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                          Работа ученицы 5А класса 

МБОУ «Средняя школа №37» 

                   Шуваловой Виктории 

 

Дедушкин подарок 
 

Стихотворение написано на основе рассказа Г. Черкашина «Кукла» и  

посвящается детям блокадного Ленинграда 

 

Подарил мне деда куклу до войны 

И сказал лишь только: «Куклу береги, 

Эта кукла-память, память обо мне. 

Вместе с нею будешь, внученька, играть 

И про деда чаще сможешь вспоминать». 

 

Но война внезапно в дом наш ворвалась, 

Мир людей нарушив, горем пронеслась. 

Голод, холод, муки выдержать пришлось 

Как вам, ленинградцы, это удалось? 

 

По дороге жизни вывозя детей, 

Только об Отчизне думали своей: 

Победить как можно страшную беду 

И вернуть быстрее мир, покой в страну. 

 

Но оставить куклу в городе пришлось, 

Чтобы деток больше от войны спаслось. 

Кукла лишь осталась с дедушкой одна 

Дожидаться внучку, сидя у окна. 

 

Но ужасным эхом пронеслась война. 

Голод, холод, муки… Деда забрала. 

 

Но вернулись в город жители с Невы 

И с собой надежду в город привезли. 

 

Время пролетает, и летят года, 

Только не забуду Деда никогда. 

Жаль, что только куклу мне вернуть нельзя… 
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   Работа ученицы 7 «А» класс  

                       МБОУ СШ № 4 

      Боровой Александры  

 

След войны в моей семье 

     2020 год – знаменательный год в жизни нашей великой Родины.  В этом году наша 

страна и всё человечество будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Это великая веха для всех людей, живущих на нашей планете. 

     Это не просто праздник – это боль, слёзы, страх, потери. Это всё то, что так ярко 

встаёт перед глазами, когда смотришь фильм, читаешь книгу о войне, слушаешь 

рассказы тех, кто сам был очевидцем тяжелых, далёких военных событий.  

     Война оставила горький след в каждой семье. Ведь в те времена воевали все – от 

мала до велика. Кто не был призван на фронт, те уходили добровольцами, воевали в 

партизанских отрядах, помогали «ковать победу» в тылу.  

     Никому не приходило в голову отказаться, убежать, спрятаться, хотя многие из 

ушедших на фронт погибали в первые дни войны. 

     Война! Какое страшное слово! Нас, современных девчонок и мальчишек не 

коснулись те суровые дни войны. Но мы знаем о подвигах героев, взрослых и наших 

ровесников, видим их отважные, смелые лица с экранов телевизоров. Невольно 

задумываешься, а как бы ты поступил на их месте? Мне кажется, что мы бы тоже 

смогли быть достойными людьми и всё бы сделали ради спасения своей Родины. 

     Какой же безмерной благодарностью наполняется сердце, когда сознаёшь, что своей 

жизнью, счастьем, возможностью учиться, жить спокойно и счастливо, ты обязан тем, 

кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне. 

     В моей семье тоже есть такой человек. Это мой прапрадед, Макурин Николай 

Васильевич. Он воевал и погиб в этой страшной, никого не щадящей войне. Николай 

Васильевич погиб, защищая Ленинград. Это были страшные, тяжелые, горькие дни для 

всех: и для жителей великого города, и для тех, кто его защищал.  

     Блокада! Слово, которое каждому знакомо.  Сколько жизней она унесла! Погибали и 

солдаты, и мирные жители. Вот и мой прапрадед, защищая Ленинград в эти тяжелые 

годы, смог внести свой вклад, частичку души, веры, терпения, мужества в победу над 

врагом. 

    Я не слышала его рассказов о войне, я его не видела, потому что он погиб, не дожил 

до Победы. Но мы все, вся его семья, помним и гордимся нашим прапрадедом. Жива 

моя прабабушка Вера, дочь Николая Васильевича. Ей сейчас 93 года. Она часто 

рассказывает мне о своём отце, моём прапрадеде. Конечно, многое забывает, но мы все 

её рассказы записывали и по крупицам составили летопись нашей семьи. Моя 

прабабушка поведала, что их семья получила два письма с фронта. В этих письмах 

Николай Васильевич писал не о том, как тяжело и голодно ему и другим солдатам, а о 

том, что «они выстоят, победят врага, и с победой вернутся домой».  

    Так и вышло. Только мой прапрадед не дожил до этого светлого, великого дня. Но я 

точно знаю, что в Великой Победе есть частичка и его души, смелости и отваги.  

    В городе Горбатове, там, где жил Николай Васильевич, есть памятник солдату, такой 

же как, наверное, во всех городах России. Рядом с памятником находиться 

мемориальная доска, где написаны имена всех тех, кто ушёл на фронт из этого города. 

Там есть и имя Николая Васильевича Макурина. Мы с прабабушкой Верой часто туда 

ходим, приносим цветы. Прабабушка часто плачет, не может забыть тот день, когда 

пришла похоронка на отца. В семье было четверо детей, и все они остались сиротами в 

войну. Мама умерла у них перед войной. Бабушка рассказывала, как трудно им было. 

Юля – старшая, работала после ремесленного училища на автозаводе в Горьком. 
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Бабушка Вера жила в Горбатове, её взяли в семью две старушки. Днём она работала в 

цехе, ей было 14 лет. Они, дети, наравне со взрослыми вытачивали детали для 

самолётов, на токарном станке. После смены шли рыть окопы. Ведь Горький бомбили, 

и поэтому готовили оборонительные рубежи. Теперь на том месте, где были окопы, 

стоит памятник. 

   Ели они лепёшки из мороженой картошки, да немного хлеба выдавали. Вот так 

трудно было. А младшие дети, Юра и Валя, жили в дошкольном детском доме, им в то 

время было 3 и 4 года. Страшно подумать, как же люди жили?! Но ведь так было, и это 

нам нужно знать и помнить!  

   Нельзя забывать, какой ценой завоёвано наше счастье и покой! Пока мы помним об 

этом, наши деды, бабушки и прадеды живы, живы в наших сердцах, в наших мыслях и 

делах.  

   Теперь в нашей великой, счастливой стране существует уникальная традиция – 

участвовать в акции «Бессмертный полк». В День Победы проходит он по городам 

России и зарубежья. Это дань уважения всем воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Очень отрадно слушать, как мамы и папы, внуки и правнуки 

вспоминают своих близких, родных, знакомых, которые как живые, смотрят на нас с 

фотографий. Их молодые, красивые лица будут с нами вечно! Они живы в наших делах, 

свершениях и смотрят на нас, я так думаю, с одобрением.  

     Так живите вечно! Будьте с нами всегда! Только тогда на нашей великой, 

необъятной планете всегда будет мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

     

 

Женщины, взявшие мою прабабушку 

на воспитание в годы войны 

 

Наша бабушка Вера с праправнуком 
 

Мой прапрадед, Макурин Н.В.                  
Моя прабабушка, Вера 

Николаевна (справа) 
 

Монумент героям Великой Отечественной Войны 

(г.Горбатов) 
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                                            Работа ученицы 9 А класса,  

МБОУ "Средняя школа № 68" 

Дороховой Маргариты 

 

Я расскажу вам о войне 
 

   Война - черная страница в нашей истории, к которой не хочется возвращаться. Каждый 

из нас чтит события тех дней, которые никогда не будут забыты. перечесть, сколько 

произведений сотворено, сколько стихотворений сложено, сколько песен написано на 

тему войны. Для меня самыми трогательными произведениями о войне является книга 

С.С. Симонова "Брестская крепость". Эта книга - часть истории. Одно из лучших изданий, 

которое позволяет узнать правду о настоящих героях, которые героически пали за нашу 

Отчизну. Она даёт ответы на самые острые и "неудобные" вопросы. По мере создания она 

меняла судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи 

сотни имен. Автор проделал колоссальную работу, по 

крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, 

которую в течение многих дней вела горстка 

защитников с многократно превосходящими силами 

противника. Это книга о надежде, отчаянии и силе 

духа. Это - первая полная летопись Брестской 

крепости, освещает не только события 1941 года, но и 

всю её полуторавековую историю. Сергей Симонов 

впервые сделал всеобщим достоянием оборону 

Брестской крепости, так как этот подвиг был забыт на 

долгих двадцать лет и только в начале 1960 года страна 

оценила героизм российских солдат. Без книги С. 

Смирнова наша память о Великой Отечественной 

войне, о народном характере и о самой крепости были 

бы неполными. "Брестская крепость" - литературный 

памятник одному из самых драматических и 

значительных событий военной истории ХХ века. 

Книга "Брестская крепость" иллюстрирована кадрами 

из фильма, а также фотографиями уникальных 

архивных материалов и документов. 

     Будучи ребёнком, я не могла осознать, что значит пережить войну. Я не понимала, как 

слово "война" в силе изменить жизнь каждого. Нельзя умалять достоинств других 

военных произведений, но "Брестская крепость" произвела на меня неизгладимое 

впечатление, вызвала во мне невероятные по своей силе эмоции, и поэтому именно это 

произведение стало для меня жизненными спутником и поможет выполнить мой долг — 

сохранить в себе и передать другим ту великую память, которую оставила после себя 

война. Поэтому меня заинтересовала эта тема. 

     Великая Отечественная Война, которая длилась мучительно долгих 1417 дней, которая 

стала большой неожиданностью для советских граждан. В тот злополучный день, в 

воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Германии без объявления 

войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые 

авиаудары по советским городам и воинским соединениям. Никто даже не мог 

представить, какие тяжёлые, нечеловеческие испытания лягут на плечи каждого 

советского человека - как на фронте, так и в тылу. "В воздухе действительно пахло грозой. 

Это чувствовали все - и народ, и власть", - говорила Елена Синявская - профессор, доктор 

исторических наук. Так всем и запомнилось это лето, разделенное надвое.  
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Новому поколению, конечно же, трудно увидеть лицо войны таким, каким оно предстало 

перед людьми в 1939 году, но мы не должны забывать, что память об ужасном и в то же 

время великом времени запечатлена в литературе, кино, музыке и других видах искусства. 

Нашей задачей является бережно хранить эту память и передавать последующим 

поколениям. 

До Великой Победы оставалось еще 1417 дней... 

     Paнним утpoм в вocкpeceньe 22 июня 1941 г. фaшиcтcкaя Гepмaния и ee coюзники 

oбpушили нa нaшу cтpaну удap нeвидaннoй в иcтopии apмий втopжeния: 190 дивизий, cв. 

4 тыc. тaнкoв, бoлee 47 тыc. opудий и миномётов, oкoлo 5 тыc. самолётов, дo 200 

кopaблeй. Иcтopия нe знaeт бoлee чудoвищныx преступлений, чeм тe, которые совершили 

гитлеровцы. Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч городов и деревень 

нашей страны. Они убивали и истязали советских людей, не щадя женщин, детей, 

стариков. Нечеловеческая жестокость, которую захватчики проявляли по отношению к 

населению многих других оккупированных стран, была превзойдена на советской 

территории. «Никто не забыт и ничто не забыто» - горящая надпись на теле гранита" - А. 

Шамарин. 

     Пока самолёты германских войск надвигались на нас, по всей стране проходили 

выпускные вечера. Ребята мечтали, влюблялись, думали o будущем, o дальнейшей судьбе, 

но никто не представлял и не догадывался, что этот вечер станет последним счастливым 

вечером в их жизни, и что дальше их ждут дни, которые будут длиться бесконечно…  

     Первый день войны изменил характер действий, поступков, мыслей, во временной 

протяженности стал не просто начальной точкой отсчета событий, но водоразделом, 

расколовшим жизнь на две несоединимые части — на ту, что была до войны, и на ту, что 

настала теперь. Первыми удар врага приняли пограничные войска и дивизии, 

располагавшиеся вблизи границы. Вдоль западной границы у нас было расположено более 

500 пограничных застав. Гитлеровское командование отводило на уничтожение заставы 

не более 30 минут. Но заставы дрались и днями, и неделями, а Брестская крепость, 

расположенная на границе при впадении реки Мухавец в реку Буг, дралась с врагами 

более месяца. Все это время защитники Брестской крепости сковывали целую немецко-

фашистскую дивизию. Большинство защитников крепости пали в боях, часть пробилась к 

партизанам, часть тяжелораненых, обессиленных попало в плен. Оборона Брестской 

крепости - яркий пример патриотизма и массового героизма советских воинов. В числе 

защитников Брестской крепости сражались представители 30 наций и народностей 

Советского Союза. Но, несмотря на героическое сопротивление, войска прикрытия не 

смогли задержать противника в приграничной зоне. В целях сохранения сил советские 

войска вынуждены были отходить на новые рубежи. 

     Война – это всегда горе, слезы, смерть многих людей. А Великая Отечественная – 

самая страшная из всех войн, которые только были в нашей стране. Она унесла жизни 

нескольких миллионов человек. В каждой семье были потери. Война стала 

неожиданностью для большинства советских граждан, она принесла с собой боль утраты, 

голод и разрушение. Война стала ужасающей трагедией для всего русского народа. 

Многие воины пали, защищая Родину, они героически сражались за нашу свободу, 

жертвуя свои жизни. Герой идёт на подвиг, подчас сам того не ведая и думая, что 

совершает самое обыкновенное дело. Так, во время войны люди шли в наступление и 

когда им было холодно и голодно, и когда у них на руках умирали товарищи, и когда 

казалось, что всё кончено, что силы на исходе... Эти самые люди и зовутся Героями. 

Война не спрашивает, ни имени, ни возраста, ни пола. Мальчишкам, которые пошли на 

фронт, иногда хватало одного сражения, одного часа, чтобы стать историей. Они 

погибали, но на один час Победа становилась ближе. Война не жалела ни детей, ни 

стариков, никого. Воевать уходили мужчины всех возрастов: от мала до велика. Далеко не 

все возвращались, некоторые были ранены, но и те, кто вернулись живыми, навсегда 

запомнили эти страшные, кровавые события. Не было ни одной семьи, которую бы не 
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затронуло это кошмарное время. Даже женщины и дети пытались оказывать помощь, стоя 

сутками на фабриках и заводах, изготовляя необходимые вещи для фронта. Люди умирали 

от изнеможения прямо на своих рабочих местах работая без остановки, еды и сна, 

поэтому, даже те, кто не присутствовал на поле битвы, отдавал свои жизни ради 

родной земли. 
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                                 Работа ученицы 9 А класса,  

МБОУ "Средняя школа № 68" 

                       Рамазановой Екатерины 

 

Вспомним всех поименно 

 
     Что для вас значит Воина? Столкновение интересов двух сторон? A может сотни, 

тысячи, миллионы невинно унесённых душ?  

     Вoйнa – страшное слово, которое вызывает ужас, боль в глазах и сердцах людей, даже 

тех, коего не затронуло это страшное явление. Воина – рана, которая не заживёт никогда, 

она останется в памяти у каждого человека. Уильям Теккерей писал: «Воина в одинаковой 

мере облагает данью и мужчин, и женщин, но только c одних взимает кровь, c других — 

слезы.» 

     Если хорошо задуматься, то в наше время нет ни одной семьи, у которой война не 

забрала или же просто не искалечила пулями, осколками или просто своими отголосками 

близкого нам человека. Нам, потомкам Победителей, предстоит помнить o Великой 

Победе, воспитывать своих детей. От этого зависит наше будущее. Как сказал известный 

русский историк Василий Осипович Ключевский: "Ложь в истолковании прошлого 

приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в будущем". 

Я хочу рассказать вам историю, которая произошла в 

моей семье и которую мы храним до сох пор. В Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. участвовал мой 

прапрадед Березин Константин Ермилович (11 марта 

1903 – 23 ноября 1941). Он был обычным парнем, не 

знающем бед, жил и радовался своей судьбе, пока в его 

жизни не произошло что-то страшное. Но давайте 

поговорим o его жизни до призыва.  

     Родился мои прапрадед 11 марта 1903 года в деревне 

Комарово, Павловского района, Нижегородской области, 

работал заведующим складом в колхозе, c самого детства 

увлекался рисованием. Образования не было, да и какое 

образование в те годы, главное, что есть работа, которая 

смогла бы прокормить детей. A детей у него было семеро, обычное дело для того времени. 

Жили хорошо, как обычная крестьянская семья, вели своё хозяйство. Но в августе 1941 

года семье пришло заказное письмо, где было сказано, o том, что Березин Константин 

Ермилове призван на службу в действующую армию.  

Перед тем, как уйти он наказал своим детям не разорять гнездо малиновки, которое 

было в малиновых кустах в огороде. Дети хранили наказ отца, но когда его убили, a 

известие ещё не пришло, малиновка покинула гнездо сама, и все сразу догадались, что 

отец погиб.   
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     Березин Константин Ермилове подготовку проходил в Марьиной роще г. Горький, там 

он познакомился со своими товарищами, кого-то он уже знал, так как жили неподалёку 

друг от друга, c кем-то познакомился позже. Пока шла подготовка, он не отчаивался, 

занимался своим любимым делом. Рисовал своих однополчан, своих товарищей, думая o 

хорошем будущем, надеясь скоро увидеться c родными, но все его думы развеялись, когда 

его полк 28 августа 1941 года, во время движения к месту службы, разбомбили 

фашистские самолёты. «Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней – трагедия 

людей, которые умирали под бомбёжками на дорогах и попадали в плен, не добравшись 

до своих призывных пунктов.» - писал К. Симонов в своём романе «Живые и мёртвые», 

он точно описал ситуацию c моим прапрадедушкой.  Произошло это 10 октября 1941 года 

под Лугой. Многие скончались на месте, a те, кото остался в живых, попали в лагерь для 

военнопленных Stalag 302 (II H), Gross Born – Barkenbrugge. Штaлaг 302 (II H). 

Бapкeнбpюггe был создан летом 1941 года на территории II военного округа и 

предназначен для прима советских военнопленных. Первая партия военнопленных 

численностью около 4000 человек была доставлена в лагерь 1 октября 1941 года. 

Часть прибывших после регистрации 1 и 4 октября 1941 года была переведена в штaлaг II 

D, Cтapгapд. 

Вторая партия прибыла 10 октября 1941 года. Из 

установленных известных регистрационных 

номеров военнопленных следует, что общая 

численность прибывших составляла около 5500-

6000 человек. Тогда и прибыл мои прапрадед.  

Польский краевед Богомил Каневской 

говорил: «Русских солдат привозили уже в 

состоянии крайнего истощения, a затем 

продолжали морить голодом». Унижения и 

издевательства для заключённых начинались уже 

c момента транспортировки. Людей перевозили в 

товарных вагонах, где не было даже проточной 

воды и отгороженного отхожего места. 

Естественную нужду узники должно были 

справлять публично, в бак, стоящий посреди 

вагона. Об условиях содержания можно судить 

по письмам заключённых: «жили в адских условиях, оборванные, разутые, голодные… 

меня постоянно и жестоко избивали, лишали питания и воды, подвергали пыткам…», 

«Расстреливали, секли, травили собаками, топили в воде, забивали палками, морили 

голодом. Заражали туберкулёзом, душили циклоном. Травили хлором. Жгли…». C трупов 

снимали кожу и срезали волосы – все это потом использовалось в текстильной 

промышленности Германии. Ужасающими опытами над заключёнными прославился врач 

Мергеле, от чьей руки погибли тысячи человек. Он исследовал психическое и физическое 

истощение организма. Проводил эксперименты над близнецами, в ходе которых им 

пересаживали органы друг от друга, переливали кровь, сестер принуждали рожать детей 

от собственных братьев. Делал операции по смене пола.  
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Попав в плен, лишь немногим удалось сбежать. 

Товарищ моего прапрадедушки Константина смог вырваться 

из рук фaшиcтoв и пo вoзвpaщeнию нa Рoдину, oн пepeдaл 

ceмьe пpaпpaдeдушки aльбoм c зapиcoвкaми. Вoт один из 

рисунков. 

Плeн иcтoщaл людeй, убивaл иx, иcтязaя и пытaя. Чтобы 

полностью прочувствовать всю ту боль, страх нужно 

посмотреть фильм Марка Xepмeнa «Мальчик в полосатой 

пижаме», этот фильм полностью отражает события того 

времени. 

Память o Великой Отечественной – это память, прежде всего o 

великом советском народе, защитившем своё Отечество, это 

память o подвигах, героизме, тяжелы испытаниях на фронтах и в тылу всех 

представителей многонационального Советского Союза; это память o наших близких, 

всех тех, кото отдал жизнь за спасение мира.  

Поколение, не помнящее прошлого, не знающее всей правды o Великой 

Отечественной войне, не может учесть уроков истории, сделать правильные выводы на 

будущее. Под мнению людей, чтобы не допустить этого, надо постоянно, a не только к 

юбилейным военным датам боевых сражений, познавать исторический процесс периода 

Второй мировой и ею составной части Великой Отечественной воины. C течением 

времени война становится все более далеки событием, участники ею уходят из жизни – 

следовательно, живая память ослабевает. Люди сейчас смотрят фильмы, слушают песни, 

читают книги o воине. Чем дальше уходит от нас время Великой Отечественной войны, 

тем сильнее должно быть чувства благодарности и долга перед всеми, кото защитил 

Родину от фашизма, освободил народы Европы от порабощения. Историческая память 

дoлжнa сохранить для нас, их потомков, все их усилия, упорство, самоотверженность, 

героизм. Можно сделать вывод o том, что наше и будущее поколение является главным 

хранителем прошлого тех, кото защищал страну и сохранил мир на нашей земле. Именно 

поэтому долг россиян и всего народа суметь пронести память o великих подвигах наших 

дедов, отцов. 
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Работа ученицы 6 А класса 

         МБОУ Школа № 9 

     Якимовой Анны 

 

Живая боль памяти 
 

 

     Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем сильнее впечатления от 

книг, посвященных тем трагическим дням в истории нашей страны. Казалось бы, мало 

очевидцев остается в живых, в 2020 году исполняется уже семьдесят пять лет великой 

Победе. Но не меркнет память о самом страшном и героическом времени, и литературные 

свидетельства до сих пор тревожат сердца и умы потомков боевого поколения. 

