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*** 

В 2025 году наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Многие события в нашей жизни, которые порой 

воспринимаются как обыденность, стали возможны исключительно 

благодаря Великому Подвигу советского народа, отстоявшего свободу и 

независимость нашей Родины. Война велась тогда не только за освобождение 

территорий, но и за право жить на своей земле в соответсвии с собственными 

традициями и законами, прннципами социальной справедливости, 

составлявшими основу социалистического общества.  

К сожалению, в отдельных средствах массовой информации сегодня 

можно встретить публикации, смыслом которых является дискредитация 

героического прошлого советского народа, воевавшего и трудившегося в 

тылу в военные годы. Многим молодым ребятам уже не посчастливилось 

узнать правду о войне от своих родственников-ветеранов, поэтому не всегда 

удаётся ощущать свою личную связь с наследием Великой Победы. В этой 

связи всем нам чрезвычайно важно вновь и вновь напоминать о событиях тех 

лет и неоплатном долге, в котором каждый из нас находится перед 

поколением победителей. 

Никто из героев не забыт и ничто не забыто. Каждая семья хранит 

память о своих героях, воевавших на фронтах, трудившихся во имя Победы в 

тылу, оказывавших сопротивление врагу на оккупированных территориях.  

Сегодня, в юбилей Победы мы вспоминаем Великую Отечественную 

войну как борьбу против фашизма, за освобождение Родины от иноземных 

захватчиков, отдаём долг подвигу наших предков, освободивших Отечество 

и весь мир. Воспоминания и ссылки на страницы сайта https://pamyat-

naroda.ru/ предоставили для настоящего сборника преподаватели, студенты и 

выпускники факультета наук о материалах и химического факультета МГУ. 

 

*** 
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Вспоминает Астахов Никита, студент 4 курса бакалавриата ФНМ МГУ 

22 июня 1941г. Германия объявила войну, в это время Лазарев Николай 

Иванович был курсантом Ленинградского училища Военных Сообщений, он 

был в лагере училища на 131 км под Лугой. Училище было выброшено на 

фронт вблизи Пскова для охраны шоссе, и как истребительная часть 

занималось прочисткой важных районов от диверсантов. Когда враг 

повернул севернее, училище было отозвано в Ленинград для эвакуации. В 

сентябре 1941г. училище было эвакуировано на ст. Мантурово и г. Шарья 

Горьковской области. 

Николай Иванович окончил училище в г. Шарья. Выпуск был в октябре 

1941г. Получив звание «Лейтенант» в 23 года, временно вместе с другими 

товарищами он был направлен в г. Ярославль в 4 отд. жел.дор. мостовой 

полк, откуда по рапорту был направлен 1 января 1942г. на ст. Куровскую под 

Москву в действующую армию с зачислением в 26 отд. ж.д. бригаду в 3 мост 

ж.д. батальона ст. техником штаба. Затем эта должность была аннулирована 

и взамен выбывшего офицера был назначен начальником тех. склада 3 ОМБ. 

Там подал рапорт, чтобы перевели командиром взвода. Эта просьба была 

удовлетворена, поэтому бессменно командовал взводом почти 4 года. Затем 

был назначен зам. командира роты по тех. части. Командовал ротой, 

выполнял важные и интересные работы.  

4 января 1942г. был уже на Волоколамском направлении, участвовал в 

строительстве мостов р. Песочная, Истра др., 24 января 1942г. участвовал в 

строительстве ж.д. моста через реку Угра, в должности ст. тех. штаба.  

Для обеспечения техникой и инструментом, материальной частью, 

командировался на разрушенные объекты, заводы, склады, по станциям и 

городам: Обнинская, Тихонова Пустынь, Воротынская, Бабынино, Сухиничи, 

Козельск, Белев, Перемышль, Калуга и др. 

Задание приходилось выполнять при любых условиях. Так как без 

материалов, инструмента и техники невозможно было выполнять такие 

трудоемкие работы, а часть только что вновь была сформирована в январе 

1942г., безусловно, технически было оснащена слабо. По окончании работ в 

строительстве моста через реку Угра, приступили к восстановлению моста г. 

Рославль (в 1942г.). 

Осенью того же года переехал на Калининскую ж. дорогу под 

Волоколамск ст. Курково, где разместился в землянках в лесу. По всей 

окрестности ничего живого не осталось. Немцы, отходя, все сожгли, 

разграбили, растоптали. Лазарев Н.И. уже командовал взводом. И вместе с 

взводом был командирован в г. Зубцов, где выстроил для себя землянки за 

склоном балки. Скрываясь от противника, вел подготовительные работы для 

восстановления моста через р. Газуза под городом Зубцов. Строил переправу, 

рыл окопы, заготавливал строительную площадку, отсыпал украдкой 

площадки, разгружал поступающие ночью вертушки с камнями, шпалами, 

рельсами, лесоматериалами, выполнял плотнические и монтажные работы, 

ходил на охоту за просачивающимися автоматчиками противника и 

выполнял другие боевые операции. Враг стоял очень близко, и каждый день 
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вел разрушительный арт-обстрел по переправе, по городу и мосту, кроме 

того, обрушивал массированный налет авиации. Трудно было вести работы, 

но зная шаблонную тактику врага, его методику — обстрелы, налёты и 

перерывы — приходилось урывать каждый свободный час, каждую минуту 

передышек и выполнять своё дело. А когда все работы были подготовлены, 

покаты смонтированы, рамы связаны — все готово доложил своему 

командованию. Наша артиллерия и авиация посылали смертоносные грузы 

на голову врага, и в это время создавалась возможность использовать время 

для пропуска эшелонов на мосту. И мост был готов пропускать эшелоны. 

