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Введение
⚫ Память о войне навсегда останется в 

человеческих сердцах, мы всегда будем чтить 
тех, кто завоевал для мира великую Победу. 
Сохранение семейной памяти о том, как 
воевали в Великой Отечественной войне наши 
прадедушки, очень важна для каждой семьи, 
чтоб никто из потомков не забывал, какой 
ценой завоевано наше счастье, наша свобода, 
наш мир.

⚫ Поэтому я решил провести исследование на 
тему: «Мои прадедушки в истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов».



Цель исследования: 
⚫ Сохранение семейной памяти о том, как воевали в 

Великой Отечественной войне наши прадедушки, чтоб 
никто из потомков не забывал, какой ценой завоевано 
наше счастье, наша свобода, наш мир.

 Задачи:
⚫  собрать информацию среди моих родственников о моих 

прадедушках - ветеранах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов,

⚫ обратиться к интернет-сайтам, на которых собрана 
информация о ветеранах ВОВ, за дополнительной 
информацией о членах нашей семьи, участвующих в 
Великой Отечественной войне,

⚫ обобщить найденную информацию и создать 
презентацию,

⚫ познакомить с данной презентацией всех членов нашей 
семьи, чтоб сохранить память о подвиге наших ветеранов.

⚫ оформить мини-исследование и познакомить с историей 
моих прадедушек, воевавших в Великой Отечественной 
войне, моих одногруппников.





Момотов Василий Николаевич

Родился 1 января 1923 года в 
деревне Варницы Тотемского 
района Вологодской области. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, он был 
студентом Тотемского 
Лесотехнического техникума. В 
действующую армию был призван 
1 июня 1942 года. Воевал в 742 
полку 164 стрелковой девизии 33 
Армии Западного Фронта в звании 
старшего сержанта.



Момотов Василий Николаевич

После первого ранения (в горло в декабре 
1942 года), сопровождающегося нарушением 
речи и дыхания, проходил лечение в госпитале, а 
апреле 1943 года был признан годным к 
нестроевой службе в тылу по гражданской 
специальности. Но он вернулся в свою 
стрелковую 164 девизию и служил посыльным 
при штабе девизии. Возвращаясь с очередного 
задания в конце декабря 1943 года он увидел 
прорыв нашего фронта фашистскими войсками. 
Выстрелом из ракетницы Василий Николаевич 
вызвал огонь артиллерии своего полка в тот 
квадрат, где обнаружил немцев. Во время этого 
обстрела он сам получил сильное ранение ног. 
Правую ногу хирурги не сумели спасти, 
пришлось делать ампутацию выше колена. 
Несколько лет Василий Николаевич 
восстанавливал здоровье в санаториях Баку и 
Крыма и учился заново ходить с помощью 
специального протеза. 



Момотов Василий Николаевич
За храбрость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, Василий 
Николаевич Момотов был награжден медалью «За 
отвагу», Орденами Отечественной войны I  и II 
степени.
После окончания лечения, Василий Николаевич 
вернулся в Лесотехнический техникум в городе 
Тотьма и закончил свое обучение в июне 1947 
года. Получив диплом об окончании техникума 
стал работать в леспромхозах Вологодской 
области (в Сямженском леспромхозе, в Шольском 
леспромхозе). В 1948 году Василий Николаевич 
женился на Текановой Елизавете Прокопьевне. В 
браке у них родились дочь и сын. Василий 
Николаевич продолжает свое обучение в 
Архангельском Лесотехническом институте, а 
после его окончания в 1956 году вместе с семьей 
переезжает в город Череповец, работает в 
«Череповецлесе». В 1977 году Василий 
Николаевич по состоянию здоровья уходит на 
пенсию. Умер Василий Николаевич в декабре 
1996 года в возрасте 73 года.

(на фотографии - с внучкой 
Олей, моей мамой)



Момотов Василий Николаевич



Момотов Василий Николаевич



Кострубин Иван Никитич

Кострубин Иван Никитич, родился 6 
октября 1924 года, в слободе 
Ефремово-Степановка 
Калушкинского района, Ростовской 
области РСФСР.  
В 1942 году, фронт подошёл к самой 
слободе, где велись жестокие бои.  
И только в сентябре 1943 года, Иван 
Никитич был призван в ряды РККА. 
Попал на Южный фронт, в 196 
артиллерийский полк  орудийным 
номером 76 мм. противотанковых 
орудий. Был контужен. В мае 1944 
года зачислен в 187 Запасной 
артиллерийский полк.  В августе 
1944 года  переведён в 1-й Особый 
строевой батальон. 



