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Введение 

История СССР неоднократно была овеяна славой сынов своего Отечества. 

На протяжении многих веков тянущихся к нашему времени из глубин времён, 

память донесла до нас имена тех, кто своим бесстрашием, мужеством и 

беспредельной любовью к своей Отчизне доказал не словом, а делом свою 

любовь и верность Родине и её народу.  

Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа. Как 

бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая - 

День Победы - остается неизменным.   

Увы, все меньше и меньше с каждым днем остаётся живых 

непосредственных участников Великой Отечественной войны. И уже не столько 

из рассказов очевидцев и участников, а все больше из фильмов, книг, учебников, 

исторических трудов знают о войне те, кто родился после Победы. Поэтому нет 

задачи более благородной, чем донести до новых поколений правду о минувшей 

войне. 

В своей работе я хочу рассказать о подвиге моего прадеда, солдата Великой 

Отечественной Войны, посвятившего жизнь Родине и службе. 

Цель: 

Изучить и рассказать про события Великой Отечественной войны сквозь 

призму личного взгляда непосредственного участника Сосипатрова Фёдора 

Ивановича. 

Задачи: 

Изучить биографию Сосипатрова Фёдора Ивановича, его вклада в победу 

под Москвой; 

 Выявить взгляды ветерана на роль костромичей в Великой Отечественной 

войне; 

Сформировать интерес к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны. 

 

 

 



«Герой моей семьи» 

В нашей работе, мне хочется рассказать о своем прадедушке, защитнике 

Москвы, участнике парада на Красной площади 1941 года, участнике парада 

Победы на Красной площади 1945 года.  

Биография 

 

Мой прадедушка, Сосипатров Фёдор Иванович родился, 

27 апреля 1922 года в деревне Дровинки. Деревня эта 

расположена по обе стороны дороги, идущей на Галич в 17 

верстах от Костромы. Дровинки – это деревня, которая стоит 

несколько веков. Родители Фёдора Ивановича были из этой 

деревни. Семья состояла из шести человек. Он был старшим. 

Как вспоминал дедушка «с детства был приучен к труду. Уже 

в 15 лет умел обрабатывать землю, готовить сено, молотить 

хлеб». Учась в начальной школе, мой прадед активно 

участвовал в самодеятельности, учился очень охотно, с интересом, но в 15 лет 

как большинство сверстников был вынужден прервать учебу, и стал работать в 

колхозе.  

В 1938 году, окончив курсы бухгалтеров, начал работать счетоводом в 

колхозе, а в 1939 году, пройдя обучение на Всесоюзных заочных учетных курсах, 

стал работать инструктором – бухгалтером Заволжской моторно-транспортной 

станции. «1 июня 1941 года, когда я вышел на работу, мне вручили повестку для 

отправки служить в Красную Армию 4 июня 1941 года, выданную костромским 

военкоматом, располагавшимся на улице Лагерной» - вспоминал прадедушка. 

Прадед был направлен в роту писарских учеников Наркомата обороны в Москву, 

где был писарем в Управлении кадров Красной армии. До войны оставалось 

меньше месяца. Так что войну прадед встретил «в солдатской форме». 

Первое боевое крещение дедушка получил в самое страшное для нашей 

страны время: осенью 1941 года. В сентябре 1941 года он был переведен в 13-ый 

гвардейский минометный полк, который вел бои на Смоленской земле.  7 

октября 1941 года полк прибыл под Вязьму и с этого дня участвовал в боевых 

действиях по защите Москвы. Бои за Москву были очень тяжелыми. Враг, не 

считаясь с потерями, лез на пролом, стремясь любой ценой прорваться к Москве 

танками. В ноябре 1941 года в одном из боев в районе Волоколамского шоссе 

прадедушка связкой бутылок с зажигательной смесью поджег танк противника, 

за что был награжден медалью «За отвагу». 

 «На меня двигались три немецких танка» вспоминает Фёдор Иванович, - 

«танки были огромными, а у нас противотанковых орудий не было, они 

появились только в 1943 году, только бутылки с зажигательной смесью. Я 



бросился на танк, швырнул бутылку и вижу, танк загорелся, а другие два 

повернули в стороны». Дедушка рассказывал, что в то время медаль «За отвагу» 

давалась только тому, кто лично что-то сделал: сбил самолет, подбил танк, 

вражеский дзот. Поэтому медаль «За отвагу» дедушка считал «самой любимой 

наградой». 

