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Педагогические ВЕСТИ 

ПВ ПВ ПОДВИГ НАРОДАПОДВИГ НАРОДА

Моя бабушка Мария Афанасьевна 
Немакина прошла всю войну. Её воин-
ская служба началась в Киеве, а закон-
чилась в Австрии. Бабушка являлась 
лейтенантом медицинской службы в 
госпитале. Встретила войну в долж-
ности медсестры; ушла на фронт в  
17 лет, прибавив себе 1 год в воен-
комате. Во время боевых действий 
выносила раненых с поля боя, была 
дважды ранена, контужена.

Однажды бабушку отправили в 
тыл к немцам с целью получить важ-
ную информацию об обороне про-
тивника. На немецкой территории её 
задержал патруль. Документов она не 
имела, поэтому была взята в комен-
датуру; утром её должны были рас-
стрелять как партизанку. Но ночью 
прибыл отряд советских партизан, ко-
торый освободил всех арестованных, 
в том числе и мою бабушку. Собран-
ную Марией Афанасьевной инфор-
мацию передали в ставку советского 
командования. За этот и другие под-
виги бабушка была представлена к 
правительственным наградам, таким 
как орден Отечественной войны I сте-
пени, два ордена Красной Звезды, две 
медали «За отвагу».

Дедушка в 1938 году окончил Ле-
нинградское танковое училище, по-
лучил звание лейтенанта, после чего 
был направлен на службу в Дальне-
восточный военный округ. Когда от 
Рихарда Зорге поступила информа-
ция о том, что Япония не будет вести 
военные действия с СССР, дальнево-
сточную дивизию перебросили под 
Москву. Дедушка принимал участие 
в битве за Москву, был командиром 
ремонтного батальона на Курской 
дуге; также воевал на Прибалтийском 
фронте. В конце войны оказался с вой-
сками в Австрии, где и познакомился с 
моей бабушкой. Николай Михайлович 
получил медаль «За отвагу», орден 
Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны, медаль «За взятие Вены».

Дедушка являлся коренным ле-
нинградцем, его семья в годы войны 
находилась в блокадном городе. Не 
все смогли пережить те страшные 
годы. Прадедушка умер от голода, 
прабабушка выжила. По почте дедуш-
ка присылал ей свои продовольствен-
ные талоны, которые выдавались ему 
за офицерское звание.

ВЕРА ЕРЖЕНКОВА
Мой дедушка с родителями и 

старшей сестрой Клавой жил в де-
ревне Большое Васильевское на бе-
регу реки Тосно. В тот страшный день 
22 июня у них в гостях была ещё его 
старшая сестра Тася с маленькой до-
чуркой Люсей. Дедушка вспоминал, 
что в 10 утра они узнали о нападении 
фашистской Германии на СССР. В ав-
густе прадедушка, Семён Иванович, 
ушёл на фронт, а в октябре в деревню 
пришли немцы. Вскоре через сосед-
нюю деревню Глубочка протянулась 
линия Волховского фронта. В Васи-
льевское прибыло несколько фашист-
ских отрядов. Солдаты поселились в 
домах, а жители деревни вынуждены 
были ютиться в сараях и банях. Война 
была совсем рядом, всего в пяти ки-
лометрах гремели пушки, взрывались 
снаряды, падали бомбы. А потом всё 
стихло, и стало по-настоящему страш-
но, потому что наши войска были раз-
биты. Все надежды на освобождение 
рухнули. С болью и отчаянием люди 
смотрели, как через деревню ведут 
отряды пленных советских солдат.

В июне 1942 года начался голод. 
В пищу употребляли в основном кра-
пиву и лебеду. Тогда же летом немцы 
увели из деревни трудоспособную 
молодёжь, в том числе и дедушкину 
сестру Клаву. А в конце октября 1943 
года забрали и всех остальных жите-
лей. В нечеловеческих условиях ехали 
они три дня в грузовых вагонах, а за-
тем три недели мёрзли в конюшнях 
литовского города Шауляй. Но самое 
страшное было ещё впереди. Мино-
вав пересылочные лагеря, мой дедуш-
ка, его мама, сестра Тася и четырёхлет-
няя Люся оказались в городе Кёльн. У 
заключённых отобрали маленьких де-
тей, сказав, что ведут на санитарную 

