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Нравственно-патриотический проект для студентов  

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

 был свой герой....» 

Историческая память – основа, фундамент для процветания государства, 

его стабильности, уверенности в своих силах, преемственности поколений, 

уважительного отношения к культурному наследию. Историческая память 

– это то, что передается из уст в уста: истории, которые случились с 

близкими и родными людьми, фотографии, предметы, которые бережно 

хранятся в семейных архивах. А еще историческая память – это 

размышление о прошлом, настоящем и будущем своей страны, своей семьи, 

своей малой родины.  

Проект «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» - это 

написание КНИГИ ПАМЯТИ, которая состоит из воспоминаний и 

размышлений, написанных нашим дружным, многонациональным 

коллективом студентов.  

И пусть в рассказах не всегда идеален стиль, детали событий, самое глав- 

ное – желание помнить о своих корнях, своих истоках, о тех, кто ценой сво- 

ей жизни, поступком, трудом, преобразовывал этот мир, делал его добрее!  

 

Все эссе размещены на сайте РАМ им.Гнесиных в разделе «Творческие 

Проекты»: Книга памяти: «Нет в России семьи такой...» 
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«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой Герой…»  

Проект студенческих эссе 

  

КНИГА ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ  

МУЗЫКИ ИМ. ГНЕСИНЫХ                                                    

Составлена к.и.н. доц. Е.В. Шабашовой  

 

Размышляя над прошлым своей семьи, молодые люди пытаются прочувствовать нелегкий 

путь пройденных военных дорог, горечь потерь, невероятные усилия тружеников тыла, своих 

близких и родных, судьбу которых опалила война. Когда я задумала этот проект, не ожидала, 

что он найдет такой отклик в сердцах молодого поколения, и многие из тех студентов, с 

которыми мы встречаемся в лекционной аудитории, откроются совсем с другой стороны!  

Интересно, что размышления молодых людей обращены не только в прошлое нашей 

страны... Наш многонациональный коллектив переживает о событиях, происходящих на 

Украине, есть размышления, посвященные участию отдельного контингента советских 

войск в Афганистане, современным памятникам Второй мировой войне в Японии и др. 

Искренне радует, что раскрывая историю своей семьи, рассказывая о реликвиях, о 

героических эпизодах, становится понятно, что растет достойное поколение людей 

думающих, переживающих за все, что происходит в мире, познающих и анализирующих 

историческое прошлое! И пусть не очень складно изложение, стиль, главное – что, живая 

память времен продолжается в думах и сердцах молодого поколения, которое вступает на 

стезю этой непростой жизни...  
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От составителя «Книги Памяти», руководителя проекта «Нет в России семьи такой…» Е.В. Шабашовой:   

На 08. .05. 2024 г. студентами РАМ им. Гнесиных написана  

«КНИГА ПАМЯТИ», которая  состоит из 166 эссе.  

 Работы студентов за 2017 – 2024 гг.   

 

     Работы расположены в алфавитном порядке Фамилий студентов  

   Многих авторов эссе мы знаем как прекрасных студентов-музыкантов 

нашей Академии, которые проявляют свой талант на занятиях, 

выступлениях, конкурсах, но не менее значимы они как Граждане, как 

настоящие Патриоты своей страны, готовые своим искусством 

укреплять веру в Добро, Справедливость и Мир!   

 

Отмечу, что Эссе написаны не по заданию, за эти работы не ставится 

оценка! Тем важнее искренность наших ребят, желание поделиться 

своей гордостью за вклад своих близких в героическую историю России.  

 

 

Уверенна, что  «Книга Памяти» пополнится новыми эссе -  

размышлениями… 
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А 

 Абдулина Елена, фортепиано  

     Россия - могучая и великая страна! Она пережила огромное число войн. 

Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой! Нашему 

поколению, к счастью или к сожалению, не понять, сколько трудностей, горя 

пришлось пережить нашим близким - дедушкам, бабушкам, прадедушкам, 

прабабушкам! Наши предки боролись за свою жизнь и жизнь всей нашей 

страны!  

     Конечно, одной из самых кровопролитных, трагических войн для нашей 

страны является Великая Отечественная война с 1941 по 1945 годы. Так 

сложилось, что немецкие войска не дошли до Урала, и к счастью, мой край 

не был атакован врагами! Челябинск - город танкоград, во время ВОВ было 

построено огромное количество танков, мужчины работали в шахтах и 

добывали уголь. В моем городе , во времена войны , хорошо было развито 

машиностроение. Мои предки не были задействованы на фронте, но они 

работали на шахтах неимоверное количеством часов в день!  

     Мне немного известно о мужском поколении моей семьи, так как, мой дед 

- Абдулин Мирсаит Сунгатович, умер, когда моему папе было всего лишь 6 

месяцев, так и не узнав лично своего отца. Но по рассказам моего папы, я 

знаю, что моего дела призвали на фронт в 1945 году , когда ему только 

исполнилось 18 лет. Это были военные действия в Японии, которые длились 

1 месяц, получив название, Советско-Японская война 1945 года. Как мне 

рассказывали предки, война с Японией назревала ещё в далекие 1930-е годы. 

Родные мне рассказывали, как провожали моего деда в «последний путь», 

при этом, верили только в самое лучшее! Всего лишь месяц на поле битвы, и 

мой дед вернулся совершенно другим человеком! Только представьте, какое 
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тяжелое испытание выпало на судьбу 18-летнего мальчишки! Тысячи убитых 

людей, крики, слезы и вечных страх не может не оставить отпечаток на 

сознании человека. Мне очень жаль, что моим родным пришлось такое 

испытать.  

     Я безмерно рада, что мой дед вернулся живым! И благодарна ему за 

мирное небо над головой, за свою счастливую жизнь и судьбу нашей 

Родины!  

Агащук Елена, национальные инструменты России  

Война… это слово пронизывает все человеческое существо страхом до 

глубины души. Нашему поколению неведомы ужасы войны, и слава богам за 

это. Как бы мы поступили если бы услышали по радио строгий голос 

диктора, возвещающий о начале войны? В первые минуты нас бы охватил 

страх и холодные мурашки пробежались бы по телу, сковывая кожу. Затем в 

голове возникла бы беспрерывная вереница вопросов один за другим: что 

теперь с нами будет? Как дальше жить? Как уберечь родных? Куда бежать? 

Что делать?... С этим и столкнулись наши бабушки и дедушки, они были так 

же молоды как и мы, а многие были еще детьми.  

Человек, как и животное, подвластен инстинктам, очень мощным инстинктам 

самосохранения и воле к жизни. И эти инстинкты существуют до 

определенного момента, грани, переступая через которую, человек 

становится уже не тем животным, а Героем, который может совершить 

невозможное, отдать свою жизнь за жизнь своего соплеменника, расстаться с 

ней без раздумий, или вытерпеть лишения и пытки. В этот момент в целом 

народе словно пробуждается дух воина и нечто божественное, что ведет 

народ к победе сквозь смерть.  

Сколько судеб разошлось, переплелось, сколько нитей жизни были отсечены 

серпом за эти четыре года... Иногда люди предчувствуют некоторые события 

жизни и это знание просто берется ниоткуда. Однажды моя прабабушка 

Агриппина задремала в полуденный час и в тот момент ей увиделась 

пожилая женщина, зашедшая в дом, которая ей сказала, что скоро начнется 

война и ее сына Виктора призовут в армию, долго его не будет, но вернется 

он живым и проживет долго. Очнулась прабабушка, а женщины как не 

бывало. Все так и сложилось: о дедушке перестали приходить известия - он 

почти всю войну провел в плену. Никогда не рассказывал о том, что пережил, 
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может быть считал, что нам еще рано знать. Он так и унес эти знания с 

собой. 

Так же предчувствовал и мой прадедушка Алексей. Когда его отправляли на 

фронт, он шел в строю по городу, а его дочь – моя бабушка Зоя с 

четырнадцатилетними подружками несли станки на завод, который был 

эвакуирован в наш город, он выбежал из колонны, обнял ее, и они больше не 

виделись. По образованию он был ветфельдшером и хотел служить у 

Будённого, так как очень любил лошадей, но взяли его связистом. Воевал он 

до 1944 года, а затем пришло последнее письмо, что он лежал в госпитале и 

снова едет на фронт. И пропал без вести.  

Ещё один мой прадед Фёдор служил в конной разведке. Пережил войну, но 

вспоминать о ней тоже не любил. Когда в своих рассказах доходил 

воспоминаниями до момента, когда его друга разорвало на мине на его 

глазах, у него катились слёзы. 

Часть моей семейной истории тесно вплетена в судьбу народа, проявившего 

небывалый героизм. Как эти люди шли до конца и не падали духом, остается 

только догадываться. Зубами вгрызаясь в мысли о том, что их ждут дома, 

мертвой хваткой цепляясь за воспоминания о близких, солдаты выживали на 

фронте, в плену, в госпиталях, чтобы вернуться домой. Несмотря на страх, 

они не остались в стороне, когда беда настигла всех. Думаю, что где-то в 

глубине души они понимали, что не смогут остаться безучастными. Они 

костьми легли, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Вечная слава 

героям. 

Акопова Кристина, хоровое народное пение  

Дед – прошедший всю войну! 

         Хочу рассказать про своего прадеда – Манукяна Бартега Саркисовича. 

Родился 15 июня 1897 года в солнечном Грузинском СССР, Ахаркалакском 

районе, селе Очамчире. Жизнь деда до 40 – х годов уже успела сложится. Он 

женился на хорошей девушке, в браке родилась замечательная дочь Аня.  

         На 44 году жизни произошло страшное событие для всей страны – 

началась Великая Отечественная Война. И так как, на территории Грузии 

войны не было, дедушку призвали на фронт в 1941 году. Он прошел всю 

войну и вернулся живым, получив ранения, не представляющие угрозу для 

жизни! Это было каким-то чудом! Ему было присвоено множество наград и 

орденов, а главной среди них была медаль «За оборону Сталинграда».  
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         После войны дедушка с семьей переехали в город Баку, где и прожил 

оставшиеся 37 лет своей жизни, смог увидеть своих внуков. Умер дедушка на 

85 году жизни, 1 октября 1982 года, в городе Баку. 

         К моему большому сожалению, более детальных подробностей я не 

знаю, и спросить уже не смогу. Но я очень горжусь своим прадедом, и 

считаю, что он прожил достойную и счастливую жизнь, смог пройти всю 

войну, а главное вернуться живым! Думаю, в каждой семье есть такая 

история, которую нужно знать, ценить и которой нужно дорожить! А точнее 

стараться узнать, пока живы бабушки и дедушки! 

 

Алешина Ирина, сольное народное пение   

Мои родственники были людьми, которые, как и основная масса 

населения того времени, участвовали в Великой Отечественной войне. 

Но жизнь распоряжается таким образом, что ни каждому человеку дано 

совершать подвиги, быть знаменитым. Однако мои родственники тоже 

внесли весомый вклад в общее дело страны. Они были защитниками 

тыла. 

Прабабушка - Алешина Мария Ивановна работала в военной части 

поселка Нахабино. Она обеспечивала едой обычных солдат. Она отрезала 

те самые, пресловутые, маленькие кусочки черного хлеба, за которыми 

стояла очередь в жажде покушать. Поэтому я считаю, что это очень 

ценный вклад в судьбах простых сынов Родины, поддерживая их 

моральный дух в годы Великой Отечественной войны. Ведь человек был 

сопричастен боли и состраданию, нарезая маленькие кусочки хлеба для 

взрослых людей. Умерла Мария Ивановна в 2006 г, в возрасте 90 лет. Она 

прожила сложную, в определенные моменты голодную, но насыщенную 

и интересную жизнь, вырастив детей, внуков и дождавшись правнуков. 

Также у меня есть еще родственники, которые тоже были на полях 

сражений в дни Великой Отечественной войны. Они несли свою службу 

в соответствии с теми указаниями, которые давало им командование. Их 

подвигов я не знаю, но судя по тому, что они прошли госпитали и 

получали от государства награды за оборону нашей страны от 

фашистских захватчиков, их вклад в защиту нашей Родины очень велик. 

Я считаю, что мой родственник - Бичевин Константин Васильевич тоже 

является очень значимым и весомым человеком, который обеспечивал 
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защиту России и дошел до нашей победы. К сожалению, я не застала его 

в живых, но по рассказам бабушки, он был честным, добрым и отважным 

человеком, несмотря на сложную юность. 

Вечная им, добрая память! 

 

Алиев Арслан, факультет народных инструментов 

О Великой Отечественной войне рассказывает мой дедушка – Камилов 

Ибрагим: «Родом я из села Кучка. Мы в 1932 году переехали в совхоз 

«Первое мая». Нечего было есть. Голод  затянулся до 1937 года. Совхоз 

«Первое мая» относился к Золотой Балке, к нему  относилось три хутора. В 

третьем хуторе, который располагался посередине поля, стояли дома совхоза. 

В одном из них жили мы. В 1940 году я пошёл в школу, что находилась на 

территории совхоза. Проучился  три месяца, потом заболел, сильно болели 

ноги. Там, где мы жили, были посажены поля пшеницы. От совхоза до 

колхоза «Чоргъына» была большая площадь, на которой в 1938 году 

построили аэродром, который в 1941 году уже полностью функционировал. 

В этот год началась война. Мы с мамой охраняли молотилку 

(обрабатывающий механизм для перемалывания зерна). Однажды ночью  

пришли матросы и попросили спрятаться от бомб под молотилку, чтобы 

осколки не поранили нас. Мы спрятались. Утром сказали, что началась 

война... я уже не ходил в школу. Севастополь  бомбили днём и ночью. Мы на 

это всё смотрели с непониманием, страхом и ужасом. Мы жили от аэродрома 

на расстоянии трёхсот метров. Самолёты бомбили. Мужчин забирали в 

армию: первый раз -  в 1939 году, второй – в 1941 году. Их не осталось. Мы 

собирались в одно помещение и плакали. Прибежал командир матросов и 

спросил, чего мы плачем. Мы ответили, что боимся. Он открыл свою папку, 

где находилась карта местности, и начал спрашивать, кто из какого села. Мы 

стали отвечать: кто из села Айтодор, на что командир сказал, что село занято 

немцами; кто из Чамны Озенбаш, ответ был один. Дошла очередь до нас, 

Кучка. Мы узнали, что село свободно от немцев и можно добраться, 

преодолев семь километров. Командир предупредил, что завтра в шесть 

вечера за нами приедут, чтобы были готовы. И, действительно, на 

следующий день в шесть вечера приехала машина с двумя матросами. В 

течении одного часа нас привезли в наше село. По дороге, на горе уже 

высматривали  врага. В те дни, защищая Севастополь, погибло очень много 

матросов. На третий день наше село захватили немцы.  
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Пришла весна. Самолёты пятнадцать дней бомбили село. Связь через 

Черное море прервалась. Еда и боеприпасы закончились. Советская армия 

вынуждена была оставить Севастополь. Много людей попало в плен, как 

оказалось, восемьдесят тысяч человек. Весь народ был  отправлен на оборону 

Севастополя, немцы устроили нам голодовку.  

Наступил 1944 год – с голодовкой справились. Привезли танки 

«Катюша». Все танки собрали в одном месте. Советская армия взяла 

Симферополь. В обед на повозке  мы со своим младшим братом Рамисом 

приехали в село. В 1944 году, в третий раз государство призвало всех 

мужчин, теперь уже трудовую армию, и отправило на Урал валить лес.  

18 мая в четыре часа сорок пять минут утра нас выселили из Крыма. 

Весь народ отправили в разные регионы Советского Союза. Моя семья 

попала в Узбекистан. Там о девятом мая никто ничего не знал. Долгое время 

для нас существовал комендантский час. Мы не могли передвигаться из 

одного села в другое, из одного города в другой. Дров и угля не давали. 

Зимой было холодно". 

Такой Великую Отечественную войну помнил мой дедушка, Камилов 

Ибрагим. Когда она пришла, ему было всего 11 лет. К сожалению, в местах 

их депортации встретить День Победы так и не удалось. Война - это боль, 

оставляющая темное пятно в наших семьях, и память, живущая, пока виден 

хоть малейший отблеск этого пятна. Миллионы людей потеряли  близких в 

Великой Отечественной. Моя бабушка также потеряла двух братьев. Сеит-

Ягья, ушедший в 1939 году на войну, не вернулся, вскоре получили 

"похоронку", Сеит-Умер, ушедший в 1940, пропал без вести. Спустя время у 

них появились семья и дети, они вернулись на Родину. Однако родным и 

сейчас трудно говорить об этом, но эта память помогает жить дальше. Жить 

и верить, что времена этого ужаса прошли раз и навсегда.  

Андреева Ольга, инструменты эстрадного оркестра 

 

Приближается очередная годовщина Великой Победы. Для нас - это особо 

чтимый праздник, каждый год масштабы этого события увеличиваются, 

несмотря на то, что количество ветеранов с каждым годом становится все 

меньше и меньше. У каждого из нас есть родственники, которые участвовали 

в Великой Отечественной Войне и, только благодаря им, мы имеем честь 

жить в мирное и, в какой-то степени, беззаботное время.  

К сожалению, со своим героем мне не удалось пообщаться, так как мой 

прадедушка умер за год до моего рождения. Поэтому информацию, в 
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буквальном смысле, пришлось собирать из крупинок.  

Боярсков Фрол Григорьевич родился 3 августа в 1922 году в деревне 

Каменный Починок (Мамадышский район, республика Татарстан). В 1926 

году его родители переехали в г. Красноуральск, где проживали до конца 

1941 года. В Красноуральске окончил 7 классов Красногвардейской 

неполной средней школы. С марта 1940 года работал пробобиром, где 

проработал до 3 октября 1941 года, будучи призванным в ряды Советской 

Армии. Утром 4 октября 1941 всех призывников доставили в г. Свердловск 

для распределения. На следующий день призывников погрузили в товарные 

вагоны и отправили в Пермскую область, где находился знаменитый 

Бершетский лагерь. Здесь началась настоящая военная служба. Солдаты за 

несколько месяцев научились военному делу, собирали и разбирали оружия, 

занимались строевой подготовкой. Наконец, в январе 1942 г. получили 

обмундирования, лыжи и погрузились в вагоны-теплушки, отправившись на 

фронт.  

Для моего прадедушки война прошла не очень гладко. Служил в составе 40-

го отдельного танкового полка Курского фронта. С особой гордостью можно 

сказать, что мой прадед был и разведчиком, и пулемётчиком. В бою на 

Курской дуге был тяжело ранен, а в последствии демобилизован в январе 

1944 г. старшим сержантом. Инвалид Великой Отечественной войны второй 

группы. 

По рассказам моей мамы, удалось подчерпнуть забавную шутку про ранение 

прадедушки. Как-то раз, мама спросила: "Почему дедушка хромает?", а 

бабушка в ответ шутила: "От немцев убегал".  

Прадедушка получил орден "Отечественной войны 1 степени", был 

награждён медалями "За отвагу", "За победу над Германией", юбилейными 

медалями. 

Асувад Зейн, фортепиано 

    Великая Отечественная Война коснулась всех семей в России и республик 

Советского Союза. Несмотря на то, что мой отец родом из Сирии, а мама по 

национальности грузинка, в моем роду тоже есть герои, принявшие участие 

в войне. Я хочу рассказать о моем прадеде и его родном брате, а также о 

брате моей прабабушки (все по материнской линии). 

    Во время Финской войны (1939—1940), Бердзенишвили Владимир 

Константинович, брат моего прадеда (1918 года рождения), старший 

лейтенант танковых войск был призван в Карелию для военных действий. 

70% отправленных туда людей погибло, но он остался жив и его перебросили 
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на территорию Крыма, уже в начале Второй Мировой Войны. В одной из 

газет был зафиксирован подвиг с описанием и фотографией Владимира 

Константиновича, однако до сегодняшнего дня, к сожалению, вырезка не 

сохранилась. Спустя какое-то время связь с ним прервалась навсегда, в итоге 

числился без вести пропавшим.  

    Мой прадед Дмитрий Константинович по профессии милиционер. Он сам 

отправился на войну в 1941 году, оставив дома беременную жену. Позже она  

 получила почетную медаль работника тыла 

(вязала одежду). Дмитрий Константинович служил на сложной территории 

абхазских гор, весь провиант сбрасывали с воздуха на самолетах. На его 

глазах мешок упал на голову близкому другу и убил его… прадедушка 

получил осколочное ранение в ногу и вернулся домой, дожив до 78 лет. 

    Брат моей прабабушки Шалико Рожденович Вахания тоже воевал и 

прошёл всю войну, дошёл до Берлина и до Рейхстага. Был неординарный 

случай – он оказался контужен, потерял сознание, признаков жизни не 

подавал… Его привезли в санитарную часть и положили в помещение к 

убитым…однако Шалико Рожденович пришёл в себя, стал изнутри стучать и 

звать на помощь. Дожил в итоге до 85 лет. 

    Я полагаю, важно знать историю своего рода, знать героев и участников 

войны. Помнить подобные события значит сохранять значение поступков 

наших предков и не давать повториться таким ужасающим событиям  когда-

либо ещё. 

 

Атясова Валерия, хоровое народное пение  

ОДНА ИЗ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ. 

       Совсем недавно с группой студентов Российской Академии 

Музыки им. Гнесиных я побывала в удивительном месте - в музейном 

комплексе «Патриот». В той части экспозиции, где на большом мониторе – 

«Стене памяти» перечислены фамилии и краткие биографии всех участников 

Великой Отечественной войны, я нашла фамилии всех моих многочисленных 

воевавших родственников.  Воевали и отец моей бабушки Любы – Родин 

Иван Игнатьевич, и отец моего дедушки Володи – Ракитин Тимофей 



 11 

Николаевич. Вернувшись из поездки под большим впечатлением от всего 

увиденного, я не могла не обратиться еще раз к родственникам с расспросами 

о том, что они знают и помнят об участии нашей семьи в той Великой войне. 

Первой из расспрошенных была бабушка Люба. Она достала альбом и папку 

со старыми семейными фотографиями, заветную коробочку и начала 

неторопливый рассказ о своем отце. 

       Родин Иван Игнатович родился в 1907 году в крестьянской семье в 

деревне Кареево Старожиловского района Рязанской области - 

необыкновенно красивом месте с лесами и дубравами, реками и озерами. 

Именно здесь в конце 19 века строитель Московской железной дороги барон 

фон Дервиз построил образцовый конезавод, спиртовой завод и 

архитектурный комплекс с дворцом, надворными постройками, каскадными 

прудами, украшенными мраморными ротондами и беседками, провел 

железнодорожную ветку. Здесь в годы Первой мировой войны был устроен 

лазарет для раненых солдат. Семья Родиных не только крестьянствовала, но 

и «ходила на приработки к барину», обрабатывали поля, сады, скотные 

дворы, прислуживали в хозяйских домах. Старшие братья и сестры деда 

Ивана, еще до его рождения, видя примеры «городского житья», уезжали по 

железной дороге на заработки в Москву, да там и осели. Он же, как 

младшенький, остался при стареющих родителях, успел до Октябрьской 

революции окончить 4 класса церковно-приходской школы в селе Соха, 

начал работать на спиртовом заводе кочегаром, женился. И в годы Первой 

мировой и Великой Отечественной войн Сохинский спиртзавод был 

стратегически важным объектом. Спирт был нужен армии и фронту, и тылу 

для обслуживания вооружения, техники, и для выхаживания раненных. 

Ивана Игнатьевича призвали в действующую Красную Армию в январе 1943 

года. 

       Дома в деревне осталась семья: жена – моя прабабушка 

тридцатитрехлетняя Мария Харитоновна, дочери: тринадцатилетняя Катя и 

трехлетняя Любаша - моя бабушка, бабушки: девяностодвухлетняя Параша и 
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семидесятилетняя Дуня.  Эта территория рязанских земель, хотя, и 

находиться вдоль почтовых трактов и железных дорог, идущих на Москву, 

но во время войны оказалась в тылу, здесь не было активных боевых 

действий. Мария Харитоновна все годы войны вместе со своими подругами, 

соседками, такими же как она колхозницами - солдатками занималась не 

только обычными для них женскими , но и мужскими работами, выращивали 

на колхозных полях лук, чеснок, морковь, свеклу, квасили в бочках капусту и 

солили огурцы, сушили яблоки из знаменитых «старожиловских барских» 

садов, уставшие пекли вечерами пироги и за 12 километров ходили на 

станцию Хрущёво, встречали там эшелоны, которые беспрестанно шли из 

Москвы - на фронт с солдатами, оружием, провиантом, с фронта - в тыл с 

раненными, эвакуированным населением. Иногда женщин возили рыть 

противотанковые рвы вокруг Рязани и на торфяные заготовки. Старенькие 

бабушки оставались «на хозяйстве», смотрели за детьми, ухаживали за 

домашней скотиной, вязали носки, варежки, шарфы для солдат. Все годы 

войны в Большом селе, что за десять километров от деревни Кареево, 

работала школа. Катя с соседскими детьми ходила пешком в любую погоду, 

«немку», только не любили, хотя, она была очень добрая, красивая женщина, 

всегда угощала учеников чаем и, иногда, хлебом.                                                                                                                                                             

       Иван Игнатьевич Родин воевал в 1395 полку 34 зенитно-

артиллерийской дивизии Белорусского, в последствии, Западного фронта, 

ефрейтором дошел до Берлина, не получив ни единого ранения, был 

награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», участвовал в Параде 

1945 года в Москве. В первых числах сентября 1945 года вернулся домой. 

Бабушка Люба рассказывает, что они с сестрой Катей шли в школу и в 

проходящем мимо мужчине с вещмешком за спиной не узнали своего отца, а 

он их окликнул и расплакался. Сразу после войны вернувшиеся с фронта 

мужчины еще долго носили форменную одежду: гимнастерки, шаровары, 

сапоги, так как довоенной одежды в семьях по разным причинам почти не 

осталось, изнашивали эту одежду и не берегли. Возвращение красноармейцев 
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живыми было большим счастьем для каждой семьи. Но праздник Победы 

быстро перешел в радость восстановления разрушенного отлаженного 

хозяйства. Герои войны сразу включились в повседневную трудовую жизнь 

страны. Во многих деревенских семьях медали давали детям для забавы в 

качестве игрушек, которые ломались и терялись. В засушливое послевоенное 

лето в Кареево случились пожары. От соседнего горящего дома во время 

пожара загорелся, построенный до войны дом Родиных, а в нем и вещи. 

Совсем немного после того пожара осталось их довоенных документов и 

предметов. Дом отремонтировали, под окном посадили черемуху, в саду - 

яблоню и кусты крыжовника. У Марии Харитоновны и Ивана Игнатовича 

родился третий ребёнок - сын Николай. В 1962 году Мария Харитоновна 

умерла, но она успела понянчить внуков, а в 1978 году умер Иван Игнатович. 

Бабушка Люба и мама рассказывают, что он был очень скромным, 

трудолюбивым человеком, и до последнего дня своей жизни работал на 

старинном Сохинском спиртзаводе, умер, когда шел по липовой аллее мимо 

развалин «барского дворца», возвращаясь с работы домой. Он никогда не 

рассказывал о войне, а в ответ на редкие вопросы внуков только тихо 

улыбался. Так получилось, что в нашей семье не сохранилось ни одной 

фотографии, нет и личных вещей моего прадедушки военного времени. Но 

есть один предмет, который стал для нашей семьи реликвией. Как настоящий 

крестьянин, рачительный хозяин Иван Игнатьевич привез из Берлина семье 

подарки. Тогда в день своего возвращения с войны, из вещмешка он достал 

что-то из продуктов, Марии Харитоновне - золотое кольцо, дочерям – отрез 

красивого голубого атласа на юбки и для хозяйства - кухонный нож из 

нержавеющей стали. Этот нож родители подарили своей младшей дочери 

моей бабушке Любе, когда она выходила замуж и уезжала жить в город 

Рязань. Этот простой формы немецкий стальной нож по сей день хранится в 

нашей семье, не просто ежедневно напоминая о своем хозяине и истории, 

безмолвным свидетелем которой он был, но и участвует, трудясь в нашей 

повседневной жизни. 
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 На фото: 1957г. слева 

направо: бабушка Люба, Иван Игнатьевич, Мария Харитоновна 

на фото – нож, привезенный прадедом 

из Германии 

 

 

Б 

Балан Екатерина, музыкальная педагогика 

 

В нашей семье хорошо помнят моего прадеда, Пекунькина Ивана 

Тихоновича (19 января 1924 – 19 января 1983 г.). Он был командиром 

пулеметного взвода 365 стрелкового полка 118 стрелковой дивизии и носил 

звание младший лейтенант – запаса.  

Прадед состоял в Красной Армии с 8 мая 1942 г. по 26.05.1944 г. и был 

призван Еласовским Райвоенкоматом Марийской АССР. 
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В Великой отечественной войне он принимал участие в защите трех 

фронтов: Сталинградского (1.08.1942 г. – 24.12.1942 г.), 4-го Украинского 

фронта (12.04.1943 г . – 14.09.1943 г.) и 3-го Украинского фронта (19.09.1943 

г. – 12.11.1943 г.). 

23 июля, при защите 4-го Украинского фронта, Иван Тихонович был 

ранен в кисть, но продолжил боевые действия по защите родины, 

благополучно завершив защиту 3-го фронта и перейдя к битве на 4-м 

Украинском фронте. Именно при защите 4-го фронта прадед совершил свой 

первый и единственный подвиг. 

В его наградном листе, в кратком изложении личного подвига написано 

следующее: 

«…12 ноября под городом Никноль была окружена группировка 

немецких войск. При ее ликвидации тов[арищ] Пекунькин получил приказ не 

дать возможность прорыва противника и вечером 12 ноября перейти в общее 

наступление. При отражении контратак противника взвод под 

командыванием Пекунькина И. Т. уничтожили до роты противника и 

подожгли 2 танка. После отражения контратак противника взвод в составе 

полка перешел в наступление. При занятии одного из населенных пунктов 

тов[арищ] Пекунькин был тяжело ранен1. Ранее тов[арищ] Пекунькин также 

с честью выполнял боевые задания…» 

Рана прадеда не позволила ему продолжать боевые действия. Он 

получил инвалидность 3-й группы и отправился работать преподавателем в 

Пайгусовскую семилетнюю школу Горномарийского района, где и поселился 

вместе с семьей. 

За совершенный подвиг правительство наградило его орденом 

Отечественной войны 2-й степени (орден «Красная Звезда»). А с 1949 г. он 

был назначен кандидатом в члены ВКП(б).  

Иван Тихонович – гордость нашей семьи. Каждый раз его вспоминают с 

глубоким уважением и искренней благодарностью за «светлое настоящее». 

 

Барашкина Галина, академическое пение 

Каждому ребенку в нашей стране с самого детства рассказывают о 

Великой Отечественной войне, о её героях и подвигах совершенных ими.  

Возникает вопрос: зачем? Для чего всем нам с самого раннего детства 

рассказывают о невероятных подвигах и геройства этих удивительно смелых, 

и, когда-то совсем юных добровольцев, ушедших в неведомую тьму 

 
1Сквозное ранение в груд под правую лопатку. 
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защищать свою страну? Неожиданный шокирующий ужас, ворвавшийся 

одним летним воскресным днём в жизни миллионов советских людей, 

безусловно, поверг в шок от своей внезапности, от осознания того, что тебя 

ударили в спину, исподтишка.  

Вопреки планам фашистских войск на быстрое завоевание нашей 

страны и уверенности в том, что советские войска сдадутся и не окажут 

серьезного сопротивления, народ не сдавался, объединялся, и напротив, 

собирался с силами и готовился дать уверенный отпор врагу. Молодые люди, 

даже дети, сбегали на фронт ради того, чтобы внести свою лепту в дело 

общей победы. В тылу, заменив отцов, сыновей, встали к станкам старики и 

женщины. Очень много вытерпел советский народ в то время. 

 Сейчас мы, являясь потомками наших прадедов, к счастью, говорим о 

войне как о давно прошедшем. Но не вспоминать о ней не можем.  

Те неизвестные защитники – обычные простые рабочие люди которые , 

пройдя и пережив все тяготы и лишения войны, и, которые в своём 

большинстве остались в памяти лишь своих семей, по моему мнению, 

являются основной движущей силой войны. Несомненно, в каждой семье 

есть свой «неизвестный» герой, которого чтут и помнят. В моей 

«интернациональной» семье отцы и матери моих родителей были детьми 

войны, и в полной мере ощутили голод, гонения, несправедливость, всю боль 

и горечь лишений войны. От своих родителей я узнала информацию об их 

бабушках и дедушках, собственно, и историю свою я хочу посвятить моим 

прадедам. 

 И один из них мой прадед по отцовской линии Николай Тихонович 

Барашкин. Ушёл на фронт добровольцем 23 июня 1941 года, а в 1944 году 

моя прабабушка Марфа получила весть о его пропажи без вести на фронте. 

По словам моего отца, в его детстве, бабушка Марфа очень часто 

рассказывала про деда, и, даже доставала из шкатулки на прикроватном 

столике маленький свёрток, с любовью и заботой завернутый в платок 

дедушки, - его пожелтевшие треуголки с фронта. Письма рассказывала 

наизусть, с нежностью разворачивала и снова жадно вчитывалась в каждое 

слово, что очень трогало и восхищало своей трепетностью моего маленького 

папу.  
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А вот и его фотография, которую папа нашёл и отреставрировал.  

 
 

           Ещё одна история моего двоюродного деда, дяди моей матери, 

Николае Ивановиче Соболеве, с которым мне посчастливилось быть 

знакомой и даже провести несколько моих детских лет в окружении его 

удивительных, завораживающих и, отчасти, очень пугающих историй.  

 

          Николай Иванович Соболев родился в советском Узбекистане, в 1925 

году, и на момент наступления войны ему было лишь 16 лет. После 

официального объявления войны он осознанно принял решение идти 

добровольцем, но вследствие возраста его не приняли. Тогда он в своих 

документах переправил последнюю цифру «5» на «3»-ку и всё равно 

отправился служить. Он был танкистом, в буквальном смысле прошёл всю 

войну, несколько раз горел, был ранен, и в один из последних месяцев войны 

он на своём танке нарвался на противотанковую мину, и был серьёзно ранен 

и отправлен в госпиталь. У него были обнаружены многочисленные 

осколочные раны и сильно были покалечены ноги и бёдра.  

Уже позже, когда однажды взяв меня маленькую на колени, он 

рассказывал мне все эти удивительные истории, и, что особенно меня тогда 

восхитило и даже напугало, он стал перечислять все свои осколки, их были 

десятки, которые навсегда остались с ним… К сожалению, один из таких 

осколков находился очень близко к сердцу, в неоперабельной зоне. Это был 

крупный осколок, который воспалился, и буквально добил его уже в 2004 

году…  
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          Николай Иванович был и остаётся обладателем Ордена Славы и 

Ордена Красной Звезды, одних из самых почетных орденов.  

Но помимо этих основных наград, его грудь в праздничные памятные 

дни переполняло огромное количество наград.  

         Лично я навсегда запомнила его как человека необычайно спокойного и 

тихого, с остроумным и тонким чувством юмора. Именно он научил меня 

игре в карты, игре в лото; он научил меня правильно заниматься «землёй», т. 

к. всегда самостоятельно вёл свой огород и выращивал потрясающие 

помидоры. К слову, никогда больше я не ела такого вкуснейшего салата, как 

у дяди Коли. Все эти воспоминания нужны нам. Не просто как маяки, 

напоминающие о безвозмездном и бескорыстном подвиге героев, но и как 

показатели человеческой жестокости, которая проявлялась в высшей своей 

степени во время движения войны по странам, во время гонений и геноцида. 

В 2015 году я вместе со своей семьей отправилась в город Краков, в Польшу. 

Это были майские праздники и в тот год  мы решили провести их особенным 

образом: мы отправились в концентрационный лагерь и лагерь смерти 

Аушвиц-Биркенау около города  Освенцим к западу от Кракова. Сознание 

упорно сопротивлялось посещать это место, зная и осознавая грядущее 

переживание от увиденного, но внутри что-то безудержно рвалось увидеть 

своими глазами этот лагерь, совершить своего рода паломничество во славу 

человеческого духа и сплоченности в то особенное время для народов, 

подвергшихся гонениям. Огромное количество людей стало жертвами этого 

места, было невозможно дышать, заходя в очередной барак, было 

невозможно шумно в этом тихом сейчас месте… 

Сердце сжималось от боли, а слезы текли непереставая… 

Многие из моих знакомых и сверстников не понимали и не понимают до сих 

пор, зачем я поехала туда, - «Зачем это делать, будет больно и грустно…» 

сказала наша соседка. И действительно, больно было очень, а вспоминать 

еще больнее. Но я должна была это сделать, чтобы знать и мочь рассказать 

об этом своему окружению.  

Как и все эти истории про наших ветеранов, глаза которых не просто 

видели, или отдаленно слышали обо всех ужасах войны, но и которые были 

там, воевали и умирали, а оставшиеся в живых, вернувшись, пытались ещё 

как-то жить дальше. Да, это были уже совсем другие люди, многие потеряли 

всех своих родных. Но они стали для нас не просто героями, вернувшимися с 

войны, - они стали для нас символами человеческой мужественности, 

обладающими непоколебимой волей к победе и огромной силой 
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человеческого духа. Для меня не существует чужих ветеранов, соседских, 

или иностранных к примеру. Все они для меня являются победителями и 

примерами для подражания, каждой со своей историей. А сколько их ещё 

будет, этих историй… 

Березкина Дарья, фортепиано 

    Ревунов Яков Кондратьевич родился в селе Гусарка Куйбышевского 

района Запорожской области Украинской ССР в 1909. В 1931 году Яков был 

призван на службу Мариупольским ГВК Украинской ССР, Сталинской 

области города Мариуполь.  

    Начав свой путь техником-интендантом первого ранга в Краснодаре, он 

дошёл до звания капитана. Несмотря на то, что осталось не так много 

сведений о его боевом пути, известно, что он служил в штабе Черноморской 

группы войск Серово-Кавказского фронта. В боевом журнале его части на 

период его службы указано множество боевых операций в Краснодарской и 

Волгоградской областях.  

    Яков Кондратьевич по результатам своей службы, был удостоен таких 

наград, как: Орден Отечественной войны второй степени, медаль «За 

оборону Кавказа», медаль «За боевые заслуги».  

    В рапорте составленном при награждении Яков Кондратьевич описан как 

трудолюбивый и хорошо знающий своё дело, требовательный к себе и 

товарищам по работе, энергичный, инициативный, дисциплинированный и 

настойчивый. В том же рапорте указано, что в период отступления частей 

летом 1942 года, техник Ревунов оставшись в отделе один (все командиры 

отдела в это время выполняли задания ВС), без средств передвижения, но 

благодаря настойчивости и находчивости сумел в такое тяжелое время 

сохранить и вывезти все секретные и сов.секретные документы отдела.  

    Хотя нам невозможно оценить вклад его заслуг, мы не может забывать, что 

именно из таких малых и больших подвигов складывалась победа над 

фашистской Германией.  

Бобков Сергей, Факультет народных инструментов  

     Великая Отечественная война затронула каждую семью. Все советские 

люди, от малых детей до стариков, трудились на благо нашей Победы. И моя 

семья, мои родственники не стали исключением. Все они внесли свой вклад в 

достижении свободы и независимости своей Родины.  
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      Мой дед Иван (по материнской линии) прошел всю войну. Не успел он 

закончить воен- ное училище в звании лейтенанта, как сразу был призван на 

фронт, в самом начале немец- кого вторжения. Он был разведчиком, прошел 

путь от Львова до Берлина, имел ранения, был награжден многими орденами 

и медалями. Наивысшая из них – Орден Красной звез- ды.  

     После окончания войны Иван завершил военную службу, и некоторое 

время работал в Берлине, после чего он переехал в Москву, где и 

познакомился со своей будущей супругой, моей бабушкой, Антониной.  

    Бабушке Тоне в момент начала войны было всего 15 лет. Училась она в 

Рязанском ФЗО и получила профессию токаря. Ей и ее родным приходилось 

отрабатывать не одну смену на заводе. Неоценим подвиг людей, которые 

трудились в тылу!  

     Когда фашисты вторглись в деревню, деду Геннадию (по отцовской 

линии) было всего девять лет. В таком юном возрасте он пережил страшную 

трагедию: на его глазах немцы расстреляли партизан, среди которых был и 

его отец... Для него это осталось тяжелым по- трясением на всю жизнь.  

     Дело происходило на смоленской земле. Деревня долго находилась под 

оккупацией нем- цев, а после освобождения пришлось восстанавливать 

хозяйство, делать все возможное для снабжения фронта 

сельскохозяйственной продукцией.  

    А моя бабушка Светлана в июне 1941г. была совсем малышкой – всего 

четыре года. Но и в ее детской памяти сохранились воспоминания о том, как 

с Белорусского вокзала про- вожали родных на фронт. К сожаленью, никто 

из них домой не вернулся. А ее отец, Дмит- рий, занимал должность 

начальника охраны комбината по производству ткани для пара- шютов. В 

страшные дни наступления немцев на Москву, ему было дано задание, в 

случае захвата противником столицы, комбинат подорвать. В конце лет 

1941г. бабушка с детьми эвакуировалась на Алтай, и только после окончания 

войны она вернулась в столицу.  

    Неоценим подвиг героев, которые кровью и потом добывали эту 

долгожданную Победу! Все, без исключения трудились на благо нашей 

Родины. Мы всегда будем помнить наших родных, которые подарили нам 

ЖИЗНЬ!  
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Борисова Екатерина, хоровое народное пение  

   Великая Отечественная война – это война, в которой большинство людей 

погибло из-за бомбардировок, голода и ранений. Спустя годы мы помним и 

чтим героический подвиг наших предков, которые спасли нашу страну от 

порабощения, тем самым, подарив нам возможность жить в свободной 

стране и гордиться ей! Память о защитниках нашей роди- ны навечно 

останется в наших сердцах и в нашей памяти. Я хочу рассказать про одного 

из них – дядю моей матери.  

    К сожалению, я его совсем не помню. Помню только, что зовут его 

Анатолием. Мама много мне про него рассказывала. Он прошел то, что не 

пожелаешь самому злейшему вра- гу своему – концлагеря. От одного только 

названия идут мурашки по коже. Много было там названий перечислено, но 

одно я запомнила точно – Освенцим. Это комплекс немец- ких концлагерей и 

лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах к западу от Гене- рал-

губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 г. указом Гитлера 

был присо- единён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. 

Тысячи людей внутри этого лагеря гибли каждый день ни за что.  

   Дядя Толя находился в этом лагере не так уж и долго, но этого было 

достаточно, чтобы ощутить, что такое пытки фашистов. Но в один 

прекрасный день произошло чудо!  

    В этот день фашисты проводили как обычно свои опыты над людьми: 

запускали либо в газовые камеры, либо просто сжигали заживо. Так вот дядя 

Толя попал именно под такую раздачу. Был достаточно теплый день. Но все 

настроение испортили немецкие военные, которые пришли и начали 

собирать людей по группам. Сначала прошла первая группа, вторая, затем 

третья...Очередь дяди Толи стремительно приближалась. Она даже уже по- 

чти дошла до него, как вдруг...Немцы не ожидали, что на территорию могут 

проникнуть русские солдаты...Они ворвались, и освободили оставшихся 

живых из «лагеря смерти». Люди со слезами на глазах говорили солдатам 

«спасибо» и падали на колени!  

   Так произошло чудо. Тысячи людей уже сидели и думали о своих 

последних минутах жизни, но наши смелые русские солдаты не позволили 

фашистам убить всех до единого ни в чем неповинных людей. 

Сейчас почти в каждой семье есть тот человек, которого так или иначе 

коснулись страшные события Великой Отечественной Войны. Память их 
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нужно чтить, подвиг их не забы- вать. Поучиться нынешней молодежи у них 

отваге, смелости, чувству глубокого патрио- тизма к своей Родине  

 Бокаев Илья, Факультет народных инструментов  

     «Народ, забывший свою историю, обречен повторить ее вновь» - эти 

знакомые до боли слова обретают особую актуальность сейчас, когда их 

можно читать, к ужасу, буквально. Поэтому, чтобы сохранить и закрепить 

память о героических и трагических событиях нашей истории, о истории 

лично моих родственников, участвовавших в Великой Отече- ственной 

войне, считаю необходимым вспомнить и изложить её.  

     Мой прадедушка по линии папы, Петр Тарасович Каргин (1912-1986) в 

годы Великой Отечественной войны был пулеметчиком. Во время событий 

Орловско-Курской дуги по- пал в немецкое окружение, из которого бежал, 

пробираясь ночами через окружение в течение нескольких суток, и добрался 

до родного дома в селе Знаменское Орловской области. После освобождения 

Орла был направлен в штрафной батальон, хотя вины его в том, что он 

оказался дома, а не погиб, не было. Дошел до Восточной Пруссии 

(Германии), до города Кёнигсберга, где его и застал конец войны. Был 

награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга», имел 

наградные часы. На войне получил 6 тяжелых ранений и сам удивлялся, как 

не погиб, воюя в составе штрафбата... После последнего тяжелого ранения 

был демобилизован и после войны работал в колхозе кузнецом.  

   Его брат, Дмитрий Тарасович Каргин (около 1920 – около 1980), вернулся с 

войны без руки, впоследствии много лет был директором 

общеобразовательной школы в селе Зна- менское Хотынецкого района 

Орловской области (ныне МОУ "Знаменская средняя обще- образовательная 

школа им. Р.И. Вяхирева").  

   Другой брат моего прадедушки Иван Тарасович Каргин (около 1915 - 1975) 

получил на войне тяжелое ранение и с фронта вернулся без ноги.  

   Погиб на фронте родной брат моего прадеда Петра Тарасовича Каргина – 

Михаил. С фронта пришла «похоронка», что он погиб, геройски защищая 

родину.  

   Один из старших братьев моего дедушки по линии папы, Александр 

Петрович Бакаев (1922 – 1984) также воевал и был удостоен медали «За 
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взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». В боях за Кёнигсберг он был контужен – при взрыве 

бомбы у него лопнула барабанная перепонка.  

    Другой старший брат моего дедушки, Анатолий Петрович Бокаев(1920 – 

1968) воевал, попал в фашистский плен, был отправлен в концентрационный 

лагерь, из которого три- жды безуспешно бежал. Был освобожден при 

наступлении наших войск.  

    В заключение хотелось бы привести замечательные слова А.П.Чехова: 

«Прошлое связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших 

одно из другого. Дотронешься до одного конца, как дрогнет другой».  

Бойкова Анастасия, музыкальная журналистика   
 

   

 
 

    Многие мои предки участвовали в Великой Отечественной войне, но больше всего 

информации осталось о моем прадедушке - Цыганке Иване Антоновиче.  

     Он родился в 1902 году в городе Старобельске, Луганской области. На войну дедушка Ваня 

уходил уже не молодым, ему было 32 года. Он уже успел обзавестись семьей: у него было 4 

сына и дочь. Девочка была самой младшей из детей, она родилась как раз за два месяца до 

войны - 22 апреля 1941 года.  

     Дедушка воевал во Втором Украинском фронте в 39-й стрелковой дивизии. Он был 

станковым-пулеметчиком, дошел до Будапешта и при освобождении был тяжело ранен. Сквозь 

живот у него прошла пуля и было раздроблено колено. Очень долго он пролежал в госпитале и 

домой вернулся инвалидом. 

    Нам известно, что при освобождении Будапешта он был награжден Орденом Красной 

Звезды, Орденом Красного Знамени и медалью За освобождение Будапешта. 

   В послевоенные годы он работал охранником, потому что из-за травм выполнять другую 

работу он не мог.  

     Дедушка всегда учил своих детей и внуков доброте и честности, чтобы они никогда не 

обманывали и не обижали других.  

      В Старобельске до сих пор хранится военный билет, в котором написана вся информация о 

дедушке, но награды из-за разрушения дома были утеряны. 
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*Ссылка на страницу о моём дедушке на сайте Бессмертного полка: 
https://www.moypolk.ru/soldier/cyganok-ivan-antonovich 

Бровина Ирина, фортепиано 

Наступает пора весенних праздников. Самый ожидаемый для меня – День Победы. В этот 

день всей семьей мы ходим на парад, не только для того, чтобы посмотреть на 

участвующих в нем родственников – защитников нашей страны в современное время, но и 

отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Каждый год, независимо от 

обстоятельств, погоды, мама вела меня на парад еще маленьким ребенком. И всегда, 

смотря на наших военных, я испытываю гордость за свою Родину, убеждаюсь в том, что с 

такой армией наша страна непобедима.  Но глядя на них, я понимаю, что такие же юные, 

красивые ребята с оружием в руках, ровным строем когда-то уходили на войну.  

Среди них был и мой прадедушка – Поляков Гаврил Федорович. Знаю я о нем только по 

рассказам бабушки. Родился 25 марта 1921 года в г. Рязани. Рос обычным мальчишкой-

озорным, веселым, не знающим горя и печали. Военную присягу принял 5 декабря 1940 г. 

С октября 1940 г. по июль 1941 г. занимал должность ездового в 354 легко-

артиллерийском полку. В 1941 г. воевал на фронтах ВОВ.  

     Во время одного из боев попал в плен к немцам. После войны дедушке трудно было 

вспоминать об этом, известно только то, что неопытных солдат предали их командиры, 

сбежав с поля боя. А войска без командира, что стадо без пастуха. У людей не было 

специальных знаний, поэтому оборонялись и пробивались они разрозненными группами, 

одни гибли, другие попадали в плен. Я думаю, что причина побега банальна – страх. Да, 

это подло, но не нам судить, кто знает как бы поступил каждый из нас, смотря смерти в 

глаза. 

   Прадеда отправили в концлагерь. Со своими товарищами он совершал попытки побега, 

но заканчивались они неудачами. 4 долгих года провел он в этом жутком месте, в котором 

наказывался каждый шаг. Многие его товарищи умирали от голода, многие – от пыток, 

кто-то не выдерживал непосильного труда, а кто-то просто сам не хотел жить. 

     По окончанию войны пленных освободили. Когда прадедушка вернулся домой, он 

боялся всякого шороха. В доме всегда были занавешены окна, двери закрывались на все 

замки. Много времени прошло, прежде чем дед смог спокойно спать, жить без страха. 

Война забрала его здоровье, но прожил он достаточно долго. 

https://www.moypolk.ru/soldier/cyganok-ivan-antonovich
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Не стоит забывать, что война шла не только на фронте, но и в тылу. Каждый год, кода я 

была маленькой, перед 9 мая моей прабабушке – Беликовой Раисе Дмитриевной 

приходили медали, которые она принимала со слезами на глазах. Бабушка была 

Ветераном труда. Война застала ее еще подростком. Вместе со своими товарищами в 

страшные годы обрабатывала землю, копала картофель, дергала лен, заготавливала сено, 

работала везде, где было необходимо. Бывало, что сама голодала, но трудилась в полную 

силу, обеспечивая фронтовиков продуктами. 

Множественные потери родных не сломали прабабушку, я помню ее веселой, но кто 

знает, что скрывалось за ее улыбкой. 

Война. Одно слово вызывает ужас. Войны боятся даже самые смелые, рвущиеся в бой. 

Она опустошает все – дома, деревни, города – все места, где живет человек. Но самое 

страшное – она опустошает душу. 

Богданова Ирина, оркестровые струнные инструменты  

Моего прадедушку, Мирошникова Василия Павловича, я не застала  

в живых. Он умер 5 января 1988 года, я же родилась в апреле 1996.  

Поэтому всё, что я о нём знаю — это рассказы моих родных, которые помнят и любят его.  

Каждое лето, как только начинались каникулы, внуки приезжали в гости к Мирош- 

никовым в тёплый южный город на Дунае, город русской славы Измаил. На вокзале 

всегда встречал прадедушка — стройная подтянутая фигура его была хорошо видна на 

перроне, к нему бежали радостные дети и внучки бросались к нему на шею.  

Деда Вася (так его звали внуки) отличался военной выправкой — продолжал служить и на 

пенсии в охране воинской части. А в те дни, когда он был дома, на нём была уборка дома, 

закупка всяческих вкусностей — фруктов, ягод и прочих южных деликатесов. 

Прадедушку невозможно было видеть расстроенным или уставшим, он всегда умел найти 

повод для улыбки, часто шутил, рассказывал забавные (именно забавные!) истории своей 

военной службы. Например, история о том, как прибившийся к части пёс стал охотиться 

на лис, а потом и на кур была настолько смешной, что все хохотали и просили «добавки». 

Но ничего страшного или героического о своей службе деда Вася не рассказывал. 

Прабабушка Таисия Ефимовна добавляла значительности: рассказыва- ла о том, что 

Василий Павлович в воинской части всегда в передовиках, что  

он — лучший политинформатор, а по стрельбам у него твёрдая «пятёрка»!  

О прошлой, о героической своей военной службе, прадедушка рассказывал мало. Историй 

этих и не было бы, если бы не спрашивали внуки, почему он плохо слышит на  

одно ухо. «Контузия, — отвечал Василий Павлович, — мне повезло». Дело было так, что 

он нёс донесение в штаб, доставил, отрапортовал, а как только отошёл недалеко от 
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штабного блиндажа, туда попал вражеский снаряд. Прадеда отнесло взрывной волной, а 

когда он очнулся, ничего вообще не слышал, в голове гудело сильно. После слух вос- 

становился, но не полностью. Потому он  

в разговоре иногда поворачивал голову, как бы прислушиваясь повнимательнее.  

Со своими двумя внучками, с девочками, прадедушка не часто вспоминал о войне. 

Видимо, думал, что не женское это дело — война, да и страшное было время, о кото-  

ром вспоминать совсем не хочется...  

Делился прадед военными рассказами, чаще курьёзными, только в мужской компании. 

Позже тесть его, мой дедушка, вспоминал историю о том, как во времена блокады Ле- 

нинграда, воинская часть прадеда стояла в Ораниенбауме. Было лето, провиант был очень 

скудным, а недалеко, в лесу, поспела малина.  

И солдаты, среди которых был Василий Павлович Мирошников, решили на свой страх и 

риск выйти в лес, чтобы полакомиться ягодой. Подошли, стали собирать лесные 

витамины, и услышали немецкую речь. Оказалось, что солдаты противника тоже пришли 

по малину! Все застыли, приготовили оружие, но никто стрелять не стал. И та и другая 

сторона ушла из лесу к своим окопам, собрав малину... Не стреляли, потому что это был 

не бой и не разведка, было равное желание не убивать друг друга просто так.  

Внуки находили в шкафу, в коробке награды деда Васи, которые он надевал только в День 

Победы. На фото он с ними, строго и гордо смотрит вдаль. Так строго он смотрел только 

телевизионные новости о происходящих в мире событиях, всегда интересо- вался 

историей, выписывал газеты, тщательно подбирая материалы для своих выступ- лений в 

части, подчёркивая красной ручкой цитаты из сводок новостей.  

О том, насколько страшной была война, о подвигах и трудностях прадедушка дей-

ствительно вспоминать не любил. О том, как он заслужил свои военные награды — два 

ордена Красного Знамени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» сво- им 

внукам не рассказывал. Сегодня я могу узнать немного о том из сайтов, которые собирают 

информацию о солдатах Великой Отечественной. О прадедушке я нашла вот такие 

документы:  

Он был офицером, заместителем командира полка. Закончил войну прадедушка в 

Бессарабии, освобождая её от румынских войск, союзников фашистской Германии.  

Как рассказывал мне мой дедушка, Василий Павлович после войны занимался 

подготовкой молодых резервов Советской армии: учил ходить в атаку, форсировать 

водные преграды.  

После войны появились новые награды у моего прадедушки, он ведь продолжал слу- 

жить. А в 1985 году он получил новую юбилейную — орден Отечественной войны II 

степени. И без лишнего пафоса продолжал работать в своей воинской части. В свои 80 лет 

сдавал зачёт по стрельбам на «отлично» и по-прежнему вёл политинформации в части. 

Советской армии дедушка отдал 52 года своей жизни — он служил в ней с 1936 г.  

Его не стало зимой 1988, он простудился на боевом посту, заболел и скоропостижно умер 

от сердечного приступа. Он никогда не жаловался на сердце. А сколько случилось 
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пережить сердцу солдата, мы никогда не узнаем. Он очень любил и берёг своих родных, 

всегда был для них щедрым и гостеприимным. Пожалуй, единственный раз он 

воспользовался своим званием ветерана только для того, чтобы расширить жилплощадь 

— перебраться из маленькой однушки в двухкомнатную «хрущовку», ведь летом в гости 

приезжали дети и внуки, им надо было где-то расположиться.  

Похоронили моего прадедушку с воинскими почестями в городе Измаиле Одесской 

области, на Украине, где он служил в послевоенные годы и до самого конца своих дней. 

Теперь его могила за границей. С распадом Советского Союза наша семья оказалась в 

разных странах. Но долгое время связи сохранялись.  

Сегодня даже не могу себе представить, как он смог бы пережить то, что происходит в 

соседней стране, в которой ветеранами войны стали называть бывших предателей, 

бандеровцев, прислужников фашистов. Случись это раньше, мне кажется, он и в свои 80 

лет ушёл бы в ополчение, потому что он был настоящим офицером и защитником своей 

Родины — Союза Советских Социалистических республик и воевал с фашизмом до 

Великой Победы!  

Бубеева Светлана,  музыковедение.  

В нашей семье в той страшной войне принял участие прадедушка, Очиров 

Андрей Доржиевич, инвалид второй группы Великой Отечественной Войны.  

Родился 20 августа 1922 года в селе Нижний Бургултай Джидинского района. Его 

отец, Очиров Доржо Аюрович 1870 года рождения, был ламой, но когда сыну 

исполнилось шесть лет, он умер. О мальчике заботилась одна мать - Банзаракцаева Бадма 

Чагдуровна 1877 года рождения.  

6 февраля 1942 года был призван Джидинским военкоматом в армию. Службу 

проходил в 21 Кавказском полку в городе Нижнеудинск. И в мае 1942 года ушел на фронт. 

Участвовал в нескольких боевых операциях - на Волховском - направляющим, на 

Мурманском, на Финском, на Синявском и под Ленинградом в прорыве блокады.  

За годы войны получил два ранения. Одно – легкое ранение головы. Второе – 

ранение тяжелое, в правый глаз (глаз был удален) при прорыве блокады на Синявском 

направлении. После этого ранения, с 14 января 1943 года воевал в нестроевой части 

После Победы над фашистской Германией, в августе 1945 года  фронт был 

переведен на Дальний Восток. Воевал на Первом Дальневосточном фронте маршала 

Мерецкого. 

Домой вернулся в декабре 1946 года.  С 1947 года работал в колхозе «Мир» 

трактористом, а с 1953 года и до пенсии – 1982 года, бригадиром тракторной бригады, 
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после начисления пенсии еще 3 года работал в своем колхозе заведущим зерновым 

складом. 

 

За трудовую деятельность награжден 2 орденами и Знаком почета:  

1 – в 1966 над №276478 

2 – в 1971 году над №574662 

Серебряной медалью ВДНХ в 1969 году за №2555 

Орденом Отечественной войны в 1985 году за №2338321 и многими медалями – 16 штук 

 

После войны женился, жил в браке 65 лет. Женой его стала Бадма Цырендоржиевна, тоже 

с Нижнего Бургултая. 

Нам посчастливилось застать своих прадедушку и прабабушку еще живыми. Мы очень 

гордимся ими. Они стали для нас примером и символом жизнестойкости, патриотизма и 

любви к большой и малой Родине. Память о них будет вечно жива не только в наше 

время, но и после.  

 

Бурдинова Елена, фортепиано 

 «Великая Отечественная война живет в нашей памяти как самое суровое 

испытание в 

жизни народа. Поэтому боевой опыт, добытый в сражениях нашими лучшими бойцами и 

командирами, бессмертные подвиги героев, никогда не должны быть забыты грядущими 

поколениями защитников Родины. Наша память о павших - свята. Мы, живущие, 

ответственны и перед ними, и перед будущими поколениями за судьбу нашей России. 

Многое изменилось в мире с тех пор, но никогда не забыть, то суровое время, пережитое 

нами, ветеранами, советскими людьми».  

(Из материалов школьного музея « Воспоминания А.Н.Ефимова».) 

 Эти слова принадлежат дважды Герою Советского Союза маршалу 

авиации А.Н.Ефимову, уникальному человеку героической судьбы, 

самоотверженному воздушному бойцу Великой Отечественной войны. Он 

мой земляк, родился и вырос в маленьком городе Миллерово, а после стал 

великим человеком, прошел всю войну.  

 Я расскажу о бое в середине июля 1943 года, который навсегда 

отпечатался в памяти Александра Николаевича. 
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 В полном разгаре была Курская битва. Фашисты, не смогли сломить 

советские войска и начали отступать. 198 полк получил задание – 

уничтожить отступающего противника, разгромить танки и живую силу. 

Группой штурмовиков вместе с экипажем Ефимова командовал капитан 

Малинкин, они и отправились выполнять приказ. Летчики выяснили, что 

фашисты отступать не собираются, они наоборот закрепились, вырыли 

окопы. Капитан Малинкин решил атаковать. Прогремели взрывы, 

фашистские танки горели. Сделав второй заход, летчики расстреляли живую 

силу и уничтожили батареи противника. Можно было возвращаться. Но бою 

не суждено было закончиться, советское войско безжалостно бомбили 

вражеские самолеты, наши ребята поспешили на помощь. Схватка была 

жуткая, не на жизнь а на смерть. Самолет Малинкина подбили и он резко 

начал снижаться. Александр, еще совсем юный, остался один в самом пекле, 

силы были явно неравны. Одного вражеского стервятника Ефимов огнем 

разнес в клочья. Но что делать с остальными? Была надежда, что у фашистов 

закончится горючее, только бы продержаться еще немного. Он долго 

маневрировал, вел Ил-2 прямо у макушек хвойного леса, и тут гитлеровцы 

отстали, горючее закончилось. Самолет был изувечен к концу этого боя, но 

Александр Ефимов выжил. Он рассказывал, что это ,пожалуй, был самый 

тяжелый и жестокий бой в его жизни, но он смог его выдержать. После этого 

Ефимова назначили командиром второй эскадрильи, на тот момент ему было 

20 лет.  

Всего 20!  

 За всю войну А.Н.Ефимов совершил 222 боевых вылета и 68 раз летал 

на разведку, уничтожил 7 самолетов врага в воздушных боях и огромное 

количество техники и живой силы. За героизм, мужество, отвагу, высокое 

боевое мастерство в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии 26 

октября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а 18 

августа 1945 года его наградили медалью "Золотая Звезда" в честь 

окончательного разгрома врага.  
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 Весь наш город гордится нашим земляком, он прожил долгую жизнь, 

много раз бывал в нашем городе, в музее ,открытом в его честь и всегда 

призывал помнить о каждом солдате, о каждом человеке, кто помогал 

защищать нашу страну. В каждом городе, в каждой семье есть свои герои, 

люди ,подарившие нам ЖИЗНЬ. Мы храним их подвиг в памяти и сердце. 

 

Быкова Евгения,  Факультет народных инструментов 

       Скоро наша страна будет отмечать святой для нас праздник  Победы в 

Великой Отечественной войне. Этой Победой мы обязаны нашим дедам и 

прадедам, бабушкам и пробабушкам. Многие из них отдали свои жизни за 

свободу нашей Родины от фашистских захватчиков. 

       Я хочу рассказать о своем дедушке, которым гордится вся наша семья. 

       Быков Георгий Тихонович родился в 1926 году в кубанском хуторе 

Ровный Краснодарского края. В 1942,  когда немцы стояли под Краснодаром, 

всех крепких и рослых мальчишек 16-17 лет призвали в Советскую Армию, 

чтобы уберечь их от Возможного угона в плен. Дедушке было 16 лет. Один 

год он был в учебке, а потом стал бойцом кавалеристско-деверсионного 

полка. Отряды этого полка делали вылазки в тыл противника, где они 

взрывали вражеские склады, коммуникации, уничтожали и живую силу  

врага. Дедушка воевал на зенитном пулемете. Было такое орудие, правда 

очень старого образца. Но этим орудием он успешно выполнял все боевые 

задания, даже сбил вражеский самолет и за это получил высокую награду –

Орден Красной Звезды. Дедушка прошел всю войну, Победу встретил в 

Дрездене. Кроме Ордена Красной Звезды награжден Орденом Славы, 

медалями за Отвагу, за освобождение Варшавы, Праги, взятие Дрездена 

.Очень много наград имеет мой героический дедушка! Я очень горжусь им 

.Он прожил свою жизнь открыто и честно .Вечная ему ПАМЯТЬ! 

ВСЕМ МИРОМ,ВСЕМ НАРОДОМ, ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ 

ПОКЛОНИМСЯ ЗА ТОТ ВЕЛИКИЙ БОЙ! 

Бычков Ярослав, оркестрово- струнные инструменты  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов — знаковое событие в нашей истории. Она 

отразилась на каждой семье нашей страны, независимо от того, воевали ли люди непосредственно 

на войне или трудились в тылу. Многие семьи потеряли отцов, сыновей, дочерей, жён. Это было 



 31 

трагическое время. Но также и время великого подъёма духа, бес- примерного героизма и 

мужества нашего народа.  

Безусловно, самым страшным моментом было начало войны. Внезапное нападение хорошо 

организованной немецкой армии повергло людей и руководство страны в шок. Не- смотря на 

нечеловеческие усилия, мы не могли остановить войска противника, пока они не подошли к 

Москве. И какой же огромной была радость нашей первой победы, когда мы смогли отстоять 

столицу нашей Родины, остановили фашистские полчища прямо у стен Москвы.  

Но кроме таких счастливых страниц, нам предстояло ещё много тягот и лишений, тяжёлых 

сражений. Тут же началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся около 3 лёт. За ней последовала 

тяжелейшая и сложнейшая эвакуация: рабочие переносили огромные за- воды вглубь страны, 

эвакуировались люди искусства — писатели, художники, музыканты. Люди искусства тоже не 

сидели без дела. Шостакович служил в пожарной команде Ленин- градской консерватории, а в 

свободное, творческое время сочинял свою знаменитую «Ле- нинградскую» симфонию.  

Дальше были кровопролитные сражения под Сталинградом и на Курской дуге, вы- игранные нами 

с большим трудом. Но мы победили в них, и уверенность снова появилась у нашего народа. Мы 

уже знали, что сможем выиграть войну. Но всё давалось нам боль- шой ценой, фашистские войска 

не уступали нам ни куска земли без боя. Ещё одной траги- ческой страницей стало поголовное 

истребление советских евреев. Не выжил из них почти никто, как и в других частях Европы. 

Страшная машина Геноцида сделала своё дело.  

Какова была радость, когда в 1944 году мы, наконец, вышли со своей территории и погнали 

фашистов прямо до Берлина, и ещё большей была радость Победы.  

В моей семье непосредственно никто не воевал. Но мои родственники всю войну продолжали 

честно работать и трудиться на благо нашего народа. Кто-то из них был ещё слишком мал, чтобы 

работать, а кто-то, несмотря на юный возраст, уже трудился на заво- де. Например, моя бабушка 

Анна в свои 16 лет после эвакуации из деревни трудилась на заводе, который выпускал снаряды и 

гражданское оборудование. Моя бабушка работала в гражданской секции, но это ничуть не 

умаляет её труда, ведь на войне нужны не только снаряды и патроны, а самые обычные вещи для 

жизни. А ещё на войне нужно смелое, му- жественное и доброе сердце, и наш народ показал, что 

оно у него есть.  

 

В 

Васина Анна, компьютерная музыка  

Уже более семи десятилетий россияне отмечают День Победы. Примерно с 

2005 года стала проводиться акция под названием «Георгиевская лента», 

целью которой является выраже- ние нашего уважения к ветеранам, дань 

памяти павшим на поле боя. Георгиевская лента – это атрибут многих боевых 

наград и Российской империи, и СССР и современной России. Цвета ленты 

(черный и оранжевый) означают «дым и пламень» и являются знаком личной 
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доблести солдата, проявленной им в бою. Иногда наблюдаю, что в этот 

Великий праздник, Георгиевскую ленту молодежь использует не как символ 

Победы. Девушки подвязывают волосы, привязывают к различной 

продукции (в том числе и алкогольной...) Жаль, что люди не понимают, 

какой ценой давалось право нашим прадедам носить эти «черно-оран- жевые 

полоски»...  

Хочу привести некоторые фрагменты из рассказов моей бабушки:  

«Наш дом разбомбили немцы, пришлось зимовать в землянке. В яме от 

взрыва соорудили стены. В качестве строительного материала использовали 

штакетник, навоз и глину.  

За нашей деревней есть могила летчика. Я видела, как с ревом падал самолет, 

а когда он врезался, земля застонала, задрожала. Всей деревней бежали 

,чтобы помочь... Сколько живу, буду помнить запах горелого...  

После освобождения деревни от немцев, здесь остановился штаб армии под 

командованием генерала К.К.Рокоссовского. Он был молодой, красивый, 

жил в доме напротив.  

А еще на постое в деревне останавливался литовский полк, где были только 

девушки. Как сядут расчесываться, а волосы длинные, светлые, косы 

толстые, как расплетут, так они волнами... красиво! Да только говорят, все 

они погибли....»  

Два мои прадеда пропали без вести под Смоленском. Один из них играл на 

гармошке. Прабабушка Нюра так и ждала его всю жизнь. Верила, что не 

погиб, что вернется.  

Мы с мамой периодически заходим в архивы в интернете, ищем информацию 

о наших прадедах. Все-таки война в каждой семье оставила свой след, и 

нельзя забывать об этом!  

Вибово, Джонатан Кристиан 

Фортепианный факультет, студент из Индонезии. 

Республика Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии. 

Население составляет более 266 миллионов человек (2018 год), 

территория — 1.919.440 км². Обычно Индонезию называют «Страной тысячи 
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островов», желая подчеркнуть, что это крупнейшее в мире островное 

государство. Но не все знают, что у неё ещё длинная страница в истории. 

В 90-х гг. XVI в. в Индонезии появились голландцы и англичане 

(экспедиции Дж. Ланкастера в 1591 и 1601 гг., К. Ван Хаутмана в 1595 и 1598 

гг., Якоба ван Нека в 1599 г.). В 1602 г. голландцы создали Ост-Индскую 

компанию, которая начала борьбу за господство на островах. Во второй 

половине XVIII в. нидерландская Ост-Индская компания разорялась, и, 

наконец, в 1799 была объявлена банкротом. Все ее долги и имущество 

перешли к правительству Нидерландов. Прямая зависимость от Нидерландов 

длилась до середины ХХ века. Вслед за нападением японцев на 

американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе в 1941 г., правительство 

Нидерландской Индии объявило Японии войну, однако после 

непродолжительного сопротивления было вынуждено капитулировать. 

Японская оккупация колонии продолжалась с 1942 по 1945 гг. – отчасти с 

целью эксплуатации богатых месторождений нефти и оловянных руд, а 

также каучуковых плантаций. Японцы выпустили из тюрем лидеров 

движения за национальную независимость и даже разрешили им заниматься 

политической деятельностью. 

17 августа 1945 была провозглашена независимость новой Республики 

Индонезия. Сукарно занял пост президента, а Мохаммад Хатта стал вице-

президентом. В конце августа при формировании правительства премьер-

министром страны был назначен социалист Сутан Шарир. Однако 

колониальные державы не признали независимость Индонезии. С помощью 

Великобритании голландцы вернулись в свою бывшую колонию и принялись 

устанавливать свои порядки. В целях защиты 

правительство Сукарно мобилизовал 

индонезийские вооруженные подразделения, 

сформированные еще в годы японской 

оккупации. По всей Яве стихийно возникали 

группы молодых революционеров, вставших 

на защиту республики. 21 июля 1947 

голландцы предприняли «первую полицейскую акцию» – удар всеми силами 

и средствами по Яве и Суматре. В течение недели они захватили большие 

территории на этих островах, включая главные города. 9 декабря 1947 года 

на острове Ява голландские военные уничтожили несколько сот мирных 

жителей. 19 декабря 1948 началась «вторая полицейская акция». Операция 

для индонезийцев оказалась столь неожиданной, что сопротивление не 

оказывалось. К февралю 1949 индонезийские партизаны установили полный 
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контроль над сельской местностью и загнали все голландские войска в 

города. Только в 1949 г. независимость Индонезии была признана 

Нидерландами. В соответствии с решениями Конференции круглого стола на 

индонезийской территории (за исключением Западного Папуа) создавалась 

Республика Соединенные Штаты Индонезии с ограниченным суверенитетом.  

И только 17 августа 1950 была провозглашена независимая унитарная 

Республика Индонезия во главе с Сукарно. К середине 1950 года голландские 

армия и флот покинули Индонезию, колониальная армия была распущена. 

Война закончилась. Она обошлась в 5 тысяч жизней голландцев и 130–140 

тысяч жизней индонезийцев. 

В индонезийской истории, период 1945 - 1949 

гг., называется периодом войны за 

независимость. В этой великой и долгой войне, 

участвовал мой дедушка, Йопи Арнольд 

Туранган. Йопи Туранган родился в Манадо (в 

северном Сулавеси), 22 сентября 1927. Его отец 

был военным, который служил в Голландской армии 

во время колониализма. В 1930-е г. он со своей 

семьёй переехал на Яву. Этот переезд влияет на судьбу юного Йопи. Он 

своими глазами увидел провозглашение независимости Индонезии в 1945 г. в 

Джакарте. И в 1946 г., 18-летний Йопи вошёл на фронт, как герилья 

(партизан). В этой войне, индонезийская армия использовала ту форму 

войны, где партизаны избегали из открытых и крупных столкновений с 

противником. Они спрятались в джунглях и лесах, плавали 

по рекам и болотам. Они делали террор в отношении 

противника — осуществление акций, направленных на 

устрашение в любой форме (убийство, подбрасывание в 

расположение частей противника каких-либо предметов и 

так далее). Много его друзей-участников войны погибло на 

боях, в тюрьмах или их отправили на другие острова, как 

пленники. Это было ужасное время для «независимой» 

страны, для Индонезии. Они так воевали, примерно, 4 года. 

И только в конце 1949 г., когда независимость Индонезии была признана 

Нидерландами по решению Конференции круглого стола в Гааге, они все 

вернулись к своим родным. После этой войны, всем ветеранам, в том числе 

моему дедушке, была присуждена «Партизанская звезда» президентом 

Индонезии, Сукарно. Это одна из самых престижных наград в Индонезии. В 

1950-е годы, в качестве благодарности, Индонезийское государство 
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отправило нескольких молодых индонезийцев-участников войны в 

Нидерланды, чтобы там учиться. Вместе с моим дедушкой, были такие люди, 

как Радиус Правиро (Министр финансов Индонезии, 1983–1988), Судиарсо 

(Экономист. Его жена – Иравати Судиарсо, индонезийская пианистка) и 

другие. Мой дедушка закончил Университет им. Эразма Роттердамского и 

вернулся на родину в 1955 г. В Индонезии он посвятил всю его жизнь 

экономике. Он стал первым директором Наблюдательного совета рынка 

капиталов Индонезии (1977–1981). До конца его жизни, он был одним из 

высших комиссаров (Emeritus) в Индонезийской фондовой бирже. Йопи 

Туранган умер в Джакарте, 26 июля 2001. В этом году, ровно 17 лет его нет 

среди нас. Но, конечно, светлая память о нём всегда будет жить в моём 

сердце. Спасибо деду за победу! 

Фотографии Йопи Турангана: 

 

 

 

 

 

 

 

Йопи Туранган (справа) и другие основатели Рынка 

капиталов Индонезии, со вторым президентом 

Индонезии, Сухарто (второй справа). 

 

 

 

 

Могила Йопи Турангана в Кладбище героев 

«Калибата» в Джакарте. 

 

Виничук Лилия, дирижер оркестра народных инструментов 

Свое эссе  я хотела бы начать со слов благодарности ко всем героям,  

сражавшимся  в Великой Отечественной войне. Я склоняю голову перед 
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мужеством и самоотверженностью советского народа. Я твердо уверена в 

том, что мы не имеем права жить безрассудно, потому что  у нас есть 

возможность любить, учиться, развиваться и встречать каждый новый день - 

всё это даровано нам ценой миллионов жизней… 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. С этого дня не 

осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая 

беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не 

суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся 

живым и здоровым навсегда  сохранили в памяти кровь своих однополчан. 

Мою семью трагедия также не прошла мимо. Моего  прадедушку – Бянкина 

Ивана Михайловича  1910  года рождения, война застала в возрасте 31 года. 

На фронт он был призван  из деревни Степановка, Амурской области, 

Свободненского района. Война вынудила прадеда оставить молодую жену 

Бянкину (урожд. Кравцова) Матрену Ивановну  и маленькую  трехлетнюю 

дочку – мою бабушку Бянкину Любовь Ивановну.  

Фронтовая жизнь началась и продолжилась  для прадедушки в войсковой 

части, участвовавшей  в битве под Москвой, в период  сентября 1941 года по 

20 апреля 1942 года. Поскольку он являлся  рядовым пехоты, его обязанность 

заключалась  в строительстве оборонительных сооружений, а именно – рытье 

окопов, траншей, огневых укрытий. В силу плохого оснащения, скудного 

обмундирования и ухудшения погодных условия в связи с приближением 

зимы, рядовой Бянкин  заболел воспалением легких  и был 

госпитализирован. В госпитале каждый приравнивался к борьбе с жизнью и 

смертью.  

Когда  самочувствие прадедушки улучшилось, военно-врачебная комиссия 

приняла решение об отправке  домой в связи с неспособностью участвовать в 

оборонительных работах. Физическому состоянию был нанесен огромный 

урон, по возвращении домой прадедушка заявил о том, что домой он 

вернулся умирать. Молодая жена не согласилась с этим и самоотверженно 

его лечила.  

Климат Амурской области отличается большой влажностью, по этой причине 

солдатское тело покрылось огромными чирьями. Бабушка рассказывала: - 

«Мама брала листы бумаги, прикладывала горчицу на места воспаления. 

Когда горчица подсыхала, она отдирала эти листы вместе со стержнями. На 

весь дом стоял дикий крик, бабушка и ее маленькая сестра затыкали уши и 

прятались от страха и жалости над отцовскими страданиями. Однако это 
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помогло прадедушке восстановиться и  жить дальше. Конечно, на фронт его 

больше не брали, но вместе с тем он был членом коммунистической партии и 

уже в тылу стал руководителем тракторной бригады. Его задача заключалась 

в обеспечении фронта продуктами питания, а именно хлебом, крупами, 

овощами.   

Труженики тыла и  фронтовые бойцы  ковали победу маленькими 

крупицами, и никто не задавал лишних вопросов: - «Почему я?», если 

рассуждать логически, то сдаться было гораздо проще, ведь смерть всегда 

была на расстоянии вытянутой руки… Однако каждый горел победой, и 

пламя это не угасало в душах человеческих.  

