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Н. В. Словцова  
Каргаполье, Курганской обл

О НАШИХ ПРЕДКАХ — УЧАСТНИКАХ РАЗНЫХ ВОЙН
С раннего детства слышала я рассказы про 

деда  — сибирского казака, бабушку, воспитав-
шую семерых детей, про трудное детство стар-
ших братьев и  сестер, выпавшее на военные 
годы. В  год 70-летия Победы над фашистской 
Германией захотелось рассказать своим детям 
и  внукам то, о  чем помним и  чем гордимся. Но, 
как оказалось, события затягивают, заманива-
ют все дальше в  глубину прошедших лет. И  уже 
судьбы более старших поколений раскрываются 
в свете трагических событий истории России.

Предки мои: бабушка по матери и отец — ро-
дом из Курганской области, Белозерского района.

Отец мой был из семьи священника, а мама — 
дочь сибирского казака, вот такая ядерная смесь!

Семьи раньше были большие. Дед со стороны 
мамы, Черепанов Иван Федотович, потомствен-
ный сибирский казак станицы Петропавловской, 
полный Георгиевский кавалер. Он участвовал 
в первой мировой войне, имел награды, одну из 
которых, по рассказам бабушки, вручал ему Ни-
колай II.

Он был старше жены на 20 лет. Умер рано, 
оставив бабушке, Домне Николаевне Черепано-
вой (Санниковой), семерых детей: троих сыно-
вей и  четырех дочерей. Младшей, Марии, было 
3 года, старшему, Василию –19.

Два сына  — Василий, 1908  года рождения 
и Петр, 1910 года рождения, служили в НКВД.

Ранней весной, возвращаясь из служебной ко-
мандировки, Петр Иванович провалился под лед 
Ишима. Лошадь спас, а сам вскоре умер от скоро-
течной чахотки. Случилось это в 1937 году.

Василий Иванович ушел на фронт в 1942 году. 
Вернулся контуженный, израненный. Он служил 
в армии Рокоссовского командиром телефонно-
кабельного 119 отдельного батальона связи 18 
танкового корпуса.

Победу встретил в Австрии. После войны уча-
ствовал в борьбе с бендеровцами и только в сен-
тябре 1945 года вернулся домой. Был награжден 
Орденами Отечественной войны, Орденом Сла-
вы III степени, медалями «За боевые заслуги», за 
освобождение Вены, Будапешта.

Казаки станицы Петропавловской. Первый справа — Черепанов Иван Федотович

Василий  
Иванович Черепанов

Петр Иванович  
Черепанов
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Из наградного листа: «Черепанов в  любое 
время суток находился на линии и устранял по-
вреждения линии. Смело вел за собой бойцов 
на восстановление поврежденной линии от ар-
тиллерийского огня противника и связь была им 
постоянно обеспечена. Линия работала беспере-
бойно и устойчиво» «При контратаке противника 
25.11.1943 года спас телефонную линию и под по-
кровом тумана в 200–300 метрах от противника 
снял 3 км кабеля». Умер дядя Вася, не дожив до 
40-летия Победы, в феврале 1984 года.

Сын Георгий, рос умным, спортивным парнем, 
занимался парашютным спортом, мечтал стать 
летчиком. Поступал в  летное училище в  Магни-
тогорске, все экзамены сдал на «отлично», но 
оказался дальтоником и не был зачислен. Он за-
кончи сельскохозяйственный техникум и осенью 
1940 года ушел в армию. Служил в Белорусской 
ССР на границе с Польшей, там и встретил войну. 
В  самом начале войны бабушке пришла повест-
ка — пропал без вести. Многие годы разыскива-
ли его родные, надеясь, что жив.

Только два года назад на сайте Министерства 
обороны ОБД «Мемориал» я нашла учетную кар-
точку концентрационного лагеря Statlag XD (310) 
на Черепанова Георгия Ивановича, 19  января 
1920 года рождения, попавшего в плен под Мин-
ском 6 июля 1941 года. Педантичные немцы учли 
даже девичью фамилию матери, адрес сестры. 
Есть в ней и дата смерти.

