
                                «Моя семья в годы войны»  История одного ветерана 

   Мужа моей бабушки  зовут Константин Степанович Кочанов. Он родился 23 мая 1926 года  в деревне 

Пронино Шатурского района Московской области. Его отец – Кочанов Степан Михайлович, плотник, 

работник железной дороги: мать -- Марфа  Ивановна, домохозяйка. 

   До 4 класса Константин Степанович жил в деревне, ходил в деревенскую школу. После 4 класса 

семья переехала в Москву. Учился в 281 школе, которая располагалась в Уланском переулке. В 15 лет 

окончил школу и поступил в железнодорожный техникум, по совету отца. Летом 1941 года уехал в 

деревню к бабушке и дедушке на отдых. Война застала пятнадцатилетнего подростка в деревне, где 

он и остался на следующие два года. Работал в колхозе, убирал сено, возил картошку на спиртзавод. 

   В ноябре 1943 года Константина Степановича призвали в армию. Ему было семнадцать лет. Сначала 

попал на курсы молодого бойца, которые длились три месяца. Далее был распределен в школу 

радиоспециалистов бронетанковых и механизированных войск Советской Армии (БТМВ). В этой 

школе учился шесть месяцев. Константин Степанович до сих пор вспоминает, как бабушка, провожая 

его на фронт, зашила в воротничок гимнастерки маленький крестик. Сказала об этом уже на 

призывном пункте и умоляла  хранить его. Юный Константин берег крестик всю войну, каждый раз 

перешивая в воротничок чистой гимнастерки.  Вернее было бы сказать, что крестик оберегал жизнь 

моего родственника. Ещё одним ярким  воспоминанием  Константина Степановича был первый день 

в армии. Он вспоминает, как они, четверо новобранцев, проснулись утром первого дня. В шесть часов 

была побудка, все бывалые солдаты в течение одной минуты оделись и выбежали на построение, а 

четыре новобранца, не торопясь , заправили кровати, оделись и присели на стулья в ожидании 

дальнейших указаний. Дальнейшими указаниями были три наряда вне очереди. Задачей новобранца 

Константина было мыть полы в казарме, мыть так, чтобы не было ни одного развода. С раннего утра 

до позднего вечера он мыл и убирал разводы. … Следующим утром в 5:50 он уже одетым по полной 

форме лежал под одеялом в ожидании подъёма. Больше ни разу он не получил нарядов за нарушение 

режима дня. 

                                                  



                       

 



   После окончания школы Константин Степанович был отправлен на 1-ый Белорусский фронт, в 

Бороновичи, в запасной танковый полк радистом-пулеметчиком. На передовую не послали: пожалели 

из-за возраста ( в начале 1944 года такая возможность уже появилась), а послали в радиошколу . 

Готовил радистов, преподавал азбуку Морзе.  Так он служил до мая 1945 года. А в июне 1945 года 

Константин Степанович был отправлен в подмосковный город Солнечногорск в танковую бригаду 

радистом. Одной из обязанностей было обслуживание слушателей Академии Бронетанковых войск, 

которые после теоретического курса проходили здесь практику. В Солнечногорске Константин 

Степанович, старший сержант, служил до 1950 года, когда их год рождения стали демобилизовывать. 

В этом же году принял решение остаться на сверхсрочную службу уже по контракту, так как жить по 

возвращении в Москву было негде и не на что (в 19-метровой квартире жили не только отец и мать, 

но и многочисленные родственники).  Зарплата была 75 рублей.  Здесь же познакомился со своей 

будущей женой Катей, женился, через год родился сын Володя. Хозяйка, которая сдавала Константину 

и Катерине квартиру, узнав, что Катя беременна, отказала от комнаты.  Пришлось устраиваться в части. 

Кочановым выделили  часть Ленинской комнаты, в которой они и жили. Так прошли два сверхсрочных 

года. Таким образом, Кочанов Константин Степанович прослужил в вооруженных силах 10 лет.  

