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Акулинин Матвей Борисович 

Рук. – Нестерова Любовь Михайловна 

Московская область 

 А был он лишь солдат… 

Именами героев Великой Отечественной войны называют улицы, им 

возводят памятники. А если подумать, о скольких героях нам не суждено 

узнать? Но они никогда не исчезнут из сердец и памяти своих близких. А мы 

всегда будем благодарны им, ведь умирать, защищая свою страну до 

последнего, – это и есть настоящий подвиг! 

Вот я снова в нашем школьном музее… 

…В послевоенном 1946 году заявление на розыск и установление судьбы 

не вернувшегося с войны солдата подала его жена Мария Ильинична Акимова 

из д. Прудки. Первого октября 1941 она получила последнее письмо от мужа и 

больше ничего о его судьбе не знала. Раменский военкомат сделал 

необходимые запросы, но судьбу Ивана Михайловича Акимова так и не 

прояснил. По существовавшей тогда практике к дате последнего письма 

прибавили 3 месяца и его официально признали пропавшим без вести в декабре 

1941-го. 

Жена, конечно же, не могла знать, что, когда она читала письмо от мужа, 

это был первый день его пребывания в плену. Дальнейшая судьба Ивана 

Акимова – в его персональной карте пленного. 

Военнопленный Акимов Иван Михайлович (персональный номер 134048) 

родился 25 мая 1909 в д. Прудки Раменского района Московской области, рост 

178 см, темноволосый. Гражданская специальность – слесарь. Фотографии в 

карте нет, но есть отпечаток большого пальца правой руки. 

Служил Иван Акимов в 886-м стрелковом полку, который входил в 

состав 298-й стрелковой дивизии, сформированной летом 1941 г. в Московском 

военном округе. На фронт был призван 30 июня 1941-го. В плен попал 30 

сентября под Ямполем.  

В конце августа дивизия вошла в состав сформированного 14 августа 

Брянского фронта, задачей которого было прикрытие брянского направления на 

стыке Центрального и Резервного фронтов. Бои на этом направлении были 

частью стратегической операции по обороне Москвы. Наступление на 

брянском направлении началось 30 сентября ударом танковой группы 

Гудериана (до 170-180 танков) на линии Путивль – Ямполь – Шатрищи. 

Севернее Ямполя 30 сентября 298-я дивизия была рассечена на две части, и в 

тот же день Иван Акимов попал в плен. Вот так бывает! Что он чувствовал? О 

чем он думал? На что надеялся?.. 

Карта пленного Акимова была заведена в лагере военнопленных stalag 

IVB Muhlberg (в 50 км севернее г. Дрезден). Этот лагерь был создан в сентябре 

1939 года, являлся интернациональным и был самым большим в Германии. 

Военнопленные не содержались на территории лагеря постоянно. Они были 

рабочей силой, и комендатура лагеря распределяла их по рабочим командам и 

рабочим батальонам. В один из таких батальонов 12 ноября 1941 был 

направлен и Акимов. Zittau (Циттау) – это место дислокации батальона.  
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Условия содержания тех, кто направлялся в эти батальоны, не отличались 

от условий других пленных. Известно: это были либо отдельные мини-лагеря, 

либо отдельные бараки на территории общих лагерей. Такой же голод, холод и 

болезни, такая же высокая смертность. В Циттау военнопленные 104-го 

рабочего батальона размещались на территории лагеря, где содержались 

советские военнопленные, поляки, евреи, бельгийцы, французы, югославы, а 

впоследствии и итальянцы. 

Зима 1941 – 1942 годов была самым тяжким испытанием для советских 

военнопленных. Многие лагеря не были готовы к их приему в таком огромном 

количестве, а многие вообще организовывались вновь. В эту зиму часть лагерей 

вымерла почти полностью, в других смертность также была огромной: 

антисанитария, холод, болезни и фактическое отсутствие медицинской 

помощи... 

А Марии Ильиничне в официальной бумаге сообщили, что 12 января 1941 

года Иван Акимов умер. В его карте пленного факт смерти зафиксирован 

стандартным штампом в виде креста. Никаких отметок о его пребывании в 

лазарете нет, значит – умер в лагере, скорее всего, в период одной из эпидемий. 

Анализ других карт военнопленных 104-го батальона позволяет предположить, 

что Акимов похоронен на кладбище п. Хартау (южная окраина Циттау). 

Именно это кладбище указано как место захоронения у других умерших в 

батальоне в декабре 1941 и начале 1942 года. Там похоронено 268 советских 

военнопленных и угнанных в Германию наших соотечественников, известны 

имена менее чем 40 из них. 

Вспоминаются  строки Сергея Орлова: 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей Земля –  

На миллион веков… 

Кто же он – герой Великой Отечественной войны? Не этот ли простой 

солдат, в самом начале войны оказавшийся в немецком плену? Разве мы можем 

вычеркнуть его из списка Бессмертного полка? Не имеем на это права!  

 

 

Алабердов Азнаур Заурович, 

Алабердова Юлдуз Менглибиевна 

Рук. – Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Мой прадедушка – герой 

Мой прадедушка, Ксиров Юсуф Сагет-Гереевич, родился в 1920 году. Он 

уроженец Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края. 

До войны мой прадедушка окончил школу колхозной молодежи в ауле 

Эркен-Шахар, педучилище в городе Черкесске, педагогический институт в 

городе Микоян-Шахар (ныне г. Карачаевск). Работал в родном ауле Эркин-
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Юрте директором школы. Потом – на машино-тракторной станции 

заместителем начальника по комсомолу. Все было у молодого человека, чтобы 

жить да жить: юная жена (тоже учитель), только что родившийся сын. 

Юсуфу был всего двадцать один год, когда началась Великая 

Отечественная война. В августе 1942 года его призвал Черкесский областной 

военкомат в действующую армию – в 985-й артиллерийский полк 320-й 

стрелковой дивизии. Грамотного и образованного Юсуфа Ксирова 

командование поначалу определило служить писарем. Однако молодой человек 

предпочел штабу передовую, стал наводчиком орудия. Через несколько 

месяцев мой прадедушка вместе с другими бойцами противостоял натиску 

немецких танков, которые рвались к нефтеносным районам Северного Кавказа. 

В одном из ожесточенных боев Ксиров Юсуф погиб. Это случилось, по данным 

архива Министерства обороны, 7 декабря 1942 года возле хутора Кречетов в 

Чечено-Ингушской АССР. 

Мой прадедушка прожил очень короткую, но героическую жизнь. Он пал 

смертью храбрых, защищая родную страну от врага.  

Слава Героям!!! 

 

 

Алленов Матвей Игоревич 

Рук. – Алленова Екатерина Игоревна 

Курганская область 

Промысел, прославивший село Канаши 

Ценным промыслом, прославившим село Канаши, стало ткачество.  

В 1920 году женщины села решили организовать производство по 

выделке шерстяных и реможных половиков. В числе первых организаторов 

были Анна Васильевна Яковлева, Антонина Степановна Полякова, Елизавета 

Сергеевна Яковлева, Наталья Степановна Раева, Анна Николаевна Ананьина, 

Мария Спиридоновна Медведева, Татьяна Ефимовна Чижова, Анна Ефимовна 

Сухих. 

В 1924 году женщины-кустарки объединяются в артель. В 1925 году 

Антонина Степановна организовала эту артель ткачих по производству ковров 

и половиков. В ней работали 26 женщин. Председатель – Яковлева Анна 

Васильевна. Кустарки объединились, чтобы вместе трудиться и строить новую 

жизнь. Они обосновались в доме бежавшего кулака. Принесли в него 

примитивные станки, основу, нитки. В кредит брали шерстяной уток.  

На первом собрании избрали правление и ревкомиссию. Так 25 декабря 

1925 года крестьянки-кустарки создали артель. Через год в артели работало уже 

54 человека. 

Когда А.С. Полякову послали учиться в академию коммунистического 

воспитания в Москву, она встретилась с Н.К. Крупской и долго разговаривала с 

ней, рассказывала об артели, передала письмо женщин-кустарок, в котором они 

рассказали о своих мечтах и надеждах, желании жить и работать по-новому. 

У Крупской же они просили разрешения назвать артель ее именем. 

Конечно же, Надежда Константивна согласилась. Артель развивалась и 
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наращивала темпы. В 1926 году артель ткала половики и вязала варежки. В 

этом году было выткано 18 тыс. метров половиков. В 1927 году выткано 1652 

метра половичных дорожек и 79 штук махровых ковров. В марте 1928 года в 

артели им. Крупской  работало уже 59 человек. Артель дала в 1928 году 3888 

метров половичных дорожек и 297 штук махровых ковров. В артели был 

полный порядок: отсутствовали растраты, была чрезвычайная экономия 

расходов каждой кооперативной копейки (первоначальный паевой взнос членов 

артели – 5 рублей, в Сельхозбанке взяли ссуду в 1000 рублей). 

Когда увеличился спрос на ковры, женщины-ткачихи стали заказывать и 

новые рисунки на ковры. 

Ковры имели сбыт в Сибири, на Дальнем Востоке, образцы шли за 

границу. На Нижегородскую ярмарку еще в 1928 году отправили от 

Шадринского и Тюменского округов 8 вагонов махровых ковров.  

В коврах преобладали рисунки с революционной тематикой 

(красноармеец, скачущий на коне) или сюжеты природы, звери, птицы Сибири.  

Учувствовали кустарки и в Шадринской кустарной выставке в августе 

1928 года. Артель им. Крупской получила премию в 20 рублей. 

Женщины стремились увеличить ассортимент изделий. Они захотели 

научиться ткать ворсовые ковры (восточные, «персидские»). 

В 1930 году выехали в Москву, а оттуда в Тбилиси и Ереван председатель 

артели Агния Евгеньевна Мальгина и ткачиха Мария Спиридоновна Медведева. 

Там им дали чертежи новых станков, по которым потом в канашах был 

изготовлен 1-й станок (после их будет 80!). Качество первого ковра возили 

проверять в Москву. Первой учительницей Марии Спиридоновны была 

Валентина Федоровна Воложанина, а потом она стала учить мастерству ткать 

восточные ковры и других женщин. 

В 1934 году ученицей Марии Спиродоновны была Мария Леонтьевна 

Соколова (позднее она первая получила звание «Мастер золотые руки» и орден 

Ленина). Так в в 1930-х годах началось обучение ткачеству ворсовых ковров 

уже многих ткачих. Мастерицы и их ковры стали известны по всей стране и по 

заданию «Коверкустэкспорт» (позднее) начали ткать и на экспорт. 

Ковроткацкая артель им. Н.К. Крупской – участник многих всемирных 

выставок – парижской (1937 г.), Нью-Йоркской (1939 г.), где был представлен 

ковер «Ленин читает газету "Правда"». 

Недостатком являлась техническая неграмотность (46% женщин в артели 

были вообще неграмотными). Это мешало быстрому переходу к улучшенному 

и более легкому способу производства. расили шерсть в маленьких котлах, 

воду носили из колодцев ведрами, красители были растительные. Крашеную 

пряжу полоскали до 5 раз! Сырья не хватало. На первых порах даже сами 

выращивали лен и пряли пряжу. 

Только стало налаживаться ковроткацкое производство, как началась 

война. Она не оставила труд ткачих, хотя многие ушли на 

сельскохозяйственные работы, заменяя мужей и братьев. В 1942 году двое 

ткачих отправились учиться на трактористок и стали работать в колхозе.  

В феврале 1943 года уже 6 ткачих поступили на курсы трактористов. 
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Работать в артель пришли подростки и пожилые женщины. По решению 

работниц рабочий день был удлинен до 12 часов. 

В цехах шили обмундирование солдатам, вязали носки, варежки, шали, 

плели коврики из камыша.  

В послевоенное время ткачих посылали на разные работы в колхозы, на 

элеваторы и даже на лесозаготовки в Восточную Сибирь.  

Но, несмотря на трудности военного и после военного времени, артель 

набирала силы. 

В 1947 году, к 800-летию Москвы, по специально подготовленному 

рисунку был выткан ковер «Юбилейный».  

В 1950-х годах площадь цехов составляла 525 м2, а располагалась артель в 

Соколовском доме и в здании бывшей мельницы.  

В хозяйстве имелись двухкиловаттная динамомашина, нефтяной 

двигатель «Фурор», трепальная и шерсточесальная машины, сновальный 

станок, механическое мотовило, самопрялка, 48 ковроткацких станков. Мастера 

продолжают ткать махровые и ворсовые ковры с крупными цветочными 

зелеными и голубыми узорами на черном фоне. Они были сотканы из крученой 

толстой пряжи, что создавало похожую на каракуль поверхность ткани. Именно 

эти изделия положили начало созданию ковров по созданию ковров по 

русскому традиционному рисунку с цветочными и геометрическими 

орнаментами (ковры «Охота» и «Косули»).  

В 1955 году в артели было изготовлено 1678 м2 ворсовых ковров, 

махровых – 3302 м2. 

Мастерство ткачих росло. Рисунки совершенствовались. Цветочный 

рисунок пользовался спросом, особенно ковер «Малинка» по рисунку 

Александры Павловны Чижовой.  

В 1956 году артель заняла второе место в стране по производству 

ворсовых ковров, уступая только мастерам Дагестана. 

В 1960 году ковры Канашинской артели получили спецдиплом 2 степени 

на Всемирной выставке в Брюсселе. Ковры «Курганский» и «Цветы» были 

отправлены в Москву, потом в Италию.  

В связи с оснащением производства машинами произошла реорганизация 

артели. В октябре 1960 г. артель им. Н. К. Крупской реорганизуется в 

Канашускую ковроткацкую фабрику им. Н.К. Крупской (директор Яковлев 

Гений Петрович). 

Большую роль играли рисунки художников, по которым ткачихи ткали. 

Много было вложено труда художниками: розой Матвеевной Сосуновой (более 

30 рисунков), Анатолием Петровичем Бабенко, Ольгой Анатольевной Иониной 

и др.   

Художественный совет собирался регулярно, а иногда и экстренно, если 

поступал заказ на ковер. Изделия экспонировались на выставках в нашей стране 

и за рубежом. Так, в 1963 г. ковры демонстрировались в Лейпциге, в 

Будапеште, в 1965 г. – в Дамаске, в Познани, в 1966 г. – Монреале и Осаке, в 

1967 г. – в Загребе.   
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Вторая ткачиха получила звание «Мастер – золотые руки». Это Конюкова 

Александра Павловна.  

В 1962 г. На Канашской ковроткацкой фабрике трудилось 657 человек. В 

декабре 1962 г. Канашинская фабрика объединилась с Ольховской «8-е Марта». 

С каждым годом растет многообразие ковров. Ткут уже ковры ворсовые, 

паласные, синелевые, махровые. Ткут ковровые дорожки, шерстяные 

половинки, выкладные и декоративные коврики. Готовятся сувенирные изделия 

в честь 50-летия Советской власти (1967 г.). Ткать стали «курские ковры» 

(двусторонние, ручной работы). Ткали в механическом цехе комплекты на 

диван и кресла (начальник цеха Сысоева Галина Петровна, в ворсовом цехе – 

Медведева Александра Петровна). Работало 5 бригад по 25 человек в каждой. 

Цех ткал ковры на экспорт 11 лет!  

Как на любом предприятии, на фабрике были свои «маяки» – наставницы, 

мастерицы, любящие свое дело. Это, прежде всего, Александра Павловна 

Конюхова, которая обучила ковроткацкому ремеслу десятки работниц. Ей 

давали для обучения бригады молодых девушек. Как только выучатся 

мастерству, работают самостоятельно, а наставнице дают новую бригаду.  

В ворсовом цехе продолжали пользоваться ручными орудиями труда – 

колотушкой, ножом-крючком, ножницами, пока в 1970-х не была приобретена 

стригальная машина. 

Через большой паласный цех проходило много учениц, учиться было у 

кого: это Заерок Галина Петровна, Сысоева Валентина Васильевна, Груздева 

Валентина Васильевна. Начальник цеха – Зиновьева Анна Петровна. В 

большом паласном цехе проработала в этой должности она до пенсии. Анна 

Петровна рассказывала: «С людьми контакт в цехе был налажен, а это в работе 

немаловажно.  Всегда идешь на работу с хорошим настроением. Новенькие в 

коллективе быстро осваивались. Привозили к нам в цех в те 1960 – 1970-е годы 

подростков из Шадринска и других мест: тех, кто не учится и не работает, их по 

просьбе милиции и по согласованию с дирекцией фабрики брали на обучение и 

на работу. Жили они в общежитии; освоив ремесло, оставались работать и 

дальше. До 40 человек привозили. Мастерицы цеха помогали приезжим, всех в 

люди выводили. В цехе праздники проводились всегда вместе. На просьбу 

руководства остаться и поработать после окончания рабочего дня всегда 

соглашались. Работа приносила радость…» 

В 1966 году при плане 27000 м2 ковровых дорожек и ковров дано было 

фабрикой 38000 м2. В юбилейный 1967-й год продукции произведено на 1 млн. 

133 тыс. руб. План перевыполнен!  

В 1970 г. построили новый корпус для выпуска ворсовых и паласных 

ковров – типовое двухэтажное здание. Производство ковров увеличилось в два 

раза.  

25 декабря 1975 г. фабрика отмечала золотой юбилей. В этот год 

ковроткацкое предприятие заняло 3 место в России среди 28 таких 

предприятий.  

Канашинскую фабрику, где строились и почти ежегодно сдавались в 

эксплуатацию новые здания (цех покрасочный, цех механический, цех 
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подсобный), можно было поставить в ряд с другими предприятиями легкой 

промышленности в нашей стране. Гордиться можно было фабрикой и ее 

прекрасными людьми! 

С 1970-х годов ковры стригли машиной, это облегчило труд ткачих, 

повысило качество ковров. В 1990-е годы открыт вязальный цех, было 

приобретено 6 швейных машин, 4 вязальных «Нивы». 

В 1990 г. на фабрике работали 397 человек, в том числе 29 инженерно-

технических работников, 6 служащих, около половины работающих – старше 

40 лет. Цеха перешли на односменную пятидневную неделю. 

Коллектив ковроткацкой фабрики умел не только работать, но и 

прекрасно отдыхать. Тут были свои танцоры, певуньи, юмористы, любители 

КВН и всевозможных вечеров отдыха и спортивных соревнований. Хором 

руководил Николай Дубровин. Ответственная за художественную 

самодеятельность являлась Галина Сергеевна Подгорбунских. Участники 

художественной самодеятельности были членами агитбригады, выступали в 

хоре РДК, без них не проходило ни одного праздника села.  

В 1990-е годы («перестроечное» время) фабрика была на краю гибели. 

Перестали работать филиалы (Ольховское, Кривское, Вознесенское отделения, 

вязальный цех надомниц в Кургане). В 1993 году на фабрике работала всего по 

3 дня в неделю, не стало хвать сырья, средств для приобретения всего 

необходимого для производства продукции. В 1993 – 1994-х годах занято 

работой только 3 цеха: машинный (изготовление паласов), вязальный и 

швейный. Оплата шла товарной продукцией и сырьем. Технику пришлось 

продать. С 1993 года фабрика перестала существовать как производитель 

художественной продукции. 

В 2022 году, в год 340-летнего юбилея села Канаши, около здания 

бывшей конторы Канашской ковроткацкой фабрики (в настоящее время в нем 

расположена администрация сельсовета, почта и отделение сбербанка) был 

установлен памятник Канашской ковроткацкой фабрике.  

 

 

Алмазова Алиса Александровна 

Рук. – Печурина Любовь Александровна 

Калужская область 

Жизнь прожить – не поле перейти 

Весна 1960 года. Кремль. Седой и величественный, близкий сердцу. 

Замирая, входила в Большой Кремлевский дворец депутат Верховного Совета  

СССР, Герой Социалистического Труда Балабаева Прасковья Даниловна. 

Обыкновенная женщина. Доярка по профессии. Дочь крестьянина-бедняка. 

Сила духа, верность Родине и любовь к людям всегда отличали Прасковью 

Даниловну. Несмотря на испытания, выпавшие на ее долю, она выстояла и 

стала сильной. О ней будет мой рассказ. 

На краю деревни Фролово Дзержинского района Калужской области 

стоял дом крестьянина Данилы Киселева. Крытый соломой, с небольшими 

оконцами. Здесь в 1913 году родилась Прасковья Даниловна, пятый ребенок в 
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семье. «В жизни у меня так было, что горьких дней и не пережить. В моей 

судьбе горе и счастье рядом топали», – говорила Прасковья Даниловна. Росла 

не в дырявой нужде, но и не в сытости. Побираться не ходила, но мясную 

похлебку ела только в праздники. Может, как-то иначе сложилась бы жизнь 

Прасковьи, но случилось такое горе, которое поправить невозможно. В самом 

безмятежном детстве своем она испытала тяжелую боль. Мамы не стало. 

Пришлось бросить учиться и помогать отцу. 

В деревне Фролово организовали колхоз, а Прасковье хотелось в город. 

Уехала в Москву. И город ей понравился, и люди, но сердце по родным местам 

тосковало. «Из деревни тебе никуда. Твоя судьба тут», – заметила ей сестра, 

когда Прасковья вернулась в село. 

Встретила тракториста Тимофея Балабаева, которого полюбила всем 

сердцем, и вышла за него замуж. Родила двух сыновей и была очень счастлива. 

«Почему мне одной столько счастья дано?» – не раз задавала себе вопрос 

Прасковья.  

Когда услышала о войне, закричала, забилась в истерике. На фронт 

провожала мужа, будто сердце из груди вырывала. Чувствовала Прасковья, что 

последний раз видит Тимофея. Приходили редкие солдатские «треугольнички», 

а потом пришла похоронка. Плакать сил не было. Жить не хотелось. Не ела, не 

пила несколько дней, а потом опомнилась: сыновей надо растить. 

И еще не раз опаляла война Прасковью Даниловну своим огнем. Не раз 

она выла по-бабьи, оплакивая гибель родных и близких. Пухла с голоду сама и 

терзалась от того, что не могла накормить детей. В минуты отчаяния вспомнила 

слова Тимофея: «Случится что – к людям иди». Когда пришла к бригадирше в 

колхоз просить работу потяжелее, та ее поняла. Подобрала самую тяжелую. 

«Работа тебе лучше всякого лекарства поможет», – сказала та. 

Шло время, подрастали сыновья. Прасковья Даниловна радовалась и 

мечтала о большой семье. Колхоз креп год от года. А вскоре председатель 

предложил ей пойти на ферму. Работать на ферме трудно: от темна до темна. 

Дети одни по вечерам оставаться будут, да и днем без присмотра, но колхоз 

всегда помогал Прасковье, поэтому не смогла она отказать, пошла на эту 

беспокойную работу. «На добро отвечают добром», – решила она. 

Приглядывалась к женщинам, работавшим рядом, читала книжки по зоотехнии, 

статьи из газет о работе доярок, набиралась своего опыта. Председатель 

колхоза Суменков Д.Ф. разглядел в Балабаевой незаурядные способности, 

твердил, что она должна стать калужской Ковровой (П.Н. Коврова – доярка из 

Рязанской области, 16 лет доившая по 5000 килограммов молока в год от 

коровы). 

Работала Прасковья Балабаева самозабвенно. Чуть свет – Паша уже на 

ногах. Шла в коровник – деревня еще спала. Луна гуляла по небу, когда 

возвращалась домой. Сыновья к ней тянулись, когда приходила с работы, а 

усталость валила с ног. Руки ныли, опухали пальцы, боль разливалась от кистей 

к локтям и выше, к плечам. Но не отступила Прасковья, думала: «А как же 

Коврова? Что скажут люди?» Так шли дни, недели месяцы трудовых будней. 
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В 1954 году Прасковья Даниловна заняла первое место в 

социалистическом соревновании доярок Калужской области. Трехтысячный 

рубеж остался позади. На следующий год она стала участницей Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки, возглавила соревнование за четырехтысячные 

надои молока от коровы. И  этот рубеж был взят. Впервые в Калужской 

области. И Прасковья Даниловна была не одна. За ней шли сотни мастеров 

высоких надоев молока.  

Вся область следила за работой Балабаевой, когда она взяла 

обязательство надоить не менее пяти тысяч килограммов молока от коровы. 

Это случилось в канун 1958 года. Десятки людей узнали, что доярка колхоза 

«Путь к коммунизму» Прасковья Даниловна Балабаева довела годовой удой 

молока от фуражной коровы до 5722 килограммов. 

Поставленные рубежи были достигнуты. Среди работников сельского 

хозяйства Калужской области стала Прасковья Даниловна Балабаева первым 

Героем Социалистического труда. Называли ее матерью калужских доярок. 

Знала доярка, что за труд ей воздается почет, трудом на него и отвечать. 

Продолжала она работать неутомимо. Думала, счастью не будет конца. Но 

жизнь – как порожистая река. То течет плавно, то вдруг крутовертью на 

порогах завертится. Так и жизнь Прасковьи. 

Неожиданно на нее обрушилась беда. Сгорел ее родной дом.  

Колхоз построил новый, светлый, с железной крышей. Счастью не было 

границ. Старший сын жил своей семьей. Младший, Ростислав, привел в дом 

молодую жену. Родился внук, уже обнимал своими ручонками бабушку, но 

вдруг трагически погиб Ростислав. 

Для Прасковьи, как для любой матери, было невыносимо больно и тяжело 

смириться со смертью своего сына. Не один год прошел, пока Прасковья 

Даниловна пришла в себя. Ушла на пенсию, решила жить ради внуков. Но дома 

без работы сидеть не могла, вернулась в родной коллектив. Руководила второй 

редькинской фермой. Слава о ее коллективе гремела на весь район. И все знали: 

Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина и ордена «Знак 

почета» коммунистка Прасковья Даниловна Балабаева остается в строю. Все 

такая же неугомонная, до конца преданная своей профессии, горячо любящая 

людей и Родину. 

Односельчане гордились и гордятся верной дочерью своего народа. 

 

 

Ахатов Данис Рамисович, 

Ахатова Наталья Асхатовна 

Рук. – Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Мой герой войны 

Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война. Сколько горя и слез принесла она в каждую семью. Многие не 

вернулись домой к родным и близким. Так случилось и в моей семье. Я хочу 

рассказать о моем прапрадеде, который участвовал в этой страшной  войне.  
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Мой прапрадедушка, Нигматулин Валий Хисматуллович, родился в 

обычной деревенской семье в 1911 году в селе Истяцкое Тюменской области. 

Рос большим помощником своим родителям. После окончания школы работал 

в Арамильской слободе на мукомольном комбинате начальником цеха. Там 

познакомился со своей будущей женой, у них родилась дочь Зиннура. К началу 

войны Валию было всего 30 лет.  

В ряды Красной армии был призван военным комиссариатом 

Викуловского района. Тогда на защиту Родины встала вся страна, в том числе и 

мой прапрадед. В 1941 году служил в 109-й отдельной стрелковой роте 13-й 

армии, сформированной в городе Котельнич Кировской области.  

В ночь на 30 июня 1942 года, совместно с первым танковым корпусом,  

рота, где служил Валий, стала выдвигаться на деревню Дубровка 

Кузьминского, ныне Ливинского района. Авиация противника подвергла их 

ожесточенной бомбардировке. В 6 часов утра 30 июня  гитлеровцы ввели 

свежую пехотную дивизию, но, несмотря на численное превосходство немцев, 

наши солдаты не отступили и  смогли закрепиться в деревне Бараново.  В том 

неравном бою  мой прапрадед был ранен в бедро и через 13 дней умер от ран в 

госпитале. Похоронен в братской могиле в селе Афанасьевка Измалковского 

района Орловской области.  

Так и не узнал наш родной, что его малолетняя дочь Зиннура (моя 

любимая прабабушка) трудилась в тылу, как и многие подростки, помогала 

взрослым приблизить Победу.   

Мой прапрадед геройски погиб, защищая нашу милую Родину. Светлая 

память о герое живет в наших сердцах. Ежегодно в День Победы мы 

принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Когда несу портрет моего 

прапрадедушки Нигматулина Валия Хисматулловича, я очень горжусь тем, что 

и он внес вклад в Великую Победу. 

 

 

Бабичева Алеся Андреевна 

Рук. – Макаровская Людмила Николаевна 

Архангельская область 

История «особенного» человека» 

Цепями по рукам и по ногам 

Меня сковал мой матадор извечный. 

Мой враг – внутри. И поединок там 

Я с ним веду упорный, бесконечный… 

Моя Вселенная – Россия. Моя Родина – Архангельская область. Мой дом 

– маленький городок Коряжма. И я горжусь тем, что и у нас живут люди, чей 

вклад в литературу бесценен. Стихи, вынесенные мною в эпиграф, принадлежат 

самобытному коряжемскому поэту и прозаику Андрею Давидовичу Карпу, 

которого судьба с раннего детства и до нынешних дней испытывает и 

испытывает на прочность. 

Андрей Давидович родился в Коряжме 17 марта 1961 года, и жизнь его 

родителей, Давида Наумовича и Галины Петровны, изменилась до 
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неузнаваемости. Им пришлось забыть про себя и полностью посвятить себя 

сыну: у мальчика обнаружилась тяжелейшая форма ДЦП. С 3 до 14 лет каждый 

год родители возили сына в лучшие санатории, не осталось ни одного крупного 

специалиста в этой области, кому бы его не показали, но все напрасно. Мечте 

поставить сына хотя бы на костыли не суждено было сбыться. Мама Андрея 

оставила работу, стала домохозяйкой. Отец всю мебель в квартире для сына 

сделал собственными руками: парту, столы, стулья.  

Повезло мне с отцом. От зари до зари 

Он надежда моя и опора. 

Не дает унывать. Все желанья мои 

Понимает отец с полуслова…  

(«Мой отец») 

Андрей, несмотря на болезнь, а вопреки ей, преодолел все: не держалась 

голова – научился держать ее, не мог сидеть – теперь по несколько часов в день 

сидит и работает, с отличием окончил школу, самостоятельно изучил 

английский язык в дополнение к школьному немецкому, чтобы читать книги в 

оригинале. А с какой любовью Андрей говорит о маме: «Она была для меня 

всем – руками, ногами, глазами и даже иногда головой. Я так привык видеть ее, 

чувствовать тепло ее любви, что когда она умерла, эта потеря опустошила 

меня». Мама Андрея ушла из жизни в 1992 году. 

Я помню день. 

Листва с деревьев пала. 

Тогда оставив все дела, 

К дивану моя мама подошла: 

«Подвинься. Я, сынок, устала…» 

Прижался к маме я. 

И было счастьем 

Лежать вот так с родимым существом. 

Не думал я, не ведал я о том,  

Что этот миг – последний, предпечальный. 

Именно тоска по матери подтолкнула Андрея сесть за компьютер (пальцы 

не могли держать карандаш) и выразить свои чувства в творчестве: сначала в 

прозе, а потом и в стихах. Первые его рассказы звучали в радиопередаче 

«Коряжемские вести», печатались в литературно-художественном альманахе 

«Трехречье», который отражает творчество писателей юга Архангельской 

области. 

Главной темой его рассказов и стихов стала любовь к родине, родителям, 

землякам. В основном Карп писал в прозе. Первое прозаическое произведение 

было выпущено в 2000 году под названием «Нелишний человек». Это была его 

первая автобиографическая книга, в нее вошли рассказы, посвященные родным 

и близким, а в первую очередь маме Андрея. «Без нее не было бы ни этих книг, 

ни меня самого. Все то лучшее, что есть во мне, чем полнится душа, 

устремленная за рамки стен квартиры, заложила она, моя трудолюбивая и 

настойчивая мама…» 
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Также были изданы и другие книги, такие как «Преодоление», роман 

«Взросление», позже вышла еще одна книга, которая является сборником 

прошлых рассказов и сборником писем от читателей. В 2011 году вышла  

книга, в которой Карп попытался дать более-менее справедливую оценку 

двадцатому столетию, – «Суровый век обозревая…». Последней на данный 

момент выпущенной книгой является сборник воспоминаний «Волны памяти». 

Это подборка историй, услышанных от родителей. Еще у Андрея Давидовича 

есть сборники стихов: «Грани любви»,  «Жажда жизни»,  «К востоку от 

запада», «Картины с выставки» и другие.  

В этом 2023 году Андрей Карп отметит свой 62-й день рождения. После 

смерти отца живет в Коряжемском комплексном центре социального 

обслуживания. И каждый день для него – это преодоление трудностей и боли, 

но он не сдается. 

К мужеству 

О, мужество, не покидай меня! 

Когда лавиной рушатся напасти, 

Когда страданья сердце рвут на части, 

О, мужество, не покидай меня! 

Я соглашусь с утратою всего, 

Привыкну жить обрубком бесполезным, 

Лишь не сломался б стержень мой железный, 

Что не дает уйти мне в забытье. 

О, мужество – источник сил моих! 

С тобою все невзгоды одолею 

И, как награду, в солнечной аллее 

Я встречу счастье в блестках голубых. 

История Андрея Давидовича Карпа показывает, что, несмотря на 

жизненные трудности, каждый вправе заниматься любимым делом. Его 

произведения берут за душу, заставляют задуматься о важности жизни, 

важности родителей и близких, о красоте родины. 

 

 

Бельмас Владимир Владимирович 

Рук. – Величко Ирина Леонидовна 

Ставропольский край  

Музей памяти 

Война… Как много горя приносит она людям: смерть, слезы, разрушения. 

