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Введение 

В  истории нашей страны есть особо важные события, которые  затронули   

каждую семью, -  это Первая мировая война и Великая Отечественная война. 

Они стали самыми жестокими  испытаниями для всей страны и для каждого 

человека отдельно. Прошли десятилетия, но эти войны остаются важнейшей 

частью исторической памяти россиян. В 2014 году вся Россия отмечала 

знаменательное событие - 100 лет с начала Первой мировой войны. Эта война 

очень мало упомянута в истории государства, незаслуженно забыты герои этой 

битвы, бедные, но храбрые и мужественные участники тех далёких сражений. 

Начало Первой Мировой войны вызвало взрыв патриотических чувств. В 

крупных городах прошли многолюдные демонстрации под лозунгом «Война до 

победного конца!» Большинство населения России считало себя обязанным 

внести свой вклад в защиту Отечества.[2] В 2015 году весь российский народ 

отмечал 70 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне. Весь 2015 год 

был насыщен разного рода мероприятиями: чествование ветеранов, помощь 

вдовам,  показ кинофильмов о Великой Отечественной войне,  приведение в 

порядок памятников и братских могил, выступление на митингах, проведение 

разных конкурсов, посвященных героям войны. В этом же году впервые в 

России был создан Бессмертный полк.  Я считаю, что это очень важное и 

нужное событие, особенно для нас, кто не видел ничего страшного, так как уже 

многие мои ровесники не знают  в лицо своих родственников, которые 

участвовали в этой войне и победили.  У нас в школе был тоже создан 

Бессмертный полк, и мы приняли участие в митинге в своём селе.   С каждым 

годом этот полк пополняется  новыми героями, всё больше люди узнают о 

своих родных и гордо несут фотографии солдат, воевавших так давно и 

защитивших нас.  Жители нашей Пензенской области принимали активное 

участие в Великой Отечественной войне. Одни сложили головы на полях 

сражений. Другие вернулись домой и продолжали трудиться на благо Родины. 

Свыше 300 тысяч жителей Пензенской области воевали на фронтах. Пензенцы 
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защищали Москву и Ленинград, сражались под Курском и Сталинградом, 

форсировали Вислу и Одер… Они штурмовали Берлин и оставили на стенах 

поверженного Рейхстага гордое  «А мы из Пензы». [1] 

Дорога к Победе в этих войнах была трудной, порой непреодолимой, но 

героически славной.   Сколько боли,  слез,  переживаний,  отчаяния, горя 

пришлось испытать солдатам, женщинам, старикам, детям в это лихолетье. Но 

страна мужественно стояла на защите своей земли и победила.  На территории 

современной России нет ни одной семьи, которую  не опалили бы  своим 

страшным дыханием годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. И 

моя семья не исключение. Многим моим родственникам пришлось перенести 

тяжёлые годы войны и внести свой вклад в приближение победы. Мои 

бабушки, прабабушки, дедушки и прадедушки  защищали свою Родину и на 

фронтах и в тылу. Они голодали, терпели нужду и преодолевали все трудности, 

чтобы мы жили спокойно в свободной стране. Мне хочется назвать их 

поименно: 

 Шилин Александр Васильевич (1906- 1942гг.)  - мой прадед, дед моего 

папы, отец моей бабушки, уроженец села Сядемка Земетчинского района.  

В 1941 г. уходит на фронт, пройдя курсы мл. командиров, попадает на 

Калининградский фронт, где и пропал без вести весной 1942г. 

 Шилина  Екатерина Александровна (1928-2016) – моя бабушка, мама 

моего папы, уроженка села Сядемка Земетчинского района. В годы войны 

ей было 13 лет, она подростком работала наравне со взрослыми в 

колхозе, испытала все трудности военного времени, во всем помогала 

маме, потому что отец ушёл на фронт и пропал без вести.     

  Володина Софья Степановна (1916г-2007г)  - моя прабабушка, бабушка 

моей мамы, мама моей бабушки, уроженка села Сядемка Земетчинского 

района. Прабабушка Соня во время войны работала летом в тылу на 
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колхозных полях, а зимой вязала теплые вещи для солдат , а также её и  

её подруг гоняли рыть окопы. 

