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Введение 

Невозможно любить и знать историю своей Родины, не зная историю своих 

предков. Великий историк Василий Осипович Ключевский по этому поводу заметил: 

«Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя. Без знания 

истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли 

в мир, как и для чего в нем живём, как и к чему должны стремиться». В семье 

закладываются основы нравственного воспитания человека,  культурно-духовного 

развития, формируются нормы поведения, раскрываются  внутренний мир и 

индивидуальные качества личности. 

 История Родины – наша история, наших родителей и всех российских людей 

прошлого, настоящего и будущего. История страны складывается из истории каждой 

семьи, в которой есть свои герои. Как же такое историческое событие, как Великая 

Отечественная война, отразилось в судьбе моей семьи? И какой вклад внесли наши предки 

в эту победу? 

Вместе со своим народом мы чтим память воинов, так решительно отдавших 

жизнь за Родину, с восхищением смотрим на ветеранов. Эти люди невероятной закалки 

обеспечили нам светлое будущее, победили абсолютное зло – фашизм. Но лишь с 

недавнего времени появилась потребность узнать историю именно моей семьи, её 

прошлого: как мои сродники переживали тяжёлые годины Великой Отечественной войны, 

что им помогало жить и бороться. 

Изучение истории своей семьи, жизни предков не теряет актуальности в 

современном мире, потому что даёт человеку понимание истории, формирует 

нравственный климат, необходимый всему обществу. Изучение прошлого предотвращает 

разобщённость людей, сплачивает членов семьи. Человеку важно знать и чтить память о 

вкладе каждого в общую культуру, ведь иначе теряется связь поколений. 

Объектом нашего исследования является жизнь и деяния дедов и их вклад в 

культуру, предметом – история семей Городиловых, Стариковых, Гущиных, Клабуковых, 

Лепёшкиных и героизм в целом. 

Цель исследования: изучение истории семьи в контексте её взаимосвязи с 

историческими событиями первой половины ХХ века, в частности ВОВ.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 
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1.Определить значение основных понятий, а именно «подвиг».  

2. Сбор материалов: фотографий, документов, устные рассказы. 

3. Систематизация полученной информации 

В своей работе мы использовали следующие методы и приёмы исследования: 

сбор информации путём опроса членов семьи, анализ, сравнение, фотографирование. 

Материалом нашего исследования послужили устный рассказ Устиновой 

Елены Дмитриевны, документы Гущина Михаила Павловича, рассказ Клабукова Виктора 

Демьяновича и Клабуковой Галины Николаевны. 
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Глава I. Исследование концепта слова «подвиг» 

И. Срезневский писал: «Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке 

своём. Народ и язык, один без другого, представлен быть не может». Таким образом, для 

полного понимания причин совершения таких подвигов моих предков необходимо 

первоначально разобраться в значении этого слова. 

1.1. Понятие слова «подвиг» 

В настоящем параграфе мы рассмотрим значение слова «подвиг». 

Книжно-славянское происхождение слова «подвиг» связано со словом 

«подвизаться», которое имеет значение: «Устремляться, продвигаться куда-либо; 

собираться с силами, духом для совершения чего-либо».  [3, c. 756]. 

Вопрос о том, что собой представляет «подвиг», является чрезвычайно 

важным.    

Нами исследованы словарные статьи слова «подвиг»: «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В. Даля, «Словарь русского языка» Д. Н. Ушакова, 

толковые словари С. И. Ожегова и Т. Ф. Ефремовой и «Словарь синонимов русского 

языка» З. Е. Александрова. 

Каждый словарь даёт разное понятие, но в целом «подвиг» можно определить 

как «доблестный поступок, дело, или важное, славное деяние» или «шаг, действие, дело».  

Исходя из определения «подвиг», можно проследить несколько важных 

свойств этого слова. Первое, насколько это исконно русское слово многозначительно. 

Точное и единственное толкование дать затруднительно, потому что понятие «подвиг» 

собирательное. 

