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Введение  

 

 

Великая Отечественная война - одна из самых страшных и трагичных 

страниц в нашей истории. С территории Мало-Грязнухинского сельского совета 

(ныне Новоисетская сельская администрация) на фронт было мобилизовано 259 

человек. 166 погибли. Домой вернулись только 93 человека. Имена погибших 

высечены на обелиске, который установлен в центре села.  

Актуальность: Совсем скоро мы отметим 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, молодому поколению необходимо как можно больше 

узнать о фронтовых буднях наших земляков, об их боевом пути, подвигах, 

совершённых в тот период. 

Проблема: Люди забывают о войне, на фронтах которой погибло около 

27 миллионов советских людей. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы 

та война. С каждый годом ветеранов становится всё меньше и меньше. Они 

уходят от нас, ослабевает связь поколений. На начало 2020 года в нашем селе 

проживают лишь 2 участника Великой Отечественной войны. Совсем скоро 

некому будет рассказать правду о войне.  

Тем ценнее для нас свидетельства участников войны, документы 

семейных архивов. Ведь восстановить произошедшее мы можем только 

благодаря артефактам того времени. 

Один из таких артефактов – дневник уроженца д.Боёвка1 Якова 

Петровича Курилова (1909-1990) попал к нам в руки, благодаря его дочери 

Наталье Яковлевне Львовой. Кроме того мы имели возможность познакомиться 

и с другими документами Я.П.Курилова. В частности, военным билетом и 

красноармейской книжкой.  

 
1 Д. Боёвка – один из населённых пунктов Новоисетской сельской администрации Каменского района, 
Свердловской области. 



 
 

Гипотеза: изучение личных документов участника Великой 

Отечественной войны позволит нам проследить судьбу человека, волею 

истории попавшего в экстремальную ситуацию, которая длилась несколько лет.    

Объект исследования: История жизни и фронтовой путь Я.П.Курилова 

Предмет исследования: Фронтовой дневник 1941-1946гг и военные 

документы Я.П.Курилова. 

Цель исследования – на основе фронтового дневника и документов 

периода Великой Отечественной войны изучение биографии Я.П.Курилова и 

«истории повседневности» его фронтовых лет. 

Для достижения указанной цели в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1. Посетить родовое гнезда Куриловых в д.Боёвка, узнать историю 

семьи, изучить биографию Я.П.Курилова  

2. Изучить и проанализировать фронтовой дневника и военные 

документы Я.П.Курилова 

3. Выявить специфику отражения фронтовой жизни в дневнике 

Методы исследования:  

− Теоретические: изучение литературы и информационных источников, 

фотодокументов, фотосъёмка, систематизация, обобщение. 

− Практические: беседа, анализ устных и документальных источников, 

описание. 

Над разработкой данной темы мы работали почти год. 

Практическая значимость работы состоит в воспитании уважения к 

предшествующим поколениям, на чью долю выпали тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны. Материалы исследования  можно использовать для 

бесед с учащимися на классных часах, уроках истории, музейных уроках. 

  



 
 

Основная часть 

 

Обратимся к истории вопроса. К 65-летию Победы на базе нашего 

школьного музея был издан документально-художественный альманах «След 

войны в моём доме»2, над созданием которого трудились совместно 

школьники, их родители, бабушки и дедушки, учителя. Открывался альманах 

небольшими выдержками из фронтового дневника Якова Петровича Курилова 

(22.03.1909 – 23.03.1990), копия которого хранится в школьном музее. 

Прошло 10 лет. Приятной неожиданностью для нас стала публикация в 

районной газете «Пламя» от 17 мая 2018 года статьи О.Руднева «Дневник 

солдата»3, в которой дочь Я.П.Курилова  Н.Я.Львова, рассказывая о своей 

семье и участии в акции «Бессмертный полк», благодарит наш школьный музей 

за подготовку альманаха и внимание к судьбе её отца. 

Нам захотелось встретиться с Натальей Яковлевной, побывать в родовом 

гнезде Куриловых в д.Боёвка, а также поработать с семейным архивом 

Куриловых. Благодаря рассказам дочери и документам нам удалось воссоздать 

биографию Якова Петровича, а также узнать о семье Куриловых в целом. 