                                        

     В 1953 году началась штатская жизнь. Семья Кочановых приехала в Москву.  Устроился на работу  

на завод при «885 институционной станции» монтажником 6 разряда. Главный конструктор Скибарка 

разрабатывал секретные ракеты. Вскоре понял, что не хватает образования, и стал посещать 



подготовительные курсы в Радиовакуумный техникум, который находился на Костомаровской 

набережной. Успешно сдал вступительные экзамены, учился и в 1960 году закончил, получив 

возможность стать старшим техником, а потом и  инженером-конструктором. Часто ездил в 

командировки на Камчатку и Байконур: проверял исполнительную часть ракет ( с Байконура посылали 

ракету с прибором, который фиксировал технические данные, которые и нужно было снять и 

расшифровать) . Позже предприятие, на котором всю жизнь проработал Константин Степанович, стало 

называться МКБ «Кулон». 

     В 1986 году вышел на пенсию, но продолжал работать на предприятии еще 11 лет. Окончательный 

выход на пенсию произошел в 1997 году. Сейчас Константину Степановичу 88 лет. Он твердо уверен, 

что доживет до ста лет. Мы искренне желаем, чтобы его желание сбылось! 

 

   Награды 

1. Медаль за боевые заслуги № 767812 от 14 января 1954 года 

2. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождение В.И.Ленина» от 

1.04.70 год 

3. Медаль «Ветеран труда»  от 24.10.1984 год 

4. Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 годов» серия 3№0084516 

5. Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» от 20.02 1976г 

6. Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне»  от 6.05 1985 

7. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» от 22.03.1995 

8. Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» 09.03.2010  

9. Юбилейная медаль « ХХХ лет Советской Армии и флота» от 7 ноября 1948 

10. Юбилейная медаль « 50 лет Вооруженных сил СССР» от 28.04 1969г 

11. Юбилейная медаль « 60 лет Вооруженных сил СССР»2.11.1978 

12. Юбилейная медаль « 70 лет Вооруженных сил СССР»14.02.1988. 



  

 

    



Направление: «В ɫɬɪɨɸ «Беɫɫɦеɪɬɧɨгɨ ɩɨлка» 

Тема: «Мɵ… за ɫɩаɫеɧие ɪɨдиɧɵ билиɫɶ» 

Фотографиɹ моего прадеда Алексеɹ Алексеевича Клɺцкина висит у бабушки 

дома на стене. Когда бабушка смотрит на нее, всегда говорит, что ɹ очень похож на 

прадеда. И тогда ɹ тоже смотрɸ на эту фотографиɸ и задумываɸсь. Какой силой духа 

надо обладать, какой лɸбовьɸ к своей стране, чтобы идти на смерть в 16 лет не 

колеблɹсь? Слушаɸ от бабушки историɸ жизни 

прадеда, читаɸ его записи и чувствуɸ гордость за 

близкого человека. 

Алексей Клɺцкин, окончив 7 классов под 

Долгопрудным, поступил учеником на Московский 

авиационный завод. Там получил профессиɸ 

медника, изготавливал детали самолета из цветных 

металлов. 

Когда немцы близко подошли к Москве в 

октɹбре 1941 года, завод эвакуировали, а 

пɹтнадцатилетнего Алексеɹ оставили свɹзным. 

Парнишка обеспечивал свɹзь партизанского штаба в тылу врага и действуɸщей 

армии. Не раз приходилось обходить немецкие патрули, прɹтатьсɹ от немцев в лесных 

болотах. 

Вернувшись на Долгопрудненскуɸ агрохимическуɸ опытнуɸ станциɸ, 

Алексей восстанавливал разрушеннуɸ немцами электролиниɸ, а потом в 16 лет ушел 

добровольцем на фронт. Сразу вступил в сражение за станциɸ Потаповка под 

Калининым, сейчас это город Тверь. 

Довелось в иɸле 1943 года оказатьсɹ в гуще танкового сражениɹ под 

Прохоровкой. Бабушка показывает записи прадеда: «Это был кромешный ад! В один 

момент над головой что-то сверкнуло да как жахнет. Пушка и расчет – вдребезги! 

Очнулсɹ в госпитале. Голова, шеɹ, руки обгорели. Страшно смотреть было». 

