
ВВЕДЕНИЕ 

На выбор этой темы меня натолкнул старший 
брат Рома. Он увлекается историей: запоем чита-
ет исторические книги, энциклопедии, смотрит 
исторические фильмы (художественные и доку-
ментальные), хроники, расспрашивает старших 
родственников и знакомых о прошлом. Своей 
любовью к истории он заражает и меня. А мне не 
дает покоя вопрос: что есть история? Казалось 
бы, общепризнано, что это наука, изучающая про-
шлое человечества. Однако что именно мы вос-
принимаем как прошлое? Для кого-то история — 
это все, что запомнилось из школьных учебников 
или других книг. История — это войны, восста-
ния, революции, реформы, культура, быт, что-то 
еще... Все это верно. Но все-таки… Кто совершает 
все эти реформы или перевороты, кто участвует в 
этих войнах? Чьи судьбы составляют то, что при-
нято называть историческим периодом?

Историю делают люди. Но кто они, как влия-
ют на события? Некоторые считают, что история 
человечества — «не более чем совокупная био-
графия великих людей, потрудившихся здесь, на 
земле. Только им открываются высшие замыслы 
Провидения». Другие же видят творца истории в 
так называемых массах, объединенных экономи-
ческими интересами в большие группы, именуе-
мые общественными классами.

Я же считаю, что творцом истории являются 
люди, которые живут, работают, радуются жиз-
ни, борются за лучшую долю, за кусок хлеба, за 
свободу, а не безликие представители классов или 
наций. Люди ратуют за свои интересы, при этом 
они не думают, что вершат историю, что их пос-
тупки вызовут ряд серьезных изменений в жизни 
общества. Бывает, что значение действий чело-
века сразу очевидно современникам: тогда, когда 

он управляет людьми; тогда, когда он влияет на 
окружающих, когда человек занимается поли-
тикой.

Бывает же и иначе: живет себе человек, тру-
дится, занимается делом, отдыхает, детей растит… 
Вроде бы никому не заметен. И в то же время его 
жизнь — тоже часть истории. 

Но не всякая жизнь достаточно видна зри-
телю через призму веков. Например, мы многое 
знаем о Столыпине, но не о тех крестьянах, жизнь 
которых изменила столыпинская реформа. А ведь 
судьбы миллионов неприметных людей также 
ложатся кирпичиками в огромное здание чело-
веческой истории, как и судьбы государственных 
мужей, полководцев, ученых, писателей, худож-
ников. Просто одни хорошо видны историку-на-
блюдателю, а другие нет. Но ведь это не значит, 
что у них не было своей жизни, судьбы, что они не 
внесли свою лепту в историческое развитие...

Поэтому я считаю чрезвычайно важным для 
каждого из нас по крупицам собирать свою ро-
дословную, уделять особое внимание семейным 
ценностям и традициям, бережно хранить па-
мять об ушедших родственниках, жизнь которых 
и составляет ту великую историю нашей страны, 
о которой мы так много говорим, которой гор-
димся.

Изучению родословной своей семьи, а в час-
тности жизненного пути моего прадедушки Ко-
солапова Василия Федоровича, и посвящена эта 
проектная работа. К сожалению, мне не посчаст-
ливилось лично знать прадеда, он умер задолго до 
моего рождения, но сохранилась его автобиогра-
фия, письма, фотографии, воспоминания родст-
венников. На основании всех этих документов я 
хотела восстановить страницы его биографии.

Цель проектной работы: восстановить стра-
ницы биографии моего прадедушки Косолапова 

ß --- ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ

Марина ШЕВЧУК, ученица 2 «А» класса ГОУ «Прогимназия № 1736». 

Руководитель проекта: Л.В. Азопкова

ËÈ×ÍÎÑÒÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ.
Ñòðàíèöû áèîãðàôèè ìîåãî ïðàäåäóøêè
Êîñîëàïîâà Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à

9



Василия Федоровича как составной части био-
графии моей Родины.

Задачи проектной работы:
1. Собрать и систематизировать автобиогра-

фические заметки моего прадеда Косолапова Ва-
силия Федоровича.

2. Изучить воспоминания моей бабушки Бе-
лугиной Веры Васильевны о своем отце и воспо-
минания моей мамы Белугиной Елены Викторов-
ны о своем дедушке.