 

1. Куриловы из деревни Боёвка 

 

1.1.История семьи, история судьбы 

6 июля 2018 года мы впервые поехали в д.Боёвка и вскоре оказались у 

дома №23 по ул.Калинина. (Приложение №1, С. 32,33) Сегодня это дом-дача, 

где большая семья фронтовика проводит лето. У калитки нас радушно 

встретила его хозяйка Н.Я.Львова. «Этот дом для меня самое святое место на 

Земле, – говорит Наталья Яковлевна. - В этом доме жили мои дедушка и 

бабушка Куриловы Пётр Дмитриевич (1881-1952)  и Матрёна Михайловна 

(1885-1956). У деда и бабушки было  4 сына. Мой папа Яков 1909г.р. был 

 
2 След войны в моём доме: документально-художественный альманах/ Под ред. Н.Е.Дронченко.- 
Новоисетское, 2010.- 62с.:ил 
3 Руднев О. Дневник солдата// Пламя.- 2018. – 17 мая (№38).- С.3 



 
 

старшим в семье, затем Иосиф 1915г.р., Степан 1921 г.р. и Сергей 1924г.р.» 

(Приложение №3, С.56)   

Хозяйство у Куриловых было большое, имели скот, обрабатывали землю, 

садили овощи. Когда началась Великая Отечественная война, все четверо 

сыновей ушли на фронт. Яков Петрович женился до войны, а вот трое его 

братьев были холостыми. Младшему Сергею на начало войны  было только 17 

лет.  

Мы снова цитируем Н.Я.Львову: «Дом у бабушки и дедушки был по тем 

временам большой: две комнаты и кухня. Я в детстве часто спрашивала у 

родителей, почему в доме 2 входные двери. Они мне отвечали, что  в 1945-1946 

годах в их доме жили пленные немецкие офицеры, и поэтому для них была 

прорублена отдельная дверь. Военнопленные строили железную дорогу у нас за 

деревней. Следы этой дороги до сих пор сохранилась. Солдаты жили в лесу, в 

землянках, а офицеры – в нашем доме. Признаюсь честно, я очень удивлена 

поступком дедушки и бабушки – принять на постой немецких офицеров…». 

Мы, конечно, можем предположить, что это было личное решение стариков 

Куриловых. Но, скорее всего, они выполняли чьё-то распоряжение, им 

пришлось смириться и пустить врагов в свой дом, а отдельный вход был сделан 

для того, чтобы хоть как-то отделиться от фашистской нечисти. 

Поскольку цель нашей работы – изучение жизни и фронтовой судьбы 

Якова Петровича Курилова, то, дочь ветерана приносит документы отца, 

которые хранят его биографию.  

 

1.2.Страницы биографии Я.П.Курилова: мир и война 

 

Яков Петрович Курилов родился 22 марта 1909 года в д.Боёвка Мало-

Грязнухинского сельского совета. В 1921 году закончил 4 класса Мало-

Грязнухинской начальной школы.  



 
 

Изучив Красноармейскую книжку Я.П.Курилова4, которая начинается с 

военной присяги Рабоче-крестьянской Красной Армии, мы узнали, что его 

действительная служба по нормальному призыву началась в октябре 1931 года. 

Спустя месяц он был зачислен курсантом в Магнитогорский стрелковый полк. 

В мае 1932 года назначен командиром отделения. В декабре того же года - 

помощником командира взвода 170-го Свердловского стрелкового полка. В 

октябре 1934г в должности помкомвзвода переведён в Отдельный химический 

батальон в/ч 1518. В октябре 1935 года ему присвоено звание старшина. С 

октября 1936 по ноябрь 1938 г. Я. П. Курилов - командир танка в составе 25-й 

бронетанковой бригады. В декабре 1938г. уволен в запас (Приложение №2, 

С.48). 

Таким образом, мы выяснили, как продвигался по службе солдат Курилов, 

а также то, что срок его действительной службы в довоенное время составил 7 

лет…  

Вернувшись домой в декабре 1938 года, Яков Петрович поступил на 

строительство УАЗа. Распоряжением от 10 февраля 1939 года Яков Петрович 

был принят в отдел технической учёбы учеником шофёра при гараже, затем 

работал шофёром в Каменской конторе «Уралсибспецстрой».   

А потом началась Великая Отечественная война. Мы обращаемся к 

военному билету (Приложение №2, С.52), который позволяет проследить 

боевой путь Якова Петровича. Официальные строчки документа говорят, что в 

октябре 1941г. он призван по мобилизации Каменским РВк Свердловской 

области.  