Но у каждой войны есть и свои герои, имена которых останутся в памяти 

народа навсегда. 

«Ни шагу назад!» Такой приказ получили защитники Сталинграда и 

шесть долгих месяцев стояли насмерть. Фашисты думали, что нет такой силы, 

которая могла бы их остановить. Но сила нашлась – это советские люди. 

Сталинградская битва – яркое подтверждение тому. На поле боя плечом к плечу 

сражались русские, чеченцы, украинцы, белорусы, казахи, нанайцы, татары. Ни 

на шаг не отступили, так как знали: за Волгой у нас земли нет. И они победили, 
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заплатив очень высокую цену. Сталинградское сражение стало одним из самых 

ожесточенных и кровопролитных, в котором погибли более миллиона наших 

бойцов, но также оно явилось переломным событием в ходе Второй мировой 

войны. 

Я приглашаю вас в музей памяти Сталинградской битвы, чтобы 

вспомнить имена героев.  

Тишина. На смотровой площадке никого нет. Освещение так устроено, 

что можно отлично разглядеть каждый участок грандиозной панорамы 

сражения. Картина завораживает. Такое ощущение, что она оживает у тебя на 

глазах. Уже слышны звуки орудий, лязг и скрежет военной техники, гул 

летящих самолетов, немецкая речь, автоматные очереди... 

Мы видим, как рядовой Матвей Путилов, получив тяжелые ранения в обе 

руки, из последних сил зажимает концы провода зубами, чтобы восстановить 

долгожданную связь. Строчат пулеметы. Один за другим падают на 

заснеженную землю наши солдаты. Три немецких дзота преграждают дорогу 

нашим бойцам. Бесконечные очереди не дают поднять головы и прижимают к 

земле. Две огневые точки противника удалось уничтожить. Третья не 

прекращает вести огонь. Младший сержант Николай Сердюков бросается 

вперед и закрывает амбразуру дзота собственным телом, спасая жизни 

товарищей. Совсем рядом разрываются снаряды, танки с крестами атакуют 

наши позиции. Первая атака отбита, но новая волна надвигается черной 

громадой. Рядовой Михаил Паникаха с бутылками зажигательной смеси ползет 

к вражеским танкам. Шальная пуля разбивает одну из бутылок. Морпех 

превращается в горящий факел. Он бросается на решетку моторного люка и 

разбивает об нее вторую бутылку. Огромные языки пламени поглощают героя и 

подожженный им танк. 

А вот командир пулеметного взвода Ханпаши Нурадилов ведет неравный 

бой с противником. В небе над Доном кружат советские штурмовики. Они 

прикрывают переправу нашей армии. В машину Виктора Рогальского попадает 

снаряд из немецкой зенитной установки. Объятый пламенем самолет летчик 

направляет в колонну бронетехники противника. Взрыв. Огонь и клубы черного 

дыма поднимаются до неба. 

Неподалеку идет танковое сражение. Капитан Михаил Нечаев направляет 

последний горящий Т-34 на головную машину противника. Он идет на свой 

последний таран. 

В это же время наш знаменитый снайпер, мастер маскировки Василий 

Зайцев ведет поединок с немецким «сверхснайпером» майором Кенигом. 

Совсем близко взрывается снаряд. Осколки летят в разные стороны. 

На белом снегу лежит раненый солдат, кровь сочится из раны, слышны 

стоны. Совсем еще юная девушка заботливо перевязывает рану. Маленькая, 

хрупкая, что она делает на войне? В мирное время Гуля Королева была 

актрисой. Снималась в кино, а здесь она ангел-хранитель для каждого раненого 

солдата: и рану перевяжет, и с поля боя вынесет, и в атаку с гранатой в руках 

пойдет. 
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Наконец сквозь гул сражения мы слышим дружное «Ура!» Развеваются 

красные знамена. Наши бойцы идут в наступление. Две армии соединились, 

операция «Кольцо» завершена. Немецкие солдаты бросают свое оружие и 

сдаются в плен. Наши красноармейцы выводят из землянки поверженного 

генерала-фельдмаршала Паулюса. План захватить Сталинград провалился! 

Затихают звуки боя. Наступает тишина, но герои панорамы навеки останутся на 

своем боевом посту – как яркий пример доблести и героизма советского народа. 

Мы не должны забыть всех ужасов Великой Отечественной войны. 

Забыть – это значит предать память. Низко поклонимся героям и дадим клятву, 

что будем помнить и расскажем своим детям о подвиге, который они 

совершили. 

 

 

Блинков Александр Витальевич 

Амурская область 

Дух-хозяин огня 

Старый Хадиуль был мудрым и опытным охотником. Все в деревне знали 

и уважали его, за советом к нему ходили. Всем законам таежным он был 

покорен, и тайга платила ему щедрыми дарами. Что ни день на охоте – 

принесет Хадиуль соболей с десяток, глухарей полмешка да прочей живности.  

Приехал было однажды в деревню молодой Дялунча. Прознал он об 

успехах старого Хадиуля, завидовать стал мудрому охотнику. Вот и решил он 

на хитрость пойти. Схожу, думает, со стариком на охоту, да все секреты и 

разузнаю. С этимы мыслями направился Дялунча прямиком в избу к Хадиулю.  

Хозяин встретил гостя радушно, дал у огня обогреться, стол накрыл 

щедрый – там и похлебка из вяленых рябчиков, и жаркое из медвежатины, и 

юкола. Чаю с оленьим молоком да солью налил. Да только есть не торопился… 

Взял Хадиуль итанги, подошел к очагу, пробормотал что-то негромко, а затем 

обмокнул указательный палец в чай и стал брызгать на четыре стороны света. И 

только потом принялись охотники угощения кушать. 

– Зачем это ты, Хадиуль, чай возле огня брызгаешь? – спросил Дялунча. 

– Как же? Духа-хозяина огня угощать надо. Не угостишь, обидится, не 

будет удачи тебе – ни в жизни, ни на охоте.  

К слову сказать, молодой Дялунча был не верущим во все эти 

предубеждения. Но раз уж в гости приехал к старику, слушал покорно рассказы 

его да внимал всему сказнному.  

– Слыхивал я, Хадиуль, что охотник ты удалой, да больно удача любит 

тебя. Есть ли секрет какой у тебя, как зверя приманить, да побольше добычи 

поймать? – спросил Дялунча. 

– Подя все видит, как попросишь его, так и удача тебе будет на охоте, – 

отвечал старик.  

– А кто этот Подя? – в недоумении поинтересовался молодой охотник. 

– Дух-хозяин огня, это ведь все его владения. И только ему ведомо, кому 

добычи дать, а кого наказать за непокорность.  
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– Слушай, Хадиуль, а можно я с тобой завтра на охоту пойду: больно 

интересно мне стало, что за дух такой у вас здесь обитает, – настойчиво 

спросил Дялунча.  

– Отчего же нет, пойдем, – отвечал Хадиуль – Заночуешь у меня, поздно 

уже. Перед охотой отдохнуть требуется, сил для долгого пути набраться.  

Старик указал молодому гостю на его место, пожелал доброй ночи и сам 

отправился отдыхать.  

Утром охотники собрали свои рюкзаки и отправились в путь. Шли они 

долго. Без конца и края тянулась во все стороны необъятная тайга, щедрая и 

молчаливая. С высоты сопок казалась она большим темным морем. Облака 

окутывали таежные просторы мягкой ватой, и, казалось, лес растворялся в них.  

– Вот и пришли, – сказал Хадиуль – здесь охотиться будем, но для начала 

передохнем. Стемнеет скоро, опасно ночью в тайге. Заночуем, а поутру на 

соболей пойдем. 

Охотники разожгли костер, достали из своих рюкзаков лепешек с рыбьим 

жиром. Хадиуль взял итанги, налил чаю соленого и произнес: «Подя, дай мне 

соболей с мешок, и я не пожалею. Всегда, когда буду пить, тебе налью». С 

этими словами окунул он пальцы в чай да побрызгал на четыре строны. 

– Ну а ты чего? – спросил у молодого охотника Хадиуль. – Надо угостить 

духа-хозяина огня, иначе не видать тебе удачи на охоте. 

После взял мудрый охотник лепешку да покрошил ее в огонь. Стал 

прислушиваться, не трещит ли огонь, не сердится ли. 

– Неужто ты, Хадиуль, веришь в то, что огонь поможет тебе зверя 

поймать? – прервал размышления старика Дялунча. – Думается мне, все это 

дело случая да везения. Что там, огонь? Горит себе да горит, греет да пищу 

варит.  

– Зря ты так говоришь. Огонь этого не любит, – потупил взгляд старик 

Хадиуль. – Он наш хранитель от злых духов. Ни один эвенок не ляжет спать в 

тайге без костра. Хозяин огня все слышит и чувствует. Вот случай был. Старик 

со старухой ловили рыбу, на зиму заготавливали. Пришло время домой 

возвращаться, как вдруг ветер стих, тишина установилась на реке. Взял дед 

чаю, побрызгал, обратился к Подя на коленях, попросил ветра домой поехать. 

Пока в путь собираться стали, ветер подул легкий, поставили паруса старики да 

домой отправились. А как дома очутились, так и прекратился ветер. Вот и 

думай, гость дорогой. А еще давече случай был. Охотились трое, устали, 

привал сделали. Огонь разожгли, принялись добычу разделывать да яства 

приготавливать. И вдруг воткнул один их них нож возле огня. Да значения 

этому-то не придал. А Подя не любит этого, поранить его можно. Спать легли 

охотники, так огонь и погас. Замерзли во сне и не вернулись домой более. Ты 

как знаешь, а я с Подя поделюсь да об удаче попрошу. 

Послушал Дялунча старика да подумал по-своему: «Да что-ж это, огонь 

мне будет указывать, где удачу за хвост поймать, а где умереть суждено? Не 

бывать такому. Не стану я лепешку свою в огонь кидать».  

На том и спать легли охотники. 
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Утром просыпается Хадиуль. Видит, снег выпал. Кругом бело, аж глаза 

слепит. А Дялунча-то нет. «Неужто один на охоту отправился?» – подумал 

старик. Глядит: на снегу следы человечьи, в лес ведут. Взял Хадиуль ружье, да 

побрел по следам. Вдруг видит: ноги торчат. Подошел поближе – да так и 

обмер. Дерево трухлявое упало да придавило Дялунча. И тут послышалось 

старику вдалеке будто легкое дуновение ветерка, едва уловимое. Оглянулся 

мудрый Хагиуль и вдруг увидел среди деревьев дряхлого, сгорбленного 

старика в красном халате. Помелькал он в глуши леса да скрылся из виду. 

«Подя, это ты. Не серчай, – пробормотал старый Хадиуль. – Знаю я, что 

слышишь ты все да чувствуешь. Не послушал меня молодой Дялунча, 

поплатился жизнью за это».  

Взял старик свой рюкзак, покрошил остатки лепешки в догорающий очаг, 

попрощался с Подя и побрел обратно в деревню.  

 

 

Гергель Оксана Анатольевна 

Донецкая Народная Республика 

Долг памяти 

Благословенная земля, облитая солнцем, заросшая виноградниками и 

лавандовыми полями. Кажется, создана для того, чтобы человек был счастлив. 

Оказавшись здесь, непостижимым образом глохнешь и слепнешь для всего, 

кроме солнечного тепла, проникающего под кожу. 

И если вдруг напомнят тебе, что и на этой земле есть страх, боль, 

страдание, – досадливо отвернешься или не поверишь, как повзрослевший 

ребенок перестает верить в чудовищ... 

 

–  Я люблю море. На пляже лежать, как сейчас, нам было некогда. В 

будни работаешь, в выходные работаешь… Дом строили, дети, огород, козы… 

На море ходили вечером. И купались, и стирали – все в море, вода была чистая. 

А питьевую воду носила коромыслом от автостанции. 

Всю жизнь прожила на море, а плавать не умею, боюсь. Я тонула. Мы 

плыли в эвакуацию из Керчи. Мне семь лет было. И баржу разбомбили с 

самолета. Столько людей перетонуло, а меня мама держала крепко, вцепилась в 

руку и вытащила. Мы до войны жили не здесь, а в Береговом. Пришлось из 

Керчи идти пешком обратно. Ночевали в поле, отошли в сторону и где 

попадали, там и ночевка. Идем, а навстречу нам немцы. Веселые, смеются, 

угощают  нас – добрые. А потом по поселкам собрали всех мужского пола, 

мальчиков, кто старше восьми, всех расстреляли… Добрые… 

Нам деться было некуда. Дом сгорел, жили у людей в сарае. Какая там 

баня или душ – и умыться нечем было, лишний раз боялись нос высунуть. Мы 

такие завшивленные были, хуже собак бродячих. Помню, мама наклонила меня 

и стала волосы руками ерошить, а их с меня нападало – аж на земле черно. 

Я заболела тифом. Меня соседка посмотрела, говорит: «Надо везти  в 

больницу, в город. Здесь умрет». Мама пошла к старосте проситься на подводу, 

везти меня в город. У старосты тоже сын тифом заболел, и он его как раз в 
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город вез. А меня не взял, прогнал маму. И сам же из местных, а не помог, 

такой мужик был злющий.  

Не знаю, как меня в больницу отвезли. Худая была, как жердь, ноги не 

держали. И вот я выжила, а старосты сын умер. Мама за мной приехала и 

привезла мне пирожок с картошкой. Я вкус этого пирожка по сей день помню! 

Мы голодали, мы такое ели, что страшно вспомнить. Хлеб пекли из червивой 

муки. Я ребенком была, не понимала, с водой замешаю и пеку. Так с червями и 

ели. А сейчас сын меня ругает: «Ты собаку голодом держишь!» Глянь на этого 

голодного, кашу не ест, ждет чего получше! Мне б в те годы такую кашу. 

Маме врач тогда сказал: «Раз сейчас выжила – долго жить будет». Так и 

есть. Мужа схоронила, сына схоронила, а сама до таких лет дожила. Я работой 

живу. Утром, кажется, встать не смогу, каждая жилка ноет. А надо. Кур, собаку 

кормить, огород поливать; оно же все свое, своим трудом добытое, потому и 

жалко. Вот так и расхожусь. Все болезни от лени и от того, что люди себя 

жалеют. Если б не работа, я б давно уже на кладбище была. Сейчас молодежь 

жалуется, устает на работе, тяжело. Разве мы так работали? Мы падали от 

работы. 

А врача того расстреляли… 

 

Наш разговор то ходил по кругу, но не надоедал, как не надоедает 

любимая пластинка, то прерывался приходом соседки или телефонным звонком 

от бесчисленных подруг, знакомых, родственников (она, даже запертая в силу 

возраста в доме, умудрялась не выпадать из деревенской общественной жизни), 

то начинался заново, когда она садилась рядом, давая отдых искривленным 

работой и болезнью ногам, всегда прямо держа спину, положив на колени руки, 

похожие на старые, заскорузлые узловатые веревки. Всегда в фартуке, 

перепачканном землей и соком травы, с ниткой янтарных бус на шее и 

крупными цыганскими серьгами-подковами, уже назначенными внучке после 

смерти. В ее жизни все уже распределено и решено, подчинено раз и навсегда 

заведенному порядку. Она простодушно радуется вовремя прошедшему дождю 

и распустившемуся в палисаднике розовому кусту; и искренне огорчается 

самому незначительному урону в хозяйстве – промокшему спичечному коробку 

или недозревшей тыкве, которую она сослепу срезала с лозы вместо сухого 

листа. 

 

– Я знаю цену копейке. Я побиралась, по людям кусок хлеба просила. 

Маму забрали в гестапо, и она сошла с ума. Работать уже не могла. Иной раз 

все понимала, иной раз совсем не в себе была. Мы росли, как бурьян под 

забором. Нас кто пожалеет, а кто прогонит, могли и стукнуть.  

Помню, уже после войны, иду по улице, а в луже кусок хлеба лежит, кто-

то уронил. Как я обрадовалась! А он уже раскисший, я его до крошечки 

выловила и в подол собрала, так и бежала домой. Дома высушили и съели, а он 

на зубах хрустел от земли. 

Вот так мне мама на всю жизнь досталась, хуже дитя малого.  
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Я и замуж так вышла. Он спросил: «Пойдешь за меня?»  Я сказала: 

«Пойду, если мама с нами жить будет». Какая любовь? Мы и не знали, что это 

такое. Нищета, голые, угла своего не было. Разве тут до любви? Это сейчас все 

любовь ищут. Мужей, жен бросают, детей рожают, сами не знают, от кого.  Все 

любовью оправдывают. Какая же это любовь?  Это распутство, а не любовь. Но 

он, правда, никогда тещу не обидел и меня ею не попрекнул.  

От людей всякое видели: и дразнили, и мне сколько раз говорили, чтоб 

сдала ее в интернат. А сами жили богаче нас. Чем человек богаче, тем у него 

злости больше. Я по всей улице бегала – мне рубль никто не дал… Прибежала в 

обед с работы, а дом заперт. Зову, стучу – не открывают. Мама придумала, что 

это воры лезут, и заперлась. А тут как раз керосин на улицу привезли, и мне 

надо было рубль до вечера одолжить. Никто не дал. 

У меня на всю жизнь страх, что у меня чего-то не будет.  Я спички зря не 

израсходую. Вот так меня этот рубль научил.  

 

Перед моими глазами проходит чужая бесхитростная жизнь, наполненная 

горестями и обидами. 

Сколько их таких, не воевавших, но перемолотых войной, нищетой, 

голодом, необразованных, но мудрых какой-то по-детски наивной, уже 

недоступной нам мудростью, не видевших счастья, но точно знающих, что это 

такое.  Они уходят по невозвратной дороге один за одним, оставляя нам эту 

землю, как след, как неоплатный долг – долг памяти... 

 

Записано со слов З. Елены Ивановны, город Феодосия 

 

 

Горбунов Станислав Эдуардович 

 Рук. – Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Мой прадед – наша гордость 

Пуйко Геннадий Алексеевич – дед моей мамы Аси Львовны, мой  

прадедушка, которым мы очень гордимся. Он известен на Ямале как поэт, 

прозаик, педагог и живописец, воспитавший множество учеников и 

последователей своего творчества. 

Родился Геннадий 1 января 1935 года в п. Нумги Надымского района. Его 

отец Алексей был оленеводом, мать Таисия – хозяйкой чума. В семье был 

окружен заботой и любовью мамы, о чем любил всегда вспоминать. В 1943 

году его в числе других тундровых детей привезли в Ныдинскую школу-

интернат, где он проучился с первого по седьмой классы. Начиная с четвертого 

класса, увлекался поэзией, писал стихи на ненецком языке. Осенью 1953 года 

Геннадий  поступил на подготовительные курсы Ленинградского 

государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Прадедушка 

вспоминал: «За три года я посетил все достопримечательности Ленинграда: 

музеи, художественные театры, кунсткамеру, цирк, кинотеатры...». Через три 

года окончил среднюю школу при институте и поступил в Салехардское 
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педагогическое училище им. А.М. Зверева на 3-й курс. После получения 

диплома учителя начальных классов с правом преподавания родного языка, 

изобразительного искусства и физкультуры, работал в Ныдинской школе в п. 

Нори Надымского района, а с 1962 года в с. Яр-Сале Ямальского района. 

Одновременно вел активный образ жизни – участник агитбригады при 

районном доме культуры, участник лыжных соревнований. В школе кроме 

родного языка, стал преподавать уроки рисования в 5-7 классах, руководить 

кружком изобразительного искусства. Дети, которые ходили на его кружок, 

занимали призовые места на различных выставках. Один из них – Леонид 

Алексеевич Лар, известный ямальский художник.  

Прадедушка продолжал писать стихи. Первый его поэтический сборник  

«Нюдякоця няданггода» («Маленький помощник») вышел в Екатеринбурге в 

1966 году на русском и ненецком языках. Произведения Геннадия Пуйко 

печатались в журнале «Сибирские огни», альманахе «Север поет», окружных 

газетах «Красный Север» и «Наръяна Нгэрм», районной газете «Правда 

тундры». 

Геннадий Алексеевич также известен как резчик по дереву и кости, как 

художник. Одной из его замечательных работ является портрет  ненецкого 

композитора Леонида Лапцуя, близким другом которого он был. 
Мой прадед был участником первого съезда писателей из числа коренных 

народов Севера. Награжден медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 

«За трудовую доблесть».  

Не стало Геннадия Алексеевича в 2005 году, когда я еще не родился. 

Мама часто рассказывает нам с братом о своем дедушке. В домашней 

библиотеке много книг с произведениями знаменитого прадеда. А недавно я 

выступил перед одноклассниками с презентацией о нем. Ребята, увидев 

фотографии Геннадия Алексеевича, сказали, что мы очень похожи. Я очень 

горжусь, что являюсь потомком такого талантливого человека! 

 

 

Горлеева Алтана Эрдниевна, 

Горлеева Ирина Александровна 

Рук. – Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Горжусь своим прадедушкой 

Захаров Иван Кутанович родился 10 февраля 1908 года на Дону в семье 

калмыка-казака. Рано потерял родителей, работал на зажиточных казаков. С 

приходом Советской власти стал работать табунщиком на военном конном 

заводе. 

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка был 

призван в ряды Красной армии. Так как у него был опыт работы с лошадьми, по 

приказу генерала-полковника Оки Ивановича Городовикова был направлен на 

переправу племенных лошадей через реку Волгу в Казахстан. Испытывая 

голод, холод, в пути не раз попадали под бомбежку и обстрел с воздуха. Моему 

прадедушке удавалось сохранить при перегоне через реку на другой берег всех 
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лошадей. Самоотверженным трудом, личной инициативой он служил примером 

для других.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1944 года Захаров 

Иван Кутанович награжден медалью «За трудовую доблесть». Медаль так и не 

получил, так как в 1943 году был снят с фронта и выслан в Сибирь, как и весь 

калмыцкий народ. В Сибири также работал с лошадьми, табунщиком. В 1956 

году вместе с женой и детьми вернулся на родину – в Калмыкию. 

Работал бригадиром, имел много медалей за трудовую деятельность. 

Получил почетное звание «Ветеран труда». Прадедушка умер в 1991 году, так и 

не увидев свою медаль «За трудовую доблесть». Но, спустя 75 лет, 

справедливость восторжествовала. Благодаря усилиям нашей семьи, награда 

пришла к нам в дом 9 мая 2020 года. Сейчас она лежит перед портретом 

прадедушки. 

Я никогда не видела своего прадеда, но много слышу о нем от дедушки, 

бабушки и моих родителей. Я очень горжусь им! Спасибо ему и всем, кто 

воевал на фронте, а также тем, кто приближал Победу в тылу. Вечная слава 

всем ветеранам Великой Отечественной войны! 

 

 

Илюшкина Валерия Артемовна  

Рук. – Нестерова Любовь Михайловна 

Московская область 

Моя… исповедь 

Взволнованная, иду в наш школьный музей, с нескрываемым трепетом 

беру альбом, целиком посвященный жителю села Еганово, герою-

пограничнику, коммунисту Федору Васильевичу Барынину. Он открывается 

фотографией советского офицера. Мужественное лицо, умные, чуть-чуть 

задумчивые глаза, в петличках – знаки различия довоенных лет. 

Ровесник века, Федя Барынин родился 7 января 1900 года. Сыну 

крестьянина-бедняка не суждено было окончить даже начальную школу. Чуть 

подрос – и пришлось идти мальчиком в чайную, чтобы заработать семье 

несколько рублей. Потом в Москве трудился, где и прошел школу рабочей 

закалки. 

В 19 лет юноша ушел на фронт, на Гражданскую войну. В 1932 году 

начал службу в войсках НКВД. И снова армия… Снова испытания: тяжелые 

бои под Халхин-Голом, штурм линии Маннергейма. За героизм, проявленный в 

боях с белофиннами, был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

Закаленный в сражениях, капитан Барынин был направлен комендантом 

пограничного отряда в Львовский военный округ. 

В мае 1941 года вместе с супругой Федор Васильевич побывал в родных 

краях, на Боровском кургане, обошел окрестности села Еганово, наведался в 

соседнюю деревню Зеленая Слобода, где в детстве дружил с братьями 

Георгием и Серафимом Знаменскими – впоследствии знаменитыми бегунами. И 

где бы ни появлялся Федор Васильевич, его непременно окружала ватага 

ребятишек: «Дядя Федя, расскажи, как ты воевал, за что орден получил?» 
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Когда вернулся на пограничную заставу, снова потянулись дни нелегкой 

службы, с бессонными тревожными ночами, проверкой постов, контрольной 

полосы. На рассвете 22 июня 1941 года здесь пограничники под командой 

капитана Барынина приняли неравный бой с гитлеровцами. 

 Перед нами два письма из музейного архива. Автор первого – бывший 

политрук подразделения М. Скрылов. Он пишет: «Я свидетель его гибели под 

селом Канела Жашковского района. На нас двигались вражеские танки. Тов. 

Барынин с пистолетом и гранатами пошел вперед…» 

Второе письмо написано бывшим санинструктором Натальей 

Алексеевной Приблудной: «В критический момент боя пограничник Барынин 

поднялся во весь рост: "За Родину! Смерть фашистам!" С пистолетом и связкой 

гранат он пошел на вражеские танки. Пулеметная очередь сразила его. Подвиг 

героя потряс бойцов. Тогда из ста воинов-пограничников в живых осталось 

лишь семеро…» 

А это из сухих документов, которые трогают не меньше! «Федор 

Васильевич Барынин, уроженец с. Еганово, капитан 92 погранотряда, начал 

свою войну 22 июня 1941 года в 3 ч. 15 мин. утра на западной границе. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление, пограничникам пришлось 

отступить. Свой последний бой капитан Барынин принял 19 июля 1941 года у с. 

Канела на Киевщине». Очевидцы вспоминают: «Отряд Барынина подбил 4 

танка, но их было много, они надвигались на бойцов и прижимали их к земле. 

Чтобы поднять боевой дух отряда, капитан Барынин встал в полный рост из 

укрытия и со связкой гранат в одной руке и пистолетом в другой пошел на 

надвигающиеся громадины. Бросил гранаты под танк, а потом начал стрелять 

по смотровым щелям. Вслед за командиром в атаку поднялись бойцы. Но 

Федор Васильевич этого уже не увидел. Он погиб, приняв первый удар на 

себя». 

В центре села Еганово стоит памятник воинам-землякам, павшим на поле 

брани. Сюда часто приходила Мария Васильевна – сестра героя. Она клала к 

подножию обелиска три букета полевых цветов. Ведь, кроме Федора, с войны 

не вернулись еще два ее родных брата – Петр и Александр. Память о них 

незабвенна. Уже давно нет в живых Марии Васильевны, а у памятника никогда 

не вянут цветы… Теперь точно, я обещаю, здесь всегда будут свежие цветы… 

Стыдно признаться, но лишь недавно я сделала для себя открытие… Да, я 

читала книги о войне. Да, я узнавала о подвигах героев. Да, возлагала цветы к 

подножию памятников войны. Помните, как поется в известной песне из 

кинофильма «Офицеры»: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой»… 

Администрация сельского поселения Чулковское к юбилею Дня Победы 

организовала работы по благоустройству территории памятника в селе Еганово 

и его обновлению. А мы, учащиеся школы, вместе со своими педагогами  

помогали убирать ремонтный мусор, наводить чистоту и порядок. Но не только. 

Ребята класса получили задание собрать информацию о тех, чьи фамилии 

выбиты на мемориальной доске памятника. Мы обратили внимание на три из 

них: А.В. Барынин, П.В. Барынин, Ф.В. Барынин. При выполнении этого 
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задания выяснилось, что я внучатая племянница братьев Барыниных, офицеров, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. А за этими фамилиями 

стоят не далекие «книжные» герои войны, а реальные, настоящие, родные… И 

я испытываю одновременно и стыд, что не знала, не интересовалась… и 

гордость, нескрываемую гордость… 

Семья Барыниных принесла на алтарь Отечества жизнь трех сыновей: 

Петра, который, окончив военную академию имени Фрунзе, участвовал в 

обороне Сталинграда, в боях за освобождение Киева, Кишинева, городов 

Венгрии, где и погиб в г. Сексард в 1944 году в звании подполковника, 

Александра и Федора… 

А совсем недавно от своих учителей я узнала: будучи детьми моего 

возраста, они на территории нашей родной школы в память о братьях 

Барыниных, ветеранах войны, посадили аллею… 

Светлая память вам, ветераны! 

 

 

Казакова Людмила Викторовна  

Московская область  

О Федоре Шаляпине в Балашихе, 

или литературный мир Николая Горбунова 

Несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться с удивительным 

человеком – писателем, журналистом-международником, ветераном ТАСС 

Николаем Ивановичем Горбуновым, который уже многие годы увлеченно и 

плодотворно занимается исследованием зарубежного периода жизни и 

творчества великого русского артиста, гения отечественной культуры, 

легендарного оперного певца Федора Ивановича Шаляпина, чей 150-летний 

юбилей широко отмечался в феврале 2023 года в учреждениях культуры 

подмосковной Балашихи. 

О Ф.И. Шаляпине в Балашихе знают многие: и представители старшего 

поколения, и подрастающего. И это благодаря усилиям и стараниям, которые, 

несомненно, поддерживаются администрацией города и, в первую очередь, 

управлением культуры, замечательного нашего земляка, писателя и журналиста 

Николая Ивановича Горбунова. 

Знакомство с Николаем Ивановичем Горбуновым, который долгие годы 

работал корреспондентом ТАСС в странах Северной Европы, и его 

литературным миром началось в 2017 году, когда в литературно-

публицистическом журнале «Балашиха: Голоса сердец» в преддверии еще 145-

летнего юбилея легендарного исполнителя Ф.И. Шаляпина готовилось 

интервью ученого секретаря Централизованной библиотечной системы 

Балашихи Наталии Крыловой с Н.И. Горбуновым. Он, как оказалось, наш 

земляк – балашихинец, но в силу своей профессиональной занятости до этого в 

нашу библиотеку не заходил.  

И вот – он у нас в гостях. Захватывающее интервью с ним читаю в числе 

первых, поскольку являюсь членом редакционной коллегии журнала. 

Удивительная, насыщенная жизнь журналиста-международника. Занимаясь 
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изучением зарубежного периода жизни и творчества Ф.И. Шаляпина, Николай 

Иванович был участником интересных встреч и событий, удивительных 

знакомств и уникальных находок. Об этом он и вел разговор с читателями 

Балашихи на страницах журнала, а потом – на встречах, фестивалях, 

литературно-музыкальных вечерах, которые с большим успехом проходили в 

Центральной городской библиотеке им. Ф.И. Тютчева. 

Помнится литературно-музыкальный салон, посвященный 145-летию со 

дня рождения великих гениев русской культуры Ф.И. Шаляпина и С.В. 

Рахманинова, который прошел в Центральной городской библиотеке им. Ф.И. 

Тютчева в феврале 2018 года.  

Готовились к проведению салона задолго. Тщательно подбирался 

репертуар, в который вошли любимые произведения, исполняемые певцом, и 

произведения композитора, которые передают настроение и состояние творцов 

музыки и пения. И все это искусно вплела в интересный, познавательный 

рассказ о великом русском певце Ф.И. Шаляпине и великом русском 

композиторе С.В. Рахманинове ведущая салона, председатель Балашихинского 

музыкального общества, заслуженный работник культуры РФ М.А. Чернова.  

И, конечно же, в вечере принял участие журналист-международник, член 

Союза писателей России, член межрегионального Шаляпинского Центра, автор 

(на тот момент) семи книг о зарубежном периоде жизни Федора Шаляпина 

Николай Иванович Горбунов. Он рассказал присутствующим о своих 

удивительных находках шаляпинского периода жизни за рубежом и встрече с 

его дочерью Мариной в Риме.  

Вечер получился удивительно светлым, насыщенным прекрасной 

музыкой и словом. Его участников, представителей многих учреждений 

культуры города, тепло приветствовала директор Балашихинской 

Централизованной библиотечной системы, кандидат педагогических наук Л.Н. 

Покрасова, которая отметила высокое исполнительское мастерство, любовь к 

высокому искусству и трепетное отношение к порученному делу всех, кто 

принял участие в подготовке и проведении салона. И все это почувствовал 

благодарный зритель, пришедший в этот день в библиотеку и одаривший 

исполнителей долгими овациями.  

Такой же теплой и душевной была встреча Н.И. Горбунова в марте 2018 

года с представителями старшего поколения в рамках программы культурно-

оздоровительного клуба «Золотой возраст». Через литературное творчество 

многоуважаемого Николая Ивановича Горбунова, через его литературный мир 

балашихинцы стали намного ближе к непростому периоду жизни знаменитого 

соотечественника – Федора Ивановича Шаляпина. 

После цикла мероприятий в год 145-летнего юбилея гениального актера и 

певца дружба с писателем Н.И. Горбуновым продолжилась. Со своими новыми 

книгами он шел в тютчевскую библиотеку Балашихи, ставшую ему по-

настоящему вторым домом, местом добрых встреч и новых знакомств, бесед и 

откровений.  