Кострубин Иван Никитич

И в этом же году, после обучения, переводится в Особое проектно-
монтажное управление № 31 «Южэлектромонтаж». В качестве 
военного электромонтажника, участвует в технических работах по 
подготовке Ялтинской конференции – в Ливадии. 



Кострубин Иван Никитич

До 10 мая 1945 года проходит службу на базе 
Черноморского флота в городе Севастополь. 



Кострубин Иван Никитич

В послевоенные годы, продолжая работать  в «Южэлектромонтаже», участвует в 
восстановлении народного хозяйства  СССР, что тогда являлось задачей №1 для Советского 
Государства. Участвует в восстановлении «Криворожстали». В 1948 году становится на учёт в 
Керченский ГВК, Крымской области РСФСР. С 1949 года работает в «Керчьметаллургстрое». 
В 1950 – м году женится на Головатенко Евгении Константиновне, у них рождается сначала 
дочь Людмила, затем сын Николай.  А в 1961 году начинает  трудиться на Керченском 
Стеклотарном заводе, где зачисляется в энергопаросиловой цех.  В 1968 году назначается 
начальником смены энергопаросилового цеха завода. В 1986 году уходит на пенсию. За 
трудовую деятельность был неоднократно награждён и отмечен.  В 1949 году, за успешное 
окончание электромонтажных работ, по школе им. Сталина города Керчи, а так же жилых 
домов посёлка им. Войкова  Сталинского района  в ноябре 1950 года президиумом 
Ростовского на Дону Областного комитета ВЦСПС присвоено звание «Лучший  
электромонтёр»  «Кавэлектромонтажа», куда входило подразделение «Керчьметаллургстрой».  



Кострубин Иван Никитич

В 1951году,  28 июня, за достигнутые успехи, занесён в книгу почёта Треста «Южэлектромонтаж». 
30 октября 1960 года, Керченским горкомом КПУ и исполкомом городского Совета депутатов 
трудящихся Кострубину Ивану Никитичу вынесена Благодарность за активное участие в комсомольской 
ударной стройке высоковольтной линии электропередач Феодосия – Керчь.  25 мая 1953 года, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР, награждён медалью «За Трудовое Отличие».  В 1970 году  
награждён медалью «За Доблестный Труд».  В августе 1983 года удостоен звания «Ветеран труда 
Керченского завода стеклоизделий имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции».  В 1995 году, награждён медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне».    
Ушёл из жизни, 15 февраля 2004 года.



Чурин Николай Иванович

(из воспоминаний моей 
бабушки, Цветковой Галины 
Николаевны)

«Чурин Николай Иванович – 
мой отец. Родился 24 октября 1920 
года  Кировской области, поселке 
Подосиновец, был старшим сыном 
в многодетной семье (5 детей). 
Учился в школе.

В 1938 году был призван в 
армию на Баренцево море, в 
Заполярье. 

В 1941 году должен быть 
демобилизован, но в связи с 
началом Великой Отечественной 
Войны, остался на корабле и 
продолжил службу до окончания 
войны.



Чурин Николай Иванович

Корабль был постоянно в море, контролируя берега России, были 
постоянные столкновения с немцами. Моряки часто голодали, так как 
продовольствия поступали не регулярно, они спускались на шлюпках в 
море, ловили треску, ели ее без хлеба и соли.



Чурин Николай Иванович

Все 7 лет службы на флоте очень редко матросы были на земле и потому, когда сходили на 
сушу, их постоянно качало, походка была не твердой и перед глазами качались все 
окружающие предметы.

Было и смешно, и горько, над этим много смеялись и сочиняли анекдоты. Корабль был 
для моряков домом. Отец не получил ни одного ранения, хотя были бои с немецкими 
кораблями. Вот так ему повезло! Он всегда говорил: «Я, дочь, родился в рубашке, пули 
пролетали рядом с  ухом, одна попала в развивающуюся  на ветру ленточку бескозырки, а я 
остался жив.»

 



Чурин Николай Иванович

Он был награжден указом президиума верховного совета СССР от 5 
декабря 1944 г медалью «За оборону Советского Заполярья» и медалью «За 
победу над Германией в Вов 1941-1945гг».  Победу встретил на корабле, но 
пока не набрали новобранцев – краснофлотцев и они не обучили 
призывников, домой никого не пустили. В родной поселок вернулся в 
январе 1946г.