Алексеɹ, несмотрɹ на ранениɹ, не комиссовали, и уже осеньɸ 1943-го он 

участвовал в форсировании Днепра за овладение Киевом. И снова записи прадеда: 

«Задача командованиɹ – лɸбой ценой достичь правого берега и удержать плацдарм. 

В нашу лодку попал снарɹд. Лодка разлетелась в щепки. Спассɹ чудом, ухватившись 



за борт другой лодки, проплывавшей рɹдом. Добравшись до берега, бросилсɹ в бой. 

Вместе со всеми кричал «ура», но был-то без оружиɹ, оно утонуло. Подвернулсɹ 

вражеский пулемет. Развернул его - и давай строчить по отступаɸщим фашистам». 

Мой прадед освобождал Польшу, Чехословакиɸ, Венгриɸ, Австриɸ, 

штурмовал Берлин. Со всей страной радовалсɹ Победе. Но оказалось, что длɹ Алексеɹ 

война еще не окончена. 

Эшелоном из Берлина Алексеɹ 

Клɺцкина и его товарищей 

отправили на Дальний Восток. 

Переправились через Амур и 

вступили в сражение с 

ɹпонцами в Маньчжурии. За 22 

днɹ разгромили Квантунскуɸ 

армиɸ. Война длɹ моего 

прадеда закончилась 2 сентɹбрɹ 

1945 года. 

За 4 года сражений прадед не раз был ранен, одна тɹжелаɹ контузиɹ сказывалась 

на здоровье и после войны. 

Мужество, воинскаɹ доблесть, сила духа – это о моем прадеде Алексее 

Клɺцкине. 9 маɹ этого года ɹ с гордостьɸ понесу его портрет на шествии 

«Бессмертного полка». 

Сегоднɹ снова смотрɸ на фотографиɸ прадеда и вспоминаɸ его слова, которые 

и есть ответ на мои вопросы: «Смерти потом и не боɹлсɹ уже. Понимаɸ, что выжил 

чудом. А воевали мы не за ордена и медали, за спасение Родины бились. Поэтому и 

победили».  

 



 Направление: «Жиɬɶ – Рɨдиɧе ɫɥɭжиɬɶ» 

 Тема: «Вɨиɧɫɤий дɨɥг ɩɨдɩɨɥɤɨвɧиɤа Таɪаɫɨва» 

 

 15 февралɹ в нашей стране отмечаетсɹ день вывода советских войск из 

Афганистана. В моем окружении никогда не было людей, свɹзанных с этой войной. 

И ɹ вообще не знал долго, что такаɹ война была. Но несколько лет назад мы отдыхали 

под г. Новороссийском и познакомились там с заместителем начальника пансионата 

«Морɹк» Сергеем Тарасовым. От него ɹ и узнал о войне в Афганистане, услышал 

рассказы о боɹх в горах. 

 В 1977 году в Советском Союзе вышел фильм 

«В зоне особого вниманиɹ». Это был фильм про ВДВ. 

И один из героев – лейтенант Тарасов. И Сергей – 

Тарасов. У парнишки загорелись глаза. Он решил стать 

десантником. А какое самое главное десантное 

училище в то времɹ? Конечно, Рɹзанское высшее 

воздушно-десантное командное Краснознамɺнное 

училище. С первого раза поступить не удалось: Сергей 

не прошел по среднему баллу аттестата. Но руки не 

опустил. 4 раза в неделю весь год занималсɹ физикой и 

математикой. Поехал поступать, сдал экзамены. И не добрал баллов, не хватило 

совсем немного. Но Сергей и на это раз не сдалсɹ. Пробилсɹ к начальнику училища, 

показал книжку спортсмена-парашютиста, спортсмена-радиста, рассказал о себе. И 

был зачислен! 

 В Афганистан в первый раз Сергей Тарасов попал достаточно молодым, 1968 

году, в двухгодичную командировку. Поэтому в воспоминаниɹх эта страна, как он 

сам рассказывал, осталась чем-то ɹрким, экзотическим, не сочетавшимсɹ с ужасом 

смерти. Но страшно бывало не раз. Особенно ночные бои. Ночь, крики раненых, 

вспышки огнɹ. Сергей Тарасов рассказывал случай, когда из засады советские 

солдаты увидели на дороге два танка. Не сразу решились напасть, так как наших было 

немного и они не были уверены, что неподалеку от моджахедов нет поддержки. 