 Мой прадед прожил недолгую жизнь, но  был счастлив, потому что Победа 

советского народа позволила ему вновь увидеть весенний рассвет, 

воздушные «пломбирные» облака, улыбки детей, внуков - тот цветущий и 

поющий яркий май.  

 Волошко Константин, Факультет народных инструментов  

Город воинской славы - почетное звание, присваиваемое отдельным городам «за мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свобо- ду и 

независимость Отечества». 27 апреля 2007 года этого звания удостоился Белгород, город моего 

рождения, преуспевающий и растущий с каждым годом. Но чтобы с ним было, что было бы на 

месте одного из культурных центров России и самого чистого города страны было, если бы не 

наши прадеды и деды, если бы не их храбрость и преданность родине?  

Мы отмечаем 75-тие победы, но задумайтесь - какой ценой она нам досталась?! Россия в это время 

отдавала все для защиты страны. Люди считали святым - отдать жизнь за Ро- дину. Особым 

патриотизмом отличились жители Белгорода. В Великую Отечественную Войну они показали, на 

что способен российский народ и какая великая и могущественная наша страна. Героями 

советского союза стали свыше двухсот белгородцев!  

Большая часть белгородских героев участвовала в Прохоровской битве, самом крупном танковом 

сражении Великой Отечественной... Благодаря глубокому патриотизму совет- ских бойцов нам 

удалось добыть победу. Каждый советский солдат понимал, что он не в праве отдать свою Родину 

во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех людей мы победили, не только 

отстояли родную страну, но и полностью разгромили вра- жескую армию Гитлера.  

Около 7000 тысяч русских семей потеряли своих отцов и сыновей в этой битве. Город  

помнил эту потерю и с каждым годом наполнялся памятниками и обелисками героям Ве- ликой 

Отечественной Войны. Сейчас в нем воздвигнуто более 10 памятников, посвящен- ных мужеству 

и отваге русских солдат. Среди них памятники Жукову и Попову, братская могила белгородских 

бойцов, звонница, выстроенная в честь павших в Прохоровском сра- жении. Жители города 

благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной войны, которые освободили мой 

город, дали ему будущее, жизнь. Память о Великой Оте- чественной войне жива до сих пор. Об 
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этом нельзя забывать. Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим 

сердцу каждого человека праздником.  

Но у белгородцев есть свой День Победы - 5 августа 1943 года! Славная дата в истории города, 

Великой Отечественной войны, в истории России! В этот день, в 23 часа 30 минут, весть о его 

освобождении принесло радио. По приказу Сталина в этот день был дан артил- лерийский салют 

освобожденному городу Белгороду и его защитникам. С тех пор этот день является днем города и 

одним из самых красочных, наполненных патриотизмом праздников Черноземья. Сложно себе 

представить что чувствуют ветераны во время праздничного залпа, завершающего праздник. Но 

их слезы счастья, слезы воспоминаний о тех годах говорят о многом. Их остались лишь единицы: 

тех, кто видел своими глазами, тех кто ощутил на себе порох, кровь и страх, тех кто выжил в 

Великой Отечественной Войне. И мы просто обязаны хотя бы при каждой встрече говорить им 

спасибо.  

Мы не знаем войны. Не знаем и не хотим. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не ду- мая о 

смерти, о том, что не увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Годы Великой 

Отечественной войны, когда страна воевала от мала до велика, не забудутся никогда. Ведь это 

наша история, память сердца. Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах 

Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, чтобы спокойно 

спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди. Пусть будет только мир. Советские 

солдаты этот мир спасли.   

 

Володина София, факультет народных инструментов 

Мой прадедушка – участник освободительных боёв  

Советской армии на Курской дуге, 1943 г. 

    Мой прадедушка, Гусев Геннадий Петрович, 29 января 1918 года рождения 

(21 ноября 2008 года – дата смерти), был участником очень важных военных 

действий Советской Армии на Курской дуге. Его воспоминания могли бы 

стать интересным источником военной летописи. Благодаря его подробным 

рассказам и воспоминаниям , изложенных в книге, мы можем восстановить 

ход событий Курской битвы – переломного момента для Советского народа в 

Великой Отечественной Войне. После окончания курсов КУКС (Курсы 

усовершенствования Командного Состава) , куда он попал случайно в марте 

1942 года, мой прадед, будучи в звании «младший лейтенант», был 

направлен на 2-ый Украинский фронт в 305СД в 1000-й стрелковый полк на 

должность командира радио-взвода. Участвовал в боях под Харьковом и 

Новопехорском. Заболел тифом. После излечения в госпитале города 

Новохоперска был направлен в Истребительный противотанковый 

артиллерийский полк для прохождения дальнейшей службы (ИПТАП-1658, 

левый фланг Курской дуги, штаб в селе Веселовка). 
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   «Бомбежки задерживали движение, но все же, через несколько суток 

эшелон прибыл на конечную станцию. Дальше железнодорожное сообщение 

прекратилось. Солдаты разгружали снаряды, которые везли в нашем 

эшелоне, а повозочные грузили их на телеги и затем развозили по своим 

частям. Несколько повозок следовали и в 1658-й полк, с которым я и прибыл 

в Веселовка, где находился штаб полка.  

   Полк только ещё формировался, командира полка не было. Доложил 

начальнику штаба о своем прибытии, узнав от меня, что я был в пехоте 

командиром радио-взвода, он назначил меня помощником начальника связи 

по радио и предупредил: «Но учти, что пока у нас нет ни радиостанций, ни 

радистов. Ждём из штаба и то и другое. А пока отдыхай, вид у тебя 

неважный»…В конце мая 1943 года прибыли радисты : 30 девушек , 

молодых и постарше. Теплым солнечным днём встретил я это женское 

«войско»…Обучение проводилось с утра до вечера, и приблизительно через 

месяц получали через офицеров связи из штабов дивизии или армии. Мы 

официально считались резервом главного командования (РГК) и фактически 

все время меняли свои позиции…»  

   Курская битва занимает в Великой Отечественной Войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По 

воспоминаниям очевидцев, эта битва не имеет себе равных по своему 

упорству борьбы и ожесточению.  

И продолжение из книги: «Как известно, 5-го июля началась битва на 

Курской дуге. Наш полк, находясь на дне левой части дуги, был срочно 

переброшен на верхнюю ее часть, чтобы отбивать танковые атаки немцев, 

стремящихся замкнуть кольцо. Нас бросали с одного направления на другое, 

расчленив полк на две части, в каждой из которых было по две батареи, так 

как было необходимо отбивать танковые атаки одновременно в нескольких 

направлениях. Взаимодействие между нашими частями осуществлялось 

исключительно через нашу полковую радиосвязь. Радиостанции «А-7» 

показали себя в том бою весьма надёжно.»  

    Это только лишь малая часть из того наследия, который оставил после себя 

мой прадедушка . Практически все этапы битвы мой прадедушка описал в 

своей книге «Хлеб войны». 12 июля начался второй этап Курской битвы – 

контрнаступление советских войск. 5 августа советские войска освободили 

города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в 

Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого времени 
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артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского 

оружия. 23 августа был освобождён Харьков.   

«После того, как Курская битва подходила к концу, наш полк вышел на 

подступы к Белгороду. Весь город был в огне, и трудно было представить, 

что от города что-то осталось…»  

В ходе битвы на Курской дуге было разгромлено 30 отборных дивизий 

противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 

1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолётов. За мужество и героизм свыше 

100 тыс. советских воинов – участников битвы на Огненной дуге, были 

награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился 

коренной перелом в Великой Отечественной Войне.  

      Мой прадедушка, Гусев Геннадий Петрович, был награждён Орденом 

Красной Звезды за участие в боях под Курском.  
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Воронкина Юлия, факультет народных инструментов 
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Тяжелыми и кровопролитными были годы Великой Отечественной 

войны. 

В первый день войны прозвучали слова, ставшие священными для 

каждого «Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!», и 

весь народ поднялся на защиту Отечества. В годы войны героями были 

все: солдаты на фронте, женщины и дети на заводах, колхозники на 

полях. В тылу иной раз было жарче, чем на передовой. 

Сегодня, оглядываясь на то, что создано советским народом в годы 

войны, мы с гордостью и трепетом думаем о людях, чей беспримерный 

героизм решил исход Великой битвы с фашизмом. 

Ужасно подумать, что в этой войне принимали участие дети. Люди 

отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. 

Для некоторых - это просто история, для других- это такое событие, 

которое невозможно забыть. Они помнят об этом всегда. Наверняка, в 

каждой семье есть тот человек, который прошел через все ужасы войны 

и которому мы благодарны за спасение. Великая Отечественная война 

положила отпечаток на судьбы миллионов семей.  

О своем прадедушке и прапрадедушке, участниках Великой 

Отечественной войны , я узнала от бабушки.  

Маркин Михаил Петрович ( 25 ноября 1919г) - отец моей бабушки. 

Маркин Петр Андреевич - дедушка бабули. 

 К сожалению бабушка не знала Петра Андреевича, своего дедушки, 

т.к.он погиб на фронте. 

Михаил Петрович служил в артиллерийских войсках, дважды был контужен. 

После долгих, полных страданий лет «всем смертям назло» прадед сумел 

вернуться домой живым. 

А в августе 1945-го года началась Советско-Японская война, в которой он 

так же участвовал. Это было очень-очень трудное время. 

 

Великая Отечественная война показала сущность души советского человека, 

глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную жертвенность. 
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Хочется верить, что в будущем не будет войны. Пусть будет на нашей 

земле только мир, дружба и согласие! 

 

Александр Вязов, Инструменты эстрадного оркестра 

75-летию Великой Победы посвящается.  

Помните, Гансы и Фрицы, 

Скоро настанет тот час, 

Мы вам начешем вшивый затылок, 

Будете помнить вы нас. 

    С помощью проекта «Нет в России семьи такой…» у студентов появилась возможность, 
осмыслить ту страшную беду, которая обрушилась на наш многострадальный народ. 
Прочувствовать каждой клеткой, попытаться представить и пережить тот ужас и 
страдания, в обстановке которых наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки 
совершили величайший подвиг в истории человечества. Кровожадное чудовище – нацизм 
был раздавлен, как омерзительная гадина! Мир, человеческая цивилизация и культура 
были спасены! 

            Огромную цену заплатил наш народ за право быть хозяевами своей  судьбы, 
дружить, любить, рожать и растить своих ненаглядных детей, строить светлое будущее, 
развивать свой язык,  творить бесценную культуру и прекрасную музыку.  

            Святы слова песни композитора Рафаила Хозака на стихи Евгения Аграновича: 

             «Нет в России семьи такой, где б не памятен был  свой 
герой». 

            Я не случайно, в качестве эпиграфа поместил песню «двадцать второго июня, 
ровно в четыре часа».  

             Моя прабабушка и прадедушка вместе со своей дочерью Людмилой мирно спали в 
тот роковой день в очаровательном, уютном, зелёном городе Киеве – матери городов 
русских, досыпая последние минуты счастливой и мирной жизни. 

            Бабушка рассказывала, как на рассвете Киев проснулся от ужасных завываний 
пикирующих бомбардировщиков и содроганий земли от разрывов авиационных бомб. 
Никто не понимал, что происходит! И только к полудню, стоя у репродукторов, Киевляне 
узнали, с замиранием сердца, что произошло коварное, изуверское нападение  на нашу 
Родину, без объявления войны, нацистской Германии. 

            Жизнь разорвалась на до и после! 

            Уже к вечеру первого дня войны мой прадед – доброволец Иван Власов пришёл на 
призывной пункт, получил 7,62-мм винтовку Мосина образца 1891 года и убыл на фронт. 
Он и его боевые друзья выполняли главную задачу первого периода войны: стоять на 
смерть, но максимально затруднить и замедлить продвижение фашистских полчищ, чтобы 
наша страна смогла успеть эвакуировать заводы и фабрики, рабочих и служащих вглубь 
страны, перегруппировать войска, перевести экономику на военные рельсы. 

В одном из таких неравных боёв и погиб мой славный прадед.  

Вечная слава и наша благодарная память героям! 

Но на этом горе моей бабушки Людмилы не закончилось.  

Под очередной бомбёжкой погибла моя прабабушка Мария Власова 
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           Бабушка Людмила, в возрасте 13 лет с детским домом была эвакуирована в город 
Ташкент. 

Рассказа, как дети в теплушках 23 дня, в основном по ночам, продвигались в глубь 
Средней Азии, пропуская бесконечные эшелоны туда: с ранеными и эвакуированными 
заводами, а от туда: эшелоны с новобранцами, продовольствием, вооружением и всем 
необходимым для победы над врагом, хватило бы на отдельное эссе! 

           Дети-сироты ехали в неизвестность, на встречу с новыми испытаниями и своей 
судьбе…В первые годы после окончания гражданской войны 1917-1922 гг., когда в 
Европейской части страны свирепствовали эпидемии и голод, Ташкент славился тем, что 
его называли городом хлебным. Про судьбу многих переселенцев бежавших от голодной 
смерти в ту лихую годину 1921 года повествует замечательный фильм режиссёра 
Шухрата Аббасова и сценариста Андрея Кончаловского «Ташкент – город хлебный» Но в 
период борьбы с врагом Ташкент также испытывал нехватку  продовольствия. Ибо вся 
огромная страна жила под единым святым лозунгом: 
 
                                             «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» 

          Естественно, что свидетельство о рождении бабушки, было уничтожено под 
развалинами разбомбленного дома.  Поэтому, по прибытию в Ташкент и, испытывая 
постоянное чувство голода, бабушка, как и многие дети из детского дома приписывали 
себе лишние года, при получении новых документов, лишь бы,  хоть где-то, устроиться на 
работу и начать получать свою пайку хлеба. 

          На радость бабушки ей удалось устроиться стрелочницей на железнодорожную 
станцию Ташкент -товарная. В те грозные годы каждый понимал, что если мы не 
выдержим испытаний, то всех будет ждать или смерть, или рабское существование. 
Поэтому в тылу и дети, и женщины, и люди преклонного возраста не щадили себя и 
совершали настоящие подвиги, до изнеможения трудились обеспечивая армию и флот 
всем необходимым. Но и на войне жизнь и любовь сильнее страха смерти. Совсем юная, 
шестнадцатилетняя бабушка встретила на станции свою любовь и будущего мужа….  Он 
был на десять лет старше и занимал очень ответственную должность диспетчера ж/д 
станции Ташкент - товарная.  Дедушка Сергей Михайлович Вязов был из династии 
железнодорожников.  

    

         Прадед Михаил Иванович Вязов был ещё до революции начальником 
железнодорожной станции в городе Сызрань. Он имел пять сыновей и одну красавицу 
дочь, которая умерла от тифа в 1920 году. А в 1921 году, спасая свою семью от голода, 
вывез всех в Ташкент. Там он тоже занимал ответственные посты на Туркестанской 
железной дороге. 

 

         Дедушка Сергей получил должность диспетчера на станции Ташкент – товарная. 
Остальные братья дедушки тоже служили на железной дороге  и, когда началась война, 
все братья, движимые чувством долга, пришли записываться добровольцами на фронт. Но 
их не отпустили. 

 

       Я горжусь своим дедом, потому что именно он проявлял чудеса работоспособности, 
принимая,  формируя и отправляя за смену на фронт и в тыл до десятка железнодорожных 
составов! Не только за годы войны, но и за всю свою трудовую жизнь он не допустил, ни 
одной ошибки и, ни одной аварии.   

 

      Родина высоко оценила его доблестный труд. Наградив его медалью: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть 
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СССР» и орденом Трудового Красного Знамени. Были и другие правительственные 
награды, но они уже за труд в мирное время.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Орден Трудового Красного Знамени 

                                                                                                       Медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

                                                                                                                                                   войне 

                                                                                                                                               1941-1945» 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                             Медаль «За трудовую доблесть 

СССР» 1943 год.  
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         Моя бабушка и дедушка родили и воспитали двух сыновей: моего отца Валерия 

Сергеевича и его брата Александра Сергеевича. Они были тоже воспитаны на 

героическом прошлом нашего рода, и всей нашей славной Российской истории. Когда 

окончилась эта страшная война, люди ликовали и были уверены, что это уже последняя 

война на планете Земля. Эта уверенность даже была отражена в песне поэта Булата 

Шалвовича Окуджавы и композитора Валентина Сергеевича Левашова «Бери шинель, 

пошли домой!»: 

                                   «С войной покончили мы счёты. 

                                     Бери шинель – пошли домой». 

        Но алчность и эгоизм продолжают свой кровавый путь по странам и континентам! 

Поэтому оба брата (мой отец и дядя) добились чести носить золотые офицерские погоны и 

дали священную клятву: беречь мирную жизнь нашего народа, как зеницу ока. Дядя Саша 

окончил высшее штурманское авиационное училище и служил на авиабазе под 

Архангельском.  Летал на стратегическом бомбардировщике Ту-95 дальней авиации на 

патрулирование и демонстрацию присутствия наших Вооружённых Сил над Индийским 

океаном. Там они каждый раз напоминали американцам, что не позволят больше 

бесчинствовать в Индокитае. 

А мой отец стал политработником  в ракетных войсках стратегического назначения. У  

стратегических ракетчиков при заступлении на боевое дежурство есть славная традиция, 

закреплённая в Директиве, и которая отражает значимость этих боевых дежурств. При 

смене боевых расчётов командир полка или начальник штаба отдают приказ на 

командном пункте: 

«Для защиты Союза Советских Социалистических Республик на боевое дежурство 

заступить!» Мой отец тоже имеет правительственные награды: медали «За безупречную 

службу» и «За отличие в воинской службе» 1 степени! 
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На этой фотографии политический отдел (потомки героических комиссаров 

Красной Армии) ракетной дивизии стратегического назначения. 

Эта славная дивизия и по сей день несёт боевое дежурство и надёжно 

сдерживает милитаристские аппетиты наших врагов. На фото мой отец – 

крайний справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на этом фото мой отец в самом начале своей воинской службы.   

                     Папа исполняет вальс «Берёзка». 

                     Ведь не только после боя просило сердце музыки вдвойне,  

                     но и после очень тяжёлого ратного труда.  
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Когда я родился, папа тоже хотел, чтобы я стал защитником Родины! Но из-

за преступной халатности докторов, шальных 90-х годов, я стал инвалидом 

по слуху. Папа был в отчаянии, но взял свою волю в кулак и объяснил, и 

себе, и мне, что по настоящему любящий Родину и свою семью человек 

обязательно найдёт своё место в строю. С трёх лет я стал заниматься 

музыкой и освоением музыкальных инструментов. И теперь, когда я учусь у 

лучших педагогов России, я отчётливо осознаю какую мобилизующую силу, 

имеет её величество музыка. И пока будет биться моё сердце, я буду через 

музыку активно заниматься военно-патриотическим воспитанием нашего 

подрастающего поколения и отдавать дань уважения тем, кто на фронте и в 

тылу добыл для нас эту Великую Победу, и подарил нам счастье под мирным 

небом учиться, и строить наше великое и светлое будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я постоянно занимаюсь военно-патриотическим воспитанием молодёжи 

во время проведения своих сольных концертов и на концертах, 

посвящённых памятным датам. 
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Участвую в чествовании героических ветеранов Великой Победы и 

доблестных тружеников тыла. 
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Я не пропустил ни одного шествия Бессмертного полка 

        Я счастлив и горд своими замечательными предками! 

        Я сердечно благодарен всем моим замечательным педагогам, которые 

подарили мне свои знания, мудрость, опыт, память о героическом прошлом  

и частицу себя! 

        Я счастлив, что живу, и могу быть полезным нашей матушке-России 

       

              Великая Победа - вторая скрепа нашего народа! 

 «Вы молоды!» - говорят нам деды и отцы. - Пришло ваше время 

созидать и защищать нашу священную землю! Помните! 

Помните! Помните! Помните в веках тех, кто отдал свою 

жизнь, чтобы мы жили! И ещё запомните и передайте всем 

грядущим за нами!»: 
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Г 

Галанова Ангелина, академическое пение    
    

    Утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась в пределы 

СССР без объявления войны. Женщины провожали своих мужей и сыновей 

на фронт, многие из них шли по собственному желанию.  

      Мой прадедушка Коновалов Владимир Степанович еще юношей 

несколько раз пытался уйти добровольцем на фронт, но его все время 

возвращали, так как он нужен был на заводе, где работал мастером в городе 

Ташкенте. Прабабушка Коновалова Нина Степановна с 12 лет работала на 

этом же заводе за станком. Люди не спали по несколько суток и не выходили 

с завода. Прадедушка переживал за сестру, чтобы она не уснула и ее косы не 

попали в станок.  

       Было тяжелое время и люди голодали. Маленькие дети клали на ладошку 

кусочек хлеба и выбирали, где потяжелее, хотя паек в семье делился 

поровну. Моя прабабушка работала и все отдавала детям, а сама голодала. 

Можно было встретить детей, которые шли на воровство чтобы выжить. 

Прадедушка со стороны папы, Максимов Александр Иванович, в начале 1941 

года воевал на Карельском фронте. Так же он участвовал в обороне 

Ленинграда, но в 1943 году после тяжелой контузии и ранения в ногу, был 

комиссован.  

       Эта война принесла много горя и утрат. Многие семьи потеряли своих 

отцов и сыновей, много людей пропало без вести. У моей прабабушки тоже 

пропал родной брат.  

Многие до сих пор ищут и находят своих пропавших близких и их могилы. 

Молодое поколение чтит память героев, которые отдавали свою жизнь за 

родину и мирное время. Хочется верить в то, что это никогда не повторится и 

наша многонациональная страна будет жить в мире и дружбе со всеми 

странами. 

 

Гатауллина Валентина, академическое пение 

Война 1941-1945 годов оставила след в жизни каждой семьи. И в каждой 

семье есть герой, историей которого можно поделиться, особенно в канун 

Великого праздника. 

Мой прадедушка, Бурлаков Сергей Семенович, родился в 1911 году в городе 

Свердловск (ныне Екатеринбург). Служил в 902 стрелковом полку  248-й 

стрелковой дивизии. Я знаю очень не много о его военной биографии, так 
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как не пришлось слушать рассказы о войне лично. Но есть один яркий и 

примечательный факт в его службе. 

Полк, в котором служил прадедушка, дошел до Берлина. Там велась 

ожесточенная борьба, и старший лейтенант Бурлаков принимал в ней 

активное участие. По заданию командования, он был направлен в 

наступающее подразделение, простреливаемое сильным артиллерийским 

пулеметным огнем противника. Не заботясь о собственной безопасности, он 

пробрался через выстрелы, уточнил обстановку и сообщил ее командованию. 

Сразу же был открыт огонь по основным точкам противника. В результате 

чего враги были подавлены, а подразделения продвинулись, заняв 

перекресток, на котором стояли немцы. 

А позже под сильнейшие удары и огонь поддерживал связь между 

командованием полков и подразделениями, указывая важнейшие задачи для 

продвижения вперед. В итоге, благодаря четкой связи старшего лейтенанта 

Бурлакова, полк вышел к Рейхстагу. 

За годы своей службы прадед был награжден медалью «За отвагу», «За 

победу над Германией в ВОВ», Орденом Красной Звезды, Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Моему предку несказанно повезло, с войны он вернулся живым и 

невредимым. Но за годы войны погибли миллионы человек, миллионы, 

которые хотели жить, дышать, улыбаться. И из-за этого становится очень 

горько. Однако лучшее, что мы можем сделать, помнить и никогда не 

забывать великих подвигов, которые для нас совершили и передавать их из 

поколения в поколение. 

 

Георгиева Наталья – Академическое пение  

     В нашей семье в эти праздничные дни вспоминают многих 

родственников, которые воевали и погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны. Мой прадедушка по маминой линии был капитаном 

пограничных войск Красной Армии – Коток Емельян Родионович. Он 

родился в 1906г, был кадровым военным. Войну встретил в должности 

коменданта 92- го погранотряда в городе Перемышль на западной границе с 

Польшей. Сейчас этот город называется Пшемышль. Там был старый форт, 

построенный как укрепленное сооружение еще при австро-венграх. О 
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подвиге защитников Перемышля написано в книгах писателя Андреева 

«возрождение легенды», изданной в 1960г.  

     Мой прадедушка погиб в конце июля 1941г. и похоронен в братской 

могиле под Киевом.  

      Тетя моего папы Иованна Груевска была в партизанском отряде в 

Сербии. Во время войны она была такой же молодой девушкой, как я. Имела 

ранения, и до конца своей жизни боялась собак, потому что с партизанами 

немцы боролись с помощью собак. За военные заслуги она была награждена 

орденом «Партизанской памяти» Югославии.  

    Дедушка, Ристо Георгиев тоже был сначала партизаном, а затем работал в 

госпитале. После окончания войны он связал свою жизнь с медициной – стал 

врачом –хирургом.  

     Каждая семья обязана помнить своих героев, тех, кто дал возможность 

жить сегодня нам. Я и мои родственники будем рассказывать в будущем 

нашим детям о подвигах наших предков, чтобы память оставалась вечной и 

учила последующие поколения урокам войны.  

     С большой скорбью я и мои родные наблюдаем войну на Украине. 

Становится непонятно и страшно от того, что люди не учатся на ошибках 

прошлого, пугает, что вновь поднимается волна нацизма! Думаю, что 

основой любой страны должны стать ответственность, совесть и братское 

отношение людей друг к другу. В правильном миропонимании, искоренении 

нацизма очень важную роль должны сыграть все виды искусства!  

 

Гонина Алена, факультет народных 

инструментов 

Наверное, нет такого дома, в который  бы не 

постучала страшная война 1941-1945 гг., не принесла 

бед, горя, слёз, не затронула судьбы многих людей. Из 

каждой семьи ушли воевать отцы, мужья, сыновья, 

дедушки и бабушки, испытавшие ужасные мучения. 

Они героически выстояли и победили. Война в памяти 

выживших людей всплывает не самым хорошим 

воспоминанием, очень горестное и нелегкое тогда 
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было время. Великая Отечественная война и в нашей семье оставила свой 

незабываемый след. 

Мой прадед, Святов Григорий Григорьевич родился 10 января 1910 года в селе 

Мигино Сергачского района Нижегородской губернии. Был призван на фронт 

Сергачским военкоматом в самом начале войны. Дома осталась жена с четырьмя 

малолетними детьми. Воевал рядовым бойцом под Смоленском.  

В 1942 году на Смоленщине был страшный бой, кругом разрывались снаряды, 

летели пули. Мой прадедушка с двумя товарищами вёл бой из окопа.       В какой-то 

момент они увидели, что сквозь  пули, огонь и дым по полю бежит молодая 

цыганка.   Они закричали ей, чтобы она спряталась, а то убьют. Цыганка спрыгнула 

к ним в окоп и сказала: «Я не боюсь, меня не убьют. А вот тебя и тебя убьют», 

сказала она, показывая на сослуживцев деда. «А ты живой будешь, но раненый», - 

таковы были её слова про Григория Григорьевича. Так оно и случилось. Боевые 

товарищи погибли в том бою на глазах прадедушки. Сам он был тяжело ранен, 

долго лечился в госпитале в Грузии. Правая рука так и не восстановилась, воевать 

он уже не мог. Прадеда комиссовали. 

Весной 1943 года он вернулся в родное село. Будучи инвалидом, с одной рукой 

продолжал трудиться в колхозе, работал мельником на ветряной мельнице. Как 

известно, хлеб тогда был в большой цене. Сельчане сдавали зерно, мука уходила на 

хлеб для фронта и в город. В эти страшные голодные времена прадедушка не 

позволял себе вынести с мельницы ни грамма муки, чтобы накормить свою семью. 

Но тем, кто сдавал зерно, тайком всегда клал в карман хоть горсточку ценнейшей 

муки.   

Однажды в марте 1952 года был сильный буран. Прадед поспешил на мельницу. 

Из-за сильного ветра одно из крыльев сорвалось и ударило его по голове. Ему не 

хватило всего пары шагов до двери, прадедушка погиб прямо на пороге мельницы. 

Его жена, моя прабабушка, осталась вдовой с семерыми детьми на руках (в их числе 

был и мой дедушка, Святов Николай Григорьевич, на тот момент трех лет от роду), 

и будучи на шестом месяце беременности их последним восьмым ребенком, 

названным бабушкой в честь деда тоже Григорием.  

Память о произошедших событиях живёт и будет жить вечно в каждой семье, в 

каждом доме, городе, селе, в каждом человеке, в каждом бьющемся сердце.              

Я горжусь своим прадедушкой, который участвовал в войне, прошел вместе с 

советскими солдатами через тяжёлые испытания, подарив нам чистое мирное небо 

над головой. 
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Гордиевская Мария, музыкальная журналистика   

  Я белоруска по национальности, но у меня есть и русские корни – мой 

прапрадед Амплеев Александр Патроклович родился во Владимире 12 

декабря 1902 года. 

В возрасте 39 лет он был призван в ряды Красной Армии Владимирским ГВК 

и с августа 1942 г. по май 1945 г. воевал на 2-м Белорусском фронте 

старшиной санинструктором, помощником командира отделения в составе 3-

го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии.  

Награжден медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.”.  

 

Амплеев Александр Патроклович в молодости  

 

После окончания войны Александр Патроклович переехал с супругой 

Натальей Маркеловной в Казань, а его сын Владимир Александрович по 

распределению попал в Белорусскую ССР, в город Ивацевичи. Там он 

познакомился с моей прабабушкой Галиной Игнатьевной (в девичестве 

Адамович).  
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Однако, их свадьбе препятствовало то, что бабушкиных родственников 

(сестру и брата) во время войны угоняли в Германию – такие граждане 

считались неблагонадежными, а дедушка работал в правоохранительных 

органах. Но прадедушку угроза потери работы нисколько не испугала, и он 

создал с Адамович Галиной Игнатьевной счастливую семью – они прожили 

вместе 54 года. В браке родилось трое детей, старшей из которых была моя 

бабушка Наталья Владимировна. Новую работу прадедушка себе, конечно, 

нашел – он устроился на “Ивацевичдрев”, впоследствии стал его директором 

и поднял предприятие до масштабов республиканского значения.  

В этой истории я очень люблю ещё один интересный факт — моей 

прабабушке в свое время делал предложение руки и сердца знаменитый 

белорусский поэт Алесь Адамович (кстати, ее однофамилец). Но по зову 

сердца она выбрала стать супругой Владимира Амплеева. А иначе ведь и не 

было бы меня на свете!  

 

 

Амплеев Александр Патроклович с супругой Натальей Маркеловной, сыном Владимиром и 

невесткой Галиной, внуком Юрием и внучкой Натальей (моей бабушкой) 
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Гречищева Дарья, фортепиано 

За последнюю столетнюю историю Россия пережила два мощнейших 

катаклизма, которые отразились на судьбе практически каждой семьи. Один 

из них- это период, связанный с результатом революции 1917 года: 

гражданская война, коллективизация - Сталинские репрессии. А второй 

катаклизм – Великая отечественная война.  

  В каждой  советской семье был минимум один погибший на полях 

сражений. Сейчас уже многие истории забываются, но важно сохранять 

память и благодарность людям, отдавшим жизнь за Родину.  

  В моей семье тоже не обошлось без жертв и первого, и участников-героев 

второго исторического катаклизма. 

 Мой прадедушка, Самуил Коган, служил в пехоте. Когда его полк попал в 

окружение, и был обречен на гибель- он совершил отчаянный рывок - 

обернулся знаменем полка, взвалил на себя раненного товарища и пополз 

через болота и леса к спасению. И они выжили, единственные из всего полка. 

И благодаря  тому, что знамя было сохранено, полк  не расформировали, а 

дополнили. И они стали друзьями и прошли через всю войну. 

Другой мой прадед со стороны отца -Николай Збайков, испытал на себе в 

полной мере тяжесть исторической судьбы России того времени. Как и 

многие русские офицеры был репрессирован, но с началом войны был 

призван в армию и воевал под началом генерала Константина 

Константиновича Рокосовского штрафных отрядов. По ранению был 

комиссован и вернулся с фронта живым. Имеет боевые награды. 

А другой дедушка – Евгений Гречищев инженер путеец, служил в 

железнодорожных войсках.  Его вклад в победу был другого рода, так как он 

является одним из авторов сторителей  Кругобайкальской железной дороги, 

сыгравшей огромную роль при переброски наших войск в 1945 году для 

войны с Японией. 

Кто-то сказал, что народ измеряется своими вершинами. 

Память о героях, больших и малых Великой Отечественной войны является 

важной частью самосознания как всего  нашего народа, так  и каждой 

отдельной семьи. 

Слава героям! 
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Гришина Екатерина. Академическое пение. 
Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 

                                           Р.Гамзатов 

                                       Перевод: Н.Гребрев 

 

    Это эссе мне хотелось бы начать  именно с этих строк. Строк одной из 

моих самых любимых песен о войне. Глубоких строк боли, любви и слов 

благодарности.. 

 

   В жизни каждого человека есть то, чего он боится больше всего. Мой 

самый большой страх-война. Мы знаем о многом из истории, знаем много 

песен, стихов...Наверное, каждый из нас на школьной скамье слушал 

рассказы ветеранов и, наконец, мы знаем истории трудной военной жизни 

наших близких, прадедушек и прабабушек. Если на минуту закрыть глаза и 

представить себя в эпицентре военных событий, то по телу проходит дрожь, 

а к горлу подступает ком. Мы не знаем ничего! Мы не можем в полной мере 

прочувствовать ту боль, ярость, страх, ту ненависть, патриотизм и любовь. 

Мы можем быть только благодарны и обязаны своим предкам за тот подвиг, 

за мирное небо, за ту жизнь и те эмоции, которые мы сейчас испытываем 

только благодаря им!  

 

   Моего Прадедушку зовут Кузнецов Михаил Иванович. Он прошёл войну от 

начала до конца, участвовал во многих сражениях и был пехотинцем. К 

сожалению, мне не удалось застать его при жизни, поэтому я знаю о нем от 

других. Знаю, что он не любил говорить о войне, но те пронизанные болью 

рассказы, которые он все-таки смог нам поведать, передаются в нашей семье 

из поколения в поколение. 

Мой прадедушка рассказывал о сложной военной жизни, о постоянном 

страхе, напряжении, о потерях. О том, как в бою погибали его товарищи, 

однажды, попав под обстрел собственных «Катюш». Но, собирая всего себя 

«в кулак», приходилось двигаться дальше! За Родину, за победу, за нас!  

  Страшно и невыносимо думать о том, сколько ярких и солнечных жизней 

унесла война. Страшно думать о том, сколько семей остались без отцов и 

матерей! Страшно думать о том, сколько маленьких детей остались сиротами 

или попросту были сожжены или убиты, так и не узнав, какой может быть 

жизнь…  

   Спасибо вам! Спасибо нашим дедушкам и бабушкам, Спасибо ветеранам, 

ефрейторам и лейтенантам, летчикам и машинистам, медсёстрам и 

танкистам, Спасибо каждому, кто боролся за наше настоящее…  

  Мы плачем и радуемся, улыбаемся и хмуримся, мы любим и мы живём!!! 

Давайте будем помнить об этом великом подвиге наших родных и близких и 

будем им бесконечно благодарными! 
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Гуляк Виктория, хоровое народное пение 

Когда из года в год все слышат одинаковые слова о войне, о подвиге 

советского народа, эти слова начинают терять свою силу. Но очень важно не 

просто слушать, а именно слышать их, вспоминать, что этот праздник, День 

Победы, невероятно важен для каждого из нас. Вспоминать, какие жертвы 

понесли обычные люди во имя общей цели. Ведь, действительно, не бывает 

семьи, которой бы не коснулась война.  

Не бывает человека, который бы не слышал истории о людях, которые 

своими руками "ковали" победу!  

Мне тоже есть, что рассказать.  

Мой дедушка, Саверченко Михаил Григорьевич, родился в 1926 году в 

деревне Малая Муховка Могилёвской области республики Беларусь. 

Закончил семь классов и начал работать в колхозе. Когда пришла война, 

вместе с мальчишкой-соседом решили "убежать" на фронт. Мать его плакала: 

"брата уже забрала война, придёт и твоя очередь!" В декабре 1943 года он 

был зачислен в 43 артиллерийский полк, а затем в 297 стрелковый - 

наводчиком артиллерийского орудия. С боями дошёл до озера Балатон 

(Венгрия). В апреле 1945 года дедушка был тяжело ранен. Победу встретил в 

госпитале. Был награждён медалью "За отвагу", "За победу над Германией".  

В 1946 году встретился со своей будущей женой, моей бабушкой, и имея уже 

троих детей в 1957 году вместе с односельчанами поехали на Урал на 

освоение целинных земель. Проработал до последних дней механизатором 

совхоза. Умер в 1984 году. Вырастил 6 детей, 9 внуков, а сейчас уже 2 

правнука.  

 Я родилась уже после того, как его не стало. Я никогда не была с ним 

знакома. Но я знаю, что у меня самый лучший, смелый, сильный дедушка! 

Он мой герой!  
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Д 

Дагаева Анна,  музыкальная журналистика.  

Немногие задаются вопросом прошлого в потоке современной жизни: 

хватает и проблем, и мелких хлопот, а время, тем временем, все более 

ускоряет свой темп. Память остается истершейся надписью в камне, 

потухшими чернилами сереет на желтых страницах истории, а мы все бежим, 

бежим вперед – развивая технологии, делая новые открытия в науке, 

воспитывая своих собственных детей. В массовом сознании с каждым новым 

поколением память о «Тех, кто победил» все более похожа на водную рябь – 

она есть, но она все слабее, а вскоре и вовсе исчезнет, оставшись зиять 

огромным провалом невежества и незнания. Страна без истории не имеет 

будущего. Однако в наших силах изменить это! С наступлением весны мы 

все еще вспоминаем. Все еще сдуваем пыль со старых альбомов и с 

гордостью смотрим на портреты праотцов. Истории их подвигов еще на 

устах. И только от нас зависит – пронесем мы их сквозь века или нет. Моя 

бабушка родилась в 1941 году, в декабре, когда шло великое сражение под 

Москвой. Жители убегали из города, повсюду царили хаос и паника. Люди 

забирались на поезда, ехали, прицепившись, со всеми пожитками. То был 

сильный мороз, и мою бабушку, завернутую в тонкую пеленку, в самый 

последний момент передали в окно вагона незнакомцам. Все люди были 

словно одно целое перед лицом опасности. Незнакомцы не только сберегли 

маленькую девочку, но и передали ее матери, после того, как пришел 

следующий поезд. Рассказ неполный – бабушка, Галина Алексеевна, очень 

жалеет, что не расспросила свою маму подробнее о тех событиях. Под 

аккомпанемент выстрелов и оглушительный грохот бомб они добрались до 

деревни Сертякино – место, где жила тогда моя прапрабабушка. Жилось 

тяжело – все продукты шли на нужды государству. Отец бабушки прошел 

три войны: финскую, японскую, Великую Отечественную, вернулся целым и 
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невредимым. Никогда не рассказывал о том, как прошли эти тяжелые годы – 

лишь угрюмо сидел возле окна, задумчиво разглядывая проселочную дорогу 

вдали. Бестолку было его расспрашивать – Алексей Демидович твердо решил 

забыть все те ужасы, через которые он прошел, вычеркнув их из памяти. 

Если забыть хотел он – то его дела не могли быть забыты! Несколько раз в 

село приезжали из Москвы, приглашали его на службу во внутренние войска 

по охране Кремля. Алексей Демидович наотрез отказался, решив посвятить 

себя семье, которой столь трудно было пережить без него войну.  

Информации крайне мало. По воспоминаниям бабушки – все детство и 

молодость были холодными, наполненными страхом, но стойким желанием 

жить. Это неизнеженное поколение сильных людей, сумевших добиться 

лучшего для своих детей и следующих поколений. Важно, чтобы мы, утопая 

в повседневности настоящего дня, помнили все то, что было до нас. Что было 

сделано для нас. Сделано ради нашего же будущего!     

Деминская Анастасия, музыкальная журналистика 

     Когда говорят о войне, чаще всего героями прославляют тех, кто был на 

передовой: шел в авангарде, совершал наступление, бился с врагом. Чуть 

реже тех, кто работал в тылу: водил поезда, лечил в госпиталях, собирал на 

заводах новые орудия. Ещё реже говорят о тех, кто просто выжил и смог 

воспитать детей – новое достойное поколение – о женщинах, которые часто 

жертвовали ради этого своей честью и жизнью. Но практически не говорят 

ещё об одних людях, которых почему-то принято воспринимать отдельно и 

молчать. Почему? Вероятно, потому что сталинские послевоенные репрессии 

настолько сильно повлияли на население, что страх и стыд остались даже 

спустя 70 лет.  

     Пленные немецких концлагерей.  

    Мой прадед, Петр Мишин, был одним из них. Дважды. И дважды бежал.  

    Перед  началом войны он заканчивал исторический факультет МГУ, 

мечтал поступить в аспирантуру, стать учёным и публиковать свои научные 

работы. Тогда же весной 1941 года у него родилась дочка – моя бабушка. Но 

спустя несколько месяцев он сам решил уйти на фронт. И почти сразу пропал 

без вести. За всю войну от него пришло всего пара писем. Как рассказывала 

мне прабабушка, конечно, она его ждала и в глубине сердца верила, что он 

обязательно вернется. Она оказалась права. Он пришел домой, но почти 

никогда не делился тем, что он пережил за предыдущие четыре года. 
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Единственное, о чем он упомянул и как объяснил отсутствие писем, - это 

пленение его немцами практически сразу после начала боевых действий, так 

как он был в самом авангарде русской армии. Тогда он попал в Освенцим. Он 

смог оттуда сбежать, но вскоре его снова поймали и отправили уже в другой 

концлагерь, откуда он тоже совершил побег.  

    Ценой добровольного ухода на войну, жертвованием своей мечты и 

близостью с семьей, защиты страны в первых рядах армии стали годы плена, 

а после победы Советского союза – годы преследований и проверок.  

     После окончания войны ему не разрешили поступить в аспирантуру. Не 

дали возможности заниматься наукой и преподавать историю, как он всегда 

мечтал. Единственное, чем ему позволили заниматься, и то только спустя 

несколько лет, - водить экскурсии и издать одну брошюру.  

     К сожалению, постоянные преследования и проверки, недоверие 

государства усугублялись еще и другой «проблемой», о которой также не 

принято говорить: его жена, моя прабабушка, была из русских евреев.  

    Однако, несмотря ни на что, они оба боролись. Они отдали ради победы 

страны всё, что смогли, только судьба распорядилась их решением иначе. 

Прабабушка воспитала свою дочь сильной и достойной личностью вопреки 

голоду, болезням, отсутствию денег и работы. Она дождалась своего мужа 

без писем. Разве это не героизм? 

    Мой прадед ушел защищать страну совсем молодым, оставив все свои  

возможности и амбиции. Разве одно это не достойно гордости? А то, что он 

дважды пережил нахождение в немецких концлагерях, дважды оттуда бежал 

и после, несмотря на запрет защитить диссертацию и преподавать, он все 

равно занимался любимым делом, разве не говорит о невероятной силе духа?  

     Для меня история моего прадеда и прабабушки – пример характера и воли 

к жизни. Мне очень жаль, что я не могу спросить у них, откуда они брали 

силы не сдаваться. Я горжусь их самоотдачей, верой и тем, что они боролись 

за себя, свою семью и свою страну до конца. 

    Подобных судеб было много. Я считаю, что нужно отбросить стереотипы, 

страх и стыд и начать о них говорить столь же громко и гордо, сколь мы 

рассказываем о других историях. Ведь каждый человек, переживший войну и 

отдавший себя своей стране, - герой. 

Дзюба Екатерина, фортепиано. 
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       Война... Какое страшное слово... она вошла в каждую семью. И Дай Бог, 

чтобы её никогда не было! 

Мой прадедушка - Таскаев Александр Алексеевич, родился в 1912 году в 

селе Кислово  Свердл. обл., а прабабушка родилась в 1916 году в деревне 

Брусяны Свердл. обл. Познакомили их родственники. Прадедушка 

понравился прабабушке Евгении Александровне. Красивый, в лётной форме. 

Он был техник самолетов, а инструктором был Афанасьев. Сохранилась 

фотография, где они вдвоём вверху - два преподавателя, а ниже река Кама, 

парашют и группа обучающихся летчиков. Это 1936 год. Город Пермь, а 

раньше Молотов. В 1940 году родилась моя Бабушка, а в 1941 - её сестра. 

Бабушка - Таскаева  Светлана Александровна, а сестрёнка Виргиния 

Александровна. Прабабушка работала воспитательницей при аэродроме у 

лётчиков. Прадед обучал лётчиков, а прабабушка их детей и своих двоих- 

Светлану и Виргинию.  

          Моя бабушка думает, что воспитанники лётной школы многие погибли. 

Под этим впечатлением о жизни, она написала стихотворение о мире и 

войне. 

  Вот оно: 

                        ***   

  На востоке  алеет девица - заря - 

  Стал прекрасным в дали небосвод. 

  Сам создатель придумал это не зря, 

  Нет на свете лучших красот. 

       Солнце встало, слепит. 

       Отвожу я глаза. 

   Жизнь прекрасна в любом исполнении 

   На лицо мне упала росинка - слеза -  

   Это тоже его деяние 

 

  По тропинке иду, прохлада кругом. 

  Ароматы вдыхаю трав и цветов. 

  Пребываю я в мире будто ином 

  И как птица летать я готов 

 

  Мне бы ангелом стать, 

  Улететь в небеса, 

  Но останусь я здесь. 

  Дружба наша крепка. 
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  В лётной школе летать научили 

  Хочешь небо познать - поступай так, как я 

  Я в полёте лечу и от счастья кричу, 

  Но не слышит никто - я лечу высоко! 

   

  Я доволен судьбой : подо мной дом родной. 

  Две дочурки , жена - молодая семья 

  Женя, Женя моя - счастливая (2 раза) 

 

  В 41 году началася  война 

  И в одном из боев немцы сбили меня. 

  Я в болото упал , там навеки пропал... 

  Но взлетела душа , ангел я - два крыла. 

  Вдоль болота лечу , самолёт свой ищу... 

  Всюду ряска , трава , словно кофе вода. 

 

  Много раз облетал  

  Все У-2 свой искал : 

  Льются слёзы мои , самолёт не найти. 

 

  

  И с тех пор я летаю , летаю , летаю , 

  Лучше нашей страны не видал , не знаю : 

  Необъятна она в ширину и в длину 

  Я Россию мою очень - очень люблю! 

  

  Прадедушку комиссовали по болезни, связанной с авиационным бензином. 

Переехали всей семьёй к его маме в коттедж, который им дали как офицеру . 

Это был город Асбест. 

      Мимо них, по каменной мостовой, водили пленных немцев колонной. 

Они строили асбестообогатительную фабрику. Холёные, высокие, в красивой 

форме, фуражках. Они построили дом культуры, целый квартал двухэтажных 

домов и в раз их все сожгли. После пожара мы больше их не видели . 

      Прабабушка  купила у них два круглых стола, этажерку, комод. Красиво 

делали. Свое пропитание отрабатывали . 

Жизнь была по карточкам, которые у них украли. Очень голодали... 

И хочется сказать о войне :  

Чтоб тебя проклятой никогда бы не было.... 
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9 мая – это День Победы! День поистине со слезами на глазах, огромной 

радостью в душе и с искренней улыбкой на лице! Вспоминая рассказы дедов, 

бабушек и людей, участвовавших в этих боевых действиях, можно сделать 

вывод, что лишь сильный духом, смелый и готовый идти насмерть народ, мог 

прийти к победе! Для молодого поколения Великая Отечественная Война – 

это лишь история из далекого прошлого. Но эта история будоражит все 

внутри и заставляет задуматься о происходящем в современном мире. 

Задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Задуматься о том, что 

мы не должны допустить еще одной войны и доказать героям-солдатам, что 

они не зря полегли в землю, что не зря их кровью пропитана почва! Я хочу, 

чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта не легкая Победа и тот мир 

над головой, который сейчас у нас есть!  

И в заключении мне очень хочется сказать: «Спасибо вам, Великие воины! Я 

помню! Я горжусь!» 

             

Доброхотова Валерия,   фортепианный факультет  

Мой прадед, Николай Васильевич 

Воробьев, родился 27 ноября 1906 года в 

г.Кинешма (с.Володняны). В 16 лет 

поступил в Ивановское музыкальное 

училище, получив профессию 

валторниста. До войны работал 

дирижером духового оркестра, успешно 

выступавшего на различных конкурсах 

под его руководством.  

В начале Великой Отечественной Войны 

Николай Васильевич проживал в 

г.Ногинск, регулярно ходил отмечаться в 

военкомат, но на фронт его не брали по 

состоянию здоровья. На войну попал 

спонтанно: в июле 41-го года набирался 

новый полк, куда и зачислили Николая. 

Не имея возможности проститься с 

семьей, был отправлен на фронт. При 

себе были лишь самые необходимые вещи. 

      Николай Васильевич служил в музыкальном взводе 924-го стрелкового 

полка 252-й стрелковой дивизии, был первым тенором в оркестре. В первые 
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месяцы войны у музыкантов не было инструментов, основной задачей солдат 

являлись сбор трофеев и оказание помощи раненым. Николай Васильевич, 

рискуя своей жизнью, вынес с поля боя немало сослуживцев, о чем подробно 

рассказывал в письмах жене и детям. 

        В середине октября связь с Николаем неожиданно прервалась. Долгое 

время он считался пропавшим без вести. И лишь через несколько месяцев из 

письма сослуживца стала известна причина его гибели. 30 октября, в бою за 

г.Калинин, Николай Васильевич героически погиб, когда выносил с поля боя 

раненого помощника ком. роты. Оказывая помощь товарищу, сам Николай 

был ранен осколками мины и умер через несколько минут, не приходя в 

сознание. 

    Николай Васильевич был захоронен под деревней Николо-Малица. В 98-м 

году его сын Юрий добился увековечения памяти отца на мемориальной 

плите Волынского кладбища в Твери. 

  

Отрывок из письма Николая Васильевича с фронта: 

 

"...Тебе интересно знать, что я делаю в армии? 

Охотно расскажу, что могу. 

Видишь ли, наш музвзвод очень отличается от других тем, что мы до сих 

пор не имеем инструментов, поэтому нам приходится выполнять другие 

различные задачи по усмотрению командования. Одно время мы были 

санитарами,     оказывали    раненым бойцам первую помощь, но так как все 

мы аховые санитары, то нам вменили в обязанности собирать трофеи на 

поле боя. Такового нами собрано порядочно, т. к. немцы при отступлении 

бросают все, и удирают во все лопатки. 

Со мной был такой случай: в начале августа я участвовал в одном бою, как 

истребитель танков. Два дня просидел в окопе под слепым огнём 

противника. Снаряды рвались очень близко, один из них разорвался в 2 х 

метрах от моего окопа, и меня изрядно засыпало землёй, однако никаких 

повреждений не произвело. Потом мне пришлось под сильным пулеметным 

огнём перебираться на другую позицию. 

Вначале было страшновато, а потом привык к этой трескотне и визгу пуль. 

Во время одного боя мне удалось спасти одного бойца, раненого в шею 

осколками. Сделал ему перевязку, как умел, конечно, и доставил его в свою 

санчасть. 

Однажды попал под обстрел с самолёта, вот это мне не понравилось. Видел 
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несколько воздушных боев. Наши истребители здорово работают. Вот 

такими делами мы и занимаемся. В общем - воюем..." 

Дохина Ксения, хоровое народное пение  

     В прошлом тысячелетии во всемирной истории случилась страшная беда. 

Она пролила реки крови по всему миру. Но самый большой урон понесла 

наша страна. Название этой беды – война. 

     В 40-е годы прошлого века воины практически всех стран встали на 

защиту своей земли от фашизма. Германские завоеватели незаконно 

вторглись в мирную жизнь, привнеся в неё боль, страх и разруху. Всем 

мужчинам пришлось оставить свои семьи и приняться за новое для них 

военное ремесло. Кому-то это ремесло принесло геройство, а кому-то стоило 

жизни. Многих знаменитых героев войны мы до сих пор вспоминаем на 

национальном празднике – Дне Победы, но это лишь малая их часть. 

Невозможно представить сколько достойных героев остались без всеобщего 

внимания. Каждый такой воин остаётся героем в своей семье. Таким 

семейным героем стал и мой прадедушка.  

     Мой прадед – Солдатов Андрей Васильевич родился в Рязанской области, 

в селе Серовское Каверинского (ныне Сасовского) района в 1912 году. 

Детство его, как и у многих в то время, было тяжелое и с раннего возраста 

прадедушка освоил плотницкое дело. Детей тогда было много в семьях, 

прадед был пятым ребенком, и от недостатка еды он начал зарабатывать 

своим трудом. Прадедушка ходил по дворам и сёлам и предлагал 

плотницкую работу. Это дело и помогало выживать.  

     В самый рассвет жизни, в 29 лет, прадедушку призвали на фронт. 30 июня 

1941 года прадед пошел защищать Родину. Много тягот принесла война, но 

унывать в то время было нельзя и, как всем известно, любили солдаты на 

фронте в минуты спокойствия развлечь себя песней. Не чуждо это 

развлечение было и дедушке, голос у него был сильный, большой, любую 

песню мог «заиграть» он. За это его и прозвали запевалой. Имеются на счету 

у прадеда и настоящие подвиги. Свое любимое плотницкое дело он не 

оставил даже во время войны. Работал на мостовых участках и в ночное 

время и даже во время бомбежки вражеской авиации. Принимал участие в 

восстановлении моста через реку Кубань на станции Кавказская, его ставили 

на самые ответственные участки. Дедушка работал много и самоотверженно, 

так своим примером он увлекал и остальных рабочих, чем и сократил срок 

работы на 4 часа. В работах на мосту через реку Дон прадедушка работал по 
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18-20 часов в сутки, выполняя задание на 150-200%. В ходе этих работ он 

обучал двух бойцов плотничному делу, за это ему был присужден ряд 

благодарственных писем и даже выписана денежная премия. Прадедушка 

был настоящий мастер своего дела.  

     Пройдя через всю войну прадедушка не только ни разу не был ранен, но и 

был удостоен множества почётных наград. Он награждён медалью «За 

боевые заслуги», август 1943 года, «За взятие Берлина», ноябрь 1945 года, 

«За освобождение Кавказа», май 1945 года, «За победу над Германией», 

август 1946 года. Мой прадед был в числе тех героев, кто дошёл в 1945 году 

до Берлина, и кто расписался на стене Рейхстага.  

     Так, подпись простого рязанского плотника стоит среди подписей таких 

же обычных солдат и среди знаменитых героев войны. Эти подписи 

являются символом мирного неба, силы русского духа и жизни, которая 

будет продолжаться.  

     Мобилизован прадедушка 16 ноября 1946 года в звании ефрейтора 

мостового железнодорожного батальона. Наша семья бережно хранит память 

о мужественном предке, передавая из поколения в поколение подвиги, 

совершённые прадедом и всем русским народом.  

 

Е 

Емелина Маргарита, академическое пение 

                                               «Герой не гибнет умирая, 

                                                  Двойная жизнь ему дана, 

                                               И эта жизнь его вторая 

                                                   Бессмертной славою полна». 

Демьян Бедный    

Великая Отечественная война была очень сложным и трагическим 

периодом в истории России, который навсегда останется в памяти наших 

соотечественников. Каждый год 9 мая у нас в стране торжественно 
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отмечается День Победы. Этот прекрасный весенний праздник не даст нам 

забыть той кровопролитной и жестокой войны, всех страданий, мучений и 

переживаний, поразивших советский народ. В России нет ни единой семьи, 

которая не пострадала от страшных событий войны. 

В военные годы говорилось, что тыл – это второй фронт. Моя 

прабабушка по материнскорй линии Вера Николаевна Соломко и 

прабабушка по линии отца Мария Захаровна Прохоренко в суровые годы 

войны были труженицами тыла. В своих родных сёлах они сели на тракторы 

и комбайны. Будучи ещё молодыми хрупкими девушками мои прабабушки 

пахали, сеяли, убирали. Их рабочий день проходил в поле, а ночью они 

возили зерно на ток.  Кроме того, им приходилось вручную ремонтировать 

трактора.  

Я знаю, что мои корни из Брянска. В годы Великой Отечественной 

войны Брянщина стала символом сопротивления русского народа. Брянские 

леса несли неминуемую гибель фашистам, и со дня захвата города у 

оккупантов не было ни одной спокойной минуты. С самого первого дня 

войны было понятно, что город станет ареной жестоких боёв. В связи с этим 

и в нашей семье произошла трагическая ситуация. Ночью на дом моего 

прадеда по отцовской линии Прохоренко Егора Илларионовича упала 

авиационная бомба, сброшенная с немецкого самолёта. Все, кто находились в 

доме в этот страшный час, погибли, кроме сына Егора Илларионовича (брата 

моей бабушки) Михаила Егоровича. Его чудом вынесло ударной волной на 

улицу через окно дома. 

Война исколечила судьбы многих людей, в том числе и моих предков. 

Мой прапрадед по материнской линии Николай Соломко погиб в 

первый год войны при неизвестных обстоятельствах.  

Прадед по материнской линии Александр Петрович Болотников 

мужественно прошёл через всю войну. Но, защищая Родину от вражеских 
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полков, он остался инвалидом. 

Когда брату бабушки Василию Прохоренко было 17 лет, фашисты 

забрали его в плен. После окончания войны он возвращался из Германии на 

Родину и во время трудного пути подорвался на мине. 

Мою прабабушку по линии отца Марию Захаровну враги также хотели 

забрать в плен. Она долгое время скрывалась. Но один из одноклассников 

прабабушки, ставший полицаем, сдал её фашистам. Молодая девушка 

оказалась неспособной на предательство. Она не рассказала врагам о 

месторасположении отрядов брянских партизан. Фашисты уже готовы были 

расстрелять прабабушку, но, к счастью, Марию спас будущий муж и без 

промедления отвёз её в более безопасное селение. 

Также в нашей семье есть и герои, которым были вручены 

государственные награды. Родственники прадеда по линии отца Егора 

Илларионовича были награждены медалями "За отвагу". У нашей семьи в 

Рязани был прекрасный близкий друг, муж тёти моего отца – ветеран ВОВ, 

генерал-майор, кандидат педагогических наук, доцент, почётный профессор 

академии МВД, участник юбилейного Парада Победы в Москве в 2005 году 

и торжественного приёма у Президента. Имя его – Виктор Иванович 

Новиков. Два года войны он провёл на оккупированной фашистскими 

войсками территории,  в партизанских брянских лесах. Жизнь его в годы 

войны не раз висела на волоске. Вместе с родителями – преподавателями 

сельской школы Виктор был активным подпольщиком, юным разведчиком в 

партизанском отряде.  

Виктор Иванович также писал книги о войне. Одну из них – 

«Партизанские тропы юного разведчика» он написал к 70-летию начала 

Великой Отечественной войны. 

Я горжусь, что мои предки доблестно воевали за нашу Родину, за 

мирное небо над головой, за счастливую жизнь потомков.  
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Вечная память героям Великой Отечественной войны! 

Ефименко Анна, хоровое народное пение 

В каждой семье памятен свой герой! Мою семью не обошли горькие события 

Великой Отечественной Войны. Не только верной и доблестной службой, но и 

соответствующими наградами отличился на войне мой прадед Коробкой Павел 

Васильевич. Информацию, которой я сейчас поделюсь я отыскала на сайте 

pamyatnaroda.ru, где представлены наградные листы с описаниями подвигов 

Павла Васильевича. 

Родился он в 1914 году в деревне Липник Больше-Солдатского района (ныне 

Медвенского) Курской области. Был призван на фронт 22 июня 1941 года 

Больше-Солдатским РВК Курской области. В Отечественной Войне с июня 1941 

года по июль 1943 года воевал на западном фронте, а с июля 1943 по конец войны 

на белорусском фронте.  

С марта 1944 года по март 1945 года имел звание ефрейтора, должность  сапера-

разведчика 18 Отдельной моторизованной инженерно – разведывательной роты. С 

марта 1945 года носил звание сержанта, должность командира отделения 

моторизованной инженерно-разведывательной роты. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество имеет награды: 

• Медаль «За боевые заслуги» (приказ от 11 марта 1944 года) 

• Орден «Красная Звезда» (приказ от 12 мая 1944 года) 

• Орден «Славы» третьей степени (приказ от 22 августа 1944 года) 

• Орден «Красная Звезда» (приказ от 29 марта 1945 года) 

• Медаль «За отвагу» (приказ от 23 мая 1945 года) 

Занимаясь опасной разведывательной деятельностью на фронте, Павел 

Васильевич Коробков прошел всю войну, имел всего 2 ранения (в 1941 и 1945 

годах), и присутствовал возведения знамени СССР над Рейхстагом.  

Приведу здесь описание одной из боевых заслуг  (приказ от 22 августа 1944 года): 

«Ефрейтор Коробков руководил группой лазутчиков в количестве трех человек. В 

ночь на 16. 04 он перешел линию фронта с задачей разведки промежуточных 

рубежей дорог и переправ в полосе до р. Зап. (непонятное слово). Группа три дня 

находилась в тылу врага и прошла более 50 км по территории занятой 

противником. Используя свой опыт хождения по компасу в ночное время, 
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Коробков уверенно вел группу к намеченному пункту. Своими решительными и 

умелыми действиями Коробков обеспечил выполнение поставленной задачи и без 

потерь привел группу в свою часть, доставив ценные сведения. 

У Коробкова это уже  шестая вылазка в тыл врага. 

Ефрейтор Коробков достоин правительственной награды «Ордена Славы III 

степени».  

Так же в составе группы лазутчиков он осуществлял диверсии и подрывы, в 

процессе разведывательных операций обнаруживал минные поля в тылу 

противника.  

Придя с войны, он вернулся в свою родную деревню Липник. Всю оставшуюся 

жизнь он честно работал в колхозе, своими руками построил дом с дворовыми 

постройками для своей семьи, и для близких родственников, был верным и 

любящим семьянином.  

Павел Васильевич ушел из жизни 17 мая 1983 года, но его подвиг и героическая 

личность никогда не уйдет из жизни и из моей памяти. 

 

 

Коробкой Павел Васильевич (на фотографии видны вышеперечисленные 

награды) 
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Могила Павла Васильевича в деревне Липник Медвенского района Курской 

области 

 

Дом, построенный Павлом Васильевичем в деревне Липник 
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«Бессмертный полк» 9 мая 2017 года (город Курск)  

Ж 

Жебелев Владислав, хоровое народное пение  

Фронтовые письма… Небольшие, пожелтевшие от времени письма-

треугольники. Почему треугольники? Конвертов не хватало, и с фронта 

приходили письма-треугольники. Отправляли их бесплатно. 

Солдатские письма бесценны, они помогают нам заглянуть в душу человека-

солдата, понять его настроение, мысли, чувства. Письма, написанные 

огрызками карандашей в окопах, блиндажах, госпиталях, доходили до 

адресата, они словно передавали тепло родных сердец, любимых рук. Письма 

с фронта, как луч солнца, носили из дома в дом, читали вслух, и не один раз. 

Такие письма писали и наши односельчане, надеявшиеся получить 

долгожданный ответ – пусть даже не в срок. Война «разнесла» 

соотечественников по разным краям страны, но одно для них оставалось 

единым – память о Родине и связь с близкими. 

В нашем краеведческом музее хранятся одни из самых ценных экспонатов – 

фронтовые письма Ивана Дмитриевича Воронина. В своих письмах он 

обращается к своей жене Шендеровичу Любови Михайловне. Несколько лет 

назад дочь Ивана Дмитриевича Алла Ивановна Слепченко (Воронина) 

посетила наш музей, возобновив воспоминания матери об отце. Она оставила 

музею ценный подарок – духи «Красная Москва». Сейчас Аллы Ивановны 
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уже нет в живых, и память о страшном для их семьи времени хранится в этих 

опалённых строках. 

Семья Ивана Воронина из Москвы. В годы Великой Отечественной войны 

его жену и дочь отправили в село Каракулино (Удмуртская АССР). Сам же 

Воронин принимал участие в сражениях на Миус-фронте. Строки его писем 

бережно хранятся в фонде краеведческого музея нашего посёлка, но сегодня, 

в преддверии самого главного праздника страны мы окунёмся в страшные 

мгновения нашей истории и прочтём эти письма, которые писались  

тревожным сердцем. 

 

«Добрый день, дорогая Любочка и дочурка Аллочка! 

30 августа 1941 года 

Шлю я вам свой красноармейский привет и тысячу наилучших пожеланий в жизни. О 

себе сообщаю, что я здоров и примерно у меня без перемен, учеба протекает нормально, 

время движется все ближе к выпуску. Так, кажется, всего ничего, но очень уж я 

соскучился по вам с Аллочкой и всеми остальными. Мечтал бы с вами хотя бы полчаса 

побыть. Алллочка уже, наверное, большая стала, не такая как у меня ее фотография где 

она стоит на стуле. Уже, наверное, хорошо говорит, мне кажется, что она скоро мне 

писать сама будет. Я жду от неё письма, но она почему-то упорно молчить?..... 
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Мама по тебе и по Аллочке очень скучает и очень жалеет, что перед отъездом не 

видела. Она развесила в комнате все наши карточки, во всех уголках. И как зайдёшь, так 

сперва наплачешься вдоволь, ты знаешь, я сам видеть не могу…» 

1. Иван Воронин с дочерью Аллой (приехал 

на побывку к семье, то самое "фото на стуле"), 1942 год 

 

 «Здравствуй, дорогая Любочка! 

22 августа 1941 года 

Получил от вас открытку, очень был рад, что вы доехали благополучно и особенно 

рад за Аллочку, что она ведёт себя хорошо… 

…Очень скучаю по вас, вы там все вместе, и Алченок мой тоже с вами. Любаша, 

береги ее пожалуйста, нашу дочурку. Пусть растёт крепкая, здоровая и умная. Да 

и сама берегись, и маму береги. Сейчас время будет к осени и можно легко 

простудиться, то берегитесь сами и дочурку берегите. А мы вот разгромим 

фашизм и увидимся. Ну пока будьте здоровы, будет время, напишу больше. Целую 

всех, Алченку, женушку, маму, ну и Феню с Мусей. Пиши как устроитесь, и вообще 

все пиши чаще! Ваня» 

Следующее письмо было написано рукой супруги Ивана Дмитриевича, на потертой 

почтовой карточке написано: «гор. Горький, Почтовое агенство номер 23. До 
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востребования Воронину Ивану Дмитриевичу. УАССР село Каракулино РКВКП 

Шендеровой» 

«Здравствуй, Ванечка! 

8 сентября 1942 года 

Ты, наверное, уже получил мое письмо, отправляюсь в выходной день из дому. 

Сейчас я пишу из колхоза, нахожусь здесь с 4 сентября. Работы очень много, 

перед колхозом поставлена задача к 15 сентября закончить основные виды 

работы, дела хороши, уже много сделано. Милый Ванечка, за последние дни от 

тебя ничего не получаю, по возможности пиши нам почаще. Ванечка, дома все по-

старому, Аллочка здоровая, хорошая девочка, вот сейчас я в колхозе, а Аллочка 

остаётся дома охотно с бабушкой. Ваня, напиши домой, пусть тебе пришлют 

мои письма и открытки. В первую очередь пиши о своём здоровье и как ты 

живёшь. Будь здоров, мой дорогой. Целуем, крепко-крепко…» 

 

«Здравствуйте, дорогие мои Любчик и Аллушка, и мама! 

Открытку вашу от 8 октября 1942 получил. Очень благодарен. Ты, Любчик, 

пишешь, что ты ещё не прижилась и скучаешь.. то я тебе охотно понимаю по 

себе. Я тоже ещё никак не освоюсь с новой обстановкой и мне кажется что я 

уехал от вас на день-на два. Ну ничего, мои дорогие, это сейчас нужно, а вот все 
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это закончится, разобьём врага и тогда с победой возвратимся и заживем по-

старому. У дочери будет опять папа, дома у тебя муженёк….» 

Последним пришло самое печальное и тяжелое письмо с фронта. Оно сообщило 

семье о том, что их муж и папа больше не вернётся никогда. 

 

20 февраля 1943 года 

«Добрый день, Любовь Михайловна! 

Вы, конечно, меня не знаете, но я знаю Вашего мужа, с которым в борьбе с 

немецкими захватчиками совместно очищали советскую землю. В течении трёх 

месяцев прошли ни одну сотню сотню километров и освободили не один 

населенный пункт и город. Ваш муж был командиром нашей роты, благодаря 

умелому руководству Вашего мужа, а нашего командира, рота занимала первое 

место в бригаде. 

Бойцы, т.е. гвардейцы, очень любили и уважали его, наше подразделение имело 

самые незначительные потери, он сам очень любил гвардейцев и уважал их.  

17 февраля 1943 года за одну деревню он был тяжело ранен в голову, мною он был 

поднят с поля боя и отвезён в травмпункт. При всём старании врачей, спасти его 

не смогли, и он умер. Схоронили его по правилам гражданства, сделал надпись и 

хорошо убрал могилу. Схоронен он в дереве Вторая Ивановка Ростовской области.  
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Мы, гвардейцы, за любовь к своему командиру, будем ещё сильнее бить врага и 

всячески уничтожать его живую силу и технику. Одновременно соболезнуем Вам 

о тяж лоб для Вас утрате. 

 

                         С приветом к Вам,  

                       гв. Старшина КУЗЬМИН» 

 

В конце письма пометка Любови Михайловны, написанная дрожащей рукой: «Подлинник 

письма послала в отдел наград архива, чтобы узнать каким орденом награждался мой 

муж. Это копия письма. Вдова ст. Лейтенанта, Любовь Михайловна». 

Шендерова Любовь Михайловна и дочь 

Алла, 9 мая 1945 год 

 

Этими совами заканчивается история писем семьи Ворониных. Жестокая 

война забрала у них полноценную семью и не дала шанса родным людям 

насаждаться мирной жизнью рядом с главой семейства. Этих писем много, 

но до наших дней дошла лишь часть -и чтобы понять всю боль этих слов 

надежды, больше и не нужно. Такой была Великая Отечественная война: 

сильной, мужественной и героической, но тяжелой и не щадящей никого. По 
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сей день мы поименно помним тех героев, которые с надеждой писали эти 

строки, не жалея себя при этом на благо Родины. 

ЖУК АНАСТАСИЯ, Факультет народных инструментов                 
   

 «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» Кажется, эту 

песню знают все, от мала до велика. Фильм «Офицеры», вышедший на 

экраны в 1971 году, покорил сердца многих зрителей. Умели раньше снимать 

кино, кино про войну, хорошее кино (конечно, и сейчас умельцев в 

кинематографе достаточно, это я так говорю из личной любви к советским 

фильмам). Песня «Вечный огонь», написанная Рафаилом Хозаком на стихи 

Евгения Аграновича и исполненная Владимиром Златоустовским, оставила 

глубокий след в моей душе. Она заставляла меня плакать раз за разом, как 

только я её слышала. Будучи ребёнком очень чувствительным, ребёнком 

тонкой душевной организации и имеющим хорошо развитое воображение, я 

под эту незатейливую, на первый взгляд, мелодию рисовала в голове 

печальную картину, которая и вызывала такие эмоции. Но никакой даже в 

высшей степени восприимчивый человек не сможет услышать песни на 

военную тематику ушами человека, прошедшего войну. Никто не сможет 

увидеть фильм о войне глазами человека, видевшего этот ужас. Это 

непередаваемые эмоции. Даже если очень глубоко проникнуться, попытаться 

прочувствовать размах катастрофы, «ощутить на собственной шкуре» весь 

масштаб трагедии всё же не удастся.  

   Со времён окончания Великой Отечественной войны выросло уже много 

поколений, не заставших этой беды, не столкнувшихся с ней лицом к лицу. 

Мы живём без грохота бомбёжек, просыпаемся без чувства страха. Мы 

вообще можем спокойно спать. Нам есть где жить и что есть. Нас не терзает 

ежесекундно страх за жизнь близких. Уже за одно это мы должны 

благодарить Бога каждую минуту. А мы не благодарим. Принимаем 

спокойствие и отсутствие войны как должное. Как сыр в масле катаемся и 

ропщем по пустякам вдобавок. Что-то для нас навсегда упущено…  

   Слово «мир» для нас не более чем слово. Со словом «война» такая же 

история. Да, мы (многие из нас) прекрасно осведомлены, что это такое. 

Просто не под силу нашим умам и сердцам постигнуть всю их суть. А есть и 

такие особи, которые не хотят понимать, не хотят знать, осознанно избегают 

того, чтобы вникнуть в историю военных лет. В связи с тем, что живые 

свидетели войны уходят в небытие, ветеранов, живых носителей 

воспоминаний становится всё меньше и меньше, единственным источником 

информации являются книги, фильмы о войне, песни, мероприятия, 

посвящённые этой тематике – то бишь, непрямые проводники сведений. Так 

даже это умудряются игнорировать. Молодёжь не сильно-то и интересуется 

всем этим. Меня всегда ввергало в шок, а потом приводило в отчаяние 

отношение подавляющего большинства моих сверстников. Они просто 

потешались надо мной и теми, кто ронял слезу во время фильма о войне. Они 

недоумевали, как можно плакать над стихом про не вернувшегося с войны 
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солдата и чувства его матери. Для них это так далеко, как и сама война. Мол, 

было и было, чего сейчас страдать-то. Но это не так страшно, это всего лишь 

говорит о том, что они когнитивно простые, умственно и душевно никуда не 

спешащие. Страшнее такие, кто сознательно выбирает не знать. Те, кто не 

хочет знать. Не читают, не смотрят фильмов, не ходят на концерты. Не 

вникают. Вот это страшно. С этим уже ничего не сделаешь. Николай Рерих 

говорил, что из камней прошлого строятся ступени грядущего. А Марк 

Туллий Цицерон высказывался: «История – свидетель прошлого, свет 

истины, живая память, учитель жизни, вестник старины». Так почему же мы 

позволяем выкидывать детальки из этого векового паззла?  

   Хотя в проекте фигурирует Россия, а моя семья из Беларуси, мне есть что 

сказать. Страна тогда была одна – Советский Союз. Мы можем найти 

информацию, что в ходе Великой Отечественной Белоруссия понесла 

колоссальные людские потери. Беда коснулась всех. Не было ни одной хаты, 

где бы не слышался плач. Остальные дома были попросту уничтожены, 

стёрты с лица земли. По некоторым данным погибло почти три миллиона 

человек. Около четырёхсот тысяч человек были вывезены на 

принудительные работы в Германию. Среди них оказалась свекровь мой 

двоюродной тёти, Колпинская Вера Андреевна. В августе этого года (2023) 

ей исполнится девяносто два года. Сейчас проживает в посёлке Новоельня 

Дятловского района Гродненской области. Не так давно наши родственники 

с её слов записали эту историю. У нас на руках остались только не совсем 

удачно отсканированные листы с этими воспоминаниями. Но обрезанные 

начала слов или орфографически неправильно записанные слова 

(разговаривала Вера Андреевна с трудом, да к тому же на трасянке – смеси 

русского и белорусского языков, да ещё и с характерным акцентом)  - ничего 

не мешает понять смысл текста, достаточно красочно увидеть эти события, 

как наяву происходящие. (Приложение 1) 

   Среди довольно ветвистой и широко разросшейся моей родословной (ведь 

раньше в семьях было по пятеро-шестеро детей) я осведомлена еще про деда 

моей мамы. Михаил Семёнович Довгач 1917 года рождения. Он уехал на 

фронт, но так случилось, что заболел тифом и был отправлен домой на 

лечение. Потом уже и не воевал. Я даже помню немного его. Он прожил 

почти что девяносто два года. У меня сохранилось какое-никакое 

воспоминание о нём. Когда я была маленькая и гостила у дедушки с 

бабушкой, мой дед капал ему капли для глаз. По-моему, Михаил Семёнович 

уже почти не видел. Смутно помню, как он выглядел. Довольно щуплый, 

маленький старичок. Это же означает, что я скорее почти не помню его, чем 

почти помню. Но всё равно чувствую к нему любовь и тепло. Такое чувство, 

что я успела прикоснуться к чему-то важному в этой жизни.  

   Остальные дедушки-бабушки по маминой линии 1924-1928 гг. рождения не 

воевали. Немцы проходили через их деревни, и грабили, и убивали. Но они 

как-то выжили. Бог уберёг. Женились уже после войны. По папиной линии 

мне дедушка рассказал о его отце. Аудиозапись его повествования я 

прикреплю. (Приложение 2). В записи мой младший брат просит у деда 
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рассказать хоть что-нибудь, что осталось из воспоминаний о его прадедушке. 

Горжусь братом. Хорошо, что ему интересно. Хорошо, что живо в нём то, 

что сейчас редко сыщешь в окружающих. 

   Если вкратце пересказать дедушкину речь, выходит, что Жук Иван 

Семёнович родился в деревне Пелище Каменецкого района Брестской 

области ныне Республики Беларусь 22 июля 1915 года. Там окончил семь 

классов польской школы в 1930 году. В 1926 году был призван в польское 

войско города Пружаны, в кавалерийский полк №25. В 1938 году был 

демобилизован, а в 1939 году призван в ряды вооружённых сил СССР. В 

1941-1945 годах участвовал в ВОв, принимал участие в освобождении 

городов Белосток, Седлец, Варшава, Лодзь, Познань, Гнезно, Вроцлав. После 

окончания войны вернулся в свою деревню. Женился в 1942 году, в 1950 

году вступил в колхоз. Был директором маслозавода, работал охранником на 

автобазе в автоколонне Пелище. Неоднократно был премирован за хорошую 

работу. Был удостоен наград: Медаль за победу над фашистской Германией, 

20 лет победы над Германией, Знак планёра (1935г.). Аудиозапись я 

прикреплю, так как голос моего дедушки – тоже память. Родных братьев и 

сестёр моей бабушки по папиной линии разбросало по всему Советскому 

Союзу. К моему огромному сожалению, бабушка не поддерживала с ними 

связь. Эти семьи навсегда утеряны в нашем родословном древе. Лично мы с 

мамой никогда не могли понять, насколько сильно, как и за что можно 

обижаться на людей, чтобы навсегда сжечь мосты с самыми близкими, с 

самыми родными людьми. Но не нам судить. У меня лишь двое родных 

братьев, двое двоюродных братьев и, к счастью, тьма тьмущая троюродных 

братьев и сестёр. Я даю себе обещание, как бы ни были не дружны и 

разрозненны на сегодняшний день, мы никогда не забудем друг о друге. 

Между нами нити я не дам разорвать. Даже сейчас мы изредка, но 

поддерживаем связь. А раньше так вообще мы собирались всей огромной 

семьёй на свадьбы. В общем, кое-какой урок, копаясь в биографиях родни, я 

уже извлекла.  

   Да, наша семья не является образцовой в плане хранения семейных 

реликвий, мы не ходим на парады с огромными портретами воевавших 

предков, мы сходу не назовём по имени всех прадедушек и прабабушек, 

можем путаться в датах лет их жизни, мы не навещаем деревеньки, 

выходцами которых были наши деды. Но, клянусь, у нас в сердцах есть эта 

любовь, эта память, эти чувства. Мы плачем над военными фильмами не 

только 9 мая и в его канун, когда по телевизору только их и показывают. Мы 

поём песни военных лет, с детства для меня это происходит как само собой 

разумеющееся. «Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди 

храним…» Мы действительно в душе храним. 