 Седова Прасковья Федоровна (1924г-2012гг.) - моя прабабушка, бабушка 

моей мамы, мама моего деда, уроженка села Невежкино Белинского 

района. Война застала мою прабабушку в юном возрасте, она выполняла 

весь непосильный труд, который выпал на долю сельских тружеников. 

Весной помогала пахать землю на волах, летом жала и молотила зерно на 

полях, зимой на салазках ездила в лес вместе со своими подружками за 

хворостом. Горя хватила сполна. 

 Першин Григорий Иванович (1896г-1982гг.) - мой прадед, дед моей 

мамы, отец моей бабушки. Участник Первой Мировой  и Великой 

Отечественной войн. (Приложение 1) 

О его судьбе я хотела бы поподробнее рассказать, потому что  его можно 

смело назвать героем моей семьи. Он оставил большое наследие, я вправе 

гордится своим прадедом, его мужеством, героизмом, выносливостью и 

смелостью. Уже будучи пожилым человеком, анализируя свою жизнь, он 

начал писать дневниковые записи. Так как он был малограмотным, ему 

было трудно писать, но он написал два дневника. К сожалению, до 

сегодняшних дней сохранился один, и я с гордостью и огромным 

любопытством читаю страницу за страницей, узнаю жизнь моего прадеда, 

которого я не видела. Сейчас, взрослея, я всё больше понимаю то, что это 

важно- сохранять наследие семьи. 

По результатам своей работы планирую: 1) прочитать все дневниковые 

записи  и представить жизнь прадеда; 2) используя электронную почту и 

Интернет- ресурсы  найти информацию о полке, в котором служил дед, о 

местах сражений, о наградах; 3) результаты исследования и собранные 

материалы оформить на странице в книге материалов народного сайта 

Бессмертного полка [6] Пензенской области. В этом заключается актуальность 

и практическое значение моей работы.  
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 Свою работу я назвала «Достоин памяти потомков». Перед собой я 

поставила цель – подробнее узнать о жизненном и боевом пути и боевых 

заслугах моего прадеда Першина Г.И. и о его участии в двух великих войнах.  

Задачи: 

1. Расспросить родственников о жизни Першина Григория Ивановича. 

2. Подробно изучить  дневниковые записи прадеда. 

3. Познакомится с литературой, связанной с историей Первой 

мировой войны и Великой Отечественной. 

4. Найти и изучить  информацию с сайтов Интернета. 

5. Проанализировать всю полученную информацию, провести ее 

хронологизацию и систематизацию. 

6. Подготовить  весь материал для размещения на сайте Бессмертного 

полка. 

7. Сделать выводы по итогам исследования. 

8. Подготовить презентацию для иллюстрации своей работы. 

9. Подготовить выступление. 

Таким образом, объектом моего исследования является история Первой 

мировой войны и Великой Отечественной войны, а предметом – участие моего 

прадеда Першина Г.И. в Первой мировой войне и служба в 486 стрелковом 

полку 177 стрелковой дивизии в период боевых действий  (с 28.06. 1941 года по 

9.05. 1945г.)[9] 

Подборка методик и приемов исследования: 

 теоретическое исследование; 

 метод предположения и моделирования (выдвижение гипотезы); 

 работа с архивными документами, извлечение информации; 

 анализ и синтез полученных данных. 

Продолжительность исследования: сентябрь 2016 – январь 2017 года. 



 7 

Роль научного руководителя. При написании работы научный руководитель 

играл роль консультанта. Степень его участия была сведена к оказанию 

помощи в  формулировке темы, в постановке задач исследования, в подборке 

методик исследования,  в проверке соответствия работы нормам русского 

языка.  

Основная часть.  Дневник прадеда. 

Однажды, когда  у нас в школе начались приготовления  к празднованию Дня 

Победы и подготовке  к митингу на памятнике воинам, погибшим в годы ВОв, 

беседуя с родителями о своих далеких предках и о их жизни, я узнала, что в 

нашем доме хранятся дневниковые записи одного из моих далеких предков, а 

точнее моего прадеда, Першина Григория Ивановича, участника Первой 

мировой и Великой Отечественной войн. Заинтересовавшись его жизнью и 

судьбой, я решила прочитать дневник прадеда, (Приложение 2) но так как он 

был малограмотен, то мне пришлось по нескольку раз перечитывать какие-то 

моменты, а также больше узнать о нем с помощью интернет - ресурсов и 

расспроса других родственников. И вот что я смогла узнать о нем из всех 

источников  информации, с которыми я работала. 

