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…Я это все почти забыл, я это все хочу забыть… 

Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. 

Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы. 

 

Юрий Левитанский 

Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Ежегодно в первые майские 

дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших, 

кланяется живым. Но с каждым годом война от нас всё дальше и дальше, а 

ветеранов и участников той великой войны остаётся всё меньше и меньше. 

Эта война унесла миллионы человеческих жизней, разрушила огромное 

количество городов, посёлков, деревень. Много лет прошло с той поры, а 

память жива. Каждое поколение будет помнить это роковое событие всегда. 

 Я не видела своих прадедов, они умерли раньше, чем я родилась, но 

память о них живёт в сердцах их детей, внуков и правнуков. Я много раз 

слышала о том, как мои прадедушки воевали, за что получали награды. А 

совсем недавно нашей семье стало известно, что одна медаль не была 

получена моим прадедом Мелединым Василием Николаевичем. Его уже 

давно нет, а он так и не узнал о том, что был награждён медалью «За отвагу». 

Поэтому мне захотелось более подробно изучить его боевой и жизненный 

путь. (Приложение 1) 

Этим обусловлена тема написания исследовательской работы. 

Мой прадед, Меледин Василий Николаевич - участник Великой 

Отечественной войны. После него остались награды и воспоминания родных 

(Приложение 2). Правда, их совсем немного. Дед рассказывал о войне очень 

мало. Моя бабушки Григорьева Лия Васильевна и Меледина Тамара 

Васильевна, дочери Василия Николаевича, и моя мама, Никитинская 

(Меледина) Лариса Николаевна, внучка Василия Николаевича, показали 

документы, награды и фотографии тех военных лет. Я расспросила их о том, 

что они помнят из рассказов прадеда о его фронтовом пути.  

В книге В. П. Сумарокова «Ветераны Великой Отечественной». 

Вологодская область. Нюксенский район» в главе «Участники Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» на странице 153 нашла запись: под «№ 

1824 Меледин Василий Николаевич, рядовой, 1911 г. р., место рождения 

Брусноволовский с/с д. Слекишино». Я решила изучить документы (военный 

билет, наградные удостоверения) и на их основании описать жизнь и боевой 

путь прадеда Меледина Василия Николаевича. 
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Цель работы: исследовать жизнь и боевой путь прадедушки Меледина 

Василия Николаевича. 

Цель исследования конкретизируется в следующих задачах. 

1. Составить план исследования. 

2. Проанализировать документы участника Великой Отечественной 

войны Меледина Василия Николаевича. 

3. Провести беседу с родными и близкими Меледина Василия 

Николаевича 

4. Изучить литературу о Великой Отечественной войне. 

5. Изучить историю 305 стрелковой дивизии, сражений под Мясным 

бором. 

6. Составить схему боевого пути Меледина Василия Николаевича. 

7. Сделать выводы. 

Объект исследования: мой прадед Меледин Василий Николаевич. 

Предмет исследования: боевой путь военной службы прадеда 

Меледина Василия Николаевича. 

Гипотеза: мой прадед, Меледин Василий Николаевич, воевал в 

легендарном сражении, совершил героический подвиг, но попав в плен, не 

узнал о своём награждении. Но награды находят своих героев, мой прадед 

внёс свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

 В соответствии с гипотезой, целью и задачами были выбраны 

следующие методы исследования: анализ документов, литературы, беседа. 

Практическая значимость: полученные данные могут быть 

использованы не только для истории нашей семьи, но и как материал для 

воспитания нравственных ценностей, патриотизма всего подрастающего 

поколения. 

 Структура исследовательской работы обусловлена логическим 

содержанием раскрытия данной темы. Работа состоит из введения, основной 

части, заключения, списка используемой литературы, списка респондентов, 

приложения. 
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Основная часть 

 

1. Жизнь Меледина Василия Николаевича до войны 

 

 В простой многодетной крестьянской семье 12 января 1911 года в 

деревне Слекишино Нюксенского района Вологодской области родился мой 

прадедушка, Меледин Василий Николаевич. Родителей звали Николай 

Зотикович и Наталья Тимофеевна. (Приложение 3) В семье, кроме 

прадедушки, было ещё трое детей - сёстры Серафима, Екатерина и брат 

Анатолий. Окончил в школе 1 класс в 1919 году. (Приложение 4) После 

школы прадедушка работал в колхозе рабочим. 

