
Моя семья в истории Отечества 
Так исторически сложилось, что моя семья крепко связана с историей 

Отечества, особенно с военной ее частью: четыре поколения мужчин нашей 

семьи служили в Военно-Морском Флоте, два поколения принимали участие 

во Второй мировой войне. Мой отец, Сорока Денис Владимирович, 

в настоящее время служит в Военно-Морском Флоте Российской Федерации 

в звании капитана 1 ранга. Его два брата-Сорока Сергей Владимирович, 

капитан 1 ранга запаса и Сорока Владимир Владимирович, старший 

лейтенант запаса, тоже служили в Военно-Морском Флоте Российской 

Федерации. Оба моих деда: Сорока Владимир Андреевич и Лыков Вячеслав 

Константинович – капитаны 1 ранга в отставке, посвятили службе Родине 

каждый более 30 лет. 

Вторая мировая война затронула мою семью так же, как и тысячи 

других семей нашего Отечества, и особенно отличились в этой войне два 

моих прадеда: Лыков Константин Андреевич, Антонов Константин 

Семенович и прапрадед Сорока Андрей Григорьевич. О них я и хочу 

рассказать. 

 

Лыков Константин Андреевич (1917-1973 г.г.) 
Родился в станице Темиргоевской Краснодарского края. Был кадровым 

военным. За несколько лет до начала Великой Отечественной войны его 

направили служить в Алакуртти в военную прокуратуру. Там он 

познакомился со своей будущей женой – Ульяновой Лидией Григорьевной.  

В 1941 году Лидия Григорьевна уехала на родину мужа, в станицу 

Темиргоевскую, к своим свекрам, где 9 июня 1941 года родила моего деда, 

Лыкова Вячеслава Константиновича.  

К началу сентября 1942 года фашистам удалось захватить почти всю 

Кубань, так мои родственники оказались в оккупации. В станице побывали 

и немцы, и румыны, и итальянцы, и финны, но по рассказам родных, 

страшнее всего вели себя румыны, они отличались особой жестокостью. 

Но прабабушке удалось уберечь своего маленького сына. К счастью, 

фашисты в хате у моих прапрадедов не стояли, и никто не рассказал 

фашистским оккупантам, чьей женой являлась Лидия Константиновна. Но 

одна история в нашей семье передается из поколения в поколение. В хату 

зашел немец, увидел моего годовалого деда и взял на руки. Малыш, играя, 

стукнул немца по лицу, тот побагровел, кинул ребенка матери и наставил 

на них автомат. Но в этот момент маленький Славик стукнул так же свою 

мать. На что немец засмеялся и не тронул ни мать, ни ребенка. После 

освобождения Кубани семья осталась в станице, ждать отца с фронта. 

С началом Великой Отечественной войны мой прадед, Лыков 

Константин Андреевич, из Алакуртти был отправлен на фронт командиром 

разведывательной роты. Совершил много вылазок в тыл врага. К сожалению, 

где он конкретно воевал – мы не знаем, так как данная информация была 
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засекречена, прадедушка своим детям рассказывать это не имел права, 

а я с ним знаком не был. В ходе службы был тяжело ранен в ногу (1944 г.), 

после чего его направили в качестве командира батальона по борьбе 

с бандитизмом на Западную Украину в город Снятынь Ивано-Франковской 

области Черновицкого района. За отвагу, проявленную в ходе Великой 

Отечественной Войны мой прадед был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями “За отвагу” и “За боевые заслуги”. В Снятыне семья 

воссоединилась. Лидия Григорьевна приехала туда с маленьким Славиком. 

