


  

         

Вам, нашим родным, отстоявшим мир,
                                                      посвящается…
Вам, нашим потомкам, завещается…

Вспомним всех поимённо,
Горем
          вспомним
               своим…
Это нужно –
не мёртвым!
Это надо – 
живым!
                 Р. Рождественский

          Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. 
Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и 
разрушениями, скорбью по истерзанной огнём и металлом родной 
земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной 
войны.  
          Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, но 
счастливый солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь 
последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех 
уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!» 
          С того памятного мая минуло более полувека. Выросли 
новые поколения. Для них Великая Отечественная война – 
далёкая история. Но совесть и долг перед погибшими и 
пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 
героически-трагическую страницу летописи нашего  государства. 
         О Великой Отечественной войне мы знаем только из книг, 
кинофильмов, рассказов бабушек и дедушек. В те далёкие годы 
война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью. Не прошла 
она и мимо семей сотрудников ЦДТТ.  
          С каждым годом всё меньше и меньше остаётся тех, кто 
пережил Великую Отечественную войну. И тем дороже для нас 
сохранить память о них и передать память сердца потомкам…

… от имени 
                сердца,  
от имени 
              жизни,
повторяю!
Вечная
Слава
Героям!...



Из архивов семьи Здорновой
Светланы Николаевны 

         Данный материал подготовлен моей дочерью 
Лифантовой Марией: 
         Мой прадед, Мурашко Степан Иванович, родился 
25 декабря 1917 года в Омской области. 
         В 1939 году он был призван в Красную Армию на 
действительную службу. Войну, начавшуюся в 1941 году, 
встретил в действующей армии. Все четыре года войны мой 
прадед воевал простым красноармейцем, стрелком, имел 
звание: ефрейтор приемно-распределительного батальона. 
 За время войны был ранен и контужен. 
         В 1942 году после ранения осколком мины он лишился 
двух пальцев на левой руке. Был признан годным к нестроевой 
службе, но вернулся воевать  и в 1943 году вновь попал в 
госпиталь, так как был контужен на передовой.   
         Приказом  № 143 от 05.11.1943 г. № 0122 Действующей 
Армии по запасному армейскому стрелковому полку 
1 ударной армии от имени Президиума Верховного Совета 
СССР награждён медалью «За боевые заслуги». 

         В августе 1945 года вернулся домой живым. 

         Прадеда давно нет в живых. Он умер задолго до моего рождения, но  в нашей 
семье хранят его военные фотографии, справки о ранениях, боевые и юбилейные 
медали.

Мой прадедушка, 
Мурашко Степан Иванович

Боевые медали
  «За боевые заслуги»

«За победу над Германией»

Юбилейные  медали  

Справка
 о ранении в 1942 году Строка в наградном списке

Информация из электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»



Из архивов семьи Мазиной 
Любови Ивановны

         

         Моя мама, Михайлец Ефросиния Осиповна, рождённая 3 января 1915 
года, проработала всю войну в городе Новокузнецке на железной дороге осмотрщиком 
вагонов.      
         
         

Михайлец 
Ефросиния Осиповна

         Государство предоставляло работающим земельные участки для посадки 
гречихи и картофеля. Но и в городе вокруг домов земля засаживалась картофелем.  
Несравнимый ни с чем вкус молодой картошки был связан с надеждой на 
выживание.
         Мама прожила до 95 лет, была жизнерадостной, сама про войну никогда 
не заговаривала. 