В феврале следующего, 2019 года, в библиотеке прошел литературный 

вечер, посвященный выходу в свет новой книги писателя-земляка «Федор 
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Шаляпин в Южной Америке», посвященной латиноамериканским гастролям 

певца, о которых ранее ничего не было известно. Это восьмая книга автора, 

относящаяся к 16-летнему зарубежному периоду (1922 – 1938 гг.) жизни и 

творческой деятельности великого русского артиста, который много 

гастролировал, открыв тем самым отечественной опере путь на сцены лучших 

театров мира. Автору удалось подробно воссоздать события почти вековой 

давности о выступлениях русского оперного и камерного певца на 

латиноамериканском континенте, в программах которого были произведения 

разных жанров и направлений, но особое внимание уделялось русским 

народным песням, звучащим на родном языке. И публика, не понимавшая 

русский, тем не менее, воспринимала выступления Ф.И. Шаляпина с восторгом 

и многократно вызывала на «бис». 

Об этом и о многом другом писатель поведал участникам литературного 

вечера, представляя свою новую книгу. Увлекательный рассказ Н.И. Горбунова 

гармонично чередовался с голосом великого певца, звучащим в зале 

знаменитых песен «Эй, ухнем», «Вдоль по Питерской» и др. 

Вместе с сыном Дмитрием, который в этот радостный день был рядом со 

своим отцом, Николай Иванович Горбунов с удовольствием посетил 

литературный музей жизни и творчества Ф.И. Тютчева, оставив в книге 

отзывов слова благодарности в адрес библиотечных специалистов за 

просветительские мероприятия, направленные на сохранение культурного 

наследия страны. 

Февраль – месяц рождения Ф.И. Шаляпина. Чаще всего мероприятия с 

участием Николая Ивановича проходили в преддверии или в день рождения 

певца и актера. Не исключением был и февраль 2020 года, когда Н.И. Горбунов 

представил балашихинским читателям свою книгу «Мартти Талвела. Душа 

артиста» – книгу о «финском Шаляпине», с которым писателя связывали 

долгие годы дружбы. Эта книга написана к 75-летию со дня рождения великого 

финского артиста, которого называли «финским Шаляпиным» за огромное 

сходство голосовых данных и внешнего вида с русским певцом. Выходу в свет 

этой книги содействовали интервью, беседы, встречи, а потом и личная дружба 

с известными отечественными и зарубежными артистами, режиссерами, 

художниками, такими как Евгений Нестеренко, Владимир Чернов, Ирина 

Архипова, Владислав Пьявко. Поэтому книга наполнена интересными 

подробностями из жизни гастрольной деятельности, дружбы великих голосов 

мира, а самое главное, автор открыл для нас историю жизни одного из самых 

великих обладателей уникального баса нашей современности Мартти Талвела, 

который искренне преклонялся перед великим Шаляпиным.  

История, рассказанная автором, «приоткрыла дверь» рядовому читателю 

в прекрасный мир музыкального искусства. Автор приготовил много 

фотографий из своего архива, которые демонстрировались на большом экране. 

Участники встречи с огромным вниманием слушали на русском и на финском 

языках великий бас Мартти Талвела.  

22 декабря 2021 года встреча с Николаем Ивановичем Горбуновым на 

тему «Русские вечера Ф.И. Шаляпина в Канаде» проходила как дебютная 
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встреча, открывшая цикл мероприятий, посвященных предстоящему 150-летию 

со дня рождения Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова. Николай Иванович 

познакомил участников встречи с некоторыми фактами биографии Ф.И. 

Шаляпина и С.В. Рахманинова, рассказал  об их многолетней дружбе и 

творческом союзе. Особое внимание Николай Иванович уделил неизвестным и 

забытым эпизодам заграничного периода жизни и гастролей Федора Шаляпина 

(1873 – 1938 гг.), которые легли в основу монографии Н.И. Горбунова «Федор 

Шаляпин в Европе и Северной Америке». 

На встрече прозвучали записи песен в исполнении Ф.И. Шаляпина. 

Настоящим музыкальным подарком стала «Песня о блохе» русского 

композитора Модеста Мусоргского в великолепном исполнении Алексея 

Геннадиевича Васильева и Елены Юрьевны Корнеевой – преподавателей 

Детской духовой музыкальной школы №2 городского округа Балашиха. 

2022 год вошел в историю культурной жизни Балашихи как год открытия 

первоначальной музейной экспозиции, посвященной жизни и творчеству 

Федора Ивановича Шаляпина. 11 февраля в Центральной городской библиотеке 

им. Ф.И. Тютчева состоялся торжественный акт передачи ДШИ №3 личного 

архива Николая Ивановича Горбунова – первый шаг в создании музея жизни и 

творчества Ф.И. Шаляпина в Подмосковье. 

4 апреля 2022 г. балашихинцам выпала большая честь и ответственность 

открыть в современном здании Детской школы искусств №3 первоначальную 

экспозицию музея жизни и творчества Ф.И.Шаляпина и собрать уникальную и 

полную коллекцию книг Н.И. Горбунова. В этот день состоялась презентация 

новой книги Николая Ивановича «Федор Шаляпин в Подмосковье», которую он 

с радостью дарил участникам торжества. 

Встреча под названием «Мое имя не раз прославляло мою Родину» 

прошла в Центральной городской библиотеке им. Ф.И. Тютчева в феврале 2023 

г. уже в рамках празднования 150-летнего юбилея великого русского артиста. 

Автор уже десяти книг о Ф.И. Шаляпине, Н.И. Горбунов вел душевный 

разговор с читателями Балашихи, увлеченными творчеством незабвенного 

певца. На встречу пришли учащиеся и педагоги Детской школы искусств № 1 

им. Г.В. Свиридова.  

Вот такая история о том, как через литературный мир Николая Ивановича 

Горбунова, писателя-земляка, многим балашихинцам стал ближе творческий 

мир гения отечественной культуры, легендарного актера и оперного певца 

Федора Ивановича Шаляпина.  

 

 

Канкаев Эрдни Потаевич 

Республика Калмыкия 

Воинам 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии  

 

Затянуло окопы, как раны. 

Под травою забвенья пора 

Той войны. Здесь гостят постоянно 
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Только солнце, луна и ветра. 

 

Поле боя… Неведомо людям, 

Сколько их, тех полей, по стране. 

Верю, главное мы не забудем – 

Подвиг павших на страшной войне. 

 

Здесь сражались отважно калмыки, 

И в душе все видней и слышней 

Храбрых воинов светлые лики, 

Грохот взрывов и топот коней. 

 

Храбрецы, что посмертную славу 

Добывали в жестоком бою, 

С вами я у донской переправы 

До конца, стиснув зубы, стою… 

 

Полегла за степные просторы, 

За Россию дивизии рать. 

Не приучены внуки Хонгора 

Перед лютым врагом отступать! 

 

За рекой не искали спасенья. 

Там, где взрывы сплошные гремят, 

Все команды для них – преступленье, 

Кроме этой: «Ни шагу назад!» 

 

Вот и стали для вражьего войска 

Нерушимой преградой они. 

И шагнул там в бессмертье мой тезка – 

Незабытый народом Эрдни! 

 

Серебрится ковыль под ногами. 

Но не властна забвенья трава 

Затянуть благодарную память, 

Что в потомках ойратов жива! 

 

 

Кирюткина Мария Михайловна 

Рук. – Евсикова Татьяна Алексеевна 

Калужская область 

                                                             
 Богатырь калмыцкого героического эпоса «Джангар». 
 Герой Советского Союза Эрдни Деликов. 
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Детство – счастливая и беззаботная пора, наполненная смехом и 

радостью, мечтой, любовью близких людей; мир, расцвеченный всеми 

красками радуги. А каким оно было у детей, в жизнь которых когда-то 

безжалостно вторглась война? У войны совсем другие цвета – серо-черные, 

холодные и голодные, и постоянное ощущение страха и боли. Опаленным 

войной оказалось и детство у сотен ребятишек оккупированного фашистами 

Хвастовичского района Калужской области. Их воспоминания связаны с 

немецкой неволей и непомерными страданиями. 

Воронову Кузьме Ивановичу, уроженцу деревни Нехочи, было всего 8 

лет, когда началась Великая Отечественная война. Уже в сентябре 1941 года в 

его родной деревне появились фрицы. Зазвучала чужая речь, по улицам 

деревни по-хозяйски расхаживали немецкие солдаты, играли на губных 

гармошках, смеялись, бесцеремонно отбирая у женщин последние запасы еды. 

А есть хотелось постоянно. Приходилось тайком собирать гнилой картофель на 

полях.  

В один из июньских дней 1943 года в Нехочах началась эвакуация. 

Фашисты сгоняли всех жителей в центр деревни. Некоторым односельчанам 

удалось убежать и спрятаться в кустах. Другим, как семье Вороновых, не 

повезло. Десятилетний Кузя вместе с мамой и тремя сестренками (самой 

младшей шел всего второй годик) оказался в толпе людей, которых немцы 

погнали в Брянск. Шли быстро; тех, кто падал от усталости, били, пинали 

сапогами, наставляли дуло автомата.  

Прибывшую на железнодорожный вокзал толпу под охраной солдат и 

собак повели к товарному поезду. Людей затолкали прикладами в крытые 

вагоны. Ехали стоя, потому что народу в вагонах было столько, что некуда 

было протянуть ноги. Часто стояли в тупиках, давая дорогу эшелонам, идущим 

на восток. От духоты, грязи, голода не было сил. Постоянно мучила жажда: 

приходилось пить воду, которую паровоз спускал на остановках как 

отработанную. Так несколько дней поезд следовал из Брянска в неизвестном 

направлении. Не все могли выдерживать нечеловеческие условия: люди 

умирали, и в первую очередь дети.  

Первой большой остановкой оказался город Бобруйск (Белоруссия). 

Здесь, в длинных бараках с трехъярусными нарами, пропитанных затхлым 

воздухом, пришлось зимовать. Рано утром взрослых угоняли на работу. 

Женщины до позднего вечера рыли окопы, расчищали взорванные железные 

дороги. Кормили один раз в сутки. Привозили в лагерь и давали на каждую 

семью баланду. Не раз Кузьма Иванович тайком убегал из лагеря, чтобы в 

близлежащих селах добыть хлебушка для младших сестренок, одна из которых, 

Акулина, умерла от голода. Нередко охранники ловили его, отбирали с трудом 

добытые крохи, задавали хорошую трепку и даже грозились пристрелить.  

Мучения продолжались до 1944 года, когда узники были освобождены 

советскими войсками. 

Слезы счастья от радости быть на своей земле испытала в августе 1944 

года и Архипова Нина Николаевна из деревни Мойлово. Нине было всего 4 

года, когда немцы бесчинствовали в селе: сплошь горело, убивали, сжигали 
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заживо, бросали на штыках детей в колодцы. В дом девочки ворвались 

фашисты, затолкали всех в подвал, а потом бросили туда гранату. Нина 

Николаевна чудом выжила, но получила осколочное ранение. Через несколько 

дней Нина и ее раненая мать оказалась в колонне голодных, полураздетых 

людей, которых сопровождали гитлеровцы с автоматами и собаками. Так 

начался плен.  

В память девочки навсегда врезались бесконечные переезды в товарных 

вагонах, разбитые бараки со следами крови на стенах, еда-баланда за колючей 

проволокой. 

А еще плач, прощальные объятия и страшное слово «салотопка», 

синоним крематория, которое произносила несчастная очередь летом 1943 года 

в г. Белостоке.  

Потом опять вагон-товарняк. Следующий этап – лагерь Алитус в Литве. 

Барак с нарами, соломенная труха на полу. Из узников отбирали светловолосых 

детей для донорских целей. Развлекаясь, немецкие солдаты заставили 

шестилетнюю Нину пить вино. Когда девочка перестала глотать и упала, они 

громко хохотали. А ребенок пролежал несколько часов без памяти, потом была 

рвота, бред. Бедная мать уже не надеялась, что ее единственная дочка выйдет из 

алкогольной комы... 

Дети войны. Угнанные в рабство, они были лишены самой радостной 

поры – детства. Непосильный труд и болезни, голод и холод были их 

спутниками. Над ними издевались, проводили медицинские эксперименты, 

брали кровь. У них отнимали самое святое – родных, Родину, будущее. Это 

нельзя забыть и невозможно простить.  

 

 

Климов Матвей Алексеевич 

Рук. – Некрасова Жанна Викторовна 

Архангельская область 

Важно, что мы помним! 

                                     Нет ничего страшней войны,  

ибо когда на земле мир – дети хоронят своих родителей,  

а когда на земле война – родители хоронят  своих детей 

Аристотель 

Каждое утро бабушка Наталья шла к окну, как на работу, несмотря на 

боль в спине и суставах, не дающую последнее время спокойно спать ночью, 

несмотря на укоры старшего сына и невестки, что нужно продолжать жить и 

радоваться внукам. Ведь их у нее семеро. Бабушка улыбалась, кивала в ответ и, 

шаркая ногами, шла к лавке. Сухие, узловатые пальцы теребили кончик платка. 

Ее подслеповатые глаза всматривались с надеждой в лица проходящих мимо 

окон людей. Она ждала. Ждала уже 23 года.  

Память с возрастом начинала потихоньку подводить ее. Уже не так четко 

вспоминались молодые годы, да и иногда вдруг забывались и недавние 

события. Но что касалось ее младшего сына, все было как наяву. Может быть 

из-за того, что он был младшим. Последышей, как известно, любят и жалеют 
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больше других. Может быть, из-за того, что дался он матери тяжело, и 

выхаживала его сутками, закутав и уложив на русскую печь. А может, по какой 

другой причине, сейчас нам этого не узнать.  

Мобилизовали обоих сыновей в 1941 году. Старшему Михаилу было 34 

года. Он уже был женат и имел двух дочерей и двух сыновей. А младшему 

Сергею не исполнилось еще и 21.  

Из мужчин остались в деревне старики, инвалиды и дети. Письма с 

фронта читали всей деревней. Знала бабушка, что Михаил включен в состав 

инженерно-железнодорожного батальона, а Сергей защищает Родину в 91-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Дивизии, которая впоследствии будет названа 

«Духовщинской» – за освобождение одноименного города на Смоленщине.  

Но бабушка и представить не могла, что творилось в смоленском котле. 

Сам Г.К. Жуков не любил вспоминать эту битву. Фашисты направили на 

Смоленск всю мощь армий «Центр». Безвозвратные потери Советской Армии 

при освобождении Смоленщины составили более 107000 человек.  

Но то, что творилось в мирных деревнях и селах, не поддается 

осмыслению. В поселке Хиславичи было уничтожено за одну ночь не менее 800 

евреев. На окраине села Шуя был организован лагерь для военнопленных. 

После освобождения села обнаружены десятки могил и более 2500 трупов 

советских военнопленных и мирных жителей. В деревне Тарасенки оккупанты 

устроили такой режим, при котором дети не имели права свободно выходить на 

улицу, играть и учиться. За игру на губной гармошке подверглись наказанию 

двое малолетних детей. Мальчика 9 лет посадили в мешок, со смехом крутили, 

обливали холодной водой до тех пор, пока ребенок не перестал кричать. 

Мальчика 10 лет посадили в мешок и опустили в колодец. Позвали мать 

ребенка и приказали ей стоять и смотреть, как мучится ее сын. Не знали люди 

тогда и о героизме партизан, и о подвиге учительницы Матрены Вольской, 

которая будучи беременной, вывела болотами и лесами с Духовщины более 

2000 детей... 

Письма с фронта приходили нечасто. Люди ждали почтальона и боялись, 

только бы он не принес «похоронку».  Но и письма, и «похоронки» 

периодически не доходили до адресата. Так и бабушка Наталья не узнала, что 

младший сын Сергей погиб 17 сентября 1943 года под г. Духовщина. Она 

продолжала ждать, надеяться и верить... 

В октябре 1944 года вернулся с фронта старший сын Михаил. А в мае 

1945 года объявили о капитуляции Германии. Жизнь налаживалась. Михаил 

устроился работать в колхоз, родил с женой еще троих детей. Бабушка Наталья 

была окружена вниманием со всех сторон. Среди внуков был у нее любимчик – 

озорной Сергунька, названный в честь дяди.  

Внуки росли, разъезжались по разным городам. Вот и озорник Сергунька 

ушел служить в армию. А бабушка ждала младшего сына. В ожидании 

проходили дни, месяцы.  

И вот в один из дней около калитки дома остановился военный. В 

отглаженной форме, начищенных сапогах, он уверенно зашел в дом.  
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«Сереженька, сынок, ты ли это? Наконец-то я дождалась тебя, слава 

Богу!» –воскликнула бабушка Наталья. «Я это, я!» – отозвался внук Сережа.  

Этой же ночью бабушки Натальи не стало. Она уснула спокойно, с 

улыбкой, дождавшись «сына». И теперь они навсегда вместе...  

И неважно, что на памятной доске, установленной в центральной усадьбе 

в честь погибших в Великой Отечественной войне, нет имени старшего 

лейтенанта Попова Сергея Ивановича, 1920 года рождения.  

Важно, что мы помним! 

 

 

Корякина Елена Николаевна, 

Акимова Юлия Афанасьевна 

Ставропольский край 

Сыны дивизионов 

Наконец, почти 80 лет спустя, среди воинских дней Славы России  

появился 9 октября – день окончания битвы за Кавказ. Указ о его введении 

подписал Президент РФ В.В. Путин. Все жители Северного Кавказа с 

благодарностью и удовлетворением встретили это сообщение. Битва за Кавказ 

заняла достойное место в истории Великой Отечественной войны. Она была 

достигнута дорогой ценой: сколько жизней отдали за нее солдаты, сражавшиеся 

на Кавказе! 

Среди них были совсем юные сыны дивизионов 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, освобождавшего наш 

Нефтекумский (бывший Ачикулакский) район от фашистских захватчиков. 

В августе 1942 года Ставропольский край был оккупирован фашистами. В 

Ачикулакский (ныне Нефтекумский) район немцы пришли 19 августа. 

В сентябре 1942 года по указанию Главного командования Советского 

Союза в ногайские степи был перебазирован 4-й гвардейский Кубанский 

казачий кавалерийский корпус. Он совершал рейдирующие походы по 

захваченной фашистами ачикулакской земле, охранял от захвата Астраханско-

Кизлярскую дорогу, не позволял врагу прорваться к Моздоку, где собирались 

силы Красной армии для контрнаступления против фашистских войск. 

В добровольческом 4 гв. КККк были казаки старше призывного возраста 

и моложе восемнадцати лет и даже совсем юные. 

Ванюша и Павлик 

В архиве районного клуба «Поиск» Центра внешкольной работы г. 

Нефтекумска Ставропольского края хранится письмо Григория Павловича 

Романюка, Героя Советского Союза, разведчика корпуса. В нем рассказывается 

о двух мальчишках, отважных разведчиках. Вот что пишет Григорий Павлович 

в письме от 1987 года нефтекумским поисковикам: «В нашем 34 гвардейском 

полку ребята появились где-то в конце октября 1942 года. Они были настолько 

молоды, что мы их звали Ванюшка и Павлик. Были они очень энергичные, 

просили брать их на все операции, вели себя достойно, скромно и уверенно». 

Далее в письме отважный разведчик рассказывает об одной из операций. 
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В одной из разведывательных операций в районе села Иргаклы (недалеко 

от этого селения был большой курган) Григорий Павлович, будучи командиром 

разведывательного взвода, оставил часть разведчиков с лошадьми возле 

кургана, с ними был оставлен и Павлик. Сам же Романюк с небольшой группой 

в 6 человек, в числе которых был Ванюшка, пробрался в Иргаклы. В селе было 

много немцев. Вечером туда вступил танковый корпус противника. Ванюшка, 

хорошо зная местность, вывел разведчиков к центру села. Они собрали нужные 

им данные и окружным путем, одному Ване известными дорогами, вернулись к 

кургану, где воссоединились с остальными. Вскоре по с. Иргаклы был нанесен 

артиллерийский огонь. 

Ходили в разведку эти ребята и в Каясулу, и в хутор Сунженский, и даже 

в их родной Ачикулак. 

В январе 1943 года корпус перешел в преследование отступающих 

немцев. Время было напряженное. Оба юные разведчики продолжали служить 

и делать свое дело. 10 января 1943 года Григорий Павлович был ранен. Как 

сложилась дальнейшая судьба Ванюшки и Павлика, он не знал. 

Прошло время. Появились новые возможности для поиска данных о 

героях. Мы обратились на сайт «Подвиг народа». И вот что узнали: «Гутенко 

Иван Яковлевич, 1923 года рождения, звание – гвардии казак. Место призыва – 

Ачикулакский РВК, Орджоникидзевский край. Награда – «Медаль за отвагу». 

Гвардии казак Гутенко Иван Яковлевич «в боях под Сунженской, будучи в 

разведке вышел в расположение огневых точек противника и доложил 

командиру. Во время наступления уничтожил 7 гитлеровцев». 

Швыдко Павел Евдокимович, 1925 года рождения. Место рождения – 

Чечено-Ингушская АССР. Дата наградного документа – 06.11.1985 г. Награда – 

«Орден Отечественной войны 2 степени». К сожалению, на этом закончился 

наш поиск об этих славных защитниках нашего края: мы не смогли больше 

узнать об их дальнейшей судьбе. 

Сотрудничество районного клуба «Поиск» (в то время им руководила 

Нина Федоровна Яковенко, подключала к этой работе и авторов данного 

очерка) с ветеранами 4 гв. КККК было плодотворным. Ветераны этого корпуса 

спустя 45 лет после боев в наших степях приезжали в Нефтекумский район, 

встречались с его жителями, вспоминали боевых погибших друзей. 

Леня Шафарин и Гриша Ахаян 

В 1988 году в Нефтекумск приезжал Леонид Васильевич Русин, военный 

корреспондент корпусной газеты «Гвардеец». Он обратил внимание 

нефтекумских поисковиков на очерк в его книге «Казачья гвардия» – «Сыны 

дивизиона». События, о которых рассказывается в этом очерке, происходили на 

территории Ачикулакского района в 1942 году. Перед разведчиками дивизиона 

была поставлена задача: достать данные о расположении артиллерии 

противника за Кумой в селе Урожайном. Командиры разведки решили послать 

на задание юных разведчиков Леню и Гришу под видом местных. Им дали 

старые крестьянские рубахи и худые штаны с лямками. Через плечо оба надели 

торбы из мешковины. 
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Леня и Гриша, используя хитрость, обошли все село. Данные, собранные 

ими, были проанализированы, сопоставлены с другими. Были сделаны 

конкретные выводы. А потом всем дивизионом вместе с артиллерией дивизии 

сделали налет на село Урожайное. Сразу ударили по школе во время обеда 

фрицев, по танкам в саду и по огневым позициям шестиствольных минометов 

на кладбище. 

Ребят представили к правительственной награде. Сыны дивизиона Леня и 

Гриша были удостоены медалей «За отвагу». Позже Леня Шафарин во время 

боя под Новкус-Артезианом 2 декабря 1942 года отбивал из брошенного 

броневика атаку немецких танков, попал в плен к фашистам, бежал, добрался в 

родной город Краснодар и там продолжал борьбу с фашистами. 

Майор Степан Тихонович Чекурда, славный артиллерист, знаменосец 4-

го гв. Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, улыбаясь, так говорил о 

Лене Шафарине: «13 лет хлопчику, а казак. В полной форме казак и патриот». 

Эти боевые мальчишки, пройдя страшными дорогами войны, показали 

себя доблестными и мужественными солдатами: Гриша Ахаян награжден 

орденом Отечественной войны 2 степени, Леня Шафарин – орденом Красной 

Звезды. 

В 1987 году нефтекумские пионеры-следопыты нашли Леню Шафарина, 

который жил в Москве. Он присылал ребятам письма с воспоминаниями о 

своем боевом детстве. Гриша Ахаян после войны жил в Армении. 

Леонид Синолицын 

Тринадцатилетний мальчишка был немного крупнее своих сверстников. 

И когда формировался Кубанский казачий корпус, он добавил себе два года и 

ушел воевать вместе с казаками. Старшие старались заботиться о мальчишке и 

определили его в коноводы, не допуская к боевым действиям. Но 17 октября 

1942 года во время боя в селе Урожайном на подмогу фашистам шла колонна 

немецких танков. Леня Синолицын, вместе со взводом, оставленным для 

прикрытия, принял неравный бой против 21 фашистского танка. Это случилось 

под селом Камыш-Бурун Ачикулакского района. Он погиб в этом бою как 

герой. 

Великая Отечественная война закончилась салютом Победы. Но память о 

ней остается навечно. Пройдут еще годы, может быть, столетья, но люди будут 

помнить бесстрашных мальчишек и девчонок, юных героев войны, и будут 

удивляться их мужеству и смелости, будут восхищаться их великой любовью к 

своей Родине. 

 

 

Кузичева Елизавета Алексеевна 

Рук. – Кузичева Людмила Александровна  

Брянская область                                    

Белые журавли 

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в 

землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей»… Почему 

именно в журавлей? Этот вопрос я задавала себе много раз, когда слышала 
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песню на стихи Расула Гамзатова. Написанная в середине прошлого века, она 

до сих пор является гимном воинам, не вернувшимся с войны. Меня охватывает 

чувство непонятной грусти, когда звучат эти трогательные слова. С таким же 

чувством провожаю взглядом журавлиный клин. Он появляется не внезапно. 

Вот вдалеке раздается странный крик, который с каждой секундой 

приближается и становится все отчетливее. Его не перепутаешь ни с чем: так 

возвещают о себе величавые птицы, покидающие родину и отправляющиеся в 

теплые края. Вся округа наполняется их прощальным курлыканьем. С 

некоторых пор я стала внимательно наблюдать за полетом журавлей. Мне 

кажется, что один из них – мой дедушка, который, как павшие солдаты, 

превратился в белого журавля и, пролетая над домом, посылает нам свой 

привет… 

Нет, он не погиб на фронте, а пришел с войны и прожил долгую жизнь. 

Успел в ней и дом построить, и дочерей вырастить, и на заводе, где работал,  

почет и уважение заслужить. Его не стало на восемьдесят пятом году. Но этот 

человек принадлежал к тому поколению, которому пришлось «хлебнуть горя» в 

тяжкую для страны годину, быть одним из тех, кто совсем молодым взял в руки 

оружие и сделался солдатом, готовым в любую минуту отдать жизнь за Родину. 

Боевые награды, благодарности за участие в различных операциях, документы, 

фотографии тех лет – все это бережно хранится в нашей семье. Это память, 

которая не позволяет времени уничтожить то, что дорого. 

Вот с пожелтевшего снимка глядит на меня юноша лет девятнадцати, 

одетый в военную форму. На солдатской гимнастерке красуются медали и два 

нагрудных значка. Он серьезен, но глаза выдают веселый нрав. Лицо все в 

веснушках. На голове роскошная копна светло-русых волос. Даже не верится, 

что это мой дед, Александр Афанасьевич. Я помню его совсем старым, с 

глубокими морщинами на лице, с волосами, сильно поредевшими, густо 

посеребренными сединой. Но именно таким мальчишкой, как на фотографии, 

вовсе не богатырского сложения, ушел он в сорок третьем на фронт вместе с 

войсками, освободившими город Брянск. Ему тогда исполнилось всего 

семнадцать лет. 

Дедушка очень мало рассказывал о войне. Об этом, наверное, ему трудно 

было вспоминать, а еще труднее говорить. В солдатской шинели и стоптанных 

кирзовых сапогах прошагал он в пехоте по ухабистым фронтовым дорогам 

России, Белоруссии, Польши, Германии. Закончил войну в Берлине. Рядовой 

Моисеев Александр Афанасьевич служил в 241-м стрелковом полку. Он был 

ранен в ногу – легко, к счастью. Однажды при переправе через реку под 

обстрелом чуть не пошел ко дну. Чудом удалось спастись: под руку попалась 

доска, с помощью которой выплыл. 

Когда дедушку спрашивали, страшно ли было в бою, он только смущенно 

улыбался. А что он мог ответить? За всех солдат сказала Юлия Друнина в 

своем стихотворении: 

                       Кто говорит,  

                       Что на войне не страшно,  

                       Тот ничего не знает о войне. 
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Среди его наград есть медали «За отвагу», за взятие Варшавы и Берлина, 

значок «Отличный минометчик», юбилейные медали и орден Отечественной 

войны второй степени. К сожалению, мы теперь не узнаем подробностей того, 

за какие заслуги он получил их. Но я уверена, что отмечен он был за стойкость, 

мужество, преданность Родине. А жизнь на войне для солдата, где бы он ни 

находился, ни голодал, ни мерз, была тяжким испытанием, и каждый день ее 

длиннее многих жизней.  

В нашей семье нет героев Великой Отечественной войны. Но в годы 

суровых для страны испытаний вклад любого воина, офицера или рядового, 

очень ценен и значим. Сила и мужество каждого защитника родины слились в 

ту могучую силу, которая смогла одолеть вероломного и жестокого врага и еще 

раз доказать всему миру: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет», как 

сказал А. Невский. И мне приятно осознавать, что мой дедушка – малая частица 

этой великой силы. «Горжусь моим поколением», – любил говорить он. И, 

думаю, было чем гордиться: эти стойкие люди прошли испытания огнем войны, 

холодом, голодом, тяжелым трудом, но не сломились, не очерствели, не 

ожесточились. Они сделали все, чтобы мы сейчас не боялись поднимать глаза к 

бездонному голубому небу и любоваться стройным косяком величавых белых 

птиц, которые стали символом мира, света и добра… 

«И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для 

меня», – вспоминается голос Марка Бернеса, исполнившего песню, которая 

почти всегда звучит на митингах и мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

И я представляю, что мой дедушка занял свое место в журавлином клине, когда 

ушел из жизни. Помашу рукой вслед удаляющемуся косяку и буду ждать, когда  

эти птицы прилетят снова и я услышу знакомое курлыканье. 

 

 

Леутин Егор Борисович 

Рук. – Леутина Елена Валентиновна 

Республика Мордовия 

Мой лейтенант 

«Двери кинотеатра распахнулись, и ватага ребят выпорхнула на улицу. 

Наперебой они старались поделиться впечатлениями о картине и взахлеб, 

жестикулируя, громко обсуждали фильм о самоотверженном подвиге 

советского танкиста Ивушкина, совершенном во вражеском тылу. После 

просмотра картины «Т-34» ребятам, действительно, было что обсудить. Фильм 

не оставил никого равнодушным. 

– Здорово! Вы видели, какая у танка броня! – восхищенно говорил 

Виталик. 

– Я даже зажмурился, когда, казалось, снаряд летит прямо в меня, – 

перебивал Димка. 

– Хотел бы я побывать внутри этого танка, – задумчиво отвечал Сашка. 

И только Егор шел молча. Никто не знал, что на этот фильм он ходил уже 

в четвертый раз. И пошел бы и в пятый, если бы ни удивленный взгляд матери, 

которая недоумевала, зачем смотреть один и тот же фильм столько раз, но все 
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же давала деньги на билет. И внутри этого танка он бывал. Правда, не по-

настоящему. С первого класса он увлекался этими боевыми машинами и знал о 

них все, поражая окружающих рассказами о моделях, устройстве, особенностях 

комплектующих и снарядов. А потом он стал рисовать их и собирать их из 

конструктора «Лего». Все это выросло в настоящую мечту – поступить в 

танковое училище. А мама смеялась: 

– Не возьмут тебя, сынок. По росту не подойдешь. 

И вот сейчас он шел, не слушая своих друзей, словно погрузившись в 

свой фильм. Танки занимали все его воображение. Он явственно ощущал 

вибрацию от их движения, слышал рев их двигателей, шум от работы гусениц. 

Зимний вечер был удивительным, сказочным. В воздухе, в свете уличных 

фонарей, порхали снежные хлопья и тихо опускались на землю. Было тихо, 

снежно, бело, спокойно. На фоне такого умиротворения, разлитого в природе, 

совсем не хотелось думать о плохом. Но перед глазами Егора стояли сцены из 

фильма, и мальчику стало нестерпимо больно от того, что и тогда, как и сейчас, 

шел снег и навсегда белым саваном закрывал тела тех, кто погибал на полях 

сражений, кто никогда не насладится таким прекрасным вечером, а тихо спит, 

отдав последний долг солдата». 

Так я хотел начать рассказ о мальчике, который, как Саня Григорьев из 

знаменитого романа Каверина «Два капитана», пойдет вслед за своей мечтой. 

Правда, станет он не летчиком, а танкистом. И в этом герое я, конечно же, 

хотел изобразить себя. Мужчине, я думаю, всегда нужен пример для 

подражания. А если таким примером может стать родной тебе человек? 

«Мужчина приходит в этот мир, чтобы защищать его», – не раз повторяла 

бабушка и любила рассказывать о своем отце, прошедшем Великую 

Отечественную войну. 

Я всегда любил рассматривать семейный альбом, особенно военные 

фотографии, которые, казалось, могут рассыпаться в руках от прикосновения к 

ним и словно пропахли порохом.  Рассматривая  мятые, пожелтевшие, 

потрескавшиеся снимки военной молодости своего прадеда, я поражался, 

сколько жажды жизни, оптимизма можно было прочесть во взгляде бойцов! 

Я любовался портретом прадеда. На меня смотрел красивый статный 

юноша в военной гимнастерке, с медалью на груди. Во взгляде этого молодого 

солдата угадывались молодецкая удаль, озорство, воодушевленность, 

решительность, смелость, но в то же время задумчивость и теплота.  