С 1944 года по 1947 год прадед боролся с остатками фашистов, засевших 

в местных лесах, воевал с бандеровцами. Не раз, как и во время Великой 

Отечественной Войны, подвергал свою жизнь опасности, но к счастью, 

остался жив. Мой дед вспоминал, что от них с матерью в Снятыне ни на шаг 

не отходил денщик отца, так как бандеровцы очень активно нападали 

на жителей, особенно на семьи военнослужащих батальона по борьбе 

с бандитизмом. Вся семья была под круглосуточной охраной. В 1947 году 

у Лидии Григорьевны и Константина Андреевича родилась дочь Наталья, 

в этом же году Константин Андреевич демобилизовался в звании майора, так 

как военное ранение не позволяло продолжать дальше службу, и вернулся 

на родину, в станицу Темиргоевскую Краснодарского края, где работал 

в школе завхозом. В 1954 году он с семьей уехал на Крайний Север, в 

поселок Полярный Мурманской области, там они прожили до 1964 года. На 

Крайнем Севере его сын, мой дед, Лыков Вячеслав Константинович и 

встретил свою будущую жену, Антонову Аллу Константиновну. Там же 

влюбился в подводные лодки и решил навсегда связать свою судьбу с 

подводными силами. Свою мечту исполнил – стал командиром подводной 

лодки, служил на флоте более 30 лет. На данный момент в отставке, 

проживает со своей женой, Аллой Константиновной, в г. Санкт-Петербурге. 

В 1964 году Лидия Григорьевна и Константин Андреевич уехали 

с Севера в город Кропоткин Краснодарского края, где и похоронены. Лидия 

Григорьевна умерла в 1972 году, Константин Андреевич в 1973. 

 

Антонов Константин Семенович 

(1917-1983 г.г.) 

Родился в городе Горловка Донецкой области. После окончания школы 

в 1934 году уехал в город Ленинград, где поступил во 2-й Ленинградский 

медицинский институт, на 5 курсе был переведен в Военно-медицинскую 
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академию Красной Армии им. С. М. Кирова, которую закончил в 1939 году 

в звании лейтенанта. По окончании академии был отправлен к месту службы 

на полуостров Камчатка. Там он познакомился со своей будущей женой, 

Корягиной Александрой Федоровной, которая также по распределению после 

окончания Первого Ленинградского медицинского института  имени 

академика И. П. Павлова была направлена на Камчатку, здесь они 

поженились. Весной 1941 года Александра Федоровна поехала к своим 

родителям в Ленинград, где 4 апреля 1941 года родила мою бабушку, 

Антонову Аллу Константиновну. С началом Великой Отечественной Войны 

прабабушка из Ленинграда уехать не могла, так как была военнообязанной, 

как медик, но и призыву не подлежала, так как имела грудного ребенка, так 

что осталась жить у своих родителей в Ленинграде. Поздней осенью 1941 

года прабабушке с дочерью разрешили эвакуироваться из осажденного 

города. Они попали на одну из последних двух барж, которые вывозили по 

воде, пока не встал лед на Ладожском озере, жителей из блокадного 

Ленинграда. Конвой попал под обстрел фашистских войск. Одна из барж 

затонула, но та, на которой были мои бабушка и прабабушка, благополучно 

дошла до места. Потом долгими путями мои родственницы добирались 

в Ивановскую область, к родственникам, впоследствии они сумели доехать к 

отцу прабабушки в Баку (куда он был эвакуирован вместе с Высшим военно-

морским инженерным ордена Ленина училищем имени Ф. Э. Дзержинского), 

откуда в 1942 году поехали на Камчатку к моему прадеду. Добирались 

несколько месяцев, в конце концов семья воссоединилась.  

К началу Великой Отечественной Войны мой прадед, Константин 

Семенович, служил бригадным военврачом на тральщиках на полуострове 

Камчатка. Неоднократно он подавал рапорты вышестоящему командованию 

о желании служить в действующих войсках на фронте, но в связи с 

близостью Японии и напряженной обстановкой на Востоке командование 

оставило его служить на Камчатке. Там он лечил раненых, а также заметил 

положительное влияние термальных источников на излечение больных. Мой 

прадед предложил основать санаторий для военных на основе термальных 

источников. Его предложение впоследствии было рассмотрено и принято. 

Летом 1946 г. началось строительство военного санатория.  