Глава 1.  Участие прадеда в Первой мировой войне. 

1.1.  Служба в армии и начало войны. 

Першин Григорий Иванович родился в 1896 году в семье бедных крестьян в 

селе Сядемка Земетчинского района. Семья жила бедно, рос обычным 

деревенским мальчиком, работал вместе с отцом на барина.   В 1914 году в 

возрасте 18 лет был призван в армию в город Борисоглебск, прошел военную 

подготовку сроком 20 дней и был направлен на Новороссийскую границу, так 

как началась  Первая мировая война. Поначалу он был направлен в город  

Подволочинск, был распределен со своими товарищами по полкам, после чего 

был отправлен сразу же в наступление в город Збараж. В 1917 году дивизию 

прадеда отправляют в город Тернополь.  Воевал на фронте он смело, не 
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прятался за спины товарищей, был легко ранен и остался в строю. Их полк 

наступал и одерживал победы. Он был пулеметчиком и очень часто прикрывал 

своих товарищей при наступлении.  С весны по осень 1917 года шли 

ожесточённые бои, в которых прадед получил контузию и легкое ранение, но 

фронт неприятеля был прорван. «Пробегаем деревню, я смотрю, сзади нас 

немцы, и стреляют вперед, но нас не видят, мы уже у них в тылу. А правый 

фланг соседних подразделений запоздал с наступлением и потерпел большой 

ущерб ранеными и убитыми. С помощью наших подразделений противник был 

разбит и отброшен на 8 километров в лесные местности.»[5] Много интересных 

случаев написал мой прадед, из которых я сделала вывод, что он был смелым и 

храбрым солдатом.  Вот он интересно описывает случай, как захватил попа. 

«Перешли мы деревню, вышли в поле, я увидел с правой стороны из деревни во 

весь карьер в седле ехал человек, я побежал наперерез и кричу, чтобы 

остановился, но он не хотел подчиняться, я вынужден был сделать два выстрела 

из карабина. Он остановился, я подбежал к нему и приказал слезть с лошади, он 

подчинился, я произвёл у него обыск, у него оказался в кармане пистолет и 

несколько патронов и крест священника, но пистолет был разряжен. Это 

оказался польский поп, как вообще их называют «ксёнц». Я привёл попа и 

лошадь и сдал в полк. Командир взял себе пистолет, запрыгнул на лошадь, 

засмеялся и сказал «Хороша лошадь, по моему росту». А потом меня спросил:  

«Ефрейтор Першин, вы курите?»  «Так точно,» - ответил я. Он достаёт пачку 

папирос и коробку спичек и подаёт мне, я отблагодарил и побежал к своему 

пулемёту.»[5] За  свою смелость и героизм прадед был награжден 

Георгиевским крестом 4-ой степени. Был назначен командиром взвода. 

(Приложение 3) 

(справка: Георгиевский крест -  Зна́к отли́чия Вое́нного о́рдена — причисленная 

к ордену Святого Георгия награда в Русской императорской армии для нижних 

чинов с 1807 по 1917 годы. Знак отличия Военного ордена являлся высшей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, 

проявленную против неприятеля. 

 Четвёртая степень:  серебряный Крест, на Георгиевской ленте, без 

банта; на поперечных концах обратной стороны Креста вырезан номер, 

под которым пожалованный Крест четвёртой степени внесен в список 

пожалованных сею степенью, и внизу надпись: 4-я степ. 

 В период Гражданской войны фактическое отсутствие единого 

командования и территориальная разобщённость белых армий привели к 

тому, что общей наградной системы не было создано. Не было 

выработано и единого подхода к вопросу о допустимости награждения 

дореволюционными наградами. Что касается солдатских Георгиевских 

Крестов и медалей, то награждение ими рядовых солдат и казаков, 

вольноопределяющихся, унтер-офицеров, юнкеров, добровольцев и 

сестёр милосердия происходило на всех территориях, занятых Белыми 

армиями. 

 При этом, на юге России, на территории Всевеликого войска Донского с 

учётом местной специфики Георгий Победоносец на Георгиевских 

крестах изображался в виде казака: в шапке с башлыком, казачьем 

мундире и сапогах, из-под шапки виден чуб, лицо обрамлено бородой. С 

11 мая 1918 г. было вручено более 20 тысяч таких крестов 4-й степени. 9 

февраля 1919 г. награждение Георгиевским крестом было восстановлено 

на Восточном фронте А.В.Колчака.  

