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Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

 

И вот почти семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремел победный 

салют в мае 1945 года. Поколение моих родителей, мое поколение, к счастью, 

знает Великую Отечественную Войну только по книгам, кинофильмам, 

семейным воспоминаниям, фотографиям. Сохранить память о наших дедах и 

прадедах, освободивших страну от фашистских захватчиков наш долг. В те 

далекие годы война затронула почти каждую семью, не стала исключением и 

моя. Я хочу рассказать о моей семье, о моих родственниках воевавших на 

фронте и ковавших победу в тылу. 

Корни моей семьи находятся в селе Валки Лысковского района 

Нижегородской области. Село расположено на левом берегу Волги и является 

сельским административным центром. В официальных документах 

упоминается уже в 1640 году, как Валы, с 1663 года как Валки. Свое назначение 

получило оттого, что здесь было место складирования леса сплавляющегося по 

реке Керженец в виде плотов. 

Сама же земля с «озерами и лугами и бобровыми гонами и всякими 

угодьями» изначально принадлежала до 1623 года лысковчанам Кондрашке 

Лаврентьеву и Потопке Вылопову платившим в казну ежегодно по 9 руб. После 

1623 года первые два года земля считалась на оброке за монастырем. С 1625 

года по челобитной игумена Макарьевского монастыря Авраамия переходит в 

полное владение  обители. Рубка и сплав  леса становится прерогативой 

Макарьевского монастыря, как для своих нужд, так и для продажи. Свято-

Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь — достопримечательность, 

известная на всю страну. 

Основан в 1415 г., уроженцем Нижнего Новгорода Макарием, прозванным 

с того времени Желтоводским, поскольку так стал называться монастырь, 

построенный на волжских пойменных лугах у Желтого озера.  Уже в 1439 году 



обитель была сожжена и разорена татарами. Макария отвели в плен, но вскоре 

выпустили на свободу, взяв обещание не возобнавлять монастыря на прежнем 

месте. Макарий ушел в костромские леса и впоследствии основал другой 

монастырь на Унже. Таким образом, история архитектуры монастыря в 

Макарьево на Волге начинается только со времени его возобновления в 1620-е 

года и постройки здесь в 1624 году первой деревянной церкви.  

Московское правительство еще с XVI века делало попытки перенести центр 

волжской торговли в русские земли, но организация ярмарки в Васильсурске - 

городе построенном Василием III, окончилась неудачей. Только в 1641 году 

следует указ об учереждении ярмарки у Макарьевского монастыря, которому 

передавался также сбор торговой пошлины.  

Русские монастыри были в древности и культурными и хозяйственными 

центрами, что давало им возможность играть роль опорных пунктов при 

заселении края. У стен Макарьевского монастыря встречались суда, плывущие 

вниз по течению из старорусских земель, с теми, которые тянули бурлаки из 

устья Волги. Поэтому здесь, на середине Волжского пути, и закрепилась 

знаменитая Макарьевская ярмарка.  

Все основные строения в Макарьевском монастыре были возведены за 

сравнительно небольшой срок - с 1651 по 1667 года, поэтому он смотрится как 

единый архитектурный ансамбль. В своем современном виде его территория 

имеет форму четырехугольника со сторонами около 200 м каждая.  Это была 

мощная крепость регулярной планировки. Строилась она с 1662 по 1667 года и 

предназначалась для защиты монастыря и ярмарки от народных волнений. 

 Долгое время село находилось в зависимости от монастыря. Только после 

крестьянской войны по предводительством С. Разина в Поволжье, лысковский 

воевода Лаврентий Симанский добивается от властей разрешения свободного 

въезда лысковчан в заволжские леса для удовлетворения местного населения в 

дровах и строевом лесе.  

Все мои предки рождались и жили в этом селе. На долю их не раз 

выпадали суровые события, требовавшие приложить все усилия, всю свою 



любовь к Родине  для сохранения ее независимости.  Не одному  поколению 

моей семьи  довелось участвовать в боевых действиях различных времен. 

Мой прапрапрадед, Михаил Поликарпович Чугров, был участником 

Первой мировой войны, пришел с войны раненым, с пулей под сердцем.  

Следующему поколению, то есть моим прадедам, прабабушкам и их 

ровестникам их, выпала еще более страшная учесть — Финская и Вторая 

Мировая войны. Остановимся на них поподробнее.21 июня десятиклассники 

Валковской средней школы еще кружились в вальсе на выпускном балу. А через 

несколько дней 17-летние валковские ребята – Николай Михайлов, Виктор 

Серов, Сергей Серов, Александр Романов – отправились добровольцами на 

фронт. Не остались в стороне и девушки. Из Валков – Мария Белова, Клава 

Чугрова, Аня Коржиманова, Нина Гаврилова, Серафима Макарычева. 

