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ОЖИВАЮЩИЕ ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ В СЕМЕЙНО-РОДОВОЙ ПАМЯТИ 
(из рецензии на Всероссийский атлас «Герои нашей страны»)

Собирание героев, формирование банка «героических 
историй» — необходимая сегодня практика патриотиче
ского воспитания, значимая культурная практика. Во все 
времена востребованы «жизненные устроительные» ис
тории как на местном, так и на общ ероссийском уровне. 
Особенно усиливается потребность в них в периоды 
кризисов и конфликтов, когда от выбора ж изненной 
стратегии зависит будущее людей.

Примечательно, что исследовательские эссе авторов по 
стилистике уходят от сухого языка автобиографии, наград
ного листа, простого перечисления заслуг к глубоким содер
жательным рассказам о жизни героев, основанным на исто
рико-архивных исследованиях. Очень украшают и делают 
уникальными истории реальные эпизоды из жизни людей. 
Благодаря им формируется неповторимый образ семьи, луч
ше понимается стратегия рода. Обратившись к историям о 
российских героях, читатель станет богаче в культурном 
смысле, прикоснётся к нематериальному наследию народов 
России. Исследование локальной истории приумножает со
циальный капитал места, региона, страны.

Тема героизма выбрана очень удачно. Отечественная ис
тория -  это кладезь примеров героических поступков наших 
граждан, происходящих в мирное время и во время войны.

Николай Евгеньевич 
ПРЯНИШНИКОВ -  

рецензент
Всероссийского атласа 
«Герои нашей страны»



Надо отметить, что чтение историй, собранных вместе, показалось мне очень интерес
ным и занимательным. Хотелось бы о многом побеседовать с авторами. Понравилось, когда 
авторы достигали в своём тексте разнообразия и глубины, когда разысканиям помогал 
счастливый случай, который, конечно, не умаляет систематической работы семейных ко
манд. Многие из рассмотренных в эссе героев уже покинули этот мир, но, благодаря семей
но-родовой памяти, сохранению семейных реликвий и, главное -  пониманию логики жизни 
предков, её основ -  мудрость предков остаётся с нами. Атлас -  это коллективное, гра
жданское поминание ушедших, напоминание живущим о том, что жизнь прекрасна, а пре
красная жизнь предков становится для нас уроком. Нужно только не лениться его учить и 
передавать эти навыки своим детям.

Следует отметить ценность методической разработки и технологического описания в на
стоящем издании проекта Всероссийский конкурс «1 ерои нашей страны» как актуального 
массового формата патриотического воспитания граждан РФ на основе сюжетов истории 
семьи и малой Родины, складывающихся в историю Отечества. Этот опыт может быть вос
требован родителями, классными руководителями, преподавателями истории и общество
знания, педагогами дополнительного образования, библиотекарями, сотрудниками музеев, 
семейными психологами и всеми заинтересованными в теме.

11

С уважением, Николай Евгеньевич Прянишников, 
Эксперт Всероссийского конкурса «Герои нашей страны», 
руководитель группы экспертов Всероссийского конкурса 

<Комфортная среда малых городов и исторических поселений», 
ведущий эксперт АСИ по направлению «Культура», г.Москва
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ГЕРОИ н а ш е й  СТРАНЫ:
ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИИ КАК ГУМАНИТАРНАЯ ПРАКТИКА

История России складывается из историй конкретных 
жителей, их семей и родов. Наша страна -  многонациональ
на. В каждом регионе, в каждом городе и селе есть люди, 
которые своими поступками, трудом, ценностями повлияли 
на развитие места, где они живут. А значит -  внесли свой 
вклад в развитие нашей страны, проявили себя как патрио
ты, стали героями истории.

В 2022 году Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Откры
тое образование» при поддержке Министерства Просвеще
ния Российской Федерации в рамках направления «Патрио
тическое воспитание граждан Российской Федерации» наци
онального проекта «Образование» разработала и реализова
ла массовый современный формат патриотического воспи
тания школьников и студентов в возрасте 7-18 лет -  Всерос
сийский конкурс «1 ерои нашей страны». В нем приняло уча
стие около 14 000 человек из всех федеральных округов 
Российской Федерации.

Уникальными особенностями Всероссийского конкурса 
«Герои нашей страны» стал подход к составу участников и 
обеспечение их содержательной методической поддержкой. 
Для развития межпоколенческого взаимодействия при иссле
довании сюжетов истории рода и малой Родины и осмысле-

Александр Анатольевич 
ПОПОВ-

доктор философских наук, 
генеральный директор 

АНО ДПО
«Открытое образование»



ния наследия исторических героев, к участию в конкурсе при
глашались семейные команды, состоящие из трёх или более 
человек: учащегося, родителя (представителя семьи) и на
ставника от образовательной организации. Такой подход 
обеспечил преемственность поколений в восстановлении и 
осмыслении локальной истории местных героев. Он создал 
возможности для межпоколенческого сотрудничества в разра
ботке и проведении общественно значимых уроков патриоти
ческого воспитания, которые семейные команды создали на 
основе проведённого ими исторического исследования. Начи
ная исследование по истории своей семьи или малой Родины, 
школьник или студент через беседы, выполнение заданий 
Школы практической истории, создание архивных запросов, 
вовлекал своих родителей, бабушек и дедушек в общее дело. 
Многие семейные исследования продолжаются в настоящее 
время и после окончания конкурса.

Для того, чтобы исторические исследования семейных ко
манд опирались на профессиональные знания, в рамках Все
российского конкурса была создана качественная методиче
ская поддержка для каждого участника. Она была реализова
на через уроки Школы практической истории. Семейные ко
манды освоили 4 практических курса:
1) «Герои истории моего рода: основы историко-архивного 
исследования»,
2) «Герои локальной истории регионов России: основы исто
рико-архивного исследования»,

Марина Геннадьевна 
БАЛАШКИНА -  

академический директор 
Всероссийского конкурса 

«Герои нашей страны», 
автор программы «Школа 

практической истории»
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3) «Медиа-поддержка и популяризации локального исторического наследия»,
4) «Создание и реализация уроков патриотического воспитания на основе исследований о ге
роях локальной истории».

В помощь семейным командам были организованы открытые консультации, в ходе кото
рых эксперты помогали найти решение в трудных случаях историко-архивного поиска, когда 
у семьи было недостаточно стартовых данных для начала исследования. На консультациях 
вместе с юными участниками, их мамами, папами и педагогами шло осмысление наследия 
героических историй. Участники вместе с экспертами искали ответ на главный вопросы: «Кто 
такой герой?», «В чём заключается наследие героической истории для меня?», «Какие ценно
сти, смыслы, схемы деятельности из истории героя моего рода или малой Родины я могу взять 
для себя сегодня?». Работа над этими вопросами и поиск ответов на них является практиче
ской формой трансляции семейных ценностей, интеграции подрастающего поколения в 
осмысление семейной. региональной и российской истории.