   Историю необходимо знать, чтобы не повторить ошибок, чтобы быть во 

всеоружии всегда. Как верно подметил Уинстон Черчилль: «История рода 

человеческого – война. Помимо кратких и ненадёжных промежутков на 

Земле никогда не было мира». И нам надо меняться к лучшему. Беречь эти 

бесценные ценности, хранить в сердцах память о случившемся, чтить 
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погибших земляков. Недаром история – «сокровищница наших деяний, 

свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, 

предостережение для будущего», - Сервантес. Надо начать меняться. Иначе, 

чувствую, нас ждёт беда и может случиться непоправимо 

 

Приложение 1  
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Журкин Сергей, дирижер академического хора 

       В моей семье родину защищали два моих прадеда. Один был танкистом, 

другой служил в автомобильных войсках. О них мало, что известно к 

сожалению. Прадедушка  Арестов Семён Семёнович (танкист) погиб  под 

Луганском в 1943 году в звании рядового. 

         О прадеде Шибаеве Михаиле Васильевиче известно больше. Он служил 

личным водителем генерала в части, занимающейся химическим оружием в 

г.Шиханы Саратовской области, потом был переведен в Москву для 

прохождения дальнейшей службы. Во время войны воевал в автомобильной 

роте . Обеспечивал  боеприпасами, медикаментами и продовольствием 

бойцов на передовой. Прошел всю войну в звании сержанта, имеет ряд 

наград. 

       Я считаю, что даже если сведений о героях Великой Отечественной 

войны не много, мы должны помнить о них. Свято чтить  память о  тех, кто 

завоевал нам  свободу  и мирную жизнь. Ведь все, что было сделано тогда, в 

годы войны, было огромным вкладом в будущее. Вкладом в поколение 

наших родителей и лично в жизнь каждого. Героизм, самоотверженность и 

решимость бойцов ВОВ обеспечили нашу спокойную жизнь, наше мирное 

небо. 

 

З 
 

Заботина Елизавета, эстрадно-джазовое пение 
 

   Мой прадед Лазарев Алексей Григорьевич настоящий герой Великой 

Отечественной Войны про которых пишут героические рассказы и повести… 

О своём прадеде я знаю от мамы и, к сожалению, совсем немного. Прадед 

был очень скромным человеком, в семье не принято было говорить о его 

подвигах. Все выясняется только сейчас, спустя много лет и все из архивов. 

   Лазарев Алексей Григорьевич, 1896 года рождения, прошел через две 

войны: Первую мировую 1914-1918 и Великую Отечественную 1941-1945 гг. 

О Гражданской войне нам практически ничего не известно. Прадед на эту 

войну пошел воевать молодым восемнадцатилетним человеком. Служил он в 

Русской армии солдатом и закончил ее полным Георгиевским кавалером. 

Вернувшись с войны, Алексей Григорьевич женился на юной красавице 

Марии, с которой прожил до конца своих дней. И родилось у них тринадцать 

детей, из которых выжили только семь человек. 

   1941 год. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. войдет как самая жестокая и 
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кровопролитная в событиях мировой истории. Никто не догадывался, что 

советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, все 

пройти и победить. Практически в каждой семье есть ветераны, фронтовики, 

блокадники, люди, пережившие оккупацию. Великая Отечественная Война 

коснулась каждой семьи. На фронт ушли: сыновья, мужья, дочери, жены. Эта 

война не обошла стороной и нашу семью. Свой нелегкий боевой путь прадед 

прошагал до границ СССР, через всю Европу и дошел до Берлина. Грудь 

моего прадедушки-героя ветерана войны Лазарева Алексея Григорьевича 

полна наград. Это такие награды, как медаль «За оборону Сталинграда», 

медаль «За оборону Ленинграда». Медаль «За отвагу» - одна из самых 

почётных наград страны, вручалась за личное мужество и отвагу в боях с 

врагами Советского Союза. Особо дорога была ему - медаль «За боевые 

заслуги». Удостоен медали он был, согласно документам, за два подвига, а 

вручили награду ему на следующий день после проведенных 

кровопролитных боев. 

Также у прадеда есть медаль «За взятие Кениксберга», и медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 

А недавно, один из моих родственников, обнаружил в архиве, что прадед так 

же был удостоен и орденов «Славы». Сейчас трудно говорить о всех 

наградах прадеда, т.к. мы многого не знаем, но те, кто еще что-то помнят, 

говорят, что пришел прадед с войны весь в орденах и медалях. 

   Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила 

наша страна. У моих прадедушки и прабабушки из тринадцати детей 

осталось в живых пять дочерей и два сына, остальные дети погибли во время 

войны. Одни на фронте, другие от голода и болезней в тылу. 

   Моя бабушка Валентина, во время войны могла бы умереть, если бы ни их 

кошка Муська, которая кормила маленькую Валю. Муська приносила ей 

рыбку, которую сама ловила, но не ела. Так моя бабушка выжила в войну, 

когда взрослые все были на трудовых работах. Потом она всю жизнь 

вспоминала свою кошку-кормилицу, благодаря которой осталась в живых. 

Скоро будет 50 лет, как мой прадед отошел в мир иной, но память о нем жива 

и по сей день. Нет уже его детей, и внуки уходят, но есть огромное желание 

не забыть прадеда-героя! 

   Мой прадед Алексей Григорьевич был честным и светлым человеком. 

Любил Родину, жизнь и отважно воевал, чтобы никто у него не смог лишить 

этой любви! Я думаю, что мы и наши родители должны не только помнить 

имена и подвиги участников той страшной войны, но и совершать вдвое 

больше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положив свои жизни в 

боях за Родину. 

   Мне не довелось встретиться с прадедом, мы, разошлись во времени. Но я 

буду помнить его светлое имя - Лазарев Алексей Григорьевич! 

 

Загайнова Мария, сольное народное пение  
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У каждого человека есть свой герой. Для кого-то это киноактер, для кого-то 

пожарный, спасший десятки людей, для кого-то многодетная мать, достойно 

воспитавшая своих детей. Герои окружают нас, они внушают веру, желание к 

жизни, они своим примером, зачастую сами не зная этого, доносят великие 

чувства сострадания, доброты и взаимопомощи до каждого их нас, делая этот 

мир чуточку лучше. 

Я безмерно счастлива и благодарна Богу за то, что мой герой до сих пор жив, 

что он рядом со мной. Это мой дедушка - Виктор Михайлович Потехин. Он 

дошел до самого Берлина, был танкистом, военным почтальоном, словом, 

делал все, чтобы быть полезным своей Родине, своей Земле. Дедушка до сих 

пор рассказывает о войне в учебных заведениях, печатается в газетах, 

является главным судьей на Всероссийских конкурсах охотничьих собак. 

Ему сейчас 93 года. Каждый день он начинает с зарядки, прогулки, много 

читает, очень любит общаться и рассказывать истории. Иногда кажется, что 

он самый жизнерадостный человек из всех, кого я когда-либо встречала. 

Свои рассказы о годах военной службы он не оставляет без анекдотов, 

поговорок, драматических вставок. Вот лишь несколько историй, 

рассказанных мне дедушкой:  

 

- В армию меня призвали в ноябре 43-го в 10-й Запасной полк, готовивший 

кадры для гвардейских частей. Разместился он в Горьком. Потом нас в 

военном эшелоне отправили в Киев. Сколько историй случилось в дороге! 

Был у нас Сашка Букин, немного ослабший на голову после контузии. И 

другой, Николаев, - тот с рождения, видимо, такой. Сварили они в котелках 

суп и кашу из пшенки с консервами. Сели есть и чего-то разругались. Сашка 

говорит: «Не дам тебе суп». А Николаев прижал к себе котелок с кашей. 

Первому обидно стало, и напялил он ему котелок с супом на голову. Другой 

не растерялся и вылил на обидчика кашу. 

Вышли на станции, снегом помылись, отерлись. Тут бабка продавала сметану 

в большой посудине. Николаев спрашивает, мол, как можно попробовать? 

Бабка ему советует палец немного обмокнуть. Он только было нагнулся, а 

Сашка ему сзади пинка отвесил – у того рука по локоть в сметане и утонула. 

Кино бы снять – помереть со смеху можно было. И смех, и грех вдвойне. Но 

от солдатского юмора никуда не денешься. Даже на войне. 

- Там же на станции стояли какие-то белые конусы. Оказалось, соль. Мишка 

Рябин, напарник, говорит: «Ребята, высыпайте все из своих вещмешков и 
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набивайте их солью-на Украину едем». А там действительно с солью 

проблема была, а нам хорошо: за один стакан соли три стакана пшена давали. 

Выгрузили нас на станции Дарница, где распределили в моторизованный 

батальон автоматчиков 60-й Гвардейской танковой бригады. Здесь же 

пережили две основательные бомбежки противника. Первую в жизни 

бомбежку ни с чем не сравнить: бьет тебя, как собаку,- никак дрожь не унять. 

После уже такого не было. 

-2-й танковый батальон 19 июля вошел в прорыв и начал усиленно 

продвигаться вперед. В каком-то населенном пункте увидели горящее 

здание, а рядом три коня на привязи- бьются, пытаются освободиться. 

Заряжающий нашего танка Ковтеба, кубанский казак, не выдержал: 

«Товарищ лейтенант, кони сгорят! Разрешите их освободить!»,- «Тебе то 

что?» - «Так сгорят же!» - «Ну, иди!». Он из танка выскочил, поводья ножом 

обрезал и бежит назад – довольный. Вот что значит казак! 

-Тут же недалеко заметили телегу. Решили посмотреть, а там – ящик водки, 

ящик сигарет, какие-то канцтовары, пишущая машинка. Сигареты- на танк, А 

водку в башню (танка) про запас. 

Вдруг перед нами показалась небольшая лощина с ручейком посередине. 

Последовала команда «Вперед!», наш танк рванул и сел на «брюхо». Так же 

прочно засел и левофланговый. Не рассчитали, что это не Т-34, а 

американский «Шерман», к которого гусеницы узкие. Рядом, оказывается, 

объезд был. Батальон пошел дальше, а мы остались в болотном плену. Мимо 

шли колонны танков и автомашин. Но кто нас будет вытаскивать? К вечеру 

появилась отдельная «тридцатьчетверка», видимо, отстала от своих. 

«Помоги,- говорим танкисту,- вытащи. УВ нас бутылка есть». Моментально 

выдернул. Вот что такое пол-литра на фронте- «Вечный двигатель». 

- В меня, слава Богу, ни разу ни снарядом, ни осколком не попало- пронесло. 

Однажды повезли нас в баню мыться. Вдруг слева метров на 250 впереди 

нас-взрыв. Потом сзади метров на 180 рвануло, уже справа. Сейчас, думаю, 

наш будет снаряд, третий- в артиллерийскую вилку попали, расчет простой. 

Хотел выпрыгнуть из машины, вдруг в нескольких шагах падает немецкий 

снаряд- только фонтан песка, а взрыва нет. Повезло. 

Надо сказать, у немцев часто снаряды не рвались. Вот с нашим ни одного 

случая такого не припомню. Наверно, это оттого, что на немецких заводах 

много иностранцев работало. Стоит ведь только один винтик не так 

завернуть, и снаряд не взрывается. Это спасло не оду жизнь! 
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- Город Данциг брали с боями. Ноя уже не воевал в первых рядах пехоты. 

Дело в том, что машина с нашим почтальоном нарвалась на колонну немцев, 

и он погиб. Тут я ожил. Днем по передовой лазил по ротам, раздавал и 

получал корреспонденцию, а ночевал-то уже в тылу. Потом меня назначили 

начальником полевой почты танкового корпуса, так и демобилизовался из 

этой должности. 

Выходных не было. Каждый день с утра до 16 часов надо было раздать 

корреспонденцию почтальонам, распределить ее по частям (у нас было 18 

частей в корпусе). Командованию письма я приносил лично, прямо на 

квартиру. Работа ответственная- солдатское письмо берегли больше, чем 

патроны. Весточка с фронта или солдату из дома- это же великая радость! 

- Мы находились рядом с немецким госпиталем. Я прошел по палатам. Все 

давно разбежались, осталась только старшая медсестра. До сих пор себе не 

могу простить одну вещь. Внизу, в подвале, лежала старушка, немка, и 

просила стакан воды. Я по-немецки немного понимал. Ну почему я не сказал 

об этом медсестре? Но теперь уже ничего не воротишь. 

Потом в госпиталь пришла группа офицеров. И один из них такой красивый, 

выше всех ростом. Это был Рокоссовский! И знаете, что меня страшно 

удивило? Все лицо у него было в мелких-мелких морщинах. Он отдавал 

какие-то распоряжения санитарам, а мы, три солдатика, стоим, глаза на него 

выпучили. «А вас, - говорит нам- чтобы через полчаса здесь не было!» - 

«Есть, товарищ маршал!». 

-Победа! 

После 14 апреля 1945 года мы в боях уже не участвовали. 8 мая офицеры 

связи сообщили о подписании документа о безоговорочной капитуляции 

германских войск. Что тут началось! Поднялась стрельбы, куда не глянь- 

везде трассирующие пули летят вверх. Командир корпуса вызвал 

коменданта, чтобы тот нас успокоил. Он выбегает: «немедленно прекратить 

стрельбу! Что такое?!» - «Победа!!!». Комендант вынимает пистолет- тах! 

тах! тах! - выругался трехэтажным и ушел. 
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Заграевская Лидия, музыкальная журналистика 

     Великая Отечественная пронеслась по миру, оставив за собой кровавый 

рубец на нашей земле. Нет ни одной семьи, которой бы так или иначе не 

коснулись события тех четырёх тяжёлых лет. И моя не стала счастливым 

исключением. Раньше, в детстве, меня охватывал героический пафос, когда я 

кому-то рассказывала о военном прошлом своей семьи. Повзрослев, 

перечитав вдоль и поперёк Ремарка и вполне осознав, что такое голод, страх, 
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насилие - я без слез на глазах не могу рассказывать о подвиге своих 

предков. И сейчас, перечитывая уже написанное, меня охватывает дрожь, 

комок подступает к горлу. 

     Семья моего дедушки, маминого папы, жила в Ленкорани - это был 

небольшой городок на границе с Ираном, на территории современного 

Азербайджана. Волны тёплого Каспийского моря перебирали чёрный 

горячий песок…  

    Мой прадед, Иван Ефимович Котёлкин, был простым землемером, когда 

его призвали в армию. Летом 1941 года он уехал в Кировобад на курсы 

подготовки артиллеристов, оставив дома жену Елену с тремя детьми - моим 

дедушкой Юрой и его сестрами Викой и Ларисой. В феврале 1942-го Иван 

Ефимович окончил курсы и ушёл на фронт. В том же году, в боях под 

Керчью, попал в плен. Два года его, скованного кандалами, в немыслимых 

условиях перегоняли из одного лагеря в другой. Наши войска освободили 

узников только в начале 1945 года. Прадеду очень повезло - со многими 

бывшими военнопленными долго разбирались: почему попал в плен, при 

каких обстоятельствах, не было ли это предательством Родины? А Ивану 

Ефимовичу сразу удалось прорваться на фронт. Он воевал на территории 

Германии и Чехословакии, был награждён медалями "За освобождение 

Праги" и "За победу в ВОВ 1941-1945 гг".  

    У нас сохранилось одно-единственное письмо, которое прадед прислал с 

фронта. Там ни слова о чудовищных лишениях, о крови, о боли, словом, о 

войне - только тёплые пожелания счастья жене и детям. А его семья и 

вправду счастливо пережила войну на берегу Каспия - фронт далеко, море 

даёт рыбу, а плодородная почва - овощи и фрукты. Только сахара и хлеба не 

доставало - дедушка узнал о том, что такое конфеты, только после войны. К 

нам недавно приезжала его сестра - бабушка Вика, и они вспоминали, как 

мама в детстве сыпала им сахар на смоченный водой кусочек хлеба, когда он 

был. И для детей это было самым желанным лакомством.  

В 1952 году Иван Ефимович уехал на поиски нового места жительства для 

семьи и не вернулся. Несколько раз прабабушка подавала во всесоюзный 

розыск, и все безуспешно. Сначала причислили к пропавшим без вести, затем 

признали умершим. Скорее всего, это дело рук бандитов, которых множество 

развелось после войны - последнее, что известно о прадеде, это то, что он сел 

в поезд и при нем были деньги. А его брат, Емельян Ефимович, так и не 

вернулся с фронта – погиб. 
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     Мой дедушка, Юрий Иванович, пошел по стопам отца и стал военным, 

защищал наше мирное небо. Сейчас он генерал войск ПВО в отставке. У него 

2 ордена и 13 медалей. 

    Тяжелее была судьба родственников со стороны бабушки – прабабушки 

Клавдии Васильевны Соколовой и прадедушки Александра Дмитриевича 

Шестопалова. Они не успели эвакуироваться из оккупированного в 1942 году 

Харькова. Александр Дмитриевич сильно заболел и слег, отец прабабушки 

умер как раз в это время, нужно было организовать похороны. И Клавдии 

Васильевне пришлось одной  кормить больного мужа и двоих пятилетних 

детей-близнецов – Ларису и Юру. В семье было много дорогих вещей – 

картин, посуды, украшений, которые достались в наследство – Александр 

Дмитриевич был родом из Одессы, из богатой купеческой семьи. Не 

сохранилось ничего. Клавдии Васильевне приходилось ходить, как тогда 

говорили, «на менку» по деревням: оригинал Шишкина - на крынку молока, 

бриллиантовые серьги – на хлеб. Клавдия Васильевна очень любила дорогую 

обувь и завещала женской половине нашей семьи: «Платье может быть 

любым, но туфли должны быть на высоте!». Под конец оккупации она отдала 

и последние туфли.  

    Брат Клавдии Константин был подпольщиком, по заданию организации 

работал в комендатуре, где выправлял фальшивые документы, для того 

чтобы спасти еврейские семьи. Однажды жизнь и всей нашей семьи висела 

на волоске. У Александра Дмитриевича был тонкий аристократической 

профиль – нос с горбинкой. Фашисты вошли в дом с проверкой – искали 

евреев. Стали показывать на лежащего в постели больного прадеда, 

кричать:«Jude! Jude!» (нем. еврей) Прабабушка кинулась к кровати, 

дрожащими пальцами стала расстегивать ему рубашку, под которой был 

православный крест. Второй рукой она крестилась сама и повторяла: «Мы 

православные! Мы православные!» Немцы поверили и ушли. Если бы 

Клавдия Васильевна тогда не догадалась – неизвестно, осталась бы семья в 

живых.  

Шестопаловы жили в самом центре Харькова. Самую лучшую школу города, 

которая была напротив дома, заняли фашисты, во дворе школы стояли их 

машины. Клавдия Васильевна не разрешала детям выходить со двора, но 

один раз Юра убежал и попал в руки фашистов. К счастью, все обошлось – 

они просто заставили пятилетнего малыша вымыть машину. После этого 

Юра слушался маму – страха сильнее, по его воспоминаниям, ни до, ни после 

он не испытывал. В 1943 году Харьков освободили, но у Клавдии 
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Васильевны на всю жизнь осталась язва желудка: сама она почти ничего не 

ела – всё детям. 

     В 1958 году моя бабушка Лариса познакомилась с моим дедушкой Юрой, 

и родилась моя мама Елена. Потом мама познакомилась с моим отцом, и 

появилась я. Я получаю образование, пишу эти строки и дышу только 

благодаря тому, что мои предки не сдались перед лицом смерти – они 

выжили вопреки всему и победили фашистских захватчиков.  

 

Злобин Яков, звукорежиссура 

«Нет в России семьи такой…» - Эту песню Владимира 

Златоустовского я знал давно, еще с детских лет, но по-настоящему смог 

с ней познакомиться только проходя службу в армии, когда нас с 

товарищами офицеры роты рассадили в комнате отдыха и включили 

кинофильм «Офицеры». Честно признаюсь, этот фильм и эта песня 

тронули меня, я еле сдержал слезу. Наш народ одержал не просто победу 

в Второй мировой войне, а предотвратил рабство и подарил свободу и 

жизнь будущим поколениям. 

Сюжет кинофильма Офицеры начинается задолго до Великой 

Отечественной войны, с Гражданской Войны 1917 года. Историю моей 

семьи невозможно рассказать, не упомянув эти тяжелые годы для 

нашей страны. 

Моего прапрадеда звали также как и меня – Яков, только отчества 

у нас разные – у меня Алексеевич, а у него – Егорович. Он служил 

лесничим у князя Оболенского, в усадьбе Березичи (которая находится 

недалеко от Козельска). В 1914 году он вступил в ряды российской 

армии и участвовал в Первой Мировой войне. В 1917 Злобин Яков 

Егорович был тяжело ранен, но после выздоровления вступил в партию 

Большевиков и стал проводить революционные работы в городе 

Козельск.  

После установления советской власти в 20-х годах мой прапрадед с 

семьей переезжает в Москву, поступает на должность прораба (тогда это 

называлось "десятник"). Помимо хороших физических данных, мой 

прапрадед обладал талантом художника. Вместе со своим сыном в 1930 

году они расписали купол Большого театра (до нашего времени не 

сохранился, был разрушен), а после, с 1932 года, стали работать 

каллиграфами и расписывать самолеты Аэрофлота. 
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Сына моего прапрадеда звали Василий Яковлевич. Родился он в 

1908 году в городе воинской славы Севастополе. Именно там Яков 

Егорович познакомился с моей прапрабабушкой – Еленой Павловной. 

С 1930 года семья жила в Москве в знаменитом доме Шаляпина. 

Мой прадед, Василий Яковлевич, заинтересовался авиастроением. 

Работая каллиграфом, он сначала стажировался, а потом поступил на 

работу в авиационный завод №22 в Филях, который сейчас называется 

«Государственный космический научно-производственный центр 

имени М. В. Хруничева». Тут же, в Москве, он познакомился с моей 

прабабушкой – Ксенией Самсоновной, после чего они поженились, и в 

1937 году на свет появился мой дедушка – Злобин Олег Васильевич. 

В октябре — ноябре 1941 года завод был эвакуирован в Казань. 

Началось производство военных самолетов под управлением 

авиаконструкторов Владимира Михайловича Петлякова и Андрея 

Николаевича Туполева. Владимир Михайлович внес огромный вклад в 

авиацию СССР: проектировал крылья самолетов АНТ, ТБ-1.Пе-1,2. 

Василий Яковлевич был вынужден оставить семью и моего 

маленького дедушку в Москве и работать в тылу вместе с Петляковым и 

Туполевым, с которыми был знаком лично. По окончанию войны моего 

прадеда не хотели отпускать с предприятия как ценного сотрудника и 

ближайшего помощника Петлякова, но учитывая, что семья находилась 

в Москве, ему все-таки позволили вернуться.  

Прабабушка, Ксения Самсоновна, во время войны работала на 

железнодорожном сообщении. 

Оба моих прародителя имеют медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г». К сожалению, мне не 

удалось с ними познакомиться. Они ушли из жизни еще до моего 

рождения. 

Судьба моего дедушки, Олега Васильевича, тоже связана с 

авиастроением. Он отучился сначала в техникуме, затем продолжил 

обучение в МАИ по специальности связанной с авиатехникой. 

Впоследствии, работал с сыном Туполева; занимался проектировкой 

турбин и топливных систем для пассажирских самолетов ТУ, в том числе 

и для самого известного ТУ-154. 

Мой отец, Алексей Олегович, не продолжил дела деда, и окончил 

институт связи. Но, не смотря на то, что поступил на военную кафедру, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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его призвали к службе в армии в 1985 году. Он чудом не попал в 

Афганистан — отслужил в танковой дивизии ГДР связистом для 

высшего руководства. 

Как ни странно, но я тоже оказался причастен к военному делу. 

После окончания Колледжа им. Гнесиных мне удалось поступить 

дальше, в академию, но осенью меня все-таки призвали в армию. 

Отслужил я в военном оркестре, в составе которого стал участником 

Парада ко Дню Победы 9 мая 2017 на Красной Площади и получил 

медаль «За участие в Параде Победы». 

Участие в Параде – один из самых ответственных и волнительных 

моментов моей жизни. Несмотря на все трудности подготовки к параду, 

я ощущал огромную ответственность перед страной, перед ветеранами, 

которые приложили гораздо больше усилий для нас, ныне живущего 

поколения, чтобы мы могли радоваться каждому новому дню. Мне 

посчастливилось увидеть тех самых ветеранов, которые, не смотря на 

свой возраст, стояли и смотрели на проходящие батальоны солдат и 

отдавали им воинское приветствие.  

Я горжусь тем, что смог стать частью великого для каждого жителя 

нашей страны – праздника под названием "День Победы"! 

В этом году мы будем отмечать 75-ю годовщину со Дня Победы. 

Невероятно тяжело осознавать, что это поколение уходит, с каждым 

годом ветеранов становится все меньше и меньше, но память об их 

подвиге мы пронесем через года.  

«Никто не забыт, ничто не забыто». 
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И 

Иванова Анастасия, звукорежиссура  

 

Нет а России семьи такой, где б ни  

памятен был свой герой” 

 

     Я не знаю, что такое война. Я не 

испытала ужасов войны, знаю о ней 

только из рассказов о моем прадедушки, 

из книг, из художественно-

документальных фильмов и 

телевизионных передач о Великой 

Отечественной войне.  

  22 июня 1941 года, когда советские люди 

спали мертвым сном, фашистская 

Германия напала на Советский Союз. Весь 

советский народ встал на защиту своей 

страны и свободы. Трудный был путь к 

свободе. Миллионы человек были ранены, 

убиты.  

    Мой прадед, Деянов Михаил Иванович 

оказался в числе тех, кто вернулся на свою 

Родину, домой. Родился он в деревне Вальдиватская, Ульяновская область 10 

февраля 1918 года. Из этой деревни он ушёл воевать на фронт в 1941 году 

простым рядовым солдатом, оставив дома двух детей и жену. Он прошёл всю 

войну, участвовал в бою под Курской дугой. Принимал участие в 

освобождении Венгрии, Австрии. Был награжден множественными 

наградами. После окончания войны в 1945 году прадедушка остался служить 

в Германии. Ему разрешили, чтобы его посещала жена, Деянова Александра 

Ивановна. И у нас в семье даже сохранилось разрешение подписанное 

Главнокомандующим Г.Жуковым на въезд в Германию.  

   В 1947 году прадедушка и прабабушка вернулись из Германии в свое 

родное село. Много лет он работал бухгалтером в колхозе и нет человека, 

который бы не знал моего прадедушку. Его я не знала, о нем мне позже 

рассказала моя мама, которая бережно хранит старые пожелтевшие 

фотографии, на которых ее дедушка и мой прадедушка. Все дальше уходит 

от нас военное время, но я должна помнить о моем героическом прадедушке. 

Поэтому мы 9 мая всей семьей участвуем в шествии ,,Бессмертный полк”.  
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   Свой рассказ я хочу закончить стихами:  

Услышь меня из глубины времён,  

Ты,мой родной,мой легендарный прадед!  

И с высоты на мир спасённый глядя,  

Найди себя среди других имён.  

Я с гордостью встаю в ,,Бессмертный полк’’.  

Ведь память о тебя для сердца свята,  

Нам помнить подвиг павшего солдата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Виталий, струнный факультет  

Отечественная война...Для меня это было так давно и так недавно для 

истории. Война, унесшая с собой миллионы жизней, великая трагедия 

нашего народа! У каждого остался свой шрам тех мрачных дней, и своя 

история кровопролитной войны.  

Я уверен, что в моем роду есть участники боевых действий, но я их не знаю, 

так как ис- тория моей семьи известна со времен войны.  

Дело в том, что летом 1941г. мой дед, будучи 4-х летним ребенком находился 

в детском доме, и никогда не видел своих родителей. 22 июня было 

объявлено о вторжении фаши- стов на территорию СССР. Несмотря на такой 

юный возраст, он отчетливо помнит этот день... Помнит, что под вечер все 
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детдомовцы были собраны в концертном зале, где пожи- лая женщина – 

директор детдома сказала эту страшную весть. Помнит, что было долгое, 

напряженное молчание, а затем постоянно угрожающе повторяющееся слово 

«война». Многие ребята-подростки убегали на фронт, приписывая себе пару 

лет. У остальных ма- лышей была своя война. Все дети в военное время жили 

одной мечтой – поесть! Дед рассказывал, как в поисках съестного лазил на 

деревья за птичьими яйцами, собирал ягоды, грибы, залезал в окрестные 

огороды, за что был наказан. Голод преследовал все пять лет войны, и на всю 

жизнь остался в его памяти. До сих пор дедушка меня корит, если я что- то 

не доедаю, очень бережно относится к продуктам, особенно к хлебу.  

Война – страшное, пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для всего 

народа. «Мы родом из войны» - как говорит мой дедушка, и я горжусь им. 

Для меня он – такой же Герой войны. Спасибо тебе, Дедушка!  

 

К 

Казимирёнок Дарья, сольное народное пение  

Я только раз видала рукопашный,  

Раз - наяву. И сотни раз - во сне...  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

1943 

     Это стихотворение написала Юлия Друнина в 1943 году. Именно в этом 

году, 14 июня погиб под Тулой брат моего дедушки по маминой линии 

Антонов Илья Григорьевич. Он родился в 1923 году в деревне Айбечи 

Ибресинского района Чувашской СССР (тогда она еще так называлась). В 

семье было 13 детей, в том числе мой дедушка Антонов Михаил 

Григорьевич. К сожалению, многие дети умерли в детстве, кто-то в 

подростковом возрасте, до пожилого возраста дожили лишь пятеро. Я долгое 

время не знала, что в семье дедушки кто-то воевал. Дедушка не любил 

говорить на эту тему, и все время отшучивался. Отец его, Григорий воевал в 

Первую Мировую войну, где получил ранение, в связи с чем, во Второй 

Мировой войне был военкомом, отправлял солдат с военкомата на фронт. В 

начале 50-х годов он умер от осколка, который остался у него после Первой 

Мировой войны.  

     Илья Григорьевич ушел на фронт в восемнадцатилетнем возрасте, он так и 

не увидел своего маленького братика (моего дедушку), который  родился в 
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1941г.   Война прошла, наступили тяжелые времена. С 1961 по 1962 год шло 

переселения в Сибирь с районов, охваченных страшным голодом и засухой, в 

том числе с Поволжья, где находилась семья моего дедушки. Те, кто хотел, 

переселялись. Так и случилось. Семья моего дедушки уехали в Сибирь, в 

село Кимильтей Зиминского района Иркутской области. Сам он тогда еще 

учился в Саратове и чуть позже они вместе с моей бабушкой тоже переехали 

в Сибирь жить и работать. Прошло время, бабушки с дедушкой уже 

переехали в другой город, все в той же Иркутской области, там же выросла 

моя мама, затем моя сестра и я. Наша семья жила в другом городе, но каждое 

лето мы с сестрой ездили к бабушке с дедушкой отдыхать. И вот как-то раз 

мы разбирали архив, и я увидела две «треуголки», как тогда, в военное время 

их называли. Написаны они были командиром, у которого воевал на фронте 

брат моего дедушки. Сейчас я уже не вспомню, что именно там было. Они 

сохранились, но какие-то слова уже не разобрать. Точно помню, там было 

указано, что брат моего дедушки, Антонов Илья Григорьевич погиб под 

Тулой 14 июня 1943 года и похоронен в братской могиле… 

К сожалению, я больше ничего не знаю о каких-либо подробностях или 

известиях о том, как он воевал, как проходили бои. Одно знаю, это было 

страшное время! Тем, кто прошли через него нелегко все это вспоминать и 

рассказывать. И действительно, четверостишие, написанное Юлией 

Друниной в военный год, доказывает, кто не был на войне, тот не поймет, как 

там было страшно! 

Калис Гретта, фортепиано 

    Наша несчастная земля неоднократно залита кровью своих граждан, своих детей. Издавна, 

будучи еще Русью и Россией, она не давала покоя захватчикам, с тех пор и до настоящего  

времени они смотрят на нашу землю и пытаются сломить дух русских, уничтожить народы, 

завладеть сокровищами.  Пока, Слава Богу, им это не удается.  

Великая Отечественная война 1941-1945 годов прошлась по всем семьям нашей многострадальной 

Родины, кто-то сумел вернуться, а кто-то пал в бою.  

    Я расскажу о военной истории своей семьи по маминой линии, так как мой отец – югослав, а 

история Югославии не настолько трагична, как история моей Родины.  

Мой прадедушка, Романенко Тихон Трофимович, 1920 года рождения, оказался на фронте в 1939 

году участником Советско-Финской войны, в звании старшины. Под г. Выборгом моему 

прадедушке снарядом перебило позвоночник, он был отправлен в госпиталь Владивостока, где 

проходил реабилитацию. В 1943 году прадедушка оказался уже на другой войне, Великой 

Отечественной. К сожалению, информации об участниках Советско-Финской войны очень мало, 

так сказать, данная война была «не в почете», поэтому выживших ее участников не вносят в книги 

памяти. И самое интересное, неважно, что он и потом воевал. 
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Его старший брат, мой двоюродный прадедушка, Романенко Иван Трофимович, 1912 года 

рождения, был призван в 1941 году. Его боевой путь был долог, закончился он только 16.08.1945 

года.  Служил в составе 157 стрелковой дивизии.  

 

 

 

Вот такой путь прошел мой дедушка, а закончил он его здесь: 
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Дедушка вернулся домой в д. Егозово, женился, и у него родилось шестеро детей.  О других 

наградах не знаю, в книге памяти нашла, что он был награжден Орденом Красной звезды 

17.08.1944г.  

Прадедушка по женской линии, Куликов Михаил Николаевич, 1926 года рождения, был призван в 

ряды бойцов в 17 лет, в ноябре 1943 года. Судя по сохранившемуся военному билету, прадедушка 

был зачислен стрелком в 3 стрелковый батальон 768 артиллерийского полка, с января 1944 до 

декабря 1944 года - стрелком 85мм и 100мм орудия, с декабря 1944 до августа 1945 - стрелком 228 

бронепоезда. Награжден медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и 

Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», Ордена Отечественной войны I и  II степени». 

Вернулся домой в 1950 году, женился, и у него родилось трое детей. Мама рассказывала, что 

прадедушка не любил говорить о войне: «Пусть байки рассказывают те, кто в тылу сидел, а мне 

говорить нечего – спирт 100 мл, чтоб не страшно было, и приказы убивать, у нас были приказы и 

по своим стрелять». И плакал навзрыд.  

Так как семьи были большие, то можно с уверенностью сказать, что героев было немало. Были у 

меня двоюродные дедушки, воевавшие и попавшие в плен. Один прадедушка был контужен, 

пленен, бежал,  его скрывала полячка, потом он вернулся в расположение части. Второго 

прадедушку из лагеря освободили наши войска.  

 

 

 

 



 110 

Калмыкова Анна, музыкальная звукорежиссура 

«Медаль за бой, медаль за труд 

                                                                               Из одного металла льют» 

А.Недогонов 

      Чем дальше от войны, тем меньше остается в живых героев и 

участников боевых действий, да и просто переживших войну людей, тем 

отчетливее вырисовывается вся трагедия, весь ужас пережитого в 1941-1945 

гг. Приходит осознание того, что Великая Отечественная война 

действительно коснулась почти каждой семьи, танками переехала, 

искорежила судьбы миллионов людей. И вот уже четвертое поколение 

хранит память об этом тяжелейшем испытании для всего нашего народа. Эта 

память, можно сказать, уже заложена в нас генетически. 

Моя бабушка не очень любила вспоминать свое военное детство – 

очень уж тяжело. Ее отец, военный моряк, погиб еще до начала Великой 

Отечественной войны, и ее мама, моя прабабушка, растила ее одна. Работала 

прабабушка в Ленинграде, а дочку отправляла на лето к своей матери в 

деревню Детково Ленинградской области, где маленькую девочку вместе с ее 

двоюродными братьями и сестрами и застала война. Деревню заняли немцы, 

старшего четырнадцатилетнего двоюродного брата угнали в Германию, а 

мою бабушку, которой тогда было 6 лет, успели отправить на поезде в 

Ленинград к матери, известив мать о ее приезде телеграммой. Но вместо 5 

часов поезд шел трое суток, пропуская военные эшелоны. На вокзале была 

полная неразбериха, и моя прабабушка просто чудом, расспрашивая всех и 

каждого, нашла дочь на третьи сутки. Шестилетняя девочка, обессилив от 

голода, сидела, прислонившись к стене, в закутке вокзала. 

     Не буду упоминать о днях блокады: лучше, чем в «Блокадной книге» 

об этом рассказать невозможно, скажу только, что опять случилось чудо – 

мать и дочь выжили, их эвакуировали из блокадного Ленинграда. 

     В конце войны моя прабабушка встретила свою последнюю любовь – 

военного летчика. Они строили совместные планы, он хотел удочерить ее 

ребенка, мечтал, чтобы дочка училась, получила высшее образование. Он не 

дожил совсем немного до конца войны – героически погиб в 45-м. А моя 

бабушка осуществила его мечты – окончила Ленинградский 

кораблестроительный институт, но уже без его поддержки и заботы, в 

тяжелые послевоенные годы. 
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     Вот такая, казалось бы, частная история, но я не случайно взяла 

эпиграфом к своему рассказу строчки из поэмы поэта-фронтовика Алексея 

Недогонова. Моя прабабушка награждена двумя медалями – медалью «За 

оборону Ленинграда» и медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941– 1945 гг.», которыми награждали людей, 

цитирую:–«обеспечивших своим доблестным самоотверженным трудом 

победу советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. 

Вот таким образом личная биография отдельного человека становится 

маленькой частичкой истории страны.  

Ещё один штрих к этому историческому портрету –  родственник по 

линии отца. Подростком он попал в фашистский концлагерь Дахау, но 

выжил, выстоял, был освобождён советской армией в 1945г.  Ему было тогда 

13 лет.  Свою жизнь он посвятил восстановлению и строительству Москвы. 

Фундаменты, на которых строились новые дома на Ленинском проспекте, 

возводились под его руководством. И теперь, проезжая по Ленинскому, я 

часто думаю о том, что мало кому удавалось, пройдя через такие испытания, 

оказаться несломленным, да еще и воздвигнуть себе, можно сказать, 

памятник –  его дома ещё долго будут служить людям. 

Вот два кусочка мозаики из людских судеб, которые складываются в 

портрет народа-победителя –  фронтовикам отдельный нижайший поклон,  

вечная память и слава. Народа, отстоявшего независимость своей страны. 

И, перефразируя строчки из песни Владимира Высоцкого, хочется 

закончить этот рассказ словами: «Здесь нет ни одной персональной судьбы, 

все судьбы в единую слиты».  

Касенова Евгения, фортепиано 

    Историю о своем прадеде я узнала от бабушки, которая была самой 

младшей дочерью в семье. Её родители были из простых людей – не знали 

грамоты, работали на земле в селе Балкашино в Казахстане.  

    Когда началась Великая Отечественная война, моего прадеда, Никифорова 

Михаила Васильевича, забрали на фронт (с августа 1941 года по 1945 год). 

До прошлого года мы не знали ничего о его жизни на войне. Но благодаря 

электронному архиву «Подвиг Народа», наша семья узнала о подвиге 

прадеда. Это было непросто, ведь в огромном архиве тысячи и тысячи 

разных историй, разных судеб…  
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    Сведений о прадеде у нас было немного, лишь его звание и Орден Красной 

Звезды. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы отыскать необходимую 

информацию. То, что мы нашли, оказалось большим открытием для нашей 

семьи: 

    «16 марта 1945 года при освобождении Венгрии, на переправе озера 

Балатон, пулеметчик младший сержант Никифоров М.В. своим огнем из 

пулемета подавил вражеские огневые точки, тем самым дал возможность  

продвинуться нашей пехоте и занять переправу». 

За это он был награжден командованием Орденом Красной Звезды.  

      Как мне рассказала бабушка, она плохо помнит свои детские 

воспоминания, связанные с отцом. Он вернулся с фронта с ранением и 

никогда не рассказывал о войне, был скромным и спокойным. Очень любил 

своих дочерей, их у него было трое. 

    Меня потрясла эта история, то, каким мужеством может обладать простой 

русский человек. Без образования, без военной подготовки, имея только дух 

и любовь к своей Родине, он готов самоотверженно защищать свой дом и 

свою семью.  

    Я думаю, что для нас и наших детей очень важно знать историю своей 

семьи и своей страны. Помнить, что благодаря подвигам каждого, кто 

прошел через годы войны, мы можем смотреть на мирное небо над нашей 

головой. 

Каргаполова Алина, дирижер академического хора 

Мой прадед Федор Егорович Бузилов родился в 1893 году в Перми. С 1910 

года служил в Преображенском полку, в бомбардирской роте. Был 

артиллеристом. Неоднократно награжден орденами Анны и Владимира. 

В составе Преображенского полка участвовал в событиях Первой мировой 

войны, а именно в Галицийской битве, Варшавско-Ивангородской операции, 

Мазурском сражении, Виленской операции, Брусиловском прорыве, в боях 

под Тарнополем во время германского контрнаступления в июле 1917 года. 

Принимал участие в Февральской революции 1917 года.  

В 1918 году полк был расформирован, но затем был воссоздан в составе 

Вооруженных сил Юга России. Летом в 1919 года представлен одной ротой в 

первом Свободно-гвардейском полку. От всего полка оставалась всего одна 

рота, в состав которой входил мой прадед. К 19 ноября этого же года, рота 
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была сокращена до 30-40 человек. В 1920 году большая часть полка была 

расстреляна большевиками, в том числе и мой прадед, остальным удалось 

сбежать. 

Благодаря старым письмам Федора Егоровича, в моей семье хранится память 

герою. 

 
Солдат Преображенского полка в парадной форме, 1914 г. 

 

Карасева Анастасия, сольное народное пение  

     Рассказывает моя бабушка Карасева (Ладухина)  Нина Борисовна: « Я 

помню войну, мне было 5 лет, когда она началась. Мы жили в Черниговской 

области, когда фашисты отступали, их гнала наша Красная Армия, они жгли 

села. Из-за этого люди жили потом в погребах, в землянках. Голодали, но 

работали, растили детей. В деревнях работали за трудодни, на трудодень 

платили 200гр. Зерна в конце года, когда уберут зерновые и намолят зерна.  

Мой папа, Ладухин Борис Иванович перед войной окончил Киевское 

артилерийское военное училище, как офицер с первых дней войны попал на 

фронт. Их часть попала в окружение, выбирались, как могли. Затем папа 

вернулся домой, т.к. фронт был далеко. Но в 1943 г., когда Красная Армия 

освободила Черниговскую область всех мужчин, которые были дома забрали 

на фронт. В это время шли сильные бои в Белорусии и под Гомелем отец 

погиб…. 

    Папины братья, также воевали с первого дня войны. 

    Николай Иванович дошел до Берлина и вернулся домой с войны, после 

работал бухгалтером и жил до 2000 года. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Preobrazh_Guard.jpg?uselang=ru
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    Другой брат Иван Иванович воевал с Японией, был ранен, вернулся с 

войны и жил в Ташкенте, работал учителем в школе.  

     Мы, дети,  жили очень тяжело, голодали. Хлеба не было, а кушать всегда 

хотелось. Особенно тяжелое время было после войны 1946-1947г. Не поесть, 

не одеться, не обуться не было ни во что. Вот теперь люди живут очень 

хорошо. Одеваются каждый день, что мы тогда и в праздники не видели. В 

магазинах все есть. Жизнь теперь очень хорошая. Дай Бог, чтобы не было 

войны!!!!» 

Кобелянская Любовь, фортепиано 

«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не 

было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, 

перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 

немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.» 

(С.С. Смирнов «Брестская крепость») 

Память о наших родных, сражавшихся за свободу человечества, за мир 

навсегда останется в наших сердцах! 

Великая Отечественная Война – событие, которое не обошло 

стороной ни одну семью в России. В каждом уголке нашей страны с 

гордостью вспоминают это тяжелое время - 1941–1945 года. Люди 

сражались за мирную жизнь, за жизнь своих близких. Они совершали 

подвиги, надеясь на счастливое будущее Родины. 

Мой прадед, Капустин Георгий Семёнович в годы Великой 

Отечественной Войны служил на Украине в рядах контрразведки «Смерш» в 

качестве офицера. Его брат, Капустин Демьян Семёнович служил в 

действующей армии все 4 года и дошёл до Берлина в звании подполковника, 

был ранен. Другой прадед, Реутов Иван Григорьевич был призван на фронт в 

июне 1941 года и в начале июля пропал без вести в первом бою. Его брат, 

Реутов Василий Григорьевич, воевавший рядом, был тяжело ранен в голову и 

демобилизован. Домой вернулся инвалидом. Василий Григорьевич имел 

несколько правительственных наград 

Сейчас мы живем в мирное время, 

поэтому  нужно поблагодарить наших  бабушек и дедушек за то, что они сох

ранили Россию, за то, что они защищали Родину! 
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Ковальчук Александра, дирижер академического хора 

 Война разразилась над Советским Союзом 22 июня 1941 года в 4 часа утра. 

Без об'явления войны фашистская Германия и ее союзники вторглись на 

территорию страны. Позже это война будет носить звание Великой 

Отечественной Войны, которая официально закончилась победой Советского 

Союза 9 мая 1945 года. По официальной статистике жертвами войны пали 

26,6 миллионов человек. 26 миллионов 600 тысяч человек, которые боролись 

до последнего вздоха за свою жизнь, за свою семью, за свою Родину. И у 

каждого своя судьба, свой путь. 

   Григорий и Василий Терентьевич Черненко- мои прадедушки. 

Информацию про них я знаю от моей пожилой бабушки из Украины, 

говорящей только на своём родном языке. Вот что я смогла узнать о них. 

   Григорий Терентьевич Черненко "работал бригадиром тракторной бригады. 

Он же и пригнал первый трактор в колхоз "Прогресс" Знобь-Новгородского 

района Сумской области УССР. В первые дни, как об'явили войну, его 

призвали на фронт всей бригадой с тракторами. В октябре 1941 года нашу 

территорию оккупировали фашисты, поэтому мы от него никакой вести не 

получали. Только в ноябре 1943 года, когда нас освободили от немецких 

захватчиков, нам пришло извещение, что он пропал без вести. Позже пришло 

письмо от его сослуживцев, что он ушёл в разведку и больше его не нашли 

ни среди мертвых, ни среди живых". 

   Его брат - Василий Терентьевич Черненко. "Закончил педагогический 

техникум. Очень любил детей. Собирался работать учителем в школе после 

службы в армии. Но война помешала осуществиться планам... В 1939 году 

был призван на срочную службу. Во время войны служил в штабе 45 

отдельной стрелковой бригады. Во время боя был ранен и скончался в 

госпитале 8 мая 1942 года. Похоронен в Ленинградской области в деревне 

Рыто". 

   Этими героями гордится моя семья, таких героев помнит нынешняя Россия. 

Козак Нелли, фортепиано 

Память о войне – дань уважения подвигу народа. Мы - дети двадцать первого 

века, не знаем войн и лишений. Мы благополучны, сыты, успешны и счастливы. 

Мы живем в мирной процветающей стране, и, казалось бы, бесконечно далеки от 

последней войны, про которую некоторые из нас не знают вообще ничего. Далеки 

от самой кровавой войны в истории Отечества, которая грязным сапогом 
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вытоптала многие километры нашей Родины и выкосила миллионы жизней. Но, 

несмотря на большую временную дистанцию, эта война напоминает о себе: ведь 

практически в каждой семье есть и были современники или участники событий 

1941-1945 годов. И своим благополучием мы обязаны им. 

Человеческая жизнь полна событий и планов. Так было всегда. В те летние дни 

кто-то только родился и знакомился с миром; другие праздновали окончание 

школы или вуза, строили планы на будущее. Третьи встречались с родными после 

долгой службы в армии. Люди радовались жизни, солнцу, собирались в 

долгожданный отпуск на море. Радостные сборы, счастливые встречи, да и 

простые житейские будни были перечеркнуты неожиданным нападением на нашу 

страну гитлеровских захватчиков. Великая Отечественная Война длилась целых 

четыре года, сея горе и лишения, принося страдания и невзгоды. Миллионы 

погибли, остались сиротами и инвалидами. Стране был нанесен огромный ущерб, 

на восстановление от которого ушли долгие годы и ресурсы. 

Далеко не все вернулись домой. Многим солдатам не суждено было вновь 

ступить на родную землю. Среди них был и мой двоюродный прадед Антипов 

Александр Анатольевич. Родился он в 1919 году в обычной сельской семье. Был 

весёлым, энергичным парнем. Он в свои 19 лет уже работал учителем в школе. 

Многие девчонки мечтали о таком женихе. Может, если бы не война, женился бы 

на одной из них; построил бы дом, жена бы ему нарожала детей и жили бы они 

как все русские люди. Если бы не война…На защиту Родины встала вся страна; 

такие же молодые парни, как Александр, даже девушки взялись за оружие. Во 

время одного из боёв немцы захватили в плен несколько человек, среди них был и 

мой прадед. Но разве сломишь дух русского человека? Александр через 

несколько дней сбежал из плена. Измотанный, голодный, уставший, он через 

неделю набрёл на деревню Бутримовка в Могилевской области. Жители не могли 

не помочь русскому солдату. Одна семья взяла его к себе примаком, и таким 

образом его жизнь была спасена. 

Память об этой кровавой странице истории государства не должна исчезать. 

Недаром один из великих в свое время сказал, что без прошлого нет будущего. 

Эта фраза не подлежит оспариванию. Действительно, память о войне должна 

оставаться в наших умах и главное - в сердцах. Мы не должны забывать о планах 

и стремлениях безумных захватчиков стереть население нашей Родины с лица 

земли, о диких пытках в концентрационных лагерях, о газовых камерах, где люди 

уничтожались миллионами. 

Мы всегда должны помнить о кровопролитных битвах воинов за каждую пядь 

родной земли. Эта память - дань уважения к нашим дедам, к великому подвигу 
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советского народа. Без такого людского самопожертвования на фронте и в тылах, 

не было бы закономерной победы. Не было бы последующего благополучного 

существования уже многих поколений, и не только в нашей стране, но и в тех 

других, которые через каких-то полвека благополучно забыли о том, что наши 

воины освободили их от гитлеровской чумы. О войне, ее итогах и уроках нужно 

знать. Помня о ее жертвах и огромном уроне, рассказывая своим потомкам, мы 

сможем уберечь нашу землю от бессмысленного и страшного повторения войны. 

Кокорева Софья, звукорежиссура 

 

Мои прадеды – герои войны 1941-1945 гг. 

Мой прадедушка по маминой линии – Стручков Владимир Иванович 

родился в 1905 году в городе Ряжск, районном центре Рязанской области. 

После окончания школы учился в среднем профессионально-техническом 

училище по специальности «Агроном» и работал на машинно-трактороной 

станции. В 1930-е годы женился, и в 1935 году у него родился первый сын 

Юрий (брат моего дедушки). 

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война – Владимир 

Иванович прошел курсы офицеров и добровольцем ушел на фронт. Воевал в 

составе 1-го Белорусского фронта, был лейтенантом, командиром взвода 

пехоты. 

В 1942 году, в сражении под Москвой был ранен в ногу и отправлен в 

военный госпиталь. За это сражение прадедушка Владимир получил медаль 

«За отвагу».  
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После выздоровления снова вернулся в строй и воевал в пехоте до 1944 

года на советской территории. Дошел до границы с Польшей, но был 

комиссован домой из-за того, что заболел брюшным тифом.  

После выздоровления – продолжил работу в Ряжске по специальности  и 

там же у него в 1945 году родился 2-й сын (мой дедушка), которого назвали 

Виктором, в честь победы в Великой Отечественной войне. 

Владимир Иванович был награжден несколькими наградами, из которых 

наиболее важная -  Орден Великой Отечественной войны 2-й степени.  

У прадедушки было два брата и сестра, и  оба брата – также воевали. 

Один из них – Александр - воевал в партизанском отряде, другой – Виктор -  

был военным хирургом, главным хирургом 13-й армии, двадцать восемь раз 

отмечавшемся благодарностями Сталина за врачебный труд во время 

Великой Отечественной войны. Он пронес тяжелую ношу – десятки тысяч 

напряженных часов простоял он у операционного стола, спасая жизнь 

советским бойцам, и был ранен сам. 

Владимир Иванович редко рассказывал о войне, говорил, что тяжелое 

время было, и война раскрывала истинное лицо каждого, от рядового до 

полковника. После окончания войны только иногда, когда выезжал на 

природу, подойдя к какой-нибудь речке, вспоминал, что в годы войны ему  и 

сослуживцам приходилось переправляться через эту речку, в холод, с 

орудием и снаряжением. И по его рассказам близкие и родные понимали, в 

каких трудных условиях приходилось ему воевать. 

А про Виктора Ивановича мой дедушка рассказывал мне такой случай: 

однажды он вел несколько операций одновременно в двух военных палатках, 

переходя из одной в другую. Оперировал под бомбежкой. В то время как он 

перешел в другую палатку, чтобы начать новую операцию, произошел взрыв, 

и все, кто находились в первой палатке (и раненые, и медицинский персонал) 

погибли.  

Останься он еще на минуту в первой палатке, он бы тоже погиб. Но 

видно судьба распорядилась иначе и дала ему возможность спасти еще 

тысячи жизней во время войны. В его медсанбатах и  госпиталях 

выздоровели двести тридцать семь тысяч раненых. 

Вклад Виктора Ивановича в развитие военной хирургии очень большой:  

«Иногда ему приходилось по двое суток стоять у сколоченных настилов 

служивших операционными столами в землянках при свете настольных ламп 
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и свечей, переходя от одного больного к другому. В боевой обстановке под 

грохот канонады, земля сотрясалась от взрывов снарядов и бомб. 

Постоянные стоны, крики, порой, истерические рыдания совсем молодых 

красноармейцев. Все это накапливалось и от всего этого сознание 

притуплялось, лишь только мозг и руки работали безотказно – сделать свою 

работу как можно быстрее, качественнее и облегчить муки, боль и страдания, 

постигших людей на поле боя.  

Такая работа изматывала физически и угнетала морально – ведь 

зачастую, приходилось ампутировать руки и ноги совсем юным ребятам. Но 

сознание того, что оказываешь реальную помощь раненым, порой, возвращая 

с того света, приносило ему удовлетворение и придавало новые силы».* 

За особые заслуги перед Родиной Виктор Иванович был награжден 

восемью боевыми орденами и двенадцатью медалями Советского Союза. О 

моем прадеде Викторе Ивановиче Стручкове недавно вышла книга, которая 

называется «Академик Стручков». 

Я очень горжусь подвигами своих прадедов! Меня восхищает их 

преданность Родине и делу, которому они служили. В нашей семье мы всегда 

будем хранить о них светлую память. 

*Коробов М.С. Академик Стручков, 2017. С.85-86. 

 

Колесник Екатерина, сольное народное пение 

     Знаете, какое одно из самых первых моих детских воспоминаний? Мы 

едем куда-то большой компанией: я, мои сестра и братья, родные и 

двоюродные, родители, дяди, бабушка и дедушка. Весело, уютно от того, что 

мы все вместе. Пахнет цветами, их много в машине, я держу букет красных 

тюльпанов, и их пыльца осыпается мне на пальцы.  

    Мы, наконец приезжаем в какой-то чужой городок, выходим шумной 

толпой на площадку перед школой. Я сама догадалась, что это именно 

школа: в моем городе рядом с моим домом стоит точно такая же. Братья - 

они все старше меня - бегут вперед, останавливаются около серого камня и 

кричат: "Дедушка, смотри, вторая фамилия сверху - Романов Егор Никитич!" 

Дедушка берет меня за руку, и мы идем к камню. Мы кладем цветы и на верх 
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камня, и внизу. Дедушка проводит пальцами по буквам. На ярком весеннем 

солнце они как золотые: Романов Егор Никитич. Моего дедушку зовут 

Виктор Егорович. Тут, около школы, под серым камнем похоронен его папа. 

Мне становится очень жалко дедушку. Хорошо, что мой папа вот он, со 

мной. А дедушка рассказывал сейчас в машине, что он почти не помнит 

своего папу, ведь его убили фашисты, когда маленькому Вите было четыре 

года. Как мне сейчас...  

Я родилась и выросла в маленьком городе Мценске под Орлом. Почти два 

года в его окрестностях проходила линия фронта. В какую сторону ни 

поедешь из Мценска - обязательно увидишь братские могилы. Есть такие, в 

которых захоронены сотни бойцов; есть и маленькие, где нашли последнее 

пристанище 3-4 человека. Мой прадед Егор похоронен в братской могиле в 

Плавске - это город в Тульской области, километрах в семидесяти от 

Мценска и всего в сорока километрах от села Бредихино, где он родился и 

где оставалась во время войны его семья: мать, жена и четыре сына. Он 

погиб в 1942 году; ему только что исполнился 31 год. Как рассказывал 

служивший в соседней части односельчанин подросшим сыновьям солдата, 

погиб Егор Романов во время бомбежки, участвуя в разгрузке 

железнодорожного состава. Но по документам дедушкин папа считался 

пропавшим без вести долгое время; то ли " похоронку" не смогли доставить 

молодой вдове сразу, потому что в округе шли бои, то ли документы 

затерялись в пути. Сын солдата Виктор (мой будущий дедушка) нашел место 

последнего упокоения своего отца через Подольский военный архив в 1973 

году, и с тех пор почти каждое 9 мая кто-то из родни ездит навестить родную 

могилу, оказавшуюся так близко.  

А где покоится другой наш прадедушка, Федор Петрович Пименов, мы не 

знаем до сих пор. Он ушел на фронт 26 июня 1941 года; последнее письмо от 

него получили в октябре 41-го. Воевал старшина Пименов, 1908 года 

рождения, политрук, на Тихвинском направлении. Прабабушка даже не знала 

наверняка, получил ли он ее письмо о рождении в августе 41 года дочек-

близнецов. Обе девочки умерли, не прожив и по полгода: родились с 

пороком сердца, не выдержали тяжестей эвакуации. Прабабушка Надя 
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осталась одна с трехлетней дочерью Алей, моей будущей бабушкой. После 

войны они не раз писали запросы в тот же Подольск, но ответ был 

неизменен: пропал без вести. Когда в нашем доме появился компьютер и 

интернет, первым делом бабушка попросила поискать информацию о ее отце. 

К сожалению, и интернет пока не помог. Но мы не теряем надежды: в 

Орловской области, например, каждое лето работают поисковые отряды, 

поднимают из небытия целые взводы, возвращают имена героям войны.  

    Да, я считаю - они все герои, даже если не успели закрыть собой 

вражеский дот, протаранить фашистский самолет, доставить ценные 

сведения...Они - совсем молодые парни или почтенные отцы семейств - 

отдали жизни за свою страну, своих близких, за нас с вами.  

А с помощью интернета, кстати, нам удалось отыскать младшего брата 

прадеда Феди, Ленчика, как его называли в семье. Не сразу, правда, потому 

что мы забивали в поисковую строку имя "Леонид". Потом кто-то догадался, 

что Леня в наших краях - это не обязательно Леонид, так и Алексеев зовут. 

Поменяли запрос, и все стало на свои места: Алексей Петрович Пименов, 

уроженец поселка Черепеть, 1917 года рождения, служил на подводной 

лодке, затонувшей в 1943 году. У него, призванного во флот в 1937 году, не 

успевшего жениться, не осталось прямых  

потомков. И даже фотографии не осталось. Поэтому мы решили: в строю 

Бессмертного полка должен появиться коллективный портрет экипажа 

подводной лодки Щ-401. Среди этих моряков большинство - ровесники 

нашего Ленчика, и у них у них тоже нет ни детей, ни внуков, ни правнуков.  

После шествия Бессмертного полка бабушка и дедушка не стали убирать 

свежеотпечатанные портреты своих отцов в толстые и пыльные семейные 

фотоальбомы, а повесили их в своей спальне. Рядом - Егор Романов, Федор 

Пименов и экипаж "Щуки". Самые младшие члены нашей большой семьи, 

мои племянники Петя и Лева, с младенчества видят эти светлые лица и знают 

эти славные имена...  
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Колымаев Алексей, факультет народных инструментов 

      Вторая мировая война - одно из самых страшных для человечества 

событий в XX веке . 22 июня 1941 года в 4 часа утра на нашу страну напала 

фашистская Германия. С этого момента началась Великая Отечественная 

война. Победа в этой войне досталась слишком дорогой ценой. Судьбы 

многих людей остались невыясненными. Согласно статистическим данным 

за годы войны погибло более 25 миллионов человек, из которых большую 

часть, несомненно, составляли мужчины.  

     Горе не обошло стороной и мою семью. В первые дни войны мой 

прадедушка ушёл на фронт. Дома осталась  жена с девятью детьми.  Иван 

Фёдорович Советов служил в 59 гвардейском стрелковом  полку  под 

Ржевом. Во время Ржево-Вязвемской  операции (завершающий период битвы 

под Москвой) он был ранен и скончался в госпитале от ран. 

     На войне была также и тётя моей бабушки, Токарёва Анна Федоровна. 

Она прошла всю войну и была награждена «орденом Отечественной войны 

2ой степени.» 

     Не каждый солдат совершил подвиг, подобный тому, о которых пишут в 

книгах. Но, несомненно, что каждый из них был героем. Подвиги 

совершались не только на полях сражений. Дедушка моего отца был 

машинистом локомотива. У него была  бронь от армии и во время Великой 

Отечественной войны он работал на заводе ГАЗ.  Великая Отечественная 

война потребовала переориентации завода на выпуск боевой техники. 

Заводские конструкторы и технологи оперативно разработали и подготовили 

к производству новые машины: вездеходы ГАЗ-64 и ГАЗ-67, 

бронеавтомобили БА-64, БА-64Б, танки: Т-60, Т-70. Наряду с грузовыми 

автомобилями завод развернул выпуск самоходных орудий, боеприпасов и 

различного военного снаряжения. «Все для фронта, все для победы» - так, не 

жалея сил, автозаводцы работали в тылу.  

     Горе не обошло стороной ни одну семью в сороковые годы прошлого 

столетия, и оно было настолько сильным, что пережить его могли лишь 

герои.  

      Я горжусь тем, что  наши предки спасли мир от фашистских захватчиков 

и вернули мир на Земле.     
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Кондрашин Григорий, факультет народных инструментов  

     Кто такой герой? Может это тот, кто ежедневно рискует жизнью и 

совершает подвиги? Или же кто    стоит у защиты своей семьи и Родины? А 

может это тот, кто предпочел спасать жизни, а не забирать их?  

     На мой взгляд, определяющим словом героизма является – поступок. 

Определенно, он должен быть положительным и принести пользу не одному 

человеку, а нескольким, а то и целому обществу людей. Много ли книг вы 

читали про героев? Много ли фильмов посмотрели с их участием? Обычно, 

герои, в понимании режиссера – это напыщенные, всемогущественные, 

обладающие сверх силой люди. Автор книги описывает их как Богоподобные, 

всеобъемлющие, всевидящие уже не люди, а создания. Все вышесказанное 

было лишь доказательством тому, что люди иногда забывают истинного героя. 

Многие из них понятия не имеют о кровном родстве с такими героями, а они 

жили или живут среди нас, и имя им – ветераны. 

     Когда я рассматривал фотографии и слушал рассказы о своих героях от моей 

бабушки, то пришёл к выводу, что они совершали свои подвиги на разных, так 

называемых ‘’плоскостях’’ войны. Война заставила, а впоследствии и научила 

наших героев совершать подвиги, как на фронте, так и в тылу, что одинаково 

спасало множество жизней. 

      Начать свой героический список я хочу с Егорова Тимофея Егоровича. Этот 

мужественный, будучи на момент войны моим сверстником, юноша, сумел 

дойти со своим взводом солдат до самой Вены. Иванов Василий Антонович, 

был шофером, который перевозил людей и припасы через ‘’Дорогу жизни’’. 

Шилягина Анастасия Кузьминична – блокадница. Она работала на железной 

дороге, а её дочь, Блытова Валентина Ивановна, была еще ребёнком, когда 

война настигла Ленинград. Иванова Александра Кузьминична, также являлась 

блокадницей, но работала уже на военном заводе, вместе с Полещук 

Владимиром Ивановичем. На границе с Латвией, на пограничной заставе 

работала Егорова Ульяна Андреевна, а Кондрашина Милица Алексеевна – 

трактористкой в тылу.  

     Так что же такое героизм? Дойти до Вены или вспахать поле, для добычи 

хлеба? Произвести тонны военной техники или простроить рельсы на железной 

дороге? Защитить границы или вовремя привезти нуждающимся припасы? На 

мой взгляд, героизм - это заслуга не одного человека. Героизм - это заслуга 

общества, которые, во время войны сплотились для достижения лишь одной 

цели - мира. С момента победы прошло уже 75 лет. Память о наших истинных 
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героях будет жить с нами вечно! Так давайте же правильно отличать героя 

войны, от персонажа очередного голливудского фильма, бесконечных подвигов 

фронтовиков и работников тыла, от новой книги писателя- фантаста, про сверх 

людей. Важно помнить, что каждую семью так или иначе коснулась война,  

каждой семье есть что рассказать о своих героях, главное – не молчать, а с 

гордостью из поколения в поколение нести эту мысль и память о наших с вами 

героях, помнить их заслуги не только девятого мая каждого года, а триста 

шестьдесят пять дней в году! 

 Коновалихина Софья, музыковедение  

     Нет ни одной семьи, которой бы не коснулись трагические события 1939- 

1945 годов. Теперь наш нравственный долг - помнить подвиг ветеранов, фро

нтовиков и тружеников тыла.  

      Эпиграфом к эссе послужат строки из песни "Слава вам, сыны Отчизны!" 

черноголовского  

поэта Ю. Буланова и композитора Э. Воропаевой, каждый год звучащей у нас

 в городе на  

митинге в честь Дня Победы: 

Мы, потомки незабвенных, 

Низко головы склоним, 

А любовь, и долг, и память 

В душах наших сохраним.  

 

   Я тоже хочу рассказать о своих предках - героях войны. Среди них есть мир

овая знаменитость, с него и начнётся мой рассказ. 

Гнесинцам наверняка знакомо имя Героя Советского Союза Василия Романов

ича Бойко. Однако я открою вам, что он приходился мне родственником! Это 

родной дядя моего дедушки по материнской линии, муж Клавдии Фёдоровны 

Бойко, урождённой Поборной (сестры моей прабабушки Зинаиды Фёдоровны 

Огиренко). 

Он родился 28 февраля 1907 года в селе Водяное Шполянского района Черка

сской области.  

Происходил из бедной крестьянской семьи, из-за чего окончил лишь 5 классо

в сельской школы.  
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Военная служба В. Р. началась в октябре 1929 года. Сначала он был призван 

в ряды РККА, затем вступил в ВКП (б). В 1933 г. окончил Одесское пехотное

 училище.  

 

В. Р. Бойко участвовал в Советско-финской войне 1939-1940. В эти годы он б

ыл старшим политруком.  

15 февраля 1940 - подвиг при озере Вуокса. Василий Романович поднял в ата

ку свой отряд,  

воодушевив его остановить наступление стрелкового батальона прямо под ог

нём противника. 

5 марта - становится комиссаром полка вместо выбывшего из строя прежнего

 руководителя. 

9 марта - ведёт работников штаба в контратаку, направленную на противника

, окружившего наблюдательный пункт полка. 

За эти подвиги моему родственнику и было присвоено звание Героя Советско

го Союза. Произошло это 7 апреля 1940 года согласно Указу Президиума Вер

ховного Совета СССР: 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленны

е при этом отвагу и геройство присвоить старшему политруку Василию 

Романовичу Бойко звание Героя Советского Союза с вручением Ордена 

Ленина и медали "Золотая звезда". 

На фронт Великой Отечественной войны товарищ Бойко вступал, окончив В

оенно-политическую академию. Служил начальником политотдела 181й стре
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лковой дивизии, военкомом 183й, с  

1942 - членом Военного Совета 58й армии и позднее 39й.  

Не прекратилась карьера Василия Романовича и по окончании боевых действ

ий. Он выпускник Военной академии генерального штаба. Работал военным 

атташе при посольстве Венгерской Народной Республики, членом Военных 

Советов Белорусского и Уральского военных округов. 

В течение 10 лет, с 1961 по 1971, В. Р. занимал должность начальника полито

тдела Военной академии Генерального штаба ВС. 

В 1971 году герой вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Всю остав

шуюся жизнь прожил в Москве. У Василия Романовича и Клавдии Фёдоровн

ы Бойко есть две дочери - Зоя и Елена; внуки Алексей, Василий и Вера.  

Скончался 3 апреля 1996 года, т.е. ещё до моего рождения. Похоронен на Ваг

аньковском кладбище. Супруга пережила мужа-героя на 9 лет и упокоилась р

ядом в 2005 г. 

 

Могила четы Бойко на Ваганьковском кладбище 

 

Наша семья гордится знаменитым родственником. Василий Романович также

 написал две монографии, наиболее известна из них "Большой Хинган. Порт-

Артур". Один из экземпляров этой книги хранится у нас дома, в память о гер

ое.Вторая монография - "С думой о Родине", есть в  

свободном доступе в Интернете.  

Герой Советского Союза В. Р. Бойко - не мой прямой предок. Несколько слов

 я скажу и о четырёх моих прадедах - тоже участниках боевых действий 1940

х: Николае Георгиевиче Дубове,  

Александре Георгиевиче Огиренко (по матери), Василии Ивановиче Каранде

еве и Иване Васильевиче Коновалихине (по отцу). 

Н. Г. Дубов (1904-1989), происходивший из семьи крестьян-пастухов, был по

граничником.  
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Был в звании полковника. На фронт ушёл в первый день войны - 22 июня 194

1. С июля был командиром Отдельного стрелкового батальона при Особом о

тделе НВКД Южного фронта. А. Г. Огиренко, майор с Криворожья, горный м

астер, сражался с немцами под Сталинградом.  

После войны, уже при Брежневе, был вторым секретарём Компартии Молдав

ской ССР. 

В. И. Карандеев - плотник, сапожник, столяр - был призван в 1941 в сапёрные

 войска. Дважды был в окружении, выходил из него. Награждён медалью "За 

отвагу", "За боевые заслуги", двумя орденами Отечественной войны 2 степен

и. Воевал на Карельском фронте. В 1943 году при разминировании потерял н

огу, вернулся домой. В 1947 в семье родился младший сын Владимир.  

Уже после оформления инвалидности (встав на протез) Василий Иванович по

строил дом и научился водить машину. 

И. В. Коновалихин работал электриком на заводе в Люберцах. В 1941 ушёл н

а фронт в Дивизии народного ополчения. Зимой получил воспаление лёгких 

и был демобилизован. До середины 1970х продолжал работать на заводе, пос

ледняя должность - главный энергетик. 

У нас ещё было много родственников - участников Великой Отечественной. 

Все они вернулись с фронта и прожили долгую жизнь, занимая в послевоенн

ое время высокие должности: начальников политотделов, секретарей Компар

тии. 

К сожалению, почти ни один из них не дожил до моего рождения, а доживши

е общались с нами не так часто. Поэтому я узнала о том, как они ковали Побе

ду советских войск, от родителей. 

Вся наша семья помнит мужество и героизм предков.  

 

Кириенко Алина, эстрадное искусство вокала.  

Утро. Тороплюсь. Я спешу на занятия. Невольно мой взгляд падает на 

праздничные баннеры и витражи супермаркетов, где в ярких красках и 

поэтических строчках говорится о приближающемся празднике Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне!  

75 лет Великой Победе! Мне только 20! Я родилась в год 55-летнего юбилея 

Победного мая... Что такое война я знаю по книгам, кинофильмам, рассказам 
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ветеранов, что приходили к нам в школу на уроки мужества... Я и мои 

одноклассники хорошо помним рассказы тех, кто в суровые сороковые 

каждой минутой своей жизни, каждой каплей сво- ей крови приближал 

славный День 9 мая 1945 года!  

Мне 20 лет... Рисуя в своем воображении картины сражений, блокаду 

Ленинграда, партизанские расположения, трудовой тыл военного времени, я 

никак не могу увидеть всю гамму красок ... Нет в этих картинах никаких 

красок кроме черной, серой и ... крас- ной...  

Кровь, пролитая нашими бойцами, рисуется очень яркой. Яркой, как сама 

жизнь тех, кто отстоял свободу и независимость огромной страны и 

освободил от фашизма всю Ев- ропу!  

В городе, где прошло мое детство, ежегодно 9 мая у монумента Славы 

проходил ми- тинг, в котором мы, школьники, принимали участие. Помню, в 

самом начале, ветеранов на торжестве было около двухсот, а в последние 

годы уже менее десяти... Уходят наши про- славленные воины! Но остается в 

памяти людей и в наших сердцах те Великие Деяния, тот Ратный и Трудовой 

Подвиг, что мы называем просто – история страны!  

Историю пишут люди! С этим не поспоришь... Но, давайте попробуем 

заглянуть глубже, и мы увидим, что история – это и воспоминания 

очевидцев, и события прошлого, отраженные на полотнах художников и в 

произведениях поэтов, писателей, композиторов, кинематографистов... 

История - комплекс представлений о прошлом, воздействующий на наше 

сознание.  

Сегодня я хочу обратиться к строкам, написанным о войне жителями моего 

родного города. Авторы этих поэтических строк самые обычные люди: 

горняки, учителя, ветера- ны войны и труда, школьники.  

Что стало причиной моего выбора?.. Сон! Сон, в котором я сама была 

участницей боя... Все так, как в стихотворении кемеровчанки Любови 

Борисовой:  

Мне сегодня приснилась война: Танки, пушки, зенитки, снаряды...  

И девчонка на поле одна, 

Где лишь только убитые рядом.  
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Кровь и смерть, дым от танков подбитых... У девчонки в веснушках лицо, 

Что склонила она над убитым, 

Над безусым мальчишкой-бойцом.  

Слезы девичьи, горькие слезы Медсестра от бессилия льет, 

А в сибирском далеком колхозе Ее мама с победою ждет.  

Ждут страницы оставленной книжки, И скамья между белых берез. Поцелуй 

неумелый мальчишки, 

И букет не подаренных роз...  

А девчонка, забыв все на свете, Автомат в свои руки берет. Только дрогнули 

девичьи плечи И шагнула на танки вперед!.. Та девчонка в неполные 

двадцать Отдала свою жизнь, не скупясь. Может странным сейчас показаться 

Я и сон... Ну какая тут связь?  

А простая. Душа той девчонки,  

Может, где-то летает сейчас 

И с небес или где-то в сторонке Синим взором смотрит на нас...  

Чем живем мы и помним ли ныне Не вернувшихся с фронта бойцов, И 

кладем ли цветы на могилы? Чтим ли мы ветеранов-отцов?  

В наших душах героев частица Продолжает, наверное, жить. 

Так пускай же девчонка мне снится Не успевшая долюбить.  

Я и мои сверстники – дети мирного времени, и это прекрасно! Что может 

быть страшнее войны, этого ненасытного чудовища, питающегося 

человеческими жизнями... Жизнями, людей, что приходят в мир, чтобы 

творить добро, сеять хлеб, учить детей, стро- ить города, заводы, фабрики, 

школы... Жизнь – самое дорогое и самое прекрасное, что дано нам самой 

природой. И потому, когда находится «кто-то», считающий, что имеет право 

отнимать жизни людей, на защиту Отечества становятся сыновья и дочери 

страны!  

Так было во времена Дмитрия Донского и Александра Невского, Александра 

Суворо- ва и Михаила Кутузова, Константина Рокоссовского и Георгия 

Жукова... Так было, так есть и так будет всегда.  
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Не стереть из людской памяти подвиги героев земли Русской! Как не стереть 

и те беды и горести, что приносит война.  

В России нет такой семьи, которую не коснулась бы война своим черным 

крылом. Более 20-ти миллионов погибших, почти столько же покалеченных... 

Чудовищная стати- стика, но она есть и от этого некуда деться... У меня 

погибли оба прадеда, у моей одно- классницы, Нины, пробабушку и ее 

старших детей расстреляли фашисты, а у соседа Дим- ки старших по дедовой 

линии немцы вывезли в Германию на «арбайтен»...  

Наша соседка баба Тася родом из Ленинграда, всю блокаду была там, 

потеряла всех родных. Ее, маленькую больную девочку эвакуировали в 

Сибирь только в 1944 году. Под- лечили, поставили на ноги, определили в 

сельскую школу... Так ленинградка Тася стали сибирячкой, кузбассовкой...  

Таких историй множество, правда, не все могут рассказывать о своих 

погибших род- ственниках, о своем военном детстве вот так в прямой 

беседе... и тогда, те, кто хочет оставить свои воспоминания для идущих 

следом, пишут стихи. Вот, например, как пишет о том тяжелом военном 

времени ветеран труда Петр Семенович Чекман:  

Мы очень рано повзрослели. Да разве наша здесь вина?! Того мы сами не 

хотели, 

А нас заставила война.  

На фронте я, конечно, не был – 

Я был тогда совсем юнцом. 

Мы фронт снабжали черным хлебом, Кормили мы своих бойцов.  

В труде мы продыха не знали, Порой трудились день и ночь. Частенько 

ночью в поле спали... Старались фронту мы помочь.  

И нам твердили наши деды – Россию наши не сдадут. 

Мы доживем до дня Победы! И будет Гитлеру – капут!  

Ветеран труда София Ивановна Толмачева тоже пишет стихи. И, конечно, в 

ее «ко- пилке» немало строк о том суровом и героическом времени. Здесь 

совсем другая история, история искалеченных судеб, история пронизанная 

болью утрат.  
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Старый дом, что стоял у дороги, 

Много видел невзгод и многое знал. Молодых дом встречал, вздыхали 

пороги, Хмуро в след им смотрел, когда провожал.  

Не любил старый дом долгой разлуки. Большая семья очень дружно жила, 

Молодых пять сынов, сильные руки, Хозяин-глава, хозяйка мила.  

Две голубки-снохи, малыши в колыбели, Налаженный быт, одна благодать... 

Полыхнула ВОЙНА, надели шинели, Прощаясь, мужчины ушли воевать...  

От Сталинграда и Курска пришли похоронки, Все полегли, навеки уснув, 

На подворье кружатся горя поземки, 

В окна смотрит беда, тихо прильнув. Расстреляли хозяйку, как мать 

командира, Повесили снох, партизанских связных,  

В глубокий колодец малышей побросали, За что погубили невинных малых? 

Костром погребальным дом загорелся, Ему незачем жить, нет кого ожидать, 

Подвиг семьи в пламени скрылся,  

Но они отстояли Родину-мать.  

Сгорел старый дом, что стоял у дороги, Сычи по ночам не ворчат «бу-бу-бу», 

Заросло все крапивой, исчезли пороги, Воет ветер тоскливо в печную трубу.  