3. Ознакомиться с документами и предметами 
прадеда из семейного архива:

— медалями и орденами;
— орденскими книжками;
— справкой о ранении;
— семейными и производственными фотогра-

фиями.
4. Найти в литературе и других источниках 

информацию о данном историческом периоде.
5. Изучить школьное сочинение мамы на тему 

«Герои живут рядом».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В своей автобиографии прадедушка писал: 
«Я, Косолапов Василий Федорович, 1900 г. рож-
дения, член КПСС с 1928 г. родился в деревне 
Грибаново Киржачского района Владимирской 
области в семье крестьянина. В 1912 г. окончил 
7 классов сельской школы и поступил на шел-
коткацкую фабрику им. Беззаботного. В качест-

ве ткача проработал там до 1919 г. до призыва в 
Красную армию. Служил в звании рядового ох-
ранником склада боеприпасов». Во время несе-
ния службы с ним произошел курьезный случай, 
о котором я узнала из его воспоминаний. Однаж-
ды прадедушка охранял пороховой склад. Время 
было темное, ночное. Вдруг он услышал шорох, 
похожий на шаги. Василий Федорович низко-
низко наклонился, вглядываясь в темноту, и, как 
положено, три раза окликнул: «Стой, кто идет?». 
Никто не отвечал, а объект продолжал двигать-
ся. На всякий случай дедушка взял винтовку на 
изготовку, но стрелять не решался, потому что 
боялся поднять ложную тревогу, за которую его 
могли строго наказать. Дедушка пошел в сторону 
доносившегося шороха, готовый встретить врага 
и, если понадобится, стрелять. И тут он увидел… 
лошадь, которая паслась стреноженной, т.е. ее пе-
редние ноги были связаны, чтобы она не могла 
убежать далеко от хозяйского дома. Лошадь ниче-
го не могла ответить на оклики солдата. Была она 
крестьянской и никакого злого умысла не имела. 

О Гражданской войне прадедушка вспоминал 
так: «Время было тяжелое: плохо было с продо-
вольствием особенно в городах. Рабочим выда-
вали паек хлеба 200 г в день. В Москве рабочие 
коллективно сажали картошку и урожай потом 
делили между собой. В армии положение с про-
довольствием и обмундированием было очень 
плохое. Солдат, находящихся в тылу, в основном 
одевали плохо. Вместо ботинок давали лапти, по-
ношенные, рваные шинели, но, несмотря на это, 
службу несли достойно». 

Далее из автобиографии я узнаю, что Васи-
лий Федорович служил в 8-м стрелковом запас-
ном полку. Позже был во Владимирском особом 
батальоне труда до октября 1920 г. Освобожден 
от службы по состоянию здоровья. В том же году 
переехал в Москву и поступил на работу на завод 
«Рускабель», ныне именуемый «Москабель», в 
должности крутильщика проводов. Потом ра-
ботал крановщиком и монтером испытательной 
станции в цехе 03. Все это время вел обществен-
ную работу: был сборщиком членских взносов, 
профоргом.

Приблизительно от этого времени сохрани-
лась фотография, которую сделал двоюродный 
брат Василия Федоровича — Василий Иванович 
в 1923 г. С пожелтевшего снимка смотрит мой 
прапрадед Федор Яковлевич, мой прадед Васи-
лий Федорович и его дядя Иван Яковлевич. Фо-
тография была сделана в деревне Грибаново, где 
родился мой прадед.

Я читаю его автобиографию. Потемневшие 
листы бумаги готовы рассыпаться в руках, чер-
нила выцвели от времени, но текст читается хо-
рошо: «В мае 1926 г. избран в заводской комитет 
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освобожденным членом завкома. Проработал 
до мая 1930 г. в должности зам. председателя, 
председателя завкома и члена бюро партийной 
заводской ячейки. Был делегатом IX район-
ной партконференции Пролетарского района в 
1930 г. В 1926 г. в числе делегации я был на при-
еме у М.И. Калинина. Мы приглашали его при-
ехать на завод и сделать доклад о международном 
положении. Он приветливо принял нас и уже на 
следующий день приехал и сделал доклад в клубе 
завода».

Перелистываю шуршащие листы альбома: 
фотография 1926 г. Василий Федорович вместе с 
детьми подшефного детского сада «Красная ша-
почка» на территории Всесвятского монастыря 
на улице Старообрядческая.

11

На фотографии апреля 1930 г. мой прадед во втором ряду — 
крайний справа среди членов бюро парткома ячейки завода 
«Электропровод».

Мой прадед был участником Все-
союзной электротехнической кон-
ференции, которая проходила 10 де-
кабря 1929 г. в Москве. На фотогра-
фии — он седьмой в правом крайнем 
ряду.

«В 1930 г. после переизбрания завкома я был 
назначен начальником спецотдела, затем помощ-
ником директора по производственным совеща-
ниям. В том же году перешел на работу во Все-
союзное электрообъединение (ВЭО) по чистке 
госаппарата, где после был оставлен на работе в 
качестве руководителя группы иностранных спе-
циалистов. Без отрыва от работы в ВЭО в 1932 г. 