Лазарев Н.И. уже умел командовать людьми, восстанавливать состоятельно 

мосты, изучил тактику врага и мог обманывать его. Строить и 

восстанавливать мосты и пути, а где нужно было, и подрывать их.  

Весной 1943г., со всей частью прибыл под г.Ржев в Сычевку — 

р.Осуга, где в самый разгар работ произошел взрыв фугаса и много людей 

погибло. Чудом, оставшись в живых, Лазарев Н.И. с одним фельдшером 

стали спасать оставшихся в живых тяжело раненных людей. Пополнив часть 

людьми для продолжения строительства моста, закончили раньше срока на 3 

дня. Он был начальником плотничного цеха правого берега. Затем строил в 

составе роты мосты через реки малую и большую Лечь, участвовал в 

строительстве моста через р. Волга под Ржевом. К осени 1943г. был 

переброшен с частью на зап.ж.д., где самостоятельно восстанавливал с 

взводом малые мосты и трубы. 

В январе 1944г., дошли до р. Днепра на 302 км от Москвы. Мост был 

разрушен. Металлоконструкции висели, частично торчали в реку, груды 

камня, дерева, подступы плохие. Противник был близко, а леса близко не 

было и приходилось выполнять разные работы: расчистку русла, заготовку 

деревянных конструкций, монтажные работы — монтаж покатов и др.  

В этом же году был в Смоленске по восстановлению путей станции, 

путепроводов и ремонту зданий. После этого стояли в Гнездова. Там шла 

учеба, и велись подготовительные работы для моста через р. Березина у 

города Борисов. За доблесть в труде и за боевые операции по 

восстановлению этого моста был награжден медалью «3а боевые заслуги».  

Отсюда вместе с батальоном переехал в Литву. И от Вильнюса до Каунаса 

всё время находился на восстановлении мостов и восстанавливал и пути.  

Летом 1944г. на второй день освобождения батальон прибыл в город 

Каунас для восстановления моста через реку Неман. Также участвовал в 

восстановлении сначала временного, а затем капитального моста по разборке 

металлических ферм, клепки ферм, в передвижке и установке ферм, по 

обстройке опор, по ремонту, по заготовке, по укладке мостового полотна и 

др.  

За капитальный мост был награждён орденом «Красная звезда» и 

похвальной грамотой Литовского Правительства. 

Весной 1945г. в составе батальона прибыл в восточную Пруссию по 

восстановлению мостов и путей. И вскоре начались бои за взятие города и 

крепости Кенигсберга. Вся 26 ж.д. бригада приняла непосредственное 
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участие и дала освобождение городу Кенисбергу, за что пучил награду  

Кенигсбергского ордена с названием «Орден Александра Невского». 26 ж.д. 

бригаде и всему личному составу объявлен приказ о награждении медалью 

«За взятие Кенигсберга». В дальнейшем часть снова занялась 

восстановлением мостов, путепроводов, станционных путей. Так Лазарев 

Н.И. до конца войны находился на восстановительных работах в Восточной 

Пруссии.  
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Вспоминает Куликова Ольга, студент 2 курса бакалавриата ФНМ МГУ 

Этукмаев Василий Мефодьевич (29.02.1905 - 20.06.1973), 

прапрадедушка Куликовой Ольги. Родился и жил в д. Верхний Сор, 

Молчановского района, Томской области. В мирное время Василий 

Мефодьевич был охотником. Как лучший охотник района, его в составе 

делегации, направили на всесоюзную выставку народного хозяйства (ВДНХ) 

в Москву.  

В 1941 году Василий Мефодьевич был 

призван в армию. Где конкретно и в каком 

звании он воевал, сведений не сохранилось. 

Где-то на Украине. В 1942 году был ранен и 

после лечения приезжал в отпуск в свою 

деревню. Затем снова фронт и второе 

ранение, и уже в 1945 году вернулся домой 

окончательно. Продолжал работать вместе с 

односельчанами. В тылу помогали армии, 

добывая пушнину, заготавливая кедровый 

орех (его масло поставлялось на фронт и 

использовалось в медицинских целях), 

ловили рыбу и отправляли на фронт.  
 

Всё для фронта! Всё для Победы! 
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Вспоминает Мурашко Альбина, студент 2 курса магистратуры ФНМ 

МГУ 

Моего прадедушку по папиной линии звали Трунов Максим 

Михайлович. Он был подводником. Прадедушка обеспечивал безопасность 

грузоперевозок корабельных конвоев, сопровождающих корабли Ленд-лиза 

по Северному морскому пути. Он дослужил до конца войны и встретил 

победу во Владивостоке. Получил медаль за отвагу. Его жена с маленькими 

детьми прожила в эвакуации в Алматы. После войны он приехал к ним в 

Казахстан. Максим Михайлович редко вспоминал войну. Он умер, дожив до 

84 лет. Все его почётные награды сохранились у родственников, ныне 

живущих в России.  