Хочу сказать, что стихи, к которым я обращаюсь, все из одного сборника 

«Поет гор- няцкая душа». В этом сборнике самодеятельные поэты пишут о 

труде, родном крае, о любви, дружбе и т.д. Но большая часть произведений 

посвящена именно периоду Великой  

Отечественной войны и Славной Победе 1945 года. Именно эта глава 

сборника задела меня особенно и не только потому, что строки написаны, 

пусть непрофессионально, но очень искренне, а еще и потому, что не только 

ветераны пишут о народном подвиге, но и те, кто родился, живет и работает 

в наше, мирное время.  

Вот, Сергей Атрошкин, машинист автогрейдера, полный кавалер Знака 

«Шахтерская Слава», в его стихах ярко отражен образ поколения, которое 

свято чтит героический по- двиг целого народа в Великой Отечественной 

войне и подвиг каждого в отдельности... Но, главное в его стихах явно 

указано, что сегодня, так же как и десятилетия назад, люди пом- нят о тех, 

кто все 1418 дней и ночей пока длилась кровопролитная война, навязанная 
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нам Гитлером, сражался на фронтах Великой Отечественной, вел борьбу с 

врагом в партизан- ских отрядах и трудился в тылу... Помнят тех, кто погиб 

защищая Родину!  

Давно отгремели сраженья, бои, Великой войны канонады. 

И в рощах рассветных поют соловьи Бессмертной любви серенады. 

Не помнят они - птичий короток век Свинцовые, злые метели. 

Как смерти навстречу шагнул человек В обычной солдатской шинели.  

Когда чёрной тучей накрыла беда 

И солнца не видно в зените. 

Он просто шагнул за порог, как всегда: «Вы только себя берегите.»  

Горела земля, кровью плавился снег, Шёл бой от зари до заката. 

Отчизну собою прикрыл человек 

В обычной шинели солдата.  

И небо упало, а он устоял, Приняв эту ношу на плечи.  

Осколком звезды раскалённый металл Толкнул в темноту, в бесконечность.  

Несутся года, вечен времени бег, Меняя эпохи и цели. 

Но будет стоять над страной Человек В гранитной солдатской шинели.  

Наша память устроена так, что мы помним все, абсолютно все: летнее 

детство, школьные переменки, шпаргалки по алгебре, первую любовь, 

экзамены в ВУЗ... И при этом даже не задумываемся, что в уголках нашей 

обычной памяти живет генетическая память, именно она так явственно 

рисует картины событий, которые мы, согласно своего возраста, видеть не 

могли... Не видели, но помним! Помним все, что перенес наш народ в годы 

войны! Помним боевые сражения и борьбу партизан на оккупированной 

врагом территории, помним холодный и голодный Ленинград, заводы, 

эвакуированные в глубокий тыл, стариков и подростков у станков, женщин и 

детей на колхозном поле.... ПОМНИМ ВСЕ! И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!  

Горит в наших сердцах огонь памяти, как горит он у мемориалов и 

обелисков, не давая ни одного шанса на забвение!  

Горит огонь и искажает тени, Собравшихся у пламени людей, Эпох 

различных, разных поколений Твоих, Россия, верных сыновей  
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Замедли шаг, чтоб слышать бесконечность, Вглядись в мерцанье вечного 

огня. 

Через него уходят души в вечность Солдат, погибших, Родину храня. 

Остановись на краткое мгновенье, Чтоб прикоснуться к звонкой тишине. 

Безмолвный гул далекого сраженья, Гремит народной памятью во мне!  

Скоро вся страна отметит  День Победы! Большой праздник отметят во всех 

го- родах и селах России! Будут митинги, салюты, концертные программы... 

Главные герои этого праздника – ВЕТЕРАНЫ! Те, кто в страшных 

сражениях, в огненной пыли все вы- держав, выстояли и победили! Те, на 

кого ровняемся мы, молодое поколение, поколение XXI века.  

Нам по 20.... Да, мы молоды, но прекрасно осознаем, что завтрашний мирный 

день страны в наших руках. Мы приняли эстафету дедов и не вправе 

отступать! Как не вправе забывать, что они отдали свои жизни во имя 

Родины и ради нас!  

Моя Отчизна – Русь святая 

Под звон малиновый церквей, 

Ты помнишь тех, кто погибая, Был предан Родине своей. Нательный крест – 

броня, защита, Не всех тогда уберегла, 

Но вера не была убита, 

В бой смертный, праведный звала.  

Зажгутся свечи и лампады Народной памятью живой 

О тех, кто пал не за награды, Кто отдал жизнь за нас с тобой!  

 

Коробейникова Анастасия, музыковедение 

XXI век… Сейчас никто из нас не задумывается о том, сколько в стране 

хлеба, мяса, круп, о количестве топлива или нефтепродуктов. Уже не так 

часто мы вспоминаем благодаря кому сейчас над нашей головой мирное 

небо. Наш разум поглощают современные информационные технологии и 

машины. XXI век-век интернета, гаджетов и электроники. Современного 

человека интересует дата выхода новой модели айфона или то, как набрать 

больше подписчиков в инстраграме. Но стоит отмотать время меньше, чем на 
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век  назад и перед нами открывается совершенно другой мир, другая Россия 

и другие ценности...  

До войны мой прадед – Андрей Павлович Ижболдин, родившийся 1 

сентября 1915 года – работал бригадиром тракторной бригады в колхозе 

небольшой деревни Юрино Удмуртской Республики. Когда началась 

Великая Отечественная Война, Андрей Павлович, будучи в возрасте 26 лет, 

отправился со своим трактором на фронт и помогал наводить мосты на 

Дороге жизни. Дорога с трепещущим названием с 12 сентября 1941 года по 

март 1943 года связывала блокадный Ленинград со страной. Во время войны 

это была единственная транспортная магистраль, проходившая через 

Ладожское озеро. В периоды навигации — по воде, зимой — по ледяной 

автодороге, осуществлялись перевозки самых необходимых продуктов 

питания для голодающих: хлеба, круп, мяса, масла. По этой же дороге 

перевозили топливо, нефтепродукты, дрова, а также эвакуировали людей из 

блокадного города. Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по 

Дороге жизни, составило свыше 1 миллиона 615 тысяч тонн, а из города 

было эвакуировано около 1 миллиона 376 тысяч человек. Неизвестно сколько 

еще жертв потерпел бы этот город, не будь этой Дороги и людей, которые 

помогали строить ее, перевозили по ней необходимые грузы и эвакуировали 

людей.  

После освобождения Ленинграда мой прадед служил снайпером. 

Однажды в ходе боевых действий он заметил в окопе немца, 

притворившегося мертвым. Противника  выдал лишь внезапный и совсем 

короткий по времени нервный тик пальца руки, обернувшийся для него 

смертельным исходом. Андрей Павлович оказался внимательным, как и 

полагалось снайперу, и застрелил лжемертвеца. За этот подвиг прадед был 

награжден медалью за отвагу.  

Но, как говорится, снайпер ошибается лишь раз. Ошибся и Андрей 

Павлович… Он подорвался на мине и попал в госпиталь с тремя 
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оторванными пальцами на левой руке, остались только большой палец и 

мизинец. Тем не менее, после госпиталя прадед был мобилизован и вернулся 

в родную деревню, где продолжал работать трактористом. Затем переехал в 

соседний район, там, помимо тракториста успел поработать на кочегарке. 

Продолжал работать и после выхода на пенсию. К концу жизни Андрея 

Павловича парализовало и в возрасте 82 лет, в 1997 году, он скончался.  

XXI век-век интернета, гаджетов и электроники. Но давайте же не 

будем забывать, благодаря кому мы все это имеем, благодаря кому мы живы 

и живем в свободной стране с мирным небом над головой. Давайте будем 

чаще вспоминать героев и их подвиги! Давайте будем гордиться ими всей 

страной! 

Кочерова Татьяна, дирижирование академическим хором 

«Здравствуйте, мои дорогие папочка, мамочка, и сестричка Шурочка! Вот 

уже пятый год, как я не вижу вас. Многое я пережил за это время и еще не 

знаю, что ждет впереди! Каких трудностей натерпелся. Конечно, привык к 

полевой жизни, больше приходится жить в земле. Все это наделал 

проклятый Гитлер со своей шайкой. За все это мы мстим ему жестоко и 

бьем беспощадно, чтобы скорее снова все зажили по-человечески...» 

    Это письмо было написано 8 сентября 1943 года моим прадедом  старшим 

Гвардии лейтенантом  Горелышевым Василием Алексеевичем. А ровно через 

месяц, 8 октября, как стало известно из Извещения, «.. в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, был убит» в боях за Киев. Ему было всего 23 года.  

    Этим строчкам  фронтовых писем 75 лет!  И все эти 75 лет, год за годом, в 

канун Великой Победы, они перечитываются, а значит, живут в моей семье!  

Письма и фото из далеких сороковых хранит как  святыню моя бабушка, 

которая никогда не видела Васеньку. Васенька - так называла своего брата 

мама моей бабушки. Сыночком Васенькой он был для бабушки моей 

бабушки. Для меня  Васенька – молодой, красивый парень со значками  ГТО 

и «Ворошиловский стрелок» на груди, с улыбкой смотрящий, с довоенного 

фото. А ведь мы родственники!  
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     Родился и жил Василий в маленьком древнем городе Азове на Дону, в 40 

км от Ростова. До войны сам смастерил фотоаппарат, фотографировал. В 

1938 году  поступил в Харьковское  училище связи (ХУС) и не закончив 

обучение, как многие курсанты того времени, получив звание младшего 

лейтенанта, ушел на фронт. Воевал радистом - стрелком в штурмовой  

авиации. Участвовал в Сталинградской битве.  «Могу гордиться, что я от 

начала до конца был защитником города Сталинграда, воевали мы  там 

отлично, ни одного немца не выпустили из кольца Сталинградского и 2 

февраля мы их окончательно ликвидировали, за что получили высокое звание  

«Гвардейцы – Сталинградцы».  Великого города немцам-гадам  не отдали, а 

перцу им задали  крепкого, даже их генерал – фельдмаршала Паулюса 

забрали», - писал он  в письме 8 мая 1943 года. Затем было тяжелое ранение, 

госпиталь, после  которого был направлен командиром радиовзвода  роты 

связи в 68 Гвардейскую  стрелковую дивизию.  

     Это память моей семьи, и я буду также продолжать  хранить ее традиции. 

Это наша память, наша гордость, без которых  нет будущего.  

     Хочу еще рассказать и о другом моем  прадеде – Фоменко Александре 

Николаевиче, для  которого детство – это война. Шестнадцатилетним парнем 

ушел юнгой на Черноморский флот, участвовал  в знаменитой высадке 

десанта  на Малую Землю.  А в 1941 году  ему было всего  11 лет, в семье – 

мама и три сестры . И он  стал в семье настоящим мужчиной- кормильцем. В 

1942 году  фашисты оккупировали город. Саша с такими же ребятами 

воровали на фашистском аэродроме керосин, сено, устраивали поджоги. Это 

были не нынешние мальчишеские игры  в «войнушку»  и не компьютерные 

игры  современной молодежи! Это была игра со смертью, это была война. 

После освобождения Азова от оккупантов  в феврале 1993 года  Саша ушел в 

море  вместе с матросами, находившимися в их доме на лечении после боев. 

После войны он  закончил морское училище, служил на морском флоте.  

    Россия богата своими героями,  так как ее история написана их кровью.  

    Я хочу вспомнить еще обо дном моем  предке – российском контр-

адмирале Владимире Ивановиче Истомине, который руководил обороной 

Малахова во время обороны Севастополя, Был убит в бою в 1855 году от 

англо-французских  войск. 

    Я горжусь, что в 2017 году на возрожденном военно-морском параде в 

Санкт- Петербурге  президентом России было с благодарностью произнесено 

имя моего предка.  
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«Есть такая профессия – Родину защищать» - говорил герой знаменитого 

фильма «Офицеры». Это не просто слова, это – жизнь и смерть моих 

предков. Их служение  высоким целям и понятиям: честь, Родина, любимые 

люди,  ради счастья которых отдаешь жизнь! Это моя память, и мой долг – их 

помнить! 

Королева Агнесса, музыкальное искусство эстрады  

   У войны не женское лицо. Я знаю, что война стала огромным горем для 

всей России, для многих стран мира. Я очень удивилась, когда из рассказа 

моей бабушки – Короле- вой Галины Александровны узнала, что война 

спасла ее. «Если бы не война, - вспоми- нала она, - я бы умерла».  

    Она родилась 6 января 1922г. Семья имела лошадей и корову и считалась 

зажиточной, поэтому вскоре была дважды раскулачена и выслана на 

поселение. Отца и старшего брата посадили, а мать и четверых малолетних 

детей поселили в бараке в лесном поселке Дачный, где находились и другие 

репрессированные. Там не было ни еды, ни одежды, только хлеб по 

карточкам и тяжелый физический труд...  

     В 1941г. моей бабушке исполнилось 19 лет. В то время она училась в 

фельдшерско- акушерской школе города Нижнего Тагила. Так как началась 

война, доучиться не дали, направили работать в Петрокаменскую сельскую 

больницу. «В Петрокаменске был настоящий голод. Паек давали по 400 гр. 

хлеба, а хлеб этот был как запрессованная глина. Съешь его – желудок болит. 

У жителей деревни имелись огороды, свои овощи, а у нас, приезжих, - 

ничего.., - рассказывала бабушка.  

    17 марта 1943г. Галину Александровну мобилизовали в армию, отправили 

учиться на медицинские курсы, дали форму и паек. Так закончился для нее 

голод. Вот почему война спасла бабушку.  

     Под Москвой был сформирован эвакогоспиталь No4844, который 

передвигался вслед за фронтом. Самое страшное в это время – бомбежки. 

многие тяжелораненые не могли передвигаться, и они очень переживали во 

время обстрелов. Бабушка была операцион- ной и перевязочной медсестрой. 

По мере движения фронта, переезжал и госпиталь. В ее обязанности входила 

подготовка помещений. Часто приходилось обустраивать под госпиталь 

помещения в освобожденных от немцев городах. Молодых, хрупкие мед- 

сестрички старались и стойко переносили трудности войны. Огромная 
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радость – весть о Победе застала ее в тогда еще немецком городе 

Кенигсберге (нынешнем Кали- нинграде). И вот дорога домой... Когда 

эшелон, не останавливаясь, проехал мимо Свердловска (ныне 

Екатеринбурга), все поняли – их везут на Восточный фронт, на войну с 

Японией. То, что госпиталь передислоцируют на Дальний Восток, из 

персона- ла не знал никто.  

    Только в 1946г. моя бабушка вернулась в родные края. По дороге у нее 

украли ши- нель и единственное платье.  

    После войны у моей бабушки долго не было детей – сказались военные 

переживания, и только в 1951г. Бог послал девочку, а в 1954г. – мальчика, 

моего отца – Влади- мира Александровича.  

    Вся жизнь моей бабушки была связана с медициной. Она была 

медицинской сестрой, работала в сельской местности, вдалеке от 

современных больниц и врачей. Она всегда была готова помочь людям в 

любое время дня и ночи. Так долго помогать лю- дям могла только моя 

бабушка с ее терпимостью, состраданием и верой в человека!  

    Я родилась ровно через полвека после окончания войны. Бабушку помню 

очень хорошо, хотя при ее жизни виделась не так часто. Она умерла в 

возрасте 85лет. Жаль, что я не смогла с ней попрощаться, в тот год жила в 

Америке...  

Кохов Александр, академическое пение  

      Все мужчины моего рода, достигшие в 1941г. призывного возраста, 

участвовали в Великой Отечественной войне.  

    Мне известно, что прадед по отцовской линии – Кохов Федор 

Трофимович, по образованию финансист, закончил войну в звании майора 

интендантской службы. Четверо его бра- тьев тоже воевали, остались живы. 

Один из них стал кадровым военным. Самый младший брат – Виктор 

Трофимович в допризывном возрасте пошел добровольцем на фронт, закон- 

чил летное училище. В одном из боев был тяжело ранен и ему ампутировали 

часть ноги., но после госпиталя он вновь вернулся на фронт, повторив подвиг 

Алексея Маресьева, и был удостоен звания Герой Советского Союза.  

     Другой прадед по отцовской линии - Морев Иван Васильевич участвовал 

в Финской войне. Вернулся инвалидом, и к дальнейшей службе был 
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непригодным. В годы Великой Отечественной войны работал мастером на 

военном заводе. Жизнь в тылу была не легче, чем на фронте. Голодали, 

постоянно недосыпали, выполняя военные заказы и помогая фронту. Домой с 

завода не приходили месяцами, спали на чердаках, складах, у станков, делая 

все возможное для Победы. Иван Васильевич обладал даром брать на себя 

заботы о людях, нуждающихся в помощи. Когда трое его братьев ушли на 

фронт, на его попечении остались их семьи, больной отец. И вот в такое 

тяжелое время прадед привел в дом жен- щину по имени Валентина с двумя 

детьми, которая оказалась без средств к существованию. У нее, жены 

офицера, украли документы, продуктовые карточки, и она в отчаянии решила 

броситься под трамвай. Ее чудом успели поднять с рельсов. Валентина 

прожила в доме прадеда до 1946г., пока ее муж не вернулся из Польши. В 

1943г. прадед привел в дом бабушку, которая потеряла память. Она жила в 

доме до конца войны, пока не нашлись ее родственники.  

     Прадед по материнской линии прошел войну, был контужен, закончил ее 

в Вене.  

    Женщины в годы войны выполняли тяжелую мужскую работу. Так, 

прабабушка Ефросинья Прохоровна была направлена на лесозаготовки, 

торфоразработки, укладывала шпалы при ремонте железных дорог. 

Прабабушка по линии матери Анастасия Герасимовна принимала участие в 

строительстве оборонительных сооружений, рыла окопы, а потом была 

эвакуирована вместе с заводом, где работала, в Таджикистан.  

    Все люди в то время были одной большой семьей не только на фронте, но 

и в тылу. Только этими братскими усилиями наша страна победила фашизм!  

Крамер Валентина, музыковедение  

Мой прадед Воронов Владимир Афанасьевич воевал в Великую 

Отечественную войну с самых  ее первых дней. Его призвали на фронт сразу 

после окончания Благовещенского художественного училища (он 

профессиональный художник). 13 июля 1941 ему исполнилось всего 20 лет.  
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Мой прадед (в верхнем ряду слева) с друзьями перед отправкой на фронт Великой 

Отечественной войны (июль 1941). 

Воевал прадед с июля 1941года на Сталинградском направлении стрелком в 

составе 197 стрелкового полка. Был дважды ранен. В ноябре 1943 года получил 

тяжелое ранение (осколком снаряда ему раздробило кости стопы) и возле сердца у 

него застряла пуля.  После лечения в полевом госпитале вернулся долечиваться на 

родной Дальний Восток (в Амурскую область). Его комиссовали, и всю жизнь он 

хромал и ходил с тростью. 

Был награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», медалью Жукова (награждаются 

военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные 

в боевых действиях при защите Отечества). 

 

  

Орден Отечественной войны – это самая первая награда, появившаяся в годы 

Великой Отечественной войны.  
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Победа над фашизмом ковалась не только на фронте, но и в тылу. 

Моя прабабушка Лопатина (Воронова) Клавдия Петровна – уроженка Ивановской 

области. Сразу после окончания в июле 41 года школы медсестер г. Иванова моя 

прабабушка и другие молодые девчонки были направлены на Дальний восток, на 

замену ушедшим на фронт медработникам. Ей было тогда всего 18 лет. Из 

Иванова на восток, в Хабаровск, рассказывала моей бабушке её мама (моя 

прабабушка), они добирались более 2-х месяцев. Потому что беспрерывным 

потоком на запад, на фронт, шли эшелоны с техникой, вооружением и солдатами. 

Когда они были в середине пути, ввели продовольственные карточки. У девчонок 

карточек не было, есть им было нечего, и их подкармливали на станциях 

сердобольные люди. Они выехали из Иванова в июне, в ситцевых легких 

платьицах и парусиновых тапочках, а прибыли в Хабаровск в начале сентября, 

когда уже заморозки начинались. 

До самого окончания войны прабабушка проработала в Амурской области в 

госпитале, где лечились раненые фронтовики.  Там она и познакомилась с моим 

прадедушкой. Указом Президиума Верховного совета СССР награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

 

 

 

Крахина Соломия, академическое пение 
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     Мой прадед Дашко Михаил Иванович родился в 1903 году в исконно 

казачьей семье из Пашковского куреня г. Краснодара.Мои предки пришли на 

Кубань ещё в 1775 году, по призванию фаворита Екатерины II князя 

Потемкина-Таврического.  

 

     В 1933 году Кубанское казачество массово  репрессировали, 

раскулачивали и ссылали на Урал. Не обошла эта участь и мою семью. В 

возрасте 30 лет мой прадед покинул родной дом вместе с женой и тремя 

девочками: Машей, Раечкой и Таичкой. В эти годы население одной из 

кубанских станиц вымерло с 22 тысяч человек до 4000. В 38 году семью 

Дашко реабилитировали, но домой вернулись прадедушка Миша с женой и 

только одна доченька Маша. 

 

    Не смотря на нападки государства, мой прадед продолжал работать на 

благо родины в совхозе. 22 июня 1941 года началась война. К 6 июля было 

создано народное ополчение, в которое вошло 224 тысячи Кубанских ребят, 

от мала до велика. Среди них был и мой прадед. В сентябре 42 года немцы 

оккупировали Краснодар, однако уже 12 февраля 1943 года Краснодар был 

освобожден, за стойкость, мужество и доблесть проявленные в битве за 

Краснодар Дашко Михаил Иванович получил орден отечественной войны II 

степени.10 февраля 1943 года, накануне отступления из Краснодара, 

оккупанты подожгли здание гестапо, в подвалах которого находилось около 

300 заключенных краснодарцев. Записано со слов Кубанского ветерана:  

“В ночь на 12 февраля 1943 года мы услышали стрельбу и взрывы за 

городом, на следующий день узнали, что это было в Пашковке. Стало 

понятно, что это Красная Армия подошла к Краснодару. Утром проснулись 

от шума на улице и радостных криков: «Наши в городе! Мы свободны!» 

 

    Получив тяжёлое ранение, прадедушка Миша не смог вернуться на фронт, 

но не оставил свою страну. Он служил в тылу на благо истощенной войной 

родины. 

 

    Война оставила глубокие раны в душе каждой Российской семьи, раны 

столь значительные, что их будут видеть и ощущать много десятков лет 

спустя дети наших детей.  Сейчас, во времена социальной и государственной 

нестабильности Кубанские казаки служат нам примером глубокой и 

искренней любви к своей родине. Закрыв глаза на массовый геноцид 

казачества в 20-30 годы, мои прадеды ринулись защищать отчизну. Глядя на 
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их пример мы должны гордо сносить все, что преподносят нам сильные мира 

сего и верить, в то, что те, кто гибли на войне - гибли не зря, и мы должны 

приложить все силы, чтобы подаренная нам, ценой миллионов жизней жизнь, 

была прожита достойно. 

 

Кузьмич Назар, дирижер академического хора 

 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» эти 

строки стихотворения Евгения Аграновича для любого из нас являются не 

просто словами к песне, но заставляют вспомнить о наших бабушках и 

дедушках, чьими первыми воспоминаниями были взрывы снарядов и 

заплаканные лица матерей, они заставляют нас вспомнить рассказы наших 

прабабушек и прадедушек о том, что им пришлось пережить, чтобы мы 

могли жить без страха за жизнь наших родных и близких, и наконец они 

заставляют нас задуматься о том, что наши предки шли на смерть не ради 

славы или каких-либо материальных благ, а ради того, чтобы мы могли жить 

не боясь за жизни наших родных. 

Победа в Великой Отечественной войне стала одним из самых 

счастливых дней для тех, кто пережил те ужасные 1418 дней и ночей. И 

победу эту творил каждый: и те, кто, не жалея себя шел с оружием на врага, и 

те, кто это оружие без сна и отдыха делал, и те, кто в любую погоду рыл 

окопы… И эту победу по крупице создавал каждый. 

Говоря о героях своей семьи, я хочу в первую очередь сказать не о тех, 

кто прошел весь путь до Рейхстага, а о своей прабабушке Екатерине 

Федоровне Дурневой (Ефремовой) (1916-2007). Мне необычайно повезло 

застать эту сильную и мужественную женщину, и ее рассказы о том времени 

я запомню на всю жизнь.  

Она родилась и выросла в с. Любицкое Медвенского р-на в 

крестьянской семье. Её родители - Ефремовы Федор Иванович и Александра 

Егоровна были трудолюбивыми и благочестивыми людьми и своих детей 

воспитывали в труде, в уважении к старшим, в любви к друг другу, но в то 

же время в строгости. Благодаря своему трудолюбию, в 20-е годы они смогли 

перейти из разряда бедняков в середняки, и как следствие во время 

коллективизации семья была зачислена в кулаки и подлежала аресту. Им 

пришлось уйти в Харьков, а все имущество было конфисковано. В 

последствии прокурор района отменил постановление о раскулачивании, но 

семья осталась в Харькове. В мае 1941 прабабушка вышла замуж за Дурнева 

Андрея Степановича, а уже в июне 1941 г началась мобилизация, муж и три 

брата - Александр, Иван и Дмитрий - ушли на фронт. 
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Воспоминания моей прабабушки, «Женщины – труженицы тыла», 

вошли в двухтомник, выпущенный в Курске в 2010 г профессором, доктором 

исторических наук А.Ю. Друговской и В.Г. Гук «Славные дочери Отчизны».  

Вот что она рассказывала об этом периоде. 

Уже с сентября месяца, когда фронт приблизился к Курску, оставшиеся 

женщины и подростки были направлены на окопные работы в район ж/д 

станции Полевая. Прабабушка вместе с другими женщинами рыла 

противотанковые рвы. Работали при любой погоде, даже под осенним 

холодным дождем. Часто налетали фашистские самолеты. Бомбили, 

разбрасывали листовки с призывами не оказывать сопротивление. 

Когда боевые действия начались приближаться к Полевой, женщины 

вернулись домой. С боями отступали наши части. В конце ноября в село 

вошли немцы. Начались казни, репрессии семей сельских активистов и 

коммунистов. 

Установился “новый порядок”. 

Немцы раздали крестьянам землю. Весной люди начали обрабатывать 

ее, готовиться к посевной. Пахать было нечем. Прабабушка вспоминала, что 

они с золовкой Пелагеей сами впрягались в плуг и на себе пахали землю. Так 

же вспахивали свои участки и все жители села. Немцы фотографировали их и 

смеялись. Шла трудная и голодная зима 1942-43 гг. Семья имела просорушку 

и это помогло выживать в войну. Наконец 8-го февраля нашими войсками 

был освобожден Курск. 

Летом началась величайшая битва Второй мировой войны - Курская 

дуга. Село не входило в район боевых действий, но день и ночь стоял гул от 

летевших тяжелых бомбардировщиков, слышался гул боев (сражения шли в 

районе Обояни). На Курской дуге погиб брат прабабушки - Ефремов 

Дмитрий Федорович. О его гибели узнали из статьи военного 

корреспондента военной газеты, которую прислали домой родным его 

однополчане. Похоронен на мемориале Курская дуга. 

Началось восстановление хозяйства. Вновь образовали колхоз, стали 

готовиться к посевной. Фронт уходил на запад. Восстанавливалась переписка 

с фронтовиками. После Курской дуги на фронт ушел и младший брат 

Михаил. Он погиб уже после окончания войны в Польше. 

9-го мая 1945 года рано утром соседка постучала в окно Ефремовых: 

“Что ж вы спите? Победа!” Это по телефону сообщили из района. Люди 

высыпали на улицу - обнимались, смеялись и плакали. 

Возвращались с фронта воины. Вернулись братья Иван и Александр, 

муж Андрей, мой прадедушка. Начался трудный период восстановления 

страны. Особенно тяжелым был неурожайный 1946 год. Люди в деревне 

даже опухали от голода. Но выжили, потихоньку стала налаживаться жизнь. 

Прабабушка Екатерина Федоровна была звеньевой в колхозе. Прадедушка 

Андрей работал в колхозе шофером. 

 В 1952 году семья Дурневых переехала в Знаменский совхоз, где 

прадедушка Андрей работал шофером, а прабабушка на сезонных работах. 
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Построили дом. Росли дети. В 1963 году мой прадедушка, Андрей 

Степанович, из-за полученной на фронте контузии вышел на инвалидность. 

Болезнь прогрессировала. С 1965 года он стал инвалидом 1 группы, перестал 

передвигаться. 27 июня 1971 году он умер. Прабабушка осталась жить в селе, 

ее часто навещал сын и помогал ей. Последние годы вместе с нею в ее доме 

стали жить ее дочь и внук, которые ухаживали за ней. Моя прабабушка до 

конца жизни сохранила ясность ума, трудоспособность и трудолюбие. Она 

любила и была любима своими внуками и правнуками. Умерла она в 2007 

году. 

В Великой Отечественной войне 1941- 1945 года принимали участие 

мой прадед, Дурнев Андрей Степанович, а также его жена и моя прабабушка, 

Дурнева(Ефремова) Екатерина Федоровна, как труженица тыла. Все братья 

моего прадеда и братья прабабушки воевали на фронтах ВОВ. 

 Дурнев Андрей Степанович, 1910 года рождения, ушел на фронт с 

первых дней войны в июле 1941 года. Воевал под командованием маршала 

И.С.Конева в звании старшины. Принимал участие в битве под Москвой. В 

составе Степного фронта участвовал в Курской битве. После Курской битвы 

в составе 1-го Украинского фронта под командованием   И.С.Конева   дошел 

до Берлина и 9 мая участвовал в Пражской операции, освобождая 

восставшую Прагу.  

 Всю войну воевали и его братья – старший брат, Дурнев Дмитрий 

Степанович и младший брат тоже Дурнев Дмитрий Степанович (так крестил 

их священник), который закончил войну в звании капитана и стал кадровым 

военным. Братья же Андрей и Дмитрий (старший) после войны вернулись в 

родное село Лубянка Медвенского р-на Курской области и занимались 

мирным трудом. 

 Братья моей прабабушки, Ефремовы Александр, Иван и Дмитрий тоже 

были призваны в первые дни войны. Брат Иван Федорович после окончания 

кратких офицерских курсов был направлен на фронт, держал оборону 

Ленинграда, после войны стал кадровым военным, ушел в отставку по 

состоянию здоровья в звании полковника. Умер в 2003 году. 

К сожалению своих предков-фронтовиков, участников ВОВ я не застал, 

но я помню о них благодаря воспоминаниям прабабушки Екатерины. Их 

поколение особенное: они обладали особым мужеством, жертвенностью, 

самоотверженностью, которые помогли им сохранить свою страну и свои 

семьи. Благодаря таким людям как мои прабабушки и прадедушки наш народ 

смог держать победу.  

 

Я искренне горжусь тем что в моей семье есть такие люди как 

Прабабушка Екатерина, она для меня всегда останется героем, ведь для 

победы она сделала не меньше чем её муж и братья. Она обладала 

невероятной силой духа, волей, мужеством и верой. Простая женщина и в 

тоже время Герой с большой буквы. 
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Л 

Лахнова Ольга, сольное народное пение  

Великая Отечественная война. Эхо её до сих пор не затихает в людских 

душах. Да, мы не имеем права забыть ужасы этой войны. Мы не имеем права 

забыть тех людей, которые стояли насмерть, защищая родную землю, и 

совершали подвиги в тылу. Ведь наша память – это предостережение против 

угрозы новой войны.  

В каждой семье России есть свой герой той войны. В нашей семье это наша 

прабабушка - Семерикова Любовь Владимировна - вдова участника Великой 

Оте- чественной войны, труженица тыла.  

Любовь Владимировна родилась 23 августа 1923 года в Башкирии. Детство и 

юность прошли в поселке Красный Ключ. В семье было пять детей, все 

девочки. Отец работал бухгалтером в леспромхозе. Мать вела домашнее 

хозяйство.  

В 1930 году в поселке открылась семилетняя школа, и маленькая Люба по- 

ступила учиться. В первые годы учебы, как рассказывала прабабушка, книг 

было мало, тетрадей не хватало. Приходилось сшивать газеты, линовать их 

поперек текста и использовать в качестве тетрадок.  

В школе Люба вступила в комсомол, была вожатой у октябрят. Сдавала нор- 

мы ГТО, имела значок. Несколько раз выступала на соревнованиях по бегу и 

в лыжных гонках.  

В 17 лет отец устроил дочку на работу помощником счетовода. Работа нра- 

вилась, она всему училась быстро. И вскоре юная Люба легко могла 

выполнять обязанности бухгалтера.  

18 июня 1941 года Любовь Владимировна вышла замуж за Корнева Ивана 

Матвеевича. Но семейное счастье было коротким.  

Грянула Великая Отечественная война. В августе 1941 года Иван Корнев был 

призван на фронт. Люба осталась работать в поселке. Через месяц она узнала, 

что ждет ребенка, а в апреле 1942 года родила дочку Танечку, которой не 

сужде- но было увидеть отца.  
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В 1942 году в поселке остались только женщины, дети да престарелые. Они 

взва- лили на свои плечи непосильную ношу.  

     Любовь Владимировна вспоминала, что вставать приходилось в 4 часа 

утра. Босиком бежали в поле, все орудия труда несли на себе. Копали и сеяли 

вручную. А потом сенокос, уборка хлебов. «Днём работа в поле, а вечером 

председатель просил составлять баланс, вести бухгалтерскую 

документацию», - рассказывала прабабушка. А ведь еще маленькая дочка на 

руках.  

    Жили впроголодь, всё уходило на фронт. Питались мерзлой картошкой, 

ко- пали ту, что осталась на колхозных полях. Потом её мыли, сушили, 

выпекали хлеб. Одежда и обувь поизносилась, купить было не на что и негде, 

шили чирки, летом ходили босиком.  

     Зимой молодым девушкам приходилось работать лесорубами. 

Тяжелейший труд! Любовь Владимировна вспоминала: «Дали нам топоры, 

пилы и отправили на лесозаготовку. Деревья рубили по пояс в снегу, 

замерзшие, уставшие, голодные. А наш бригадир дядя Ваня с деревяшкой 

вместо ноги просит: «Девочки, милые, еще надо поработать, по плану 10 

деревьев, а мы только 4 срубили». Мы работаем, а сами плачем. Одежду 

сушить негде, теплушка маленькая, отдохнем чуть- чуть и опять за работу».  

     С фронта приходили редкие письма от мужа. В одном из них он сообщил, 

что ранен под Ржевом, проходит лечение в госпитале. А потом опять долгие 

месяцы ожидания. Последнее письмо Любовь Владимировна помнит 

наизусть: «...нахо- димся недалеко от Белой Церкви, скоро идем в разведку». 

Больше писем от мужа не было. Позднее Любовь Владимировна узнала, что 

ее муж пропал без вести в сентябре 1944 года.  

В 1945 году по комсомольской путевке Любовь Владимировна была 

направлена на восстановление целлюлозно-бумажного комбината в 

Йоханессе (Выборгский район Ленинградской области). Работа была 

сложной, в основном физический труд. После войны судьба забрасывала 

прабабушку в разные уголки нашей роди- ны. Ей довелось работать в 

Эстонии, в Азербайджане, в Пермской области. После замужества в 1970 

году вместе с супругом Семериковым А.Ф. она приехала на строительство 

КамАЗа. Её трудовая деятельность была оценена медалью «Ветеран труда».  
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Любовь Владимировна прожила до 92 лет. Она часто рассказывала нам, 

своим внукам и правнукам, о тех тяжелых, незабываемых годах, и всегда на 

её глаза наворачивались слёзы...  

В декабре 2015 года ее не стало, но память о нашей прабабушке всегда будет 

жить в наших сердцах.  

 

Лебедева Алиса, факультет народных инструментов 

 о своём прадедушке –  

                           Лебедевом Геннадии Павловиче 

 

                         

 

Мой прадедушка, Лебедев Геннадий Павлович, родился 27 мая 1923г. в 

старинном городе на Волге - Царицыне. Позже в 20-е годы его 

переименовали в Сталинград, а теперь его называют Волгоградом. Богатая 

история у этого города, и всегда она была связана с судьбой нашей Родины - 

Россией. Прославился город в истории многими героическими событиями. 

Последнее известно во всем мире - Сталинградская битва. В ней Красная 

армия разгромила немецко- фашистские войска в феврале 1943 года и начала 

победоносное стремительное освобождение нашей страны. В этом году мы 

отмечаем очередную годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. 
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 Когда в июне 1941 года началась война с фашистской Германией, мой 

прадедушка был студентом сталинградского педагогического института, а 

летом 1942 года немцы подходили к Сталинграду, и он был призван в армию. 

После военной подготовки в Дубовке, новобранцев перебросили в Астрахань 

для формирования фронта на подступах к Каспию и Северному Кавказу. 

Первый свой бой он принял в Калмыцких степях с передовым немецким 

десантом. В том бою, который они выиграли, он был контужен. После 

короткого лечения его перебросили на Северо-западный фронт. Он был 

зачислен в развед-роту. Стояла холодная зима, и в этих условиях он 

неоднократно ходил в разведку в тыл врага. Перед самым Новым 1943 годом 

он взял в плен немецкого офицера, но по возвращении, переходя линию 

фронта, его ранили в ногу. Несмотря на тяжелое ранение, он доставил немца 

в штаб. За этот подвиг мой прадедушка был представлен к награждению 

медалью «За отвагу». Контузия и ранение сильно подорвали его здоровье, и 

он пробыл на лечение в госпиталях несколько месяцев. Прадед был 

образованным, эрудированным юношей, хорошо разбирался в политической 

обстановке, имел журналистский талант, был корреспондентом солдатской 

газеты, и на него обратило внимание командование. Было принято решение 

направить его на учебу в офицерские курсы политработников. После 

окончания курсов с весны 1944 года прадед служил в войсках НКВД в 

Молдавии, где боролся с профашистскими бандитами и бандеровцами.  

  Летом 1945 года он был командирован в Сталинград, где после 

демобилизации работал редактором ряда газет, был на комсомольской и 

партийной работе, восстанавливал разрушенный фашистами родной город, 

участвовал в освоении целинных земель. В 1961 году, после окончания 

Академии общественных наук, был направлен на дипломатическую работу 

советником Посольства СССР в Албании. После драматического разрыва 

дипломатических отношений Албании с СССР принимал участие в 

эвакуации нашей военно-морской базы в Дурасе, а также дипсотрудников и 

их семей из Тираны. Прадед всю жизнь любил читать и собрал большую 

библиотеку, которую передал в конце жизни в другие библиотеки Москвы, 

но все же дома осталась большая часть, которой пользуются его 

последующие поколения, включая меня. Я горжусь моим замечательным 

прадедом, Лебедевым Геннадием Павловичем, так много сделавшим для 

моей родной страны, чтобы мы жили в мире, и нас никто не мог сломить! 

Лебедев Владимир, академическое пение  
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Мы имеем счастье жить в Великой стране, в стране с величайшей на планете 

историей, хотя бы только потому, что ни одна страна мира не имеет стольких 

героев, скольких родила наша многострадальная Родина. И мы, как граждане 

своей страны, мы плоть от плоти ее героев – наших героев, наших 

победоносных дедов и прадедов, известных нам и мно- гих забытых или 

неизвестных, усилия и жертвы которых явились ценой общей победы, а 

порой растворились в сухой статистике потерь и безликих цифрах.  

В роду моей семьи по праву назвать героем я могу своего прадеда, 

воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Все, что я о нем знаю, это 

- то малое, что я слышал от своей бабушки, но и это малое знание о нем, 

безусловно, заслуживает моего преклонения перед ним.  

Звали его Пачкурный Артем Ефимович. По рассказам моей бабушки, это был 

статный и красивый по внешности, сильный физически, с прагматичным и 

волевым характером человек, но, в сущности, с доброй душой. С первых 

дней войны он добровольцем ушел на фронт. Все 872 дня он был 

защитником блокадного Ленинграда, в составе одного из бата- льонов 284-го 

стрелкового полка он охранял путь сообщения с блокадным городом по Ла- 

дожскому озеру, так называемую «дорогу жизни». Еще бабушка моя 

рассказывала, как во время блокады, в ситуации жесточайшей экономии в 

расходовании пищи и страшного голода, жутких смертей, мой прадед спас от 

голодной смерти одну семью, выкармливая их свои пайком. После войны эта 

семья разыскала моего прадеда, выразив ему беспредельную благодарность 

за спасение.  

После Ленинграда прадед Артем принимал участие в операции по 

освобождению Венгрии на южном крыле советско-германского фронта. Там 

он уже был командиром батареи. В боях, он получил тяжелейшую контузию, 

после чего 19 дней лежал в госпитале без сознания, борясь за свою жизнь. И 

он выжил, выжил ради того, чтобы вновь быть полезным и необходимым для 

достижения победы над общим врагом, посягнувшим на нашу землю. После 

продолжительного восстановления своего здоровья, он снова пошел на 

фронт, и встал в строй.  

После войны он поступил в педагогический университет, успешно его 

закончил и впо- следствии работал директором школы в Украине, в 

г.Тульчине, преподавая детям историю и право. Вот – то малое, что я узнал 

от своей бабушки о своем прадеде, герое нашей семьи.  
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Подводя некий итог к моему повествованию, хочется сказать, что чтить и 

помнить наших героев, дорогих нашему сердцу, это не пустое бахвальство, 

но это наша большая ответ- ственность. Поскольку те, кого мы называем 

героями, это люди – ориентиры, которые не словами, но личным примером 

всегда задавали «планку» нравственности, мужества и самоотверженной 

любви к своему Отечеству. В этой связи, помня, чьи мы внуки, и на кого мы 

ровняемся, мы не имеем права жить «мельче», тем самым предавая и 

умаливая заслуг наших победоносных предков. Хочется пожелать всем нам, 

в это непростое время, быть достойными их памяти и их побед ради светлого 

и прекрасного будущего нашего Отечества!  

Лихотникова Анна, фортепиано 

Мне не довелось узнать моего прадедушку, но бабушка рассказывала мне о 

том, как он пережил войну. 

 Моего прадедушку звали Бибаев Григорий Матвеевич. Родился в 

Волгоградской области, район Верхний Балыклей. Работал плотником. 

Служил в Советской Армии с 15.07.1941 по 24.05.1946 год. На момент начала 

войны, Григорию был 31 год, он ушел на фронт, когда дома его ждали жена и 

четверо детей. Целых 4 года 10 месяцев и 9 дней длилась его служба. 

Сколько горя он повидал, сколько провел бессонных ночей, сколько 

недоедал, и сколько подвигов он совершил! 

 Воевать пришлось, моему прадеду, и на Северном Кавказе. В 1942-1943 год, 

он освобождал земли Кавказа от немецких захватчиков.  

Из источников, о войне на Кавказе: 

 - 1418 дней и ночей длилась война. И с первых минут вражеского нашествия 

весь советский народ по зову Матери-Родины встал на смертный бой. Солдат 

на передовой и подросток на заводе, партизан в тылу врага и колхозница в 

далеком от фронта селе – каждый, как мог, а чаще сверх всяких сил 

приближал нашу Победу, упорно идя через всенародную беду к тому 

светлому, выстраданному дню. 

 – На землю Кубани фашистские войска начали наступление 25 июля 1942 

года, когда гитлеровское командование, имея значительный перевес в живой 

силе, танках и авиации, начало развивать наступление на Северный Кавказ. В 

планах гитлеровцев Кавказ занимал особое место. Его нефтяные промыслы 

были самыми богатыми в Европе, а в горах добывали много меди, марганца. 

Всего этого не хватало Германии. Захватив Кавказ и его порты, фашисты 
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лишили бы нашу страну береговых баз. Это дало бы Германии большой 

военный перевес. А также важным для немцев, было то, что через Кавказ 

проходили самые удобные дороги в Южные страны. Вот по каким причинам 

немцы так стремились на Кавказ. В ходе этого наступления немцы вторглись 

в Краснодарский край. 

Краснодар был захвачен немцами 9 августа 1942 года. С 9 августа 1942 года 

по 12 февраля 1943 года длилась фашистская оккупация Краснодара. Эти 

шесть месяцев стали самыми страшными за всю историю города: 

мученической смертью погибли 13 тысяч его жителей. Фашисты хотели 

уничтожить «лишнее» население, разграбить город, а молодежь превратить в 

бесплатную рабочую силу. 

 С первых дней оккупации немцы установили свои порядки. Они объявили 

Кубань собственностью германского государства. В целях устрашения 

жителей Краснодара на фонарных столбах гитлеровцы повесили несколько 

человек. В городе был объявлен комендантский час. Всех, кто появлялся на 

улице после 6 часов вечера, не имея на то специального разрешения от 

немцев, расстреливали на месте.  

В Краснодаре гитлеровцы впервые применили страшные машины- 

«душегубки», в которых умертвили тысячи людей. Особенно часто эти 

машины смерти видели перед бегством фашистов из Краснодара в январе 

1943 года. При работе мотора машины, смерть находившихся в ней людей 

наступала через 6-10 минут. Общее число погибших в «душегубках» 

достигло шести с половиной тысяч человек: мужчин, женщин и детей. В 

период оккупации Краснодарского края большую роль в борьбе с 

захватчиками играло партизанское движение. Ещё до оккупации в 

труднодоступных горных районах Кубани подготавливались 

продовольственные и военные базы партизан. Всего на Кубани действовало 

86 партизанских отрядов, объединённых в 7 соединений. Штабом краевого 

партизанского движения руководил П.И. Селезнёв (его именем названа улица 

в Краснодаре). Партизаны оказывали большую помощь воинским частям. 

 В целях объединения усилий на Северном Кавказе и лучшего руководства 

войсками Ставка Верховного Главнокомандования 28 июля 1942 г. 

Объединила войска Южного и Северо-Кавказского фронтов в один Северо- 

Кавказский фронт под командованием Маршала Советского Союза С. М. 

Будённого. Заместителями командующего фронтом были назначены генерал- 

лейтенант Р. Я. Малиновский и генерал-полковник А. И. Черевиченко, 

начальником штаба фронта – генерал-лейтенант А. И. Антонов. Перед 
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фронтом была поставлена задача, задержать врага, восстановить в войсках 

строгий порядок и твёрдую дисциплину.  

Лето 1942 г. выдалось жаркое, температура доходила до 40 градусов. 

Отступавшие по степным просторам Дона и Кубани, Калмыкии и 

Ставрополья измотанные постоянными боями войска испытывали недостаток 

в воде и питании. От огня противника они несли большие потери. Многие 

части остались без артиллерии и танков. Авиационное прикрытие почти 

отсутствовало. Не хватало боеприпасов, горючего. Управление войсками 

было затруднено. 

 К весне 1943 года Советская Армия полностью освободила Северный 

Кавказ, за исключением небольшого участка в низовьях Кубани, где 

противник закрепился, использовав для обороны гористую местность в 

районе Новороссийска. Понесшие тяжелые потери 17-я армия и часть сил 1-й 

танковой армии были зажаты на Таманском полуострове. Героическая 

борьба советских войск на Кавказе сорвала расчеты врага на отвлечение 

наших резервов. Противник оказался не в силах ни уничтожить наши войска 

на Кавказе, ни привлечь туда основные стратегические резервы Советской 

Армии. Немецкие захватчики не смогли воспользоваться нефтью, хлебом и 

другими богатствами Кавказа. Не удалось им также пробиться к побережью 

Черного моря и лишить баз наш Черноморский флот.  

Нельзя забывать свои корни, свою историю. Самое главное на земле, конечно 

же, мир, и очень важно, чтобы это понимало подрастающее поколение.  

Хочется добавить, что в 1952 году, у прадедушки с прабабушкой родился 

пятый ребенок. Несмотря на весь ужас, который видел Григорий, он прожил 

долгую, счастливую жизнь и умер в 1990 году в возрасте восьмидесяти лет. 

За эту победу Бибаев Григорий Матвеевич был награжден медалями: 

 В декабре 1944 – указом верховного президиума СССР 

 1 мая 1944 – медалью за оборону Северного Кавказа  

9 мая 1945 – 2 медали за участие в ВОВ и за победу над Германией  

Также награжден памятными медалями 20 и 30 лет Победы. 

Луппа Ксения, хоровое народное пение  
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Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят другие. 

Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защи- щал независимость 

нашей Родины, кто не жалея сил работал в тылу – память о них живет в наших сердцах.  

Мое поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное время. Но пока среди нас еще 

живут те, кто помнит страшное время Великой Отечественной. В 1941 году из нашего маленького 

села ушли на фронт 48 человек, 16 из них навечно остались лежать в чужой земле. Но память о 

них жива. Их имена высечены на гранитной плите на памятнике в на- чале Тополиной аллеи. Те 

ветераны, прошедшие все дороги войны, вернувшиеся в родное село, с болью вспоминали свой 

фронтовой путь, погибших товарищей, разоренные врагом земли. Но и они стремились к мирной 

жизни. Работали, не покладая рук: пахали, сеяли и убирали хлеб, трудились на ферме. Но время 

неумолимо бежит вперед. И вот, через 67 лет после окончания войны в нашем селе не осталось в 

живых ни одного ветерана. А память о них осталась, остались их воспоминания, осталось их 

потомство.  

Наше село находится на Дальнем Востоке. До него не докатились бои, не проходила ли- ния 

фронта, не ощутили на себе жители всех страданий оккупации. Но что такое война, знали все. 

Мужчины ушли на фронт, их заменили женщины, дети, старики. Все четыре года напряженной 

работы. Страх потерять близких. Слезы по погибшим. Но они выстоя- ли, дождались светлых дней 

Победы.  

Мы новое поколение, не знающее войны, собираем по крупицам информацию о поколе- нии 

наших предков, о поколении «детей войны». Живут рядом с нами пожилые, ничем с виду 

неприметные люди. Но когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много интерес- ного. А 

война осталась в воспоминаниях этих людей с самой горькой стороны. Когда при встрече я 

просила что-нибудь рассказать о войне, все мои собеседники отвечали одинако- во: «Да что там 

рассказывать. Жили мы плохо, голодно. Да ждали, когда наступит победа». Поговорила я с 

Марией Николаевной Фоминой (1939 года рождения). Когда началась вой- на, ей было всего 2 

года. Что может маленький человечек помнить в два года? Но видно, человеческая память 

избирательна. 25 июня 1941 года отца Марии Николаевны забрали в армию. Тогда многих мужчин 

из села забирали. Мария Николаевна вспоминает: «Все наши односельчане собрались возле 

машины, на которой потом увезли мужчин. Женщины  

плакали. Мужчины обнимали всех, прощались. Отец уже сидел в машине. Волосы у него светлые, 

пышные, глаза серые. Мама подняла меня, подала отцу, он поцеловал меня, отпу- стил, а на глазах 

слезы. Вот таким он и остался в моей памяти». Отец Марии Николаевны погиб 15 августа 1945 

года, «верный воинской присяге, проявив геройство и мужество», похоронен у деревни Сэохесин в 

Маньчжурии. Война оставила в жизни Марии Николаев- ны тяжелый след и горькие 

воспоминания: «Голодали, собирали по полям мерзлую кар- тошку. Летом мангирь (лесной лук) 

рвали, лебеду, молодую крапиву. Из этой травы ле- пешки делали. Ещё сусликов ловили, 

обдирали, на костре зажаривали – тем и питались. У нас дома корова была, мы хоть молоко пили. 

А вот хлеба настоящего всю войну не видели. Вот так и прожили войну, никто с голоду не умер».  

Когда война закончилась, Марии Николаевне было уже 6 лет. Воспоминания об этом ра- достном 

дне Победы более четкие: «Все кругом радовались. Кричали «ура», плакали, об- нимались. Мы, 

маленькие, вокруг бегаем, понять ничего не можем. Спрашиваем у взрос- лых, что случилось. Нас 

обнимают. Кричат: «Война закончилась. Не будет больше войны». А мы глупенькие, не понимали, 

как это так, не будет войны. Нам объясняли: «Войны не будет, будет мир». А мы спрашивали: 

«Что такое «мир»? Тяжелое это время – война. Дай Бог, чтобы никогда её больше не было».  
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Те дети, кто родился в 1938 – 1939 году, буквально перед войной, мало что помнят. Ма- ленькие 

были. Таких в нашем селе 26 человек: Аршинская Н.И, Козырева М.Н, Ерофеева П.Я, Еремеева 

Л.М. и другие. Почти со всеми мне удалось поговорить. Но их воспомина- ния в основном 

относятся к послевоенному времени. Всем им удалось после войны окон- чить 4-5 классов 

начальной школы. А после нужно было ходить в районный центр «Кума- ру» за 12 километров, 

где была десятилетка. Жить там неделями, а потом домой за про- дуктами ходить. Не у всех была 

такая возможность. Не было обуви, хорошей одежды. И работать все начали очень рано. Их 

воспоминания о войне можно записать так: «Помню я очень мало. А вот то, что всю войну 

родителей не видели, это факт. Они у нас с утра до ночи в колхозе работали. Мама уходила, мы 

спали, возвращалась, мы уже спали. Предо- ставлены сами себе были. В основном приглядывали 

за нами старшие ребята. Всю войну питались плохо. Зимой почти из дома не выходили, не в чем 

было. Летом было лучше с пропитанием. Нароем кореньев, ягоды собирали, да в огородах кое-что 

было. Да и одежда особая не нужна, все лето на речке пропадали». Вот так помнят войну те, кто 

были совсем маленькие.  

Но есть и другая категория детей войны. Когда началась Великая Отечественная, им было по 10-

12 лет. Их воспоминания более четкие, но более горькие. Это дети, у которых отобрали детство. 

Вместо того, чтобы учиться, они пошли работать.  

Например, Оноприенко Николай Прокопович (родился в 1931 г.). Говорит, что из дет- ства сразу 

шагнул во взрослую жизнь. «Работать пошел сразу с началом войны. Помогал взрослым на полях. 

Нам, детям, доверяли лошадей. Мы их поили на речке, купали. На ло- шадях возили с полей сено, 

зимой дрова из леса. Вручную косили сено. Весной помогали  

взрослым пахать, сеять, осенью убирать урожай. Вот так всю войну. Как же нам было трудно. Но 

мы все понимали, что своим трудом помогаем приблизить победу».  

Тысячи амурских детей работали на предприятиях области, на полях колхозов. Наравне со 

взрослыми дети переносили тяготы военного времени. Собирали посылки с книгами, теплой 

одеждой, отправляли на фронт. На их хрупкие плечи легли непомерные тяжести тыла. Они в один 

день стали взрослыми. Вместо того, чтобы играть в куклы, машинки, догонялки и другие детские 

игры, дети военной поры брали в руки лопаты, грабли, сади- лись за руль трактора, брали под 

уздцы лошадь и шли работать.  

Можно много говорить о детях войны, о их детстве, которого не было. Память о войне надо 

бережно хранить, чтобы наши потомки тоже помнили подвиги солдат, и трудовой героизм тех, кто 

оставался в тылу. А также о тех маленьких детях, кто нес на своих плечах непосильную ношу 

военных лет.  

Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто» - это не только дань прошлому, но и устремлен- ность в 

сегодняшнее героическое настоящее. В способности помнить, любить, дорожить, ценить 

заключена огромная нравственная сила, которая помогает человеку глубже понять себя, оценить 

своё достоинство, разобраться в окружающей жизни.  
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Лысцева Виктория, эстрадно-джазовое пение 

Забывая о своих корнях, мы забываем, кто мы есть на 

самом деле. Разве может человек быть подлым, бесчестным, 

негуманным, зная, какие отважные люди героически отдали 

свои жизни за мирное существование будущих поколений? 

Именно поэтому так необходимо хранить память о людях, 

воевавших за мир.  

Мой прадедушка, Лысцев Дмитрий Лукич, родился 17 

августа 1903 года в деревне Шотогорка Карпогорского района 

Архангельской области. До призыва на фронт работал 

бригадиром животноводческой бригады в колхозе.  

Впервые был призван на фронт в 1939 году для участия в 

Советско-Финской войне. Однако не успел прибыть на место 

военных действий до окончания войны. 21 декабря 1941 года 

Дмитрий Лукич был призван для участия в Великой 

Отечественной Войне. Прадедушка участвовал в военных 

действиях на Карельском фронте. Там получил сильные 

ранения, попал в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги. 

Вскоре у него началась гангрена. 28 января 1942 года 

прадедушка умер. Похоронен был в деревне Морская 

Медвежьегорского района области Масельга.  

Человек жив, пока жива память о нем и его делах. В наших 

силах сделать бессметными тех, кто подарим нам возможность 

жить. 

 

М 

Макаревская Екатерина, компьютерная музыка   

Я хочу рассказать о своем прадедушке, Николае Дмитриевиче 

Попкове, который почти всю жизнь был профессиональным военным. 

Он участвовал в Великой Отечественной войне, начиная с военного 

конфликта на Халкин-Голе в составе 6-го истребительного 

авиационного полка ВВС. По его рассказам, эта битва была тяжелая и 

кровопролитная. Такая интенсивность воздушного боя была еще только 

на Курской дуге. «Неба не было видно за самолетами». В воздухе 

находилось несколько сотен самолетов одновременно. Холм, где были 

блиндажи японских солдат, в прямом смысле напоминал Лысую гору. 

Практически без всякой растительности, все подходы к ней как на 

ладони. Ситуация осложнялась еще и тем, что со стороны японцев 

воевали практически комикадзе. Отстреливаясь через узкие щели, они 

не покидали своих мест до самой смерти. Многие были прикованы 
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рядом со своими пулеметами. Наши войска могли бы понести очень 

большие потери, если бы не применили экспериментальную тогда, 

установку «Град». Огонь практически выжег все живое. Это произвело 

такое впечатление на японцев, что они до последнего не вступали в 

войну против СССР. 

Впоследствии, мой прадедушка был награжден медалями за участие 

в событиях на Халкин-Голе и за участие в битве под Москвой. 

Во время Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич 

воевал в составе 516 истребительного авиационного полка. По 

состоянию здоровья (из-за слабого сердца и искривления носовой 

перегородки) его не допустили к профессии военного летчика, он был 

старшим техником эскадрильи и закончил войну в чине майора. 

Конечно, он неоднократно участвовал в полетах, но больше всего 

прославился как опытный военный техник и механик. Проходя мимо 

нескольких, одновременно прогревающих двигатели самолетов, он мог 

по звуку определить неисправность даже самой мелкой детали.      

Приказом Командующего Западным Фронтом №0803/н от 23 июля 

1942 года, он был награжден боевым Орденом Красной звезды. 

Впоследствии, в течение войны, он был награжден еще одним Орденом 

Красной звезды, боевым Орденом Отечественной войны, двумя 

Орденами Красного Знамени, медалями  «За Отвагу» и «За Боевые 

заслуги».  

К сожалению, у меня уже нет возможности записать его 

воспоминания, но я попросила рассказать о войне свою бабушку и хочу 

поделиться с вами рассказом очевидца событий военного времени. Хотя 

моя бабушка была в то время ребенком, но это не помешает, а возможно 

и поможет окунуться в атмосферу событий того времени, в живую 

историю. 

«Мой папа всю жизнь был профессиональным военным, и умер он, 

работая в Моссовете, в отделе внешних сношений в чине майора. Он 

гордился этим званием и хотел, чтобы это звание было написано на его 

памятнике. В совершенстве зная немецкий язык, после войны он был 

призван на дипломатическую службу, связанную с поставкой самолетов 

и отдельных деталей в другие страны. На этой работе он был награжден 

медалями за развитие германо-советских отношений, а также в 1952 

году орденом Мао Цзедуна за дипломатическую деятельность в Китае. 
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Первые мои впечатления – это летный городок, аэродром под 

Саратовом, где у нас была комнатка и папа учит меня ходить. Моя мама, 

Екатерина  Андреевна, только что потеряла первого ребенка, учась в 

финансовом институте в городе Ленинграде, и совершенно не хотела 

жить. Вообще-то мама была спортсменкой, снайпером, имела значок 

«Ворошиловского стрелка» и прыгала с парашютом. Но эта трагедия 

совершенно выбила ее из жизни. Не помогло и рождение второго 

ребенка, т.е. меня. Папа заставил ее бросить институт и привез в летный 

городок в г.Вольске Саратовской области. Я родилась в 1937 году очень 

слабенькой, и папе самому приходилось меня выкармливать, т.к. мама 

все время болела. К этому времени он был в чине лейтенанта и 

занимался подготовкой самолетов к полету, служа на военном 

аэродроме. Только под его личной подписью взлетали самолеты. Часто 

он брал меня с собой на аэродром и даже один раз сумел покатать меня в 

кабине двукрылого самолета, как они его называли на «этажерке». 

Кругом был лес и река, при поворотах самолета казалось, земля падает 

на тебя. По-моему ему за это от начальства досталось. Вокруг нашего 

военного городка были лес и поля, засеянные рожью, очень высокой, 

выше моего роста. Я ее очень боялась. Так страшно находиться среди 

густой ржи, где ничего не видно…  

Мне было 3,5 года, когда была объявлена эвакуация, началась 

война. Папа в это время болел воспалением легких с очень высокой 

температурой. Его товарищам пришлось отнести его прямо на кровати 

на срочное комсомольское собрание. Оттуда все, не заходя домой, 

отправились на фронт, и мы долго его не видели. 

Нас погрузили, детей и жен, в кузов грузовой открытой машины. 

Разрешили каждой семье взять только один чемодан, остальное 

выбрасывали. Высадили нас на железнодорожной станции. Потом мы 

очень долго ехали, 2-3 месяца, в товарном вагоне. Вагон был забит 

женщинами и детьми. Сидели прямо на полу. Там не было туалетов, 

один из углов использовался как туалет. Иногда на остановках 

открывали большие двери вагона и передавали какую-то еду, чтобы не 

умерли с голоду. Кто-то выскакивал из вагонов и пытался остаться, но 

это строго воспрещалось. Когда мы долго стояли, иногда по несколько 

недель, кто мог, убегал. Привезли нас в сибирское село. Кругом был 

густой лес с очень высокими деревьями.  Высадили прямо на землю и 

стали распределять на жительство по домам. Нас с мамой распределили 
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в большой дом из очень толстых бревен на окраине возле леса. Хозяева 

нам выделили маленькую комнатку с маленьким окошком – кладовку,  и 

сказали к ним не заходить, а ходить только через запасную, около нас 

расположенную, дверь на улицу. Правда, у этой двери тоже было 

крылечко, но оно выходило прямо на поле и лес. У хозяев в этом доме 

тоже жила девочка, но ей запрещалось со мной дружить и даже 

знакомиться. Как я сейчас думаю, они хотели и ждали немцев или 

ненавидели большевиков. Мама с утра уходила работать в поле, а я 

могла выйти на маленькое крылечко около нашей двери. Мама иногда 

приносила с поля маленьких кроликов, чтобы я не скучала. А я обычно, 

поиграв, их выпускала. Меня за это ругали. Я была очень слабенькой и 

всех слабых очень жалела. 

От папы была весточка, что он жив, воюет. За битву под Москвой 

награжден орденом Красной звезды. Мамина старшая сестра тетя Аня, 

которая тоже была жительницей Москвы, эвакуировалась с мужем в 

г.Спасск с кожевенным заводом. Они живут в большом доме. Муж ее, 

Борис Фридман, является заместителем директора и главным 

технологом завода. Они приглашают нас с мамой приехать в Спасск, 

прислали нам телеграмму. И вот мы опять едем на разном транспорте, с 

одним чемоданом, правда, в этот раз хоть не голодаем. Соседи что-то 

нам собрали. Едем в пустых товарных вагонах к Москве, с остановками, 

2-3 недели. В г. Спасске действительно большой бревенчатый дом. 

Мамина сестра тетя Аня и ее четверо сыновей – близнецы Лева и Юра, на 

полтора года младше Генчик, и еще на полтора года почти мой ровесник 

Стас. Немцев отогнали из-под Москвы, но они еще совсем недалеко. Идут 

бомбежки. Мы живем в Спасске в большом деревенском доме с русской 

печкой и лежанкой. А немцы все ближе и ближе. Когда идут бомбежки, 

бежим и ложимся под окна. Директор завода уехал и оставил 

заместителем дядю Борю. Завод выпускал кожу для солдатских сапог и 

являлся важным стратегическим объектом. Снаряды уже падают на наш 

поселок, видим взрывы. Слава Богу, что в наш дом ни разу не попали. 

Дядя Боря ночует на заминированном заводе, чтобы в случае, если 

немцы войдут в город, взорвать завод вместе с собой; все рабочие уже 

эвакуированы. На наше счастье немцев отогнали. Бомбардировка 

отошла куда-то дальше, все живы. Дядя Боря получил за этот подвиг 

Красную звезду. Чтобы прокормиться, соскабливаем жир с кож и жарим 

картошку. Нам сообщают, что немцы отступают. Моя мама оставляет 

меня в этом доме и едет в Москву к своему отцу. Там на Фрунзенской 
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набережной у него был дом и булочная. Он болен и она привозит его в 

Спасск. Они с сестрой тетей Аней пытаются его спасти, так как он сильно 

голодал, но спасти его не удалось. У него много медалей за первую 

мировую войну, когда его хоронили, вся грудь его была в орденах. Дом 

его впоследствии забрали вместе со всеми вещами, и он никому из нас 

не достался.  

Фронт отошел от Москвы. Папа прислал весточку, что жив и 

началось наступление наших войск.  

Мы завели козу и уже не голодаем, но ничего не забывается. Через 

два года папу отзывают с войны для обучения в академии Жуковского. 

Мы переезжаем в Москву, снимаем маленькую комнатку около академии 

имени Жуковского. В нашем доме на Фрунзенской набережной уже 

жили чужие люди, хотя там остались все наши вещи. Папа учился в 

академии Жуковского, но здоровье его уже было подорвано, у него было 

слабое сердце. После тренировочных забегов его на носилках проносили 

мимо нашего жилья в санчасть. Я пошла в школу в первый класс, а война 

шла уже не на территории России. Я видела, как вели по Москве 

пленных немцев, понурых, не поднимающих глаза. А Гитлеру мы, дети, в 

школе придумывали казни, хотели разрезать его по кусочкам.  

Папу посылают в Австрию с заданием, он письмом вызывает нас к 

себе. Весной 1943 года мама собирается очень быстро, у нас ничего нет, 

берет немного моих вещей и все. Ей доставляют пропуска и билеты. И 

вот, наконец, мы едем, сначала в нашем поезде, потом на границе нас 

пересаживают, там другая ширина рельсов. Приезжаем в Австрию в 

какой-то полуразрушенный город. Впечатление жуткое – ни одного 

целого здания. Окна все слепые – заклеенные стекла. Дороги ужасные, 

все в ямах, и кучи мусора от разрушенных домов. Вокруг мертвые 

остовы домов, людей почти нет. Линия фронта была здесь совсем 

недавно. Ни в одном кино впоследствии я не видела такой ужасной 

картины. Света нигде нет, такое впечатление, что город полностью 

вымер. Останавливаемся в бывшей гостинице. Коридоры широкие и 

большие, а комната крошечная, 4 кв.м., окна выходят на глухую стену. 

Жуткая огромная кровать с пуховиками. Я начинаю задыхаться, плакать 

– хочу домой в Россию. Мама жестко меня обрывает, чтобы ни звука, ни 

плача! Нужно вести себя тихо и молчать. Приезжает папа на легковой 

машине с шофером. Мы едем в этой машине по очень красивым горным 

дорогам. Вокруг горы со снежными вершинами. На одной из 
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возвышенностей стоит большой красивый дом. Въезжаем за плотный 

забор и оказываемся около этой красивой двухэтажной виллы. Высокий 

цокольный этаж, громадные окна, стрельчатые и полукруглые, как в 

замках. Прекрасный сад и белоснежная беседка со столом и плетеными 

креслами.  

Мы выходим на заднем дворе, где гаражи, подвалы и еще какие-то 

странные строения. Заходим в дом через довольно узкую дверь. 

Деревянная узкая лестница ведет вверх, мы поднимаемся по ней и 

входим в большое помещение. Это чердак - мансарда с высокими 

стрельчатыми потолками, она ничем не разделена и поэтому кажется 

огромной. С двух сторон напротив друг друга большие окна. Кругом 

стоят сундуки. Папа говорит, что пока мы будем здесь жить. Выходить 

нельзя, вести себя надо очень тихо. Еду нам будут доставлять прямо 

сюда, спрашивать ни у кого ничего тоже нельзя. Для умывания на 

подставке стоит большая фарфоровая чаша с водой. Мы сидели в этой 

мансарде около двух месяцев. Позже я узнала, что папа очень боялся за 

меня, часто русских детей убивали, если могли поймать без свидетелей. 

Постепенно мама стала общаться со слугами этого дома. Меня стали 

выпускать на задний двор, я тоже немного стала понимать по-немецки. 

В одном из углов я нашла австрийские журналы. Папа иногда переводил 

мне тексты оттуда. Зато в большие окна я могла смотреть сколько 

угодно. Фасадное окно выходило в большой сад с красивой белой 

беседкой. Туда приходила хозяйка на второй завтрак (как объясняла 

мне мама) и пила чай со своим мужем, генералом, всегда нарядная, с 

красивой прической.  

Выходя из дома, я очень старалась хорошо себя вести и быть 

вежливой. За мной уже не смотрели так тщательно, а я изучала забор и 

нашла, как отодвинуть одну из досок, и вот еще чуть-чуть и я за 

забором! Кругом горы и лес и ни одного сорняка, только шелковая трава 

и водопад, наверное, сделанный искусственно, так как вода как по 

ступенькам, по большим валунам катится вниз. А какое удовольствие 

искупаться в маленьком прозрачном озере и потом скорее-скорее 

мчаться домой, пока не обнаружили моих проказ. Потом я заболела и 

очень сильно. Меня срочно отвозят в большой военный госпиталь, где 

лежали наши солдаты. Все раненые находились в большом зале, больше 

ста человек, а рядом за стеклянную перегородку положили меня. 

Видимо здорово я простудилась, говорили, что месяц была на грани 
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между жизнью и смертью. Но все-таки выжила и стала потихоньку 

поправляться, только скучала, и когда мед. персонал не видел, убегала в 

зал к нашим солдатам. Все очень трогательно ко мне относились, 

рассказывали, какие знали сказки и какие помнили стихи.  

Но вот родители забрали меня из больницы и мы едем на новое 

место жительства. Это Веспрем, очень красивый городок в Венгрии. 

Останавливаемся у замечательного витого чугунного забора, дом как из 

сказки, с флюгером на крыше и большим камином. Нас поселяют в 

пристройку к дому. Все дома в городе с террасами, пристройками, 

увитые розами. В пристройке, где мы живем, – камин и библиотека, 

громадные книжные шкафы до потолка, полные книг и журналов. 

Какие-то толстые журналы в кожаных переплетах с готическим 

шрифтом и картинками, папа иногда мне их читает и переводит. Здесь 

мы встретили конец войны. К Параду Победы мы вернулись в Москву. 

Всеобщее ликование, такая радость! Грандиозный парад на Красной 

площади. Я с папой сижу у Мавзолея на втором ряду, у папы много 

орденов. Перед нами бросают немецкие знамена. А вечером 

грандиозный салют. Идем по улице Горького, все улицы заполнены 

ликующим народом, все обнимаются, целуются, у многих текут слезы, 

все родные! А над Кремлем прожектора образуют световой купол, в 

центре которого красное знамя, и бесконечный салют, закрывающий все 

небо! 

Спасибо тебе, Родина, спасибо, народ, будь счастлив!» 

В это время прадедушка уже находился в составе войсковой части 

26276. Это была часть особого назначения, связанная с самой 

современной авиационной военной техникой. После Венгрии она была 

переброшена в Туркмению, в Небит-Даг. От этой части он был 

командирован в Китай, для оказания помощи в создании 

авиаремонтных предприятий. За работу там он получил 

государственную награду Китайской республики. 

И в заключение, хочется сказать несколько слов о других членах 

нашей семьи, связанных с войной. Брат моей прабабушки Павел Титов в 

18 лет ушел на фронт и погиб в первые дни войны. Мой другой 

прадедушка Макаревский Александр Иванович, известный академик, 

авиаконструктор-прочнист, в составе Академии Наук работал во время 

войны в Казани, создавая новые виды оружия и самолетов. Его именем 
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названа улица в г. Жуковском. Его жена, моя прабабушка, Макаревская 

Любовь Васильевна, была известным врачом-эндокринологом. Во время 

войны она постоянно служила на военно-санитарных поездах – 

передвижных госпиталях. Она тоже имеет правительственные награды 

и закончила войну в звании подполковника медицинской службы. 

Маханько Анна, музыкальная педагогика  

     Нет в России семьи, которая не узнала ужасов Великой Отечественной 

войны. Беды, горе- сти и скорби коснулись каждого. Годы расставаний и 

ожиданий, тысячи ежедневных смертей – мы с трудом можем представить 

все это. Война коснулась и моей семьи, она пришла и в наш маленький город 

Азов, где жили мои прадедушки – Савелий Иванович и Григорий Иванович 

Маханько.  

Савелий был счастлив в браке со своей женой Ольгой, очень доброй и 

красивой женщиной. Она всегда была ему опорой и поддержкой. В 1932г. у 

них родился сын Евгений – мой дедушка, а в 1941г. дочка Лидия.  

Еще до рождения дочери Савелий ушел на фронт. Служил он в морском 

флоте, бес- страшно защищая свою родину и свою семью. Он часто писал 

письма своей любимой супруге, обещая, что обязательно вернется. Но вскоре 

вместо письма пришла похоронка...  

Любящий муж, заботливый отец, отважный и смелый моряк...Он умер летом 

1943г. в Краснодарском крае, в госпитале от многочисленных ран.  

Семья тяжело переживала эту потерю. Время было очень трудное, еды почти 

не было, а подрастающих детей нужно было как-то кормить. Брату Савелия – 

Григорию, Ольга всегда очень нравилась. На фронт он не ушел, работал на 

рыбном заводе в городе. Он помогал Ольге по хозяйству, приносил 

продукты. И спустя некоторое время Ольга стала женой Григория. Шли 

годы, дети повзрослели. Григорий умер в 1967г., вскоре умерла и Ольга.  

Евгений женился на самой красивой девушке города – Лидии Евтушенко, 

ставшей потом моей бабушкой. У них родились две дочери – Елена и 

Светлана (моя мама). Вот так по це- почке эта история дошла и до меня.  

Нам не забыть потерю в войне нашего родного человека – Савелия, мы 

помним и любим. А он все так же смотрит на нас в бескозырке с черно-

белого фото!  
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Минина Анна, дирижер Академического хора  

Просматривая фотоснимки из старых семейных альбомов: цветные и черно 

белые, потертые и надорванные с уголка, с улыбающимися или же, наоборот, 

задумчивыми лицами, невольно задумываешься о том, какая же все-таки 

удивительнейшая вещь – фотография. За всеми веяниями технического 

прогресса, когда человек может в любой удобный момент запечатлеть на 

свой смартфон или компьютер любой момент, происходящий в жизни, мы 

стали забывать, каких хлопот это стоило несколько десятков лет тому назад, 

когда в слове «фотография» был заложен не только щелчок затвора аппарата, 

но целая магия.  

В детстве, я очень любила разглядывать свои семейные альбомы, где были 

фотокарточки совершенно разных времен: Школьные годы моих родителей 

вперемешку со студенчески- ми временами бабушки и дедушки, те самые 

потертые, черно-белые снимки, от которых веет чем-то невероятно 

таинственным и по-своему чарующим. Порой, в этих самых боль-  

ших и пыльных альбомах находились фотографии, чей возраст уходил за 

сотню лет: на плотных картонных карточках с печатью фотографа и 

надписью с вензелями были поста- новочные портреты родственников 

ушедших столетий.  

Однажды, мое внимание привлек на первый взгляд непримечательный 

снимок. На нем были изображены двое мальчишек лет трех-четырех. Один 

сидел, укутанный в плотный полушубок и широкий шарф, на голове меховая 

шапка, на руках огромные варежки. Дру- гой, рядом – в будто бы меховом 

костюме, также, весь укутан с ног до головы. Оба малы- ша были в валенках 

и солнечных очках. По этой фотографии были видно что, место, где она была 

сделана явно холоднее даже нашей, Сибирской зимы. Я тогда подошла к 

бабушке и спросила: «Кто изображен на этом снимке?» Та улыбнулась и 

направила меня к деду. И вот тогда я узнала одну из тех интереснейших 

историй нашей семьи, передающихся из по- коления в поколение.  

Во времена Великой Отечественной войны не было ни одного дома, ни одной 

семьи, которой бы не коснулось это страшное событие. Война забирала 

сыновей, отцов, мужей и братьев. А если возвращала их, то уже совершенно 

другими, видевшими то, что пережить крайне сложно. Мои бабушка и 

дедушка родились в 1938 году, следовательно, военные годы попали на их 
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детство, но оставили свой след в лице воспоминаний о родителях и не 

только.  

Мне рассказали о том, что мой дедушка со своим отцом жили на Диксоне – 

остров в Карском море, который по-другому еще называют «Столицей 

Арктики.» Диксон военных лет был известен тем, что через его северный 

порт провозили стратегический груз и продо- вольствие. А также, 

Красноярский край, если точнее Диксон был единственным из тыловых мест, 

где раздавалась звуки боевых действий. В 1942-м году немецкий военный 

крейсер "Адмирал Шеер" тайно вошёл в Карское море. В тумане мощный 

линкор встретился с небольшим гражданским судном "Александр 

Сибиряков". Пират перешёл в наступление, в то время как старенький 

"Сибиряков" успел дать сигнал на Диксон.  

Мой прадедушка, Виктор Дмитриевич Замятин, был полярником-радистом, 

свидетелем той самой обороны Диксона. Его фамилию вряд ли можно 

отыскать в учебниках истории, но когда немецкий "Шеер" подошёл к 

берегам острова, первый удар был нанесён как раз по радиостанции, где был 

мой прадед. Он по запасной волне сумел передать сообщение- 

предупреждение во все северные порты Советского Союза, где значилось 

всего несколько слов: Диксон в осаде. Тем временем, местные жители всеми 

силами спасали остров. Рас- писание судов, метеокарты и дети, в том числе 

мой дедушка, были эвакуированы в тундру, в домик охотника. Этот бой 

длился всего 8 минут, а "Адмирал Шеер" повернул назад, где позже 

встретился с другим кораблем «Дежнев», в бое с которым, также, был 

вынужден отступить.  

В 44-м за заслуги Замятину вручили медаль и американский кожаный плащ. 

Мой дедушка, Юрий Викторович рассказывал о жизни ребенка на военном 

Диксоне: как они с мальчиш- ками играли с белыми медвежатами и кушали с 

ними сгущенку из банки, как наблюдали  

за местной фауной, как слушали по вечерам радио и вести с фронта, и пели 

военные пес- ни.  