Результатом исследования и осмысления историй стал «Банк историй героев нашей стра
ны» -  медиа-публикации в российских социальных сетях, содержащие рассказы, фотографии, 
документы о значимых людях -  исторических героях из разных уголков России. Подробно с 
описанием историй можно познакомиться в официальной группе Всероссийского конкурса 
«Герои нашей страны»: vk.com /volunteer_of_history  Таким образом была освоена работа по 
массовому созданию патриотического контента для социальных сетей, построенная на пре
зентации истории героя, осмыслении наследия этой истории и вовлечении широкого круга 
читателей в обсуждение темы.

Результаты исторических исследований семейных команд получили воплощение и «вто
рую жизнь» при разработке уроков патриотического воспитания для обучающихся образова
тельных организаций. Семейным командам предлагалось почувствовать себя в роли разработ
чика урока, чтобы широко популяризировать наследие восстановленной ими истории. При 
консультативной поддержке экспертов командами были разработаны технологические карты



уроков и презентации, реализованы уроки патриотического 
воспитания на основе сюжетов локальной истории для более 
4000 школьников во всех федеральных округах РФ. Техноло
гические разработки уроков, рассказ об их проведении и по
лученной от школьников обратной связи были представлены 
на Всероссийской методической конференции «1 ерои нашей 
страны: лучшие практики и современные форматы патриоти
ческого воспитания» 26 ноября 2022  года.

Представленная в настоящей статье технологическая раз
работка массового формата патриотического воспитания по
лучила продуктивные результаты и качественные отзывы 
участников, подчёркивающие социальную и научно-методи
ческую значимость проекта. Подробнее с отзывами участни
ков можно ознакомиться в фильме о Всероссийском конкурсе 
«Герои нашей страны».

С точки зрения научно-методической и социальной значи
мости, особую актуальность приобретают исследования исто
рии малой Родины и семьи, нахождение здесь значимых пер
сон -  исторических героев, что общепризнанно считается 
важным и эффективным элементом патриотического воспита
ния школьников и молодёжи. Задача системной трансляции 
знания о деятельности, ценностях, поступках, вкладе в разви
тие региона отечественных исторических является актуаль
ной для патриотического воспитания подрастающего поколе
ния. Более эффективно это осуществляется, когда сами 
школьники и студенты принимают активное участие в иссле

Смотреть Всероссийскую 
методическую конференцию 
«Герои нашей страны: лучшие 
практики и современные 
формат^! патриотического 
воспитания»:

Смотреть фильм о 
Всероссийском конкурсе 
«Герои нашей страны». 
Отзывы участников:
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довании локальной истории и выявлении героических образов и сюжетов. Следует отметить, 
что у школьников и молодёжи есть запрос на знание героев истории. Он выражен через во
прос: «Как жить и на кого быть похожими в жизни?».

В ходе исследовательской деятельности многие семьи нашли архивные данные о своих 
предках, которые им были ранее неизвестны. Это произошло благодаря экспертной и методи
ческой поддержке, урокам Школы практической истории. Продолжает свою работу сообще
ство Добровольцев локальной истории -  семейные клубы и научно-методическая сеть под
держки детских исследований. Ежегодно 1 декабря отмечается День Добровольца локальной 
истории. Примечательно, что семейные команды из разных регионов РФ в ходе Всероссий
ского конкурса «Герои нашей страны» смогли познакомиться и теперь помогают друг другу в 
работе с региональными архивами, делятся опытом историко-архивного поиска, прочтением 
исторических документов.

Внимание к деталям семейной и региональной истории выражается в создании микроисто
рических описаний в исследовательских работах семейных команд. Результаты исследований 
представлены в формате эссе в настоящем атласе. Это стало возможным благодаря активной 
включённости в коллективное содержательное дело семейных команд из всех федеральных 
округов РФ. В ходе Всероссийского конкурса «Герои нашей страны» была реализована специ
альная номинация -  «Конкурс детского рисунка «Славные герои нашего Отечества». 230 ри
сунков включены в настоящее издание.

Исторические эссе и рисунки -  это ответ современных детей на вопрос, кого они видят 
своими героями. Продуктивные истории о героях нашей страны, их поступках и ценностях и 
обращение к осмыслению исторического наследия необходимо сегодня российскому обще
ству. Эти процессы напрямую связаны с формированием идентичности гражданина, каче
ством жизни людей в настоящем и будущем.
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ж и з н е н н ы й  п у т ь
ГАЛАКТИОНА НИКОЛАЕВИЧА БИСЕРОВА

«В единстве наша сила» 
Марьям Шагиева, 

г.Саратов
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«Вяйнямёйнен» 
Милена Гоккоева, 

г.Петрозаводск

В наши дни в одном из сел Ки
ровской области сгорел дом. Одно
сельчане помогали погорельцам 
восстанавливать быт: кто-то принёс 
одежду и посуду, кто-то -  старый ди
ван и шкаф. А спустя время из ото
двинутого дивана выпала старая ме
даль на верёвочке. На медали был 
указан номер. В ответ на запрос во
енкомат сообщил, что награду полу
чил Галактион Николаевич Бисеров.

В районной газете появилась за
метка о розыске родственников сол
дата. Мы случайно узнали о медали 
из сети Интернет. Так награда, про
делав длинный путь, вернулась в 
нашу семью. Это событие стало от
правной точкой в исследовании нами 
семейной истории.

Мой прапрадедушка Г алактион 
Николаевич Бисеров родился в 1899 
году в деревне Кирилловской Зюз- 
динского района Кировской области

в крестьянской семье. Род Бисеро- 
вых был старожильческим. Они про
живали в здешних краях с середины 
XVII века. Любовь к родной земле 
впитывалась с младенчества. Отец 
Галактиона первым в роду стал обу
чаться грамоте. Его учил Владимир 
Короленко, проживавший в их доме.

Детство и юность Галактиона 
прошли в непростые для России 
времена: сначала -  Первая мировая 
война, затем -  революция 1917 
года. Привычный столетиями 
уклад семьи был нарушен. Будучи 
совсем юным, он принял участие в 
Гражданской войне 1917- 1922 го
дов. Отважно заш^иш^ал родные 
края. После войны, решительн^тй и 
возмужавший, женился на скром
ной и трудолюбивой Лукерье. В се
мье родилось пять детей.

