




 

Летописи не сообщают год рождения Ольги, однако 
скончалась она в возрасте  80 лет, что относит дату её 
рождения к концу IX века. Имена родителей Ольги не 
сохранились, по Житию они были незнатного рода. 

Святослав Игоревич – великий князь киевский с 945 по 972 
год – прославился как полководец. Русский историк Н.М. 
Карамзин назвал его «Александром (Македонским) нашей 
древней истории». Но его военные победные походы были 
бы невозможны, не будь у Святослава крепкого, 
защищённого тыла в Киеве, где государством правила его 
мать. Мать и сын как правители представляли собой две 
стороны медали: он завоёвывал новые земли, она 
наводила экономический и правовой порядок на них. 

У княгини Ольги было трое внуков от её сына великого 
князя Святослава Игоревича: Ярополк Святославич, князь 
киевский, Олег Святославич, князь древлянский, Владимир 
Святославич, киевский великий князь, при котором 
произошло крещение Руси. 

Ольга осталась в исторической памяти как женщина, 
правившая на Руси в X веке. Она рано потеряла мужа, 
оставшись одна с малолетним сыном, и вследствие именно 
этих обстоятельств воспитала в себе на всю жизнь сильный 
и волевой характер. 
 

 

 



Первой женой великого князя Ивана III была Мария 
Борисовна, дочь тверского князя Бориса Александровича. 
Овдовев, Иван III дал согласие на полученное от папы 
римского предложение вступить в брак с византийской 
царевной Софией (Зоей), племянницей последнего 
императора Византии, Константина XI, погибшего при 
взятии Константинополя турками.  Иван III, 
претендовавший на царский титул, полагал себя 
преемником римских и византийских императоров. 
Поэтому он принял решение жениться на греческой 
принцессе. 

Семейная жизнь Софии была удачной, о чем 
свидетельствует многочисленное потомство: 7 дочерей и 5 
сыновей. Среди них Елена Ивановна – супруга великого 
князя Литовского и короля Польши Александра Ягеллона. 
Юрий Иванович – князь дмитровский. Андрей Старицкий – 
князь старицкий и волоколамский. И, конечно, великий 
князь московский Василий III.  

Иван III любил свою жену и заботился о семействе. 
Скончалась великая княгиня 7 апреля 1503 года. Он тяжело 
переживал её смерть. Оставив дела, великий князь 
отправился в поездку по монастырям. Через два года  
великий князь Иван III скончался. 
 

 

 



 

Елена Васильевна Глинская в 1526 году стала женой великого 
князя Василия III, разведённого с первой женой 
Соломонией. Елена была дочерью князя Василия Львовича 
из литовского рода Глинских. Увидев её в Успенском соборе 
на одном из церковных праздников, Василий III уже не смог 
позабыть. Иерусалимский патриарх Марк предостерегал его 
письмом: «Женишься вторично – будешь иметь злое чадо, 
царство твое наполнится ужаса и печали, кровь польётся 
рекой, падут головы вельмож, города запылают». 

25 августа 1530 года у Василия и Елены  родился сын Иван. В 
1533 году великий князь занемог и вскоре умер. Последней 
его волей была передача престола сыну, а «жене Олене» с 
боярским советом Василий III приказал «держать 
государство под сыном» до его возмужания. Елене Глинской 
было всего двадцать пять, когда она осталась вдовой, 
окруженной ненадёжными и зачастую враждебными ей и её 
детям людьми. Однако довольно быстро великая княгиня 
Елена Глинская сумела стать единоличной правительницей 
России на правах регентши при малолетнем Иване. Так же 
как киевская княгиня Ольга создавала почву для успешных 
действий своего сына Святослава, Елена Глинская своими 
реформами подготавливала и укрепляла почву для 
деятельности своего наследника Ивана. 

 
 



У Натальи Кирилловны родились две дочери и сын, в живых 
остались двое – сын Пётр и дочь Наталья. Пётр был похож 
на мать. Придворный астролог Симеон сообщил, что «он 
видел небесное видение, что царица родит мальчика, 
которому суждено быть выдающимся. Он будет великим 
воином и победит многих врагов, и заслужит такую славу, 
какой не имел никто из русских царей».  30 января 1676 
года царь Алексей Михайлович скончался на 47 году жизни. 
Царица Наталья Кирилловна, овдовевшая через пять лет 
после свадьбы, всю жизнь не снимала траура. Вся 
дальнейшая её жизнь была посвящена детям. 