Дедушка мамы, Богоявленский Юрий Иванович, служил связистом и 

прокладывал связь для войск армии. Он также был награждён медалью за 

отвагу. После войны был отправлен в Ташкент по ранению. Юрий Иванович 

остался жить в Узбекистане со своей женой Тимониной Екатериной 

Никитичной. Во время войны она работала в тылу на заводе в Ташкенте. 

Была награждена медалью за доблестный труд. Их старшие дети, мои дядя и 

тётя, будучи маленькими детьми, собирали хлопок на полях Узбекистана. 

Этот хлопок оправляли на фабрики, где шили обмундирование для армии и 

отправляли на фронт. Родственников по маминой линии я лично не знала, 

поэтому часть воспоминаний о войне мне передала мама. У меня 

сохранились фотографии только Юрия Ивановича. Остальные фотографии 

хранятся у других моих родственников в Узбекистане. К сожалению, я не 

знаю многих фактов из биографии прадедушек, потому что все, кто был 

причастен к событиям войны и хорошо знали их, умерли до моего рождения.  

 

 

 

 
Богоявленский Юрий Иванович 
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Вспоминает Кнотько Александр Валерьевич, доктор химических наук, 

профессор кафедры междисциплинарного материаловедения ФНМ МГУ  

Я помню и горжусь своим дедом Тарасовым Александром Ивановичем. 

 Участник Великой отечественной войны, ветеран войны и труда, 

капитан в отставке Тарасов Александр Иванович был призван на фронт в 

октябре 1941 г., будучи молодым педагогом, только что 

закончившим филиал Московского педагогического 

института в г. Загорске. 

 Он начал службу  в 101 отдельном стрелковом 

батальоне писарем, но с января 1942 г. уже командовал  

стрелковым отделением. В марте 1942 г. во время боев 

на Демянском выступе он был ранен осколком. После 

излечения дедушка закончил курсы младших 

лейтенантов и был направлен в июле 1942 г. 

командиром пулемётного взвода в 19-ю Гвардейскую 

стрелковую дивизию. В её составе участвовал в боях за 

освобождение города Великие Луки. Воевал на 

Смоленском и Белорусском направлениях, участвовал 

в составе 3-го Белорусского фронта в боях в Восточной 

Пруссии, освобождал Кенигсберг.  

 В августе 1945 г. начались военные действия на Дальнем Востоке 

Александр Иванович, вместе со своими однополчанами, участвовал в походе  

через безводные пустыни Монголии и горные перевалы Большого Хингана, 

освобождал Ляодунский полуостров и г. Порт-Артур, где после подписания 

Японией Акта капитуляции 3 сентября 1945 г. закончил войну.  

 После демобилизации в 1946 г. вернулся в г. Краснозаводск, где 

продолжил прерванную войной работу школьного учителя. За ратные 

подвиги, боевые и трудовые заслуги он награждён: орденом «Отечественной 

войны 2 степени», двумя орденами «Красной звезды», медалями: «За 

отвагу»,  «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За взятие 

Кенигсберга», медалью «Ветеран Труда». 
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Воспоминает Даминова София Оскаровна, кандидат химических наук, 

доцент факультета наук о материалах МГУ имени М. В. Ломоносова, 

преподаватель английского языка, и ее дядя Кузин Олег Борисович 

В нашей большой семье многие пали смертью храбрых за Победу в 

Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков.  

Эта история о семье Семиноговых, проводившей четверых сыновей на 

фронт во время Второй мировой войны, из которых Тимофей Сидорович и 

Павел Сидорович Семиноговы погибли; Филипп Сидорович и Иван 

Сидорович Семиноговы вернулись домой. 

В Киргизстане для нас есть два памятных 

места, которые мы стараемся посетить, бывая в 

этом солнечном крае. Одним из них является 

мемориальный комплекс «Солдатенок» в Парке 

Победы г. Кант, в котором скульптор изобразил 

скорбящего старика и плачущего маленького 

мальчика, отец которого погиб на фронте в годы 

Великой Отечественной войны. Недалеко от 

этого памятника находится памятная гранитная плита, на которой высечены 

имена киргизстанцев, ушедших на фронт из г. Кант. С того места, где сейчас 

находится памятник, четыре брата Семиноговых были призваны на фронт 

Кантским РВК Киргизской ССР Фрунзенской области Кантского района. 

Вторым знаменательным местом является 

памятник И. В. Панфилову, расположенный в 

одноименном парке имени И. В. Панфилова, с 

которого забирали на фронт киргизстанцев. Наша 

бабушка Чурсина (девичья фамилия Семиногова) 

Феодосия Тимофеевна, дочь Тимофея Сидоровича 

Семиногова, приводила нас с братом, Даминовым 

Романом к этому памятнику, где подолгу стояла и 

грустила о погибших на фронте отце, Т. С. 