 С 1913 года  Георгиевский крест  предусматривал и пожизненное 

денежное содержание. Так, награжденные Георгиевским крестом 4 

степени получали 36 рублей, а первой – уже 120. При этом обладателям 

нескольких наград выплачивали прибавку или пенсию как за высший 

знак отличия. Кавалеры Георгиевского креста 4 степени, да и просто 

награжденные этим знаком отличия имели целый ряд привилегий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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например, запрещалось применять по отношению к ним телесные 

наказания.) [7] 

Таким образом, мой прадед   уже начинающим молодым солдатом проявлял 

смелость, отвагу и был отмечен командованием Царской армии. 

1. 2. Незабываемая встреча 

Однажды утром он узнаёт о свершившейся Февральской революции и 

установлении Временного правительства. Одна из ярких страниц биографии 

прадеда, которой я  очень горжусь,  раскрылась  в апреле 1917 года. В их полк 

приехал командир дивизии, главнокомандующий Юго-западным фронтом 

генерал А. А. Брусилов, а также сам министр Временного правительства А. Ф. 

Керенский. 

(справка: Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926) родился в семье генерала. 

Окончил Пажеский корпус. Участник  Русско-турецкой войны 1877-1878гг. В 

1881 г. поступил в только что открывшуюся в Петербурге Офицерскую 

кавалерийскую школу. Более 15 лет прослужил в школе, начав с инструктора 

верховой езды и закончив её начальником. В 1906 – 1912 гг. командовал 

различными воинскими соединениями. В 1912 г. получил чин генерала от 

кавалерии, достигнув тем самым высшей ступени в иерархии военных чинов 

Российской империи. С начала Первой мировой войны назначен командующим 

8-й армией, которая отличилась в Галицкой битве 1914 г.  В 1915 г. во время 

очередного посещения войск Николаем II Брусилов был произведён  в генерал- 

адъютанты, т.е. причислен к императорской свите. В марте 1916 г. он был 

назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом.) [3] 

(справка: Александр Фёдорович Керенский (1881- 1970) родился в семье 

директора Симбирской гимназии. В 1904 г. окончил юридический факультет 

Петербургского университета. В 1905-1906 гг. тесно сотрудничал с эсерами, 

одно время даже с их Боевой организацией. После ареста и ссылки вернулся в 
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Петербург. Занялся адвокатской практикой. Талантливый оратор, он приобрёл 

широкую известность как защитник по ряду политических процессов. В 1912 г. 

был избран в IV Государственную думу, примкнув к фракции трудовиков. 

Пользуясь парламентской  неприкосновенностью, много ездил по стране, 

стремясь наладить связь с революционными организациями. Керенский считал 

себя восходящей звездой на политическом горизонте России. Обладал 

артистическим даром. Эффектные жесты,  яркие речи принесли ему 

популярность  и даже славу.) [4] 

Мой прадед был не из робкого десятка и, быстро сориентировавшись в 

ситуации, вступил  в  беседу с высокопоставленными господами о 

свершившейся революции, о свержении Николая Второго, о событиях в 

Петрограде.  Так как  в  полку было мало достоверной информации о событиях 

в  столице, он, набравшись смелости, сумел расспросить обо всём. Товарищи в 

полку только позавидовали ему в том, что он разговаривал с самим А.Ф. 

Керенским. А.Ф. Керенский  заметил моего прадеда,  поинтересовался о ходе 

боёв и пообещал представить к награде.  А он, будучи скромным человеком,   

мало кому рассказывал об этой встрече, но я рада тому, что это  прочитала  в 

его мемуарах. Но в октябре  свершилась  Великая Октябрьская революция. С 

полками и подразделениями проводились беседы, переговоры, смысл которых 

мой прадед ясно осознал, в своих взглядах он поддерживал большевиков и 

продолжал также защищать от врагов  свою Родину. Он стал коммунистом, и 

его  выбрали депутатом от подразделения. Но в 1918 году прадед тяжело 

заболел тифом, 6 недель лечился в  Уфе. Потом «отпущен домой до 

востребования». «По приезду домой я повторно заболел тифом, и проболел два 

месяца.»[5]  В это время  ещё  у него очень сильно болели ноги, т.е. был 

ревматизм. После болезни  в Гражданской войне он не участвовал. В эти годы 

был сильный голод, и он пишет: « В 1924 году В.И. Ленин создал нэп, и с 

продуктами дело улучшилось.»[5] В скором времени прадед выехал из деревни 

в Пермь на сезонные работы.   
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Таким образом, эти сведения мне помогают разобраться с историческими 

событиями из прошлого нашей Родины.  Я считаю, что это яркая страница в 

жизни моего прадеда, я горжусь этим.  

