
Судьбы, 
опаленные 

войной.



Семья Фроловых.
Георгий Игнатьевич 

был на двадцать лет 
старше жены, потому 
еще до женитьбы и 
после обращался к 
ней с особой 
осторожностью и 
мужской учтивостью. 

В 1899г. они 
поженились. 



Георгий Игнатьевич
Родился в 1863г. в бедной крестьянской семье 

Тамбовской губернии Лебедянского уезда 
Стрелецкой слободы. Он рано пошел работать по 
найму сначала в Астрахани на рыбных промыслах, 
потом у разных хозяев: в Ельце и управляющим в 
магазине Руднева в г.Задонске, где приучил себя к 
дисциплине и каждодневному труду.

Впоследствии сам стал держать лавку. 
"Профессия", советская власть косилась в сторону 
Фроловых, но не трогала: все были как один 
работящие и благонадежные. К тому же был в 
истории провинциального Задонска эпизод, о 
котором и сегодня старики вспоминают с удивлением. 

Из рассказа Н. М. Иосифовой, соседки Фроловых: 
"Возле их дома долго лежал крупный тесаный 
камень. Семья собирала деньги на строительство 
нового дома. Но тут в городе случился страшный 
ливень, после чего обрушилась стена на Каменке - 
главном городском "проспекте". И тогда Фроловы 
отдали в дар городу приготовленный на 
фундамент известняк". 

Родители были глубоко верующими, и тот 
поступок, как естественное христианское влечение 
души, для детей значил многое. После, уехав в 
Ленинград, братья на своем совете решили в 
складчину помогать родителям — ежемесячно 
отсылать в Задонск заработанные деньги. За всем за 
этим стоял простой, но, мудрый наказ отца: всегда и 
во всем помогать ближнему.

В мае сорок первого скоропостижно умер Георгий 
Игнатьевич Фролов. Засох первый корень крепкого и 
буйно растущего дерева семейства Фроловых. 

МАРИЯ МАТВЕЕВНА
Родилась в 1883г. в рабочей семье. С 

малых лет была приучена к труду. После двух 
классов мать не пустила ее в школу, так как 
надо было помогать дома в работе и быть 
нянькой для младших детей.

Несмотря на большую разницу в годах, 
Георгий Игнатьевич всегда и во всем 
советовался с ней. Жили они всегда в полном 
согласии.

На редких посиделках с соседками Мария 
Матвеевна любила рассказывать про свой 
дом. По преданию, он был построен из 
бревен, взятых в свое время из разобранной 
кельи самого святителя Тихона Задонского. 
Однажды к ней даже приходил священник и 
говорил: «Какой же счастливый у вас домок, 
матушка!»

Характер Мария Матвеевна имела простой 
и бесхитростный, часто говорила: «Не люблю 
врунов!» В городе ее уважали, к ней часто 
шли за советом или просто поговорить о 
жизни. Не стеснялась никакой работы. 
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Великая Отечественная 
война

1941 – 1945г.г.



Михаил
В 1900 году в семье рождается первый 

ребенок – сын Михаил. Он первым нашел себя в 
жизни. Не только потому, что был самым 
старшим. Имел твердый характер и 
необыкновенную жажду знаний. После окончания 
Политехнического института им. М.И.Калинина в 
Ленинграде он работал в физико-техническом 
институте им. Иоффе и одновременно читал 
лекции в Военно-морской Академии. Стране был 
нужен сильный военно-морской флот, и все свои 
силы и знания он отдавал на осуществление этой 
задачи.
А 22 июня началась Великая Отечественная 
война. В один из блокадных суровых дней 1941 
года по ленинградскому радио зазвучал голос 
мужественный и уверенный: «Дорогие 
ленинградцы! Фашисты напали на нашу Родину! 
Борьба будет долгой и упорной все на разгром 
врага!» Это выступал один из сотрудников 
лаборатории академии Михаил Георгиевич 
Фролов. Обращаясь к ленинградцам, он 
обращался в первую очередь к своим братьям. 
Они вскоре отправились на фронт один за 
другим. Восемь из десяти братьев унесла война.
Чем занимался Михаил Георгиевич в войну, никто 
из братьев не знал. Было известно только, что 
часто ему приходилось бывать на боевых 
кораблях.