Наталья Кирилловна находилась в постоянном страхе за 
жизнь своих детей, особенно Петра, который мог 
претендовать на престол. Тяжелые годы закончились в 1689 
году, когда Пётр победил царевну Софью. Однако весь груз 
государственных забот молодой царь оставляет на 
усмотрение матери. Влияние Натальи Кирилловны  на 
Петра было весьма значительно. 

Волнения за сына никогда не покидали Наталью 
Кирилловну. Эти волнения не могли не сказываться на её 
здоровье. Наталья Кирилловна умерла на 43 году жизни в 
1694 году. После смерти матери Пётр принимает на себя 
всю полноту власти, которую она сберегла для него. 
 



Екатерина родилась 15 апреля 1684 года в Литве в семье 
латышского крестьянина Самуила Скавронского. До 
принятия православия Екатерина носила имя Марта.  

С 1709 года Екатерина сопровождала Петра во всех походах 
и поездках. В Прутском походе 1711 года, когда русские 
войска были окружены, она спасла мужа и армию, отдав 
турецкому визирю свои драгоценности и склонив его к 
подписанию перемирия. Об этой её услуге Пётр никогда не 
забывал. В 1714 году в память Прутского похода царь 
учредил орден Св. Екатерины и наградил жену в день её 
именин. Она стала матерью любимых им детей, 
хранительницей домашнего очага, которого у царя раньше 
никогда не было. 

У Екатерины Алексеевны с Петром были дети: Екатерина 
(1706–1708 годы); Анна (1708–1728 годы), которая в 1725 
году вышла замуж за германского герцога Карла-Фридриха; 
Елизавета (1709–1761 года), которая была российской 
императрицей в 1741–1762 годах; Наталья (1713–1715 
годы); Маргарита (1714–1715 годы); Пётр (1715–1719 годы), 
который считался официальным наследником короны с 
1718 года до смерти; Павел (родился и умер в 1717 году); 
Наталья (1718–1725 годы); Пётр (1719–1723 годы). 



Мария Фёдоровна (София-Мария-Доротея-Августа-Луиза) 
была принцессой Вюртембергского дома. У Павла I и Марии 
родились шесть девочек и четыре мальчика. Два сына – 
Александр и Николай – стали российскими императорами. 

Мария Фёдоровна в 1796 году была поставлена 
«начальствовать над воспитательным обществом 
благородных девиц». Императрица проявила большую 
энергию и привлекла в пользу общества много 
пожертвований. 2 мая 1797 года была назначена главной 
начальницей над воспитательными домами. Теперь 
больницы, вдовьи дома, дома общественного призрения 
находились под её пристальным вниманием.  В годы 
наполеоновского нашествия на Россию императрица 
принимала самое деятельное участие в делах Александра I. 
Благодаря её покровительству и отчасти содействию, в 
царствование Александра I основано несколько женских 
учебных заведений как в Петербурге, так и в Москве, 
Харькове и других городах. В честь матери Александр I 
учредил Мариинский знак беспорочной службы, 
дававшийся женщинам, многие годы трудов которых были 
посвящены делам воспитания и призрения сирот.  

 



Екатерина родилась в 1771 году в семье Фёдора 
Михайловича Колокольцова, одного из богатейших дворян 
России. Девочка с детства отличалась не только красотой, но 
и сильным характером, что было редкостью для барышень 
того времени. 

Двадцати трёх лет вышла замуж за капитана гвардейского 
Генерального штаба Михаила Муравьева. В семье царила 
атмосфера счастья и любви. М.Н. Муравьев умер в 1807 
году. Остались сыновья: Никита – одиннадцать лет, 
Александр – пять лет. Все заботы о воспитании детей 
всецело взяла на себя вдова, которая не доверяла это 
ответственное дело нянькам и гувернерам. Дети получили 
прекрасное образование, но немаловажно, что они выросли 
патриотами. 