Семиногове (1900 – 05.03.1942), служившем в 

Панфиловской дивизии, и его брате Павле 

Сидоровиче (1906 – 28.07.1943). 

Двое вернулись с фронта домой. Иван 

Сидорович Семиногов начал воевать в самом 

конце войны, стал профессиональным военным и закончил службу в звании 

полковника в Каунасе. С тяжелым ранением в ногу вернулся с фронта 

Семиногов Филипп Сидорович, подвигам которого посвящен этот рассказ. 

Семиногов Филипп Сидорович родился 17 (16) ноября 1913 г., ему 

было всего 27 лет, когда его Фрунзенский ГВК Киргизской ССР в 

Фрунзенской области города Фрунзе призвали на фронт. Поступил на службу 

30 июня 1941 года, закончил службу в воинском звании капитана.  

Как вспоминала моя бабушка, Феодосия Тимофеевна, все братья были 

очень трудолюбивые, вставали ни свет ни заря и работали в поле, соседи 

удивлялись их трудолюбию, выносливости и сплоченности. Все братья 
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отличались физической силой и волевым характером. 

Филипп рос взрывным и властным юношей. В военных 

документах отмечается, что Ф. С. Семиногов был 

инициативным, волевым, стойким и мужественным в 

боях командиром, отличавшийся отвагой и мужеством 

(сайт подвиг народа). 

Накануне 80-летия Победы над фашистскими 

захватчиками хочется вспомнить несколько подвигов 

Филиппа Сидоровича Семиногова. 

30 мая 1943 года Филипп Сидорович после 

гибели командира роты в ожесточенном бою с 

подошедшим противником принял на себя 

командование Суслинским узлом сопротивления и 

своим личным геройским поведением и бесстрашием 

воодушевил бойцов оборонять родную землю, не отступить ни 

на шаг назад. И только после длительного боя и окружения 

противником Суслинской высоты Ф. С. Семиногов с четырьмя 

оставшимися в живых бойцами пробился из окружения, занял 

новый выгодный рубеж и своим упорством в обороне воспретил 

продвижение противника до подхода резервов. 10 июня 1943 г. Семиногов 

Филипп Сидорович был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени в ВС 4 Уд А. Калининского фронта.  

24 сентября 1943 г., 25 сентября 1943 г., 1 октября 1943 г. 

24 сентября 1943 г. Ф. С. Семиногов назначен командиром роты. 

Воодушевляя своих бойцов личным примером, Ф. С. Семиногов 

вел неравный, ожесточенный бой с крупными силами 

противника, наступавшими на деревню Нижние Храпунки, участок обороны 

3-го Сб., до тех пор, пока не получил приказ отойти. Умело, без лишних 

потерь, Ф. С. Семиногов вывел роту из боя. 1 октября 1943 г. взвод Филиппа 

Сидоровича первым преодолел проволочное заграждение и минное поле под 

деревней Саксонки и обеспечил преодоление препятствия всей роте. 

19.10.1943 г. Ф. С. Семиногов был награжден Орденом «Красная 

Звезда» за военные действия во время службы в 1115 сп 332 сд 1.  

3 марта 1944 г. в боях за дер. Ходолево, Щербино 

Витебского района Витебской области его рота одной из первых 

ворвалась в траншеи противника. За смелость и отвагу в бою с противником, 

умелое руководство подразделением Ф. С. Семиногов удостоин 

правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

23 июня 1944 г. в бою за опорные пункты противника 

деревни Замосточье, Людино Витебского района Витебской 

области рота под командованием Ф. С. Семиногова умелым 

обходным маневром с фланга, овладев опорными пунктами, 

вышла на большак Витебск-Комаши, перерезала пути отхода 

противника и загнала его с мат. частью в болото. В этом бою рота 

освободила из концлагеря 200 человек мирных жителей. Ф. С. Семиногов 
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удостоин правительственной награды «Ордена Красного Знамени» за 

военные действия во время службы в воинской части 45 гв. сп 17 гв. сд 5 гв. 

ск.  

За время Второй Великой Отечественной 

войны Филипп Сидорович Семиногов стал полным 

кавалером орденов. Он был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени, дважды орденом 

«Красная Звезда», орденом Красного Знамени», 

медалью «За оборону Москвы», медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

Орденом Отечественной войны I степени.  

После окончания войны Филипп Сидорович 

вернулся в Киргизию. О войне Ф. С. Семиногов 

никогда не рассказывал, говорил, что об этом 

хочется быстрее забыть и никогда не вспоминать. О жизни двух других его 

братьев, погибших в боях за нашу Родину в годы Великой Отечественной 

Войне, нам мало что рассказывали.  

Семиногов Тимофей Сидорович погиб 5 марта 1942 г. в тяжелых 

боях в Калужской области, Барятинского районе, в с. Лощихино, захоронен в 

деревне Бахмутово Барятинского района. Его имя занесено в книгу памяти 

Калужской области (2004, т. 8. стр. 93). Похоронку принесли его жене Марии 

Харитоновне Семиноговой. Похоронка представляла собой одинарный 

тетрадный лист в клетку, сложенный в четверо, на котором было написано 

«Удостоверение», которое было выдано НКО СССР Кантский районным 

Военным комиссариатом Киргизской СССР, второй частью от 25 июня 1942 

года № 2/2506, Рабочий поселок Кант.  Документ был подписан Кантским 

райвоенкомом, старшим политруком Жуком и начальником второй части 

Соловьевым.  