         Работа заключалась в том, что нужно было выявлять 
дефекты колесных механизмов вагонов, которые могли бы 
привести к аварии. Если такие вагоны попадались, то их 
отцепляли  и отправляли в слесарный цех, где слесари 
снимали дефектные колеса и вручную устанавливали новые. 
Но в тылу работающих мужчин было мало, и часто  маме 
приходилось со слесарями поднимать непомерно тяжёлые 
колеса. Это была изнуряющая работа даже для сильных 
мужчин. Рабочая смена составляла 16 часов.
 8 часов давалось на отдых, за это время нужно было 
вернуться домой, приготовить скудную еду, поспать. 
Расплывающийся туман перед глазами – обычное состояние 
усталости в военные годы.
         Дисциплина в  железнодорожных войсках в рабочей 
среде держалась на страхе попасть в тюрьму за промахи и 
ошибки. Пересидели по нескольку недель почти все. 
Маме повезло, бог миловал - не ошибалась. Ошибки 
вышестоящих начальников в лучшем случае 
заканчивались отправкой на фронт, в худшем … 
         



                  Родной дядя, Михайлец Пётр Осипович, воевал на Курской дуге, 
был ранен в ногу, стал инвалидом. Нас маленьких детей щадил и на вопросы о 
войне рассказывал следующее: 
         - Фашисты боялись сибиряков, думали, что у них растут рога на голове, как 
только увидят  сибирских солдат, так все бросают и убегают. 
         - А чего боялись наши солдаты?
         - Боялись отстать от своей части, не решались помыться в реке на коротком 
привале, ведь если отстанешь, ты дезертир, враг для своих.
         После войны работал на почте в родном селе Полецкое Новосибирской 
области,  приемщиком зерна на элеваторе в районом центре Баган.  
         Дожил почти до 90 лет.

          Двоюродный дед, Михайлец  Василий Акимович, прошел всю 
войну до Берлина. Ни разу не ранен. «В рубашке родился», - говорила родня. Он 
сам   удивлялся: «Вокруг меня взрывают, стреляют, падают, а я все бегу-бегу-
бегу…». Так и дошел бегом до Берлина. После войны жил и работал в 
Кемеровской области.
        

Михайлец  Пётр Осипович
Михайлец Ананий Акимович
Михайлец Ефросиния Осиповна
баба Марья

Из архивов семьи Мазиной 
Любови Ивановны

          Двоюродный дед , Михайлец 
Ананий Акимович, ветеран тыла. 
          По рассказам деда во время войны в 
селе работающих  мужиков было 2-3 
человека. За трудовые подвиги деду перед 
пенсией сельсовет выделил машину 
«Запорожец».

Михайлец  Пётр Осипович
(второй  справа)



Из архивов семьи Касприк 
Виктории Константиновны

Информация из документов, уточняющих потери (информация общего банка данных «Мемориал»)

         Мой прадед , Барсуков Иван Миронович, 1902 года рождения, был призван 
23.08.1941 года из города Ташкента в действующую армию. В декабре 1941года пропал без 
вести.

Мой дед, 
Барсуков Георгий Иванович, 

на могиле родителей

          Место захоронения моего прадеда неизвестно.
          Его имя было записано на надгробной плите его жены, 
Барсуковой Анны Николаевны, в городе Ташкент. 



Из архивов семьи Воронцовой 
Ларисы Анатольевны

         Мой дед , Воронцов Василий Лукич, 1908 года рождения, во время войны работал 
механизатором в совхозе Борисовский Щербакульского района Омской области. 

Мой дед, 
Воронцов Василий Лукич

Воронцовы
 Василий Лукич 

Анисья Трофимовна

         В годы войны женщины составляли 75% работников сельского хозяйства, 55% механизаторов МТС, 
62% комбайнеров, 81% трактористов. Из колхозов изъяли и отправили на фронт все, что могло ездить и ходить. Рабочий 
день во время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо 
было успеть еще и засадить свой собственный огород.

Информация из официальных источников

Памятник труженикам тыла 
в Омске

         Из-за отсутствия техники все работы 
приходилось выполнять вручную. Впрочем, народ у 
нас находчивый. Колхозницы навострились пахать, 
запрягая в плуг женщин, что посильнее. И те тащили 
его не хуже трактора.
         9 мая 2010 года в Омске открыт монумент в 
честь тружеников тыла - один из самых 
крупных в России. Возведен на народные 
деньги (омичи собрали почти 17 миллионов 
рублей). Авторы: скульптор Сергей Норышев и 
архитектор Игорь Вахитов.