Решили атаковать, взорвали танки, обезоружили врагов. Но когда бой уже почти 

закончилсɹ, на помощь моджахедам неожиданно пришло подкрепление - еще танки. 



Направление: «В ɫɬɪɨɸ «Беɫɫɦеɪɬɧɨгɨ ɩɨлка» 

Тема: «На ɫɬɪаже ɫɬɨлиɰɵ в вɨздɭɯе» 

Раскинулось море широко, 

И волны бушуɸт вдали. 

Товарищ, мы едем далеко 

Подальше от милой земли. 

9 маɹ в нашей семье всегда звучит песнɹ «Раскинулось море широко…» Эта 

песнɹ была лɸбимой у моего прадеда – Герасима Афанасьевича Григорьева. Когда 

вспоминаɸт о героɹх Великой Отечественной войны, ɹ испытываɸ особеннуɸ 

гордость. Мой прадед немало сделал длɹ Победы над фашистами.  И длɹ моего 

родного города Москвы. Прадедушка защищал столицу от врага в воздухе. 

Мой прадед Григорьев Герасим Афанасьевич родилсɹ в деревне Анциферово 

под Смоленском в 1921 году. После семилетки работал в колхозе. Но с детства 

Герасим мечтал стать лɺтчиком, поɷтому в 17 лет окончил аɷроклуб в Николаеве. 

После ɷтого был зачислен курсантом в Одесскуɸ военнуɸ школу авиации. Осеньɸ 

1940 года младший лейтенант Григорьев получил назначение в 163 истребительный 

авиаполк, а уже весной следуɸщего года мой прадед - 

командир звена. 

Свой боевой путь Герасим Григорьев начинает в 

первый же день войны, сражаɹсь на Западном фронте, 

а на третий день летчик уже сбил первый самолет 

врага. К концу 1941 года на счету моего прадеда было 

уже 300 боевых вылетов. В начале 1942 года старший 

лейтенант Герасим Григорьев уже заместитель 

командира ɷскадрильи 178-го истребительного 

авиационного полка, а в октɹбре получил звание 

капитана. 

14 февралɹ 1943 года мой прадед Герасим Афанасьевич Григорьев за мужество 

и воинскуɸ доблесть, проɹвленные в боɹх, удостоен званиɹ Героɹ Советского Соɸза. 

В 1944 году Герасим Григорьев – командир ɷскадрильи «Аɷрокобр». Из всех 

лɺтчиков, защищавших московское небо от фашистов, Герасим Григорьев одержал 

больше всех личных побед – 10, а в паре – 2. 



Лɺтчики 178 полка зорко охранɹли воздушные подступы к Москве. Бои велись 

днем и ночьɸ. Фашисты рвались в сердце страны – в столицу. Все отмечали мужество 

и тактические умениɹ летчика Григорьева. Он нападал на самолет врага внезапно, 

часто маскируɹсь в облаках, в лучах солнца, завершаɹ бой точным ударом в упор. В 

воздушных схватках Герасим Григорьев 

сформировал свои авиационные приɺмы: 

неожиданный скрытный подход, внезапнаɹ атака, 

уничтожение стрелка, а затем прицельный огонь 

по кабине и моторам. 

Все, кто знал летчика Григорьева, говорили, 

что, несмотрɹ, на его умение внезапно поразить 

врага, он никогда не был бесшабашен в боɸ, а в 

случае опасности не терɹл самообладаниɹ. На всех 

фотографиɹх и в детских воспоминаниɹх бабушки 

прадед осталсɹ высоким, белокурым, молодым 

военным. 

После войны, в 30 лет, Герасим Григорьев 

поступил в Краснознамɺннуɸ Военно-Воздушнуɸ 

академиɸ, которуɸ окончил в 1955 году. Прадед училсɹ сам и учил молодых 

летчиков, командовал полком, соединением истребителей. Ушел со службы в звании 

полковника. 

Мой прадед-герой, к сожалениɸ, прожил недолгуɸ жизнь, и ɹ его не застал. 