Симиногов Павел Сидорович захоронен в братской могиле в деревне 

Плоское Дмитровского района, с. п. Плосковское. 

Вечная память всем воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, 

спасая страну от фашистских захватчиков! 

В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией в годы 

Великой Отечественной войны правнук Семиноговых Даминов Кирилл 

Романович написал два стихотворения, посвященных Великой 

Отечественной Войне и Родине. 

 

Великая Отечественная война 

Даминов Кирилл Романович 

Давно закончилась война,  

Но помним мы о той поре, 

О боли той, что принесла  

И жизни забрала себе. 

Ту пору век мы не забудем, 
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Храним ее в своих сердцах, 

Героев славных вспоминая, 

Слезою горькой на глазах. 

Считаю я, что самым главным 

О тех героях не забыть, 

О смелом подвиге и славном 

Легенды славные сложить. 

Четыре года длилась битва, 

Стояли насмерть все бойцы, 

Читая про себя молитву, 

Шли в бой и дети, и отцы. 

Сейчас победу вспоминая,  

Гордимся мы своей страной 

Всех ветеранов уважая 

И помня подвиг их святой. 

И вот тогда в Берлине смятом, 

Победы знамя возведя, 

В том тяжелом сорок пятом 

Закончилась жестокая война. 

 

Моя Родина 

Даминов Кирилл Романович 

Любимая моя Россия 

Великая моя страна 

Как в сказе, ты всегда красива, 

И я с тобою навсегда! 

Твои моря, леса и реки известны людям на весь свет  

И в жизни все твердят на воле прекрасней их на свете нет! 

И утром рано я проснусь под свет сияющего солнца  

И новому дню я улыбнусь,  

И посмотрю, гордясь в оконце. 

Я вспомню историю твою –  

Раздоры, битвы и сраженья,  

Как не сдавались мы в бою,  

На веки шли без пораженья! 

Искусством ты своим полна,  

Людьми великими горда!  

Они тебя, как мать любили. 

Горжусь я, что живу в России  

И не уеду никогда! 

Ты- лучшая держава в мире, 

И я с тобою навсегда! 
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Вспоминает Гудилин Евгений Алексеевич, доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой наноматериалов ФНМ МГУ, 

заместитель декана ФНМ МГУ 

Я помню и горжусь своим дедом Гудилиным Евгением Алексеевичем. 

 
https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8

%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%

D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминает Филиппов Ярослав Юрьевич, кандидат химических наук, 

доцент кафедры междисциплинарного материаловедения ФНМ МГУ 

Я помню и горжусь своим дедом Вилковым Вадимом 

Александровичем. 

  

https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://pomni.is74.ru/person/82220/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вспоминает Сафронова Татьяна Викторовна, кандидат технических 

наук, доцент, старший научный сотрудник химического факультета 

МГУ 

Я не знала своих дедов, воевавших за освобождение родной земли от 

немецко-фашистских захватчиков. Они оба погибли в годы войны. На сайте 

https://pamyat-naroda.ru/ я нашла о них записи. Один из дедов Сафронов 

Спиридон Васильевич пропал без вести в 1941 году. Второй – Бобров Степан 

Акимович похоронен в братской могиле в Белоруссии в 1943 году. Я 

осознаю, что большая часть моей жизни протекала в мире, спокойствии и 

достатке благодаря подвигу и самопожертвованию моих и не только моих 

дедов, бабушек, прадедов и прабабушек, которые выстояли. Поселок, в 

котором я родилась, был под оккупацией. Дом, в котором я росла, был 

восстановлен после разрушения в годы войны. На территории моего поселка 

и прилегающих деревень десятки памятников павшим воинам и мирным 

жителям, расстрелянным фашистами. Когда я училась, мы - дети, родители, 

все жители поселка - праздновали не только День Победы 9 мая 1945 года, но 

и дни освобождения Брянской области и поселка Бытошь, в котором я 

родилась. Мы говорили тогда «Никто не забыт! И ничто не забыто!» Для 

меня и сейчас эти слова не потеряли своего значения.  

 

 

  

https://pamyat-naroda.ru/
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Вспоминает Климонский Сергей Олегович, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры междисциплинарного 

материаловедения ФНМ МГУ 

Мой дедушка Климонский Родион 

Александрович был призван на военную 

службу в 1923 году и направлен в 

Узбекистан, где принимал участие в боях с 

басмачами. Затем поступил в институт связи 

имени Бонч-Бруевича, но учебу не закончил и 

продолжил службу в войсках ГПУ. В 1931 

году стал курсантом первых радиокурсов 

командного состава УПО ГПУ, по окончании 

которых занимался организацией центров 

радиосвязи. Одновременно Родион 

Александрович принимал активное участие в 

боевых действиях с контрабандистами в 

Закавказье, а также в 1937 году – в военном 

конфликте с Китаем в районе Синьдзяна. 