Следующие записи сообщают следующее: с октября 1941г. по декабрь 

1941 года - 50-я отдельная стрелковая бригада отдельная  танковая рота – 

командир танка; с декабря 1941г. по март 1942г. – 15-й  запасный танковый 

полк – механик-водитель; с марта 1942г. по февраль 1943г. - 96-я танковая 

бригада – механик-водитель; с февраля 1943г. по февраль 1945г. – 116-я 

 
4 В семейном архиве Куриловых хранится 2 красноармейские книжки Я.П.Курилова: 1-я выдана 25.11.1941г, 
вторая – 21.12.1944г. 



 
 

армейская эвако-рота – шофёр; с6 февраля 1945г. по декабрь 1945г. 12-й 

отдельный Гвардейский Ордена Трудового Красного знамени, Ордена Богдана 

Хмельницкого, Ордена Суворова танковый полк прорыва в составе 4-го 

Украинского фронта – шофёр.  

Кроме того, мы выяснили, что после окончания войны, Яков Петрович не 

сразу вернулся в родную Боёвку. В составе 12-го отдельного танкового полка 

прорыва он перегонял военную технику из Европы  в Советский Союз до 

декабря 1945 года. В декабре 1945г. Я.П.Курилов был демобилизован на 

основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 

года… 

Судьба была благосклонна к Якову Петровичу. За годы службы он не был 

ни ранен, ни контужен. Награждён медалями «За отвагу» (№2342573); «За 

боевые заслуги» (№559191 Приказ  от 24.04.46г.); «За победу над Германией»   

(№ Н.382556 от 23.04.46г.); Орденом Отечественной войны II степени (№ 

559274. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года); 

юбилейными медалями (Приложение №4, С.61) 

После демобилизации трудовой путь Я.П.Курилова продолжился 10 

апреля 1946г. на Соколовском бокситовый руднике5. Он был принят в РМЦ 

слесарем. 20 мая 1955г.  уволен по переводу в цех водоснабжения УАЗа 

(Уральский Алюминиевый завод в Каменске-Уральском) стрелком в 45-й отряд 

ВОХР, где проработал до сентября 1956 года. С 26 декабря 1956г. его трудовой 

путь продолжился   на заводе ЖБК ст.Колчедан… 1 июня 1969г. Яков Петрович 

был уволен в связи с выходом на пенсию по старости.  

Однако его трудовой путь на этом не закончился. 1 апреля 1982г. он был 

принят на работу в качестве рабочего 1 разряда в Каменск-Уральскую ПМК-12 

Объединения «Свердловскмелиорация», где работал до 78 лет.  

 
5 Соколовский бокситовый рудник  расположен близ села  Колчедан в Каменском районе Свердловской 
области по обоим берегам р.Исеть. Река разделяет месторождение на два отдельных участка – Соколовский 
(южный) и Колчеданский (северный). Бокситы на этой территории были  открыты в 1931 году геологом 
А.С.Корнежевской. В годы войны Соколовское месторождение обеспечивало производство алюминия по 
Союзу на 50-70%.Сейчас Соколовский карьер затоплен грунтовыми водами и пользуется популярностью среди 
отдыхающих. - http://uralmines.ru/sokolovskij-boksitovyj-rudnik/     

http://uralmines.ru/sokolovskij-boksitovyj-rudnik/


 
 

Якова Петровича Курилова не стало 24 марта 1990 года. Пройдя 

огромный человеческий, трудовой и боевой путь он умер в возрасте 81 года. 

 

2.Фронтовой дневник 

2.1. Теория вопроса  

Прежде чем приступить к анализу фронтового дневника Я.П.Курилова, 

мы изучили теорию вопроса. Во-первых, мы выяснили, что вести дневники на 

передовой запрещалось. Как пишет в своей статье «Почему на Великой 

Отечественной войне даже маршалам Красной Армии было запрещено вести 

дневники» её автор Т.Сагдиев, цитируем:  «Общевойскового приказа, 

устанавливавшего запрет на дневники, не существовало. Этот вопрос решался 

«на местах»…Главный аргумент сводился к тому, что ежедневные записи с 

ценными сведениями могут попасть в руки врага…». [3] 

