 знаками. До 1970 года Надежда Иванов-

на работала медицинской сестрой в Каунасском полку ВДВ Республики Литвы. 

Будучи пенсионером, она продолжала трудиться медицинской сестрой в дет-
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ском учреждении № 104 Автозаводского района г. Горького, а затем диспетче-

ром на подстанции скорой помощи.  Старший сержант, ветеран труда Надежда 

Ивановна Курбатова, воспитавшая троих детей, продолжала участвовать в вос-

питании пяти внуков, десяти правнуков вплоть до самого преклонного возрас-

та. Она учила нас уважать семейные ценности, любить Родину и труд, всей сво-

ей жизнью показывая лучший тому пример [3].  

Моя прапрабабушка Смирнова Анна Ивановна, в девичестве Гитарова, 

(11.11.1895–17.07.1985 гг.) была крестьянкой в двух поколениях и жила в 

деревне Демидово Сусанинского р-на Костромской области. В 18-летнем 

возрасте прапрабабушке посчастливилось 19 мая 1913 года присутствовать 

на встрече императора Николая с семьей возле Ипатьевского монастыря в  

г. Костроме. У Анны Ивановны было шесть детей. Во время войны она ра-

ботала в военкомате техническим работником. Награждена тремя медалями. 

Передаваемую из поколения в поколение любовь к простому труду Анна 

Ивановна пронесла до последних своих дней, подавая пример трудолюбия и 

жизненного оптимизма [2].  

Мой двоюродный прапрадед Гитаров Евгений Иванович (14.02.1915–

12.11.1942 гг.), уроженец деревни Починок Судиславского района Костром-

ской области, был крестьянином, в 1936 году призван в армию. Он был кан-

дидатом в члены ВКП(б). С первых дней Великой Отечественной войны вое-

вал в 222-м стрелковом полку 49-й стрелковой дивизии и первоначально 

считался пропавшим без вести. Однако, в соответствии с Приказом Мини-

стерства Обороны от 08.05.2007 г. № 181 «О рассекречивании архивных до-

кументов Красной Армии и Военно-Морского Флота в период Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 годов» удалось выяснить судьбу Гитарова.          

4 июля 1941 года он попал в плен во время боя в Волховском районе и нахо-

дился в лагере шталаг (стационарный лагерь для рядового и сержантского 

состава) 1УН (304), лагерный № 14608, на территории Германии. Е. И. Гита-

ров умер в лагере военнопленных 12.11.1942 г., захоронен на кладбище воен-

нопленных Цшепа (бывшее кладбище русских, участок 58) [2]. 

Мой двоюродный прапрадед Гитаров Константин Иванович, 1922 г. р., 

крестьянин. Судиславским РВК был призван в Красную Армию 08.07.1941. 

Он был наводчиком 120-мм миномета 546-го стрелкового полка 1-го Укра-

инского фронта. 15.03.1945 в бою за прямоугольную рощу, что западнее 

высотки 250 градусов ОА, минометным огнем уничтожил одну пулеметную 

точку и около 15 солдат противника, тем самым дал возможность наступа-

ющей пехоте продвинуться вперед и овладеть рощей. В Наградном листе 

значится: «Смелый, бесстрашный, решительный…». Он был представлен к 

правительственной награде–ордену «Красная Звезда». Также К. И. Гитаров 

был награжден медалью «За отвагу» [2].  

Мой двоюродный прапрадед Садовников Фёдор Васильевич (25.11.1911–

10.05.1988 гг.), происходивший из крестьянской семьи, на фронт ушел по мо-
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билизации во 2-й день войны. Гвардии ефрейтор, стрелок 17-й отдельной роты 

охраны Полевого Управления 9-й Гвардейской армии Садовников был награж-

ден медалью «За боевые заслуги». Лучшей характеристикой прадеду будут 

строки Наградного листа: …дисциплинированный, требовательный к себе… 

безотказный и четкий в исполнении приказаний… заслужил авторитет и ува-

жение среди личного состава…» [4]. Его супруга Елена Ивановна Садовникова, 

в девичестве Валова, (25.01.1922–17.05.2008 гг.) в годы войны помогала фронту 

в тылу [2].  