Затем служил в Казахстане, Крыму. Великая 

Отечественная война застала Родиона Александровича в Севастополе, где он, 

офицер с тремя кубиками в петлице, организовывал работу радиомаяков, 

принимал участие в боевых действиях под Новороссийском, а завершил 

войну в Моздоке. 

За ратную службу награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа». 

Его сын, Климонский Олег Родионович, также принимал участие в 

Великой Отечественной войне, закончить которую ему довелось в Берлине. 

Найденные после его смерти фронтовые письма, касающиеся судьбы Бориса 

Соседова, одного из многих героев войны, можно посмотреть по адресу 

 http://radiovesti.ru/article/show/article_id/162902/. 

Сестра моего деда, Климонская Ксения 

Родионовна, оставила свои воспоминания о том, 

военном времени, времени великого подвига и побед. 

Я горжусь своими родственниками, 

создававшими историю нашей страны. Они жили в 

трудное время, тогда когда страна жила в условиях 

очевидной и жестокой агрессии иностранного 

государства, а затем в период преодоления 

последствий этой агрессии. 

 

  

  

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/162902/
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Вспоминает Уточникова Валентина Владимировна, доктор химических 

наук, профессор кафедры наноматериалов ФНМ МГУ, ведущий 

научный сотрудник химического факультета МГУ 

 

 

...Мой дед погиб на Украине – 

В безвестном городе Скалат – 

И похоронен на чужбине, 

Как тысячи других солдат. 

Что ж, достоянием потомков 

Не сделал он судьбу свою, 

Ведь воевал совсем недолго – 

Застрелен в первом же бою. 

Я это знаю, но поныне, 

Все не решается пример: 

Как дед погиб на Украине, 

Раз защищал СССР? 

http://kernelle.livejournal.com/239185.html 

 

 

  

http://kernelle.livejournal.com/239185.html
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Вспоминает Путляев Валерий Иванович, кандидат химических наук, 

заместитель заведующего кафедрой междисциплинарного 

материаловедения ФНМ МГУ, доцент химического факультета МГУ 

 

Я помню и горжусь своим отцом Путляевым Иваном Егоровичем. 
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Вспоминает Брылев Олег Александрович, кандидат химических наук, 

доцент кафедры наноматериалов ФНМ МГУ, старший научный 

сотрудник химического факультета МГУ 

 

Я помню и горжусь своим дедом Брылевым Алексеем Ильичом. 
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Вспоминает Карякин Аркадий Аркадьевич, доктор химических наук, 

профессор химического факультета МГУ, научный руководитель 

студентов ФНМ МГУ  

Отец, Карякин Аркадий Васильевич, родился 24 декабря 1918 г. Его 

папа, Василий Васильевич, пропал в гражданскую 

войну, и мама, Лидия Алексеевна, вышла замуж 

вторично. В его детстве семья переживала и голод 

и бедность, поскольку отчиму, инженеру завода, 

не полагалась продовольственная карточка. Отец 

был самым младшим из сыновей и он, 

единственный из детей, впоследствии поступил в 

МГУ.  

В 1941 г. отец окончил 4 курс химического 

факультета, как началась война. На 5 курсе, кроме 

выполнения диплома, других занятий тогда не 

было, и отца, уже имевшего к тому времени 

серьезные научные результаты, допустили к 

государственным экзаменам. После получения 

диплома выпускники пошли в военкомат. К тому времени стало известно, 

что немцы складируют на нашей территории химическое оружие. А Красная 

Армия была практически начисто лишена химзащиты. Поэтому всех 

дипломированных химиков направили на ускоренные курсы Академии 

химзащиты. 

На фото - выпускник МГУ и Академии химзащиты, лейтенант, а уже 

начальник химической службы дивизии; 1942 год перед отправкой на 

Сталинградский фронт. Дивизии дали несколько километров фронта южнее 

Сталинграда и постоянно приказывали 

наступать, чтобы отвлечь силы немцев от 

направления основного удара, в сторону 

Волги. С винтовками против пулеметов и 

танков. В воздухе - полное господство 

немцев: самолеты пикировали даже на 

отдельных солдат - не то, что на технику. 

Через два месяца боев из дивизии 

(составлявшей несколько тысяч человек) 

оставшиеся в строю уместились в кузове 

одного грузовичка,  полуторки. 

Следующая битва - это Курская 

дуга. Затем Воронеж. Затем 

Новороссийск. Позже командующий как-

то на построении подозвал командира 

дивизии и, указывая на отца, спрашивает: 

"Что у вас тут за блат? Почему у химика 

орденов, как у разведчика?" А тот в ответ: 
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"Помните огнеметы под Новороссийском? Не вы ли сами подписывали 

представление?" 

