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Гипотеза: я предположила, что личные вещи 

могут рассказать историю своего владельца.

Цель работы: восстановить биографию крас-

ноармейца по его боевым документам.

Задачи:

1. Познакомиться с историей возникновения 

Красноармейской книжки.

2. Изучить и проанализировать информацию, 

содержащуюся в боевых документах и архивах.

3. Составить военную биографию моего пра-

деда. 

Методы исследования:

1. Поиск и изучение информации по теме 

исследования в литературе и сети Интернет.

2. Сравнительный анализ документальных 

источников (личные документы, официальные 

архивные документы).

3. Получение уточняющих сведений мето-

дом проведения беседы.

4. Обобщение полученной информации.

5. Представление результатов исследования 

в виде военной биографии моего прадеда.

6. Фотографирование и подбор фотоматери-

алов по теме исследования. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Мой прадед, Калинкин Иван Васильевич, 

родился 24 мая 1913 г. в селе Поляны Желтухин-

ского района Рязанской области в крестьянской 

семье [3, 4, 7, 12].

В 1928 г. в 15 лет он окончил 4 класса Полянс-

кой начальной школы [3, 4].

В октябре 1935 г. прадед был призван в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной армии и зачислен 

курсантом в полковую школу г. Рязани [3, 4]. 

Дальнейшую службу он проходил в 30-й стрелко-

вой дивизии шофером с сентября 1936 г. по 

5 декабря 1937 г., когда и был уволен в запас [4].

ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ

После начала Великой Отечественной войны 

мой прадед по мобилизации был снова призван в 

ряды Красной армии. Это произошло 16 ноября 

1941 г. [4, 7].

Мне удалось проследить боевой путь Калин-

кина Ивана Васильевича, основываясь на запи-

сях в красноармейской книжке, военном билете 

и данных архива Министерства обороны РФ.

Открываем заглавную страницу первого 

документа: «Красноармейскую книжку иметь 

при себе. Не имеющих книжек — задерживать». 

До введения красноармейской книжки докумен-

том, удостоверяющим личность, в армии были 

медальоны и позднее личные знаки. В целях 

исправления допущенной ошибки, освобожде-

ния частей от враждебных элементов и упорядо-

чения учета личного состава Рабоче-крестьян-

ской Красной армии в октябре 1941 г. был издан 

приказ о немедленном введении во всех частях и 

учреждениях армии, как в тылу, так и на фронте, 

красноармейской книжки с фотографией соглас-

но объявленному образцу.

«1. Красноармейскую книжку считать единст-

венным документом, удостоверяющим личность 

красноармейца и младшего командира, в нее 

заносить прохождение военнослужащим воен-

ной службы и получение им от военного ведомс-

тва предметов довольствия (оружия, снаряжения 

и обмундирования). 

2. Красноармейские книжки выдавать крас-

ноармейцам и младшим командирам с момента 

зачисления их в часть. Книжки вести команди-
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рам или заместителям командиров рот, эскадро-

нов, батарей и команд. Начальникам штабов 

войсковых частей по проверке записанных све-

дений прикладывать к книжкам гербовую печать 

части. 

3. Красноармейские книжки выдавать строго 

по спискам, под личные расписки красноармей-

цев и младших командиров. 

4. Каждому красноармейцу и младшему 

командиру красноармейскую книжку постоянно 

иметь при себе» [8, 10, 11].

На основании этого документа война для 

моего прадеда началась в ноябре 1941 г. на Кали-

нинском фронте в составе частей 379-го укре-

пленного района в должности шофера [3, 4, 10]. 

Калининский фронт являлся оперативно-страте-

гическим объединением в Вооруженных Силах 

СССР во время Великой Отечественной войны. 

Фронт действовал в 1941–1943 гг. в Централь-

ной России и в Белоруссии. Осенью 1941 г. вой-

ска фронта провели Калининскую оборонитель-

ную операцию, сковав крупные силы противника 

и не допустив переброски их под Москву, где 

проходили решающие сражения.

Зимой 1941/42 года в ходе битвы за Москву 

фронт осуществлял Калининскую наступатель-

ную операцию, в результате которой войска 

Красной армии вышли на подступы к Ржеву. 