окончил курсы Красных директоров. 
В этом же году вернулся обратно на 
завод и до 1933 г. работал помощ-
ником начальника отдела организа-
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ции труда. В 1933 г. по решению Сталинского РК 
КПСС был направлен и работал председателем 
райкома профсоюза местной промышленности 
района. В 1934 г. по состоянию здоровья был ос-
вобожден от занимаемой должности и переведен 
на “Мосгаз” заместителем председателя завкома. 
Позже был назначен на завод “Динамо” имени 
И.С. Кирова и работал заведующим бытовым 
сектором завода, потом заместителем директора 
фабрично-заводского училища. За время работы 
на заводе вел общественную работу партгрупор-
га и агитатора. В 1939 г. меня избрали депута-
том в местный Совет Пролетарского района, а в
1940 г. по решению сессии исполкома Пролетар-
ского райсовета меня — ответственным секре-
тарем и членом исполкома и отозвали с работы 
на заводе “Динамо”. В марте 1941 г. освобож-
ден от занимаемой должности с переходом на 
другую работу. С августа 1941 г. по 14 октября 
1941 г. был на обороне Москвы на Волоколамском 
направлении, на реке Лама. После возвращения с 
обороны ввиду эвакуации министерства явился в 
Первомайский райвоенкомат добровольно. Был 
послан в 5-ю маршевую роту (батальон связи), за-
тем в 1117-й стрелковый полк 332-й Ивановской 
дивизии им М.В. Фрунзе, которая находилась 
на обороне Москвы до 20.12.1941 г. Затем часть 
была направлена на Калининский фронт: Клин, 
Калинин, Торжок, Осташково, озеро Селигер, Ве-
лички, Андриаполь, Западная Двина, направле-
ние Великие Луки».

Из истории Великой Отечественной войны 
известно, что весной 1942 г. на Московском на-
правлении наступление нашей армии развива-
лось по плану, однако сил для завершения опе-
рации с целью разгрома групп армий «Центр» не 
хватило. Измотав части нашей армии в оборони-
тельных боях, немцы нанесли ряд контрударов и 
окружили значительную ее группировку. Часть 
была уничтожена, некоторые пробились к своим 
или ушли в партизаны. Именно в этой ситуации в 
апреле 1942 г. мой прадедушка находился в дейст-
вующей армии, и с ним произошел трагический, 
но очень характерный для войны случай. В своей 
автобиографии он описывает это так: «16 апреля 
1942 г. при форсировании лесной опушки, заня-
той немцами, у деревни Немчиновка Велижского 
района Смоленской области я был тяжело ранен. 
С поля боя подобран не был. “Смертник” был вы-
нут, и сообщено семье, что я геройски погиб. Ког-
да пришел в сознание, с трудом добрался до своих 
и был направлен в санбат, где перенес операцию. 
Затем меня перевозили из одного полевого гос-
питаля в другой. Курс лечения закончил в эвако-
госпитале № 2975 в г. Горький 21 августа 1942 г. 
и с сопровождающим был доставлен в Москву с 
заключением: “инвалид 2-й группы”. В течение 

трех лет ходил на костылях и был освобожден от 
военной службы».

Прадедушка употребил слово «смертник». 
В действительности под этим словом подразу-
мевается капсула с вложенной в нее запиской с 
именем бойца. Эту капсулу надо было иметь при 
себе во время боя на случай смерти. Но мой пра-
дедушка выжил и долго полз до расположения 
наших войск. Потом лежал в госпитале, а жена и 
трое маленьких детей ничего о нем не знали. Де-
душка смог написать им только тогда, когда стал 
поправляться и к нему вернулась память.

Ему была выдана справка о ранении. В ней 
говорилось, что Косолапов Василий Федорович 
находился на излечении в эвакогоспитале № 2975 
с 20 июня 1942 г. по 21 августа 1942 г. по поводу 
сквозного пулевого ранения левого бедра. Вра-
чебной комиссией был признан негодным к во-
енной службе с переосвидетельствованием через 
6 месяцев.

О своей трудовой деятельности Василий 
Федорович писал следующее: «В марте 1943 г. 
устроился работать в должности калькулятора 
в столовую ТЭЦ № 9 “Мосэнерго”. 20 октября 
1943 г. перевелся на завод “Москабель” в долж-
ности начальника отдела кадров и проработал 
до 1 мая 1961 г. С марта 1945 г. по апрель 1946 г. 
был на выборной должности председателя завко-
ма завода. В течение всего периода работы на за-
воде вел общественную работу: был агитатором. 
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Ежегодно на время посевной и уборочной страды 
обеспечивал рабочей силой подшефный колхоз 
им. Сталина Лотошинского района Московской 
области и проводил как в колхозе, так и среди ра-
бочих завода разъяснительную работу. С 1954 г. 
по 1961 г. выполнял в Московском горсуде обя-
занности народного заседателя. В 1961 г. ввиду 
старости и плохого состояния здоровья ушел на 
заслуженный отдых».