Другое важное свойство отметил Николай Рерих в одном из своих писем 1945 

года [2, c. 132]. Изучая и сравнивая языки, он сделал вывод об исключительности этого 

слова: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, например, совет и 

указ…Следовало добавить ещё одно – «подвиг»… но ни один европейский язык не имеет 

даже приблизительного значения…». Именно поэтому ощущается такое сильное различие 

в менталитете разных стран. 
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На самом деле, в английском языке есть несколько вариантов этого слова: Feat, 

deed, exploit. Они могут означать «подвиг», но не дают точного перевода, так как 

переводятся скорее как достижение, труд волонтёров или доброе дело.  

Русскому человеку также затруднительно передать бессмертную мысль, 

вложенную в слово «подвиг». Николай Рерих утверждает, что ни «героический поступок», 

ни «доблесть», ни «самоотречение» и «достижение» не могут точно передать значение 

этого слова: «…Подвиг безграничен»,  «…оно означает больше, чем движение вперёд, - 

это подвиг…». Вопреки затруднительному положению Н.Рерих даёт своё толкование: 

«Подвиг означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание».  

В наше время герои те, кто «…трудятся,…вечно учатся и двигают вперёд 

истинную культуру» - отметил учёный, а около почти века назад героями, совершившими 

подвиг, были  и остаются те, кто сохранили эту культуру своими жизнями, то есть герои 

Великой Отечественной войны. 
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Глава II. История жизни и боевого пути 

 В данном параграфе мы рассмотрим историю отца и сына Городиловых 

Дмитрия и Ивана, Старикова Ивана Алексеевича, Гущина Михаила Павловича, братьев 

Клабуковых Демьяна Демьяновича и Николая Демьяновича, Лепёшкина Николая 

Егоровича – участников Великой Отечественной войны.  

2.1. Городиловы. Дмитрий Терентьевич (1898-1943) и Иван Дмитриевич 

(1919-1943) Городиловы 

Прабабушка, Устинова Елена Дмитриевна, часто рассказывала про свою 

семью. Сейчас вспоминаются эти рассказы только отрывками, но этого достаточно, чтобы  

понять всю печаль их прожитого и пережитого.  

    «Моему брату Ивану было всего двадцать два года. Он только женился. 

Строил планы на счастливое будущее, которым, оказалось, не суждено сбыться. Ваня 

отправился на войну. Воевать пошёл и мой отец Дмитрий. Так мы с сёстрами и мамой 

остались ждать их с победой. Победу дождались, а вот тятю и брата больше не увидели. 

Почти в самом начале войны нам пришла похоронка на имя папы. Там говорилось, что он 

умер в лазарете от плеврита. Для нас это было настоящим горем,  но мы не теряли 

надежды дождаться брата. Ждали очень долго, пока не сообщили, что Ваня тоже умер 

почти в самом начале войны, но он является без вести пропавшим. То ли это братская 

могила, то ли его просто скинули в яму, я не поняла. Уж слишком маленькой была. Но 

найти его так и не удалось даже спустя столько лет». 

    Пусть её папа и брат не прошли войну до конца, они внесли свой 

неоценимый вклад в эту победу. Известно, что Дмитрий Городилов служил в 67 армии 

406 стрелкового полка, умер в эваукационном госпитале 924, а похоронен в 

Ленинградской области, на Всеволожском кладбище города Всеволожск.  

2.2. Стариков Иван Алексеевич (1922-2000) 

    Мой прадедушка Стариков Иван Алексеевич родился в Алтайском крае, 

Бийский район,  село Старая Чемровка. Он тоже участник боевых действий, служил в 

артиллерийских войсках (см. приложение 1), получил Орден Отечественной войны 2 

степени. Его документы нам предстоит найти и изучить. 
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2.3. Гущин Михаил Павлович (1923-2005) 

    Другой путь на войне прошёл прадедушка Гущин Михаил Павлович (см. 