У него к началу 1941 года с женой Анисьей было пятеро детей, 
впоследствии двое умерли и ему, как многодетному отцу, дали бронь. 
Руководством сельского совета ему было поручено обучать женщин работе 
на тракторах и другой сельхозтехнике. Дед говорил, что с женщинами было 
работать непросто – у каждой свой характер. Времена были трудные, 
работали от зари до зари. Трактор поломается, Василий Лукич чинит – к 
утру техника должна быть готова к работе. Нужно было выполнять план по 
заготовке зерна, сена, силоса. Все понимали, что они трудятся на благо 
Победы.
          Работала в совхозе и моя бабушка, Воронцова Анисья 
Трофимовна, закроет детей в хате, скажет старшим присматривать за 
младшими и бегом в поле. 
         Рассказывать об этом они не любили, слишком тяжелы были 
воспоминания. 



Из архивов семьи Ермоленко 
Ирины Николаевны

         Моя бабушка, Коптева 
Мария Николаевна, 
1923 года рождения, во время 
войны выхаживала раненых в 
госпитале города Боровичи 
Ленинградской области.

Коптева 
Мария Николаевна

Коптев 
Николай Прокопьевич

         Мой дед, Коптев Николай 
Прокопьевич, 1924 года рождения, ушёл в 18 
лет добровольцем на фронт. Воевал на Украинском 
фронте артиллеристом при танковой дивизии. 
После тяжёлого ранения вернулся домой. 
Награждён Орденом Красной Звезды.

Коптев Николай Прокопьевич
Год рождения: __.__.1924 
место рождения: Омская обл., г. Омск 
№ наградного документа: 86 
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1523610271

Информация из электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»

Орден Отечественной войны I степени  
Из сочинения моей дочери Ермоленко Ольги:

         Эта война коснулась и моей семьи. Мой прадед Нефёд Иванович Феофанов 
начал её в 1941 году и закончил в 1945 г. в Будапеште. Был связистом, под градом 
пуль налаживал связь между боевыми частями. Ему посчастливилось пройти 
войну без единого серьёзного ранения. Бои за Будапешт были ожесточёнными и 
кровопролитными. Множество безымянных солдат полегло на венгерской земле, и 
медаль «За взятие Будапешта» особенно ценится. 
         Я не очень часто разговаривала с прадедушкой и прабабушкой о войне, да и 
они особо не любили об этом вспоминать. Наверное считали, что я ещё не доросла. 
Время ушло, прадедушки и прабабушки уже нет в живых, а мы воспринимаем 
нашу мирную жизнь как должное и не задумываемся, что всё могло бы быть 
совсем не так, а может и нас бы не было… Но мы живём и должны быть 
благодарны всем, кто сохранил родную землю!  И День Победы ещё многие 
десятилетия будет главным праздником нашего народа!

         Мой дед, Феофанов Нефёд 
Иванович, 1905 года рождения, 
         Ушёл на фронт в 1941 году, награждён 
двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «Победу 
над фашисткой Германией»

Феофановы
Нефёд Иванович и Надежда Степановна



Из архивов семьи Троценко 
Александра Трофимовича

         Мало что  у меня сохранилось в памяти о военных годах и о дне 
Победы. Но некоторые эпизоды того времени помню до сих пор.
         Когда закончилась война мне было 5 лет и 4 месяца. Жили мы 
тогда с мамой, бабушкой и братом в райцентре (ныне город 
Исилькуль) в довольно ветхом частном доме. Хорошо запомнилось как 
мы летом 1945 года всей семьёй ходили встречать моего отца с 
фронта. Пошли мы в воскресенье, когда у мамы на работе был 
выходной. С утра надели на себя самое лучшее что у нас было и 
пошли на железнодорожный вокзал. 
         Отца, Троценко Трофима Семёновича, я не помнил, 
потому что когда он уходил на фронт мне было полтора года. Но на 
вокзале я присматривался ко всем немногочисленным военным, 
которые сходили с поездов. Я искал своего папку. Я считал, что сразу 
его узнаю, потому что у него должны быть звёздочки на погонах и 
много орденов. Но таких почему-то не встретилось. Пробыв 
несколько часов на вокзале и не встретив отца, мы вернулись домой. И 
так мы ходили на вокзал несколько раз по выходным дням, пока не 
выяснилось, что воинская часть, в которой служил отец,  переброшена 
на Дальний Восток воевать с Японией. 