Безграничная материнская любовь не сделала Екатерину 
Фёдоровну слепой и глухой к чужим судьбам и горестям. 
Екатерина Фёдоровна поддерживала переписку с 
декабристами и их жёнами, постоянно отправляла им 
посылки и целые возы с имуществом, тратя на это 
громадные деньги. Оказывала помощь родным 
декабристов. Незадолго до своей смерти Екатерина 
Фёдоровна решила выполнить то, о чем мечтали её сыновья 
и их друзья декабристы, отпустить из крепостной неволи 
своих крестьян. 

 

 



 
Мать Гоголя, Мария Ивановна, происходила из помещичьей 
семьи. По преданию, она была первой красавицей на 
Полтавщине. Замуж она вышла четырнадцати лет. Детство 
Николая Гоголя прошло в родительском имении на Украине, в 
краю, овеянном легендами, поверьями-преданьями. 

Помимо Николая в семье было ещё одиннадцать детей. Всего 
было шесть мальчиков и шесть девочек. Первые два 
мальчика родились мёртвыми. Гоголь был третьим ребёнком. 

Отец умер, когда Николаю было всего 16 лет. После смерти 
мужа Мария Ивановна решила свою жизнь посвятить своему 
старшему сыну Николаю, подсознательно почувствовав, что 
именно её ребёнок прославит родину. 

Взаимоотношения Николая Гоголя со своей матерью – 
непростая, увлекательная повесть о двух любящих сердцах. 
Их переписка и разговоры наедине – свидетельство того, как 
рано Николай Гоголь повзрослел, как тактично вёл себя, чтобы 
не обидеть маму, ибо она очень мало понимала в 
хозяйственных делах, а в литературных – почти ничего. Мария 
Ивановна пережила сына на шестнадцать лет. Она умерла 
семидесяти семи лет в 1868 году. 

 



Она родилась в Сибири в купеческой семье и рано вышла 
замуж за учителя гимназии Ивана Павловича Менделеева. 

Бог послал им семнадцать детей, Дмитрий стал последним 
ребёнком четы Менделеевых. Вскоре после его рождения 
Иван Павлович ослеп, и семья Менделеевых осталась без 
средств к существованию. 

Мария Дмитриевна работала не покладая рук, чтобы хоть 
как-то содержать свое многочисленное семейство. Вскоре 
удача улыбнулась ей: брат предложил ей управление 
стекольным заводом, который находился в плачевном 
состоянии. А потом произошло чудо: Мария Дмитриевна 
возродила обанкротившийся завод и назначила работникам 
высокое жалование.  

Мать Дмитрия Менделеева почитала искусство, литературу и 
науку. И старалась привить своим детям любовь к учёбе и 
чтению. Все дети в семье Менделеевых рано начинали читать 
и обучаться грамоте. 

Можно смело сказать, что именно Мария Дмитриевна 
подтолкнула Менделеева на тропу науки. Она хлопотала о его 
поступлении в Московский Университет, своим примером 
воспитывала в юном Мите любовь к труду, учению и 
просвещению.  



18 февраля 1831 года в храме Вознесения, на Большой 
Никитской, в Москве, состоялось венчание A.C. Пушкина и 
H.H. Гончаровой. За шесть счастливых лет, которые они 
прожили вместе, Наталья Николаевна родила четверых 
детей. 19 мая 1832 года – дочь Марию, а 6 июля 1833 года – 
сына Александра. 14 мая 1835 года родился сын Григорий, а 
23 мая 1836 года – дочь Наталья. 

Смерть мужа стала для Натальи Николаевны тяжёлым 
потрясением. Вдова в 24 года, всякий раз с началом января 
– месяца гибели Пушкина – она уединялась, соблюдая 
строгий пост и предаваясь печальным воспоминаниям. 

Зимой 1844 года Пушкина познакомилась с Петром 
Петровичем Ланским, другом её брата Ивана. Вскоре 
Ланской сделал предложение. Детей Пушкина Пётр 
Петрович принял как родных. Жизнь продолжалась. 

В браке с Ланским Наталья Николаевна родила трёх 
дочерей: Александру, Елизавету и Софью. Она писала 
Ланскому: «Положительно, моё призвание быть 
директрисой детского приюта: бог посылает мне детей со 
всех сторон, и это мне нисколько не мешает, их весёлость 
меня отвлекает и забавляет». Всему она предпочитала 
тесный домашний круг, общество родных и детей. 

 



«Талант в нас со стороны отца, а душа — со стороны 
матери», - так говорил Антон Павлович, вспоминая 
родителей. 