Закончил войну отец в Праге майором, зам. начальника химической службы 

армии. Разменял следовавшие ему воинские чин и звание на раннюю 

демобилизацию и уже в 1945 г. вернулся в науку. На фото - вместе с 

основателем фотохимии, академиком А.Н. Терениным. Потом по семейным 

обстоятельствам перебрался из Ленинграда в Москву, где проработал более 

30-и лет в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ). Там он 

своими руками создал лабораторию спектрального и люминисцентного 

анализа. Отец и поныне остается рекордсменом ГЕОХИ по числу 

изобретений. Web of Science дает на его статьи, опубликованные 

исключительно на русском, около 1000 ссылок. Стоит отметить, что когда 

вернулся из экспедиции наш луноход, доставленный образец лунного грунта 

(как мы сейчас понимаем, возможно, единственный пока образец Луны, 

доставленный на Землю) передали на исследование отцу. Отца не стало 9 

октября 1994 года. Как видите, главное достояние его сына - это наследие.   
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Вспоминает Фалалеев Николай, выпускник ФНМ МГУ 2015 г. 

Я горжусь моим родственником Фалалеевым Федором Яковлевичем - 

советским военачальником, маршалом авиации. Фалалеев Фёдор Яковлевич 

(1899–1955) родился  в деревне Полянское Большеучинской волости Вятской 

губернии. Вскоре после начала Великой Отечественной войны он был 

назначен командующим ВВС 6-й армии на Юго-Западном фронте. Затем в 

1942 году был командующим ВВС Юго-Западного фронта и Юго-Западного 

направления.  

Фалалеев Фёдор Яковлевич - 

маршал авиации (1944), член КПСС с 

1918, в Советской Армии с 1919. 

Участник Гражданской войны. Окончил 

курсы «Выстрел» (1928), Военно-

воздушную академию им. Н. Е. 

Жуковского (1934). В 1941 генерал-

инспектор авиации, 1-й заместитель 

начальника Главного управления ВВС 

Советской Армии. В июне 1941 генерал-

майор авиации. В ходе войны 

командовал ВВС 6-й Армией Юго-

Западного фронта и Юго-Западного 

направления (1941-42), начальник штаба 

– заместитель командующего ВВС 

(октябрь 1942 – май 1943 и апрель 1945-

46), заместитель командующего ВВС 

Советской Армии (май 1943 - апрель 

1945). Как представитель Ставки ВГК
1
 

по авиации координировал действия 

воздушных армий при освобождении 

Донбасса, Южной Украины, Крыма, в 

Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. В 1942-1943 

годах являлся главным представителем от СССР на переговорах по вопросам 

создания и боевой деятельности будущего знаменитого истребительного 

авиационного полка «Нормандия-Неман», в 1945 году участвовал в работе 

Потсдамской конференции и на встрече военных делегаций союзных держав 

- Англии, Франции, США. В 1946-50 начальник Военно-воздушной академии 

(ныне имени Ю. А. Гагарина). За годы войны трижды повышен в воинских 

званиях: генерал-лейтенант авиации (27.03.1942), генерал-полковник авиации 

(17.03.1943), маршал авиации - 19 августа 1944 года. С мая 1950 года - в 

отставке. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  

Награды: Три ордена Красного Знамени (1942, 1944, 1949); Два ордена 

Суворова 1-й степени (1944, 1945); Орден Кутузова 1-й степени (1944); 

Орден Суворова 2-й степени (1944); Орден Красной Звезды (1941); Орден 

                                                
1 Верховного Главнокомандующего 
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«Знак Почёта» (1936); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии» (22.02.1938); Медаль «За оборону Сталинграда» (22.12.1942); 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» (9.05.1945); Командорская степень Ордена Почётного легиона 

(Франция, (1944); Орден Польши; Военный крест, Франция; Орден "За 

военные заслуги" 1 степени, Болгария. 

21 августа 1945 года, в День авиации, Ф. Я. Фалалеев в «Пионерской 

правде» в статье «Любите нашу Родину, учитесь для нее, мечтайте для нее!» 

написал в обращении к школьникам: 

«… Мы научились летать. Мы поднимаемся высоко в небо. Наши 

самолеты не боятся ни солнца, ни ветра, ни тумана, ни дождя. От первых 

хрупких летательных машин до самолета наших дней прошло не так уж 

много времени, но авиация сделала огромный путь. Кто же победил воздух? 

Люди! Люди, которые умеют мечтать, которые умеют трудиться, которые 

непрерывно учатся. Мы - старшее поколение - именно этого и хотим от вас. 

Мы хотим, дорогие 

младшие 

товарищи, чтобы 

вы учились 

осуществлять свои 

мечты, чтобы вы 

непрерывно 

учились. Мы с 

вами живем в 

самой прекрасной 

стране мира. 

Никому из нас - от 

маршала до 

школьника - никто 

не мешает 

осуществлять свои 

мечты, если только 

они могут 

принести пользу Родине. Любите же нашу страну, учитесь для нее, живите 

для нее, мечтайте для нее. Мы победили самого страшного врага науки, 

труда и культуры - фашистскую Германию. Мы победили на земле, на воде и 

в воздухе. Всюду мы оказались сильней и отважней наших врагов. Также 

успешно сражался наш воздушный флот и с японским агрессором... Примите 

же от нас, солдат и командиров воздушного флота, горячий привет в этот 

славный и радостный день!» 