 В соседней деревне Суровцово познакомился с девушкой Прасковьей, 

и 1933 года в Брусноволоцком с/с они зарегистрировали свой брак. 

(Приложение 5) 

Из военного билета мне удалось узнать, что в сентябре 1932 года 

Меледина Василия Николаевича призвали на военную службу в армию. 

Призывная комиссия при Нюксенский РВК, Вологодской обл. военном 

комиссариате Вологодской области признала Меледина Василия 

Николаевича годным к военной строевой службе, и он был зачислен в 777 

отделение строительного батальон плотником. В декабре 1934 года был 

уволен в запас. (Приложение 6) 

 

2. Призыв на фронт 

 

К началу Великой Отечественной войны моему прадеду, Меледину 

Василию Николаевичу, было 30 лет. К тому времени у него была семья: жена 

Прасковья Алексеевна и две дочери: Зое 4 года и Тамаре 2 года. В июне 1941 

года Нюксенским РВК Вологодской обл.  Меледин Василий Николаевич был 

призван по мобилизации. (Приложение 6 ) 

Из военного билета Меледина Василия Николаевича: 

I. Военно-учётные сведения. 

6 пункт. Наименование военно-учётной специальности: сапёры всех 

частей. (Приложение 7) 

7 пункт. Наименование должностной квалификации: сапёр. 

8 пункт. Военное звание: рядовой. 

IV. Краткие сведения о прохождении службы в кадрах Красной Армии, 

Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск Министерства 

внутренних дел 

19. VІ 41 г. призван по мобилизации Нюксенским РВК Вологодской  

         обл.  VІ 41 г. по VІІ 42 г. 68 отдельный сапёрный батальон – сапёр. 

        VІІ 42 г. –пленён. (Приложение 6) 

Дочь Меледина Василия Николаевича, Тамара, вспоминает по 

рассказам из детства, что когда забирали отца на войну, то всех мужиков 

собрали на середине деревни, запрягли лошадей и повезли на телегах на 
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войну. Провожали их всей деревней пешком за р. Брусёнка, а некоторые до 

парома в д. Брусенец.  

 

3.  Служба сапёром 

 

Меледина Василия Николаевича направили в Сапёрное отделение. 

(Приложение 8) В годы Великой Отечественной войны инженерные войска 

внесли значительный вклад в разгром Советскими Вооруженными Силами 

армий гитлеровской Германии. Наиболее тяжелым для наших войск был 

первый период, когда Красная Армия после неудачных приграничных 

сражений, была вынуждена перейти к стратегической обороне. 

Именно в это время важную роль сыграли саперные армии. Эти армии 

выполнили огромный объем работ по строительству войсковых и тыловых 

оборонительных рубежей, устройство различных заграждений. Все эти 

рубежи создавались для того, чтобы задержать на них фашистские войска как 

можно дольше и выиграть время для подтягивания сил из глубины страны и 

создания резервов. 

Задачами сапёров являлись: 

• создание подкопов под оборонительные сооружения или рытьё 

траншей для скрытного приближения к позициям противника; 

• создание собственных сооружений на линии фронта; 

• обеспечение переправ через реки, болота; 

• налаживание линий снабжения и восстановление разрушенных 

объектов инфраструктуры; 

• обезвреживание мин, ракет и снарядов. 

К началу Великой Отечественной войны считалось, что советские 

саперные войска в полной мере отвечали требованиям времени. Они были 

оснащены необходимыми средствами для преодоления преград. 

Солдаты штурмовых инженерно-саперных бригад прежде чем попасть 

на фронт, проходили специальный курс. Особенно тщательно учили их 

метанию гранат и скрытному передвижению. В результате бойцы не 

уступали самым лучшим инструкторам-пластунам. Саперов-штурмовиков 

также тренировали быстрым рывкам по пересеченной местности с 

усиленным боекомплектом гранат и взрывчатки. Конечно, обучали технике 

рукопашного боя. Главное внимание обращалось на обучение воинов 

минированию, разминированию, подрывным работам, а также их инженерно-

тактической подготовке. Часть учебных батальонов готовилась по профилю 

понтонно-мостовых и дорожно-мостовых частей. 