Глава 2. Жизненный путь продолжается. Участие в Великой 

Отечественной войне. 

 С 1927 года Григорий Иванович жил дома,  работал в родной деревне Сядемке 

десятником по лесоразработкам, периодически ездил на сезонные работы в 

другие области.   В 1930 году прадед был избран председателем сельского 

совета. В этом же году вступил в колхоз.  Потом недолго работал продавцом в 

магазине в селе Красная Дубрава, затем переведен в село Вяземку, а потом 

снова продавцом в село Сядемку,  где у него получилась растрата пшена 7 

пудов,  которое требовалось на заготовку яиц. Растрата получилась по вине 

председателя сельпо, счетовода и председателя с/совета. Они брали пшено как 

бы под запись. На прадеда насчитали 750 руб. Он, конечно же, выплатить не 

мог, т.к. был голодный 1933 год, он уехал на заработки в Сибирь, где и пробыл 

полтора года. Когда приехал домой, случилось стихийное бедствие, «сгорела 

моя изба и всё хозяйство».[5] Прадед получил страховку, пошёл работать в лес, 

чтобы построить дом. Это было очень тяжело, семья жила временно у соседей. 

Жена работала в колхозе, дети были маленькие. Длительное время работал по 

лесозаготовкам, вернулся домой, когда сообщили, что умерла жена. Прадед 

овдовел, и остался работать в колхозе до 1941 года. Долгое время воспитывал 

детей один, одна девочка умерла,  но он не сломался, не потерял себя, 

продолжал жить и работать. 

Таким образом, мой прадед прошёл и после Первой мировой войны тяжелый 

путь, где горе одно за другим обрушивалось на него.  
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2.1. Дорогами  Великой Отечественной войны. 

 В 1941 году весной уехал   с товарищами  в Ивановскую область  на заработки, 

а затем в город Нерль Калининского района,  где их  и застала Великая 

Отечественная война. Сразу оттуда по призыву, не повидав свою семью, 

призвался на фронт.  Был отобран и зачислен 12 августа 1941 года в 486 

стрелковый полк 177 стрелковой дивизии, которая входила в командование 

Ленинградского фронта.(Приложение 4, 5) Прадед Гриша прошёл дорогами 

войны с августа 1941 года и по май 1945 года.  За весь период войны прадед 

был 4 раза ранен, но после выздоровления опять уходил на фронт и смело 

сражался с врагами. 

Первый бой, в котором он участвовал,  произошел на берегу реки Десна в 

Черниговской области. Советские войска попали в окружение. Прадед получил 

легкое ранение осколком снаряда в пальцы левой руки, но это не помешало ему 

быть инициатором вылазки в разведку с несколькими сослуживцами. Вылазка 

оказалась удачной. Удалось узнать об  общем  положении противника и о 

количестве оружия. После этого ранения он снова остался в строю. Осенью 41-

ого года их стрелковый полк  был отправлен на второй Брянский фронт, где 

прадед получил  серьезные ранения в плечо и ноги: 19 октября 1941 был ранен 

тремя пулями, две в бедро, одна - ниже правого колена. В этот же день ранен в 

левое плечо с вылетом через лопатку (в него выстрелил немец в упор будучи 

уже раненного). Этот немец сумел взять его в плен.  Около трех месяцев 

Григорий Иванович находился в плену где-то в Черниговской области. И это 

ещё одна из тяжелых страниц в жизни моего прадеда. Но он и это всё 

мужественно перенёс. Поначалу пленных морили голодом. В связи с этим они 

подняли восстание.  И немцы решили убивать более изощренными методами. 