Моего прадедушку назначили старшиной третьей оперативной группы 

гвардейского миномётного полка. В конце января 1942 года полк погрузили в 

эшелоны и отправили под Старую Руссу, где шли тяжёлые бои с немцами.  

Из книги воспоминаний прадеда: «.... 27 мая 1942 года меня направили 

учиться на курсы младших лейтенантов. Сбор был в штабе Северо-западного 

фронта. В течение двух дней провели экзамен - письменный по русскому языку, 

математике и физике. Экзамен я выдержал, и нас, принятых на учёбу 100 

человек, посадили в два товарных вагона, в которых были только двойные нары 

из досок. Отправили на Восток учиться, ехали долго - восемь или девять суток. 

Мы ещё не были переодеты в летнюю форму. И вот в телогрейках и шапках-

ушанках, а уже наступило лето, мы приехали в город Миасс - это в Челябинской 

области. Там нас переодели в летнюю форму, распределили по взводам. 

Фронтовиков было три взвода. Ещё один взвод набрали из молодёжи, только что 

закончившей среднюю школу. Занятия проводились по разным программам, 

поэтому и сроки учёбы были разные. Для взводов, где обучались фронтовики, 

срок учёбы был три месяца, а для четвёртого взвода, где обучались молодые 

люди прямо со школьной скамьи - 10 месяцев. Вначале всё было так, как и 

планировалось. Спустя две недели учёбы, командование училища решило 

укрепить дисциплину и качество учёбы в четвёртом взводе переводом туда на 

командные должности фронтовиков. Меня назначили командиром первого 

отделения, а некоторое время спустя, перевели на должность заместителя 

командира четвёртого взвода. Поэтому учёбу в училище я проходил по 

десятимесячной программе. 

С выпуском была задержка, учёбу удлинили, и только в конце декабря 1943 

года я закончил учёбу. Присвоили мне первое офицерское звание-младший 

лейтенант, и приказом Наркома Обороны я был назначен на должность 

командира курсантского взвода первого гвардейского Краснознамённого 

миномётно-артиллерийского училища имени Красина». Это училище было 

одним из старейших училищ страны. Курс обучения был тогда три года. При 

выпуске офицер получал удостоверение, имеющее среднее военное образование. 

«До октября 1941 года училище располагалось в Москве в Октябрьских казармах 

на Хорошевском Шоссе недалеко от Красной Пресни. В октябре 1941 года 

училище было эвакуировано в город Миасс Челябинской области. Летом 1944 

года училище возвращается из эвакуации в Москву. В зимнее время занимались 



в городе, а на лето уезжали в летние лагеря, которые были под Москвой, 

недалеко от города Можайска. Учения с боевой стрельбой из реактивных 

установок («Катюш») БМ - 13 и БМ - 8 проводили на Алабинском полигоне» …. 

Весной 1947 года училище, в котором служил мой дед, из Москвы было 

переведено в г. Калининград. В 1949 году Федор Иванович был назначен 

командиром батареи 551 пушечного полка города Калининград, артиллерийский 

полк состоял из пяти огневых батарей и батареи управления полка. Дедушка 

командовал 2-ой огневой батареей. 

В апреле 1957 года дедушка окончил Ленинградскую Артиллерийскую 

академию, получил диплом с присвоением квалификации офицер-артиллерист с 

высшим образованием и получил назначение по распределению служить в 

войсках Дальневосточного Военного Округа. 

Оттуда по приказу командующего Дальневосточного военного округа он 

был переведен на службу в оперативное управление штаба округа. За время 

работы в оперативном управлении округа дедушке много раз приходилось 

участвовать в учениях не только тактического масштаба, но и оперативного и 

стратегического масштаба. Территория округа была большая, здесь был и 

морской флот, и стратегическая авиация и крупные воздушно-десантные и 

сухопутные силы. Проводились совместные учения стран содружества: армии 

Северной Кореи, Китая и СССР. 

В декабре 1959 года дедушку перевели служить в Московский военный 

округ. Назначили командиром первого дивизиона 26 пушечной артиллерийской 

бригады, которая располагалась в городе Владимир.  

Позднее (1960 г.) на базе этой бригады было принято решение создать 

ракетную дивизию, разместившуюся в Костроме. Заместителем командира полка 

был назначен мой прадед, Сосипатров Федор Иванович. 