Уже переехав в Красноярск, Виктор Дмитриевич много лет переписывался со 

школьника- ми Диксона. Позже, мама рассказывает: "Открываю ящик, вижу 

конверт: приглашают де- душку приехать на Диксон. Пишут, рады были бы 

видеть его в их музее. А деда уже три месяца не было в живых. Письмо 

запоздало." Семья моего деда уже жила в Красноярске, когда на Диксоне 
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установили мемориал памяти погибших. Виктор Дмитриевич жил меч- той 

положить цветы к подножию самого северного памятника в стране. Моя 

мама, Наталья Юрьевна, позже передала часть фотографий и личных вещей в 

тот музей на Диксоне, а не- которые остались в наших альбомах. И если бы 

не эти редкие снимки, не было бы памяти о временах, когда боли велись не 

только в центральном округе, но и у нас, в Сибири. Мы помним эту историю, 

как множество других семейных легенд и не забываем то, через что 

пришлось пройти и детям, и взрослым.  

Малхасян Нарек, академическое пение 

    Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными 

жестокими ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советская Россия не 

только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии 

удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в 

мире… 

 Уинстон Черчилль 

 

    Великая Отечественная война… Герои… Благодаря героям Великой 

Отечественной войны мы живем в свободной и мирной стране, под голубым 

небом. Война… Это люди, которые стояли насмерть, защищая родную 

землю, и совершали подвиг в тылу. Велико и число армян, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. Армяне до последнего сражались с немцами 

и вдень победы танцевали “кочари” (народный армянский танец) в Берлине. 

Как и в России, так и в Армении нет такой семьи, где б не памятен был свой 

герой. Недаром об участии армян в войне высказывался такими словами 

маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков: “В победе над 

фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили 

свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов”. Победа в Великой 

Отечественной войне сыграла важнейшую роль для всего армянского народа. 

В Великой Отечественной войне приняло участие более 500 тысяч армян: из 

них 300тысяч были из Армении, а остальные из других советских республик.  

Я горжусь тем, что родные мне люди в трудную,  значительную  для моего 

Отечества пору были вместе со своей страной, своим народом и считаю 
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своим долгом внести вклад в летопись героического прошлого и рассказать 

историю своей семьи. 

    В моей семье тоже есть герой Великой Отечественной войны. Я с 

гордостью могу рассказывать и с гордостью могу ходить по земле, потому 

что ради этой земли и ради свободы народа была пролита и кровь моего 

прадедушки – Арарата Мехаковича Алексаняна (родился в г.Ленинакан, 

Республика Армения). Его нет в живых, но память о нем хранится. О 

прадеде, по маминой линии, я узнал от дедушки Сергея Араратовича 

Алексаняна. Он рассказывал об исоытаниях, выпавших на долю его отца, как 

им трудно было жить без отца послевоенные годы… Так история прадеда 

дошла и до меня.  

    Семья моего прадеда была изгнана из родной земли благодаря войне и с 

1920 года проживала в городе Александропол (ныне Гюмри). У прадеда был 

один брат и три сестры. Его жизнь из себя представляла борьбу за 

существование, но он не потерял свой дух и нашел в себе силы жить дальше 

и бороться. В возрасте 26 лет он уже был кадровым офицером, служил в 

Ленинакане. В 1941 году, в возрасте 26 лет, после начала войны он 

добровольно пошел на фронт, и в это время у него уже было четверо детей. 

Были очень трудные и тяжкие времена для семьи, но для родины он готов 

был отдать все. Арарат Мехакович командовал батальоном и героически 

сражался в бою. Дослужился до чина капитана. 11 сентября 1943г. В 

наступлении в районе балки Ригуново Арарат Мехакович смело повел 

батальон в бой, в результате чего противник отступил. Приказом 

командующего 46-ой Армии 036/Н от 01.1.1943г.  капитан Алексанян А.М. 

был награжден орденом “Красной звезды” ЦАМО СССР Ф.33 ОЛ.686044. 

док. 2962 ь.61 (документ из главного военного архива Мин.обороны 

г.Подольск). Мой прадедушка Алексанян А.М. беспощадно сражался с 

немцами, но особенно от рассказов дедушки врезалось в память то, что у 

него не было ненависти к немцам. Он понимал, что не все из них 
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добровольно попали на войну и также выполняют приказы. “Немцы были 

такими же солдатами”, - сказал как – то он семье.  

    После того как он получил орден вернулся домой на некоторое время. 

Семья не хотела отпускать его заново на смерть, но все прекрасно понимали, 

что он нужен там в бою. И опять оставив свою жену с четырьмя детьми, он 

пошел отдавать долг родине. Вернулся на фронт капитаном, с орденом 

“Красной звезды”. Кировоградская наступательная операция проводилась с 5 

по 16 января 1944 года. К середине января советские войска, непрерывно 

наступавшие уже в течение двух с половиной месяцев, были сильно 

измотаны в боях и нуждались в отдыхе. Учитывая это обстоятельство, 16 

января командующий фронтом отдал приказ о переходе к обороне. Во время 

этих боевых действий героически пал и мой прадедушка Алексанян Арарат 

Мехакович. Он был награжден посмертно орденом “Герой Советского 

Союза”. Мой прадед похоронен в геройской могиле в г.Кировоград. В 

советские времена в его честь назван был пионерский лагерь и члены этого 

лагеря каждый год навещали могилу прадеда. Мы с моей семьей каждый год 

в День Победы едим в г.Кировоград.  

    Тяжёлые, незабываемые годы - тысяча девятьсот сорок первый, тысяча  

девятьсот сорок второй ... тысяча девятьсот сорок пятый. Родина-мать  

позвала, и наши солдаты не посрамили чести родной земли, храбро  

- сражались, выдержали все испытания, отстояли Родину, а значит, нашу  

жизнь. Воины - отважные, добрые, бескорыстные патриоты.  К сожалению, 

мы последнее поколение, которое увидит ветеранов Великой Отечественной. 

Как бы ни было грустно, они уходят – те, кто отстоял свою Родину, не дав 

вероломному фашисту захватить ее. Таких мужественных и сильных людей 

нужно уважать и гордиться тем, что у нас с вами великие предки. Их имена 

следует помнить.   

 

Очень хочется,  

чтобы каждый из нас, молодых, так же любил бы Родину, как и они. Мой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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прадедушка погиб в бою для того, чтобы в стране был мир, чтобы дети не 

видели войны, чтобы на улицах моего каждого города больше никогда не 

ступила нога завоевателя. Я горжусь им и пронесу эту гордость через всю 

свою жизнь, чтобы передать своим детям и внукам. Эта память должна 

передаваться из поколения в поколение! 

    Сколько бы лет ни прошло, память о славе и подвигах известных и 

неизвестных героев Великой Отечественной войны навсегда в наших 

сердцах, так как у моих современников, я уверен, не может быть других 

чувств по отношению к своим предкам, кроме искреннего уважения и 

благодарности. 

  Опять приходят на память строки знаменитой песни: 

 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 
     

 Никто не забыт и ничто не забыто! 

 

Мартынова Надежда, сольное народное пение                               

Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят…  

Этот взгляд – словно высший суд  

Для ребят, что сейчас растут,                                                                                                                                    

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

  Эти строки были безусловно посвящены героям войны, тем кто на полях 

сражений своим героизмом, мужеством и отвагой вырвал победу из лап 

фашисткой германии. Нет ни одной семьи в России, которую бы не 

затронула война, нет ни одного дома в котором матери и жены, затаив 

дыхание, ждали хотя бы весточку с фронта. Эта учесть не обошла и мою 

семью.  

 Каждый день моя бабушка - Беляева Валентина Семеновна ждала письмо от 

мужа Семена Ермолаевича, вместе с ней ждали и 2 детей. Но к сожалению  
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то время, когда страна задышала, когда захватчика начали выгонять из 

страны, когда весь народ начал чувствовать близость и неизбежность скорой 

победы, когда в людях, живших все это время с начала войны в страхе, 

разгоралась вера в то, что совсем скоро родные вернуться с поля боя, в наш 

дом пришла страшная весть, письмо заголовок, которого уже уничтожал все 

те радостные и теплые чувства, что скопились за это время. Пришла 

похоронка. Мой дедушка погиб в Польше, защитив свою семью, свою 

родину, выгнав врага за пределы нашей страны. Не смотря на все награды и 

достижения он герой, как и любой воин, что сложил свою голову на полях 

сражений, ведь они отдали свои жизни ради спасения жизни тех, кто не 

способен постоять за себя, но кого враг уничтожал не задумываясь ни на 

секунду. После гибели дедушки, бабушке пришлось в одиночку воспитывать 

детей, кормить и содержать их, дать им образование. Она тоже для меня 

является героем, ведь послевоенное время было невероятно сложным, это 

было время голода и дефицита. Неурожайные годы, нехватка мужских рук, 

экономический упадок страны. Но ведь моя семья была такая, по всей стране 

были сотни таких же одиноких женщин, на долю которых выпало 

сложнейшее испытание. Они тоже герои. А разве не герои те люди, что 

выкладывались на 200% своих усилий не на полях сражений, а в тылу? Разве 

можно забыть про юных героев , что ковали железо победы на заводах в 

несколько смен, в невероятных условиях?  

Людей , что в переполненных больницах , практически голыми руками чудом 

спасали тех, кто уже сам попрощался со своей жизнью? Наших маршалов , 

великих стратегов , как бы сомнительно не казались некоторые их решения? 

Нельзя забывать ни одного человека, ведь каждый из наших предков внес 

вклад в победу,  внес вклад в мирное небо над нашими головами , благодаря 

каждому из них мы живем сейчас, каким бы незначительным не казался 

вклад. 

 Важнейшее что осталось у нас - это память о наших героях , ведь пока она 

жива, то живы и они, в наших сердцах, в сердцах наших близких, в сердцах 

наших потомков. Прекрасно эту функцию выполняет акция, которую начали 

проводить не так давно в день празднования победы – это «Бессмертный 

полк». Эта акция приобрела всероссийский характер и это прекрасно, ведь 

это означает что люди ценят вклад их предков в прошлое, они благодарны 

им, помнят их.  

 Монина Анастасия, Факультет народных инструментов  



 171 

      Россия – Великая держава, с огромной, интересной историей. Другие 

народы всегда с завистью смотрели на необъятные просторы, на могучую 

силу и красоту Руси. Сколько людей погибло, пострадало от набегов 

половцев, монголо-татар, сколько умерло от ран с ходе войны с поляками, 

шведами, литовцами, французами? Но не было для русских людей и для 

всего мира войны ужасней и кровавей, чем война прошлого века с 

фашистскими за- хватчиками.  

      В это героическое время люди день за днем отстаивали право жить на 

этой земле, отста- ивали свою страну, свою малую родину. Это коснулось 

каждого... Нет семьи, чьи предки не сражались на полях Великой 

Отечественной, не стояли у станков, приближая час Победы.  

     И в моей семье есть свои герои, которые со слезами на глазах вспоминают 

годы войны.  

     Для моего прадеда Горинкова Ивана Тихоновича война началась в 1930-е 

годы, когда он участвовал в военном конфликте между СССР и Китаем. 

Прошло совсем немного времени после его возвращения домой, как началась 

Великая Отечественная война. Он вновь был призван в армию. А дома 

осталась молодая жена и шестимесячная дочь.  

   Вскоре до его родных краев (Курская область) добрались немцы, и семья 

познала на себе, что такое оккупация, голод и холод. Войска с подворья 

забирали все, что видели. Приходили в дом и требовали: «Яйко, млеко». 

Иногда фронт проходил совсем близко, то- гда молодая женщина с ребенком 

прятались в погребе, и снаряды, казалось, проносились и разрывались над 

самой головой.  

    Теперь в этих краях стоит большой мемориальный комплекс, который 

посвящен Курской битве. На огромной территории сохранили блиндажи, 

высоты, землянки, окопы, орудия войны, а недалеко от знаменитой на весь 

мир станции Прохоровка, где произошло крупнейшее в истории танковое 

сражение, воздвигнута стела.  

    Алексей Иннокентьевич Азаров (это мой прадед по линии отца) был 

призван в армию 15 июля 1941г. участвовал в Сталинградской битве, сумел 

выбраться из окружения, и до- шел до Берлина. Всю войну он был связистом. 

Последняя запись в его красноармейской книжке была сделана 14.07. 1945г., 

уже после окончания войны. Вся книжка исписана бла- годарностями за 
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отличные боевые действия. К сожаленью, по прошествии стольких лет, в 

книжке выцвели чернила, и не везде можно разобрать названия рек и 

городов, которые освобождал мой прадед...  

    Для многих война закончилась очень печально. Отец моего дедушки 

Монин Григорий Афанасьевич с первых дней войны ушел на фронт. Дома 

остались жена и четверо малень- ких детей. Он служил рядовым в 

стрелковой роте и погиб в 1944г., освобождая Эстонию. Предположительно 

это произошло под Нарвой. Его маленький сын всю войну просидел у окна, 

ожидая возвращения отца.  

    Так простые люди, наши бабушки и дедушки сохранили для нас Родину, 

дали нам, по- следующим поколениям, жизнь.  

    Они - наши Герои, которые совершали подвиги ежедневно. Эта память 

должна переда- ваться из поколения в поколение. Спасибо вам, дорогие, за 

Ваш за жизнь!  

 Мушкарина Алина, фортепиано  

Так сложилось, что вот уже более семи десятилетий в нашей стране приход весны, возрождение 

земли после зимней спячки, символично связаны с всенародным Великим праздником – днем 

Победы над фашизмом!  

Каждая российская семья помнит о своем герое, который сражался на той страшной войне, 

которую народ назвал Великой Отечественной.  

Я знаю о троих своих прадедушках, воевавших на фронтах войны.  

О героической истории одного из них, которую мне поведала моя бабушка, я хочу рассказать.  

Аким Назарович Новиков с 1941-го года находился в рядах одного из партизанских отрядов, 

являвшихся частью очень мощного партизанского движения на брянщине. Известно, что брянские 

партизаны объединялись в крупные воинские формирования, контроли- ровавшие огромную 

территорию, включавшую почти всю Брянскую, части Калужской и Смоленской областей.  

Аким Назарович входил в группу разведчиков, которым поручались очень ответственные и 

рискованные задания. Летом 1943 года разведчикам был дан приказ - доставить в штаб отряда 

«языка». В ходе выполнения задания, когда немецкий офицер был уже в руках партизан, за 

группой началась погоня, и оторваться от преследования не получалось. За- хваченный «фриц» 

обладал очень ценными сведениями и рисковать им было нельзя. Ко- мандир группы принял 

решение оставить одного из бойцов прикрывать отход отряда.  

Аким Назарович сам вызвался для этой задачи. В последний раз он принял неравный бой с 

фашистами и ценою жизни мой прадедушка позволил своим товарищам оторваться от 

преследования и выполнить приказ.  
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Я считаю своего далекого прадедушку настоящим героем!  

Каким мужеством и силой обладали люди того поколения, которым выпала та горькая доля? Для 

современных молодых людей это кажется просто невозможным.  

Мы обязаны хотя бы просто сохранить память об этих людях. ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!!!  

Н 

Начкебиа Нина, музыковедение  

Великая Отечественная война – это глубокая душевная рана в человеческих 

сердцах. Это трагедия огромного масштаба, которая не оставила 

равнодушным ни один уголок Земного шара!  

Не обошла война стороной и мою Родину – маленькую Абхазию. Я с 

гордостью признаю, что среди имен Героев Советского союза – 22 абхазца, 

которые мужественно сражались за мир, за солнце над нашими головами. 22 

Героя Абхазии, имена которых навсегда остались в сердцах людей и в 

памяти моего народа.  

Дальней родственницей моей матери была Герой Советского союза Мери 

Авидзба – первая летчица Абхазии, штурман 46-го Гвардейского 

легкобомбардировочного ночного авиационного полка 4-й воздушной Армии 

Второго Белорусского фронта, которая прини- мала участие в обороне 

Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме врага на 

территории Германии.  

«Ночные ведьмы» - так фашисты прозвали полк Мери Авидзба. За время 

военных дей- ствий Мери совершила 477 боевых вылетов, на головы 

фашистов было сброшено 63 тыс. кг смертоносного груза.  

Родина высоко оценила ее подвиги. Она награждена орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией» и др.  

Подвиги Мери – гордость моей Родины, ее образ – национальный сивмол 

женской мужественности, пример кавказской храбрости, стойкости 

характера и силы духа.  
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После войны Мери Авидзба вела активную деятельность по патриотическому 

воспитанию молодежи, по пропаганде героических традиций советской 

авиации.  

Имена Героев войны достойны нашей памяти, и мы отдаем им дань нашей 

почести и уважения, ведь их жизнь учит нас самому главному – быть 

свободолюбивыми, храбрыми, беззаветно любить свою Родину!  

 

Неделько Никита, факультет народных инструментов  

    Размышляя на тему о Великой Отечественной войне, и вспоминая свое 

генеалогическое древо, я вдруг понял: а ведь я мог не родиться в своей 

семье, не жить на этой Земле! Оба моих деда прошли вторую мировую 

войну. Случись с ними что-нибудь, шальная пуля или осколок, они бы 

погибли...Не встретили моих будущих «бабушек», не родились бы мои мама 

и папа, и, конечно, не было бы меня!  

Но я есть! И есть мои братья и сестры. Неужели нас могло не быть?  

Я расскажу про моих дедов, про то, как судьба подарила им жизнь, и дала 

шанс мне по- явиться на свет. К сожаленью, я знаю не все подробности, лишь 

некоторые судьбоносные моменты.  

Мой первый дед, по отцовской линии, был большим романтиком, им он 

оставался и на войне. Возможно, это и спасло ему жизнь. Его дивизия 

штурмовала большой район города, как вдруг немцы отступили, а советские 

войска быстро продвинулись вперед. Дед, идя по пустому городу, увидел 

вывеску «библиотека». Она располагалась в глубоком подвале. И движимый 

любопытством он спустился, и увлекся книгами. В это время, то ли из-за 

ошибки командования, то ли из-за перебоев связи, русские открыли 

шквальный огонь из «Катюш» по этому району, думая, что там немцы. 

Многие его сослуживцы тогда погибли, а дед чудом уцелел.  

Всю войну он носил с собой мандалину, и она звучала в часы затишья, 

помогая преодо- левать трудности военных будней. А когда в 1944г. дед был 

ранен в ногу, и по решению хирургов, ее нужно было ампутировать, дед 

заиграл на мандалине. Мимо проходил врач, и, услышав музыку, сказал: 

«Нет, ты должен ходить!», взялся за сложную операцию и спас деду ногу.  
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Про второго деда я знаю меньше, только то, что он был танкистом и в 1943г. 

его танк подбили. Дед получил ожог, и больше не смог воевать. После 

госпиталя его отправили на Урал, поднимать колхоз, где он и познакомился с 

моей бабушкой. Может этот случай с ра- нением тоже спас ему жизнь, и дал 

возможность создать семью, продолжить наш род...  

Мои бабушки – Великие труженицы тыла, всю войну работали в колхозах, 

отдавая по- следнее на фронт.  

Думая о них, меня переполняет чувство благодарности, хочется хоть немного 

стать похожими на них, на людей, прошедших такое огромное испытание, 

закалившихся в боях и невзгодах, но сохранивших жизнелюбие и мечту в 

светлое будущее!  

 Новичихина Надежда, Хоровое народное пение  

Нет, не помогут даже годы Забыть об ужасах войны, Когда сплотились все 

народы, Став крепче каменной стены.  

   Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. Никто и 

никогда не сможет забыть этот день, ведь память войны стала нравственной 

памятью, вновь возвра- щающей к героизму и мужеству русского народа. 

Именно память не позволяет опуститься ниже той отметки, которой 

отмечены горькие и героические годы, продолжает свято и не- отступно жить 

в сердце каждого человека. 

     Война... Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

погибших сол- дат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания 

людей. 

    Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой 

ценой. История зна- ет немало знаменательных дат, но не многие из них 

могут сравниться с Днём Победы. 9 мая страна ежегодно отмечает «праздник 

со слезами на глазах», вспоминает всех солдат, защищавших родину ценой 

своей жизни.  

Нашему поколению Великая Отечественная война известна по книгам 

писателей, участвовавших в боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский 

быт на войне, и подви-  

ги генералов и рядовых и предательства, а также по фильмам и рассказам 

очевидцев. Бла- годаря им, обыкновенным людям в шинелях, страна одолела 



 176 

фашизм. О них мы должны знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, 

завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и прадедов.  

В настоящее время всё меньше остаётся среди нас тех, кто воевал на 

фронтах, трудился в тылу. Судьбы тысяч людей так и остаются не 

выясненными, хотя до сих пор продолжают- ся поиски мест захоронений 

погибших воинов. К сожалению, о многих из них, достойных уважения и 

восхищения так и не известно.  

Нет, наверное, ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Не обошла 

она и нашу се- мью. 

В июне 1942 года немецко-фашистские войска начали свою наступательную 

операцию в воронежском направлении. Гитлеровцы дали этой операции 

кодовое название «Blau» (в переводе с немецкого «синяя»). Для её 

осуществления были задействованы лучшие не- мецкие части, дивизии и 

вторая венгерская королевская армия. Наступление было очень масштабным, 

оно велось с нескольких сторон и сопровождалось ежедневными налётами 

вражеской авиации. Воренежцы отважно сражались на всех фронтах, 

оказывая упорное сопротивление врагу. Летом 1942 года ценой больших 

потерь немцы всё же захватили часть города Воронежа и многие районы 

области. Село Нижнее Турово, которое находится в 40 километрах от города, 

где жили мои родные, полностью занял немецкий полк дально- бойной 

артиллерии и склад боевых снарядов. В нашей хате расположилось немецкое 

ко- мандование, родные жили на погребе. Моя прабабушка, по рассказам 

моей мамы, очень волнительно вспоминала это время. Ей приходилось 

ходить в избу и топить её для немцев, а её дети по наивности, бывало, 

забегали в избу, чтобы взять что-то из своих совсем про- стеньких игрушек и 

вещей, не понимая, чем это могло закончиться.  

      Мой дедушка в то время был подростком, но его родной брат Иван 

Андреевич Новичихин (выходит, он мне тоже дедушка) участвовал в боевых 

сражениях. Он был танкистом и имел звание сержанта. В 1943 году он был 

призван в армию, а затем мобилизован на фронт. На тот момент ему не было 

восемнадцати лет, но он как и многие молодые ребята рвался в «бой». Всего 

несколько месяцев он пробыл в «учебке», а затем уже сражался в боях за 

Курск. Имеет благодарности. Мы старались узнать подробности, но знаем 

только то, что это произошло под Днепром... Был бой... Неравный бой. Их 

танковый взвод держал сопротивление, но понёс большие потери. Солдаты 

мужественно сражались с про- тивником, подкрепление так и не прибыло. 

Почти все они остались на поле сражения. Мой дедушка был контужен в 
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голову, пять дней пролежал на этом поле, его случайно подобрала наша 

воинская часть и отвезла в госпиталь, а потом в больницу им. Боткина. Было 

прове- дено две операции, но спасти не удалось. Он умер в мае 1945 года...  

    Меня удивляет что, пролежав с таким ранением в поле, без оказания 

медицинской помощи, без еды, среди умерших товарищей и разбитой 

техники, он остался живым. По рассказам моих родных, он был от природы 

очень сильным и крепким человеком, побеж- дал во всех кулачных боях. В 

отчем доме моих родителей до сих пор висит его портрет.  

Хотя я родилась в Подмосковье, а не в Воронеже, но я очень люблю этот 

город и считаю его родным, ведь отсюда идут мои корни. Каждый раз, когда 

мы с родителями приезжаем туда, ходим поклониться к памятнику 

«Скорбящая мать» - там есть фамилии всех погибших односельчан и моего 

дедушки. Все они погибли за нас, чтобы мы жили. Мы должны это помнить и 

чтить героев, борющихся за свободу и мир нашего народа. Очень хочется, 

чтобы каждый из нас, молодых, так же любил Родину, как любили её наши 

предки.  

Нехамес Анна, академический вокал 

   

     Когда моей племяннице было четыре годика, она однажды пришла из 

детского садика и сказала, что сегодня они учили песню про войну. 

Естественно, мы всей семьёй попросили её исполнить новую песенку, и 

Ярославочка начала напевать больше всего запомнившиеся ей фразы: "Война 

пришла, и детства больше нет... Орудий гром и огненные вспышки...". И 

когда малышка начала произносить эти строки, из её больших каре-зелёных 

глаз покатились крупные слёзы. Ребёнок рыдал и говорил: "Детям было так 

страшно, так больно...Они умирали...". Не зная ничего об этой войне, она 

ощущала её на уровне физической боли, как будто вся память об этом 

событии передалась ей на генетическом уровне....  

В нашей семье есть своя трагическая история о судьбе нашего прадедушки, 

Бориса Ивановича Ладухина. Борис Иванович родился в 1914 году в селе 

Воробьёвка Чернигов- ской области (Украина) в семье священника. В 

Путивле он получил образование в педаго- гическом училище и работал 

учителем начальных классов. В 30-е годы, во времена не- хватки военных 

кадров, Борис Иванович Ладухин поехал учиться в Киевское артиллерий- 

ское военное училище, закончил он его в 1941 году в звании офицера. К тому 
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времени уже был женат на Анне Михайловне Ладухиной(Федуновой), у них 

на тот момент было трое детей: Нина (5 лет), Алла (3 годика) и Леонид 

(несколько месяцев). Борис Иванович сооб- щал в письме своей жене, что 

скоро перевезёт всю семью из Воробьёвки в Киев, так как ему дали 

служебную квартиру, но перевезти не успел. Война.  

С первых дней войны Борис Иванович Ладухин ушёл на фронт защищать 

Родину. В 1941 году фашисты захватили бóльшую часть территории 

Украины, Борис Иванович ока- зался в окружении. С большим трудом через 

определённый период времени ему удалось вырваться из окружения, но его 

воинская часть была отброшена боевыми действиями очень далеко, поэтому 

ему с оставшимися однополчанами ничего не оставалось, как вер- нуться в 

родное село. Впоследствии за это Борис Иванович был разжалован в солдаты 

и отправлен в штрафной батальон.  

В Воробьёвке Борис Иванович Ладухин был занят работой в колхозе – 

отмерял всем жителям села участки земли для крестьянских работ, также 

преподавал детям в школе.  

В 1942 году его снова забрали на фронт, где он попал в штрафной батальон и 

сражался на передовой в Белоруссии, его восстановили в звании офицера в 

1943 году. Об этом Бо- рис Иванович писал своей жене, Анне Михайловне, и 

обещал в следующем письме при- слать удостоверение, подтверждающее это 

звание, чтобы семье платили бóльшее пособие. Но следующее письмо его 

жене не пришло.  

Борис Иванович Ладухин погиб 8 ноября 1943 года. Он был убит немецким 

снайпером, когда шёл за водой. Однополчане похоронили его в поле, где в то 

время шли ожесточённые бои – точное место могилки не удалось приметить; 

известно лишь, что Борис Иванович Ладухин пропал без вести в Гомельской 

области, возле деревни Старые Дятловичи и стан- ции Ветка.  

"Пропал без вести" - так же было написано и в письме Анне Михайловне, 

жене Бориса Ивановича, которая осталась совсем одна с тремя маленькими 

детьми на руках. Всю войну и всю жизнь она ждала своего мужа, ждала, что 

он вернётся...  

Обе мои бабушки, Нина Борисовна и Алла Борисовна Ладухины, и дедушка, 

Леонид Борисович Ладухин, испытали на себе все тяготы военного и 



 179 

послевоенного времени, вся боль которого впиталась в их память. Нам, 

своим внукам, они и рассказали о своих воспо- минаниях.  

Великий историк В.О.Ключевский говорил: "Народ, не помнящий своего 

прошлого, не имеет будущего". Мы потомки героического поколения; на нас 

лежит очень большая от- ветственность - сохранить память о войне в веках 

истории, чтобы избежать трагедии в бу- дущем. И мы, представители сферы 

искусства, обещаем бережно хранить и передавать патриотизм и любовь к 

Родине через художественное наследие этой Великой войны.  

 Ниязова Сабина, музыкальное искусство эстрады.  

Есть в истории даты, объединяющие народ и делающие людей гражданами. Одна из них – 

22 июня 1941 года, день начала Великой Отечественной Войны. Самой беспощадной 

кровопролитной войны 20-го века, унёсшей миллионы человеческих жизней.  

К сожалению, не осталось людей, которые смогли бы рассказать мне о героических 

подвигах моего прадедушки, который сражался за Великую Победу. Очень жаль, что я 

была так мала и не понимала, что красивенькие медали были заслужены тяжелым путем, 

кро- вью и болью. Но мне бы хотелось поведать о героях своей страны, о которых я знаю 

из курса истории. Народам Казахстана, как и всем странам, было, что защищать и было 

чем защищать свою жизнь, свободу и независимость. Трудно переоценить вклад 

казахстанцев на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. С первых часов и дней 

на территории Казахстана началось формирование воинских частей и подразделений. 

Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, семь стрелковых 

бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов войск. Три 

кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады были казахские националь- ные. За 

годы войны в действующую армию было призвано 1 366 тысяч казахстанцев. Для ра- 

боты в промышленности мобилизовано 670 тысяч человек. В то же время на территорию 

Казахстана прибыло эвакуированных и репрессированных около 1,5 миллионов человек.  

В условиях войны, когда была потеряна большая часть территории, где сосредотачива- 

лись стратегические ресурсы и производство, роль Казахстана неизмеримо возросла. Вой- 

на потребовала увеличения выпуска продукции черной и цветной металлургии, угольной 

и нефтяной промышленности, редких металлов. В Казахстан было эвакуировано 220 заво- 

дов и фабрик. Республика давала 85% свинца, 35 меди, 60 молибдена, 65 висмута, 79 по- 

лиметаллических руд. Шахтеры Караганды за годы войны выдали 34 млн. тонн угля, на 

39% возросла добыча нефти. Прославились сельские труженики. Мировые рекорды по 

выращиванию зерна установили Ш. Берсиев, И. Жахаев. Увеличили поголовье скота и 

спасли эвакуированный скот чабан Ж. Мукашев и табунщица Ш. Шугаипова. Прослави- 

лись многие другие, удостоенные звания Героев Труда.  

Подлинный героизм проявили казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Одними из первых удар фашистов приняли на себя защитники легендарной Брестской 

крепости казахстанцы В. Фурсов и К. Турдиев. Неувядаемой славой покрыли себя воины- 
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казахстанцы в битве за Москву. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участ- 

вовали 310-я и 314-я дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казах- 

станских формирований. В Сталинградской битве участвовали пять стрелковых, кавале- 

рийская дивизия, морская стрелковая бригада, минометный полк и отдельный мостостро- 

ительный батальон, сформированные в Казахстане. Ценой собственной жизни совершили 

здесь подвиги Герой Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров и минометчик К. 

Спатаев, лейтенант Г. Рабаев и другие. Тысячи казахстанцев сложили свои головы, 

покрыв себя ратной славой под Курском, в боях за освобождение Украины и Белоруссии, 

Прибал- тики и Молдавии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. В боях за Берлин 

одним из первых водрузил знамя Победы над рейхстагом Р. Кошкарбаев. Тысячи 

казахстанцев были участниками партизанского движения, движения Сопротивления, 

войны на Дальнем Во- стоке и разгроме Квантунской армии Японии.  

За подвиги в Великой Отечественной войне около 500 казахстанцев были удостоены зва- 

ния Героя Советского Союза, 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех 

степеней. Первым его был удостоен сын крестьянина из села Успенка Павлодарской 

области гене- рал-майор танковых войск Семенченко Кузьма Александрович, танковая 

дивизия которого хорошо зарекомендовала себя ударами по врагу на Киевском 

направлении в первые дни и недели войны. Последним — 11 декабря 1990 г. — звание 

Героя получил посмертно Баур- жан Момыш-улы. В дни битвы за Москву, он, старший 

лейтенант, со своим батальоном трижды побывал в окружении и не только выходил из 

объятий смерти, но и обеспечил от- ход на новый рубеж всей Панфиловской дивизии. В 

конце войны полковник Момыш-улы, успешно командовал 9-й гвардейской стрелковой 

дивизией (в честь Бауржана Момыш-улы в моем родном городе Алматы названа улица и 

воздвигнут памятник). А также в числе Ге- роев —две первые женщины Востока — 

Маншук Маметова н Алия Молдагулова, а также четыре аса, заслуживших высшее 

отличие дважды: Талгат Якупбекович Бегельдинов, Леонид Игнатьевич Беда, Сергей 

Данилович Луганский и Иван Фомич Павлов.  

Любимое место алмаатинцев – это парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Официаль- 

ное название парк носит с 5 мая 1942 года в память подвига, совершённого в годы Вели- 

кой Отечественной войны при обороне Москвы 28 бойцами 1075 полка 316-й стрелковой 

дивизии. В парке расположен мемориал Славы с Вечным огнем. Мемориал состоит из го- 

рельефа «Клятва», посвященного юным борцам за Советскую власть в Казахстане. Цен- 

тральная часть триптиха «Подвиг» запечатлела образы героев-панфиловцев, грудью за- 

щищавших Москву. В 1904-1908 годах на территории парка возвели кафедральный собор 

(прежде названный Туркестанским Софийским собором, впоследствии переименован в 

Вознесенский кафедральный собор), здание Народного дома. Это уникальное деревянное 

строение имеет высоту 54 метра. После его возвращения Русской православной церкви 

(май 1995 года) и реставрационных работ (1997 год) были возобновлены православные 

службы.  

Обобщая, можно повторить две фразы из передовой статьи газеты “Правда” за 6 февраля 

1943 г.: “Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, 

жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми 

сокровищами своих гор ”.  
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Нурдаева Анна, фортепиано 

В нашей семье было много родственников,  которые воевали в Великой 

Отечественной войне. 

• До сих пор у бабушки хранится фотография молодого младшего 

лейтенанта, её двоюродного брата Санушки, который не вернулся с 

войны.  

• Немчанинов Александр Яковлевич был призван на фронт из деревни 

Старые Антропы Кировской области и воевал в 195 стрелковой 

дивизии. Его считали пропавшим без вести, но несколько лет тому 

назад его могилу отыскали в селе Шелестовка Меловского района 

Ворошиловоградской области. Сообщили, что он умер от ран 

10.01.1943. 

• Он был почти моим ровесником, как и все молодые люди, мечтал о 

мирном будущем и за него отдал свою жизнь, которая так внезапно 

оборвалась. Каждый раз, когда бабушка смотрела на его фотографию, 

вспоминала какой он был красивый и хороший брат, и, наверное, как 

школьницей ходила с концертами в госпиталь к раненым бойцам. Её  

дядя Немчанинов Яков Кузьмич  тоже воевал и был награжден 

медалью “За боевые заслуги”. 

    В наше время трудно осознать весь ужас того военного времени, но за 

героизм и мужество наших солдат надо поклониться им в пояс, и не 

забывать их подвиг.  

   Брат моего дедушки Скачков Петр Егорович прошел две войны 

Финскую и Великую отечественную, воевал в составе 259 стрелковой 

дивизии, попав в окружение, сумел сохранить знамя полка, спрятав его. 

1.08.1942 попал в плен, после разбора его дела в Смерше, был оправдан, 

так как спас знамя полка. Был награжден Орденом Отечественной войны 

2 степени. 

    Я до сих пор не могу без слез смотреть фильмы о войне. Реальность 

была ужасней. Мы не в праве забыть подвиг нашего народа, мы гордимся, 

что мы являемся потомками героев. Вечная им память и слава. 

 

О 

Овезов Тимофей, фортепиано 
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    Великая Отечественная война оставила свой след и в биографии нашей 

семьи. Мой прадедушка, Масюкевич Александр Денисович, дошел до 

Гамбурга. 

     Взятие Гамбурга было очень сложным, многие его однополчане погибли 

во время штурма, потому что фашисты яростно сопротивлялись, не желая 

признавать свое поражение. Но благодаря стойкости, мужеству, героическим 

усилиям солдат. Серия «ковровых бомбардировок» города, проведённых 

Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-

воздушными силами США 25 июля — 3 августа 1943 года в рамках операции 

«Гоморра». В результате авианалётов погибло до 45 000 человек, до 125 

тысяч получили ранения (оценки разнятся, называются цифры от 37 до 200 

тысяч), около миллиона жителей были вынуждены покинуть город. 

     Несмотря на то, что эти события происходили задолго до моего рождения, 

в нашей семье о них помнят и гордятся им. Но к несчастью мой 

прадедушка пропал без вести. До нашей семьи дошла только похоронка . 

     Я очень горжусь своим прадедом и хотел бы как можно больше походить 

на него. От имени моих сверстников я поздравляю всех участников Великой 

Отечественной войны с  Великой Победы!  

    Спасибо и низкий поклон всем тем, кто подарил нам мирное небо над 

головой и свободу! 

 

Оганесян Ерджаник, композиция 

Война - это та рана, которая не заживает.  

Война постучала в каждый дом и затронула судьбы многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и 

сёстры... Тысячи людей разных народов сплотились, выстояли и победили. 

Победили в самой тяжелой из всех войн. Великая Отечественная война в 

нашей памяти всплывает самыми страшными воспоминаниями. Великая 

Отечественная война была самой страшной и кровопролитной в истории 

человечества.  

Прошло уже 74 года, но до сих пор многие не знают, о судьбе своих предков, 

где похоронены их близкие.  

К моему сожалению, о героях нашей семьи известно совсем немного. 4 моих 
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дедушек ушли на войну и не вернулись домой. Моя бабушка осталась без 

мужа и старших сыновей, с маленькими детьми на руках. Война не щадит 

никого.  

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашистского ига. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и 

чтить их память.  

Хочется верить, что в будущем не будет войн. Пусть на нашей земле всегда 

царит спокойствие и мир!  

 

Огурцова Анастасия, дирижер академического хора 

     Великую Отечественную Войну прошли не все. Кто-то погиб под вражеским 

расстрелом, кто-то шёл до конца, но не смог пережить ранение, а кто-то, с 

помощью веры в победу, смог вырваться из огненной войны и вернулся домой. 

Все эти люди - герои! Люди, которые бились насмерть, чтобы отстоять честь 

Родины, своего родного края и мира на Земле. 

 

   Что может быть страшнее, чем весть о пропавшем без вести, похоронка, как 

гром среди белого дня? А мать до последнего ждёт и не верит в то, что ее 

родной сын погиб. Засыпая и просыпаясь, каждую ночь она слышит едва 

уловимый голос своего дитя: «Мама...». 

 

   Все мы знаем о наших героях по рассказам отцов, бабушек, дедушек. Мы, 

дети, не можем и представить, что такое «война», да и представлять страшно. 

Есть и в моей семье герой. Мой прадед - Василий Шувалов. Бабушка всегда 

рассказывала о нем. Лицо его было серьезное, худощавое, а душа добрая. Ещё 

даже не проступили первые мелкие морщины, когда он ушёл на фронт. Все 

плакали, провожали, собирали в дорогу последние вещи, молились Господу: 

«Лишь бы вернулся». 

 

   Письма летели в старенький почтовый ящик. Мать Василия дрожащими 

руками разрывала конверт, захлебываясь воздухом от ударяющего волнения... 

«Мама, я в порядке, живой, я очень вас люблю». Ради этих строк хотелось жить 

дальше. На лице Валентины появлялась слегка усталая, но такая трепетная 

улыбка. Скорее она бежала в дом, сообщать о радостной новости. 

 

   Время шло медленно... 
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   Годы покалечили многих, а девки в деревнях всё ещё пели песни, самые 

радостные, будто с ума сходили. Бывало так: сядут вечером, уж темно на дворе 

совсем стало, да только звёзд на небе не видать. Сядут, да затянут песню. А 

там,  от мала до велика, вся деревня соберётся у соседей в доме, и все поют. 

Поют, смеются, а потом плачут. 

Гроза. Холодный ливень окатил траву во дворе. А Валентина сидит у окна и 

ждёт почтальона. Каждый понедельник ждет.  

 

- Ну что, Савелий? Есть что для меня? 

- Держись, Валя, держись. 

     Душа в пятки, будто молния попала в самую сердцевину жизни. На серой 

бумаге, ровным штампованным почерком: «Василий Иванович Шувалов 

погиб». 

Василий Шувалов сгорел в танке, будучи молодым парнем, который столь 

отважно и храбро совершил подвиг во имя Родины. Этот герой, как и другие, 

такие же юные и важные, навсегда останется в наших сердцах.  

Спасибо Вам, ветераны Великой Отечественной Войны, за то, что вы есть! 

 Одинцова Валерия, струнные  

Война... Какое это страшное слово! С 1941 по 1945 Советский Союз отчаянно боролся с 

фашизмом. Столько людей забрала война, столько людей не могли любить любимых, трудиться и 

создавать будущее для своих детей?  

Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в истории человече- ства, которая 

наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, 

после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегиче- скую инициативу.  

Невозможно, чтобы современное поколение забыло, что такое Великая Отечественная война. Эти 

далекие для нас события до сих пор близки нам через кадры кинохроники, че- рез рассказы 

ветеранов, через художественные фильмы и литературу о войне. Через па- мять о Великой 

Отечественной войне можно воспитывать в детях уважение к прошлому, уважение к нашим 

защитникам Родины.  

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой отпечаток в судьбе 

каждого человека.  

Хочу рассказать о моем прадедушке, ветеране Великой Отечественной войне, Козлове Михаиле 

Демидовиче. Он родился 23 ноября 1912 года в хуторе Рокотино, недалеко от го- рода Царицын, 

ныне город Волгоград. Хутора на карте Волгоградской области уже нет, так как с началом 

строительства Волго-Донского канала он попал в зону затопления. Сейчас на его месте плещется 

водохранилище.  
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На срочную службу прадедушка был призван в 1930 году и направлен на Дальний Во- сток. После 

службы работал в колхозе конюхом.  

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, был призван в действующую армию. В 

звании сержанта прошел свой боевой путь в артиллерийских войсках на фрон- тах Центрального, 

Брянского и Западных фронтов.  

После окончания Великой Отечественной войны был в 1946 году демобилизован и вернулся к 

мирной жизни.  

За данный воинский труд был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.», медалями двадцатилетия и 

тридцатилетия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.  

Ушел из жизни мой прадедушка, ветеран Великой Отечественной войны в 1999 году, но в наших 

сердцах он останется навсегда.  

Мы обязаны сделать все, чтобы память о Сталинградской битве никогда не меркла, чтобы люди 

знали всю правду и всегда помнили о том, что кровопролитием ничего не ре- шить и что это самое 

ужасное из всего, что может быть на свете. Хочется призвать ны- нешнее поколение к тому, чтобы 

они всегда были верны своей родине, своему Отечеству, никогда не забывали свой дом, матерей, 

отцов, бабушек, дедушек, которые желают людям только благо, потому что несли на себе тяжелый 

груз горя и ответственности, никогда не поддаваться искушению и ни за что на свете не предавать 

свою Родину, где бы ты не ро- дился, где бы ты не жил, никогда не забывай об Отчизне и о тех, 

кто отдал свои жизни в жестоком мире ради твоей свободы и счастливого будущего!  

Орлов Виталий, дирижер оркестрово- духовых инструментов  

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах нашей 

России. Началась война двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а 

закончилась только через четыре года! Очень много вытерпел российский народ за это время. 

Проявил необыкновенную храбрость! Множество мужчин и даже совсем ещё юных пареньков, у 

которых, казалось бы, вся жизнь впереди, отправились на фронт. Как могли, старались помочь 

стране её жители. Женщины ухаживали за ранеными на поле боя солда- тами, собирали продукты 

и одежду для пострадавших и нуждавшихся в помощи людей и даже служили в Красной армии! 

Дети тоже пытались помочь стране и совершали настоя- щие подвиги. Война отняла у них 

счастливое и беззаботное детство. Один из самых геро- ических подвигов битвы под Ленинградом, 

когда девятьсот дней держались наши русские в окруженном городе и не отдали его! Люди 

выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Это 

была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей погибло 

в этой войне. У нас в России есть много городов, которым присвоили звание героев. Россию 

считали страной - освобо- дительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из своих 

пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до 

Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую Отечественную Войну 

люди по- казали, на что способен российский народ и какая великая и могущественная наша 

страна. В годы войны совершили подвиг труженики тыла, снабжавшие армию всем необходимым. 

«Всё для фронта, всё для победы» – лозунг, которым руководствовались старики и под- ростки, 

женщины, вставшие на места ушедших на фронт мужчин. Тяжелые ранения, смерть, кровь, горечь 

потери, ежеминутная опасность и вечно преследующий страх - всё это война. Война никогда не 

сотрется из памяти людей, слишком много жизней она унесла, покалечив людские судьбы. 
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Мужественно, стойко проявили себя в эти годы наши со- отечественники. Русский народ отдавал 

свои жизни ради защиты Родины, ради нашего мирного будущего. Они действительно любили 

страну и оберегали её. Именно поэтому Россия одержала победу в этом кровавом сражение. 

Победителей – воинов армии и тыла с каждым годом остаётся всё меньше, время берёт своё. Вот 

почему сегодня так важно вспоминать то время и оказывать внимание каждому, кто помог 

одержать победу над фа- шизмом. Победа СССР в Великой Отечественной войне – великий 

подвиг советского народа.  

Осколков Николай, Факультет народных инструментов  

Сегодня 9 мая, я стою на Поклонной горе, справа слышу знаменитую 

«Катюшу», слева «День Победы»! Вдруг я оказался в окружении людей, 

которые у которых в ру- ках старые фотографии солдат, своих 

родственников. С фотографий на меня смотрят совсем молодые лица, а 

те, кто держат портреты, тоже молоды, красивы, улыбаются....  

Слышу команду: «Бессмертный полк, строимся!» И вдруг я понял, что хочу 

идти с ними, что в этом строю не хватает меня, не хватает фотографии моего 

прадеда – Лукьянова Петра Кузьмича, который воевал под Брянском, пропал 

без вести, не вернулся с той страшной войны.... А его ждали моя прабабушка 

и пятеро детей...  

Я стою, и не могу двигаться, и «комок» подкатывает к горлу... Это не 

объяснить, сжимается сердце .... А мимо меня идут люди, и я провожаю их 

взглядом, и понимаю, что должен, обязан взять старое фото прадеда, сделать 

большой портрет и обязательно на следующий год придти сюда!  

Это мой долг перед ним, и перед всеми, кто не вернулся с этой войны! 

Это наш общий человеческий долг! 

 

П 

Павлова Валентина, Сольное народное пение  

    Скоро наступит один из самых моих любимых и значимых праздников  – 

День Победы. Я хочу рассказать о своих двух прадедушках, которые внесли 

свой вклад в Великую победу. Один из них -  Павлов Сергей Васильевич. Он 

родился в 1921году в городе Воронеже. Будучи двадцатилетним молодым 

человеком, ушел на фронт  и участвовал в боевых действиях с сентября 1941 

по май 1945 года. Воевал в составе 178-го артиллерийского полка радистом.  

В июле 1943года прадедушка был тяжело ранен. Награжден орденом 
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Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Заполярья». Имел 

благодарность от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. После 

войны дедушка приехал с семьей в город Комсомольск - на - Амуре, где 

работал в Селихинском леспромхозе. Умер в 1990 году. 

   Второго моего прадедушку звали Николай Максимович Плисов. Родился в 

1922 году в селе Маралиха Алтайского края. Участвовал в боевых действиях 

с февраля 1942 по май 1945года на  Юго – Западном, Сталинградском, 

Донецком и первом Белорусском фронтах. В июне 1942 он был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые 

заслуги»,  «За победу над Германией». После окончания войны мой 

прадедушка работал в Комсомольском отделении железной дороги. Имеет 

трудовую награду «Знак Почета». Женился и вырастил 2-х сыновей. Его 

дети, внуки и мы правнуки, гордимся своим отцом, дедом и прадедом. Умер 

мой дедушка в 2016 году в возрасте 94-х лет, в городе Комсомольске - на  - 

Амуре Хабаровского края. Моим прадедушкам пришлось пройти много 

трудностей и испытаний, но они выдержали все и прожили долгую жизнь.   

Своим детям я обязательно расскажу, какой ценой нашей стране досталась 

победа, кому мы обязаны, что  живем в мирное время. Покажу фотографии 

прадедов, которые были смелыми и отважными воинами, доблестно 

защищавшими нашу Родину от врага. Я горжусь своими прадедушками и 

буду помнить о них всегда! Вечная память героям, не вернувшимся с войны. 

 

Павлова Диана, хоровое народное пение       

История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – это судьба 

многих миллионов жителей нашей Родины, отстоявших честь и 

независимость страны, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях 

с фашистскими захватчиками.  

Мне хочется рассказать о своих прадедах и об их героической борьбе 

на фронтах Великой Отечественной войны.  

• Ульянов Михаил Федотович (12.10.1912 - 19.01.1985) 

• Новиков Сергей Павлович (24.09.1911 - 20.12.1980) 

• Кисняшкин Степан Тихонович (20.03.1917 – 29.09.1991) 

• Павлова Надежда Ивановна (1924 год рождения) 

Как и все солдаты, они прошли долгий путь по дорогам войны. 
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Ульянов Михаил Федотович (12.10.1912 – 19.01.1985) 

       Ульянов Михаил Федотович, мой прадедушка по маминой 

линии, был призван в сентябре 1941 года Октябрьским РВК 

Челябинской области в город Златоуст. Там в это время проходило 

формирование Уральского Военного Округа для отправки   воинских 

частей на передовой фронт Великой Отечественной Войны. 

         Михаил Федотович воевал в 549 Армейском Минометном 

Смоленском Краснознамённом Ордена Александра Невского Полку. 
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На фото: Мои прадедушка и прабабушка, Ульянов Михаил Федотович 

с супругой Ульяновой (Лоскутовой) Марией Фоминичной (31.03.1918 – 

22.12.2004) 

 

Его должность была телефонист - связист. Под непрерывным 

огнём противника устранял порывы телефонной связи несколько раз в 

день. Поддерживал связь между командованием полка и командирами 

передовой. Выносил с поля боя раненых бойцов и уничтожал 

автоматным огнём фашистов во вражеских окопах. После стал 

стрелком миномётных орудий. 

      Ульянов Михаил Федотович участвовал в форсировании реки 

Днепр и битвах за крупный областной центр – город Смоленск. 

         25 сентября 1943 года Войска Западного фронта, продолжая 

успешное наступление, форсировали реку Днепр и после упорных боёв 

штурмом освободили город Смоленск. В этой операции особенно 

отличился   549 минометный Полк подполковника Сотскова Алексея 

Ивановича, в котором воевал и Ульянов Михаил Федотович.  В 

ознаменование одержанной победы 549 Полку присвоили 

наименование «Смоленский», об этом событии написано в газете 

«Советская Сибирь» №198 от 26 сентября 1943 года. 

       Михаил Федотович награждён Орденом Красной Звезды, в 

военных архивах сохранился приказ № 73 от 20 декабря 1944 года 

Командующего Артиллерией 31 Армией 3го Белорусского Фронта, а 

также наградной лист.  
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     Выписка из приказа: «Товарищ Ульянов М. Ф. 17 октября 1944 года 

во время прорыва линии обороны противника в тяжелейшем бою под 

ураганным обстрелом немцев обеспечил надежную связь боевых 

позиций с наблюдательным пунктом и этим самым способствовал 

выполнению боевой задачи батареи. Красноармеец Ульянов М. Ф. один 

из первых ворвался во вражеские траншеи и уничтожил двух солдат 

противника». 

 

 

 

         Также Ульянов Михаил Федотович награжден медалью «За 

Отвагу»! 

Выписка из наградного приказа: «Связист красноармеец 

Ульянов Михаил Федотович во время боёв за высоту 252,1 

устранил более 20 порывов связи сквозь беспрерывный 

интенсивный огонь противника и вынес с поля боя 

раненого красноармейца». 

 

               Михаил Федотович Ульянов был ранен снайпером в плечо и 

долгое время лежал в госпитале, после чего вернулся в строй, опять 

попал на передовую в свой 549 Минометный Полк, который продолжал 

гнать фашистов, освобождая русские города и страны Европы от 

нацистских захватчиков.   

        549 Армейский Миномётный Полк награжден Орденом 

Александра Невского за образцовое выполнение задания 

командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

проявленные при этом доблесть и мужество. 
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           Ульянов Михаил Федотович участвовал в форсировании озера 

Балатон, а также в тяжелейших боях за Кёнигсберг (ныне город 

Калининград, РФ). 

        Освобождал Польшу, Румынию, Венгрию. Победу он встретил в 

Чехословакии в городе Прага. После ВОВ проживал в с. Мяконьки 

Октябрьского района Челябинской области, откуда 1941г. И был 

призван на фронт ВОВ. 

 

На фото: Мой прадедушка, Ульянов Михаил Федотович кормит 

телёнка 
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На фото: дом семьи Ульяновых с. Мяконьки Челябинская обл. 

Михаил Федотович был награждён Орденом Отечественной войны I 

степени. (№ наградного документа: 89 дата наградного документа: 

06.04.1985). 
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У Михаила Федотовича во время ВОВ погиб старший брат – Ульянов 

Пансофий Федотович 1903, Октябрьский р-н, ряд., погиб, захоронение 

не установлено. (данные «Книги Памяти Челябинской области») 

 

 

Фото: Ветераны ВОВ с. Мяконьки Челябинской обл. 9 мая 1984 года 
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Новиков Сергей Павлович (24.09.1911 – 20.12.1980) 

Новиков Сергей Павлович, мой прадедушка по маминой линии, служил 

в пехотных войсках и был командиром роты численностью 100 человек. 
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Был призван   Первомайским райвоенкоматом   Татарской АССР. 

Ныне, с 1965г., Черемшанский район Республики Татарстан. 

Участвовал в Сталинградской битве (1942-1943гг.) 

Ещё воевал в Советско – Финской войне (1939-1940гг.) А его отец 

Павел был участником Гражданской войны (1917-1922гг.) и воевал в 

Чапаевской Дивизии. 

 

На фото: 

Мои 

прадедушка 

и 

прабабушка, 

Новиков 

Сергей 

Павлович с 

супругой 

Новиковой 

(Фоминой) 

Ольгой 

Трофимовно

й (03.07.1914 

– 

06.07.1998). 

 

 

 

 

Во время войны Сергей Павлович получил черепное ранение и ранение 

в ногу, лежал в госпитале. После лечения снова был отправлен на фронт. 

Сергей Павлович прошёл ВОВ от начала и до конца, имел боевые 

награды за заслуги, доблесть и отвагу в Великой Отечественной Войне. 
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На фото: Новиков Виктор Сергеевич (мой дедушка) и Новиков Сергей 

Павлович (мой прадедушка). 

До и после Великой Отечественной Войны, Сергей Павлович проживал 

в деревне Казанка Черемшанского района Татарской АССР. Районный центр 

– село Черемшан, находится от города Казани на расстоянии 250 км, от 

ближайшей железнодорожной станции Шентала – 26 км. 

  

На фото: 

дом семьи 

Новиковых 

в деревне 

Казанка  
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Кисняшкин Степан Тихонович (20.03.1917 – 29.09.1991) 



 203 

Степан Тихонович, мой прадедушка по папиной линии,  родился в 

Тюменской области. На фронт был призван Сорокинским райвоенкоматом.  

Степан Тихонович служил в пехотных войсках в звании старшего 

сержанта 274 стрелкового полка второго Белорусского фронта. Форсировал 

реку Одр. Дошёл до Берлина и участвовал в боях за Рейхстаг.  

Его жена Кисняшкина Татьяна Михайловна была военнообязанным 

мед – работником и имела звание лейтенанта. 

Степан Тихонович имел медали за боевые заслуги, доблесть и отвагу в 

Великой Отечественной Войне.  

Кисняшкин Степан Тихонович награжден Орденом Отечественной 

войны II степени. (№ наградного документа: 89, дата наградного документа: 

06.04.1985 г.) 

После Великой Отечественной войны проживал в д. Буланцы 

Аргаяшского района Челябинской области. Работал учителем и занимал 

должность директора школы в д. Буланцы. 

Павлова Надежда Ивановна (1924 г.р.) 

Павлова Надежда Ивановна, моя прабабушка по папиной линии,  

родилась в Ленинградской области. 

Надежда Ивановна была старшим лейтенантом 500 гвардейского 

миномётного полка. 

Она награждена Орденом Отечественной войны II степени (№ 

наградного документа: 89, дата наградного документа: 06.04.1985г.) 

Надежда Ивановна проживала после войны в Аргаяшском районе с. 

Кулуево Челябинской области. 

Все они писали письма домой, рассказывая о том, как берут с боем 

города. И все они получили награды. Сергей Павлович, Степан Тихонович и 

Надежда Ивановна медали за боевые заслуги, доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной Войне, а Михаил Федотович награждён орденом красной 

звезды и медалью за взятие Кенигсберга. 

И я горжусь тем, что являюсь правнучкой непомерно сильных, 

храбрых, честных людей, настоящих патриотов своей страны, своей земли, 

своей Родины. Они настоящие герои.  

 

Мой дедушка по маминой линии, Новиков Виктор Сергеевич, тоже 

защитник Отечества. Он участвовал в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции в составе 28 полка химической 

защиты Уральского военного округа. 
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На фото: Мой дедушка, Новиков Виктор Сергеевич. Чернобыль весна-осень 

1986г. 

 

26 апреля 1986 года был разрушен 4-й реактор Чернобыльской АЭС.  

11 мая 1986 года в г. Златоуст Челябинской области был развёрнут 28 

полк химической защиты Уральского военного округа. Командиром полка, 

получившего индекс «воинская часть 44332», был назначен подполковник В. 

П. Капашин.  

 

13 мая тремя эшелонами полк был отправлен в зону радиоактивного 

поражения. Перед полком была поставлена задача – ликвидация последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Место дислокации – в 30 километровой от 

ЧАЭС зоне, в Брагинском районе Гомельской области БССР. В ночь 17 мая 

полк прибыл в пункт назначения – большой пустырь напротив поселка 

Сувиды. За световой день убрал радиоактивно-заражённый грунт, развернул 

полевую кухню и поставили палатки.   
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На фото: Мой дедушка, Новиков Виктор Сергеевич с товарищем.  

Чернобыль весна-осень 1986г. 

 

 

Основной задачей полка было приведение населённых пунктов до 

нормального уровня радиации, чтобы в дальнейшем люди могли 

возвратиться в свои дома. Вели работы по обваловке реки Припять, работали 

непосредственно на территории Чернобыльской АЭС. Работали по 10-12 

часов без выходных.  

С мая по октябрь 1986 года полк работал практически без замены. За 

это время успели подготовить воинский городок к зиме, поставили новые 

утеплённые палатки, столовую. После прибытия замены 16 октября 1986 

года 28 полк химической защиты Уральского военного округа был отправлен 

эшелоном домой.  
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На фото: Мой дедушка, Новиков Виктор Сергеевич, 20 сентября 1986 г. 

Подготовка воинского городка к зиме. Чернобыль.  
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34 года назад взрыв на Чернобыльской АЭС стал бедой планетарного 

масштаба. Южноуральцы откликнулись на эту трагедию и стали одними из 

первых, кто принял удар на себя, ликвидируя последствия аварии. Выполняя 

задание Советского правительства, они уверенно прошли испытание на 

мужество и стойкость, проявили высокие морально-политические и 

психологические качества.  

 

На фото: Мой дедушка, Новиков Виктор Сергеевич, дежурный по 

автопарку. Чернобыль весна-осень 1986г. 

Мой дедушка, Новиков Виктор Сергеевич, удостоен Ордена 

Защитника Отечества. Он работает в военно-промышленной корпорации 

«НПО машиностроения» по разработке и изготовлению гироскопических 

приборов для систем управления ракетно-космической техники различного 

назначения.   

 

На фото: Мой дедушка, Новиков Виктор Сергеевич.  

Город Миасс, Челябинская область. 
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Мой папа, Павлов Виктор Леонидович, тоже защитник Отечества, 

военнообязанный. Нёс срочную воинскую службу на Балтийском Флоте в г.  

Выборг Ленинградской области. Он готов встать на защиту нашей Родины в 

нужный час! 

 

На фото: Мой папа, Павлов Виктор Леонидович.  

Принятие воинской присяги. 

город Выборг, Ленинградская обл., 1991 г. 

Эссе подготовила  

Павлова Диана 

 

Пащенко Анастасия, этномузыкология 

 

Яшкин Степан Яковлевич 
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Сколько бы времени ни прошло, события Великой Отечественной 

войны нельзя предавать забвению. Это коснулось каждой семьи нашей 

огромной страны: мужья, сыновья уходили защищать свою семью и Родину. 

В боях за мир принимал участие и мой прадедушка Яшкин Степан 

Яковлевич. 

Степан Яковлевич родился в конце июля в 1912 году в с. Курово 

Погарского района Брянской области. В возрасте 27 лет он был призван в 

Вооруженные Силы армии СССР на Советско-финскую войну. Он воевал с 

ноября 1939 по март 1940 г. в 7-й советской армии на Карельском перешейке, 

где был ранен осколком в правую руку и кисть. После окончания войны 

вернувшись в родные места, Степан Яковлевич работал бригадиром полевой 

тракторной бригады.  

В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная Война, он 

ушел воевать и попал в 1-ю танковую дивизию под командованием генерала 

Катукова М.Е. Яшкин Степан Яковлевич был назначен старшиной танка, так 

как имел опыт предыдущей войны 1939 года и представление о технике. В 

первые дни войны танк был подбит, и мой прадедушка получил осколочное 

ранение левой ноги. Восстановившись, он вернулся на фронт. 

С 5 по 23 июля 1943 года Степан Яковлевич принимал участие в 

великой Битве на Курской дуге в составе войск Центрального фронта 5-ой 

гвардейской танковой армии 18 танкового корпуса. 25 июля 1943 года танк 

Т-34, на котором воевал мой прадедушка, был подбит снарядом и сгорел. В 

живых остался лишь он, это было большим горем – потерять товарищей. С 

сильными ожогами и ранением в грудь его отправили в медицинскую часть г. 

Белгород.  

Спустя 4 месяца Степан Яковлевич вернулся в свою часть. От 

командования он получил звание Гвардии старшина и новый танк Т-34 с 

командой, с которой без потерь дошел до Берлина в апреле 1945 года! 
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Вернувшись домой после войны, Степан Яковлевич работал в том же 

колхозе, тем же бригадиром тракторно-полевой бригады. Он прожил 84 года. 

Умер мой прадедушка 16 декабря 1996 года.  

По словам моей бабушки, прадедушка не любил рассказывать о 

Великой Отечественной Войне, смотреть кинофильмы о ней. Он всегда 

желал нам мирного неба над головой. 

О подвиге моего прадедушки буду помнить я, будут помнить мои дети 

и мои правнуки.  

 

Петровская Анастасия, музыкальная журналистика 

-Алло, мам, а помнишь, ты рассказывала мне о прадедушке, что он ловил 

рыбу круглый год в Ангаре, а у него ведь был туберкулез? 

     Прошли годы, подвигом стали называть даже самые обыденные вещи. 

Люди имеют свойство забывать всё страшное и ужасное. Только 

многомиллионные потери не забыть, не забыть то, как люди выходили за 

грани своих возможностей, не забыть и того, что единственную ценность – 

жизнь – человек мог пожертвовать для других. 

     Я родом из Сибири, и история моя будет из далека. Мой прадед – 

Петровский Николай Иванович – жил со своей семьей в далеком, почти 

никому не известном городе Иркутской области. До начала Великой 

Отечественной войны у него был диагностирован туберкулез в открытой 

форме, а как следствие, был получен белый билет. Но уже на следующий 

день после начала войны прадедушка пошел добровольцем. Его направили 

служить на Восток. 

     Служба проходила в артиллерийских войсках. Вообще, восточный фронт 

кардинально отличался от западного тем, что военных действий почти не 

было, взамен – изматывающее ожидание. Николай Иванович писал рапорты 

о переводе на западный фронт, но ни один не был удовлетворен. Боевых 

действий до 1945 года почти не было.  

     Содержание по остаточному принципу и влажный климат могут 

подорвать здоровье любому человеку, не говоря уже о больных 
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туберкулезом. Однако прадед вернулся в 1946 году с медалью за победу над 

Японией. По сути, его отпустили домой умирать. 

     Чем славится Восточная Сибирь в наши дни? Байкалом. В него впадают 

336 рек, а вытекает одна – Ангара. Это река быстрая, холодная, чистая. 

Никаких ГЭС тогда не было и в помине, было огромное количество рыбы. 

Ангара делилась на три протока, на втором, где Красный остров, дома стояли 

почти у самого берега. Там рыбачили. Николай Иванович еще до войны 

увлекался рыбалкой, сохранились воспоминания о специальных удочках и 

различных приманках. 

     Война закончилась. Остались голод и разруха. Прадед ловил рыбу уже не 

в удовольствие. Хватало накормить семью и что-то продать. Еще через год 

после возвращения прадедушки не стало. Остались жена и 

одиннадцатилетний сын – в дальнейшем мой дедушка. 

     Когда я была ребенком, и услышала эту историю впервые, меня поразило 

то, насколько храбрым был мой прадед, но также я поняла, что такое 

самоотверженность: дед, болеющий туберкулезом долгие годы, стоял и 

ловил рыбу в холодной, почти ледяной реке, а сам рыбу не ел, не любил.  

Пинчук Анна, дирижер академического хора 

До недавнего времени я была уверена, что война обошла мою семью 

стороной. Сам собой разговор никогда не заходил, а мне казалось это 

слишком страшным, чтобы спрашивать.  

 Но все изменилось после того, как в нашей стране запустили акцию 

«Бессмертный полк» и рассекретили многие документы. У людей резко 

возрос интерес к своему прошлому, многие начали говорить о том, что 

раньше было под запретом. Например, о «пропавших без вести». В советское 

время эта формулировка фактически была мягким обозначением «предателя 

народа». Знакомые рассказывали, как их мамы, бабушки, дедушки прятали 

глаза, если приходилось признавать, что в семье кто-то «пропал». Сколько 

радости принесли в дома рассекреченные архивы! Я лично видела - с какой 

гордостью рассказывали о тех, кто, как оказалось, не «пропал без вести», а на 

самом деле погиб в страшном сражении или был взят в плен. Как счастливы 

были, в особенности, люди старшего поколения, когда, наконец, узнавали 

настоящую судьбу своих родных. Этот интерес не обошел стороной и меня.  

Каково же было удивление, когда оказалось, что в нашей семье 9(!!!) героев. 

9 участников Великой Отечественной войны.  
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 Все они абсолютно разные люди, с разными профессиями, жившие в 

разных регионах СССР, тогда даже не могли подумать, что впоследствии их 

свяжет одна большая семья. 

Рассказать хочется о каждом. Начну с моих родственников по папиной 

линии. 

- Бологов Алексей. Мой двоюродный прапрадед. Прослужил рядовым 3 года, 

после чего погиб – видимо, в 1944г. 

- Пинчук Иван Прокофьевич. Мой прадед. Служил в артиллерии до марта 

1944 года, после чего был комиссован в связи с ранением (оторвало 2 пальца 

на левой руке). Дожил до 1980 г. 

- Домахин Иван Иванович. Мой прапрадед. Прошёл войну, был ранен в 

лёгкое, но выжил. Умер в 1964 г. 

- Киселева Мария Васильевна. Моя прапрабабушка. Труженица тыла. 

Ночами копала окопы, а днём работала вместе с остальными женщинами. 

- Киселев Михаил Никитич. Мой двоюродный прадед. Прошёл войну в 

звании командира батальона. Дошёл до Берлина, где и жил до 1951 г. Умер в 

2003 г. День Победы всегда оставался для него главным праздником. 

Я помню, как маленькая приходила к нему в гости. В одной из комнат стояло 

расстроенное пианино. Мне всегда было жалко, что на нем нельзя играть. 

После смерти дяди Миши, я просила бабушку об одном – забрать к себе и 

настроить инструмент. «Ведь тогда можно было бы давать концерты» - 

твердил  шестилетний ребенок. 

 

Теперь расскажу про родственников по маме: 

- Дубровин Николай Кириллович. Мой прадед. Работал железнодорожником 

в тылу. 

- Кравченко Павел Иванович. Мой прадед. Награждён медалью за 

доблестный труд во время ВОв в тылу.  

- Кравченко Петр Павлович. Мой двоюродный дед. Моряк. Служил на 

речных катерах. Закончил войну на Дунае с семью наградами, среди которых 

был Орден Отечественной войны 3й степени. В 1985 г. награждён Орденом 

Отечественной войны 2й степени. Умер в марте 1987 г. 

- Матвиенко Алексей. Мой двоюродный прадед. Ушёл в первые дни войны и 

спустя 2 недели пропал без вести. Его жена – тетя Дуся осталась одна с 

шестью детьми. Они жили в землянке, которую сами построили - сплели как 

плетень и обмазали глиной. Землянка была размером с одну, привычную нам, 

комнату. Все дети пережили войну и умерли примерно в возрасте 80 лет. 
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Я горжусь своей семьёй. И тем, что живу в стране, для которой главный 

праздник - День Победы. С каждым годом все больше понимаю значимость 

этого события.  

Платова Алина,  хоровое народное пение   

В жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает 

задумываться о своих «корнях», истории своей семьи. И самое первое, что 

вспоминается- жизнь во время Великой Отечественной Войны. Ведь еще с 

детства наши дедушки и бабушки рассказывали о своих родителях, их 

подвигах. 

История и память в сердцах нынешнего поколения- это то, что осталось от 

этих замечательных людей. Пусть это прозвучит банально, но история- это 

сила нашей страны, пока есть история- жив народ. 

Мою семью память о ВОВ не обошла стороной. Дедушке так и не довелось 

испытать радость общения с отцом. Платов Арсентий Семенович- лейтенант, 

командир минного взвода, погиб в сентябре 1943 года в Смоленской обл., 

Глинковский р-н, д. Рубежки, где и был захоронен. 

Бабушке повезло больше, ее папа вернулся с войны и прожил длинную 

прекрасную жизнь. Был призван в 1941 году и воевал до самого конца. В 

1943 году в районе р. Свирь был ранен в ноги, но трагедия не сломила 

красноармейца. Приставлен к ордену «Красной Звезды» в 1944 году. 

Выписка из наградного листа: 

 

В мае 1945 был награжден орденом «Слава III степени».  
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Когда читаешь о подвиге народа в Великой Отечественной войне приятно 

осознавать, что там есть заслуженная частичка подвига и твоего предка. В 

каждой семье есть свой Герой, память о котором будет передаваться 

последующим поколениям. И пусть в каждом человеке живет память и 

история. 

Полякова Ольга, музыкальная педагогика   

В 1941-ом году началась Великая Отечественная Война. Эта война оставила 

страшные следы на земле, в памяти и сердцах людей. Многие отдали жизнь 

за свободу и непокорность врагу. Каждый год мы чтим память этих людей. 

  Моя семья не очень любит говорить про военное время, потому что, 

вспоминая боль утраты, моя бабушка сильно расстраивается. Но пару раз она 

рассказывала, как гордилась своим другом, который нашел свою любовь по 

воле случая в госпитале для незрячих. Её друг – Алексей Васильевич Блинов 

в 1940 году был призван на срочную службу в город Кронштадт. Из армии 

ушёл в морпехи, и далее защищал Ленинград. Был дважды легко ранен, и 

награждён медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону 

Ленинграда". В 1944-ом, раненный осколком снаряда, он потерял зрение. 

Попав в госпиталь, он влюбился в девушку, которая там работала. После 

госпиталя они в скором времени расписались. Умер он так и ни разу не 

увидел свою жену, детей, внуков, но я считаю, что у него была жизнь 

сильного духом человека. 

  Война это тяжелое и ужасное время. Люди потеряли многое, но есть те, кто 

нашел в это тяжелое время счастье, которое помогло справиться с болью и 

упасть духом. Каждый год я вспоминаю друга бабушки и понимаю, что 

нужно идти смело вперед и сражаться до последнего. 

 

 

Попкова Юлия, факультет народных инструментов 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Германия вероломно 

напала на Советский Союз. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Сколько бед претерпел наш народ, сколько было пролито крови. Мы должны быть 

благодарны тем людям, которые отдали свою жизнь за победу. 

   Я хочу рассказать о моем прадедушке – Разуваеве Алексее Ефимовиче. Он родился в 

1916 году в Воронежской области, село Каширское. Он так рвался на фронт защищать 

Родину, что приписал себе два года, чтобы вступить в ряды Красной армии. По его 

рассказам, на фронте было очень тяжело. В одном из боев немецкая армия захватила моего 

прадеда в плен. Его держали в ужасных условиях в немецком городе. Вес прадеда составлял 

чуть больше 30кг. Но он смог выжить в этих условиях. Спустя 9 месяцев Алексея Ефимовича 

освободила Красная Армия. В 1986 году моего прадеда наградили Орденом Отечественной 

войны II степени за храбрость, мужество и стойкость в боях за Родину. 

 

Прошло много лет, но Разуваев Алексей Ефимович не может забыть о страшной 

войне, эти воспоминания вызывают боль и страдание. Я горжусь своим прадедушкой. Он 

настоящий герой в моей семье. Нынешнему поколению нужно помнить о подвигах простых 

людей. Ведь благодаря им, над нашей Родиной чистое небо.  
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Потапова Екатерина, хоровое народное пение 

В моей семье оба моих прадеда-герои!!! 

Епифанов Михаил Алексеевич (старший техник- лейтенант) 
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Война застала его студентом после окончания техникума. Сразу же отправился на курсы 

артиллеристов в Тульское ордена Ленина оружейно-техническое училище, а в 1944 году в 

Новочеркасск на курсы по подготовке офицеров. Затем его сразу отправили наводчиком 

станкового пулемета. Он отчаянно сражался и прошел Калининский и Центральный 

фронты, а с декабря 1944 года участвовал в  должности пиротехника: 2-ого и 3-его 

Белорусского фронта. Участвовал во взятии Кёнигсберга. Был ранен. 

После окончании войны, уже офицером, служил на Дальне-Восточном военном округе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потап

Потапов Николай Антонович. (ефрейтор) 
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Ушел на фронт в возрасте 46 лет. Служил в войсках связи. Прокладывали линии связи между 

воинскими частями и передовыми наблюдательными пунктами. Зачастую это приходилось 

делать под артиллерийским и минометным огнем противника. За два особенно сложных 

эпизода его военной биографии, командывание наградило боевыми наградами. За всю 

войну мой прадед не убил ни одного немца.  Его задачей была- незаметно для врага 

проложить линию связи и обеспечить бесперебойную ее работу. 
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Ежегодно с 2016 года, мы всей семьей участвуем в прохождении  

БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА  в нашем городе в День Победы! Мы с гордостью несем 

портреты моих прадедов и до тех пор, пока мы помним своих героев-память о 

них бессмертна!!! 
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Потапович Анастасия, фортепиано 

Я хочу рассказать о двух своих прадедах, которые принимали участие в 

войне, прочувствовав весь ее ужас на себе.  

Первый прадед (отец моей бабушки Александры), Калинин Михаил 

Сергеевич,  родился в 1910 году в Нижегородской области. Он является 

участником двух войн – Финской (в 1939 г.) и Великой Отечественной (1941-

1945 гг.). На фронт ВОВ призвали в 1941 году.  В 1943 был тяжело ранен и 

лечился в Ташкенте. Там ему ампутировали ногу и демобилизовали домой по 

инвалидности. Затем он работал в колхозе в Горьковской области столяром. 

За войну был награжден несколькими медалями и двумя орденами. Умер в 

1973 г. 

Второй прадед (отец дедушки Михаила), Атрощенко Дмитрий 

Митрофанович, родился в 1900 году на территории теперешней Беларуси 

(Гомельская область). 

Во время ВОВ по состоянию здоровья был призван в саперные войска, в их 

обязанности входило разминирование бывшей под оккупантами  территории, 

укладывание и восстановление рельсов, возведение мостов. Особенно ему 

запомнилась станция Валуйки (возле Донбаса). Там после ожесточенных 

боев в тяжелых условиях приходилось полностью восстанавливать здания и 

железнодорожные пути. Во второй половине войны его вместе с другими 

однополчанами перебросили в Сибирь для строительства заводов, 

изготовлявших оружие и боеприпасы для фронта. Дмитрий Митрофанович 

прошел войну без ранений. Вернулся на родину в 1946 г. На период войны 

его семью эвакуировали в Сибирь. 

После демобилизации из армии прадед всю жизнь проработал в своем 

колхозе. За свой труд он дважды был награжден грамотами Верховного 

Совета БССР. Умер в 1984 г. 

 

Прохорова Мария, академическое пение  
 

«…Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. Это 

те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин…» 

     Нет на просторах нашей необъятной России семьи, которой бы не 

коснулась война – страшное, жестокое и очень трудное испытание.  Оно 

пришло внезапно, не дав им, таким же, как мы сейчас, двадцатилетним, ни 

любить, ни танцевать, ни быть счастливыми, ни жить… И они, уникальные 
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люди, не задумываясь, бросились защищать свою страну, свои дома, своих 

любимых. Война не один год испытывала их силы. Она разбрасывала в 

разные уголки планеты. Она отбирала близких. Она подрывала здоровье. Но  

одного она не смогла отнять – их веры в Победу и любви к своей стране. И 

они выстояли. Выдержали. Не сломались. Победили.  

    Но не все вернулись. Многие пропали без вести… 

«…Те, кто приняли смертный бой стали просто землей, травой…» 

     Вот также, без вести, пропал и мой прадед Николай Шелехов. Сначала 

перестали приходить письма. Потом пришло извещение «… пропал без 

вести». 

    Он был молодой и веселый. Первый парень в деревне. Играл на гармошке. 

Все девушки высыпали на улицу, когда он только выходил из ворот и 

растягивал меха. Но он выбрал мою прабабушку – первую красавицу их 

деревни. И… не сразу покорил ее сердце. Девушка долго не соглашалась на 

свидание и он, от отчаяния, и от  желания чем-то обрадовать любимую, 

однажды ночью решил положить букет на подоконник ее окна. Но в темноте 

не заметил, что створки прикрыты. И, разбил стекло! Шуму было – не 

описать. Но после этого случая красавица Анечка наконец-то согласилась на 

свидание. Больше они не расставались. Пока не началась война… 

«…И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…» 

    Прадедушку забрали на фронт в июле 1941 года в возрасте 28 лет. К этому 

моменту у него было трое сыновей. Самым младшим был мой дедушка. Он 

совсем плохо помнит папу, ведь когда его отца забрали на фронт, моему деду 

исполнился только год. На протяжении войны прадед несколько раз 

возвращался домой, так как был сильно ранен. Часто писал письма в родной 

дом любимой семье. Жене было тяжело без мужа, без его поддержки и 

заботы, особенно когда надо воспитывать и кормить троих маленьких детей. 

Голод был страшный, так как вся еда и запасы отправлялись на фронт, 

прокормить армию, а обычному населению приходилось есть то, что было, 

чтобы не умереть с голоду. В основном это была еда с огорода и различные 

травы и ягоды, большего выбора не было. Такая жизнь продолжалась до 1943 

года. После все изменилось, и уже навсегда… 

«…Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И 

мальчишкам нельзя, ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть…» 
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    В  сентябре 1943 года прервалась связь с рядовым Николаем Шелеховым. 