приложение 2). Он родился в Алтайском крае, Старобардинский район. Закончил 4 класса 

общего образования и ушёл добровольцем на фронт в семнадцать лет, был в эпицентре 

военных действий и активно принимал в них участие. Мне посчастливилось лично 

изучить его красноармейскую книжку, в которой было отмечено следующее: «С октября 

41-ого по февраль 42-ого года занимал должность стрелка 41 отдела лыжной бригады. С 

февраля 42-ого года по январь 44-ого был стрелком в стрелковом полку. А с мая 44-ого по 

апрель 45-ого получил должность зам командира взвода. Был ранен в спину 8 января и в 

правую руку 27 апреля 44-ого года, получил ранение в шею 4 апреля 45-ого года» (см. 

приложение 3 и 4). Мой папа так и помнит деда «всего покалеченного». 

За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, Гущин 

Михаил Павлович получил много орденов и медалей за отличия в боях ВОВ и подвиги. 

Особенно ценимыми были два ордена – орден Славы за битву на Курской дуге (1943) и 

орден Отечественной войны I степени (как начальствующему составу). Но самым 

значимым для него был орден Красной звезды, который он всю жизнь носил на пиджаке 

(см. приложение 5). 

На самом деле очень сложно держать в руках эту потрёпанную, с кровавыми 

пятнами, красноармейскую книжку. Михаил Гущин прошёл с ней целую войну, там 

отмечены все его действия и ранения, то есть вся боевая жизнь (см. приложение 6).  

2.4. Братья Клабуковы Демьян Демьянович (1924-1969) и Николай 

Демьянович (1922-1981) 

Мой дедушка, Клабуков Виктор Демьянович, любит историю, а потому всегда 

с интересом расспрашивал своего отца и дядю о их жизни во время войны с немцами и 

японцами. Далее рассказ ведётся от лица Виктора Клабукова. 

«Папа родился в  Благовещенском район, село Шимолино. До войны отец, Демьян 

Демьянович, был учеником счетовода в колхозе. Призван в январе 1942 года. Прошёл 

месяц подготовки в Барнауле и отправился на фронт. Начал воевать под Витебском. Был и 

пулемётчиком в пехоте, и старшим сержантем, работал с птр (противотанковым ружьём). 

В конечном итоге закончил полковой разведкой.  

Помню, отец делился несколькими случаями на фронте. Однажды они захватили 

немецкий танк, перебили танкистов и приехали через линию фронта с языком (язык здесь 
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- пленный немец, потенциальный источник информации) к нашим солдатам. Наши даже 

пытались их расстрелять, увидев приближение немецкого танка, но всё обошлось. Другой 

случай произошёл в маленьком городке Белая Церковь. Разведка ходила за линию фронта, 

а во время отдыха охраняли штаб. Штабом была церковь, но развалившаяся и без купола, 

половина у неё была каменная, верх - деревянный. Церковь начала гореть,  деревянная 

лестница тоже, поэтому отцу пришлось натолкать документы в гимнастёрку и выпрыгнуть 

в окно. Он потерял сознание, но очнувшись заметил, что пропала его медаль «За отвагу». 

Вообще отец у меня был боевой. Много случаев, как месяц в окопах на холоде сидели и 

никто не болел, марш-броски по 40 км, а утром подъём и построение. Спали рядом с 

мёртвыми, на окровавленных бинтах. Рассказывал, как ценного языка брали:  двое суток 

лежали в снегу и приметили избушку со светом. Выйдет немец, попрыгает, потянется и 

снова зайдет. Смена часового произошла, ждали немца. Отец с товарищем этого немца 

перехватили, да и тащили его в лёгенькой одежонке по снегу 6 часов. А немец оказался 

майором интендантом (снабжение фронта едой и снарядами).  

 Закончил он войну в Кёнигсберге, нынешний Калининград.  Награждён медалями 

за отвагу, за боевые заслуги, основное - Орден Отечественной войны 2 степени и Орден 

Славы 2 степени младшему составу . Орден Отечественной войны дали перед 

Кёнигсбергом в разведке (см. Приложение 7-10). 

Через всю страну после этого отправился в Маньчжурию на войну с Японией. С 

японцами быстро, за месяц, разделались. Служил при штабе.  

