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Сочинение  «Война в судьбе моей семьи» 

Великая Отечественная война оставила свой след во всех семьях нашей 

страны. Наша семья тоже помнит своих героев.  Я хочу рассказать о своих 

родственниках – героях Великой Отечественной войны.  

 Кириллов Кузьма Кириллович родился в 1897 году. Проживал в 

Цивильском районе, в деревне Янорсово. Был женат на Афанасьевой Марии 

Афанасьевне 1903 года рождения. У них было шестеро детей. Мой пра-

прадед в Великой Отечественно войне не участвовал, так как в 1937 году во 

времена сталинских репрессий по чьему-то наговору был арестован и 

направлен в неизвестном направлении. Пропал без вести. 

 Как мне рассказывала бабушка, в 1941 году старшему сыну Галенику 

(все звали его Николай) исполнилось пятнадцать лет. В таком возрасте на 

фронт не брали. Но Николай, не дождавшись совершеннолетия, ушел 

добровольцем на фронт.  Ему тогда было шестнадцать лет. Он был сильный, 

крепкий  юноша, и его отправили на Дальний Восток в Маньчжурию в 

пограничные войска. После окончания Великой Отечественной войны 

Галеник еще четыре года служил на границе с Японией. Участвовал в 

Советско-Японской войне. За это был награжден медалью «За победу над 

Японией» и грамотой, подписанной Иосифом Виссарионовичем  Сталиным, 

главнокомандующим советских  войск. 

 Галеник вернулся с фронта в 1949 году и сразу женился. Воспитал двух 

дочерей Светлану и Альбину. До выхода на пенсию работал начальником 

Чебоксарской  чулочно-трикотажной фабрики. Он умер в 2000 году, 

похоронен в Чебоксарах. 

 

 
Мой прапрадед – Кузьмин Галеник Кузьмич (слева) с младшим братом 

Анатолием.  



Мой прапрадед Андреев Павел Андреевич родился в 1900 году в 

деревне Качикасы Ядринского района. Был женат на уроженке этой же 

деревни Ивановой Матрене Ивановне. 

 По слова его младшей дочери Галины, Павел Андреевич ушѐл на фронт 

в 1941 году. С ним на фронт уходили его старшие сыновья Иван и Владимир. 

Когда Павел уходил на фронт, в доме осталось трое детей – Николай, 

Валерий, Нина и беременная жена. В ноябре 1942 году умерла Матрѐна 

Ивановна. Моему прадедушке было 12 лет. Он был вынужден бросить учѐбу 

и пойти работать конюхом в колхоз, потом на спиртзавод в Ядрине. Зарплату 

ему давали спиртом, а в деревне он менял его на хлеб. Детей сирот приютила 

соседка, которая не могла равнодушно смотреть на детей. 

 В 1945 году Павел вернулся с фронта раненный в ногу. По словам 

Галины, он не любил говорить о войне. Когда он вернулся, мачеха осталась 

жить с ними. Сын Павла Андреевича  Владимир не вернулся в деревню. Он 

уехал в Сибирь. Работал водителем, не смотря на ранение и контузию. 

Воспитал двух детей Владимира и Галину. Иван вернулся в деревню, он уже 

был женат, и уже была дочь Ольга. Потом у Ивана родились ещѐ двое детей 

Римма и Евгений. Мой прадед Николай был женат на Григорьевой Людмиле 

Михайловне. У них было двое детей – моя бабуля Тамара и ее брат  Олег.  

 Прадед с бабушкиной стороны - Григорьев Михаил Григорьевич -

родился в 1889 году в Чебоксарском районе Чувашии в бедной крестьянской 

семье. У него было 8 братьев и сестер. Когда Михаил окончил начальную 

школу, овладел грамотой, то был направлен в Чебоксары в партшколу. В эти 

годы в стране началась  коллективизация. Михаил вместе с молодой женой и 

маленькой дочерью Магдалиной после окончания партийных курсов был 

направлен в Сибирь поднимать сельское хозяйство.  

 Но в Сибири в то время жили ссыльные «кулаки», которым не по нраву 

были идеи коллективизации, и они решили убить молодого коммуниста. И 

вот однажды ночью бандиты совершили нападение  на  дом, в котором жил 

мой прапрадед и обстреляли его. Михаил с женой на рассвете покинули 

деревню и на лодке по реке Лене скрылись от погони. 

        Григорьев Михаил Григорьевич (сидит) с другом. 

 



Вернувшись в Чебоксарский район, Михаил получил новое задание- 

поднять хозяйство и создать колхоз в деревне Голодяиха в Заволжье. Сюда в 

1933 году вместе с женой и двумя маленькими дочурками Магдалиной 1926 

года рождения и Людмилой 1933 года рождения приехал Михаил. Здесь 

поставил избу, в 1936 году родилась еще одна дочь Римма, а потом  Светлана. 

Но 1941 год принес еще одну страшную для всех беду – войну. Во время 

войны Михаил Григорьевич работал по поручению коммунистической 

партии председателем Сосновского сельсовета, нес ответственность  за 

жизнь жителей Сосновки. Трудно приходилось Михаилу, многие женщины, 

оставшиеся без мужа-кормильца обращались к нему за помощью: то дрова 

подвезти, то врача найти - дети заболели, много было хлопот у председателя. 

  А еще он занимался выдачей хлебных карточек, которые очень строго 

учитывались. Моя прабабушка вспоминала, что как бы голодно не было его 

детям, он никогда ни одной карточки не присвоил. Семья жила,  как все,  

впроголодь, настолько был принципиально честным. Он очень переживал за 

семью, детей, голодающих жителей Сосновки, и сердце его не выдержало,   и 

в 1943 году Михаил Григорьевич скончался. Похоронен на старом 

Сосновском кладбище в месте, где хоронили погибших солдат. 

 Великая Отечественная война – это очень страшное событие в судьбах 

российских семей. Многие остались без отцов, братьев, сестѐр, матерей. 

Тысячи людей погибало от разрыва мин, от холода и голода. В те годы дети 

работали за взрослых, потому что их отцы ушли на фронт, женщины 

выполняли мужскую работу. Но всѐ-таки наши солдаты в мае  1945 года 

победили фашистскую Германию. Благодаря им наша земля освободилась от 

врагов. Может быть новой войны не будет, если мы будем помнить ту 

страшную войну. Давайте помнить наших прадедов и это жуткое для России 

время! 

 

 