Больше его никто и никогда не видел. Последнее письмо он написал 

любимой жене, где передавал приветы сыновьям, просил их быть сильными 

и мужественными и заботиться о маме. Он, как и все его однополчане  верил, 

что скоро закончится этот бесконечный ужасный сон и  наступит спокойная, 

мирная жизнь. Но, увы, этого не произошло. Сообщили, что он пропал без 

вести и жене даже не прислали даже похоронку. Только извещение – « 

пропал без вести». Самое ужасное не знать, где находиться родной человек, 

жив ли он? Возможно,  взят в плен или ранен, догадок было много, но, к 

сожалению, семья так ничего и не узнала о нем.  

     Время шло, семья каждый день ждала весточки с фронта. Мальчишки 

подрастали и уже с раннего возраста пошли работать.  

«…Этот вечный огонь. Нам завещеный одним, мы в груди храним…» 

     9 мая 1945 года было объявлено об окончании войны. Этой страшной 

войны, унесшей жизни миллионов.  

     Анечка ждала долго. Еще очень долго после того мая ей все казалось, что 

вот сейчас распахнется дверь, он войдет, такой же молодой, улыбчивый, 

задорный, заломит на затылок свою фуражку и улыбнется ей: «Я вернулся!» 

Но он не вернулся… Его улыбка, и задор осталась в его сыновьях, его сила и 

жизнелюбие перешли к ним сполна. И они прожили полную, счастливую и 

спокойную жизнь, которую им подарил их отец и миллионы других отцов 

нашей великой страны.  

     Я горжусь своим прадедом. В моем сердце всегда будет жить память о 

нем и людях, которые подарили нам мир без войны.  Подарили счастье 

любить и быть любимыми, радость учиться, заниматься любимым делом и 

просто жить! 

Прошина Мария, фортепиано   

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая 

старые раны. Мы не хотим войны, как не хотели её и те, кто был вынужден 

уйти из дома от семьи, близких людей, своих детей, уйти для того, чтобы 

больше никогда не вернуться.   

 В нашей стране не осталось ни одной семьи, кого не коснулась бы страшная 

рука войны и смерти. И моя семья не исключение. К сожалению, в нашей 
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семье уже не осталось очевидцев самой войны. Моя бабушка родилась за 

месяц до окончания войны, и когда все эти ужасы закончились, она была ещё 

только младенцем. Её родители никогда не говорили о войне, сколько бы она 

не спрашивала об этом, так тяжелы были для них эти воспоминания. Она 

знала одно - её отец всю войну был на фронте и храбро сражался, а мать и 

старший брат работали в тылу, помогая чем могли советской армии. После 

войны, когда их семья переехала в Харьков, их отец был очень строг с 

детьми и никогда не отвечал на расспросы своей маленькой дочки о том, что 

ему пришлось пережить на войне. Но моя бабушка на всю свою жизнь 

сохранила память о героизме своей семьи, и привила нам, своим внукам, 

уважение к ветеранам войны. Она всю жизнь боялась, что война может 

повториться.  

 Я думаю, что никакие политические, экономические или какие-либо ещё 

другие международные споры никогда не будут стоить дороже жизни одного 

человека. И я всем сердцем надеюсь, что ни я, ни мои родные и близкие 

никогда не узнают ужасов войны. 

Р 

Рапацевич Ольга, фортепиано        

     Великая Отечественная война 1941-1945 года - это крупнейшее военное 

столкновение за всю историю человечества. В войну было втянуто огромное 

количество людей и стран. Невозможно измерить гигантские человеческие и 

материальные потери, а страдания и горе людей еще не научились мерить.  

      Память о защитниках нашей родины навечно останется в наших сердцах 

и в нашей памяти. Я хочу рассказать о герое, которым гордится наша семья - 

дяде моего отца. Сейчас он живет в городе Нижнеудинске Иркутской 

области, ему 94 года.  

      Василий Егорович Бобылёв родился в 1924 году в селе Луговое, которое 

было заложено его дедом и отцом. Находится это село недалеко от деревень 

Карай и Кардой, стоящих на одноимённых речках - притоках реки Ангары. 
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      Василий Егорович до начала войны успел окончить 9 классов. В ноябре 

1942 года его призвали в солдаты РККА в Монголию на станцию Улан - 

Цирик около Маньчжурской границы, где он обучался военному делу. С 1943 

года Василий Егорович воевал на Первом Белорусском фронте у 

К.К.Рокоссовского, потом под командованием Г.К.Жукова принимал участие 

в боях за овладение Варшавой. И уже у генерала Чуйкова в отдельном 

танковом полку воевал за Берлин. А после капитуляции Германии продолжал 

службу в той же стране до 1947 года. 

     За бои при освобождении городов Бобруйск и Минск Василий Бобылёв 

был награжден орденом Красной Звезды, за участие в окружении и 

уничтожении цитадели в Польше под городом Познань - орденом 

Отечественной войны, за участие в штурме Берлина - вторым орденом 

Отечественной войны. А также был награжден медалями: "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".   

      Молодым 23-летним парнем Василий Бобылёв вернулся в дом своей 

сестры Евдокии в деревню Натка. Он начал работать в школах на разных 

должностях. 

       В 1953 году Василий Егорович с отличием окончил Тулунский 

педагогический институт и переехал в с.Кардой, где в течение 10 лет работал 

директором школы. Многим своим племянникам из этой школы он дал 

путёвку в жизнь. В Кардое у него появилась своя семья, дети.  

      В 1963 году Василий Еговорич окончил Иркутский педагогический 

институт и переехал в Саратовскую область, где работал в школе на ст. 

Сенная учителем математики, физики, истории и обществоведения.  

      В 1970-м году В. Бобылёв вернулся в Сибирь. Работая в пригороде 

Нижнеудинска, он получил звание "Методист". Портрет Василия Егоровича 

был размещён в Иркутске в Институте Усовершенствования учителей, а его 

ученики имели право поступать без экзаменов в Пединститут на 

математический факультет. В 1991 году Василий Егорович ушёл из школы.  

     "Наша армия победила в Великой Отечественной войне, потому что 

защищала свою Родину, свои земли и богатства. В то время это был 

Советский Союз, и была истинная дружба между народами, которая 

цементировалась едиными целями всего народа. Мужество, отвага, героизм 

воинов подкреплялись доблестью рабочих, крестьян, интеллигенции, наших 

героических женщин и молодежи в тылу.  <...>   
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      У будущих поколений очень ответственная задача - беречь нашу славную 

историю, наше героическое прошлое, не переписывая и не переделывая его в 

угоду врагам нашего Отечества!", - Василий Егорович Бобылёв, 2008 г. 

Реутова Надежда, факультет народных инструментов 

   Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941года, а 

закончилась только через 4 года, через 4 тяжелых года - девятого мая тысяча 

девятьсот сорок пятого года. Это была самая величайшая война за всю 

историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. 

Страшно подумать, что в этой трагедии принимали участие наши сверстники 

- дети тринадцати-четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу 

своей Родины, за своих товарищей. 

   Великая Отечественная война - это война священная, т.к. весь народ 

поднялся на защиту своего Отечества. Люди не уезжали за границу в другие 

страны. Они сплотились и стали громить врага. 

Практически у каждого из нас и нашей семьи есть своя память, своя история . 

К сожалению, почти каждую семью, из какого бы не были уголка нашей 

Родины, затронула эта трагедия. 

Увы, мою семью это не обошлось стороной. Со стороны моего отца и моей 

матери родные выходили на бой с врагом. И не всегда возвращались. Мой 

отец рассказывал мне про своего деда Павла Токмакова. Он был участником 

Первой мировой, а после и Второй мировой войны. В 42 году он погиб в 

Псковской области (п.Лепель).Тяжело раненый в живот он скончался в 

госпитале. Его сын, Иван Павлович, дядя моего папы, пошел на войну совсем 

молодым и  осенью 1941 судьба вынесла ему приговор. Он попал в Место 

ожидания  смерти - концлагерь. В этом страшном месте умирали миллионы! 

Увы, от голода и холода мой двоюродный дедушка скончался спустя 

несколько месяцев. Так печально оборвалась жизнь 20 -летнего юноши. 

Страшная Война затронула также и детей и подростков. 

Среди них была моя бабушка, Пелагея Токмакова. С 1942 года, с 14 лет, она 

работала на полях, в тылу. В 1944 году в составе простых рабочих 

восстанавливала Москву. Жила в бараке в ужасных условиях. Выдавали 

обувь-деревянные башмаки-колодки. Ели из консервных банок суп, а жарили 

на Олифе (масло для строительства и окраски потолков). На фоне дикого 

недоедания и упадка сил, дети 15-16 лет начинали курить ,чтобы притупить 
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ужасное чувство голода. Несмотря на ужасные лишения, потерю родного 

брата и отца, моя бабушка всегда оставалась светлым, невероятно добрым и 

жизнерадостным человеком. Я думаю, именно любовь к жизни, помогла ей 

пройти непростые испытания судьбы. 

К счастью, через  год  война  закончилась, закончились и работы в тылу. 

Бабушку наградили медалью. У моей бабушки появилось двое 

замечательных сыновей, потом появились внуки. Некоторые истории  я 

помню из далёкого детства, что -то рассказывал мне мой папа. И всегда 

говорить на тему войны давалась моему отцу и бабушке тяжело. 

Вторая Мировая Война — это огромная рана на теле человечества, рубец от 

которой все еще отзывается болью.  

И Мы всегда будем благодарны нашим предкам за их неоценимый подвиг. 

Родимова Юлия, фортепиано 

     Война – самое страшное горе, которое может случиться с человечеством. 

Это неугасаемый огонь, сжигающий в себе миллионы жизней, оставляющий 

детей без родителей, жён без мужей, стариков без детей, целые семьи без 

крова и пропитания. Это безжалостный монстр, который пронизан кровью, 

слезами, страданиями, лишениями, стонами раненых и безвестными 

могилами с рыдающими вдовами и матерями. 

     22 июня 1941 года на нашу страну напали фашисты. Началась Великая 

Отечественная Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной 

семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, 

братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие 

были ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым навсегда 

сохранили в памяти кровь своих однополчан. 

    Мою семью тоже затронула эта страшная кровавая война. Моей бабушке 

было тогда всего 9 лет, но она на всю жизнь запомнила голод и полную 

разруху. Она жила на западе Украины в большой крестьянской семье в 

деревне. Её отец, мой прадед, вернулся с фронта слепым и контуженным. 

Старший брат пропал без вести. Чтобы хоть как-то прокормить большую 

семью в те страшные неурожайные годы приходилось по ночам босиком 

(ведь ботинок не было) даже по снегу бежать до соседских домов, у которых 

ещё хоть что-то росло и срывать плоды, выкапывать свеклу. Есть было 

нечего совсем! 
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    Когда в бабушкин дом пришли фашисты, им даже нечего было взять и 

забирать с собой – тогда они ничего не сделали бабушкиной семье. Видимо, 

настолько плачевен был их вид. 

    После окончания войны все, буквально все, вплоть до маленьких детей, 

были задействованы в восстановлении хозяйства. Но моя бабушка даже 

успевала ходить в школу в соседнее село и смогла закончить там несколько 

классов. Даже писать было не на чем – писали между строк старых книг!  

    О тех страшных временах она вспоминает с неохотой, говоря лишь: 

«Страшнее войны нет ничего на этой планете!». 

И это так. 

    Так давайте же сделаем всё, что только есть в наших силах, чтобы никогда 

не повторить этого кромешного ада, который накрыл нашу страну в 40-е. 

Давайте беречь память тех героев, благодаря которым над нашими головами 

мирное небо! Ведь только память о них сможет удержать человечество от 

новых страшных войн! 

Роднева Анастасия, хоровое народное пение       

Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но эта 

печальная страница истории Родины затронула каждую семью нашей страны. 

Это ужасное время стало самым тяжелым испытанием для нашей страны в 

XX веке. Практически, у любого из нас , есть родственники, которые в войну 

сражались за Родину. Я - не исключение. Мой прадедушка - Кочетков 

Николай Михайлович - был связистом на войне.       

Он  родился в 1924 году недалеко от старинного города Муром. Детство и 

юность прошли в д.Новые Котлицы. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 17 лет. 26 августа 

1942 года он был призван Муромским РВК Владимирской области и 

зачислен в 136 стрелковый полк связистом. На тот момент ему не хватало 3- 

месяцев до полных 18 лет. После недолгого обучения и принятия присяги в 

октябре 1942 года был отправлен на фронт. На войне во время боя большое 

значение имеет устойчивая связь между командиром в штабе и полком в 

траншеях на переднем крае. Когда связь прерывалась он брал катушку с 

проводом и под шквальным огнем где ползком, где перебежками, тянул 

линию связи. За храбрость, самоотверженность и обеспечение связью он был 

награжден орденом Славы III степени. 
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В феврале 1943 года его направили на краткосрочные курсы минометчиков, 

после которых было присвоено звание сержанта и назначен командиром 

расчета 82мм. минометов. Огнем своих минометов бойцы из его расчета 

поддерживали нашу пехоту при обороне и прокладывали путь при 

наступлении. 

  

Его боевой путь закончился 18 декабря 1943 года, когда в бою под 

Смоленском он был тяжело ранен в голову множеством мелких осколков от 

вражеского снаряда и отправлен в госпиталь. За этот бой он был награжден 

орденом Великой Отечественной войны I степени. После излечения он был 

комиссован. В связи с этим тяжелым ранением он был инвалидом ВОВ, т.к. 

несколько мелких осколков оставались в голове до последних дней его 

жизни. Умер прадедушка 14 мая 2010 года, встретив 65-ю годовщину со дня 

Победы. 

 

Я очень рада, что смогла застать дедушку живого, хоть и в раннем возрасте! 

Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень горжусь 

тем, что мой прадедушка внёс вклад в эту Великую победу. Мы должны 

помнить о наших героях, которые подарили нам мирное небо над головой. 

Каждый человек обязан чтить память наших соотечественников, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. Мы не имеем права забывать, 

что ценой нашей свободы являются миллионы погибших людей.  

        Труд – это важный фактор, с которым тесно связана вся жизнь каждого 

человека. Именно благодаря труду человек преодолевает все преграды и 

трудности, которые встречаются у него на жизненном пути.  

         Я хочу рассказать о человеке, прожившем непростую жизнь, который 

благодаря труду, выносливости и терпению смог преодолеть все 

препятствия, встречающиеся в его судьбе. 

        Этот человек – моя прабабушка Кочеткова Зоя Ивановна. Она родилась 

17 января 1935 года в селе Ронга Марийской АССР. Моя прабабушка 

является ребёнком войны, жертвой политических репрессий. В 1938 году 

папа Зои Ивановны – Кельдышев Иван Лазаревич был репрессирован 

тройкой НКВД за участие в контрреволюционной националистической 

организации, и был приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. На 

тот момент прабабушке было всего три года поэтому отца она почти не 
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помнит. В этот же день в дом к семье Зои Ивановны пришёл 

уполномоченный, сказал, что арестовывает их. Делал обыск, потом увёл 

семью из дома. В то время жёны осужденных изменников Родины и их дети, 

которые являлись «социально опасными и способными к совершению 

антисоветских действий», подвергались заключению в лагеря на сроки, в 

зависимости от степени социальной опасности, не менее 5 – 8 лет. По словам 

моей прабабушки, ночь они провели в каком-то сарае, где были ещё люди, а 

утром повезли всех на санях в Йошкар-Олу. Но там семья Зои Ивановны 

пробыла недолго.      

   Прабабушка рассказывала, что помнит, как их тогда ночью вели по городу, 

вокруг была охрана с винтовками наперевес, собаки на поводках, гудки 

паровоза и вагон, в который всех погрузили и повезли. В вагоне холодно, 

темно, плач. Ехали долго, часто останавливались. Сейчас Зоя Ивановна 

вспоминает об этом, как о чём-то смутном и далёком. А тогда ей было очень 

страшно, всё время жалась к маме. И вот после долгой езды семью привезли 

в Казахстан, мама в дороге заболела. Тех, кто приехал с ними, куда-то 

отправили, а их оставили в большом доме, у которого окна в решётках, а 

снаружи он был огорожен колючей проволокой. Ночью на глазах  у 

восьмилетней девочки Зои умерла её мама. Через какое-то время прабабушку 

и ещё нескольких детей увезли в детский дом. Очень тяжело жилось там Зое 

Ивановне. Дети ходили по полям, собирали гнилую картошку, и кушали её, 

чтобы не умереть с голоду. Позже Зою Ивановну разыскала и увезла к себе 

старшая сестра Василиса. Она была замужем, когда арестовали отца и носила 

фамилию мужа. Может, поэтому её не арестовали вместе со всей её семьёй. 

Некоторое время прабабушка жила у сестры. Время было тяжёлое и 

голодное. Шла война. Чтобы выжить, Зоя Ивановна ходила по деревням с 

сумкой, побиралась. Однажды чуть не замёрзла дорогой: поднялась метель, 

она сбилась с дороги, обессилела. Прабабушку занесло снегом. Нашёл её 

мужчина, что ехал на лошади, отвёз в соседнюю деревню.  

      В начале 1948 года Зоя Ивановна попала в Сернурский детский дом 

НКВД. Она там пробыла до середины января 1952 года, окончила там шесть 

классов. По словам прабабушки, жизнь в детском доме была безрадостной. В 

1952 году тех, кому исполнилось 17 лет, по разнарядке отправили во 

Владимирскую область. Так, группа в 25 человек была привезена в посёлок 

Лукново, на фабрику имени Фридриха Энгельса. Других людей развезли по 

соседним сёлам и посёлкам. В Лукново Зоя Ивановна закончила школу ФЗО 

и стала работать прядильщицей. Моя прабабушка  проработала на фабрике 
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целых 33 года! На пенсию вышла в 1985 году. В этом посёлке она встретила 

свою судьбу, родила и воспитала дочь, здесь похоронила мужа.  

      Все эти годы прабабушку не покидал вопрос о её семье. Зоя Ивановна 

предприняла ряд попыток узнать, где захоронена мать, обращалась в 

Павлодарскую область Казахской ССР, куда они были высланы, но её 

ответили, что нет документальных сведений о том, что они были там. Хотела 

она узнать и о судьбе своей старшей сестры Анны, но всё безрезультатно. 

Прокуратура и Министерство безопасности Марий Эл подтвердили 

официально, что они были высланы именно туда. Так где же они были с 

матерью, где искать? Как узнать это? Неизвестно. Разыскивая сестру, 

прабабушка дважды ездила на родину, в село Ронгу. Но там уже не осталось 

никого, кто помнил бы её родителей. Сохранился лишь родительский дом, 

который  пережил своих хозяев, но он безмолвствовал. Было известно, что из 

Йошкар-Олы они ехали по железной дороге до Казани, а дальше на восток, 

на Урал и в Казахстан. В Казани в те времена находился крупный 

пересыльный пункт. Поэтому Зоя Ивановна обратилась в МВД республики 

Татарстан. Конечно, вероятность удачи была мала, но какая-то надежда тоже 

была. И вот спустя два месяца из Татарстана приходит письмо: «…в архиве 

НКВД имеется личное дело Кельдышевой Анастасии Николаевны, 

осужденной 10.04.1943 года  ОСО НКВД СССР как член семьи изменника 

Родины к ссылке на 5 лет в Павлодарскую область Казахской ССР. Умерла 1 

мая 1943 года в пересыльном пункте НКВД Татарской ССР. Причина смерти 

– авитаминозное истощение. В личном деле имеются сведения, что при ней 

имелись две дочери Анна и Зоя. Место захоронения Кельдышевой Анастасии 

Николаевны установить не представляется возможным, судьба детей не 

установлена». Сухие, казённые строчки. Но в них заключена человеческая 

трагедия, скрыта судьба маленьких девочек. Согласно закону РФ «О 

реабилитации жертв политических репрессий» это письмо даёт Зое Ивановне 

статус репрессированной, и теперь её нужно реабилитировать. С просьбой об 

этом она обращается в прокуратуру республики Марий Эл. 22 октября 1996 

года ей присылают справку о её реабилитации. Спустя 53 года государство, 

признав свою вину перед маленькой девочкой за то, что лишило её отца, 

матери, детства, родительской любви и ласки, сестры; реабилитировало её. И 

даже выплатило ей компенсацию за три месяца пребывания в местах 

лишения свободы. Но так и не компенсировало ей моральный ущерб за 

смерть родителей и старшей сестры, за искалеченную судьбу.  

      Проработав на фабрике имени Фридриха Энгельса три с лишним десятка 

лет, моя прабабушка имеет ряд наград: медали «За доблестный труд», «К 
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юбилею (100-летию) В.И. Ленина», «Ветеран труда», значки «Отличник 

соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», «Победитель 

соцсоревнования», а также многие грамоты. Её портрет висел на «Доске 

почёта» фабрики.  

В настоящее время Зоя Ивановна живёт в маленькой уютной квартире, в 

доме чистота и порядок, на полу коврики ручной работы с национальным 

марийским рисунком.   

Такова судьба моей прабабушки Зои Ивановны Кочетковой – Кельдышевой, 

испытавшей на себе сполна действие Приказа Наркома внутренних дел. 

Вязниковская земля стала ей второй родиной, она прожила здесь уже 71 год! 

Здесь выросла её дочь Тамара, выросли два внука и растут три правнучки и 

один правнук. 

             Моя прабабушка является для меня кумиром. Ей пришлось пройти 

тяжелейшие испытания, которые встречались в её жизни, но благодаря 

упорству, терпеливости и трудолюбию, она смогла преодолеть все 

трудности. Я очень горжусь своей прабабушкой! Моя прабабушка – 

настоящий пример Героя труда.  

  

На фото: Зоя Ивановна Кочеткова  

 

 На фото: Зоя Ивановна Кочеткова  
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 На фото: Награды Кочеткова Николая Михайловича 
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На фото: Анастасия вместе со своей бабушкой З. И. Кочетковой  

 

Ростовская Алена, академический вокал  

Поколения сменяют друг друга, и семей, в которых бы старшие рассказывали о своем личном 

участии в войне, становится всё меньше. Наступит такой день, когда никого из участвовавших в 

защите нашей Родины в страшные годы, уже не останется в живых. Но означает ли это, что со 

смертью наших дедов и прадедов умрет и память о тех событиях и героях? Конечно, нет.  

Так сложилось, что в моей семье некому было рассказать о том времени, а потому узнала я о них 

только с уроков истории, уже учась в школе. Однако самое яркое впечатление и шокирующее 

осознание всего того, что происходило в нашей стране в 1941-1945 гг. я по- лучила во время 

участия в школьной театрализованной постановке про Зою Космодемьян- скую. Играть храбрую 

партизанку хотелось многим девочкам и роль поделили на три ча- сти: «Зоя до войны», «с 

товарищами во время боевых действий» (эта часть досталась мне) и «шествие на казнь». 

Спектакль прошел на «ура», а мы, юные школяры, прониклись всей душой к этой девчонке, 

ненамного старшей нас (она умерла всего в 18), отдавшей свою жизнь за спасение Отечества.  

Так кто же она была, эта первая женщина, уже посмертно удостоенная звания Герой Со- ветского 

Союза? Михаил Горинов в своей статье пишет: «В приведённых воспоминаниях и документах Зоя 

Космодемьянская предстает перед нами натурой сложной, утончённой, романтически-

возвышенной, болезненно реагирующей на несовершенство мира, его несо- ответствие высоким 

идеалам...» Видимо, это отчаянное стремление к высоким идеалам и побудило её, приговоренную 

к смерти через повешение, стоящую с табличкой на шее «Поджигатель домов» на ящике под 

виселицей, перенесшую пытки и издевательства как со стороны немцев так и сограждан еще иметь 

в себе силы на вдохновляющую и пророче- скую речь: «Сколько нас ни вешайте, всех не 

перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят».  

Казнили Зою, назвавшуюся на допросах Таней, 29 ноября 1941 года. Война еще только 

раскручивала свои адские жернова. Не было ни победы при битве за Москву, ни осады 

Ленинграда, ни Курской битвы...никто не знал как долго продлится война и чем она для нас 

обернется.  

Зоя не успела совершить такого количества подвигов, как ее последователи. К примеру на счету у 

разведчицы Елены Колесовой, кстати, моей землячки, 4 пущенных под откос эше- лона (и ещё 7 - 

совместно с другими партизанскими группами и отрядами), 3 уничтожен- ных машины с немцами, 

6 уничтоженных полицейских пунктов, до 30 убитых немцев и полицаев. Однако Зоя была одной 

из первых, осознавших необратимость гибели миллио- нов и добровольно пожертвовавших собой 

ради приближения Победы. Она подожгла дома  

своих соотечественников, пустивших к себе немцев квартировать. Широко известно о судьбе Зои 

стало из статьи Петра Лидова «Таня», опубликованной 27 января 1942 г. Я ду- маю, эта статья 

послужила мощным источником вдохновения для многих молодых деву- шек и юношей, чьи 

имена теперь у нас становятся нарицательными, синонимами патрио- тизма, долга, чести.  

Я очень благодарна своему школьному руководителю по внеклассной работе за ту поста- новку. 

Она помогла мне многое узнать о своей стране и ее героях. Но самое главное — я многое смогла 

прочувствовать и понять. Я считаю, что это очень важно — знакомить де- тей с личностями 

героев, делать их ближе к нам и понятней. А потому очень хорошо, что есть так много литературы 
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и фильмов о событиях того времени, о людях, благодаря кото- рым мы сегодня имеем самое 

ценное — свободу. Мы должны помнить и знать, какой це- ной она нам досталась!  

 

Рубцова Анастасия, оркестровый струнный факультет.  
Нет в России семьи такой.  

 

О Донском казаке, что немца гнал от Сталинграда до Берлина  

 

Родились у донского казака Артёма Ивановича и казачки Марфы три сына, 

Александр, Николай и Иван. Дело было в хуторе Бузиновка, ныне тот хутор 

и не узнать, почти все дома с землёй сравнялись, так что и следов не найти. 

После Гражданской войны и  расказачивания - Артём бежал в Грецию (где и 

поныне живут его внуки и правнуки), а Марва с тремя сыновьями 

перебралась в Сталинград. Три брата были музыканты - аккордеонисты.  

 

Дорога домой  

Хорошо летом на Волге, тепло, солнечно, в один из таких воскресных дней, 

средний из братьев Иван, надев светлые выходные ботиночки и белую 

рубашку вышел прогуляться, но прогулка его была не долгой.. спустя 15 

минут началась массированная бомбардировка. Мой дедушка (Иван) 

рассказывал об этом так: "Прошёл я буквально пару вёрст, так что ещё дом 

виден был, возвращался же я обратно двое суток. Начало бомбардировки я 

почти не помню, почти сразу потерял я сознание, уж не знаю, то ли волной 

от снаряда меня окатило, то ли просто не выдержал такого ужаса, но очнулся 

я уже в каком-то подвале. Меня туда затащил дед, спас меня. Открыв глаза я 

увидел следующую картину: в подвале было трое человек - маленькая 

девочка, женщина и дед. Стены подвала содрогались почти без остановки, и 

каждый снаряд был пыткой - и не таких слов, что могли бы описать, как это 

страшно. Мне было страшно. И как же мне тогда было удивительно, что 

рядом сидела женщина и вязала тёплую одежду, напротив сидел дед и чистил 

оружие, и девочка, которая бережно укачивала "испуганную" куклу. Они 

словно уже начали свой тихий отпор врагу. Этот чёрный день был 23 августа 

1942 года.  

 

Спасла музыка  

Спустя несколько месяцев, когда мой дед уже был на фронте случился с ним 

случай. Пробирались как-то они отрядом  по окопам, тогда уже вечерело. 

Однако враг их засёк. И из темноты начался поочередный отстрел советских 

солдат, особое внимание получил мой дедушка, на его плечах был большой 

фанерный ящик (знать немец подумал, что это рация). До места дедушка 

добрался цел и не вредим, а вот ящик схватил несколько пуль. В том ящике 

был дедушкин аккордеон. Вот так дело всей его жизни спасло когда-то ему 

жизнь.  
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Так много фильмов снято о войне, старых, честных, но ни одни из них не 

передаёт всего ужаса войны. Дедушка всегда говорил "война она грязная, 

мерзкая, в ней нет света, нет в ней ничего святого"  

 

После войны, Иван Артёмович женился на Лидии Павловне. Ее путь в 

Сталинград был долог. Родилась она в городе Свободный на реке Амур, они 

с семьёй жили прям на границе с Китаем на территории аэропорта. Родители 

- Лидия и Павел и 7 детей. Моя бабушка Лилия Павловна была средним 

ребёнком. Хоть по профессии их родители не были музыкантами - вся семья 

очень любила музыку. Помню, бабушка рассказывала, как им выписали 

фисгармонию (музыкальный инструмент) - сколько радости было! Жили они 

очень бедно, делили один дом на 4 семьи, каждой семье по комнате. 9 

человек в одной комнате, представьте. Но жили очень дружно и счастливо, 

пока однажды не забрали папу - Павла. Видать кто-то настучал (вместо стен 

в доме были шторы, мало ли что не подумав сказать можно было) и его 

арестовали как врага народа. Увозили на расстрел при всех его детях, он 

стучал руками в окно вагона, а они смотрели и плакали. Потихоньку семья 

перебралась в Омск, денег катастрофически не хватало, а вскоре началась 

война, и хоть до тех земель не доносился даже звук канонад, война давала о 

себе знать. Заводы работали на износ, а есть было нечего. Бабушка 

рассказывала, как она по 20 часов работала на авиастроительном заводе, без 

отопления в минус 40, в тонком пальто и тапочках обёрнутых в газеты. После 

войны ее направили на восстановление города Краснодара, но по счастливой 

случайности Ее вагон отцепили в Сталинграде, там она и осталась.  

 

Сам же город Сталинград был настолько разрушен, что власти настраивали 

на том, чтобы возвести новый город, нежели разгребать обломки старого 

города. Но Сталинградцы бойко принялись восстанавливать город на родной 

земле.  

 

Война ещё долго отзывалась эхом у жителей. Когда мой папа был маленький, 

они на даче решили установить опоры под парник. Стали рыть ямы и 

наткнулись на мину, одну, другую, пришлось вызывать саперов. Перекопали 

в итоге весь участок. Все же война это не только бои, но и колоссальные 

последствия, которые аукаются потом ещё очень долго.   

 

Вернусь на мгновение к заголовку, дедушка мой действительно прошёл от 

Сталинграда до Берлина. В общем-то тут особо и рассказать нечего, не 

любил он вспоминать эту страшную полосу его жизни.  

 

У дедушки Вани и бабушки Лиды родился мой папа. Вот такая простая 

музыкальная семья, на чью долю, как и на всю нашу страну выпала не лёгкая 

доля.  
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С 
 

Садвакасова Фатима, дирижер академического хора  
 

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне…  

Ю. Друнина  
           

           Так как я являюсь гражданкой Казахстана, я расскажу о героях-

казахстанцах. 

«Мне было 10 лет, когда началась война, - так рассказывала о военных 

годах моя бабушка, ветеран труда и труженик тыла. - Мы, школьники, 

работали наравне со взрослыми, не считаясь ни со временем, ни с 

усталостью, потому что знали и верили, что наш труд будет приближать 

долгожданную победу». 

Мама бабушки работала в интернате швеей, где жили дети из дальних 

сел, в которых не было средней школы. Она шила им одежду. Днем раскроит 

все детали из материала, а ночью она должна была сшить все и успеть до 

начала занятий в школе. Бумаги не хватало, писали на старых газетах, но 

занятия не прерывались. Частенько класс освещала керосиновая лампа.  

Школьники шили кисеты для махорки, вязали варежки и все вещи 

сдавали в заготовительную контору, которая отправляла их во фронтовые 

части. 

«Все – для фронта, все – для победы!» - этот лозунг давал силы всем, 

кто трудился в тылу в тяжелые годы военного времени. 

В каждой семье есть участники, ветераны войны. Мой прадед 

Садвакасов Нуршыбек, погиб, защищая Сталинград. Второй прадед погиб за 

несколько дней до победы над фашистской Германией. К сожалению, о месте 

их захоронения ничего не известно, но наша семья бережно хранит память о 

них, ведь они отдали жизнь за наше счастливое будущее. 

С самого детства, учась в школе, я всегда принимала активное участие 

в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. В нашей 

Мариновской средней школе были традициями встречи с участниками и 

ветеранами, которые делились своими воспоминаниями о фронтовых буднях, 

рассказывали об однополчанах и тяжелых боях. 

Любить свою Родину – означает знать, уважать и помнить историю 

своей страны и народа, и конечно, не забывать своих героев. 

Всем известен подвиг дивизии под командованием генерал-

майора И. В. Панфилова, которая была сформирована в июле — августе 1941 

года в Алма-Ате,  бойцам удалось остановить наступление немцев на 

Волоколамском направлении.  

Нельзя забыть подвиг отважного автоматчика Героя Советского Союза 

Толегена Тохтарова, уроженца города Зыряновска Восточно-Казахстанской 

области. Он геройски сражался за село Нагаткино Новгородской области.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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Малик Габдуллин - старший политрук гвардии. Под городом Холм 

Новгородской области возглавил бойцов, которые уничтожили большую 

группу немцев и военной техники.  

Герой Советского Союза из Кустанайской области Султан 

Баймагамбетов повторил подвиг Александра Матросова - рванулся к 

амбразуре, когда закончились боеприпасы, и накрыл её своим телом.  

Этот же подвиг повторил еще один наш земляк из Макинского района 

Акмолинской области Иван Скуридин. Командир отделения 4-го стрелкового 

полка 67-й армии Ленинградского фронта погиб за деревню Сокули 

Гатчинского района Ленинградской области. 

Имена двух славных представительниц казахского народа стали 

золотой летописью Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова – 

первая девушка-казашка была снайпером, Героем Советского Союза стала 

после смерти. Маншук Маметова совершила свой подвиг в двадцать один 

год. Оставшись на поле боя наедине с тремя пулеметами, она на протяжении 

нескольких часов смогла сдерживать яростные атаки немецких солдат. 

Звание Героя также присвоено ей посмертно.  

В ожесточенном бою враги подбили Ил-2 карагандинца Нуркена 

Абдирова. Несмотря на это, отважный летчик продолжал атаку, даже когда 

пламя начало подбираться к кабине, Абдиров направил на них свой 

пылающий самолет, погиб героической смертью, уничтожив 6 вражеских 

танков. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. 

Образ времени складывается из облика реальных героев, которые 

становятся символами эпохи. Великая Отечественная война «сделала 

героическое повседневным, обыденным, нормой нравственности, - говорил 

писатель Борис Полевой. – О подвигах на войне газеты сообщали ежедневно, 

ежечасно, героизм поражал массовостью и своей неповторимостью». 

Быть верным сыном народа-победителя – это суровая ответственность 

за судьбу отчизны, которую мы несем не только перед будущими 

поколениями, но и перед светлой памятью тех, кто сражался и шел на смерть, 

защищая Родину. 

 

Саютина Анастасия, фортепиано  

Мой папа – Саютин Василий Анатольевич – участник боевых действий в Афганистане. Он 

родился 22 декабря 1962 г. в с. Чикаревка Тамбовской области. В 1979 году он окончил Среднюю 

Общеобразовательную школу и поступил в Автотранспортный техникум города Тамбова. В 1983 

году папа закончил техникум и его призвали служить в армию. С 1983 года по март 1984г. папа 

проходил военную подготовку в Пржевальске. А с марта 1984 года по июль 1985 года он воевал в 

горах на границе с Китаем.  

Люди, прошедшие эту войну, почти никогда не говорят о ее событиях. Такой и мой папа, он 

никогда не рассказывает о тех днях.  
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Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года, то есть 2238 дней. 

И если раньше об этих страшных событиях говорили шепотом, то потом появилось много статей, 

книг об Афгане, в которых раскрывалась страшная правда о войне.  

С момента этого события прошло  много лет. Афганистан не должен уходить из памяти. Более 15 

тысяч погибших, пленных и пропавших без вести – 333. А те, кто остался жив, не очень охотно 

вспоминают страшные дни, не любят говорить об этом.  

В трудных и скорбных обстоятельствах, в событиях поистине трагических дождаться сына может 

лишь только мать. «Мама, я вернусь!» - такие обещания давали, пожалуй, все наши ребята, 

которые уходили в Афган. Одному Богу было известно, какие чувства при- шлось испытать им. С 

каждым скрипом почтового ящика, вздрагивали они, ожидая полу- чить хоть какую-то весточку. 

Многие дождались своих сыновей. А некоторые до сих пор ждут и верят, когда откроется дверь, и 

родное с самого рождения лицо, сквозь боль произ- несет: «Мама, я вернулся!».  

Папа награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину интернациона- листу» за 

мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернациональ- ного долга в 

Республике Афганистан. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

Афганского народа». В этом году получил медаль «Ветерана войны в Афганистане». А также у 

папы много юбилейных медалей с выводом Советских войск из Афганистана. 

 

Саяка Накая, фортепиано  

    Я родилась в 1993г. Японии, в городе Хиросима. Этот город находится 

недалеко от сто- лицы нашего государства – г.Токио, примерно в четырех 

часах на быстром поезде.  

     Главный культурный центр Хиросимы – Мемориальный парк мира. Он 

состоит из раз- ных памятников. Например, там стоит дом, который остался 

после американской бомбеж- ки 1945г. Его специально оставили, чтобы все 

японцы, и все люди, которые приезжают в этот город смотрели, и помнили 

про ту страшную бомбежку, чтобы никогда на земле не повторилась 

подобная трагедия. Мы все знаем цену этой трагедии – 80 тыс. жителей по- 

гибли сразу, еще 166 тыс. человек умерли от облучения и болезней.  

     А возле этого дома находится музей, где есть экспозиция и экспонаты, 

которые рассказывают об этой трагедии. Я была в этом музее и видела 

остатки одежды после бомбежки, человеческие волосы...пепел, фотографии.  

     Многие люди приходят к красивому монументу, посвященному Садаке 

Сасаке – девочке, которая пережила бомбежку, и хотела подарить всем детям 

тысячу маленьких журавликов, но не успела. Она умерла от облучения.  
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     А еще в Хиросиме есть Мемориальный зал мира – место проведения 

различных торже- ственных мероприятий.  

     Ежегодно, 6 августа в этом современном, красивом городе в память о 

трагедии японского народа проходит церемония. В этот день приезжает в 

Хиросиму премьер-министр и утром, именно в 8.00, когда случилась 

бомбежка, все молятся за тех, кто погиб в этот день и умер от ран.  

     В этот день на улицах Хиросимы, в знак траура, можно увидеть людей в 

черных одеждах. Мероприятия, посвященные памяти трагедии показывают 

по телевидению.  

 Мы никогда не забудем нашу трагедию и зло, которое принесла война....  

Севастьянова Ирина, музыкальная журналистика  

Вы слышите: грохочут сапоги... И все видней сквозь сумерки рассвета, 

Сквозь злое песнопение пурги Храм, помнящий венчание поэта. Как 

закрутила омуты снегов Арбатская неверная погода И звуки человеческих 

шагов Как заглушила на исходе года! Бессмертия и смерти карусель, 

Декабрьская вечная дорога. И бронзовые мальчики в метель Уходят от 

лицейского порога. Сигурда Шмидт. 1993 год.  

Гнесинский дом расположен в прекрасном месте - в самом сердце моего 

родного города. Улицы и площади, бульвары и переулки Арбата... У каждого 

своя жизнь и своя история. Когда я прохожу по Ножовому, всегда обращаю 

внимание на скромный памятник на стене одного из зданий. Несколько 

мальчишеских фигур в шинелях с винтовками и список по- гибших...  

Это - работа замечательного скульптора Даниэля Митлянского "Реквием. 

1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне". Памятник расположен 

на стене одной из старейших школ Москвы - 110-ой, которая ныне носит имя 

испанского поэта Мигеля Эрнандеса. В разные годы здесь учились Марина и 

Анастасия Цветаевы, Наталья Сац, Борис Покров- ский, Геннадий 

Рождественский, Андрей Кончаловский, Натан Эйдельман... В годы войны 

многие пошли на фронт. Под памятником есть мемориальная табличка с 

именами ста уче- ников и учителей, погибших в Великую Отечественную.  

Открытие его состоялось 22 июня 1971 года, в день 30-летия начала войны. И 

стоял он во дворе школы. Хрупкие фигуры пяти юношей имеют портретное 

сходство с одноклассни- ками скульптора: Юрием Дивильковским, Игорем 
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Купцовым, Игорем Богушевским, Григорием Родиным и Габором Раабом. У 

подножия постамента - надпись "Будьте памяти павших достойны 1941-

1945".  

Но в ночь на 9 мая 1992 года вандалы сорвали надписи и разрушили 

фундамент памятника... Этот факт не может не удручать, не может не 

вызвать омерзения по отношению к людям, сделавшим это. Хочется 

спросить: а за что же погибали учителя и школьники? Не являются ли наши 

громкие слова о памяти и уважении "пустым" звуком? До наших дней дошло 

совершенно уникальное послание одного из погибших. В своем завещании 

он писал: «Вспоминайте изредка обо мне, который был человеком 

грядущего. А человек гряду- щего, прежде всего, гуманист, он выше всего 

ставит Человека. В Человеке заключена высшая красота и радость жизни. 

Уважайте в каждом человеческое, ищите его и создавайте! Настоящий 

гражданин грядущего – кто свободен от предрассудков и условностей, кто не 

боится себя и не боится, что кто-нибудь поймет его, кто выше всего в жизни 

ставит чу- десное чувство любви и радость свободного творчества.  

Я умер за то, чтобы таким было человечество». Дата: 2 марта 1942 г. Личная 

подпись.  

К счастью, памятник был возрожден. С 10 декабря 1993 он на новом месте. 

Теперь он не на земле, а как бы воспарил у стены школы. Я верю, что память 

о достойнейших гражда- нах нашей Родины сохранится навсегда. А не 

только в канун 9 мая...  

Сеина Серафима, фортепиано  

   Прошло уже более 70 лет после окончания самой страшной войны в 

истории человечества - Великой Отечественной Войны, но в сердцах людей 

до сих пор жива память о героизме советского народа в борьбе с фашизмом!   

    Я хочу рассказать мужестве и героизме моего прадеда Котова Сергея 

Николаевича.  

   Мой прадед, полковник Пограничных войск НКВД СССР Котов С.Н., 

родился 17 декабря 1904 года в селе Сизьма Кирилловского района 

Вологодской области. В их семье было 8 детей: 4 девочки и 4 мальчика. 

После войны двое сыновей вернулись, а двое считаются пропавшими без 

вести.  
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    По словам моего отца, прадедушка неохотно рассказывал о войне, но папа 

знает, что пограничный полк под командованием его деда особо отличился в 

ходе штурма города-крепости Кёнигсберг (ныне Калининград).  

    Война застала моего прадеда Сергея и его семью в Вильнюсе, где он 

проходил военную службу. Ночью прадеда вызвали в штаб дивизии, и с тех 

пор война разлучила его с семьёй на 4 долгих года. 

    В июне 1941 года Сергей Николаевич занимал должность начальника 2-го 

отделения штаба 9-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР по охране 

железнодорожных сооружений. В этой должности с первых же минут 

гитлеровской агрессии против СССР он стал непосредственным участником 

Великой Отечественной войны: в боях и сражениях на Северо-Западном и 

Западном фронтах.  

    Жена моего прадеда, Котова Клавдия Алексеевна, осталась одна с тремя 

сыновьями и дочерью. Самой старшей была дочь (12 лет), а младшему сыну 

было всего 2 года. По пути в эвакуацию поезд, на котором ехала моя 

прабабушка с детьми, попал под бомбежку фашистов и был полностью 

уничтожен. Людей запирали в вагонах и заживо сжигали.  Некоторым, в том 

числе и моей прабабушке с детьми, удалось спастись, но всех, кто остался в 

живых, фашисты забрали в концлагеря. 

    Прабабушка провела в концлагерях более 4-х лет. Она смогла сохранить 

жизнь всех своих детей, а после войны  написала воспоминания о годах 

заключения в концлагерях. Она рассказала, как фашисты морили их голодом, 

как дети постоянно болели и плакали. Рассказала о непосильной работе, об 

издевательствах, пытках, об опытах над узниками. Из концлагеря дети 

вернулись с катастрофической нехваткой веса, дистрофией и множеством 

болезней; но, главное, что все были живы! 

    О судьбе друг друга прабабушка и прадедушка ничего не знали всю войну. 

Прадед неоднократно посылал запросы в официальные органы по розыску 

семьи, и ответ был страшный: погибли, пропали без вести. Но прадед не 

сломался, не пал духом, а направил все свои силы на борьбу с коричневой 

чумой! 

    Закончил войну Сергей Николаевич в звании подполковника войск НКВД 

СССР, ордена Красной Звёзды, в должности командира 31-го пограничного 

Кёнигсбергского полка на 1-м Прибалтийском фронте. Победу 9 мая прадед 

встретил в Восточной Пруссии в городке Тапиау (ныне Гвардейск) в 42 км от 

Кёнигсберга, но и после победы полк под командованием прадеда принимал 
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участие в ликвидации бандформирований на территории Кёнигсбергской 

области и Литвы.  

    С прабабушкой прадедушка встретился в Москве, когда после 

освобождения из концлагеря и еще семи месяцев, проведенных в 

фильтрационных советских лагерях, Клавдия Алексеевна с детьми вернулась 

домой и сама стала разыскивать его.  

    В 1954 году в звании полковника Котов С.Н. уволился в запас «с правом 

ношения военной формы с отличительными знаками на погонах». После 

службы он работал депутатом Бутовского рабочего поселкового совета 

Ленинского района Московской области. Скончался Сергей Николаевич 23 

ноября 1974 года.  

    У прадеда множество наград, орденов и медалей: Орден Красной Звезды, 

Орден отечественной войны 1-ой степени, Орден Ленина, Орден Красного 

Знамени, Медаль за взятие Кенигсберга, Медаль за Победу над Германией! 

    Мы очень гордимся нашими героями, а истории о боевых заслугах, о 

стойкости, мужестве прабабушки и прадедушки передаются из поколения в 

поколение. И каждый год 9 мая мы всей семьей участвуем в шествии 

Бессмертного Полка с портретами наших бессмертных героев! 

Сеина Серафима (специалитет фортепиано) 

 Котов Сергей Николаев 

 

Секретева Ксения, Дирижер Академического хора 

Прадедушка Художник 

В своей работе мне хотелось бы немного поведать о моём 

прадедушке, которого я помню достаточно хорошо. 
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Звали прадедушку Валентин Николаевич Румянцев. Я знаю о том, 

что он прошёл всю войну от Москвы до Берлина в составе инженерно-

минной бригады, начав свой боевой путь младшим лейтенантом и 

закончив капитаном. Он родился в Москве. Буквально за день до начала 

войны он защитил диплом. Еще учась в МЭИ, как раз после третьего 

курса летом, вместе со своими однокурсниками он прошел военную 

подготовку и получил звание младшего лейтенанта. В этом звании он и 

начал свой боевой путь, придя на призывной пункт 22 июня 

добровольцем. Командиром взвода он прошел всю войну. Под его 

началом было более 30-ти человек солдат самых разных возрастов. Но 

что удивительно: за всю войну он не послал ни одной «похоронки»! 

Раненые, конечно, были среди его однополчан, да и сам он дважды был 

ранен (под Шауляем и при переправе через Одер), но погибших ни 

одного(!). Как он потом рассказывал, его поэтому называли 

«счастливчиком». Ему не раз пришлось вспомнить на фронте свою 

специальность инженера-строителя. В 1942 г., когда наши войска заняли 

Можайск, ему был дан приказ срочно построить мост- переправу через 

Москву-реку. Под рукой не было ни справочников, ни консультантов, 

только в памяти дипломный проект... Смело взявшись за дело, за очень 

короткий срок вместе со своими солдатами он справился с заданием. 

Мост был построен, причем полузатопленный, так как с воздуха для 

маскировки он не должен был быть виден. Пехота, техника, обозы всё 

прошло по этому мосту.  

Прадедушка получил целый перечень наград: Медаль «За оборону 

Москвы», Орден Красной Звезды, Медаль «За взятие Берлина».  

Мне посчастливилось его застать. Сильный духом, очень 

оптимистичный, отзывчивый и удивительно талантливый был человек. 

Помимо того, что он имел инженерное образование, работал после 

войны и в Совете Министров РСФСР, а затем в Госплане, он был еще и 
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замечательным художником, оставившим после себя большое 

количество картин.  

Нашей семье в наследство от него досталось такое значительное 

количество картин, что можно было бы организовать целый музей или 

большую картинную галерею. Именно эти картины оставляют живую 

память о дедушке, о наших с ним встречах, о его жизни и творчестве. 

Всегда, когда я бывала у прадедушки в гостях, я разглядывала его 

картины с невероятным интересом, каждый раз как будто видела их 

впервые. Он прекрасно писал пейзажи, от них веяло самой природой: 

воздухом, зеленью, звуками воды или леса...от них невозможно было 

оторвать взгляд. Заслуженное звание «Художник» так прижилось, что 

мы спокойно могли называть дедушку не по имени, а Художником, и он 

отзывался, и никого это смущало, а, наоборот, было понятно и приятно. 

Я помню, что прадедушка очень любил, когда приезжали к нему 

внуки и правнуки. Насколько мог, он проявлял к нам с братом заботу и 

внимание, невзирая на свой почтенный возраст и на наше вечное 

любопытство и беготню. Он рассказывал нам о природе, читал, играл с 

нами, разговаривал на темы, нас интересующие. Его чувство юмора 

ценили все до единого, до сих пор родители цитируют и вспоминают 

дедушкины колоритные шутки.  

Будучи инженером и просто очень опытным и трудолюбивым 

человеком, он до самого последнего момента сам приводил в порядок и 

ремонтировал крышу дачного дома, водопровод, устранял любые 

поломки, помогал в обустройстве дома и участка.  

О войне от прадедушки я мало что слышала, а то что слышала, уже 

мало помню, совсем маленькая была тогда. Но в моих глазах дедушка 

всегда был героем, похожим на тех, каких описывают в рассказах о 

войне, статный, ловкий, находчивый и знающий своё дело наилучшим 

образом. То особое уважение, то почтение и внимание, которые 
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проявляли в общении с прадедушкой мои близкие родственники, 

подсказывали и даже указывали мне на «необычность» дедушки, на то, 

что он, кроме того, что пожилой уважаемый человек, ещё и 

совершивший подвиг Человек с большой буквы. Он герой. 

 

Серёжина Диана, сольное народное пение  

«И та, что сегодня прощается с милым, Пусть боль свою в силу она 

переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться 

никто не заставит.» А. А. Ахматова  

Сколько смысла в этих четырёх строчках. Прошло 73 года со дня снятия бло- 

кады Ленинграда, в котором я родилась. Город выстоял, победил. Но какой 

ценой было завоёвано счастье!  

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное 

кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. За её годы погибло, 

по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Среди них были и 

мои прабабушки. Одна из них, Екатерина Александровна Матвеева, работала 

на военном заводе, по две смены. Под Новый Год возвращаясь домой, она не 

могла подняться на второй этаж, села на ступеньки, голодная, холодная и 

больше не встала...  

Вторая прабабушка, Клавдия Александровна Матвеева, рыла окопы в районе 

города Ломоносова. Была в плену. Родные думали, что она погибла. Но при- 

шла весточка с её фотографией, она жива! Все плакали от радости! Она напи- 

сала стихотворение про те года. К сожалению, у меня его нет, про него я 

услышала от её племянницы, моей бабушки. Клавдия Александровна дожила 

почти до 90 лет!  

Мой прадедушка, Иван Фёдорович Александров, был танкистом, 17-летним 

юношей-добровольцем. В военные годы он был ранен и контужен. Получил 

награды, но чуть позже их украли в общежитии, где он жил.  

В моей семье много героев той Войны: и Пётр Васильевич Васильев, кото- 

рый был отправлен на фронт Сталинградом, в последствии получил медаль 

за отвагу, орден Отечественной войны второй степени, орден Красной Звез- 

ды. Он корректировал огонь артиллерии по фашистам. Также Анатолий Ни- 

колаевич Никитин, который партизанил в Псковской области, был ранен, по- 
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лучил медаль за отвагу. А Валентина Александровна Александрова, моя пра- 

бабушка, была тружеником тыла. Она жива и по сей день.  

В первое время блокады люди работали за карточки, по которым можно было 

получить хлеб, хоть и не в большом количестве, но, тем не менее, этого хва- 

тало. День за днем норма хлеба на рабочую карточку становилась все меньше 

и меньше. Сейчас речь идет не о булках и не о кусках хлеба, речь идет о 

граммах. Представьте на секунду, каково же было матери, единственной кор- 

милице, возвращаться домой с этими граммами хлеба, а дома семья, дети... 

Есть стали все: вместо супа – бурда из столярного клея, вместо чая – заварка 

сосновой хвои. Началась зима. Температура воздуха –минус 28 градусов. Для 

того, чтобы выжить нужна энергия, а где ее взять, если люди не ели по 3-4 

дня. Чтобы согреться, прямо в домах и квартирах ставили печки – буржуйки 

или же разжигали костры, разбирая деревянные постройки города. Изо дня в  

день продолжалась борьба за жизнь, за выживание. Дошло до того, что нача- 

ли продавать «сладкую землю» с Бадаевских продовольственных складов. 

Верхний слой 100 рублей стакан, слой пониже - 50 рублей стакан. Даже пред- 

ставить себе невозможно «что это такое»? Город, в котором поселилась 

смерть; люди ходили спокойно мимо трупов. Что стоит один эпизод, о кото- 

ром слышала из телепередачи. Писатель Даниил Гранин говорил о том, как 

мать отрезала каждый день по кусочку с трупа своего ребенка, который 

лежал всю зиму между рамами, для того, чтобы накормить еще живую 12-

летнюю дочку. Девочка не знала, что она ест. Мы не можем представить себе 

ни дня без хлеба, без пищи. Еще говорим о каких-то диетах. И нестерпимо 

стыдно становится перед далеким прошлым за наше беззаботное 

существование, порой паразитическое времяпровождение, за нашу леность, 

за нашу безза- ботную сытость.  

То, что пережили ленинградцы во время блокады, не иначе как подвигом не 

назовешь. Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг стариков, оставшихся в го- 

роде. Они отчетливо понимали и осознавали, что могут в любой момент по- 

гибнуть, но стояли до конца. Город работал для фронта. И даже тогда, когда 

жестокая бомбардировка или артиллерийский обстрел вынуждали людей 

укрываться в бомбоубежищах, они не теряли времени даром. Женщины ма- 

стерили теплые вещи для бойцов. Кто может оценить их подвиг? Он по- 

истине неоценим, его не измеришь никакими мерками.  
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Память. Она не дает нам забыть героизм мирного населения Ленинграда. 

Спасибо тебе, Память. Пока мы помним это время, эти страшные 900 дней, 

герои Ленинграда будут жить. Вечная слава им!  

Серова Анастасия, фортепиано  

Громыхалин Николай Николаевич – мой прадед по маминой линии воевал в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.  Он родился в Московской 

области, Сталиногорском районе, д. Ольховец.  Место призыва – Таганский 

РВК, Московская обл. Прадедушка ушел на фронт 20 августа 1941 года, 

когда на фронтах складывалась самая сложная ситуация, и враг уже 

подходил к Москве. Он служил в 58-ой гвардейской стрелковой дивизии. Он 

участвовал в битве за Ленинград. Был награжден медалью «За оборону 

Ленинграда».  Далее дедушка продолжил свой путь, освобождая города 

Ленинградской области: Красное село, Гатчина. Был ранен 24 июня 1944 

года, при освобождении Псковской области.  Закончил свой боевой путь в 

Берлине в составе первого Украинского фронта. Также был награжден 

медалью «За победу над Германией».  К мирной жизни он вернулся в ноябре 

1946 года.  

Он не любил вспоминать опаленные войной годы – годы тягостей и 

лишений. Николай Николаевич умер в 1980г 

Сероус Савва, оркестровый факультет, духовые инструменты 

 
 

Никто не забыт и ничто не забыто,  

На все поколенья и все времена.  

Сединами живших и кровью убитых  

Оплачена страшная эта война 

 

Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» употребляется 

применительно к подвигу солдат Великой Отечественной войны. Смысл этой 

фразы в том, что ни один из защитников нашей страны не должен быть 

забыт, как и ни один из подвигов. 

Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, фашистская 

Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну. Со славной даты 9 мая 

1945 года прошло уже много времени, но мы знаем и помним имя победителя 

— народ, многие сыны и дочери которого отдали свои жизни за великую 

землю свою. 

Война. Она прошла по нашей земле, истоптала наши души, разбила 

сердца. Та война оставила ужасную кровоточащую рану на теле нашей 

страны. Самая жестокая, самая страшная – вот как говорят ней даже спустя 
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почти семьдесят восемь лет с её окончания. Я уверен, что нет такой семьи, 

которую не затронула бы Великая Отечественная война. Мою семью она 

тоже не обошла стороной.  

О войне в моей семье говорят мало. Из тех родных, что ушли на фронт, 

вернулся домой лишь один. Все мои знания о ней собраны по крупицам из 

воспоминаний деда, который сумел пережить войну, дожить до наших дней, 

так как в те страшные годы был ребенком – деревенским непоседой, во 

многом не осознававшим в полной мере ужаса своего положения, из 

рассказов бабушки, что родилась в победном 1945 году. Став взрослыми, они 

делились воспоминаниями о том времени с моими родителями, а они – со 

мной. Так узнал о войне и я – из рассказов моих родных.  

С большой любовью хранятся в семейном альбоме фотографии тех, кто 

защищал нашу Родину. 

Семья моего деда жила в Тувинской народной республике. На 

учредительном хурале (съезде) 1921 года, где поднималась проблема статуса 

русского населения, которое в то время составляло около 12 тыс. человек, 

было признано право русского населения объединиться в Советскую 

автономную колонию, живущую по Конституции Советской России. 13 июля 

1922 года советское правительство официально утвердило положение о 

самоуправлении русского населения. Русская самоуправляющаяся трудовая 

колония функционировала на основе Конституции Советской России и 

Конституции Тувинской народной республики. Поэтому в данном 

суверенном государстве русские являлись гражданами СССР, и во время 

Великой Отечественной войны мужчин призывали на фронт.  

Семья была большой – отец, работавший плотником в колхозе, мать и 

четверо детей. В год начала войны младшему (деду) исполнилось 3 года, 

старшему - 21.  

Прадеда Николаева Артемия Афанасьевича и его старшего сына Петра 

Артемьевича призвали на фронт 1 февраля 1942 года. Там их пути 

разошлись. 

Прадед Артемий Афанасьевич пал смертью храбрых 24 февраля 1942 

года близ деревни Кондуя Ленинградской области, в которой во время войны 

немецким командованием был создан мощный опорный пункт, и которая, 

начиная с 1942 по 1943 год, неоднократно переходила «из рук в руки». 

Деревня Кондуя стала промежуточной целью наступления советской армии 

на железнодорожную станцию Любань с целью решения задачи прорвать 

блокаду осажденного Ленинграда. Вокруг деревни было создано три 

оборонительные линии. В самой деревне были сосредоточены значительные 

запасы материалов, боеприпасов и топлива. На немецкие позиции у Кондуи 

были нацелены удары сразу нескольких советских дивизий. Тяжелые бои в 

этом районе развернулись в начале 1942 года. 

И надо отметить, потери там были просто ужасные. Согласно 

исследованию «Россия и СССР в войнах ХХ века» безвозвратные потери 

Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта во время 

Любанской операции с 7 января по 30 апреля 1942 года составили 95 064 
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человек, санитарные — 213 303 человек, всего — 308 367 человек (94,67 % 

от количества участвовавших в наступлении). Таким образом, за время 

операции не погиб, не попал в плен или не был ранен только один из 

двадцати человек. 

При штатной численности стрелкового полка на то время в 2443 

человека, получается: более полка - в сутки, и это на такой, практически 

ничтожной для войны, территории.  

Всех павших в тех боях похоронили в братской могиле близ деревни. 

После войны она не была восстановлена. Позже это захоронение перенесли в 

город Любань Ленинградской области, в братскую могилу.  

И смотрит на нас пронзительно с оставшейся единственной его 

довоенной фотографии серьезный мужчина,  которому навсегда осталось 44 

года. 

А начавший свой боевой путь красноармеец Николаев Петр 

Артемьевич, ранее работавший в колхозе счетоводом, и игравший на 

нескольких музыкальных инструментах, прошел почти всю войну, был 

ранен, награжден четырьмя медалями «За отвагу» и медалью «За оборону 

Сталинграда».  

По размещенным Министерством обороны Российской Федерации 

архивным документам на награждение можно проследить его боевой путь. 

В декабре 1942 года дивизия, где воевал Петр, была переброшена под 

Сталинград и принимала самое активное участие в разгроме танковой 

группировки Манштейна.  Участник тех событий, генерал танковых войск 

Фридрих Вильгельм фон Меллентин, писал: «В этот период произошли 

полные трагизма события, историческое значение которых трудно 

переоценить. Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой 

безвестной речки [Аксай] привела к кризису Третьего рейха, положила конец 

надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи 

событий, предопределивших поражение Германии».  

Медалью «За оборону Сталинграда» Петр будет награжден в 1944 году. 

Первой медалью «За отвагу» наводчик минроты 49-й Гвардейской 

стрелковой дивизии Николаев Петр был награжден за то, что он в бою 28 

сентября 1943 года огнем своего миномета уничтожил минометный расчет и 

станковый пулемет противника.  

В ходе стратегического наступления на Правобережной Украине за то, 

что в боях в декабре 1943 года в Николаевской области заменил выбывшего 

из строя командира расчета и меткой наводкой уничтожил три огневых точки 

противника, Петр награжден еще одной медалью «За отвагу». 

Следующей медалью «За отвагу» награжден в апреле 1944 года за то, 

что в боях за деревню Широкая Балка своей точной наводкой подавил 

вражескую пулеметную точку, рассеял и частично уничтожил почти взвод 

пехоты противника.  

В тот период на Николаевском направлении наши войска, преодолевая 

упорное сопротивление и контратаки противника, продолжали вести 



 250 

наступательные бои, в ходе которых овладели сильно укреплёнными 

опорными пунктами, в том числе и Широкой Балкой.  

С 29 октября 1944 года начался 2-й этап освобождения Венгрии -

Будапештская операция. Плотность вражеской обороны Будапешта была 

высокой. Первые наступательные операции советских войск по захвату 

города не принесли полного успеха. С 15 по 17 декабря 49-я гвардейская 

Херсонская стрелковая дивизия, в составе которой был и командир расчета 

минометной роты Петр Артемьевич, совершила 80-ти километровый 

обходной марш на запад, перешла Дунай, из района озера Веленце с боями 

продвинулась на юго-западных подступах к Будапешту. 27 декабря северо-

западнее Будапешта она вышла к Дунаю. К этому времени завершилась 

операция окружения войск противника в этом городе. Венгерские солдаты и 

офицеры большими группами стали сдаваться в плен, однако немецкий 

гарнизон с исключительным упорством продолжал сопротивляться. С 1 

января по 13 февраля 1945 года дивизия отражала контратаки противника, 

пытавшегося вырваться из окружения. 144-й гвардейский стрелковый полк 

вел бои в районе населенных пунктов Жамбек, Самар, Пербал, Гермель, 

Тине. 13 февраля после взятия Будапешта закончился второй этап боевых 

действий по освобождению Венгрии. «Ни в одной операции 1944 года не 

приходилось вести столь ожесточенных оборонительных боев, как в 

Будапештской. Ни одно окружение вражеских войск и их ликвидация не 

потребовали так много времени, как в этой операции», - вспоминали 

очевидцы. 

В феврале 1945 года Петра наградили четвертой медалью «За отвагу» 

за то, что в боях по ликвидации немецкой группировки, вырвавшейся из 

Будапешта и отдельными группами пытавшейся прорваться в районе 

западнее населенного пункта Жамбек к своим войскам основного фронта, он 

действовал отважно и мастерски: в этих боях ураганным огнем его расчета 

было уничтожено 18 солдат противника. 

Всего при освобождении Венгрии от фашистских захватчиков погибло 

140 тысяч советских воинов, в том числе и Петр Артемьевич, погибший 24 

марта 1945 года. 

Похоронен в братской могиле в Венгрии, в селе Байна.  

Спустя 65 лет мой дед возложил цветы памятнику на братской могиле, 

на котором высечено «Вечная память героям» и увековечены имена тех, кто 

навсегда остался там лежать. 

На пожелтевшем фронтовом фото Петр – серьезный не по годам 

молодой боец с оружием в руках, медалями на гимнастерке. Да, ему навсегда 

осталось  24 года.  

Постановлением Правительства республики Тыва в 2010 году 

утверждены списки участников Великой Отечественной войны, призванных 

из Тувинской Народной Республики, добровольно вошедшей в состав СССР 

в 1944 году, для увековечения их памяти в мемориальном комплексе в 

столице республики городе Кызыле, в состав которых вошли отец и сын 

Николаевы, отдавшие свои жизни за наше мирное будущее. 
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Второй мой прадед Никифоров Петр Федорович – отец бабушки был 

призван на войну в 1941 году в возрасте 18 лет из Забайкалья. 

Участвовал в обороне Сталинграда. Снимок из фронтовой газеты 1942 

года прадеда с товарищами под Сталинградом «В перерыве между боями» 

сейчас хранится в историко-этнографическом музее села Красный Чикой 

Забайкальского края. Был ранен и комиссован в июле 1943 года. В год 

окончания войны родилась моя бабушка, которая и рассказала мне много о 

прадеде, так как он сам ушел из жизни в 1963 году.  

На фото в семейном альбоме он – красивый кареглазый парень с 

серьезным мудрым взглядом. 

«…Никто не забыт и ничто не забыто» - слова, ставшие крылатыми, мы 

адресуем подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.   

Слова, несущие одновременно торжественность и безмерную печаль, 

это наша благодарность тем, кто в период войны ценой своей жизни отстоял 

независимость нашей Родины, проявил стойкость и мужество. Призыв не 

предавать забвению великую жертву и беспримерный подвиг русского 

народа, победившего фашизм.  

 

 На фото: Артемий  
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 На фото: Петр Никифоров  
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фронтовой газеты:  
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Мемориальная доска с фамилиями погибших героев 
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  На фото: мемориал 
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Сидякова Анастасия, Дирижер академического хора  

....Увы! С каждым годом среди нас остается все меньше людей, 

непосредственно помнящих события тех страшных лет. Тем более важно для 

каждого из нас помнить и хранить свою семейную историю.  

Мне бы хотелось рассказать историю человека, прошедшего войну от начала 

и до самого Берлина. Имя этого человека – Николай Николаевич Калинкин, 

уроженец города Ельца. Внезапно вторгшаяся война в корне изменила 

размеренную жизнь небольшого города. С первых ее дней, Николай 

Николаевич был распределен доставщиком продовольствия. Думается, что 

нельзя переоценить значимость этой деятельности, вспомнив, к примеру, до- 

ставку пропитания в блокадный Ленинград.  
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Николай Николаевич провел в этой должности всю войну, сопровождая 

продвижение на Запад наших войск, присоединился к триумфу русских 

солдат в Берлине.  

Война закончилась, оставив страшные последствия – разрушения в стране и в 

сердцах людей. Моя прабабушка потеряла на войне мужа. В каком тяжелом 

положении оказалась она, овдовевшая, с тремя детьми!  

И спустя некоторое время судьба свела ее с героем войны – Николаем 

Николаевичем. Вновь этот человек совершает истинный подвиг – принимает 

всю дружную осиротевшую семью под свое крыло, становится мужем моей 

прабабушки. для меня верным образцом любви, искренности и чести.  

Вечная слава Героям Войны!  

 

Симонов Вадим, музыкальная журналистика 
 

 ОНИ НАМ ОСТАВИЛИ НАС 

 
 С фронтов Второй мировой войны (советско-финская и Великая отечественная 

войны) все мои четыре прадеда домой не вернулись. Один — до сих пор без вести 

пропавший. Двое — лежат где-то в братских захоронениях. Единственный из героев, кто 

обрел могилу, скончался в госпитале. Трагическое поколение.  

 Скупа информация. Их дети — мои бабушки и дедушки — своих отцов никогда не 

видели, и рассказывают истории со слов своих матерей. Редки документы. А если 

находишь, то, рассматривая, холодеешь: паспорт есть, а от человека даже могилы не 

осталось.  

 Осипов Григорий Мелкумович — самый старший из четырех, дед по отцовской 

линии моей матери. 1903 года рождения, армянин, сын сапожника сделал 

головокружительную партийную карьеру в тогдашней столице Закавказской ССР городе 

Баку, став секретарем обкома. В середине 30-х, скорее всего, убегая от лавины репрессий, 

оставил должность и поступил в Московскую Промышленную академию на 

специальность инженера гидротехнических сооружений. Учился вместе с Н. Хрущевым и 

С. Аллилуевой, руководил партийной организацией академии. Окончил с отличием в 

декабре 1940 года. Дипломной работой стал проект гидроэлектростанции на реке Мзымте 

в Красной поляне (станция построена уже после войны и, видимо, на основе проекта 

прадеда: совпадает и расположение и техническая реализация). В Москве он женился, в 

браке появился сын Михаил (мой дед) в феврале 1941 года. Имея железную «бронь» и по 

должности и по образованию, добровольцем ушел на фронт. Погиб в сражениях под 

Ельней в августе — сентябре 1941 года, будучи комиссаром артполка. Похоронки долго 

не приходило. Лишь в 1943 году сообщили, что он без вести пропавший. От него 

сохранились два десятка фотографий, диплом, дипломный проект и паспорт сроком 

действия с 25.12.1940 по 25.12.1945.  

 Симонов Семён Иванович — дед папы по линии отца. Родился в 1914 году в 

крестьянской семье в Тверской губернии, уехал во Владимир, учился на ветеринара. На 

факультете встретил свою будущую гражданскую жену, вскоре в семье появились дочка и 
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сын. С 1941 года находился в войсках. Неизвестно, где служил и воевал, но в 1942 году 

попал в госпиталь, там же умер то ли от туберкулеза, то ли от ранения. Жена не получала 

пособия по потери кормильца — брак был гражданский.  

 Бойцов Михаил Григорьевич — дед мамы по материнской линии. Родился 1908 году 

в подмосковной деревне в крестьянской семье. На фронт ушел в 1941, числясь в лыжном 

отряде, погиб в октябре следующего года под Колпино, прорывая блокаду Ленинграда. 

Его брат Алексей дожил до 2017 года, воевал с 1943 года во втором эшелоне артиллерии, 

очень быстро получил ранение и был комиссован: по его словам только это его и спасло.  

 Васильев Михаил Александрович — дед отца по материнской линии. Родился в 1915 

году в Ленинграде, служил электротехником в Гостином дворе. Попал на фронт советско-

финской войны, где и погиб в 1940 году. Сохранились его письма жене и маленькой дочке 

Нине (моя бабушка) — трогательные, нежные и трагические.  

 Четыре личности, четыре судьбы. Четверо из миллионов погибших и поныне 

безвестно лежащих в земле. Капля в море миллионов смертей, принесших нам мир. Нам, 

потому что мы, потомки, пользуемся этим миром. Поклонимся этим героям. Вечная 

память.  
 

Симонов Вадим  

музыкальная журналистика 

Скрыль Ирина, дирижер академического хора 

 Моему дедушке было 11 лет, когда началась война. Отца и старшего 

брата забрали на фронт, и так маленький мальчик, один из девяти детей, стал 

самым главным мужчиной в большой семье. Он мечтал учиться, но больше 

четырёх классов так и не закончил, война заставила трудиться в колхозе. 

 Работали все, без каких-либо исключений, каждый день, с утра и до 

ночи. Мой дед – обычный сельский парень из сибири, днём - рубил дрова, 

пахал в поле, собирал сено или урожай, а вечером – кормил домашнюю 

скотину, помогал матери по дому.   

Не было ни дня, чтобы дедушка не говорил про войну, про то, как  не 

хватало порой сил и терпения. И как она закалила характер на всю жизнь… 

Война коснулась абсолютно всех, не прошла мимо. И в каждой семье 

есть свой герой. Один из героев моей семьи, мой дедушка – Скрыль 

Валентин Семёнович.  

 

Скуратова Надежда, орган  

Настоящая память народа – как огромная мозаика, складывается из 

воспоминаний и переживаний многих групп и отдельных людей. Но в целом 

она едина. Потому что именно в единстве сила духа. 
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Мой прадед Скуратов Сергей Васильевич (25.09.1908-27.03.1999) не 

любил рассказывать о войне. Но из воспоминаний 

я знаю, что он 21 июня 1941 года вернулся из 

дома отдыха, а на следующий день вместе с 

другими шоферами на своей машине отправился 

на мобилизационный пункт. Оттуда их отправили 

эшелоном в Прибалтику.  

В то же лето Сергей Васильевич вместе с 

Николаем Локоновым и Иваном Хорошиловым 

оказался под Новгородом, потом под родным 

Ленинградом. Там-то во время одной из бомбёжек 

на глазах у него и погиб его друг Иван 

Хорошилов. Та бомбёжка нанесла большой урон, 

вывела из строя много автомашин, вот и 

пришлось, наспех похоронив товарища, 

добираться до Ладоги пешком. Некоторое время Сергей Васильевич 

находился в осаждённом Ленинграде, там он получил боевую машину и был 

направлен в танковую часть.  

Потом его подразделение воевало на многих фронтах и направлениях, 

так как находилось в резерве Верховного Главного Командования. За время 

пребывания на фронте чем только ему не приходилось заниматься: и ездить 

на бронемашине в разведку, и вместе с командиром полка выезжать на 

корректировку артиллерийского огня, и подвозить боеприпасы на 

передовую. Не раз он был в самом пекле бомбёжек и артобстрелов, и всегда 

выходил невредимым.  

Однажды под Шауляем вёз он на машине в свой танковый полк 

боеприпасы, а точнее – бронебойные снаряды. А немцы пристреляли дорогу, 

и как только наши машины появлялись на ней, они тут же накрывали их 

огнём. Тогда он решил не ехать по шоссе, а рядом низиной, по самой кромке 

болота. И хотя немцы заметили его и начали бомбить по его машине, а он 

уже успел проскочить опасный участок. Ну а когда у танкистов появились 

снаряды, дело пошло веселей.  

Был и такой случай в боевой биографии Сергея Васильевича. Как-то в 

их расположение проникли немецкие разведчики. Когда их обнаружили, 

удалось фашистов взять в плен.  

Все долгих четыре года был Сергей Васильевич на войне, его боевой 

путь пролёг на Брянском, Орловском направлениях, в Белоруссии и 

Прибалтике, в Румынии, по фашистской земле Германии. А завершился этот 

путь под Берлином. За проявленное в боях мужество Сергей Васильевич 

награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». 
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Аслёзов Сергей Иванович (01.09.1919-09.05.1984) – мой троюродный 

дедушка, участвовал в обороне г. Москвы.  

Будучи курсантом (с 1937 г.) Ташкентского военного пехотного 

училища, он был направлен на Западный фронт. В составе 20-й армии под 

командованием генерал-майора Андрея Андреевича Власова, с 01 декабря 

1941 г. участвовал в боях за город Волоколамск. Город Волоколамск, 

расположенный в 98 км к северо-западу от Москвы, был оккупирован 

германскими войсками с 27 октября по 20 декабря 1941 г.  

Сергей Иванович в боях за город Волоколамск 14 декабря 1941 года 

получил ранение. Бои были очень тяжелые, много погибших, из его роты в 

живых осталось несколько человек.  

По окончании битвы под Москвой ему было присвоено воинское 

звание – младший лейтенант.  

Старший лейтенант Аслёзов Сергей Иванович, будучи 1-м 

помощником начальника штаба 4-го отдельного стрелкового батальона 35 

отдельной стрелковой бригады, участвовал в боях за город Ельня, где 

получил тяжелое ранение 02.09.1943г. В боях за м. Вепри, 25.07.1944 г. он 

вновь был ранен.  

В составе Третьего Белорусского фронта он участвовал в разгроме 

немецкой группировки и овладению крепостью в г. Кенигсберг в Восточной 

Пруссии.  

В составе Забайкальского фронта участвовал в форсировании горного 

хребта Большой Хинган, прорыва укреплённых районов японцев и 

освобождении Манчжурии.  

Гвардии капитан Аслёзов Сергей 

Иванович, помощник начальника штаба 277 

Гвардейского стрелкового ордена Кутузова III 

степени полка 91 Гвардейской стрелковой 

Духовщинской ордена Красного знамени и 

ордена Суворова II степени дивизии, 

награжден орденами «Отечественной войны 2 

степени» и «Красной Звезды», медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Японией» и др. 
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Солодянкина Анастасия, фортепиано 

«Помните, 

Через века, через года – 

Помните. 

Про тех, кто уже не придет никогда –  

Помните!» 

Р.Рождественский 

     Великая Отечественная война – одно из страшнейших явлений ХХ 

века, оставившее отпечаток на многих семьях Советского Союза. Победа 

нам очень дорого стоила – больше 14 миллионов человек, погибших от 

ранений, болезней, погибших в плену и пропавших без вести, были чьи-

то мужьями, сыновьями, отцами, братьями… 

     Многие выжили, и из их уст мы могли узнать о суровых реалиях того 

времени. Сейчас таких людей осталось крайне мало, и такие люди особо 

ценны, ведь те, кто живы сейчас, столкнулись с войной практически 

детьми. Совсем маленьким, 4-хлетним ребенком была и моя бабушка, 

которая рассказывала мне о семейных, камерных, но подвигах своей 

матери, Аладьевой Полины Михайловны. Она была медсестрой в одном 

из военных госпиталей. Оставшись с двумя дочерьми – 7-ми и 4-х лет – 

она одна могла защищать их своим телом от бомбежек и кормить их 

картофельными очистками, дабы не умирать с голоду. 

     Герой моей «новой» семьи – семьи моего мужа – Солодянкин Семен 

Семенович, род. в 1912г в деревне Дебы (ныне район Красногорска). Он 

был красноармейцем, стрелком и пропал без вести в декабре 1942 года, 

так и не оставив никаких воспоминаний о военных действиях. 

     Великая Отечественная война оставила в вечной памяти героев, 

признанных особыми государственными наградами. В моем городе – 

Калининграде - как и во многих других, многие улицы названы в честь 

героев войны, таких как командир 1-го танкового корпуса, Василий 

Васильевич Бутков; генерал-полковник, командующий 11-ой 

гвардейской армией, Кузьма Никитович Галицкий; участник штурма 

Кенигсберга, Николай Андреевич Катин; старшина медицинской 

службы, Елена Борисовна Ковальчук; участники восточно-прусской 
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операции, Алексей Алексеевич Колосков и Валентин Федорович Мишин 

и т.д. 