После войны работал бухгалтером, на железной дороге. Умер главным бухгалтером 

строительного треста» (см. Приложение 11-12). 

О своём дяде дедушка знает меньше, потому как его путь на войне был очень 

трудным. Этими воспоминаниями Николай Демьянович не любил делиться, а порой, 

вспоминая, начинал плакать. Рассказ от лица дедушки, Виктора Клабукова.  

«До призыва Николай Демьянович закончил школу в 7 классов и стал учителем 

математики.  Его призвали в 1941, закончил офицерские курсы. Был командиром 

миномётного взвода. Немец пересёк Москву, начались жестокие бои. Один снаряд 

разорвался, дядю контузило, он не помнит ничего. В 41 же году попал в немецкий плен, 

был там до 44 года в Германии, работал на заводах. На спине 6 рубцов за 6 гнилых 

картошек. Немка выкинула картошку, а он выбрал 6 картошек, потому что был голоден. 

Тот, кто охранял, заметил это и  вытащил из винтовки шомпол, согнул и по спине нанёс 6 

ударов. Но не все немцы были жестокие звери. На каком-то заводе работали пленные, в 
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том числе и дядя, и отвозили стружку от токарных станков. Немецкий столяр тайно 

подкармливал его. Из плена освободили его в 44 году и до 45 был в наших 

фильтрационных лагерях. Там допрашивали: где был в плену, с кем и что знал. После 

войны уехали на Кубань. Там он работал учителем немецкого языка и математики. Всю 

жизнь был педагогом. Скончался в Алмате» ( см. Приложение 13-14). 

                2.5. Лепёшкин Николай Егорович (1927-1984) 

Николай Лепёшкин - отец моей бабушки, Клабуковой Галины Николаевны. Он 

родился в Тогульском районе, село Иушино. Далее рассказ ведётся от её лица.  

«Папа не попал на войну с немцами. Призвался в 45 году и попал на войну с 

Японией. Был морской наблюдатель: во время войны был назначен на посты наблюдения 

на островах на Итурупе, где засекали и докладывали, какие прошли корабли. Закончил 

службу в 51 году, только  в этом году демобилизовался: долго, потому что не было 

молодых служащих. Был Старшиной первой статьи. После войны был преподавателем 

трудов в тогульском детском доме, потом в 14-ой школе города Бийск» (см. Приложения 

15-19). 
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Заключение 

Мы в своём исследовании проанализировали весь  найденный на данный 

момент материал: устные рассказы членов семьи, документы и фотографии, полученные 

из семейного архива; армейские книжки и наградные листы. 

Проследили тесную связь составляющих русской культуры - нашего языка и 

нашей истории. Предки воевали, чтобы сохранить русскую культуру, сберечь русскую 

речь, а язык, в свою очередь, хранит память об истории через концепты, отражает эту 

историю в себе. 

Были потрясены богатством истории наших семей и тем, насколько мало знаем 

об этой истории: они вели боевые действия не только на западе, в том числе и на 

территории Украины и бывшей Германии, но и далеко на востоке. Убедились, что главное 

зло человечества –  беспамятство и ненависть, а единственное спасение – труд, учение и 

сохранение, продвижение культуры. При изучении концепта убедились, что эти люди 

совершили настоящий исторический и культурный подвиг, но и мы являемся частью этой 

культуры, подвижниками, может быть, и не в столь значительной степени.   

Изучение истории семьи, наших предков и их участия в событиях истории 

России формирует морально-нравственные ценности патриотизма и гражданской 

культуры, культуры языка. 

Эту память необходимо передавать следующим поколениям, потому что такие 

самоотверженные поступки нельзя забывать. «Память противостоит уничтожающей силе 

времени» - писал Дмитрий Лихачёв. Ведь именно путём памяти накапливается добрый 

опыт, образуются традиции. Особенное чувство и осмысление вызывают некогда 

произнесённые слова прабабушки: «Да будет мирное небо над головой».  
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