
Моя семья в Великой Отечественной войне 
Выполнил Иван Машкин, 3А класс 

при поддержке бабушки Матвеевой Нины Александровны  

 
 «Россия должна быть ликвидирована», - объявил Гитлер 1 августа 1940 

года. План подготовки к войне был готов, и на рассвете 22 июня 1941 года на 

нашу страну обрушились тысячи тонн смертоносных бомб. 

 Воскресенье, тёплый солнечный день. Многие горожане проводили 

выходной день за городом, в сосновом бору за Каном, около дома отдыха 

«Красный Октябрь» на Солёном озере. Безоблачное небо не предвещало 

грозы. Но  те, кто вернулся в город, застыли у репродукторов. В 12 часов дня 

по московскому времени по радио объявили о вероломном нападении 

гитлеровской Германии на Советский Союз.  

 Уже через час после сообщения по радио о начале войны в горкоме 

партии города Канска собрались руководители предприятий. Сохранились 

записи второго секретаря горкома партии П.Н. Зверевой: «Объявление войны 

стало для всех нас ударом громовой силы. Но не было растерянности, 

паники. Наоборот, появились собранность, дисциплинированность, вся 

жизнь и работа перестраивается на военный лад». 

 С первого дня войны в военкомат образовалась длинная очередь из 

добровольцев, хвост которой тянулся мимо театрального подъезда  (это от 

угла улицы Коростелева по Московской)  до самой площади.   

 

Слайд № 3  

 Мой прапрадед Алексей Иванович со своей женой Елизаветой 

Миновной после получения повестки о мобилизации. Ему было всего 41 год. 

 Портрет сделан перед уходом на фронт. Белое с чёрным – это ретушь 

фотографа. Так раньше делали, чтобы преобразить снимок.  Сейчас это 

назвали бы фотошоп. 

 Уже в  конце июня 1941 года 510-й гаубичный артиллерийский полк, 

сформированный в Канске, занял оборону в одном из укрепрайонов под 

Москвой. 

 Воинские части, формируемые в годы войны, в основном 

располагались на территории 1-го военного городка. Но также 

использовались и другие места. В сосновом бору,  на правобережье, в 

землянках. 

 В августе – начале сентября1941 года  в Канске была сформирована 

382-я стрелковая дивизия. Призывники  были не только из Канска и Канского 

района, но и из ближайших районов: Иланского, Дзержинского, Ирбейского. 

В срочном порядке они рыли в лесу землянки, там и размещались. 

 Землянки они копали и обустраивали не только для того, чтобы в них 

жить,  была необходима подготовка к фронтовым условиям. Солдаты в 

перерывах между строительством проводили  стрельбы, физические 



тренировки, потому что, как говорил А.В.Суворов: «Тяжело в ученье, легко в 

бою». 

 Так выглядела солдатская землянка. 

 

Слайд №4   

 Прапрадед, оставив жену и пятерых несовершеннолетних  детей 

(старшая дочь к тому времени была замужем, у неё был с 3-х месячный 

ребёнок, муж её также ушёл на войну), был призван, как и многие земляки, 

на службу в стрелковую дивизию. 

 

Слайд № 5 

 Солдаты получили обмундирование, состоящее из х/б гимнастёрки, 

галифе и пилотки, на ногах кирзовые ботинки с обмотками (к этому мы ещё 

вернёмся). 

 В 1975 году наша страна отмечала 30-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. К этой дате Юрию Павловичу Ишханову, скульптору, 

народному художнику РСФСР был сделан заказ на изготовление 

мемориального комплекса в честь воинов, ушедших на фронт в 1941-1945 

годах. 

 

Слайд № 6   

Слайд №7  

 В праздничные дни начала мая сюда приходят многочисленные группы 

школьников и студентов почтить память солдат далёкого прошлого, кто 

отвоевал наше безоблачное будущее. 

 Вот какие сведения нам удалось найти на сайте Министерства 

обороны. 

 382 дивизия формировалась с августа 1941 года в Сибирском военном 

округе в Красноярском крае на станции Заозёрная, на 01.11.1941 года 

находилась в Канске. 

 14 ноября 382 солдат погрузили в эшелоны. Дивизия убыла на 

Волховский фронт. Выгрузились в Череповце и пешим маршем направились 

в сторону Белозёрска, потом через Кириллов в Вологду (по автодороге 137 

км), затем эшелонами под Тихвин на разъезд Большой Двор. В 

ходе Тихвинской наступательной операции двигалась в направлении деревни 

Будогощь, к железной дороге. 