Еще до войны военинженер второго ранга (по нынешнему 
подполковник) М. Фролов занимался особо засекреченной 
работой на флоте — защитой кораблей от магнитных мин 
противника. Этой же проблемой занимались и знаменитый физик 
И Курчатов, и выдающийся ученый академик А. Александров. 
Работа шла параллельно. М. Фролов изобрел чрезвычайно 
эффективный безобмоточный способ защиты и получил на него 
авторское свидетельство с приоритетом от 15 августа 1941 года. 
«Метод Фролова» оказался более универсальным и дешевым (не 
требовал большого количества дефицитного провода).
О высокой его эффективности скажет такой факт: ни один 
подводный и надводный корабль, обработанный безобмоточным 
методом, не подорвался на магнитных минах фашистов.
Но поскольку эта разработка была глубоко засекречена, обо всем 
этом земляки Михаила узнали после из книги - сборника 
воспоминаний «На стапелях под огнем», выпущенной 
«Лениздатом» в 1986 году.
На одном из кораблей он попал под бомбежку. Михаил Георгиевич 
умер в госпитале в блокадном Ленинграде и
похоронен на Пискаревском кладбище.



Антонина
Родилась в 1903г. В 1924г. окончила среднюю 

школу в г.Задонске. по окончании ее она уехала в 
город Енакиево (Украина) к тете Анастасии 
Матвеевне. Там она поступила работать в 
библиотеку при школе ФЗУ при 
металлургическом заводе. Братья Тихон, 
Василий, и Николай переехали в Енакиево, где 
окончили школу ФЗУ и работали на заводе в 
разных цехах. 

Антонина в 1932г. уехала в Ленинград, 
работала в обкоме Союза городских 
предприятий. Все братья тоже переехали в 
Ленинград и устроились там работать. Антонина 
Георгиевна, похоронив мужа еще в Финскую 
войну и оставшись с двухлетним сыном 
Валерием, во время войны вступила в 
военизированную пожарную охрану города 
Ленинграда инспектором Государственного 
пожарного надзора, где и получила офицерское 
звание младшего лейтенанта. Маленького 
Валерия она устроила в круглосуточные ясли, а 
потом в детский дом. Трудное детство было у ее 
сына: чудом, сильно истощенный, переставший 
ходить от голода, он выжил в блокадном 
Ленинграде. А ведь норма хлеба долгие дни 
была 125 граммов в день!



В Ленинграде, зажатом в блокадное 
кольцо, медленно умирала уже не 
способная подняться с постели Тоня с 
Валериком, ослабевшим от голода и 
разучившимся ходить в свои три годика. 
Выручили и спасли сослуживцы, как-то 
подкормили, а спустя некоторое время 
дошла-таки до Ленинграда посылка из 
далекого и родного Задонска.

Из письма Антонины: «Получила от 
вас посылку, большое спасибо. Уж очень 
долго она шла! Получила я ее не совсем в 
порядке — крысы отгрызли угол ящика, 
рассыпали пшено, все остальное как 
будто в целости. Но что обиднее всего 
— сгнили все яблоки из нашего сада... 
Яблоки Валерику и во сне не снились, 
ведь он их никогда не видел».

18 января 1943 года прорвали блокаду, 
открыли Дорогу Жизни через Ладожское 
озеро.

27 января 1944 года окончательно 
сняли блокаду.

В 1943г. Антонину наградили медалью 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и позднее Орденом 
Отечественной войны II степени. В 1946г. 
ее демобилизовали из органов 
военизированной пожарной охраны. 
После она поступила в библиотеку 
Академии наук на должность старшего 
библиотекаря, где проработала 26 лет, 
ушла на заслуженный отдых.

До конца своих дней Антонина 
Георгиевна проживала в г.Ленинграде.