обработку. Но дети не вернулись к 
родителям. Малыши были обузой 
для фашистов, лишними ртами, так 
как не могли работать. Наверное, их 
отправили в газовые камеры, как это 
делалось в других концентрационных 
лагерях. Так не стало Люси…

В концлагере Центвик в городе 
Мюльгейм жили в бараках по 20–25 
человек в комнате. Дважды в неделю 
были расправы – немцы вешали по  
6 человек. Все заключённые долж-
ны были работать. Дедушкина мама 
и сестра Тася были уборщицами на 
военном заводе «Тиссен», дедушка 
разносил почту. Поскольку он был 
ребёнком, ему разрешили уходить в 
город. Находчивый и сообразитель-
ный, он быстро выучил разговорный 
немецкий язык, начал подрабатывать: 
кому-то он носил дрова, кому-то раз-
гружал уголь, мыл полы. Таким обра-
зом, дедушка почти каждый день при-
носил маме и сестре хлеб, который 
получал за работу. 

Тем временем война близилась 
к завершению. Советский Союз и его 
союзники бомбили Германию. Кон-
цлагерь эвакуировали в город Эр-
фурт, но союзники быстро наступали, 
на заключённых перестали обращать 
какое-либо внимание. В это время, 
совершенно чудесным образом, де-
душкина сестра Тася узнала, что их 
родная сестра Клава находится в со-
седней деревушке Кёница, всего в 
25 километрах от них. Семья отпра-
вилась к ней пешком. Дедушка вспо-
минал, что с трудом преодолел этот 
путь, он был очень слаб, заключённых 
последнее время не кормили. И вот 
они были уже все вместе: Клава, Тася, 
мой дедушка и их мама.

14 апреля 1945 года пришли аме-
риканские солдаты. Через два месяца 
бывших заключённых переправили к 
русским в Дрезден. В обратный путь 
ехали на открытых платформах же-
лезнодорожного состава: Дрезден, 
Брест, Новгород… и, наконец, родное 
село Большое Васильевское!

Их встретила пустая деревня, дом 
без окон, из еды – семь килограммов 
привезённой с собой фасоли. На по-
мощь пришли река и лес. Рыбу, ягоды 
и грибы везли продавать на Кузнеч-
ном рынке в Ленинграде, а на выру-
ченные деньги покупали хлеб.

К осени жизнь наладилась. Верну-
лись около трети жителей деревни, 
но среди них не было дедушкиного 
отца. Он пропал без вести. Моему 
дедушке пришлось выполнять всю 
мужскую работу по дому, работать 
на лесопилке. Не забывал дедушка и 
про школу, старался за один год из-
учить то, что пропустил за четыре. И 
он смог это сделать! Хотя мой дед и не 
сражался на войне с оружием в руках, 
я считаю его настоящим героем, как и 
многих других людей, прошедших че-
рез войну. Ведь они смогли не только 
выжить, но и терпеливо восстановить 
всё то, что разрушила война.

АДЕЛИНА БОНДАРЕВА 
Благодаря героизму и храбрости 

моих прадедов у меня есть большая 
семья, которая с гордостью несёт па-
мять о них в своих сердцах. К сожале-
нию, мне не удалось лично услышать 
от прадедушек рассказы о страшных 
событиях, но то, что я узнала от моей 
семьи, для меня свято.

Прадедушка Фёдор Емельянович 
в ряды Красной армии был зачислен 
в 1942 году в возрасте 29 лет. Будучи 
сапёром, получил звание старшего 
сержанта. Был награждён орденом  

Красной Звезды и двумя орденами 
Славы: серебряным и бронзовым. 

О славных подвигах прадеда мы 
узнали спустя много лет, воспользо-
вавшись сайтом «Подвиг народа»; сам 
Фёдор Емельянович предпочитал не 
говорить о войне. От прочитанного в 
документах захватывает дух, на глаза 
наворачиваются слёзы. Сколько хра-
брости, стойкости, мужества и геро-
изма было в наших прадедах! 