«Я, Губернаторов Иван Федорович, родился 12 апреля 1918 года в д. 

Зиновкино Краснослободского района Мордовской АССР в семье крестьянина-

средняка…», – пишет мой прадед в автобиографии.  

На пожелтевшем листке чернилами выведены красивые ровные буквы, 

напоминающие солдат в строю. Простой деревенский мальчишка, который 

после окончания шестилетней школы поступил в Зооветтехникум, а, окончив 

его, стал работать участковым зоотехником.  А дальше читаю: «В марте 1939 

года по призыву через Краснослободский Райвоенкомат пошел в Советскую 

Армию в 191 стрелковый полк 1-й отдельной Краснознаменной Армии. В 
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ноябре 1939 года окончил полковую школу, после чего работал командиром 

отделения…»  

А потом началась война… Как точно скажет потом об этом в своем 

стихотворении Давид Самойлов:  

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

Прадедушка потом вспоминал: «В назначенный день мобилизации все 

собрались в центре села. Женщины плакали, кое-кто подхватывал удалую 

частушку. Подростки, по-взрослому насупив брови, держали отцовские 

вещмешки, а маленькие, не осознавая всей трагедии происходящего, поднимая 

пыль, вертелись под ногами. Раздалась команда  грузиться в машину. Но, 

соблюдая деревенский обычай провожать за околицу, толпа людей,  

построившись в колонну, со всхлипами гармошки, медленно пошла по улице. 

Шли обнявшись: с одной стороны – жена, с другой – отцы обнимали своих 

детей, в последний раз давая наставления, говорили слова утешения и 

поддержки».  

«В октябре 1941 года мне было присвоено военное звание «младший 

лейтенант» , и я был переведен на должность командира взвода  Телеграфно-

эксплуатационной роты 562 отдельного Линейного батальона связи 25-й Армии 

Дальневосточного Фронта,» – пишет прадедушка. 

Из документальных источников я узнал, что Дальний Восток с самого 

начала войны находился на особом положении. С одной стороны, на его 

территории не велись военные действия, и в сравнении с западными районами 

страны, подвергавшимся постоянным нападениям немецких войск, 

бомбардировкам и артобстрелам, он был глубоким тылом. С другой стороны, 

находясь в опасной близости от Японии, союзника Германии во Второй 

мировой войне, Дальний Восток в любой момент на протяжении всей Великой 

Отечественной войны мог превратиться в театр военных действий. И если для 

европейской части 8 мая 1945 года война закончилась, то для Дальнего Востока 

она началась с новой силой. Позже один из тех, кто был участником этих 

сражений, Юрий Гордиенко напишет: 

В страну холмов, знакомую по сказкам 

О золотом китайском фонаре, 

Мы звезды мира принесли на касках 

И вешний гром на танковой броне. 

И в той стране, куда пути не близки, 

Где пагоды древнее пирамид, 

Народы нам воздвигли обелиски 

И наши звезды врезали в гранит. 

«За время пребывания в роте Губернаторов Иван Федорович показал себя 

одним из лучших командиров в деле подготовки взвода. Состав своего взвода 

знает хорошо и заботится об их росте. Общий кругозор развит хорошо. 

Решения принимает быстро, инициативен и расторопен. Дисциплинированный, 
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добросовестный, волевой и культурный командир, требователен к себе и 

подчиненным. Работая на должности командира взвода, с работой справляется 

хорошо. Его взвод на весенней инспекторской проверке по боевой подготовке 

показал хорошие результаты. Авторитетом среди личного состава пользуется. 

Волевыми качествами офицера обладает...»  

Эти строки с волнением и гордостью я читаю, листая послужной список 

своего прадеда. Да, к счастью, мне представилась такая возможность. Мой 

прадед был командиром  взвода! Ему было всего 23 года! Молодые люди, 

оказавшиеся на войне, взрослеют быстро, потому что все события, 

происходящие с ними, заставляюсь их чувствовать ответственность не только 

за свою жизнь, но и за жизни других людей. 

«Нервы войны»… Иногда так называли службу связь армий и фронтов с 

Генеральным штабом Красной Армии. Без связи с руководством, с соседними 

подразделениями невозможны скоординированные действия. Из 

документальных источников я узнал, что более одного миллиона военных 

связистов участвовало в сражениях Великой Отечественной войны, 

обеспечивая бесперебойную связь на суше, в воздухе и на море при любых 

условиях. Они доставляли в штабы необходимую информацию, обеспечивали 

оповещение войск об обстановке, о действиях противника, своевременно пере-

давали в соединения и части боевые приказы и распоряжения командования, 

восстанавливали поврежденную связь или прокладывали новую линию. В 

эфире тоже шла война, и надо было глушить вражеские радиостанции. Всего за 

время Великой Отечественной войны было сформировано более 300 полков 

связи и 1 000 батальонов связи. 

В одном из таких батальонов воевал мой прадед. Выполнял боевые 

задания. Нес ответственность за своих солдат. Был хорошим командиром.   

«Радисты и связисты всегда были в первых рядах во время боя, за ними 

шли медики. Поэтому и гибло нашего брата очень много – вот нас так и 

перебрасывали. Бои шли ожесточенные, вырванные из часа несколько минут 

для сна считались за счастье… Вот пехота пришла и стала окапываться, а 

связисты уже побежали вперед… Даже стрелкам было в этих обстоятельствах 

легче. Залегли и начали окапываться. С каждым комом отрытой и выброшенной 

на бруствер земли шансов выжить становилось больше. А связистам некогда 

окапываться. Они должны наладить связь…» – рассказывал прадедушка в 

мирное время. 

О связистах, их подвигах на войне написано не очень-то много. Нечасто 

об этом рассказывал и прадед: «В нашем батальоне был молоденький связист-

полевик. Маленький, худенький, молчаливый. Посмеивались мы над ним. 

Вроде солдат, а дрожит от выстрелов и бомбежек. Однажды атаковали нас 

японские бомбардировщики. Связь была оборвана. Линия связи получила 29 

порывов, так он устранил эти порывы за 32 минуты, причем – под постоянным 

обстрелом врага! Так и погиб он, сжимая провод, чтобы связь не прервалась. 

Простить не могу себе, что фамилии его не запомнил».  

Читаю автобиографию прадеда дальше: «С сентября 1946 года служил в 

Корее в должности командира телефонного взвода при 567 стрелковом полку 
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384 стрелковой дивизии 25 Армии Приморского ВО до демобилизации меня из 

армии…» 

После войны мой прадед работал зоотехником в совхозе. У него была 

большая дружная семья. Он вырастил четверых детей, которых воспитал 

достойными людьми. 

Он не мог пройти мимо чужой беды и за свою мудрость и справедливость 

заслужил уважение односельчан. Высокий, статный, сильный, сохранивший до 

конца дней военную выправку, немногословный, он напоминал богатыря из 

народных былин, а его умелые золотые руки, словно руки Левши из сказа Н.С. 

Лескова, творили настоящие чудеса. И все же война не ушла из него… 

Война… В детстве это автоматики, танчики  и друзья с тарахтелками из 

Детского мира. И еще «немцы» и «наши». Да еще крики: «Мишка, я так не 

играю, ты убит, падай давай!» В самом жестком случае синяк под глазом от 

снежка, которым залепил тебе сосед Мишка. На настоящей войне все по-

другому…  

Валерий Коцлов, прошедший войну в Афганистане, писал: «Правду 

больше не говоришь никому. Не воевавшему человеку не объяснить войну, 

точно так же, как слепому не объяснить ощущения зеленого, а мужчине не дано 

понять, что значит выносить и родить ребенка. У них просто нет необходимых 

органов чувств. Войну нельзя рассказать или понять. Ее можно только 

пережить». 

Память в сердце – гордость в поколеньях. Об этом нужно рассказывать. 

Нам нужно понять, усвоить и помнить уроки этой войны. Незримая связь 

поколений – это  верная, прочная нить, которая связывает и объединяет нас. 

Прадедушка, если бы я встретился с тобой, то крепко пожал бы твою руку 

и сказал:  «Спасибо!»  А в День Победы мы все-таки  встретимся и пойдем 

рядом в «Бессмертном полку». 

Когда-то в начальной школе я прочитал повесть А. Лиханова «Мой 

генерал». Это произведение о дружбе Антошки и его деда – боевого генерала, 

который учит своего внука добру, справедливости, умению сопротивляться 

жизненным невзгодам и быть настоящим человеком.   

У меня тоже есть такой Герой – мой прадедушка! 

 

 

Медведева Любовь Васильевна 

                                                          Алтайский край 

Из истории почты села Паутово 

Почтовое дело стало зарождаться на Руси еще в X столетии. Правда, 

тогда послания и депеши отправляли преимущественно князья. Простые же 

люди должны были беспрекословно предоставлять княжеским гонцам коней и 

корм: такая повинность называлась «повозом». Позже, в XIII веке, появились 

первые почтовые станции – ямы, и почтовая повинность трансформировалась в 

ямскую. Между станциями также ходили лошади, которых предоставляло 

местное население. Гонцов на лошади возили сами крестьяне. Расстояние 

между ямами составляло до 100 километров. Таким образом, крестьянин мог 
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«выбыть» из домашних дел на несколько дней. К тому же, такая работа не 

оплачивалась. Получать вознаграждение за свой труд ямщики стали только при 

Иване Грозном. Почтовая служба в классическом ее понимании возникла в 

XVII веке, при этом ямское дело продолжало существовать параллельно с ней. 

Ямщики доставляли срочные послания в конкретное место, а почтальоны 

разносили много писем сразу строго в определенное время. При Петре I ямская 

и регулярная почта слились в одну организацию, которой управлял генерал-

почтмейстер. Высшими органами были почтамты, а внизу иерархической 

лестницы находились почтовые станции. Внутригородская почта появилась в 

России в 1833 году: она работала в Петербурге. Жители столицы могли отнести 

свои письма в один из 45 пунктов приема. Трижды в день письма отвозили в 

почтамт, где послания сортировали, и почтальоны разносили их адресатам. В 

середине XIX века с появлением марок, которые нужно было клеить на 

конверт, в городах разместили почтовые ящики, и людям уже не приходилось 

подолгу ждать своей очереди в пунктах приема писем. Первые ящики были 

сделаны из досок, обшиты железом и окрашены в темно-синий цвет. Новинка 

быстро стала мишенью для воришек, и ящики один за другим исчезали с 

городских улиц. Тогда их начали делать из чугуна: вес одной такой 

конструкции составлял под 40 килограммов, и снять его стены было довольно 

затруднительно. К 1896 году в России насчитывалось больше 15 тысяч 

почтовых ящиков. 

Почтальона в России можно было издалека узнать на улице по его форме, 

похожей на солдатский мундир. Позже ношение формы было упразднено, и 

мундиры были заменены сюртуками, которые почтальоны должны были 

приобретать из своего кармана. В конце XIX и начале XX века рабочий день 

почтальона длился целых 16 часов – с раннего утра и до самой ночи. За это 

время сотрудник почтового ведомства мог прошагать около 30 километров с 

сумкой, весившей десятки килограммов. По этой причине корреспонденцию 

разносили только мужчины, а женщины, как правило, трудились в канцелярии 

ведомства. На работу принимали только незамужних, бездетных и вдов. При 

поступлении на работу каждая женщина подписывала обязательство о том, что 

она покинет службу в том случае, если решит обзавестись семьей. Считалось, 

что муж и дети послужат для сотрудниц отвлекающим фактором и помешают 

рабочему процессу. Несмотря на непростые условия труда, оплачивалась 

работа почтальона весьма скромно. Так, в начале 1900-х годов средняя зарплата 

сотрудника почты составляла 20 рублей в месяц. При этом литр сметаны стоил 

около 80 копеек, а килограмм шоколадных конфет – 3 рубля. Чуть больше 

получали почтальоны, перевозившие корреспонденцию на лошадях: за одну 

такую поездку им полагалось по 20 копеек прибавки в сутки. В 1912 году в 

«Почтово-телеграфном вестнике» вышла заметка, которая гласила: «Чай стоит 

5 копеек, хлеб – 4 копейки фунт, остается 11 копеек на обед. Мудрено каши 

отведать на эти жалкие гроши... Неужели Главное управление не сознает, что за 

20 копеек в течение суток прокормиться невозможно?»  

Шли годы, происходили изменения и с почтой. 
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Профессия почтальона, бесспорно, насколько значимая, настолько и 

ответственная, трудная, сообщение между людьми необходимо всегда. 

Работа эта требует от сотрудников честности, добросовестности, 

аккуратности, так как они несут материальную ответственность. Она требует 

хорошего физического и психологического здоровья, почтальону приходится 

много ходить, причем в любую погоду, по сельскому нашему бездорожью...  Он 

должен быть гуманным человеком, уметь общаться с людьми.  

Наши сельские почтальоны – именно такие люди. В Паутово почтальона 

всегда ждали и ждут. 

Обратимся к нашей истории. До войны и после почту в село доставляли 

из Быстрого Истока на лошадях. Из колхоза имени Крупской почту возила 

Анисья Владимировна Родионова, она начала работать ямщиком, когда была 

еще подростком, в 14 лет. Анисья Владимировна вспоминала:  «У меня было 

двое сопровождающих:  Владимир Валуйских из Петропавловки и Арсений 

Кучин из Быстрого Истока, они возили секретную почту, письма, посылки, 

были вооружены револьверами. Ездили в любую погоду: в лютые морозы, 

бураны, иногда приходилось ночевать в поселке Восход, ездили посменно. 

Работали за трудодни. В Паутово ямщиками были Семен Скоробогатов и 

подросток Ваня Старостин. Почта до войны находилась при сельсовете, это 

здание не сохранилось, а располагалось оно примерно там, где сейчас усадьба 

Александра Наземцева». 

Начальником почты в селе работала Анна Дмитриевна Ромицина. В 

плохую погоду, когда ямщики приезжали часа в 2-3 ночи, почту завозили 

Ромициной домой. 

Село Паутово по протяженности очень длинное, до 7 км, и почтальонам 

всегда приходилось очень трудно. За день сильно уставали, а дома ждали 

семейные заботы. 

Особое волнение испытывали жители села во время войны, когда к дому 

подходил почтальон. Почти везде ждали вестей с фронта, а каково отдать в 

руки похоронку? Чужую боль эти женщины принимали как свою. 

Почтальонами в то время работали Мария Алексеевна Кожина, Мария 

Михайловна Задонских, Мария Лукьяновна Лаушкина. Это были самые 

трудные годы, люди голодали, много работали, почти не отдыхали, но 

старались не жаловаться. 

В 1955 году молодой девушкой приехала работать в село Мария 

Трофимовна Ветчинкина, ее назначили начальником почтового отделения; 

почта в то время по-прежнему располагалась в сельсовете. В 1956 году решено 

было построить отдельное здание. Сооружать его помогали все почтальоны, 

шоферы подвозили песок, женщины заливали фундамент, штукатурили, 

белили, красили; получился маленький домик, одну половину заняла почта, 

другую отдали под квартиру М.Т. Ветчинкиной, позднее здесь был красный 

уголок. 

Почтальонами в то время работали Надежда Николаевна Скоробогатова, 

Мария Егоровна Дружинина, Ирина Еремеевна Черемисова. Женщины-

почтальоны работали за трудодни, Мария Трофимовна получала зарплату. 
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Колесникова-Ромицина Анна Дмитриевна в это время работала помощником 

начальника отделения связи. 

Ветчинкина Мария Трофимовна имела 8 классов образования, затем 

проучилась на курсах связистов в Томске. Начальником районного узла связи 

работала Татьяна Прокопьевна Дрокова. Она была очень внимательна к своим 

подчиненным. 

Мария Петровна Казанцева, которая начала работать почтальоном в 1951 

году, вспоминает, что все хозяйственные дела почтальоны выполняли сами: 

кололи дрова, разгружали уголь, дежурили у коммутатора; ей еще пришлось 

работать исполнителем при сельсовете, приходилось пешком ходить в Декалу в 

любую погоду, брести по огромным лужам. 

Нина Ивановна Новикова, которая работала почтальоном в 1960-е годы, 

вспоминает, что ремонт на почте они делали собственными силами. Оформляли 

подписку, она достигала в те годы 1500 экземпляров. Платили почтальонам 

мало – по 18 трудодней. 

В 1960-е годы почтальонами работали многие: Александра Григорьевна 

Полянская, Пана Глущенко, Ира Налимова. С Н.И. Новиковой работала Раиса 

Федотовна Бонарева, Мария Федоровна Шалякина. В 1969 году построили 

новую колхозную контору, и председатель колхоза Я.Е. Ендовицкий предложил 

почтальонам комнату в ней для отделения связи. Но оказалось, зря они 

покинули свой теплый домик, в конторе было очень холодно. Продержались 

почтальоны здесь до 1972 года, а потом им предложили другое помещение, 

которое надо было прежде поштукатурить, побелить, покрасить. Засучив 

рукава, почтальоны стали облагораживать свое новое жилище. Им уже платили 

заработную плату, но она была небольшой, а труд был ответственный и 

тяжелый. 

Почтальоны менялись часто. В 1970-е годы работали Людмила Ивановна 

Рехтина, Клавдия Ивановна Паутова. Клавдия Ивановна вспоминает, какие у 

них были тяжелые сумки, доходили до 20 килограммов, и еще все туда не 

помещалось, почтальоны несли в руках сетки с журналами. Доставляли они и 

пенсии, в выходные тоже приходилось работать – разносить телеграммы. 

М.Т. Ветчинкина, помимо заведования почтой, была еще и контролером 

сберкассы; много позже сберкассу отделили от почты. 

В 1972 году в новое здание почты пришла работать техничкой и 

истопником Татьяна Филимоновна Рехтина. Благодаря ее самоотверженному 

труду, на почте всегда было тепло, чисто и уютно. Она проработала здесь 10 

лет, ее сменила Галина Михайловна Пушкарева – она совмещала работу 

технички и почтальона. Сейчас мы вновь вернулись к тому времени, когда 

работники почты сами убирают помещение. 

В 1988 году заведующей отделением связи стала работать Людмила 

Ивановна Пчельникова; в селе было построено новое кирпичное здание, где 

находилась поликлиника, и в 1989 году туда решили перевести почту. Людмиле 

Ивановне посчастливилось работать в новом здании, где было уже центральное 

отопление. Помощником ее была В.С. Алексеенко; начальником районного 

узла связи работал и работает В.П. Новичихин. Все работники почты, особенно 



44 

 

пенсионеры, отмечают, что это очень внимательный человек, в коллективе не 

забывают о ветеранах труда, не скупятся на доброе слово к праздникам. 

В годы перестройки и после, когда людям перестали платить зарплату, 

резко сократилась подписка, подорожали почтовые услуги, произошло 

сокращение почтальонов. Село стали обслуживать всего два человека. Труднее 

стало выполнять план, но люди надеялись на лучшее. 

С 1 января 1993 года от почты отделили операторов телефонной связи, 

отныне не стали здесь принимать телеграммы. С 1993 года заведующей 

отделением связи работает Светлана Александровна Говорухина. На почту 

пришла молодежь: почтальонами в те годы были Марина Ивановна Шматова, 

очень добросовестный работник, о ней писали в «Ударнике», и Вера Дмитриева 

Ширнина. Потом «толстую сумку на ремне» носили по нашему селу две 

Оксаны – Петрова и Котова. В 2005 году с целью сокращения управленческого 

аппарата Петропавловский узел связи присоединили к Смоленскому. Теперь в 

каждом селе действует отделение связи, входящее в Смоленский узел. Почту 

доставляют из Смоленского в каждое село три – четыре раза в неделю. Наше 

почтовое отделение называется так «Почтовое отделение Паутово Смоленского 

почтамта». 

Кадры с годами менялись. С 2015 года начальником почты начала 

работать Фурсова Елена Владимировна, у нее в подчинении два почтальона – 

это Очаковская Ирина Геннадьевна и Михайлова Оксана Сергеевна. На почте 

появился компьютер. Услуги связи на территории района оказывают 2 

организации: Петропавловское отделение Смоленского почтамта ФГУП «Почта 

России», УФПС Алтайского края, Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком», 

Петропавловский районный узел электросвязи. В районе функционируют 8 

отделений почтовой связи. Телефонную связь имеют все населенные пункты 

района. В районе активно развивается сотовая связь. На территории района 

работают три оператора сотовой связи: «Билайн», «МТС» и «Мегафон». В 

рамках проекта «Электронная деревня» в селе Паутово действует интернет-

киоск, возведена вышка мобильной связи. 

Как и прежде, жители Паутово с нетерпением ждут почтальона. Как 

можно больше всем нам хороших, радостных вестей! 

 

 

                     Носов Андрей Юрьевич 

Рук. – Абушева Светлана Васильевна 

г. Калининград 

Я помню, я горжусь! 

Никто не забыт и ничто не забыто, 

На все поколенья и все времена. 

Сединами живших и кровью убитых 

Оплачена страшная эта война. 

Бугримова О. 

Великая Отечественная война была одной из самых страшных и жестоких 

войн в истории нашей страны. Она искалечила судьбы миллионов людей. На 
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протяжении многих десятилетий в каждой семье с особым трепетом хранится 

память о героизме и мужестве тех, кто сумел отстоять и защитить Отечество. 

Мои прадедушки и прабабушка принимали участие в боевых действиях 

Великой Отечественной войны. С уважением и скорбью мы часто вспоминаем 

о судьбе прадедушки, который не вернулся с фронта домой.  

Лопырев Ефрем Федорович родился 16 мая 1909 года в деревне Космач 

Смоленской области в крестьянской семье. Он работал зоотехником, был 

разносторонне развитым человеком: самостоятельно освоил игру на скрипке, 

любил книги и много читал. В 1928 году прадедушка создал свою семью, в 

которой к началу Великой Отечественной войны подрастало трое детей. 

Старшему сыну исполнилось двенадцать лет, средней дочери было четыре года, 

а младшему ребенку, моему дедушке, – всего лишь три месяца. 

Уже на седьмой день после начала войны Ефрем Федорович Лопырев был 

призван на защиту Родины. 

Его жена Прасковья Романовна получила всего лишь одно фронтовое 

письмо, и то в начале июля 1941 года, поскольку Ефрем Федорович находился 

на передовой. 

На руках у прабабушки остались дети и ее пожилые родители. Прасковье 

Романовне пришлось нелегко: вместо лошади впрягалась в плуг и обрабатывала 

землю, рыла противотанковые рвы, привязывая платком к груди маленького 

сына, пекла хлеб из семян конского щавеля, собирала весной на полях гнилой 

картофель и готовила из него блины, которые за характерный запах и вкус в 

народе называли «тошнотиками». Все это тяжелое время в душе у прабабушки 

не угасала вера в то, что война закончится, вернется Ефрем Федорович, и жизнь 

снова наладится. Однако ее мечтам и надеждам не суждено было 

осуществиться. Отгремели взрывы кровопролитной войны, наступил 

долгожданный мир, но прадедушка домой так и не вернулся… 

Более шестидесяти лет семья разыскивала сведения о нем, но на 

многочисленные запросы в военкомат и архив Министерства обороны СССР 

приходил один и тот же короткий и ранящий душу ответ: «Пропал без вести».  
Прасковья Романовна вырастила детей, помогла им получить достойное 

образование. Став взрослыми и состоявшимися людьми, они продолжали 

искать информацию о судьбе своего отца.  
И вот в 2008 году из материалов обобщенного банка данных «Мемориал», 

созданного по инициативе Министерства обороны Российской Федерации, 

наша семья узнала, что прадедушка был пленен 20 июля 1941 года в городе 

Кричев на востоке Могилевской области и находился в концентрационном 

лагере «Шталаг II-Ф», где скончался 10 декабря 1942 года. 

Нам хотелось больше узнать о судьбе родного человека. Обратившись в 

Народный Союз Германии по уходу за военными могилами и Бюро 

информации и розыска Главного управления Польского Красного Креста, семья 

получила информацию о том, что место захоронения Ефрема Федоровича 

находится на Интернациональном кладбище военнопленных в небольшом 

польском городе Чарне. 

Летом 2017 года мы посетили мемориал и почтили прадедушку. 
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Площадь кладбища составляет около пяти гектаров. Добраться до него 

непросто, особенно пожилым людям, – путь неблизкий. Восемнадцать 

безымянных братских могил, в которых были захоронены более сорока тысяч 

советских военнопленных, находились в лесу. Русские воины были измучены 

тяжелым физическим трудом, голодом и болезнями.  

В память о погибших военнопленных на месте захоронения создана стела 

с мемориальной доской. Скромный памятник выполнен из камня и бетона. 

Близкие погибших приносят к монументу цветы, ставят свечи и прикрепляют 

небольшие таблички с эпитафиями. На могилах установлены бетонные 

столбики со звездами. 

Каждого, кто оказывается в этом скорбном месте, поражает его 

энергетика: звенящая тишина, изредка нарушаемая пением птиц; безмолвные 

сосны, уходящие своими бесконечными стволами высоко к небу. У подножья 

деревьев растет мягкая трава, в которой под бетонными звездами покоятся 

тысячи погибших солдат. Звезд так много, что издали кажется, будто это 

уменьшенный макет забытого большого города… И становится страшно: 

сколько же горя, страданий и боли пережили люди. 

К сожалению, огорчает неухоженность кладбища: трава не обкашивается, 

большая часть столбиков покосилась и нуждается в реставрации, стела местами 

поросла мхом… Мы с родителями решили, что при следующем посещении 

приведем в порядок хотя бы небольшую часть звезд. Ведь под какой-то из них 

покоится мой прадедушка – простой деревенский человек, проживший 

недолгую, но достойную уважения жизнь, отданную во благо счастливого 

будущего не только его родных и близких, но и многих семей в этом мире. 

 

 

Паздников НиколайНиколаевич 

Рук. – Сафиулина Анфиса Ханифовна 

Удмуртская Республика 

Защитник Отечества в моей семье 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой… 

Е. Агранович 

22 июня 1941 года... Обычный воскресный день для более чем 200 

миллионов граждан. Но скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми 

и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, 

партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами. А через четыре года – 

победителями и ветеранами Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и унесла миллионы 

жизней наших соотечественников. Немецко-фашистские захватчики 

отличались особой жестокостью, в том числе по отношению к мирному 

населению оккупированных территорий. Они не щадили ни женщин, ни 

стариков, ни детей. Фашисты стремились полностью истребить славянские 

народы, организовывая массовые расстрелы, сжигая целые села, бомбежками 

превращая в руины крупные города. 
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Мне довелось узнать о Великой Отечественной войне не только из 

учебников и кинофильмов. В нашей семье огонь войны прошел мой прадед 

Панфилов Николай Николаевич. Сегодня я хочу рассказать о нем. Он родился 

29 мая 1926 года на Украине, в селе Васьковцы Хмельницкой области. Когда 

немцы захватили Украину, ему было всего 16 лет. Он попал в плен. И его 

вместе с другими пленными на товарных эшелонах отправили в 

концентрационный лагерь. В самый кошмарный из всех лагерей – Освенцим. 

Как говорит мама, дед не любил вспоминать этот период жизни. Только 9 

января предавался скудным воспоминаниям, от ужасов которых у родных 

застревал ком в горле и катились слезы.  

По воспоминаниям моего прадеда, дорога до лагеря была началом жуткой 

истории. Вагоны были забиты людьми, никах условий не было, по дороге 

останавливались лишь для того, чтобы выбросить умерших. После прибытия в 

лагерь всех распределяли по группам: от больных и слабых не было никакой 

пользы, поэтому от них сразу избавлялись; маленьких детей забирали у 

родителей, кто был постарше, покрепче отбирали для тяжелого 

принудительного труда. Мой прадед был отправлен на строительство нового 

корпуса лагеря. Немцы забрали всю одежду и обувь. Выдали полосатые робы и 

деревянные сабо. Всем узникам Освенцима наносили татуировки с порядковым 

номером, с того времени к ним не обращались ни по имени, ни по фамилии. 

После войны прадед стер свою татуировку, и мы не знаем, какой номер был у 

него наколот.  

Одно из самых страшных воспоминаний деда – это смерть его 

двоюродного брата, который вместе с ним оказался в этом лагере. Так как их 

очень плохо кормили, условий для полноценного сна тоже не было, его брат 

вскоре после прибытия в лагерь стал очень слаб и заболел, его вместе с 

другими такими же ослабшими узниками закинули в яму и сожгли. И все это 

происходило на глазах моего прадеда. Даже представить сложно, какие чувства 

в тот момент он испытывал, когда хочется помочь своему родному человеку, но 

возможности сделать этого нет.  

Еще мне запомнилась другая история, рассказанная прадедом моей маме: 

однажды, сидя за столом, они с ребятами решили представить, что едят нечто 

вкусное: кто-то конфету, кто-то мясо, кто-то яблоко. А потом делились своей 

воображаемой едой с друзьями... Несмотря на все тяготы лагерной жизни, 

суровые испытания, невосполнимые потери, ребята сохраняли бодрость духа и 

жизнелюбие.  

Мой прадед был высоким, крепким парнем. Благодаря своему здоровью, 

он выжил в этой главной «фабрике смерти» нацистской Германии и дождался 

дня, когда советские войска освободили узников. Случилось это 27 января 1945 

года. 

Как вспоминал мой дед, когда немцам стало очевидно, что советские 

войска в скором времени освободят Освенцим, они начали уничтожать следы, 

свидетельствовавшие о существовании «фабрики смерти»: основную часть 

заключенных (около 60 тысяч человек) эвакуировали, а детей оставили в 

лагере. Надзиратель должен был выдать всем детям молочный кисель и всех 
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взорвать, но он этого не сделал. Открыл ворота и отпустил детей. Тогда ребята 

постарше побежали в сторону, где были слышны выстрелы. Моего прадеда и 

еще нескольких его товарищей обнаружили у оврага русские разведчики. Он 

примкнул к нашим солдатам и пошел с ними в наступление на Берлин. Дед 

говорил, что бои были ожесточенные, русские войска не давали ни на секунду 

расслабиться фашистам. А когда увидели огромный город, чувство радости и 

ликования охватило всех: это был последний вражеский рубеж, и час расплаты 

настал! Завязались жестокие уличные бои. Победа была близка… 

Перед лицом смертельной опасности, даже в дни жестокого голода и 

лишений наши люди не потеряли самых важных человеческих качеств – любви, 

сострадания, самопожертвования, взаимопомощи. По-моему, об этом надо 

знать и помнить, чтобы по-настоящему ценить день сегодняшний под мирным 

небом над головой и надежным родительским крылом с изобилием на столе и 

множеством развлечений. Помнить и чтить своих истинных героев – тех, кто 

отважно боролся с фашистами во имя Великой Победы. Ведь только на таких 

примерах вырастет достойное поколение граждан. 

Я горжусь своим прадедом, он защищал Родину от фашизма, чтобы мы 

жили в мире и согласии. 

 

 

Перминов Петр Михайлович 

Рук. – Лапина Лариса Ивановна 

Удмуртская Республика 

Мой прадед – защитник Отечества 

1941 год… Страшная весть… Война… Тогда моему прадеду, Дмитрию 

Михайловичу Перминову, было 16 лет, поэтому на фронт его не взяли. До 

войны он уже работал в колхозе помощником бригадира, и когда бригадира 

мобилизовали, на его должность назначили прадеда. А в декабре 1942 года 

подошла очередь и 17-летнему юноше послужить на благо Отечества. Ратная 

служба продолжалась шесть с половиной лет. Сначала была учеба во Втором 

военно-пехотном училище, эвакуированном в г. Глазов. Через 7 месяцев, 

недоучив курсантов, все 20 рот училища отправили на передовую. Попали они 

в 3-ю танковую армию, в то время еще генерала П.С. Рыбалко (будущего 

маршала). Новобранцы приняли участие в прорыве через Днепр. Большинство 

курсантов 2-го ЛВПУ были зачислены в 272-й минометный полк, Дмитрий 

Перминов – в орудийный расчет подносчиком снарядов. «Переправлялись на 

тот берег на подручных средствах ночью или ранним утром, когда на реке 

сплошной туман, – вспоминает Дмитрий Михайлович. – Мы с минометом на 

плоту переправились удачно, без потерь. Но на том берегу досталось всем. 

Букринский плацдарм несколько раз переходил из рук в руки: то нас потеснят 

фрицы, то мы в контратаке овладеем им. В одной из них меня и настигла пуля, 

ранило в правую ногу, но кость не задело. В армейском полевом госпитале 

пролежал три недели». 

За время вынужденного «отдыха» прадеда Дмитрия наши уже взяли Киев 

и двинулись дальше на запад. Многих однополчан ему не удалось встретить – 
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погибли. Свой полк Дмитрий Михайлович догнал глубокой осенью и снова в 

бой. Был разведчиком-наблюдателем, корректировал с помощью оптического 

прибора огонь батареи. В марте 1944 г. при взятии Перемышля Дмитрия ранило 

второй раз, опять в ногу, уже левую: мина рядом разорвалась. Из воспоминаний 

прадеда: «Оправившись от ранения и контузии, по счастливой случайности, я 

узнал, где находится полк, туда главврач и выдал мне документы. Полк вел 

тяжелые бои в Польше. Были наступления и отступления. Были потери, и 

немалые». По дороге на Берлин вновь получил тяжелое ранение. Случилось это 

в январе 45-го, в местечке Роте-Вассер, на Одере. Более трех месяцев провел в 

госпитале. С 29 апреля снова в строю. Форсировали реку Шпрее. Потом 

захлестнули жестокие берлинские уличные бои – за каждый дом, каждую 

подворотню. Берлин взят, Германия капитулировала. Но война продолжалась… 

Освобождение Праги для полка обошлось почти без потерь. Дальше – Австрия, 

Вена. Здесь окопались остатки разбитых фашистских войск СС. В Австрии 

пришлось еще немало повоевать, хотя фактически война в Европе 

закончилась». 