         А появился отец в сентябре после капитуляции Японии. Дома был одна 
бабушка, брат был в школе, а мама на работе. Я играл с соседским мальчиком около 
его дома, когда его мама сказала мне, что приехал мой отец. Я со всех ног припустил 
домой. Забежав в дом, я увидел лежащего на неразобранной кровати  незнакомого 
мне человека в белой нательной рубахе и солдатских штанах. Рядом на спинке стула 
висела гимнастёрка с одной пристёгнутой медалью и погонами на которых было по 
одной поперечной полоске. 
         Мы некоторое время рассматривали друг друга, пока он не подозвал меня к 
себе, обнял  и сказал: «Здравствуй, сынок!». Потом он показал мне на чемодан и 
сказал, что там есть для меня гостинец. Я открыл чемодан и к своей великой радости 
среди немногочисленных вещей нашёл газетный кулёк, в котором были кусочки 
комкового сахара.

Троценко 
Трофим Семёнович

Моя семья в
 1941, 1942 г.г.



Из архивов семьи Рябовой 
Любови Егоровны

          Мой отец, Рябов Егор Данилович, 1914 года рождения, 
   закончил  войну в звании младший сержант, в РККА с 07.11.1941 года. 
Место призыва: Москаленский РВК, Омская обл., Москаленский район.
         Воевал во 2 горно-стрелковом батальоне 70 отдельной морской 
бригады, был ездовым  пушки, командиром орудия, наводчиком. Во   время 
войны с Японией воевал в 32 отдельном горно-стрелковом батальоне 
командиром орудия.
         Был награждён 01.12.1944 г. медалью «За боевые заслуги», 
3.05.1945 г. - медалью «За отвагу», а также медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За оборону Советского 
Заполярья».

Наградные листы  из электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

         Моя мама, Рябова 
Александра Дмитриевна, 
1916 года рождения, работала 
в колхозе всю войну дояркой, 
свинаркой и на полевых работах. 
Труженик тыла.

Медаль 
«За отвагу» 

Рябов Егор Данилович

Рябова Александра 
Дмитриевна

Медаль 
«За боевые заслуги» 



Из архивов семьи Качарава
Татьяны Николаевны

         

 

          Мой дядя, Баженов Петр Николаевич, 03.08.1921 года рождения, в апреле 1941года был призван в армию. 
Службу проходил в районе села Пуховичи, Минской области, Белорусской ССР. Великая Отечественная война застала его 
по месту службы. Из его последнего письма от 5 декабря 1941 года  узнали, что он воюет в 160 танковой бригаде.  Больше 
известий от него семья не получила. 

Информация из документов, 
уточняющих потери

 (Общий банк  данных «Мемориал»)

         Мой дед, Баженов
   Николай Николаевич, 
05.05.1903 года рождения, в 
1941 году был призван в 
армию, воевал в районе 
Вологды, где был контужен и 
ранен в руку. После лечения в 
госпитале в 1942 году был 
комиссован, вернулся домой. 
Умер 23.08.1962 года.

          Мой дед, Плотников Фома 
Никифорович, 07.07.1896 года 
рождения, во время войны работал на 
железной дороге в Симферополе. Вместе
 с семьёй пережил немецкую оккупацию. 
Умер 16.02.1973 года.