По приказу министра обороны осенью 1967 года мой прадед перешел на 

преподавательскую работу в Костромское химическое училище. В начале 

работал преподавателем огневой подготовки, а затем был переведен на кафедру 

номер 2 преподавателем общей тактики, а также вел занятия по артиллерии и 

ракетам. 

Дедушке очень нравилась преподавательская работа в училище. Он почти 

пять лет проработал там, отдавая свои знания, полученные в годы учебы в 

военной академии и работы в различных войсковых частях командиром и на 

штабных должностях в разных точках Советского Союза, начиная с самой 

западной в Калининградской области и заканчивая территорией Дальнего 

Востока, служил он и на Севере в городе Мирном и на Юге на полигоне 

Байконур, что в Казахстане. Он учил курсантов тому, что требовалось на поле 

боя, приближал теорию к условиям военного времени. Всегда старался передать 



свой опыт, полученный на войне. Дедушка гордился тем, что курсанты его всегда 

уважали и радовали тем, что он им нужен. 

В июне 1972 года по возрасту прадедушку уволили из рядов вооруженных 

сил, и когда он пришел в костромской горвоенкомат встать на учет, ему сразу 

полковник Богатырев предложил занять место преподавателя начальной военной 

подготовки в 30 средней школе. 

В августе 1976 года по приказу начальника городского отдела народного 

образования его перевели в школу-интернат номер 3, на должность 

преподавателя начальной военной подготовки. В школе-интернате он 

проработал 11 лет. 

В 1988 году Федор Иванович перешел работать на фабрику «10 Октябрь» 

воспитателем молодежного общежития, проработал он там три с половиной года. 

Мой дедушка всегда занимал активную жизненную позицию: участвовал в 

различных конкурсах, встречался со школьниками средних школ, с воинами в 

частях и соединениях, расположенных в костромском гарнизоне. 

В декабре 2010 года моего прадедушки не стало, но память о нем всегда 

будет жить в сердцах нашей семьи. 

 

Битва за Москву. 

Из книги воспоминаний Ф.И. Сосипатрова:  

В конце сентября, в начале октября 1941 года немецко-фашистские войска 

начали наступление по плану операции под кодовым названием «Тайфун». 

Ударные группировки врага стремительно продвигались вперед, охватывая с юга 

и с севера всю Вяземскую группировку войск Западного и Резервного фронтов. 

К исходу 6 октября 1941г. значительная часть войск Западного и Резервного 

фронтов были окружены западнее города Вязьмы. 

Наш 13 гвардейский минометный полк после завершения формирования в 

Алабино под Москвой 7 октября 1941 года своим ходом прибыл под Вязьму и с 

этого дня начал вести боевые действия по защите столицы нашей Родины города 

Москвы. 

Тяжелое было время. Враг стремительно продвигался вперед. В наших 

войсках было потеряно управление, не знали, где находятся немцы, где наши. Я 

был рядовым и находился в передовой. Всю осень и зиму 41-го года не видел 

электрического света, находясь в траншее или окопе. Спали ночью по два часа 

на ельнике, под головой вещмешок, шинель служила матрасом, и одеялом, а в 

руках всегда был карабин. В брючном кармане лежал медальон с моей фамилией 

и именем, где я написал: деревня Дровинки Костромского района, в Дровинках 

жили мои родители. Питание было двухразовым: утром до рассвета и вечером 

после захода солнца. Пищу готовили на походных кухнях в тылу, только первое 



и чай на передовую подносили в термосах ползком, а если возможно, короткими 

пробежками. Мы сами разливали по котелкам, в котелок-первое, а в крышку 

котелка-чай, которые хранились в вещевых мешках, а ложка у каждого солдата 

была за голенищем в сапоге. Но бывали и сбои с приготовлением и доставкой 

пищи на передовую, по два-три дня ждали, в это время самым сладким казались 

для меня два-три черных сухаря из неприкосновенного запаса, которые лежали 

в вещмешке. Хуже обстояли дела с заменой нижнего белья и помывкой, белье 

почти не меняли. Бывало, снимем нательную рубашку, потрясем и покатаем по 

снегу, чтобы как-то изгнать из нее вшей. Рубашка становилась мокрой, одевали 

ее снова на себя, и сушилась она прямо на теле. Это уже позднее в 42-м году, 

стали устанавливать в темное время суток палатки с горячей водой. 

С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои на всех главных 

оперативных направлениях, ведущих к Москве. Враг превосходил и по 

численности, и по вооружению. Жалко было оставлять беззащитных стариков и 

детей. Нам, молодым солдатам, горько было осознавать, что отступаем. 