Но тихое семейное счастье дли
лось недолго. В 1933 году Галактион



был репрессирован и осуждён на 2 года за про
паганду и агитацию, содержащие призывы к 
свержению советской власти. Потрясения сме
няли друг друга чередой. Началась Великая 
Отечественная война. Галактион был призван 
на фронт в январе 1942 года. Из документов 
Центрального архива Министерства Обороны 
РФ мы узнали, что он, возглавляя батальон, не 
раз поднимал бойцов в атаку, первым с криком 
«За Родину!» врывался в бой. Для него эти сло
ва не были пустой фразой. Он понимал 
ценность свободы и важность защиты родной 
земли, на которой столетиями жили его предки. 
Он защищал свой род, свою семью.

Одну из медалей «За отвагу» Галактион по
лучил в июле 1944 года за то, что не допустил 
возможность подхода вражеских противников 
к переправе через реку, организованную со
ветскими войсками.

Галактион Николаевич был высоким и стат
ным мужчиной. После войны он не раз расска
зывал внукам, как во время боя, когда стрелять 
уже было нечем, часто сражался врукопашную. 
Силы и мощи ему было не занимать, как на
стоящему русскому богатырю! Галактион мог 
схватить двоих противников за шиворот в

каждую руку, поднять их одновременно и 
столкнуть лбами так, что они падали на землю 
без сознания, а он продолжал бой. Мой 
прапрадедушка получил много ранений, но 
никогда не рассказывал о них семье, не пока
зывал слабость. Сведения об этом сохрани
лись лишь в архивах.

Война оставила огромный след в жизни на
шего героя. Он вернулся с войны живым. Нуж
но было восстанавливать быт и мирную жизнь 
в своей родной деревне.

В доме у Бисеровых всегда было уютно, в 
печи томились свежий сытный суп и румяные 
пироги. От этих воспоминаний, бережно хра
нимых его внуками, на душе становится тепло. 
Хочется окунуться в эту умиротворяющую ат
мосферу. Лукерья была тихой и кроткой, а Га
лактион, напротив, был ярким человеком. Он 
говорил громко, делился историями и своими 
умениями с внуками, брал с собой на охоту и 
рыбалку, учил валять валенки, изготавливать 
лапти, конную сбрую, мебель и необходимую 
в хозяйстве утварь.

Галактион Николаевич охотился на медве
дей и лосей. Отвагу перед страшным зверем 
прапрадедушка прививал внукам с ранних лет.
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Его уважали и им восхищались, но он не про
являл гордыню, был в меру строг. Авторитет 
главы семейства был неоспоримым. Галактион 
всегда по-доброму поучал внучат: «Без труда, 
не выловишь и рыбку из пруда! Кто рано встаёт 
-  тому и Бог подаёт». Мудрость веков переда
валась по наследству.

В семье было заведено правило: не исполь
зовать имена с уничижительными суффикса
ми, такие как -  Вовка, Сашка, Людка. Об- 
раш,ались друг к другу полными именами: Ва
лерий, Тамара, Галина, или мягкими ласковы
ми -  Володя, Манечка. Ко взрослым обяза
тельно обращались на Вы, даже к родным дя
дям и тётям. В доме у прапрадедушки была 
гармонь. Она была центром притяжения се
мьи. Мужчины интуитивно подбирали мело
дии, ежедневно упражняясь в игре, пели. До
ставали гармонь не только по праздникам, но 
и во время работы. Так время шло быстрее и 
работа спорилась.

Галактиона Николаевича часто приглашали 
на праздники, посвящённые Дню Победы в 
местную школу. В той самой заметке о найден
ной медали Геннадий Сидоров -  один из 
школьников, перед которыми 60 лет назад вы

ступал наш герой, -  написал: «В моей памяти 
до сих пор хранятся его напутственные слова 
для нас -  будущих защитников Родины».

22 июня 2017 года на Родине героя состоя
лось открытие памятника землякам -  участни
кам Великой Отечественной войны. Среди фа
милий, вписанных в гранит, значится и фами
лия Галактиона Николаевича Бисерова.

История страны сквозь истории жизни 
наших предков становится понятнее, ближе. 
К нам приходит понимание того, что раньше 
люди, несмотря на лишения и войну, умели 
мудро жить, оставляя после себя добрую па
мять, честных, трудолюбивых, воспитан
ных детей. Такую традицию хочется про
должать и дальше.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Ольга Мирошниченко

Анастасия Владимировна 
Мирошниченко

педагог
Галина Юрьевна 

Дударева
ГОРОД АБАКАН

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ВАЛЕРИИ МИХАИЛОВИЧ ПЕТРОВ -  ЛИКВИДАТОР 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля 1986 года произошла самая 
крупная по масштабам и последствиям ка
тастрофа на Чернобыльской атомной элек
тростанции. Взрыв четвёртого энергобло
ка вызвал механическое разрушение мно
жества топливных кассет. Суммарный вы
брос радиоактивных веществ составил 77 
кг (при взрыве бомбы в Хиросиме -  740 
г). На крышу машинного зала, на террито
рию вокруг АЭС были выброшены желе
зобетонные и металлоконструкции, графи
товые блоки и их куски. Из жерла реактора 
поднимался столб продуктов горения. Он 
был несколько сотен метров в высоту. Из 
190 тонн ядерного топлива 90% попало в 
атмосферу Земли. По данным учёных вы
брос радионуклидов равен, по разным 
оценкам, четырём и более взрывам в Хи
росиме. Признаться, я был потрясен, 
узнав, что в нашей семье есть человек, 
ликвидировавший последствия этой ава
рии. Я решил написать о моём дедушке 
Валерии Михайловиче Петрове, который в

мирное время отважился на схватку с не
видимым врагом, коварно убивающим всё 
живое вокруг -  радиацией. Исследуя вы
бранную тему, я подолгу беседовал с моим 
дедушкой и сопоставлял новые факты из 
его жизни с тем, о чем прочитал в истори
ческих источниках.

Валерий Михайлович Петров родился 7 
января 1948 года в небольшом селе Калай- 
Хумб Таджикской ССР. Его детство про
шло в городе Фрунзе Киргизской ССР 
(ныне -  город Бишкек). Учился мой дедуш
ка на военно-медицинском факультете при 
Томском медицинском институте. Затем в 
1972 году переехал в посёлок Нахабино 
Московской области. Здесь в 1970-е годы 
дедушка был начальником медицинской 
службы военной части. В 1980-е -  работал 
преподавателем военной кафедры Россий
ского национального исследовательского 
медицинского университета имени 
Н.И.Пирогова. Он преподавал курс «Воен
ная токсикология и радиология». Здесь Ва-
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лерий Михайлович защитил кандидатскую 
диссертацию, получил звание доцента.

