
УЧАСТНИКИ ВОВ 



Георгий Фёдорович Бухаров 

Весной 1943 года Георгию исполнилось 18 лет, и его призвали в армию. Окончил Омское пехотное 

училище, затем полковую школу. Получил звание младшего сержанта. Отправился на фронт в 

декабре 43-го.Боевое крещение принял под Киевом. Георгий попал в 60 армию, 350-й стрелковой 

дивизии, назначен пулемётчиком. Контузию получил в феврале 44-го. 

Однажды возле огневой точки разорвалась немецкая мина, Георгия ранило двумя осколками. Но 

нужно было продвигаться на перевязочный пункт. Два месяца пролежал в Житомирском госпитале. 

Бухаров  учился на курсах младших лейтенантов, при штабе. Первого Украинского фронта. Учиться 

начал на Украине, а закончил на польской земле. 

Георгий воевал, уже назначенным командиром стрелкового взвода в штурмовом батальоне. В марте 

1945 форсировали Одер. За рекой обосновался плацдарм. На участке, где командиром взвода был 

Георгий, разведчики стали переходить линию фронта.15 марта после подготовки, пошли в 

наступление. Взвод Бухарова отправился на помощь соседнему батальону. Георгий получил 

тяжёлые ранения. Георгий Фёдорович пол-Европы, но до Берлина не дошёл из-за ранения. 

 



 Александр Ефимыч Ершов.  

Александр Ефимович привык жить скромно, по-деревенски тихо, без лишней показухи. Поэтому, 

дал согласие рассказать о себе, только в честь любимого праздника - Дня Победы. Родился  

Александр Ефимович в Аромашево. Его и сестру Лизу мама растила одна. Так сложилось, что отец, 

оставив своих малолетних детей и жену, ушёл к другой женщине. Позже, когда Александру было 

около девяти лет, семье появился отчим – Василий Александрович Текутьев. Александр Ефимович 

вспоминает о нем только добром.  

 - Не знаю, что бы из меня получилось, не будь его рядом. Мудрый  был человек, справедливый,- 

говорит Александр Ефимович.  

  - И ко мне, и к Лизе относился как к родным. Вскормил, воспитал, и за это ему низкий поклон и 

огромное спасибо.  

Когда началась война с фашистами, Александр еще учился в школе. Его время наступило в 1943 

году. В памяти старого солдата навсегда сохранился день, когда ему, взволнованному 

шестнадцатилетнему пареньку, в военкомате вручили повестку, сказав: «Знаем- молодой, дорастешь 

по дороге на фронт!» В местном сельском клубе прошел медкомиссию, потом в числе других 

новобранцев Александр отправился в Голышманово, оттуда на поезде – в город Куйбышев.  

Молодого бойца определили в артиллерийские войска, стали обучать воинским премудростям.   

 



 - Учеба длилась шесть месяцев, а после нас отправили на фронт, - вспоминает ветеран.   

- Участвовал в боевых действиях, проходивших на территорий Германий.  

После окончания войны остался там служить ещё на пять лет. На Родину вернулся только осенью 

1950 года. А дома, в Аромашево, долго  не прохлаждаясь,  устроился на работу – пошел в 

нормировщики в автохозяйство. Спустя некоторое время окончил водительские курсы и перевелся 

в шоферы. Этой нелегкой профессий Александр Ефимович посвятил более сорока лет. В родном 

краю для молодого солдата нашлась и хорошая жена. Как сказал Александр Ефимович, Машеньку 

свою не искал- знал ее с малых лет: жили на одной улице, ходили в одну школу, вместе играли. В 

детстве даже дразнили женихом и невестой.  

 - Когда уходил на войну, она была девчонкой, а тут настоящей красавицей стала,- вспоминает 

ветеран.  

- Стал ухаживать за ней, а потом и до свадьбы дело дошло. Вместе прожили полвека, двух 

дочерей нажили. Сейчас Галина живет в Моздоке, работает врачом, Людмила- в Германии, она по 

профессий инженер- химик. Внуки есть, правнуки.  



Александр Ефимович поделился, что пять лет назад он, как участник Великой Отечественной 

войны, получил благоустроенную квартирую Эмоционально поведал, что это событие для него 

стало полной неожиданностью.  

- Мне никогда не говорили, что новое жилье дадут, и сам я никогда не просил,- рассказывает 

фронтовик.  