В середине февраля 1942 г. военная часть моего 

прадеда была передана в подчинение Западного 

фронта, который в течение всего 1942 и 1943 гг. 

вел затяжные бои на Ржевско-Вяземском, а затем 

на Смоленском направлениях [10, 11].

С осени 1943 г. до весны 1944 г. Западный 

фронт предпринял 11 неудачных наступатель-

ных операций с целью захвата Витебска и Орши 

[11]. Мой прадед принимал активное участие в 

этих боевых действиях, был контужен и трижды 

ранен [3, 4, 5, 12].

Третье ранение (осколочное ранение левого 

колена) было получено 18 марта 1944 г. После 

медсанбата прадед был направлен на стационар-

ное лечение в 290-й военный госпиталь, где и 

проходил лечение с 24 марта по 8 мая 1944 г. [5]. 

Военный госпиталь № 290 (в период с марта 

1943 г. по июнь 1944 г.) находился в 12 километрах 

от г. Вязьма в небольшой деревушке Пыжовка.

После выписки из госпиталя мой прадед был 

направлен в 202-й запасный стрелковый полк, а 

оттуда переведен во 2-й отдельный гвардейский 

мотоциклетный полк 31-й армии 3-го Белорусско-

го фронта [3, 4]. Полк находился в составе дейст-

вующей армии с 27 апреля 1942 г. Вторую миро-

вую войну он закончил на Дальнем Востоке с 

наименованием 2-й отдельный гвардейский мото-

циклетный Краснознаменный Ярцевский орде-

нов Суворова и Александра Невского полк [11].

В составе этого полка мой прадед летом 

1944 г. принимал участие в боях по взятию Витеб-

ска [3, 4]. Войска 3-го Белорусского фронта, 

после разгрома врага в районе Витебска и Орши 

и удара на Борисов, направились через Минск, 

Молодечно, Вильнюс, Каунас, Лиду и Гродно к 

границам Восточной Пруссии [11].

7 августа 1944 г. Калинкин И.В. был удостоен 

ношения знака «Гвардия» [3, 10]. Право носить 

этот знак имели военнослужащие, которые слу-

жили в формированиях, удостоенных почетного 

звания «Гвардейские». Такие формирования 

появились 18 сентября 1941 г., этот статус им 

присваивался за особые боевые заслуги. Бойцы 

таких частей должны были носить нагрудные 

знаки на правой стороне груди [10].

6 января 1945 г. Калинкину И.В. было присво-

ено звание старшего сержанта.

С января по апрель 1945 г. 2-й отдельный 

гвардейский мотоциклетный полк принимал 

участие в Восточно-Прусской наступательной 

операции, участвовал в боях в районе Мазурских 

озер [11, 12].

Из оперативной сводки от 27 января 1945 г.:

«Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов 

завершили прорыв мощной, долговременной, 

глубоко эшелонированной обороны противника 

в районе Мазурских озер, считавшейся у немцев 

со времен Первой мировой войны неприступной 
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системой обороны, и овладели городами Бартен, 

Дренгфурт, Растенбург, Райн, Николайкен, Руд-

шанни, Пуппен, Бабинтен, Теервиш, а также с 

боями заняли более 250 других населенных пун-

ктов» [8].

С 6 по 9 апреля 1945 г. войска 3-го Белорус-

ского фронта (командующий — Маршал Совет-

ского Союза А.М. Василевский) провели Кениг-

сбергскую наступательную операцию, целью 

которой было уничтожение кенигсбергской 

группировки противника и захват города и кре-

пости Кенигсберг. Завершение этой операции 

открывало Красной армии полную свободу 

дейст вий в наступлении на Берлин.

День Победы, 9 мая 1945 г., мой прадед встре-

тил в Восточной Пруссии, в освобожденном 

Кенигсберге [6, 11, 12].

В июне 1945 г. за активное участие с 1941 г. в 

Великой Отечественной войне Калинкин И.В. 

был награжден медалью «За отвагу» [3, 4, 6, 9]. 