Обстановка на Западном фронте изменилась, когда командование принял 

Георгий Константинович Жуков. Удалось укрепить оборону на рубеже 

Волоколамск-Калуга. Втрое наступление на Москву немецкое командование 

начало 15 ноября. Утром следующего дня вражеские войска начали 

стремительно развивать наступление из района Волокамска на Клин. 

Враг лез напором, не считаясь с потерями, стремясь любой ценой 

прорваться к Москве своими танковыми клиньями. 

Но не удалось немцам сломить 16-ю армию генерала Рокоссовского. В 

одном бою я поджёг танк противника. За это был представлен к награде «За 

отвагу».  Этой медалью дорожу больше, чем всеми другими, имеющимися у 

меня наградами. Ведь надо было не дрогнуть пред махиной, извергающей огонь 

и металл. 

С 20 октября в Москве и прилегающие к ней районах постановлением 

Государственного Комитета Обороны было введено осадное положение. Во всех 

войсках, защищавших столицу, установился строжайший порядок. Каждое 

серьезное нарушение дисциплины пресекалось решительными мерами. Жители 

Москвы дали достойный отпор пособникам врага-паникерам. Сотни тысяч 

москвичей круглосуточно работали на строительстве оборонительных рубежей, 

опоясавших столицу. Только на внутреннем пояске обороны в октябре-ноябре 

трудились до 250 тысяч человек, три четверти которых составляли женщины и 

подростки. 

Фронтовики знали, что на защиту столицы встала вся страна.  Эта 

всесторонняя поддержка была воодушевляющей и надежной опорой наших 

воинов в битве за Москву. 



План гитлеровского командования, рассчитывающего взять Москву в 

середине октября был сорван. 

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся традиционный военный 

парад. Бойцы прямо с Красной площади шли на фронт. Это событие сыграло 

огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и имело 

большое международное значение. 

 Ближайшая задача контрнаступления на флангах Западного фронта 

заключалась в том, чтобы разгромить ударные группировки группы армий 

«Центр» фашистской Германии устранить непосредственную угрозу Москве. 

Удар наших армий по врагу был настолько ошеломляющим, внезапным, 

что, отступая, противник побросал боевую технику, прямо вдоль дорог.   

Немецкие дивизии в своем составе имели похоронные команды, но 

поскольку похоронить убитых солдат не могли, оставляли десятки тысяч не 

похороненных лежавших в снегу убитых солдат.  

Противник отступал в полной панике. Сжигал в городах и деревнях дома. 

Разрушал мосты. Отбирал у населения теплую одежду. Я вспоминаю, когда мы 

отступали и при отступлении оставили город Истра, чистую, целую, убранную. 

Но когда при наступлении освободили город, то в городе были только 

разрушения и сожжённые дома. Торчали одни печные трубы. Так полностью 

разрушили Волокамск, Клин и другие города и деревни Московской области. 

В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности более 

полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и много 

другой техники. 

Красная армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны 

нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Эта 

была наша первая стратегическая победа над вермахтом. 

Разгром гитлеровских войск под Москвой имел большое международное 

значение. В битве под Москвой было положено начало крутому повороту войне. 

в период контрнаступления под Москвой и зимнего наступления Красной Армии 

36 тысяч бойцов и командиров были награждены за боевые подвиги орденами и 

медалями. В битве под Москвой 110 особо отличившимся в боях войнам было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Медалями «За оборону Москвы» 

награждено более миллиона человек. 

65-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Москвой мой 

прадед встретил в Москве. 29 ноября 2006 года рано утром раздался звонок в его 

квартиру, он был приятно удивлен. Принесли правительственное письмо-

поздравление Президента России Путина В.В. с 65-й годовщиной разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. 



4 декабря прадедушка в составе делегации от Костромской области (6 

участников битвы за Москву) на машине выехали из Костромы в Москву. С нами 

была медицинская сестра с набором медицинских препаратов и всюду следила 

за их здоровьем. Им было всем за 80 лет. 

Вечный огонь славы героям, павшим при защите столицы, никогда не 

угаснет. Он будет всегда напоминать о мужестве и массовом героизме советских 

людей беззаветно защищавших свою Родину. 

 

Парад Победы на Красной площади. 