Мой прапрадед по линии отца Ванюшкин Василий Павлович (1896– 

1956 гг.) проживал в г. Ленинграде. Призванный в Красную Армию, прини-

мал участие в Советско-финской войне, где получил ранение и лишился 

части ноги, из армии был комиссован. С началом Великой Отечественной 

войны находился в ополчении до окончания блокады Ленинграда [2].  

Его жена, моя прапрабабушка Ванюшкина Марфа Ивановна (1910–

09.08.1973 гг.) работала гардеробщицей в Военной академии на Васильев-

ском острове. Во время Великой Отечественной войны работала практиче-

ски круглосуточно на хлебозаводе на выпечке хлеба для фронта и ленин-

градцев [2].  

Моя прабабушка Валягина Анна Васильевна (07.07.1928–09.10.1992 гг.), 

в девичестве Ванюшкина, войну встретила в 13-летнем возрасте. Однако, 

несмотря на молодость, она дежурила вместе с одноклассниками и во время 

бомбежки сбрасывала с крыш домов «фугаски», чтобы избежать пожара. 

Она смотрела за младшим братом, делилась с ним своей нормой хлеба, так 

как он постоянно просил кушать. Мебель, имевшаяся в квартире, книги – 

все шло на растопку для поддержания тепла в зимний период времени.      

От холода, голода, грязи 9-летний брат умер. Весной 1943 года по Дороге 

Жизни она вместе со своей матерью Ванюшкиной Марфой Ивановной была 

вывезена из блокадного Ленинграда сначала на Урал, затем их переправили 

в Мордовию, где приютили жители. В дальнейшем Анна Васильевна, полу-

чив среднее специальное медицинское образование, проживала в г. Горь-

кий, долгое время после окончания войны трудилась в больнице № 23 Авто-

заводского района г. Нижнего Новгорода. А. В. Валягина воспитала двух 

дочек, впоследствии помогала в воспитании двух внуков. А. В. Валягина 

награждена медалями, знаком «Житель блокадного Ленинграда» [2].  

Мой двоюродный прадед Ванюшкин Иван Васильевич (1933–1942 гг.) 

вместе с родителями проживал в г. Ленинграде. С малых лет он был очень 

подвижным ребенком. Когда город оказался в блокаде, наступил настоящий 

голод, который за 900 дней блокады с сентября 1941 по январь 1944 года 

унес не менее 800 000 жизней. Нормы хлеба урезались 5 раз с 400 г на ре-

бенка до 125 г. Зимой 1942 года Иван умер от голода. И. В. Ванюшкин был 

захоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинграда, его имя высечено на 

Стене Памяти [2; 5].  
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Мой двоюродный прапрадед Валягин Степан Тимофеевич (1895 г. …) в 

годы Великой Отечественной войны был рядовым Красной Армии, воевал 

на Западном фронте с 12.06.1942. Будучи связистом 1210-го стрелкового 

полка Западного фронта, в боях за г. Орел при наступлении 19.06.1943 он 

был ранен осколками мины в левую руку. За смелость, исполнительность, 

находчивость в годы войны был награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу» [2; 6].  

Члены каждой семьи нашего общества обязаны бережно хранить и по 

мере возможности пополнять память о своем роде вообще и истории уча-

стия в Великой Отечественной войне предков и их вкладе в дело Великой 

Победы, в частности. Это позволит сохранить неразрывную связующую 

нить поколений («Без прошлого нет будущего!») и обеспечить дополни-

тельное воспитание в семье. Именно в трудностях раскрывались и форми-

ровались характеры и лучшие людские качества, проявлялась человечность, 

доброта в противовес бесчеловечному нацизму. Опыт, приобретенный 

народом нашей страны, а также каждой ячейки нашего общества – семей, не 

должен быть утерян и забыт. 

Патриотизм, отраженный в лучших примерах отдельных представителей 

прошлых поколений, может стать опорой нынешнему поколению. 

Считаю, что наше воспитание, воспитание будущих поколений должно 

основываться на героических примерах участников Великой Отечественной 

войны, их любви к Родине, мужестве, чуткости к людям, верности нрав-

ственным принципам, непримиримости к самому понятию нацизма и любых 

его проявлений. 
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