Медаль «За отвагу» — государственная награда 

СССР, РФ и Белоруссии, которая была учреж-

дена 17 октября 1938 г. для награждения воинов 

Красной армии. Эта медаль была особо попу-

лярной и ценимой среди фронтовиков. Ею 

награждали исключительно за личную храб-

рость, проявленную в бою. Это главное отличие 

медали «За отвагу» от некоторых других меда-

лей и орденов, которые нередко вручались «за 

участие». В основном медалью «За отвагу» 

награждали рядовой и сержантский состав [8].

Но с победой над Германией война для моего 

прадеда не закончилась. В июле 1945 г. 2-й от-

дельный гвардейский мотоциклетный полк был 

переброшен на Дальний Восток, где в составе 

1-го Дальневосточного фронта с 11 августа по 

3 сентября 1945 г. принимал участие в советско-

японской войне на территории Маньчжурии 

[3, 4, 6]. Советско-японская война — вооружен-

ный конфликт между СССР и Монголией — 

с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-го — 

с другой, продолжавшийся с августа по сентябрь 

1945 г. и завершившийся подписанием акта о 

капитуляции Японии.

Последняя запись в красноармейской книж-

ке гласит: «26 июля 1946 года гвардии старший 

сержант Калинкин И.В. демобилизован и уволен 

в запас на основании Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 20 марта 1946 г.» [3].

По итогам Великой Отечественной войны 

мой прадед Калинкин И.В. был награжден 

четырьмя боевыми наградами [3, 4, 6, 9]:

1. Медалью «За отвагу».

2. Медалью «За взятие Кенигсберга».

3. Медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–45 гг.».

4. Медалью «За победу над Японией».

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

После демобилизации прадед вернулся к 

мирной жизни в родное село Поляны Рязанской 

области. Дома его ждала жена, Анна Петровна, и 

сын Виктор (1939 г.р.). После войны в семье 

Калинкиных родились еще 2 детей: дочь Юлия 

(1949 г.р.) и сын Николай (1951 г.р.) [12, 13].

Прадед, как ветеран Великой Отечественной 

войны, был награжден тремя юбилейными меда-

лями [3, 4, 6, 9]:

1. «Двадцать лет победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.».

2. «Тридцать лет победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.».

3. «50 лет Вооруженных Сил СССР».

До последних дней своей жизни Калинкин 

Иван Васильевич добросовестно работал шофе-

ром в пожарной части. На просьбы детей и вну-

ков рассказать о войне он всякий раз уходил от 

ответа [12].

Апрель, 1960 г.

Август, 2014 г.
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Мой прадед умер 5 июля 1979 г., когда меня 

еще и не было, но я знаю о нем из рассказов род-

ственников. Также многие факты мне рассказа-

ли боевые документы — живые свидетели тех 

грозных времен.

Я горжусь своим прадедом!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Красноармейская книжка моего прадеда 

стала отправной точкой, которая позволила мне 

восстановить его боевой путь во время Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Изучение 

этого документа побудило меня к поиску допол-

нительной информации в других источниках, 

что позволило уточнить некоторые моменты 

военной биографии. Таким образом, удалось 

достичь поставленной в работе цели.

Гипотеза о том, что личные вещи могут рас-

сказать историю своего владельца, доказана.
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Красноармейская книжка — главный документ солдата в период 

Великой Отечественной войны. Но появился он не сразу. Официально, до октября 1941 г., красноармейцы 

и младшие командиры (сержанты) не имели документов, удостоверяющих личность. Мне удалось 

проследить боевой путь Калинкина Ивана Васильевича, основываясь на записях в красноармейской 

книжке, военном билете и данных архива Министерства обороны РФ

«Гвардия» — 

нагрудный знак 

в РККА 

и Советской 

армии ВС СССР, 

учрежденный 

21 мая 1942 г. 

Вручался 

военнослужащим 

гвардейских 

формирований 

Красной 

(Советской) 

армии ВС СССР

C сыном Николаем

Третье ранение (осколочное ранение левого колена) было 

получено18 марта 1944 г. После медсанбата прадед был 

направлен на стационарное лечение в 290-й военный 

госпиталь, где и проходил лечение с 24 марта по 8 мая 1944 г.

Военный госпиталь № 290

(в период с марта 1943 г. по июнь 

1944 г.) находился в 12 км от 

г. Вязьма в небольшой деревушке 

Пыжовка
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