
Великая Отечественная война давно миновала. В нашей стране 

погибли десятки миллионов солдат и офицеров, защищая Родину, все они 

наши предки. Кто-то из бойцов прошел всю войну, а кто-то, призвавшись на 

фронт, в первом же бою погиб. Наши деды и отцы ценой своей жизни 

заслужили победу. Без правдивого знания прошлого не может быть 

нормального настоящего и, тем более, благополучного будущего. 

Во многих семьях есть вещи, которые передаются по наследству: из 

поколения в поколение. Это семейные реликвии. К таким вещам относятся с 

благоговением и почтением. Реликвией нашей семьи являются старые 

фотографии, ордена и медали дедушки Скворцова Дмитрия Терентьевича, 

участника Великой Отечественной войны, его наградные документы, 

красноармейская книжка. 

Все дальше уходят рассказы дедушки о том, как он воевал в годы 

Великой Отечественной войне. Хотя, из его рассказов, мало что можно было 

узнать, не любил рассказывать о войне, о боях, в которых гибли товарищи, и 

сам был в двух шагах от смерти. Слишком тяжёлые воспоминания. Говорил, 

что было трудно, но защита Родины требует самоотдачи. Одно из ярких 

воспоминаний из рассказов моего детства – это загадочное и очень красивое 

слово «Кёнинсберг». Намного позже, изучая историю в школе, я узнала, о 

чем рассказывал дедушка.  

До войны дедушка работал трактористом в меленьком колхозе, 

расположенном в станице Дмитриевской Кавказского района Краснодарского 

края, имел образование 2 класса, по тем временам, был грамотным. Имел 

семью: жену Скворцову Александру Егоровну и трое детей: сына – 

Александра и двух дочерей – Таисию и Марию. 

Более подробную информацию о том, где воевал дедушка, мы узнали 

из его «Красноармейской книжки». Открываем первую страницу: 

«Красноармейскую книжку иметь при себе. Не имеющих книжек – 

задерживать». Эта запись говорит о том, что в те времена очень строго 

относились к хранению и ношению этого документа. Это был главный 

документ солдата в период Великой Отечественной войны. Но появился он 

не сразу. Официально до октября 1941 красноармейцы и младшие командиры 

(сержанты) не имели документов, удостоверяющих личность. На фронте 

многие из них не имели до июня-июля 1942, а в тыловых округах и гораздо 

позднее. 

И лишь в октябре 1941 года Приказом наркома обороны вводятся 

настоящие документы для удостоверения личности красноармейцев и 

младших командиров, однако его исполнение затянулось до второй 

половины 1942 года, причем вопрос фотографий не был решен вплоть до 

конца войны. В целях исправления допущенной ошибки, освобождения 

частей от враждебных элементов и упорядочения учета личного состава 

Красной Армии был создан Приказ о немедленном введении во всех частях и 

учреждениях Красной Армии, как в тылу, так и на фронте Красноармейской 

книжки с фотографией согласно объявленному образцу. «1. 

Красноармейскую книжку считать единственным документом, 



удостоверяющим личность красноармейца и младшего командира, в неё 

заносить прохождение военнослужащим военной службы и получение им от 

военного ведомства предметов довольствия (оружия, снаряжения и 

обмундирования). 2. Красноармейские книжки выдавать красноармейцам и 

младшим командирам с момента зачисления их в часть. Книжки вести 

командирам или заместителям командиров рот, эскадронов, батарей и 

команд. Начальникам штабов войсковых частей по проверке записанных 

сведений прикладывать к книжкам гербовую печать части. 3. 

Красноармейские книжки выдавать строго по спискам, под личные расписки 

красноармейцев и младших командиров. 4. Каждому красноармейцу и 

младшему командиру красноармейскую книжку постоянно иметь при себе». 