     24 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда.  27 января 

1944 года - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта дата 

является одной из важнейших в истории Великой Отечественной войны. Прорыв блокады 

имел огромное значение не только для всех ленинградцев, но и для ситуации на фронте. 

Блокада длилась 871 день и вошла в историю как одно из самых страшных военных 

событий в мире. Я хочу рассказать о том, что предшествовало освобождению, о том, как 

город и его жители смогли пережить это время. 

     Одно из самых правдивых и горьких произведений - «Блокадная книга» А. Адамовича 

и Д. Гранина. Идея создания книги на основе рассказов очевидцев блокады принадлежит 

белорусскому писателю. Авторы ходили по коммуналкам, звонили в двери и просили 

людей рассказать, что они помнят о тех событиях. Когда “Блокадная книга” была готова, 

писатель Даниил Гранин назвал ее “эпопеей страданий человеческих”. 

     Произведение содержит изложение многих фактов о блокаде, бедствиях ленинградцев, 

но особенно поражают простые и правдивые истории выживших жителей города. 

Например, таковы воспоминания Вероники Александровны Опаховой (глава 

«Неизвестное про известную фотографию»). Женщину и двух ее дочерей на прогулке 

вблизи Невского проспекта запечатлел неизвестный фотограф весной 1942 года. 

 
   Этот снимок впоследствии стал знаменитым как музейный экспонат, не раз был 

помещен в книгах о блокаде: «Присмотревшись, видите: первая женщина постарше, 

вторая — ещё ребенок, девочка, но и лицо, и фигура у нее старушечьи. А у прыгающей 

девочки не ножки — спички, и только колени уродливо раздались…» Дети выглядят так 

из-за голода и дистрофии, а Лора, опирающаяся на палочку, только недавно поднялась 

после тяжелой болезни. Поражают слова Вероники Александровны о блокадном хлебе: 

«Если бы вы видели этот кусок хлеба! В музее он уже высох и лежит как что-то нарочно 
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сделанное. А вот тогда его брали в руку, с него текла вода, и он был как глина. И вот 

такой хлеб — детям…». Ленинградцы болели цингой, теряли остатки сил, тело распухало 

от голода. Маленькая дочка Опаховой Долорес не просила есть, в ожидании обеда она 

резала или рвала на кусочки листы бумаги, складывала их в кошелек, как хлебные 

карточки. Девочке все время хотелось есть, пальцы от ножниц были все в мозолях, но она 

только так могла отвлечься. 

    Лора, старшая дочь, погибала от дистрофии, лежала несколько месяцев. Ее навещала 

врач, которая считала, что девочка вот-вот умрет: «В последнее время она мне говорила: 

«Что я могу? Разве только подписать акт о смерти». После выздоровления Лору не узнали 

соседи, полагая, что ее нет в живых. 

    Доктора велели Веронике Александровне весной гулять с детьми, и однажды во время 

такой прогулки военный фотограф запечатлел их на снимке. На глаза наворачиваются 

слезы, когда читаешь, какой страх и ужас пережила Лора, увидев себя, больную и 

истощенную, на этой фотографии после войны. Авторы книги говорят нам о памятном 

снимке: «Для безвестного военного фотографа-корреспондента он означал надежду, 

пробуждение к жизни. Для нас, сегодняшних, он — взгляд издали в ту страшную и 

легендарную блокадную реальность. Для семьи Опаховых, матери и дочерей, это живая 

боль памяти». 

     Судьба жителей Ленинграда правдиво описана в книге Михаила Сухачева «Дети 

блокады». Михаил Павлович Сухачев, автор книги, оказался тем двенадцатилетним 

подростком, который пережил почти 900 дней трагической блокады героического города. 

И пережил её очень непросто, терпел голод и жажду, страдал от холода, и с такими же 

ребятами, как он, вел непримиримую борьбу с фашистскими захватчиками, помогая 

тушить зажигательные бомбы, работая на заводах, откапывая людей в разрушенных домах. 

Книга основана на достоверных событиях, все герои произведения — реальные. 

     Произведение не может оставить равнодушным, читая его, чувствуешь боль и трагедию 

тех времён. В книге рассказывается о ребятах, которые жили в Ленинграде: Витьке 

Стогове, Валерке Спичкине, Эльзе Пожаровой и других. Им было всего по двенадцать лет, 

но на их долю выпали тяжёлые испытания: смерть близких, голод, бомбёжки. Описание 

повседневной жизни блокадного города удивительно буднично. Гибель людей от голода и 

холода, сообщения о снижениях норм продовольствия, смерть сестры и соседей – обо всем 

сообщается просто, без усиливающих впечатление прилагательных. Только в рассказах о 

смерти друзей скупо, но отчаянно прорывается рвущая душу боль и понимание их ухода 

насовсем, безвозвратно: «По приказанию Витьки весь отряд собрался у места взрыва. 

Валерка принес доску с прибитой фанерой, на которой красной краской было выведено: 

«Здесь погиб Толик Красин. Герой». Эльза плакала. Остальные молчали, потому что 

произносить речи еще не научились и еще потому, что не верилось, будто здесь был и 

вдруг бесследно исчез их друг Толька». 

     Меня потрясла сцена, в которой Витька пытается спасти Сеньку Фуражина, 

засыпанного грудой кирпича после бомбежки. Под рухнувшей аркой дома оказались 

соседи Стоговых, среди них дети: «Витя стал остервенело разбрасывать в стороны все, что 

попадалось под руки. В отчаянии он сворачивал глыбы обломков, все яростнее углубляясь 

туда, откуда доносился призыв о помощи. Услышав голос друга, Витя тотчас откликался: 

- Сенька! Это я, Витька! Потерпи немного! Сейчас откопаю! - уговаривал он Фуражина, 

даже не зная, слышит тот его или нет».  

     Сеньку спасти не удалось, он умер от потери крови. В тот день Витя впервые 

столкнулся со смертью друга лицом к лицу, испытал отчаяние и безысходность. 

Книга «Дети блокады» посвящена матери писателя Александре Алексеевне, женщине с 

трудной судьбой. В повести М. Сухачева мать Стоговых является образцом стойкости и 

внутренней силы, любви и самоотверженности. Сама еле живая от голода, она берет на 

себя все тяготы жизни, старается уберечь детей: «То, что взвалила на себя женщина, 

пожалуй, было под силу только здоровенному мужику... Мать почти скрылась между 
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двумя огромными... мешками». Самым страшным для Вити горем была потеря матери, 

ошибочное сообщение о ее смерти. Мальчик отправляется искать Александру Алексеевну 

на Волковское кладбище: «Он не понимал, зачем сюда идет, потому что не верил, не мог 

поверить, что здесь брошена его мать». Витя едва не погиб от холода, оставшись на 

кладбище: «...дома теперь нечего делать, потому что ее там нет».  

     Автор произведения показывает нам, как меняются ленинградцы уже во время первой 

блокадной зимы: «У них была тяжелая стадия блокадного голода, когда наступает 

безразличие ко всему: к опасности и даже к жизни. В голове нет никаких мыслей, никаких 

желаний, нет воспоминаний о прошлом: оно стерлось, как красочная картинка в старой 

затрепанной книжке. Мозг, чтобы выжить, не растерять последнюю жизненную силу, 

погрузился в спячку, едва реагируя на происходящее». Трагично то, что у этих людей, и у 

детей тоже, появилась привычка к смерти: так часто приходилось видеть ее повсюду: «Это 

была особая смерть – блокадная, тихая. Она не заставляла людей метаться в муках, молить 

о скором избавлении от нестерпимых болей или, наоборот, страдать от предчувствия 

неотвратимости смерти. Человек чувствовал усталость, садился на сугроб или 

прислонялся к стене, закрывал, казалось, на минуту глаза и незаметно для себя и 

окружающих оказывался в другом мире».  

     Во время чтения герои становятся очень близкими нам, с ними не хочется расставаться, 

и местами очень хочется плакать. В книге рассказывается о детской дружбе, о первой 

любви, об ответственности за взятое на себя дело, о смерти от голода и холода и страхе. 

Страшно, когда человек с живой и светлой душой умирает, а ещё страшнее, когда от 

голода в человеке сначала умирает душа. Достаточно вспомнить превращение Марии 

Яковлевны Пожаровой из приветливой и заботливой матери благополучного семейства в 

полубезумную старуху, прячущую от дочери хлебные карточки. 

Книга правды о днях блокады – такой я считаю повесть М.П. Сухачева. 

     27 января 1944 года - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Некоторые общественные деятели предлагают объявить эту дату Днем памяти и скорби и 

отказаться, например, от парада. Есть воспоминания военного корреспондента Павла 

Лукницкого о прорыве вражеского кольца: «Над Ленинградом далёкая россыпь 

взлетевших маленьких огоньков... Залпы трёхсот двадцати четырёх орудий катятся из 

города к нам через тёмные поля, под низким туманным небом, по извилинам заледенелой 

Невы. Сотни разноцветных ракет, поднявшись в тёмной дали над громадами городских 

зданий, как экзотические цветы на тонких стеблях, изгибаются и медленно опадают. Мы, 

незнакомые друг другу солдаты и офицеры, чувствуя себя родными и близкими людьми, 

несказанно взволнованы этим зрелищем. Стоим, смотрим, молчим, и грудь моя стеснена, 

— кажется, впервые за всю войну мне хочется плакать. Когда салют кончился, мы 

прокричали „ура! “, жали друг другу руки, обнимались».  

     Я думаю, 27 января - это ленинградский День Победы, когда гитлеровцы, мечтавшие 

стереть город с лица земли, были отброшены навсегда. Это праздник со слезами на глазах, 

с памятью о тех, кто не дожил, но праздник. День победы жизни над смертью.  
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              Работа ученика 4 В класса  

             МБОУ «Средняя школа № 37» 

              Тихонова Андрея 

 

Великая Победа в моей семье 

Не знала история равных 

По мужеству вам никогда. 

Земной Вам поклон, ветераны, 

Герои войны и труда! 

     Однажды бабушка предложила мне посмотреть семейный архив. Она обратила мое 

внимание на ордена и медали моих родственников. Я с интересом смотрел на них, и мне 

захотелось узнать о своих родственниках всё, воссоздать историю их военной жизни, 

потому что в нашей семье часто звучат их имена. В годы Великой Отечественной войны 

орденами и медалями были награждены семь миллионов доблестных защитников Родины. 

У каждой медали – своя история, своя военная биография. 

     О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам справляться с 

фашистами. Много наших воинов полегло на полях сражений. Солдаты воевали и днем, и 

ночью. Под разрывами снарядов в дождь и снег, жару и холод они уверенно 

приближались к Победе. 

      Война означает страдания людей, гибель солдат и мирных жителей, разрушения. Она 

уносит жизни миллионов людей. Самая страшная война, коснувшаяся нашей Родины, - 

Великая Отечественная. Она не так далека от нас, как кажется, ее горе коснулось наших 

семей. В наше время ветеранов Великой Отечественной войны становится с каждым 

годом все меньше и меньше. А ведь эти люди несут в себе память о боях, о победах и 

поражениях. И, пока есть время, стоит обратиться к ним с просьбой рассказать нам о тех 

страшных годах, когда спасти могло только единство. Порой даже не знаешь, что один из 

таких людей живет рядом, а когда вдруг узнаешь, появляется много вопросов, связанных с 

его жизнью во времена тяжкой борьбы за Родину, за семью, за мир. 

     Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими и правдивыми 

воспоминаниями в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей бабушки. Ведь 

Великая Отечественная война оставила огромный след в истории нашей семьи. У нас в 

семье воевали мои прадедушки. Они были очень смелые и бесстрашные воины. 

     Я бы хотел немного рассказать о своем прадедушке, который участвовал в боевых 

действиях практически с первых дней Великой Отечественной войны. В ноябре 1940 года 

Казакова Леонида Васильевича призвали на действительную военную службу в 

Советскую Армию. Он прослужил семь месяцев, и началась война, и его в декабре 1941 

года направили на Западный фронт. Его гарнизон начал отступать к Москве, чтобы 

защитить столицу. Именно здесь советский народ 

продемонстрировал высшую степень мужества и 

героизма, которая потрясла мир. 

     За отвагу и решительность, проявленные в боях 

за Москву, Казаков Леонид Васильевич награжден 

орденом «Красной Звезды», медалью «За оборону 

Москвы». В 1943 году прадедушку направляют на 

второй Прибалтийский фронт. С февраля 1942 

года по август 1945 года Леонид Васильевич 

значился в должности заместителя командира 

орудия. 

http://cityadspix.com/tsclick-HEQPXPHA-VRMIQUYF?url=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Fproduct%2Ffurniture%2Fuglovoy-divan-krovat-metsenat-2050600011317&sa=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&im=Mjc3NS0wLTE0MTc5NTE3NzktMTk0NTc5OTg%3D&fid=NDQ2MjkxMjY1&prdct=073306300338093f08&kw=%D0%B2%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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     Мой прадед участвовал в освобождении городов и сел Украины и Белоруссии. По мере 

продвижения на запад все более страшные картины представали перед ним. Фашисты не 

щадили ни советских людей, ни русскую землю. На освобожденных от захватчиков 

территориях были разрушены города, разорены и сожжены деревни и села. Особенно 

сильно пострадала Белорусская земля, где народ перенес огромные потери. Смерть, голод, 

разруха – всё это сохранилось чёрным пятном в памяти. Армия не останавливалась и шла 

все дальше. Освобождение Белоруссии имело большое значение для советских войск. Это 

был один из самых важных ударов по врагу, позволивший Красной армии выйти к 

границе Советского союза. Уже на подступах к пограничным территориям подразделение, 

где служил мой прадед, попало под обстрел фашистских войск. Недолгий бой окончился 

полным поражением врага. Несмотря на это, на нашей стороне было много раненых, 

среди которых оказался и мой прадедушка. Он получил первое тяжелое ранение в ногу и 

контузию. Он был немедленно отправлен в медсанбат, а оттуда в госпиталь. Как только 

поправился, снова был в строю. 

     Так же мой прадедушка принимал участие в освобождении Литвы и Латвии. В составе 

второго Прибалтийского фронта Леонид Васильевич принял участие в операции 

«Багратион», в боевых действиях по прорыву долговременной обороны немцев, 

прикрывающих границы Восточной Пруссии, в боях за овладение городами Алленбург, 

Фридланд. Весной 1945 года советские войска подошли к Кёнигсбергу, являвшемуся 

столицей Восточной Пруссии. Город представлял собой мощнейшую крепость, 

построенную в 12 веке, впоследствии усиленную. Гитлер объявил Кёнигсберг лучшей 

немецкой крепостью за всю историю Германии. Советским войскам предстояло 

штурмовать многометровые крепостные стены средневековья, окруженные рвами с водой, 

различными оборонительными сооружениями новейшей эпохи, опутанные множеством 

рядов колючей проволоки и минными полями. Город защищал гарнизон немецкой армии, 

готовый сражаться до последнего солдата, но не пустить русских в столицу Восточной 

Пруссии. Борьба за Восточную Пруссию завершилась победой Советского Союза. 10 

апреля над башней «Дер Дона», где ныне расположен музей янтаря, было поднято красное 

знамя, обозначающее конец немецкой 

истории города. Здесь и закончилась 

война у моего прадедушки. Домой 

Леонид Васильевич вернулся 16 мая 

1946 года. 

     Прадед много вспоминал, как он 

воевал, рассказывал своим детям и 

внукам. Иногда во время рассказа 

замолкал, и на глаза накатывались 

слезинки. Но он тут же смахивал их и 

продолжал дальше говорить. 

Рассказывал о том, как жили в 

шалашах, как копали окопы, как делили 

последнюю щепоть махры, рассказывал про валенки, которые никак нельзя было 

высушить, про полкотелка жидкой пшенной каши на двоих. Он передавал через слова то, 

как было тяжело, просто невыносимо тяжело, но согревала мысль о том, что дома его 

ждут. И с этой мыслью шел в бой, переносил все тяготы солдатской жизни. Когда получал 

из дома треугольные письма, по нескольку раз их перечитывал, подносил близко к лицу, 

чтобы хоть как-нибудь, хоть чуточку уловить, представить любимый запах. Прадед 

вспоминал, что письма приходили именно тогда, когда было труднее всего. Один раз он 

даже обмолвился, что выжил, благодаря этим письмам. Леонид Васильевич вспоминал, 

что многие из его товарищей совсем юные погибли в первых же боях, опытные солдаты 

ругали молодежь за то, что они, не умеющие воевать, «подставляются» под пули. 

http://kaakaadoo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
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     Мой прадедушка был награжден медалью «За отвагу» и ему был объявлена 

благодарность от командира части. Эти благодарности являлись одной из форм высшего 

поощрения в отличие от прочих наград. 

     За участие в Великой Отечественной войне Указами Президиума Верховного Совета 

СССР Казаков Л.В. награжден медалью «За победу над Германией», орденом 

«Отечественной войны II степени», медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги» и 

юбилейными медалями. В 1988 году был приглашен в Москву на торжественную встречу 

ветеранов, посвященную 47-ой годовщине битвы за Москву. Все награды хранятся у 

бабушки дома. Мы бережно берем их в руки и рассматриваем, вспоминаем, как тяжело 

было тогда мальчишкам отстоять свободу. 

     Прошло уже много лет с того момента, когда впервые прогремело слово Победа. Но и 

сегодня 9 мая остается самым светлым, самым великим праздником в истории нашей 

страны. Очень важно, чтобы люди не забывали историю Великой войны, подвиги своих 

дедов и бабушек, прадедов и прабабушек. И помнить об этом нужно не только в день 

Великой победы. События Великой Отечественной войны все дальше, все меньше 

остается живых очевидцев этого страшного события, но важна наша память о них. 

     Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов Великой 

Отечественной Войны и тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими предками, 

которые спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы 

обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 

     Считаю, что каждый человек должен знать свои корни, знать всё, чем должен 

гордиться. Я воссоздал историю военной жизни моего родственника. Теперь я знаю о нём 

многое, понимаю, почему его все так уважают. 

     Я понял, что война - это очень страшное событие. Как же ужасно, что мы так часто 

встречаемся с ним. А еще страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою 

Отчизну. Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, принесла много горя и 

страдания. Воевали все от малого до велика. В войне погибали мирные жители деревень, 

городов. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. В 2020 году 

страна будет праздновать 75 лет Великой Отечественной войны. Мы с большой скорбью и 

уважением вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину. Мы гордимся теми, кто 

защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой своей жизни наши 

прадеды защищали Родину, детей, стариков, жен. Каждый раз, идя в бой, бойцы 

вспоминали своих близких, и это придавало им сил. Они знали, что нельзя отступать, что 

надо сражаться и живыми вернутся домой. 

     Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не дожил до счастливого часа 

Победы, кто, не щадя своей жизни, пал смертью храбрых на полях сражений за то, чтобы 

на земле снова ласково светило солнце, улыбались люди, цвели сады и зеленели пашни. 

     Сегодня осталось совсем мало людей, которые помнят страшную трагедию, 

произошедшую с 1941-1945г.г. на нашей Родине. Она осталась в памяти старожилов, но 

очень жаль, что молодое поколение почти ничего не знает о войне. 

     Народ, не помнящий своей истории, не может правильно осмыслить настоящее и 

строить верные планы на будущее. Хочется верить, что в будущем не будет войны, не 

будут наши мамы беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, 

дружба и согласие! 

 

 

 

 

 

 

 

http://letu.ru/
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Награды Казакова Леонида Васильевича 

1. Орден «Красной Звезды»; 

2. Орден «Отечественной войны II-ой степени»; 

3. Медаль «За оборону Москвы»; 

4. Медаль «За отвагу»; 

5. Медаль «За боевые заслуги»; 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

7. Медаль Жукова; 

8. Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»; 

9. Медаль «За безупречную службу III степени»; 

10.Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»; 

11. Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; 

12.Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»; 

13.Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»; 

14.Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»; 

15.Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 

гг.»; 

16.Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»; 

17.Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»; 

18.Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

19.Юбилейная медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков»; 

20.Юбилейная медаль «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков»; 

21.Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»; 

22.Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». 
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            Работа ученика 4 В класса 

           МБОУ СШ № 37 

               Хвостова Андрея 

 

 

 

Великая Победа в моей семье 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям! 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Затем - чтоб этого забыть 

Не смели поколения 

Затем - чтоб нам счастливо жить, 

А счастье - не в забвенье! 

А.Т. Твардовский 

     Идет время. Текут дни истории. Люди меняются, меняется представления о прошлом, о 

событиях прошлого века. Мы, дети 21 века, смотрим на события прошлого века новыми 

глазами, не теми, что смотрели наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Но главное для 

нас – не вычеркнуть из памяти то, что было. Оценить то, что происходит сегодня можно 

лишь тогда, когда мы будем хорошо знать наше прошлое. 9 мая вся наша страна будет 

праздновать 75 -летие Победы в Великой Отечественной войне.  

     Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего государства, да 

и всего мира. Эта война оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей 

страны (Советского Союза), победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы 

сложивших свои головы за Родину, за Сталина были чьими-то мужьями, женами, детьми, 

родителями. Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые 

фамилии, к сожалению, вообще были уничтожены. Эта всенародная трагедия коснулась и 

моей семьи. Прадедушка и прапрадедушка по линии мамы были непосредственными 

участниками Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать о них. 

     Мой прадед Сержанов Николай Яковлевич 04.12.25 - 04.04.81 г. Был призван на ВОВ в 

1943 г. В январе в возрасте 18 лет. В войну был водителем танка. За время пребывания на 

фронте четыре танка горели. Из одного горящего 

танка спас командира. Был награжден орденом 

славы III степени за победу над Германией. Был 

ранен в голову (трансплантация черепа) и обе 

руки (перебиты). После окончания войны 

продолжал служить в танковой дивизии п. 

Золино, демобилизовался из армии в 1949г.     