После прохождения курса боевой подготовки эти батальоны 

направлялись на фронт как сапёрные или переформированные в минно-

сапёрные, минно-подрывные, инженерные, дорожно-мостовые и понтонно-

мостовые батальоны армейского и фронтового подчинения. 

Сапёрные армии сыграли большую роль в инженерной подготовке 

обороны Москвы, Сталинграда и Кавказа.  Они были основной базой для 
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накапливания резерва и подготовки для фронта инженерных частей 

армейского и фронтового подчинения. 

 

4.     305 стрелковая дивизия 

 

Из военного билета моего прадеда, Меледина Василия Николаевича, 

удалось узнать, что он был зачислен в 68 отдельный сапёрный батальон. 

Информацию о его награждении медалью «За отвагу» мы узнали в интернете 

на сайте «Память народа». Там указано, что боевой путь Меледина Василия 

Николаевича проходил в 305 стрелковой дивизии в составе 52 армии. Значит, 

мой прадед попал в составе своего сапёрного батальона в эту дивизию. 

(Приложение 9)  

Эта дивизия была сформирована в июле-августе 1941, а в состав 

действующей армии вступила с 15 августа 1941.  

21 августа 1941 года 305 стрелковая дивизия подошла пешим маршем 

на оборонительный рубеж по рекам Малый Волховец и Волхов под Новгород 

и немедленно приступила к атакам на Хутыньский монастырь.  

 Дальше продолжила бои за Новгород до его оставления 24 августа 

1941 года, после чего отошла за реку и приступила к обороне и 

оборудованию позиций в районе населённых пунктов Пахотная гора, 

Ущерское, Шендорф, Радионовка, Ущерское, Малая Вишера, Муравьи.  

Во время немецкого наступления на Тихвин в октябре-ноябре 1941 

года 305 стрелковая дивизия принимала активное участие в боях в районе 

Дубровка, Муравьи. В декабре 1941 года ведёт отдельными подразделениями 

бои в районе Тигоды, Никольского.  

С 27 декабря 1941 года отдельными подразделениями 305 стрелковая 

дивизия осуществляла попытки форсировать Волхов. 7 января 1942 года 

двумя батальонами сумела захватить небольшие плацдармы, но к 10 января 

была вынуждена оставить их.  

Мой прадед воевал в составе 52 армии. В источниках мне удалось 

узнать, что 13 января 1942 года 52-й армия в первых эшелонах общего 

наступления войск форсировала реку на участке Горка — Теремец. А 15 

января в тяжёлых боях овладела опорными пунктами противника и, развивая 

наступление, вышла ко второму оборонительному рубежу на участке Любцы 

— Тютицы, где штурмовала вражеские позиции.  

В конце февраля 1942 года 305 стрелковая дивизия введена в прорыв у 

Мясного Бора, где 28 февраля приняла оборону у 259-й стрелковой дивизии. 

С 15 марта 1942 года отбивала атаки немецких войск, которые, наступая с 

юга стремились закрыть горловину прорыва. Во второй декаде 1942 года 

своим левым флангом вела бои по разрыву кольца окружения. И 27 марта 

1942 года совместными усилиями небольшой коридор был пробит. До лета 

1942 года дивизия вела бои в коридоре и близ него и обороняла вверенный 

участок. 
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В ходе операции по выводу из окружения армии в начале июня 1942 

года немецкие войска вновь сумели закрыть узкий коридор, дивизия вместе с 

другими войсками армии оказалась в кольце и была полностью уничтожена. 

Дивизия расформирована 30 июля 1942 года. 

 

5.  Сражение в районе Мясного Бора 

 

Об этих страшных кровопролитных сражениях я узнала очень много. 

Здесь воевал мой прадед, здесь совершил подвиг, за который был удостоен 

медали «За отвагу», получил ранение в руку.  

