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«ЭТО ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…» 

Каждый праздник Великой Победы проходит со слезами. Это слёзы 

радости и гордости за нашу страну и наш народ, но это и слёзы горести о тех, 

кто отдал свою жизнь для нашего общего мира. 

В моей семье никто не остался непричастным к войне: на фронте воевали 

прадедушки, прабабушки работали в тылу, на заводах, преодолевая 

невероятные трудности ради Великой Победы. 

Все люди, прошедшие войну, имеют одну схожую черту – это 

невероятная скромность. В своих повествованиях они будут рассказывать о 

своих товарищах, командирах, и только несколькими словами обмолвятся о 

самих себе. Поэтому так ценны каждая из их историй, так важно хранить эту 

хрупкую связь времён и поколений. 

Мой прадедушка, Виктор Васильевич Умнягин (17.04.1925 – 20.08.1981) 

вступил в ряды РККА в 1943 году. Смелый, отважный юноша так торопился 

встать на защиту своей Родины, что приписал лишний год к своему возрасту. 

Будучи командиром отделения миномётной батареи 1-го мотострелкового 

батальона 64 механизированной бригады 3-го Украинского фронта, он 

отважно проявил себя в боях. Однажды «...его расчёт в одном бою 25 августа 

у деревни Р.(?) уничтожил до 10-ти немецких солдат и 4 повозки с 

имуществом...» (из приказа от 19 сентября 1944 г. о награждении медалью «За 

отвагу»). В этом бою он был ранен, но через короткое время вновь оказался в 

строю. 

В приказе от 20 ноября 1944 г. о присвоении Виктору Васильевичу 

Ордена Славы III степени указано: «В боях с немецкими захватчиками в 

период с 6 по 20 октября 1944 г., проявил себя смелым, решительным и 

умелым командиром... В боях за г. Б.(?) уничтожил огнём своего миномёта 2 

пулемётные точки противника и до 20 немецких солдат и офицеров <...> Этим 

самым он помог продвижению пехоты вперёд». Тогда он был командиром 



расчёта 82 мм миномёта 1-го мотострелкового краснознамённого ордена 

Суворова корпуса 2-го Украинского фронта. 

Светлый, скромный человек с лучезарной улыбкой. После войны он 

женился на Марии Антоновне Кошениной (26.01.2025 – 26.07.2010). Моей 

прабабушке было всего 16 лет, когда началась война. В первые её месяцы, она 

работала на лесозаготовках, потом была отправлена в эвакуацию. После 

смерти родителей (а на тот момент девушке даже не исполнилось 

восемнадцати лет), Мария Антоновна вернулась в Москву и взяла на своё 

попечение младшего брата и сестру. Пошла работать в школу учителем 

физкультуры, большую жизнь проработала в системе ДСО «Труд». Получила 

звание «Ветеран труда». 

Сергей Леонтьевич Буланов (09.09.1913 – 20.08.1974 гг.) был призван в 

армию в самые первые дни войны. Прадедушка крайне мало рассказывал о 

военных событиях, о местах и обстоятельствах своей службы. Основная часть 

информация, которой я обладаю, почерпнута мною из официальных 

документов и наградных листов.  

Сергей Леонтьевич был командиром отделения связи взвода управления 

Командующего отделения 89 гвардейской стрелковой Белгородско-

Харьковской Краснознаменной дивизии. 

В боях при форсировании Днепра он совершил подвиг. В самый разгар 

боя, прервалась связь, и трое радистов, отправленные для восстановления 

телефонной линии, погибли. После них пошёл Сергей Леонтьевич и, несмотря 

на контузию, смог устранить повреждения.  

Прадедушка участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, 

Кировограда и Кишинёва. В январе 1945 г. он воевал на территории 

Померании. Войскам, участвовавшим в боях, в ходе которых «были 

освобождены Лукатц-Крейц и другие города», а «приказом ВГК от 29 января 

1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий». Приказом № 266 от 31 января 1945 

г. Сергею Леонтьевичу была объявлена личная благодарность «за отличные 



боевые действия при вторжении в пределы Бранденбургской провинции и 

овладении городами Ландсберг, Мезеритц, Цюллихау...». Приказом № 359 от 

2 мая 1945 г. была объявлена личная благодарность за взятие Берлина. 