Баженов Николай 
Николаевич

Плотников Фома Никифорович

         «Война застала объединения и соединения Западного особого военного округа 
неотмобилизованными. Группировка, определённая планом прикрытия, не была развернута: 
войска вступили в сражение в том состоянии, в котором они оказались к началу войны. 
Это не обеспечивало прочной обороны госграницы, прикрытия мобилизации и развертывания 
главных сил округа. Более того, такая группировка сил и средств предопределила нанесение 
врагом охватывающих фланговых ударов и разрозненность действий войск округа».

Информация из официальных источников

           «Во время Великой Отечественной войны с 1 ноября 1941 года по 13 
апреля 1944 года немецко-фашистскими карательными службами было казнено 
более 22-х тысяч жителей города Симферополя, были разрушены или повреждены 
126 предприятий, много жилых домов. Все эти годы в Симферополе действовали 
многочисленные подпольные организации».

Информация из
 официальных источников



Из архивов семьи Качарава
Татьяны Николаевны

Информация из документов, уточняющих потери
 (информация общего банка данных «Мемориал»)               Мой дядя, Баженов Степан 

Николаевич, 1924 года рождения, в 1941 году 
закончил 10 классов и пошёл учиться в лётное училище 
на бортстрелка. В 1942 году, после окончания училища, 
был призван в армию. Воевал в составе  618-го 
штурмового Берлинского ордена Суворова авиационного 
полка на самолете ИЛ-2 воздушным стрелком. 27 июля 
1943 года погиб. Похоронен в деревне Троицкое 
Краснодарского края. 

Из Очерка об истории 618-го штурмового Берлинского 
ордена Суворова авиационного полка   

                                                                                                                                     Автор - Валерий Валентинович Шишкин
          «За период боёв на Кубани, с 20 апреля 1943 г. по 9 октября 1943 г. лётчики 618 ШАП совершили 1099 боевых вылета, в 
которых уничтожили 125 автомашин, 97 орудий ПА, 30 орудий ЗА, 19 минометов, 258 повозок. В воздушных боях было сбито 7 
самолётов противника. Но и сам полк понёс большие потери. В ожесточённых боях было сбито 46 самолетов полка и погибло 46 
лётчиков и воздушных стрелков. Надо отметить, что в полку имелись и не боевые потери. Сказывалась слабая подготовка лётчиков.
         27 июля 1943 г. при выполнении боевого задания в районе н.п. Троицкое столкнулись самолёт лётчика Шаповалова Николая 
Романовича 1920 г.р., воздушный стрелок Баженов Степан Николаевич 1924 г.р. 
и самолёт лётчика Береговского Алексея Алексеевича 1920 г.р., воздушный стрелок 
Виниченко Николай Радионович 1922 г.р. Оба экипажа погибли».

Баженов Степан 
Николаевич

Из письма от 20.05.1943 года 
«… живу хорошо, но не советую и вам 
так жить, как я живу. Писать много не 
буду попусту. Я послал вам 200 руб. 
денег, думаю послать еще рублей 200, 
т.к. мне их абсолютно девать некуда. 
Я сейчас летаю на задания, пока жив, 
здоров, того и вам желаю…»



