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Дьячков Василий Михайлович - мой Прадед, 
родился 28 мая 1915 г. в Тамбовской обл., 
Гавриловского р-на, в Селении Зеленовка.с в 
Родители: Михаил и Анна были крестьянами и 
имели свое подворье.  Но они рано ушли из 
жизни и Прадеда Василия, его брата Никола и 
сестру Анисию взял на воспитание родной брат 
отца.
    Прадед был веселым, задорным, 
общительным молодым  человеком. Умел играть 
на гармони, красиво пел и танцевал. Ездил в 
Москву на заработки, помогая поднимать сестру 
и брата. 
 18 сентября 1937 г. был призван в Армию, 
краснофлотцем, в  Севастопольский 
оборонительный район(СОР), Черноморского 
Флота(ЧФ). 
Там и застала его война.  
В июле 1942 г. в бою 
Прадед Василий был
 контужен и взят в плен.
 5 мая 1944 г. 
Освобожден нашими 
Войсками.



Первое наступление немцев на 
Севастополь - длилось с 11 ноября по 21 

ноября 1941 года; 
Второе наступление немцев на 

Севастополь - длилось с 17 декабря по 31 
декабря 1941 года; 

Январь-май 1942 - длилось с начала 
января 1942 по 31 мая 1942 года; 
Третье наступление немцев на 

Севастополь - длилось с 7 июня по 4 июля 
1942 года. 

1 июля Севастополь полностью был занят 
немцами, а остатки советских войск ушли в 

Херсонес, где еще некоторое время 
продолжались бои. Ожидавшие эвакуации 
советские солдаты так и не дождались ее и 

были взяты в плен.
Оборона Севастополя вошла в историю, 

как одна из тяжелых и длительных 
оборонительных операций, в которой 
советские войска потеряли большое 
количество человек. Кроме того, сдача 
Севастополя была последним этапом в 

завоевании Крыма немцами, что 
открывало для Гитлера целый ряд новых 

направлений и возможностей.



Всего при обороне Севастополя погибло триста тысяч 
немцев, в несколько раз больше, чем было жителей в 
довоенном Севастополе. Наши войска потеряли 150 тысяч 
убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести, и 45 
тысяч - ранеными. Почти два года фашистской оккупации 
стали черным периодом истории Севастополя. В первые 
же дни фашистами было расстреляно более 3,5 тысяч 
мирных жителей, укрывавшихся в Инкерманских штольнях 
и в Троицком тоннеле. 12 июля 1500 человек было согнано 
на стадион, а затем вывезено на 5-й километр 
Балаклавского шоссе и там расстреляно. 1 сентября 1942 
года оккупанты отметили расстрелом группы подростков во 
дворе школы № 25 на ул. Ленина. Сотнями увозили людей 
на работы в Германию: только в течение лета 1943 года в 
рабство из Севастополя было угнано 36 тысяч человек. 

Советские военнопленные, оказавшиеся в оккупированном 
Севастополе, подвергались чудовищным издевательствам 
и пыткам: их забивали до смерти шомполами, морили 
голодом, закапывали живыми в землю. В лагерях 
военнопленных систематически проводились массовые 
расстрелы. Раненых советских солдат и офицеров, 
доставленных из Керчи, фашисты погрузили на баржу, 
которую отвели от берега и подожгли. Заживо сгорело 
более 1000 человек. Это чудовищное варварство было 
повторено еще несколько раз. 

Всего за 22 месяца оккупации в Севастополе было 
расстреляно, сожжено, утоплено в море 27306 человек. В 
фашистскую Германию угнали 45000 человек.



 Если оборона Севастополя длилась 250 
дней, то освобождение заняло всего неделю. 
5 мая в результате мощнейшего наступления 
были прорваны немецкие укрепления у 
Мекензиевых гор, а 7 мая штурмом взята 
Сапун-гора. 