Вот некоторые выписки из до-
кументов: «23.08.1944 года в районе 
села Лисув товарищ Никоненко уча-
ствовал в отражении контратаки. На 
лично им проставленных минах по-
дорвалась автомашина противника. В 
бою 21.10.1944 года в районе Кароли-
но обеспечил снятие мин на обороне 
противника, сделав для нашей пехоты 
проходы. 24.02.1945 года в районе се-
ления Копжины, невзирая на ураган-
ный огонь противника, обеспечил на-
водку моста через реку, переправив 
личный состав двух полков. В период 
боёв за плацдарм и расширение его 
с 20.04.1945 года на западном берегу 
реки Одер тов. Никоненко, находясь 
в боевых порядках стрелковых под-
разделений полка, оказал большую 
помощь пехоте в преодолении мин-
ных полей противника. За дни боёв он 
обезвредил около сотни вражеских 
мин, являя собой образец мужества, 
самоотверженности и отваги».

Мне трудно представить себя на 
месте молодого 30-летнего мужчины, 
который смог вынести все трудности 
войны, построить семью, стать пре-
красным отцом и дедом. Хотя я не зна-
ла прадедушек лично, но с уверенно-
стью могу сказать, что всё лучшее во 
мне есть от них. Как реликвию храним 
в семейном архиве боевые награды 
деда, письма с фронта, которые пере-
полнены чувством ненависти к фаши-
стам, скорби о погибших товарищах, 
ожидания победы.

Не менее славный боевой путь 
в годы ВОВ прошёл мой второй пра-
дедушка, Пантелей Савельевич Ро-
котян. Кто может рассказать о войне 
лучше, чем тот, кто видел её ужасное 
лицо и был так близко к смерти, что 
дыхание её даже переставало пугать 
и настораживать? К счастью, сохра-
нилась видеозапись телепередачи 
«Твой день», где мой многоуважаемый 
прадед рассказывает о своём боевом 

пути: о службе в морской бригаде, в 
разведроте, о тяжёлом ранении под 
Смоленском. Пантелей Савельевич 
за участие в боевом сражении был 
награждён орденом Славы I степени. 
В госпитале он провёл 6,5 месяцев, 
из-за ранения не смог вернуться на 
фронт. Свою дальнейшую жизнь свя-
зал с авиаучилищем, в котором про-
служил до 1971 года.

ЕКАТЕРИНА БАШ
Моя прабабушка Клавдия Алек-

сеевна Иванова – легендарная 
личность. В 1941 году она только 
окончила школу и определялась с 
дальнейшим выбором. Начавшаяся 
война всё решила за неё. И вот моло-
дая 18-летняя девушка записывается 
в добровольцы. Одна из известных 
фотографий защитников блокадного 
Ленинграда была сделана военным 
фотографом Давидом Трахтенбергом 
с подписью «Бойцы группы самоза-
щиты МПВО на сторожевой вышке». 
На ней моя прабабушка со своей бо-
евой подругой на крыше Дома культу-
ры. Клавдия Алексеевна уже к марту 
1942 года была бойцом МПВО при 
штабе Октябрьского района. В газете 
за 8 октября 1967 года приводится 
следующая цитата: «Она была среди 
тех, кто при бомбежке оставался на 
боевом посту. Среди тех, кто первым 
прибегал к дымящимся развалинам, 
чтобы помочь пострадавшим, кто в 
зимнюю пургу выходил расчищать 
трамвайные пути, кто ликвидировал 
завалы… Ночные дежурства, сон на 
полчаса, прерванный сиреной…» По-
сле войны прабабушка так и осталась 
жить в Ленинграде. В музее блокады 

Ленинграда по сей день стоит бюст 
Клавдии Алексеевны Ивановой, вы-
полненный скульптором Верой Игна-
тьевной Мухиной.

АННА НИКОНЕНКО
Мой предок – русский немец, 

Виктор Евгеньевич Фот. На момент 
начала войны вся его семья жила в 
Мелитополе. Долг призвал моего 
прадеда на фронт. Он ушёл в строй-
армию, помогать русским солдатам. 
Прабабушка Эмилия осталась одна на 
хозяйстве с двумя маленькими деть-
ми. Летом 1943 года город был окку-
пирован фашистскими захватчиками. 
Семью моего дедушки, как и многие 
другие семьи разных национально-
стей, вывезли из СССР в лагерь для 
перемещенных лиц, находившийся на 
территории Чехословакии в городе 
Эльба-Весштеттель. Из лагеря люди 
выбывали по мере их отправки на 
работы. К сентябрю 1943 года праба-
бушка с детьми переехала в полупод-
вальное помещение частного дома, 
где они и жили до 1945 года.