Дедушка вспоминает, что для обеспече
ния работ по ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС, в мае 1986 
года в городе Овруч Министерством оборо
нит был создан Научный центр. В него вхо
дило более двухсот химиков, инженеров, 
медицинских работников. Через год центр 
был перемещён в город Ирпень Киевской 
области. Здесь с марта по май 1987 года в 
составе группы врачей для медицинского 
сопровождения специалистов, проводящих 
мероприятия по дезактивации заражённой 
территории на крыше 4 энергоблока АЭС 
находился мой дедушка. Он проводил 
контроль за степенью облучения личного 
состава, оценку результатов лекарственных 
назначений, лабораторных, психофизиоло
гических и других исследований.

За три месяца напряжённой работы де
душкино здоровье было сильно подорва
но. Он получил дозу облучения 25 бэр 
(биологический эквивалент рентгена). Те
перь мой дедушка инвалид Чернобыль
ской АЭС II  группы.

В 1990 году Валерий Михайлович Пет
ров был награждён медалью ликвидатора 
аварии на Чернобыльской АЭС за работу в 
наиболее опасной зоне в период с 26 апре
ля 1986 года по 31 декабря 1987 года. В 
1992 году его наградили орденом «За 
службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» II I  степени. В 1993 году дедушке 
было присвоено звание подполковника ме
дицинской службы.

Какой вывод я сделал, исследуя историю 
подвига моего дедушки? Героем можно 
стать не только на войне, но и в мирное 
время, выполняя важную д ля страны рабо
ту. Необходимо помнить о тех, кто делал 
её. И быть достойным их подвига!

с е м е й н а я  к о м а н д а

Николай Дородное 
Вера Валерьевна 

Дороднова

педагог
Дарья Вячеславовна 

Мышленок
ГОРОД МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬН^ТЙ ФЕДЕРАЛЬН^ТЙ ОКРУГ



МОЙ ДЕД ГЕРОЙ-ОГНЕБОРЕЦ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МОРДВИНОВ

Детство моего дедушки Михаила 
Михайловича Мордвинова прошло 
в шахтёрском посёлке. Он любил 
читать книги о героях, но никогда 
не думал, что придётся спасать 
жизни людей самому.

Когда он вырос -  он стал пожар
ным. 25 лет он спасал жизни людей. 
Видел многое. Как халатность и по
роки человека приводят к трагедии, 
как нелепые случайности приводят 
к гибели людей и потере имуще
ства. Огонь -  это мощная стихия, он 
не прощает ошибок.

Я -  ученик старших классов. Ско
ро мне предстоит искать свой путь в 
жизни. Хочется, чтобы он был 
успешным. Мне стало интересно, 
как мой дед рос профессионально, 
как добивался новых успехов и зва
ний, как он мыслил, как и какие ре
шения принимал в экстренных ситу
ациях. За ответами я пошёл в гости к 
деду. Дедушка показал мне свои на

грады. Рассказал, какие получил зва
ния, кем и где работал. Ещё расска
зал много интересных случаев из 
своей трудовой жизни. Чтобы узнать 
точную информацию о званиях, 
должностях, наградах, годах службы ^ 
в пожарной охране, мы с дедом ре
шили направить запрос в Главное 
управление МЧС России по Тюмен
ской области. Из Управления нам 
прислали официальный ответ. Вы
писку из послужного списка личного 
дела Михаила Михайловича 
Мордвинова. Из выписки я узнал, 
что пожарная карьера моего деда на
чалась 15.10.1979 года. Он начал 
свой путь рядовым пожарным в 14 
самостоятельной военизированной 
пожарной части. Деду было всего 20 
лет. Как и все в молодости, дедушка' 
любил похулиганить. Однажды зи
мой с ним произошёл забавный слу
чай. Он тушил возгорание внутри 
вагончика-бытовки возле ново-

«Богатырь Святогор» 
Максим Бичурин, 

г. Челябинск

23

«.Александр Невский» 
Арина Арсланбекова, 

п .Новобатур-ин о
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стройки. Было много пара. Снаружи не было 
видно, что делается внутри вагончика. А из ва
гончика было хорошо видно, что делается на 
улице. Дед увидел как к вагончику пробирает
ся его однофамилец Владимир Васильевич 
Мордвинов -  майор пожарной охраны. Влади
мир Васильевич крикнул, чтобы его случайно 
не облили. И дед не удержался, направил 
струю воды из пожарного ствола в окно -  пря
мо на майора. Владимир Васильевич так и не 
узнал, кто сыграл с ним эту шутку.

В декабре 1984 года дед получил долж
ность инспектора государственного пожарно
го надзора 15-ой самостоятельной военизиро
ванной пожарной части.

На сайте МЧС России Главного управления 
по Тюменской области я нашёл воспоминания 
ветерана пожарной охраны Сергея Гельмуто- 
вича Каспера: «Руководство части дальновид
но приняло решение о создании нормативно
технической группы, в состав которой вошли 
я и Мордвинов Михаил Михайлович». В Тю
мени шёл строительный бум. Группа моего 
деда вводила новшества в работу. Так, в на
блюдательные дела по строящимся объектам 
участники группы впервые ввели карточки но

востроек. Ещё на начальной стадии строи
тельства они делали выборку из проектной до
кументации всех противопожарных требова
ний. Это позволяло контролировать выполне
ния противопожарных требований на любом 
этапе строительства и минимизировать их не
выполнение при вводе в эксплуатацию. За 
проделанную работу в марте 1985 года дедуш
ка получил звание лейтенант. В июле 1987 
года его назначили старшим инспектором го
сударственного пожарного надзора 15-ой 
самостоятельной военизированной пожарной 
части. А летом 1988 года присвоили очеред
ное звание -  старший лейтенант. В народе -  
«старлей». Получается, что первый служеб
ный успех пришёл к моему деду благодаря 
свежим идеям, введённым новшествам и уме
нию работать в команде. Его заметило руко
водство и, спустя всего полтора года, дед стал 
начальником 78-ой военизированной пожар
ной части управления пожарной охраны 
управления внутренних дел Тюменского обл
исполкома. Чуть позже ему присвоили звание 
майор. В подчинении у дедушки теперь были 
люди. Он руководил четырьмя пожарными ка
раулами, в каждом из которых было по 15 че



ловек. Под его руководством работал админи- 
стративныи персонал пожарной части. За их 
жизни и здоровье он нёс ответственность. Я 
пока даже не представляю, каково это. Ещё в 
пожарной части деда было много пожарной 
техники. А сама часть была объектовой. То 
есть -  охраняла стратегически важный объект 
-  Тюменскую теплоэлектроцентраль ТЭЦ-2, 
которая обеспечивала теплом и электроэнер
гией часть нашего города.

