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«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» 

22 июня 1941 года начался трагический период истории нашей Родины – 

Великая Отечественная война. Она унесла около 30 миллионов человеческих  

жизней. . На фронт уходили почти все мужчины, остальные оставались в тылу.  

Нет такой семьи, которая не имела бы связь с событиями этой войны, и моя 

семья не исключение. 

Мой прадедушка (по маминой линии), Лебедев Алексей Георгиевич,  

родился в 1918 году в городе Тутаеве Ярославской области. После окончания 7 

классов в 1932 году учился в ремесленном училище г. Рыбинска. С августа 1935 

г. поступил на работу в ОГМ (отдел главного механика) на Тутаевской льняной 

мануфактуре. Там же он познакомился со своей будущей женой, моей 

прабабушкой, Павлычевой Ольгой Михайловной (оба были комсомольскими 

лидерами). 

Когда началась Великая Отечественная война Алексею Георгиевичу 

Лебедеву шел 24-й год. С первых же дней вероломного нападения фашистов на 

СССР он начал обивать пороги военкоматов с просьбой непосредственно 

отправить его на фронт. 9 августа 1941 года специальная медкомиссия вынесла 

ему свое решение: признан негодным к военной службе со снятием воинского 

учета (очень подвело зрение). 

А два месяца спустя мой прадедушка узнал о формировании Ярославской 

Коммунистической добровольческо-ополченческой дивизии. Сразу же 

записался туда (в 234 Яр. коммун. див.) добровольцем, ведь в нее брали тех, кто 

по каким-либо причинам ранее был отстранен от воинской службы… В 

качестве заместителя политрука развед. роты принимает участие в 

оборонительных боях под Москвой. С февраля 1942 г. был направлен на 



Калининский фронт. При освобождении Смоленской области дважды был 

ранен. Лечение проходил в госпитале. С января 1945 года был направлен на 1 

Прибалтийский фронт. С боями прошел Польшу. Участвовал в Висло – 

Одерской операции. Закончил войну в Германии, откуда был демобилизован в 

звании гвардии старший сержант в 1946 г. Непростой путь прошел Алексей 

Георгиевич. Многое пришлось повидать, многое пережить. Особенно тяжелым 

была для него гибель своих боевых товарищей из разведроты. 

По приезду в Тутаев вернулся на работу в ОГМ до 1990 года. Входил в 

добровольную народную дружину и  в сентябре 1965 года за активную работу 

по борьбе с преступностью награжден медалью «За отличную службу по 

охране общественного порядка», знаком «Отличный дружинник», за 

добросовестный труд отмечен медалью «Ветеран труда». 

31 мая 1988 года Алексей Георгиевич и Ольга Михайловна отметили 

Золотую свадьбу, в браке они воспитали пятерых детей: летчика, двух 

монтажников-высотников и двух медицинских работников. 

Среди наград моего прадеда : 

- Орден «Красной Звезды»; 

- Орден «Отечественной войны1 степени»; 

-Медаль «За взятие Берлина»; 

-Медаль «За оборону Москвы»; 

-Медаль «За освобождение Варшавы»; 

-7 юбилейных медалей к Победе в ВОВ; 

-2 медали «За Отвагу» . 

О том как Алексей Георгиевич получил медаль «За Отвагу» он 

рассказывал корреспондентам газеты «Льнянщик». 

«Было это в августе 1943 года. Наш 1350-й стрелковый полк в районе Отри на 

11-13 километров продвинулся вперед, прорвав оборону противника. Как стало 

известно из разведданных, фашисты при отступлении оставили в тылу группу 

автоматчиков, получивших приказ уничтожить штаб полка, имевшего 

незначительную охрану. 



При таком повороте событий штабистам пришлось вести бой в полном 

окружении противников. Узнав об этом, на помощь им послали группу 

разведчиков, в которой был я. 

В завязавшейся перестрелке 17 немцев взяли в плен, а остальных уничтожили. 

…У командования полка возникло подозрение: а не оставили ли фашисты в 

тылу наших войск своего наводчика? Оставшимся в живых разведчикам полка 

дали задание прочесать одну из высоток. Предположения оказались верными: в 

одном из укромных мест высотки мы обнаружили немецкого радиста и двух 

автоматчиков. Они и осуществили наводку своей авиации. Завязался бой. 

Автоматчики были убиты, раненого радиста вместе с неповрежденной рацией 

нам удалось захватить в плен. За эту боевую операцию нам вручили медали «За 

отвагу». 

При жизни моего прадедушку приглашали в школы, рассказывать детям о 

войне. Он хотел, чтобы будущие поколения воспитывались на героическом 

прошлом нашей Родины и боролись за мир на Земле. 

 

Мой дедушка, Тупицин Игорь Сергеевич, родился 19 января 1939 года в 

городе Ленинграде. 8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда, 

в окруженном городе оказалось около 3-х миллионов человек. В первые же дни 

опустели полки магазинов, были введены продовольственные карточки, 

начался страшный голод. Почти 900 дней боли и страдания вынесли люди. 

Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года 

появилась возможность вывести большое количество людей, в основном 

женщин и детей через Дорогу Жизни. В их число вошли мой дедушка и его 

мама, Елена Алексеевна Никишина (в девичестве) их эвакуировали 3 апреля 

1942 года в город Рыбинск . Отец моего дедушки,Тупицин Сергей Дмитриевич, 

остался в блокадном Ленинграде, так как работал инженером и выполнял 

сложный заказ. С войны он не вернулся. 



Во время войны дедушка был очень маленький, поэтому подробностей я 

разузнать не могла. Но знаю адрес, по которому он проживал со своей семьей 

на Васильевском острове, и когда я жила в Санкт-Петербурге была там. 

Очень жаль, что сейчас я уже не могу поговорить со своими 

родственниками, которые застали эти ужасные времена. И очень благодарна 

тем, кто рассказал мне об этом, показал семейные реликвии.  Я считаю, что мы 

должны хранить память и передавать ее из поколения в поколение. 

 

Мой прадедушка Лебедев Алексей Георгиевич 

 



 

 