Весной 1945 года советские вла-
сти вернули мою семью в страну. Но 
не в родной Мелитополь. Когда они 
попытались туда добраться, их объ-
явили врагами народа и отправили 
как бывших военнопленных в Сибирь. 

Когда дедушка рассказывает мне, как 
их переправляли на новое место жи-
тельства, у меня каждый раз навора-
чиваются слёзы. Ему было 8 лет, а он 
помнит каждую мелочь. Дедушка рас-
сказывает много историй. Одна из них 
произошла, когда они добирались до 
Сибири. Бабушка Миля оставила его и 
брата в детской комнате вокзала, сама 
ночевала в фойе. Оставляя детей, она 
дала воспитателям новые чистые ко-
стюмы, сменную одежду. Когда вер-
нулась утром, мальчики были в одном 
белье: ни старых, ни новых вещей не 
было. Кража чемоданов с вещами на 
одной из станций довершила беды. 
В сибирскую деревню два маленьких 
мальчика и изможденная женщина 
приехали в сентябре в тоненьких 
пальтишках. Поселились в дерев-
не Кулунды: одни валенки на троих, 
перегон коровы пешком зимой за не-
сколько километров от дома, неустро-
енный быт.

В Новосибирск моя семья попала 
только в 1954 году, до 1956 года нахо-
дилась на спецучёте.

Я считаю свою бабушку настоя-
щим героем. Она вынесла все муки 
ссылок, лагерного режима, плохих 
условий, пренебрежительного от-
ношения к себе со стороны людей, 
со стороны властей, разлуку с малой 
родиной и любимым человеком. Но, 
несмотря на это, она смогла вырас-
тить двух сильных, умных и красивых 
сыновей.

А мой прадед ушёл на фронт и не 
знал о том, какая судьба настигла его 
жену и детей. Вернулся он на побывку 
в середине войны. Пришёл в пустой 
дом, решил узнать у соседей, где его 
семья. Они любезно сообщили, что 
Эмилия вышла замуж за немецкого 
офицера и уехала жить в Германию. И 
с такими мыслями мой прадед снова 
ушёл на фронт. После войны он же-
нился на медсестре, которая за ним 
ухаживала в госпитале. Впоследствии, 
узнав всю правду, он не смог бросить 
новую семью, в которой подрастала 
дочь. Так война разрушила счастье, 
надежды, оставила кровоточащую ду-
шевную рану в судьбе моих родных. 
Мой дедушка больше не увидел сво-
его отца.

Не оставляла война мою семью 
и спустя многие годы. Из-за статуса 
врага народа моему дедушке и его 
брату поначалу не давали поступить 
в институт. Они смогли осуществить 
свою мечту только спустя годы. Мно-
гие, слыша эту историю, вспоминают о 
спецпенсиях для узников фашистских 
лагерей. Её моему дедушке тоже не 
дали. Дело в том, что архивы города 
Весштеттель не сохранились, а только 
они могли подтвердить действитель-
ное пребывание моих родственников 
в лагере. 

НЕПРИДУМАННЫЕ СУДЬБЫ, 
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Студентам Герценовского университета, обучающимся на факультетах 
химии и физики, не понаслышке известно, что такое эксперимент, 
опыты, исследовательская работа. Изучение естественнонаучных 
дисциплин предполагает серьёзную практическую работу  
в оборудованных лабораториях факультетов. Но открытия можно 
совершать, слушая курс гуманитарных дисциплин. Доцент кафедры 
истории факультета истории и социальных наук РГПУ им А. И. Герцена 
Галина Шлыкова предложила своим студентам-«естественникам» 
развернуть своеобразную исследовательскую лабораторию, 
поразмышлять на темы, связанные с Великой Отечественной войной, 
и написать эссе «Моя семья в годы ВОВ». 

Многие рассказы, записанные студентами-первокурсниками, 
информация, бережно хранящаяся в семейных архивах, 
воспоминания фронтовиков вполне могли бы пополнить знаменитую 
«Блокадную книгу», в которой не может быть поставлена точка, пока 
память о наших предках жива и свята.