Алексей
Родился в 1904г. Алексей Георгиевич 

закончил Ленинградский электросварочный 
техникум и работал на заводе 
электросварщиком. В начале войны он был 
эвакуирован с заводом в г.Нижний Тагил. 
Бронь получал только, тот кто был необходим 
в тылу. На эвакуированном заводе, где он 
работал, и в военкомате на все его просьбы 
снять ее отвечали коротко: «Ты здесь 
нужнее».

У Алексея «бронь»  была вплоть до 1945г. 
После окончания войны Алексей Георгиевич 
вместе с заводом возвратился в г.Казань.

Его жена Нюся с двумя детьми во время 
блокады не успела выехать из осажденного 
города. Дети погибли в Ленинграде от голода, 
а жена по дороге Жизни уехала к мужу.

Во время похорон мамы в 1979 он 
приезжал в Задонск пенсионером. 

    До самой смерти Алексей Георгиевич 
Фролов жил в Казани.

Константин и Алексей Фроловы. 
Ленинград 1931г.



Дмитрий
Родился в 1906 году. Его мечтой было 

море, страстно хотелось попасть на 
флот. Он попал туда по призыву. 
Дмитрий служил на учебном корабле 
«Марат», до войны избороздил все 
моря и океаны. С первых дней войны 
плавал на боевых кораблях, защищал 
на Балтфлоте город Ленинград.

Из письма Тихона матери: «...В 
отношении Пети, Коли, Васи, Кости, 
Дмитрия, Михаила я не могу сказать 
ничего. Мне кажется — воюют. А 
Алексей, по-моему, эвакуирован. Вчера 
получил письмо от жены, пишет, что 
мой Лека вырос очень умный и хитрый. 
Но и большой шалунишка, ведь ему 
исполнилось пять лет, а это такой 
возраст! Ждет меня очень домой, 
говорит: папа вернется, и я не буду 
ходить в сад, а буду ловить рыбу. Он 
очень хороший мальчик, развитый, 
некапризный, всегда с улыбкой на 
личике, которое украшают большие 
голубые глаза. Но ладно, будем живы 
— увидимся».



Глубокой осенью его корабль подорвался на 
мине. Собрав на воде доски, трое оставшихся в 
живых моряков соорудили что-то вроде плота. 
Среди них был тяжело контуженный Дмитрий. В 
ледяной воде они провели несколько часов, 
пока их не подобрали свои. После этого случая 
Дмитрий был ранен еще не один раз, особенно 
тяжело в голову, был контужен и потерял 
зрение. В 1947г. в Ленинграде умер и 
похоронен на Богословском кладбище.

В семьи свои многим из братьев не суждено 
было вернуться.



Константин 
Родился в 1908г. В Задонске окончил 

ремесленный техникум и уехал в Енакиево, 
работал там один год электриком и переехал 
в Ленинград, где работал в технических 
мастерских Политехнического института и 
учился на вечернем факультете. Константин 
Георгиевич в Финскую воевал с финнами.

Из всех детей он был наиболее 
рассудительный, очень серьезный. Когда 
братья постепенно перебирались в 
Ленинград, он помогал им устраиваться на 
работу, с жильем ипропиской. К брату Косте 
обращались за советом, помощью как 
старшие, так и младшие братья и очень 
считались с его мнением. 

С третьего курса в блокадную зиму ушел 
добровольцем в ополчение. Как-то позвонил, 
приехав с фронта, жене: «Я на вокзале 
проездом, встречай!» За полчаса добралась 
она до Балтийского, но вокзал был оцеплен 
войсками: все находившиеся там составы 
попали под бомбежку… 13 сентября пришло 
известие, что Константин Георгиевич Фролов 
пропал без вести. 



Тихон
родился в 1910г. В Енакиево 

окончил школу массовых 
профессий при 
металлургическом заводе и 
работал там вальцовщиком в 
прокатном цехе. То, что Тихон 
перед войной увлекался 
аэроклубом, пригодилось ему 
на фронте. Начал воевать он в 
ленинградских артиллерийских 
войсках, а закончил 
командиром эскадрильи. Был 
ранен много раз, последний раз 
в конце апреля 1945г. в 
Германии. Похоронен в 
братской могиле.