- А тут звонят и говорят, что за мной сейчас приедет машина. 

Привозят к новой двухэтажке, заводят в первый подъезд и вручают ключи. Обрадовался, даже  

язык отнялся. Меня спрашивают: «Нравится ли квартира?», а я сказать ничего не могу.  Новой 

квартире Александр Ефимович не может нарадоваться: здесь светло и тепло, удобно, уютно и 

красиво. Дети и внуки побывали, посмотрели, порадовались за отца и дедушку, всем 

понравилось. Лишь об одном жалеет старый солдат, что Машеньки, жены, рядом с ним нет. 

Десять лет минуло, как Александр Ефимович похоронил супругу.  

 

 



Владимир Дмитриевич Кармацкий.  

Родился 5 января 1924 года в деревне Талово 

(Аромашевского района Тюменской области. Отец – 

Кармацкий Дмитрий Сергеевич. Мать – Кармацкая Фекла 

Игнатьевна. В 1940 году Владимир Кармацкий окончил 9 

классов в селе Аромашево и по семейным 

обстоятельствам оставил школу. Стал работать учителем 

в начальной школе в соседнем селе. Но и учиться не 

перестал – поступил на заочное отделение Ишимского 

педучилища. Работа нравилась, и, наверное, быть бы 

Кармацкому учителем всю жизнь, но началась война.  

Летом 1942 года его призвали в армию и направили в 

Омское военно-пехотное училище имени М.Ф. Фрунзе.  

В войну вступил лейтенантом, командиром стрелкового 

взвода на Курской дуге. Кармацкому тогда было 19 лет. А 

солдаты у него были от 20 до 35 лет. 



Боевое крещение лейтенант получил 5 июля 1943 года - в день начала Курской битвы.  

15 января 1944 года В. Д. Кармацкому Указом Президиума Верховного Совета 

СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В послевоенные годы Кармацкий окончил две военные академии - имени 

М.В. Фрунзе и дипломатическую. Служил в войсках, работал на ответственных должностях 

в органах военной разведки, преподавал в Академии имени Фрунзе. Защитил кандидатскую 

диссертацию, стал доцентом, опубликовал ряд научных трудов. В отставку вышел в звании 

полковника. Герой Советского Союза гвардии полковник В.Д. Кармацкий награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени, многими медалями. Он - почетный гражданин 

города Чернобыля. 



Дмитрий Моисеевич Григорук   
Родился Дмитрий Моисеевич 8 ноября 1920 года в селе Новоберезовка  Аромашевского района, в 

семье крестьянина. Трудиться начал рано в 12 лет. На действительную военную службу Дмитрий 

был призван в мае 1940 года в город Спасск. 22 июня 1940 началась война и пришлось сержанту 

Григоруку проделать обратный путь до Москвы. Один день отдыха и на передовые позиции около 

станции Крюково. Немецкие части рвались к Москве не считаясь ни с чем, лишь бы только 

захватить нашу столицу. Полк в котором служил сержант Григорук держал оборону в районе 

станции Крюково 10 дней. 10 дней непрерывных атак, воздушных налетов, артиллеристких 

обстрелов, но люди не были сломлены. Они выстояли и перешли в наступление, отогнав фашистов 

до 50 км от родной столицы. Однако этот успех даром не дался: на отдыхе пополнение полк отошел 

в составе 50-60 человек. Но и немцы поплатились в неменьшей мере. Фронтовая полоса в 500-800 

метров перед линией обороны была буквально усыпана трупами фашистов. Полк пополнился, 

короткой передышкой - и переброска на Ленинградский фронт, под Старую Руссу. Как только 

прибыли на позиции, сразу была поставлена задача занять деревушку Сосновка. Несколько раз 

переходила деревенька из рук в руки. Наконец им удалось закрепиться. В полутора километрах от 

Сосновки была еще одна деревенька, из которой велся интенсивный огонь. Необходимо было 

выяснить, кем занята деревня. Выполнять задание было, поручено сержанту Григоруку и рядовому 

Проскурякову.  При переправе через реку снайпер ранил сержанта Григорука. Пуля вошла чуть 

выше сердца. Потеряно много крови, но задание ими было выполнено. четыре месяца 

понадобилось врачам, чтобы залечить раны. 



После выздоровления старший сержант Григорук получает направление на Сталинградский фронт. 