 Город Тихвин служил  последними воротами на подступах к 

осаждённому Ленинграду, поэтому так важно было освободить его. 

 Из исторической справки о положении в Тихвине: «первая бомбежка 

была 3 сентября. Немецкие самолеты атаковали в основном железную 

дорогу. Но особенно сильному удару подвергся город 14 октября, когда 

практически во всех домах вылетели стекла из окон. Было много жертв. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


После этого налета жители побежали из города, так что к 4 ноября 1941 года 

в Тихвине почти не осталось жителей. Тогда же ударили лютые морозы – 

зима 1941 года была ранней. 

 В ночь на 7 ноября началась массированная бомбардировка города. 

Оставшиеся горожане выскакивали из домов и бежали прочь.  

 На рассвете 16 ноября немецкие войска начали наступление на Тихвин, 

не считаясь с потерями. Немцы взяли город без боя, когда в нем еще 

находились тыловые подразделения Красной Армии. Потеря Тихвина – это 

была удавка, наброшенная на Ленинград. С падением города немцы 

перерезали единственную железную дорогу, по которой подвозились оружие, 

боеприпасы, продовольствие и другие грузы для осажденного города. На 

пути врага не было ни серьезных укреплений, ни войск, способных 

противостоять наступлению. От финских войск на Свири немцев отделяло не 

более 90 километров. Все дороги, ведущие к Ладоге, были перерезаны. 

 

Слайд № 8   

 11 ноября в Ставке Верховного Главнокомандующего обсуждались 

причины «Тихвинской катастрофы», как назвали потерю города сами 

военные. Нашим войскам поставили задачу: остановить и разгромить немцев 

под Тихвином.  10 ноября началась Тихвинская операция, целью которой 

было спасение Ленинграда. После ожесточенных боев, ценой больших 

потерь наступление немцев удалось остановить. Наши войска совершили 

множество поспешных, разрозненных атак, в результате чего погибло 

множество людей. Не было организовано взаимодействие между группами 

войск.  

 Неделя с начала наступления прошла в непрерывных, но безуспешных 

атаках наших войск. 

 Наших солдат бросали в лобовые атаки на укрепления противника. 

Однако немцы сражались насмерть. Казалось, что спасти Тихвин и 

освободить его могло только чудо – и оно произошло! 

 Положение на фронте изменилось, когда 18 ноября в район боевых 

действий подошли посланные Ставкой Сибирские дивизии. В дни 

наступления держались сорокаградусные морозы. ( Вот почему мы обращали 

внимание на обмундирование наших солдат. Сорокаградусные морозы! 

Глубокий снег. Вообще ранняя зима, да такая суровая, - небывалое явление 

для тех мест).  Немцы отбирали у жителей Тихвина и окрестных сел все 

теплые вещи, натягивали на себя валенки, чулки, даже женские платки. К 

Тихвину перебрасывают свежие войска и танки. Немцам удалось создать 

линию обороны вокруг города, заминировать все подступы к нему 

 Тем временем положение осажденного Ленинграда становилось все 

более угрожающим. Был дан приказ заминировать и подготовить к взрыву 

все заводы и системы жизнеобеспечения города. С каждым днем 

уменьшалось количество хлеба, выдаваемое по карточкам. Голод выкашивал 

население: счет умерших от голода пошел на сотни тысяч. Поэтому о захвате 

немцами Тихвина в сводках Совинформбюро не сообщалось, так как для 



осажденных ленинградцев это сообщение было равносильно смертному 

приговору. 

 Наши войска, неся огромные потери, продолжали штурмовать 

подступы к Тихвину. Несмотря на морозы и значительное превосходство в 

численности наших войск, немцы сражались стойко. Обращаясь к своим 

солдатам, оборонявшим Тихвин, Гитлер написал в приказе: «Противник 

понял решающую роль Тихвина на северном участке и прилагает все усилия 

к тому, чтобы захватить его…  Еще на короткое время надо крепче сжать 

зубы… Пусть противник здесь, в русском болоте, натолкнется на германский 

гранит, и он не пройдет». 

 На оборону Тихвина немцы бросили лучшие свои войска в количестве 

300 человек. Захваченный в те дни нашими разведчиками пленный заявил на 

допросе: «Те, кто взял Париж, не могут сдать какой-то Тихвин». 