Кроме того, что мой прадедушка был участни-
ком двух войн и очень много работал, он был еще 
и хорошим семьянином. Я хочу привести слова 
из воспоминаний моей бабушки Белугиной Веры 
Васильевны о своем отце Василии Федоровиче. 
«В нашей семье было 5 человек: мама — Косола-
пова Мария Григорьевна, отец — Косолапов Ва-
силий Федорович, старшая сестра Рая, старший 
брат Женя и самая младшая я. Я родилась в 1937 
г., когда отцу было уже 37 лет. Мы жили в ма-
ленькой комнате в коммунальной квартире в 1-м 
Восточном переулке. Мама никогда не работала, 
занималась детьми. 

Всю семью содержал отец. Он всегда очень 
много работал. Детям о своих делах и пробле-
мах на работе никогда не рассказывал, делился 
только с мамой. Время было сложное, опасное, 
поэтому отец никогда не говорил о политике и 
строго наказывал нам не критиковать власть, ни 
с кем не обсуждать политические события, ни-
куда не вмешиваться. На работе отец всегда был 

на хорошем счету, его ценили, уважали. 
Даже после выхода на пенсию в 1961 г.  
папе присылали благодарственные пись-
ма и поздравительные открытки. Семья 
всегда гордилась им, а я благодарна судь-
бе за то, что у меня такой замечательный 
отец».

С особым уважением и любовью о Ва-
силии Федоровиче вспоминает моя мама 
Белугина Елена Викторовна: «Сколько 
я помню деда, он всегда был очень деятель-
ным человеком. В свои 80 с лишним лет 
он никогда не сидел без дела. Дедушка 
умел все... 

Человеком был общи-
тельным и открытым. Знал 
всех соседей не только в на-
шем московском доме, но 
и в дачном поселке. Любил 
вспомнить былое в кругу сво-
их приятелей.

Дедушка всегда был 
очень скромен в быту. Даже 
занимая руководящие посты, 
не пользовался своим слу-
жебным положением. Боль-
шую часть жизни он с женой 
и тремя детьми прожил в ма-
люсенькой комнатке в ком-
мунальной квартире на очень 



скромные средства. Дед жил и работал во имя 
идеи. Боготворил Сталина. Болезненно воспри-
нимал его критику, всегда становился на защиту 
своего кумира. 

До конца своих дней дедушка оставался пре-
данным коммунистом. Он очень гордился своим 
славным прошлым и никогда не сомневался в 
правильности выбора жизненного пути».

Василий Федорович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени и медалью «За 
оборону Москвы». Орден Отечественной войны 
I степени был учрежден 20 мая 1942 г. и вручен 
моему прадедушке в 1985 г. Медаль «За оборону 
Москвы» была учреждена 1 мая 1944 г., а прадед 
получил ее в августе 1945 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги своей работы, я в очередной 
раз убедилась, что историю делают реальные 
люди, наши родные и близкие. Это он, мой пра-
дед, участвовал в Гражданской войне и Великой 
Отечественной. Был активным гражданином сво-
ей Родины.

Собирая сведения о своем прадедушке, я уз-
нала много нового, в частности, о Гражданской 
войне. В его автобиографии описаны такие слу-
чаи, о которых мне нигде раньше не приходилось 
слышать и читать. На примере его судьбы я могу 
представить особенности жизни и трагических 
событий XX века. Для более точного понима-
ния боевых действий во время обороны Москвы 
в 1941–1942 гг., участником которых был мой 
прадедушка, мне пришлось просмотреть хрони-
ку событий того времени. Это позволило мне с 
большей точностью представить картину проис-
ходящего.

В процессе работы я осознала крайнюю не-
обходимость бережного отношения к семейным 
традициям, ценностям и реликвиям (фотографи-
ям, письмам, рисункам, наградам, воспоминани-
ям), к памяти об ушедших родственниках. Ведь 
это очень важно, особенно для нас, молодежи. 
Это помогает нам чувствовать преемственность 
поколений, осознавать свою причастность к вели-
кой истории нашего народа, учит чтить и уважать 
старших. 

В рамках своего исследования я проделала 
очень большую, интересную и кропотливую ра-
боту, которая по-настоящему меня захватила, на-

учила внимательности, настойчивости 
и трудолюбию. Она сплотила всех моих 
близких, а меня обогатила бесценными 
знаниями о своей семье и о прошлом 
страны.
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