Дедушка рассказывал, что в 1995 году на 
ТЭЦ-2 случился крупный пожар. В результате 
работа станции полностью остановилась на 
несколько дней. Пожарные команды всего горо
да 4 часа тушили этот пожар. Дедушка прибыл 
первым и лично участвовал в его тушении. За 
тушение пожара были награждены медалями 
«За отвагу на пожаре» 3 сотрудника 78 пожар
ной части, которой руководил мой дед. Прият
но получать награды самому, но вдвойне при
ятнее, когда получают награды твои подчинён
ные, твои ученики. А дедушке вручили медаль 
«За отличную службу в МВД». 78 пожарной ча
стью дедушка руководил 11  лет.

Я понял, чтобы быть успешным, нужно не 
бояться ответственности. В суровой военной

жизни деда было немало опасности. Он мне 
рассказывал, как однажды случился крупный 
пожар на последнем этаже одиннадцатиэтаж
ного здания. Группа пожарных из 7 человек 
поднялась на мансардный этаж для тушения 
пожара. Огонь перекрыл им путь эвакуации. 
Пожарные вскрыли крышу, вывели верёвку и 
по верёвке стали спускаться вниз. Но один 
лейтенант наотрез отказался спускаться по 
верёвке. В солидарность с ним остался майор 
штаба пожаротушения. Он оказывал мораль
ную поддержку. Но верёвка быстро обгорела, 
путь к спасению был отрезан. Нужно было 
принимать срочное решение, как спасти лей- 25 
тенанта и майора. Дед в то время был уже на
чальником 32 отряда государственной проти
вопожарной службы. В отряд входило 
несколько пожарных частей, которые прини
мали участие в тушении пожара. В одной из 
частей был 50-метровый коленчатый подъём
ник. Дедушка принял экстренное решение вы
слать его к месту пожара. Люльку подъёмника 
подали на крышу и спасли лейтенанта и майо
ра. Я спросил дедушку: «Что подтолкнуло 
тебя принять именно это решение, а не дру
гое?». Дед ответил коротко: «Самое ценное -



26

это жизнь человека! Я  несу ответственность за 
жизни людей не только перед обществом, но и 
перед своей совестью». Я считаю, что дед при
нял единственно верное решение.

В феврале 2000 года дедушке присвоили зва
ние подполковник. Это звание соответствовало 
его должности начальника 32-го отряда госу
дарственной противопожарной службы. В 32
ой отряд входило 4 пожарные части. Теперь в 
подчинении деда стало ещё больше людей. И 
ответственности стало в разы больше. С этой 
должности в 2003 году он и ушёл на пенсию.

В трудовых буднях дедушки есть место твор
честву. Мой дед играет на гитаре и хорошо 
поёт. Дедушка собрал команду талантливых по
жарных. Вместе с ними долгие годы участвовал 
в конкурсах художественной самодеятельности, 
отстаивал честь своей пожарной части, занимал 
призовые места, завоёвывал награды.

Сейчас дедушка -  ветеран Тюменской проти
вопожарной службы. В этом году он проводил 
«уроки мужества» для молодых сотрудников си
стемы МЧС России. Об этом даже написали в 
пресс-центре МЧС России.

Из истории моего дедушки я сделал по
лезные для себя выводы. Чтобы расти в карье

ре -  нужно быть активным, целеустремлён- 
н^1м, предлагать обществу свои полезные 
идеи, добросовестно работать, добиваться за- 
метн^тх результатов. Если хочешь стать руко
водителем -  нужно уметь брать на себя ответ
ственность. Никогда не помешает наличие та
ланта и чувства юмора.

Я горжусь своим дедом. Есть герои 
воин, а он -  герой в мирное время. Герой -  
огнеборец. У деда 7 медалей и нагрудных 
знаков. Хочу позаимствовать частичку его 
жизненного опыта. Надеюсь стать таким 
же отважным, мужественным, сильным и 
умным. Я знаю, что за любым советом 
могу обратиться к деду. Дедушка всегда 
говорит: «Как из искры рождается пламя -  
из цели рождается результат».

с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Лев Ивашкин 
Юлия Михайловна 

Мордвинова

педагог
Татьяна Николаевна 

Квашнина
ГОРОД ТЮМЕНЬ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



МОИ ПРАДЕД МИХАИЛ
Михаил Алексеевич Шканин родился 27 

октября 1916 года в селе Усолье Шигонского 
района Куйбышевской области. Свой боевой 
путь она начал в составе 2 фронтовой тро
фейной бригады 1-го Украинского фронта. 
Участвовал в Букринской, Киевской, Жито- 
мир-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, 
Проскурово-Жмеринской операциях.

На войне простых дел не бывает, задания 
были рискованные и опасные, требующие 
высокого профессионализма и ответственно
сти. Из архивных документов, опубликован
ных на сайте «Память народа», я узнал, что 
Михаил Алексеевич разбирался в трофейной 
технике, умел эффективно её использовать, 
знал, как устранить различные поломки. 
Благодаря его навыкам удавалось восстано
вить технику раньше срока и сэкономить ис
пользуемое горючее. Например, за июнь- 
июль 1944 года под его командованием было 
восстановлено 11  машин и 7 тягачей, что 
обеспечило досрочное выполнение плана на 
111%. Он лично восстановил 4 механические 
стрелы, что облегчило погрузочный процесс.

АЛЕКСЕЕВИЧ ШКАНИН
За образцовое выполнение заданий в августе 
1944 года Михаил Алексеевич был награ
ждён Орденом Красной Звезды.

С 20 мая по 7 августа 1945 года 5 бата
льон 2 фронтовой трофейной бригады под 
командованием Михаила Алексеевича Шка- 
нина провёл большую работу по демонтиро
ванию и отгрузке 1 1  крупных предприятий: 
карбидного завода, паровозоремонтного за
вода в город Ельс, завода ферросплавов.
Под его руководством были проведены 
«крупные работы по постановке на плав 27 
барж и судов в бассейн реки Одер, в том 
числе в порту Бреслау поднято барж 73, су
дов -  2. Значительная часть из них пущена 
в эксплуатацию». За такое образцовое вы
полнение боевых заданий на фронте капи
тан Шканин был награждён Орденом 
Отечественной войны I степени.

9 мая 1945 года Михаил Алексеевич 
Шканин был награждён медалью «За побе
ду над Г ерманиеи в Великои отечественной 
войне 1941-1945 годов». По сведениям, 
полученным с сайта «Память народа», он
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«Мой прадедушка. Выживший узник 
концлагеря «Освенцим»

Софья Федотова, г.Кингисепп
<«Арза:масская воительница» 

Глеб Романов, г.Арзамас

«Епистиния Степанова -  русская 
женщина-мать» 

Елизавета Жукова, г.Белгород
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был награждён медалью «За боевые заслу
ги», Орденом Красной Звезды, Орденом 
Красного Знамени.

После войны прадед работал преподава
телем в военно-инженерной академии име
ни Куйбышева в городе Оренбурге. Он обу
чал студентов военному делу, передавая 
практические знания и боевой опыт.