В интернете просмотрела много информации 
и  фотографий об этом лагере. Он располагался 
под Витцендорфом.

Это были одни из первых пленных из Рос-
сии. Тех, кто попал в этот лагерь, просто загнали 
в огороженный лес и оставили на произвол судь-
бы. Пленные рыли норы — землянки, там и скры-
вались от холода, дождя и  снега. Питание было 
отвратительным, даже кора с деревьев была со-
драна и съедена. За зиму 1941–42 года большин-
ство из них умерли от голода, холода и эпидемий. 
2 мая 1942 года умер и наш дядя Гура.

Наша мама, Словцова (Черепанова) Софья 
Ивановна, 17.06.1914  года рождения, ее сестры 
Мария, 1924 г. р. и Нина, 1918 г. р. всю войну были 
военнообязанные, работали на телеграфе. Мама 
и  Мария  — в  Петропавловске, Нина Ковтунова 
(Черепанова) — в Челябинске. Мама неоднократ-
но вела переговоры военкома и администрации 
Северо-Казахстанской области с Верховной став-
кой и самим Сталиным.

Нина Ивановна Ковтунова (Черепанова) 
в  должности начальника смены Челябинского 
телеграфа за оперативную, бесперебойную связь 
с Верховной ставкой и т. Сталиным получила лич-
но от т. Сталина благодарственное письмо, о чем 
была заметка в журнале «Огонек» и фотография 
Нины Ивановны. Умерла она в 1943 году от менин-
гита. Ее муж, Ковтунов Федор Кузьмич, 1915 года 
рождения, командир минвзвода, погиб 16 сентя-
бря 1942 года под Сталинградом, с. Бекетовка.

Александра Ивановна Ператинская (Чере-
панова), 1912 г. р. получила похоронку на мужа, 
Ператинского Григория Кузьмича, умершего 
4 октября 1941 года от ран, полученных в бою за 
г. Ленинград. Осталась одна с двумя детьми.

Учетная карточка   
на Черепанова Г. И.

Георгий Иванович 
Черепанов
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Деверь Марии Ивановны Логиновской (Чере-
пановой) — Логиновский Владимир Тимофеевич, 
убит 16 июля 1943 года на под Прохоровкой Кур-
ской области на высоте 226,6, где установлен ме-
мориал и увековечено его имя. Еще один из Логи-
новских — Сергей Тимофеевич вернулся с войны 
инвалидом, без ноги.

Из семьи на фронт ушло четверо, живым вер-
нулся один Василий Иванович.

Отец мой, Словцов Василий Иванович, 
1903 года рождения, из семьи священника, Ивана 
Михайловича Словцова. Был он в семье младший 
из пяти братьев. Фото деда не сохранилось, а вот 
бабушки, Словцовой Агриппины Александров-
ны, есть. Дед, Иван Михайлович, по рассказам, 
был расстрелян в 1937 году, когда уничтожалось 
все духовенство России. Документов о его смер-
ти я пока не нашла.

Четверо старших сыновей закончили Тоболь-
скую духовную семинарию. Петр Иванович затем 
окончил Томский медицинский институт и  ра-
ботал сначала участковым врачом в  Кустанае, 
врачом — инфекционистом, затем венерологом, 
в г. Петропавловске, затем в г. Омске. Участвовал 
в борьбе с эпидемией оспы, тифа.

Иннокентий Иванович был священнослужи-
телем, но в 1911году снял сан священника и ушел 
в действующую армию.

Евгений Иванович — прапорщик царской ар-
мии. Кем был Николай Иванович — неизвестно, 
но если судить по фотографиям, тоже военный. 
Они давали присягу царю и Отечеству и служили 
верой и правдой.

Известно, что все они преследовались Совет-
ской властью, так Николай Иванович, был осуж-
ден 24.07.1935 года по ст. 58–10 УК РСФСР на 5 лет 

ИТР, реабилитирован 29.04.1959 г. ВС РСФСР. На по-
слевоенном фото он с орденом Красной Звезды.