Еще четыре года тянул армейскую лямку прадед. Демобилизовался 

только в марте 1949 года. Говорят, что ветераны не любят вспоминать то 

страшное время, но своему сыну, как будущему защитнику Отечества, он 

рассказывал, как ходил в разведку, как бил врага. А дядя поведал несколько 

историй нам, подрастающему поколению. Вот что рассказывал прадед: 

«Однажды пошли в разведку Бахвалов, Фалин и я. Напоролись на троих 

немцев, видимо, тоже обследовали территорию. К перелеску стали подходить – 

кусты зашевелились. Фалин на слух из автомата – шварк, немец готов… Он 

финн по национальности, а у них, прирожденных охотников, слух как у кошки. 

Одним словом, один немец убит, второй ранен, а третий руки поднял и кричит: 

«Гитлер капут». Да, если бы они опередили нас и первыми начали стрелять, не 

уйти нам живыми. Благодаря Фалину остались в живых». 

А вот еще один случай, рассказанный прадедом, который невозможно 

забыть. «Стояли мы в обороне, отдыхали в блиндаже, завшивели все. 

Гимнастерки поснимали и занялись «санобработкой» – вшами давай по печке-

буржуйке водить. Прожарили гимнастерки, хотели только одеваться – начался 

обстрел. Я смекаю: первый снаряд – перелет, второй – недолет. Кричу: «Давай 

быстрее, уходим, "вилку" взял немец, сейчас на поражение бить будет». И 

действительно, на третий раз – прямое попадание в блиндаж. Хорошо, мы 

успели выскочить, 12 человек, шинели наспех только накинули, все-таки зимой 

было дело... А был еще такой случай во время боев на Украине. Прорываясь в 

тыл врага по заданному маршруту, мы получили по рации приказ изменить 

направление движения, так как немцы отсекли и взяли в кольцо 6-й танковый 

корпус. Чтобы дождаться отставших подразделений полка и направить их по 

вновь заданному маршруту, командир оставил меня, как умеющего читать 

карту, за регулировщика на перекрестке дорог. Кругом стрельба, все 

смешалось, не понять, где наши, а где немцы. Несколько часов я прождал своих 

в неизвестности, а словно целую вечность. Ну, думаю, влип. На всякий случай 

приготовил гранату – в плен не сдамся. Вдруг вижу, по дороге несется "виллис" 
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наших полковых разведчиков, а за ними вдогонку немцы на мотоциклах. 

Заметив меня, разведчики, сбавив ход, закричали: "Быстрей давай прыгай, за 

нами погоня!" Я кубарем свалился в кузов. Разведчики прибавили ходу. Земляк 

и друг мой Аркадий Никулин, припав к пулемету, точными очередями 

рассеивали догонявших. Благодаря его хладнокровию удалось оторваться от 

фрицев и догнать своих. Отставшие подразделения полка, изменив маршрут, 

добрались до места назначения проселочными дорогами. Аркадий Никулин за 

этот бой был награжден орденом Славы 3-й степени». 

После войны прадеда не раз приглашали в школу на уроки Мужества.  

Однажды его спросили ученики: «Дядя Митя, а страшно на войне?» Он 

ответил: «Конечно, страшно. Война ведь не вечеринка и даже не кулачный 

поединок. Но страх скрадывается осознанием того, что ты не один, что рядом 

верные друзья. Недаром говорится: на миру и смерть красна. Страшно, когда 

ты один и обстановка не ясна». 

Мой прадед честно выполнял все то, что было возложено на него. Он 

награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу в 

Отечественной войне», не считая юбилейных медалей. Мне есть с кого брать 

пример. Сейчас я учусь в Удмуртском кадетском корпусе. Придет и мое время 

служить Отечеству. Я, как и прадед, буду честно нести службу. 

 

 

Русских Павел Алексеевич  

Рук. – Берестова Лариса Валентиновна 

Республика Удмуртия 

Мне не забыть!.. 

Моя прабабушка, Евгения Михайловна Русских (Кудрявцева), и сейчас с 

закрытыми глазами нашла бы те улицы в Ленинграде, по которым ездила в 

войну на своем стареньком ЗИСе. Бывала она там не раз после войны и 

узнавала каждую пядь земли: вон за тем поворотом подорвалась на мине 

соседняя машина, здесь была воронка от бомбы, тут от колдобины трясло так, 

что душа еле держалась на месте… Кто бы мог подумать, что она, простая 

валамазская девчонка, попадет в блокадный Ленинград!  

Когда началась война, работала на лесозаготовках. Валила лес ручной 

пилой, трелевала его, натирая руки до кровавых мозолей, падала без сил от 

непосильной работы и голода. Через год отправили прабабушку в город, хотели 

выучить на санитарку, но выучили на шофера, вручили права и послали в 

Ленинград, не спрашивая ее согласия. Видела она, как в Ижевске, прямо у 

проходной завода, умирали от голода люди, но то были единичные случаи. 

Здесь же, в Ленинграде, трупы лежали повсюду… И так их было много, что 

доверху забивался ими кузов машины… Для нее, худенькой, неокрепшей еще 

девчонки, этот страшный груз был самым жестоким испытанием. Натянутые, 

как струна, нервы не переносили жуткой тишины безлюдья. Как сейчас 

помнила: на улице не видно ни зги, всюду светомаскировка, нельзя даже фары 

включать; едешь в этой густой, непроглядной темноте, и такое ощущение, что 
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этот мрак никогда не рассеется… и только дружеское пожатие руки спасает от 

тоски и одиночества.  

Часто вспоминает бабушка о том, как берегли их, девчат, шоферы-

мужчины. Ездили всегда колонной, и в ней, в этой колонне, для девчат 

находили самые безопасные места. Поломка какая – девушке и из кабины 

вылезать не надо: мигом умелые, быстрые руки устраняли неполадку, и 

колонна продолжала путь. 

Дорога через лед Ладожского озера – единственная транспортная 

магистраль, соединявшая блокадный город с внешним миром, по праву 

называлась Дорогой Жизни. От них, от шоферов, зависели многие жизни, и 

они, не зная ни сна, ни отдыха, спешили доставить ценный груз, продукты, 

голодающим людям. Из города везли какие-то ящики, везли их далеко, до 

Хельсинки. Что было в этих ящиках, Евгения Михайловна не знала. Проезжая 

через некогда грозные оборонительные сооружения, линию Маннергейма, она 

была внимательна до предела: один неверный поворот руля – и взлетишь на 

воздух, наткнувшись на колючую проволоку, за которой – мины. В кромешной 

тьме не было видно никакой дороги, ориентировалась по взмахам руки солдата, 

лежащего на капоте машины. Финские деревни, безлюдные, притихшие, не 

представляли такого жуткого зрелища, как разрушенные русские деревни в 

окрестностях Ленинграда. У финнов – ни одного сожженного дома, полные 

закрома зерна, сена, словно хозяева ненадолго ушли куда-то и вот-вот 

вернутся… А у русских – ни одного уцелевшего дома: где печная труба торчит, 

где стены одни сохранились… 

Как-то оставшаяся в живых незнакомая женщина нарвала морковок со 

своего огорода, сварила всем суп из нее. Как благодарили ее шоферы! Немало 

было и трагических моментов. Вспоминает бабушка, как весной, когда таял лед 

на Ладожском озере, целая колонна машин вместе с водителями ушла под лед... 

А сколько машин, ломая лед, рассекая волны, вырывалось на берег! 

Только бы успеть еще хоть раз доставить продукты обессилевшим жителям! На 

вес золота ценилась ленинградцами соленая крапива. Засоленная в больших 

бочках, она мгновенно расходилась. Не забудет Евгения Михайловна никогда, 

как люди, несмотря на крайнюю степень истощения, делились друг с другом 

последним своим куском.  

Всю жизнь трудилась моя бабушка в совхозе «Валамазский». Семерых 

детей родила. Одна из дочерей обосновалась в Ленинграде. Ее муж, дядя Вадим 

посвятил бабушке такие строки: 

Ты подарила внуков Ленинграду, 

Матушка родная, век живи средь нас, 

За детьми седыми тоже нужен глаз. 

Мы тебе желаем быть такой, как есть, 

Чтобы лет в копилке было бы не счесть! 

В 2019 году наша семья ездила в гости к родственникам в Санкт-

Петербург. Вспоминаем, как приехали на вокзал, встретились с тетей Зиной 

(дочкой прабабушки), с внучкой Алисой. По дороге домой они нас спросили, 

что бы мы хотели посмотреть в их городе. Я, не задумываясь, ответил: «Те 
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улицы, где ездила наша бабушка». В тот же вечер повез нас на экскурсию на 

своем автомобиле дядя Паша, мой тезка. Он нам показывал те улицы, по 

которым ездила бабушка Женя, рассказывал про дома, на которых во время 

войны были вывески с надписью: «Эта стена опасна при артобстреле».  

Когда я представляю, сколько пережила моя бабушка, будучи совсем 

девочкой, у меня замирает сердце, глаза наполняются слезами и подходит ком к 

горлу. В эту минуту не хочется ничего говорить, просто помолчать и мысленно 

произнести: «Спасибо!..» 

В тот день мы не стали делать фото, хотелось просто прочувствовать дух 

мужества и героизма… 

Освободили Ленинград 27 января. Эту дату я хорошо запомнил, так как 

это следующий день после моего дня рождения. Моя бабушка никогда не 

задумывалась, сколько жизней спасла, пробираясь с продуктами по льду озера в 

блокадный Ленинград, никогда не считала, что совершила нечто 

необыкновенное, что можно назвать подвигом. Просто она любила жизнь, 

любила ленинградцев, которых считала родными и близкими… АДорога 

Жизни соединила ее навсегда с легендарным городом.  

В 2024 году исполнится 80 лет со дня полного снятия блокады. Я очень 

хочу съездить в Санкт-Петербург и побывать на выставках, мероприятиях, 

посвященных этому великому событию. Верю, что моя мечта обязательно 

сбудется! 

 

 

Рындина Виктория Александровна 

Рук. – Масалова Татьяна Алексеевна 

Ставропольский край 

Солдатские письма                                      

Из тех, 

Пожарами  объятых, 

Из роковых 

Сороковых, 

Для нас, живых, 

Воспоминаньем, 

Приходят письма 

неживых… 

           Геннадий Петров 

Письма с фронта – заветные «треугольники». Как же ждали вас женщины, 

изможденные непосильной работой и голодом, в далеком тылу, делая все 

возможное, а порой и невозможное, для того, чтобы однажды вместо письма с 

передовой домой пришел сам автор! Пусть израненный и уставший, но живой.      

В письмах, уже пожелтевших, а порой и полуистлевших от времени, 

сосредоточен целый пласт бесценных исторических хроник, запечатленных 

непосредственными участниками тех поистине страшных лихолетий, которые 

впитали в себя ожесточенные бои под Сталинградом и на Курской Дуге, ужасы 

Освенцима и Дахау, 900-дневную блокаду Ленинграда и оборону Севастополя, 
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а затем взятие Будапешта, Праги, Варшавы, Вены и, наконец, битву за Берлин, 

где и было уничтожено мировое зло двадцатого столетия – фашизм. 

Из села Прасковея ушло на фронт около 3000 человек. Погибли в боях 

604, умерли от ран 36, пропали без вести 561, погибли в концлагерях 12 

человек. 

А ведь за каждой этой цифрой – человеческие судьбы! И каждого солдата 

ждали дома с Победой. И никому даже в голову не приходило, что разлука 

растянется на целых 4 года, на 1418 бессонных дней и ночей. 

Мы, молодежь 21 века, очень мало знаем о Великой Отечественной 

войне. Однажды в социальной сети мне была сброшена ссылка, по которой я 

прочитала следующее письмо:  

«Здравствуй! 

Мы с тобой никогда не разговаривали. Я жил много лет назад. Я тоже 

ходил в школу, гулял с друзьями, играл в разные игры, а из еды больше всего 

любил картошку… И когда мама подходила на ночь поцеловать – вот это 

тоже… Я знаю, и ты это любишь. 

А потом меня убили. Убили, потому что шла война. Я умер за тех, кого 

люблю, умер, чтобы у моих близких было будущее.  

И сегодня я хочу попросить тебя об одной вещи. Вспомни меня. 

Расспроси обо мне своих маму, папу, бабушек, дедушек – всех-всех 

родственников. Спроси у них – а кто в нашей семье погиб на войне? Я знаю, ты 

найдешь мою фотографию. Увидишь меня. Узнаешь мою историю. Ты 

удивишься – как мы похожи.  И тогда я смогу жить. Жить в твоей памяти. 

Помни меня». 

Это письмо неизвестного автора очень потрясло меня и заставило 

признаться: «А ведь я на самом деле почти ничего не знаю о тех, кто подарил 

мне мирное счастливое детство…» И мне захотелось исправить эту ситуацию, 

узнать о своих земляках-участниках войны. 

Сначала я прочитала замечательную книгу Виктора Васильевича 

Омельченко «Прасковея. Из истории земли Прасковейской», побывала в 

краеведческом музее села Прасковея. Сотрудники музея показали мне 

множество экспонатов, но больше всего меня заинтересовали солдатские 

письма. Их немного, ведь фронтовые треугольники – это, в основном, 

достояние семейных архивов, да к тому же, очень немногих.   

Письма с фронта! Я представляю, как вас писали на прикладах автоматов, 

на камнях, обгорелых досках, среди руин. Посылая весточку домой, каждый из 

фронтовиков понимал, что она может быть последней, и потому торопился 

сказать в ней самое важное. Никто не думал тогда, что эти фронтовые 

треугольники станут историей, а последующие поколения будут брать их в 

руки с тем же благоговением, как берут сегодня историки берестяные грамоты. 

У меня в руках два пожелтевших, полуистлевших солдатских 

треугольника. Автором этих писем был Шерстюк Александр Платонович, 

уроженец села Прасковея (1899 г.р.). 

6 ноября 1943 года Шерстюк А.П. был призван на фронт Буденновским 

военным комиссариатом. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, 
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Германии. В Книге Великой Победы говорится, что Шерстюк А.П. был 

младшим сержантом, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». 

Сухие факты. А мне хотелось узнать об этом человеке больше. Каким он был? 

О чем мечтал? 

 Из материалов музея я узнала, что Александр Платонович имел 

благодарность от Верховного главнокомандующего товарища Сталина за 

взятие польского города Лодзи.  

3 февраля 1945 года на территории Германии на подступах к городу 

Франкфурт младший сержант Шерстюк А.П. во время боя смог взять на себя 

командование отделением. Отделение заняло удобные позиции, вело 

шквальный огонь, и фашисты не смогли сломить наше сопротивление. За 

участие в этом бою герой был представлен к награде «За боевые заслуги».  

В апреле 1945 года красноармеец Шерстюк А.П. участвовал в боях за 

расширение плацдарма на западном берегу реки Одер в районе города Лебус. 

За бесперебойное обеспечение боеприпасами передовых огневых позиций под 

сильным артиллерийско-минометным огнем красноармеец Шерстюк А.П., 

стрелок 4-й стрелковой роты 963-го стрелкового краснознаменного полка 274-й 

стрелковой Ярцевской краснознаменной ордена Суворова дивизии, 27 мая 1945 

года был награжден медалью «За отвагу». 

В этом бою Александр Платонович получил серьезное ранение (от 

артобстрела 14.04.45 г.). и был отправлен на лечение в Казань. В госпитале он 

находился до конца октября 1945 года. Именно оттуда и отправлено одно из 

последних писем солдата. К сожалению, последствия боевых ран оказались 

серьезными, и в ноябре 1945 года Шерстюк А.П. скончался, так и не увидев 

свою любимую жену Дарью и дочь Люсю. Я узнала также, что не вернулся 

домой, погиб на фронте  Шерстюк Иван Платонович, родной брат Александра.  

Солдатские письма… Они полны любви и заботы, веры в победу, в 

скорую встречу. В этих письмах не только картины боев, окопного быта, 

госпитальных коек. Фронтовые треугольники читать надо так, как читали их 

родные во время войны. Понимать то, что сказано между строк. Стараться 

уловить мысль и чувства солдата. И тогда за скупыми, короткими строчками 

откроется человеческая душа – ее волнения, страхи, верность, мужество. 

Читаешь эти письма и думаешь об одном: сколько же война разрушила 

прекрасных человеческих жизней! 
Солдат не думает о том, что кто-то через много лет будет читать его 

письмо. Шерстюк А.П.  пишет о том, что его волнует, и это не военные 

действия. О войне он пишет коротко: «…нахожусь на фронте, бьем немцев по 

правилам», «…если погибну – за Родину, за счастливую жизнь». 

 А вот дом, семья, их проблемы – это очень беспокоит Александра 

Платоновича. Он не молод, ему уже 45, он – глава семьи. И даже находясь за 

тысячи километров от дома, он остается им. Он беспокоится о здоровье дочери, 

тяжелом труде жены, о корове-кормилице, телеге, цене на хлеб…  
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А с какой теплотой и любовью он обращается к своей Даше: «Дашенька, 

милая голубка, котик, радость и жизнь моя…». Только чистый душой человек 

способен пронести свои чувства, несмотря на все тяготы войны. 

Война, чудовищная по своей сути, может соединять то, что соединять 

невозможно и немыслимо. Ведь на страницах солдатских писем стоят рядом 

любовь и смерть, нежность и варварство, красота полевых цветов и лежащие в 

них трупы врагов и наших павших героев.  

Идут годы… С каждым днем все больше и больше редеют ряды 

ветеранов Великой Отечественной войны, живых свидетелей страшной войны. 

Настанет день, когда уйдет и последний ветеран из жизни. И тогда нам нести 

дальше их правду, их боль, их память. Как нести и что нести? Это решать нам, 

юношам и девушкам великой России.  

 

 

Савченко Ольга Сергеевна 

Кемеровская область 

Новокузнецк – город трудовой доблести 

Это почетное звание было присвоено всего 21 городу России, таким как 

Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, 

Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, 

Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. 

За что же дали такое почетное звание? 

В годы войны наши земляки для работы предприятия города шли на 

героические подвиги во благо Победы над фашистской Германией. Поистине, 

64 тысячи человек ушли на фронт и более 14 тысяч отдали свои жизни за 

Родину. Весь мир знает о подвиге Ивана Герасименко, Александра Красилова и 

Леонтия Черемнова, в ожесточенных боях под Новгородом закрывших своими 

телами амбразуры вражеских дзотов. Герой Советского Союза Алексей 

Маресьев назвал этот подвиг кузнецких парней самым удивительным из многих 

тысяч других, совершенных участниками Великой Отечественной войны. Это 

первый и единственный за всю войну подобного рода групповой подвиг 

самопожертвования. 

В 1942 г. в ходе наступательной операции под Новгородом наш 

земляк Федор Трофимович Каплун закрыл своим телом амбразуру дзота и  спас 

своих товарищей. При обороне Москвы на Можайском направлении в 1941-

1942 гг. насмерть стояли легендарные воины 32-й стрелковой дивизии под 

командованием новокузнечанина, полковника  Виктора Ивановича Полосухина. 

В жесточайших десятидневных боях 32-я стрелковая дивизия потеряла 

половину личного состава и техники, но сохранила свою боеспособность. 18 

февраля 1942 г. полковник В.И. Полосухин  погиб на поле боя. 

Также наши земляки-воины отличились в жесточайшей битве за Днепр. 

Герои Советского Союза Г.Ф. Карташов, А.А. Павловский, А.Д. Барвинский, 

В.П. Пономарев прославили свои имена и наш город в ходе этой днепровской 

операции. А еще при водружении флага над рейхстагом увековечил свое имя в 

истории  новокузнечанин – Герой Советского Союза Петр Петрович Кагыкин. 
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12 460 новокузнечан получили высокие боевые государственные награды, 

52 земляка удостоены звания Герой Советского Союза, десять являются 

полными кавалерами ордена Славы, что равноценно высочайшей награде 

Героя. Новокузнечане героически сражались за Родину на всех фронтах, 

участвовали в Сталинградской битве, защищали Ленинград и Мурманск, 

освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, Венгрию, Польшу, 

Чехословакию, штурмовали Берлин. 

С первых дней войны в Новокузнецк стали приходить санитарные поезда. 

Привозили с полей сражений тяжелораненых солдат. В бывших школьных 

классах, гостиницах и институтах стояли койки. Новокузнецкий госпиталь 

выполнял функции сортировочного. Именно отсюда поступивших раненых и 

больных в очень короткие сроки распределяли по другим госпиталям.  

В разгрузке поездов и круглосуточном дежурстве помогали врачам 

дружины Красного Креста, а также трудовые коллективы практически всех 

крупных предприятий. Они же помогли  приспособить под госпитали почти два 

десятка корпусов вузов, техникумов, школ, гостиниц, общежитий, отдельных 

многоэтажных домов. Поэтому г. Сталинск (а ныне Новокузнецк) по 

количеству госпиталей и развернутых в них коек был одним из ведущих 

госпитальных центров Западной Сибири. Всего их было 11. Первыми из них 

были эвакогоспитали   № 1241 и  № 1247. Госпитали располагались в 

Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах города. Таким образом, 

наш регион стал одним из центров тыловой госпитальной базы, куда везли 

раненых бойцов со всей страны – с документами и без, в сознании и в 

беспамятстве. Кого-то вытаскивали с того света, выхаживали и возвращали в 

строй. Кого-то спасти не удавалось... 

Перед городом стояла важная задача – перестроить хозяйство на военный 

лад, всю жизнь подчинить лозунгу «Все для фронта, все для победы!». И город 

с этой задачей справился. Кузнецкий металлургический комбинат стал мощной 

базой для развертывания производства вооружения и боеприпасов для Красной 

армии. Великая Отечественная война явилась для кузнецких металлургов 

серьезным испытанием. Преодолевая огромные трудности, они организовывали 

производство броневого листа для танковой и авиационной промышленности. 

Так, с 1941 по 1945 год эшелоны ежедневно увозили на фронт десятки тысяч 

снарядов с маркой «КМК», а также тысячи танков Т-34, штурмовиков ИЛ-2, 

одетых в фирменную броню. Русская броня (каэмковская и  магнитогорская) 

была самой лучшей в мире. 

За образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны, 

Кузнецкий металлургический комбинат был награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Кутузова 1 степени (боевого!), а за заслуги 

трудящихся города в социалистическом строительстве, их большую роль в 

индустриализации страны и значительный вклад в обеспечение разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне – орденом 

Октябрьской Революции. Кузнецкие металлурги увеличили производство 

металла и тем самым стали лучшими в стране.  
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Сфера образования тоже потерпела изменения. Многие учителя ушли на 

фронт. Школьники тоже помогали, они выступали перед ранеными с 

концертами, читали газеты, писали под диктовку письма, стирали бинты... 

Десятки школьных зданий были заняты под госпитали. Сложность была в 

обеспечении  школ учебниками, тетрадями, наглядными пособиями, 

инвентарем. Но, несмотря на все трудности, занятия в школах не прерывались.  

В годы Великой Отечественной войны наш Драматический театр уступил 

свою сценическую площадку театрам из Москвы, Украины и  Новосибирскому  

театру «Красный факел», а коллектив перенес свою творческую деятельность в 

Ленинск-Кузнецкий. Многие артисты и работники театра были призваны в 

действующую армию. Многие  выступали с концертами на предприятиях и 

госпиталях. Коллектив Московского театра оперетты за полтора года 

пребывания в Сталинске дал 400 концертов.  

В городах и селах не прекращалась работа культурно-просветительских 

учреждений, хотя их число в военные годы уменьшилось. Несмотря на 

трудности военного времени, в городе активизировалась культурная жизнь. 

Этому способствовало как участие приезжих живописцев, актеров, так и 

успешное освоение их опыта творческими работниками Сталинска.                            

Трудовые заслуги и героизм жителей города послужили основанием для 

присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести. И Указом 

президента от 2 июля 2020 г. город Новокузнецк был удостоен этого почетного 

звания.  

 

 

Самарцев Захар Сергеевич 

Рук. – Лапина Лариса Ивановна 

Удмуртская Республика 

Мой дед Героем был! 

В жизни каждого человека есть свой герой, который вдохновляет на 

многие поступки, делает человека сильнее и мудрее. Кто такой герой? Герой –

это человек, который готов пойти на любые жертвы ради своих близких, 

который имеет выслкие моральные и духовные ценности. Настоящий герой 

сделает все возможное ради блага человека или народа. У каждого героя есть 

своя история – история его жизни, его побед и поражений...  

Героем нашей семьи является Свержев Евгений Владиславович – мой 

дедушка. Он был капитаном, сотрудником военной контрразведки КГБ СССР, 

участвовал в боевых операциях в Республике Афганистан.  

Евгений Свержев родился в 1957 году в купеческом городе Сарапуле. По 

рассказам моей мамы, бабушки и других родственников, дедушка был 

жизнерадостным, веселым, честным, душевным человеком. Совсем молодой 

Евгений решил стать военным, посвятить свою жизнь служению Родине.  

 История о моем дедушке упоминается в рассказе Ларисы Кучеровой 

«Шиндандские этюды». Приведу отрывок из рассказа «Гератская операция»:  

«В тот период у Свержева в проверке находились сведения по фактам 

мародерства в полку, заслуживающие серьезного оперативного внимания. 
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Взвесив все "за" и "против", Симирский, как начальник отдела, запретил 

Свержеву принимать участие в операции. 

– Да вы что?! Как же я после этого в глаза мужикам-то смотреть стану? 

Ведь они не на прогулку идут! Мясорубка намечается еще та! 

– Именно поэтому мы не имеем права рисковать! Слишком серьезное 

дело у тебя в разработке, – ответил Валентин Романович. 

– Но... 

- Никаких "но"! Это приказ!  

…Не успел Симирский детально ознакомиться с ситуацией, как 

радиостанция вновь ожила и встревоженный голос, прорываясь через шум 

бушующего боя, сообщил: 

– Ранен контрразведчик. Не можем вынести его с поля боя. 

Подполковник рванулся к гарнитуре. В горле застрял ком. 

– Кто? – выдавил он из себя, сжимая в руке тангенту. 

– Капитан... Капитан Свержев, – послышалось сквозь треск помех…»  

Прочитав рассказ в первый раз, я был очень взволнован. Я понял, мой 

дедушка – настоящий герой. Чувство гордости за него переполняло меня.  

«Дедушка словно предчувствовал свою смерть. Перед операцией сходил 

в баню и надел новую форму. Высокий, красивый, в новом обмундировании, он 

выделялся из общей массы. И снайпер выбрал именно его...» – так 

заканчивается рассказ.  

Дедушка был мужественным и решительным человеком. Он героически 

погиб на поле сражения, отдавая собственную жизнь за друзей и товарищей, 

которые были рядом. Считаю, что он имел высокие духовные идеалы, которые 

не позволили ему пойти против совести. Запрет участвовать в боевой операции 

не остановил дедушку, он не бросил своих товарищей, пошел в атаку вместе со 

всеми солдатами. Этот поступок – нравственный выбор деда.  

Свержев Евгений Владиславович посмертно награжден орденом 

Красного Знамени. Его имя выбито на памятнике, посвященном уроженцам 

Удмуртии, погибшим в Афганистане и в других локальных войнах. Также в его 

честь открыта мемориальная доска в школе №13 города Сарапул, которую он 

закончил. 

Мой дед Героем был! Его цели, жизненные ценности заставили 

задуматься меня, двенадцатилетнего мальчишку, о дальнейшей жизни. Я 

поступил в Удмуртский кадетский корпус – это первая ступень моего 

восхождения к моей цели. Уверен, если бы дед остался жив, то поддержал меня 

в моих начинаниях. Жизнь кадета нелегка, но я справлюсь. Когда мне бывает 

очень тяжело, я вспоминаю деда. Для нашей семьи он жив. Жив в наших 

сердцах. 

 

 

Серебренникова Татьяна Павловна 

Ставропольский край 

Михайловский тополек 
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В Михайловской школе № 20 шла активная подготовка к празднованию 

Дня Победы. Краеведы решили сходить в гости к ветерану Великой 

Отечественной войны Волосатову Алексею Александровичу, посмотреть на его 

ордена, подержать их в руках. Алексей Александрович радушно встретил 

ребят. Улыбаясь и поскрипывая протезом, усадил всех. И полилась обычная 

беседа: о школе, о жизни, о войне. Ребята передавали из рук в руки ордена и 

медали, пробовали их «на зуб», учителя записывали какие-то факты. Когда уже 

собрались уходить, Алексей Александрович предложил послушать песню 

«Тополек», музыку к которой написал он сам. 

Тревожные звуки баяна и трогательная песня-исповедь.  

...В 1970-е годы Алексей Александрович работал в восьмилетней школе с. 

Шпаковского, учил ребят музыке, рисованию, черчению, был организатором и 

руководителем драматического кружка, в котором с удовольствием занимались 

дети. Одновременно организовал оркестр народных инструментов, в котором и 

девочки, и мальчики играли очень вдохновенно. Обычная, насыщенная, мирная 

жизнь. Все ладилось: семья, дети, работа.  

В 1977 году Алексей Александрович, просматривая «Ставропольскую 

правду», наткнулся на стихотворение Валентина Марьинского «Тополек». 

Читал, а сердце несколько раз кольнуло: «Как такое могло произойти? Кто 

рассказал? Ведь все про меня...». Долго сидел, задумавшись, потом снова глаза 

побежали по строчкам, а привычные к игре пальцы баяниста уже отстукивали 

какую-то мелодию; 

У станицы степной, у разбитой дороги, 

Где холодный ручей, извиваясь, бежит, 

Молодой тополек, как солдат одинокий, 

На весеннем ветру сиротливо стоит. 

 

Тополек, тополек. 

Ты открой свои думы 

Не шуми так угрюмо 

На ветру тополек. 

Алексей Александрович старался забыть прошлое, тот страшный 44-й 

год. Редко об этом рассказывал, но тут стихотворение настолько тронуло душу, 

что невольно он вновь оказался там. 

Шел 1943 год. В мае двадцать пять восемнадцатилетних ребят из 

Михайловки стали курсантами Первого Краснознаменного 

Орджоникидзенского пехотного училища. Курсантом Алексей был всего пять 

месяцев. В январе 44-го года его отправили на фронт на Ковельское 

направление на Западную Украину  командиром отделения станкового 

пулемета. Был он в то время, как и всю войну, сержантом. Шли тяжелые бои. 

Землю, вспоминает Алексей Александрович, поливали свинцом так, что головы 

не поднять. Под станцией Марица Алексея Александровича ранило. Первое 

ранение было легким, и через несколько дней он догнал своих товарищей. А 

потом был город Ковель, и было 26 марта. Он запомнил дату, потому что этот 

день – день его рождения. Ему исполнилось девятнадцать ... 
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Тополек отвечал: «Помню бой я кровавый, 

На дорогу упал от взрывной я волны. 

Шел парнишка в бинтах, меня снова поставил 

И сказал: «Мы с тобой инвалиды войны». 

Был приказ: «Перебежать улицу, установить пулемет в многоэтажке и 

прикрыть пехоту». Долго ждали момент, когда стихнут пули. Алексей и семь 

его товарищей перебежками двинулись к цели. Потом побежали. Под Алексеем 

взорвалась мина. Взрывной волной откинуло на середину улицы. Очнулся, 

хотел встать и тут только почувствовал острую боль. Посмотрел на ноги, сразу 

не понял: левая нога на обрывке штанины валялась рядом. В это время 

почувствовал: кто-то его поднял, и они побежали из-под огня. Тут вторая мина. 

Очнулся уже в полевом госпитале, на соломе, 

Тополек, тополек, не качай ты ветвями  

(песня уже звучала в душе Алексея Александровича) 

И солдатскую память не тревожь, тополек.  

Продолжал тополек, видно умер от раны  

тот парнишка. Ведь он навестить меня мог.  

От того на ветру я шумлю постоянно,  

Все гляжу и гляжу на развилку дорог. 

«О судьбе человека, что спас меня, ничего не знаю, – вспоминает Алексей 

Александрович. Фамилия его Прядко, но жив или нет, не известно. После 

госпиталя, что находился в лесу, у Алексея Александровича началась гангрена 

ноги. Его срочно отправляют в город Сарна, затем в Житомир. Только 

разместились – бомбежка. Алексей Александрович с улыбкой вспоминает, что 

со страха, перебинтованный, очутился под кроватью. Когда все утихло, долго 

смеялся над собой. Потом был долгий путь на восток, бомбежки, тела умерших 

в поезде и, наконец, Куйбышев, специальный госпиталь для раненых без 

конечностей. 

Началось лечение. Две тяжелейших операции, нога становилась короче. 

«Как буду жить? Как буду ходить?» – эти мысли не давали покоя Алексею 

Александровичу. Но молодой организм да стойкий характер брали свое. 

