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Для потомков знать так важно 
От оставшихся в живых, 
Сколько стоила Победа, 
Завоёванная для них.

М. Адамович

В доме  моей бабушки есть много различных старых документов. Они 
аккуратно собраны в пачки, скреплены и уложены в коробочку. Там 
есть мои детские рисунки, старинные бумажные деньги. А в одной  из 
пачек хранятся документы, касающегося моего прадедушки- Елманова 
Афанасия Пантелеевича. Это отец моей  бабушки- 
Никифоровой( Елмановой)  Нины Афанасьевны. По этим документам 
и воспоминаниям моей бабушки, я решила восстановить жизнь моего 
прадедушки.
Начать свой рассказ я хочу вот с этой справки.

Из неё, я узнаю, что Елманов  Афанасий Пантелеевич 1898 года 
рождения по социальному положению бедняк и на иждивении  имеет 
жену Анну Ивановну 1903 года рождения, дочь Зинаиду 1928 года 
рождения. К этим сведениям моя бабушка добавила, что прадедушка 
родился в селе Городище Краснохолмского района   18 января 1898 
года. Его родители Елмановы  Александра Николаевна и Пантелей 
Трофимович. У него было 5 сестёр и 3 брата, всего в семье было 11 
человек. Он окончил только 5 классов школы, потому что надо было 
много работать.
Мой прадед всю трудовую жизнь посвятил связи. Начал работать 
кольцевиком, а затем  почтальоном Городищенского отделения связи 



Краснохолмского района с 1 августа 1928 года по 2 февраля 1930 
года.



 Здесь , в Городище он встретил свою судьбу- молодую девушку 
Завалишину Анну. Они поженились и вскоре у них родилась дочь .
 Эта справка удостоверяет, что с 1 ноября 1931 года по декабрь 1932 
года он работал в Соль- Илецком районном отделением связи 
сортировщиком - экспедитором газетного одела.

А во время очередного отпуска отдыхал в доме отдыха города 
Оренбурга, о чем свидетельствует эта справка.



 
Далее он продолжил работу  заведующим Донецкого,

а затем Абрамовского почтового агентства Покровского района 
Чкаловской области.





В 1936 году по разнарядке управления связи его командирую в город 
Бугуруслан на курсы начальников отделения связи.



В удостоверении, выданном после окончании курсов, на обычном 
тетрадном листе, указано, что все дисциплины Елманов А. П. сдал на 
хорошо и отлично, и имеет право занять должность начальника 
отделения связи.   



          
 Так мой прадед с 26 августа 1938 года стал жить и работать на 
станции Сырт начальником отделения Переволоцкой конторы связи. 
Сюда  он перевёз свою семью, которая стала ещё больше, потому что 
9 мая 1937 года родилась вторая дочь Нина - моя бабушка.
Они поселились в своём, только что построенном доме, когда в 
спокойную мирную жизнь вторглась война. 
В трудовой книжке моего прадеда есть такая запись:   Считать 
мобилизованным в ряды РККА с 22 июня 1942 года. Приказ № 28 от 
22/ VI- 42 г. Начальник Переволоцкой РК связи Головников. 



Война круто изменила жизнь, продиктовав свои суровые условия. 
После того, когда моему прадеду пришла повестка о призыве на 
фронт, он отправил свою семью в Городище, сказав, что там хоть 
родственники есть, они помогут. Для этого надо было переправиться 
через реку Урал. Вещей было мало, все уместилось в одной лодке 
вместе с семьёй. Но кроме вещей у них была корова, которую 
привязали к лодке и переправились на другой берег.
Прадед разместил свою семью, у брата жены Завалишина Ивана. 
Место было мало, и жить им пришлось в бане. Моей бабушке было 5 
лет, когда прадед ушел на войну. Жизнь была трудной, голодной. Ей 
запомнилось, что денег не было вообще, купить из еды и одежды 
было нечего. Спасала привезённая корова. В поле собирали  упавшее 
зерно с колосков, цветы полыни, замачивали в молоке и ели. 
И всё же в тылу было легче, чем на фронте. 
Это первая справка с фронта. В ней говорится, что курсант Елманов 
Афанасий Пантелеевич является военнослужащий 76 Западного 
артполка. 