Во время Великой Отечественной войны здесь в районе Мясного Бора, 

на относительно небольшом по площади участке, погибли десятки тысяч 

советских, немецких и испанских солдат. В конце 1941 года руководство 

Советскими Вооружёнными Силами принимает решение о проведении 

крупномасштабной операции по разгрому гитлеровских войск и 

освобождению города Ленинград, вымирающего от голода и болезней. С 

самого начала, как только Ленинград оказался в блокаде, предпринимались 

шаги для освобождения города на Неве от вражеской осады. Для этого в 

помощь Ленинградскому и Северо-Западному фронтам создается новый - 

Волховский фронт. В состав этого фронта входили 2-я, 4-я, 52-я и 59-я армии. 

За образовавшийся коридор в районе Мясного Бора развернулись 

ожесточённые бои. В течение всего периода этой операции, с декабря 1941 

по июнь 1942 года, его ширина менялась от 3—4 километров до узкого 

простреливаемого пространства в 300 метров. К железной дороге г. Любань – 

г. Чудово враг стянул 6 свежих дивизий. Атаки наших войск отбрасывались 

ураганным огнем противника, подавить который артиллерия была не в силах. 

 На 1 января 1942 г. 4-я и 52-я армии уже были измотаны боями, в их 

дивизиях осталось 3,5—4 тыс. чел. вместо штатных 10—12 тыс. Лишь 2-я 

ударная и 59-я армии имели полный комплект личного состава. Но зато у них 

почти совсем отсутствовали прицелы для орудий, а также телефонный кабель 

и радиостанции, что весьма затрудняло управление боевыми действиями. 

Недоставало в новых армиях и теплой одежды. Кроме того, на всем 

Волховском фронте не хватало автоматического оружия, танков, снарядов, 

транспорта. 

В январе 1942 года войска Волховского фронта начали наступление. 7 

января, не дожидаясь сосредоточения всех частей, фронт перешел в 

наступление. Но форсировать Волхов удалось лишь двум батальонам 1002-го 

стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии 52-й армии и воинам 376-й и 

378-й стрелковых дивизий 59-й армии.  

13 января начала наступление 54-я армия Ленинградского фронта, но 

вскоре остановилась, израсходовав боеприпасы. 52-я и 59-я армии вели в это 

время кровопролитные бои за расширение плацдарма и удержание коридора 

прорыва в Мясном Бору. В этих боях у д. Малое и Большое Замошье 305-я 

дивизия разгромила 250-ю испанскую «голубую дивизию».  
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В начале операции Волховский фронт понес большие потери в людях и 

технике. 40-градусные морозы измотали людей, разводить костры 

запрещалось по условиям маскировки, усталые бойцы падали в снег и 

замерзали.  

На южном фланге Волховского фронта 52-я армия не смогла прорвать 

немецкие позиции и наступать на Новгород, а на северном фланге 59-я армия 

не смогла овладеть Спасской Полистью и пробиться к Чудову. Обе эти армии 

с трудом удерживали коридор прорыва 2-й ударной в Мясном Бору. Кроме 

того, ввиду удлинения коммуникаций и узости коридора прорыва 2-я ударная 

армия с конца января стала ощущать острую нехватку боеприпасов и 

продовольствия.  

В середине февраля немцы перешли с севера в контрнаступление на 

Мясной Бор, подойдя уже непосредственно к коридору. Немцы перебросили 

к городу Любань еще 2 дивизии и наступление было приостановлено. 

Ширина прорыва под натиском противника уменьшилась до 4 км.  

Наступившая весенняя распутица резко нарушила снабжение армии. В 

частях не хватало минометов, боеприпасов, стрелкового оружия, оптических 

приборов, средств связи, а в некоторых батареях не было даже передков к 

орудиям. Полностью или почти полностью отсутствовал автотранспорт. 

Стало тепло, но все еще продолжали носить теплую зимнюю одежду. Люди 

не мылись кто полгода, кто больше.  

Командование стремилось показывать, что армия еще сильна, поэтому 

периодически проводились наступательные бои, несмотря на отсутствие 

артиллерии и на то, что патроны выдавались поштучно. 

Новая позиция находилась в болоте. У пехотинцев лопаток не было, да 

и яму в болоте не выкопаешь - вода. Изо мха, прошлогодних листьев и сучьев 

делали бруствер (земляная насыпь на наружной стороне окопа для укрытия 

стрелков от неприятельского огня) и лежали. Если немец замечал место, то 

сразу же брал на мушку. Высунешься - умрешь. Еды опять не стало. Даже 

зелени никакой вокруг. Ели то, что рукой вокруг окопа можно было достать.  