Василий
Родился в 1912 году. Из Задонска 

он переехал в Енакиево, поступил в 
ФЗУ при металлургическом заводе, 
получил профессию токаря – 
инструментальщика, работал на 
этом же заводе, заболел и уехал в 
Задонск. Там работал в МТС. Когда 
вылечился, переехал в Ленинград и 
устроился работать в физико-
техническом институте им. Иоффе. 
Участвовал в финской войне, когда 
началась Великая Отечественная 
война, он в числе первых ушел на 
фронт.

Погиб на Ленинградском фронте 
(на Невской Дубровке) могила его 
неизвестна. 



Николай
Родился в 1915 году. В Енакиево он 

закончил школу ФЗУ, работал на 
металлургическом заводе. Приехав в 
Ленинград, устроился на работу в 
производственно - технические мастерские 
при Политехническом институте им. 
Калинина. Он был одним из лучших слесарей 
– инструментальщиков, портрет на Доске 
Почета, инженеры подходили к нему с 
чертежами.

В финскую войну воевал с финнами. Когда 
началась Великая Отечественная война, он в 
числе первых ушел на фронт воевал 
артиллеристом, был тяжело ранен, лежал в 
госпитале в Ленинграде. После госпиталя 
снова ушел на фронт уже в Германию. Как 
умел утешал в письмах мать: «Кто-то из нас 
еще, может быть, и погибнет, но кто-то 
обязательно останется».

Он остался жить на своей земле, но 
ненадолго. Война напомнила о себе уже 
после Победы — Николай умер от ран и 
похоронен в Ленинграде. 

Из воспоминаний Анны Георгиевны 
Фроловой: «Когда умер от ран Николай, Тоня 
написала мне до востребования. Я 
старалась подготовить маму, а она, узнав, 
сказала: «Зря, дочка, лучше бы съездила 
проводить Колю».



Леонид
Родился в 1917году. Из Задонска после 

окончания школы приехал в Ленинград и 
поступил в производственно – техническую 
школу, по окончании которой поступил на 
завод «Октябрь» токарем – универсалом. В 
начале Великой Отечественной войны Леонид 
был эвакуирован с заводом в Красноярск, 
взяв с собой младшего брата Митрофана. У 
него была «бронь». Все его заявления 
лежали в военкомате без движения. Напрасно 
он доказывал, что не может быть в тылу и 
обязан мстить за погибших братьев. Но 
однажды, когда не поспело очередное 
подтверждение на «бронь», сел на поезд с 
добровольцами. Дважды директор завода 
посылал на железнодорожные станции по 
пути следования состава телеграммы, но 
Леонид, сделав отметку в получении, ехал 
дальше.

Служил на летучке, ремонтировал танки 
прямо на поле боя и ходил в разведку. За 
особо важного «языка» получил медаль «За 
боевые заслуги». В конце апреля 1945г. в 
летучку попал вражеский снаряд, и Леонида 
смертельно ранило. Там он и скончался и был 
похоронен.



Петр
Родился в 1919 году. В Ленинград 

он приехал последним. Его 
определили в школу, но вскоре 
стали замечать, что он приходит из 
школы грязным. Оказалось, что он 
самостоятельно устроился на завод 
учеником. Братья любили его и 
называли ласково Питер. Петр 
увлекался мотоспортом, сам 
собрал мотоцикл. В 1939г. Петр 
открывал парода физкультурников 
в Ленинграде. Увлечение 
мотоспортом пригодилось ему не 
фронте. Петр доставлял донесения 
в штаб г.Ленинграда. на войну ушел 
добровольцем, был ранен, и из 
госпиталя убежал снова на фронт. 
В 1943г. погиб в разведке. Могила 
его неизвестна 



Анна
Родилась в 1923г. В школе она была 

круглой, как тогда говорили, отличницей. За 
успехи в учебе ее не раз награждали 
бесплатными путевками в пионерлагерь. Она 
окончила среднюю школу в Задонске. 
Работала в педучилище учительницей 
черчения. 