Дополнительно: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Фалалеев,_Федор_Яковлевич, а также очень хорошая биографическая книга-

воспоминание о Фалалееве Федоре Яковлевиче доступна в интернете: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/falaleev_fy/index.html 

  

http://militera.lib.ru/memo/russian/falaleev_fy/index.html
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Вспоминает Лелюк Дарья Петровна, выпускница ФНМ МГУ 2015 года 

Мой прадедушка Нескоромный Иван был пилотом 38-го 

бомбардировочного авиаполка, командиром экипажа. И 23 февраля 1943 

года, в районе станции Жиздра Брянской области, когда их эскадрилья 

полетела на очередное боевое задание, его экипаж не вернулся. Не вернулся с 

задания вообще ни один из 8 экипажей. У них не было истребителей для 

прикрытия, бой был неравным. Позже самолёт прадедушки видели горящим, 

пролетающим уже над нашей территорией. Но останков так и не нашли. А 

может быть, их не искали. Одно слово - война, было не до пропавших. И 

происходило всё это над болотами, где глубокая трясина. 

У нашей семьи сохранилось стихотворение, которое прадедушка 

написал в письме для своей жены, Нескоромной Надежды Петровны: 

 

В этот вечер далеко за Волгой 

Потемнела акварель зари. 

Я пришел, любимая, о многом, 

О большом с тобой поговорить. 

Вот сижу, беседуя с тобою, 

Но совсем другое на уме. 

Может, завтра в утро голубое 

На врага лететь придется мне. 

Посмотри на изорванные клочья - 

Облака за горизонт спешат. 

И тревогой налитые очи 

Тишь страны великой сторожат. 

Там вдали, вдали за облаками 

Разгорится небывалый бой. 

Потеряю я свою машину 

С молодой и буйной головой. 

Вот тогда, сорвавшись в плоский 

штопор, 

Упадет на землю самолет. 

Только тихий теплый ветер в поле 

Песнь свою о смерти пропоет. 

Вот сижу, беседую с тобою, 

Но забудь, любимая, про грусть. 

Может, завтра рано улечу я 

И с победой я к тебе вернусь! 

12.01.43 
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Вспоминает Григорьева Анастасия Вадимовна, кандидат химических 

наук, доцент кафедры наноматериалов ФНМ МГУ 

На момент начала войны мой дедушка Григорьев Владимир 

Александрович был московским школьником, он увлекался физикой, 

особенно электрикой. Но началась война. Окончивший 8 классов он с 

матерью был эвакуирован в Горьковскую область, где пришлось осваивать 

сельскую работу. В 1943 году он записался добровольцем, чтобы успеть 

принять участие в выдворении врага за пределы страны. В 1943 году врага 

уже «погнали», и все верили, что этот перелом в ходе войны уже решающий. 

Но на передовую, вопреки желанию, его не направили. Был отправлен на 

южный фронт, где занимался радиолокационной защитой, позже работал по 

вопросам связи. Здесь совпал давний интерес молодого человека к электрике 

с возможностями части. Как молодому и смекалистому ему часто поручали 

решать проблемы с аппаратурой, на учебу для освоения нового оборудования 

также направляли его. Служба в армии закончилась для Владимира только 

через 7 лет в 1950 году (https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero96309190/), 

когда потребовалась помощь родителям, ведь он был единственным сыном. 

Полученный в армии опыт пригодился ему при работе в МПС, КБ Туполева 

и нескольких исследовательских институтах. В частности, с Н.Н. 

Семеновым. Именно такие молодые и инициативные ребята, каким был он, 

восстанавливали нашу страну в тяжелые послевоенные годы и вывели ее на 

первые позиции по технологиям. Я горжусь своим дедом и его поколением. 

Его отца, моего прадеда, Григорьева Александра Михайловича, 

призвали на вторую в его жизни войну в октябре 1942 года. Он был контужен 

в первую мировую и уже не молод. На сайте https://pamyat-naroda.ru/ я нашла 

интересный для себя документ, касающийся призыва прадеда. У него был 

очень красивый каллиграфический почерк, похожий на тот, что в верхнем 

левом углу этого документа. Такие почерки, сегодня уже практически не 

встретишь. Во второй мировой воевать пришлось ему не долго. Снова 

контузия и перевод на военно-учетную работу. 

  

https://pamyat-naroda.ru/


16 

 

У моей бабушки Татьяны Стефановны Погодиной было четыре брата, 

каждый из которых участвовал в сопротивлении. У всех судьба сложилась 

по-разному. Старший брат Даниил руководил специальным производством в 

военной Москве. Под его руководством работала и младшая сестра Танечка, 

в возрасте 12 -15 лет. Второй брат был пленен в первый год войны и прошел 

через концлагерь. Двое младших братьев Григорий и Иван воевали на 2-м и 

3-м Белорусских фронтах, освобождали Смоленщину, Ригу, Кенигсберг. 

Когда война закончилась, все они освоили мирные профессии – стали 

учителем, музыкантом, художником-архитектором. Благодаря их мужеству и 

стойкости в годы войны мирное небо над головой стало возможным.  
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День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголёк. 

Были вёрсты, обгорелые, в пыли, — 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели — 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, пол-Земли, — 

Этот день мы приближали как могли. 