Оставалась оборона. Враг стремился закрыть горловину прорыва и, 

стянув свежие силы, 19 марта перекрыл дорогу у Мясного Бора. 2-я Ударная 

армия состояла из одной стрелковой дивизии и семи стрелковых бригад и по 

численности равнялась лишь стрелковому корпусу.  

Дивизии 52-й армии имели большую некомплектность в личном 

составе и нехватку артиллерии, минометов и автоматического оружия. В 

резерве фронта были две сильно ослабленные кавалерийские дивизии и 

четыре отдельных лыжных батальона. В этой армии в 305 стрелковой 

дивизии и воевал мой прадед.  

В апреле бойцам Мясного Бора стало еще труднее. Из-за весенней 

распутицы по дорогам не могли ходить даже повозки, и специальные группы 

солдат и местных жителей носили на себе боеприпасы и продовольствие за 

30—40 км. 10 апреля начался ледоход на Волхове, и (пока не были наведены 

наплавные мосты) снабжение наших войск еще более ухудшилось. Пытаясь 
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выйти из пекла, наши солдаты неимоверными усилиями сумели пробить 

коридор 700 м в д. Мясной Бор. 

Была середина мая, когда руководство приняло решение о выводе 

армии из окружения. Штаб армии отдает приказ уничтожить технику и 

прорываться к Мясному Бору.  

Узел штаба армии был разбит. Управление войсками было нарушено. 

Машины встали, кончилось горючее. На обессиленных и обескровленных 

солдат накинулись полчища болотных комаров. Опять отправились 

болотами, обходными путями. Со всех сторон немцы. Воды и пищи нет. 

Голод стал нестерпимым. 

6 июня немцы опять перекрыли горловину. В окружении по 

официальной версии остались семь стрелковых дивизий и 6 стрелковых 

бригад общей численностью 18-20 тыс. человек.  

19 июня нашим войскам удалось пробить узкий коридор у Мясного 

бора - всего 300-400 метров. По этому коридору сначала эвакуировали 

раненых, потом начали отвод того, что осталось от главных сил. По району 

прорыва враг вел беспрестанный артиллерийский и минометный огонь. 25 

июня 1942 года немецкой армии удалось ликвидировать этот коридор, в 

результате чего армия оказалась полностью в окружении. В ходе попытки 

вырваться из окружения большая часть солдат армии погибла или попала в 

плен. 

На выручку окруженным армиям в апреле 1942 года Верховный 

главнокомандующий направил отличившегося в боях под Москвой генерала-

лейтенант А.А.  Власова. Его считали специалистом по выходу из окружения. 

Но ему не удалось закончить эту операцию, и он сам попал в плен к немцам. 

На первом же допросе Власов рассказал немцам все, что знал о положении 

Красной Армии под Ленинградом. Так начался путь его предательства. Но 

всех, кто воевал под его началом стали незаслуженно называть "власовцами". 

От этого позорного клейма армия не очистилась полностью и по сей день, 

несмотря на то, что совершенно этого не заслуживает. 

Сейчас в районе Мясного Бора ведутся активные работы по поиску и 

дальнейшему захоронению погибших и незахороненных солдат. В деревне 

построены мемориал и часовня в память о погибших в войне советских 

солдатах. 

Меледин Василий Николаевич был ранен и попал в плен. Взяли его без 

сознания с простреленной рукой.  Прадед рассказывал, что, когда выходили 

из окружения испытывали страшный голод, питались мясом павших 

лошадей.  

Во время тех страшных боёв Меледин Василий Николаевич вместе с 

другими бойцами совершил геройский подвиг. В интернете на сайте «Подвиг 

народа» я нашла сведения о своём прадеде. (Приложение 10) 

Приказ войскам 52 армии от 7 апреля 1942 года под №20 

Красноармейца Меледина Василия Николаевича сапёра 573 отдельного 

сапёрного батальона 305 стрелковой дивизии. (Приложение 11) 
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Медаль «За отвагу» 

Звание: красноармеец в РККА с 1941 года.  

Место службы: 305 сд 52 А. 

Дата подвига: 29.03.1942-30.03.1942. 