Из письма Тихона: «Аня, у нас будет к 
тебе одна просьба. Не забывай маму, ведь 
она уже в летах и за ней нужно особенно 
присматривать. Тем более что ее здоровье 
подорвано за последнее годы. Конечно, если 
б не война... Самый близкий из нас к ней 
человек — это ты».

Закончила заочно педагогический институт 
им. Герцена в Ленинграде. По окончании 
института поступила работать в Задонске в 
среднюю школу учителем математики в 
старших классах и работала там до ухода на 
заслуженный отдых. 
• Наказ братьев она выполнила. Всю свою 

жизнь она прожила с мамой, заботливо 
ухаживала за ней, оберегая ее покой.
4 марта 1993г.Анна Георгиевна умерла и 

похоронена на Задонском кладбище. 



Митрофан
родился в 1927г., учился в Задонске в 

средней школе до 6 класса.
В начале Великой Отечественной войны с 

мая по август 1941г. жил в Ленинграде, затем 
с братом Леонидом эвакуировался в 
Красноярск и жил там по май 1943г. и работал 
учеником на заводе, поднося заготовки 
снарядов. После ухода Леонида на фронт, 
Митрофан возвратился в Задонск .От войны 
ему достался лишь один неполный год. Но и 
под бомбежками, и под артобстрелами 
побывал и выжил… Награжден медалью «За 
победу над Германией».

После войны он каждое лето приезжал в 
Задонск.

 Весной девяносто третьего умерла 
младшая, Аня, Анна Георгиевна. Проводить 
сестру приезжал только Митрофан 
(оставшиеся в живых Фроловы по здоровью 
уже не могли выполнить и этот последний 
долг), он походил по состарившемуся саду и 
навсегда попрощался с отчим домом. 

До последних своих дней жил в 
Ленинграде.



Мария Матвеевна
Всего у Марии Матвеевны было двенадцать 

детей. Сегодня о ней сказали бы: «Мать-
героиня».. Но она была прежде всего Матерью, 
для которой рожать, поднимать, воспитывать 
детей, болеть за них было делом обычным, 
естественным. Как и для миллионов русских 
женщин-матерей. Неестественным было терять 
их одного за другим.

Но как могло, выдержать материнское сердце 
все эти смерти, как примирялось с тем, что Горе 
неотвязно стояло у ее порога? 

В шестидесятые годы Мария Матвеевна 
перенесла инфаркт, но продолжала жить. Словно 
еще на что-то надеясь. Она часто перечитывала 
письма своих детей. До мельчайших 
подробностей, до родимых пятен вспоминала 
каждого, каким он был до Ленинграда, до войны, 
которая безжалостно отняла их у нее одного за 
другим. И тихо молилась за них. 

Когда Мария Матвеевна умерла, было ей 
девяносто шесть лет. В конце дней своих любила 
смотреть на улицу и, когда дочь пыталась отнять 
ее от окна, говорила: «Я на людей не 
нагляделась за свою жизнь, все они такие 
красивые...». 

Мария Матвеевна скончалась в 1979г.



Улица, на которой до сих 
пор стоит домик 
легендарной семьи, носит 
имя Урицкого. Спустя годы 
горисполком присвоил 
новой улице имя братьев 
Фроловых. А к 
пятидесятилетию победы 
установили на старом 
домике мемориальную 
доску.



В городском парке Победы 
неподалеку от мемориала всем 
землякам, павшим в годы Второй 
мировой войны, стоит необычный 
памятник привлекающий внимание 
туристов. В основе композиции – 
изваяние немолодой женщины. Вокруг 
восемь обелисков с мужскими именами: 
Михаил, Дмитрий, Константин, Тихон, 
Василий, Леонид, Николай, Петр...

В год 60-летия Великой Победы, 
торжественно был открыт памятник 
Марии Матвеевне Фроловой, памятник 
МАТЕРИ..... Многие совершенно 
справедливо, считают это памятник -  
памятником всем матерям России, 
потерявшим детей в военное время. У 
его основания постоянно лежат живые 
цветы. 

Это вечная история материнского и 
ратного подвига, которая никого не 
может оставить равнодушным, сколько 
бы десятков лет ни прошло с весны 
1945 года…