Чурин Николай Иванович

Женился на заведующей 
Подосиновской начальной школы и 
уехал в г.Котлас. Работал на Печерской 
железной дороге на должности мастера-
электромеханика, механика бригадира, 
начальником пассажирских поездов, 
коммунистом, а в трудовой книжке 
много благодарностей за отличный, 
безупречный труд. Воспитал трех 
дочерей, был замечательным, добрым 
отцом, умел хорошо готовить, строить, 
любил читать – дома была большая 
библиотека.

Погиб при исполнении трудовых 
обязанностей, на рабочем месте, в связи 
с несчастным случаем, будучи совсем 
молодым мужчиной в 43 года».

(на фотографии с дочкой Галиной,
 моей бабушкой)



Цветков Петр Павлович

О военной истории моего 
прадедушки Цветкова Петра 
Павловича мы знаем не много. 
Войну начал совсем молодым, 
винтовку в руках до первого своего 
боя никогда не держал. Петр 
Павлович вспоминал, что ему дали 
винтовку и сказали «Беги и 
стреляй!» И он побежал. Его ранило. 
Его отправили в госпиталь, при 
госпитале он и служил до конца 
войны. 

После войны трудился на 
восстановлении нашей страны. 



Цветков Петр Павлович

Женился на прабабушке, Валентине Михайловне. У них родилось три 
сына: Александр (мой дедушка), Владимир и Сергей. Много лет 
проработал на блюминге, на нашем Череповецком металлургическом 
комбинате. Его очень уважали и ценили, он был хорошим специалистом. 

Умер в 75 лет в городе Череповце.

(на фотографии со своей женой, Валентиной, и тещей, 
прапрабабушкой Анной)



Головатенко Людмила Константиновна

На войне тяжело было и тем, 
кто воевал, и тем, кто трудился 
для фронта в тылу. Моей 
двоюродной прабабушке Люсе, 
родной сестре прабабушки Жени, 
жены Кострубина Ивана 
Никитича, выпало на долю быть 
узницей немецкого концлагеря.
Головатенко Людмила 
Константиновна родилась 14 
октября 1925 года в селе Чернин 
Таращанского района Киевской 
области. В 1933 году семья 
Головатенко бежала от голода в 
Крым, в город Керчь. 



Головатенко Людмила Константиновна

В 1942 году осенью Людмила Константиновна была угнана вместе с 
сестрой Евгенией Константиновной в рабство в Германию работать на 
заводе, но после отказа работать и порчу изделий была отправлена в лагерь 
для военнопленных. В лагере вступила в подпольную группу, была связной. 
В лагере военнопленным делали уколы вакцин, проводили опыты. При 
допросах и опытах фашисты повредили Людмиле Константиновне кисть 
правой руки. 

При освобождении из лагеря Людмила Константиновна Головатенко 
оказалась на территории союзников, которые запугивали лагерями на 
Родине. Десять лет не могла получить разрешение на въезд, не могла 
вернуться на Родину, к своим родным. Познакомилась с бельгийцем, 
полюбила его, стали жить в Бельгии, родилась дочка, Надя. Людмила 
Константиновна обивала пороги консульства, но разрешение на въезд в 
СССР все не давали. Тогда прабабушка стала председателем отделения 
соотечественников за рубежом, в городе Дендерлев. Стала писать о войне. 



Головатенко Людмила Константиновна

на фото Людмила Константиновна Головатенко с племянницей Людмилой 
(моей бабушкой) и дочкой Надеждой)

После огромного перерыва вернулась в Керчь в 1961. Ее роман «Солнце 
взошло на востоке» занял 1 место, он печатался в журнале «Родина», 
который издавался в Берлине. 

Написала роман «Белые олени», вела переговоры в 90-е годы с 
издательством «Родина» в Москве, но роман «Белые олени» так и не был 
издан. Умерла в Бельгии 23 июня 2000 года.



Головатенко Людмила Константиновна

Про мою двоюродную прабабушку Людмилу Константиновну Головатенко 
много раз писали в газетах. Издательство «Родина» в Москве издавало ее романы.



Головатенко Людмила Константиновна

(на фото Людмила Константиновна Головатенко с внучатой племянницей 
Ольгой (моей мамой), племянницей Людмилой (моей бабушкой), дочкой Надеждой, 
племянником Николаем, зятем Вильямом)



Из 92 военных историй в Книге Памяти Музея Победы в детском саду 
номер 109 города Череповца – 4 страницы о моих прадедушках и 
прабабушках-ветеранах Великой Отечественной войны.
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