Орден славы III степени мой прадед получил в 

боях за расширение плацдарма на западном 

берегу реки Виола 15.06.1944 г., проявив большое 

умение в вождении машины (танка). Умело 

маневрируя на поле боя, он гусеницами раздавил 

вражеский пулемет вместе с его прислугой.   
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     16.08.1944 г. При отражении 

контратак врага на деревне Облясы, 

враг потеснил наши подразделения, 

но орудия прадеда прочно 

удерживало отвоеванный рубеж, 

прямой наводкой отстреливал 

наседавших гитлеровцев. При 

отражении контратак расчет 

уничтожил 12 вражеских солдат и 

отстоял доверенный ему рубеж.  

Также участником Великой Отечественной Войны был мой прапрадед - Мельников 

Алексей Константинович. Он родился в 1901г.р., 27.08.1941г. его забрали на фронт, умер 

от ран 12.08.1944 г., похоронен в деревне Махартце в Польше. Про него мало что я знаю, 

но в архивах сохранился подвиг.  

 

 

 Прапрадед получил медаль за отвагу за то, что 

мастерски переправился через реку Днепр, броском 

продвигаясь вперед, проявил отвагу и героизм на 

расстоянии двадцати метров расстрелял 2 немцев.  

     Из поколения в поколение переходят рассказы о 

них. Мы храним их фотографии, документы.  Я горжусь своим 

прадедом и прапрадедом. И считаю их героями достойных наград. 

Жаль, что они не дожили до наших дней. Война, которая оставила родным лишь письма с 

фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с 

прошлым - память. Но со временем медали теряются, письма желтеют, а память остается, 

ведь она вечна. Война принесла бедствия и страдания, но явила выдающиеся примеры 

мужества и героизма рядовых солдат войны. Придёт время, когда человечество отвергнет 

войну, но оно вечно будет чтить в памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны 

отстоял независимость своей Родины. 

     Если бы они тогда не смогли выстоять, то, возможно, нас бы сейчас не было в живых... 

Мы бы не видели цветов, не вдыхали бы свежий воздух, не жмурились от яркого 

солнышка... 

Светлая память героям, которые защищали нашу страну!   
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  Работа ученицы 3 Б класса 

                                                                                          МБОУ школа № 27 

           Алпеевой Александры 

 

Краснофлотец с корабля «Октябрьская революция 

(рассказ о прадедушке) 
 

О Родине, о славе, о любви. 

Как прежде, ночь 

Приникнет к парапету, 

А за бортом заплещется вода. 

Поговорим о Родине, о флоте,  

О годах битвы, мужества, труда. 

Но, если даже глубина нас примет 

И не настанет нашей встречи час, 

Друзья-бойцы, 

Вкушая отдых дымный, 

Поговорят о славе и о нас. 

                                         А. А. Лебедев 

   Я расскажу о своем прадедушке, Его 

звали Исаков Георгий Федорович. Он 

родился в 1924 году в поселке Желнино, он был самым старшим ребенком в семье, 

после смерти отца, фактически единственным мужчиной, на плечи которого с молодых 

лет легла ответственность и забота о семье. 

    22 июня 1941 года начавшаяся война в одночасье разрушила судьбы миллионов 

людей. «Отечество в опасности!», «Вставай, страна огромная!» - раздавались призывы 

из репродукторов.  

   В годы Великой Отечественной войны наши моряки героически сражались и на 

Балтике, и на Севере, на Чёрном море, и на Тихом океане. Моряки участвовали в 

десантных операциях, несли службу на подводных лодках, военных кораблях, катерах. 

А когда нужно было защищать морские базы, они с честью воевали и на суше – в рядах 

морской пехоты. 

   Моему прадедушке Исакову Георгию Федоровичу едва исполнилось 18 лет, как его 

призвали в армию, на флот. Шел 1942 год. Его служба, а это была жестокая борьба с 

фашистами, началась на линейном корабле «Октябрьская революция». Он был 

сигнальщиком, это очень опасная работа, т.к. надо было под огнем фашистов, в любую 

погоду, невзирая на ветер и шторм, передавать сигналы для связи с другими кораблями. 

Вахту он нес бдительно, несмотря на артобстрелы и бомбежки, показывая свой 

мужественный и твердый характер. Вот как прадед описывал бой, за который он 

получил медаль «За отвагу»: «Этот бой был страшен, наш линкор шел под натиском 

фашистских кораблей. Свистели снаряды, все небо было затянуто темной пеленой. 

Конец боя, казалось бы, все, наша взяла…Но не тут-то было. В корабль попал снаряд, 

образовалась пробоина. В тот момент мы думали, что настала наша погибель. Но 

командир принял смелое решение спуститься в трюм и заделать пробоину. У нас это 

получилось, и потом жарко показалось уже фашистским кораблям.» Во время ремонта 

корабля Георгий стоял по колено в ледяной воде, как и другие матросы. В дальнейшем 

застуженные ноги дали о себе знать: после войны левую ногу пришлось полностью 

ампутировать. 

   Войну прадед закончил в Прибалтике, где бдительно нес сигнальные вахты уже на 

другом корабле, обеспечивая связью с кораблями, базирующимися в городе Таллин. 
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У Георгия Федоровича много наград. Вот я нашла в архиве наградной лист на «Медаль 

Нахимова» 

 

В 1947 году у дедушки брали интервью журналисты. В статье, опубликованной в газете, 

он рассказывает о своей послевоенной службе, о соревновании сигнальщиков, о победе в 

этом соревновании, и каким трудом эта победа ему досталась. 

                 

После возвращения домой в 1950-1959 годах Георгий Федорович работал 

электромонтером, слесарем. В 1953 году стал членом Коммунистической партии. Мой 

прадед был очень справедливым, общительным, его уважали все жители поселка 

Желнино. Поэтому в 1963-1991 годах он выполнял очень почетную и важную работу на 

посту председателя Исполнительного комитета Желнинского поселкового совета. 
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Работа ученицы 6 Б класса 

        МБОУ «Гимназия № 38» 

               Пумы Арианны 

 

Семейные страницы истории в годы Второй мировой войны 
      

     Самое важное в жизни человека, начало начал – это семья. Я родилась в 

интернациональной семье. Моя мама – русская, а папа – итальянец. Возможно поэтому, 

меня всегда интересовали темы семейной истории, моей родословной.   

     Из всех многочисленных родственников мое особое внимание всегда привлекали две 

личности: мой русский прадедушка – Дедаев Иван Григорьевич и мой итальянский 

дедушка - Пума Росарио. Они родились в разных странах, но судьбы обоих были опалены 

Второй мировой войной. Меня с самого детства интересовало: Какими они были? Что 

происходило с ними в годы войны? Я расспрашивала о дедушках моих родителей, однако 

информация, которую они мне дали о судьбе моих близких во время войны была очень 

скудной. Мама знала о дедушке Дедаеве Иване Григорьевиче, только что у него было 

много медалей, и что он не любил рассказывать о войне. По ее воспоминаниям, когда она 

и другие его внуки, будучи маленькими, просили деда рассказать о войне, он им отвечал: 

«Не дай вам Бог увидеть эту проклятую войну» и замолкал. Папа же знал о судьбе 

дедушки Росарио Пума в период войны только то, что он был в плену у немцев.   

   В этом году исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Она 

продолжалась долгих 6 лет. В ней принимали участие 57 стран. Мировая война затронула 

многие семьи, как оказалось и мою тоже. Перед началом Второй мировой войны Италия 

являлась Королевством. В 1925 году к власти пришла партия Муссолини, который 

постепенно установил в стране фашистскую диктатуру и тесные союзнические связи с 

нацистской Германией. В результате 10 июня 1940 года Италия вступает во Вторую 

мировую войну на стороне Гитлера. 

13 октября1943 года королевское правительство Италии объявило войну Германии и ее 

союзникам. Итальянская армия воевала против немецких войск в 1943—1945 годах на 

стороне антигитлеровской коалиции на территории Италии и на Балканах — в 

Югославии, Албании и Греции плечом к плечу с советскими, американскими, 

британскими, югославскими и болгарскими войсками. На оккупированных немцами 

территориях Италии развернулось партизанское движение Сопротивления. Усилиями 

партизан и англо-американских войск  29 апреля 1945 года немецкие войска в Италии 

капитулировали.  После вступления Италии в антигитлеровскую коалицию и оккупацию 

гитлеровской Германией, война приобрела для Италии освободительный характер. 

Судьбы моих дедов оказались втянуты в водоворот этих трагических событий. Каждый из 

них прошел свой жизненный путь в эти годы.  Что же происходило с ними в годы Второй 

мировой войны. 

     Мой прадед Дедаев Иван Григорьевич родился 25 ноября 

1922г. в поселке Шатки Горьковской области СССР в большой 

крестьянской семье, в которой было 5 сыновей. Он закончил 

школу, после чего начал работать в колхозе.  

     Когда началась Великая Отечественная война Ивану было 

всего 18 лет. В октябре 1941 года он был призван на защиту 

Родины в Шатковском районном военном комиссариате, также, 

как и его братья. Прадеда стали готовить к отправке на Дальний 

Восток, но в это время он заболел и его комиссовали. После 

выздоровления 17 декабря 1941 года он вновь был призван в 

Красную армию и прослужил до самого конца войны.  

     9 мая 1945 года война закончилась, но Иван Григорьевич 

вернулся домой только в декабре 1945 года, так как помогал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_(1943-1945)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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восстанавливать разрушенные войной города. Также в родные места вернулись три брата 

его брата, один из братьев погиб на войне.  

     По возвращении в село прадедушка стал работать в совхозе, а в 1946 году женился на 

моей прабабушке – Кудяшовой Анастасии Матвеевне. Они прожили долгую семейную 

жизнь, родили и воспитали 9 детей, 18 внуков и 15 правнуков.  

     Дедаев Иван Григорьевич был уважаемым человеком, его часто приглашали в 

различные школы района для бесед в целях военно-патриотического воспитания детей. В 

школьном музее «Боевой славы» школы №623 г. Москвы бережно хранится информация о 

полке, где служил мой прадед и о нем лично. Умер Дедаев И.Г. 01.08.2000г. в возрасте 78 

лет. 

     После призыва 17 декабря 1941 года в Шатковский районный военный комиссариат он 

был направлен в 1198 стрелковый полк 359 Ярцевской дивизии, в составе которой прошел 

всю войну. Сначала он служил стрелком-пулеметчиком, а затем освоил саперную 

специальность. Проследив по архивным документам боевой путь 1198 стрелкового полка 

359 Ярцевской дивизии, я узнала в каких сражениях участвовал мой прадед.  Первое 

боевое крещение мой прадед принял под городом Калинин (ныне Тверь), не давая немцам 

пройти к Москве. С марта по конец июля 1942 года дивизия вела бои за плацдарм за 

Волгой в районе Клепино — Воробьево. С 30 июля 1942 по 30 марта 1943 года 

действовала на Ржевском направлении. В 1944 году участвовала в Корсунь-

Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско - Сандомирской и Карпатско-

Дуклинской операциях, закрывала Колтувский коридор, ликвидировала Бродскую 

группировку врага. Боевой путь дивизии в Польше и Чехословакии проходил в составе 1-

го Чехословацкого армейского корпуса. В этих сражениях он был два раза ранен - 

11.02.1944г. и 06.06.1944г. 

     В январе — феврале 1945 года дивизия участвовала в Висло-Одерской операции. С 19 

февраля по 6 мая 1945 года вела бои за Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).  

Первая награда, которую получил мой прадед – это медаль «За отвагу». Как следует из 

Приказа по 1198 стрелковому полку 359 Ярцевской дивизии №022/н от 26.10.1943г. 

«Дедаев Иван Григорьевич 10 августа 1943 года проявил мужество при минировании 

поля, под огнем противника за 1 час поставил 300 штук мин, тем самым содействовал 

обороне 3 стрелкового батальона1198 стрелкового полка 359 Ярцевской дивизии». 

Приказом от 1944г. прадед был награжден медалью «Орден Славы III степени».   

     В боях с немецкими оккупантами за дер. Шубенный Став мой прадед показал себя 

храбрым и бесстрашным бойцом, всё время находился впереди своих товарищей, увлекая 

их своим примером бесстрашия и отваги.  

Приказом № 032/н от 25.06.1944г. мой прадед был удостоен такой высокой 

награды, как Орден Красной Звезды.  Из наградного листа следует, что «в ночь на 1 

июня 1944г. действуя с группой разведчиков по захвату контрольного пленного, Дедаев 

Иван Григорьевич проявил образец исключительного 

мужества и отваги. Находясь впереди группы, проделал 

два прохода в проволочном заграждении противника и 

вывел группу разведчиков к траншеям противника. 

Действуя совместно с группой захвата, он первым 

ворвался в траншею противника и в ближнем 

завязавшемся бою лично уничтожил трех немецких солдат 

и совместно с разведчиками группы захвата, захватил 

одного пленного».  И этот подвиг мой дед совершил на 

Украине, в Тернопольской области. Затем Иван 

Григорьевич участвовал в боях за освобождение Польши, 

брал крепость Бреслау, где и встретил Победу.  
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Пума Росарио. Жизнь и судьба. Мой дедушка по отцовской линии Пума Росарио 

родился 21 октября 1922г. в городке Салеми, в Италии. С самого детства он мечтал 

поступить в Финансовую Гвардию и стать таможенным полицейским, которые в Италии 

выполняли в том числе функции пограничного контроля. Эту мечту ему удалось 

осуществить и в 18 лет он поступил на службу. 12 апреля 1941 г. итальянский король 

Витторио Эммануэле III провозгласил власть над Албанией. В том же году дед был 

призван пограничником. На сайте Финансовой Гвардии Италии я нашла архивные 

документы о том периоде с личными карточками служащих и узнала, что дедушка служил 

в XV батальоне и охранял границу между Албанией и Югославией с сентября 1941 года 

по сентябрь 1943г.  

     В сентябре 1943 году после свержения Муссолини   новое итальянское правительство 

заявило о капитуляции и вступлении в войну на стороне антигитлеровской коалиции, 

Гитлер оккупировал Италию, а также издал приказ от 10 сентября 1943г., согласно 

которому командиры и офицеры итальянских подразделений в Албании, оказавшие 

сопротивление, должны были быть расстреляны либо сдаться в плен. Командиры XV 

батальона, в котором служил мой дед, приняли решение о разоружении батальона и сдаче 

немцам. Сдавшись, XV батальон был взят немцами в плен и11 сентября 1943г.дедушка 

был перевезен в Германию в город Плен. Там он был направлен в концлагерь 

ШталагXB/Z в городе Витцендорф.  

     Этот лагерь существовал в период с 1941 по 1945г. Первоначальным названием было 

Шталаг XD 310 Wietzedorf. Он использовался как госпиталь для советских 

военнопленных, госпиталь в августе 1942г. закрыли. На его базе был создан ШталагXB/Z. 

С сентября 1943г. он являлся лагерем для приема и транзита итальянских военнопленных. 

А с января 1944 года и до конца войны концлагерь был известен под именем Oflag83, и 

служил для размещения итальянских и французских военнопленных. 

     Папа говорил, что дедушка не любил говорить о войне, только всегда благодарил Бога, 

что ему во время войны не пришлось убивать людей, а также за то, что он выжил в плену. 

Папа мне передал следующие воспоминания деда о лагере. Когда он прибыл туда, то 

немцы стали отправлять их работать на угольные шахты, это была очень тяжелая работа, 

кормили плохо, санитарные условия в лагере были ужасные. Дедушка понимал, что 

скорее всего ему не выжить. Помог случай. Однажды немцам понадобился пекарь для 

военнопленных, и они пришли в лагерь найти кого-нибудь, кто умеет печь. Дед не умел 

печь, но видел, как это делала его мать. Тогда он поднял руку и сказал, что он пекарь. Так 

он спасся от смерти. Дедушка пек хлеб для заключенных до самого окончания войны. 9 

мая 1945 года итальянские военнопленные были освобождены из концлагеря британскими 

войсками.  

     На Родину Росарио Пума вернулся лишь 24 сентября 1945г, так как после 

освобождения итальянское правительство приказало допросить бывших пленных с целью 

выяснить, что они не предатели и не воевали на стороне нацистов. Убедившись, что за 

дедушкой не числится военных преступлений, он был отпущен и вернулся в свой родной 

город Салеми. Там Росарио Пума продолжил работать финансовым полицейским. Затем 

он женился на моей бабушке – Джованне Боно. Они прожили долгую семейную жизнь, 

родили и воспитали одного сына – Атонино Пума, моего папу.           

     Пережитый плен, холод и недоедание все же сказались на здоровье моего деда, он 

пережил несколько операций на сердце. Умер Росарио Пума 28.12.1998 году, в возрасте 76 

лет.  

     Правительством Италии моему деду был вручена медаль - «Крест за боевые заслуги». 

Эта награда была учреждена еще в конце Первой мировой войны 19 января 1918 года, и 

вручалась всем итальянским бойцам, которые с честью служили в зоне боевых действий в 

течение четко определенного минимального периода времени или были ранены или пали 

в бою, а также тем, кто был захвачен и депортированы в Германию или на 

контролируемые Германией территории после 8 сентября 1943 года. 
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      Меня постоянно тревожил вопрос: были ли мои деды по разные стороны войны? Были 

ли они врагами? Ведь Италия до 1943 года была союзником гитлеровской Германии, 

итальянские войска среди других стран воевали на Восточном фронте против СССР и 

лишь с сентября 1943 года Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции. 

Изучая жизненный путь Росарио Пума в годы Второй мировой войны, я установила, что 

он не принимал участия в боевых действиях, а осуществлял таможенно-пограничный 

контроль на границе Албании и Югославии, а с сентября 1943 года попал в немецкий плен 

и ощутил на себе все тяготы жизни в концлагере. Это открытие для меня является 

важным. По правде говоря, я восприняла эту информацию с внутренним облегчением. 

Потому что, если бы дед был направлен на Восточный фронт, на территории СССР ему 

пришлось бы, исполняя приказы командования, стрелять в советских солдат. Получается, 

что одна частичка меня стреляла бы в другую. Думаю, с этим мне было бы тяжело жить. 

Хорошо, что этого не произошло. 

     Судьба моего деда Пума Росарио это пример жизненного пути миллионов простых 

людей, которые не по своей воле оказались втянутыми в трагические события Второй 

мировой войны.  

     Я считаю, что по разные стороны войны оказались государства, простые же люди во 

всем мире были на одной стороне: стороне тягот, лишений, нечеловеческих страданий, 

которые им принесла война. Наш долг, как потомков, сохранить об этом память и не 

допустить повторения подобных событий. 

     Эти люди оставили свой след как в истории семьи, так и в истории своего Отечества. 

Они родились в разных странах, но судьба обоих была опалена самой страшной в истории 

человечества войной. Узнав их жизненный путь во время Второй мировой войны, теперь я 

лучше понимаю всю глубину фразы моего русского прадеда «Не дай вам Бог увидеть эту 

проклятую войну». Несмотря ни на что, они сумели совершить невозможное, выстоять, 

победить и остаться людьми.  

Ветераны той войны уходят, их остается все меньше и меньше, а вместе с ними уходит 

история и память о ней. От нас, современного поколения, зависит, чтобы она не ушла 

навсегда.  Можно и нужно изучать семейную историю, постараться осознать, попытаться 

почувствовать, что пережили наши предки во время Второй мировой войны и сохранить 

это в памяти поколений... Чтобы отдать дань вечного уважения и вечной благодарности, 

чтобы самим никогда не потерять человеческое лицо. 

Я считаю, что Дедаев Иван Григорьевич и Пума Росарио достойны вечной памяти. Я 

обязательно сохраню информацию о них и передам ее моим детям. 
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 Работа ученицы 10 класса  

МБОУ "Средняя школа №3" 

   Цицаровой Анастасии 

 

Непокорённый Сталинград 
Сочинение - размышление над повестью Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" 

 

     Великая Отечественная война... 1418 дней и ночей мужества, страданий, потерь и веры 

в победу. Страшное отступление от Бреста до Москвы, от Киева до Сталинграда - все 

вынес советский солдат и дошел до Берлина, освободив родную землю и Европу от 

фашизма. 75 лет назад взвился над рейхстагом алый флаг великой Победы... Какой 

дорогой ценой она досталась! Миллионов погибших, искалеченные люди, дети-сироты, 

разрушенные города, сожженные села, замученные узники концлагерей. Враг был силен и 

жесток. Летом 1942 года фашисты вышли к Волге. Сталинград, открывавший вермахту 

путь к нефтяным запасам Кавказа, Гитлер приказал обязательно захватить. 200 огненных 

дней с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года продолжалось это великое 

противостояние. "За Волгой для нас земли нет", - таким был лозунг сражавшихся за 

Сталинград. 

     Мужеству защитников волжской твердыни посвящено много замечательных книг, в 

том числе повесть К. Симонова "Дни и ночи", сборник рассказов С. Алексеева 

"Сталинградское сражение", роман Ю. Бондарева "Горячий снег". Я хочу поделиться 

своими впечатлениями о повести Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" (написана в 

1946 году, в 1947 году удостоена Сталинской премии). Она правдива и достоверна. Автор 

- участник Сталинградской битвы. Он пишет о том, что видел сам и в чем принимал 

личное участие. 

     Повествование ведется от лица молодого лейтенанта, 28-летнего военного инженера-

сапера Юрия Керженцева. Керженцев рассказывает о массовом отступлении советских 

войск в начале лета 1942 года от Оскола через Дон к Волге. Откровенно и горько говорит 

о неорганизованности, неразберихе, неумелом командовании, огромных потерях, о 

постоянном страхе окружения немцами, а главное - о чувстве вины перед жителями, 

которых приходится оставлять во власти жестокого врага. Сколько немого укора видит он 

в глазах женщин и стариков! Во время трагического отступления Керженцев вспоминает 

родной Киев, где остались мать и любимая девушка. Он испытывает постоянную боль от 

того, что теперь там хозяйничают фашисты. Первые дни в Сталинграде поражали 

тишиной. Немцы были еще в десятках километров. Люди жили обычной жизнью, даже 

работали библиотеки и кинотеатры. Но вот 23 августа в 16 часов 18 минут началась 

первая бомбардировка. Сталинград превратился в ад. Некрасов пишет, как сотни тысяч 

бомб беспрестанно сбрасывали вражеские самолёты.  Город полыхал, задыхаясь от дыма, 

захлебываясь кровью. Кругом изувеченные тела, крики женщин и детей. Щедро 

сдобренная нефтью, горела и Волга, факелами вспыхивали пароходы на рейде. Вскоре 

немецкие танки совсем близко подошли к Сталинграду. 