Иннокентий Иванович  — подпоручик, Евге-
ний Иванович  — прапорщик служили в  белых 
войсках Восточного фронта, оба взяты в  плен 
Красной Армией. Каким образом оказались они 
в Комсомольске на Амуре, Иркутске — это я толь-
ко пытаюсь выяснить. Только в 50-е годы братья 
стали находить друг друга и встречаться.

А в 1941 году их дети встали на защиту Родины 
от фашистской Германии.

Два сына Иннокентия ушли на фронт.
Антонин Иннокентиевич, 1907 года рождения, 

прошел с 900 истребительным авиационным Ор-
шанским Краснознаменным Ордена Кутузова пол-
ком от Орши до Берлина с 1941 по 1945 год. Оста-
вил свою подпись на стене рейхстага. Вернулся 
живым. Награжден медалью «За боевые заслуги», 
орденом «Красной Звезды». Из наградного листа: 
«обеспечил 100 боевых вылетов без единого от-
каза материальной части, самолет свой содержит 
всегда в  боевой готовности. Принимал участие 
в  эвакуации двух самолетов с  передовой, …слу-
жит примером выполнения долга воина Красной 
Амии во всех вопросах боевой работы» С победой 
вернулся домой, работал на сибзаводе в г. Омске, 
скромный, великий труженик, мастер на все руки.

Его брат, Юрий Иннокентиевич, 1920  года 
рождения, радист, погиб 6 февраля 1943 года на 
Синявинской высоте в бою за Ленинград. Указа-
но и  место захоронения. О  нем я узнала только 
когда собирала этот материал. Просто решила 
открыть строку с редким, но близким для нас от-
чеством — Иннокентиевич, каково же было мое 
удивление и радость, когда я увидела запись об 
отце: Иннокентий Иванович Словцов и его адрес.

Логиновская (Черепанова)  
Мария Ивановна

Словцов Антонин  
Иннокентиевич

Словцова Агриппина  
Александровна
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В 2013 году с Натальей Михайловной Мотори-
ной, сподвигнувшей меня на поиски предков, я 
ездила в Санкт-Петербург в надежде найти хоть 
какую-то информацию об Иннокентии — ничего! 
Сейчас поиски продолжаются.

Сын второго «белогвардейца», Евгения, Нико-
лай Евгеньевич Словцов, 1922 года рождения в 19 
лет добровольцем ушел на фронт, техник-лейте-
нант 16 гвардейской Речицкой Танковой Бригады 

1 Гвардейского Красно  — знаменного Донского 
Танкового Корпуса на войне был техником-меха-
ником, горел в танке, имеет награды: медаль «За 
боевые заслуги», Орден «Красной Звезды».

Из наградного листа: «За период боев за взя-
тие гор. Бобруйска и Минска тов. Словцов Нико-
лай Евгеньевич…все время был непосредствен-
но в  боевых порядках с  боевыми машинами. 
Непосредственно на поле боя проведено 12 ре-

Александва Ивановна Ператинская (Черепанова)  
с мужем и детьми перед войной

Ковтунова (Черепанова) Нина Ивановна  
и ее муж Ковтунов Федор Кузьмич

Словцовы Софья Ивановна  
и Василий Иванович

Братья отца Словцовы Иннокентий, Евгений,  
Николай, Петр (слева направо)

Словцов Николай Евгеньевич Черепановы Домна Николаевна и Иван Федотович
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монтов, всего ремонтов произведено 30. Уби-
то им шесть и  взято в  плен 12 немецких солдат 
и офицеров. Достоин правительственной награ-
ды  — ордена «Красной Звезды»». После войны 
остался в армии. Ушел в отставку подполковни-
ком ракетных войск.

Дочь Николая, Ангелина Николаевна Про-
хорова (Словцова)  — военврач, других данных 
о ней пока нет.

Не могу закончить рассказ, не коснувшись еще 
одного поколения — это дети войны. Они хватили 
лиха наравне со всей страной. У них было детство, 
но детство трудное, голодное. Они рано взросле-
ли и рано начали понимать, что такое война и что 
такое смерть. Они знают цену куску хлеба. Но не 
зачерствела их душа, не потерялся интерес к жиз-
ни, они с ранних лет трудились на благо Родины. 
Все это относится и к моей старшей сестре, Реме-
нюк Ираиде Константиновне. Ей было шесть лет, 
когда началась война. Она помнит все. И этот рас-
сказ основан на ее воспоминаниях.