Похоронен он в Риге, но в прошлом году в родных местах Герасима Григорьева в 

Смоленской области установили обелиск в памɹть о мужественном летчике. Этим 

летом мы с семьей собираемсɹ в те места, чтобы почтить памɹть Герасима Григорьева 

– героɹ войны и моего прадеда. А пока 9 маɹ ɹ вклɸчу лɸбимуɸ песнɸ летчика и, 

слушаɹ голос Леонида Утесова, вспомнɸ моего прадеда-летчика Герасима 

Афанасьевича Григорьева.  

 

 

 



Судьба и Родина едины. 

Великая Отечественная война для нашего народа стала испытанием на 

прочность и любовь. Любовь к Родине и защита Родины всегда были 

понятиями неразделимыми. Поколения военных лет с честью выдержали все 

испытания, хотя и цену пришлось заплатить немалую. Чувство любви к 

Родине, народу, гордость за добрые дела предков рождается, когда мы 

слышим рассказы ветеранов, читаем интересные книги о войне. Подвиг 

народа велик и многозначен, всех имен не назовешь. В этом сочинении мне 

бы хотелось рассказать о своих прадедушке и прабабушке, которые воевали 

во время Великой Отечественной войны. 

Мой прадед Тамаровский Василий Иванович родился 8 января 1923 

года в городе Курске. Перед войной окончил высшее интендантское 

Ленинградское училище. Начав службу в армии еще в мирное время, он не 

предполагал, что укреплять боевой дух ему придется не в казармах, а в 

окопах. В начале войны, в июне 1941 года был призван в артиллерийские 

войска Центрального фронта. Принимал участие в Смоленском сражении в 

августе 1941 года. В ходе боев под Смоленском, войска фронта не позволили 

частям противника безостановочно продвигаться к Москве. В августе 1941 

года Центральный фронт был расформирован и создан Брянский фронт, где 

продолжил воевать мой прадед. В составе этого фронта он воевал до 1943 

года. В этом году произошла одна из величайших битв, которая вошла в 

историю под названием Курская битва. За три дня, с 16 по 18 июля была 

разгромлена огромная гитлеровская группировка, фашисты оказались 

морально подавлены, а Советская Армия взяла инициативу в свои руки и 

продолжила продвижение на Запад, освобождая наши города от оккупантов. 

В ходе Курской битвы Василий Иванович был ранен в ногу, но за 

проявленную в битве храбрость, отвагу и умелое руководство боевыми 

действиями его наградили Орденом Красной Звезды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попав в госпиталь, мой прадед встретил мою прабабушку Шумилову 

Зою Алексеевну. 

Прабабушка родилась 21 февраля 1923 года в Ленинградской области 

в Тихвинском районе. Перед войной она закончила тихвинское медицинское 

училище. С началом войны она добровольцем ушла на фронт, работая в 

различных военных госпиталях вдоль линии фронта. Молодой медсестре под 

градом пуль приходилось неоднократно выносить с поля боя раненых солдат, 

оказывать им медицинскую помощь. Будучи в госпитале, моя прабабушка 

ухаживала за прадедушкой. Между двумя молодыми людьми возникли 

чувства, и они пообещали друг другу обязательно встретиться после войны. 

После выписки из госпиталя Тамаровский В.И. вернулся в свою часть, 

с которой прошел до конца войны и закончил воевать в Венгрии. А моя 

прабабушка, работая в прифронтовых госпиталях, дошла до Кенигсберга. За 

мужество и отвагу она была награждена Орденом Красной Звезды и Орденом 

Отечественной войны, как и мой прадед. Несмотря на то, что они воевали на 



разных фронтах, до конца войны не теряли друг друга, постоянно посылая 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны моего прадеда отправили служить в город Уфу, куда и 

приехала моя прабабушка и где они поженились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мы, потомки, не должны забывать подвиги наших предков. На 

героях держится мир, и благодаря им народ чтит свою историю. Чтобы не 

погасла свеча жизни, у каждого человека должен быть свой герой, на 

которого можно равняться. Такими героями для меня являются мои 

прабабушка и прадедушка Тамаровские Зоя Алексеевна и Василий 

Иванович! 

 

 

 

 



 



 