Подвиг: 

Под сильным миномётным огнём противника красноармеец Меледин 

вместе с сержантом Класс и красноармейцами Ефимовым, Люсиковым 

произвели в ночь с 23.03. на 30.03.1942 года разведку минных полей, 

установленных противником на колонном пути между д. д. Новая Коресть – 

Теремец Курляндский Новгородского р-на Ленинградской обл-ти. 

Продвигаясь с миноискателями, они обнаружили 3 минных поля противника. 

(Приложение 12) Одно минное поле они разминировали, где сняли 58 

немецких противотанковых мин, установленных фашистами при 

отступлении, чем освободили колонный путь от минных 3 ограждений 

противника, для движения транспорта. (Приложение 13) 

Подписан командиром старшим лейтенантом Козулиным Б. и Военком 

старшим политруком Киселёвым.  

Мой прадед Меледин Василий Николаевич получил медаль «За 

отвагу". Эта награда с момента своего появления стала особо популярной и 

ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за 

храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали «За отвагу» от 

некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за 

участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и 

сержантский состав, но также она вручалась и офицерам. 

 

6. Плен  

 

Когда прадед был на войне и находился в плену, писем от него не 

приходило. В плену он был в Германии.  

Попавшие в плен советские военнослужащие перегонялись пешим 

порядком или железнодорожными эшелонами из мест пленения в немецкие 

лагеря, располагавшиеся на территории Польши, Германии и других стран. 

Точное число советских военнопленных Великой Отечественной войны до 

сих пор неизвестно. От четырёх до шести миллионов человек. Больше всего 

советских военнопленных приходится на первые два года войны.  

Многие бойцы кончили свою жизнь в немецком плену. Создавались 

невыносимые условия для существования пленных. По дороге в лагерь их 

ничем не кормили. Пленным приходилось совершать изнурительные марш-

броски – по 50-60 км в день. Путь нередко затягивался на целую неделю. 

Питание на марше не предусматривалось, поэтому солдаты довольствовались 

подножным кормом: в пищу шло всё – колоски пшеницы, ягоды, желуди, 

грибы, листва, кора и даже трава. Воду пили из дорожных луж. 

Останавливаться у колодцев или просить напиться у крестьян строго 

воспрещалось.  
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Советские военнопленные массово умирали в немецких лагерях 

военнопленных, особенно в сборных лагерях, в которых они содержались в 

первое время после пленения, от истощения в результате скудного питания; 

кроме того, нередко их целенаправленно уничтожали.  

Лагеря размещались в сельскохозяйственных постройках, складских 

помещениях, но чаще всего — на открытом пространстве — в оврагах, 

карьерах, низинах. Для строительства лагерей для советских военнопленных 

применялся чрезвычайно простой метод: открытое пространство площадью в 

несколько гектаров огораживали колючей проволокой и ставили вокруг 

сторожевые вышки. И лишь высокая смертность пленных впоследствии 

вынудила нацистов заселять советских солдат и офицеров в бараки или 

конюшни, где условия содержания были ненамного лучше. 

К концу 1941 года в Германии выявилась потребность в рабочей силе. 

И восполнить её решили в первую очередь за счет советских военнопленных. 

Эта ситуация спасла многих советских солдат и офицеров от массового 

уничтожения.  

Советские военнопленные трудились по 12-14 часов в день. Немецкие 

власти широко использовали рабочие команды на погрузочно-разгрузочных 

работах в портах и на железнодорожных станциях, на восстановительных 

работах, на различных тяжёлых работах на предприятиях угольной и горно-

рудной промышленности, в чёрной и цветной металлургии. Законы, 

регулирующие труд в рабочие и воскресные дни, праздники, ночное время и 

другие на них не распространялись.  

Велика была смертность среди раненых пленных. Медицинская 

помощь советским заключенным оказывалась крайне редко. О них никто не 

заботился. Моему прадеду не было никакой медицинской помощи. Рука 

заживала очень долго. И потом, после войны, она его всегда беспокоила.  

Помимо ежедневного изматывающего физического труда, тяжёлое 

положение военнопленных осложнялось и крайней скудностью питания. 

Рацион раненых редко превышал 1000 калорий в день, не говоря уже о 

качестве пищи.  