     Керженцев получает приказ заминировать тракторный завод, который фашисты 

яростно атакуют. Ситуация трагическая. Многие в отчаянии. От одного из инженеров он 

слышит комплементарные слова в адрес германской армии, которая благодаря 

организованности и дисциплине "...до Волги дошла. А у нас ни плана, ни организации. 

Спасти нас может только чудо". Керженцев в ответ вспоминает беседу простых солдат, 

бывших крестьян, которые под пулями говорили о плодородной степной земле, об урожае, 

о мирном труде. Для лейтенанта - это свидетельство истинного патриотизма и внутренней 

убежденности в обязательной победе над фашистами. Хотя победа эта еще ох как далека и 

стоить будет огромных жертв. 

     Во многих эпизодах повести автор с болью говорит, как быстротечна жизнь на войне: 

минуту назад человек говорил, дышал, а теперь лежит с потухшим взглядом и 
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изуродованным телом. Невероятной силой воздействия обладают страницы, 

рассказывающие о взятии участка на Мамаевом кургане, когда горстка плохо 

вооруженных советских солдат героически противостояла немцам с пулеметами и 

танками. 

     Керженцев часто ловит себя на мысли, что на войне сердце ожесточается. Тем не 

менее, он искренне переживает смерть каждого из своих товарищей. В тяжелые минуты 

оказывается рядом с бойцами, не прячется от пуль. Война стала для него ответственным 

делом, которое следует выполнять на совесть. В нем нет ложного героизма, бравады, 

высокомерия. Он никогда не злоупотребляет властью над рядовыми бойцами. 

     Виктор Некрасов создает много замечательных образов простых солдат и офицеров. 

Запоминается ординарец Керженцева - Валега. Это простой 18-летний парень, бесконечно 

преданный своему командиру. Вот что думает Керженцев о своем ординарце: "Я с 

Валегой - хоть на край света. На войне узнаёшь людей по-настоящему. Мне теперь это 

ясно. Валега вот читает по складам, в делении путается...Спроси его, что такое социализм 

или Родина, он толком не объяснит... Но за эту Родину - за меня, за товарищей своих по 

полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае - он будет драться до последнего 

патрона. А кончатся патроны -  кулаками, зубами... Вот это и есть русский человек". 

     Верный правде жизни, автор пишет и о том, что для некоторых командиров жизнь 

бойца переставала быть ценностью. По вине таких офицеров случилось много 

неоправданных жертв. 

     На всю оставшуюся жизнь запомнил Керженцев 19 ноября 1942 года. Вовсе не потому, 

что это очередной его день рождения. В этот день началось долгожданное 

контрнаступление советских войск под Сталинградом (операция "Уран"). Батальон 

Керженцева получил приказ атаковать Мамаев курган, который за шесть месяцев боев 

переходил из рук в руки. Немцы крепко сидели в окопах, и выбить их можно было только 

хорошо продуманной, "умной" операцией. Но начальник штаба майор Абросимов, желая 

быстрого результата, чтобы рапортовать об успехе, заставил бойцов пойти в лобовую 

атаку. В результате - почти весь батальон полег. На суде, оправдывая себя, Абросимов 

подло обвинил солдат в трусости. Ему достойно ответил лейтенант Фарбер, скромный и 

благородный: "Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. А в том, чтобы 

правильным приемом овладеть позициями. И беречь людей. Беречь, чтоб они могли 

воевать...Таким людям, как вы, нельзя командовать. Вы сами трус! Вы не пошли в атаку!" 

     В конце повести вернувшийся из госпиталя Керженцев читает бойцам старую 

немецкую газету от 9 ноября 1942 года с преждевременно хвастливой речью Гитлера, что 

Сталинград уже в руках абвера, что "нет такой силы, которая заставила бы немецкую 

армию сдвинуть с этого места, уйти из Сталинграда". Бойцы смеялись: действительно, все 

вышло, как по писанному, - не ушли немцы из Сталинграда. Были окружены и 

уничтожены. Фашистская Германия потеряла под Сталинградом 1,5 миллиона солдат и 

офицеров. 

     Великое мужество и истинный патриотизм советских воинов спасли город на Волге. 2 

февраля 1943 года, в день объявления о полном разгроме немцев, Керженцев и его 

однополчане радостно изумляются: "Ведь только 200 метров не дошли фашисты до Волги, 

только 200 метров! Всю Белоруссию прошли, Украину, Донбасс, калмыцкие степи, а 200 

метров не дошли! Разве это не чудо?" Воины, дни и ночи, сражавшиеся в окопах 

Сталинграда, честно выполнившие свой долг, пока до конца не понимают, что их 

стойкость - и есть то чудо, которое не дало гитлеровцам выйти на берег великой русской 

реки, которое спасло Отечество. 

 Низкий поклон всем защитникам Сталинграда. Всем, кто погиб. Всем, кто выжил. 

Мы помним...  
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Работа ученицы 6 Б класса 

       МБОУ школа № 7  

                           Кауркиной Дарьи 

 

Мы - дети страшных лет России 

     Мне всегда хотелось как можно больше узнать о Великой Отечественной войне, о том, 

что пришлось пережить в те страшные четыре года моим родным и близким. Многие из 

них были в то время детьми или подростками, жизнь которых в один день совершенно 

изменилась. И этим днем было воскресенье 22 июня 1941года, когда фашисты напали на 

нашу землю. В то солнечное воскресенье никто не думал, что впереди так много слез и 

смертей. Целое поколение, рожденное с 1930 по 1945 год, вдруг сразу повзрослело. "Дети 

войны" – так их стали называть. Их воспитала жестокая и страшная война 1941-1945годов, 

очень трудные послевоенные годы. 

В основу сочинения я положила воспоминания Бударгиной Марины Михайловны, моей 

двоюродной бабушки. Это честный рассказ о военном детстве. 

    Марина Михайловна родилась 27марта 1939года. Мать её в 1942году закончила 

мединститут и стала работать врачом. Специальность отца была очень востребована в 

военной промышленности, на фронт он не попал, хотя и просился. 

Простенькая детская жизнь, о которой здесь рассказывается, удивляет и волнует нас 

сегодня. Через месяц Марине Михайловне будет восемьдесят один год, половину из этих 

лет она проработала инженером в институте «Гипрополимер». Бабушка пишет стихи на 

случай, ездит в оперу, покупает картины Дзержинских художников. Она свято верит, что 

картины подпитывают человека энергией жизни. Та, что висит сейчас в ее гостиной, кисти 

Авеля Смирнова, и правда, как-то зовет порадоваться. А это очень важно в наше 

тревожное время. 

     Почему оно, это время, тревожное? Потому что у наших границ неспокойно. Потому 

что слово «война» носится в воздухе и пугает любого нормального человека.  Войны не 

должно быть на земле. Марина Михайловна считает, что ее поколение заслужило 

мирную старость, она частенько говорит: «Последние свои годочки прожить бы спокойно, 

погулять на Аришкиной свадьбе. И чтоб ее детишки не знали войны, потому что понятия 

«дети» и «война» несовместимы». Аришка – это четырёхлетняя правнучка Марины 

Михайловны. О ее детстве и о детстве ее детей волнуется прабабушка, хочет, чтобы оно 

было мирным.  

     А каким было детство детей войны?  Мне захотелось составить собственное 

впечатление о том, как это было. Пришлось провести с Мариной Михайловной интервью 

и попросить ее ответить на вопросы анкеты: «Какой Вы запомнили войну?».     

Оказывается, война по-хозяйски вошла в детский мир Марины. Росла она, почти не видя 

родителей. Так было у всех детей войны. Их папы сражались с врагами на фронте, или 

дневали и ночевали в цехах. Их мамы постоянно находились на работе. Тогда невыносимо 

трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но особенно страдали 

дети. Таково общее мнение. 
     Но героиня моего сочинения утверждает, что это не совсем верно, что детей старались уберечь 

от боли и страданий. И это не всегда, но получалось. Марина Михайловна посоветовала мне 

прочитать книгу Елены Верейской «Три девочки». Это история подростков, живущих в 

большой и дружной коммунальной квартире. В их мирную жизнь вторглась война.  В 

трагических буднях блокады Ленинграда девочкам пришлось быстро повзрослеть. Их 

ждали совсем не детские испытания, которые стойко переносились жителями 

осаждённого города. Девочки   так трогательно заботились друг о друге, они умели не 

отчаиваться в отчаянных обстоятельствах, радоваться письму с фронта, старались просто 

быть счастливыми. Мне книга очень понравилась. Читала страницу за страницей и перед 
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глазами - война, холод, голод. Думала, как могли люди это все выдержать и превозмочь?   

Я искренне переживала за судьбу девочек, за маленького Тоника. Примеряя на себя 

поступки героев, думала: "А я смогла бы?" "А как я бы поступила? " 

     И не только в блокадных сценах, а в самых житейских (забота детей о родителях, 

отношения с соседями по коммуналке). Бабушка считает, что книга Верейской правильно 

передала дух времени. Ценить жизнь и всё, что ты имеешь, любить свою страну, помогать 

в беде, верить в лучшее, а не НЫТЬ по пустякам - вот чему учит эта книга. 

 А воспоминания о себе маленькой связаны у Марины Михайловны с черной тарелкой 

радио. Когда в наши дни она впервые услышала, как кряхтит и пощелкивает включенный 

ноутбук, бабушка увидела себя двухлетней перед радиоприемником. Тот готовился 

говорить, но так ничего и не сказал. И вот это почему-то было очень страшным.  Сейчас 

она понимает, что страх у маленькой девочки Марины возник не случайно. Она 

ежедневно видела тревожных взрослых, внимательно слушающих то, что говорила им 

черная тарелка. Что это было – память не сохранила, но запомнились горестные 

интонации, страх в глазах близких. Вести, видимо, были неутешительными. По мысли 

ребенка, в беде оказалось повинным радио, и надо было немедленно его отключить. 

Табуретка была воздвигнута на кухонный стул – если встать на цыпочки, то можно 

дотянуться до выключателя. А дальше падение и вой: не потому, что больно, а мама 

поругает. 

     Марина Михайловна очень жалеет свою мать, жизнь которой была совсем не долгой, а 

значительная часть ее пришлась на войну. Она говорит, что всем взрослым близким, как в 

телерекламе, приходилось «пахать, пахать и пахать», так что света белого не взвидишь. 

Жили тогда на Октябрьской. Бабушка помнит вой сирен и грохот орудий по утрам. 

Говорит, что ей было очень страшно. И никто ей не объяснил тогда, что это наши зенитки 

отпугивают немецкие самолеты. Знание об этом пришло через год-другой, когда в садике 

стали играть в войну. Марина Михайловна помнит, как готовились выступать перед 

ранеными. Дети поднимали раненым настроение: пели песни, рассказывали стихи, 

показывали сказку «Колобок». Раненые солдаты долго аплодировали маленьким артистам, 

улыбаясь сквозь слезы. Ребята из детских садов готовили рисунки, подарки для 

фронтовиков, а их воспитательницы писали письма солдатам на фронт. Однажды детей 

пригласили выступить на радио. Маленькая девочка Марина декламировала «Мойдодыра» 

и радовалась, что уже умеет говорить звук ррр. 

     Во многих школах Дзержинска тогда были устроены госпитали. Группа из 

бабушкиного садика ходила в школу №2 на площади Дзержинского. Напротив школы 

находился дом, на крыше которого в войну стояли зенитки. И не просто стояли. Они не 

дали ни одной бомбе упасть на Дзержинск.  После этих походов появилась новые игры: в 

госпиталь, в зенитчиков. В больницу играли и раньше, но не так. Теперь раненые и 

медсестры – реальные люди. В игре научились оказывать помощь пострадавшим – 

упавшим, ушибленным, перевязывали, мазали зеленкой. 

     Летом детсад вывозили на дачу в деревню Молодники. Заботились даже тогда о детях. 

 Вот там было раздолье. Если в городе в войну играли редко, потому что никто не хотел 

быть фашистом. Стреляли снежками по деревьям, кричали: «Хэнде хох!» Теперь всей 

группой стали зенитчиками, а фашисты были в небе, но недолго.  

     По возвращении в Дзержинск Марина заболела малярией. Было страшно и очень 

больно. Выхаживала ее тетя Настя, старшая сестра матери. По ночам девочка кричала и 

просыпалась от крика.  Видела заплаканные лица, думала, что умирает. Но нет, организм 

справился. Спасло то, что у родных на Дачном была корова - молоком отпоили. А родные 

плакали потому, что пришла похоронка: погиб единственный сын тети Насти - Саша. В 

приложении можно увидеть фотографию родителей Александра Короткова. Она была с 

ним в сражениях и вернулась с фронта вместе с похоронкой. 
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     В войне семья понесла потери, погибли двоюродные братья Марины Михайловны: 

Пырьев Александр Андреевич, Коротков Александр Александрович, Валенков Юрий 

Николаевич. Их имена занесены в список на памятнике, установленном у школы№2.  

     Война отняла у многих родных и близких. Но, никто не в силах отнять нашу память о 

них.  Книжки о войне не исчезают с наших полок. Время помогает забыть страшное. Но за 

75 лет война не стёрлась из людской памяти, хотя за эти годы выросло несколько 

поколений, которые не слышали   разрывов бомб и свиста снарядов. 

     В 1946 году героиня моего рассказа пошла в 1класс школы №2, и у нее началась новая 

счастливая послевоенная жизнь. 

     Я выбрала эту тему, потому что я не хочу войны, и мне не безразлична судьба тех 

людей, что живут со мной в одном городе, людей, которые во время Великой 

Отечественной войны были детьми. 

 

 

 

 

  Мама моей героини Родители погибшего брата Извещение о его гибели 
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Работа ученика 11 А класса 

МБОУ «Средняя школа №17» 

    Фомина Александра 

 

Моя семья в Великой Отечественной войне 

"Поколение, пересечённое войной. Посечённое. Отсечённое. И из-за всего этого - 

наделённое в своём остатке чем-то большим по сравнению с другими."  

                                                                                      Ржевская Е.М. Далёкий гул (сборник) 

 

     Великая Отечественная война, безусловно, самое значимое событие 20 века для нашей 

страны. Нет ни одной семьи на территории бывшего СССР, которую бы она не затронула. 

Эта война навсегда останется шрамом в памяти нашего народа. Безвозвратные военные 

потери составили около 12 000 000 человек, общие людские потери страны — 

военнослужащих и гражданского населения — 26 600 000 человек. Несмотря на эти 

ужасающие цифры, многие мужья и отцы смогли вернуться. Многие из них рассказывали 

невероятные истории с фронта. 

     Одна из этих историй о моём прадедушке – Василии Александровиче Румянцеве (1917 

– 1954 гг.). Бабушка рассказывала о своём отце, когда я был маленьким, поэтому эту 

историю я особенно хорошо знаю.  

     Это была зима 1944 года, советские войска боролись за освобождение 

оккупированного Ленинграда. Но Василий Александрович Румянцев не участвовал 

напрямую в этих событиях. Мой прадед допрашивал привезённого разведчиками «языка» 

- так называли немецких офицеров, которых брали в плен для получения ценной 

информации о планах армии противника, а после отправляли в лагеря. До прадеда немца 

допрашивал кто-то другой, но никакой полезной информации получено не было. Тогда 

допрос поручили капитану Румянцеву, который знал немецкий язык на уровне ученика 7 

класса (именно столько он и отучился), но этого хватало, чтобы владеть языком лучше 

всех сослуживцев. Допрос проходил в холодном кабинете, одет капитан был в ватную 

телогрейку, как и практически все солдаты СССР в зимнее военное время. В кабинете 

находились только мой прадед и пленник, за дверью стоял часовой. Допрос шёл тяжело, 

немец постоянно дёргался, нервничал, невнятно говорил, Василию Александровичу 

приходилось очень внимательно вслушиваться и искать знакомые слова. Нервозное 

поведение пленника списывали на мороз, однако позже выяснилась и другая причина. В 

один момент пленник внезапно достал из рукава спрятанный там маленький, едва 

заметный, «дамский» однозарядный револьвер. Среагировал прадед быстро, но выстрел 

предотвратить было практически невозможно, и немец ранил капитана в плечо. Сразу же 

в кабинет ворвался часовой, угроза была нейтрализована, пленник обезоружен, а допрос 

продолжен, несмотря на тяжёлое состояние Василия Александровича. Сведения были 

очень важные, и добыть их было необходимо, поэтому капитан после оказания ему первой 

помощи продолжил дело, слушая и диктуя другому солдату перевод услышанного. 

Госпиталь был далеко, и Василия Александровича доставили туда только к вечеру, когда 

рана стала серьёзнее из-за попавшей туда ваты из телогрейки. В госпитале врач сказал, 

что руку надо ампутировать. Прадед отказался. Ночью он потерял сознание, и его 

отправили в морг, решив, что от ранения он скончался. Но Василий Александрович был 

жив. Он очнулся от холода, в полной темноте, не понимая, где он. Начал стучать в дверь, 

звать на помощь, и его выпустили. Прадеда отправили домой, руку оставили, но она не 

могла полноценно функционировать в первое время. Когда он рубил дрова, привязывал 

больную руку к здоровой и делал замах, прикладывая вдвое больше усилий. Позже рука 

восстановилась, но на месте раны остался большой шрам. 
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     В годы войны Василий Александрович Румянцев также познакомился с моей 

прабабушкой – Валентиной Михайловной Румянцевой (Каравановой) (1922 – 2014 гг.). 

Она также провожала на фронт двоих своих братьев – старшего Александра и младшего 

Дмитрия. Оба погибли в первый год войны. Далее в работе представлены со слов моей 

бабушки записанные воспоминания.  

 

Ушли два брата на войну… 

     В 1941 году на Великую Отечественную войну взяли двух маминых братьев. Старший 

– Александр недавно женился. Хорошую девушку взял за себя, скромную, уважительную, 

работящую, да и не бедную – с собой в хозяйство коровку привела, двух овечек, приданое 

опять же справное, что одёжа, что постельное - всё честь по чести. И это в бедной семье 

Каравановых было, ох, как не лишним. Жить бы да жить!  Лиза ребёночка уже ждала, 

когда пришла повестка. Горько рыдала Лиза, обнимая мужа, горько рыдала мать, ведь 

после смерти отца, Михаила Караванова, старший сын был кормильцем большой семьи. 

Ушёл Александр из дома и как в воду канул – ни письмеца, ни весточки. 

     А через полгода на войну и Дмитрия забрали, да не просто на войну, а в штрафбат!  А 

ведь ему всего-то 16 годков было! 

    Было так. От колхоза направили Митю на лесоразработки, а он сбежал оттуда через 

месяц.  Пришёл домой, тихонько в окно стучит: 

- Мама, пусти! 

     Мать дверь открыла и обомлела. Исхудавший, завшивевший, губы лихорадкой 

обмётаны, из дыр в валенках сено торчит, и босые пальцы выглядывают. Скорей в баню 

его – благо, теплая ещё была. Трёт сынку острые лопатки и шепчет: 

- Ой, и что же теперь будет? Недавно из сельсовета приходили, да ты её знаешь, Ефимья 

Караванова, тётка твоя, Комиссарша. Так она на колхозном собрании речь говорила. Мол, 

сейчас мы тоже все на фронте, на трудовом. Чтоб дисциплина значит, никаких отказов от 

работы, а то, мол, судить вас будем по законам военного времени. 

 - Пусть! – устало сказал Митя. – Дальше фронта не пошлют. Хуже не будет! 

     И он стал рассказывать, как невыносимо было жить этот месяц. На лесоповале 

работали не только колхозники, но и леспромхозовские. Но леспромхозцы получали 

зарплату, им возили раз в неделю свежий хлеб, а за особую плату и выпивку, курево. Они 

обедали в леспромхозовской столовой, а деньги потом вычитали из зарплаты. 

Колхозникам платить в столовой было нечем, палочки-трудодни, которые им начислял 

колхоз за работу, - вот всё, что они могли дать. Поэтому питались тем, что из дома взяли. 

Митя в первые две недели почти всё съел – аппетит в лесу был зверский, а после голодать 

стал. Сосед Степан Прохоров, жалеючи, то хлеба отломит, то картошки даст, но у самого 

лишнего нет, а при его богатырском росте, догадывался Митя, есть Степану ещё сильнее 

хочется. К тому же и старые Митины валенки без хорошей просушки вконец развалились, 

подшить нечем и некогда – всё работа и работа.  

- Ты не думай, мам, я не насовсем! Только отдохну денёк, отосплюсь, согреюсь, еды 

возьму, хоть картошки побольше, и опять туда, на трудовой фронт. 

- Вот что, - решительно заявила мать, - ты, Митька, домывайся, ещё раз поешь, молочка 

попей и спать давай. А утром я сама к председателю нашему схожу, попрошу вместо тебя 

другого кого послать. Разве можно так над парнем издеваться, тебе 16 только недавно 

стукнуло, а спрос как со взрослого мужика. Думают, раз отец помер, а старший брат на 

фронте, так и заступиться уж некому!  Вот пойду завтра и всё скажу! 

     Только идти наутро матери никуда не пришлось. Она ещё печь топила, ворочала 

ухватом огромный чугун с картошкой для детей и для скотины, стараясь не греметь, чтоб 

не разбудить Митеньку и девочек. Она ещё думала, что скажет председателю, а 

председатель сам в избу вошёл, да не один, а с милиционером, позади милиционера 

мелькнула в сенях кожанка Комиссарши. 