Последняя погибла, вынося из боя раненого бойца. Двух 16-летних валковских 

девчонок - Аню Романычеву и Настю Егорову – отправили в ремесленное 

училище, а после окончания учебы – на оборонное предприятие. Всего в годы 

Великой Отечественной войны сражались с фашистами более 700 тысяч 

женщин. 

Из моей семьи на фронт тоже ушло немало родственников. 

           Коновалов 

Николай Егорович 

   Это дедушка  моей   мамы. 

Родился 8 мая 1921 года в селе 



Валки Лысковского района Горьковской (Нижегородской) области. До войны 

работал в колхозе «Большевик» электриком. В 1941 году был мобилизован в 

ряды советской армии, сначала во флот, потом переведен в бронетанковые 

войска. Принимал участие  в битве за Сталинград (оборона тракторного 

завода) был ранен, долгое время лечился в госпитале.  

Танк, на котором мой прадед воевал, он сам принимал с конвеера. 

Сейчас эта боевая машина, установлена на постаменте, на территории 

тракторного завода в Волгограде. По счастливому стечению обстоятельств, 

экипаж данного танка, пройдя всю войну остался жив. Николай Егорович 

был участником боев при взятии Брестской крепости ( получил ранение в 

шею), Награжден орденом Красной Звезды.  

Его супруга, моя прабабушка, Мария Ивановна 1921 года рождения,  

работала в тылу, копала 

противотанковые рвы, 

пилила лес, растила 

хлеб в колхозе, делала 

тару под боеприпасы. 

Вернулся прадед с 

фронта в октябре 1945 

года. Всю жизнь 

трудился в 

колхозе. 

Вместе с 

моей 

прабабушкой 

они 



вырастили сына Владимира и дочь Александру. Умер прадед в 1985 году 

(64года), прабабушка умерла в 2003году. 

 

             Коновалов Василий Егорович 

Это старший брат моего прадеда по 

материнской линии. Родился в 1918 

году в селе Валки. В июле 1941 года 

ушел на фронт, воевал в составе 216 

мотострелкового батальона. В 1943 году 

получил тяжелое ранение, был 

комиссован, но вернулся на фронт 

добровольцем. В боях под Ленинградом 

получил еще одно тяжелое ранение, 

скончался в госпитале  30 января 

1943года. Моя прабабушка,  Анастасия 

и во время войны и после ее работала в 

колхозе, одна вырастила дочку Анну. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Коновалов  

Имя Василий  

Отчество Егорович  

Дата рождения/Возраст __.__.1919  

Место рождения Горьковская обл., Лысковский р-н, с. Валки  

Дата и место призыва Лысковский РВК, Горьковская обл.  

Последнее место службы п/п 151416 "Р"  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.__.1943  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 18004  



Номер дела источника информации 1098 
 

 

 

 

 

 

 

  

Веретехин Яков Иванович 

Брат прабабушки Марии. Родился 11 июля 1913 года. Ушел на фронт в июне 

1941году, 5 августа 1941 года попал в плен в местечке Кардымово. Поселок 

Кардымово находится на железной дороге Смоленск–Москва в 28 км к 

северо-востоку от Смоленска. Впервые о Кардымово упоминается в списке 

населенных мест за 1859 г. 

По территории Кардымовского района проходит Старая Смоленская дорога.  

Это место  боевых действий в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. Соловьева переправа.. .  

Находилась у деревни Соловьево Кардымовского района Смоленской 

области.  Соловьева переправа сыграла очень большую роль в боевых 

действиях наших войск под Ярцевом и Смоленском в июле 1941 г. Значение 

переправы со 2-й половины июля 1941 г. определялось тем, что после 

высадки немцами воздушного десанта в районе Ярцева, материально-

техническое обеспечение войск Западного фронта в районе Смоленска 

осуществлялось по Старой Смоленской дороге. Эта дорога (узкое шоссе) 

шла от г. Дорогобужа на Соловьево (13 км южнее Ярцева) и далее на 

Смоленск. На “пятачке” около села Соловьево шли жестокие бои. Главной 

силой противника была авиация. Немцы выделили для блокировки 

переправы большое количество бомбардировщиков. Обладая господством в 

воздухе, они непрерывно наносили удары по переправе и частям, ее 

оборонявшим. Там действовал специально созданный сводный отряд 

полковника А. И. Лизюкова, которому ввиду важности дела командующий 

фронтом (маршал С. К. Тимошенко) лично поставил задачу обеспечить пути 

подвоза всего необходимого борющимся под Смоленском войскам, а в случае 



надобности — и пути их отхода. Солдаты отряда полковника А. И. Лизюкова 

в жесточайших боях удерживали район Соловьева и саму переправу. 

Саперные части Западного фронта и армий Смоленской группы непрерывно 

переправляли на западный берег Днепра автомашины с боеприпасами, 

горючим и продовольствием. Переправа шла круглые сутки. На левый 

(восточный) берег переправлялись раненые и больные. 