Из книги воспоминаний Ф.И. Сосипатрова: «... 24 июня 1945 года на 

Красной площади в Москве состоялся парад Победы. К этому параду проводили 

предварительную подготовку на Ходынском поле под Москвой, а генеральная 

репетиция 22 июня 1945 года была проведена ночью на самой Красной Площади. 

В параде участвовали войска десяти фронтов: Карельский, Ленинградский, 

Прибалтийский, 3-й Белорусский, 2-й Белорусский, 1-й Белорусский, 1-й 

Украинский, 2-й Украинский, 3-й Украинский, 4-й Украинский. От каждого 

фронта выделили по четыреста человек, которые шли в строю двадцать на десять 

человек. Каждый фронт нес впереди знамя фронта, затем шло командование 

фронта и по две «коробки» солдат и офицеров двадцать на десять человек. Для 

выноса трофейных знамен дивизий, корпусов и армий немецких войск были 

выделены двести солдат из дивизии имени Дзержинского внутренних войск, 

которые с приспущенными знамёнами прошли мимо трибуны, бросили их к 

Мавзолею В.И. Ленина. В параде участвовали академии и военные училища 

Москвы. Наше училище шло за 4-м Украинским фронтом, личный состав 

которого размещался в Октябрьских казармах на территории училища. 

Командовать парадом было поручено Маршалу Советского Союза К.К. 

Рокоссовскому, который выезжал из Спасских ворот Кремля на вороном коне. 

Принимал Парад Маршал Советского Союза Жуков Г.К. на белом коне. 

Несмотря на то, что погода в этот день была пасмурная и дождливая, парад 

прошёл в торжественной обстановке. На трибуне Мавзолея, присутствовало 

высшее руководство Советского Союза во главе с главнокомандующим 

Вооружённых сил СССР И.В. Сталиным. Возвращались мы с парада Победы по 

улицам Москвы. Всюду было множество народа, окна домов были открытыми, 

все улицы были засыпаны цветами...» Помню, как вся столица вышла на улицы. 

Люди целовали друг друга, поздравляли с окончанием войны». 

 

Вклад земляков в победу в Великой Отечественной войне. 

Фёдор Иванович с большой горечью рассказывал о потерях в годы войны 

своих односельчан: из небольшой деревни Дровинки под Костромой на фронт 



ушли 35 мужчин, вернулось – 17. Родной брат дедушки Иван Иванович 

Сосипатров погиб в 1944 году в возрасте 20 лет под Невелем, он был 

пулеметчиком. Особенно много потерь среди костромичей по словам ветерана 

были в первые годы войны: под Ржевом, Смоленском, Вязьмой 

    В то же время дедушка с гордостью говорил о вкладе костромичей в 

победу над фашизмом.  35 участников Парада Победы в 1945 году были 

костромичи.  Особенно отмечает он вклад костромичей – полководцев в победу: 

маршала А.М. Василевского, М.С. Малинина (уроженец Антроповского района, 

талантливый штабист), Н.М. Хлебников, начальник артиллерии 25-й стрелковой 

дивизии имени Чапаева, маршал авиации А.А. Новиков, уроженец Нерехты.  

 Своим односельчанам, костромичам посвятил свою книгу воспоминаний 

Сосипатров Фёдор Иванович, мой прадедушка.  

 

Заключение. 

Воспоминания Фёдора Ивановича Сосипатрова о нелёгком жизненном пути 

навсегда останется в документах, записях и архивах города Костромы. А главное 

в его продолжении, родственниках. У таких людей, как мой прадедушка нужно 

учиться: активной жизненной позиции, мужеству и героизму. Он всегда говорил: 

«Молодёжь в нас хорошая! Сейчас потянулась к учёбе. Хотелось бы, чтоб 

меньше было увлекающихся дурными привычками, чтоб любили Родину и 

всегда могли её защитить».  

Победителей – воинов армии и тыла с каждым годом остаётся всё меньше, 

время берёт своё, а законы природы неумолимы. Вот почему сегодня так важно 

вспомнить славные дела полувековой давности и оказать внимание каждому, кто 

помог одержать победу над фашизмом. Мы должны хранить память о 

бесстрашном подвиге тех, кто сражался ради нас! 

Тема о Великой Отечественной войне очень актуальна в наше время, 

потенциал народа показал свои неисчерпаемые возможности и у каждого 

человека есть родственник, который участвовал в этой войне, который погиб или 

выжил, но такие люди останутся в нашей памяти, в нашем сердце навсегда. 
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