Во-вторых, изучая теорию вопроса, мы познакомились с научными 

статьями доцента кафедры социологии Кубанского государственного 

университета, кандидата исторических наук И.Г.Тажидиновой, которая много 

лет изучает источники личного происхождения периода Великой 

Отечественной войны 

В предисловии к сборнику документов «Это и моя война» (Краснодар, 

2016), который был издан коллективом авторов, одним из которых является 

И.Г.Тажидинова, читаем: «…Как правило, в дневниках сведены к минимуму 

ошибки памяти автора, что обеспечивается подёнными записями с точной 

датировкой событий… Вместе с тем, к ведению дневников тяготеют, как 

правило, образованные люди… Дневники обычных людей, 

«среднестатистических» советских граждан, относящиеся к периоду Великой 

Отечественной войны, определяются как малочисленная группа источников [4, 

С.11,12]  

По словам историков,  в отдельных российских архивах сохранились в 

лучшем случае десятки дневников военнослужащих времён Великой 

Отечественной войны, а тех, которые велись с 1941 по 1945 годы – единицы. 



 
 

В январе 2019 года нам удалось связаться по электронной почте с И.Г. 

Тажидиновой и задать ей интересующие нас вопросы. Вскоре мы получили 

письмо, в котором  Ирина Геннадьевна подтверждает, что к нам в руки попал 

действительно уникальный и редкий материал. Особой удачей Ирина 

Геннадьевна считает и тот факт, что мы имеем возможность изучить сразу 

несколько документов, принадлежащих одному военнослужащему. Кроме того, 

письмо содержало рекомендации, как лучше проанализировать дневник 

Я.П.Курилова. 

 

2.2.Фронтовой дневник Я.П.Курилова  

Возвращаясь к предисловию сборника «Это и моя война», делаем вывод, 

что, пожалуй, самым уникальным является то, что, автор дневника имел 

образование всего 4 класса сельской школы. [4] Кроме того уникальной 

особенностью дневника нашего земляка следует считать период, в течение 

которого он вёлся (22.10.1941г. – 8.01.1946г.). Возраст автора на тот момент 32-

36 лет. 

 Фронтовой дневник Я.П.Курилова представляет собой небольшой 

блокнот размером 10х14 см в картонной обложке синего цвета. В блокноте 24 

листа. Все записи сделаны химическим карандашом синего и фиолетового 

цветов.  Дневниковые записи характеризует достаточная систематичность и  

датировка. Всего в дневнике 110 записей…Иногда записи делались с 

интервалом в 2-3 дня, а порой перерыв составлял 1-2 месяца. Рукопись имеет 

авторский заголовок. На 1-й странице надпись синим химическим карандашом 

– «Блокнот для записей. Яков Петрович Курилов». Больших по объёму 

описаний событий в дневнике нет. Информация фиксируется сжато, лаконично. 

Порой записи сводятся к 1-2 предложениям. Знаки препинания практически 

отсутствуют. Очень много в дневнике географических названий (топонимов), 

их более 1,5 сотен… 

Чтобы понять, какова специфика отражения фронтовой жизни 

Я.П.Курилова, ниже приводим несколько наиболее характерных, записей 



 
 

дневника. В работе мы постарались как можно точнее передать текст дневника, 

сохранив орфографические и стилистические особенности автора. Следует 

сказать, что автор обладал красивым, но витиеватым почерком, поэтому иногда 

очень трудно прочитать некоторые слова. Сокращённые места внутри текста 

отмечены троеточием, взятым в угловые скобки. В случае, когда автор 

сокращал слова, мы даём их полный вариант, заключённый в квадратные 

скобки.  

Мы не можем утверждать, правильно ли называем фамилии всех 

командиров и  сослуживцев, упомянутых в дневнике. То же касается и 

географических названий. При расшифровке того или иного топонима, если он 

нам был непонятен, мы использовали возможности сети Интернет, и даже 

старались пользоваться картами, но, полагаем, что расшифровали и записали 

правильно далеко не все топонимы.  В Приложении №2 (С.35-47) мы даём 

полную скан-копию дневника Я.П.Курилова, чем могут воспользоваться те, кто 

заинтересуется нашей работой и кому, возможно, понадобятся уточнения. 

22 октября 1941г. Мобилизовался в ряды РККА. 

21 ноября 1941г. Отправились на фронт.  

25 ноября 1941г. Действующая армия г.Дмитров. Первое время мне 

показалось очень жутко. 

30 ноября 1941г. Поход на передовую позицию. В этот же день бомбили 

немецкие мессершмитты. 

6 декабря 1941г. Выбыли из части и 8-го были в г.Москва. 