Батальон, в который был назначен Григорук, держал оборону недалеко от тракторного завода. Опять 

тяжелое ранение от гранаты и госпитальная койка. После выздоровления направлен в отдельный 

воздушно – десантный батальон . В самые сжатые сроки с личным составом батальона была проведена 

соответствующая работа, разъяснены цели, задачи. И вот начались выброски в тыл врага. Шел конец 

сорок третьего года. Наши войска подошли к Одессе. Немцы понимая, что им города не удержать, 

старались вывезти награбленное. Командование ставит батальону задачу перерезать линию железной 

дороги по которой немцы вывозят награбленное к морю. В частности было необходимо взорвать мост. 

Для выполнения задания формируется и забрасывается группа по три человека в каждой. В одной из 

групп старшим назначается Григорук. Выброску произвели ночью. Однако скрыть от немцев выброску 

не удалось, многие товарищи погибли. Мост был разрушен по всем правилам взрывного искусства, 

ведь основная военная специальность старшего сержанта – минер. За что он имеет нагрудный знак 

«отличный минер». Шел 1940 год. Близился тот час, когда враг будет полностью изгнан из приделов 

нашей родины. После ранения Дмитрий Моисеевич продолжил военную службу в разведке. Ни один и 

не два раза приходилось идти в поиск, если командованию нужен был «язык». Чтобы получить 

сведения о противнике, необходим был пленный. В течении трех месяцев разведчиков постигала 

неудача. И наконец «язык» был взят. «Язык», оказавшийся унтер-офицером дал ценные сведения. За 

эту операцию сержант Григорук был награжден орденом красного знамени. Удостоен знаком 

«отличный разведчик», и недаром: двадцать три «языка» было взято при его непосредственном 

участии. За заслуги перед Родиной, гвардии старший сержант Григорук, удостоен орденов красного 

знамени, отечественной войны первой и второй степеней и медалей «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».          

 



Григорьев Александр Яковлевич 
 
Александр Григорьев родился в 1923  году в деревне 

Валгино. Саша был старшим ребёнком в семье, учился 

в школе хорошо. Отец его Яков Иванович был самым 

грамотным человеком во всей деревне. Закончил 

церковноприходскую школу. Яков Иванович рано 

остался вдовцом, его жена Матрёна умерла  в 36 лет. 

Оставшись с детьми один, отец Саши сказал:  

-Сынок, выучись на доктора и лечи людей. Чтобы они 

не умирали молодыми, как твоя мама. 

Два года учёбы в фельдшерско-акушерской школе, где 

он учился с большим желанием, позади. Диплом об 

окончании фельдшерского отделения Александр 

Григорьев получал, когда фашистские самолёты на 

западе уже бомбили наши города. И пришлось не 

достигшему восемнадцатилетия парню сменить белый 

халат на солдатскую гимнастёрку.  



Боевое  крещение фельдшер  Григорьев принял позднее - в конце августа 1942 года в 

Калужской области. Бои здесь шли страшные, кровопролитные. 1943 год. Смоленская 

область. Фашисты свирепствовали: бои не прекращались ни на минуту. Медсанчасть 

разместили в четырёх уцелевших от   бомбёжки домах на краю деревни. На подводах, а  за 

санитарной ротой было закреплено десять лошадей, то и дело подвозили раненых. Такое 

их количество фельдшеру  Григорьеву видеть ещё не приходилось - они лежали всюду: в 

сенях, комнатах и даже на полу и печах. Стоны, запах крови, человеческого пота - от всего 

этого кружилась голова, но расслабляться было некогда.   

В августе 2013 года Александру Яковлевичу Григорьеву исполнится 90 лет. Естественно, 

пошаливает здоровье, но память отчётливо сохранила события тех далёких военных лет. 

Он рассказывает мне о своей жизни, будто переписывает страницы, и воспоминания 

возвращают его то в Витебск, то в Балышёвку, то в Зубцов, то в Латвию. Да, именно здесь, 

на границе с восточной Пруссией, 7 мая 1945года, советские бойцы, среди которых был 

старший лейтенант Александр Григорьев, принимал капитуляцию немецких войск. 

- Я ведь на фронте танки не подбивал, а медицинскую помощь оказывал. За что меня 

сильно награждать-то? - скромничает Александр Яковлевич. А кто считал, скольким 

солдатам спас жизнь молодой военный фельдшер из сибирской глубинки? 