Воевал он под командованием генерала Красной Армии Чуйкова и 
командующего фронтом Рокоссовского. 
Участвовал в боях под Москвой, Рязанью, Курском, Варшавой и 
дошел до Берлина. 
Воевал в 155 артполку 12 артиллерийской дивизии. По его рассказам 
пушки и 7 снарядов к каждой из них артиллеристы возили конной 
тягой. Но чтобы сделать запас боеприпасов бойцам приходилось и за 
15 км ходить. Несли на спине, по два снаряда, а это по  19 кг . каждый. 
а одном из фронтов снаряды по реке подвезли до села, а до огневых 
позиций их бойцы доставляли сами на своих руках. Как вспоминает 
моя бабушка, прадед говорил, что бой - самое тяжелое испытание 
духовных качеств, моральных и физических сил и выдержки бойца. 
Чтобы спрятаться от пуль и снарядов, надо было зарываться в землю. 
Но зимой не было сил долбить мерзлую землю, а весной и осенью 
каждую ямку заливала вода. Перед атакой бойцы сапёрскую лопату 
засовывали за ремень, чтобы не получить пулю в живот. Трудно 
сталеварам, стоящим у мартена, шахтёрам, работающим в забое, 
трактористу в поле. Но ничто не может сравниться с боем. У мирных 
профессий бывает отдых в смену, а фронтовик как заводная пружина, 
все 24 часа на боевом посту, жизнь в лишениях, постоянной угрозе 
смерти.
 Солдаты на фронте жили в вечном напряжении, ни сна, ни отдыха, 
одна мысль - выжить. Спали по  очереди, по 3 часа в сутки, в шинелях, 
с оружием. Правда, иногда, ботинки разрешалось снять. Но были 



случаи, когда по тревоге бойцы даже не успевали обуться, и от босых 
ног зимой подтаивал снег. Эти ботинки у солдат заслужили недобрую 
славу. Сапоги легко снять и надеть за считанные секунды, а ботинки 
надо расшнуровать, зашнуровать, да ещё намотать – размотать 
обмотки. Для всего этого нужно было время и умение хорошо 
обматывать обмотки – чтобы не сползали во время ходьбы. А если 
попал в воду? Поэтому ноги у солдат были вечно мокрые.
Как рассказывает бабушка, годы пребывания на фронте запомнились 
моему прадеду скудным питанием. Самым ходовым продуктом 
солдатских полевых кухонь были крупы: перловая, пшено и гороховый 
концентрат на первое и на второе. Ни мяса, ни овощей не было, даже 
квашеная капуста была редкостью. Меню праздничного первомайского 
обеда 1943 года составляло:

Мясо - 200 грамм
Яичный порошок - 36 грамм
Сухарей – 30 грамм 
Сахар – 20 грамм
Водка – 200 грамм

Полевая кухня не всегда успевала, и бойцы  питались « подножным 
кормом» - ели прошлогоднюю из-под снега картошку, мёрзлые овощи. 
От такого питания солдаты страдали « куриной слепотой», цингой. 
Легче стало, когда зацвела берёза и отваром молодых листьев 
побороли болезнь.
Война – это тяжелый фронтовой быт. Надо пережить  утренний 
обстрел, раздобыть махорки, если удастся похлебать жидкой 
похлебки. И не дай  Бог сломать или утерять ложку – беда, потому что 
ни получить, ни купить другую на передовой негде. Мыла, зубных 
щеток, зубного порошка не было. Случалось так, что на передовой в 
боевых действиях бойцы могли больше месяца не мыться  и не 
менять нательное бельё. Поэтому  помимо усталости, бессонницы 
солдат одолевали вши. В большом дефиците была бумага для писем, 
карандаши, конверты. Огрызок химического карандаша  был 
ценностью. Писали на любом клочке бумаги. И так писали не только 
письма, но и документы.
Вот эта справка хорошо сохранилась. Она написана на добротном 
листе бумаги. Судя по обратной стороне справки, для неё 
использовали кусок немецкой топографической карты. И такое 
бывало.