В книжке есть перечень вещевого имущества, то есть что выдавалось, 

сколько и какого размера: пилотка, шинель, гимнастёрка хлопчато-бумажная, 

шаровары хлопчато-бумажные, рубаха нательная, кальсоны, полотенце, 

платок носовой, портянки летние, сапоги, ботинки, обмотки, ремень поясной, 

ремень брючный, ремень ружейный, ранец (вещмешок), котелок, фляга, 

чехол к фляге. Вооружение: карабин 3955, противогаз, малая лопата, 

станковый пулемет 137. Почему об этом подробно? Да потому что 

невозможно себе представить, как красноармеец в полной боевой выкладке, 

да ещё и с пулеметом, вес которого был до 20 кг, преодолевая всевозможные 

преграды: болота, равнины, где совершенно негде было укрыться от пуль 

врага, не зная наверняка, где будет передышка, возможность отдохнуть, шёл 

в бой. Это может выдержать только сильный духом и верой в правое дело 

человек, настоящий герой. 

Дедушка был мобилизован Кропоткинским райвоенкоматом 17 

августа 1941 года, уходя на фронт, очень беспокоился о семье, в которой 

самой младшей был 1 год.  

Попал он в 698 стрелковый полк стрелком, в котором воевал до июня 

1943 г., где участвовал в боях за Орел. Более подробной информации у нас 

нет. Даже имея под рукой исторические материалы, множество справочной 

литературы, невозможно с точностью проследить его боевой путь, так как 

солдаты погибали целыми батальонами, порой от дивизий, полков 

оставались единицы выживших, поэтому происходили постоянные 

переформирования воинских частей, соединений. Ясно одно: красноармеец 

храбро сражался с врагом. Был ранен 17.08.1943 г., попал после ранения в 

эвакогоспиталь и по сентябрь 1943 г. находился на лечении, затем его 

направили в 1229 стрелковый полк 371 стрелковой Витебской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии 3-го Белорусского 

фронта, которая принимала участие в освобождении Белоруссии, Литвы, вела 

бои за овладение Восточной Пруссией.  

В приказе по 1229 стрелковому полку 371 стрелковой дивизии от 

12.07.1944 г. № 011-н «…за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество награждаю: Медалью «За отвагу» (№ 971607): 

…№ 75 пулеметчика 3-й пулеметной роты – красноармейца Скворцова 



Дмитрия Терентьевича. Во время прорыва немецкой обороны в районе 

деревни Бураки-Высочаны Витебской области, проявляя мужество и отвагу 

первым с пулеметом ворвался в немецкую траншею, установив пулемет и 

интенсивным огнем поддерживал продвижение стрелковых подразделений». 

Очень ее ценил дедушка и это понятно. Медаль «За отвагу» с момента 

своего появления стала особо популярной и ценимой среди фронтовиков, 

поскольку ею награждали исключительно за храбрость, проявленную в бою. 

Это главное её отличие от некоторых других медалей и орденов, которые 

нередко вручались «за участие». В основном ею награждали рядовой и 

сержантский состав, но также она вручалась и офицерам (преимущественно 

младшего звена). Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 17 октября 1938 года. В Положении о медали 

говорится: «Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное 

мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и 

исполнении воинского долга. Медалью «За отвагу» награждаются 

военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск и другие граждане СССР». 

Приказ по 1229 стрелковому полку 371 стрелковой Витебской 

краснознаменной ордена Суворова дивизии 5 армии от 15.10.1944 № 057/н 

«…за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом храбрость и 

мужество награждаю: Орденом «Красная звезда» (№ 3223115)…№ 17. 

Красноармейца Скворцова Дмитрия Терентьевича, пулеметчика 3 

пулеметной роты». Второе ранение дедушка получил 23.11.1944 г.  

С января по октябрь 1945 г. его перебросили служить в 58 стрелковый 

полк пулеметчиком, дивизия вошла в прорыв 5 гв. армии в районе г. 