Их кормили  нешелушёной гречихой, разбавленной водой. Люди умирали 

медленно и мучительно.  Гречиха разбухала в желудках, пленные умирали от 

сильных болей. Прадед вместе с другими более отчаянными пленными  

питались кусочками  кожаного ремня, обсасывали засаленную одежду. Он 
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никогда не отчаивался и всегда думал только о семье, о доме, о том, что он 

выживет и вернётся домой.  В ноябре 1941 года  прадед решился на побег.  Он 

заметил, что особое отношение у немцев проявляется к киргизам. Некоторые из 

них  работали у фашистов  посыльными и вывозили умерших в подводах в леса.  

Прадед договорился с одним из киргизов, чтобы тот при погрузке трупов взял и 

его. Тот пошел прадеду навстречу и поздно ночью вывез его. Так прадед 

пролежал под трупами до ночи, а ночью совершил побег. Он долго куда-то шел.  

Уже обессиливший  вышел в  какую-то деревню, где и  нашла  его одна 

украинская женщина по имени Анисья. Она приютила прадеда Григория, и тот 

прожил у нее почти всю зиму. Он оброс бородой, сильно состарился за этот 

промежуток времени, поэтому, когда в дом к Анисье пришли фашисты, та 

выдала прадеда за своего отца. Сама Анисья помогала партизанам.  Прадед,  

более-менее оправившись от болезни, ушел в белорусские леса к партизанам. И 

там пробыл приблизительно до  сорок третьего года. В сентябре эти территории 

освободила Советская армия.  Прадед вновь вступил в ее ряды.  

Осенью сорок третьего года прадед был направлен на Белорусский фронт, он 

служил в рыбацком батальоне в тыловой части. Фронт перешёл в наступление, 

недалеко от города Орёл отправили их в боевой 215 Гвардейский полк. 

Освободили г. Орёл, далее сражения были на Курской дуге. Шёл очень 

жестокий бой, немцы были отброшены за Днепр, советские части перешли в 

наступление,  где прадед получил серьезное ранение в правое плечо. После 

ранения был направлен в г. Владимир, оттуда с маршевой ротой в г. Ленинград, 

затем Карелия, далее Финляндия, освободили город Выборг. В это время 

прадед Григорий служил санитарным инструктором и пробыл в этой должности 

до окончания войны. Тяжело было и санитарам, которые тоже лезли под пули, 

выносили раненых с поля боя. Прадед Гриша всё время смело спасал раненых 

и, конечно же, приходилось ему хоронить убитых. «В борьбе с финскими 

захватчиками проявил себя отважным и смелым воином. При выносе с минного 

поля тяжелораненых бойцов и офицеров, сопровождающий его сапёр 
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подорвался на минах, тов. Першин оказал ему помощь и вынес его с минного 

поля. Всего им вынесено с поля боя 7 раненых бойцов с их оружием,»- читаю я 

в правительственных документах. За мужество и героизм 8 июля 1944 года 

прадед был награждён медалью  «За Отвагу» и  присвоением звания старшины. 

[10] (Приложение 6, 7) 

(справка:   Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС 

СССР от 17.10.1938 об учреждении медали «За отвагу». В Положении о 

медали говорится: «Медаль „За отвагу“ учреждена для награждения за 

личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического 

Отечества и исполнении воинского долга. Медалью „За отвагу“ 

награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, 

пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР». «За отвагу» — 

высшая медаль.  Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала 

особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали 

исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Это главное 

отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов, 

которые нередко вручались «за участие». В основном медалью «За отвагу» 

награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и 

офицерам (преимущественно младшего звена).[8] 

Шагая  дорогами войны,  он был санинструктором на  разных фронтах, в 1944 

году  его перебросили в Латвию на Прибалтийский фронт, где были в 

окружении 22 немецких дивизии. Оттуда  был переброшен в город Лиепая на 

побережье Балтийского моря, где и встретил Победу. Прадед писал, что 8 мая  

был жесточайший бой, который длился с пяти часов утра до позднего вечера. 

Канонада не прекращалась ни на секунду.  Лишь к 12 часам ночи стало немного 

спокойнее. Но ознаменована та ночь была величайшим событием: объявили о 

полной капитуляции Германии. Эта новость была встречена снова канонадой, 

но теперь она была направлена в небо, как салюты. Прадед пишет: «Это была 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
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великая радость для тех, кто остался живым! И был салют по всему фронту из 

всех видов [орудий]! Оружья салютовали до рассвета!». [5] 

Таким образом, долгих четыре года мой прадед был в рядах Советской Армии и 

мужественно сражался за Победу.  Весь советский народ победил, и прадед 

возвратился домой.  