Из архивов семьи Кунакбаева
Хаджимурата Сейтхазеевича

Мой отец, 
Кунакбаев Сейтхазе 

Булкаирович

          Есть в Омске заповедный уголок, где мне приятно пройтись и посидеть рядом с 
памятником Чокану Валиханову. Удивительно красивое место: тут тебе и  Театр кукол, и 
набережная могучего Иртыша.
          В июне 1990 года здесь по инициативе Кунакбаева Сейтхазе Булкаировича 
был установлен камень, а затем и памятник великому казахскому поэту Чокану Чингисовичу 
Валиханову. При закладке гранитного камня присутствовали руководители области и города, 
Министр культуры Казахской ССР К. Б. Саудбаев. Кроме того, и улицы имени Чокана 
Валиханова, имени Сакена Сейфуллина, поэта и писателя, основоположника современной 
казахской литературы появились в нашем городе также благодаря ему. 
          Но расскажу я вам не об улице, а о человеке, благодаря которому эта улица занесена на 
карту нашего города, о моём отце - Кунакбаеве Сейтхазе Булкаировиче. Он родился в 1919 году в 
Горьковском районе Омской области. В 1939 году был призван в Красную Армию, где и служил в 
артиллерийском полку до 22 июня 1941 года. В воскресный день в 4.00 утра вместе со своими 
товарищами по оружию принял первый бой с гитлеровской Германией.
         В результате изматывающих боёв с превосходящими силами фашистской армии 
подразделение, где он служил, попало в окружение. Для большинства солдат эти бои были 
последними. Сейтхазе Булкаирович получил тяжелую контузию и попал в плен.
Дважды он бежал из лагерей для военнопленных. И оба раза по наводке местных жителей в 
Крыму и на Западной Украине был возвращён в лагеря, где подвергался избиениям и

издевательствам, но ни на секунду не сомневался, что мы победим лютого 
фашистского зверя. Он всегда был верен присяге и воинскому долгу, не признавал 
предательства, пусть даже во имя собственного спасения. После каждого побега 
его отправляли всё дальше. 
         В 1944 году Сейтхазы Булкаировича доставили в лагерь советских 
военнопленных, находящийся на территории Румынии. Третья попытка бегства из 
плена ему удалась. Несколько дней он скрывался в лесу от немецких солдат, 
которые отправились на его поиски. Блуждая по лесам, он наткнулся на 
маленькую деревушку, жители которой помогли ему выйти к своим, к 
наступавшей Советской Армии. И весной 9 мая 1945 года Сейтхазе Булкаирович 
встретил День Победы со своими боевыми товарищами.



Кунакбаев Сейтхазе Булкаирович
Год рождения: __.__.1919 
место рождения: 
Омская обл., Нижне-Омский р-н, а. 5 
№ наградного документа: 86 
дата наградного документа: 06.04.1985
№ записи: 1524336194
Орден Отечественной войны II степени

Из архивов семьи Кунакбаева
Хаджимурата Сейтхазеевича

         Сейтхазе Булкаирович - автор множества статей в различных СМИ 
города Омска. На протяжении длительного времени он активно участвовал 
в политической жизни Омской области. К мнению Сейтхазе Булкаировича 
прислушивались все. В ряде спорных моментов критику Сейтхазе Булкаировича 
признавали такие общественные деятели как Алексей Казанник  и Владимир 
Жириновский. Он пользовался непререкаемым авторитетом в омской казахской 
общине, да и среди всего мусульманского населения города.
         В 80-х. г.г. XX столетия Сейтхазе Булкаирович являлся основателем двух 
мечетей, которые и по сей день работают и принимают прихожан.

Моя мама, 
Жуманова Кокиш

         В 2004 году свои двери для мусульман открыла мечеть «Сейтхазы». 
Открытие мечети это своего рода дань уважения человеку, который 
многие годы являлся сторонником правого дела, служил своему 
Отечеству, работал на благо своей Родины. 

        Моя мама, Жуманова Кокиш, все военные годы работала в 
совхозе. От зари до зари трудились все, кто остался в тылу, по 14 – 16 
часов ежедневно, без выходных и отдыха в полеводстве и 
животноводстве. 
        Мои родители дожили до золотой свадьбы. Встретились они в 
послевоенные годы, вырастили и воспитали нас - братьев 
и сестёр. 

Мечеть 
«Сейтхазы»

Информация из электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»

        Моя бабушка, Бибиш Кунакбаева, в течение всех военных лет перечисляла
 в фонд обороны свой пятидневный заработок, она была инициатором помощи 
фронту. Ее примеру последовали и другие женщины, чьи мужья и сыновья ушли 
на фронт. «Этим мы поможем мужьям, сыновьям и братьям скорее разбить врага и 
одержать победу», - заявляла Бибиш Кунакбаева. 