После Великой победы А.Я Григорьев два года служил в 16-ой отдельной Витебской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Здесь он встретился со своей первой и единственной на 
всю жизнь любовью. Дочь военного офицера Лида работал в отделе Смерш секретарём. Многие 
заглядывались на эту красивую миниатюрную девушку, но своё сердце она отдала стройному и 
всегда подтянутому сибиряку Саше. Вскоре у них родилась первая дочь Светлана.  Жить бы да 
радоваться, однако в 1947 году военнообязанный Григорьев получил направление в г. Брандербург 
фельдшером комендатуры советской военной администрации в Германии. Основной ниточкой, что 
связывала Александра с семьёй, которая в это время жила в Ташкенте, были письма -теплые, 
нежные, полные любви и заботы о своих ближних. 
 Так прошло почти три года.  Внезапно Александр тяжело заболел, длительное время лечился в 
госпитале, получил 2 группу инвалидности и в  феврале 1951 года демобилизовался из рядов 
Советской Армии. Жил с семьёй в Ташкенте, Свердловской области, а в 1955 году решил 
вернуться на родину. Уезжал отсюда совсем юным, а вернулся, когда ему было уже за тридцать, с 
женой и двумя детьми.  Ему сразу же нашлась работа по специальности. Александр Яковлевич 
долгое время работал детским фельдшером, санинструктором, завоевал любовь и признание 
земляков. В 1967 году ему присвоили высокое звание «Отличник здравоохранения СССР». Думаю, 
учтены были и его военные заслуги.  
А.Я Григорьев – уважаемый в районе человек. Всю жизнь, вплоть до глубокой старости, он 
занимался  активной общественной деятельностью:  выступал с лекциями, пел в хоре ветеранов, 
был членом президиума районной газеты, увлекался садоводством и огородничеством, встречался 
со школьниками, на протяжении почти полувека вёл фенологические записи. 
 



Мицевич Андрей Семёнович  
Мицевич Андрей Семёнович родился  10 октября 1913 года в Новоберезовке.  Вся жизнь 

его- это сплошной труд  и до войны и после неё. За плечами имел только начальную школу, 

очень хотел учиться дальше, но так ему  это и не пришлось. С огромным упоением он 

читал произведения любимых писателей. Всю свою жизнь Андрей Семёнович проработал 

в животноводстве, был скотником на ферме , обожал лошадей, любил петь. Жил честно, без 

хитрости, никого не предал, не подставил, оттого Господь и давал ему силы. Воевать он 

начал на Калининском фронте , участвовал в боях по освобождению Белоруссии и 

Прибалтики. Войну 1304 пушечный артиллерийский  полк, в котором служил Андрей 

Семёнович, закончил на территории Латвии.  Был связистом.   

«Бои за Белоруссию останутся в моей памяти на всю жизнь»,-вспоминал он.  

Бой вели в районе станции Бычиха, громили Городокскую группировку противника. Перед 

ними была поставлена задача- прорвать глубоко эшелонированную оборону противника. 

Связь тянули под покровом ночи. В самый разгар сражения прервалась телефонная связь  с 

командным пунктом. На исправление повреждений был отправлен Андрей Семёнович. 

Пробираясь к месту разрыва сквозь неприятельские окопы и свист автоматов ,  подхватив 

один конец и натянув другой , молчавший телефон заработал.  Вдруг раздался резкий удар 

о каску , но , к счастью, снайперская пуля отлетела рикошетом.  
 



Участвовал в Духовщинско - Демидовской операции 1943 года. Страшные 4 дня велись бои за 

город Духовщину. Связист со своими однополчанами протягивал новую линию между 

наблюдательными пунктами. Поставив телефонный аппарат на стол, он было направился к 

выходу что бы «дать заземление», но его друг взял на себя эту заботу и только он сделал шаг в 

сторону, как рядом разорвалась мина.  Возвращаясь с задания под Полоцком Андрей Семёнович  

увидела раненого солдата , взвалил на себя и под обстрелы противника  дотащил его до 

медсанбата. Домой  Андрей Семёнович вернулся к ноябрьским праздникам победного 1945 

года. На груди сияла медаль «За отвагу». Больше ордена почитал он её, потому что далась она 

ему не легко.  

«Я прожил жизнь не зря, мне есть кому завещать память сердца»,- это были его последние 

слова. 7 мая 1998 года, перед святым для нашей родины праздником - Днём Победы, покинул 

этот мир ещё один солдат-победитель Мицевич Андрей Семёнович. 