2.2. Жизнь после войны. 

 После войны прадед полностью посвятил себя служению Коммунистической 

партии, в которую вступил в 1946 году. В 1954 году женился во второй раз на 

моей прабабушке Софье, родилась у них моя бабушка Маша. Был активистом и 

передовиком. В 1956 году вышел на пенсию, но и в это время не бросил 

партийную деятельность, поднимал хозяйство. Уже на пенсии он занялся 

дневником, в котором подробно описал все свои годы жизни.  Я очень сожалею 

о том, что медаль «За отвагу» не сохранилась в нашей семье,  как и все 

остальные награды. Однажды  в дом к моей прабабушке пришли цыгане, 

пригрозили ей, прижали её к стене,  обворовали весь дом, забрали много вещей,  

в том числе и  все прадедовы награды. Из-за этого я не могу взять в руки и 

прижать к груди то, что честно и добросовестно завоевал мой прадед, я 

благодарю его за то, что он всё это  описал. Я думаю, что он предполагал, что 

буду я, и я это прочитаю.   Прадед пользовался огромным уважением не только 

в родном селе, но и в соседних деревнях и селах, и даже в районном центре. Он 

долгое время переписывался со своими фронтовыми товарищами, 

сослуживцами, переписывался с той женщиной Анисьей из Украины и старался 

поддерживать связь со всеми людьми, с которыми когда-то свела его судьба.  

Умер мой прадед Григорий Иванович в 1982 году. Похороны состоялись в день 

его рождения. Я родилась в 2001 году и всего этого не видела, но я ясно 

представляю, читая его мемуары, как он жил, как трудился, как общался с 

людьми. Какой это был светлый и чистый человек! Часто смотрю на его 

фотографии и благодарю за то, что он тоже внес свой весомый вклад в Победу 
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над фашизмом, чтобы я и моё поколение жили светло и свободно. Можно точно 

сказать, что он оставил яркий след в истории своего родного села, в истории 

моей семьи. Мой прадед является для меня ориентиром чести, достоинства, 

мужества, героизма. Спасибо тебе, мой любимый прадед Григорий Иванович! 

Заключение 

Прошло более семидесяти лет, как завершилась самая кровопролитная 

война в истории нашей страны.  Война, которая должна была научить нас 

дорожить мирным небом, дорожить возможностью смотреть в будущее и 

строить свою жизнь. Они, ветераны Великой Отечественной, в числе которых я 

гордо называю своего прадеда, отстояли наше право на жизнь. Но ветераны 

уходят, книги о войне проигрывают конкуренцию с современными 

бестселлерами и фэнтези, а школьные программы по истории с каждым годом 

сокращают количество часов, выделенные на изучение Великой Отечественной 

войны и Первой мировой войны. Но в этих войнах открываются всё новые и 

новые страницы благодаря детям и взрослым, которые смотрят на историю 

неравнодушно, а выискивают по крупицам разного рода события.  

Изучая боевой путь  своего прадеда по его дневниковым записям, читая и 

перечитывая страницы,  я  представила те далёкие годы, увидела жизнь людей, 

их трудности, победы, поражения,  иногда казалось, что всё - тупик, жить 

дальше невозможно, но нет, прадед снова жил и работал, страдал и любил, 

отчаивался и набирался сил для дальнейшей борьбы. Благодаря его дневнику,  я 

изучила много архивных документов на сайтах Министерства обороны и 

других сайтах Интернета.  

 Таким образом, анализ информации, полученной из  архивных 

документов и дневниковых записей, а также воспоминания моих родственников 

(бабушки, мамы, тети, дедушки) помогли  мне глубже разобраться в двух 

великих исторических событиях:  Первой мировой войне и Великой 

Отечественной. 