В 1943 году Константин Семенович был переведен в город Советская 

Гавань, потом во Владивосток. В 1945 году он принял участие в Советско-

Японской войне. Он лечил раненых, спасал жизни. Многие бойцы были 

обязаны ему своим спасением. За особые заслуги был награжден орденом 

Красной Звезды, медалью “За победу над Японией”, медалью “За боевые 

заслуги”. 

В 1946 году его направили в Военно-медицинскую академию Красной 

Армии им. С. М. Кирова  на курсы повышения квалификации, где он получил 

специальность врач-невропатолог. По окончании, в 1948 году, он был 

назначен в город Измаил в Дунайскую военную флотилию, где служил до 
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1953 года, когда его направили в Ленинград на двухгодичное повышение 

квалификации. 

В 1955 году по окончании учебы был назначен в город Полярный, где 

служил главным невропатологом Северного Флота. В 1961 году был 

демобилизован в звании полковника. 

После окончания службы переехал в поселок Ворзель, Киевской 

области, где работал по своей специальности в поселковой поликлинике, 

затем - врачом в санатории “Ворзель”. За свою работу в поселке снискал 

всеобщее уважение коллег и пациентов. Помог очень многим больным. У нас 

в семье хранится его портрет, написанный одним из благодарных пациентов.  

Прадедушка умер в 1983 году, похоронен в поселке Ворзель Киевской 

области. 

 

Сорока Андрей Григорьевич (1904-1981г.г.)  
Родился в селе Рыжки Белоцерковского района Киевской области.  

В 1911 году по Столыпинской реформе семья была переселена за Урал, 

в Кваркинский район Оренбургской области. Служил по призыву в 1926-

1928 г.г. кавалеристом в отдельном Кавэскадроне. Работал в совхозе, 

водителем на полуторке.  

После начала Великой Отечественной Войны мой прадед был призван 

в армию по Мобилизации в РККА 20 ноября 1941 года, вместе со своей 

машиной, и по железной дороге прибыл в Архангельск, где обучался в 

учебном полку. Впоследствии морем был переправлен в Кандалакшу. Воевал 

на Карельском фронте в 83 стрелковой Краснознаменной дивизии. Летом-

осенью 1942 года и зимой 1943 года участвовал в ряде масштабных 

операций. Участвовал в освобождении Норвегии. За особые заслуги был 

награжден медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Советского 

Заполярья”, “За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 годов”, имел три 

Благодарности от Верховного главнокомандующего в 1944 году – 

за освобождение Никеля, за освобождение Киркенеса и за освобождение 

Печенгской области. Был демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 июня 1945 года. 

После войны вернулся в свой совхоз и продолжил там работать. 

Участвовал в освоении целинных земель Казахстана в Кустанайской области. 

За трудовые заслуги был награжден медалью “За освоение целинных земель 

Казахстана”. Умер в 1981 году, похоронен в Кваркинском районе 

Оренбургской области. 

 

 

Также я не могу не упомянуть и моего другого прадеда, Корягина 

Федора Ивановича, его жизнь также связана с историей Отечества. 

 

Корягин Федор Иванович (1890-1965 гг.) 
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Родился в Ивановской области. По призыву попал служить во флот 

и остался служить на сверхсрочную службу. До Революции был 

сигнальщиком на корабле, за отличную службу ему была пожалована 

императором Николаем II 5-рублевая золотая монета.  

При Советской власти служил в Высшем военно-морском инженерном 

ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского баталером. Во время 

Великой Отечественной войны он был эвакуирован вместе с Высшим 

военно-морским инженерным ордена Ленина училищем имени 

Ф. Э. Дзержинского в Баку, где помогал курсантам. После окончания войны 

вернулся с училищем в Ленинград, где продолжил службу. За особые заслуги 

был награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Красного 

Знамени. В общей сложности прослужил на Флоте более 50 лет. 

Похоронен в селе Псоу Республики Абхазия. 

 

Вся наша семья гордится героическим прошлым наших предков, и мы 

верим, что будем достойными продолжателями их славных дел. 