     За эти долгие 4 года во многих уголках нашего огромного государства 

погибли целые семьи, исчезли целые фамилии. Нашему поколению 

остается только ценить мир, ради которого люди воевали, и помнить 

тех героев, которые сыграли важную роль не только для государства, 

его отдельных областей, но и для каждой семьи в частности. И для 

каждого есть свои «любимые» герои – те, которые особо дороги сердцу, 

и память о которых будет навечно запечатлевать их в образе Героев с 

большой буквы. 

Сомова Надежда, дирижер академического хора 

 Мой прадед, Уткин Михаил Карпович, родился 29 сентября 1925 года в 

деревне Марково Вяземского района Смоленской области. Прадед не любил 

рассказывать о своей фронтовой жизни, поэтому знания о его нелёгких 

военных днях невелики. Известно, что в марте 1943 года он был призван в 

армию и отправлен на фронт для прохождения службы в 232-м отдельном 

стрелковом полку в штабной роте связи. 2 ноября 1943 года прадед попадает  

на 1-ый Белорусский фронт, где получает касательное ранение в левую щёку 

от вражеской мины. С 16 января – по 4 марта 1944  года он находится в 

санитарно-эвакуационном госпитале №290. 

 Прадед был награжден медалями: «За Отвагу», «За Победу над 

Германией», «За взятие Берлина». В 1944 году рядовому Уткину была 

объявлена благодарность за отличные боевые действия при форсировании 

Днепра и за освобождение городов Могилёв, Шклов, Быхов  (Белорусская 

область). В 1945 году были вручены две благодарности: «За отличные боевые 

действия при вторжении в пределы Бранденбургской провинции» и «За 

ликвидацию группы немецких войск, окружённых юго-восточнее Берлина». 

Михаилу Карповичу также вручен  орден «За храбрость, стойкость и 

мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». В 

ознаменовании 40-летия Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года мой 

прадед был награждён Орденом Отечественной войны I степени.  

 Вернувшись на родину, он стал отцом четверых детей, а также 

продолжал работать связистом в Вяземском ЭТУС (эксплуатационно-

технический узел связи). Умер на 73-м году жизни (26 июля 1999 года). 

 

 

 

 



 262 

 

 

 

Столярова Полина, музыкальная журналистика  

Что за безлюдная степь! 

Не могу ни души здесь найти. 

О, мечтательный друг мой, 

Можешь услышать ты зов моей души? 

Если услышишь меня,  

Я останусь живым, несмотря ни на что. 

Если нет – на земле 

И пылинки моей никто не найдет!... 

Стихи Зайниддина Асимова, написанные жене с фронта. 

      ЕСЛИ БЫ не война, мой прадедушка, Зайниддин Асимов, мог стать 

крупным учёным. Ещё студентом биофака Ленинабадского педагогического 

института он под руководством профессора Б. Комарова, занимался 

исследованием состава почвы и биологии хлопковых полей вокруг 

Ленинабада (ныне Худжанда). После окончания института, возглавив в нём 

лексикографическое отделение, руководил переводом терминологического 

словаря на таджикский язык, читал сложный курс лекций по биологии и 

химии. В 1938 году стал доцентом. Казалось бы… 
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     Но война распорядилась по-своему. В августе 1942 года его вместе с 

братом Бахриддином призывают в Красную Армию. После краткосрочных 

командирских курсов оба попадают в 28-й пушечный артиллерийский полк 

109-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта.  

     Летом 1944 года войска Ленинградского и Карельского фронтов 

проводили Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию – 4-й из 

десяти «сталинских ударов». 17 июня, как рассказывал однополчанин отца А. 

Евдокимов, лейтенант Асимов получил задание разведать финские 

укрепления на подступах к «линии Маннергейма» и оттуда корректировать 

артиллерийский огонь.  

 Финнам, однако, удалось запеленговать месторасположение 

корректировщиков, для их уничтожения они отрядили большую группу 

автоматчиков. Асимов с тремя разведчиками приняли неравный бой. Когда 

стали заканчиваться боеприпасы, а пробиться к своим было уже невозможно, 

лейтенант вызвал огонь на себя. Несколько залпов – и противник был 

уничтожен. Но погибли и все наши разведчики. Батареей тогда командовал 

Бахриддин Асимов, родной брат Зайниддина… 

    В сентябре состоялся приказ о награждении лейтенанта Асимова орденом 

Отечественной войны I степени (посмертно). В наградном листе, 

подписанном командиром полка подполковником Ильиным, говорится: 

«Командир взвода управления батареи лейтенант Асимов Зайниддин 

Сайфиддинович в дни прорыва обороны финнов под г. Сестрорецк и в 

дальнейших наступательных боях обеспечивал достоверную и 

бесперебойную разведку.  

 Лично сам, находясь в боевых порядках пехоты, разведал артиллерийскую 

батарею, 3 ДЗОТа и 8 огневых точек противника. Корректируя огонь своей 

батареи, т. Асимов подавил 5 артиллерийских, 3 миномётных батареи и 6 

огневых точек противника. Погиб при взятии города Перкярви».  

 Вышло так, что отца похоронили в лесу отдельно от остальных павших. На 

могиле закрепили небольшой жестяной лист с надписью: 

«Лейтенант 

Асимов Зайниддин Сайфеддинович 

родился в 1914 г. 

Пал смертью храбрых 

в боях с белофиннами 

17 июня 1944 года. 

Вечная память героям!» 

    Все послевоенные годы наша семья безуспешно искала место захоронения 

отца. И вот в апреле 2013 года в Интернете находим фамилию Зайниддина 

Асимова, похороненного в посёлке Заходское Выборгского района 

Ленинградской области. Начинаются переписка, телефонные переговоры. От 

секретаря администрации Красносельского сельского поселения Т. Зангиевой 

получаем «Книгу Памяти. Памятники Второй мировой войны 1939–1945 гг. 
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Выборгский район», изданную в 2012 году. На 41-й странице представлено 

одиночное воинское захоронение № 76 (05254) в посёлке Заходское и 

фотография могилы З.С. Асимова с той самой жестяной табличкой. 

ИСТОРИЯ могилы удивительна. И табличка в ней играет, можно сказать, 

главную роль. До 1947 года над отцовской могилой шумел дремучий лес, 

вокруг царило безлюдье. Три года могилу поливали дожди, обдували ветры, 

засыпали снега, сковывали морозы, пригревали оттепели, и, наконец, холмик 

совсем исчез.  

 И как раз именно тогда, в 1947 году, было решено поселить здесь рабочих-

железнодорожников. Так возник посёлок Заходское. Как-то жительница 

посёлка Александра Михайловна Бочкова, вскапывая огород, почувствовала, 

как лопата заскрежетала по металлу. Расчистила землю – а там табличка с 

надгробной надписью. Стала копать дальше и обнаружила человеческие 

останки. 

     Бочковы обустроили могилу, обложили её плиткой, установили ограду и 

пирамидку с пятиконечной звездой.  

     Когда районные власти решили перезахоронить Асимова в братскую 

могилу, Бочковы воспротивились: лейтенант, мол, погиб, защищая их землю, 

и потому они никому его не отдадут.  

     В 2004 году Александры Михайловны не стало. Сегодня за могилой 

ухаживают её дочери Галя, Таня, Люба и муж Любы, Николай. Так мой отец 

стал для Бочковых родным человеком, как и они все влились в большую 

семью Асимовых.  

 14 мая прошлого года отцу исполнилось бы 100 лет. Администрации 

Выборга и района много сделали для увековечения его имени. В день юбилея 

у могилы лейтенанта Асимова, на которой теперь установлено гранитное 

надгробие, состоялся митинг. Люди приехали из других регионов России, из 

Таджикистана, Белоруссии. Одних только нас, Асимовых, было 22 человека. 

 Супликевич Марк, Фортепиано  

     Я считал, что в моей семье не было личности, о которой можно было бы 

рассказать в этом эссе, но я ошибался. Расспросив всю свою родню мне 

удалось кое-что наскрести. Когда слушаешь все эти истории, очень тяжело 

поверить, что эти истории были на самом деле.  

     Речь пойдёт о моей прабабушке - Наконечной Александре Анатольевне. 

История начинается с какого-то абсурдного для меня факта - женщина была 

сослана из Украины прислуживать в какую-то немецкую семью (за что ей, 

впоследствии, выплачивали компенсацию). Оказалось, что семья не 

разделяла идей национал- социализма, что привело к тому, что семье вместе 

с прабабушкой пришлось переместиться в лес из-за гонений. Так как глава 

семьи был школьным учителем, местные жители даже умудрялись проносить 

пищу изгнанной семье. Дальше, непонятно каким образом, прабабушка ушла 
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служить в немецкий полк под видом немки. Она была обыкновенной военной 

кухаркой, не воевала. Как она после рассказывала моей бабушке, она 

готовила так, что животы у вражины болели ещё несколько дней. 

Удивительно, но с ней ничего не сделали, наверное, из-за мягкости нрава. 

Затем ей чудом удалось перебежать к нашим, где она проработала полевым 

врачом до конца войны.  

     Дома хранится множество различных медалей и наград, на которые я 

доселе не обращал внимания. Ради интереса нашёл фотографии прабабушки: 

да, человек с таким лицом точно способен на такие авантюры, рискованные 

для жизни!  

    Сама прабабушка рассказывала, что во время всех этих тяжёлых событий 

ею двигало самое обыкновенное стремление жить.  

Да, героев в семье не много, но зато какой!  

 

Т 

Табаев Никита, национальные инструменты России   

       Забыта ли Великая Отечественная война? Тяжело ответить отрицательно. Режиссеры 

снимают кино. Писатели пишут книги. Компьютерные разработчики создают игры на 

военную тематику. И конечно, основная цель этому всему – память о подвиге людей. К 

сожалению,  у этого всего есть и обратная сторона медали. В массах молодежи, выросшей 

под чистым небом, может создаться впечатление, что война - это лишь яркие подвиги и 

приключения. Сейчас, когда война кажется чем - то далеким, мы начинаем забывать, 

какие ужасы она в себе несет.  

     Я могу гордиться тем, что застал людей той эпохи. Мой прадед, Алексей Дмитриевич, с 

огнём в глазах рассказывал свои армейские будни. Слушал ли я с интересом? Вопрос 

спорный, учитывая мой семилетний возраст. Он прошел почти всю войну, приняв участие 

в освобождении европейских городов. Сейчас, будучи в сознательном возрасте, я бы 

многое отдал, чтобы послушать эти истории из первых уст. Но одна история прочно 

осталась в памяти нашей семьи.  

     Шел конец войны. Советские войска яростно давили неприятеля. При отступлении 

немцев часто встречались «города - крепости», которые были хорошо укреплены, и взятие 

такого города, становилось тяжелой задачей для командования и обычного рядового 

солдата.  

     Алексей Дмитриевич к тому моменту был далеко не «зеленым» солдатом. За два года 

его военной жизни выработалось своеобразное «чутье». Он наперед знал, где может 

оказаться противник, где могли оставить мину. Откуда знал? Наверное, это опыт. Он сам 
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бы поступил так же в подобных ситуациях. Но не стоит думать, что в голове исчез страх. 

Нет, Алексей был осторожным солдатом. Как показывала практика, самые отважные 

солдаты погибали одними из первых. 

     Вернемся к «городам - крепостям». Казалось бы, сидят фрицы в своем укреплении, да и 

сидят дальше, войска обойти могут. Но нет, каждая цитадель сковывала в действиях 

войска нашей армии. Оставшаяся вражеская группировка войск в тылу - слишком 

большой риск. 

     И вот однажды, перед формированием моего прадеда встала задача участия в 

наступательной операции на осажденную крепость. Не сказать, что для него это было 

приятной новостью. По статистике, во время штурма солдаты гибнут в 3-4 раза больше 

именно со стороны наступления. Можно подумать, вот, отличный сюжет для книги. Но 

это только на первый взгляд. Обычный солдат в такой ситуации решал мало. Как 

рассказывал Алексей Дмитриевич, редко приходилось в кого-то стрелять, а если и 

приходилось, то нельзя было точно сказать, убил ли или ранил врага в перестрелке. 

Основные потери на фронте приносила артиллерия. И каждая операция начиналась с 

хорошей артподготовки, которая могла длиться от нескольких часов до нескольких дней. 

А что до солдата? Его дело - просто выжить. Прятаться. Большинство ранений в тех 

сражениях были как раз осколочными.  

     Под  градом артиллерийского дождя и при поддержке танков, его штурмовой отряд 

стал продвигаться к укреплениям немцев. Рутина боя оставалась за пределами рассказов 

моего прадеда. Зачем это ребенку? Отряду была поставлена конкретная задача – 

водрузить знамя на штабное укрепление крепости. И знаете, кто нес знамя? Все верно. 

Алексей Дмитриевич. Это была негласная должность, но он относился к ней с 

ответственностью и гордостью. Шаг за шагом отряд продвигался к центру цитадели. 

Каждое промедление могло стоить жизни.  

    Зачастую, знамя устанавливалось не по окончании боя, а во время его. Красный флаг 

над главным зданием отлично поднимал боевой дух союзников, и подавлял настрой 

врагов. Хороший стимул. В таких ситуациях часто приходилось идти на риск и под 

пулями спешить с установкой атрибута победы. С боем пробившись в главное здание, мой 

прадед Алексей, вместе с боевым товарищем Сергеем, под прикрытием отряда, 

отправились на крышу, для установки знамени. Оценив обстановку и не обнаружив 

сопротивления, Алексей Дмитриевич подошел к краю крыши. Мне сложно представить, 

что чувствуешь в такой момент. Он западает в душу и запоминается на всю жизнь. 

Прижимая флагшток мешком с хламом, и на секунду замешкавшись, Алексей не заметил 

фрица, сидевшего в засаде за выступом крыши. По рассказам прадеда, он даже не успел 

понять, что произошло, когда два «фонтанчика» крови вышли из его плеча. Реакция 

Сергея не заставила долго ждать. Немец был прошит очередью из пистолета пулемёта 

Шпагина. И только после осознания того, что тебя подстрелили, приходит боль. В ту же 

секунду Сергей взял под плечо прадеда. Уверенным движением Алексей прижал флаг, и с 

чувством выполненного долга проникся болью, которая охватывала все сильнее и 

сильнее.  
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     К счастью, ранение не оказалось серьезным. А дальше? Ну а дальше госпиталь, 

последние месяцы войны и победа. 

     Спустя почти 70 лет, мне довелось служить в вооруженных силах России. И по 

интересному стечению судьбы за мной тоже закрепилось негласная должность. Каждый 

день, на утреннем разводе, под гимн Российской Федерации, я поднимал флаг своей 

страны. Один перед целым полком. Это непередаваемые ощущения, когда перед тобой 

стоит полк, и каждый человек в нем поет гимн. В такие моменты как раз и вспоминаются 

немногочисленные рассказы прадеда.  

     Так получается, что все плохое забывается. Это аксиома. Мне искреннее хочется, 

чтобы все горе той войны не попадало под это аксиому. Пока мы помним, я надеюсь, мы 

будем жить в мире. 

 

Теплова Зинаида, эстрадно-джазовое пение                  

Великая Отечественная война! Сколько горя ты принесла в миллионы 

разбитых семей, сколько ярости, гнева, страха, безумства посеяла в душах 

людей. Спустя 75 лет со Дня Великой Победы слышен плач матерей, вдовий 

стон, крик детей- сирот, стоящих непросветной стеной возле вечного огня в 

минуту молчания. И мою семью эта страшная беда не оставила без потерь. А  

кто вернулся, с ужасом вспоминают те далекие и страшные годы.  

Из рассказов дедушек и бабушек… 

Мой дедушка (по линии матери) Бугаев Анатолий Игнатьевич 1924 г.р. был 

ветераном ВОВ. Когда объявили о начале военных действий, он сразу решил 

вступить в ряды Советской Армии для борьбы с немецким захватчиком. Ему 

было еще 17 лет и пришлось приписать себе 1 год, чтобы попасть на фронт. 

Воевал он на Первом Украинском фронте, закончив войну под г.Курском. Его 

взяли служить  на всем известной советской боевой машине «Катюша». Так 

как ему не было 18 лет, его поставили помощником, задача которого состояла 

в том, чтобы очень быстро подносить снаряды для зарядки боевой техники. 

Один снаряд весил около 16 кг., а их в машине находилось большое 

количество. В годы войны «Катюша» являлась самым мощным боевым 

орудием, наносящим упреждающие удары по противнику. Снаряды вылетали 

с бешенной скоростью, стреляя квадратами, как на шахматной доске, остаться 

в живых было не возможно. Случались на войне моменты, с грустью 

вспоминал дедушка, когда наши отступали и, к сожалению, приходилось 

уничтожать «Катюшу», чтобы она не попала в руки фашистов. 
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Дедушка однажды был ранен, но с войны вернулся живой с различными 

медалями. После войны женился, имел трех детей, много внуков и правнуков, 

одной из которых являюсь я. Каждый год он чистил свои медали и с группой 

однополчан ездил  экскурсией на «Безымянную высоту».  

Также на 9 Мая его приглашали в школу и слушали дедушкины рассказы о 

войне, дарили подарки, открытки, читали стихи и исполняли песни военных 

лет. И мы всей семьей, собираясь за праздничным столом, слушали 

воспоминания деда о том, как не легко досталась  ему эта победа, и пели 

песню « Расцветали яблони и груши». 

А моя бабушка (по линии матери) Бубненкова Нина Ивановна 1928г.р. 

(жена дедушки), в годы войны была 13-летней девочкой, которая тоже 

совершила довольно смелый поступок. Вместе со своей любимой подругой 

Тонькой Поляковой во время построения пленных для перевозки их на фронт, 

чтобы копать окопы (забирали тогда детей именно такого возраста) решили 

бежать из-под конвоя, несмотря на то, что они находились под охраной 

вооруженных немецких офицеров, которых сопровождали хорошо обученные 

немецкие овчарки. Резко вырвавшись из толпы они с неимоверной скоростью 

помчались прочь, через несколько секунд им вслед раздались выстрелы. 

Девочки упали, прильнув к земле, словно мертвые. По счастливой 

случайности фашисты не спустили с цепи собак, подумав, что те убиты. 

Несколько минут пролежав на сырой земле, они увидели невдалеке блиндаж 

и, подождав, пока стихнут крики, потихоньку поползли к нему, чтобы 

спрятаться, перевести дыхание, а также перевязать ногу моей бабушки, 

которая при побеге наскочила на осколок разбитой бутылки. Поскольку под 

рукой из медицинских препаратов ничего не было, пришлось обмотать рану 

Тонькиным платком, снятым с головы. Впоследствии рана загноилась и даже 

немецкий врач делал бабушке операцию. 

Как же была рада ее престарелая мама, увидев дочку живой! До самой 

смерти моя бабушка и ее подруга Тоня крепко дружили и часто вспоминали 

эти тяжелые детские годы войны.  Находясь под оккупацией немцев, дети 

тайно передавали важную информацию нашим солдатам и партизанам, среди 

них была и моя бабушка. 

История моих дедушки и бабушки по линии отца была несколько другой. 

 Дедушка Монетов Петр Гаврилович 1927г.р. и Трубцова Наталья Ивановна 

1925г.р. всегда с неохотой делились своими воспоминаниями о войне. Они - 

дети войны и познакомились в плену. Попав в немецкий плен, на их детские 
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плечи легли тяжелые, унизительные испытания, издевательства, страх, ужас, 

рабство, и, конечно, нестерпимый и бесконечный голод. Дедушка помогал 

тогда юной Наталье и часто защищал ее, ведь она была сиротой. Им, детям, 

нужно было держаться вместе и ждать, ждать, ждать освобождения. После 

войны они никогда не расставались, любили и ценили друг друга до конца 

жизни. 

   И, вот, в одно прекрасное утро по радио сообщили о том, что Великая 

Отечественная война победоносно завершилась разгромом немецко- 

фашистских захватчиков и 08 мая 1945 года подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистских оккупантов. Немецкий флаг брошен в огонь. Фюрер 

уничтожен. 

  Победа! Ура! Народному ликованию не было конца… 

Я очень горжусь моими дедушками и бабушками. Их подвиг не забыт! Низкий 

им поклон! 

 Тимощук Яна, фортепиано  

Для истории срок в семьдесят пять лет  – небольшой, для человека – целая 

жизнь.  

Мой прадедушка – Морозов Жозеф Михайлович родился в городе 

Тирасполе, закончил Одесскую консерваторию по классу скрипки.  

В первые дни Великой Отечественной войны был призван в армию, на курсы 

командиров. Получил звание лейтенанта и был назначен командиром взвода.  

Во время сражения под Курском был тяжело ранен в ногу. Позже он 

вспоминал: «Когда я очнулся, был вечер, вокруг лежали безжизненные тела и 

наших, и немцев. Бой уже шел  

вдалеке. Я увидел, что ранен, разорвал гимнастерку, чтобы затянуть 

«жгутом» ногу, оста- новить кровь, и снова потерял сознание.  

Нашли его две девушки санитарки, отвезли в госпиталь, где оказали первую 

помощь, а затем направили в другой госпиталь, где он провел четыре месяца.  

Прадедушку комиссовали, дали вторую группу инвалидности. Он вернулся 

домой, и его назначили директором первой музыкальной школы в городе 

Тирасполь. Здание школы было разрушено, и мой прадедушка 
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организовывал восстановительные работы. Вскоре появились первые 

ученики, был создан школьный симфонический оркестр.  

Мой прадедушка проработал директором музыкальной школы 22 года! Он 

имел не только фронтовые награды, но и награды в области культур и 

образования.  

Я горжусь тем, что у меня был такой замечательный прадедушка. ОН прожил 

достойную жизнь, умер 6 марта 1993г.  

Светлая память о нем всегда будет в моем сердце!  

Тимонина Анастасия, фортепиано  

  1941 год. Год, который забрал у матерей сыновей, у жен- мужей, у детей- отцов! Год, потрясший 

нашу Родину и наши семьи! Год начала Великой Отечественной Войны. Война постучала в дом 

каждой семьи, без исключения. В моей семье воевали мои прадедушки. К большому сожалению, 

об их подвигах я знаю ничтожно мало. Но я хотела бы рассказать о брате дедушки моего мужа, о 

Герое СССР- Турунове Геннадии Сергеевиче.  

 Ему не было еще 18 лет, когда он решил пойти добровольцем на фронт. В январе 1943 г. 

райвоенкомат Москвы утвердил его просьбу и направил сначала в учебный лагерь на курсы. Там 

Геннадий учился стрелять из пулемета, вести рукопашный бой, метать гранаты. После окончания, 

присвоив звание сержанта, его отправили на фронт. 

С первых дней на фронте Геннадий проявлял себя как искусный пулеметчик, отчаянный боец, 

бесстрашный воин. Он принимал участие в боях за освобождение Донбасса, Запорожья, в 

форсировании Днепра.  

В апреле 1944 года полк Геннадия вёл бои за город Одессу. Гитлеровцы, засевшие в домах и 

подвалах, держали под перекрёстным огнём каждый дом, улицу. Когда Одесса была полностью 

очищена от немецких захватчиков, развернулись бои за заднестровский плацдарм. Во время 

переправы через Днестр Геннадий под сильным огнем одним из первых достиг правого берега 

реки. В этом бою, где громыхали танки, горели деревья, металл и всё тонуло в дыму, он был ранен 

в ногу, но, придя в сознание, продолжал стрелять из пулемёта. 

Раненого Геннадия отправили в госпиталь. Там он узнал от однополчан, что за бои за 

заднестровский плацдарм его наградили медалью «За отвагу».  После госпиталя он догнал свою 

дивизию уже 1-м Белорусском фронте в Польше.  

Наши войска перешли в наступление. Полки 57 дивизии вышли к Одеру. Командование решило 

форсировать реку внезапной атакой и закрепиться на западном берегу. Расчету Геннадия удалось 

одним из первых достичь противоположного берега и ворваться в траншею боевого охранения 

врага. Действуя штыком и гранатой, они в рукопашном бою почти полностью истребили 

противника . Геннадий уничтожил около 10 солдат и офицеров, дав возможность основным 

нашим подразделениям с малыми потерями форсировать Одер. 

К утру 4 февраля 1945 года все полки дивизии переправились на Кюстринский плацдарм. Но 

немцы снова перешли в атаку. Геннадий в воронке от снарядов оборудовал огневую позицию, но 
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вблизи разорвался снаряд и Геннадий был ранен осколками в обе ноги, а его подносчик снарядов- 

убит. Атака продолжалась. Один из танков, ведя огонь на ходу, направился прямо к пулемётной 

позиции Геннадия. Но воин отважно принял вызов. Несмотря на ранение, он прояви беззаветное 

мужество и храбрость. С зажатой в руке противотанковой гранатой он из последних сил поднялся 

на край воронки и пополз навстречу танку. Раздался взрыв! Танк вспыхнул, как огромный костёр. 

Так, совершив подвиг, погиб 20-летний пулемётчик. До Берлина было 70 км, до окончания войны- 

три месяца.  

За проявленных в боях героизм, за бессмертный подвиг, совершенный при отражении вражеской 

атаки, Геннадию Сергеевичу Турунову было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.      

Торосян Армине, эстрадно-джазовое пение   

      Эти события произошли в 1915 году, беззащитный армянский народ был 

растерзан турками и кровожадными курдами. 24 апреля 1915 года 

начинаются массовые убийства, которые позже назовут "Великим 

Злодеянием" или геноцидом. 

  Все армяне мира скорбят и помнят этот день. 

Я, как представительница армянского народа, тонко чувствуя эту боль, 

решила приурочить написание сочинения именно к этой теме. Герой, о 

котором я хочу рассказать, сыграл огромную роль во всей этой истории. 

Согомон Тейлерян-символ справедливого возмездия!  

      Когда только начинались эти жесточайшие действия, Согомон был 

молодым студентом. Позже он становится свидетелем изнасилования и 

убийства двух сестёр, матери и трёх братьев.  

Сам он чудом остался жив, турки посчитали его убитым среди трупов. 

Выживший студент принимает решение жить и мстить за близких и за свой 

народ! 

      После он записывается в российскую действующую армию, сражаясь в 

полку Андраника.  

      В 1919 году, Согомон отправляется в Стамбул, где ликвидирует 

армянского предателя Арутюна Мкртчяна - тайного агента министра 

внутренних дел Талаата-Паши, который совместно с известным попом-

расстригой Амазаспом составил список высланных и впоследствии жестоко 

уничтоженных армянских депутатов парламента, и всех, кто выступал 

против политики младотурков и мог оказать хоть какое-то противодействие. 
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     В рамках операции «Немезис» Тейлеряну было поручено привести в 

исполнение приговор, вынесенный в отношении Талаата. Он шел по следам 

палача в нескольких странах, и, наконец, убил его 15 марта 1921 в Берлине. 

После убийства, Тейлирян был арестован германскими властями. 

Состоявшийся в июне 1921 в Берлине суд над ним превратился по существу 

в суд над виновниками Геноцида — лидерами младотурок. В ходе процесса 

были заслушаны многочисленные свидетели, рассказавшие подробности о 

Геноциде. Эти подробности потрясли немецкое общество, которое с ужасом 

узнало подробности резни и начала настаивать на оправдании Тейлеряна. 

     Согомона защищали три известных адвоката. Суд счел, что его поступок 

был совершен в состоянии аффекта и освободил его. Для сломленного 

армянского народа свершилось правосудие! Главный организатор массовых 

убийств был повержен, герой освобождён.  

      Согомон Тейлерян дожил до глубокой старости, умер 23 мая 1960 году ,  

он призван национальным героем и похоронен в городе Фресно.  

      По дороге из столицы Армении в мой родительский дом в Грузии есть 

маленькая деревня Мастара, где расположен памятник в честь Согомона. 

Именно там впервые, со слов отца, я узнала о юном парне, победившего 

беспощадного убийцу. В моей семье есть небольшая традиция, в поездке мы 

всегда останавливаемся у памятника, чтоб поклониться герою и спасителю 

армянского народа.  

Я всей душой и сердцем, за справедливый мир без войн, за взаимоуважением 

людей, за покой на землях Армении, за любовь к себе и всем....   

Трунов Андрей, дирижер академического хора 

День Победы – это священный праздник  для наших соотечественников. 

Путь к Победе был долгим и трудным… Это святая кровь и пот солдат – 

защитников Отечества. Это огромнейшие разрушения и жертвы. 1418 

дней и ночей шла кровопролитная война против фашистских 

оккупантов… 

      Захватчики хотели весь мир и всю нашу страну, весь наш народ 

превратить в рабов...  Но люди от мала до велика встали на защиту своей 

земли и своей свободы. 

      Яркие страницы в героическую летопись борьбы нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны вписали наши земляки, славные 
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сыны и дочери земли Воронежской. Фронтовая биография каждого 

богата боевыми эпизодами, из которых сложилась военная судьба 

молодёжи предвоенной поры. Здесь хранятся вещи и фотографии моего 

прадедушки Трунова Ивана Васильевича.   

Но, оказывается, и на войне люди оставались людьми, которым ничто 

человеческое не чуждо. Уничтожая страшного врага, защитники Родины  

влюблялись, любили, несли эту любовь через всю свою жизнь. Именно о 

такой романтической истории наша семья хранит память – истории 

любви моих прадедушки и прабабушки    Ивана Васильевича и Зинаиды 

Степановны.  

   Моя прабабушка Саликова Зинаида Степановна родилась 2 августа 

1922 года в селе Никольское Аннинского района Воронежской области. 

      Случилось так, что она никогда не видела своего отца, потому что он 

умер от голода за три месяца до её рождения в селе Никольском. 

      За год до начала войны, после окончания 7-ми классов, прабабушка  

уехала в Воронеж, поступила учиться на медицинского работника. 

Получив специальность, она имела возможность остаться в городе, но 

возвратилась в родные края, трудоустроилась в больнице села 

Архангельского. 

      А в начале декабря 1942 года ей принесли повестку из военкомата на 

комиссию по призыву на войну, где признали годной. Затем привезли в 

город Анну, где она прошла ещё одну комиссию, а уже из Анны пешком 

пошли на Воронеж, где распределили во 2-ой учебный   Гвардейский 

полк связи Воронежского фронта и, пройдя под сильнейшими 

бомбёжками   четырёхмесячные курсы связистов, ей присвоили 

специальность радист и звание младшего сержанта. В марте месяце 

1943 года направили в 100-тую Львовскую стрелковую дивизию, 

которая находилась в осаждённом городе Воронеже, во второй дивизион 

Артиллерийского полка, который располагался на левом берегу города 

Воронежа. Бои шли очень ожесточённые за каждую пядь земли, из реки 

пили воду, где находились трупы убитых солдат и лошадей. В тот 

период с помощью радиостанции РБ-13 прабабушка корректировала 

огонь артиллерийского дивизиона. 

     - На войне людям случалось погибать и от советских снарядов, что 

всем нам было очень обидно, - вспоминает прабабушка. – Что же 
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касается правильной корректировки обстрела вражеских позиций, то от 

неё во многом зависел успех боя. 

       После ожесточённых боёв перешли в контрнаступление, фашисты 

отодвигались медленно, 212 дней была осада города, было очень много 

погибших солдат. 

      Освободив Воронеж, Сотая дивизия, в составе которой воевала моя 

прабабушка, выдержала мощнейший напор немцев на Курской дуге, где 

было очень страшно смотреть на груду металла, горели танки и люди, 

танки лезли друг на друга. 

      В районе Прохоровки встретили ожесточённое сопротивление 

фашистов, которые окопались в окопах. 

      После Прохоровки Сотой дивизии присвоили Украинский фронт. 

      Потом довелось участвовать  в освобождении города Харькова, Киева, 

Львова, Винницы, Польши, города Краков. 

      В городе Винница дивизия попала в окружение, где получили приказ 

«Живыми не сдаваться». Жили в лесу, выходили кто как мог. Многих 

взяли в плен. Прабабушка с двумя подругами Раисой и Галей выжили в 

деревне, переодевшись, где их спрятали жители села Ямишевка 

Дашевского района.  

Это было в январе 1944-го года, а в марте месяце их освободили и они 

попали в свою часть. Но перед этим они прошли жёсткий допрос в НКВД 

и, так как они не были в плену, их отпустили. А из окружения тогда 

вышли не все – многие сложили головы в тяжелых боях. 

     В памяти также осталось левобережье Днепра, где была ровная, как 

стол, местность, что не давало возможности бойцам укрыться от 

яростных бомбардировок врага. И тем не менее, две девушки, получив 

приказ, сумели обеспечить связь. Моя прабабушка и её подружка из 

Казахстана Раиса Збадарова сутками не выходили из боя. Проволочная 

связь часто нарушалась во время обстрелов. 

      - Полежи за печкой, отдохни, - посоветовала моей прабабушке Раиса, 

когда вместе с другими в период затишья они находились в 

деревенском доме. 
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      Для прабабушки это было как знамение: вскоре прямое попадание 

авиационной бомбы на мелкие клочья разорвало связиста-красавца 

Байкина, Збадарову тяжело контузило и засыпало штукатуркой. А 

прабабушке, лежащей за печкой, повезло её «не зацепило». Она быстро 

встала и стала помогать раненым. 

      Много наших солдат и командиров погибло при форсировании 

Днепра. На середине реки от артиллерийского снаряда потонула баржа. 

Как потом выяснилось, огонь по переправе корректировал немец, 

которого потом поймали. 

      После взятия Винницы Сотая дивизия, продвигаясь на запад по 

территории Украины, вместе с другими нашими воинскими частями 

попала в окружение. Приходилось прятаться в лесах – пригодились 

землянки партизан. Там же вели упорные бои с гитлеровцами. 

      Однажды моя прабабушка и Раиса Збадарова, налаживая связь, 

случайно наткнулись на раненого немца и взяли его в плен. А через 

некоторое время он рассказал нашему майору важные военные 

сведения. Оказывается, немцам-эсэсовцам была поставлена задача: всех 

советских бойцов и командиров, попавших в «котёл» окружения, 

уничтожить до последнего солдата. 

      Моей прабабушке до сих пор жаль того пленного, молодого, 

красивого, которого после допроса наш командир застрелил из 

пистолета. Как сейчас, видит она этот расстрел. Но такова логика войны 

– куда было девать пленного в тех условиях, в которые попали наши 

воинские части? 

      А из окружения тогда вышли не все – многие сложили головы в 

тяжёлых боях. 

      После освобождения Львова, Сотая стрелковая дивизия была 

переименована во Львовскую. Но сколько связистов погибло только от 

выстрелов снайперов! Один такой мастер меткого огня стрелял и в мою 

прабабушку: пули ударяли рядом, но он, видимо, пожалел молодую, 

красивую девушку. 

      А разве забудет она, сержант Саликова, лобовые атаки танкистов, 

когда смешались груды металла – немцев и наших? И всё она видела, 

корректирутому же, порой нельзя было понять, где советская, а где 

вражеская техника. 
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      Моя прабабушка не по учебникам знает польские города Краков, 

Варшаву, города Чехословакии. 

      День победы она встретила в Германии, а 14 августа 1945 года, уже 

возвратившись домой, обнимала родных и близких. 

      Зинаида Степановна Награждена орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны     П степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и другими. 

     Мой прадедушка Трунов Иван Васильевич родился 31 января 1915 

года в деревне Баксаново Юсьвинского района Пермской области в 

семье крестьянина-бедняка. 

      После окончания Тиминской начальной школы, поступил в 

Купросскую школу Колхозной молодёжи и окончил её в мае 1931 года, 

где вёл активную общественную работу по пропаганде ликбеза. 

      В 1931 году в конце мая Юсьвинский Районный комитет комсомола 

направил прадедушку на курсы учителей в г. Кудымкар, после 

окончания которых он работал заведующим Яборовской начальной 

школой Тиминского сельсовета. 

      К началу 1933 учебного года, прадедушка был переведён в 

Тиминскую школу, где проработал учителем начальных классов до 

декабря 1933 года, а затем был направлен на курсы языковедов в город 

Кудымкар, а в декабре 1934 года назначен преподавателем коми языка в 

Коми-Пермяцкую советско-партийную школу. 

      В ноябре 1936 года был призван в ряды РККА и прослужил в качестве 

курсанта полковой школы и командиром стрелкового отделения в 52-

ом Кировском полку НКВД в городе Петрозаводске. 

      После демобилизации с марта месяца 1938 года по август 1938 года 

он работал заведующим учебно-консультационным пунктом заочного 

педучилища в городе Кудымкаре. 

       С сентября 1938 года по ноябрь 1939 года мой прадедушка учился на 

подготовительном курсе английского факультета Свердловского 

института иностранных языков, а в декабре 1939 года был мобилизован 

на финский фронт и участвовал в боях в качестве командира 



 277 

стрелкового отделения в составе 3-го легко-лыжного батальона 54 

стрелковой дивизии 9-ой армии. 

      После окончания финской войны в апреле 1940 года он  вновь 

поступил в институт иностранных языков в городе Свердловске, но 

ввиду тяжёлых материальных условий был вынужден взять 

академический отпуск и назначен учителем английского языка в 

Верхне-Иньвинскую школу  Пермской области. 

      В июне 1941 года он был снова призван в армию и направлен на 

учёбу в Смоленское артиллерийское училище в город Ирбит 

Свердловской области. 

     В декабре 1941 года окончил училище, получил звание лейтенанта, 

назначен на должность начальника разведки 2-го дивизиона 1031 

артполка майора Атрамова 100 стрелковой дивизии, которая 

формировалась на станции Кущуба Вологодской области. 

      Овладев науками современного боя, дивизия была брошена на 

защиту города Воронежа. 

      В первых числах июля 1942 года  второй дивизион вместе с 

стрелковыми подразделениями занял оборону в районе Масловки на 

левом берегу реки  

      Воронеж. Слева действовали подразделения 472 стрелкового полка 

подполковника Березина, справа подразделения 454 стрелкового полка 

майора Семижона. 

      Прадедушке, как начальнику разведки, вместе со своими 

разведчиками         была поставлена задача поддержать огнём батарей 

штурмующую роту 454 стрелкового полка, с целью создания плацдарма 

на правом берегу р. Воронеж и продвижения в направлении населённого 

пункта Шиловки. Под ураганным огнём противника рота переправилась 

на правый берег и атаковала переднюю линию обороны противника, 

штурмом овладела ею и закрепилась на пятачке правого берега. 

      Противник оказал упорное сопротивление и неоднократно атаковал 

занятые нами позиции, наш маленький плацдарм и подходы к нему 

подвергались обстрелу всеми видами оружия. 
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      Командир отделения разведки Докучаев Е.В., разведчики Никитин 

Б.Б., Ивков И.В. подкрались ко второй линии обороны немцев, 

определили координаты огневых точек и узлов сопротивления. Радист 

Богданов был готов передать команды на огневые позиции батарей. 

Батареи старшего лейтенанта Арнаутова и старшего лейтенанта 

Мартынова открыли мощный артогонь по огневым точкам врага, 

подвинули их и рота стрелков продвинулась вперёд, заняв вторую 

линию обороны, расширив занимаемый плацдарм. Фашистам был 

нанесён значительный урон, однако, подтянув свежие силы, они снова 

неоднократно атаковали наши позиции, каждый раз наши воины 

дружным залповым огнём успешно отбивали атаки противника, а 

артиллерия батарей второго дивизиона открывала мощный 

заградительный огонь. Наши подразделения окончательно закрепились 

на плацдарме, имея выгодный рубеж. 

      12 июля 1942 года дивизия заняла оборону непосредственно у  

города Воронежа по левому берегу реки от Масловки далее к Песчанке, к 

электростанции, к Чернавскому мосту. Начались тяжёлые 

оборонительные бои. 

      Удерживая натиск превосходящих сил противника, наши части 

наносили ответные удары и причиняли немалый урон живой силе и 

технике противника. 

      Наши воины не только удерживали занятые позиции, но и 

оттягивали значительные резервы противника, предназначенные для 

наступления на южных фронтах. 

      12 августа в 4 ч.30 мин.началась крупная наступательная операция на 

оборонительные рубежи, занимаемые противником в пригороде г. 

Воронежа в Чижовке, расположенной на склоне высот правого берега р. 

Воронеж. 

      На левом фланге наступал454 стрелковый полк майора Семижона Н.Г. 

при поддержке 1-го дивизиона 1031 артполка майора Атрамова. 

Дивизионом командовал капитан Дорофеев. 

      На правом фланге наступал472 стрелковый полк подполковника 

Березина                                                        

С.П. при поддержке третьего дивизиона1031 артполка. 
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     В центре наступал 460 стрелковый полк майора Смоляка, 

поддерживал полк 2-ой дивизион 1031 артполка. Дивизионом 

командовал капитан Ломтадзе Т.И.. 

      Для прорыва обороны противника была сосредоточена артиллерия 

других полков, а также подразделения реактивных миномётов (РС-

катюши). 

      После артиллерийской подготовки наши воины преодолели водный 

рубеж и обширную пойму между Чижовскими высотами и р. Воронеж. 

Наступательный порыв наших бойцов был неудержим. 

      К вечеру части 100-ой дивизии овладели первой линией обороны на 

ближних скатах Чижовских высот. 

      Бои за вторую линию обороны носили ожесточённый характер, темп 

наступления замедлился, однако к исходу дня нашим воинам удалось 

продвинуться в глубь  Чижовских высот до 2-ух километров и по фронту 

до 50-ти км. 

      Мой прадедушка с разведчиками Никитиным, Ивковым, Качаловым и 

Докучаевым по пойме правого берега реки пробирались к передовой 

линии обороны противника, засеками, разведывали цели, 

представляющие наибольшую опасность и по рации открывали огонь 

батарей, чётко работал радист Богданов. 

      В первый день прорыва и в последующие дни боевых действий 

фашисты вводили в бой все виды оружия. В воздухе появлялись 

пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87»,их насчитывалось 

десятками. По 60 самолётов тяжёлых бомбардировщиков типа «Юнкерс-

88» совершали налёты, сбрасывая тяжёлый груз на наши передовые 

рубежи и тыловые объекты. От массированных налётов авиации 

противника, артиллерийского и миномётного обстрела в воздухе стоял 

сплошной дым, перемешанный с песком и пылью, в дневное время 

солнце закрывалось этой сплошной густой завесой, было трудно 

дышать. Кроме того, фашисты бросались  в яростные психические атаки, 

чтоб вернуть потерянные выгодные оборонительные позиции. 

Мужеству и отваге наших воинов предела не было, все атаки 

отбивались, в рукопашных схватках уничтожалась живая сила 

противника. 
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      15 сентября 1942 года было предпринято новое наступление с целью 

расширения Чижовского плацдарма и развития дальнейшего успеха в 

наступлении на запад. В поддержку стрелковых частей 100-ой 

стрелковой дивизии были приданы артиллерийские части, танковые 

подразделения и реактивные миномёты (РС-катюши). Части 100-ой 

стрелковой дивизии продвигались вперёд вглубь Чижовских кварталов 

и тем самым выполнила поставленные задачи, разгромив опорные 

оборонительные пункты врага в центральной части Чижовки. 

       Чижовские бои закалили бойцов и командиров, был приобретён 

большой опыт боевых действий. 

      В последних числах сентября мой прадедушка был тяжело контужен 

на Чижовских высотах, вынесен из поля боя старшиной второго 

дивизиона  

Корешковым Г.Д. и отправлен в медсанбат. 

     После излечения в госпитале в районе г. Усмани, прибыл в свою часть 

в конце октября 1942 года. Снова начались боевые будни на переднем 

крае обороны на Чижовских высотах в должности командира 6-ой 

батареи 122 мм. орудий. 

      5 августа 1943 года части 100-ой стрелковой дивизии совершили 

прорыв обороны противника в районе населённого пункта Почаево 

Ракитянского района Курской области (ныне Белгородская область).   

После мощной артиллерийской подготовки первая линия обороны 

противника была прорвана и подразделения 460 стрелкового полка 

вместе со 2-ым дивизионом 1031 артполка продвинулись на 5-6 км, не 

встретив сильного сопротивления. 

      Однако, фашисты оказали отчаянное сопротивление на второй линии 

обороны. Впервые противником были брошены в контратаку 

сверхмощные тяжёлые танки ТИГР. 

      Шестая гаубичная батарея второго дивизиона 1031 артполка, 

которой командовал мой прадедушка, мощным огнём встретила 

атакующие танки. Из строя выбыли командир второго орудия и 

наводчик.     Прадедушка сел за орудие и прямой наводкой стал 

расстреливать танки. Впереди идущий танк загорелся, второй, третий… 
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      С правого фланга отрыло огонь 1-ое орудие младшего сержанта 

Миронова И.В. Там тоже загорелись танки. Наш успех был обеспечен 

благодаря тому, что накануне наши части  получили новые 

коммулятивные (бронепрожигающие) снаряды, которые при малейшем 

соприкосновении с танком были способны прожигать броню любой 

толщины. Контратака противника была отбита, немцы понесли 

невосполнимые потери, наши части успешно преследовали противника 

до реки Днепр. 

      За успешное отражение танковой атаки младший сержант Миронов 

И.В. был награждён орденом славы, многие награждены орденами и 

медалями, Мой прадедушка был награждён «Орденом Отечественной 

войны второй степени». 

      На правом берегу реки Днепр немцы построили такую мощную 

оборонительную линию, что её считали неприступной крепостью. К 

сентябрю 1943 года после разгрома Курской группировки врага, наши 

войска вплотную подошли к этой мощной преграде на Днепре. 

      Сотой стрелковой дивизии предстояло осуществить форсирование 

реки на Букринском направлении южнее г. Киева. Правый берег Днепра 

возвышается над левым, огневые средства и наблюдательные пункты 

противника на гребне правого берега. Моему прадедушке было 

приказано (уже в должности заместителя командира 2-го дивизиона по 

строевой части) переправить 4-ю и 5-ю батареи на правый берег, 

поддержать огнём подразделения 460 стрелкового полка – уничтожить 

огневые точки врага и создать плацдарм. Противник вёл беспрерывный 

артиллерийский   и миномётный огонь по нашим войскам, авиация 

противника бомбила переправы и все подступы к реке. 

      Наши солдаты удачно погрузили (в первых числах сентября) пушки, 

боеприпасы, конский состав и весь личный состав на пантонный паром 

на тяге моторной лодки. Во время очередного обстрела снаряд попал по 

правому углу парома в метрах пятидесяти от правого берега.С большим 

трудом моторная лодка подтянула паром к мели и благодаря мужеству и 

находчивости батарейцев вся материальная часть – весь груз был спасён 

при малых потерях. С ходу из пушек открыли шквальный огонь по 

огневым точкам передовой линии обороны противника, подразделения 

460 стрелкового полка продвигаясь вперёд, заняли плацдарм на правом 

берегу шириной 1 км., глубиной 500-600 м. 
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      С левого берега огнём поддержала гаубичная  6-ая батарея 

наступающих бойцов. Затем плацдарм был расширен до 5-ти км по 

фронту и 3 км в глубину. 

      За успешное форсирование Днепра и создание плацдарма на правом 

берегу многие воины получили правительственные награды. Мой 

прадедушка был награждён орденом «Красная Звезда»  

      В июле 1944 года был осуществлён Львовско-Сандомирский прорыв. 

Освобождён г.Львов. Дивизии, в которой служил мой прадедушка, 

присвоили звание Львовской (100-ая Львовская стрелковая дивизия). 

Перейдя границу, в январе 1945 года был осуществлён прорыв на 

Краков, освободили города Краков, Рыбник, Ратибор, Троппау.  

      Закончил прадедушка войну в столице Чехословакии в Праге 

      За форсирование реки Одер прадедушка был награждён Орденом 

Отечественной войны 1-ой степени, за прорыв сильно укреплённой 

линии обороны у города Троппау он был ещё раз награждён Орденом 

Отечественной войны 1-ой степени. 

      После демобилизации с 1947 года работал учителем, заместителем 

директора школы        в школах Пермской области и Казахской ССР. 

      С мая 1978 года по март 1984 года работал в станице  

Старокорсунской Динского района Краснодарского края в качестве 

председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны, а также 

пропагандистом в сети партийно-политического просвещения. 

       Мои прабабушка Саликова Зинаида Степановна и прадедушка 

Трунов Иван Васильевич весь боевой путь прошли в 100-ой Львовской 

стрелковой дивизии от Воронежа до города Берлина в Германии, не зная 

друг друга. И только в Праге в мае 1945 года они познакомились. Между 

ними вспыхнула любовь, радость победы украсили их чувства, они 

стремились скорее возвратиться   домой, чтобы увидеть родных, свою 

родину и начать мирную долгожданную счастливую жизнь. 

       Но судьба повернулась к ним  другой своей стороной. Прабабушка 

смогла вернуться домой в августе 1945 года на свою родину, в село 

Архангельское Аннинского района Воронежской области. Прадедушка 

же остался служить, так как он был ещё военнообязанным и находился в 

армии до 1947 года. 
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      В 1946 году у Зинаиды Степановны родилась дочь Раиса, которую 

прабабушка назвала в честь фронтовой подруги Раисы Збадаровой. 

Прадедушка, зная, что у него уже есть дочь, к сожалению, после 

демобилизации уехал на свою родину в Пермский край… До сих пор я не 

могу дать объективную оценку поступку моего прадеда. 

      Связь между Зинаидой Степановной и Иваном Васильевичем 

прервалась, и у каждого началась своя послевоенная жизнь. 

      У прабабушки она оказалась трудной, полуголодной, наполненной 

трудом и заботами о дочке. Растить одной ребёнка было нелегко. 

Работала она медиком в селе Рамонье, после сокращения штатов была и 

уборщицей в сельсовете, и страховым агентом, и учётчиком на молочно-

товарной ферме колхоза «Восток». Несмотря на все трудности 

послевоенной жизни, Зинаида Степановна не забывала своей первой 

фронтовой любви. Да и как забыть, ведь росла замечательная дочурка, 

которая впоследствии пошла по стопам отца: она стала учительницей и 

была очень любимым и уважаемым односельчанами человеком, 

отдававшим своё сердце обучению и воспитанию детей. 

      В послевоенные годы всем жилось трудно, у каждого была своя 

жизнь, полная забот, лишений, труда. 

      И кто тогда знал, что Иван Васильевич, уроженец Перми, который в 

далёком 1942-ом году защищал воронежскую землю, останется жить в 

уютном и очень красивом селе Рамонье, и его приветливо встретят не 

только моя прабабушка и дочь, но и внуки, которые уже повзрослели. В 

семье появится муж, отец, дедушка. 

      Прабабушка уже и думать перестала о своём обидчике… 

       А он в далёкие 50-е годы обзавёлся семьёй, где у него родилось трое 

сыновей. Всю свою жизнь он посвятил учительской работе. Думал ли он 

о своей первой любви и дочери, которая росла без отца. Я думаю, что да, 

думал… 

      Однако, жизнь – интересная штука! Судьба вновь сводит их, но уже 

тогда, когда жизнь, казалось, прожита. В 80-е годы у Ивана Васильевича 

умирает жена. Одиночество, возможно, а может, и то сильное чувство, 

которое он пережил в юности, побудило прадедушку разыскать через 

своих воронежских друзей-однополчан прабабушку. У них завязалась 
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переписка, которая длилась в течение 4-х лет. Недосказанное, 

нерастраченное, сокровенное – всё было вылито на бумагу… 

     Осенью 1984 года они  приняли решение соединить свои судьбы. 

Прадедушка переехал в село Рамонье и стал работать в колхозе, а 

бабушка вела домашнее хозяйство. В семье, наконец, воцарились такие 

долгожданные и желанные совет, любовь, мир… 

      Сложилось так, что прадедушку своего я не знаю, но осуждать его 

поступки не вправе. Для меня он солдат, защитник Родины, и это свято. 

Я преклоняюсь перед его памятью. 

Тыртышная Ксения, дирижер академического хора 

Война… какое же страшное это слово. Мне кажется, что ничего страшнее 

быть не может. Возможно сейчас сложно понять подвиг тех людей, героев, 

который нас защищали, которые боролись за мирное небо над головой, за 

свободу своей родины и мир в своей семье, но тем людям, которые не хотят 

это понимать я всегда говорю: «поставьте себя на их место, пошли бы 

воевать, пошли бы на верную смерть? Только представьте, каково это 

прощаться с любимой женой, старенькими родителями, маленькими детьми 

и знать, что возможно ты видишь их в последний раз.»  

Хочу начать свой рассказ с того, что Великая отечественная война навсегда 

оставила отпечаток на каждой семье. Я очень рада, что мои родители 

воспитали меня так, что я могу и хочу говорить о подвигах моих дедушек и 

бабушек. 

   

Я и моя бабушка в 2003 году 

Моя бабушка Надя, когда началась война только сдала последние экзамены 1 

курса Георгафического факультета Киевского университета. Не задумываясь 
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ни о чём она пошла работать на завод, изготавливающей продукцию для 

солдат отправленных на фронт. « Чем ближе осень, тем чаще мы слышали 

взрывы и с каждым днем они были всё ближе и ближе, в сентябре мы уже 

поняли, что город захватят, но мы с подругами решили не уезжать из города, 

работали по 20 часов на заводе, сейчас я удивляюсь, как у нас сил то хватало, 

но тогда мы совершенно об этом не думали. Город захватили, немцы были 

повсюду. Однажды пришли и за нами. Нас посадили в грузовик и повезли. 

Ночь, холодно было ужасно. Мы поняли, что нас вывозят из города, 

переговариваться было запрещено. Как только кто-то начинал говорить, 

сразу автомат упирался ему в шею, вот мы с Зоей и молчали. Везли нас 

долго, машина остановилась и нас стали выталкивать из машины. Всего 

человек нас было 17, все девушки. Нас завели в барак и закрыли. Долго нас 

там держали, я всё пыталась услышать о чём они говорят, в результате 

поняла, что нас хотят увезти в плен, либо к немцам на фронт, чтобы мы им 

готовили, но они должны дождаться какого-то начальства, перед тем как нас 

отправлять. Таких как мы в бараке было много, человек 60. Тут мы с Зоей 

поняли, что дела наши плохи и что надо что-то придумать. По нескольку 

человек нас выводили для того чтобы мы стирали и готовили немцам. Один 

раз и мне посчастливилось там побывать. Находясь там я нашла соду, соль и 

отсыпала себе в кофту. Когда нас отвели обратно в барак я Зоя и еще 

несколько человек начали втирать себе соль в руки, но так как это мало 

действовало мы царапали и грызли друг другу руки и потом втирали туда 

соль. Боль просто невыносимая, но жить хотелось больше. Наутро немцы 

подумали, что мы заразные и посовещавшись решили нас перевести в другой 

сарай. Мы думали, что это наше спасение и что нас не повезут в плен. Но на 

следующий день 2 девушек забрали, через пару минут мы услышали 2 

выстрела и поняли что их мы больше никогда не увидим. Наступила ночь, 

ждать больше было нельзя. Нашли в сарае палки и начали копать землю. За 6 

часов мы сделали подкоп через который мог пролезть человек.  Уже светало 

и бежать было страшно, но выбора не было. Мы бежали наверное насколько 

часов без остановки, остановились только когда поняли что поле перед нами 

заминировано и в пяти метрах от нас стоят 2 немца. Зоя еврейка, внешность 

стандартная, я подумала, что это наши последние минуты. Они подошли, я 

заговорила с ними по-немецки, объяснила что Зоя просто упала с коня и она 

совершенно не еврейской внешности и мы студенты и идем домой в другой 

город. Не знаю почему, но они провели нас через минное поле и 

отпустили….» такой рассказ и не один я слышала от бабушки. Мы с не пили  

чай и я всегда в эти моменты благодарила Бога за то, что она осталась жива.                  
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                                                    Бабушка и дедушка в 1950 году 

Все мои бабушки и дедушки прошли через эту войну. Оба дедушки воевали 

на 1 Белорусском фронте, в Калининграде на Курской дуге. Дядя был 

организатором партизанского движения и был расстрелян в 1942 году. 

Дедушка Алексей и бабушка Лида познакомились на фронте, прошли через 

всю войну вместе и когда закончилась война родили 8 детей, в том числе и 

моего папу.  

                                              

                                                                Бессмертный полк 2016 год 

Очень жаль, что никого из них не осталось уже вживых, но они всегда будут 

в моем сердце и памяти. Я горда своими героями, горда тем, что могу пройти 

с портретами 5 человек по Красной площади в Бессмертном полку. Пройти 

вместо них , петь военные песни и поздравлять тех немногих ветеранов, 

которые у нас остались. 
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Медали Белик Юрия, Белик Надежды и Тыртышного Алексея  

Работу выполнила Тыртышная Ксения 

У 

Улаева Анна, эстрадно-джазовое пение  

   В нашей семье героями ВОВ были два моих прадеда: полковник Севальнев 

Иван Григорьевич (1908-1987) и подполковник Сысоев Павел Иванович 

(1903-1992).  

   В июне 1941 года Севальнев И.Г. с отличием закончил военно-

транспортную академию в Ленинграде и был направлен служить в ж/д войска 

в город Жмеринка, где его и застала война. Он прошел героический путь до 

самой победы и был награжден 16-ю гос. наградами: 2 ордена Красной 

Звезды, Орден Отечественной войны II степени, Орден боевого Красного 

Знамени, медаль “За отвагу”, 2 медали “За боевые заслуги”, медаль “За 

взятие Будапешта” и другие.  

  Описание его подвигов сохранилось в сопроводительных документах.  

  23 октября под мощным огнем противника под руководством майора 

Севальнева было проведено заграждение Харьковского узла, что значительно 

задержало продвижение немцев.  

  Орденом Красной Звезды прадед был награжден за досрочное 

восстановление мостов, связав г. Ворошиловград с тылом страны и был 

тяжело ранен.  

  С 1 августа 1944 года по 16 сентября 1944 года для наступления Красной 

армии в Румынии восстанавливал и “перешивал” ж/д пути в короткий срок, 

что требовало больших усилий. (Орден Отечественной войны II степени)  
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  С 1 января 1945 года по 3 мая 1945 года прошел путь через Румынию и 

развил ж/д узел Будапешт в непосредственной близости противника. (Орден 

Отечественной войны I степени)  

  За время войны был дважды ранен.  

  Другой мой прадед Сысоев П.И. закончил медицинскую военную академию 

в Ленинграде. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени 

(дважды), Орденом Красной Звезды, Орденом Красного Знамени, Орденом 

Ленина, медалью “За победу над Германией” и другими.  

  Будучи военврачом участвовал в боях и обеспечивал своевременное 

лечение и эвакуацию раненых в условиях серьезной опасности и захвата 

госпиталя противником.  

  С 1 ноября 1944 года по 18 января 1945 года в качестве главврача корпуса 

организовал эвакуацию раненых в период Будапештской операции в 

условиях бездорожья и отсутствия транспорта, за что получил Орден 

Отечественной войны II степени.  

После окончания войны много лет проработал главврачом в одной из 

Московских поликлиник.  

Я горжусь своими прадедами и преклоняюсь перед их подвигами!  

 Уткин Богдан, звукорежиссер  

В дни скорбной, но светлой памяти о воинах, которые ценой своей жизни 

дали потомкам возможность мирно жить и трудиться – хочется не просто 

воспеть их подвиги и склонить голову, но «докричаться» до каждой души, 

что жертвы их не напрасны!  

Мы, поколение, рождённое в 90-е прошлого века, переживаем и 

осмысливаем конкретные судьбы своих прадедов со слов наших бабушек, 

дедушек и их семейных преданий. Они, рождённые после войны 1941-1945 

года, были свидетелями рассказов живых фронтови- ков.  

Лично мне не довелось жить с дедушкой Уткиным В.Н. даже в одном 

государстве – дед Уткин Валерий Николаевич жил в Луганске на Украине, а 

дедушка Курысь Анатолий Алексеевич ушёл из жизни в 1997 году. А именно 

он посвящал лучшие часы своего досуга изучению военных мемуаров – книг-

воспоминаний маршалов Советского Союза: Г.К.Жу- кова, П.Е. Дыбенко, 

книг писателей-фронтовиков таких как В. Гроссман «Жизнь и судьба» и т.д. 

Будучи уроженцем Донбасса и сыном фронтовика А.Р. Курис, выжившего в 
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плену, он сам был призван в армию в 1972 году после окончания института 

на Украине в Одинцов- ский район Московской области. Тут же, в части, 

подписался на издание многотомной Эн- циклопедии Великой 

Отечественной Войны 1941 – 1945гг. И, уже работая на Тюменском севере в 

районе Нижневартовска, семья долго получала очередные тома этого 

уникального издания, на радость деду Анатолию.  

Я думаю, что это свидетельство благодарной памяти воинам-фронтовикам.  

Из своих фронтовиков-прадедов я застал в живых Крицкого Петра 

Ивановича (род. 15.04.1922 года в с. Бабо-Бабенцы, Бородянского района 

Киевской области. Отец – Крицкий Лука Михайлович. Пётр был усыновлён 

до войны родным бездетным дядей Крицким Иваном Михайловичем), 

который окончил свой жизненный путь в г. Павловский Посад Московской 

области в 2008 году. Именно через восприятие его личности я ощутил 

потенциал поколения, рождённого перед войной – а это энтузиазм, 

энергичность, высокая работоспособность и ответственность за всё, с чем 

сталкивала жизнь. В свои преклонные годы прадед Пётр беспокоился не об 

отсутствии льгот, а о судьбе сельского хозяйства, о продовольственной 

безопасности страны, о чём писал в Правительство РФ.  

Война застала Крицкого Петра Ивановича на заводе «Ленкузня»в городе 

Киеве. К этому времени он работал в отделе Главного механика токарем-

фрезеровщиком высшего разряда. На станках точили снаряды для орудий. В 

сентябре 1941 года начали бомбить Киев и завод срочно эвакуировали в 

глубокий тыл. Но один цех продолжал работать до последнего. Оставили 

самых крепких, сноровистых ребят-станочников, из цеха не уходи- ли, 

работали круглосуточно. В цех подвозили хлеб, консервы, чай, ели тут же, 

потом забы- вались тяжёлым сном – и снова к станку. Когда разбомбили 

заводские цеха, то парней мо- билизовали на строительство резервного моста 

через Днепр, три недели строили деревян- ную переправу, но не закончили, 

так как немцы вошли в город. Молодёжь вернулась по месту жительства в 

распоряжение райкомов партии.  

По решению Бородянского райкома партии Крицкий П.И. вошёл в состав 

отряда бойцов ПВО. В с. Ворзеле (место жительства) отряд возглавил 

Донцов Павел. Впоследствии, по решению уже подпольного райкома партии 

Бородянского района, был создан партизанский отряд, в составе которого 

Крицкий П.И был связным. Активно работали и его старшие сёстры – 

Екатерина Лукинична и Нина Лукинична. Екатерина впоследствии была 
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отмечена наградой. Отряд контролировал и выполнял боевые задачи на 

территории Киевской Юго-Западной железной дороги. В 1943 году отряд 

вошёл в состав партизанско- го отряда под командованием дважды героя 

Советского Союза генерал-майора Ковпака Сидора Артемьевича. Этот 

отряд двигался рейдом по фашистским тылам в западном на- правлении. 

Справку, выданную Ковпаком С.А., прадед хранил – как реликвию – всю 

жизнь! После ухода отряда Ковпака С.А., в местном оккупированном районе 

осталась группа под командованием Данилюка Виктора Петровича для 

выполнения заданий, сбора информации и осуществления связи между 

руководством отряда и подпольным рай- комом партии. Крицкий был 

связным, занимался оружием, проходил спец. обучение.  

Насыщенная фронтовая судьба у прадеда по линии матери моего отца 

Чекранова Григория Ильича (род. 5 августа 1914 года в селе Белинское 

Белинского округа Пензен- ской губернии). Он был призван в армию в 1939 

году, участвовал в Финской войне.  

В Великую Отечественную Войну 1941-1945 года прошёл боевой путь от 

Москвы до Эльбы. Был участником «встречи на Эльбе». Служил военным 

водителем, возил комди- ва, но участвовал и в рукопашных боях, выносил 

раненных с поля боя. О событиях фрон- товой жизни и борьбы с фашистами 

дивизии генерала армии Доватора написана книга «Как это было». Чекранов 

Григорий Ильич был контужен, награждён орденом отечествен- ной войны I 

степени, медалями: «за отвагу», «за освобождение Москвы», «за освобожде- 

ние Варшавы», «за освобождение Киева». После войны семья Григория 

Ильича в составе жены Марии Денисовны (урождённой Цимбалист) и трёх 

дочерей Лидии, Нины и Натальи выехала на освоение целинных земель в 

Казахстан.  

Так интересно распорядилась судьба, что после Казахстана семья Чекранова 

Г.И. обосновалась в ПГТ Ворзель Киевской области, откуда родом мой 

другой прадед – Криц- кий П.И. Нашей семье это было удивительно.  

О моём прадеде Николае Уткине мало сведений. Известно, что всю войну 

он про- служил в строительных войсках. Основными объектами были мосты 

и различные фронто- вые укрепления. Был тяжело ранен, восстановился и 

прошёл до конца войны. О мужестве прадеда Николая говорит тот факт, что, 

будучи хромым от рождения, но имея золотые ра- бочие руки, он нашёл себе 

применение на фронтовых дорогах. Родом он был из села Не- красова 

Ярославской области. Был отличным мастеровым, чем и зарабатывал на хлеб 
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в мирной жизни. Родственники деда Николая проживают в городе Губкине 

Воронежской области и Калининграде.  

Ф 

Федоринина Алена, академическое пение 

Вечер. Тишина. Я медленно иду по аллее Славы в Парке Победы. Каменные 

памятники ушедшим героям и вечный огнь. На каждом монументе имя, годы 

жизни и смерти. Все эти люди были молоды, очень молоды. Но их жизнь 

была лишь короткой вспышкой. И холодный, спокойный камень не может 

передать боли и страданий, а вечный огонь страха и лишений. А вот тех, кто 

может рассказать о тех днях, с каждым днём становится всё меньше.  

 Мирное время и мирные поколения. Мы мало знаем о войне. Для нас война 

это просто слово, это то, что было когда-то давно, и, говорят, это было очень 

страшно. Да, было давно, но мы должны об этом помнить. Ведь у каждой 

семьи есть своя история о войне.  

Есть она и у моей семьи. Её рассказал мне папа. Это о моём прадедушке и 

моей прабабушке, история их войны, их любви, их жизни. Прабабушку звали 

Анна Шугаева. Родилась она в Сибири, под Новосибирском, в селе Елабуга. 

Их семью раскулачили и выслали из родных мест за то, что у них был дом, 

корова, лошадь. И всё это «богатство» делили пятеро детей, бабушка и 

родители. Перед самой войной они переехали в Ростовскую область в село 

Новоалександровка. В то время не принято было роптать и сетовать на 

судьбу и власть. Они и не роптали и не сетовали. Всей семьёй они любили 

петь. И прабабушка пела и в грусти и в радости, и когда работала в поле, и 

когда помогала по хозяйству маме, и когда ухаживала за братьями и 

сёстрами. Ведь была она самая старшая. А время было тяжёлое, семья жила 

впроголодь, и прабабушке уже в 16 лет пришлось пойти работать. Она 

трудилась на Батайском железнодорожном узле разнорабочей. А когда 

началась война, все железнодорожные службы военизировали, и прабабушка 

вместе со всеми строила, ремонтировала и восстанавливала железную 

дорогу. В её бригаде было много таких молоденьких девчонок, как она. Они 

выполняли непосильную работу, тяжёлую даже для мужчин, таскали и 

закрепляли рельсы и шпалы, следили за исправностью железнодорожного 

полотна.  

Когда-то мой папа спросил у бабушки:  
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- Ба, как было тогда?  

И бабушка ответила « Страшно…было, особенно когда бомбили.  

- А что было самым трудным?  

- Всё время нестерпимо хотелось есть.  

- А что тебе запомнилось больше всего?  

- Люди, я встречала много хороших и добрых людей. В тяжёлые моменты 

совершенно незнакомые люди помогали, чем могли: тёплыми вещами, 

кружкой тёплого молока и просто тёплыми словами. А ведь трудно было 

всем.  

В этом немногословном и простом рассказе так чувствуется великая сила, 

отвага и вера в победу всех русских людей, что здесь просто нечего 

добавить.  

Моего прадеда звали Михаил Федоринин, и родом он был из Орловской 

области. В 1944 году его призвали в действующую армию. Ему только 

исполнилось 18 лет. Через какое-то время из-за тяжёлой болезни лёгких его 

отправили в госпиталь, а после госпиталя в железнодорожные войска.  

С прабабушкой они встретились в Польше. И сразу понравились друг другу. 

Прадед был отчаянный, лихой парень и никому не позволял подойти к своей 

подруге. Каждый в своей части, но всё равно вместе, они дошли до Дрездена- 

и там встретили Победу.  

Вернувшись в наш город, они всю жизнь проработали на железной дороге. 

Вырастили детей и внуков и никогда не расставались. Их рассказы и 

воспоминания о войне были щемящими, трогательными. И чаще всего они 

рассказывали о своих товарищах, земляках, о братской взаимопомощи в те 

страшные и трудные дни. Моя семья бережно хранит фотографии и награды 

прадедушки и прабабушки и, несомненно, гордится ими. И я горжусь! 

Фомина Анастасия, композиция.  

Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью. Мой прадед 

Павел Иванович Фомин всю войну воевал на фронте, а его жена и 

десятилетняя дочь (моя бабушка и прабабушка) два года были в оккупации, в 

осажденном городе или, как говорили в войну, «под немцем».  
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Город Болохов, в котором остались моя бабушка (Людмила), ее 

шестимесячный братик Виталик и моя прабабушка (Варвара Федоровна), 

почти сразу оккупировали немцы. Они взяли его без боя. «Мы стали 

свидетелями трагического отступления наших войск и на долгие месяцы 

оказались в оккупации», - рассказывает бабушка. Наша армия стремитель- но 

отступала, и в городе не было защиты. Успели эвакуировать только 

чиновников, народ пытался спасаться, кто как может. Моя бабушка с ее 

мамой и полугодовалым ребенком пытались бежать в соседнюю деревню, но 

когда пришли туда – она уже была занята нем- цами. А дальше были два 

страшных года фашистской оккупации.  

Два долгих года горя, слез и страданий! Фашистский «новый порядок», 

установленный оккупантами, был режимом насилия, массового уничтожения 

населения, разрушений и зверств. Насаждая свой «новый порядок», нацисты 

стремились стереть само слово «Рос- сия» с карты «новой Европы».  

Варвара Федоровна – моя прабабушка, участвовала в подпольной 

организации. Под- польщики вешали листовки, распространяли информацию 

– от них узнавали все новости «про наших». ..  

Почти двадцать два месяца город жил под немецкой пятой: мерзли ,голодали. 

В 1943г., от дифтерии скончался младший брат бабушки Виталик. Ему было 

чуть больше двух лет...  

«Есть дни и годы, к которым память возвращается снова и снова – всю 

жизнь, - сказал как-то один из классиков. Это высказывание в полной мере 

относится к самому страшному и трагическому событию ХХ века – Второй 

мировой войне! Своим кровавым покрывалом на целых два года накрыла эта 

война территорию Орловской области. Тяжелые оборонитель- ные бои, 

оккупация, борьба в тылу врага, освобождение – много событий вместили в 

себя два этих длинных года. Возвращаясь к этим воспоминаниям, моя 

бабушка часто не может остановить своих слез.  

На долю поколения наших дедов и прадедов выпали большие жизненные 

испытания. Они отстояли свободу и независимость нашей Родины в одной из 

самых страшных и кровавых войн человечества – в войне 1941-45г.г с 

фашистской Германией. Они пережили жестокие бои, фронтовые дороги, 

бомбежки, смерть товарищей, родных, голод, тяжкий до изнемо- жения труд 

в тылу. Общая беда сплотила тогда людей, объединила их на защиту Отече- 

ства.  
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Время неумолимо. Оно давно сравняло траншеи и окопы на полях сражений, 

но оно не может и должно изгладить в памяти великие подвиги нашего 

народа. Мой прадед и его се- мья были частью этой великой истории, они 

испытали все тяготы войны. Жизнь всех лю- дей, кто воевал и пережил 

войну, - это великий пример героизма для нашего поколения. И мы всегда 

должны помнить это.  

 

Фролова Анастасия, академическое пение 

   В возрасте пяти лет мама отдала меня в музыкальную школу и именно там, 

из песен, я впервые узнала о Войне.  Потом спустя десять лет на глаза 

наворачивались слезы, когда мы с коллективом колледжа музыкально-

театрального искусства имени Галины Вишневской исполняли военную 

программу.  Эта программа была моей любимой. Мы, ребята пятнадцати- 

семнадцати лет, выходили в костюмах того времени и пели: «Споемте 

друзья, ведь завтра в поход…», «Иди любимый мой родной…», «День 

победы…», «Поклонимся великим тем годам». 

  Позже из книги Галины Павловны Вишневской я узнала о том, как повлияла 

война на ее судьбу. Будучи совсем ребенком будущая оперная певица 

пережила блокаду Ленинграда и чудом осталась в живых. Война, как 

говорила потом Вишневская, покончила с её детством. Мгновенно немцы 

разбомбили Бадаевские склады в Ленинграде, они горели, по улицам текло 

расплавленное масло. Всё она видела – трупы с вырезанными ягодицами, 

остекленевшие от голода глаза знакомых детей и жуткую смерть её бабушки 

от ожогов. От печки загорелось ночью платье, ожоги третьей степени – она 

умерла ночью, в больнице… Тогда опухающая от голода шестнадцатилетняя 

девочка не знала, что жизнь – близко, жизнь – впереди. 

   В нашей семье войну пережили мои прадедушка и прабабушка. Но сколько 

моя мама не просила их рассказать хоть что-нибудь, они всегда 

переглядывались и молчали. Александр Моисеевич Первушин дошел до 

Берлина, имел множество орденов, медалей. Мы помним и гордимся! 

Х 

Хела Ангелина, Факультет народных инструментов 

Какое страшное слово - война. О чем мы думаем, когда произносим его? 

Война – это взрывы бомб, грохот канонады, смерть людей, гибель городов. 
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Война беспощадна, изнурительна, бесчеловечна. Она приносит горе всем 

людям: и тем, кто начинает её, и тем, кто защищает её. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов – одно из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития 

наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели тяжелые 

последствия для жизни целого поколения. 

Мой прадед Шкеда Константин Никифорович родился 17 мая 1919 года в 

станице Елизаветинской (ныне пригород г. Краснодара). Работал учителем 

начальной школы до призыва в Российскую Красную Армию (10.11.1937) в 

278 гаубичный артиллерийский полк. Откуда попал на фронт по случаю 

начала Великой Отечественной войны и переведён командиром отделения 

разведки 153-го гаубичного артиллерийского полка. Далее был 

радиомастером в 2575 пушечном артиллерийском полку. Участвовал в 

Южном и Втором украинском фронтах.  

Во время одного из жарких боёв полумертвого, раненого, вмятого в песок 

проехавшим БТР-ом друга Бориса Папуцу бросил в машину, чтобы его 

захоронили в тылу. Когда выдалось время, побывал у родителей Бориса, но 

не смог сказать о смерти друга. Как оказалось, друг выжил, и после 

госпиталя, думав о смерти Кости, тоже был у его родителей и не сказал 

ничего о смерти Кости. Уже в 1948 году они случайно встретились на рынке, 

было столько шума, что хотели милицию вызвать, а когда разобрались, то 

половина рынка отмечала счастливую встречу однополчан. 

Из наград есть только записи о медалях за победу над Германией и за 

освобождение Будапешта, но дети Константина помнят, что было медалей  

много… 

По окончании войны работал учителем. Но война долго не отпускала 

разведчика в мирную жизнь. В августе 1973 года мой прадедушка с семьей 

отдыхали на побережье в палатке. Ночью около 2-х часов ночи Костя начал 

выгонять всех из палатки, буквально вытаскивал спящих, и всё было в 

потёмках, так как свет на ночь отключался во всём лагере. Около палатки 

они спали до утра в ожидании взрыва, так как по словам прадеда, работал 

часовой механизм. Ничего не подозревая, утром дети спокойно выпустили 

кузнечиков из спичечного коробка, которых накануне  собирали на клумбах 

ради забавы. И тогда прадед понял, в чём было дело – шум, который издают 

кузнечики,  очень похож на часовой механизм. И хотя мне не довелось 

увидеть прадедушку живым, я всегда буду хранить о нём в сердце память и 
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чувствовать себя причастной к его судьбе, а значит, и  к судьбе своей 

Родины!

 

Холева Мария, фортепиано  

Вспомним всех поименно Горем великим своим. Это нужно не мертвым – Это нужно живым. 

(Р.Рождественский)  
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Великая Отечественная война затронула каждую семью. Каждому из нас есть, что рассказать о 

своих родственниках, проявивших мужество в это невероятно тяжелое время. Мы не должны 

забывать ужасы этой войны, разлуку, страдания и смерть миллионов лю- дей. Это было бы 

преступлением перед героями того времени. Несмотря ни на что, люди стремились жить, 

стремились любить, стремились быть любимыми. В каких бы условиях человек ни находился, 

будь то фронт или тыл, война не давала покоя, нужно было тру- диться, рисковать своей жизнью. 

Нужно было быть сильными, и люди становились таки- ми, потому что иначе было никак нельзя.  

Я хотела бы рассказать о своей семье в годы войны.  

22 июня 1941 года. В школах всей страны выпускники празднуют окончание 10 клас- са. Среди 

них был и мой дедушка, Лапин Иван Никифорович. У него, как и у остальных  

его одноклассников, были большие планы на будущее. Но началась война. Ребята даже не успели 

расстаться с детством, а им всем пришлось делать взрослые решения. Моего де- душку 

мобилизовали из Белово в Кемерово на военный завод, где он и проработал всю войну, так как по 

состоянию здоровья его не взяли на фронт. Брата моего дедушки, Якова, в 1944 г. сразу после 

рождения сына забрали на фронт, где он и погиб. Его жена умерла через несколько лет, мальчик 

остался круглым сиротой. Сестра дедушки, Екатерина, про- работала всю войну на военном заводе 

в Белово. Их отец Никифор погиб в бою.  

Война всем принесла очень много горя. Эта участь не обошла и нашу семью. Однако были в это 

время и светлые моменты, достойные памяти. Когда Иван работал в Кемерово на заводе, он 

познакомился с красивой девушкой Зинаидой Новиковой, ставшей позже моей бабушкой. Они 

сразу полюбили друг друга. Через 2 года после окончания войны Иван и Зинаида поженились, еще 

через год родился сын Вова, в 1950 году появилась на свет Галя, а в 1960 – Таня, моя мама.  

Мои бабушка и дедушка пронесли свою любовь через многие годы, до того момента, когда смерть 

их разлучила. К сожалению, я родилась значительно позже смерти моего деда, однако моя семья 

передала мне светлую память о нем. Но я помню свою бабушку и благодарна ей за все то, чему 

она успела научить меня – а именно оставаться Человеком в любых, даже самых нечеловечных 

условиях.  

Ц 

Царёва София, эстрадно-джазовое пение. 

Война-это всегда горе, слезы, страдания, голод, плач, разрушение и смерть. Это время, 

когда вся страна выходит из привычного ритма жизни и начинает трудиться на 

обеспечение армии, борьбу за победу ведут люди от самого раннего возраста, до самого 

пожилого. Нет в России семьи такой, которой бы не коснулась эта ужасная война. 