- Дмитрий Караванов здесь находится? – громко спросил милиционер. 
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     Мать хотела что-то сказать и замерла: в дверях другой избы (так называли большую 

комнату, которую так и не успели достроить, даже окна не прорезали), стоял Митя, 

взъерошенный со сна, в белых отцовских подштанниках. 

- По законам военного времени… - заверещала Ефимья, протиснувшись в избу. 

- Куда ж вы его теперь? – тихо спросила мать. – В тюрьму? 

- На фронт, - ответил милиционер и негромко добавил: - в штрафроту. 

- Ох! – захлебнулась плачем мать. 

- Не плачь, мам, - срывающимся голосом крикнул Митя. – Я пойду на фронт. 

- Собирай сына, мать, -  дрогнувшим голосом сказал председатель и вышел из избы. 

     Митю увезли в район - и ни письма, ни весточки. Похоронки на обоих сыновей пришли 

в этом же 1941году. В один день. 

 

*** 

Разумеется, величайшая война в истории страны не могла не коснуться нашей 

семьи. В военное время как никогда раскрывается роль простого человека, и нельзя 

недооценивать вклад абсолютно каждого солдата, в том числе моего прадеда и братьев 

моей прабабушки, в главную для страны Победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Румянцев Василий  

Александрович, 

мой прадедушка 

Румянцева Валентина  

Михайловна, 

моя прабабушка 

Молотова Ирина  

Васильевна, 

моя бабушка 
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        Работа ученицы 7 Б класса 

МБОУ «Средняя школа № 36» 

        Пялиной Ксении 

 

Возвращение героя Победы 

«Старая скрипучая дверь Горьковского областного военкомата хлопала постоянно кто-

то входил, кто-то выходил, и всем что-то было нужно от Мариночки. Как они ей все 

надоели… 

- Девушка, посмотрите, пожалуйста, может быть в вашем архиве есть какие-нибудь 

документы на меня. Понимаете, в госпитале с ранением провалялся, после Победы еле 

живого на телеге до дома довезли и сгрузили. Не до чего тогда было, как только 

оклемался, так документы искать начал, а их и нет. Девушка, вы посмотрите, может, у 

вас какие сведения остались, а то вроде и не воевал вовсе. «Ну вот, еще один,» - 

Мариночка с тоской разглядывала высокого худого мужчину. Стоит, опираясь на палку, 

дышит тяжело и что-то сбивчиво пытается ей объяснить. Она уже так устала от 

просителей, которые толпами ходят каждый день. 

- Мужчина, у меня обед через пять минут, выйдите и подождите в коридоре. 

- Девушка, да я не местный, до вас целый день добирался. Ну вы хоть посмотрите… 

- Мужчина, я, кажется, ясно сказала, выйдите, - Мариночка раздраженно повысила 

голос». 

   

     Примерно такой диалог состоялся в 1947 году в Горьковском военкомате между моим 

прадедушкой и каким-нибудь прапорщиком Мариночкой, которая не пожелала поднимать 

документы архива и восстанавливать его боевой путь. Румянцев Федор Иванович 

лишился всех льгот и так и не смог доказать свое право на них. Уважаемый Румянцев 

Федор Иванович, дорогой прадедушка, разреши через 75 лет рассказать всем о твоей 

героической молодости.  

     Почти сразу после службы в армии 27 декабря 1941 года 

Федор Иванович был призван на фронт. Он участвовал в 

освобождении Польши, Венгрии, Румынии и Чехословакии. 

Был артиллеристом, кавалеристом и пехотинцем. Командовал 

расчетом, был командиром 45 мм орудия 361 отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона 154 Днестровского 

Укрепленного района. 15 июня 1943 года получил осколочное 

ранение в спину. После выписки из госпиталя - снова на 

передовую. Впереди была Венгрия. При форсировании реки 

Тиса 10 декабря 1944 года его контузило. В Румынии в 

трудных условиях гор, находясь на высоте 1571 км., под его 

командованием, прямой наводкой был уничтожен боевой 

расчет и пулемет противника. За это 15 ноября 1944 года 

Федор Иванович был награжден Орденом Славы 3-ей степени. 

Победу прадедушка встретил в госпитале. У Федора 

Ивановича было одно тяжелое ранение и контузия. Он был 

признан инвалидом Великой Отечественной войны II группы. 

Но какая-то «Мариночка» лишила его всех льгот инвалида – ветерана Великой 

Отечественной войны, она не захотела тратить свое время на героя. В том далеком 1947 

году мой прадед вернулся в свою деревню Большое Долгополово Горьковской области и, 

не смотря на инвалидность, продолжил работать в колхозе. Мирная жизнь, работа, дети не 

Румянцев Федор Иванович 

30 ноября 1943 год   
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оставляли времени на обиды, да он никогда и не жаловался. Федор Иванович вырастил 

замечательных дочерей и ушел из жизни в1984 году.  

     Уважаемый Федор Иванович, я очень горжусь тем, что ты мой прадед. Я очень рада, 

что спустя 75 лет, я смогла рассказать всем о тебе. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист старшего сержанта Румянцева Федора Ивановича 

 от 16 декабря 1946 года. 

Этот документ был найден в архивах спустя 75 лет 
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Выписка из приказа 

 о награждении старшего сержанта  

Румянцева Федора Ивановича Орденом Славы III степени 
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Работа ученицы 5 Б класса 

        МБОУ школа № 7 

            Щегольковой Дарьи 

 

 

По ком звонят колокола… 
Сочинение-размышление 

 

     Совсем недавно мы с родителями вернулись из путешествия по Белоруссии. Много 

интересных мест посетили мы. Но есть одно, о котором я не могу не рассказать. 

Хатынь…Не очень большая, сожжённая полностью белорусская деревня. Сейчас на ее 

месте – поле, в котором гуляет ветер и живет тишина. Только изредка слышен звон 

колокола. Я сначала не поняла, откуда он доносится. Пока не подошла к тому, что 

осталось от хаты. Труба от печки и пол, а на трубе – имена жителей: мамы, папы и трех 

детишек. Люди, которые молча идут по узеньким тропиночкам между такими домами, 

могут даже не подозревать, что больше семидесяти лет назад здесь хозяйничали 

фашисты… Название деревни, которой нет, как будто собрало в себя все спаленные хаты. 

Когда я ходила по Хатыни, у меня было очень тяжело на душе. Меня терзал вопрос: «Как 

эти безжалостные фашисты могли разрушить, сжечь се хаты этого большого дома?!». 

     При входе в деревню мы остановились напротив памятника. Он посвящен детям, 

которые не смогли спастись из полыхающего сарая, куда собрали всех жителей и сожгли 

заживо. Высокий человек держит на руках своего сына. Всматриваясь в лицо этого 

человека, я вдруг увидела, что он плачет. Это мелкий дождь капал на Иосифа Каминского, 

одного из немногих оставшихся тогда в живых, и на всех людей, стоящих сейчас рядом с 

нами.  

     Сразу за памятником видны маленькие ограждения – «могилы деревень». 186 таких 

могилок распростерлись по всему полю. 186 белорусских деревень стерли с лица Земли 

навсегда. Но не из памяти людей… 

     Длинная черная стена. Только подойдя поближе, я увидела, что там написаны названия 

городов и число погибших в них людей. 21 тысяча, 19 тысяч… В каждом таком «городе» - 

пустой проем, где лежат несколько плюшевых котят, медвежат, куколок, будто маленькие 

веночки. Это память о том, что в Белоруссии было много концлагерей, в которых 

находились и дети.  

     Время идти к вечному огню. Большие букеты цветов, венки окружают его. А чуть 

поодаль виднеются три маленьких, но смело тянущиеся к небу березки. А рядом никого и 

ничего. Деревца прижались друг к другу, будто им холодно. Не знаю, что они могли 

обозначать. Может, храбрость людей, которые хотели выступить против немцев. Или 

люди, боясь огня, окружавшего их повсюду, сблизились и хотели на считанные секунды 

продлить свою несчастную жизнь. Но я точно знаю, что эти березки здесь неспроста. 

Спустя некоторое время мы с моим папой зашли в музей Хатыни. Милые, красивые дети 

смотрели прямо на меня, и мне так хотелось сказать им: «Пожалуйста, уходите в лес, к 

мостику, просто убегите…» 

     Я перешла в следующий зал. Яркие, солнечные фотографии счастливо играющих детей 

вдруг стали темными потрепанными фотографиями людей, которые умерли, встав против 

фашистов или попытались убежать, надеясь спастись. Там висели сохраненные письма, 

листки из дневников и даже очень подробные допросы двух людей из разных деревень, 

которым удалось убежать. Больше всего мне запомнилась фотография малыша, который 

лежал на лестнице, запрокинув свою маленькую головку назад. 

     Выходя из музея, я не проронила ни слова. В моей голове было слишком много 

мыслей, чтобы их озвучить… 
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     Я попыталась представить себя на месте какого-нибудь ребенка, который не знал, что 

такое война… 

     Я играю с камушками, хочу построить замок для моей куклы – оберега. Вдруг 

появились какие-то дяди и начали входить в дом и выгонять на улицу. Я увидела свою 

подружку Лену из красного домика, она была с мамой. Вскоре и меня позвала мама, и мы 

вышли прямо к колодцу, у которого стоял сарай. Мы с мамой стояли там долго. Вдруг все 

начали рыдать, я посмотрела на маму, и она тоже плакала. Я не понимала, что говорит 

этот дядя. Вдруг нас начали загонять в сарай, а я-то знала, что домик так и не достроила. 

И вдруг я в последний раз посмотрела на свой дом и не узнала его, так как из него 

выходил дым, а вскоре он загорелся. Мама уже не плакала, она просто грустно 

придерживала мою маленькую ручку. Мы были в сарае, а с нами вся наша деревня. Я 

ждала, что же произойдет. Мне становилось жарко, и я спросила у мамы, почему так. Она 

не ответила, а просто глубоко вздохнула. И только в этот момент я поняла, что мы горим. 

Люди стали подходить ближе друг к другу. Сверху начали падать горячие пакли, а мама 

вдруг разжала мою ладошку. Я кричала, но мама не отзывалась. Тогда я села на пол и 

стала громко плакать, пока не обожглась, и не заснула вечным сном… 

     Мы покидали деревню, которой не стало за одни день войны. Молчим и думаем 

каждый о своем. Раньше я читала книги о войне: «Сын полка», «Четвертая высота», 

«Мальчик в полосатой пижаме», хотя читать их было очень больно и трудно.   В Хатыни я 

увидела войну…  
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Работа ученицы 5 Б класса 

        МБОУ школа № 7 

           Степыкиной Полины 

 

 Хочу, чтобы помнили… 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Юлия Друнина, 1943г. 

     Я учусь в 5 классе, занимаюсь танцами, люблю читать и редко смотрю телевизор. 

Программу «Новости» практически никогда. Но информация о переписывании истории О 

Великой Отечественной войне, о том, как во многих странах героями вдруг становятся 

фашисты, об уничтожении памятников и искаженной информации о победителях и 

участниках войны в учебниках, не дает мне покоя. И я подумала, что осталось очень-

очень мало реальных свидетелей этой страшной трагедии всех времен и народов – 

ветеранов ВОВ. Им уже очень много лет, и совсем скоро не останется человека, который 

сможет всерьез сказать всем этим лжепобедителям: «Вы все врете! Было совсем не так!». 

И я считаю, что долг каждой семьи, и потерявшей и радостно встретившей с войны своих 

родных и близких, передавать из уст в уста, писать и рассказывать о подвигах уже 

прадедов и прапрадедов, чтобы и наши дети знали правду и могли гордиться ими… 

     Моя семья очень дорожит воспоминаниями о наших предках. Мы чтим и помним 

каждого. Передаем из поколения в поколение истории и факты о родных. В прошлом году 

я уже писала работу про мою прабабушку и ее семью. Они были партизанами. Но 

оказалось, что в нашей семье есть один герой. Кстати, не только этой войны. 

     Сегодня я хочу написать о моем прапрадедушке. Его звали Иван Андреевич Сытов. Он 

родился 25 мая 1908 года. О нем и его семье у нас не так много информации, но я 

попытаюсь ее восстановить с помощью архивов и рассказов родственников. Его отец – 

Андрей Сытов, работал на железной дороге, по воспоминаниям – инженером. Его жена – 

Анна, была купеческого происхождения. У них было трое детей: старший сын, дочь 

Александра и сын Иван. Старший сын погиб на войне и мать не смогла этого пережить, 

заболела и умерла. Андрей Сытов жил вдовцом. 

     В 1929 году Иван Андреевич посватался к Антонине Васильевне Глазковой. У них 

родились прекрасные дочери: Галя (1931г.р.), Нина (1934 г.р.) – моя прабабушка, Люся 

(1937 г.р.), Рита (1940 г.р.). Это была большая, дружная и крепкая семья. Прабабушка 

говорит, что они очень любили папу. Она помнит, как он помогал им во всем: чистил и 

чинил обувь, обучал ремеслу и хозяйству. Бабуля говорит, что Иван Андреевич был 

немногословен, но очень добр, строг и улыбчив.  

     Страшное время началось в ноябре 1939 года. Иван Андреевич был мобилизован на 

советско-финскую войну Война – дело ужасное, страшное, и представьте, как тяжело 

было расстаться с семьей, просто уехать, не зная, свидишься ли ты с ними снова. Но 

тяжело было не только Ивану Андреевичу. Страшно было и дочкам, и беременной жене 

Ивана. Все дела и хлопоты теперь легли на плечи маленьких девочек и бедной Антонины. 

Они ждали каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Ничего более нам 

неизвестно, но по рассказам прабабушки, он там был. Вернулся живым. После финской 

войны деда направили на курсы в г. Горький (1941г.). Сохранилась его фотография. Летом 

1941 года Иван Андреевич, в звании лейтенанта мобилизуют на фронт. Началась Великая 

Отечественная война. Свой боевой путь Иван Андреевич начал с Подмосковья, самого 

пекла, потом после переформирования продолжил на Прибалтийском фронте. Вернулся 
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Иван Андреевич в сентябре 1945 года, так как заканчивал войну в Эстонии, в звании 

гвардии лейтенанта.  

     Я точно знаю, что у прапрадедушки есть наградные листы, 2 медали «За отвагу», 

полученные 20.12.1942г. и 01.04.1944г., ордена. Я смотрела в интернете и нашла 

документы об этих наградах. Жаль, что ордена. Медали и листы в оригинале не 

сохранились. К сожалению, не все предки прапрадеда с таким же трепетом относились к 

его памяти. За что же он получил награды. Об этом я тоже узнала и хочу рассказать.  

     При наступлении войсковых частей 352 стрелковой дивизии на город Волоколамск и 

налете авиации противника на наступающие наши части, будучи адъютантом командира 

дивизии, Иван Андреевич вывел его из полосы бомбежки и этим самым спас его. 

Командир дивизии продолжал руководить наступающими войсками. Я думаю, что ему 

приходилось в бою и убивать, война есть война. Но награду он получил все-таки за 

спасение. И это для меня очень-очень важно. Я горжусь прапрадедом! 

      В 1944 году уже в составе Прибалтийского фронта прапрадедушка, со своим взводом 

доставлял боеприпасы непосредственно на огневые позиции подразделений. За время 

наступательных действий полка с августа 1943 года по 20 марта 1944 года бесперебойно и 

в срок доставлял боеприпасы, чем способствовал выполнению боевых задач 

подразделения. Лично сам, под артиллерийским и минометным обстрелом, неоднократно 

рискуя своей жизнью, доставлял боеприпасы к боевым порядкам стрелковых 

подразделений. Одновременно с поля боя вывозил раненых бойцов и офицеров. Только за 

время мартовских боев 1944 года со своим взводом вывез 67 тяжело раненых бойцов и 

офицеров до ППМ. За проявленные образцы мужества и доблести удостоен 

правительственной награды.  

     Все это происходило на войне, но что же было после? И было ли что-то? На эти 

вопросы я тоже ищу ответы.  

     В нашей семье ходит история-легенда, которую можно проверить в архивах МВД, и 

это уже материал для дальнейшего исследования. После война Иван Андреевич работал в 

Дзержинске, в милиции. Он работал дежурным милиционером на входе в здание 

администрации (тогда горсовета). В этом же здании работал следователь, допрашивал 

преступника. Преступник изловчился, ранил следователя и бросился бежать, в дверях 

столкнулся с невысокого роста худощавым милиционером Иваном Андреевичем. И 

невдомек ему, что перед ним фронтовик, сильный и ловкий, не привыкший погибать от 

руки преступников. Скрутил прапрадед бандита. Даже если и не найдем подтверждения, 

историю эту хочу помнить, и думаю, что она правдива.  

     Умер Иван Андреевич 29 мая 1968 года. Мне говорили, что на похоронах было много 

людей. Все плакали. 

     Я рада, что написала о Иване Андреевиче, и сама узнала много нового. Очень хочу, 

чтобы мои потомки, прочитав ее, могли узнать, каким удивительным, смелым и 

находчивым был мой прапрадед. Он был настоящим ГЕРОЕМ. Хочется верить, что и 

сейчас есть люди, способные на подвиги и самопожертвование ради мира и свободы! 

Уверена, что они есть. И, конечно, надеюсь, что еще обязательно будут. 
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        Работа ученика 6 А класса 

      МБОУ «Школа № 29» 

                 Орлякова Дмитрия 

 

Она защищала Родину 

     Герои Победы…Герои войны…Известные и неизвестные. Все они приближали Победу 

и подарили нам счастливое будущее. Я хочу рассказать об Анцифровой Раисе 

Олимпиевне, бывшем завуче школы, в которой я учусь. Раиса Олимпиевна человек в 

нашем городе известный – она почетный ветеран Дзержинской городской организации 

ветеранов, Почетный член Всероссийского общества инвалидов, награждена орденом 

«Отечественная война II степени», медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

     После войны она работала завучем в двух школах: школах № 1 и № 29, в последней 

проработала 16 лет. Организовала в городе клуб «Поиск», объединивший сотни 

дзержинских фронтовичек. Просуществовал клуб до начала 1980 года. 

     В нашей школе есть традиция – поздравлять ветеранов войны и труда с Днем Победы. 

Знакомство с этим удивительным человеком началось еще тогда, когда я учился в пятом 

классе. Особенно сильно меня поразила ее квартира, на стенах которой висят десятки 

картин, вышитых руками Раисы Олимпиевны. Каждая деталь ее дома раскрывает характер 

этой замечательной женщины. Сейчас Раисе Олимпиевне 95 лет, она на заслуженном 

отдыхе, мы тепло поздравили ее с юбилеем. Сама она говорит, что вся ее жизнь – это 

сплошные истории… 

     Исправив черной тушью паспорт, в 1942 году семнадцатилетней девушкой она 

отправилась на войну.  

 

Из воспоминаний Раисы Олимпиевны. 

 

     «Я родилась в ноябре 1924 года в Казахстане в городе Петропавловске в семье 

служащего. Родители серьезно занимались мной, и к семи годам я умела читать, писать и 

считать. Закончила 10 класс в городе Кзыл-Орда. 20 июня мы сдали последний экзамен, 

21-го был выпускной, а 22-го - ВОЙНА.  

     Страшно нам не было, потому что Казахстан был далеко от линии фронта. Не было 

бомбежек и других «прелестей» войны. А вот когда уже пошли эшелоны с 

эвакуированными, ранеными – вот тогда появилось какое-то представление об этом 

страшном событии.  

     В райкоме комсомола и военкомате тогда были огромные очереди, желающих пойти на 

передовую было хоть отбавляй. Но по возрасту, а мне тогда было 16 лет, я не попадала в 

число добровольцев, поэтому мы с однокашниками после школы собирались ехать в 

Ташкент, чтобы поступить в ВУЗ. Там я проучилась всего 1 –ин семестр и бросила учебу, 

чтобы идти на фронт. Когда мы вернулись домой и пришли с подружкой в военкомат, нас 

даже слушать не стали – тогда девчонок не брали. И мы с ней, чтобы попасть на фронт, 

поступили на курсы помощников машиниста паровоза. Проучились 2 месяца, даже 

кочегарами немножко.  

     Однажды брат подруги, который работал в горкоме комсомола, по секрету сказал нам, 

что пришла разнарядка на 30-ть добровольцев – девчонок. И мы с ней, конечно, первыми 

подали заявление, прошли медицинскую комиссию. А когда пришли на следующий день 

посмотреть списки, моей фамилии там не оказалось. Я стала выяснять, в чем дело. А мне 

сказали: «Подрасти, вам только 17 лет». И я пришла домой, взяла черную тушь и 4-ку в 

годе моего рождения аккуратненько исправила на 2-ку, тем самым, приписала себе 2 года. 

На следующий день пришла на комиссию и сказала: «Вы ошиблись, неправильно 
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написали мой год рождения». Так и попала в город Коканд, куда эвакуировали 

Харьковское военное авиационное училище связи.  

     Учиться было тяжело. С девушек требовали по полной программе, так же, как с ребят. 

Но хуже всего мы переносили 45-градосную жару даже в тени. По 5-6 часов подряд у нас 

была строевая подготовка, а потом ночью – марш-бросок. Помню, нам долго не выдавали 

обмундирование. А я, 17-летняя не смышленая девчонка, поехала туда в своих туфлях с 

выпускного – на высоченных каблуках. Пришлось ходить в своей одежде и постричь даже 

косу. Отучились полгода, уже в училище приняли военную присягу. А затем – в начале 

ноября 42-го года – нас направили в Подмосковье, в Алабино- в 1-ую Воздушную армию. 

Враг тогда находился все еще под Москвой… 

     Работали мы на выносных узлах связи – на аппаратах морзе и телетайпах СТ-35. 

Принесут нам кучу телеграмм, а там и срочные, и сверхсрочные, и «молнии», и «воздух».  