Шталупене и, преследуя противника в направлении г. Инстербург, овладела 

г. Инстербург 22.01.1945 г. За взятие г. Инстербург Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22.01.1945 г. дивизии присвоено наименование 

Инстербургская.  
В тесном взаимодействии 2-го и 3-го Белорусского фронта войска 

прорвали глубоко эшелонированную оборону, продвинулись на глубину 70-

130 км, вышли на подступы к Кёнигсбергу (Калининград) и блокировали 

восточно-прусскую группировку противника, а затем (13-29 марта) 

ликвидировали её и вышли к заливу Фришес-Хафф. 

В апреле 1945 г. дивизия совместно с частями 11 гвардейской армии 

начала наступление на г. Кёнигсберг. Здесь воинам дивизии противостояла 

дивизия СС «Великая Германия». С 6 по 9 апреля войска фронта провели 

Кёнигсбергскую операцию, в результате которой овладели крепостью и 

городом Кёнигсберг. В плен было взято 5 тысяч немецких солдат и 

офицеров, в их числе командир 61-й пехотной дивизии генерал-лейтенант 

Шперль.  

В слове «Кёнигсберг» навсегда неразрывно слились радость 

заслуженной, выстраданной победы и трагедия мирного населения города, 

оказавшегося в осаде. Однако долгое время отсутствие реальных данных об 
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участниках, военных потерях и жертвах мирного населения давало основания 

принижать достижения советского военного искусства, талант и 

организаторские способности советских военачальников, мужество и героизм 

офицеров и солдат Красной армии. С другой стороны, то же отсутствие 

информации позволяло превозносить действия защитников города, в первую 

очередь его военного руководства, которое якобы до последнего защищало 

мирное население. Наверное, для дедушки это были самые тяжелые 

воспоминания о войне. 

После взятия Кёнигсберга 10.04.1945 г. дивизия вышла на 

Земландский полуостров, 20.04.1945 г. начала наступление на город-порт 

Пиллау - последний очаг сопротивления гитлеровцев в Восточной Пруссии. 

Заросшая сосновым лесом песчаная коса, на которой расположен город, 

имеет ширину от двух до пяти километров. Она была перекопана тремя 

противотанковыми рвами, что не позволяло в атаках применять танковые 

части.  

Каждый из дивизии: от рядового до командира понимали, что недалек 

день победы, но шли в бой, также понимая, что могут не вернуться. Шли, 

осознавая, что именно от этого штурма, а гитлеровцы в агонии 

сопротивлялись особенно ожесточенно, зависит общая победа. 25 апреля 

Пиллау был полностью освобожден от гитлеровцев. Остатки немцев 

укрепились в цитадели (Шведская крепость). Только она оставалась пока не 

взятой гвардейцами. Крепость была очень хорошо укреплена: баррикады и 

лабиринты внутри бастионов, - все было подготовлено к длительной обороне. 

На все предложения советского командования сдаться, фашисты отвечали 

огнем. 

В результате боев за Пиллау несколько тысяч немецких солдат было 

уничтожено, остальные сдались в плен. 

После взятия Пиллау сто сорок восемь частей и подразделений были 

награждены правительственными наградами.  

За взятие города и крепости Пиллау дедушка получил благодарность 

от командования части.  

Приказом по 58 Гвардейскому стрелковому полку, 18 Гвардейской 

стрелковой Инстербургской Краснознаменной дивизии, 11 Гвардейской 

армии, 3 Белорусского фронта от 03 мая 1945 г. № 042/н дедушка был 

награжден Медалью «За боевые заслуги» (№ 1727686).  

Закончилась война, отгремели залпы орудий. Последняя запись в 

Красноармейской книжке: «Демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г.».  

С 1941 по 1945 года на защиту Отечества из станицы Дмитриевской 

ушло 1083 человека. Не вернулось с войны 509 станичников, они геройски 

погибли на полях сражений, пропали без вести. Каждая семья потеряла в 

этой войне кого-то из близких. У дедушки с войны вернулся только 

двоюродный брат Петр. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений в 

центре станицы установлен Мемориал в честь односельчан, погибших в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн. И каждый год, 9 мая, во время 



парада Победы мы вместе с дедушкой всегда приходили почтить память 

погибших. 