Мой прадедушка, Чуркин Пантелей Петрович (1925 года рождения), ушёл на войну, когда 

ему было 17 лет (18 августа 1942 года). В 1944 году при освобождении Польского города 

Кутно, первым ворвался в окопы противника, уничтожил автоматным огнём восьмерых 

немецких солдат и одного офицер, после чего уничтожил пулемётную точку гитлеровцев, 

тем самым обеспечив беспрепятственное продвижение своего подразделения. 

Командиром был представлен к награде «Орденом славы» третьей степени, но выше 

стоящее руководство пересмотрело приказ и наградило Пантелей Петровича орденом 
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«Красной звезды». Через несколько дней, при форсировании реки Одер прадед был ранен 

и отправлен в тыл, в госпиталь на лечение.  Награда нашла героя в далёкие послевоенные 

годы ( в 2004 году). 

Ещё один мой прадед Царёв Дмитрий Алексеевич ( 1910 года рождения). 22 июня 1941 

года, день в день с началом войны, был призван защищать родину, но через два месяца 

военных действий попал в плен, бежать из которого удалось только в 1945 году. 

Также с ранней зори до поздней ночи добросовестно трудилась на фабрике моя 

прабабушка Бычкова Елизавета Васильевна (1922 год рождения). 

Не просто далась нам эта победа! Миллионы наших родных и близких отдали свои жизни 

за это прекрасное, свободное, голубое небо над нашими головами.  

Я горжусь, что в моей семье есть герои! Пройти через войну - это огромный подвиг, 

который никогда не будет забыт нашей семьей. 

Циукаев Тотраз, академическое пение 

Великая Отечественная Война оставила непоправимый след в нашей 

истории, в нашей культуре, менталитете. Несмотря на то что с каждым годом 

ветеранов становится все меньше и меньше, мы (молодое поколение) 

стараемся выразить нашим патриотам в самом высоком смысле этого слова, 

нашу благодарность, любовь, уважение. 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - ведь на 

самом деле это самые точные слова, из всех которые можно было подобрать, 

описывая ту неизлечимую рану, причиненную нашей стране в годы Великой 

Отечественной Войны. Совсем скоро 75-ая годовщина Великой Победы, и 

поэтому я хотел бы поделиться с Вами, дорогой читатель, историей моего 

героя. 

Моего дедушку зовут Циукаев Гигуца Тотоевич, он не воевал, он также не 

был военным. По своей профессии он был актёром Северо-Осетиского 

драматического театра г. Орджаникидзе (ныне г.Владикавказ) 

Его героизм заключается в том, что несмотря на войну, идущие военные 

действия он со своими товарищами сочинили своеобразный капустник (в 

театральном мире «капустник» это комический концерт состоящий из 

стихотворений, песен, сцен). Подготовив программу, они небольшой 

труппой стали ездить по фронтовым батальонам и показывать нашим 

солдатам, этим самым поддерживая их. Они ездили на эти фронтовые 

гастроли 9 раз. После 9-го раза они не вернулись. 
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Я горжусь подвигом своего деда, потому что несмотря на все обстоятельства 

он выполнял свое дело, бескорыстно и жадно отдавая свой долг родине и тем 

солдатам которые воевали для нас всех в том числе. 

Возможно, в чем-то нам тоже стоит поучиться у него, простого актера. 

Потому что сейчас мирное время, у каждого свои дела, заботы, семья, работа. 

Но никогда нельзя забывать подвиг тех людей, которым мы обязаны за ту 

жизнь, которую имеем сегодня.  

Ведь и правда «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Цыганкова Софья, академическое пение 

«Нет в России семьи такой,  

где б не памятен был свой герой» 

Е. Агранович 

 

Я не застала прадеда в живых. Ещё в детстве я слышала от бабушки, 

что её отец был на войне и даже дошёл до Берлина. Но только недавно, в 

преддверии Дня Победы, я спросила её о прадеде снова. Война коснулась 

каждой семьи, и наша не стала исключением.   

Его звали Семён Илюхин. Родился прадед в селе Липовка Сасовского 

района Рязанской области. Служил  на Белорусском фронте, был танкистом. 

2 мая 1945 года получил осколочное ранение в Берлине, лежал в госпитале в 

польском городе Лодзи. Ни званий, ни орденов у него не было. Главной 

наградой, счастьем для него и для семьи стало, конечно, его возвращение 

домой  живым. А вот брат прадеда, рассказала бабушка, с войны не вернулся 

– пропал без вести.   

Дома дедушка Семён зажил мирной, спокойной жизнью. Работал в 

колхозе трактористом, был бригадиром. О войне прадед никогда не любил 

вспоминать. Рассказывал лишь иногда о нелёгких, голодных временах на 

сборном пункте. Когда по телевидению передавали фильмы о Великой 

Отечественной, он не смотрел их, уходил. Бабушка говорила, что он не мог 

удержать слёзы. Умер он, пару месяцев не дожив до 70 лет.  

Вот и весь нехитрый рассказ о простом человеке, в чью жизнь 

ворвалась война. И сколько ещё их было, обычных сельских пареньков, 
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которым выпала судьба сразиться за Родину? Кто-то погиб, кто-то вернулся 

домой, кто-то пропал, и тысячи, тысячи их. А ведь не будь этих маленьких, 

ничем не примечательных людей, ставших солдатами, случилась бы Победа?  

Стране и миру нужны были все силы, чтобы одолеть врага, чтобы 

могли родиться и жить в мире дети, внуки и правнуки. Пусть мой прадед не 

имел орденов, пусть он не имел званий и наград, для меня он – герой. Он, и 

великое множество других солдат, ценой своей жизни защищавших мир и 

покой, для меня – герои. 

Мне бы хотелось встретить своего прадеда, поговорить с ним, обнять 

его и поблагодарить. Но это, к сожалению, невозможно. А значит, лучшее, 

что я могу сделать – это помнить его. Помнить и говорить о нём, о его 

невеликих, но таких важных заслугах перед Родиной. Сейчас мы можем 

видеть, как во всех городах в День Победы по площадям шествуют 

«Бессмертные полки». Сколько людей несут портреты своих дедов и 

прадедов, благодаря которым мы теперь можем жить под мирным небом! 

Это значит, что тысячи  солдат не забыты, что каждая семья чтит своего 

героя.  

Война – ужасная беда, её отголоски слышны через много лет после 

того, как она закончится. Как бы мне хотелось, чтобы люди становились 

героями мирной жизни – примерными гражданами, друзьями и семьянинами, 

большими учёными, искусными мастерами, великими артистами. Помня дела 

наших дедов, помня, через что им пришлось пройти, мы не должны 

допустить войны снова.  

Цымлова Екатерина, эстрадно-джазовое пение  

Война! Как часто мы слышим это слово. А какой бывает война? Да самой 

разной она может быть на самом деле, начиная от информационной, заканчи- 

вая мировой с большими потерями земли. Для кого-то, безусловно, результа- 

том есть победа, но какова цена такой победы? Погибают люди: маленькие 

дети, беременные женщины, мирные жители и ополченцы. События, которые 

произошли на Украине, коснулись непосредственно моей семьи. Всем уже 

известен Майдан в Киеве - то событие, с которого всё началось. Жаль абсо- 

лютно всех людей! Но кто знал, что начнется настоящая война, настоящий 

ад, честно говоря! Когда ты просыпаешься ночью от страшных звуков, новых 

для тебя. Танки едут, легкая дрожь от гусениц, понимаешь, что направляются 

в лес. И через некоторое время ты слышишь взрывы, и за лесом дым. И ты не 

понимаешь, что происходит. Может очередные военные учения? Нет. Наша 
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территория стала зоной АТО. Мы с моей семьей жили на территории Област- 

ной клинической больницы, на этой территории много медицинских учре- 

ждений, а также мой Медицинский университет, где я окончила 1 курс. Мои 

родители-врачи. Отец очень талантливый человек, у него помимо таланта 

спасать людей очень приличные музыкальные данные. У нас дома всегда 

было много людей, всегда был праздник, где звучали стихи и музыка. 

Папины друзья врачи практически все по совместительству музыканты. Но 

постепен- но атмосфера становилась все блеклее. Все чаще доносились 

взрывы издале- ка, на небе виднелись самолеты-разведчики, звуки сирены 

пугали. Появились первые мысли куда-нибудь уехать, пока все это не 

закончится. Но вы только представьте себе, каково это оставить свой родной 

дом с любимой раститель- ностью и живностью, каково это смотреть в глаза 

четвероногим друзьям и видеть в них слезы..., Да настоящие слезы!..Как 

будто все чувствовали они и понимали. Даже сейчас, через 2 года горько это 

вспоминать. Слава Богу, мой дом цел. Жаль только, что он совершенно 

одинок, терпеливо ждет своих хо- зяев. Надежда умирает последней, всегда 

нужно верить в лучшее. Так я де- лаю всегда, и поэтому в моей душе всегда 

светит луч солнца. В период со 2 мая 2014 по 23 июля 2014 разворачивались 

все сильнее военные действия, к началу июля уже было много повреждений в 

моем родном городе Луганске, и параллельно в Донецкой области. Очень 

сильно пострадал Славянск. Невероятно сложно было смотреть новости, где 

снимали репортажи о разбитых до- мах и о родственниках погибших. 

Сколько инвалидов, сколько сирот осталось после этой войны! Люди всю 

жизнь зарабатывали деньги на то, чтобы по- строить хотя бы маленький, но 

собственный дом, со своим участком земли, где можно своими руками 

посадить зерно и радоваться зеленому молодому ростку. Трудиться всю 

жизнь, быть счастливым и в один миг может все за- кончиться. И ты 

понимаешь, насколько нужно ценить каждое мгновение сво- ей жизни, не 

тратить драгоценное время на обиды, на глупые ссоры, ведь все равно потом 

мириться. После этого ты осознаешь, насколько мелкими есть проблемы, 

которые нам кажутся просто не решаемыми. Да все решаемо, пока ты жив. 

Представьте на один миг, что всего, что у вас есть сейчас и плохого и 

хорошего, может не быть. На ровном месте, просто так. Это страшно! Война  

на Донбассе послужила огромным уроком для людей, которые выжили. 

Родители для меня - настоящие герои, с чувством долга, благородством и 

самоотверженностью. Долг врача - лечить, спасать, вопреки всему. Они 

ходили на работу каждый день, их вызывали ночью, иногда там приходилось 

ночевать, потому что в любой момент могли привести раненных людей. И вы 
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понимаете, что раненными могли быть как защитники нашего города, так и 

нападающие. Но какая для врача может быть разница, кто этот несчастный 

человек, чья жизнь держится на нитке... Они всеми силами пытались помочь 

каждому пострадавшему. К сожалению, во многих случаях это было уже 

сделать не- возможно, так как раны были смертельными. Для многих врачей 

вечерний путь на работу стал последним.  

В середине июля практически нигде не было света, не было еды и воды. 

Люди доедали последнее, что было: крупы, консервацию и то, что созрело на 

огороде. Дожди шли редко. Уже стало привычным смотреть в окно и ви- 

деть, как вокруг все горит. По всему городу стоят реактивные системы залпо- 

вого огня Смерч, танков больше, чем автомобилей, дороги разбиты. Многие 

учебные заведения были закрыты долгое время, поэтому студентам при- 

шлось искать новое место учебы. Также были уничтожены многие предприя- 

тия. Люди остались без работы.  

Мы уехали с моей семьей 23 июля 2014 года. Над головой пускали фосфор- 

ные бомбы, вокруг было много взрывов, очередь на границе была около 5 ки- 

лометров. Мы взяли с собой все, что поместилось в 2 автомобиля и оставили 

наш дом. Август был, пожалуй, самый сложный. Я выражаю огромное ува- 

жение тем, кто не покинул свой дом, тем, кто до последнего верил и ждал, 

что вот- вот наступит мир. Абсолютно никакой связи с теми, кто остался в 

Луганске, не было, даже журналисты туда перестали приезжать. Иногда по- 

являлся мобильный интернет на высоких точках города. И каждая попытка 

узнать любым способом, все ли живы твои друзья и цел ли твой дом вызыва- 

ла тревогу в сердце и просто невероятные эмоции, целое море слез, если уда- 

валось дозвониться. Время проходит быстро, город восстановят, я верю в это. 

Часто пересматриваю фотографии и видеозаписи, которые сделала дома 

перед отъездом. На них мои любимые животные, с бесконечно преданными 

глазами, мои цветы.  

Мне часто снится сон, в котором я выхожу в свой сад, тру листик мелиссы, 

ощущаю аромат, смотрю, как распускаются яблони, абрикос и вишни, насе- 

комые жужжат над цветами, и мои животные гуляют со мной.  

Выхожу во двор, и ничего не тяготит  

Ощущаешь ты всего себя, живешь. А в окошке блекло лампа светит Это сон. 

И в сердце тлеет дрожь.  
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Как бы хорошо не было в гостях, каким бы красивым не был город, в 

котором ты живешь на данном этапе, каким бы великолепным путешествие 

не было, в которое отправляется человек, на первом месте будет твой дом, 

где ты родил- ся, самый теплый и самый лучший во всем мире.  

Дыши, родная земля!  

Ты - дом мой, мой покой. Хоть я вдалеке от тебя  

Я сердцем рядом с тобой!  

 

 

 

Цимбалист Виталий, факультет народных инструментов 

 
От героев былых времен 

Не осталось порой имен… 

     Когда я слышу давно и хорошо знакомые мне строки песни Владимира 

Златоустовского из кинофильма «Офицеры», всегда невольно вспоминаю о Великой 

Отечественной войне, о подвигах солдат и офицеров, размышляю о героизме. 
     Я считаю, что ветеранов Великой Отечественной войны можно и нужно считать 

героями! Если бы не ветераны, которые отдавали жизни за мирную жизнь нашего 

поколения, за наше будущее, за нашу свободу, то страшно себе представить, что сделали 

бы с нашим народом. Я знаком с одним из таких героев. 

     Школьные годы, то есть свое детство и отрочество, я провел в Тирасполе - городе на 

левом берегу Днестра, который считается столицей Приднестровской Мордовской 

республики. Я жил в большой семье и каждое девятое мая был для нас важным 

праздником, всех семьёй мы поздравляли нашего деда с великим событием, я подыгрывал 

на аккордеоне  военные песни, а он, с улыбкой, несмотря на пережитые события, подпевал 

мне. Однажды он рассказал нам о том, какие тяготы пережил во время той далекой 

страшной войны. 

     Мстислав Цимбалист, как мы узнали, был артиллеристом, участвовал в 

кровопролитных боях на Курской дуге. Вместе со своим боевым товарищем из зенитного 

орудия сбил не один самолет-разведчик, бомбардировщики неприятеля. Но одна из 

упавших бомб разорвалась рядом с орудием, и его сильно контузило, после чего 

бесстрашный боец потерял слух – оглох на одно ухо. 

     После войны он работал на заводе, помогал восстанавливать деревни и поселки. 

Только через несколько лет после окончания войны удалось ему вернуться в свой родной 

дом. Но его там, увы, никто не ждал: родители не смогли пережить войну и все ее тяготы. 
     С горечью рассказывал Мстислав о том, как, вернувшись домой, он не встретил ни 

одного родного лица, как не мог забыть военные будни, как по ночам чаще всего видел во 

сне ушедших товарищей, вновь и вновь переживал прошедшие сражения. 

     Не могу я забыть того, что ветеран рассказывал о зверствах фашистов, когда они 

вырезали целые поселки… 
     А еще мне запомнилось, как мой дед был горд, рассуждая об итогах войны: планы 

немцев о захвате всего мира, о порабощении наций провалились! 
     Когда мой дедушка рассказывал нам свою историю, ему было девяносто четыре года. Я 

не знаю, жив ли он сейчас, но уверен, что вся моя большая семья, как и я, с теплотой 

вспоминают о нем. Ведь нам посчастливилось иметь в роду настоящего героя, которого не 

смогла сломить страшная война. 
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     К сожалению, мы последнее поколение, которое увидит ветеранов Великой 

Отечественной. Как бы ни было грустно, они уходят – те, кто отстоял свою Родину, не дав 

вероломному фашисту захватить ее. Таких мужественных и сильных людей нужно 

уважать и гордиться тем, что у нас с вами великие предки. Их имена следует помнить. 
     Опять приходят на память строки знаменитой песни: 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 
     Никто не забыт и ничто не забыто! 
 

 

Ч 
 

ЧАРХИФАЛАКЯН ЗАРА, фортепиано  

 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, терзая 

старые раны. Мы не хотим войны, но ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, 

не думая о том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего дома. 

Какое страшное слово — война! Сколько горя и боли, ужаса и слез оно несет 

в себе! В моей семье нет героя, который освобождал целые города или 

бомбил злейшего врага, нет в семейных реликвиях золотых орденов, 

сверкающих, словно маленькие яркие звезды. Но есть в нашей памяти и в 

наших сердцах история. Очень страшная история. 

Я хочу рассказать о человеке, о ближайшем друге моих предков-Иване 

Петровиче Замуле. Он родился 17 февраля 1921 года в Черкасской области на 

Украине и был призван на войну в возрасте 20-и лет.  Маленькими детьми 

мы бегали и помнили, что его конфузило, всю оставшуюся жизнь он прожил 

с аппаратом в ухе. Иван Петрович мало рассказывал о войне . Действительно 

ему было больно и горько . Начинавши, всегда не мог сдержать слез и 

повторял, что никто и никогда из нас не должен переживать такого ,что это  

боль, горе, слезы, мучения, страдания, ненависть. Но важно, что все это 

произошло. Теперь мое и последующее поколение могут учиться на ошибках 

прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. Они 

прекратят уничтожать себе подобных ради жажды власти. Ведь никогда не 

будет счастья от того, что было достигнуто насильственным путем. Что-то 

подобное всегда повторял Иван Петрович.  

Иван Петрович Замула— участник, ветеран, инвалид Великой Отечественной 

войны. Он имел боевые награды: Орден Отечественной войны 2 степени, 
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медаль за победу над Германией, медаль за отвагу, 5 юбилейных медалей за 

победу над Германией ,до сих пор сохранившиеся как большая гордость 

семьи. 

Победа в Великой Отечественной войне — это подвиг каждого человека 

нашего народа. Вечная слава всем солдатам и обычным людям, жившим в 

тылу, и всеми силами и душой, помогавшим и способствующим победе. 

Герои каждой семьи жили, трудились, воевали для того, чтобы в нашей 

стране был мир, чтобы их дети никогда не видели войны, чтобы больше 

никогда не ступила нога завоевателя на нашу землю, чтобы наши семьи жили 

спокойно и счастливо. Я горжусь ими и пронесу эту гордость и память через 

всю свою жизнь, чтобы передать их своим детям и внукам. 

Иван Петрович умер 9 марта 2013 года. Огромная гордость за этого 

отважного человека, ветерана и вообще за каждого человека, кого коснулась 

хоть немного эта страшная война. Спасибо! 

Часовский Кирилл,  композиция  

1941-1945 годы унесли жизни многих людей: молодые парни, взрослые 

мужчины, малые дети, женщины, старики - все гибли от вражеских пуль. 

В это тяжёлое время на фронт был призван мой прадед, Платонов Сергей 

Федорович. На фронт его призвали в 32 года в 1941г. На его пути была и 

гибель товарищей, и захваты фашистских войск. 

Пусть его призвали в достаточно зрелом возрасте, для него это все-таки 

была, как он сам рассказывал, «закалка», помогающая потом в жизни. 

На фронте Сергей Федорович получил два ранения. Одно – в руку, другое – в 

ногу, после чего у него не работала раненая рука и он всю жизнь хромал на 

раненую ногу. Он был представлен к награде орденом «За заслуги перед 

Отечеством» и получил медаль «За отвагу». 

Мой прадедушка рассказывал моей бабушке, а она уже мне, что ушло их на 

Белорусский фронт семеро друзей, а вернулось только двое. Он очень часто о 

них вспоминал и много рассказывал. 

Он начал воевать на Белорусском фронте, а закончил чуть дальше Москвы. 

Домой он вернулся не сразу. Восстанавливал города. 

В нашей семье на фронте был только прадедушка, но когда смотришь 

документальные фильмы о войне, понимаешь, насколько это было тяжело. 
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Ведь тогда не было такого оружия, как сейчас, такой техники. Воевали в 

основном люди, не имеющие военной подготовки. Также нужно отдать 

должное и женщинам, работавшим в госпитале. Они тоже очень много 

сделали для солдат и для Родины в целом. 

 

Чебыкина Екатерина, Инструменты эстрадного оркестра 

    Воскресенье. Утро. Комната. Окно. Распахну его посильнее. Так много воздуха! Вот 

приветливо улыбается мне такая долгожданная и совсем недавно распустившаяся 

зелень - невысокая, но уже ярким цветом набирающаяся трава, сочная листва на 

деревьях... Увидишь их- и сразу как-будто сам оживаешь, и хочется встать, пройти по 

шумной улице,- в академию, туда- к роялю, и заниматься, и учиться, и жить .. Ранний 

май за окном. Особенное время.  

      И как-то так каждый раз ненароком  получается, что в этот предпраздничный 

период тянет меня на книги Астафьева- с тех пор, как я познакомилась с его 

творчеством, было это лет около шести-семи назад. Созвучны произведения  эти 

весне, созвучны мне, выросшей в Сибирском поселке, и, конечно, как ничто другое.. 

созвучны они памяти о Великой Отечественной войне. Перечитывая «Ясным ли 

днем», «Мальчика в белой рубахе» , «Где-то гремит война» и другие рассказы и 

повести, поневоле возвращаешься на несколько десятилетий назад, проникаешься 

жизнью людей, чьи судьбы так крепко были связаны с войной.. И что-то 

возвышенное, величественное, чистое и спокойное охватывает в этот момент твою 

душу. И вспоминаешь  о, кажется ,уже далеких(по нескольку «пра-пра» в слове), но в 

этот момент делающихся вдруг очень близкими, своих родственниках. И про себя, 

как-бы в молитве, тихо благодаришь каждого из них . 

      Прадед мой по маминой линии, Панёв  Иван Иванович, красноармейцем-

пулеметчиком прошел всю войну , несколько раз был тяжело ранен, но выжил и 

вернулся домой с наградами, потом еще воевал в Японской войне. Перечитываю 

наградные листы : «работая наводчиком, проявил мужество, отвагу и бесстрашие,-

при взятии леса, расположенного рядом с поселком …, где засели и оказывали 

яростное сопротивление немецкие захватчики, ведя сильный пулеметный огонь по 

наступающей пехоте, красноармеец Панев выдвинул свой пулемет на близкую 

дистанцию и начал вести сильный и меткий огонь по амбразурам дота, тем самым 

содействовал быстрейшему блокированию дота…» ; «в райное села Юнгбиркен из 

своего пулемета отразил 2 группы противника, пытающиеся атаковать наши 

позиции, при этом уничтожил станковый пулемет противника».. 

      Дед по папиной линии же воевал, как мне сейчас кажется , в одном из самых 

страшных мест на войне( можно ли вообще выделять таковые..), - он держал 

оборону в артиллерии под Ленинградом .Воевал до самой Победы. К сожалению, в 

архивах не удалось найти подробные сведения..  
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     Прабабушки приближали Победу  в тылу. И на тракторах управлялись, и в 

больницах работали ,-по маминой линии бабушка была сестрой-хозяйкой. Имели 

медали за трудовые заслуги … 

       Очень жаль, что не довелось мне встретиться ни с кем из них .Дед со стороны 

мамы ушел совсем незадолго до моего рождения. Сибиряк, как рассказывает мама, 

он был не очень разговорчив ,даже строг-и всегда занят какой-то работой по дому. 

Помогал всем по строительству, отлично перекладывал печи. Любил читать книги... 

Бабушка же была очень щедрой, и стряпала всегда много, целыми кадушками- всех 

накормить хотела. А что ни накупит –всем раздаст. Говорила : «У меня и так все 

есть» …Есть над чем задуматься нам сейчас. 

     Еще интересный эпизод рассказывает мама – часто на праздниках бабушка, дед, 

да и вся компания ,-перекладывали  запросто русские народные песни на несколько 

голосов, и пели с большим удовольствием ,при том вовсе не будучи  музыкантами. 

Говорит, удивлялись – отчего сейчас не поют песен? Бабушка вспоминала-и в войну, 

уставшие, голодные- а пели.. 

Может, от них  ко мне пришла эта тяга к музыке?.. 

..Спасибо Астафьеву за его книги. 

Спасибо моей маме за рассказ. 

И Спасибо каждому из тех, о ком я написала здесь - за этот особенный май. 

 

Чинилова Ольга, академическое пение                                                                               

Уже, возможно, и не каждый сразу вспомнит, даты значимых событий в 

истории Российского государства. Крещение Руси, Куликовская битва, 

Восстание декабристов, Великая октябрьская революция… Память об этом 

оседает на серых страницах учебников для школьников, которые хотят 

скорее стать похожими на взрослых отнюдь не высокими отметками 

успеваемости. Но есть одна дата – девятое мая «сорок пятого».  Её помнят 

все, у кого не спроси. Праздник, который уже более семидесяти лет, каждый 

год напоминает о победе советского народа в страшной войне.  

Отцы, деды, братья, ушедшие на фронт. Матери, бабушки и сестры, 

взвалившие на свои плечи тяжелую мужскую работу в тылу. Она пришла в 

каждую семью, как и в нашу. Кто-то ушел на фронт в первые дни и пропал 

без вести. Кто-то сгорел в танке под Берлином, а кто-то вернулся домой. 

Блокада Ленинграда, Курская дуга, Сталинград… Война не смотрела на 

возраст и не различала лиц. Малолетние дети брали в руки оружие, 

закладывали взрывчатку.  
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Дедушке Володе едва исполнилось 14 лет, когда фашисты отправили его и 

тысячи таких же детей в трудовой лагерь на территории Германии. 

Заставляли работать практически круглые сутки. Тех, кто уже не мог 

трудиться – убивали. Спустя некоторое время, французские партизаны 

совершили удачную атаку на лагерь и смогли освободить часть пленных. 

Вступив в партизанские ряды, Владимир очень быстро овладел французским, 

и воевал на другом конце Европы до самой победы. После войны он ещё пять 

лет нес срочную службу в восточной Германии, и только после этого 

вернулся на родину и воссоединился с родственниками. Но, уже не со 

всеми…  

Этот праздник отмечается во многих странах мира. Особенно масштабно 

празднуем его мы – в России. Каждый год, смотря на торжественный парад, я 

думаю о людях, которые отдали свои жизни за свободу нашей родины. 

Настоящих героев, установивших мир на планете Земля. Хочется верить, что 

память о трагических годах, не позволит допустить подобного в будущем… 

Спасибо Вам за все: Федор Балыков, Иван Чинилов, Владимир Булль 

Алексей Беляков, Алик Булль, Иван Каптёл… 

 

 Чурилова Елена, музыковедение 

Чурилов Анатолий Николаевич – участник Великой 

Отечественной войны  

     Чурилов Анатолий Николаевич, родился 24 марта 1927 года в 

Мариинске Томской области. Его отец, Николай Емельянович, 

учился в железнодорожном училище в Томске, после окончания 

которого работал железнодорожным диспетчером на станции 

Тайга, а затем заместителем начальника станции. Мать Анатолия, 

Валентина Сергеевна, была домохозяйкой, занималась воспитанием 

маленького сына. Семья жила дружно и мирно, в небольшом 

служебном доме возле станции. Когда Анатолий подрос, Валентина 

Сергеевна в 1934 году поступила в Томский медицинский 

институт, после окончания которого, работала врачом-хирургом в 

Коченево Новосибирской области в железнодорожной больнице.  

    В 1939 году Валентину Сергеевну направили на курсы 

усовершенствования врачей в Ленинград, куда она поехала вместе 
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с двенадцатилетним Анатолием. В Ленинграде их обеспечили 

жильем. После окончания курсов Валентина Сергеевна заняла 

должность заведующей хирургическим отделением в больнице 

недалеко от станции Мга Ленинградской области.  

    22 июня 1941 года началась война. Больницу перевели в ранг 

госпиталя. Оставили прежним только хирургическое отделение. 

Валентина Сергеевна, благодаря своим превосходным навыкам, 

профессионализму и ответственности, стала начальником 

госпиталя и главным врачом. В августе 1941 года, когда враг 

оказался совсем близко, госпиталь эвакуировали в Киргизию в 

населенный пункт Кара-Балты. Валентина Сергеевна продолжала 

усердную работу заведующей хирургическим отделением.  

    В 1944 году Чурилов Анатолий Николаевич был призван в 

Советскую армию и направлен для обучения в Одесскую 

истребительную школу. Затем в этом же 1944 году был переведён в 

Ташкентскую авиационную школу для обучения полётам на 

пикирующем бомбардировщике Пе-2. Подготовка была проведена 

по ускоренной программе. По окончанию обучения в марте 1945 

года Анатолию Николаевичу присвоили звание «старшина», 

выдали обмундирование, чемоданы и отправили на фронт, на 

аэродром под город Кёнигсберг (ныне Калининград).  

    Анатолий Николаевич принимал участие в Кёнигсбергской 

операции (с 6 по 9 апреля 1945 года) — военной наступательной 

операции Вооружённых Сил СССР против войск нацистской 

Германии с целью ликвидации группировки противника и захвата 

города-крепости Кёнигсберг (часть Восточно-Прусской операции 

1945 года). Германское командование приняло все возможные 

меры, чтобы подготовить город-крепость Кёнигсберг к 

длительному сопротивлению в условиях осады. Отступающая 

немецкая армия основательно укрепила город, его никак не могли 

взять Советские войска.  

    Главной целью авиации, а конкретно тяжёлых 

бомбардировщиков дальнего действия, был штурм немецких 

резервов. Кроме тяжёлых вылетали и пикирующие 

бомбардировщики, которые сыграли важную роль в поддержке 

наступления пехоты (102 Ту-2 и 144 Пе-2). Среди них на Пе-2 летал 
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и Чурилов Анатолий Николаевич. Вылетали по нескольку раз в 

сутки. Однако гарнизон Кенигсберга продолжал сопротивляться и 

все еще активно контратаковал наступающие советские части. 

Укрепрайон бомбили до конца апреля 1945 года. Полк 

пикирующих бомбардировщиков, в котором служил Чурилов А.Н., 

базировался в городе Каунас (Литва). До окончания войны еще 

неоднократно выполняли полеты на бомбардировку укреплений 

противника на территории Германии. Штурм Кенигсберга стал 

одним из символов побед Красной армии заключительного периода 

войны.  

День Победы 1945 года Анатолий Николаевич встретил в Каунасе.  
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После войны военный летчик проходил обучение в Энгельсском 

бомбардировочное училище, после окончания которого, ему 

присвоили офицерское звание «лейтенант». Службу проходил в 

городах: Пугачев, Тула, Кировоград, Николаев, Кривой Рог, 

Каунас. Летал на Пе-2, на транспортном Ли-2. Осваивал и тяжелые 

транспортные планеры Ц-25. Анатолий Николаевич служил в 

военно-транспортной авиации до 1955 г. на летных должностях.  
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В 1955 году с должности начальника штаба авиационной 

эскадрильи Анатолий Николаевич поступил в Военно-воздушную 

инженерную академию им. Жуковского в Москве; закончил 

академию с «отличием» в 1960 году, как раз в то время, когда в 

Советском Союзе стали создаваться ракетные войска 

стратегического назначения. Необходимы были хорошо 

подготовленные кадры. Комиссия академии по распределению 

кадров направила майора Чурилова А.Н. в спецвойска (ракетные 

войска стратегического назначения).  

Анатолия Николаевича назначили заместителем командира части 

по вооружению. Секретность была очень высокой, поэтому только 

в поезде сказали место назначения – Гайсин, Житомирской 

области. Затем Чурилов А. Н. отправился в ракетный полк в 

Бердичеве, который создавался на базе артиллерийской бригады. 

Первый командир полка – полковник Михайлов Валентин 

Николаевич, а заместитель командира полка по вооружению - 

майор Чурилов Анатолий Николаевич. Создавался полк, можно 

сказать, с нуля. Было очень тяжело. Работали без выходных. 

Анатолий Николаевич принял прямое участие в становлении 

Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В августе 

1961 года майора Чурилова А.Н. направили в Академию им. 

Дзержинского на курсы усовершенствования, где изучали новое 

стратегическое вооружение, новые ракеты. В 1962 году должен был 

состояться учебно-боевой пуск ракет на полигоне Капустин Яр 

Астраханской области. Но при проверке перед пуском установили 

неисправность ракеты, необходимо было срочно ее устранить. За 

одну ночь под руководством майора Чурилова А. Н. устранили 

неполадки. За это Анатолию Николаевичу присвоили очередное 

звание «подполковник».  

    В мае 1966 года подполковника Чурилова А.Н. назначили 

заместителем командира дивизии по вооружению (в дивизии 5 

полков). За короткое время все вооружение в полках было в 

высокой степени готовности, а обучающая база весьма совершенна. 

В начале 1966 года прибыл для проведения проверки боевой 

готовности ракетной дивизии Командующий Ракетными войсками 

стратегического назначения Генерал армии Толубко Владимир 

Федорович. Весь личный состав дивизии показал высокие 

результаты.  
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    После этого Генерал армии Толубко В.Ф. лично сказал 

Анатолию Николаевичу: «Собирайся в Москву, нам в Главном 

штабе нужны высококвалифицированные специалисты». Полгода 

Анатолий Николаевич еще служил в Бердичеве. Затем пришел 

приказ о переводе в Главный штаб ракетных войск, в Главное 

Управление эксплуатации ракетного вооружения. В 1972 году 

Чурилову А.Н. присвоили воинское звание «полковник». До 1975 

года Чурилов А.Н. служил на различных должностях в Главном 

штабе ракетных войск. Но в процессе службы дали о себе знать 

неоднократные облучения от ядерных боеголовок. На начальном 

периоде эксплуатации ракет еще не было эффективной защиты от 

облучения. У Анатолия Николаевича появилась болезнь 

«лимфолейкоз». Приходилось лечиться в лучших госпиталях, 

болезнь прогрессировала. В 1975 году Чурилов А. Н. уволился с 

военной службы по болезни. Дедушка еще долго трудился на 

гражданских должностях в различных предприятиях. Жил в 

Одинцово, а затем на Кубинке. Умер дедушка 19 августа 2014 года 

в возрасте 87 лет.  
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Ш 

Шарапов Андрей, академическое пение 

   Я родился на Севере России,  в городе Архангельске, который с гордостью 

носит имя города  воинской славы. Здесь я учился до 9 класса и моим 

любимым предметом была история, этот предмет вела наша классный 

руководитель: Елена Анатольевна Рудакова. При школе был музей боевой 

славы и мы много говорили о Великой  Победе и о том, какой ценой она 

досталась нашим родным и близким. Наш классный руководитель 

расспрашивала о родных, прадедах и прабабушках, на чью долю выпало 

жить в то тяжелое время.  Мои родные  трудились как в тылу,  так и на 

фронте, делая одно большое и важное дело.  Героями себя не считали, но для 

нас, потомков,  они могут быть примером мужества и героизма. 

   Рассказать я хотел бы о двух героях нашей семьи: один из них: Ижмяков   

Матвей Григорьевич, выполнял важную работу в тылу и обеспечивал 

продовольствием  население города, эвакуированные детдома, семьи, 

пострадавшие во время блокады Ленинграда и отправленные  к нам на Север. 

Другой: мой двоюродный прадед  Шарапов Алексей Александрович, сразу 

после школы  стал юнгой Северного флота и обеспечивал  в свои юные годы 

прохождение Северных конвоев, рискуя жизнью во имя Великой Победы.   

Мой прадед, Ижмяков Матвей Григорьевич,  родился и вырос в Приморском 

районе Архангельской области, получил образование  механика и работал в 

колхозе «Красный огородник». В 1938 году он  стал председателем колхоза и 

возглавлял его  до августа 1945 года. При этом надо заметить, что 

плодородная для северных территорий земля являлась главным богатством и 

кормилицей  для местного населения, но до 1917 года земли были в основном 

купеческие, монастырские, церковные. После революции начался период 

коллективизации, который к 1935 году был завершен созданием 

коллективных хозяйств, но истинная коллективизация завершилась  намного 
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позже, поэтому управлять колхозом в условиях военного времени было 

делом ответственным и  тяжелым.  Началась война, все мужчины ушли на 

фронт.  Теперь тяжбы — физические  и моральные, легли на плечи женщин, 

подростков, стариков.   По утрам, увязали в сугробах, спешили люди на 

работу, лишь вечером протаптывались тропинки- траншеи, которые за ночь 

снова заметало снегом. Было трудное героическое зарождение  колхоза и 

поселкового совета. Ветераны того времени единодушно отмечают 

небывалый трудовой энтузиазм, безотказность, высокую ответственность 

людей за порученное дело. Речники участвовали в перевозке грузов по 

Двине: это и продукты, и одежда, боеприпасы и другие грузы для фронта.  

Продукты давали по талонам, хлеб давали 800  граммов на семью.  Все время 

чувствовали себя голодными. На работе все уставали, потому что нужно 

было ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Все это делали 

дети и женщины. Зимы были холодные, температура понижалась до 40 

градусов.   Все, что собиралось с полей, отправляли на фронт, оставляя себе 

самый минимум. Детям тоже приходилось нелегко. Утром они ходили в 

школу, а после занятий помогали взрослым. И в это страшное время 

председателю колхоза необходимо было вершать судьбы и следить за тем, 

чтобы все, что собиралось с полей действительно шло на фронт, так как не 

все колхозники и не всегда были честны. И в то тяжелое время действовали 

законы военного времени.  Советский тыл   обеспечил Вооруженные Силы 

всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и 

завоевание великой победы. Родина высоко оценила подвиги тружеников 

тыла. К сожалению,  жизнь моего прадеда безвременно оборвалась в августе 

1945 года. Он трагически погиб при невыясненных обстоятельствах, когда 

война уже закончилась и можно было радоваться мирной жизни. Честность и  

принципиальность отличали моего прадеда. Может быть именно эти качества 

помогли ему удерживать боевой дух колхозников вверенного ему хозяйства, 

быть примером и совестью, но может быть именно эти качества и стоили ему 

жизни. О его последнем обходе колхозных земель  после партсобрания в 
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августе 45  я знаю из рассказов моей мамы и бабушки. К сожалению,  

полностью насладиться мирной жизнью моему прадеду помешала  чья–то  

чужая рука, которая отняла замечательного отца у троих маленьких детей. 

Мой прадед погиб после войны, но для меня и нашей семьи  он  герой, 

потому что под его началом в самые тяжелые военные годы,  вверенный ему 

колхоз «Красный огородник »  обеспечивал фронтовиков,  а также и жителей 

города Архангельска картошкой, мясом, овощами и молоком, что помогало 

им воевать, выживать и  побеждать врага.  

Много лет прошло с тех пор. В музее села «Заостровье»  на одной из стен 

размещены фотографии того времени. С одной из них смотрит мой прадед, 

своим честным, принципиальным «ижмяковским» взглядом.   Я очень 

горжусь тем, что это мой прадед, и что именно он  был председателем 

колхоза, одного из самых передовых в то трудное для страны время, время 

тяжелых испытаний,   связанных с переходом хозяйства на военные рельсы.   

История жизни  моего двоюродного  прадеда Алексея Александровича 

Шарапова тоже  имеет отношение к Великой победе. Совсем мальчишкой,  в 

16 лет, сразу после окончания школы, он рвался на фронт, чтобы бить врага. 

На фронт не взяли,  так как ростом не вышел,  но дали направление в школу 

юнг, как раз недавно созданную в то время на Соловецких островах,   на 

Белом море по указу народного комиссара  Военно-Морского Флота 

адмирала Н. Г. Кузнецова.  

  

Флот Советского Союза в это тяжёлое для страны время остро нуждался в 

квалифицированных специалистах: боцманах, рулевых, радистах, 

мотористах, торпедных и артиллерийских электриках и т.д. Еще в сентябре 

1941 г. был блокирован Ленинград, тогда же начались ожесточённые бои за 

Севастополь, обстановка на Балтийском и Чёрном морях была тяжёлой. 

Поэтому базой обучения будущих и действующих военных моряков для всех 

советских флотов стал Учебный отряд Северного флота, располагавшийся на 

о. Большой Соловецкий в Белом море. 
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Именно при этом Учебном отряде и была сформирована Соловецкая школа 

юнг. Как говорилось в официальном приказе: «в целях создания кадров 

будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих 

длительного обучения…». Юнги обучались в школе 12 месяцев, по её 

окончании они отправлялись служить в действующий флот, где по 

достижении совершеннолетия зачислялись в кадровый состав. 

Алексей Александрович попал в школу волей случая, он очень хотел 

принести пользу Родине, в то время очень многие подростки были заняты  в 

тылу: работали на заводах, участвовали в тушении пожаров после ночных 

авианалётов и т.д. Конкурс в школу был велик, но ему повезло.  Об этом 

трудном периоде жизни двоюродного прадеда я знаю из рассказов моих 

бабушки и дедушки Шараповых, они всегда с гордостью говорят о «дяде 

Леше».  

Юнгам Северного флота пришлось нелегко в учении: они отремонтировали 

старое, полуразрушенное здание церкви, каменный корпус и бывшую 

деревянную гостиницу для богомольцев в деревне Савватьево, которая 

располагалась в нескольких километрах от Соловецкого кремля. Эти здания 

были отведены под учебные корпуса. Жить юнги должны были в землянках, 

но и их надо было сначала построить, а до этого момента они ночевали в 

палатках, все остальное время проводили на свежем воздухе.Надо сказать, 

что юнги стойко переносили все испытания. Ходили в наряды, заставы. 

Строго следовали уставу. Учились прилежно, несмотря на то, что иногда на 

целый класс приходился всего один учебник. 

  

После окончания Соловецкой школы юнг,  Алексей Александрович 

несколько раз участвовал  прикрытии переходов  северных конвоев,  служил 

радистом. Переход конвоев осуществлялся по маршруту Англия (или 

Исландия) – о. Ян-Майен – о. Медвежий – Архангельск (или Мурманск).  Для 
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охраны конвоя от возможного нападения надводных кораблей выделялся 

отряд прикрытия, советские корабли осуществляли поиск подводных лодок и 

траление фарватеров на подходах к Кольскому заливу и в горле Белого моря 

– к Архангельску.  

Алексей Александрович был очень скромным человеком, на все вопросы о 

его героическом прошлом говорил мало и добавлял, что «такая была работа и 

мы все делали  одно общее важное дело».  За боевые заслуги он был 

награжден боевыми наградами. Ежегодно принимал активное участие в 

памятных мероприятиях, посвященных чествованиям ветеранов Северных 

конвоев и до последних дней своей жизни  был уверен, что не сделал ничего 

особенного, а выполнял  поручение во имя Родины.   

К сожалению, я не смог расспросить прадеда лично и узнать  подробности 

его боевых походов, рано ушел из жизни этот героический человек, но я  

собирал информацию из рассказов бабушки и дедушки, из справочников, 

согласно которым:  «cеверный маршрут сыграл крайне важную роль в 

доставке для СССР стратегических грузов на первом этапе войны, почти 

половина всего ввезенного в страну оружия (танки, самолёты и т.д.) 

доставлено северными конвоями:   «в 1944–1945 гг. по нему в страну 

завезено свыше 2,2 млн. тонн или 22% всех грузов. Всего за годы войны 

северным маршрутом доставлено 36% всех военных грузов».  Мой 

двоюродный прадед был среди  тех молодых  юнгашей, которые ценою своей 

жизни обеспечивали проходы Северных конвоев и  внесли неоценимый 

вклад в общее дело Великой Победы, чем я очень горжусь. Соловецким 

юнгам установлены памятники на о. Большой Соловецкий возле 

Соловецкого кремля, в Архангельске — на набережной Северной Двины, 

недалеко от Вечного огня и в Москве — на площади Соловецких юнг. 

Спасибо им за Великую Победу.   Заслуги прадеда перед родиной были еще 

раз высоко оценены: Указом Президента РФ от 07.07.1992 N 751 "О 

награждении медалью Ушакова ветеранов соловецкой школы юнг Военно-
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Морского  Флота"  медалью был награжден и наш  герой, Шарапов Алексей 

Александрович. Мы гордимся им и всегда будем помнить, что в нашей семье 

был такой герой. 
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Шатравина Лилия, хоровое народное пение 

Никитин Василий Егорович-заряжающий орудия 183-го гвардейского 

артиллерийско-миномётного полка 10-й гвардейской казачьей кавалерийской 

дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 3-

го Украинского фронта, гвардии казак. Герой Советского Союза (1944). 

 Родился в с. Спицевка Грачёвского района Ставропольского края. После 

окончания школы работал трактористом в колхозе. В январе 1943 г. был 

призван в Красную Армию.  

http://world.lib.ru/n/nikitina_e_w/ssoolloovvkkii.shtml
http://74202s036.edusite.ru/p38aa1.html
https://kat5l.livejournal.com/15682.html
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 С августа 1943 г. воевал в действующей армии.  

В состав отряда гвардии рядовой Никитин участвовал в рейде по тылам 

противника. 

 
 

14 марта 1994 г. в районе Бормашово Жовтневого района Николаевской 

области отряд вступил в бой с пехотой противника, усиленной танками и 

самоходными орудиями. Заменив выбывшего из строя наводчика, в 

критическую минуту боя Никитин выкатил орудие на открытую огневую 

позицию и начал в упор расстреливать гитлеровцев. Отразил несколько 

контратак врага. 

Попав в кольцо гитлеровских автоматчиков и будучи тяжело раненным, 

продолжал сражаться да последнего снаряда и патрона. 17 марта 1944 погиб 

в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 

посмертно. Награждён также орденом Ленина.  

Стояла весна 1944 года. Южный Буг катил свои мутные воды. В липкой 

грязи раскисших дорог буксовали машины, увязали по ступицу повозки 

службы тыла. Кони с трудом вытаскивали ноги, оставляя в размокшей земле 

хлюпающие дыры. А где-то впереди месили грязь уходящие гитлеровские 
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части. Они цеплялись за каждый населённый пункт, за каждый выгодный 

рубеж, оказывая яростное сопротивление. 

Кавалеристы части, где служил Василий Никитин, с ходу заняли 

Бормашовку.  

Меткий огонь артиллеристов несколько раз заставлял фашистов 

откатываться назад. 

Потеряв надежду взять деревню лобовым ударом, гитлеровцы, казалось, 

прекратили наступление.  

Но они обошли орудие и поднялись в атаку на флангах. 

Когда справа, слева, сзади затрещали немецкие автоматы, Василий Никитин, 

заметивший убитого наводчика, понял, что он один остался в огненном 

кольце. 

Развернув орудие, артиллерист послал в наступающие цепи врага последние 

снаряды, потом приготовил автомат и гранаты. 

Фашисты, поднявшись во весь рост, пошли к огневой позиции. И тут 

заговорил автомат Василия Никитина. Он подпустил врага почти вплотную, 

и каждая его очередь косила гитлеровцев. 

Никитин отвечал редко, только тогда, когда немцы были рядом. Он экономил 

патроны.  

Автомат сухо щёлкнул последний раз без выстрела. Осталась только одна 

граната. 

Василий приподнялся, швырнул гранату в самую гущу фашистских солдат. 

Он видел, как полыхнул взрыв, и в ту же секунду почувствовал острую боль 

в животе. Он лежал раненый и безоружный. Гитлеровцы выждали несколько 

минут. 

Видя, что русский не подаёт признаков жизни, высокий рыжий фельдфебель, 

ободрив себя криком: "Капут рус!", -подошёл к Никитину. Вдруг сильный 

удар ногой в живот отбросил фашиста, а в руках Никитина в те же секунду 

заговорил вырванный из рук врага автомат. 

Грозное "УРА!" взметнулось над Бормашовкой. Когда советские бойцы 

освободили западную окраину села, они увидели Василия Никитина. 

Исколотый штыками, он лежал у своего орудия. А вокруг валялись трупы 

пятидесяти гитлеровских солдат и офицеров. 

...Есть в Спицевке улица имени Василия Никитина. Стоит здесь скромный 

домик. В нём родился и вырос русский богатырь.  
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Шевченко Михаил, инструменты эстрадного оркестра 

В странное время живём: Россия, которая за свою многовековую историю, 

вела только оборонительные войны, вдруг объявлена "империей зла", 

ставится под сомнение результаты нашей Великой Победы, а в Европе и 

Америке молодое поколение не считает Советский Союз победителем во 2-й 

Мировой Войне. Мы, россияне, свою историю знаем и 22 июня ежегодно 

воспринимаем как День Скорби. Ведь именно утром этого дня, на рассвете, в 

1941 году были сброшены первые бомбы на Белоруссию и Украину. 

Памятью о кровопролитной войне, об отступлении и победах, о легендарном 

мужестве защитников нашей страны пропитана каждая пядь земли от 

западных границ до Кавказа, от "Москвы до самых до окраин", где в 

глубоком тылу ковалась наша Победа, свершалась наша История, лицом 

которой были люди - герои " двадцать восемь панфиловцев, остановивших 

фашистов на подступах к Москве, легендарные защитники Брестской 

крепости, которая "истекла кровью, но не сдалась", Зоя и Шура 

Космодемьянские, Саша Чекалин, Лиза Чайкина, Виктор Гастелло - их были 

тысячи , чья "кровь алеет на красном знамени Победы." Мамаев курган, 

Курская дуга, Сталинградская битва, изменившая в 1942 году ход войны, - 

это не просто исторические вехи, это те страницы летописи Великой 

Отечественной войны, которую писала каждая семья, ведь в ней обязательно 

кто-то воевал, защищая Отечество. Совсем мальчишкой ушел в партизаны 

мой прадед, Михаил Афанасьевич Захаренков. В 1941 году ему было 15 лет , 

но вместе с опытными бойцами он минировал железнодорожные пути по 

Тулой, взрывал боевые машины фашистов. Когда Тула не пропустила 

танковую бригаду Гудериана к Москве, оказавшись южным форпостом 

столицы, мой прадед стал сражаться под командованием Анатолия Горшкова 

в составе Тульского рабочего полка. Михаил Афанасьевич рассказывал моей 

бабушке , что Тульский рабочий полк помогал брянским партизанам 

вырваться из вражеского кольца . Бои были многодневные, горели леса. 

Тогда мой прадед был впервые ранен, но выжил. Однако пробитая пулей 

нога до конца жизни давала о себе знать - я это слышал из рассказов 

бабушки. Кстати, она вспоминала, что Михаил Афанасьевич о войне 

говорить не любил. Нечаянно что-то скажет, рукой взмахнет, словно что-то 

страшное отгоняет, и надолго замолчит. Правда, однажды сказал, что кто 

кровь живую из-под танков видел, кто в белые от ненависти глаза фашиста 

смотрел, кто в него палил в упор, тот и спустя годы видит страшные сны и 

боится своей памяти. Поэтому и молчит. А говорить любят "счастливчики", в 

штабах отсидевшиеся и на передовой не бывавшие. Не знаю, прав ли мой 
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прадед в этих своих суждениях, но видимо, его слова на личном опыте 

основаны. Вместе с Тульским рабочим полком дошел Захаренков Михаил 

Афанасьевич до Кенигсберга, был награждён самой дорогой для солдата ,как 

он говорил, медалью "За отвагу" орденом "Великой Отечественной войны" I 

степени. Вернулся в Тулу осенью 1945 года. Спасибо судьбе , что жив 

остался, что появилась его семья, потомкам которой стал я, представитель 

уже третьего послевоенного поколения. Я очень остро осознаю эту связь 

времён, понимаю слова поэта "Не потому ли я живу, что умерли они.." Сотни 

тысяч, миллионы погибли, чтобы спасти Отечество от врага, чтобы 

возродилась жизнь, выросли новые поколения . Моей семье повезло" прадед 

вернулся с войны живой, стал родоначальником большого семейного древа. 

Мы помним о Михаиле Афанасьевиче , а значит он жив в наших сердцах - 

так человек становится бессмертным. Я считаю , что моё поколение обязано 

знать, кому обязаны жизнью. Уважаю тех , кто участвует в поиске останков 

погибших бойцов и предаёт их земле. Появляются новые братские могилы и 

солдатские захоронения. Это очень правильно: так мы выполняем свой долг 

потомков перед павшими. В Мое 2017 года по Калугой группа волонтёров , 

студентов , работников Газпрома проводила патриотическую акцию "Никто 

не забыт, ничто не забыто". В калужских лесах были найдены останки солдат 

, в нескольких медальонах обнаружены имена , по ним нашли потомков 

героев. Безымянных могил стало меньше. Древние говорили: "Когда 

забывают о последней войне, неминуемо начнётся новая битва, поэтому 

должна быть жива память! Очень хочется мира! Хочется сбывшихся надежд, 

жизни в атмосфере музыки и творчества. Все это мне подарили защитники 

Отечества, ковавшие победу в Великой Отечественной. Среди них был и мой 

прадед Михаил Афанасьевич Захаренков , и тысячи героев, чьи останки 

найдены моими современниками и преданы земле. Мы не забудем о самой 

кровопролитной войне XX столетия и не допустим новых войн! 

 

Шевчук Алина, факультет народных инструментов 

 

«… Память о войне живет не только 

                                  в бронзовых и каменных монументах, 

                                                       а прежде всего – в человеческих сердцах.» 

 

                                      Павел Иванович Батов,  

генерал армии,  дважды  Герой Советского Союза. 



 325 

 

… Давно отгремели залпы орудий, на месте руин выросли новые 

здания, следы воронок заросли травой. Мир, завоеванный нашими дедами, 

достался дорого. Красной нитью Великая Отечественная Война прошла через 

миллионы человеческих судеб. Люди защищали свою Родину, свои семьи, 

независимость, всё делали для того, чтобы была одержана победа 

над врагами. Среди них были старые и молодые, совсем молодые, как мы.  

Война оставила страшные следы на земле, в сердцах и памяти людей, в 

граните и мраморе Мамаева Кургана, Обелиска Славы на вершине 

легендарной Сапун-горы,  городских монументов.  Об ужасных днях 

кровопролитной войны я узнала из книг, кинофильмов, рассказов своих 

родных и близких.  В нашем семейном альбоме совсем немного фотографий 

военных лет, среди которых есть фотография моего прадеда- Букатина 

Алексея Кузьмича.  

Мой прадедушка родился в Ставропольском крае вблизи города 

Прохладный 4 ноября 1925 года. Совсем юным ушёл служить  в ряды 

Красной Армии, приписав себе лишний год. После формирования полков в 

городе Омске был отправлен на фронт. С тысяча девятьсот сорок 

третьего  года  мой прадедушка занимался обезвреживанием тыла от 

оставленных на нашей территории врагов, принимал участие в наступлениях, 

обороне городов. В январе тысяча девятьсот сорок третьего  года  воевал на 

Курской дуге, где получил ранение. Был отправлен в госпиталь в тяжёлом 

состоянии. Благодаря вниманию и заботе медсестры, которая заметила его 

живым среди погибших солдат, доставленных в госпиталь, его удалось 

спасти. Был награждён тремя медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 

«За победу над Германией» и орденом Великой Отечественной войны I 

степени. По воспоминаниям моих родственников прадедушка очень немного 

и неохотно рассказывал о тех страшных днях, свидетелями которых он был. 

Весь ужас, который он видел, навсегда остался в его памяти. К сожалению 

его не стало за долго до моего рождения, но он всегда будет жить в 
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воспоминаниях  моей семьи как защитник Родины, как  человек высокого 

долга и чести, справедливый и мужественный.  

Память… Вечная память всем, кто воевал на фронтах Великой 

Отечественной Войны. 

 

      

 

 

Шергова Светлана, звукорежиссура  

    Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, то вспоминаем, 

конечно же, о военных действиях на западе нашей страны, а именно о трех 

главных направлениях: Северо-Западном, Юго-Западном и Северо-

Кавказском. Гораздо реже мы говорим о Советско-японской войне, которая 

случилась в августе-сентябре 1945 года. Но именно этот вооруженный 

конфликт затронул мою семью. 

    Мой прадед Владимир Борисович Шергов родился 7 февраля 1911 года в 

Чите в большой купеческой семье. Доподлинно состав семьи не известен, 

потому что, начиная с 20-х годов, его семья подверглась репрессиям, многие 

были расстреляны. Возможно, только то, что они жили не в центральной 

части России, спасло и его семью, и многие другие семьи от полного 

уничтожения. Из-за репрессий связь со многими родственниками была 

утеряна. Об этих событиях Владимир Борисович никогда не рассказывал, как 

и все его оставшиеся родные. Вообще, такое молчание было присуще всему 

советскому народу. 
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    В одном из дошедших до нас документов указано образование в 9 классов 

(тогда в Советском Союзе это было оконченное школьное образование). 

После этого поступил в институт, но не окончил его. Можно только 

предполагать, почему. Он был выходцем из состоятельной семьи, которую 

преследовали. А люди из таких семей были в СССР «особенными», то есть 

их особенно не любили. Даже его дети так и не узнали, что именно тогда 

произошло, и почему он не доучился. В дальнейшем все, чего он достиг, – 

это результат самообразования, огромной работы над собой. 

    В тридцатые годы прадед определился с выбором профессии, которая 

стала делом всей его жизни. Это журналистика. 

    Когда началась война, он работал в газете «Забайкальский рабочий». Часть 

журналистов газеты были призваны в армию, некоторые из них служили в 

редакции окружной газеты Забайкальского Военного Округа «На боевом 

посту». В годы ВОВ газета пропагандировала фронтовой опыт, печатались 

материалы о подвигах бойцов и командиров на фронтах, статьи 

участвовавших в боях воинов-забайкальцев. Владимир Борисович служил в 

газете «На боевом посту» старшим литературным сотрудником. А в августе 

1945 года, когда началась Советско-японская война, он был мобилизован в 

Маньчжурию и служил в третьей танковой дивизии, в дивизионной газете 

«Сталинец». Об этом времени сохранилось его стихотворение: 

Далекие, но яркие зарницы 

Тревожным пламенем прорезывают тьму. 

Над степью ночь. Но мне сейчас не спится, 

И я склоняюсь к Твоему письму. 

Глухие орудийные раскаты 

Гремят с востока ночь всю напролет. 

Спят на траве усталые солдаты. 

Им через час опять идти вперед. 

Горят на небе звезд цветные свечи. 

Горит в груди огонь моей тоски. 

Но знаю я: минуты нашей встречи, 

Любимая, не так уж далеки. 
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Жди, дорогая, близятся те сроки, 

И скоро Ты мне бросишься на грудь. 

Чем дольше нахожусь я на востоке, 

Тем ближе мой к Тебе, на запад, путь. 

г. Аршантяо* 

Маньчжурия 

1945 г. 

(* - имеется в виду город Аршан, который находится в автономном районе 

Китая Внутренняя Монголия) 

 

    Окончил службу в звании старшего лейтенанта. Уволен в запас 6 сентября 

1946 года из редакции газеты «Красноармейское слово» в должности 

литературный сотрудник. Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За победу над 

Германией», медалью «За победу над Японией». 

    После увольнения возвращается в Читу, где его ждет жена и трое 

малолетних детей. Продолжает работать в газете «Забайкальский рабочий». 

Ведет активную жизнь, увлекается спортом, шахматами (имел первый 

разряд). В дальнейшем, он станет известным в Читинской области 

спортивным комментатором (комментирует футбольные матчи), будет 

работать на радио и телевидении (с 1963). Получит звание судьи 

республиканской категории по шахматам. В 1959 году был избран депутатом 

Центрального Районного Совета депутатов трудящихся г.Читы. Он был 

очень грамотным человеком, любил и знал литературу, музыку, в его доме 

была большая библиотека, в молодости играл в любительском театре 

(сохранились фотографии), писал стихи (сборник «Лирика», в который 

вошли 207 стихотворений, был издан к столетию Владимира Борисовича в 

2011 году его сыном Виктором Шерговым). 

2 августа 1975 года Владимира Борисовича не стало. 
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 сообщение из читинской газеты 
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монгольская делегация на читинском телевидении, крайний слева – В.Б. 

Шергов 
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Шокшуева Юлия, духовые инструменты 

     Отечественная война наложила огромный отпечаток на судьбы русских 

людей. Страшно представить то эмоциональное состояние, в котором 

пребывали участники военных действий, сражаясь, рискуя жизнью, видя то, 
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как гибнут боевые товарищи. Война, несомненно, невероятно тяжелое 

физическое испытание. Но представьте себе каково на протяжении долгого 

времени пребывать в опасности, осознавать то, что в любой момент, ты 

можешь лишиться жизни, каждый день видеть жестокость, смерть и самое 

главное – быть готовым пожертвовать собой – преодолевать свою 

естественную природу – желание жить. Какой огромный переворот 

происходит с мышлением человека, какая огромная психологическая травма 

остается с человеком на всю оставшуюся жизнь. Телесные травмы – 

заживают, а тяжелые воспоминания, впечатление и переживания преследуют 

человека неотступно.  

            Возможно именно поэтому, мой прадедушка Гусев Николай 

Васильевич никогда не рассказывал своему сыну – моему дедушке о том, что 

с ним происходило на войне. На все вопросы моего дедушки Николай 

Васильевич отвечал тяжелым молчанием. Мой прадедушка родился 6 

декабря 1923 года. В возрасте 18 лет в 1941 году он был призван в ряды 

Красной армии. Мне, как и моим сверстникам, тяжело представить какого 

это в столь раннем возрасте оказаться ответственным не только за 

собственную жизнь, но и за благополучие своей семьи, за будущее своей 

страны. Сколько молодых людей на заре юности, когда жажда жизни 

наиболее остра, когда хочется любить, хочется учиться уходили на фронт, 

где видели только грязь, жестокость и смерть. Я часто пытаюсь поставить 

себя на место молодой девушки, которая, ожидая любимого с фронта, идет 

работать санитаркой и каждый день спасает жизни. Как выросла эта 

нечеловеческая сила духа у юношей и девушек того времени, что они 

совершали те подвиги, что остались в веках?  

               Мой дедушка служил на Дальнем востоке и принимал участие в 

войне с Японией 1945 года. Как я уже говорила, мой прадедушка мало 

рассказывал о войне, но в памяти моего дедушки сохранился небольшой 

рассказ Николая Васильевича о том, как в ночь после сражения их отряд спал 

не далеко от потухшего костра. Чтобы не заболеть цингой – болезнью, 

связанной с острой нехваткой витамина C в организме, сослуживец моего 

прадедушки приготовил настойку из хвойных веток. Неизвестно, что ночью 

случилось с бутылкой, но пробка из нее вылетела со звуком, похожим на 

выстрел. Отряд моего дедушки с испугом проснулся и взялся за оружие 

решив, что японцы начали атаку. Представьте облегчение солдат, когда они 

обнаружили что к чему.  
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        Сколько таких комичных историй приключалось на войне? После 

пережитых опасностей, маленькая шутка природы, рождающая улыбку на 

лице и напоминающая, что ты живой человек и еще не утратил способность к 

веселью. Страх и опасность как разрушительные составляющие войны 

иногда рождали и комические истории, над которыми бы в мирное время 

вряд ли бы кто -  то посмеялся. Все война построена на таких вот контрастах. 

Где -  то в другом месте этот звук нес с собой смертельный выстрел. 

         Еще вовремя войны в 1944 году мой прадедушка вступил в партию 

КПСС. За участие в Отечественной войне он был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. Впоследствии мой дедушка сделал 

успешную политическую карьеру. В 1969 году он был избран первым 

секретарем Рыбновского районного комитета партии. Николай Васильевич 

был членом обкома партии, депутатом областного Совета народных 

депутатов, делегатом XXIV и XXV съездов партии КПСС. За заслуги перед 

родиной Указом Президиума Верховного Совета СССР моему прадедушке 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он также был 

награжден орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. 

            Пережитые на войне опасности не сказались на благополучии 

дальнейшей жизни моего прадедушки. Он сумел построить крепкую семью и 

вырасти двоих замечательных детей одним из которых является мой 

дедушка. Я горжусь тем, что в моей семье есть такой герой.  

          

   Шпакова Александра, этномузыкология 

 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».             

Эти слова из известной песни из фильма «Офицеры», как нельзя лучше 

говорят о том, что каждая семья в нашей стране прошла через горнило 

страшной Великой Отечественной Войны. Все мои прадедушки воевали и я 

хочу рассказать о них.  

 Мой прадедушка Шпаков Георгий Петрович во время войны служил на 

железнодорожном узле станции Семлево, Смоленской области. Когда 

фашисты захватили поселок, прадедушка пустил под откос целый немецкий  

эшелон. Ему удалось укрыться в партизанском отряде в Смоленских лесах. 

Там он воевал до освобождения смоленщины от немецко-фашистких 

захватчиков. После Великой Победы прадедушка был репрессирован, так как 

находился какое то время на оккупированной немцами территории, но в 90-х 
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годах он был реабилитирован. Упоминание о моем прадедушке есть в книге 

«Партизаны Смоленщины» 

 Другой мой прадедушка Лашин Иван Афанасьевич родился в деревне 

Долбежи Брянской области в 1911 году. Он прошел сначала финскую войну , 

а потом был призван из родной деревни на Великую Отечественную Войну. 

Моя мама рассказывала, что прадедушка был очень спокойным и 

уравновешенным человеком. Он неохотно рассказывал о Войне. А когда 

рассказывал, слова его были очень скупы. В 1942 году прадедушка попал в 

плен. Первый раз он бежал из плена, но их поймали. Дедушка был удивлен, 

что их не расстреляли. Потом их погрузили в теплушки и отправили в 

концентрационный лагерь. По дороге прадедушка и еще два солдата 

оторвали доски пола теплушки и на полном ходу выпрыгнули из вагона. Они  

целых два месяца шли Брянскими лесами. Это была глубокая осень. 

Просыпаясь утром в лесу они, отдирали свои шинели от земли, так как они 

вмерзали в мокрую холодную почву. Прадедушка шел медленно, так как был 

ранен в ногу. Потом он лечился в госпитале и был комиссован. Вернулся в 

родную деревню к своей семье. Прадедушка прожил 87 лет. 

 А вот известие о гибели моего двоюродного прадедушки Лашина Егора 

Афанасьевича к нам пришло только 2011 году. Родной, младший брат моего 

прадедушки Красноармеец Лашин Егор Афанасьевич был  шофером 254 

танкового полка. Попал в плен 02.10.1942 г. под Сталинградом. С тех пор о 

нем ничего не было известно. Но в 2011 году маму через интернет отыскали 

участники форума поисковиков «Брянский фронт». Они разыскали 

документы прадедушки. Он попал концентрационный лагерь Шталаг (X-B) 

Зандбостель X округа Германии. Погиб в плену 02.03.1944 г. Место 

захоронения: советское кладбище Фаллингбостель-Эрбке Федеральной земли 

Нижняя Саксония ФРГ. Когда мама видит эту фотографию, она плачет. 
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Шурпикова Светлана,  

факультет народных 

инструментов 

Я хочу рассказать про свою 

бабушку.  Ее зовут Пелагея 

Артемьевана.  Она 

родилась 28 октября 1928 года в 

нынешнем Казахстане. На время 

начала войны ей было только 13 лет. 

Во время войны она работала в 

тылу, в солдатской столовой, а 

так же шила одежду на фронт. Те 

времена она вспоминает с большой 

грустью, ведь она была только 

ребенком  когда 

началась война. У нее есть несколько медалей,  а так же звание "труженик 

тыла". Жила она все время в Казахстане,  в возрасте 88 лет она умерла. 

Каждый год ее приглашали на городской парад в г.Костанай. 

 Подробностей я плохо помню, а рассказать мне некому. Но  все то, что у 

меня осталось от нее, я очень ценю. Ведь благодаря ветеранам у нас есть 

наша жизнь, голубое небо над нами.  Мы можем получать образование, 

заниматься любимым делом,  чего не было в военное время. За них  все 

решила война. И я надеюсь, что таких трагических событий  в нашей 

жизни  никогда не повторится. 

Э 

 

Эттыргина Алина, фортепиано  

      Нет у нас ни одного человека, которого бы не затронула Великая 

Отечественная война. Так и мои предки, коренные жители Чукотки, были 

связаны с войной. К счастью, моим родственникам не пришлось нести на 

себе страшную многотонную ношу с окровавленными по локоть руками. Они 
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являлись тружениками тыла — опорой для фронта, выковывающие путь к 

победе с лозунгом «Все для фронта—все для победы!».  

Моя бабушка Вуквуна Дарья Николаевна, 1924 года рождения, была рядовой 

труженицей, шила обувь из камуса (шкура с голени оленя) и рукавицы с 

отдельным указательным пальцем для удобства стрельбы. Эта одежда 

отправлялась в Мурманск. Все оленеводы пасли оленей, добывали пушнину 

и колхозом сдавали деньги на военный транспорт.  

Девушки не только занимались швейным мастерством, но и выполняли более 

трудноисполнимую работу. Они выходили на охотничьи тропы и добывали 

«мягкое золото». 

Мужчины Чукотки тоже уходили на фронт и, благодаря охотничьим 

навыкам, становились хорошими снайперами, а также проявили 

замечательные качества знатоков природы, охотников, что позволяло 

ориентироваться в любой обстановке и в любое время.  

Михаил Вуквол значится среди лучших снайперов Ленинградского фронта, а 

в довоенное время прославил чукотское национальное искусство резьбы по 

кости. Его отметили наградой на Всемирной выставке в Париже. В 1942 году 

отдал жизнь за Ленинград.  

В 1940 году пилотами стали первые пять чукчей, перегонявшие с Аляски 

боевые самолеты, которые поставляли в СССР по ленд-линзу, и в 1944 году 

ушедшие на фронт. Из этой пятерки вернулся домой только Дмитрий 

Тымнетагин. Был награжден медалями «За оборону Заполярья», «За Победу 

над Германией» и орденом Красной Звезды.  

Представители малых народов Чукотки отважно сражались с врагом. Многие 

сложили свои головы в Курске, Бухаресте, под Воронежем, Белгородом, 

Варшавой и Берлином.  

В победе над фашистской Германией проявилась мощь многонациональной 

Страны Советов. В равной степени это была победа и народов Чукотки. 

Именно в эти напряженные для всей страны годы ее жители наиболее полно 

ощутили себя неотъемлемой частью социалистического государства, 

полноправными его представителями. 

Ю 

Юргенсон Андрей, духовые и ударные инструменты  
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Война – это зло. Люди в современном мире всё чаще это понимают – и это не 

может не радовать. Изменения начинаются с понимания, ведь единственное, 

что мы на самом деле можем изменить – это мы сами. Чем больше людей будет 

понимать, что в войне нет абсолютно ничего увлекательного и хорошего, что 

война – это механизм убийства, тем меньше будут применяться 

насильственные методы решения конфликтов. Хочется в это верить. 

Война несёт смерть и горе, нищету, война разрушает судьбы не только 

отдельных людей, но и целых народов. Если вдуматься в эти слова, станет 

понятно, что война по сути своей – античеловеческое явление. Нет и не может 

быть никакого оправдания войне. 

Двадцатый век наглядно показал всему миру, почему война – это ужасно. 

Война – это не просто проблема двух или нескольких государств, это кризис 

для всех жителей этих стран, она касается всего народа. В каждой семье так или 

иначе кто-то участвовал в военных действиях. И сомневаюсь, что многие из 

воевавших людей довольны тем, что им приходилось убивать, видеть смерти и 

ранения простых людей. 

 

 В моей семье несколько человек принимали участие в разных войнах. 

Прежде всего, хотелось бы рассказать про моего деда по материнской линии. 

Николай Прохорович Свириденко родился в 1930 году в Брянской области. На 

момент вторжения фашистской Германии Николаю было 10 лет. Мой дед не 

мог позволить себе оставаться дома и жить как прежде, когда родина в 

опасности. Осенью 1941 года он сел на коня и против воли матери ускакал к 

партизанам. Николай помогал отряду партизан сбором информации о врагах, 

участвовал в ночных вылазках для подрыва поездов и минирования мостов и 

складов фашистского оружия. Партизанские отряды отвлекали значительные 

силы вражеских войск, тем самым облегчали положение Красной Армии. 

Кроме того, они являлись базой для осуществления партизанских рейдов в 

глубоком тылу противника. 

На оккупированной территории Брянщины население сразу же включилось в 

вооруженную борьбу против гитлеровцев. Десятки тысяч сражались с врагом в 

партизанских отрядах и подполье. Брянщина стала одним из основных очагов 

партизанского движения. Здесь вели вооруженную борьбу 139 отрядов, 

объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч человек. 

К весне 1942 г. брянские партизаны освободили от фашистов 500 населенных 

пунктов с населением в 200 тыс. человек. В соединениях и партизанских 

отрядах молодежь составляла 60—70 процентов. 

За период боевых действий с немецко-фашистскими оккупантами с октября 

1941 г. по сентябрь 1943 г. брянские партизаны уничтожили около 100 тыс. 
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гитлеровских солдат и офицеров. Под откос было пущено 993 эшелона с живой 

силой и техникой, уничтожено 226 танков и бронемашин, 120 самолетов, 

большое количество орудий, минометов, пулеметов, тысячи автомашин и 

другой военной техники, взорвано 99 железнодорожных, сотни деревянных 

мостов, уничтожено около 300 военных складов, разгромлено 400 гитлеровских 

штабов, гарнизонов и комендатур. 

После освобождения Брянска в сентябре 1943 года Николай вернулся домой 

и принимал активное участие в восстановлении разрушенного хозяйства. Ему 

пришлось стать главным мужчиной в семье, на тот момент ему было 13 лет. 

В июне 1945 года Николай Прохорович был награждён медалью «за 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
 

Однако, Николай Прохорович не единственный человек  в моей семье, кто 

принимал участие в войнах. Отец моей бабушки по отцовской линии (мой 

прадед) Фрац Винклер (Franz Winkler) родился в 1891г. и провёл детство в 

Вене. Франц окончил начальную, а затем профтехническую школу. В 1914-

1915 гг. в ходе Первой Мировой воевал в 15-ом пехотном полку 11-ой дивизии  

Австрийской армии.  В конце 1915 г. Франц попал в лагерь военнопленных в 

России. После Первой Мировой войны Франц остался в России: получил 

высшее образование в Ленинграде как инженер, женился на Марии 

Спиридоновне Варфоломеевой, от которой у него родилось две дочери — 

Галина (1925) и Людмила (1929). Людмила вышла замуж за Владимира 
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Николаевича Юргенсона и взяла его фамилию. Людмила Францевна стала 

заслуженным работником культуры СССР как преподаватель: около двадцати 

лет она возглавляла кафедру специального фортепиано в Омском музыкальном 

училище.  

В 1937 г. в период  репрессий Франц Фридрихович Винклер был арестован 

по подозрению в контрреволюционной деятельности и в 1938 после пыток, 

которые длились несколько месяцев, расстрелян. 

Мне кажется, это тоже в некотором роде война. Война политического 

режима с гуманностью, война главы государства, который хочет укрепить своё 

место у власти, с жизнью простого народа, который по сути не может дать 

никакого отпора. Даже когда нет войны, мы можем столкнуться с нею в своей 

повседневной жизни.  

 

 

 
 

Я 

Яковлева Анна, вокальный факультет  

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой, - эти строки из 

песни очень точно передают мысли и чувства каждого из нас в преддверии 9 
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Мая – праздника со слезами на глазах. Праздника радости и скорби, памяти и 

бесконечной благодарности нашим бабушкам и дедушкам, кровью 

отвоевавшим мирное небо для своих детей...  

В моей семье тоже есть герои – мои бабушка и дедушка, которые прошли 

всю войну, су- мели выжить. К сожаленью, дедушку я не застала, он умер 

незадолго до моего рождения, а рядом с бабушкой я провела свое детство. 

Хочу рассказать о ее жизни.  

Королева Анна Кузьминична (Я названа Анной в честь ее) родилась 27 

сентября 1922г., в селе Большие Поселки Карсунского района Ульяновской 

области в селе крестьянина.  

В 1941г. в возрасте 19 лет, поступила в Карсунскую школу медсестер, 

которую окончила спустя год, и сразу же направилась на работу в 

Карсунскую больницу в качестве медсест- ры.  

С 8 марта 1943г. она была мобилизована в армию, в полевой передвижной 

госпиталь No52- 10, который был сформирован в г. Ульяновске в селе 

Мостовая (за р.Свиягой). В мае 1943г. госпиталь был направлен на фронт на 

Курско-Белгородскую дугу, в район Старого Оскола на берегу реки Сейм.        

Госпиталь развернулся в палатках на расстоянии 10-15 км от линии фронта. 

Бои шли очень тяжелые, раненых было много, немецкие самолеты 

беспощадно бомбили по несколько раз в день. Во время бомбежки раненых 

укрывали в траншеях. Госпиталь двигался вслед за линией фронта и вскоре 

развернулся в Киеве на улице Крещатик.  

    Весной 1944 в г. Коростень, госпиталь был подвергнут сильнейшей атаке 

немецких само- летов. Там моя бабушка была контужена, ее завалило землей 

в воронке от бомбы, но ии смогли спасти, откопать. В тот день было много 

погибших, но бабушке повезло, спасла икона Николая Чудотворца из отчего 

дома, которую ей дал отец перед отправкой на фронт. Работа в госпитале 

была тяжелой, в холода приходилось топить печки-буржуйки, не хва- тало 

перевязочного материала, основной едой была перловка.  

    Двигаясь за фронтов, военно-полевой госпиталь прошел всю Украину и 

Белоруссию. В освобожденном Бресте жили в квартирах, неподалеку от 

Брестской крепости.  

    В начале 1945г. госпиталь находился в городе Глогау, недалеко от 

Дрездена и Берлина.  
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     8 мая всех построили во дворе, и торжественно объявили о Победе! 

Госпиталь был переведен на территорию СССР, большинство его работников 

уехали домой. Но так как в гос- питале были тяжелораненые, и для их ухода 

были оставлены отличники санитарной служ- бы (9 медсестер и 2 врача), в 

их числе была и моя бабушка.  

     Ее перевели в приемно-распределительный батальон г. Зеленый в 

Чехословакии. Там она и познакомилась со своим будущим мужем (моим 

дедушкой). Его звали Яковлев Василий Афанасьевич. Так получилось, что в 

г. Зеленый привезли для бойцов фильм «В шесть ча- сов вечера после 

войны», и их места оказались рядом. На территории Чехословакии бабушка 

проработала до 30 декабря 1945г.  

     26 января 1946г. в звании старшины гвардии медслужбы была 

демобилизована и вместе с будущим мужем направилась домой, в село 

Большие поселки.  

    Я очень рада, что успела многое узнать о войне из уст своей дорогой 

бабушки. Я всегда буду хранить в памяти проведенные вместе с ней вечера, 

разговоры в саду под ветками нашей рябины, ее советы, напутствия и ее 

добрые руки.  

    Мои бабушка и дедушка – лишь одни из многих участников Великой 

войны и той Великой Победы! Я всегда буду гордиться ими, они – мои 

Герои!  

 