12 декабря 1941г. 7-я т[анковая] рота. Комиссар Оселунин и позднее 4-я 

танковая рота. Ком[андир] роты Киреев, ком[андир] полка подполковник 

Кузнецов. Здесь нам жилось плохо насчёт шамовки (вероятнее всего, имеется в 

виду еда). 

10 февраля 1942г. Выехали в г.Свердловск. 

8 марта 1942г. выбыл из г.Свердловска. 

9 марта 1942г. прибыли в г.Челябинск. 96-я танковая бригада. Командир 

бригады полковник Лебедев. Комиссар бригады Бот. Командир Захаренко.  



 
 

23 мая 1942г. поехали на фронт. 

30 июля 1942г. прибыли на передовую и заняли оборону выс[оты] 214,6о. 

С 11 по 17 августа находились в наступлении… 

С 17 августа перешли в оборону. 

12 сентября 1942г. меня перевели работать ремонтником роты. 

14 октября перевели меня работать механиком на английский танк 

Матильда. Ком[андир] танка подполк[овник] Зырянов. 

С 30 января по 1-е февраля 1943г. ст[анция] Косторная. Жуткая картина. 

Немец оставил массу трофеев. 

17 февраля 1943г. поездка в командировку Воронеж – Задонск. На 

обратном пути встал с машиной «Опель». (Сгорело фередо6). Машину бросил, а 

сам жил в пос. Губанова Воронежской обл[асти] вблизи ст[анции] Нижнее 

Девлизерово. 

31 мая 1943г. был в селе Сазан, где мне очень понравилась природа. 

Кругом сады, и по кустарнику протекает речка, где масса рыбы. 

3 сентября 1943г. наши войска заняли г.Сумы, и нас очень радостно 

встречало население, дарили цветы и т.д. Город неплохой, много садов. 

10 ноября 1943г. выехали из Нижней Дубечни и переправились через 

Днепр. Прибыли в Нов[ые] Петровцы Киевской обл. А 11 ноября поехал в 

г.Киев и Ц[С]вятошино. Киев хороший город, кругом весь в садах. 

12 декабря 1943г. для меня был радостный день, т.к. правительство 

наградило меня медалью «За боевые заслуги». 

<…>1-е мая 1944г. проходило в пути. Ехали. Неважно насчёт продуктов. 

Притом зачастую угрожала бомбёжка… С письмом, полученным 12 мая я узнал 

о том, что мой милый брат Серёжа погиб в Отечественной войне 24.11.1943г. 

5 июля 1944г . выбыли из с.Кодобивцы и по пути проехали г. Тернополь, 

который сильно разбит, но город вообще был очень хороший.  И прибыли в с. 

Кобылки Тернопольской области. 

 
6 Фередо (феродо) – ведомый диск сцепления. 



 
 

<…> 24 января 1945г. … в сторону Кракова и доехав до Гдув 

остановились в селе …., откуда я был направлен в 8-й запасной стр[елковый] 

полк. 

10 апреля 1945г. перешли германскую границу и остановились в городе 

Ратибор, который стоит на реке Одер. 

18 апреля 1945г. …пройдя германскую территорию, остановились в 

Чехословацской деревне Воейдорер. Время настало вообще весёлое, так что 

кругом цветут цветы, но печально то, кругом идёт кровопролитная бойня. 

…Наши доблестные войска водрузили над Берлином Знамя Победы 38 

(Вероятно, описка и следует читать 28) апреля 1945г. Моравска-Острава взята 

30 апреля. Наши войска соединились с войсками союзников 25 апреля 1945г.  

6 мая 1945г. переехали в Чехословацкий город Моравска-Острава, где 

нам дан был приказ вступить в бой и, не успев вступить в бой, как радио 

известило о том, что война кончилась, и фашистская армия только 

капитулировала. 

...И 9 мая мы только окончили боевые действия, и у меня было хорошее 

настроение и радостно тому, что кончилась война… 

6 июня 1945г. выехали из села Каржотев предместье Праги и поехали на 

восток, и проехали ряд городов, как чешских, так и польских (далее 23 названия 

городов и населённых пунктов)… и остановились в 40км от Кракова около ж.д. 

ст[анции] Клай у села Тарговистка…За последний бой против немецких 

захватчиков 20 июня дали медаль «За отвагу». 

