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В этом году отмечается важная дата – ровно 75 лет назад СССР одержал 

победу в Великой Отечественной войне. Советский солдат освободил от 

врага не только территории своего государства, но и всю Восточную Европу, 

и этот вклад в победу над нацисткой Германией невозможно переоценить. 

Нет ни в нашей стране, ни на постсоветском пространстве семьи, не 

затронутой той страшной войной. Как бы не было горько вспоминать о том 

времени, когда советский народ был вынужден сражаться за свою свободу, 

СССР смог выстоять – его граждане, пройдя через боль от потерь и радости 

от побед, вернули себе мирное небо над головой. Их подвиг нельзя забыть. 

Мой прадедушка по маминой линии Хлебников Петр Петрович был 

командиром самоходной установки 17 гвардейской танковой бригады 1 

гвардейского танкового полка. Он прошел практически всю войну, был 

серьезно ранен, но оправился от ранения и прожил до 1997 года. К 

сожалению, нам не довелось встретиться с ним лично, но мои родные всегда 

старались восполнить это многочисленными рассказами о нем. Я обратилась 

к своей бабушке, его дочери, для уточнения деталей его боевого пути. 

В 1941 году прадедушке исполнилось 18 лет. Начало Великой 

Отечественной войны он встретил в Военном училище в Серпухове, которое 

окончил к 1942 году. После окончания училища он был направлен на фронт.  

157 танковая бригада (переименована в 17 гвардейскую танковую 

бригаду в декабре 1942 года), в которой служил прадедушка, была 

сформирована в Муроме в феврале – июне 1942 года, и уже в июле она 

поступила в подчинение Брянского фронта. 15 июля сосредоточилась в 

районе Гремячий Колодец Тульской области, где вошла в состав 26 

танкового корпуса (будущего 1 гвардейского танкового корпуса) 5 танковой 

армии.  
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В составе своей танковой бригады прадедушка принял участие в 

Сталинградской битве. Он позже вспоминал, как воды Волги краснели от 

пролитой в сражениях крови. Те дни глубоко запечатлелись в его памяти. 

После Сталинградской битвы в 1943 году его корпус стал частью 70 танковой 

армии и с февраля 1943 участвовал в наступательных и оборонительных 

операциях в районе Курской дуги. Сразу после изнурительного марша армия 

вступила в бой и, несмотря на большие потери, в июле встала на пути 

немецких войск на севере Курской дуги.  

В августе 1943 года танковая бригада, где проходил службу прадедушка, 

участвовала в освобождении города Орел. После этой операции она 

удостоилась почетного звания «Орловская».  

В конце февраля 1944 года 70 танковая армия вошла в состав Второго 

Белорусского фронта и была отправлена в район к северу от города Ковель, 

где принимала участие в наступлении, оттягивая значительные силы 

вермахта с других направлений. 

Летом того же года 70 танковая армия в составе Первого Белорусского 

фронта принимала участие в разгроме вражеских соединений к западу от 

Бреста и в наступлении к северу от Варшавы. К концу лета 1944 года 17 

танковая гвардейская бригада, в которой служил дедушка, вышла на рубежи 

реки Нарев. После боев была переведена в резерв Второго Белорусского 

фронта и дислоцирована на северо-востоке от Варшавы.  

С февраля по март 1945 года прадедушка принимал участие в Восточно-

Померанской операции против немецких войск, пытавшихся сорвать 

наступление на Берлин. Перед Вторым Белорусским фронтом стояла задача 

вернуть контроль над территориями в районе Данциг – Гдыня.  

К несчастью, 8 марта 1945 года прадедушка был ранен – в самоходную 

установку попал снаряд противника, и она загорелась. Сам он практически 

по пояс находился снаружи, ведь у самоходных установок не было башен, и 

командир был вынужден направлять свою машину из вне. Это стало 
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причиной того, что прадедушка был тяжело ранен в голову и потерял 

сознание. Его боевой друг Николай Гридчин, с которым они вместе 

закончили училище в Серпухове, вынес дедушку из горящей самоходной 

установки и на плащ-палатке дотащил его до ближайшего госпиталя. В этот 

же день Гридчин повторно оказался в том госпитале (был ранен в руку) и 

обнаружил прадедушку в помещении, где находились умершие и безнадежно 

раненые бойцы. Гридчин, угрожая оружием, заставил сделать прадедушке 

сложную операцию, чем практически повторно спас ему жизнь. 

После ранения прадедушка был вывезен из Польши в Пермь. Врачи 

местной больницы смогли поставить его на ноги. Но, к сожалению, из-за 

тяжелого ранения прадедушка практически полностью потерял зрение. 

Позже он признавался родным, что не хотел возвращаться домой и 

становиться обузой семье. Домой прадедушка вернулся лишь весной 1946 

года, которая стала самой счастливой для его близких. 

Прадедушка с болью в глазах вспоминал своих друзей по Военному 

училищу. В живых из его выпуска, как он узнал позже, остались единицы. 

Войну прадедушка завершил в звании младшего лейтенанта. Он был 

награжден двумя орденами Красной Звезды, один из которых сгорел в 

подбитой самоходной установке, и многочисленными медалями.  

Весь советский народ – и те, кто бился с врагом на полях сражений, и 

труженики тыла, - сделали все возможное и невозможное для победы в этой 

самой страшной кровопролитной войне XX века. Именно поэтому мы 

должны хранить память об их подвиге. 
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Приложения: 
 
1. Прадедушка (верхний ряд, крайний справа) и его боевые товарищи. 
Николай Гридчин (рядом слева) – человек, спасший ему жизнь после ранения  

 
 

 
2. Обратная сторона фотографии: 
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3. Возвращение прадедушки с войны, 1946 год: 

 
 
 

4. Николай Гридчин в гостях у прадедушки, начало 1960-х годов. После 
войны боевой друг прадедушки разыскал его, постоянно писал и 

неоднократно навещал. 
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5. Прадедушка (в центре) и Николай Гридчин (слева) на встрече ветеранов, 

1982 год: 

 
 
 

6. Прадедушка и Николай Гридчин на встрече ветеранов, 1992 год: 

 
 