И тебе надо не только их передавать в порядке срочности, а еще успевать принимать 

другие телеграммы. За аппаратом сидели по 12 часов. У нас и оружия-то никакого не 

было, потому что не имели права отходить от аппарата: связь должна быть всегда. Жили 

мы и работали в землянках. За всю войну один только раз и довелось толком помыться в 

бане – мылись в окопе, даже зимой. Привозили, конечно, переносимые бани, но в них 

были, в основном, мужчины: их было много, а нас всего две девчонки.  

     Это только в кино все бывает складно и красиво. А у нас даже простыней не было. Вся 

наша постель была – это шинель: и подушка, и одеяло, и простыня. Один раз, когда наш 

полк уже стоял в Белоруссии, мы в одной разрушенной школе нашли старую 

географическую карту. А они в о время клеились на марлю. Так вот мы ее постирали и 

приспособили вместо простыни. 

     Из Подмосковья путь 1-го отдельного полка связи 1-ой Воздушной армии лежал 

сначала в Брянск, затем в Орловско-Курском направлении, потом двинулись на Смоленск, 

Витебск. Прошли всю Белоруссию, долго были под Минском, из Белоруссии перешли в 

Литву: проехали Вильнюс, Каунас. С севера зашли в Восточную Пруссию, там 

участвовали в двух прорывах.  

     Ну, а закончил войну 1-ый Тильзитский отдельный полк связи ордена Красной Звезды, 

где я служила, под Кенигсбергом, в местечке Бертенштайн. Встречали известие о Победе 

и с радостью, и со слезами на глазах. Когда объявили о капитуляции фашисткой германии, 

я окончательно поняла, что уже ни брат, ни отец, пропавшие без вести, не вернутся 

домой…»  

     Раиса Олимпиевна бережно достает свои боевые награды, свидетельства ее славного 

боевого прошлого: орден Отечественной войны второй степени, медали «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», ну, и за Победу, конечно. 

     К 65-летию Победы вышла книга Н.Е. Горбунова «Они защищали Родину» – 

Дзержинцы в Великой Отечественной войне. В ней помещен материал более чем о 190 

наших земляках – участниках войны, в том числе и об Анцифровой Раисе Олимпиевне.  

     К большому сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов Великой 

Отечественной войны остается среди нас. В наших силах сделать все для того, чтобы 

память о войне и людях, добывших Победу, прочно оставалась в народном сознании.  

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 

«ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ЗАЛЕЧИЛА ЛИ ЖИЗНЬ ВАШИ РАНЫ? 

ИЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВИДИТЕ В СНАХ ВЫ 

ВЗРЫВЫ БОМБ И ВЗОРВАВШЕЙСЯ МИНЫ, 

И ПРОСТУЖЕННЫЙ ГОЛОС КОМБАТА, 

НУ В АТАКУ, В АТАКУ, РЕБЯТА! 

В НАШЕЙ ПАМЯТИ БУДУТ ВСЕГДА 

ВАШИ СПАСШИЕ ЖИЗНЬ, ИМЕНА…» 
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        Работа ученика 2 А класса 

                  МБОУ «Лицей № 21» 

                         Молева Матвея 

Танковое сражение под Прохоровкой 
 

Здесь, под Прохоровкой, 

В сорок третьем, 

Смерть презрев, по сигналу атаки- 

             Шли солдаты наши в бессмертье, 

Становились бессмертными танки. 

Игорь Чернухин. 

 

     12 июля – памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между 

советской и германской армиями. Сражение под Прохоровкой было очень важным 

сражением, так как должно было изменить весь ход войны. Оно вошло в историю как 

Курская битва. Немецкое же командование назвали эту операцию «Цитадель».  

    В середине апреля немецкое командование завершило разработку плана крупнейшей 

стратегической наступательной операции на советско-германском фронте, получившей 

кодовое наименование «Цитадель». Этим планом предусматривалось развернуть мощное 

наступление именно в районе Курска силами групп армии «Центр» и «Юг» с 

использованием их нависающего положения над флангами советских войск, занимавших 

Курский выступ.  

     50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года продолжалась Курская битва- одна из 

величайших битв второй мировой войны. Более 4 млн. человек было вовлечено в это 

сражение с обеих сторон. В боях на курской дуге принимало участие свыше 59 тыс. 

орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, до 12 тыс. боевых 

самолетов. Здесь развернулись невиданные до тех пор танковые и воздушные сражения. 

     События тех дней разворачивались следующим образом. Гитлеровское командование 

планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической 

инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Советское командование разгадало 

замысел противника и разработало свой план, по которому советские войска, создав 

мощную оборону, измотав и обескровив противника в оборонительных боях, должны 

были перейти в наступление.  Для участия в сражении с обеих сторон были стянуты 

мощные танковые и механизированные соединения. В сражении участвовало около 1500 

танков: порядка 800 – с советской и 700 – с германской стороны. Танковыми 

соединениями с советской стороны командовал генерал-лейтенант Павел Ротмистров и 

оберстгруппенфюрер СС Пауль Хауссер с немецкой стороны. К началу Курской битвы 

значительный перевес в технике и живой силе был на стороне советских войск. Новые 

танки Т-34, новое грозное ракетное оружие, ласково именуемое «Катюшей».  

     На рассвете 5 июля 1943 года гитлеровцы атаковали. Сражение приняло напряженный 

характер. Вся наступательная мощь германской армии была брошена на осуществление 

операции «Цитадель». Местом решающей схватки должен был стать небольшой пятачок 

земли в районе деревни и одноименной железнодорожной станции «Прохоровка». Первые 

бои в районе Прохоровки начались еще вечером 11 июня. Главным образом, это были 

попытки немецких дивизий улучшить свои позиции и зайти во фланги нашей центральной 

группировки. Несмотря на то, что обойти и ударить во фланг наших войск немцы не 

смогли, для остановки прорывов пришлось использовать значительные силы и даже 

привлечь резервы. 

     В 8 часов утра 12 июля наши войска провели артподготовку, а в 8:15 перешли в 

контрнаступление. Из журнала боевых действий 5-ой гвардейской армии от 12 июля «…в 
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8:30 войска Армии перешли в решительное наступление на всем фронте в общем 

направлении Бол. Маячки, нанося основной удар левым флангом…» 

     Время для начала наступления было выбрано не случайно – восходящее солнце 

слепило немцев, затрудняя прицельную стрельбу. Это было крайне важно, ведь в состав 

немецких частей входили «Тигры» и «Фердинанды», способные пробивать лобовую 

броню наших Т-34 с расстояния до 2 км. Нашим же танкам требовалось сократить 

расстояние до 500 метров, и даже при этом условия пробивалась только боковая броня 

«Тигра». Устранить это преимущество можно было лишь в ближнем бою, за счет более 

высокой маневренности. 

     Буквально через час после начала наступления советских войск танковые армии обеих 

сторон сошлись в ожесточенном бою. Началось самое масштабное танковое сражение 

Великой Отечественной войны. На основном участке находилось около 1000-1200 

советских и немецких танков и артиллерийских самоходных установок.  

     Очень скоро боевые порядки смешались. Высокая плотность боя, в ходе которого 

танки сражались на коротких дистанциях, лишила немцев преимущества более мощных и 

дальнобойных пушек. Советские танкисты получили возможность прицельно бить в 

наиболее уязвимые места тяжело бронированных немецких машин. Боевые порядки 

перемешались. От прямого попадания снарядов танки взрывались на полном ходу. 

Срывало башни, летели в стороны гусеницы. Отдельных выстрелов слышно не было. 

Стоял сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму свои и немецкие танки различали 

только по силуэтам. Из горящих машин выскакивали танкисты и катались по земле, 

пытаясь сбить пламя.  

     По воспоминаниям очевидцев, гул был слышен за многие километры, а рой самолетов 

издали представлялся тучей. Взрывы поднимали в воздух землю, все поле горело. Солнце 

закрылось плотной взвесью пыли, песка и золы, стоял запах горелого, раскаленного 

металла и пороха. Сверху падали горящие части самолетов. Бойцы задыхались от 

тяжелого, удушливого дыма, который стлался по полю, щипал глаза. Танки различали по 

силуэтам. Над полем стоял грохот разрывов, гул моторов и скрежет сталкивающихся 

машин.  

     Из воспоминаний участника боя Е.И. Филатова: «Танки шли лавиной. Сколько их 

было, не считали. Машины двигались по полю зигзагами, меняя направление. Чтобы 

сбить с толку наших артиллеристов, помешать им прицелиться…Рвутся бомбы…такой 

грохот стоял, что кровь текла из ушей».  

     Удар огромной силы приняла на себя 1-я гвардейская танковая бригада под 

командованием М.Е. Катукова. Она остановила продвижение вражеских танков на 

Обоянь. 

     Ожесточенное сражение развернулось и в воздухе. В этих воздушных боях 

прославились многие советские летчики. Среди них А.П. Маресьев, вернувшийся в строй 

после ампутации обеих ног и ставший Героем Советского Союза; гвардии лейтенант А.К. 

Горовец – единственный в мире летчик, сумевший сбить в одном бою 9 самолетов 

противника. 

     В результате ожесточенного сражения в районе Прохоровки ни одна из сторон не 

смогла решить поставленные перед ней задачи: немцы – прорваться в район Курска, а 5-я 

гвардейская танковая армия – выйти в район Яковлево, разгромив противника. Но путь на 

Курск был закрыт. В ожесточенных боях 12, 13 июля ударная группировка противника 

была остановлена.  

     Перед началом этого сражения была сухая и солнечная погода, стояли поспевшие 

хлеба. А через две недели все поле стало черным, изрытое воронками, полное 

искореженным, сожженным и покрытым копотью металлом. «Огромное количество 

сгоревших танков, танковые тараны, запах сожженного металла, искореженная техника и 

все перебивающий запах разлагающихся трупов». Еще никто никого не хоронил, стояла 

летняя жара и вид поля был иллюстрацией на тему «ужасы войны».  
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     Как вспоминали очевидцы, после битвы на Прохоровке на три дня фронт затих. Стояла 

гробовая тишина. Разом прекратилась канонада орудий. Не стреляла артиллерия. Не 

летала авиация, все замерло.  

     Так закончилась последняя крупная наступательная операция германских войск на 

восточном фронте. Вплоть до победного 1845 года наша армия ни на секунду не 

выпускала стратегическую инициативу из своих рук.  

Помнишь, Поле, как сражались танки 

На твоей истерзанной земле? 

Бились насмерть даже и «подранки», 

Трижды обгоревшие в огне. 

Танки наши к «тиграм» приближались, 

Били в цель по вражеской броне, - 

И фашисты кровью умывались 

На твоей разгневанной земле. 

Башни вверх, как шапки, поднимались, 

Гусеницы с грохотом рвались… 

Помнишь, Поле, как бойцы сражались, 

Как они за Родину дрались? 

Их следы остались и поныне… 

Помнишь, Поле, подвиг тот святой? 

Поклонись могилкам, как святыне, 

И минуту скорбную постой. 

Вспомни то великое бессмертье, 

Тот жестокий и смертельный бой!.. 

Плачут письма в стареньком конверте, 

Связанные лентой голубой… 
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   Работа ученицы 4 А класса, 

                  МБОУ «Средняя школа № 14» 

                 Козинцевой Алисы  

Великая Победа в моей семье 
 

Земной поклон за подвиг их великий, 

За то уже, что были на войне, 

За то, что устояли, победили 

И возвратили мир родной земле. 

 

   Мы вновь и вновь отдаем дань признательности, любви и уважения миллионам героев, 

живых и павших. Мы восхищаемся и гордимся беспримерным мужеством и отвагой тех, 

кто сумел остановить бешеный натиск вооруженных до зубов гитлеровских полчищ в 

грозном 1941 году, кто изгонял врага с просторов нашей страны, кто водрузил знамя 

Победы над поверженным фашистским логовом. 

     Сколько книг написано, сколько фильмом создано о Великой Отечественной войне. 

Наверное, в каждой семье есть воспоминания родных, которые прошли и пережили ужасы 

этой войны. В общей борьбе нашего народа с врагом есть заслуга и моего прадеда 

Мельникова Виктора Дмитриевича. Я очень рада, что прадед мой с войны живой 

вернулся. Когда закончилась война, ему было 21 год. Значит, когда началась война, он 

был чуть старше меня. Мой дедушка часто рассказывал о своем отце, моем прадедушке: 

каким он был добрым, веселым, справедливым и смелым. Так ли это? Не сломали его 

тяготы и жестокость военного времени? Мне захотелось больше узнать о своем 

родственнике. Каким он был? 

     Во время войны мой прадед вел дневник, который находится в музее села Бортсурманы 

Пильнинского района Нижегородской области, где он родился и жил.  

    «22 июня 1941 года мы закончили 10 классов. Какие все были тогда молодые и 

счастливые: впереди целая жизни. Но за один день все рухнуло, и молодость оборвалась 

со страшным словом «война!» - пишет прадед в своем дневнике. С первых дней войны 

рыл окопы в Васильсурске, а вскоре попал на фронт. Был в самом пекле на Орловско-

Курской дуге, прошел Украину, Польшу, Германию и оставил свой автограф на стене 

рейхстага. В конце войны получил офицерское звание – лейтенант». У моего прадеда 

много боевых наград: «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». Значит, мой прадедушка был смелым человеком, горячо любящим свою 

Родину. В дневнике можно прочитать воспоминания и о том, как прадед был награжден 

именными часами. 

     «Военные годы были трудными. Поизносилась моя форма. Пилотка стала совсем 

грязная, и звездочка отломилась. Сделал звездочку из консервной банки, пилотку 

постирал. Вдруг объявляют тревогу – построение, генерал приехал. И тут звучат слова, 

что меня за хорошую службу награждают именными часами. Я вышел из строя и 

обращаюсь к генералу: «Товарищ генерал, не могу принять награду, звездочка в пилотке 

не моя, у товарища одолжил, нарушил форму». А у самого коленки дрожат. Ничего не 

сказал генерал, вернул в строй, и потом, я слышал от других, на совещании после смотра 

произнес фразу; «Пока такие солдаты есть, армия жива». Видимо, честность моя 

понравилась». Меня переполняет чувство гордости, каким находчивым, справедливым и 

честным был мой прадед, как природная смекалка и безграничная самоотверженность 

помогли Виктору Дмитриевичу в трудное время войны. 

      После окончания войны, три года служили в группе советских воск в Германии. А 

поскольку он стал офицером, его направили в Китай. На границе тогда было неспокойно.  

Прадед вспоминал о событиях тех времен. Рядом с воинской частью находилась китайская 

деревня. Слышат наши военные, люди плачут. Прадед пошел узнать, что случилось. 
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Оказалось, лошадь пала, а это при бедности большая трагедия. Собрали тогда военные по 

инициативе прадеда деньги, на них китайцы купили лошадь. Оценили китайцы этот 

поступок прадеда, и он был награжден орденом Китайской народной республики. Не 

искалечила война душу и сердце моего прадедушки, он остался добрым и чутким к чужой 

беде.  

     После войны Мельников Виктор Дмитриевич вернулся в родное село Бортсурманы. 

Работал директором сельского клуба, затем садоводом, писал стихи. Я тоже сочиняю 

стихи, и мои родители говорят, что мне передался его талант к сочинительству. 

     Успевал мой прадед встречаться и со школьниками, чтобы рассказать им о войне. Он 

активно участвовал в создании Книги памяти. Только Книга памяти вышла, к сожалению, 

уже без него. Его не стало в 2004 году. Похоронен на кладбище родного села. 

В центре села установлен памятник солдатам Великой Отечественной войны. Именно там 

односельчане отдают дань подвигу советского народа в годы войны. Память о них будет 

жить, пока жива память народная.  

«Бессильна смерть, 

Кровавый росчерк пули 

Не зачеркнул героев имена. 

У их могил в почетном карауле 

Стоит сегодня вся моя страна». 

   

   Я очень рада, что прадед мой, Мельников Виктор Дмитриевич, с войны живой вернулся. 

Я никогда не видела его, но воспоминания о нем делают его живым, близким и очень 

родным.  

     А его дневник… это не только рассказ о жизни одного человека, это история нашего 

народа.  

  



52 
 

   Работа ученицы 7 А класса 

                  МБОУ «Средняя школа № 13» 

                 Бережной Вероники  

Можно ли моего прадедушку назвать героем 

 

     Однажды дома я увидела, как моя бабушка заказывала фотографию моего 

прадедушки, Гуляева Александра Ивановича. Я знала, что он погиб на Великой 

Отечественной войне. Меня заинтересовало, как именно и где это произошло. Я 

спросила об этом бабушку. Она рассказала, что ее отец погиб при обороне Ленинграда. 

Прадедушка заболел воспалением лёгких и умер в госпитале. Я была разочарована. 

Оказывается, он погиб не в бою, как я себе представляла, а умер на больничной койке. 

И тогда я решила, что никакой он не герой, и никогда не рассказывала о нём ребятам в 

классе, своим подругам: мне было как-то стыдно. 

     Но совсем недавно я снова задумалась над вопросом: почему же он не герой? Ведь 

заболел он не дома или в каком-либо другом месте, а в окопах. И до этого, наверняка, 

успел поучаствовать в военных действиях. Защищал Ленинград он зимой, стояли лютые 

морозы, много солдат тогда заболело и умерло. Я даже заглянула в интернет, узнала, что 

во время Великой Отечественной войны от различных болезней погибло 555, 5 тыс.  

советских воинов. 

     Теперь я знаю, что воспаление легких раньше лечили только пенициллином, и думала, 

что его изобрели очень давно. А оказалось, что в СССР его создали только в 1942 году. 

Так что его еще не было тогда, когда мой прадедушка заболел, и поэтому его не вылечили. 

      На данный момент я твёрдо уверена в том, что мой прадедушка до конца выполнил 

свой воинский долг, поэтому и считаю его настоящим героем, отдавшим свою жизнь за 

освобождение нашей Родины. Я с гордостью рассказываю о нём своим друзьям и 

знакомым.  Мы обязательно в этом году сделаем штандарт с портретом прадедушки и 

примем участие в акции «Бессмертный полк».  
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   Работа ученицы 7 Б класса 

                  МБОУ «Средняя школа № 36» 

                 Селиной Дарьи  

Наследник Победы 
 

     Мой прадедушка Калинин Михаил Иванович – 

наследник Великой Победы.  Он родился в 1929 году в 

обычной семье. Мать – доярка, отец работал в колхозе. В 

семье было пятеро детей, прадедушка был самым старшим 

из них. В июне одна тысяча девятьсот сорок первого года 

прозвучала страшная новость – началась война.  

    Вскоре отца моего прадедушки призвали на фронт. Мать 

осталась одна с малолетними детьми на руках. На тот 

момент Михаилу было всего двенадцать лет, но он уже 

понимал, насколько тяжело матери их содержать.  Мальчик   

пошел работать на ферму. Он трудился не покладая рук, 

брался за самую сложную работу, не смотря на то, что сам 

был еще совсем ребенком.  

     А дома ждали отца: с тревогой встречали почтальона и с надеждой заглядывали ему в 

глаза.  Ждать – это самое страшное.  Писем не было уже давно.  

Прадедушка не любил вспоминать тяжелые военные годы своего детства. Однако день, 

когда в село пришла радостная новость о Победе, он запомнил навсегда. В то утро он 

привычно собирался на ферму, когда в избу влетела запыхавшаяся мать, она ходила за 

водой к колодцу, где соседки и сообщили ей радостную новость. Казалось, сам воздух 

звенел ликованием и счастьем сотен тысяч людей.  Все замерли в томительном ожидании 

возвращения с фронта своих родных и близких. Михаил помнил, как мать 

прислушивалась к каждому шороху, а на каждый стук калитки выбегала на улицу. Они 

ждали…. 

     Отец не вернулся с войны, он остался там, на полях сражений, отдал жизнь за Родину, 

за свою семью. Михаил остался главным кормильцем семьи, впрочем, ему было уже не 

привыкать. Отец воспитал достойного сына… 

     Жизнь покатилась своим чередом, Михаил повзрослел, выросли младшие братья и 

сестры.  В одна тысяча девятьсот пятьдесят девятом году, после службы в 

армии Михаил Иванович познакомился с моей прабабушкой Верой 

Ивановной. После свадьбы они переехали в Дзержинск. Прадедушка 

устроился на завод токарем, где и проработал до самой пенсии. Михаилу 

Ивановичу не впервой было трудиться, суровое 

детство закалило его характер. Поэтому не 

удивительно, что на производстве его ценили как 

лучшего специалиста. За свой необычайно тяжёлый 

труд прадедушка был удостоен звания ветерана 

труда и получил несколько наград. Он был 

награжден медалями за трудовую доблесть и доблестный труд.  

Мне очень жаль, что я не успела познакомиться с Михаилом 

Ивановичем, но память о нем храниться в нашей семье.  Я уважаю 

этого человека, он прожил трудную и счастливую жизнь.  А главное, 

научил своих детей стойко и мужественно переносить любые жизненные испытания, 

научил честно работать на благо Родины. Он был достойным наследником Великой 

Победы! 
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   Работа ученицы 9 А класса 

                  МБОУ «Средняя школа № 36» 

                 Сидоровой Екатерины   

Далекое эхо войны 
 

     Давно отгремели грохоты разрыва снарядов, свистящие пули, и уходит память о них, 

как уходят от нас ветераны. Все больше переосмысливается история, все меньше 

современные дети ценят подвиг далеких теперь для них предков. Их дедушки и бабушки 

в большинстве своём были во время войны детьми. Но не все школьники знают об 

истории жизни старшего поколения в годы войны, их страшном и жестоком детстве, не 

все понимают, что значит жизнь без детской игры, звонкого смеха. 

     С каждым годом неотвратимо уходят люди конца 20-х, 30-х и начала 40-х годов 

рождения прошлого столетия.  Живые свидетели Великой Отечественной войны. 

Они ждали от жизни счастья и радости, потому что были детьми. Их детство опалила 

война, но они выжили. Они помнят, и они рассказывают… 
     Мой дедушка - ребёнок войны. На момент начала военных действий ему было всего 

пять лет.  Как же выглядела война глазами ребёнка? 