А из этой справки можно узнать, что в первый год пребывания на 
фронте зимой 1942 – 1943 годов, находясь в невыносимых условиях, 
прадед переболел крупозной пневмонией.  Страшные годы войны 
оставили прадеду «на память» множество ранений.

Как указано в этой справке 5 января 1944 года он получил сквозное 
осколочное ранение левой кисти.  Ранение было легким, и через 
несколько дней он был направлен в 399 стрелковую дивизию.



В нашей семье  бережно хранится привезенный с войны  бумажник 
прадеда, который задержал фашистскую пулю, и она не прошла на 
вылет, а застряла у него в лёгком. С этой пулей в лёгком он прожил 25 
лет. Отлежав  после ранения восемь месяцев в госпитале, он снова 
направляется на фронт.

Война уже близилась к концу, когда весной 25 марта 1945 года  мой 
прадед был снова ранен. На этот раз тяжело.



Когда в небе  увидели фашистские бомбардировщики  штурмовик 
Ил-2  вылетел им навстречу.  Но через несколько минут случилось 
страшное – Ил-2 был  подбит фашистским снарядом и стал падать. Во 
время падения его разорвало на части. Отвалившееся  полыхающее 
огнем крыло самолета  задело  моего прадеда. На нем загорелась 
одежда, и в итоге он получил ожог  III степени лица  и кистей обеих 
рук.
Снова госпиталь, длительное лечение и о Победе  он узнал, находясь 
в сортировочном  госпитале №2388.

В свидетельстве о болезни, выданном 12 июля 1945 года ВТЭК города 
Каунас ЛССР Елманову Афанасию Пантелеевичу написано, что на 
тыльной поверхности обеих кистей рук обширные рубцы, 
образовавшихся в результате ожога, препятствуют сгибанию пальцев 
в кулак. Осмотр окулиста: плохо видит вблизи.
На основании статьи шестьдесят девятой «А», графы первой, приказа 
НКО СССР 1942 года №336   Елманов Афанасий Пантелеевич 
признан непригодным к военной службе, зачислен в инвалиды второй 
группы.





Так для моего прадеда закончилась война.       
За годы боевых сражений за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками  и 



проявленное при этом доблести и мужество мой прадед заслуженно 
получил боевые награды. 
28 сентября 1944 года рядовой Елманов Афанасий Пантелеевич 
награждён орденом «Красная звезда».
28 февраля 1945 года награждён орденом ,«Славы III степени». 
Награждён медалью ,«За отвагу».





Имеет благодарность от Сталина за овладение городом Жлобин и 
форсирование реки Друть.
Вернувшись, домой мой прадед с 3 сентября 1945 года снова стал 
работать начальником отделения ст. Сырт  Переволоцкой конторы 
связи, где проработал до пенсии.



 

Тяжелое ранение давало о себе знать. Он плохо видел  и руки не 
слушались, за него писала его дочь ( моя бабушка ). Как все в своей 
жизни прадед  делал на совесть – жил, воевал, работал.
21 октября 1949 года ему было присвоено персональное звание 
работника Министерства связи СССР – инспектор связи III ранга.



 
Он умер в 71 год 25 июня 1969 года.

Мы многое знаем о героях Великой Отечественной войны, знаменитых 
военночальников. И очень мало знаем о тех, кто был рядовым 



тружеником войны – просто солдаты. Именно они, рядовые  солдаты, 
такие, как мой прадед, ценою огромных усилий и жертв, спасли нашу 
родную землю от фашистских захватчиков, именно они победили в 
этой страшной войне.
Кроме отца моей бабушки на фронте воевал отец моего деда – 
Никифоров Николай Степанович. Последнее письмо домой он 
написал  находясь под Сталинградом. После этого писем от него 
больше не было. Потом пришла телеграмма от командующего, в 
которой было написано « Ваш муж, Никифоров Николай Степанович, 
пропал без вести, выполняя свой долг перед Родиной»
Наступит время, когда не останется на земле ни одного участника тех 
событий, некому будет  нам рассказать о том, что пережили люди. Но 
узнать о судьбах этих героев, об их чувствах мы  сможем  по 
документам, которые хранят родные ветеранов. В них жизнь простых 
людей – защитников своего Отечества.