Последствия Великой Отече-
ственной войны для моей семьи ока-
зались достаточно противоречивы.  
С одной стороны, такого отношения к 
себе не заслуживает ни один человек, 
тем более дети. Но с другой стороны, 
если задуматься, не было бы войны, 
не было бы и меня: мой дедушка так 
и жил бы в Мелитополе, никогда не 
перебрался бы в Новосибирск, никог-
да бы не встретил мою бабушку, у них 
бы не появилась моя мама. А значит, и 
меня, такой, какая я сейчас есть, тоже 
бы не было. Я знаю одно: мы должны 
учиться на ошибках прошлого. Ни-
когда, ни при каких обстоятельствах 
в мире не должно случиться третьей 
мировой войны. Наши потомки будут 
жить под мирным небом!

ИРИНА КУЗЬМИНА
Я, мои сёстры и братья имеем воз-

можность не только где-то прочитать 
о войне, но и услышать живые вос-
поминания. По рассказам дедушки 
и бабушки, война коснулась каждой 
семьи наших многочисленных род-
ственников. 

Отец моего деда Давид Владими-
рович Полонский до войны работал 
мастером цеха на Ленинградском хле-
бозаводе. Был призван на фронт в ав-
густе 1941 года. Он служил на разных 
фронтах, последняя приписка – «воз-
душный корректировщик Ленинград-
ского фронта». Имел правительствен-
ные награды. После войны работал в 
посёлке Тайцы Гатчинского района, 
проводил большую общественную ра-
боту по восстановлению посёлка, по-
сле войны спас немало финских семей 
от репрессий. Прадед ушёл из жизни в 
48 лет – сказались военные раны. 

С двумя старшими братьями ушёл 
мальчишкой на фронт мой другой 
прадед – Иван Васильевич Рогов, при-
бавив себе возраст на 4 года. Воевал 
на Сталинградском фронте коман-
диром пулемётного подразделения. 
Трижды был ранен, имел контузию.  
О войне говорил мало, но гордился 
тем, что служил под командованием 
генерала Конева и тем, что оставил 
свой автограф на Бранденбургских 
воротах в Берлине.

Мои прабабушки тоже трудились 
для Победы. Одна сопровождала обо-
зы с лесом из Вологодской области к 
Ленинграду. Другая, имевшая на ру-
ках двух малолетних дочерей, восста-
навливала железную дорогу к городу.

Мы с сестрой помогаем бабушке в 
работе Совета ветеранов войны и тру-
да в посёлке Тайцы, участвуем в благо-
устройстве военного захоронения, в 
праздничных мероприятиях.

Особый день для нашей семьи — 
9 мая, День Победы. Да, мы несём 
фотографии наших прадедов в строю 
«Бессмертного полка», слушаем пес-
ни военных лет. В песне «От героев 
былых времён» Евгения Аграновича 
и Рафаила Хозака есть строчки: «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». И это действительно 
она – та самая горькая правда. Люди 
отдавали последнее и не жалели себя 
ради приближения дня нашей По-
беды. Нам, детям мирного времени, 
очень трудно представить все ужасы 
тех дней, прочувствовать, многое по-
нять. Непридуманные истории о вой- 
не помогают нам понять поколение 
фронтовиков, познать историю своей 
Родины не по фильмам, а через живые 
свидетельства и воспоминания тех, 
кто тихо несёт в своём сердце боль и 
радость далёких военных лет.

Материал подготовлен  
Екатериной Калакуцкой, 

корреспондентом «ПВ»

В оформлении использованы 
художественные работы доцента 
ФИИ Андрея Корольчука из графи-
ческой серии «Война» — «Солдат», 
«Хлеб Ленинграда», «Горе мате-
ри», «Осаждённый город», «Вести с 
фронта» (бумага, литография).

Жила семья тогда на Малом проспек-
те Петроградской стороны на 6 этаже 
дома. Бабушка спускалась пешком, 
очень медленно и долго, не было сил, 
шахта лифта была завалена телами 
умерших. В булочную ходили за хле-
бом на угол Большой Пушкарской и 
Пионерской улиц. Хлеб, полученный по 
карточкам, раскладывали по мешоч-
кам: для себя и для сестры...

Ольга Афанасьева

Война была совсем рядом, всего в пяти 
километрах гремели пушки, взрыва-
лись снаряды, падали бомбы. А потом 
всё стихло, и стало по-настоящему 
страшно, потому что наши войска были 
разбиты. Все надежды на освобож-
дение рухнули. С болью и отчаянием 
люди смотрели, как через деревню ве-
дут отряды пленных советских солдат.

