
ГЛАВА I

ИЛЮШИНЫ



Имена с обелисков

Оформил



Илюшин Иван Яковлевич родился 22 января 
1915 года в селе Аманово. 

В 15 лет окончил неполную среднюю школу. 

В 1935 году уехал в подмосковный посёлок 
Калининский (Королёв). Там он работал 
мастером ОТК на заводе № 8 имени Калинина.

В 1937 году был призван на службу в ВМФ 
СССР. В 1939 году демобилизован по 
состоянию здоровья.

Продолжал работать на калининском заводе.



В октябре завод на котором работал Иван Илюшин был 
эвакуирован в Свердловск, в котором он продолжил 

работу на производстве. Лишь в декабре 1942 года он 
сменил тыловой фронт на настоящий. Уже в январе 1943 

года он принимает боевое крещение в боях за озеро 
Ильмень в составе 9 Гвардейской воздушно-десантной 

дивизии Северо-Западного фронта.



С мая 1943 года на позициях Воронежского фронта
 

21 августа 1943 года телефонист 1-ой Отдельной 
Гвардейской роты связи Илюшин под сильным 

артиллерийским огнём противника исправил 30 
порывов за 17 минут. Всего за время боёв на 

Белгородском и Харьковском направлениях Гвардии 
красноармеец Илюшин исправил 480 порывов линий 
связи. За проявленные мужество и героизм приказом 

комдива 3 ноября того же года награждён медалью 
«За отвагу»



После освобождения Харькова участвовал в освобождении Полтавы, Кременчуга, Пятихаток, 
Кировограда и Первомайска.
 
8 августа 1944 года при контратаке противника близ польского города Мьелец комдив 
вынужден был сменить наблюдательный пункт. Имеющиеся там средства связи не в 
состоянии были вынести находившиеся в наблюдательном пункте 2 телефониста. Гвардии 
рядовой Илюшин узнав о создавшейся обстановке, под пулемётным огнём противника смог 
подъехать к пункту на повозке и помог вывезти всё имущество связи.

Жители Советской Украины 
приветствуют освободителей

Бои на улицах украинских 
городов



За проявленную отвагу в наступательных боях с 
5 по 9 августа приказом командира дивизии от 29 

сентября 1944 года награждён медалью «За боевые 
заслуги».



К январю 1945 года Иван 
Яковлевич дослужился до звания 

Гвардии старшего сержанта и 
командовал отделением 23-го 

Гвардейского полка той же 
дивизии. Имел уважение и 

авторитет среди солдат и офицеров, 
за что был избран парторгом.

 
12 января 1945 года при прорыве 

обороны у польского села Стопница 
(окрестности города Буско-Здруй) 

после гибели комвзвода, принял 
командование на себя. Первым 

поднялся в атаку и повёл за собой 
бойцов. Лично уничтожил 

пулемётный расчёт из 6 человек и 
взял в плен офицера.

 
14 января командуя отделением 

отразил попытку контратаки 
противника близ того же Буско-

Здруя. В бою лично уничтожил 15 
солдат.

22 января, в день своего рождения, он смог увидеть Одер. Но 
любоваться красотами польского края было некогда, шла 
война. И уже 24 января в окрестностях города Бжег 
завязались затяжные бои. Три дня рота отбивала 
контратаки противника, к 25 января в строю осталось лишь 
18 бойцов. Сам Иван Илюшин был тяжело ранен. За 
выполнение боевого задания был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза.
 
После госпиталя принимал участие в боях за Шпремберг, 
Дрезден и Усти-над-Лабелем.

Форсирование реки Одер



Указом Президиума ВС СССР от 27 июня 1945 года 
за мужество, отвагу и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
Гвардии старшему сержанту Илюшину Ивану 

Яковлевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» под номером 7823



После войны Илюшин вернулся в Калининград. 
Однажды приехав в родное Аманово, он нашёл свою 
судьбу. Иван Яковлевич влюбился в односельчанку, 
родственницу моей бабушки — Липатову Марию 
Петровну. Она тоже жила в Калининграде, но 
встретиться им было суждено в Аманово.

Мария Петровна родилась 8 февраля 1922 года. Там же 
она провела своё детство и юность, закончила школу. 
После школы она уехала жить и работать в 
Подмосковье.

С апреля 1942 года служила в 20-м зенитно-
прожекторном полку. К концу войны дослужилась до 
звания старшего сержанта. 

Мария Петровна с внучкой Мариной
1970-е гг.



Иван Яковлевич и Мария Петровна проживали в подмосковном Калининграде. В браке у них родились две 
дочери

Он работал слесарем механического цеха в НПО «Энергия», участвовал в проектировании космических 
аппаратов разных типов. Удостоен звания «Ветеран труда НПО». Она работала на швейном производстве.

Иван Яковлевич скончался 2 ноября 2003 года. Мария Петровна пережила мужа на 10 лет, она умерла в ночь 
с 6 на 7 января 2014 года, немного не дожив до 92 лет.

Мария Петровна с дочкой Ниной 
и племянницей Антониной 
(моей бабушкой)

Мария Петровна Илюшина
2010



В ставшем им родным Королёве чтут память о них.

С 2010 года гимназия №18 носит имя И.Я. Илюшина. В школьном музее 
есть стенд посвящённый герою.