Через 58 часов, к концу дня 9 мая, город был 
освобожден. Немцы отступали к мысу 
Херсонес. Это был их Судный путь: под 
Севастополем в мае 1944 года враг потерял 
более 20 тыс. человек убитыми и 24 тысячи - 
пленными. За период с 8 апреля по 12 мая 
силы Советского ВМФ потопили на 
Черноморском театре 191 судно противника с 
войсками и грузами, при этом погибло 42 
тысячи немецких военнослужащих. 

Наши войска потеряли в Крымской операции 
свыше 17 тысяч человек, в том числе при 
освобождении Севастополя - около 6 тысяч. 

К 12 мая наступила развязка; война в Крыму 
закончилась. 

Советскому Союзу предстояло довершить 
свою великую победу, а Севастополю, 
который был опять полностью разрушен, 
население которого сократилось до 3000 
человек,  надо было снова все начинать с 
нуля.



Прадед не любил говорить о том 
времени, махал рукой и уходил. К 
сожалению мы так и не узнали 
ничего о тех страшных  событиях. 
Прадед  унёс с собой, весь 
переживший ужас  осады 
Севастополя. Но мы не теряем 
надежды узнать в какой части он 
служил, как сражался и как попал 
в плен. Мы делаем запросы в 
архивы, Книги Памяти и Без 
Смертный Полк.
    Летом 1945 г. Дьячков Василий 
Михайлович, возвращался домой 
в Тамбовскую обл., но на станции  
г.Грязи  повстречал Прабабушку 
Екатерину Семёновну. Она очень 
ему приглянулась и он решил 
задержаться. Через три дня 
Прадед посватался к Прабабушке 
и она согласилась.  



 Прабабушка Екатерина Семёновна 
родилась 15 сентября 1925 г., Липецкой 
обл., Грязенского р-на, схт. 
Песковатский.  Родители: Ефросинья и 
Семён были зажиточными крестьянами. 
Пробабушка была женщиной строгой, 
волевой, сильной и умной, а также очень 
красивой и статной( мы все в неё). Во 
время войны работала на полях, 
выращивая овощи и махорку для 
фронта. Вязала носки, шарфы и варежки 
для солдат, а также трудилась на 
железнодорожной  станции г.Грязи.
Подавляющее число жителей было 
занято на трудовом фронте. Их работу, 
иначе, как героической, назвать нельзя. 
Массовый героизм на фронте и в тылу, 
единство фронта и тыла стало залогом 
разгрома врага.



Большой вклад в дело победы внесло 
советское крестьянство. Труженикам села 
пришлось работать в сложнейших 
условиях. Враг захватил важнейшие 
житницы страны, лучшие автомашины и 
лошади были переданы на фронт. 
Основную массу рабочей силы 
составляли женщины, подростки и 
старики. Продукты питания сдавали как 
отдельные граждане, так и трудовые 
коллективы колхозов, промышленных 
предприятий и организаций.
Так же табак заготавливался в Липецком 
краю. На полную мощность работали: 
Усманская, Елецкая, Чаплыгинская и 
другие табачные фабрики. Махорка и 
сигареты вагонами доставлялись воинам 
армии и флота, а ещё заготавливалось 
мыло для нужд Красной Армии.

     

Исключительный героизм 
проявили железнодорожники 
Ельца и Грязей. Они сутками 
не спали и водили поезда под 
огнем врага. В результате 
самоотверженного труда 
железнодорожников через 

Грязи было пропущено только 
за первые шесть месяцев 

войны около 9000 составов – 
на 500 больше, чем в мирное 

время.



 С начала войны вся промышленность края была 
перестроена на военный лад. А когда немецкие 

войска стали подступать к границам Липецкой обл., 
часть предприятий была эвакуирована в тыл. 