Вера Ерженкова

Непридуманные истории о войне по-
могают нам понять поколение фронто-
виков, познать историю своей Родины 
не по фильмам, а через живые свиде-
тельства и воспоминания тех, кто тихо 
несёт в своём сердце боль и радость 
далёких военных лет. 

Ирина Кузьмина

Мне трудно представить себя на ме-
сте молодого 30-летнего мужчины, 
который смог вынести все трудности  
войны, построить семью, стать пре-
красным отцом и дедом. Хотя я не 
знала прадедушек лично, но с уве-
ренностью всё лучшее во мне есть от 
них. Как реликвию храним в семейном 
архиве боевые награды деда, письма 
с фронта, которые переполнены чув-
ством ненависти к фашистам, скорби 
о погибших товарищах, ожидания  
победы.

Аделина Бондарева

ОЛЬГА АФАНАСЬЕВА
Моих прабабушек я застала в ран-

нем детстве; в силу своего возраста 
мне, к сожалению, не удалось узнать 
много информации об их жизни, да и 
говорить о войне им было очень тяже-
ло. Но и то немногое, что знает наша 
семья о родных, для нас как свое- 
образная «книга памяти», и эта, хотя и 
очень скудная, информация не долж-
на стереться, забыться. Живые воспо-
минания о войне я постараюсь сохра-
нить и передать своим потомкам.

Моя прабабушка по маминой ли-
нии Ольга Ивановна Безрукова ро-
дилась в Петрограде в 1918 году. До 
войны она закончила ФЗУ, работала 
на заводе, рано вышла замуж. На мо-
мент начала войны, в 23 года, у неё 
уже было двое детей. Прабабушка ра-
ботала на заводе фрезеровщицей, из-
готавливала снаряды для фронта, а по 
ночам дежурила на крышах, тушила 
зажигательные бомбы. Рабочий паёк 
хлеба делила с детьми, из последних 
сил старалась спасти их от голода. Что-
бы поддержать тепло в комнате, со-
жгла все книги из домашней библио- 
теки и почти всю мебель. Маленькая 
дочка умерла от голода в возрасте 2-х 
лет в феврале 1942 года. Чтобы спасти 
сына, прабабушка решилась эвакуи-
роваться из Ленинграда по Ладожско-
му озеру. На её глазах под лёд прова-
лилась машина, перевозившая хлеб с 
Большой земли. Спасти сына Юру не 
удалось. Он умер уже в поезде от вос-
паления лёгких. После войны Ольга 
Ивановна вернулась в родной город и 
нашла в себе силы возродиться к но-
вой жизни, вырастить двух дочерей. 
Прабабушка награждена медалью «За 
оборону Ленинграда» и другими па-
мятными знаками.

Папина бабушка Вера Ивановна 
Афанасьева родилась в Ленинграде 
в 1924 году. Когда началась война, ей 
было 16 лет. Все родственники ушли на 
фронт. Отец воевал на Ленинградском 
фронте, а мама служила в санитарном 
поезде. Моя прабабушка осталась с 
младшей сестрой одна. Она работала 
в реставрационных мастерских, но 
когда сестре стало совсем плохо, Вера 
Ивановна перестала ездить на работу 
и стала за ней ухаживать. Из рассказов 
родственников я знаю, как приходи-
лось варить столярный клей, чтобы 
спастись от голода, ходить за водой 
на Неву. Жила семья тогда на Малом 
проспекте Петроградской стороны 
на 6 этаже дома. Бабушка спускалась 
пешком, очень медленно и долго, не 
было сил, шахта лифта была завалена 
телами умерших. В булочную ходили 
за хлебом на угол Большой Пушкар-
ской и Пионерской улиц. Хлеб, полу-
ченный по карточкам, раскладывали 
по мешочкам: для себя и для сестры. 
Старшая сестра воевала в авиацион-
ном полку, присылала вещи, которые 
обменивали на еду; благодаря этому 
удавалось как-то продержаться. Когда 
прабабушке Вере исполнилось 18 лет, 
она ушла на фронт. Младшая сестра 
устроилась на работу.

День Победы Вера Ивановна 
встретила в Польше, в Кракове, где 
она находилась вместе со своим под-
разделением. Прабабушка была на-
граждена медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и другими па-
мятными знаками.

МАРИЯ НЕМАКИНА
Я считаю, моя семья является ча-

стью истории. Для меня бабушка и де-
душка навсегда останутся главными 
героями, благодаря которым я живу 
на своей родной земле!
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