9 августа 1945г. День, который останется в памяти на всю жизнь. Это 

день объявления войны Японии… и ровно через одиннадцать дней до нас радио 

донесло, что Япония полностью капитулировала… где было очень много 

радости и восторга… но у меня оставалась лишь одна думка. Это за судьбу 

Оси! Который последнее письмо написал 5 июля 1945г. Получено мной 22 

августа. 

25 октября 1945г. для меня был радостный день, так как я  в этот день 

получил письмо от милого брата Оси, которое он писал 29 июля 1945 года. И 26 



 
 

октября я написал ему ответ…А 28-го октября выходной день привезли почту, 

и мне сообщили, что мне есть три письма. Письмо от Папы и Мамы известило 

меня о том, что погиб мой милый и дорогой брат - Ося! Так что этот день для 

меня останется в памяти на всю мою жизнь, как самый тяжкий день для меня…  

1 декабря 1945г. в 4 часа ночи подняли по тревоге и поехали на 

ликвидацию бэндэров. Да, жить здесь становится опасно. Кругом банды. 

15 декабря 1945г. своим ходом выехали с Польши из г.Перемышль… 

28-го приехали в г.Львов. 

29-го сделали посадку на сборный Львов – Москва… 

2 января 1946г. прибыли в г.Москва. Новый год прошёл в дороге в районе 

Брянска. Просидев 2 дня в Москве, 4-го выехали, а 8-го февраля я был уже в 

Свердловске. Но здесь при посадке на поезд у меня украли вещи, из-за чего 

была масса переживаний.  

В 1.00 8-го января 1946г. прибыл в свой родной дом. Встретился со 

своей любимой семьёй. 

Изучив все записи фронтового дневника Я.П.Курилова, мы можем 

сказать, что Яков Петрович, вероятно, не ставил перед собой цель описать 

«военные будни» во всех подробностях. А, может, он не имел на это права. Он 

не описывает, как шли в атаку, как обороняли позиции. Ограничивается лишь 

сухими фразами: «<…> первое время мне показалось очень жутко», «<…> сёла 

выжжены дотла», « <…> наш полк вышел из боя», «<…> подняли по тревоге и 

поехали на ликвидацию бэ[а]ндэров…» При этом мы практически визуально 

видим маршрут передвижения бойца Курилова и его части по дорогам войны. В 

дневнике чередуются названия городов и сёл, начиная со Свердловска, 

Челябинска, Магнитогорска…, Тульской, Курской, Орловской, Воронежской… 

областей  и заканчивая городами и странами, по которым приходилось ехать: 

Польша, Чехословакия, Германия. Долгих 4 года и 2,5 месяца: с октября 1941 

года по январь 1946-го. От родной Боёвки до Москвы, а затем до Праги и 

обратно, до момента, когда в 1.00 8 января 1946 года он смог переступить порог 

родного дома и обнять семью. 



 
 

Между тем, лаконичные записи фронтового дневника, рассказывают нам 

о многом. Например, для дневника Я.П.Курилова всё же характерны  бытовые 

зарисовки. Достаточно подробно описывается, где жили солдаты, что ели. 

Выяснили мы, что и на фронте случались неприятные моменты бытового 

характера. Яков Петрович пишет, что его дважды обокрали и утащили все 

вещи. Об этом свидетельствуют записи от 26 февраля 1943 года и от 2 января 

1946 года. 

Даже находясь на передовой, он описывает природу Украины, Польши, 

Чехословакии. В записях упоминаются фруктовые сады, красивая река… 

Запись от 30 апреля 1944г, где описывается польский городок Мельница, 

вообще наполнена  лирикой, цитируем: «Местность очень и очень хорошая, 

кругом фруктовые сады и в особенности теперь всё цветёт, и все деревья стоят 

исключительно белые, всё равно, что в самые морозы, когда на деревьях 

куржак7». 

О награждении медалями Яков Петрович упоминает вскользь, одним 

предложением. 12 декабря 1943года для меня был радостный день, т.к. 

правительство наградило меня медалью «За боевые заслуги». <…> За 

последний бой против немецких захватчиков 20 июня 1945 года дали медаль 

«За отвагу».  

В дневнике практически нет нравственных оценок происходящему. Но 

мы можем заметить, как менялось настроение Якова Петровича по мере того, 

как чувствовалось приближение Победы. Настроение у бойца было то весёлым, 

то грустным. В минуты затишья ему всё чаще и чаще вспоминается родной 

дом. Упоминает Курилов и о хронической усталости, потому что сутками не 

было возможности поспать. 