В добром здравии наш двоюродный брат, Ва-
лерий Григорьевич Ператинский, совсем недав-
но ушла из жизни его сестра, Валентина Григо-
рьевна, вырастившая пятерых сыновей.

Здесь, на Каргапольской земле, произошла 
в  2010 году их встреча. Они не виделись около 
40 лет.

Дочь Василия Ивановича Черепанова, Потим-
ко (Черепанова) Галина Васильевна, 1930  года 
рождения, заслуженный учитель России, ее брат, 
Анатолий Васильевич, инженер авиастроитель.

Из послевоенного поколения мой брат, Слов-
цов Василий Васильевич, участник Афганских со-
бытий, живет в г. Ташкенте.

В каждой семье есть свои герои. Давайте вспо-
минать о них не только по юбилейным датам. Да-
вайте искать и находить своих родных и близких, 
погибших в этой жестокой войне, или живых, но 
незаслуженно забытых. Сейчас для этого есть 
большие возможности. «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым», это нужно каждому из нас.

Благодарю за содействие Ременюк Ираиду 
Константиновну  — свидетеля многих происхо-
дивших событий, Моторину Наталию Михайлов-
ну за предоставленные факты из жизни Слов-
цовых, других родственников, оказывающих 
поддержку.

Использованы материалы семейного архива, 
сайтов ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» .

Е. П. Пиотрович,
В. В. Фарносова, 

Березово, ХМАО - Югра

ПЕРВОВЫ В ИСТОРИИ БЕРЕЗОВА
В истории бывшего города Березова, со дня 

его основания проживают Первовы. Так в 1690 г. 
на получение жалования в «Городовом списке го-
рода Березова 1690 г.» было записано 7 казаков 
Первовых (Первово). Один из них — «сын бояр-
ский Федька Первово получал 12 рублёв и ещё «6 
частей ржи, 3 части овса и 2 пуда соли». В начале 
ХХ  в. в  городе Березове на улицах Больничной, 
Мещанской и  Базарной было 7 дворов (домов) 
Первовых. В  метрических книгах Воскресенско-
го собора этого периода, куда были приписаны 
Первовы, эти бывшие отставные казаки значатся 
как в мещанском, так и в крестьянском сословии.

Петр Петрович Первов, участник Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов ведет свою 
родословную от крестьянина Ильи Первова 
г. Березова 1822 г. рождения. В  1850 году у  него 
родился сын Федор. Один из трёх сыновей Фе-
дора  — Петр 1897 г. рождения, является отцом 
нашего героя. Петр Федорович был женат на 
Александре Викентьевне Добровольской, пред-
ставительнице одной из ветвей большого рода 
березовских Добровольских.

После окончания Березовской семилетки мо-
лодой Петр Первов работал в  колхозе «12 парт-
съезда». А в 1943 г. был призван в действующую 
армию Ханты-Мансийским РВК Омской области.

Из воспоминаний Евгении Петровны Пиотро-
вич — дочери Петра Петровича Первова.

«Первов Петр Петрович родился 2  сентя-
бря1925  года в  п.  Березово. В1941 году окончил 
7 классов Березовской школы и пошел работать 
в  родной колхоз «Им 12 партсъезда» (колхоз 
Ванзетурский). Ловил рыбу. Косил траву, уби-
рал и возил сено. На фронт был призван 20 мая 
1943 года, в неполных 18 лет, и направлен в Тро-
ицкую высшую школу Воздушных сил под Ленин-
градом. Двадцатого октября 1943 года старшина 
Петр Первов, выпускник этой школы, получил 
назначение в 20 авиаполк для прохождения ста-
жировки воздушным стрелком-радистом на бом-
бардировщиках. В феврале 44-го года был зачис-
лен в 167 полк 10 дивизии.

Вот как он вспоминал свой первый боевой 
вылет:  — «Страшным был тот первый вылет. 
Боевое задание экипажи выполнили, прикры-