Сергей Леонтьевич награждён медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». В 1949 г. он женился на Марфе Семёновне Булгаковой (16.02.1924 – 

16.03.2008), которая всю жизнь проработала на известном автомобильном 

заводе им. Лихачёва. 

Христо Васильевич Цалевский (Цалев) (16.09.1924 – 18.05.2000) 

родился в Греческой Македонии, в селе Дамбени (греч. – Флорин). Ему было 

12 лет, когда в Греции установилось диктатура И. Метаксаса. Македонцам 

запрещали говорить на родном языке, насильно заставляли учить греческий, 

даже накладывали штрафы за обращение к культурному наследию предков. 

Для того, чтобы получить образование, он перебрался в Югославию, и там, в 

1942 г., на уже оккупированной болгарами территории, окончил начальную 

школу и поступил в гимназию. 

В 16 лет, вместе с товарищем Д. Топоровским, пришёл в отряд 

греческого «Движения Сопротивления». Родителям написал: «Нынче домой 

не ждите, на каникулы еду в Болгарию...». В действительности друзья уехали 

в Грецию, где, на ещё не оккупированной немцами территории, примкнул к 

антифашистам-партизанам. 

Так вспоминает Христо Васильевич свой первый бой: «Земля вокруг 

горит <...> Немцы прут через сопку, наши стреляют, а толку нет. Две недели 

потом мы постигали военную науку...». 

Бойцам предстояло соединение греческого и югославского 

партизанских отрядов. Планировалась «несложная операция» по 

освобождению Хрупиша. Вошли в городок легко, уже вечером праздновали 

победу. А ночью неожиданно к немцам подошло подкрепление и отряд был 

вынужден отступить. Утром оказалось, что в живых остались всего десять 

человек. Только чудом, Христо Васильевич выжил в тех боях. Но на ошибках 



учились, не сдавались, учились постигать тонкости «стремительного, 

жалящего партизанского боя». 

Известна одна история, показывающая силу характера и воли моего 

прадедушки (эпизод взята из очерка М. Горбунова, опубликованного в 

Ставропольской газете). «По пути в один из дней отряд остановился в леске 

неподалёку от Дамбени (шли скрытно, по ночам). Видел Христо, подкравшись 

к последним деревьям у края поля: метров за триста, на их огороде, 

безостановочно движутся две таких родных фигурки. Отец поливал, мать 

окучивала. Не подошёл он к ним. Побоялся. Нет, не того, что кто-то чужой 

заметит. Боялся, что мать заплачет, охватит руками, не отпустит от себя: куда, 

куда, маленький же совсем! Разве ей растолкуешь, что 16 лет на войне – 

возраст мужчины!» 

Победу прадедушка встречал в столице Югославии в составе Народно-

освободительной армии. В 1945 г. здесь организовали школу подготовки 

офицеров-пехотинцев. А вскоре, прадедушке предложили продолжить 

обучение в Советском Союзе, где он получил военную специальность 

танкиста. 

В 1949 г., оценив положение в Югославии, Христо Васильевич принял 

решение остаться в СССР и в том же году принял советское гражданство. 

Получив звание капитана, до 1960 г. служил в Вооружённых силах Советской 

Армии. 

После демобилизации женился Майе Георгиевне Журавлевой 

(08.07.1927 – 01.06.2011), с которой уехал на Север. Там он работал 

стропальщиком на колымских золотых приисках. Отмечен многими 

грамотами и медалью «За доблестный труд». 

На Родину прадедушка так и не вернулся. Но Россия стала для него не 

менее родной землёй, с которой его связывали работа и семья. 

Ещё много можно рассказать про мою семью, прадедушек и 

прабабушек. И я всегда буду с гордостью говорить об их жизни и подвигах. И 

благодарить их за данную нам возможность жить в мирное и свободное время!  