С великой радостью Яков Петрович пишет о том, что 28 апреля 1945г 

наши войска водрузили знамя над Берлином, и как 6 мая по радио объявили, 

 
7 Куржак – так в Сибири, на Урале и в Зауралье называется иней, который появляется в деревьях в результате 
резкого перепада температуры. 



 
 

что Германия капитулировала. А потом был его долгий (более полугода) путь 

домой.  

Дневниковые записи свидетельствуют о том, насколько сильно Яков 

Петрович переживал за судьбу своих младших братьев. «9 мая 1945 года у меня 

было хорошее настроение и радостно тому, что кончилась война, <…> но у 

меня текли слёзы, так что я вспоминал своих милых братьев Стёпу и Серёжу». 

А самым страшным днём в своей жизни Яков Петрович называет 28 октября 

1945 года, когда он узнал о гибели брата Иосифа. В этот день в дневнике была 

сделана самая длинная запись. 

Завершая исследование, задаёмся вопросами. Какую же роль играл 

дневник в жизни Якова Петровича Курилова? К сожалению, мы не можем 

сейчас спросить об этом Якова Петровича. Предполагаем, что, скорее всего, 

дневник был для бойца Курилова средством совладания с теми жизненными 

трудностями, которые несла с собой война. Возможно, описывая факты и 

события, он чувствовал себя лучше, как физически, так и морально. 

Предполагаем, что смысл ведения дневника заключался не только в том, чтобы 

упорядочивать свои мысли, он давал также возможность лучше понять себя и 

то, что происходит вокруг. А, может быть, это успокаивало Якова Петровича и 

помогало справляться с проблемами, которых на войне было великое 

множество.  

 

Заключение 

 

 

В результате проделанной работы мы узнали историю этой семьи  и 

изучили биографию Я.П.Курилова. Проанализировав фронтовой дневник и 

военные документы, мы проследили его боевой путь и выявили специфику 

отражения фронтовой жизни в дневнике. Тем самым, мы подтвердили 

выдвинутую в начале работы гипотезу. Не утверждаем, что анализ фронтового 

дневника сделан нами правильно и всесторонне. Полагаем, что неспециалистам 



 
 

это сделать достаточно сложно. Но мы постарались изучить и 

проанализировать каждую страничку маленького блокнота в синей обложке, 

который вместе со своим хозяином прошёл всю войну. 

Мы благодарны дочери Якова Петровича Наталье Яковлевне Львовой и 

всей большой семье Куриловых за помощь и поддержку в написании этой 

работы, а, в первую очередь, за неравнодушие к истории своей семьи и 

искреннюю любовь и уважением к своим корням. 

Благодарим доцента кафедры социологии Кубанского государственного 

университета, кандидата исторических наук Ирину Геннадьевну Тажидинову за 

консультативную помощь и интерес  к теме нашего исследования. 

Считаем, что наша работа имеет практическую значимость, так как может 

быть использована при разработке экскурсий и бесед, которые знакомят нас с 

земляками, на чью долю пришлись тяжёлые годы Великой Отечественной 

войны, кто защищал нашу страну на поле брани и смог выстоять и победить. 
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Беседы с дочерью Я.П.Курилова Н.Я.Львовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

(сокращённый вариант) 

 

В полном варианте Приложения содержат 64 снимка,  

в том числе полную копию фронтового дневника  



 
 

Приложение №1 

Родовое гнездо семьи Куриловых. д.Боёвка, ул.Калинина, д.23 

Июль 2018 года 

 

С Н.Я.Львовой (Куриловой). Работа с семейным архивом Куриловых 

 



 
 

 

Приложение №2 

Документы Я.П.Курилова 

Фронтовой дневник 

 

 

 

Блокнот в синей мягкой обложке,  

размером 10х14 см. 

 

24 листа, исписанные химическим  

карандашом.  

 

Первая запись сделана  

22 октября 1941 года,  

последняя – 8 января 1946 года. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Пример записей фронтового дневника 

 



 
 

Красноармейская книжка Я.П.Курилова 

 

Военный билет Я.П.Курилова 

 



 
 

Приложение №3 

Фотоматериалы 

 

 
 

Братья Куриловы. Январь 1939 года. 

Яков 1909г.р. (слева), Степан 1921 г.р. (справа),  

 

 



 
 

 

Яков Петрович Курилов. Верхний ряд, третий слева 

 

 

Приложение №4. 

Награды и наградные документы Я.П.Курилова 

 