Оставшуюся промышленность быстро 
перестроили на военный лад. Уже в сентябре 1941 
года в г. Липецк перешли к выпуску лыж для воинов 
Красной Армии. Механический завод «Свободный 

Сокол» был приспособлен к изготовлению 
минометов. В Ельце 31 промышленное 

предприятие производило боеприпасы, военное 
снаряжение и продовольствие для действующей 
армии. В паровозном депо ремонтировались 

локомотивы, вагоны, танки и пулеметы. 
Новолипецкий металлургический завод 

производил поковки, скобы, топоры, хомуты, 
окопные печи и детали для минометов. С сентября 
1942 года на предприятиях Липецка, Ельца, Грязей 
и Чаплыгина стали ремонтировать артиллерию, 

поступавшую с фронта. Готовая продукция 
отправлялась на Воронежский и Донецкий фронты.

На военном аэродроме Липецка в декабре 
1941 года было создано ремонтно-
восстановительное предприятие. Перед ним 
была поставлена задача организовать ремонт 
истребителей и бомбардировщиков, которые 
восстановить в условиях фронта не 
представлялось возможным.
В двух ангарах развернулись работы с 
двигателями, вооружением, фюзеляжами 
самолетов. Как им удавалось вернуть к жизни 
искореженные вражескими снарядами и 
ударами о землю боевые машины – одному 
Богу известно.
 Советские люди стремились помочь фронту и 
личными средствами на строительство 
танковых колонн, эскадрилий боевых 
самолетов, бронепоездов и другого 
вооружения. 



Особая страница в истории жизни тыла – шефство 
над госпиталями. Комсомольцы видели свою роль 
при выгрузке раненых, при приезде санитарных 
автоколонн. Другие группы работали в госпиталях, где 
выполняли самую тяжелую работу: переворачивали 
раненых, чтобы не было пролежней; выносили утки, 
мыли их; мыли полы, убирали территорию; кололи 
дрова, топили печи и бани; помогали медперсоналу; 
готовили бинты, стирали белье, заготавливали 
лекарственные растения; организовывали концерты 
художественной самодеятельности и многое другое.
Очень гордились комсомольцы тем, что сдавали 
десятки литров донорской крови. На каждом пункте 
забора крови велся учет «комсомольской крови». 
Райком организовывал дежурство в госпиталях 
донорских групп. Группы находились в готовности к 
прямому переливанию, когда ожидалось поступление 
большого числа раненых. 

 Особое значение имели и 
различные оборонительные 
работы. Строили взлетно-
посадочные полосы, рыли 
противотанковые рвы, ходы 

сообщений, землянки, 
расчищали дороги и 

аэродромы от снежных 
заносов. 



Особая страница истории Липецкого края – 
участие женщин в так называемых «огненных 
рейсах». Фронт задыхался от недостатка 
боеприпасов. Создать запасы боеприпасов 
было невозможно. И тогда жители  стали носить 
снаряды к фронту на себе. Было освоено 43 
огненных маршрута. Отряд состоял из 10 
женщин 25-30 лет. 

Все эти факты говорят о 
том, что мы можем по 

достоинству гордиться тем 
фактом, что наша 

Прабабушка рождена в 
Липецкой обл.. Город внес 
огромный вклад в дело 
победы над немецким 

захватчиком. Мы ни в коей 
мере не сомневаемся в 
том, что и жители других 

городов и областей 
приняли всемерное 
участие в Великой 

Отечественной войне.   



У Прадедушки и 
Прабабушки родилось: сын 

и 3 дочери.  



 Одна из дочерей - 
Надежда, моя 
Бабушка. Она 
родила дочь - 

Олесю, у которой 
появились мы: 
Давид и Влада.



Я не помню своих Прачуров, но Мама и Бабушка 
рассказывает о них много интересных историй. Их 
рассказы наполнены любовью, теплотой и заботой.  
Мы записываем их, что бы передать память о них, 
будущим потомкам. 
И сегодня мы призываем всех помнить и бережно 
хранить историю своей страны, своего народа, своего 
края и своей семьи!

Наша Родина, Наши Предки – Наша Гордость!