 Начальник штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. 

Гальдер записал в своем дневнике  28 ноября: «Противник предпринял 

энергичные атаки в районе Тихвина (особенно с юга). Все эти атаки остались 

безуспешными».  

 И все же в ночь с 8 на 9 декабря войска Красной Армии начали штурм 

города.  

 Перед боем командиры разрешили воинам написать письма на родину. 

Конечно, эти письма в своём большинстве были прощальными. То письмо от 

Алексея Ивановича было единственным. Потом почтальон принёс извещение 

о потерях. Пропал без вести – это же не убит! Затеплилась надежда…  Позже 

в калитку дома на улице Новой, дом 47 постучали сотрудники НКВД. Они 

приходили неоднократно, чаще всего ночью. Этот страх оставался у моей 

прапрабабушки до конца дней. Калитка во дворе была всегда закрыта на 

щеколду, а детям строго-настрого запрещалось заводить разговоры с 

незнакомыми людьми. К сожалению, долгие годы все пропавшие без вести 

находились под подозрением у власти.  

 И когда в Канске открывали мемориал в память о погибших за свободу 

и независимость социалистической  Родины, дети и внуки не надеялись 

увидеть в списках фамилию своего отца и деда. Но Совет ветеранов нашего 

города тщательно работал со списками призывников (да к тому времени уже 

многие военные документы были рассекречены). И имя Кислянского Алексея 

Ивановича было золотом вписано на мраморной доске среди тысяч тех, кто 

не вернулся с поля боя. 

 

Слайд № 9  
 Исход битвы решили сибиряки, которые разгромили завоевателей 

Парижа и выбили их из города. Всю ночь горел древний Тихвин, на улицах 

стояли искореженные машины и танки, валялись трупы. Очевидцы тех дней 

говорят, что сожженный и разграбленный Тихвин представлял собой жуткое 

зрелище: на каждом шагу видели замученных, расстрелянных и повешенных 

русских людей, среди которых были женщины, старики и дети. 



 Захватив раненых советских солдат, немцы штыками загнали их в 

блиндажи, облили бензином и сожгли заживо. Практически все деревни, в 

которых появлялись немцы, сжигались… 

 9 декабря 1941 года наши войска освободили захваченный в ноябре 

город Тихвин, тем самым разорвав второе блокадное кольцо вокруг 

Ленинграда. 

 12 декабря 1941 года на первой полосе Сводки Совинформбюро было 

опубликовано сообщение об освобождении Тихвина. Вера Инбер записала в 

этот день: «Мы дышим. Мы немного глубже дышим – нами взят Тихвин. 

Может быть, отсюда начнется спасение Ленинграда». 

 16 декабря Гитлер дал разрешение на отход части группы армий 

«Север», но при этом приказывал оборонять новый рубеж «до последнего 

солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым продолжать блокаду 

Ленинграда». 

 Тихвинская операция завершилась только к 30 декабря, когда немецкие 

войска были отброшены за тот рубеж, с которого начали наступление в 

октябре. Железная дорога Тихвин–Волхов, наконец, оказалась открытой. В 

сражении за Тихвин наши потери составили свыше 50 тысяч бойцов. 

 В истории Великой Отечественной войны Тихвинская операция стала 

одной из самых важных для судьбы нашей Отчизны. Это было первое 

победное наступление наших войск в войне.  И это  последний рубеж на 

севере России, за который наши войска не пропустили немцев. Тихвин стал 

первым городом, освобожденным нашей армией от оккупантов. 

Немцы были отброшены за 100–120 километров – за Волхов. Врагам не 

удалось создать второе кольцо блокады и полностью изолировать Ленинград 

от всей страны. 

 В бывшем Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) живёт моя 

двоюродная бабушка ( в девичестве Кислянская Наталья Михайловна), она 

собирается предпринять поездку на места боёв своего деда и поклониться 

памятнику воинам, погибшим за город Тихвин в 1941 году. 

 

Слайд № 10   

ТИХВИН. ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА ТИХВИН В 

1941 г. 

 

Слайд № 11  

 А это бабушкин дядя, сын Алексея Ивановича, который окончил 

автошколу  и совсем юным  (ему едва исполнилось 18 лет)  ушёл  на войну. 

Служил на Ленинградском фронте. В его военной книжке на обложке 

записан номер дивизии и номер полевой почты отца. Видимо, надеялся  хоть 

что - нибудь  узнать о его судьбе. Он дошёл со своей авторотой до Берлина и 

вернулся живым с Победой! 