На своём жизненном пути ему пришлось 
столкнуться с самым страшным, он видел 
то, что приносит война: горе, потери, боль. 
Он терял товарищей и, рискуя своей жиз
нью, сражался за то, что так дорого сердцу 
-  родную страну, родной дом, любимую се
мью и детей.

Для меня жизненный путь Михаила Алек
сеевича Шканина -  это пример того, как в лю- 
бои ситуации, какой бы сложной и тернистой 
она не была, человек поступает по совести и 
чести, «не опускает руки», делает что-то на 
благо общества, благо своей страны.

СЕМЕИНАЯКОМАНДА |

Ярослав Анопочкин 
Екатерина Владимировна 

Черданцева

педагог
Екатерина Дмитриевна 

Костина
ГОРОД КЕМЕРОВО

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ИВАН ДМИТРИЕВИЧ КРЕКОТЕНЬ. 
ЖИЗНЬ СВОЮ ОН ПОСВЯТИЛ УЧЕНИКАМ.

Иван Дмитриевич Крекотень родился 20 
января 1928 года в селе Архиповка Россо
шанского района Воронежской области. Его 
родители жили в небольшом доме вместе с 
тремя детьми. Иван был младшим.

В 1935 году Ваня пошёл в школу. Был пио
нером, затем -  комсомольцем. Учился только 
на «отлично». Каждый год директор школы 
награждал его почётной грамотой за прилеж
ную учёбу и примерное поведение. К поздрав
лению прилагалась книга.

В Архиповке у Ивана было много друзей. В 
свободное время дети собирались на улице: 
бегали, играли. О футболе мальчишки тогда 
не слышали, но существовала похожая забава. 
Называлась она -  «солод». Зимой гоняли 
самодельными клюшками мяч по льду. Ваня 
был по натуре лидером. Ему нравилось не 
просто играть, но и опекать, обучать друзей, 
быть для них наставником.

В шестом классе за отличную учёбу Ива
ну вручили мемуары знаменитого путеше
ственника Руаля Амундсена. Они стали его
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<«Иван Дмитриевич Крекотень». Илья Деев, г.Россош'ь

настольной книгой. Автор подробно опи
сывал, как нужно укреплять организм и 
поддерживать себя в отличной спортивной 
форме. Ваню увлекли эти рассказы. Он ре
шил стать похожим на Амундсена -  начал 
физическое совершенствование. Всерьёз 
занялся тренировками по лёгкой и тяжёлой 
атлетике. Так зародилась мечта стать про
фессиональным спортсменом.
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Началась Великая Отечественная война. 
Первые бомбы на город Россошь вражеские 
самолёты сбросили в сентябре 1941 года. 
Иван помнил, как в село вошли фашисты. 
Впереди ехали чёрные мотоциклы. За ними 
шла пехота. Дорога на Сталинград пролега
ла через Архиповку. Немцы шли по ней в 
наступление. Непрерывный поток продви
гался три дня. Старики стояли у ворот, про
вожая долгим взглядом ряды неприятеля. 
Оккупация продлилась 6 месяцев и 9 дней.

А ещё Ваня помнил, как спустя полгода 
пришли советские солдаты, как бежали фа
шисты, в спешке бросая свои вещи, подво
ды. Немцы уходили вброд через реку. Поз
же по дороге в сторону вокзала гнали плен- 
н^1х фашистов. Многие из них умирали 
прямо на обочинах.

В 1943 году Архиповка уже была осво
бождена от захватчиков. Советские тан
ковые войска готовились к Курской битве. 
Иван каждый день бегал к солдатам, носил 
им молоко. На память солдаты подарили 
Ивану двухпудовую гирю. Он был очень 
благодарен, ведь даже в это нелёгкое воен
ное время продолжал заниматься спортом.

До 1948 года Иван Дмитриевич трудился 
в колхозе. Когда ему исполнилось 20 лет -  
был направлен работать на Урал. Здесь на
чалась его настоящая спортивная карьера. 
Иван Дмитриевич получил направление в 
Московский техникум физкультуры и спор
та трудовых резервов. Здесь мечта стала 
целью жизни: не только идти в ногу со 
спортом, но и обязательно стать тренером.

Он обучался всего год. Ивана призвали 
в армию. Он служил на флоте. Матрос 
Крекотень побеждал на каждом первен
стве по метанию диска, толканию ядра, 
поднятию штанги.

После службы Иван вернулся в родное 
село. Все эти годы он скучал по своей ма
лой Родине. Техникум, в котором Иван Кре
котень учился до призыва на флот, переве
ли в Ленинград, и он отправился в север
ную столицу для продолжения обучения. 
Спустя три года получил диплом. В 1962 
году приехал в город Россошь.

Пятнадцать лет Иван Дмитриевич Креко
тень преподавал в средней школе №4. Од
новременно с этим стал работать тренером 
в спортивной школе. С 1971 года полно



стью перешёл на тренерскую должность. 
Готовил к соревнованиям легкоатлетов и тя
желоатлетов. Со своими подопечными Иван 
Дмитриевич объездил всю страну. Среди 
его воспитанников: Андрей Немчанинов -  
участник Олимпийских Игр, чемпион 
СССР, Евгений Козлов -  чемпион Европы, 
старший тренер юниорской сборной России 
по лёгкой атлетике города Москвы.

В спортивной школе Иван Дмитриевич 
проработал до 2010 года. Ушёл на пенсию 
в 82 года. Общий трудовой стаж составил 
около семидесяти лет. За многочисленные 
заслуги в 2013 году ему было присвоено 
звание Почётного гражданина города 
Россоши. «Всю жизнь я посвятил спорту и 
учительской деятельности. С детства не 
привык сидеть без дела. Жена всё ругала 
меня, что не берегу здоровье, не отдыхаю. 
А я жил тем, что был нужен своим воспи
танникам и своему городу», -  с теплом в го
лосе не раз повторял Иван Дмитриевич.

Жизненный путь Ивана Дмитриевича яв
ляется для меня примером, как детская меч
та стала целью в жизни. Иван Дмитриевич 
сумел её осуществить, несмотря на все

трудности судьбы. Он прошёл войну, окку
пацию, армию, но не отступил. Детская 
мечта стала явью.

