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Великая Отечественная война не обошла 

стороной мою семью. И хотя я не видел моих 

прадедушек, которые воевали на той войне,  память о 

них до сих пор жива. Каждое 9 мая у нас выставляют 

фотографию моего прадеда Кухарца Николая 

Васильевича, лейтенанта Красной Армии, который так 

и не вернулся из боя. Свою первую медаль «За отвагу» 

он получил в 1939 году за бои на Халхин-Голе. Война 

застала семью прадедушки на Украине, куда они 

вернулись с Дальнего Востока не задолго. Прадед был 

на рубеже, а прабабушка положила спать маленького 

сыночка Колю (моего дедушку Колю) и побежала за 

молоком. И тут немцы начали бомбить Львов. Когда бабушка прибежала 

обратно, на месте дома были одни руины, и только в одном углу стояла 

целенькая детская кроватка, в которой плакал маленький сынок. После этого 

прадедушка в сопровождении своих солдат отправил свою жену с ребенком в 

село Елцовку, Житомирскую область. Мой дедушка, его сын,  был еще 

маленьким, но помнил завет отца: «Если я не вернусь - назови сына Николаем». 

Так, в семье папы пошла традиция: первенцев-сыновей  называть Николаями. 

Мой дедушка – Кухарец Николай Николаевич, сын – Кухарец Николай 

Николаевич, его сын – Николай Николаевич, мой двоюродный брат, тоже 

Николай Николаевич. Своего сына я тоже назову Николаем. 

 

Мой прадедушка, с маминой стороны, Блаженков 

Александр Павлович, тоже служил на той войне. Но о 

нем я узнал, только когда заинтересовался этой темой. 

Историю этого дедушки частично я с родителями нашел 

в Интернете, в опубликованных архивах Великой 

Отечественной войны. Впрочем, рассказы моего дяди, 

подтверждают эти факты. Мама говорила, что дедушка 

про войну вспоминать не любил, потому что считал, что 

ничего особенного не сделал, только расстраивался, 

вспоминая страшные картины войны... 

Блаженков Александр Павлович, родился в октябре 

1925 года и вырос в селе Александровское 



Красноуфимского района Свердловской области (на Урале). Как и все 

деревенские мальчишки, с детства он прекрасно ездил на лошади, переплывал 

реку на спор. Отец научил его стрелять из ружья, ориентироваться в лесу и 

многим другим житейским премудростям... 

В конце 1942 года его призвали рядовым Красноуфимским РВК 

Свердловской области. Прадедушка попадает в учебку города Кунгур Пермской 

области, где в то время формировался штурмовой разведывательный батальон.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Весной 1943 года приказом Ставки Верховного Главнокомандующего было сформировано 15 инженерно-

саперных бригад. В их состав вошли хорошо развитые физически мужчины не старше сорока лет. На вооружение 

бригад поставлялись: снайперские и противотанковые винтовки, ручные пулеметы, автоматы, ранцевые огнеме-

ты, гранаты различных типов, трофейные ручные гранатометы - одним словом, самое современное оружие того 

времени. К подготовке бойцов также подходили основательно: большое время уделялось изучению приемов ру-

копашного боя, метанию гранат, применению в качестве оружия саперной лопатки, преодолению штурмовых 

заборов, проволочных и деревянных препятствий. 
Штурмовая инженерно-саперная бригада представляла собой мощное специальное войсковое 

соединение, способное выполнять самые различные задачи инженерного обеспечения штурмовых действий, а 
также непосредственно участвовать в их осуществлении. Боевые действия штурмовых инженерно-саперных 
бригад показали, что находящегося в надежном укрытии противника бывает трудно уничтожить пулей или 
снарядом, не удается применить и взрывчатое вещество. Но это успешно может сделать огнемётная струя. 
Иногда инженерные сооружения противника необходимо поджечь. Нередко штурмовые группы, инженерные 
подразделения и саперы, производящие разграждения, встречаются с контратаками танков, которые 
развиваются быстро и стремительно. Это не позволяет прикрыться минами или другими заграждениями. На 
помощь штурмовым группам нередко приходили огнемётчики, с успехом отражающие контратаки. 

Провожали всем селом. Отец, напутствуя сына, подарил иконку и сказал: 

«Пусть Бог сбережет тебя...». Прадедушка положил ее в нагрудный карман и 

пронес через всю войну. И она не раз его спасала от верной гибели.  

Первые годы войны был танковым пулеметчиком. Прошел всю Западную 

Украину, дошел до Чехословакии.  Знал каждый кусочек Украинской земли, 

пролитой кровью русских солдат. Всплывают страшные картины военного 

времени, а именно - форсирование Днепра: под непрерывным вражеским огнем 

они должны были переплыть Днепр. Всю неделю река была красная, много 

солдат погибло под огнем, но отступать - нельзя.  Огонь не прекращался. 