В 1945 года Советские войска их освободили. Они были объявлены 

«власовцами» и рассматривались, как «враги народа», были направлены на 

принудительные работы. 

По окончании войны большая часть «власовцев» была выдана 

советским властям. Руководители были казнены в 1946 году. Остальных 

ждали лагеря и поселения.  

После войны освобожденные из плена военнослужащие рядового и 

сержантского состава, не служившие в германской армии или изменнических 

формированиях, были разбиты на две большие группы по возрастному 

признаку — демобилизуемого и недемобилизуемого возраста. В 1945 году, 

после увольнения из армии в запас красноармейцев тех возрастов, на 

которых распространялся приказ о демобилизации, были отпущены по домам 

и военнопленные рядового и сержантского состава соответствующих 
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возрастов. Военнопленные же рядового и сержантского состава 

недемобилизуемых возрастов в соответствии со специальным 

постановлением Государственного комитета обороны от 18 августа 1945 года 

направлялись в рабочие батальоны для работы в промышленности и 

восстановления разрушенных во время войны объектов. Отправка к месту 

жительства зачисленных в рабочие батальоны ставилась в зависимость от 

будущей демобилизации из армии военнослужащих срочной службы 

соответствующих возрастов.  

 

7. После освобождения из плена 

 

Меледин Василий Николаевич был принудительно отправлен в составе 

рабочего батальона в город Сталино. Сейчас этот город называется Донецк. 

Об этом рабочем батальоне сохранилось очень мало информации. 

(Приложение 14) 

Мне удалось узнать из интернет-источников, что в городе Сталино, а 

именно в посёлке Рутченково, размещалось управление режимного лагеря № 

240 НКВД СССР. Особенностью этого лагеря было то, что в его отделениях 

содержались советские граждане, вернувшиеся из немецкого плена, 

угнанные во время оккупации и проходящие спецпроверку НКВД. Работали 

они на шахтах треста «Рутченковуголь»: № 19, № 29, № 30 и др. 8 марта 

1946г. лагерь был расформирован.  

В то время прадед писал письма, несколько раз посылал посылки. 

Однажды один раз приезжал в отпуск. 

 

8. Правительственные награды Меледина Василия Николаевича 

 

За заслуги перед своей страной Меледин Василий Николаевич имеет 

правительственные награды (Приложение 15): 

- медаль «За отвагу» (Приказ от 7.04.1942 г.);  

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»(21 мая 1959 года) 

- юбилейные медали победы в Великой Отечественной войне (20 лет, 

25 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет); 

- юбилейная медаль «5о лет Вооружённых сил СССР»; 

- юбилейная медаль «6о лет Вооружённых сил СССР». 

К сожалению, награды и удостоверения сохранены не все. Сейчас они 

хранятся дома у моей двоюродной бабушки – Григорьевой Лии Васильевны 

(дочери Меледина Василия Николаевича). Это наша семейная реликвия. 

Прадед спокойно относился к своим наградам, даже давал детям и внукам 

играть с ними.  
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9. Жизнь прадедушки после войны  

 

 После демобилизации Меледин Василий Николаевич в июле 1948 года 

вернулся домой. В его семье родились ещё трое детей: Лия, Николай и 

Валентина. Дочери о нём вспоминают, что отец воспитывал в строгости, не 

баловал, но и не обижал.  

 Прадед стал продолжать работать в колхозе. В 1950 году он закончил 

курсы тракториста в Тарногском МТС, работал трактористом, бригадиром, 

был членом правления колхоза «Новая деревня» и депутатом в сельсовете.  

 В 60-е годы построил большой дом. Всегда Всю жизнь прадед с 

прабабушкой держали домашнее хозяйство, любили заниматься землёй. От 

любой работы он не отказывался: пахал, сеял, клал печи, пилил тес (доски) 

маховыми пилами. Дома всегда держали много скота. Супруга его, 

Прасковья Алексеевна, тоже не отказывалась ни от какой работы: лён 

теребила, мешки ушивала, брала работу домой. А следом дети выросли 

большими помощниками!  

 Последние 5 лет перед пенсией кормил коней на конюшне, всегда 

следил, чтобы лошади были накормлены и свожены на водопой. Когда были 

на сенокосе, то он всегда выпрягал лошадей и водил их на водопой сам. 