Ещё в первом классе я твёрдо решил, 
что стану реаниматологом. Буду спасать 
человеческие жизни, посвящу всего себя 
одной из благороднейших профессий. Ста
ну врачом. Я хочу, как Иван Дмитриевич, 
жить, думая в первую очередь о других. 
Врачи и в мирное время, и на войне всегда 
на передовой. Не зная усталости, не считая 
рабочие часы, они, словно бойцы, день и 
ночь рядом с теми, кому нужна помощь. 
Когда я думаю о судьбе Ивана Дмитриеви
ча, о его выборе профессии, то понимаю, 
как важно найти дело всей жизни. Профес
сия должна быть призванием.
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СЕМЕННАЯКОМАНДА |

Илья Деев
Светлана Сергеевна 

Деева

педагог
Светлана Александровна 

Бугряшова
ГОРОД РОССОШЬ

ЦЕНТРАЛЬН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Н ОКРУГ



«Богатырское трио» 
Кристина Бизюлева, 

г.Москва

«Добрыня Никитич и его жена 
Настасья Микулишна» 

Мария Диманова, г.Кушва

«Василиса Микулишна» 
Лада Горлова, 
р.п.Крутинка

«ДОРОГА ЖИЗНИ» И ЖИЗНЬ м о е й  п р а б а б у ш к и
АЛЕВТИНЫ ПАВЛОВНЫ ФОФАНОВОЙ

32 Каждый ребёнок мечтает о счастливом 
детстве и дружной семье. Для детей бло
кадного Ленинграда эти мечты не осуще
ствились. Моя прабабушка Алевтина Пав
ловна Фофанова родилась 19 мая 1939 
года в Ленинграде. Началась Великая 
Отечественная война. В октябре 1941 
года отец Али был призван на фронт. В 
феврале 1942 года умерла мама. Так 
трёхлетняя Аля осталась одна в блокад
ном Ленинграде.

Спасением беспризорных детей Ле
нинграда занимались педагоги, работни

ки детских садов и детских домов, врачи. 
Они проводили сплош ной обход квартир 
с целью выявления безнадзорных детей и 
подростков. Ленинградские детские дома 
оказались переполнены. Алю вместе с 
другими детьми в возрасте от трёх до ш е
сти лет эвакуировали по «Дороге жизни» 
-  Ладожскому озеру в село Веретея Неко- 
узского района Ярославской области. На 
станции Некоуз ленинградцев встречали 
на подводах колхозники и инспектор рай
онного отдела народного образования 
Анна Александровна Ронжина. М ногие



из детей не могли стоять на ногах. «Когда 
их привезли в Некоуз, они даже не могли 
самостоятельно есть. Это были живые 
п о кой н и ки ^  Я  помню, как носила троих 
на руках и не чувствовала тяжести», — 
рассказывала Анна Александровна. Дети 
были настолько истощены и обессилены, 
что не могли стоять на ногах. Их положи
ли на лугу. Ж енщины ходили между 
ними и вливали в рот сначала по чайной 
ложке кипятка, а потом — молока. 
Несколько детей умерли.

В селе Веретея открыли детский дом № 
47. Там и стала жить Аля. Колхозники по
могли завести подсобное хозяйство, выде
лили лошадь. Ребята много трудились -  
кололи дрова, носили воду, работали в по
ле: что вырастили, то и кушали.

Когда Але исполнилось семь лет, она 
пошла в местную школу. В августе 1946 
года сотрудники детского дома -  ленин
градцы уехали на родину, забрав тех де
тей, у которых нашлись родственники.

Маленькая Аля осталась в детском доме 
и каждый день ждала весточку от родных.

Тогда она не знала, что ей не суждено вз
глянуть в родные глаза мамы и папы. Эта 
тоска, эта надежда найти родных сопрово
ждала её долгие мучительные годы.

В 15 лет Алевтина обратилась в Цен
тральное адресное бюро Ленинграда с 
письмом о помощи разыскать родных. По
лучила ответ: «Мать, М ухина Ольга М и
хайловна, умерла 15 .02 .1942  года. Отец, 
Фофанов Павел Никифорович, выбыл в 
армию 15.10 .1941 года, пропал без ве
сти». С этим письмом умерла надежда 
Али найти родных.

Алевтина жила мечтой -  стать врачом. 
Старательно училась в школе. Когда полу
чила аттестат зрелости -  попыталась 
сдать экзамен в Рыбинское медицинское 
училище. Но безуспешно. М ешал поступ
лению недуг -  она очень сильно заика
лась. Когда нервничала, то практически 
ничего не могла сказать.

Аля устроилась судосборщицей в кор
пусный цех Рыбинской Судоверфи. Это 
была тяжёлая работа. Алевтина работала 
достойно. Из графы «Сведения о награ-
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ждениях и поощрениях» в трудовой книж
ке мы узнали, что прабабушка была пре
мирована подарком за безукоризненную 
работу, а за хорошую работу ей была объ
явлена благодарность.

Свою мечту стать медицинским работ
ником Аля не предала. Ежегодно четыре 
года подряд Алевтина подавала документы 
и сдавала вступительные экзамены в меди
цинское училище. Поступить у неё не по
лучалось из-за недуга. На очередном экза
мене экзаменатор, увидев знакомое лицо, 
предложила Але сдать устную часть пись
менно. Так Алевтина Павловна Фофанова 
оказалась в списке поступивших! Нача
лась долгожданная учёба. 4 марта 1964 
года Алевтине Павловне Фофановой по 
решению Государственной квалификаци
онной комиссии был выдан диплом Л 
№ 98419. Она окончила полный курс Ры
бинского медицинского училищ а по спе
циальности фельдшера. Счастья и радости 
Али не было предела!

Алевтина была направлена на работу в 
больницу с.Берендеево на должность

«фельдшер-лаборант». Там она прорабо
тала всю свою жизнь. Односельчане вспо
минают о моей прабабушке как о добром 
человеке, умеющем любить безусловной 
любовью. Она брала кровь из пальчика у 
детей, и те никогда не плакали. Она до
бросовестно относилась к ведению доку
ментации. Была донором. В этой профес
сии она нашла себя, смогла стать счастли
вой. Моя прабабушка своим жизненным 
примером научила меня, как важно уметь 
ставить цели и добиваться их. Нужно 
идти к своей мечте, как она когда-то. Ве
рить в себя! Верить в доброту людей, 
самому быть добрым, честным с самим 
собой человеком.

с е м е й н а я КОМАНДА |

Анастасия Морозова 
Ольга Алексеевна 

Морозова

педагог
Светлана Серафимовна

Тройченко
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



б о е в о й  п у т ь
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

АЛЕКСАНДРА АВТОНОМОВИЧА КАРАНДАШЕВА
Я хочу рассказать Вам историю 

своего прадедушки Александра 
Автономовича Карандашева, кото
рый прошёл всю войну и с побе
дой вернулся домой. Мой прадед 
родился в 1923 году в деревне 
Дьячково Никольского района Во
логодской области. Бабушка
рассказывала, что прадед хорошо 
учился в школе и занимался спор
том. Любил охотиться и ловить 
рыбу. В общем -  был обычн^тм де
ревенским мальчишкой. Окончив 
школу, он поступил в Велико- 
устюгскую фельдшерско-акушер
скую школу. Получил специаль
ность -  фельдшер. Прадеду было 
18 лет, когда началась Великая 
Отечественная война.