По окончанию войны дедушка вернулся в родную станицу, где 

встретился с живыми 574 станичниками, которым пришлось выстоять 1418 

дней и ночей, тяжелых, жестоких и неравных схваток с врагом. Они 

побеждали там, где, казалось бы, невозможно было победить и выстояли там, 

где немыслимо было выстоять. Многие из них за храбрость и мужество, за 

свои героические подвиги, за раны свои награждены медалями и орденами. 

Вернувшиеся с Победой войны – станичники долго не засиживались 

дома, на 2 – 3 день выходили на работу. Залечивая раны войны, они работали 

по 2 смены, за не вернувшихся с войны отцов, сыновей, восстанавливали 

колхозы, строили и украшали свою станицу. 

Много труда станичниками вложено в строительство 

животноводческих помещений, складов для хранения зерна, общественных 

зданий. Дедушка продолжил работу трактористом в колхозе.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. 

дедушка награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» в августе 1946 г. 

В 1958 году колхозы объединили в один – колхоз имени Ленина, а в 

1968 году колхозу присвоено звание «Заветы Ленина», именно такое 

название я помню из своего детства, когда мы приезжали в станицу.  

С этого времени колхозники стали ежемесячно получать за свой труд 

не трудодни, как это было раньше, а наличные деньги, кроме этого выдавали 

зерно, продукты питания. Бабушка всегда говорила, что работать за деньги 

намного лучше, чем за трудодни. А работала она в колхозе свекловичницей. 

Люди стали жить богаче, активизировалось строительство 

индивидуальных жилых домов, жители стали прилично одеваться, питаться. 

Правление колхоза приобретало путевки в дома отдыха, санатории, куда 

посылались передовики производства: доярки, свинарки, свекловичницы, 

механизаторы, ветераны труда и Отечественной войны, чтобы отдохнуть и 

поправить свое здоровье.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26.12.1967 г. дедушка награжден юбилейной медалью «50 лет Вооруженных 

сил СССР» в ноябре 1969 г. 

Нагрудным знаком «20 лет победы в Великой Отечественной войне» 

за доблесть и отвагу были награждены все непосредственные участники 

Великой Отечественной войны, в том числе и дедушка. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

25.04.1975 г. Скворцов Д.Т. награжден юбилейной медалью «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в ноябре 1976 г. 

За долголетний и добросовестный труд от имени Президиума 

Верховного Совета СССР решением Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов от 19.07.1978 г. награжден медалью «Ветеран труда». 

После ухода на пенсию, дедушка продолжал работать летом конюхом в 

колхозе во время уборки урожая. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Я помню, как поздно вечером дедушки приезжал на бричке, распрягал 

лошадей, иногда катал нас до конторы колхоза. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

28.01.1978 г. награжден юбилейной медалью «60 лет Вооруженных сил 

СССР» в апреле 1979 г.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 г. за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов награжден орденом 

«Отечественной войны I степени» (№ 1813216). 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

12.04.1985 г. награжден юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» в мае 1985 г. 

Время неумолимо отодвигает события Великой Отечественной войны 

в глубь истории. Оно безжалостно удаляет из жизни участников этих 

событий, а у поседевших, постаревших, но еще живых ветеранов, вытесняет 

из памяти воспоминания о войне. Но время не властно над стремлением 

живущих людей сохранить сведения о прошлом.  

Все награды хранились у моего дяди Скворцова Александра 

Дмитриевича, так как он был старшим в семье и продолжателем рода 

Скворцовых. После смерти дяди все награды хранятся в нашей семье, и, 

каждый год, 9 мая для нас это один из самых главных праздников. Вот уже 

много лет нет моих бабушки и дедушки, но мы помним их, и жива память о 

тех ужасных событиях, которые произошли с нашей семьёй в годы Великой 

Отечественной войны. Я горжусь заслугами и военными победами своей 

семьи. 

 