  

Слайд № 12 



 Это май прадед Матвеев Александр Семёнович. В армии ему пришлось 

служить семь лет, потому что в 1939 году он был призван на срочную 

службу, а  потом началась война. 

 Служил мой прадед на Дальнем востоке. Из архивных материалов 

сайта «Память народа» нам удалось найти о нём сведения. 

 

Слайд № 13 

 59-я стрелковая дивизия 1-я Армия 1-ый Дальневосточный Фронт. 

 На войне прадеду пришлось послужить и поваром. Из рассказов о нём 

знаю, как однажды командир вызвал его и сказал, что в расположение 

должен прибыть командующий генерал армии, и велел приготовить что-

нибудь оригинальное. Через какое-то время зашёл проверить, как идут дела. 

Приоткрыл крышку кастрюли, увидел картошку и разразился руганью.  

- «Ты что, думаешь, генерал не видел твоей картошки!»  

Солдату оправдываться не положено… После обеда генерал попросил 

пригласить повара. И в присутствии командира объявил благодарность за 

вкусный обед. 

 Очень ему понравились картофельные зразы с мясом!  

 Из документов Министерства обороны: 

 59 сд 1 ДВФ сформирована весной 1936 года на Дальнем Востоке. 

 22 июня 1941 года дивизия входит в состав 59-го стрелкового 

корпуса, 1 КА, Дальневосточного фронта (ДВФ) и выполняет задачи по 

обороне дальневосточных рубежей СССР. 

 В июне 1945 года дивизия перебрасывается на границу с Маньчжурией, 

где ей предстояло в составе 26-го стрелкового корпуса (26 ск) 1 КА 

принимать участие в разгроме Квантунской армии. Прибыв на место, 

дивизия участвует в стратегических учениях Приморской группы войск. 

 В час ночи 9 августа 1945 года части дивизии в составе 26 ск под 

проливным дождём, при непрерывных вспышках грозовых разрядов, 

перешли границу и двинулись через тайгу на запад, на Мулин. Находясь в 

ударной группировке корпуса, дивизия преодолела примерно половину своих 

таёжных маршрутов и вышла сначала авангардами, а затем и главными 

силами к реке Шитоухэ на 16-километровом фронте. 

 Войну мой прадед заканчивал в звании старшины, по специальности 

водителем. 

 Награждён: медаль «За боевые заслуги». 

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

1945 г.г.» 

 «Всё для фронта, всё для победы!». Под таким девизом работала в тылу 

вся страна. Канск тоже не оставался в стороне. Дети в школах вышивали для 

солдат носовые платочки, шили кисеты, вязали носки, рукавицы, собирали 

тёплые вещи для освобождённого населения. Ходили на  берег реки Кан 
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рвали ветки тальника. Затем  с них сдирали кору. Из коры делали дубильный 

материал для обработки шкур животных. Работали по 10-12 часов, а после 

работы заготавливали дрова, работали на подсобном хозяйстве. Дети 10-12 

лет тоже помогали старшим: отправлялись в колхоз собирать колоски, 

остатки картошки. Писали тёплые письма незнакомым солдатам, чтобы 

поддержать их в тяжёлое время. 

 

Слайд № 14 

 Моя прабабушка Матвеева Екатерина Алексеевна девочкой тоже 

принимала во всём этом участие. А когда ей исполнилось 16 лет, пошла 

работать на мельницу. Вскоре в городе Красноярске открыли гидролизный 

завод, продукция которого так необходима была фронту, и прабабушка 

переехала в Красноярск, освоила рабочую профессию, и молоденькую 

девушку назначили на должность старшего аппаратчика. (В архивной 

справке допущена неточность – ст. автоматчик). Как труженицу тыла её 

наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г.»  

 История моей семьи, судьба моих прадедов связана с историей и 

развитием нашей страны, поэтому я касаюсь не только частной жизни 

старших поколений. Когда стану взрослым, буду передавать эту память 

своим детям, а они – своим. 

 Фотографии своих героев мы отправили на сайт «Дорога памяти» в 

галерею участников Великой Отечественной войны Главного храма 

Вооружённых Сил России. 

 

   ЭТО АЛЛЕЯ ПАМЯТИ НАШЕЙ СЕМЬИ! Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ 

ПРЕДКАМИ! 

 