Сначала научился ходить на костылях, затем на протезе.  

В декабре 1944 года вернулся в Михайловку. Устроился работать 

учетчиком в бригаду № 7 колхоза им. Апанасенко. На кульстане, недалеко от 

Уваровой горы, узнал о Победе. А награда за бои под Ковелем, где отделение 

Волосатова проявило мужество, нашла героя спустя 30 лет. В 1970-е годы ему 

был вручен орден Славы III степени. 

Вот так, читая стихотворение Валентина Марьинского, Алексей 

Александрович вспомнил свою фронтовую жизнь. Сразу понял – будет песня, 

песня ведь о нем. Мелодия уже звучала в сердце. Взял в руки баял, тихо-тихо 

запел: 

Может быть, тополек, я и есть тот парнишка, 

Только сколько с тех пор пролетело годков. 

Ты растешь, тополек, как зеленая вышка, 

Ты до солнца достать головою готов. 
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Ах, какой, тополек, ты большой и красивый, 

Словно небо России, ты высок, тополек. 

Вот такую удивительную историю рассказал нам Алексей Александрович 

Волосатов, отважный воин, мудрый учитель и прекрасный человек. А мы 

называем его Михайловским топольком. Он согласен. Ведь так оно и есть! 

 

 

Синих Анастасия Дмитриевна 

Рук. – Гавриленко Надежда Ильинична 

Брянская область 

Жизнь сильнее войны 

Март. Вчера небо и снег были синими. Сегодня опять по-зимнему кружит 

метель. Но это уже не сплошная пелена. Все чаще мелькает солнце в разрывах 

облаков, и проглядывает бездонная голубизна  неба.  

В такое весеннее непредсказуемое утро в деревне Рожны Клинцовского 

района в семье Дмитрия Ивлиевича Гавриленко, потомка запорожских казаков, 

родился долгожданный сын. Это случилось 8 марта 1936 года. Но в советской 

России этот день уже значится как Международный женский. И хоть был 

мальчик драгоценным подарком для Христины Никифоровны – матери, но она 

согласилась с мужем, что «негоже мальчику отмечать свой день рождения 

вместе со всеми женщинами планеты» (он – мужчина!). И записали в 

свидетельство дату рождения «7 марта». С тех пор уже минуло 86 весен. Но так 

случилось, что в канун женского праздника приносят женщины цветы, говорят 

ему нежные слова (ведь вся его сознательная жизнь прошла в женских 

коллективах), а в семье Гавриленко традиционно день рождения главы 

семейства празднуют 8 Марта. Но первый тост – за прекрасных, надежных, 

любящих и нежных, а потом уже – за него, виновника торжества. 

Мой  прадедушка, Гавриленко Петр Дмитриевич, относится к поколению 

детей войны – поколению без детства. Они все повзрослели за один день – 22 

июня 1941 года. Отцы ушли на фронт, а матери день и ночь в поле, чтобы 

накормить и одеть солдат на фронте, не дать умереть с голоду старикам и 

детям в тылу. Но дети с ними рядом: в поле, на лугу,  на скотном дворе... Не до 

игр. 

Великая Отечественнаявойна принесла много горя и лишений в каждую 

семью.  

«Когда началась война, мне было 6 лет, – рассказывает прадедушка, –  но 

чистая детская память сохранила много эпизодов этих лет и дней, да и война 

делала детей более взрослыми и серьезными. Хорошо помню начало войны. В 

тот теплый воскресный солнечный день мои родители были приглашены к 

своим друзья на торжество. Взяли они и меня с собой. Там было много детей, 

мы играли на лугу. 

Торжество шло по-деревенски шумно и весело, народу было много. И 

вот где-то во второй половине дня прибежала женщина с растрепанными 

волосами, с платком в руке, со слезами на глазах и закричала: "Вы здесь 

гуляете, а уже льется людская кровушка!.. Война-а-а!.." И зарыдала, а рыдания 



62 

 

срывались на крик. Оказывается, приехал представитель из Клинцов и 

сообщил, что началась война. Эта весть ошеломила, все сникли и стали 

потихоньку расходиться по домам. Мы не понимали, что происходит. 

Через три дня мы провожали отца на фронт (который, к счастью, хотя 

раненый и контуженый, но вернулся домой в начале 1946). С тех пор пошли 

мрачные и тревожные дни».  

Дедушка задумался: тяжело даются ему воспоминания.  

«Кто мог держать в руках лопату, вышел рыть окопы, но это не спасло, 

– тяжело вздыхает дедушка. – Мимо села шли отступающие войска, а вскоре 

ощутили приход незваных гостей. 

Наш дом стоит в центре села. Вскоре сюда подкатили три мотоцикла с 

коляской, по три фашиста на каждом. У каждого из них на шее были автоматы, 

а в колясках – пулеметы. Это были, по-видимому, разведчики. Все жители 

боялись к ним подходить и наблюдали за происходящим из окон. Затем 

потихоньку стали выходить детишки, а за ними и старушки. Но уже к обеду в 

село вошла воинская часть – вот здесь и началось… Детей и стариков выгнали в 

сараи и погреба, а фашисты заселились в их дома. Село наше довольно большое 

(свыше 300 домов) – так по всему селу слышалась стрельба, визг свиней, 

истошный крик кур. "Гости" готовили себе сытный обед. Недалеко от нашего 

дома находилась колхозная пасека. Фрицы уже хозяйничали и там: разбивали 

ульи, поджигали их и вытаскивали рамки с медом, орали и визжали от укусов 

пчел, и через некоторое время от пасеки остались разбитые и обгорелые ульи и 

растревоженные рои пчел. 

От всего этого люди оцепенели, боялись показываться на глаза этой 

разъяренной фашистской орде завоевателей. Через какое-то время в село 

приехал карательный отряд, забрали старых советских работников, которые 

не подлежали призыву. Девятерых вывезли за село и расстреляли. Эти события 

еще больше навлекли страх на всех жителей, они боялись выходить на улицу. 

Чуть-чуть люди повеселели, когда в ближайших лесах появились партизаны. 

Стали узнавать новости (хоть и скудные) о положении на фронтах, в сердцах 

зародилась надежда, что скоро придет конец  унижениям и притеснениям». 

Дедушка переводит взгляд на моего младшего братишку и продолжает: 

«Знаете, ребятки, ведь дети во все времена остаются детьми со своими 

наклонностями и увлечениями. Мы, дети войны, собирали и коллекционировали 

патроны всех видов: русские, немецкие, итальянские. У меня был даже снаряд для 

миномета. А однажды такой сбор чуть не закончился для меня трагично. Проходил 

я мимо клуба, и в это время вышел немецкий офицер с автоматом, пострелял вверх 

и ушел, а я схватил гильзы и успел отбежать. Снова вышел офицер и сразу обратил 

внимание на то, что гильз нет. Увидел меня, грозно помахал палкой и натравил 

овчарку. Я побежал к дому со скоростью олимпийского чемпиона. Оглянулся и 

увидел, как огромная овчарка прыжками мчится ко мне. Как я взлетел на клен, 

даже сейчас не могу вспомнить, но успел вовремя. Овчарка только лапой 

поцарапала мою ногу. А я лез выше и кричал от страха: собака грозно рычала и 

бросалась на дерево. Немец с автоматом приблизился к дереву и начал стрелять. 

Срубленные ветки, листья сыпались на меня. Пули свистели рядом. Я кричал еще 
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сильнее, но это не действовало на фашиста. Расстреляв весь диск, немец удалился. 

Соседские мальчишки, осмелев, подошли к дереву и предложили спуститься 

вниз. Я этого сделать не мог. Тогда старший мальчик залез ко мне и еле оторвал 

мои ручонки от ветки, в которую я вцепился. Снял, но я ни на что не реагировал; 

побежали в поле за моей мамой. С неделю я не разговаривал, а только мычал. 

Больница в селе не работала, и мама таскала меня к старушкам, которые меня 

лечили своими молитвами и заговорами. Дней через десять, сильно заикаясь, я 

заговорил. А полностью заикание прошло только через полгода. Но даже сейчас, 

спустя много лет, когда я чем-то взволнован, начинаю заикаться… 

Были у меня и другие эпизоды, как у каждого пацана: и комичные, и 

трагичные. Но я остался жив, а около десятка моих одногодков погибли или 

остались на всю жизнь глубокими калеками, разряжая или взрывая мины, 

гранаты, снаряды – "добра" этого хватало в селе. Поэтому не дай Бог ни 

взрослым, ни детям испытать те страдания и ужасы, которые приносит война». 

«В школу пошел переростком, – помолчав, продолжает Петр Дмитриевич, 

– стеснялся, особенно когда не получалось. Но учиться любил». И эта любовь к 

познанию, целеустремленность дала деревенскому пареньку получить высшее 

образование – за плечами Московский кооперативный институт. 

Мой прадедушка давно уже на заслуженном отдыхе, но не потерял 

интерес к жизни: много читает, интересуется русской историей, имеет свою 

точку зрения на происходящее в стране. Пробует писать. Читателям газеты 

«Знамя труда» знакомы его заметки о зарождении кооперации, воспоминания о 

военном детстве, зарисовки о природе. От весны и до поздней осени много 

времени проводит в саду. Сад – его гордость и отдушина. А зимой снегири, 

синицы и воробьи весело щебечут на ветках старой яблони под его окошком, 

ведь хозяин знает, чем порадовать своих пернатых гостей. 

И еще одно увлечение – русская гармонь. В праздники, когда собирается 

в дом вся большая семья, гармонист-самоучка радует близких народной 

музыкой. «И откуда в современной молодежи, воспитанной на компьютерах, 

видео и телевиденье столько русского?! Видно, прав был Лев Толстой, что 

исконно русское из поколения в поколение впитывается с молоком матери! – 

восклицает прадедушка, вспоминая, как под его музыку плясали маленькие 

внучки, а теперь и правнуки. – Жалко, что реже и реже беру в руки гармонь: 

здоровье подводит... видно война крепко засела во мне, оставила свои следы…»  

Удивительно синие ясные глаза моего прадедушки затуманились 

грустью. А мой взгляд упал на костыли, сиротливо стоявшие у кресла. И 

понимаю, как трудно человеку, любящему жизнь, когда огромный мир 

сужается и сковывает его движение. 

…И опять март. Утром туч как небывало. И опять синее-синее глубокое 

мартовское небо. И опять воробьи запивают свой завтрак мартовской капелью. 

А голубые глаза моего прадедушки радуются пробуждающейся жизни. 

 

 

Он так любил жизнь! 
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Я держу в руках старую потертую фотографию. Она лежит среди самых 

дорогих вещей моей бабушки – орденов, медалей, документов ее отца-

фронтовика Бондарева Ильи Петровича – моего прадедушки Ильи… 

Мне было шесть лет, когда ушел из жизни мой старенький дедушка, но я 

часто вспоминаю его: добрые и грустные глаза, натруженные руки, открытую 

улыбку. Мы любили бывать у него в деревне. Правда, последний год он 

передвигался только с помощью моего папы или дедушки Володи. Но дедушка 

не унывал, он так любил жизнь, что старые ранения и болезнь его не сломили, 

он радовался каждому дню и этим заряжал всех, кто был рядом с ним. Его 

выводили в тенистый сад, где мы, дети, часто сидели с ним на садовой 

скамейке, слушали его рассказы о довоенной жизни, о страшных днях 

оккупации, о войне, о боевых товарищах.   

«Мое детство прошло в трудное для страны время, – начал как-то 

дедушка Илья. – Детей в семье четверо, я старший. Работали в колхозе наравне 

со взрослыми: боронили, вывозили навоз, пололи, косили, убирали урожай. 

Хотелось учиться, но возможности не было, окончил только начальную школу. 

А потом – война. Мне только пятнадцать исполнилось. Начались страшные дни 

фашистской оккупации, мрачные и тревожные. По ночам раздавались 

выстрелы, крики, топот и ржание лошадей, мычание коров – скот угоняли на 

восток страны. В деревне остались женщины и дети; все, кто мог, ушли на 

фронт или в лес к партизанам. Фашисты не стояли постоянно в деревне, но те 

дни, когда они совершали набеги, все сметали на своем пути. За время 

оккупации пришлось испытать и голод, и холод, и унижение, и оскорбление от 

фашистских захватчиков. И лишь редкие счастливые моменты скрашивали 

нашу жизнь – ночные вылазки партизан. Они приносили весточку о событиях 

на фронте, а односельчане собирали продукты (делились последним куском 

хлеба!), теплые вещи, обувь. Так прожили до осени сорок третьего. С фронта 

приходили известия о новых победах Красной армии, и мы с нетерпением 

ждали освобождения от гитлеровской неволи. 

И вот этот долгожданный момент наступил! Девятнадцатого сентября 

запыленных солдат-освободителей со слезами радости на глазах встречали мы 

– жители Давыдчинского сельсовета. Сколько радости и слез! Все обнимались, 

плакали и опять обнимались… Кто-то бросал цветы, а кто-то спелое яблоко. 

Все хотели порадовать своих освободителей». 

Дедушка немного помолчал.  

«А уже 4 ноября 1943 года я пошел в  военкомат и записался 

добровольцем на фронт. Вместе со многими земляками был направлен в 

Брянск, где формировалось пополнение 50-й армии. Так я стал солдатом-

мстителем за разоренный отчий край. 

Мне часто снилась мать. Я запомнил ее маленькой, худенькой, в цветном 

платочке. Отчетливо видел, как горько улыбнувшись, она крепко обняла меня, а 

потом долго махала мне вслед, утирая платочком слезы. Это была наша 

последняя встреча: мама умерла на Крещение, не дождавшись сына с фронта… 

А эшелоны с безусыми парнями уносились в далекий Мелекесс, чтобы в 

полевых условиях солдаты и офицеры, опаленные войной и вкусившие лиха 
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боевых сражений, учили воевать нас, новобранцев, умело, грамотно, без суеты 

и ненужного риска. В феврале 1944 года эшелон с пополнением остановился в 

Рославле. Высадились из вагонов и походной колонной двинулись в сторону 

фронта. В сумерках стали на привал. А наутро появились помощник комвзвода 

Николай Макаров и командир отделения разведчиков Семен Соловьев. Им 

нужно было пополнить ряды разведчиков. Нас построили. Командир громко 

спросил: "Кто хочет пойти к моим разведчикам? Всегда будете впереди, 

первыми увидите врага в лицо". Все молчали. А я шагнул вперед. Командир 

похлопал по плечу: "Молодец! Быстро принимаешь решение. С тебя выйдет 

настоящий разведчик".  

Так я стал учеником у опытных полковых разведчиков. Берегли они меня, 

учили уму-разуму. Повару наказали откармливать, чтобы "не торчала шея из 

воротника, как у цыпленка". Наставляли: не суетись, ходи тихо. Ты же 

брянский волк – должен уметь ходить бесшумно. А недели через две – первая 

операция. Ночью пересекли линию фронта. По кустарникам и перелескам 

зашли в тыл немецкого переднего края. Группа захвата ушла вперед. Я и еще 

четверо – в группе прикрытия. Прождали весь день. Трудно лежать и 

бездействовать. Но у нас приказ: ждать сигнала. Возвратились разведчики как-

то неожиданно, в сумерках, неся связанного офицера. Вернулись без шума, без 

выстрелов, я даже расстроился: героем с этими разведчиками не станешь. И 

только спустя время понял, что искусство разведки в том и состоит, чтобы без 

показного геройства, без бравады выполнить "свою работу" на фронте. А за 

доставку "языка" мои командиры получили по ордену, а я и другие разведчики 

– медаль "За отвагу". Это было мое боевое крещение и первая, самая нежданная 

награда. 

Много было вылазок в стан врага, и всегда возвращались с "добычей", а 

главное – полным составом. Мудрость нашего взводного Николая Макарова, 

его хладнокровие, решительность и осторожность не раз спасали нас от смерти. 

Но однажды удача нам изменила. Возвращаясь из очередной операции с 

"языком", как обычно – без шума, напоролись на немцев. Схватка была 

короткой, но жаркой. Прорвались без потерь, но немца зацепило, пришлось 

нести на себе. Грузный, все руки оборвал. Но не зря старались: немец, видно, 

знал много. Всем разведчикам, в том числе и мне, вручили по ордену Красной 

Звезды… 

А война шла к завершению. Пыльными солдатскими сапогами истоптаны 

русские, польские дороги. И вот они привели в Восточную Пруссию. Немцы 

дрались с отчаянной обреченностью. Особенно жестокими были схватки на 

подступах к Кенигсбергу. Солнца не видно от дыма. Сплошной гул. Осколки, 

пули, взрывы гранат, со свистом летят через голову мины. А разведчики 

впереди фронта. Это был мой последний бой в этой войне. Многих потеряли, 

многие получили ранения. Досталось и мне – плечо и руку пробили 

фашистские пули. А память об этом не только следы от зарубцевавшихся ран, 

но и орден Славы III степени и медаль "За взятие Кенигсберга". А теперь вот 

сколько…» – дедушка проводит жилистой рукой по наградам. 
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«Сколько раз смерть смотрела в лицо, сколько раз смерть настигала моих 

боевых товарищей, – с  горечью говорит дедушка. И я был трижды ранен, но 

выжил. И живу за себя и за них…»  

Удивительно ясные дедушкины глаза затуманились. А мой взгляд упал на 

костыли, сиротливо стоявшие у скамейки. И понимаю, как трудно человеку, 

любящему жизнь, когда огромный мир сужается и сковывает каждое 

движение... 

Мы опять на садовой скамейке. У дедушки в руках старая пожелтевшая 

фотография. Он смотрит на нее со светлой улыбкой: «Посмотрите, какие мы 

здесь молодые, сильные и веселые… Это корреспондент "Красной звезды" нас 

запечатлел во время наступательных боев на территории Минской области в 

июле 1944 года. Мы вернулись после очередной вылазки в тыл врага. Немцев 

положили! Да и с собой прихватили!.. Весь взвод был представлен к наградам! 

Смотрите, дети, это я со своими фронтовыми друзьями, – проводит дедушка 

жилистой рукой по фотографии. – Это я, – показывает на гордого, открыто 

улыбающегося молодого человека (он сидит первым справа). – Рядом со мной 

наш командир – Николай Макаров. А это строгий и мужественный Сергей 

Бочатурян, а вот наш весельчак Александр Буцергин, а это наш запевала – 

Григорий Авакян… Мы прошли с ними с ноября 43-го до Кенигсберга, а потом 

все вместе  собирались воевать с Японией, но не успели. Остановили нас в 

Днепропетровске, вот там и прослужили еще пять лет. Мы потом еще долго 

переписывались, правда, встречались только раз. А сейчас и не знаю, живы ли, 

встретят ли весну и нашу Победу»...  

Я одна сижу на садовой скамейке, держу в руках старую фотографию… 

Смотрю на молодых ребят в военной форме. И мой взгляд опять и опять 

останавливается на молодом человеке с улыбкой Гагарина. Мой прадед! На 

обратной стороне читаю: «На долгую незабываемую память моим родным. 

Посмотрите на этот мой образ и вспомните своего сына и брата. Со мной мои 

друзья». 

Смотрю на потертую фотографию. Победители!.. Хотя до Победы еще 

далеко… 

 

 

Смеловская Алина Александровна  

Рук. – Исайкина Светлана Николаевна 

г. Ставрополь 

Эколого-краеведческий путеводитель «Бульвар имени генерала 

Ермолова» 

История любого города интересна и удивительна. В нашем городе есть 

замечательный уголок природы – бульвар имени генерала Ермолова. Он 

расположился в самом центре проспекта Карла Маркса в г. Ставрополе. Трудно 

себе представить наш город без него.  

Бульвар на проспекте К. Маркса, называемый с 1999 года «Бульваром 

имени генерала А. Ермолова» является памятником ландшафтной архитектуры 

и садово-паркового искусства. Статусом памятника истории он обладает с 1981 
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года. На благоустройство бульвара Дума выделила 350 рублей серебром еще в 

1842 году. Тогда же в город были доставлены тысяча саженцев тополей и 

четыреста лип; их посадила арестантская рота под наблюдением поручика 

Алабухина. В 1848 году по инициативе нового командующего Кавказской 

линией генерал-лейтенанта Н.С. Завадовского решено было еще более 

благоустроить Верхний бульвар и устроить новый Нижний, который должен 

был дойти до Ярмарочной площади с Тифлисскими воротами, возведенными в 

1840-1841 годах. Самый ранний план с указанием сквера в верхней части 

бульвара выявлен недавно и относится к 1840 году. К этому времени бульвар 

здесь существовал уже официально, потому что еще в 1838-1839 годах были 

посажены деревья и устроен бульвар с каменной оградой. На эти работы 

истрачено до 1000 рублей ассигнациями. То есть данный объект был заложен 

искусственно. На плане он представлен в виде треугольного, засаженного 

деревьями сектора с отходящей вниз узкой полосой с двумя диагональными 

дорожками и общей обходной дорожкой по периметру. Нижний конец 

суженного участка бульвара доходил до Гостиного ряда, где были самые 

первые древесные посадки еще во время завершения строительства данного 

объекта в 1828 году. Треугольный сектор имел длину около 110-115 сажен и 

ширину в верхней части до 30 сажен. Сначала здесь было высажено 500 лип из 

казенного Русского леса. В одном из архивных документов говорится, что 

устройство бульвара произвел «купеческий староста Руднев в 1839 году».  

Бульвар посередине проспекта был заложен в конце 1839 года городским 

садовником Б. Нечмировым. Им было высажено 150 деревьев, установлены 

скамьи. Одни насаждения сменяли другие: голубые ели и шаровидные акации 

сменили боярышник розовоцветный и японская катальпа, а также дуб, самшит 

и береза. В настоящее время здесь произрастает 18 видов растений, преобладает 

каштан конский. 

За 10 лет две двухрядные аллеи пролегли на 1,5 км. Сажали 

«приспособленные к местному климату» деревья, сохраняли остатки 

естественного леса – ясени, клены, дубы, липы. Было посажено много робинии, 

каштана конского, тополя белолистного, карагача, несколько сосен. Впервые 

высадили бельбекский пирамидальный тополь. 

Предполагается, что одним из первых известных посетителей бульвара 

был М.Ю. Лермонтов. 

Благоустройство бульвара проводилось в начале 1870-х годов. Так, в 

феврале 1870 года была составлена смета на устройство дорожек, турникетов, 

диванчиков, скамеек, посадку деревьев и живой изгороди из шиповника по 

сторонам бульвара. Изгородь из шиповника заменялась белой акацией.   

В советский предвоенный период бульвар оставался малоухоженным. Но 

на нем были построены киоски для продажи газет и журналов. Лишь в 1947 

году была начата масштабная реконструкция. Растительность бульвара была 

обновлена. На аллее высажены шаровидные акации и голубые ели. Бульвар в 

начале 1950-х годов продлен от здания Крайзо до железнодорожного вокзала.  

В 1956 году после гибели осенью от природного катаклизма акаций они 

были заменены разноцветным боярышником. На новом участке высажен дуб. 
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С 1946 года у входа на каскадную лестницу Крепостной горы стали 

создаваться тематические цветочные панно. На пересечении проспекта К. 

Маркса с улицей Голенева периодически разбивались ковровые цветники. И 

сейчас бульвар не перестает радовать нас своей неповторимостью. Обновлены 

скамейки на бульваре. Уход за зелеными насаждениями осуществляют 

работники муниципального унитарного предприятия «Горзеленстрой». 

Радикальных изменений в зеленой зоне не придусматривается, задача 

ближайшего будущего – сохранить зеленое убранство в том виде, как оно 

исторически сложилось. 

Свое участие в развитии бульвара принял и городской садовник Б.И. 

Новак. В конце XIX века здесь были высажены еще 450 деревьев, сделана новая 

изгородь от здания городской Думы до Александровской гимназии, проведены 

другие работы по благоустройству.  

С неширокой заасфальтированной площади можно осмотреть 

Триумфальную арку, называющуюся ранее Тифлисскими воротами. Она была 

построена в 1841 году в основном на деньги купца Гавриила Тамамшева. 

Прозрителев Г.Н. писал о Триумфальной арке как о памятнике Отечественной 

войны 1812 года. Действительно, в 1842 году в России торжественно отмечают 

30-летие Бородинского сражения, и устройство Победных ворот отвечало 

событию. В 1930-е годы арка была разрушена, а в 1987 г. архитектором П.И. 

Олексюком создан проект восстановления, который был осуществлен в 1998 

году. 

В сентябре  2000 г. в День города Ставрополя на Триумфальной арке 

были установлены иконы: Казанская икона Божией  матери – покровительницы 

города Ставрополя, икона Николая Чудотворца, оберегающая путников. Иконы 

выполнены в эмали эмалировщиками под руководством С. Мащенко.  

Пройдите под аркой, и вам откроется мемориальный уголок героя 

кавказской войны, генерала А.П. Ермолова. Великолепные голубые ели 

создают торжественность. А.П. Ермолов – ровесник Ставропольской крепости. 

В октябре 1816 года Ермолов прибыл в Ставропольскую крепость. Его 

именовали проконсулом Кавказа. Он был мудрым политиком и 

преобразователем. Это он сделал Ставрополь столицей всей Кавказской 

области. Памятник А.П. Ермолову установлен в 1999 году в дни празднования 

юбилея г. Ставрополя. И тогда же бульвар был назван именем генерала 

Ермолова А.П.  

Следующая достопримечательность – памятник А.С. Пушкину. 

Установлен в 1987 году – в канун 150-летия со дня гибели поэта. Авторы 

проекта – скульптор Э.М Ладыгин, архитектор Ю.И. Тихонов. Памятник 

выполнен мастерами Мытищинского завода художественного литья. 

Почувствуйте, что именно здесь бродил в тиши великий Пушкин. На бульваре в 

этом месте устроен фонтан, окруженный цветочными клумбами. Называется он 

«Северный фонтан».  

Далее ваше внимание привлекает парадная лестница на Крепостную гору. 

Слева у подножия лестницы – мемориальная площадка с монументом Славы 

ставропольцам, героям Гражданской и Великой Отечественной войн. 
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Монумент выполнен из бештаунита архитекторами братьями Роберман. Теперь 

собор восстановили, лестницу и прилегающий к ней парк называют 

Комсомольская горка. 

Слева к бульвару подходит улица К. Хетагурова, которую открывает 

бюст поэта, художника, журналиста, установленный на бульваре. Авторы: 

скульптор Ф.И. Перетятько. архитектор Б.Ф. Будкевич. Постамент – 

квадратный в плане пилон. Памятник являет собой образец реалистической 

портретной монументальной скульптуры 1950-х годов. Важная часть 

композиции – подпорная стенка под постаментом, ниша – грот, в тимпане 

которой помещен фонтан. Бассейн фонтана имеет скругленную форму и 

ограничен невысоким профилированным парапетом. Коста Леванович считал 

Ставрополь своей второй родиной. Здесь он учился, здесь слагал свои стихи, 

здесь прожил полную творческих замыслов жизнь. 

Перед нами открывается вид на улицу Суворова. Это небольшая улица. 

Но именно с этой улицы начинается история нашего города. На этой улице 

находилась Ставропольская крепость. Александр Суворов посещал нашу 

крепость, инспектируя всю Азово-Моздокскую линию. В Ставрополе на 

Крепостной горе установлен бюст полководцу. Гранитный памятник изготовил 

скульптор Верховский в 1976 году, к 200-летию основания города.  

В 1954 году в городе Ставрополе была построена Декоративная стенка 

каскадных фонтанов «Дельфины» на проспекте Октябрьской революции, 

недалеко от Крепостной горы. Фонтанная группа состоит из семи небольших 

фонтанов в виде рыб, которая, кстати говоря, входит в список памятников 

истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной 

охране. Скульптором является И.С. Беличенко.  

Справа от «Дельфинов», в начале знаменитого Ставропольского 

Ермоловского бульвара, расположен красивейший фонтан «Мальчик и 

девочка с кувшином» или как его еще называют «Купающиеся дети». Он 

построен в 1930-е годы. В 1995 году проводились ремонт и реконструкция 

фонтана (В.А. Голуб ). Была полностью разобрана и заново сложена чаща 

фонтана из рубленного камня, дно выстлано брекчиями, восстановлены фигуры 

детей. В 1960-х годах по краям чаши находились декоративные детали в виде 

лягушек, из которых били струи воды на центральную  композицию. Позже 

утрачены. 

Бульвар имени Ермолова прекрасен в любое время года. Гуляя по 

тенистым аллеям бульвара, попадаешь в атмосферу красоты и величия 

природы, рассматривая памятники и фонтаны, понимаешь, сколько интересного 

и познавательного они в себе хранят.  

 

 

Смирнов Виталий Сергеевич 

Архангельская область 

Высокая награда северодвинца Сергея Федосеева.  

Корабелу Севмаша вручен орден Александра Невского 
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20 декабря 2022 года, под занавес уходящего года, в Москве в 

Екатерининском зале Кремля по традиции состоялась торжественная 

церемония вручения государственных наград. В этот день Президент 

Российской Федерации отметил деятельность 28 выдающихся россиян за 

деятельность в области образования, науки, медицины и здравоохранения, 

промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта. 

– Все ваши достижения – вдохновляющий пример для общества, для 

наших граждан, прежде всего для молодежи, – подчеркнул Владимир Путин. – 

Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете 

фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей 

души поздравляю с присуждением высоких наград. 

Одним из тех, кто был удостоен высокой чести получить награду лично 

из рук президента, стал судовой трубопроводчик Северного 

машиностроительного предприятия Сергей Алексеевич Федосеев. За 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он был 

награжден орденом Александра Невского. 

Особо символично, что орден был вручен ему в канун празднования 83-й 

годовщины со дня основания предприятия, которому он посвятил всю свою 

трудовую жизнь и на котором работает уже более 43 лет. Уроженец поселка 

Самодед ныне Плесецкого округа Архангельской области, он, придя на Севмаш 

после армии, сначала трудился трубогибщиком, а затем перешел в 

трубопроводчики. В совершенстве овладел специальностью, став одним из 

лучших в своей профессии на заводе. 

В завершение церемонии президент добавил: «В этом зале люди разных 

поколений, разных направлений деятельности, разных сфер. И все это – Россия! 

В этом мощь, надежность нашей страны. Эта мощь тем сильнее, чем 

эффективнее работают все наши граждане – такие, которые задают темп 

движению вперед, а это вы. Еще раз поздравляю вас с заслуженными наградами 

Родины и желаю вам всего самого доброго!» 

Сергей Федосеев участвовал в строительстве атомных подводных лодок 

II, III и IV поколений. В его послужном списке – практически все АПЛ 

последнего поколения проектов «Борей» и «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М», 

построенные на Севмаше. Руководимая им бригада в предельно сжатые сроки 

обеспечивает изготовление и монтаж трубопроводов по особо сложным и 

ответственным системам. 

На головной АПЛ проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» (спущена на 

воду в 2008 году), открывшей путь всем современным кораблям, Сергей 

Алексеевич занимался прокладкой трубопроводов в самом технологически 

сложном отсеке заказа – энергетическом. Руководство всегда отмечало его 

незаурядные рационализаторские способности. 

На строительстве АПЛ «Александр Невский» (спущена на воду в 2010 

году) по его предложению были приняты нестандартные решения, 

позволившие на три недели ранее установленных сроков произвести 

физический пуск ядерной энергетической установки заказа и перейти к новому 

этапу испытаний корабля. 
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Его предложения всецело способствовали и успешной сдаче Военно-

Морскому Флоту в 2021 году целых трех АПЛ. 

За годы работы на предприятии кораблестроитель, передовик 

производства и бригадир отмечался другими, не менее достойными наградами 

разного уровня – муниципальными и региональными, ведомственными и 

общественными, а также государственными, среди которых медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I (в 2006 году) и II (в 1999 году) степени. 

Орден Александра Невского – достаточно высокая государственная 

награда. В наградной иерархии страны он стоит между орденом Святой 

Великомученицы Екатерины и орденом Суворова. Он, кстати, является 

единственной наградой, существовавшей (хотя и с определенными 

изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и 

Российской Федерации. 

Орден Святого Александра Невского был учрежден Екатериной I в 1725 

году и предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц. В 

1917 году он был упразднен вместе с другими императорскими и царскими 

наградами. В 1942 году в СССР был учрежден новый, так называемый 

полководческий орден Александра Невского для награждения командного 

состава Красной армии. 

После распада Советского Союза орден был сохранен в системе 

государственных наград. Однако он не имел описания, награждение им не 

производилось. Но спустя 18 лет Указом Президента Российской Федерации от 

7 сентября 2010 года было установлено, что орден Александра Невского вновь 

входит в государственную наградную систему страны, утверждены его статус и 

описание. 

Сегодня им вновь награждают как военных, так и гражданских лиц за 

особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного 

строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, 

достигнутые при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления 

международного авторитета России, обороноспособности страны, развития 

экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие 

заслуги. 

Знак ордена воспроизводит дизайн дореволюционного. Он представляет 

собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный крест с 

расширяющимися концами. Между концами креста помещены изображения 

двуглавого орла. В центре креста – круглый медальон, в поле которого 

выполненная цветными эмалями конная фигура князя, обращенная влево. На 

оборотной стороне написан девиз ордена: «За труды и Отечество». 