Награды Илюшина И.Я.

Мемориальная доска на стене школы



ГЛАВА II

ФАДИНЫ



Моя прабабушка — Ольга Прокофьевна 
Шишова (Фадина) родилась 21 июля 1912 года 

в деревне Большая Гуровка. У отца — 
Прокофия Акимовича и 

матери — Натальи Михайловны кроме неё 
было четыре дочери и три сына.

Все её братья были участниками Великой 
Отечественной войны.

Старший — Иван, родился в 1900 году. До 
войны жил и работал в деревне Новосёлово. 

Пропал без вести на фронте в ноябре 1942 
года.

Средний — Николай, родился в 1909 году.

Младший — Михаил, прошёл всю войну, был 
награждён орденами и медалями, в том числе 
и американской «Бронзовой звездой». Жил в 

городе Кораблино, умер в 2005 году.

Сама Ольга Прокофьевна в 1937 году вышла 
замуж за Шишова Ивана Петровича, от 

которого в 1938 году родила единственного 
сына — Николая.

За месяц до начала войны она проводила 
мужа на сборы и никогда больше его не 

видела. Говорили, что на 40 дней, а 
оказалось, что навсегда



Во время войны прабабушка трудилась 
в амановском колхозе «Пламя». 
Работала на разработках торфа в 
Подмосковье, лесозаготовках в посёлке 
Чучково. 

В 1944 году было принято решение о 
начале строительства первого в России 
магистрального газопровода «Саратов-
Москва», которому суждено было 
пройти через наш район. 

На помощь строителям тогда пришли 
труженики кораблинского, 
новосёловского и амановского 
колхозов. В их числе были две мои 
прабабушки. 

Позже, Ольга Прокофьевна вспоминала, 
что траншеи для трубопровода 
приходилось копать вручную.



Прабабушка всегда отличалась 
трудолюбием, даже в свои 88 лет 

продолжала заниматься огородом. 
Воспитав сына и внуков, нянчилась с 

неусидчивым правнуком.

Однако, в 2002 году она тяжело 
заболела и 19 мая скончалась.

За добросовестную работу она была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
После войны жила в селе Аманово, 
переехала в Кораблино лишь в 1995 
году.



Её средний брат - Николай родился 8 
августа 1909 года в деревне Большая 
Гуровка.

26 августа 1941 года ушёл на фронт. 
Участвовал в боях за Ленинград, за что 
награждён медалью «За оборону 
Ленинграда».

В боях за него 15 декабря 1942 года 
получил ранение в голову и левое 
плечо. После госпиталя красноармеец 
Фадин продолжил службу в 154-м 
отдельном артиллерийско-пулемётном 
батальоне 22-го укреплённого района.

Приказом №359 от 27 июля 1945 года 
пулемётчик 154 опаб 22 ур рядовой 
Фадин награждён медалью «За боевые 
заслуги».

Умер 10 февраля 1963 года.



Михаил Прокофьевич Фадин родился 10 июня 1921 
года в деревне Большая Гуровка. Был самым 
младшим ребёнком в семье.

В ноябре 1939 года был призван в ряды Красной 
Армии. Воевал с первого дня войны в составе 6-й 
Гвардейской кавалерийской дивизии.

Участвовал в боях за Сталинград, за что награждён 
медалью «За оборону Сталинграда».



30 декабря 1943 года сапёром 7-го Отдельного 
Гвардейского сапёрного эскадрона Михаилом 

Фадиным было выполнено сложное боевое 
задание. Ему с группой сапёров было 

поручено взорвать полотно 
железнодорожной линии, по которой 

курсировали вражеские бронепоезда. Под 
плотным пулемётным огнём противника 

задание было выполнено — у разъезда 
Татарки группе удалось совершить подрыв 

путей. 

За многочисленные подвиги, приказом №2 
ком. эскадрона от 18 января 1944 года 

Гвардии ефрейтор Фадин награждён медалью 
«За отвагу».



30 июня и 1 июля 1944 года в составе взвода 
производил работы по восстановлению 

взорванных пролётов моста через Березину 
близ села Студенка. Работы производились 

под миномётным огнём противника и 
бомбовыми ударами с воздуха.

7 июля рисковал жизнью, наводя понтонный 
мост через Неман. За многочисленные 

проявления мужества и героизма при 
выполнении поставленных командованием 

боевых задач, приказом №10 от 27 июля 1944 
года награждён Орденом Славы III степени.



С боями дошёл до реки Эльбы, где встретился с 
союзными войсками. За отвагу, преданность и 
образцовое поведение в боевых условиях 
награждён командованием 84-й пехотной 
дивизии медалью США «Бронзовая звезда».



Михаил Прокофьевич — 
участник парада Победы 24 
июня 1945 года на Красной 

площади



После войны работал участковым, далее служил в ПЧ-28 (комбинат шёлковых 
тканей). Проживал по улице Пролетарской, что в старой части города.

Был добрым и уважительным мужем и отцом, никогда не допускал грубости в 
отношениях с другими людьми. По рассказам прабабушки, очень боялся крови, 
но перед лицом войны смог отступить от страха.

Скончался 6 ноября 2005 года.

Михаил Фадин (слева) с племянником 
Николаем (моим дедушкой)
1963.