Мать — Евгения Яковлевна — действительно была 
человеком душевным, мягким, отзывчивым. Всю себя она 
посвятила детям, которых у неё был семеро. Всегда 
спокойная, доброжелательная, добрая — она была 
образцом женственности и материнства. 

Евгения Яковлевна любила театр. Эта любовь впервые 
проявилась в ней во время обучения в пансионе 
благородных девиц. Потом замужество, быт, дети. Однако 
Евгения Яковлевна не только не растеряла любви к 
прекрасному, но и сумела привить её своим детям. 

Евгения Яковлевна предпочитала сама вести хозяйство, 
всегда хлебосольно и ласково принимала гостей. Она 
обеспечила юному Чехову благодатную почву, на которой 
и распустился его талант. 

«Отец и мать — единственные для меня люди на всём 
земном шаре, для которых я никогда ничего не пожалею, 
— говорил Антон Павлович о своих родителях. — Если я 
буду высоко стоять, то это дела их рук, славные они люди, 
и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких 
похвал».  

 

 

 



 
Софья Андреевна – вторая дочь врача Московской 
дворцовой конторы Андрея Евстафьевича Берса и Любови 
Александровны Берс. С 1863 по 1889 год Софья Андреевна 
перенесла девятнадцать беременностей, родила тринадцать 
детей. Графиня сама кормила почти всех детей, так как 
Толстой и слышать не хотел о кормилицах. Боясь уронить 
ребёнка ночью при кормлении, она нередко спала на полу. 

Софья Андреевна прекрасно играла на рояле, знала языки, 
историю, философию, очень любила поэзию, а уже в зрелые 
годы стала заниматься живописью. Детей сама учила и 
наукам, и игре на фортепьяно. С девочками занималась 
домоводством, приобщала их к шитью, вышивке, вязанию. 

Через сорок лет совместной жизни Софья Андреевна не без 
грустной иронии констатировала: «…гению надо создать 
мирную, весёлую, удобную обстановку, гения надо 
накормить, умыть, одеть, надо переписать его 
произведения бессчетное число раз, надо его любить, не 
дать поводов к ревности, чтоб он был спокоен, надо 
вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений 
родит, но с которыми ему возиться и скучно, и нет 
времени». 



 
Сын занимал центральное место в жизни Александры 
Андреевны. В ранние годы она оказывала на него огромное, 
не сопоставимое ни с чьим иным влияние. Александра 
Андреевна открыла сыну таких поэтов, как Полонский и Фет, 
Ш. Бодлер и П. Верлен, заинтересовала Аполлоном 
Григорьевым и Владимиром Соловьёвым. Вместе они 
постигали новые веяния в поэзии и философии, обсуждали 
политические новости и споры. 

Сын, в свою очередь, ощущал прочную духовную связь с 
матерью и относился к ней с глубоким доверием. Именно ей 
первой он читал свои стихи, доверял сердечные порывы, 
находя у неё понимание и поддержку. В общении матери и 
сына возрастной барьер между ними практически не 
ощущался. Ни с кем иным у него не было такой духовной 
близости и внутреннего сходства. «Мы с мамой — почти одно 
и то же…» — говорил Блок.  Вспоминая судьбы других русских 
классиков, мы не углядим ничего подобного этому 
беспримерному опыту.  

И он отвечал ей трепетной любовью, писал удивительные 
письма, делясь с ней самым сокровенным… Своего сына 
Александра Андреевна пережила лишь на несколько месяцев. 

 

 



 

Варвара Михайловна Покровская родилась в Орловской 
губернии в семье соборного протоиерея. 1 июля 1890 
года она вышла замуж за Афанасия Ивановича Булгакова 
и переехала в Киев. Довольно рано Варвара Михайловна 
овдовела и осталась одна c семью детьми на руках. 
Однако, вместо того чтобы печалиться и роптать на 
судьбу, с характерным ей задором она взялась за 
воспитание и образование своих детей. Многим 
женщинам стоит поучиться у этой удивительной 
женщины терпению, упорству, мягкой строгости в 
отношениях с детьми. 

Булгаков обожал свою мать. Да и могло ли быть иначе: 
всегда весёлая и внешне счастливая, она со смехом 
встречала все трудности. Именно мать привила Булгакову 
любовь к театру, литературе, искусству. Она первая 
заронила в голову юному Мише идею начать сочинять 
прозу — первый рассказ Булгаков написал в семь лет. 