За 13 лет, начиная с 2010 года, современным орденом Александра 

Невского было награждено порядка 1400 человек. Теперь среди них есть и имя 

северодвинца Сергея Федосеева.  

 

 

Сорокина Маргарита Руслановна 

Рук. – Глазунова Людмила Васильевна 
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Донецкая Народная Республика 

Бабушка Зина 

Человеческая память может хранить только самые яркие мгновения 

жизни. Это могут быть и счастливые, и горькие моменты. Моя память хранит 

воспоминания об одном лете 2014 года. 

26 мая 2014 год. Донецк. Микрорайон «Путиловский», Донецкий 

аэропорт. Мне 6 лет. К нам в дом ворвалась война. Впервые услышала звуки 

войны: взрывы, стрельба, гул вертолетов, крики людей. Мама прижала меня 

крепко к себе и заплакала. Я ничего не могла понять. Я не знала, что означает 

слово «война», которое произносили все взрослые, но оно уже пугало меня. 

Теперь я знаю точно, почему: война несет беду, разрушает все на своем пути, 

губит жизни людей, выгоняет из дома. 

Бомбежки продолжались. Уже не оставалось ни единого целого дома на 

улице. В подвалах тоже стало находиться небезопасно. Страх рос. И мы, как и 

многие жители Путиловки, бросив все, переехали в отдаленный район, куда 

еще не успела дойти война.   

Так у меня появился новый адрес: Донецк, Ленинский район, 

садоводческий кооператив «Звезда». 

Там и познакомилась я с Трандиной Зинаидой Самуиловной, бабушкой 

Зиной. Скромная, отзывчивая, приветливая, седовласая, похожая на добрую 

волшебницу из сказок, бабушка Зина была нашей соседкой по даче. Мы с 

ребятами, а нас было семеро, любили забегать во двор к бабушке Зине, чтобы 

послушать ее песни и рассказы. Она очень радовалась этому, обязательно поила 

чаем, угощала фруктами. Вечерами, когда было тихо, мы любили слушать ее 

сказки и песни. Она очень красиво пела русские народные песни.  

Как-то мы забежали к бабушке Зине, но застали ее задумчивой и 

невеселой. «Голубочки вы мои! Детушки военные! – как-то необычно тихо 

произнесла она. – Сколько же еще выпадет вам от этой проклятой войны?» И 

тут мы увидели на столе пожелтевшую от времени фотографию. На ней были 

мужчина с женщиной и пятеро детей. Двое старших детей стояли вокруг 

родителей, двое младших присели перед ними, а самого маленького ребенка 

мама держала на руках. «А кто это?» – не удержались мы. Бабушка задумалась, 

села на лавку, сложила руки на коленях. «Это моя семья, а это (бабушка указала 

на присевшую девочку) – это я». Мы стали вглядываться в снимок, но узнать в 

маленькой девочке нашу бабушку Зину не могли. «Расскажите, расскажите, как 

вы жили раньше?» – не унимались мы. И Зинаида Самуиловна начала свой 

рассказ. 

«Жили мы в Ельненском районе в деревне Демщино Смоленской области. 

Жили не бедно, но и не богато. Нас у родителей было пятеро. Была корова, 

значит, дети были сыты. Но все разрушила окаянная война. Мне было тогда, 

так, как и тебе (обратилась она ко мне), 6 лет. А самой маленькой, Зоеньке, 

всего 6 месяцев.  

Очень часто бомбили с воздуха самолеты. Папа ушел на фронт. Мама 

осталась с нами одна и все переживала за корову-кормилицу. Ее прятали в 

овраге, накрывали одеялами, ветками, чтобы осколками не поранило ее. Если 
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убьют корову, семья может остаться без молока», – бабушка вздохнула и 

ненадолго замолчала. Потом посмотрела на нас, опять вздохнула и продолжала: 

«Шли страшные бои. Нашей армии пришлось уйти из нашей деревни. 

Ближе к утру в деревню ворвались фашисты. Днем деревня была полна немцев. 

Ходили по избам: «Яйка! Млеко!», – потом начали стрелять кур… Было очень 

страшно. Потом фашисты выгнали людей из деревни. Мы поселились в окопах, 

в овраге, которые были неподалеку, а сами эти нелюди заняли наши дома. 

Питались мы тем, что на свой страх и риск собирали в лесу: грибы, орешки, 

ягоды, хворост. Немцы не разрешали местным ходить в лес, близко подходить к 

домам, в которых они расселились. Таких людей они считали партизанами. 

Троих односельчан они повесили на глазах у всей деревни. Помню, нас всех 

собрали днем и возле комендатуры, где раньше был сельсовет, повесили. Мама 

нас старалась прятать от фашистов. У этих зверей была забава: стреляли то под 

ноги, то над головой детей. И смеялись. Заставляли женщин и детей выходить 

на поле: проверяли, есть ли там мины. Маме там чуть не оторвало ногу…».  

Бабушка опять замолчала. Мы испугались, что она больше не захочет 

рассказывать. Сидели тихо и боялись проронить хоть слово. 

«Ночами становилось очень холодно, – продолжала рассказывать 

бабушка Зина, – и голодно. Младшая сестренка Зоя заболела, часто плакала. 

Немецким солдатам, которые заселились в наш дом, это не нравилось, и они, на 

плач ребенка, начинали стрелять по оврагу, где ютилась наша семья. Было 

очень страшно. Очень страшно было». Бабушка Зина заплакала. 

«Опять пришла война, как же так! Опять я слышу разрывы бомб! Как 

жалко и обидно, что гибнут люди, дети!» – повторяя, крестила нас бабушка 

Зина. 

Вспомнила она, как фашисты хотели с ее семьей расправиться.  

«Дело было зимой. Ночью приполз из леса к нам в землянку партизан-

односельчанин и предупредил, что Красная армия будет наступать. Надо 

уходить. Семья тихо собралась и ушла в лес к партизанам. Шел густой снег. 

Идти было очень трудно, но снег заметал наши следы. Так и спаслись. 

Вернулись к себе в деревню, когда Красная армия освободила деревню. Все 

радовались. Но от увиденного потекли слезы. Овраг, в котором мы ютились в 

землянке, фашисты закидали гранатами и сожгли дом с сараем, когда 

отступали... Что было бы, если бы семья не ушла в лес к партизанам? Не было 

бы меня и нашей семьи. Еще долго время снились страшные сны, вздрагивали 

братья и сестры от громких стуков и звуков, падали на землю и закрывали 

руками голову, когда пролетели самолеты». 

Бабушка Зина обвела нас своими добрыми глазами. «Что притихли, 

воробышки? А теперь чай с баранками!» Впервые мы за столом у нашей 

бабушки сидели молча, каждый думал о тех трудных и, казалось бы, далеких 

годах Великой Отечественной. Но мы, как никто, понимали, что и в то время, и 

сейчас во всех бедах виновата, как сказала бабушка Зина, «окаянная война».  

Через время мы все разъехались по новым домам. Но каждый из 

сидевших за столом у бабушки Зины (я уверена!) не забыл ее рассказ. Память 
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нельзя убить. Пока мы помним, мы не допустим возвращения жестокости, 

издевательства над самым ценным, что есть у человека, – жизнью. 

 

 

Тихомирова Ольга Алексеевна 

Иркутская область 

Музей «Ангарская деревня» под открытым небом –  

мечта Леонова О.М. 

4 ноября исполнилось 44 года со дня смерти человека, который стоял у 

истоков архитектурно-этнографического музея «Ангарская деревня» и 

возглавлял в Братске Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры. 

Речь идет об Октябре Леонове, который был краеведом, журналистом, 

путешественником, археологом, историком. 

Судьба отмерила ему 55 лет, из них последние 10 были тем «мигом», 

ради которого он жил. 

Родился он 4 ноября 1924 года в селе Салтыковка Балашихинского 

района Московской области, в семье красного командира. 

В 1941-м пошел в военкомат проситься на фронт. 16-летнего парнишку, 

едва успевшего окончить 9 классов, взяли механиком в летный полк, где он 

прослужил до 1945 года. Со своим полком дважды побывал под бомбежкой, 

дошел с ним до Венгрии и Австрии, был комсоргом полка, но ветераном войны 

себя никогда не считал, объясняя свою позицию так: «Я же в боях не 

участвовал…». 

Человек талантливый, бескомпромиссный, не любящий казенщины и 

чинопочитания, вызывал неоднозначную реакцию. В высшей партийной школе 

ЦК ему не дали защититься, изгнав из рядов, истфак университета он сам 

бросил, поняв, что ничему новому его не научат… Дело невиданное – после 

войны, Леонов, служивший механиком авиаполка, отказался от удостоверения 

участника войны: «Ну, не воевал я…» 

В Братск он приехал в 1967 году в качестве журналиста, и многие 

старожилы, наверное, помнят бородатого ведущего «Сельского часа». 

С 1970 года он – организатор и первый ответственный секретарь 

Братского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. Почти 10 лет он оставался на этой должности и заложил прочный 

фундамент научного и общественного краеведения в городе Братске. 

Октября Михайловича настигла поздняя, но роковая страсть – история. И 

вот эта страсть привела его на Ангару, перед самым затоплением Усть-

Илимского водохранилища. 

Он понимал, что рожден для чего-то большего, и решил, что Ангарская 

деревня – это последняя возможность оставить свой след на земле. 

Он знал, что ему придется тяжело: надо было сделать хотя бы первые 

шаги – найти место, утвердить эту идею и забить первый кол, сделать 

грамотный проект, пробить все инстанции, от которых зависит благополучный 

исход дела… 
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С этой задачей он блестяще справился. 

Сколько же подножек ему ставили! Порой создавалось впечатление, что 

Ангарская деревня не нужна никому, кроме как Леонову и кучке его 

сподвижников. 

И вот, наконец, была подготовлена база строительства этнографического 

музея под открытым небом «Ангарская деревня». 

Леонов организует экспедиции по выявлению этнографического 

материала, нужно было объездить десятки деревень, выбрать нужные 

экспонаты, разобрать дома, надворные постройки, промаркировать каждое 

бревно, свезти их в одно место, организовать транспорт. 

Одновременно он занимается поиском наскальных рисунков, стоянок 

древнего человека. Он открыл неизвестную науке галерею произведений 

древних художников на правом берегу Ангары в районе Дубынинского порога. 

Более 100 рисунков различных эпох! 

За месяц до смерти, полупарализованный, он добился в Москве 

постановления правительства о создании этнографического музея «Ангарская 

деревня» – главного дела своей жизни. 

В 1980 году строительство музея народного деревянного зодчества 

произведено уже было без него. 

Музей был сдан госкомиссии с оценкой «хорошо»,  «деревня» стала 

любимым местом отдыха братчан. 

 

 

Труфанова Наталья Владимировна  

Свердловская область 

Молодой, деревенский, рядовой 

Все дальше от нас дни Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., все 

меньше остается людей, отдавших свои силы и жизнь для Победы. Неумолимо 

уходят очевидцы самой страшной войны XX века, уходят те, благодаря кому до 

сих пор живет Россия.  

Они отправлялись на фронт молодыми, полными сил и надежд, они 

собирались жить несмотря ни на что. Они оставляли любимых и родных, 

уверяя, что возвратятся с победой, обманывали смерть, чувствуя ее неумолимое 

дыхание, получали ранения и контузии, находили на полях сражений и любовь, 

и осколки снарядов. Они делали все, возможное и невозможное, чтобы 

победить фашизм. 

В будничной суете мы редко вспоминаем наших ветеранов и упускаем 

возможность поговорить с ними, расспросить, услышать от них что-то новое, 

важное для нас. И, может быть, понять, что такое особенное есть в характере 

русского человека, не позволяющее его ни победить, ни сломить. 

В 2010 году я, как заведующая архивным отделом администрации 

Пышминского городского округа, задалась целью пополнить архивную 

коллекцию «Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны». Ведь в 

архивном отделе на тот момент хранились воспоминания лишь трех ветеранов, 

только трех из нескольких тысяч моих земляков, прошедших войну. Два 
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десятка адресов, телефонов  и фамилий оставшихся в живых – все, что было у 

меня, и было осознание, что время работает против. Ветераны, люди 

преклонного возраста, болели, теряли память. Каждый раз, отправляясь к ним, я 

беспокоилась: как себя чувствует сегодня человек, с которым я вчера 

договорилась о встрече, готов ли он к разговору... 

Павел Константинович Устинов отличался от многих великолепной 

памятью. Удивительно было и его восприятие жизни: о самых страшных 

событиях говорил он спокойно, почти буднично, так, как говорят молодые, не 

сравниваясь с «нынешним племенем» и не жалуясь на судьбу. Рассказ его 

насыщен конкретными датами, позволяющими четко обрисовать всю картину 

событий, а сами воспоминания записаны с сохранением стиля разговорной 

речи. 

«Родился я в селе Трифоново Пышминского района Свердловской 

области 01 марта 1922 года в большой семье. Детей было пятеро. С восьми лет 

начал работать с родителями, пахал, боронил, жал, все умел делать… 

В 1941 году мне пошел 19-й год. В то время я уже был бригадиром 

полеводческой бригады. Должны были забрать в армию. 22 июня был 

районный праздник "Борозда", я собирался на праздник, да припозднился 

немного, лошадь запряг, а мне уже говорят: "Куды ты, куды, война началась, 

война!" А у меня еще картошка не посажена. Ну, думаю, не успею. Торопился, 

помню, здорово, но все дела доделал. 

15 октября 1941 года забрали меня в армию. Путь-то длинный был, по 

железной дороге. До Свердловска довезли, пересадили – и в Пермь. В Пермь 

привезли, там разделили на две команды: десантники и пехота. Я был 

комсомольцем, и меня взяли в десантные войска. Мы с еще одним парнишкой 

из Трифоново вместе в десантники и попали. 

В Перми мы доехали до станции Аслеш Кировской области (сейчас это 

Вятка). Нас был целый эшелон. Команда: "Вылезай!", а дождь хлещет, темно. 

Ну, команда есть команда. "Строиться в колонну!" Построились и пошли. У 

каждого мешок, там и хлеб, там и курево, все намокло. Дошли до какого-то 

села, там остановились. Кто шел впереди, ждал остальных, пока вся колонна не 

подошла. Потом стали распределять по домам. По пять человек в избушку. 

Зашли – теснота, темень, с нас течет, все мокрые с дождя. А в избушке худо 

жили, ничего нет, что постелить, чем накрыться. Фуфайку мокрую под себя, 

под голову, мокрым и накрылись. Утром встали – все сырое. Сели завтракать, а 

там дети малые смотрят, видно, что  голодные, пришлось все из рюкзаков 

вытаскивать, у кого что было, и ребятишки с нами поели. Три дня там и 

прожили. Через три дня вывели нас, построили: "Вы переходите на армейское 

питание. 480 гр. сухарей, картошки сырой 700 гр.".  

Прошла еще пара дней, снова строиться. Куда идем, никто не говорит. 

Пришли в какой-то лес, а рядом кладбище. Давайте, говорят, рубите ветки, 

делайте шалаш. Сделали шалаш, но ветки есть ветки, а не солома. Стало 

холодно. А раз холодно – надо дров. Парни пошли на кладбище, выворотили 

кресты – и в огонь. Вот тебе и костер. 
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Пожили в шалашах несколько дней – подъем, лопаты в руки, оборудовать 

землянки. Хорошо, мы из деревни, а городские и не знают, как лопату держать. 

У них землянки все и завалились. А наша землянка хорошо стояла (улыбается). 

Сделали мы землянки: нары с двух сторон, в два яруса, каменки по углам. Я 

был на втором ярусе, там потеплее. Как в землянке надышали – так сразу с 

потолка: кап! кап! – конденсат. Утром, еще темно, строились и 2 километра 

пешком шли умываться на речку. Шинель замерзла, не гнется, в реке лед 

долбили, чтоб умыться. До того дошло, что друг друга узнавать перестали, все 

в копоти, в саже. Гимнастерок – и тех не было. Но молодых ничего не брало, 

почему-то не болели. Ни воспаления легких, ничего. Только есть все время 

хотелось, привыкли уже есть без нормы, а тут паек. 

Потом как-то нам велели построиться, взять вещмешки – и на фронт. А 

мы уже ждали, скорее бы на фронт. Погнали нас на станцию, посадили в 

вагоны. Доехали, вылезли. Станция Ногинск, Московская область. Построили 

нас опять же ночью, чтоб немец не видел, шпионы всякие же были. Пошли – 

стой! – встали. Вот рота – вам казарма. Зашли в казарму, а там окна выломаны, 

сквозняк гуляет туда-сюда. В казарме две печки, дров надо, а где взять? 

Дождались утра, вышли в город (Электросталь назывался) – где доску 

оторвали, где что нашли, натопили печи. Теплынь! Согрелись и уснули сразу. 

Со временем мы в казармах все утеплили, все отстроили. Нас одели, дали 

нам куртки теплые, брюки ватные, валенки. Тогда-то мы почувствовали 

радость, словно в царство попали после каторги. По четыре прыжка с 

парашютом сделали. Пробыли мы там до 5 августа 1942 года. Утром подняли 

нас – и на стадион. Комбриг выступил: "Товарищи десантники! Вы сейчас уже 

не десантники, а стрелки. Вы сейчас – 40-я гвардейская стрелковая дивизия". 6-

го числа команда, нас – вначале в лес, потом – грузиться в вагоны. Настроение 

уже не бодрое было: поняли, что на передовую. 

15 августа 1942 года приехали мы ночью, выгрузились, пошли. Привал, 

как лег, так уснул. Пришли к Дону, переправа через Дон тоже ночью. Утром 

построились и пошли. Тут самолеты налетели. "Воздух! Воздух!" А скрыться 

негде, только поле бахчевое. Рассыпались мы в бахчу среди арбузов. Кругом 

арбузы огромные. Надо бы лежать да прятаться, а мы ножами арбузы 

вспарываем да едим. Вот дурные какие, так ведь молодость есть молодость! 

(смеется). 

Я тогда был минометчиком. В поле кукуруза метра 2-3. Вот нам велят 

выкопать окоп в полный профиль. Только сделали – команда отбой. Пришли в 

другое место, посадили нас в овраг: "Чтоб к утру окопы были в полный 

профиль". Матушки мои, опять копать! Ну, сделали, выкопали. А бой начался 

во второй половине дня. Немец наступает. В роте было десять минометов. 

Только и кричат: "Огонь! Огонь!" Командный состав где-то на наблюдательном 

пункте. Стволы уже горячие, мину спустишь, а она только метров на 50 

отлетает. Наши бегут, смотришь – вон офицер весь в крови, тут убило, там 

убило. Поджилки затряслись. Стали мы отступать. Обходим убитых, у кого 

кусок хлеба возьмешь, у кого сухарь. Утром офицеры собрали нас, 

пересчитали, минометчиков, пэпээровцев. Вот с этого времени и началось… 
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В батальоне из 500-800 человек осталось 25. За четыре дня всех ухлопали. 

Кто нас тренировал, кто учил? Ничего не умели. Трупы не успевали убирать, 

они разложились. Зовут нас на ужин – какой там ужин! Нас мутит. Кухня 

приходит, спрашивает: "Сколько человек? Давайте котелки". А уж опять 

половины нет. Повар навалит кучу мяса, наешься – потом скрутит, понос. 

18 декабря 1942 года в районе станция Обливская меня ранило в руку. 

Пришел в госпиталь. Там говорят: "Ты что, шахтер, что ли?" Грязный, черный, 

вшей-то было – хоть лопатой греби. Подлечился, попал не в свою часть, в 

другую часть, в стрелковую роту. Там та же история. Шли с боями, как 

останется 25 человек – пополнение присылают. Сегодня придут 50 новеньких, 

назавтра опять нету. Опять присылают пополнение. 

Я дошел до Днепра. Шли – не знали, куда, как; говорят: иди, не 

спрашивай, военная тайна, подчиняйся приказу. Оружие есть? Есть. 

Боеприпасы есть? Есть. Гранаты есть? Есть. Вот и иди. Сказано идти – иди, 

сказано стрелять – стреляй. 

Во второй раз меня ранило в голову, контузило. Контузия эта и сейчас 

дает о себе знать.  

Третье ранение было в Молдавии, когда шли по направлению к 

Кишиневу. В Тирасполе ранило в бедро, там и сейчас пуля сидит. Только рана 

затянулась немножко – ушел обратно на фронт. 

Потом нас отвели на свою территорию. Была команда, погрузили в 

эшелоны и отправили в Польшу. У реки Вислы постояли мы, и 12 января 1945 

года пошли в наступление. Как солнце поднялось, началась артподготовка, два 

с половиной часа. Гул, смрад, ничего не поймешь. Минометы бьют, дальние 

орудия бьют. На один квадратный километр 800 с лишним стволов. Все 

перевернули, куча земли и обломков осталась. 

И дошел я до города Глагау, река Одер. Там меня опять ранило, снова в 

ногу, пробило голень. Меня отправили в госпиталь, а после лечения – в 

стрелковую часть. Пока лечился, наши наступали. С этой стрелковой частью 

хотели попасть в Берлин, но нас не пустили. Пошли пешком до Праги. 

В Праге победа нас и застала. У меня был друг Алиев. Мы оба ранены с 

ним были, шли в Прагу на костылях – сколько могли, столько и шли. Вот как-то 

утром Алиев кричит: "Устинов, вставай!". Я проснулся, слышу: матерки, 

выстрелы, крики, гром. Ну, думаю, капут нашему брату, куда мы на костылях. 

А Алиев кричит: "Устинов, победа!" Это уж и не передать словами, что тогда 

почувствовал. 

Из Праги нас перевели в лагерь, там построились – и в Австрию. Идти 

было далеко, 600-700 километров, шли долго, больше полмесяца. 

Из Австрии меня демобилизовали в ноябре 1946 года. Пришел я домой, в 

село Трифоново. Начал работать, там встретил будущую жену, Александру 

Петровну Загудаеву, ей тогда было 18 лет, а мне 25 было. Прожили мы вместе 

душа в душу 60 лет, родили двоих сыновей. Сейчас растут 4 внучки, 3 внука и 

правнучка. Сейчас я один, но ты не смотри, что старый. Я еще сам много чего 

могу – и снег огресть, и поесть сготовлю. Я ж деревенский, а деревенские, 

знаешь, какие крепкие! 
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Много я наград получил: ордена Отечественной войны, Красной Звезды, 

медали "Ветеран 40 гвардейской стрелковой дивизии", "За взятие Берлина", 

"Имени Жукова", "Победа в Сталинградской битве", "За освобождение Праги", 

"60 лет вооруженных сил СССР", "За победу над Германией", "За оборону 

Сталинграда", "За отвагу". Так вон они в шкафу на пинджаке висят, видишь? 

Редко выхожу так, да и зачем. А вот все же приятно, память…» 

Эти воспоминания были записаны 12 лет назад, 12 марта 2010 года, когда 

Павлу Константиновичу было 88 лет. Пожил он еще, отметил девяностолетний 

юбилей, получил квартиру в новом доме для ветеранов. С той встречи остались 

в архивном отделе воспоминания Павла Константиновича, занявшие четыре 

печатных листа, и фотография. На ней – молодой, сильный на вид парень в 

военной форме младшего лейтенанта. Браво и радостно смотрит он вперед, 

слегка улыбаясь. На обороте написано: «Прага, 1945». А это значит, видит 

солдат впереди долгую мирную жизнь, видит счастливое будущее своей 

страны, ради которого не жалел он собственной жизни. 

 

 

Ургэн Баясал Чингисовна 

Рук. – Лаптева Марина Михайловна 

Забайкальский край 

Время прощать 

Наша семья – большая и многонациональная, она объединила людей 

разных наций: монголов, бурят, русских. Меня зовут Баясал. Я родилась на 

Родине моей мамы – в Монголии, но являюсь гражданкой России и живув 

Забайкальском крае, который стал для меня вторым домом. Я очень люблю и 

Монголию, и Россию, потому что это две Родины моих предков, чьи судьбы 

мне интересны. «Надо знать историю своего рода, чтобы дальше передавать ее 

своим детям, извлекая полезные жизненные уроки», – так говорила Энхтуя, моя 

бабушка-монголка. Она рассказывает нам простые житейские истории, немного 

грустные, немного веселые,о прошлом наших предков, о их самоотверженном 

труде в тяжелое военное время. Одну такую историю я услышала от бабушки 

совсем недавно, это рассказ о моих прапрадедах, которые конфликтовали 

между собой из-за разного социального положения, жизненных разногласий и 

никак не могли предположить, что война заставит их изменить отношение друг 

к другу. 

– Намсрай, отец твоего прадеда Бат-Очира, – начала рассказ бабушка 

Энхтуя, – до войны разводил редкие монгольские породы лошадей-скакунов. 

Уяч – так называли тогда тех, кто готовил лошадей к скачкам. Это занятие 

считалось престижным, доходным, поэтому семья Намсрай жила в достатке: 

было что поесть, что надеть.  

Помолчав, будто собираясь с мыслями, бабушка продолжала рассказ: 

– В 30-е годы жизнь изменилась, началось страшное время, когда у 

живущих в достатке людей стали конфисковывать нажитое. Среди тех, кто 

отбирает имущество, оказался Лувсанжам – будущий отец твоей прабабушки 

Должин.  
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– Как же так, бабушка! Неужели Лувсанжам не знал, что Намсрай 

зарабатывал своим трудом, занимался важным делом, разводя лошадей? – не 

выдержала я. 

– Всем тогда было нелегко, – вздохнув, ответила бабушкаЭнхтуя. – Обида 

переросла в ненависть, терзала души людей. Лувсанжам считал, что поступает 

правильно. Как тут рассудишь?.. Многие тогда уехали из Монголии. Намсрай, 

схоронив жену, тоже собирался с маленьким сыном Бат-Очиром уехать, но 

пришла новая беда: началась война с фашистской Германией. Одним из первых 

откликнулся Намсрай на призыв: «Все для фронта, все для победы». Около трех 

тысяч скакунов монгольской породы передал он на фронт, не оставив себе ни 

одного, вернувшись домой пешим. Этот поступок подтвержден документально. 

Монгольские лошади отличались от других пород: низкорослые, более 

выносливые, они могли подолгу обходиться без корма. Монгольский народ не 

остался в стороне, помогал, чем мог. На фронт отправляли продовольствие, 

лошадей, теплую одежду. Таких, как Намсрай, было немало.  

Слушая рассказ бабушки Энхтуя, я подумала: может быть, вместе с 

солдатами, дошедшими с победными боями до Берлина, была хоть одна лошадь 

из табуна любимых скакунов моего прапрадедушки Намсрая. Мне очень 

хочется в это верить! Я поделилась этим с бабушкой, на что она улыбнулась, 

качнула головой, словно согласилась со мной.  

– Может быть, она тоже хочет в это верить? – подумала я.  

–  Намсрай так и не простил Лувсанжама? 

– Лувсанжам ушел на фронт. Он воевал на Халхин-Голе, был представлен 

к награде, но отказался, посчитал, что принять ее одному будет неправильным. 

Это достойный поступок. Война меняет людей, вернувшись домой, он жил 

простой жизнью, терзался виной от поступков прошлого, искренне раскаиваясь. 

Военное время заставило измениться и Намсрая. Научило его прощать, быть 

терпимее к людям. Некогда враждующие семьи помирились, в них росли дети: 

мальчик Бат-Очир и девочка Должин. Нужно было поднимать хозяйство, 

растить детей. Только объединившись, можно было быстро наладить жизнь. 

Это понимали Намсрай и Лувсанжам. Шло время, их дети повзрослели, 

сыграли свадьбу. Вскоре и у них родились дети, появилась я, но это уже другая 

история. 

Бабушка замолчала, улыбка тронула ее лицо, а по морщинистой щеке 

потекла слеза. Теплые воспоминания разбередили ее душу.  

– Если бы тогда Намсрай и Лувсанжам не помирились, не было бы и 

свадьбы Бат-Очира и Должин. Не было бы и нас, бабушка! 

– В жизни очень важно уметь прощать, – ответила она, – но сделать это 

нелегко, не каждый может перебороть обиду, выбросить ее из сердца.  

– А еще важно первым протянуть руку, попросить прощения, как это 

сделал Лувсанжам, – добавила я. 

– Все ты понимаешь, девочка. Ты станешь добрым человеком, достойным 

продолжателем нашего рода, я в этом уверена.  

Этот очередной жизненный урок, данный бабушкой, стал очень важным 

для меня. Пусть мои предки, Намсрай и Лувсанжам, не совершили больших 
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подвигов, но то, что каждый из них делал в годы войны, заслуживает, чтобы о 

них помнили их дети и внуки.  

 

 

Филатов Александр Геннадиевич 

Рук. – Королева Людмила Николаевна 

Луганская Народная Республика 

Орнитолог Сергей Григорьевич Панченко 

Сергей Григорьевич Панченко родился 29 июня 1928 г. в Алтайском крае 

– селе Александровка Алейского района. Семья жила крестьянскими заботами. 

Жили небогато, но достаток был. Насильственная коллективизация, 

проводившаяся в 1930-е гг., вынудила семью переехать в Казахстан. Школьные 

годы (1936 – 1943 гг.) проходили в тревожное и голодное время. Невозможно 

было достать самого необходимого – спичек, соли, керосина, одежды. В 1941 г. 

его отца забрали на фронт. Мать чудом сохранила всех четверых детей.   

В 1943 г., по окончании семи классов, Сергей поступает в Талгарский 

сельскохозяйственный техникум на отделение пчеловодства. Получив аттестат 

и работая на опытной станции при институте животноводства, будущий ученый 

решил продолжить свое образование в Казахском государственном 

университете.  

После успешного окончания университета в 1951 г. молодой зоолог был 

направлен в аспирантуру, которую проходил в институте зоологии под 

руководством выдающегося орнитолога И.А. Долгушина. Экспедиции 

охватывали территорию радиусом около 200 км. Благодаря безлюдности 

территорий на озерах, кишащих рыбой, была масса птиц. 

«Проводя учеты перелетных птиц, я только одних гусей насчитывал за 

утро до пяти тысяч штук. Пяти-семи килограммовые сазаны плавали у 

поверхности воды. Плавая на лодке, мы  стреляли этих сазанов из ружья, на 

корм собакам», – пишет в своих воспоминаниях Сергей Григорьевич. 

В 1956 г., после подачи документов на конкурс в Семипалатинский 

педагогический институт, Сергея Григорьевича избирают на должность 

доцента, а вскоре и заведующего кафедрой зоологии. Так началась его 

педагогическая деятельность.  

Все бы хорошо, да в то время в Семипалатинске проводились ядерные 

испытания и, спасая свою семью от радиации, Сергей Григорьевич с болью в 

душе покидает этот богатый природой край. 

В  июле 1963 г. С.Г.Панченко  избран по конкурсу на должность доцента, 

а затем и заведующего кафедрой зоологии педагогического института в г. 

Луганск. 

Уделяя огромное значение охране природы, Сергей Григорьевич 

разработал и читал спецкурсы: «Животный мир Донбасса», основанный на 

материалах двенадцатилетних исследований животного мира  Луганской 

области; «Влияние деятельности человека на динамику фауны юго-востока 

Украины»; «Редкие и исчезающие виды птиц Ворошиловградской области, 

пути их сохранения и воспроизводства». Активно участвовал в организации 
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филиалов Луганского природного заповедника: «Придонцовская пойма» 

(Станично-Луганское отделение, 1968 г.) и «Провальская степь». В течение 

трех лет Сергей Григорьевич изучал фауну Провалья и внес большой вклад в 

создание третьего филиала Луганского заповедника «Провальская степь», 

который был создан в 1975 г. Руководил работой по акклиматизации птиц, 

изучал сезонные миграции, динамику численности. Много внимания уделял 

кольцеванию птиц, давшему чрезвычайно интересные результаты, 

отображенные в работах по миграциям. Будучи великолепным таксидермистом, 

организовал для студентов спецпрактикум по изготовлению зоологических 

наглядных пособий. 

Сергей Григорьевич страстно любил природу, как полевой зоолог был 

тонким наблюдателем и превосходным натуралистом, прекрасным фотографом, 

который тонко подмечал неповторимые моменты из жизни птиц.  

Душой и гордостью ученого была экспозиция зоологического музея 

института. Небольшая зоологическая коллекция была собрана на кафедре 

зоологии еще до прихода Сергея Григорьевича. Экспонаты хранились в двух 

учебных комнатах. Окончательное создание и оформление музея Зоологии 

института было осуществлено под его руководством и пристальным 

вниманием. Сергей Григорьевич вложил много личных сил в организацию 

создания музея, – практически он является его автором.  

С 1972 года коллекция экспонатов переезжает в новый корпус. 

Начинается новый этап в развитии музея. Существенно пополняются 

экспозиции, заказываются и устанавливаются новые витрины. Создается 

фотогалерея, в которой используются фотографии, сделанные Сергеем 

Григорьевичем. 

Из воспоминаний Сергея Григорьевича: «Перед созданием экспозиций 

зоомузея я съездил в Москву – зоологический музей МГУ, в Киевский музей 

Института зоологии. Там сделал чертежи шкафов, сфотографировал 

экспозиции зоовитрин... По привезенным чертежам впоследствии были 

заказаны шкафы-витрины. Два года напряженной работы потребовалось, чтобы 

с помощью коллектива кафедры оформить экспозиции зоовитрин. В 68 

шкафах-зоовитринах, расположенных в 4 помещениях, разместились 

накопленные коллекции по всем систематическим группам животного мира. В 

1974 г. музей был создан. К 1975 году было изготовлено более 2000 экспонатов: 

рыб – более 130 видов, земноводных – 24, пресмыкающихся – 45, птиц – 302, 

млекопитающих – 95 видов. Около 1200 экспонатов насчитывается среди 

беспозвоночных».  Музей существует и сейчас.  

