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Война  –  это  всегда  горе,  слезы,  смерть  многих  людей.  А  Великая

Отечественная – самая страшная из всех войн, которые только были в нашей

стране. Эта  самое  масштабное  сражение  за  всю  историю  человечества,  и

страшно представить, что в ней принимали участие наши сверстники, и даже

те, кто младше нас. Городам, которые сумели выстоять против гитлеровской

армии, присвоили звание героев. Люди не боялись идти на фронт, они готовы

были отдать свою жизнь за Родину, за ее будущее, пожертвовать собой ради

боевого товарища.

Эта  война  оставила  глубочайший след  в  жизни  всего  населения  нашей

страны (Советского Союза),  победа досталась слишком большой ценой, ведь

миллионы сложивших свои головы за Родину были чьими-то мужьями, жёнами,

детьми, родителями.  Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и

близких. Эта всенародная трагедия коснулась и нашей семьи.

Хочу  рассказать  о  своих  прадедушках  и  прабабушках,  которые  в  годы

войны  были  почти  моего  возраста.  Своего  прадеда  по  материнской  линии,

Антонова Анатолия Петровича, я ни разу не видела. Он умер, когда моей маме

не  было  еще  двух  лет.  Но  рассказы  о  нем,  воспоминания  прабабушки,

Антоновой Клавдии Константиновны, фотографии, в том числе и привезённые

им из Германии, его книга «В боях и походах» сделали его осязаемым, почти

живым и постоянно присутствующим в нашей жизни.  

Антонов Анатолий Петрович



Прадедушка родился в городе Осташкове Тверской области, рано остался

сиротой и в 1943 году, приписав себе, как рассказывала прабабушка, два года,

ушёл  в  армию.  Он  служил  в  артиллерии:  был  топовычислителем

артиллерийского расчёта,  имел звание ефрейтора.  Он воевал сначала на 2-м,

затем на 1-м Белорусском фронте, дошёл до Потсдама, что в 20 км от Берлина,

а  потом  ещё  два  года  служил  в  Германии.  Награждён  орденом  «Красная

Звезда», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и другими, был ранен и

контужен. Прабабушка говорила, что «война догнала его через 30 с лишним

лет»: он умер от рака костей, который развился на месте ранения.

В  детстве  рассказы  прабабушки  и  фотографии  в  дедовом  фронтовом

альбоме  рисовали  в  моём сознании красивого  сильного  взрослого  мужчину.

Бакенбарды, форма, ордена затмевали совсем ещё юношеские, почти детские

глаза. А ведь ему в те годы было 18 лет! Когда он уходил на фронт ему было 16

лет  (столько же сейчас и мне). Написанную им книгу я читала как одну из

серии военных произведений,  с  теми же чувствами,  что  смотрела советские

фильмы  о  войне:  с  восхищением  героизмом,  долей  романтики,  великой

скорбью и всё-таки детской отстранённостью и непониманием до конца всех

тягот  и  ужасов,  что  им,  ещё  детям,  быстро  ставшим  взрослыми,  пришлось

пережить.

«Первое  знакомство  с  врагом  имел  в  декабре  1941  г.  в  тылу…  Далее

работа  на  железнодорожном  транспорте,  а  это  в  условиях  прифронтовой

полосы – тот же фронт», – пишет прадед в своей книге «В боях и походах». Он

написал  эту  книгу  в  апреле  1980  года  и  посвятил  35-летию Победы,  своим

боевым  друзьям-разведчикам.  Основная  его  служба  прошла  в  минометных

частях:  тяжёлые  минометы,  наши  знаменитые  “Катюши”.  Участвовал  в

тяжёлых боях в Белоруссии, Польше, в самой Германии.

Мой дядя, мамин брат, прислал ссылку на электронный банк документов

«Подвиг  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945  гг.»

(podvignaroda.ru).  Там мы нашли документы о награждении прадеда орденом

«Красная Звезда». А ещё дед Толя был награждён 8 медалями: «За отвагу», «За



взятие    Берлина»,  «За  освобождение  Варшавы»  и  др.  В  наградном  листе

сказано, что 28 апреля 1945 года «ефр. Антонов А.П. проявил исключительную

храбрость  и  умения,  уничтожив  из  личного  оружия  8  немецких  солдат  и

офицеров и 3-х взял в плен». Вот они, вчерашние дети!

Благодаря  электронному  банку  документов  «Подвиг  народа  в  Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.» мы много узнали и о родственниках со

стороны  моего  дедушки,  маминого  отца.  Его  родители,  мои  прабабушка  и

прадедушка, сами не принимали участия в боевых действиях: они моложе, да и

проживали в тылу. Может, поэтому никогда и ничего не рассказывали о том

времени. В День Победы, 9 Мая, они всегда уезжали на дачу, копали, сажали.