 Яков Иванович находился в лагере Шталаг VIIIЕ (308)(полное 

наименование нем. Kriegsgefangenen Mannsschtatsstammlager, июнь 1941 ? 

апрель 1942) — немецкий концентрационный лагерь для военнопленных 

времён Второй мировой войны. Располагался в городке Нойхаммер, после второй 

мировой город вошёл в состав Польши и получил название Свентошув.  Умер 

там же в январе 1942 года. Долгое время считался пропавшим безвести. 

 

Фамилия Веретехин 

Имя Яков 

Отчество Иванович 

Дата рождения/Возраст 11.07.1913 

Место рождения Горьковская обл., Валки 

Лагерный номер 36994 

Дата пленения 05.08.1941 

Место пленения Кардымово 

Лагерь шталаг VIII E (308) 

Судьба Погиб в плену 

Воинское звание солдат (рядовой) 

Дата смерти __.02.1942 

Фамилия на латинице Weretechin 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977526 

Номер дела источника информации 169 

Номер донесения 43283 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свентошув


Тип донесения Донесения о военнопленных 

Дата донесения 23.10.1953 

Название части Отдел по учету потерь 

 

   

 

Чугров Михаил Михайлович 

Мой прадед по папиной линии. Родился 22 ноября 1905 года в селе Валки. В 

1939 году был 

мобилизован на советско-

финскую войну, но 

поучаствовать не успел, с 

Карелии вернулся домой. В 

1941 году в первые дни 

войны  призван на фронт в 

составе Горьковской 

дивизии. Воевал в 

Заполярье с финскими и 

немецкими оккупантами. 

Зимой 1941 года был 

тяжело ранен в голову, 

частично потерял зрение. 

После шестимесячного 

лечения в госпитале города 

Ярославль, был 

комиссован в связи с 



непригодностью к дальнейшей службе. Наград не имеет. До войны работал 

на заготовках леса, после войны  работать уже не мог (зрение ухудшилось). 

Они вместе с моей прабабушкой Евдокией Михайловной вырастили сына 

Виталия, дочь Веру. Умер 21 августа 1995 года в возрасте 90 лет. 

 

Чекулаев Александр Иванович 

Родился в 1909 году. Ушел на фронт в 

июне 1941 года. Сведений о 

прохождении службы практически 

нет. Погиб под Ржевом (Мясной Бор) 

в первые месяцы войны, долгое время 

считался пропавшим безвести, 

недавно документы были 

обнаружены в архиве. Его супруга, 

моя прабабушка Агафья, одна 

вырастила четырех детей: Марию, 

Ивана, Валентину, Анастасию. 

 

 

 

 

Фамилия Чекулаев  

Имя Александр  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1909  

Место рождения Горьковская обл., Лысковский р-н, с. Валки  



Дата и место призыва Лысковский РВК, Горьковская обл., Лысковский р-н  

Последнее место службы 13 отд. плотн. бат.  

Воинское звание красноармеец  

Дата выбытия 28.10.1941  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 818884  

Номер дела источника информации 63 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нелегко приходилось и тем из них, кто остался в тылу: на их плечи легла вся 

тяжелая мужская работа. Раньше времени повзрослели и ребятишки, одни 

бросили школу после 4-го, другие – после 7-го класса. Они встали за станки, 

стали работать в колхозах. Несмотря на военное время, площади посева в 

колхозах не сокращали.  

Пахали на лошадях, жали серпами. Не стал исключением и Валковский 

колхоз «Большевик» (в разное время им руководили Николай Борисов, 

Константин Слепов, Алексей Гаврилов). В горячую пору жатвы 

дошкольники собирали в полях колоски – ни одно зернышко не должно было 

пропасть. Ученики Валковской школы помогали колхозу убирать картошку, 

девушки рыли окопы.  

После работы спали девчата прямо на полу, на соломе, пряча за пазухой 

картофельные лепешки. Затем грузили дровами баржи на Солдатских песках. 

Зимой женщины и старики работали на лесозаготовках в районе Пенякши, 



сплавляли лес по Керженцу. 

 На лесозаводе и в Керженской сплавной конторе работали и те, кто 

комиссовался из-за ранения: лес был крайне необходим. Бригады сплавщиков 

на 70 – 80 процентов состояли из женщин. В те годы с Доски почета не 

сходили фамилии бригадиров Федора Свинкова, Василия Коржиманова, 

Семена Уруева. В послевоенные годы они связывали возы по 100 кубометров 

леса в каждом. На сетке трудилась бригада Петра Голобокова, состоявшая 

сплошь из валковских женщин. 

Я горжусь историей своего села, а особенно историей своей семьи, мои 

прадедушки и прабабушки поистине герои, ничего не жалевшие для своей 

родины. Память об этой войне, о солдатах, защищавших нашу родину, о 

тружениках ковавших победу в тылу, должна жить в наших сердцах. 

«...Помните! Через века, через года,-помните! 

О тех, кто кто уже не придет никогда,-помните!» 

Р.Рождественский 

 