Перспективы. Моя работа имеет обширные перспективы: 
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во-первых, на её основе можно написать исторический очерк и поместить 

его в сети Интернет на школьном сайте или на страницах местной газеты, 

чтобы как можно большее число людей узнали о ветеранах Великой 

Отечественной войны; 

во-вторых, документы, на основе которых было проведено исследование, 

могут стать музейными экспонатами в школьном музее, который мы 

планируем создать; 

в-третьих, увековечить память о моём прадеде на Всероссийском сайте 

Бессмертного полка.   
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Приложение 1 

Першин Григорий Иванович 
 (фото из семейного альбома) 

 
 

 

Прадед Гриша, прабабушка Соня, бабушка Маша 



                                                                Страницы дневниковых записей                                          Приложение 2 
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Приложение 3 

Георгиевский крест 4-ой степени 
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Приложение 4 

Боевой путь в составе: 486 сп177 сдЛенФ 

  Место призыва: Невельский РВК, Калининская обл., Невельский р-н 

12.08.1941 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

28.08.1941 - 28.08.1941 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

02.09.1941 - 02.09.1941 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

15.08.1942 - 15.08.1942 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

28.08.1942 - 30.08.1942 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

07.12.1942 - 07.12.1942 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

27.02.1943 - 27.02.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

23.05.1943 - 23.05.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

29.08.1943 - 29.08.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

05.09.1943 - 05.09.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

15.10.1943 - 15.10.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

13.01.1944 - 13.01.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

01.02.1944 - 01.02.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

13.06.1944 - 20.06.1944 

  Медаль «За отвагу» 

03.07.1944 - 03.07.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

21.09.1944 - 23.09.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

02.10.1944 - 02.10.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

01.11.1944 - 01.11.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

15.12.1944 - 15.12.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

20.03.1945 - 20.03.1945 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

01.04.1945 - 01.04.1945 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

30.05.1945 - 30.05.1945 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

05.06.1945 - 05.06.1945 
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Приложение 5 

Карта боевого пути 486 сп177 сдЛенФ 

 

 

 



 26 

Приложение 6 

Награды 

Информация сайта https://pamyat-naroda.ru  ПАМЯТЬ НАРОДА 
Сайт: podvignaroda.ru  ПОДВИГ НАРОДА 

Першин  Григорий Иванович 

 
ст. сержант 

В архив  

Дата рождения 

30.11.1896г  

Место рождения 

Пензенская обл., Салтыковский р-н, с. Сядемка  

Место призыва 

Невельский РВК, Калининская обл., Невельский р-н    

Воинская часть 

486 сп 177 сд ЛенФ  

Дата поступления на службу 

12.08.1941  

Кто наградил 

486 сп  

Наименование награды 

Медаль «За отвагу»  

Номер фонда ист. информации 

33  

Номер описи ист. информации 

690155  

Номер дела ист. информации 

7332  

Архив 

ЦАМО  

 

Приказ подразделения 

№: 17/н от: 08.07.1944 

Издан: 486 сп 177 сд Ленинградского фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 690155 

Ед.хранения: 7332 

№ записи: 35158483 

 

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
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Присвоено звание старшина 

Приложение 7 

Приказ по 486 стрелковому полку 177 стрелковой Любаньской дивизии 

ленинградского фронта от 08.07.1944 года № 017-11 
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Боевой путь в составе: 486 сп177 сдЛенФ 

  Место призыва: Невельский РВК, Калининская обл., Невельский р-н 

12.08.1941 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

28.08.1941 - 28.08.1941 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

02.09.1941 - 02.09.1941 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

15.08.1942 - 15.08.1942 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

28.08.1942 - 30.08.1942 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

07.12.1942 - 07.12.1942 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

27.02.1943 - 27.02.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

23.05.1943 - 23.05.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

29.08.1943 - 29.08.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

05.09.1943 - 05.09.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

15.10.1943 - 15.10.1943 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

13.01.1944 - 13.01.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

01.02.1944 - 01.02.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

13.06.1944 - 20.06.1944 

  Медаль «За отвагу» 

03.07.1944 - 03.07.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

21.09.1944 - 23.09.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

02.10.1944 - 02.10.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

01.11.1944 - 01.11.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 



 29 

15.12.1944 - 15.12.1944 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

20.03.1945 - 20.03.1945 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

01.04.1945 - 01.04.1945 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

30.05.1945 - 30.05.1945 

  Боевые действия в составе: 486 сп 

05.06.1945 - 05.06.1945 

 

Карта боевого пути 486 сп177 сдЛенФ 
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Георгиевский крест 4-ой степени 
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	 В период Гражданской войны фактическое отсутствие единого командования и территориальная разобщённость белых армий привели к тому, что общей наградной системы не было создано. Не было выработано и единого подхода к вопросу о допустимости награждения...