Отражением истинной любви к матери стал 
полуавтобиографичный роман «Белая гвардия». Именно 
с Варвары Михайловны Булгаков списал мать главных 
героев. 



Алиса (в крещении Александра) была дочерью великого 
герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини 
Алисы, дочери английской королевы Виктории.  

Императрица родила четырёх дочерей: Ольгу, Татьяну, 
Марию и Анастасию. Четыре дочери Николая и Александры 
родились красивыми, здоровыми, настоящими 
принцессами. 12 августа 1904 года в Петергофе появился 
пятый ребёнок и единственный сын – цесаревич Алексей 
Николаевич.  

Мать воспитывала детей так же, как воспитывали ее саму – 
по английской «викторианской» модели. «Английский 
воспитательный аскетизм» сложился ещё при детях Николая 
I, когда детям в обязательном порядке на завтрак подавалась 
овсяная каша, в их спальнях было много свежего воздуха и 
обязательный холодный душ в ванных комнатах. Николай и 
Александра позволили своим детям быть просто детьми. 
Императрица сама качала детские колыбели (подписывая в 
это же время деловые бумаги), сама купала наследника и так 
много внимания уделяла детской, что при дворе 
поговаривали, дескать, императрица не царица, а только 
мать. Воспитание их шло естественно и незаметно, они 
любили родителей – и были счастливы.  

 

 



 
От природы Татьяна Фёдоровна была наделена умом, 
красотой, чудесным песенным даром, была отменной 
рукодельницей и в молодости, и в солидном возрасте. Она 
была отзывчивым на чужое горе человеком, всегда помогала 
сиротам и нищим. Т. Ф. Есенина была безграмотной, но делала 
всё возможное, чтобы дети получили образование. Уже 
будучи взрослым Сергей никогда не забывал о родном доме. 
Уехав из дома, он постоянно помогал родителям, «получив 
деньги, обычно шёл на почту и отправлял большую часть 
матери в Константиново». Он всегда искал опоры в 
материнском сострадании и сочувствии. Она была его 
«помощь и отрада». «Много я видел и много я странствовал, 
Много любил я и много страдал, И оттого хулиганил и 
пьянствовал, Что лучше тебя никого не видал». Есенин 
написал это стихотворение — признание перед последним 
приездом домой — 20 сентября 1925 года. А 23 числа Татьяна 
Фёдоровна в последний раз видела его живым. Ей было 
пятьдесят, когда она похоронила сына. В восемьдесят лет 
завершила Татьяна Фёдоровна Есенина, константиновская 
крестьянка, свой земной путь, обретя вечную жизнь в стихах 
своего сына. 

 

 



Елена Ивановна родилась 12 февраля 1879 года в Санкт-
Петербурге в семье архитектора-академика Ивана Ивановича 
Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны. Уже в юные 
годы Елена серьёзно интересовалась литературой и философией.  

В 1899 году Елена Шапошникова впервые встречается с молодым 
художником Николаем Рерихом, ставшим в 1901 году для неё не 
только мужем, но и единомышленником. Общность взглядов, 
духовная близость, глубокие взаимные чувства сделали этот союз 
необычайно прочным. Многие картины Николая Рериха являются 
результатом их совместного творчества. Художник называл её в 
своих произведениях Ведущей. 

В августе 1902 года в семье Рерихов родился старший сын Юрий, 
ставший в будущем учёным-востоковедом с мировым именем, а в 
октябре 1904 года появился на свет младший из Рерихов – 
Святослав, будущий художник, мыслитель, общественный 
деятель. Елена Ивановна уделяла большое внимание воспитанию 
детей – читала им книги, занималась иностранными языками и 
музыкой. Вместе они посещали лучшие концерты, выставки и 
театр. Она помогала каждому из сыновей выявить собственные 
интересы и склонности и создавала для их развития наиболее  
благоприятные условия.  



 
Олицетворением всех русских  матерей-героинь стала 
кубанская крестьянка Епистиния Степанова, положившая 
на алтарь Победы самое дорогое, что у неё было - жизни 
своих девятерых сыновей: Александра, Николая, Василия, 
Филиппа, Федора, Ивана, Ильи, Павла и Александра.   

Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. 
А. Епишев в 1966 году писали ей: 

«Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых 
дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги 
во имя Советской Отчизны. … Вас, мать солдатскую, 
называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее 
тепло своих сердец, пред Вами, простой русской 
женщиной, преклоняют колени». 

На Кубани, в станице Днепровской, открыт музей. Он носит 
имя братьев Степановых. В народе его называют ещё 
музеем русской матери. Приравняв её материнский 
подвиг к ратному, Родина наградила Епистинию 
Фёдоровну Степанову боевым орденом «Отечественной 
Войны» 1 степени. 

 



В апреле 1910 года Анна вышла замуж за известного поэта 
Николая Гумилёва. 18 сентября 1912 года Анна Андреевна  
родила Гумилёву сына, который был назван Львом.  

Лев Николаевич Гумилёв многое вытерпел из-за того, что он 
был сыном Гумилева и Ахматовой. В марте 1935 года он был 
исключён из университета и арестован. Ахматова срочно 
выехала в Москву, где Михаил Булгаков помог ей составить 
письмо Сталину с просьбой об облегчении участи сына. В 
марте 1938 года Лев Гумилёв снова арестован. Ахматова 
провела, по ее словам, семнадцать месяцев в длинных и 
горестных тюремных очередях, чтобы сдать передачу сыну и 
узнать о его судьбе. Облачённые в стихи переживания этих 
мучительных лет составили цикл «Реквием», который она два 
десятилетия не решалась зафиксировать на бумаге. 

Анна Ахматова была похоронена на Комаровском кладбище 
под Ленинградом. Лев Гумилёв, когда строил памятник 
матери вместе со своими студентами, камни для стены 
собирал, где мог. Стену клали сами – это символ стены, под 
которой стояла его мать с передачами сыну в «Кресты». Там, 
где сейчас барельеф Ахматовой, первоначально была ниша, 
похожая на тюремное окно; символично, что в дальнейшем 
эта амбразура была закрыта барельефом Ахматовой. 

 



 
Удивительной и многогранной женщиной была мать первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Она родилась в семье малограмотных, но трудолюбивых 
людей. Желая дочери лучшей участи, родители отправили 
Анну учиться, но проучилась она недолго — карты смешала 
революция. Разгром, разруха, новая власть… Семья 
Матвеевых уехала за город, но и там не стало спокойнее. 
Один за другим умерли родители и брат Анны. Она осталась 
одна, но и это не сломило её духа. Она подняла на ноги 
младших братьев и сестёр, вышла замуж, родила детей и 
прожила долгую жизнь, полную радостей и горестей. 

Одним из самых постоянных и сильных увлечений Анны 
Тимофеевны были книги. Она даже пробовала себя в 
литературном мастерстве. К сожалению, как писатель Анна 
Гагарина известна немногим. 

О чём писала мать первого космонавта? Конечно, о сыне. Ее 
книги полны малоизвестных фактов, автобиографических 
воспоминаний. Здесь и радость, и боль, и тоска по 
безвременно ушедшему сыну. 

 

 

 



По воспоминаниям, Мария Ивановна была крайне деятельной 
и любящей заниматься по хозяйству женщиной. Нетерпимость 
к беспорядку передалась и сыну. Мария Ивановна с 
удовольствием занималась готовкой, увлекалась кулинарией. 
На каждый праздник она готовила большое блюдо из пирогов 
с творогом, капустой, с рисом и яйцами. Владимир 
Владимирович до сих пор с теплотой в голосе вспоминает о 
том, какими вкусными были ватрушки, приготовленные 
мамой. В семье царила атмосфера гостеприимства и 
дружелюбия, уважения к старшим. 

Родители будущего президента через всю жизнь перенесли 
воспоминания об ужасах войны. Отец, Владимир 
Спиридонович  при защите Невского пятачка  получил тяжёлое 
ранение, а Мария Ивановна так и не смогла оправиться после 
убийства фашистами её родной матери. Они прививали 
Владимиру Владимировичу чувство справедливости, уважения 
к человеческой жизни, умение постоять за себя и тех, кто 
слабее. 

Владимир Спиридонович и Мария Ивановна Путины до 
старости прожили вместе и умерли в один год. 

 

 



 