Тогда как в нашей семье с подачи мамы и бабушки этот праздник – святой

день:  мы всегда  ходим к Вечному огню возложить цветы и почтить  память

героев; смотрим парад и фильмы о Великой Отечественной.  В детстве я не

понимала, почему так по-разному ведут себя в этот праздник мои прадеды, ведь

и в семье папы была похожая ситуация. Только со временем пришла мысль, что

они,  видимо,  по  привычке  уходили  в  работу  от  тяжёлых  воспоминаний,  от

потерянной мечты  о мирном детстве, от боли потерь…

Моей прабабушке по маминой линии, матери моего деда,  Перепёлкиной

Антонине Петровне, сейчас 87 лет. 

Перепелкина Антонина Петровна



Совсем  недавно,  поддавшись  моим  расспросам,  она  (впервые  в  моей

жизни) стала вспоминать о том, как они жили в военные годы. Меня поразила

одна её история.

Зимой 1943 года забрали в армию её старшего брата, Потанина Александра

Петровича (он тоже, как мы узнали через электронный банк документов, был

награждён  медалями  «За  оборону  Ленинграда»,  «За  отвагу»).  Когда  моя

прапрабабушка узнала,  что эшелон с новобранцами пройдёт через соседнюю

станцию, она напекла лепёшек («Да какие там лепёшки! Одна сухая полынь да

лебеда, ну отрубей ещё немножко», – так рассказывала бабуля.) и отправила

свою 15-летнюю дочь,  мою прабабушку,  к  поезду,  передать  их  сыну  Саше.

Станция  находилась  в  15  километрах  от  села,  прямой  дороги  не  было,  так

бабушка  моя,  встав  ещё  затемно,  пошла  через  поля,  по  сугробам,  одна,

полураздетая  («Какие  трусы,  колготки?  Не  было у  нас  ничего  такого.  Ноги

обмотаны тряпками,  лапти,  что тятя ещё плёл (а  отца её,  прапрадеда моего,

Потанина Петра Захаровича, 1905 г. р., забрали в первые дни войны, он воевал

на Ленинградском фронте, имеет награды, домой вернулся без глаза), да пара

юбок»).  Добежала,  успела  как  раз  к  поезду,  еле-еле  нашла  брата  среди

новобранцев,  сунула ему свёрток,  и вагон стал отходить.  Куда теперь?  Уже

темнеет. Обратно? В ту зиму много волков было, через поле ночью не решилась

она пойти, да и замёрзла очень, хотелось хоть чуть-чуть согреться. Пошла по

дворам,  стала  проситься  на  ночлег  к  местным жителям,  но  не  сразу  нашла

приют:  только в конце улицы пустили переночевать.  А утром – в обратную

дорогу, опять через заснеженное поле, одна, 15 километров…

Конечно, это не контратака, не взятие штурмом стратегического объекта,

но это был её подвиг – передать брату, возможно, последнюю весточку из дома.

А  прабабушка,  Антонова  Клавдия  Константиновна,  работала

телеграфисткой  на  железнодорожном  транспорте  в  условиях  прифронтовой

полосы. 



Антонова Клавдия Константиновна

Часто  до  места  работы  приходилось  добираться  ползком  под  огнём

противника. И ей тоже было не больше 18 лет. Имеет медали и другие награды

за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Награждена медалью «65

лет Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Прабабушка  и  прадедушка  по  папиной линии  были  младше бабушек  и

дедушек с маминой стороны и поэтому на фронт не попали, жили в тылу и

работали наравне со взрослыми. Мой прадедушка, Андреев Борис Михайлович,

работал  на  подстанции  электриком.  В  деревне  не  осталось  взрослых

специалистов, и он был за главного, то есть на 14-летнего мальчишку легло всё

электричество – какая же это большая ответственность! Прабабушка, Андреева

Вера Сергеевна, работала на ферме в колхозе, училась в швейпроме, шила для

солдат одежду и, конечно же, помогала маме по хозяйству. Она рассказывала,

что было очень тяжело,  соломой топили печь,  много работали,  мало ели.  В

каждом доме жил какой-нибудь солдат, и нужно было ещё и его кормить. Мои

прабабушка и прадедушка награждены медалями «Труженик тыла», они были

ветеранами труда. 



Андреевы Вера Сергеевна и Борис Михайлович

Я родилась в счастливое, мирное время, но много слышала о войне, ведь

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Война... Как много

говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни

сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим

войны,  не  до  смеха.  Солдаты  служили честно,  без  корысти.  Они  защищали

отечество, родных и близких. Жестоко фашисты относились к русским людям,

солдатам. Жутко становится на душе. Какое горе испытывали люди, когда в

дом приходило несчастье. И все же такие семьи надеялись на то, что мужья и

дети вернутся домой. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей.