Всегда следил за сбруей, чтоб не чего не натерло.  Зимой у него все телеги 

стояли в рядочек, колёса была на телегах деревянные, он их снимал и мазал 

березовым дегтем, чтобы они лучше сохранились. А летом наоборот на этом 

месте стояли сани, он их всех отремонтирует. Зимой содержал хорошую 

прорубь, чтоб можно было подойти и подъехать на лошади. Нарубит ёлочек 

и наставит чтобы не переметало. Если на поле остается не убранное сено или 

солома так он бураком сносит чтоб его лошади не голодали. 

 Это был очень трудолюбивый и справедливый человек. Так о нём 

вспоминают люди, работавшие с ним. 

 В то время весь труд был ручной. После окончания Великой 

Отечественной войны каждый старался быть полезным, работать на благо 

своей малой родины.  

За свою трудовую деятельность после войны Меледин Василий 

Николаевич имел медали, грамоты, был заслуженным колхозником, членом 

правления. Был всеми уважаемым человеком. 

 Умер прадед на 60 году жизни. Меледин Василий Николаевич и 

Прасковья Алексеевна прожили вместе 38 лет! Достойно воспитали своих 

детей, помогали в воспитании и обучении внуков. Сейчас уже продолжают 

род Меледина 12 внуков, 17 правнуков и  8 праправнуков. 

 Мой прадед являлся примером мужества и трудолюбия для своих 

детей, внуков и правнуков. Очень жаль, что не смогла сама побеседовать с 

прадедом. А спросить бы я хотела о многом… Как, например, узнал о начале 

и конце войны; каких товарищей и друзей обрёл, а каких потерял… Но я 

знаю и понимаю, что Василий Николаевич не хотел вспоминать о войне, 

скорее он хотел забыть тот ужас, что пережил.  
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 Мы очень гордимся нашим прадедушкой. Я многого о нём не знаю, но 

он для меня Герой! Я горжусь им и пронесу эту гордость через всю свою 

жизнь, чтобы передать её своим детям и внукам. 

 

Заключение 

  

 Есть люди, которым хочется аплодировать стоя… Их уже осталось 

мало. Ветераны Великой Отечественной Войны… Они уходят, но остаются 

их дети, внуки, правнуки, а, значит, память о них останется и эта память, как 

эстафета, будет передаваться из поколения в поколение… 

 Военные годы - это самые суровые и тяжелые годы, которые вошли в 

историю России. Это понимают все. Но прочувствовали и ощутили на себе 

войну наши деды и прадеды, они обеспечили нам светлое будущее, которым 

мы просто обязаны дорожить.  

 Цель моей работы, которая заключалась в исследовании жизни и 

боевого пути прадедушки Меледина Василия Николаевича, достигнута. 

Задачи, поставленные в начале исследования, решены: проанализированы 

документы участника Великой Отечественной войны Меледина Василия 

Николаевича, проведены беседы с родными и близкими, изучена литература 

о Великой Отечественной войне, рассмотрены история 305 стрелковой 

дивизии, сражений под Мясным бором, составлена схема боевого пути 

Меледина Василия Николаевича, сделаны выводы. (Приложение 11). 

 В ходе исследовательской работы о боевом пути военной службы 

прадеда Меледина Василия Николаевича гипотеза подтвердилась. Он воевал 

в легендарном сражении, совершив героический подвиг, мой прадед внёс 

свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.  

 Практическая значимость проведенного исследования: возможность 

использовать материал в нашей семье для сохранения истории, но и как 

материал для воспитания нравственных ценностей, патриотизма всего 

подрастающего поколения.  

 Вспоминая о жизни моих родных, мне тяжело осознавать, какие 

испытания легли на их плечи. Но я горжусь тем, что я из такой семьи. Я 

очень люблю их и беру с них пример. Я всегда буду помнить героическую 

историю своих предков, и я горжусь тем, что продолжаю их традиции. 

 Низкий поклон и благодарность всем, вынесшим на своих плечах 

тяготы и лишения военного времени, превозмогавшим боль, кровь и смерть. 

И каждый год девятого мая мы чтим память павших минутой молчания. 
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