 



Лукин Николай Дмитриевич 
Николай Дмитриевич родился 30 октября 1923 года, в рязанской области. В 39-м году 

переехал с семьей в д.Вагино. 

Перед годовщиной Великой Октябрьской революции Николай был мобилизован. 

Николаю Дмитриевичу повезло: он остался жив, хотя и прошел всю войну. Сначала попал в 

Омск в «учебку», а в начале 1942 года в полной боевой готовности отправился на фронт.  

В одном из сражений солдату Лукину оторвало палец на руке и слегка повредило ногу. 4 

месяца провел в госпитале. Далее попал в 79-й батальон, он стоял в ту пору под Курском, 

так что оказался Лукин в самом пекле. «Как-то раз при бомбежке навстречу вражеским 

самолетам вылетела наша эскадрилья. Смотрим «ястребок» за «мессером» увязался. 

Погонял его немного и вынудил сесть. Мы – на машину и к самолету, взяли троих летчиков. 

Они на русском лопочут: «Гитлер капут» - рассказывает фронтовик. 

Вскоре за передовыми частями 79-й батальон пошел в Белоруссию, затем на Украину. 

Немного погодя вслед за танками дорожники отправились в Польшу. «Там нас, 

ограниченно-годных, набралось целый вагон, три месяца учили, как обращаться с орудиями. 

Так я стал артиллеристом» - констатирует ветеран. Уже в качестве артиллериста пошел 

Н.Д.Лукин в Польшу, Венгрию, Румынию, Австрию. 

Больше всего памяти осталось в Австрии. Там он закончил не только боевой, но и 

служебный путь. Демобилизовался в 1946 году.  

 



Награды ветерана: 

■- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

■- Медаль «За взятие Будапешта» 

■- Медаль «За боевые заслуги» 

■- Медаль «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

■- Медаль «Шестьдесят пять лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

■- Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

■- Медаль «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

■- Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 



Николай Калистратович Пивоваров 

Победу не покупают, победу завоевывают...Помнил 

ли эти слова наш земляк Николай Калистратович 

Пивоваров, отмеривая фронтовые версты? На-

верняка помнил. Да и как не помнить, если враг 

осквернил святыни, попрал человеческое дос-

тоинство и принес на родную землю страдание и 

горе. Восемнадцатилетним пареньком ушел на 

фронт из родной Катанки Николай Калистратович и 

попал фазу в самое пекло. Боевое крещение принял 

под Смоленском, где в ту пору шли тяжелейшие бои. 

Ну а потом километр за километром гнал он врага 

сродной земли, почти по той же дороге, по которой 

когда-то гнали его знаменитые прадеды 

наполеоновские полки. 



Дошел бы солдат и до Берлина и, может быть, оставил бы свою подпись на стенах 

поверженного рейхстага, но незадолго до светлого мая сразила воина пуля. Кстати, во 

второй раз. Да так, что еле-еле выкарабкался из крепких лап смерти. Так что Победу 

встретил в госпитале. Родина высоко оценила ратные дела нашего земляка. Николай 

Калистратович Пивоваров - кавалер трех боевых орденов, а в мирное время 

прибавилась еще одна высокая награда - орден Трудового Красного Знамени. Один раз 

в году надевает свой парадный костюм Николай Калистратович Пивоваров. II вот в 

этот момент мелодичный звон орденов и медалей ему снова как бы напоминает: 

Победу не покупают, Победу завоевывают.  



Сафрыгин Федор Дмитриевич 
 

С детства жил в Слободчиках. 

В 30 году Сафрыгины вошли в колхоз. 

В марте 1941 медицинская комиссия определила грыжу, после операции отправили в г. 

Омск. В Омске – учебка полтора месяца, заем отправка на фронт. 

Был на защите Дороги Жизни под Ленинградом, где во время бомбежки, получил 

осколочное ранение в бедро – два осколка. Три месяца в госпитале г. Казани. 

После лечения В – Услонским РВК Татарстана отправлен в г. Ижевск для формирования 

воинской части и отправки на фронт. Определили в 15-ю стрелковую дивизию. 

Заняли оборонительные позиции у болота Сучан. У немцев было преимущество в  и 

вооружении, и в расположении. Два дня стрелковая бригада ходила в наступление, от 

них осталось 47 человек, способных еще сражаться, остальные убиты, ранены. 