     Гридин Николай Андреевич родился в Курской области в деревне, каких было 

превеликое множество. В семье было пятеро детей. Свой рассказ дедушка начал с 

молчания. Он вспомнил все события, которые не успели стереться из памяти.  

     1942 год. Два ребёнка, девочка и мальчик, пасли корову на лугу.  Был обычный день, не 

предвещавший беды. Но вот они заметили мужчин. Это были немцы. Фашисты прогнали 

всех с улицы.  Но куда пойти людям, лишившимся дома, никого не волновало, ведь теперь 

в этих домах буду жить захватчики. Жители разбрелись кто куда: кто-то ушёл к 

родственникам, кто-то поселился в затхлых землянках. Эти два ребенка были мой 

дедушка и его старшая сестра. Их семья жила на той самой улице, где поселились немцы. 

Они ушли жить к тётке, маминой сестре.  

     Казарма у немецких солдат находилась в колхозной хате, а штаб располагался в избе 

будущего старосты деревни. В доме была кухня, где готовилась пища. Дети подбегали и 

«питались» запахом еды, сидели и нюхали.  

     Немецкие солдаты не только выгоняли людей из домов, они собирали дань. Всё, что 

было съестного в доме, забирали. Однажды фашисты хотели отобрать корову у 

дедушкиной семьи. Когда животное стали грузить в машину, то моя прабабушка 

выстроила детей в ряд, и ребята начали плакать. Поднялся большой шум. В этот момент 

проходил мимо один немецкий офицер. Посмотрев на эту картину, он, видимо, пожалел 

семью и оставил им корову. Правда, впоследствии недруги забрали ее вместе с другим 

скотом.  

     Дедушка со своим братом часто подбегали к немецким хатам, рассматривали, что 

внутри. Как-то раз солдаты послали их за водой, колодец был внизу деревни. Сами, 

видимо, боялись спуститься. За эту услугу немцы дали им фантики от конфет и шоколада, 

а потом прогнали. Дедушка даже этому радовался, интересно ведь было! 

     В дом, где жила дедушкина семья наведывался один немец. Он часто брал дедушку на 

руки, нянчился с ним. Видимо, пытался забрать его, а куда забрать, хорошо, что никогда 

не узнаем! В это время дедушка болел, и прабабушка, чтобы не забрали ребёнка, прятала 

его в печке, когда приходил немец… 

     Однажды дедушка увидел, как отдыхали немцы на лужайке. У них было одно 

развлечение, заключалось оно в том, что человек лежит на одеяле, а другие берут ткань за 

уголки и подбрасывают в воздух того, кто лежит. В этот раз «одеялко» не выдержало, и 

сержант упал. Его увезли. Немцы стали отыгрываться на жителях. 
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     Потом немецкий отряд отправили на боевые действия под Воронеж. Семьи опять 

вернулись в свои дома. Люди стали прятать всё, что осталось. Так, дедушка уводил в 

овраг курицу с цыплятами, чтобы потом было легче семье выжить.  

     Зима 1943 года. Немецкие войска стали отступать от Воронежа, начали идти на Запад, 

разрушая и сжигая всё на своём пути. Голод был страшный. Первая волна немцев, 

которые пришли в деревню, забрали всю еду, сварили себе суп из курицы и ушли. 

Прабабушка моя, видя, что враги ушли, вышла и собрала куриные головы, единственное, 

что осталось, чтобы накормить детей. Дома сварила из них суп. К несчастью, пришёл 

второй отряд немцев, намного хуже, чем первый. Ничего не найдя съестного, отобрали 

этот котелок с супом. Семье опять ничего не досталось. На мой вопрос, что же вы ели, 

дедушка отвечал, шутя: «Диета была такая!» В этой деревне хорошо росла сахарная 

свёкла. Чтобы как-то выжить, её нарезали и запекали на сковородке. 

     Спустя некоторое время, в деревню за немцами пришли наши бойцы. Местное 

население подсказало, куда направились враги. 

     Был один печальный случай, когда солдаты вместе с людьми из деревни поехали на 

санях к месту, где остановились немцы. Это было зимой. Ехали, ничего не подозревая. Но 

тут их заметил немецкий пулемётчик. Никого не осталось в живых… Потом женщины 

ходили к этому месту, искали людей.  Одна из них увидела немецкого офицера в сапогах, 

отрубила ему ногу и сняла сапоги. Позже пришел с войны её муж. Без ноги. Совпадение 

это или нет, каждый решает сам… 

     Советские войска наступали, а немецкие отступали. Дедушке запомнился момент, 

когда от вражеских орудий летели пули, а они, дети, выбегали и ловили их. Ребят манил 

свет металла. Как же хорошо, что пули летели высоко! 

     Наши войска прогнали немцев. Теперь в деревне остановились советские военные. 

Расположились в хатах, но людей уже не прогоняли. Кормить бойцов было нечем, только 

семечки остались. На этом и выживали. 

     Лето 1943 года… Началась Курская битва. С Севера вечером было видно зарево, все 

ребятишки выскакивали и наблюдали за этим явлением. Днём над деревней летали 

немецкие и советские самолёты, а гильзы летели вниз. Дети подбирали патроны и гильзы 

из интереса. 

     После освобождения, в 1944 году, дети пошли в школу, сначала отправили старших 

ребят, которые из-за войны пошли позже, а потом и остальных. Мой дедушка ходил на 

учёбу только до октябрьских праздников, потому что не в чем было. Туда ходили босые, а 

потом подморозило и стало слишком холодно. 

     После войны тоже было тяжело, если не хуже. В 1946 году была засуха, урожая почти 

не было. Опять голод. Дедушка с братом какое-то время жили в интернате, где дети 

умирали быстрее, чем дома. Именно там на его глазах умер мальчик. Их забрали обратно. 

Есть было нечего, ходили, попрошайничали у соседей. Люди старались помочь, давали, 

что имели сами. Потом дедушка пошёл в школу, после окончания поступил и закончил 

военную академию. Мой дедушка – пример для меня. 

     Мы все изучаем историю, многое знаем о Великой Отечественной войне, но когда 

слышишь о ней от близкого человека, о многом задумываешься. Читая и слушая истории 

подвигов, мы очищаем наши сердца от мелочности и трусости. Наши деды и прадеды 

передают нам через годы свою силу, мужество, величие. Дай же Бог всем живущим среди 

нас детям войны многих лет жизни, здоровья, любви и уважения окружающих! 

Общайтесь с ними, их ещё много среди нас. Они последние из нас, кто может поделиться 

личными воспоминаниями о той ужасной войне. 
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   Работа ученицы 10 А класса, 

                  МБОУ «Средняя школа № 36» 

                                                              Фоломеевой Виктории   

Дорогая сердцу память… 

 
     Стоит солдат на страже Отчизны. Пристальным взглядом обводит всю территорию, 

носящую имя – Россия. Вернувшиеся и не вернувшиеся, ОНИ навсегда останутся в 

сердцах и памяти каждого из нас. Великая Отечественная, Афганистан, Чечня – эти, уже 

ставшие историческими названия связаны с войной, болью, страданиями, слезами, 

отчаянием и смертью. Так хочется, чтобы список этот больше не пополнялся. Стоял 

солдат на страже Отечества, стоял до конца…   

В этом году наша страна празднует 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Нелегкой ценой досталась она. Советский народ долгие дни шел тяжелейшими 

дорогами из войны, чтобы спасти свою Родину и все человечество от фашизма. 

Сердцу каждого, живущего в России, дорог праздник Победы. Дорог памятью людей, 

которые отдали жизнь за свободу, светлое будущее своей Родины; памятью о тех, кто, 

залечивая фронтовые раны, поднимал страну из руин, пепла. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Гитлеровские войска силой хотели 

поработить Россию, как и многие другие страны. Жители страны поднялись на защиту 

своей страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Бессмертен подвиг тех, кто 

боролся и победил фашизм. Мы не видели войны, но обязаны знать, какой ценой был 

завоеван мир и возможность жить в своей стране. Люди, которые воевали, знали цену 

мира. Мы, их потомки, не должны забывать об этом, наш долг – помнить своих героев и 

рассказывать своим детям о них. 

 Война не обошла никого. Она оставила большой след в истории многих семей. Наша 

семья, как и многие другие семьи, тоже понесла невосполнимые потери. Рассказы о 

событиях Великой Отечественной войны в нашей семье передавались от моих близких 

родственников - прадедушек и прабабушек. Тогда, в прошлом, 1941 году, они были 

детьми. Но всю свою жизнь помнили родных и близких, которые ушли на фронт и не 

вернулись домой. 

Память о моих родственниках, которые отдали жизнь за победу над фашизмом, 

сохранилась и благодаря фотографиям и единственной поздравительной открытке, 

которую прислал родной брат моего прадедушки в 1943 году. 

Из рассказов моей прабабушки я узнала, что его звали Зайцев Михаил Андреевич. Ему 

было 19 лет, когда его в 1941 году призвали на фронт. Так как Михаил еще в школе 

хорошо знал математику, то в начале войны его направили в артиллерийское училище, 

которое располагалось в Московской области. По окончании училища в звании младшего 

лейтенанта он был отправлен в действующую армию в 3-ю артиллерийскую дивизию РГК. 

Больше никаких сведений мои родственники о нём не имели, и только благодаря тому, что 

сохранились записи в военном архиве, нам стало известно, что боевой путь Михаила 

начался в составе Воронежского фронта. Молодой лейтенант участвовал в освобождении 

Харькова. За проявленное мужество и героизм, командир батареи, Зайцев Михаил был 

награжден орденом “Красной звезды”. В 1943 году дивизия получила звание 

“Гвардейской”. Лейтенант гвардии, Зайцев Михаил, участвовал в прорыве Витебского 

укрепрайона противника. Боевой путь Гвардейской Витебской артиллерийской дивизии 

проходил на территории Литовской ССР. В день гибели, 2 сентября 1944 года, 

артиллерийская батарея Гвардии лейтенанта Зайцева Михаила участвовала в ликвидации 

противника и вела огонь из глубины обороны у деревни Гейве, на перекрестке дорог. 

Противник упорно сопротивлялся. В этом бою Гвардии лейтенант Зайцев Михаил был 

смертельно ранен. Так оборвалась жизнь молодого лейтенанта, не успевшего создать 

семью, родить детей. Но он сумел большее - отдать самое ценное во имя будущего. 
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И пусть сейчас с нами нет тех, кто сражался за будущее, за людей, за правду и мир, но 

мы все равно будем чтить их память. Хочется сказать им огромное спасибо за подвиг, 

который трудно переоценить: 

 

Все меньше остается ветеранов, 

Идут года, редеют их ряды. 

И стоит оглянуться – нет ли рядом 

Седого старца с планкой на груди. 

 

И я прошу, товарищ, кто б ты ни был! 

В толпе прохожих ты его найди, 

И от души скажи за все: “Спасибо!” 

Седому старцу с планкой на груди. 
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   Работа ученицы 10 А класса 

                  МБОУ «Средняя школа № 36» 

                                                                 Емелиной Дарьи   

Помнит сердце, не забудет никогда… 

     К счастью, сейчас в нашей стране нет войны. Но до сих пор каждый из нас помнит этот 

проклятый 1941 год, когда началась Великая Отечественная война. Сколько бед и 

страданий причинила она всем народам! Сколько жизней она унесла с собой; сколько 

городов, деревень, посёлков разрушили враги! И все-таки наш могучий, сильный и 

отважный народ одержал победу над фашизмом. Хотя нелегко было людям в то время, но, 

объединившись, они сражались не на жизнь, а на смерть ради Родины, ради будущего. 

Именно поэтому мы должны всю жизнь помнить подвиг наших дедов и прадедов, наших 

героев, должны благодарить и уважать их за то, что они для нас сделали. 

      К сожалению, много семей пострадало от этой злой и суровой войны. Не была 

исключением и моя семья. Эту историю я узнала от бабушки, а ей рассказала прабабушка. 

Когда она слушала историю, была еще маленькой и несмышлёной, рассказы 

родственников, пришедших с фронта, лишь кусочками отразились в ее памяти.  

Детство прадедушки и прабабушки было тяжелым, физически и морально. Оба в начале 

войны были несовершеннолетними-четырнадцать лет отроду. В сороковых годах прадеда- 

Богачева Евгения Лукьяновича- отправили в тыл. На Урале он честно служил Родине, 

добывая в шахтах уголь, который отправляли эшелонами на литейные заводы, где делали 

танки, пушки, снаряды. Жили прямо на рабочем месте: спали редко и недолго, страдали от 

жажды и недоедания, часто терпели бомбежку. Каждый день, еще не окрепшие, не 

насладившиеся детством, подростки наравне со взрослыми работали, невзирая на 

смертельную усталость, отдавая все свои силы. В одночасье им пришлось окрепнуть и 

духом, и разумом, имея лишь надежду и веру. Дети старались добыть как можно больше 

угля, до последнего не жалели сил, зная, что их родные сейчас там-на фронте.  

     Прабабушка- Бочкарева Анастасия Кирилловна- трудилась здесь, на заводе в 

Дзержинске. Работа там не останавливалась, спали прямо в цеху. Для получения воды 

зимой приходилось растапливать дома снег. Иногда дзержинцы могли видеть самолеты, 

пролетавшие в сторону Горького и обратно, но однажды ближе к вечеру один из 

«Хейнкелей» внезапно изменил курс и сбросил две фугасные бомбы около химического 

завода № 96 («Рулон» - «Оргстекло»), где трудилась прабабушка. В этот день прабабушка 

получила ранение: осколок попал в горло, задев нерв, и оставил страшный след и память 

об этих ужасных днях. Но, даже получив ранение, после больницы Настя вернулась на 

своё место и продолжала работать днями и ночами. А самолёт прошел на бреющем полете 

над позициями зенитных батарей в районе поселка Игумново, обстреляв их из пулемета. 

Во время другого налета вражеской авиации пострадали Сеймовские мельницы - 

возникший от взрывов пожар на зерновых складах уничтожил большое количество зерна. 

     Да, тяжело было жить всем в это время: и тем, кто воевал, и тем, кто был в тылу. Не 

каждый смог бы выжить. А они сумели!  Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, 

верность – эти качества проявили когда-то нынешние ветераны, чтобы защитить Родину. 

Эти качества я желаю всем, кто помнит, чтит и празднует этот Великий день 

Победы!  Пусть никогда грозные тучи войны не закроют мирное небо над нашей головой! 

Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные 

салюты! Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а мальчишки узнают о 

том, что такое война лишь по книжкам и фильмам! И пусть слава русскому народу будет 

вечной! 
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   Работа ученицы 5 В класса 

                  МБОУ «Средняя школа № 36» 

                                                                             Бесединой   Александры 

 

Простая история жизни 

     Великая Отечественная война – самое страшное событие нашей истории. Нет ни одной 

семьи, которой бы не затронула война. За нашу Родину воевали прадеды, а прабабушки 

ковали победу в тылу. Я хотела бы выразить им огромную признательность, но в первую 

очередь поблагодарить своего прадедушку Солдатова Ивана Михайловича. К сожалению, 

его уже давно нет, но память о нем бережно хранится в нашей семье. Позвольте и вам 

рассказать его простую историю жизни, одну из миллионов тех судеб, которые вершили 

историю в те роковые годы. 

     Солдатов Иван Михайлович родился 21 апреля 1911 в глухой деревне Соловьево 

Володарского района Горьковской области.  Здесь же в 1922 году он окончил три класса 

Соловьевской начальной школы и начал работать в колхозе. Когда 

Ивану Михайловичу исполнилось 22 года (в 1933), Гороховецким 

РВК он был призван на военную службу, а затем зачислен в запас.   

В 1936 году женился на Чирковой Елизавете Петровне, в этом же 

году у них родился первенец Александр, а через два года сын 

Евгений. Иван Михайлович работал в местном колхозе, а Елизавета 

Петровна растила детей и вела хозяйство.  

    Прадедушка вспоминал, что в марте 1941 года ему неожиданно 

пришла повестка на переподготовку в армию. Он собирался всего 

лишь на несколько месяцев, ведь дома оставалась жена и двое 

сыновей. Но грянула война… 

     Домой он не вернулся, а в красноармейской книжке   появилась 

первая запись: «Призван по мобилизации Гороховецким РВК 

Владимирской области 10 сентября 1941 года. Зачислен в 324   

                                      Гвардейский минометный полк минометчиком» ...      

Всю войну Иван Михайлович прошел в составе минометного полка в звании гвардии-

сержанта. Прадед не любил рассказывать о войне, поэтому мне приходится 

восстанавливать его фронтовой путь по записям в военном билете. 

С 1941 года Иван Михайлович был командиром знаменитой минометной установки, 

прозванной в народе «Катюша», на ней он и «проехал» всю войну.  Его боевой путь 

пролегал через Украину, Румынию, Венгрию и Словакию.  

В нашей семье хранятся ордена и медали прадеда, но 

подробностей их получения мы не знали. Лишь 

рассекреченные приказы военных архивов рассказали нам 

об этом. 

   В 1943 году 21 марта Иван Михайлович участвовал в 

бою за деревню Красная Слободка. Его «батальон 

успешно отразил контратаку противника, а командир 

орудия Солдатов Иван Михайлович был награжден 

медалью «За боевые заслуги»».  

   5 августа 1943 года освободили город Орел, а 24 марта 

1944 года, освободив город Бельцы, вышли на 

государственную границу… 

Гвардии – сержант 

 Солдатов Иван Михайлович                                 

11апреля 1945 

Солдатов Иван Михайлович с 

боевыми товарищами                                   

Тула 3 января 1942 год 
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     В 1945 году прадед был уже в Словакии. 5 апреля «в боях за город Превидза Солдатов 

Иван Михайлович проявил мужество и отвагу. При следовании на огневую позицию 

противник открыл сильный артиллерийский огонь по переправе через водный рубеж и 

повредил ее. Товарищ Солдатов силами своего расчета под артобстрелом противника за 

20 минут восстановил переправу, своевременно прибыл на огневую позицию и дал залп по 

контратакующей пехоте противника. Своим залпом уничтожил до взвода немецких 

солдат. При выполнении боевой задачи товарищ Солдатов, был ранен, но с поста не 

ушел. Только по прибытию с огневой позиции, он передал свое орудие другому командиру». 

Это выписка из приказа о награждении Орденом Великой Отечественной войны II 

степени. 

   В сентябре 1945 года Солдатов Иван Михайлович вернулся домой, семья дождалась его, 

а через восемь лет у него родился младший сын, в честь Великой Победы ему дали имя - 

Виктор. Это был мой дедушка. 

    Простой человек из глухой русской деревни 

вершил историю Великой страны. И таких как 

он было много. Все они - герои, достойные 

гордости, уважения и глубокой благодарности. 

Спасибо Вам! Спасибо, дорогой прадедушка! 

 

Неумолимая сила времени забирает в прошлое 

наших прадедов, стирает память их потомков, 

предает забвению подвиги героев. И только 

люди, искренне любящие своих родных и 

близких, могут противостоять этому. Бережно 

храня воспоминания о своих героях, они   

сохраняют память всей страны.  

 

 

  

Взвод 324 Гвардейского минометного полка 

Апрель 1945 



61 
 

  Работа ученика 3 А класса 

             МБОУ школа № 7 

                                                                  Кауркина   Кирилла   

 

Спасибо деду за Победу 

     Почти 75 лет отделяет нас от Великой Победы. Всё меньше остаётся людей, 

которые прошли эту войну и одержали победу.                                                                                                    

Мой прапрадед Кауркин Николай Васильевич – участник Великой Отечественной войны, 

артиллерист. После объявления о начале войны тысячи добровольцев стали записываться 

в армию. Так же поступил и мой прадедушка. В августе 1941 года он уже находился на 

учебе в воинских Гороховецких лагерях. На пожелтевших, старых военных фотографиях 

мой прапрадед похож на Василия Тёркина из книги   Александра Твардовского. Родные 

рассказывают, что Николай Васильевич знал всю эту книгу наизусть, даже «Тёркина на 

том свете». Мне тоже нравится, как   Василий Тёркин на войне с помощью шуток и 

прибауток преодолевал свой страх.  

     Я знаю много книг о войне. Одна из любимых - «Сто рассказов о войне» Сергея 

Алексеева.   Но я всегда с интересом, затаив дыхание, слушаю рассказы моего дедушки о 

его деде и моём прапрадедушке Николае.  О том, как тот, окончив артиллерийские курсы, 

был отправлен на фронт. Как командовал боевым расчётом артиллерии, как прошёл войну 

от звонка до звонка и встретил победу в Праге!    В годы Великой Отечественной войны 

почетное прозвище «Боги войны» накрепко привязалось к артиллеристам.  И вполне 

заслуженно – с артподготовки начиналось любое успешное наступление, и именно 

артиллеристские залпы салютовали нашей Победе. 

     С тех пор прошло много времени, но наша семья помнит и чтит нашего героя, бережно 

хранит его награды! Родные помнят рассказы Николая Васильевича   о трудностях, с 

которыми сталкивались солдаты на войне. 

Вот кое-что из его воспоминаний.  В начале 1942 года прапрадедушка был направлен 

под Москву, где шли ожесточенные бои. Полк оборонял волоколамское направление. А 

мой прапрадед - старшина батареи - командовал пушкой-гаубицей.  Артиллерийские 

расчёты находились в лесу. Солдаты копали окопы в промерзлой земле.  Горячей еды 

иногда не было по нескольку дней, немецкая артиллерия и авиация уничтожали все 

полевые кухни. Питались сухарями и замёрзшим хлебом. Но, несмотря на все невзгоды, 

бойцы держались. Мой прапрадед с гордостью рассказывал родным о командире полка 

полковнике Кожемякине, который всегда старался подбодрить солдат, поговорить по 

душам, поддержать добрым словом. Наши гаубицы остановили наступление фашистских 

танков на столицу нашей Родины.  Поэт Твардовский восхищался артиллерией: 

Вот с позиций отдаленных, 

Сразу будто бы не в лад, 

Ухнет вдруг дивизионной 

Доброй матушки снаряд. 