Прадедушка и его фронтовой друг поплыли. На середине реки силы у друга 

начали иссякать. Мимо них, среди трупов солдат, проплывало бревно. 

Прадедушка ухватился за бревно, положил на него огнемет и друга, а сам, 

толкая бревно, поплыл к берегу. Выбравшись на сушу, сразу пошли в атаку.  

Метров 300 пробежали, и в этот момент шальная пуля убивает друга. Это 

первая потеря близкого человека на войне. А сколько их было … 

Нельзя недооценивать и фашистов. Они тоже умели воевать,  в хитрости и 

смекалке им нельзя отказать... 

Как-то дали приказ взорвать танк в деревне. Вроде бы нетрудное дело, не 

на такие задания ходили и выполняли, однако,  подползли и увидели, что возле 

танка фашистов нет, но были  куры и гуси,  которые чутко реагировали на 

каждый шорох, поэтому было решено бросить гранату издалека,  чтобы куры и 

гуси не успели предупредить фашистов  своим переполохом. Только 

прадедушка занес руку с гранатой для броска, как выскочила собака и 

вцепилась зубами в руку. Пришлось прижать челюсти собаки к руке (боль была 

адская, но кричать - нельзя) и уходить обратно. Шрам от зубов собаки на руке 



остался на всю жизнь. На следующий день они выполнили задание и 

уничтожили этот танк... 

Мужество и героизм проявляли и жители оккупированной территории ...  

В Карпатах прадедушку в очередной раз направили в разведку на лошади, так 

как он был хорошим наездником. Деда выследил фашистский снайпер, 

выстрелив несколько раз, попал в ногу прадедушки  и в лошадь. Лошадь упала 

замертво, придавив его своей тушей. От боли он потерял сознание... Сколько 

пролежал так,  не помнил... Очнувшись,  почувствовал, что его кто-то тащит. 

Это была молодая девушка, которая не побоялась и спасла. Она притащила 

прадедушку в свою хату и спрятала в погребе. Слышал он, как ее родственники 

и родители уговаривали сдать  его карателям, чтобы их не расстреляли, но она 

твердо стояла на своем и не выдала. Хотя прадедушка был готов ко всему, 

пистолет в кобуре и восемь патронов:  семь патронов на карателей и один на 

себя, живым он не сдался бы. Поцеловав иконку, попросил у Бога помощи. 

Через некоторое время в эту деревню  пришли русские солдаты, и девушка 

передала прадедушку в медсанбат. В госпитале пролежал долго, ногу хотели 

ампутировать, но прадедушка не разрешил, так как рвался в бой.  (В архиве 

сохранился рапорт дедушки)   

 Были  и курьезные случаи.  В Киеве шли уличные бои, страшные бои, так 

как не известно, откуда могут прилететь пули. Переходя улицу, крадучись 

спиной вдоль дома, дедушка наткнулся на чью-то спину. Повернувшись, 

прадедушка увидел испуганные глаза фашиста, который тоже  крадучись шел с  

другой стороны дома. В одно мгновение прадедушка и фашист отскочили друг 

от друга и побежали в разные стороны,  что есть мочи..., и больше не 

встречались... 

Из Интернета мы узнали еще об одном подвиге деда, за который он был 

награжден медалью «За боевые заслуги». (Приложение 1) 

Победа его застала в Чехословакии, но служба в армии у него закончилась 

в 1947 году...  

Вернувшись домой, в родное село, прадедушка познакомился с молодой и 

веселой девушкой, моей прабабушкой, 

которая во время войны тоже внесла свой 

вклад в победу над фашистской Германией.  

В глубоком тылу, на Урале, в 

Красноуфимске стоял завод по 

изготовлению боеприпасов, и старшие 

сестры ее работали там. Бабушка в 

свободное время от учебы, работала в 

госпитале. Такие девчушки как она 

помогали санитаркам, разговаривали с 

больными,  писали весточки родным солдат, 

кто этого сделать не мог, поднимали настроение  песнями, стихами, хотя самим 

было не до веселья. У них был не гласный закон: «Переступая порог госпиталя, 

позади оставить заботы, проблемы, тревоги и страхи,  и только улыбка должна 

быть  на лице». С того времени остались фотографии в семейном альбоме. А 



еще вся семья прабабушки долгими зимними вечерами вязала носки, варежки и 

отправляла на фронт.  

Я очень горжусь историей своей семьи, моими предками. Мне очень 

хочется быть похожим на своих родных. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 