Здесь Федор Дмитриевич получил сквозное ранение в грудь, задета печень. В палате 

санбата врач вытащил с того света. Одиннадцать дней без сознания. Потом госпиталь за 

госпиталем… 

4 апреля 1943 года выписали из госпиталя инвалидом.  

 

 



Александр Степанович Трофимов 

20 января 1943г Александр Степанович 
Трофимов в семнадцатилетнем возрасте 
был призван на военную службу. В течении 
трёх месяцев молодые солдаты проходили 
первоначальную военную подготовку в г. 
Канске Красноярского края. Затем солдата 
отобрали  в полковую школу, 
располагавшуюся в г. Клюквино. Там 
курсант Трофимов в течении семи месяцев 
осваивал профессию снайпера.  Так уж 
случилось, что после обучения Александр 
вновь попал в учебное подразделение. 
Теперь в Орехово-Зуево, что под Москвой, 
уже он учи молодых солдат обращению с 
оружием, а конкретно – с 
противотанковым ружьём.  



Далее сержанта направили обучать резервистов под г.Харьков, откуда с третьим выпуском 

8 июня 1944 года он в составе части прибыл на третий Прибалтийский фронт под 

командованием генерала Черняховского. Сержант Трофимов уже был командиром расчёта 

из пяти бойцов 82- миллиметрового миномёта. 

  При взятии города Тарту и форсировании реки Валге 15 сентября 1944г командир 

миномётного расчёта, гвардии сержант Трофимов получил осколочное ранение правой 

лопатки. После поправки его вновь направили обучать солдат, на сей раз в г. Камышлов 

Свердловской области. 

 После Победы гвардии сержанту довелось послужить около трёх лет в Румынии, 

Закавказье, на границе с Турцией. Последним местом службы Трофимова стал армянский 

город Ленинакан, где за отличную стрельбу из миномёта был награждён краткосрочным 

отпуском на родину. Отслужив семь с половиной лет, Александр Степанович был 

демобилизован и в мае 1950 года прибыл домой, в родную Сосновку. 

   На груди ветерана Великой Отечественной войны золотом поблескивают боевые ордена 

и медали: орден «Отечественной войны» второй степени, медали «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией», «Жукова», юбилейные. Кроме того, Александр Степанович 

награждён медалью за мирный труд «За освоение целинных и залежных земель». 

 



Фёдор Яковлевич Лазукин 

Фёдор Яковлевич участник Великой Отечественной войны. На фронте он был шофёром, на 

машине возил 45-мм. пушку и снаряды. Расстояние между немцами и нашими передовыми 

частями было менее 1 км, поэтому немцы держали на прицеле каждый столбик, каждое 

деревце. Водить машины в таких условиях было очень трудно, приходилось ездить на большой 

скорости или только ночью. 

Фёдор Яковлевич вспоминает: однажды наши воины окружили немцев, но они не сдавались. 

Чтобы уничтожить врага, нашим приходилось на один кв.м. устанавливать пушки, туда же 

направлялись самолёты, катюши. Самолёты начинали бомбить, катюши бить по немцам. 

Ничего живого не могло остаться там, на местах, где взрывались снаряды, оставались 

огромные воронки. И вот однажды во время бомбёжки у него разбомбило машину. Офицер, 

который с ним ехал, выпрыгнул вправо, а Фёдор Яковлевич - влево. Офицер спрятался  в 

маленькой воронке, он не был ранен, а Лазукина ранило, ему в ногу попало два осколка.  

И вот немцы сдались в плен, их было так много,  что,  казалось это были муравьи в большом 

муравейнике. 

 



При отступлении немцы минировали всё, например немец в деревне оставил часы, а наш 

солдат взял их, ему оторвало руку. Минировали сады, вот он вспоминает: освободили 

деревню, а там яблоневый сад, но взять нельзя- весь сад был заминирован. Фёдор 

Яковлевич участник в битвах за Мамаев курган. В этом сражении погибло очень много 

немцев и русских. 

Фёдор Яковлевич награждён 9 грамотами с подписью И. В. Сталина. У него много 

медалей: за участие в битве за Сталинград, медаль «за отвагу», «за оборону Сталинграда». 

Медали: « За взятие Будапешта, за взятие Варшавы, Вены, Берлина». Орден « Красной 

Звезды». 