И пойдет, пойдет на славу, 

Как из горна, жаром дуть, 

С воем, с визгом шепелявым 

Расчищать пехоте путь. 

     Вот так 12 января 1942 года     полк, где   служил мой прапрадед, сам   перешёл в 

наступление. 50 дивизия двинулась на Запад в составе   фронта, которым командовал 

маршал Жуков. С февраля 1942 года родной Николаю Васильевичу полк только 

наступал. За время войны ему пришлось форсировать реки Северный Донец, Днепр, 

Днестр, Буг, Прут, Одер, Нейсе. 

Прапрадед любил цитировать эти строки Твардовского: 
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Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый,  

Снег шершавый, кромка льда... 

Кому память, кому слава,  

Кому темная вода, - 

Ни приметы, ни следа. 

 

 

     За переправу через Донец   Николай Васильевич получил медаль «За боевые заслуги». 

Прадед повоевал и на Курской дуге. Он освобождал Кировоград, Белгород (город первого 

победного салюта), Запорожье. За подавление немецкой батареи в городе Яссы (в 

Румынии) Николай Васильевич был награжден орденом Красной Звезды. 

Прапрадедушка дошёл почти до Берлина, но поднять победный флаг над рейхстагом ему 

не удалось, так как в это время их полк перебросили в Чехословакию к Праге. Этот город 

наши войска спасли от верной гибели: красавец – город был заминирован фашистами. 

Капитуляцию фашистской Германии Николай Васильевич встретил в Праге 8 мая 1945 

года. 

     В это время прапрадед был награжден медалью «За победу над Германией» Но война 

для него ещё не закончилась: полк был отправлен в Закарпатье для подавления отрядов 

союзника фашистов Степана Бандеры.    
    Николай Васильевич был демобилизован из армии 18 августа 1945 года. 

За отвагу, смелость, мужество Кауркин Николай Васильевич был награждён орденом 

Красной Звезды, медалями. Он заслужил их по праву. 

Я горжусь своим прапрадедушкой: он защитил нашу Родину от немецких захватчиков 

и сделал все, чтобы мы могли радоваться и огорчаться, учиться, трудиться - да просто 

жить!  
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Работа ученицы 10 класса, 

           МБОУ «Средняя школа № 1» 

                                                               Сотниковой Дарьи    

 

Блокадное житие митрополита Алексия 

 

     22 июня 1941 года, Германия напала на Советский Союз. Началась Великая 

Отечественная война. Во второй раз за ХХ век Германия вступила в смертельную борьбу с 

Россией. Гитлер стремился нас, русских, истребить. Страшно об этом писать, но это было. 

Мы спаслись потому, что весь народ встал на спасение Отечества, потому война и 

называется Отечественной.  

     Для достижения своих целей гитлеровцы попытались привлечь на свою сторону 

деятелей православной церкви. Но ничего у них не вышло. Церковь вместе со всем 

народом встала на защиту Родины. Одной из первых под удар Рейха попала 

ленинградская епархия, которой руководил митрополит Ленинградский и Новгородский 

Алексий (Симанский), будущий святейший Патриарх.  Это был человек, который 

прославился как «блокадный батюшка»: отказавшись от эвакуации в годы блокады 

Ленинграда, он каждый день совершал богослужения, ободрял и утешал верующих.  

    В книге А. Чаковского «Блокада» есть эпизод, рассказывающий о сборе денег в фонд 

победы верующими блокадниками. Эти деньги нельзя назвать иначе как подвижнические. 

Они собраны в осажденном Ленинграде. Митрополит Алексий, когда было порвано 

кольцо блокады, назвал сумму в тринадцать миллионов рублей. У скептиков эта цифра, 

может быть, вызовет ухмылку: дескать, что в то время в Ленинграде значили деньги, на 

которые ничего нельзя было купить. Но не следует забывать, что заработаны они честным 

и добросовестным трудом горожан, которые часто вместе с последними рублями отдавали 

и саму жизнь, и священникам приходилось зачастую тут же в храме служить 

заупокойную.  

     Не лучше, чем прихожане, выглядели и священнослужители. Чаша горя и слез была 

выпита ими до дна. На многострадальной ленинградской земле слова апостола Павла 

будто обрели свое второе рождение. «До нынешнего часа и алчем, и жаждем, и ноготуем, 

и скитаемся, и труждаемся, делающие своими руками» - так мог сказать о себе каждый из 

священников города на Неве независимо от сана и каждый его житель.  

     Летом читала "Блокадную книгу". В связи с юбилеем снятия блокады о Ленинграде 

много писали, показывали кино, разговаривали. Но все равно, ничего более 

пронзительного, нежели «Блокадная книга» я не увидела и не услышала. Даниил Гранин и 

Алесь Адамович написали публицистическую, а не художественную книгу. Тут нет 

выдуманных лиц. С нами разговаривают люди, прошедшие через блокаду, а также 

погибшие в ней (имею в виду дневник пятнадцатилетнего Юры Рябинкина, которому так 

и не удалось протянуть до весны 1942 года).  

      На каждой странице – своя история. И горе, и подвиг, и подлость, и низость, и величие 

– все рядом в жизни, когда судьба подкидывает людям такие испытания. Вот подростки 

привязывают себя веревками к станкам на заводе, чтобы в случае потери сознания от 

голода, не рухнуть в работающий станок. Вот старичок-инвалид, работник архива, из 

последних сил едет в кресле-каталке на работу, чтобы принести пользу, какую может, и он 

же слабой рукой записывает все то, что видит вокруг, чтобы оставить потомкам. Вот 

сотрудники лаборатории трудятся над рецептом хвойного экстракта, чтобы предотвратить 

цингу. Вот один умирающий человек поднимает со снега другого и доводит до дома, тем 

самым спасая жизнь. И все это в ледяном, темном, грязном, почти мертвом городе. 

      И в этом городе был среди жителей человек, которого многие ленинградцы считали 

совестью и надеждой осажденного Ленинграда. Елена Чижова, получившая Букеровскую 

премию за книгу о блокаде, вспоминает возвращение своей семьи из эвакуации, тесную 
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комнатушку, в которой они долгие годы теснились, лампадку под скромными образами 

Божей Матери и Николая Чудотворца. Увы, молитвы отца оказались запоздалыми: им так 

и не суждено было встретиться со многими из своих родственников. Но те, кто остался в 

живых, часто с благовением и восторгом произносили имя митрополита Ленинградского и 

Новгородского Алексия (в миру Сергей Владимирович Симанский).  

Много позже Елена Чижова увидела его лицо на фотографии в церковном календаре. Ей 

он показался богатырем, с голосом, подобным иерихонской трубе, коль слышали его в 

самых отдаленных уголках города. «Хотя наш град и находится в особо трудных 

условиях, но мы твердо верим, что его хранит и сохраняет покров Матери Божией и 

небесное представительство его покровителя святого Александра Невского», - говорили 

ленинградцы.  

     Многим иногда казалось, что митрополит был вездесущ, хотя не имел автомобиля, а 

пользовался попутками и трамваем, предупреждающие звонки которого замолкали иногда 

на целые месяцы. Он спешил, туда, где, как он полагал, было крайне необходимо его 

пастырское слово. Нет, он вовсе не стремился подменить священников той или иной 

церкви или храма, но, видя, что они выбиваются из сил, голодают, делятся последними 

крохами с жителями, без сожаления расстаются с немалыми средствами, выходят на 

дежурство, как рядовые бойцы МПВО для борьбы с зажигалками, желал всячески помочь 

в их важном деле. 

     Его знал почти каждый житель осажденного Ленинграда, а слова, сказанные им в 

Никольском соборе в самом начале войны, передавались из уст в уста: «Никогда не 

забывайте, - обращался митрополит Алексий к прихожанам, - что только в дружном 

сотрудничестве фронта и тыла кроется успех полной и скорой победы над врагами». До 

нее оставалось почти четыре года. 

     В одну из первых пасхальных ночей 1942 года фашисты словно осатанели. Ощущение 

жителей было такое, словно разверзлась бездна и город потонул в грохоте и пламени. 

Причем основную массу артиллеристского огня и бомбовые удары немцы сосредоточили 

по ленинградским храмам. Митрополит Алексий в эту ночь отправлял службу в Князь - 

Владимирском соборе. Внезапно один за другим раздались два сильных взрыва, и когда 

Алексий с дьяконом Пискуновым вышли на улицу, то обнаружили истерзанный угол 

собора и большую воронку возле стены. 

     - И это в пасхальную ночь! - с горечью сказал Алексий дьякону. - Ничего! Будет и по - 

другому. Христос воскресе!.. Наш долг быть твердыми: мы - русские, мы - православные 

христиане.   

     Когда- то Барклай- де - Толли обратился с воззванием к жителям захваченных 

французами земель: «Многие пробудились уже.  Вооружаясь в домах своих, с мужеством, 

достойным имени русского, карают злодеев без всякой пощады». 

130 лет спустя с таким же посланием обратился к жителям Новгородской и Псковской 

областей митрополит Алексий. Он писал о Козьме Минине, который «еще жив  в 

потомках своих», о героях 1812 года, о партизанах Белоруссии, призывал браться за 

оружие, отомстить за поругание земли своей и русских святынь: «Не может быть добрым 

христианином тот, кто не является добрым и верным сыном своей Родины, готовым  всем 

для нее пожертвовать». До победы было далеко, но церковные деятели   Ленинграда свято 

верили в нее и своим служением приближали ее. 

     И завершить этот текст хотелось бы цитатой из Пасхальной проповеди 1942 года 

митрополита Алексия: «Враг бессилен против нашей правды и нашей воли к победе»! Так 

было и так будет. 
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Работа ученика 6 Б класса 

МБОУ школа № 71 

Целикова Дениса 

 

Сочинение «Дети войны» 

     Каждый год мы со своей семьёй на девятое мая ходим к Вечному огню, где собираются 

ветераны и участники войны, на площадь, где проходит бессмертный полк. С каждым 

годом число ветеранов и участников войны уменьшается. Воины уходят, а мы потомки 

остаёмся и чтим память о них. Никто не забыт и Ничто не забыто. 

   Война-это самое трагическое событие в жизни людей. Война принесла нашей стране 

много бед и горя. Война уничтожила миллионы людей, лишила тысячи детей их 

родителей. Но мы одержали победу в этой кровавой войне. Победили, потому что каждый 

проявил много выдержки и отваги. Незавидная судьба ожидала детей в военные годы                                                                                                        

   Я хотел бы написать о Ване Солнцеве, главном герое повести В.П. Катаева «Сын полка» 

У Вани война отняла самых дорогих и близких ему людей. Отец погиб на фронте, мать 

убили. Бабка и сестра «померли с голоду». Ваня остался один. Когда деревню спалили 

немцы, он пошёл с сумкой собирать куски. Жандармы поймали его и отправили в 

изолятор. После перенесённых болезней он убегает. Два года бродил и прятался мальчик 

по лесам, всё хотел через фронт перейти. Ваню находят разведчики и берут с собой. В 

отряде он встречается с капитаном Енакиевым, сержантом Егоровым, ефрейтором 

Биденко. Капитан Енакиев больше всех проник любовью к Ване. У капитана в начале 

войны погибла вся его семья, в том числе и сын. В лице Вани Солнцева капитан видел 

своего сына, поэтому он был к нему неравнодушен. Эти люди воспитали в нём лучшие 

качества и помогли стать смелым разведчиком. В отряде Ваня был проводником. Он знал, 

что проводник-почётное звание. Выполняя одно из заданий, он втайне от всех добыл себе 

компас. Вместо записной книжки он пользовался букварём, где делал пометки. Во время 

очередной записи Ваню застают немцы и берут его в плен. Мальчик не пал духом и не 

сказал ни слова, несмотря на побои. На помощь пришли его товарищи-разведчики. Все в 

отряде полюбили Ваню, они называли его пастушком. Действительно, на заданиях Ваня 

походил на пастушка. Он был босой, на нём были домотканые портки, покрашенные 

луковой шелухой, рваная кацавейка и торба через плечо. Ваня вместе со своими 

товарищами мстил фашистам за своё и людское горе.   Командир Енакиев хотел 

усыновить Ваню, но был смертельно ранен. Однако при нём была записка, в которой он 

просил позаботиться о мальчике. Ваню определили в Суворовское училище. 

   Судьба детей, оказавшихся на передовой во время войны, потрясает и меня, и моих 

сверстников-любителей гаджетов и смартфонов. Какое счастье, что нам не выпали их 

тяготы, и мы не знаем, что такое бомбёжки, окопы, бомбоубежища… 

Но какими же героями предстают перед нами дети, пережившие войну, оказавшиеся на 

передовой, на оккупированной территории или в тылу. 

   Дети в тылу работали наравне со взрослыми.   Моей прабабушке во время войны было 8 

лет. Она часто вспоминает, как она жила в деревне вместе с родителями. Дома 

отапливались дровами, но дров не хватало, топили сучьями, хлеба тоже не хватало. По 

вечерам моя прабабушка вместе со своими сёстрами ходили на поле собирать шишечки 

клевера, остатки колосков. Из колосков вынимали зёрнышки и их перетирали. Из 

полученной муки и воды варили похлёбку, а также варили суп с молодой крапивой, ели 

лебеду... Летом ловили рыбу и собирали ягоды с грибами. 

   Мы не знали и не видели войны, но храним память о погибших героях. Про годы войны 

сложены песни, стихи, сняты фильмы, которые призывают помнить об этих людях и чтить 

память о них. 
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Как позабыть, когда пылали хаты, 

Когда качались мёртвые в петле, 

Когда валялись малые ребята,  

Штыками пригвождённые к земле. 

Этого никогда не забыть!!! 
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Работа ученицы 7А класса 

                   МБОУ СШ № 37 

        Жихаревой Софьи  

 

Герой нашей семьи 

   Мой прадед Жихарев Николай Фёдорович родился 25 

сентября 1924 года в многодетной семье в селе 

Кочкурово Горьковской области. Уже в школьные годы 

у него проявлялись лидерские качества и способности к 

обучению. В мае 1942 года прадед окончил 10 классов 

школы с отличием и уже в июне был призван на фронт. 

   В течение 3-х месяцев прошёл подготовку в танковом 

училище в городе Ейске и по окончанию его ему было 

присвоено звание младший лейтенант. В качестве 

командира танка Т-34 он воевал в составе 1-го 

Украинского фронта 3-й гвардейской танковой армии и 

освобождал осенью 1944 года от немецкой армии 

Западную Украину, Молдавию. 

   В ходе ожесточённых боёв танк, которым командовал 

мой прадед, подорвался на вражеской мине и только 

двое из экипажа танка остались живы. С 

многочисленными ранениями мой прадед был 

отправлен в военный госпиталь, откуда был после 

выздоровления направлен в лагерь для пленных немцев, 

где до окончания войны служил переводчиком. За 

проявленное мужество мой прадед был награждён 

Орденом Отечественной войны II-й степени. 

 

   После войны прадед Николай поступил в Горьковский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет и по 

окончании его, получил назначение на должность главного агронома в 

своём родном селе, на которой проработал всю свою жизнь. 

Он стоял у истоков становления, развития сельского хозяйства и 

животноводства в селе Кочкурово колхоза «Красный пахарь». Его 

требовательность в первую очередь к себе, и огромная любовь к своему 

делу помогла в те не легкие послевоенные годы добиться существенных достижений. 

Каждодневный тяжелый труд, разработка агротехнических приемов для увеличения 

урожая кукурузы способствовали в разы повысить урожайность этой 

сельскохозяйственной культуры, которая в те годы шла на корм для крупного рогатого 

скота. Достижения в этой области сельского хозяйства были отмечены государством и 

награждением колхоза «Красный пахарь» орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Я очень горжусь свои прадедом Николаем и буду помнить его всегда. Его 

жизнь пример мужества, героизма и преданности Отчизне. 
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                Работа ученицы 4 В класса 

               МБОУ СШ № 37  

              Алены Кабановой   

 

Великая Победа в моей семье 

                                                                                   Давным-давно была война, 

                                                                    Давным-давно прошла она. 

                                                                Для тех, кто жив, она была когда-то. 

                                                                Но помним мы, как в пламя шли 

                                                                           И как страну для нас спасли 

                                                                           Солдаты, солдаты, солдаты. 

                                                                                                (Л.Дербенев)  

         
   Великая Отечественная война 

навсегда останется в памяти народа. Это 

была очень страшная и жестокая война. 

Какое счастье, что я знаю о ней только 

из книг, художественных и 

документальных фильмов и пересказов 

наших бабушек и дедушек.  Война 

коснулась каждой семьи. Не обошла 

стороной и нашу. Мой прадедушка 

Домрачев Леонид Федорович (1925-

1995г.г.)18 мая 1942года семнадцатилетним пареньком был призван на 

службу в Вооруженные Силы СССР. И стал прадедушка курсантом школы 

стрелков снайперской подготовки. В военных действиях участвовал с июля 

1943 года по январь 1944 года в составе 531 стрелкового полка 164 стрелковой дивизии 

(Западный фронт). Он   был рядовым стрелком.                                

   Мы прочитали с бабушкой, что эта    дивизия, где служил мой 

прадедушка,    участвовала в операции под названием «Суворов». 

И основной задачей ее было – отодвинуть противника еще дальше 

от Москвы, освободить город Смоленск.  В условиях лесисто-

болотистой местности средней полосы России операция 

развивалась поначалу довольно медленно. За первые десять дней 

наступления войска продвинулись всего на 40 км. Бои носили 

исключительно ожесточенный характер. Фашисты на этом участке 

фронта превратили даже маленькие деревушки в крепкие опорные 

пункты сопротивления. За взятие одной из таких укрепленных 

деревень под городом Ельня на реке Десне моего прадедушку представили к медали «За 

боевые заслуги». Но уже в следующем бою он был тяжело ранен в левое предплечье. 25 

сентября 1943года был освобожден Смоленск -  древний русский город, неоднократный 

свидетель славы и мужества нашего народа.  Но прадедушка в это время находился на 

излечении в госпитале города Калуги. В строй вернулся солдат – красноармеец в декабре 

1943 года в должность писаря батальона в составе 2-го Гвардейского отдельного 

мотоциклетного полка.                                                             

    В мае 1945года прадедушка окончил ускоренный курс во 2-ом Горьковском танковом                             

училище и ему было    присвоено воинское звание «младший    лейтенант».      По декабрь 

1949 года служил в 108- ом танковом полку 9-ой танковой армии в должности   командира 
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танкового взвода.    Военная служба для старшего лейтенанта   Домрачева Леонида 

Федоровича закончилась лишь в 1953 году. Он был начальником 4-ой части 

Сынжерейского райвоенкомата Молдавской ССР.   Верой и правдой служил прадедушка 

своему народу и Отечеству. 

    После Победы в 1946 году прадедушка женился на Безбородовой Александре 

Александровне, с которой познакомился при выезде на полевые стрельбища. Вместе они 

прожили 49 лет и воспитали четверых детей.    Моя бабушка Света - младшая из детей. 9 

мая был самым большим праздником в семье. В этот день прабабушка накрывала 

праздничный стол, на котором всегда были любимые прадедушкой - большая ватрушка с 

картошкой и пироги с мясом. Садились за стол всей семьей и смотрели по телевизору 

Парад Победы с Красной площади. А потом пели разные песни. Особенно прадедушка 

любил    песню «Три танкиста». Последний куплет в ней звучит так: 

Мчались танки, ветер, подымая, 

Наступала грозная броня. 

И летели наземь самураи, 

 Под напором стали и огня. 

 И добили - песня в том порука - 

 Всех врагов в атаке огневой 

 Три танкиста - три веселых друга 

Экипаж машины боевой. 

(Б.Ласкин) 

(третий слева стоит прадедушка)  

      Бабушка Света с моей мамой Валерией                                                                              

   и тетей Ларисой каждый год 9 мая ходили 

   на митинг к Вечному огню, а   потом на  

   старое кладбище, где находятся мемориал 

   и братская могила воинов, умерших от ран  

   в госпиталях Дзержинска. По пути домой  

   они заходили к знакомой   бабушки  

   (труженице тыла), чтобы поздравить ее с 

   праздником и послушать рассказы о 

   тяжелом военном времени.  

  

Бабушка часто 

рассказывает о своих папе и маме. Прадедушка                             

Леонид для меня как живой пример отваги, смелости, 

трудолюбия. 

                             

        Давно закончилась война. 

        Давно с войны пришли солдаты. 

        И на груди их ордена 

        Горят, как памятные даты. 

        Вам всем, кто вынес ту войну- 

        В тылу иль на полях сражений, 

        Принес победную весну,  

        Поклон и память поколений. 

 

Еще мы каждый год 9 мая в любую погоду проносим наших 

героев в «Бессмертном полку».                                                           

Услышь меня из глубины вpeмён, 

Ты мой poднoй, мой лeгeндapный 

пpaдeд! 
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И c выcoты, на мир cпaceнный глядя, 

Найди ceбя cpeди дpyгих имён. 

Ведь память o тeбe для cepдцa cвятa, 

Я c гopдocтью вcтaю в Бeccмepтный пoлк, 

И пoмнить пoдвиг кaждoгo coлдaтa 

Для пpaвнyкoв Пoбeды – выcший дoлг! 

(М.Левашова) 

 

     Вечером идем к Вечному огню на «Свечу памяти».  А потом смотрим по телевизору 

«Минуту молчания».  Мы достаем прадедушкины награды (часть из которых стали нашей 

семейной реликвией).   Мне нравится их разглядывать, я горжусь ими. Самое 

удивительное, что медаль «За боевые заслуги» нашла прадедушку только в 1954 году, 

когда он вышел в отставку и, приехав в родные края, встал на учет в военкомате. 

Прадедушку награждали юбилейными памятными медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Я хочу, чтобы всегда было мирное небо над головой и ярко светило солнце. Поэтому 

мы должны помнить наших прадедов, отстоявших нашу Родину в борьбе с фашистской 

Германией. Помнить тех, кто совершал подвиг и умирал, но не сдавался.   Вечная им 

память. 

 