  Из архивов семьи Кузнецовой
Варвары Павловны

         

         Информации о моём деде, 
Горбачеве Ефиме Терентьевиче, 

        Кузнецов Василий Васильевич, 1927 года 
рождения, был призван в конце 1944 года в армию и отправлен 
в учебную часть для специальной подготовки ведения военных 
действий с Японией. На дальневосточный фронт прибыл в 
качестве наводчика 120-и миллимитрового миномёта. 
Задачей его миномётного подразделения являлось 
разрушение укрепсооружений в сопках Маньчжурии. 
         День Победы встретил в Китае.

Кузнецов Василий 
Васильевич

Из архивов семьи Олейник 
Елены Николаевны

                                  
186-я стрелковая Брестская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия

            Дивизия была сформирована в сентябре 1939 г. в Уральском ВО. Перед самой войной в мае 1941 г. она получила 5000 
необученных солдат, на подготовку которых уже не хватило времени. В июне дивизию из Уральского ВО передислоцировали в 
леса западнее Идрицы, расположив её на рубеже старых укреплений, возведённых вдоль бывшей советско-латвийской границы. В 
первых же дни войны  место сосредоточения дивизии подверглись систематическим бомбардировкам. 5 июля 1941 г. части 
дивизии впервые столкнулись с противником, в результате чего была разгромлена колонна немцев. За героизм, проявленный в 
боях за Орел, 186-я дивизия в августе 1943 г. была награждена орденом Красного Знамени.  Дивизия принимала участие в 
операции «Багратион». В ходе Люблин-Брестской операции дивизия в 1944 г. овладела городом Брест. За это она была награждена 
орденом Кутузова и получила почётное наименование «Брестской». Далее дивизия в составе 65-й армии генерала 
П. И. Батова форсировала р. Буг, освобождала Варшаву, с боями двигалась в направлении Данцига и Гдыни, приняв участие в 
штурме этих городов. Во время Берлинской операции дивизия оказалась на одном из наиболее важных участков фронта,  
форсировала Ост-Одер, Вест-Одер, Штеттин, Барт и Росток.

Информация из Книги Памяти

в нашей семье не сохранилось, о его судьбе наша семья знает 
только из официальных источников.



         

         Мой дедушка, Огурцов Степан Степанович, 1915 года  
    рождения, был призван в ряды Советской Армии в октябре 1940 года. 
Окончил Омское военно-пехотное училище и был отправлен на войну с 
Японией.  Будучи младшим лейтенантом, командиром взвода автоматчиков 
850-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии, в 1945 году, в одном из 
боев на территории Маньчжурии он поднял и повёл в атаку свой взвод, 
который первым ворвался на укреплённую высоту и уничтожил вражеские 
доты и дзоты, что обеспечило успешное наступление дивизии на данном 
участке фронта. За это он был награждён орденом Красной звезды. Также в 
числе наград – Орден Отечественной войны, медали «За Победу над 
Германией» и  «За Победу над Японией».
         С войны дедушка привёз боевой японский меч, он хранится в нашей 
семье как реликвия. Мой сын носит имя Степан в честь этого дорогого мне 
человека.

Сафронов Гаврила 
Иванович

Из архивов семьи Самотойловой 
Ирины Владимировны

          Сафронов Гаврила Иванович, 1924 года 
рождения,  мой дедушка по папиной линии, также участник 
Великой Отечественной Войны. Он воевал с фашистами и 
прошёл всю Войну рядовым солдатом. В одном из боев  был 
контужен и  попал в плен, но вскоре был освобождён 
нашими войсками.
         Дедушка дошёл с войсками до Берлина, имел 
множество боевых медалей, в том числе медаль «За Отвагу».

Огурцов Степан 
Степанович

Фотография после 
победы над Японией

 7 октября 1945 г.

Огурцов Степан Степанович
Год рождения: __.__.1915 
место рождения: Омская обл., г. Называевск 
№ наградного документа: 189 
дата наградного документа: 23.12.1985 
№ записи: 1513924117
             

Информация из электронного банка документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Орден Отечественной 
войны

 II степени