Зоологический музей Луганского педагогического института известен и 

за рубежом. Он вошел в справочник «Музеи природы мира». 

И закончить хочется словами И.А. Долгушина – учителя Сергея 

Григорьевича: «С птицами иметь дело без души невозможно, с орнитологией 

без любви никак. И орнитологи все влюблены в свою науку, в птиц, в природу, 

в мир, в солнце, в жизнь».  

Сергей Григорьевич Панченко ушел от нас 20 марта 2011 г. Но человек 

жив до тех пор, пока живет память о нем.  
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Черепинова Лариса Геннадьевна 

Красноярский край 

Дидактическая игра в психолого-педагогическом контексте 

Детство-этап подготовки к будущей жизни. Период от рождения до 

поступления в школу является, по признанию специалистов всего мира, 

возрастом наиболее стремительного развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей жизни. Реализация специфических возрастных возможностей 

психического развития происходит благодаря участию дошкольников в 

соответствующих возрасту видах деятельности-игре, речевом общении.  

В отечественной психологии принято определение ведущего вида 

деятельности, данное А.Н.Леонтьевым: это деятельность, развитие которой 

обусловливает главные изменения в психических и психологических 

особенностях личности на данной стадии развития. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - это игра. В 

отечественной психологии принята концепция игры, разработанная Д.Б. 

Элькониным. В его работах выделяются следующие этапы развития детской 

игры: предметная (до 3 лет), ролевая (3-7 лет), игра с правилами 

(дидактическая) (5-7 лет). Важно отметить утверждение Д.Б.Эльконина о том, 

что этапы развития игры не обнаруживают жесткой связи с возрастом детей: 

переход к более сложной игре связан как с возрастным развитием ребенка, так 

и с его игровым опытом. 

Значение игры в развитие ребенка рассматривается в трудах 

авторитетнейших отечественных (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В. 

Запорожец) и зарубежных (М.Пиаже, И.Ивиг, Х.Реттер) ученых. 

Идею обучения и воспитания детей посредством разнообразных игр 

широко пропагандировала Н.К.Крупская. Она придавала игре огромное 

значение. Об этом Н.К. Крупская часто и много писала в своих педагогических 

трудах, в них она говорила, что игра для дошкольников это - способ познания 

окружающего, игра есть потребность растущего детского организма, она 

характеризуется как метод воспитательно-образовательной работы.  Надежда 

Константиновна неоднократно подчеркивала, что для ребят дошкольного 

возраста игры имеют исключительное значение, игра для них – учеба, труд, и 

серьезная форма воспитания. 

Такое же значение игре придавал и А.С. Макаренко, который говорил, 

что у ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать 

ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь, а вся его 

жизнь -   это игра.    

Ян Амос Коменский – чешский философ, считал игру необходимой 

формой деятельности ребенка, отвечающей его природе и склонностям.  

Игра – серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все 

виды способностей ребенка; в игре расширяется и обогащается круг 

представлений об окружающем мире. Рассматривая игру как условие 
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радостного детства и как средство всестороннего, гармоничного развития 

ребенка. Я.А. Каменский советовал взрослым внимательно относиться к играм 

детей, разумно руководить ими.  

В ходе развития педагогики игры разрабатывалась их дидактическая 

направленность. Дидактикой называется теория обучения, исследующая 

закономерности процесса обучения, то есть общие законы обучения всем 

предметам.  

Под дидактической игрой мы подразумеваем такую деятельность, смысл 

и цель которой дать детям определенные знания и навыки. Дидактические 

игры, следовательно, это игры, предназначенные для обучения.  

В работах отечественных исследователей и педагогов (Е.И.Тихеевой, 

Ф.Н. Блехер, А.И.Сорокиной, Е.Ф.Иваницкой, Е.А.Удальцовой и др.) 

представлено много дидактических игр, с помощью которых происходит 

формирование сенсорики ребенка: знакомство с формой, величиной, цветом, 

пространством, звуком.   

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.  

Так как игра-это вид деятельности ребенка, в силу этого ей присущи 

черты характерные для всякой деятельности: наличие цели, мотивов, средств 

реализации, планомерных действий, результата. Дидактические игры не 

случайно заняли прочное место среди методов обучения и воспитания детей. В 

процессе таких игр дети учатся решать познавательные задачи под 

руководством воспитателя. 

Любая дидактическая игра имеет две цели: одна - обучающая, которую 

преследует взрослый, а другая - игровая, ради которой действует ребенок. 

Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 

программного материала. 

Содержание дидактической игры - это всегда осуществление какой-либо 

умственной задачи, она помогает в усвоении новых знаний и в закреплении 

пройденного материала. 

Задача в игре всегда выражает причину, по которой собственно 

составлена игра. Каждая дидактическая игра предлагает детям такие задачи, 

решение которых требует определенного интеллектуального напряжения, 

умственной работы. Выполняя задачи в игре, ребенок активизирует свое 

мышление, развивает речь, фонематические процессы, упражняет память. Так, 

например, в ряде дидактических игр в соответствии с программными задачами 

соответствующих учебных предметов закрепляется умение составлять из букв 

слова, отрабатываются навыки звукового анализа. 

При проведении дидактических игр важно помнить, что задачи в играх в 

каждом случае должны соответствовать возрастным возможностям детей. 

Задачи и правила игры одинаково обязательны для каждого ребенка, а игровое 

действие всегда связано с заранее установленными правилами. 
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Их содержание и направленность обусловлены общими задачами 

формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми 

задачами и игровыми действиями. Правила содержат нравственные требования 

к взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В 

дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил педагог 

управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. 

Правила влияют и на решение дидактической задачи – незаметно ограничивают 

действия детей, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи 

учебного предмета. 

Игровые действия - самая существенная часть дидактической игры. Без 

деятельности осуществление цели игры было бы только сухим 

дидактизированием, оно скорее отпугивало бы детей, чем привлекало их. Без 

действия мы вообще не могли бы говорить об игре. Действия в игре - это 

единственный способ выполнения задачи. В любой дидактической игре задача 

выполняется действием, которое определяет и организует поведение каждого 

ребенка, привлекает интерес и повышает его эмоциональное отношение к игре. 

В дидактических играх деятельность точно определена, ясно обозначена и 

отвечает двум основным условиям: 

- обязательно подчиняется задаче и выполняет учебную цель игры; 

-  должна быть занимательной и увлекательной вплоть до окончания 

игры. 

Мы можем точно определить отношение между задачей и деятельностью 

в дидактических играх: 

- задача выражает общую программу, линию и направление деятельности; 

- задача делает игровую деятельность интересной, придает ей содержание 

и смысл, а деятельность делает более привлекательным и   занимательным 

выполнение задачи.        

Мы уже знаем, что необходимой частью дидактической игры являются 

правила, они занимают в ней такое большое место, что часто дидактические 

игры по праву называют «игры с правилами». Правила подчиняются задаче 

игры, они раскрывают и организуют деятельность так, чтобы она наверняка 

была направлена на выполнение задачи. Правило, следовательно, выступает как 

организующий фактор. Если ребенок действует в игре по правилам, то это 

результат воздействия слова на его деятельность: воспитатель объясняет детям 

правила игры, дети их осознают, запоминают и ведут себя в соответствии с 

ними. Такое поведение требует не только значительной работы ума, но 

волевого усилия и сознательной координации первой и второй сигнальных 

систем. Как утверждает советский педагог А.И.Сорокина, выполнение правил в 

дидактической игре становится для детей критерием оценки.  

Каждая дидактическая игра имеет конец - это результат игры. Результат -  

это решение задачи и выполнение правил, его нужно оценивать с двух точек 

зрения: с точки зрения детей и с точки зрения педагога. Если мы их сопоставим, 

то хороший результат в той игре, которая возбуждает интерес детей, побуждает 

их к осуществлению деятельности и в полном объеме выполняет предписанную 

дидактическую задачу. Подведение итогов (результат) проводится сразу по 
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окончании игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые 

лучше выполнили игровое задание; определение команды – победительницы и 

т. д. Необходимо при этом отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть 

успехи отстающих детей. 

Важным условием результативного использования дидактических игр в 

обучении - это соблюдение последовательности в подборе игр. Прежде всего, 

должны учитываться дидактические принципы: научность, доступность, 

систематичность, повторяемость, последовательность, постепенность 

выполнения заданий, сознательность и активность усвоения знаний детьми, 

индивидуальный подход к ним.   

Нужно, однако, подчеркнуть, что основным условием развития 

дидактической игры является умелое руководство педагога. Организовать и 

провести дидактическую игру – задача достаточно сложная для педагога. 

Можно выделить следующие основные условия проведения 

дидактической игры: 

- наличие у педагога определенных знаний и умений относительно 

дидактических игр; 

- выразительность проведения игры обеспечивает интерес детей, желание 

слушать, участвовать в игре; 

- педагог должен обеспечить поступательное развитие игры в 

соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не 

оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для детей 

направлять игру в нужное русло; 

- необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение. Проводя 

игру, педагог должен постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные 

задания, а в игру их превращает форма их проведения – эмоциональность, 

легкость, непринужденность; 

- средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к 

игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к 

выполнению дидактических задач. 

- между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

- используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и 

емкой. 

Игры без преувеличения можно назвать витаминами душевного 

благополучия. Под их яркой, забавной, привлекательной формой скрывается 

большое количество педагогических возможностей. Эти возможности можно 

рассмотреть через функции игры: 

1)социокультурная функция (у ребенка формируется комплекс «самости» 

- самовыражение, самоконтроль, самореализация, самореабилитация);   

2)коммуникативная функция (общение в игре - основной ее 

энергетический источник); 

3)диагностическая функция (игра способствует определению отклонений 

в поведении ребенка); 
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4)развлекательная функция (для игры характерно растущее напряжение, 

радость, сильные переживания и незатухающий интерес к успеху);   

5)игротерапевтическая и коррекционная функции. 

Так как характерная особенность дидактической игры - связь учебных 

элементов с элементами игры, то в хорошо составленной игре дети не должны 

подозревать, что они чему-нибудь учатся, а всегда чувствовать, что они играют, 

а не приобретают знания. 

Умение вычленять среди разных по содержанию картинок общее 

свойство требует сложной аналитико-синтетической деятельности. 

Дидактическая игра и вызывает у ребенка такую деятельность – умение 

анализировать, соотносить разные свойства, обобщать, организовывать 

практические действия. 

Дидактическая игра позволяет определить, в какой мере ребенок той или 

иной группы владеет определенными знаниями и способами практических и 

умственных действий в каждый данный момент. 

Итак, дидактическая игра – это сложное, многогранное явление. В 

дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и 

навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их эмоционально-

волевая сфера, способности и умения.  

Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс, 

сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и воспитания. 

Включая дидактические игры в коррекционный процесс, учитель- 

логопед отбирает те, которые соответствуют возрастным возможностям, 

развивают речь, пополняют и активизируют словарь, формируют правильное 

звукопроизношение, способствуют развитию фонематических процессов 

(восприятия, представления, анализа, синтеза).  

 

 

Чукавин Николай Дмитриевич 

Рук. – Терентьева Наталья Александровна 

Удмуртская Республика 

Мои прадедушки – герои войны 

«Отечество – тот таинственный, но живой организм, очертания которого 

ты не можешь для себя отчетливо определить, но коего прикосновение к себе 

непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывной 

пуповиной», – говорил русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Вот уже почти 78 лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровавая 

из всех бывших на земле войн. Советский народ победил в этой войне. 

Нелегкой ценой досталась эта победа. Воля, стойкость и любовь к Родине 

помогли выстоять советским воинам и тем, кто ковал победу в тылу врага. 9 

мая мы отмечаем главный праздник – День Великой Победы. В этот светлый 

день вспоминаем всех тех, кто защитил нашу страну, отдал свои жизни в годы 

Великой Отечественной войны. В нашей семье защитниками родины были два 

моих прапрадеда – Абакшин Василий Павлович и Погудин Петр Дмитриевич. 
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Абакшин Василий Павлович – прапрадедушка со стороны мамы. С 

первых дней войны он защищал нашу землю от ненавистного врага. Было ему 

36 лет. Долгое время его судьба была неизвестна. Он считался пропавшим без 

вести, лишь в прошлом году сестра бабушки случайно нашла о нем 

информацию на сайте «Память народа». Как выяснилось, прапрадедушка 

Василий служил рядовым, попал в плен в октябре 1941 года. Он находился в 

лагере Шталаг XI D (321). В январе 1942 года прапрадед умер в плену и был 

захоронен в п. Эрбке, Бад-Фаллингбостель, в Нижней Саксонии в Германии. 22 

июня 1945 года на советском кладбище в Фаллингбостель – Эрбке был открыт 

мемориал умершим советским военнопленным. 

Погудин Петр Димитриевич – прапрадедушка со стороны папы. До войны 

работал трактористом. Когда началась война, все мужчины были призваны на 

фронт, а женщины, по словам бабушки, стали выполнять мужскую работу. В 

семье Погудиных было пятеро детей. Федосья Моисеевна, жена прапрадеда, 

работала с утра до вечера, старшие дети смотрели за младшими. Был голод, 

поэтому в первую очередь старались накормить младших. Все пятеро выжили в 

это страшное время, а отца домой не дождались… Прапрадед Петр, как и 

Василий Павлович, во время войны пропал без вести. Бабушка Таня, младшая 

дочь, надеялась и верила, что пройдет время, и родные узнают о пропавших 

мужьях, братьях, сыновьях. Когда был создан сайт «Подвиг народа», мама 

начала поиски. И нашла! Мы узнали, что Петр Дмитриевич воевал в звании 

рядового и подорвался на мине противника в феврале 1944 года. Был 

похоронен в Восточной Украине. Имя моего прапрадеда Погудина Петра 

Димитриевича навечно занесено в Книгу Памяти. 

Мы, подрастающее поколение, гордимся нашими прапрадедами, 

отдавшими долг Родине. Очень жаль, что их могилы находятся не на родной 

земле, но память будет жить вечно. 

 

 

Шаевко Василиса Сергеевна 
Рук. – Горшкова Наталья Владимировна 

Калининградская область 
Забыть – значит предать 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны... 

Молчанов А. 

Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная 

война, как освободились угнетаемые народы и были наказаны 

самопровозглашенные «вершители судеб». Но даже через толщу лет до нас 

доходят отголоски этого страшного времени. Находят новые захоронения, 

останки павших воинов, изучаются давно забытые эпизоды. А вот сегодня я 

нашла старый дневник моей любимой прабабушки. Сейчас ее нет в живых, и 

она, к сожалению, не может мне рассказать о том времени лично. Но ее 

дневниковые записи – диалог с прошлым, в котором можно заметить, как 

судьба Отечества связана с судьбой его народа, и убедиться, что Виктор Мари 
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Гюго, говоря, что «Рану, нанесенную Родине, каждый из нас ощущает в 

глубине своего сердца», был безусловно прав. 

«Здравствуй, дорогой дневник! 

Прости за столь долгое расставание. Этому виной не моя прихоть, а 

война. Наверное, лучше было бы, если бы я писала тебе каждый тот день, что 

пережила чудом за 4 года войны. Но получилось так, как получилось. Лучше я 

напишу обо всем тебе прямо сейчас, чем потом жалеть, что память ушла 

безвозвратно. Хотя я сомневаюсь, что такое можно забыть.  

Обо всем по порядку. 

Папа Тимофей ушел на фронт еще в июне 1941 года, а мама Анна, 

добрейшей души женщина, осталась на хозяйстве вместе с четырьмя детьми: 

шестнадцатилетней Валей, двенадцатилетним Веней, очень уж похожим на 

отца, восьмилетней Аней, или, как с любовью мы называли ее за 

непосредственность и доброту, Аннушкой, и двухлетней мной, я тогда только 

начала разговаривать. 

В октябре 1941 года в деревню Морончино Псковской области, где жили 

мы, вероломно вторглись немцы. Был обычный мирный день, но до мамы 

донеслась весть о том, что пришли фашисты и забирают всех без разбора: и 

детей, и взрослых. Мама была в ужасе, страх охватил ее, сковал тело и лишил 

возможности говорить на некоторое время. Она не знала, что делать и как 

спасать нас. В растерянности мама решила, что нет другого выхода, кроме как 

верить, что мы когда-нибудь вернемся домой живыми и здоровыми. Она велела 

всем поцеловать угол дома на прощание, чтобы, несмотря ни на что, вернуться 

сюда. Как мне позже рассказывали, я, подойдя к углу, прижалась губами и 

стояла так дольше всех, не отрываясь, искренне поверив в примету. А мама, 

глядя на эту сцену прощания, не смогла себя сдерживать, и слезы полились из 

ее глаз. Ей в ту секунду показалось, что я не смогу вернуться домой, ведь я 

была очень маленькая, и шанс, что выживу на войне, тоже очень мал. Эта немая 

сцена могла длиться вечно, но ее прервал шум резко открывающейся двери и 

голоса карателей. 

Мама испугалась и встала перед нами, закрывая собой. Аннушка, пряча в 

подоле своей юбки, пыталась успокоить меня, чтобы я не так сильно плакала. 

Фашисты вошли и, без капли сожаления на лице, схватили маму за руку, 

оттащили ее в сторону и вывели из дома под наши безутешные крики. Потом 

нас так же схватили и насильно вытащили из дома, привели к машине. Но вдруг 

Валю, как самую старшую из нас, толкнули и увели в другом направлении. Все 

понимали, что если не послушаются, то могут пострадать, и приняли свою 

судьбу. Валю, как и всех ее ровесников, забрали трудиться на фабрике, она 

попала в немецкий город Эммендинген. А маму, как и большинство взрослых 

жителей деревни, немцы увезли очень далеко от родного дома, где заставляли 

копать противотанковые рвы. 

Мы с Аннушкой и Веней были отправлены в концлагерь Саласпилс. В 

чужой стране, вдали от дома и родителей, мы не знали, что нас там ждет. 

Сейчас всему миру этот концлагерь известен как самый жуткий из фашистских 

концлагерей. За три года его существования здесь были убиты и замучены до 
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смерти тысячи невинных. Это место было не просто лагерем, где держали 

детей, здесь выкачивали кровь из маленьких узников и передавали ее в 

немецкие госпитали. Такими узниками стали и мы…» 

Читаю, и по коже бегут мурашки при мысли, что им это и вправду 

пришлось пережить. Из глаз сами собой текут слезы. Неужели кто-то из людей 

способен подвергнуть другого человека таким страданиям? Нет, это были не 

люди, это были не́люди… 

«…В концлагерь мы ехали очень долго вместе с другими жителями 

нашей деревни. Веня остался за старшего, взял на себя ответственность за меня 

и Аннушку, поэтому не показывал свой страх и старался быть спокойным. А 

ведь ему было всего двенадцать лет, как и мне сейчас. Он следил за нами всю 

дорогу. До лагеря мы добрались обессиленными и голодными. 

Как сейчас помню то место. Мы приехали вечером, вокруг было темно и 

сыро. Большое мрачное здание внушало страх. Оно было как огромный 

великан, готовый нас съесть. Его ворота-пасть пугающе заскрипели, и мы 

въехали на территорию лагеря, получив билет в один конец.  

Дети в концлагере жили в нечеловеческих условиях. Нас было много, еды 

на всех не хватало, и каждый день на раздаче получить хотя бы маленький 

кусок хлеба было чудом. Мы бы действительно не выжили там, если бы не 

держались вместе. 

Я часто плакала. Аннушке и Вене первое время было трудно меня 

успокоить. Я постоянно звала маму. Сейчас я понимаю, что и сестре с братом 

было трудно: они так же тосковали по дому, хотели вернуться, но держались, 

держались достойно. Ведь если б не они, то кто бы стал бороться за наши 

жизни? 

Тяжелые годы концлагеря я не забуду никогда. Ребра у меня и у 

остальных детей можно было посчитать, даже не дотрагиваясь до кожи, просто 

окинув взглядом грудь. Я никогда не была такой худой. И, надеюсь, что уже 

никогда не буду. В концлагере было еще много чего ужасного, но я не хочу об 

этом вспоминать, лишь как молитву повторяю: «Хоть бы не было войны». Но я 

безумно благодарна судьбе за то, что нам удалось обменять билет в один конец 

на обратный. 

После расформирования лагеря, латыши брали к себе детей для работы по 

хозяйству, и к ним попал Веня. Исхудалый мальчик, по-прежнему являвшийся 

точной копией своего отца, пас у них скотину. А меня с Аннушкой взяла к себе 

женщина, ставшая нашей хозяйкой почти до самого окончания войны. Мы 

пасли у нее гусей и следили за курицами. Но даже за такую унылую жизнь мы 

были благодарны, ведь это была жизнь! 

Так дожили до 1945 года…» 

Как все-таки повезло моей прабабушке, но такие случаи, увы, были 

редкостью. Сколько тысяч (детей, взрослых – не важно!) людей погибло там? 

Сколько так и не вернулось домой к своим семьям… Не верится, что когда-то 

человечество дошло до такого безумия, как война с нациями, народами. Не 

верится, что такое могло произойти… Что у кого-то совсем не было детства… 
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«…Мы ничего не знали о судьбе своих родных: о маме и старшей сестре, 

которых так безжалостно увезли немцы в неизвестном направлении, об отце, 

который ушел на фронт… Ни весточки, ничего у нас не было, кроме надежды, 

что мы победим и что семья воссоединится. 

Как мне потом рассказывали, однажды на рынок продавать мясо вместе с 

хозяином поехал и Веня. Там он встретил мужчину, который спросил его: "А 

ты не дяди Тимофея сын?". Веня был очень рад встретить кого-то, кто знал его 

родителей. Мужчина рассказал, что мать Вени сейчас находится в деревне 

Дедино Псковской области.  

Нет слов, способных передать все чувства, которые испытывал Веня. 

Спустя четыре года – первая весточка о судьбе родных, хрупкая надежда, что 

семья воссоединится… Он все никак не мог нарадоваться, надышаться этим 

мгновением, предвкушая долгожданную встречу. От этих мыслей слезы сами 

собой катились из его глаз. А хозяин, который в первый раз видел, как Веня 

плачет, все не переставал этому удивляться. Каждый день Веня просыпался и 

засыпал с надеждой на скорую встречу. 

Около двух месяцев он приезжал на рынок каждый день, но возвращался 

один. И вот однажды он услышал знакомый женский голос, поднял голову – и 

увидел поседевшую за долгие годы разлуки маму. Его сердце забилось в груди, 

дышать ему стало трудно, он подбежал и обнял ее. По щекам мамы лились 

слезы, она наконец смогла прижать к себе своего повзрослевшего сына и 

забрать его с собой. После долгожданной встречи они поехали и забрали меня с 

сестрой с соседних хуторов. Мама всю дорогу обнимала и целовала нас. Она не 

могла поверить, что теперь мы все вместе, что мы остались в живых. 

Маму я тогда не узнала. Она похудела, лицо ее покрылось морщинами, 

волосы – проседью, а некогда яркие глаза выцвели от пролитых за долгие 

четыре года слез…» 

Трудно читать эти строки без чувств, с холодной головой. Наконец семья 

воссоединилась. Все возвращались на Родину: мужья – к женам, родители – к 

детям. Наше государство вновь становилось целым, единым, начали заживать 

раны… 

«…Наш старый дом был сожжен фашистами, как и вся деревня 

Морончино. Поэтому нам приходилось ютиться в хлеву вместе с овцами, 

курами и собаками. Бывало, ляжем спать: с одной стороны я, с другой 

Аннушка, а между нами собака, и так тепло от нее было, что одеяла никакого 

не надо. 

Но, несмотря на все трудности, мы были счастливы, ведь над головой у 

нас было мирное небо, война закончилась.  

К сожалению, Вале не удалось услышать эту радостную весть. Она 

осталась там, в чужом краю, погибла при бомбежке той самой фабрики, на 

которую ее отправили фашисты. 

А в 1946 году вернулся с фронта отец. Он прошел всю войну, был 

награжден медалью "За взятие Кенигсберга", получил ранение в бою, но смог 

выжить и вернуться с победой к своей семье. Помню, в тот день было необычно 

солнечно: ни одного облачка на небе. Соседский мальчишка вдруг с громким, 
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радостным криком "Дядя Тимофей вернулся!" побежал по дороге. Так 

встречали каждого, кто вернулся в деревню. Папа взял меня на плечо и пошел 

дальше по улице как победитель, ведь он, как и его товарищи, смог защитить 

себя, свою семью, свою Родину. 

Вскоре папа построил нам новый дом. А через год в нашей семье стало на 

одного человека больше: родилась моя младшая сестра, которую назвали в 

честь погибшей Вали. Она стала для нас символом – символом свободы, 

символом победы добра над злом, знаком, что жизнь продолжается…» 

Душераздирающая история, согласитесь. А сколько еще таких есть в 

каждой семье? Но огромное количество случаев не делает хоть один из них 

менее важным. Есть другая проблема: ветеранов, людей, которые делятся с 

нами этими историями, становится все меньше. Некоторые люди начинают 

забывать прошлое, считая, что это их не касается. Но главная наша задача – не 

дать этим трагическим событиям повториться. Сделать так, чтобы никто 

больше не смог украсть детство. А путь к этому один: помнить. Помнить и 

никому не давать возможность изменить историю, ведь позабывших прошлое 

ожидают его ошибки. Забыть – значит предать… 

 

 

Шестых Светлана Игоревна 

Рук. – Шестых Ольга Владимировна 

г. Волгоград 

Один день из жизни сталинградской девочки 

Спите, страхи свои забывая, 

Пусть вам снится тигренок и слон, 

Где-то там пограничник Мамаев 

Охраняет ваш сказочный сон. 

Растеряев И. 

У куколки в животике механизм. Когда поворачиваешь ее, кажется, что 

она хнычет и что-то просит: «Ма-ма!» Леночка теперь, как эта куколка, тоже 

часто плачет. В последние дни лета 1942 года в Сталинграде нельзя различить 

время суток: свет не проникает сквозь поднявшуюся от городских пожаров 

копоть. Птицы молчат, их нет в городе. Оставшиеся в живых сталинградцы 

точно знают только одно время – пять часов утра, когда изо дня в день 

начинается бомбардировка. Тогда Леночка прижимает ближе куколку, а мама 

Леночку, закрывают уши и тихо поют каждая себе: 

Красавица народная, – 

Как море, полноводная, 

Как Родина, свободная, – 

Широка, 

Глубока, 

Сильна! 

Это песня из кинофильма «Волга-Волга», его показывали до войны в 

кинотеатре «Призыв» за рекой Царицей; мама, папа и Леночка ездили туда 
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несколько раз. Родители смеялись, а девочка пела вслед за красивой актрисой. 

В этой песне по-особенному звучали строки последнего куплета: 

Пусть враги, как голодные волки, 

У границ оставляют следы – 

Не видать им красавицы Волги, 

И не пить им из Волги воды! 

Но вот пришли враги к Волге и ведут себя, вправду, как волки. Папы 

больше нет, смеха нет, даже Волги нет: к ней не пробраться. А в любимом 

фильме снимали колесный пароход «Иосиф Сталин», он стоял на центральной 

пристани нашего города. Вчера, 27 августа, около тысячи людей хотели 

эвакуироваться. Гитлеровцы обстреляли корабль, он пошел ко дну, спаслись только 

163 человека – так сказал дедушка Саня, который жил раньше в 32-й квартире. Это 

когда были еще дома и квартиры. Теперь все прячутся в подвалах и блиндажах. 

А позавчера днем стало потише, мама с Леночкой вышли из убежища и 

увидели, что в окопе завалило Устиновых, а у них было пятеро детей, только 

длинные волосы средней девочки торчали из земли. Леночка почему-то 

подумала, что будет теперь заплетаться, некрасиво так вот волосы 

разбрасывать. А у мамы опять дернулся подбородок и покраснели глаза, она 

погладила дочку по голове, и они поспешили в свой подвал, а Леночка никак не 

могла придумать способ, чтобы в такие минуты удобнее держать мешавшую 

куколку. Бросить игрушку нельзя – она единственное сокровище, все, что 

осталось от мирной жизни. Леночка еще маленькая, задает много вопросов, 

кое-что начинает понимать, а все больше чувствует. Не только страх, боль, 

голод, но и надежду, силу, привязанность к маме, ненависть к врагу. У мамы 

сейчас одна забота: спасти Лену любой ценой. И если бы знать тогда, что 

терпеть осталось до 2 февраля, что всего Сталинградская битва будет длиться 

двести кровопролитных дней и ночей! Но пока было одно убедительное знание: 

«Победа придет! Это наш город, наша земля, наш ангел-хранитель, вера 

укрепляет дух», – рассуждали мама и Лена. 

Иногда помогали случайности. От голода их спасла… крыса. Мама 

взвизгнула, когда увидела мелькнувшую большую гостью, но они успели 

разглядеть: та что-то несла в пасти. Через несколько часов опять. Мама взяла 

нож и пошла в темный угол подвала. Там оказалась разрушенная стена, а в ней 

был ход в чужие «закрома» (развалины, в которых они обитали, были когда-то 

жилым домом, и, видимо, дачники еще в мирное время делали припасы и 

относили в подвал). Мама вернулась с большим мешком сухарей. Так можно 

неделю прожить – счастье! 

Мама сказала, что подошла ночь. Они улеглись в сухой угол на тряпки. 

Мама тихо запела, придумав мотив колыбельной: 

Солнце скрылось за дальней горой, 

Опускается ночь над тобой. 

Опускается и говорит: 

Почему этот мальчик не спит? 

– Мамочка, это какой мальчик не спит? Я его знаю? 

– Обязательно узнаешь! Вот в школу пойдешь и познакомишься. 
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– Мама, а школа через три дня начинается. Детки пойдут с букетиками, 

как ты рассказывала? 

– Нет, доченька, не все пойдут. Вот наши в город вернутся, и тогда 

заживем, как раньше.  

Завтра проснешься – и ясное солнце  

Снова взойдет над тобой...  

Спи, мой воробушек, спи, мой ребенок,  

Спи, мой звоночек родной. 

– Мамуля, а я платье кукле сделала на Новый год! Она как ангел! 

– Ты о чем, Леночка?  

– Ты днем на работу ушла, а то деревянное здание сильно разгорелось. 

Так трещало, я даже бомб не слышала, стала в щель смотреть, а там… 

– Лена! Это опасно! 

– Я еще днем, до пожара, туда ходила, нашла кусок ваты и вот… 

Леночка достала белый пух и начала лепить его вокруг куколки. 

Выходило нарядно и несколько нелепо. Таким же неправильным было все, что 

происходило вокруг: девочка сильно похудела, стала пуглива, иногда она 

заикалась, мало бывала на улице. В подвал принесли несколько книг, они 

спасали при нехватке общения, но Лена все больше жалась к кукле. В 

следующем году ей пора в школу, а где эти школы? Ближайшие 

переоборудовали в госпитали. Лена будет хорошо учиться, она «почемучка»: 

– Мама, а у папы красивые были погоны, со звездочками!  

– Мамочка, а у немцев на небе звезды или фашистские знаки?  

– Мама, а у фрицев бывают фрицата? Почему они не разозлятся и не 

прогонят Гитлера? 

И мама затянула опять:  

Твой отец далеко, в том краю, 

Где не мамы, а пули поют. 

Где земля наша ночью и днем 

Полыхает смертельным огнем. 

Массированная бомбардировка города будет продолжаться до завтра, до 

29 августа… А потом немцы войдут в город… Бомбы – это не главная беда, 

которую они принесут с собой. Чем больше сопротивление героического 

Сталинграда, тем злее будут фашисты. Ни в одном другом осажденном городе 

они не творили столько бесчинств, как в нашем. 

10 января 1943 года начнется наступательная операция «Кольцо», в 

жесточайшем сражении победит доблестная Красная армия, и скоро Лена 

увидит советских солдат, вошедших в город на лыжах, всех в белом, они будут 

похожи на ангелов. 

А пока спи, Леночка, до пяти утра будет тихо, разве только задетая 

куколка заплачет... 

 

 

Шипицына Елена Ивановна 

Кировская область 
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*** 

А я горжусь, что родилась на Вятке, 

В краю лесов бескрайних и болот. 

Здесь испокон веков свои порядки 

И хлебосольный труженик народ. 

 

Любимый уголок моей России, 

Здесь дымка и Кукарки кружева... 

Про вятский квас, что добавляет силы 

Недаром на Руси идет молва... 

 

Наш, вятский, говор трудно с чьим-то спутать, 

И Ванчей вятских сложно не узнать. 

Таится в них безудержная удаль, 

И юмор, и особенная стать. 

 

Здесь сердцу все и дорого, и мило: 

Свет куполов и птичьи голоса, 

И отчий дом, и прадедов могилы, 

И алые над Вяткой паруса... 

 

Куда б меня судьба не заносила, 

Как жизни не крутил водоворот, 

Родная Вятка – уголок России 

В моей душе с рождения живет! 
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