Александр Карандашев был 
призван Усть-Кубинским РВК

Вологодской области в ряды. 
Красной Армии в феврале 1942 
года. Красноармеец был направ
лен на Северо-Западный фронт в |  
медсанчасть 23 стрелкового пол
ка. По рассказам бабушки -  их. 
перебросили в район Старой Рус
сы. Войска Северо-Западного, 
фронта в это время проводили- 
Демянскую наступательную one-' 
рацию. В конце февраля совет-! 
ские войска окружили немцев. В 
«демянском котле» оказалось, 
около ста тысяч немецких сол-' 
дат. Но в марте противник под-, 
тянул к Демянску подкрепление. 
Продолжались кровопролитные ■ 
бои. Фашисты прорвали кольцо! 
окружения. Образовался кори-' 
дор. Потери бойцов с обеих сто-, 
рон были огромными.

<«Его деяний громки:^ славу 
ценить потомство 

будет век...» 
Екатерина Вялова, 

р.п.Тургенево
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««Святогор -  символ 
необоримой силы» 

Полина Болтабаева, 
с.Дачное



Моя бабушка вспоминает рассказы свое
го папы: «Зима в тот год стояла суровая -  
ударили тридцатиградусные морозы. Снега 
выпало много, в некоторых местах прова
ливались по пояс. Медицинских работни
ков на передовой не хватало. В сложных 
условиях приходилось спасать жизни бой
цов. Спасали днём и ночью, не смотря на 
обстрелы со стороны противника, не тратя 
время на сон. Под артиллерийским огнём 
санинструктор полз, чтобы отыскать на 
поле боя раненого солдата, который ждал 

36 помощи. Подползаешь к каждому, смот
ришь -  жив или нет. Жизнь раненых солдат 
напрямую зависела от скорости оказания 
первой медицинской помощи. Остановить 
кровотечение, перебинтовать, по возможно
сти -  дать обезболивающее. Раненых бой
цов вместе с оружием перетаскивали в окоп 
на спине. Потом ползком отправлялись за 
следующим. Легкораненые солдаты, кото
рые могли передвигаться, сами доползали 
до укрытий -  прятались в воронках от сна
рядов, в окопах. И уже там ждали врача. С 
ранен^тми по окопам военфельдшеры доби

рались до батальонного медпункта, кото
рый находился в километре от передовой.

От военфельдшеров порой зависела жизнь 
человека. Жизнь военфельдшера тоже от 
многого зависела. Но о себе они не думали. 
Рискуя жизнью, спасали товарищей. Многие 
погибали. В июне 1942 года моего прадеда 
ранили. Он был отправлен в госпиталь.

Война продолжалась. Фашисты наступа
ли. После выписки из госпиталя в марте 
1943 года Александр Автономович получил 
направление на Центральный фронт в район 
Курской дуги. Из книг по истории мне из
вестно, что Курская битва -  одна из вели
чайших в истории человечества. Здесь 
произошло самое крупное танковое сраже
ние. Это был переломный момент в ходе Ве
ликой Отечественной войны. Наступление 
немцев было остановлено. Прадед неохотно 
рассказывал про войну. Я думаю, что для 
него это были тяжёлые воспоминания. Ба
бушка говорила, что после войны дед ни
когда не смотрел военные фильмы. Но какие- 
то истории все равно остались в памяти: как 
организовывал эвакуацию раненых в тыл,



как выносил их с поля боя. Прадед вспоми
нал: «Не всегда можно было успеть довезти 
раненого до госпиталя. Приходилось опери
ровать прямо на месте -  в лесу, в землянке. 
Военные врачи разворачивали полевые гос
питали. Рук не хватало, медикаментов тоже». 
Благодаря самоотверженному труду врачей 
были спасены миллионы жизней бойцов.

В один из жарких июльских дней, вынося 
раненого с поля боя, прадедушка столкнулся 
с немцем. В результате рукопашного боя, фа
шист насквозь проткнул его штыком своей 
винтовки и поднял вверх. Это было тяжёлое 
ранение. Прадед был отправлен в госпиталь. 
Он выжил. Выздоровел. Бабушка рассказы
вала, что у деда был огромный шрам на спи
не под левой лопаткой и на груди.

В ноябре 1943 года после выписки из гос
питаля Александр Автономович был направ
лен на I Белорусский фронт старшим фельд
шером Отдельного медико-санитарного взво
да 57 инженерно-саперной Гомельской Крас
нознаменной бригады в звании старший лей
тенант медицинской службы. И теперь уже 
гнал фашистов до самой Германии.

Прадед был награждён Орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Орденом Отечественной 
войны II степени.

Я горжусь, что мой прадедушка был таким 
храбрым и мужественным! Только такие ка
чества советского человека помогли одер
жать победу в этой войне. Потомкам нужно 
обязательно сохранить память о героях. Да
вайте передавать достоверные исторические 
факты из поколения в поколение, чтобы по
двиг народа жил в веках! Это и есть высшая 
оценка героизма советских людей! В этом и 
есть наше наследие!
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с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Александр Жучкин 
Ирина Геннадьевна 

Шамрова

педагог
Елена Васильевна 

Апетьян
ГОРОД ПУШКИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЕНТРАЛЬН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ЕВСТОЛИЯ СЕМЕНОВНА СЕДОВА -  
ОСНОВАТЕЛЬ УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ
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Эта история началась почти сто лет назад. В 
холодном ноябре 1927 года в деревне Загзы Вар- 
навинского района в семье Семена Михайловича 
и Татьяны Семеновны Балдиных родилась дочь, 
которую по Святцам назвали Евстолией. С дет
ства Толя, как и её старшая сестра Нюра, помо
гали по дому, пока родители зарабатывали тру
додни в колхозе им.К.Маркса. Евстолии очень 
нравилось учиться в школе. В деревне уважали 
учителей. При встрече жители приветствовали 
педагогов и даже почтительно кланялись. Роди
тели хотели дать Толеньке хорошее образование.

Началась Великая Отечественная война. В ав
густе 1943 года семья получила известие, что 
рядовой Семен Михайлович Балдин пропал без 
вести. Овдовевшей Татьяне Семеновне приходи
лось очень тяжело. Как вспоминала потом сама 
Евстолия Семеновна, «ели лебеду, варили карто
фельные очистки, хлеб бывал на столе только по 
осени, он состоял из разных примесей, включая 
жёлуди, крапиву». Татьяна Семеновна обрабаты
вала свой маленький клочок земли, запрягая ко
рову, а то -  и сама вставала в борозду.

В школе было не легче. Бумаги не было. Де
вочки писали между газетных строчек. Чернила 
от холода замерзали. Мёрзли в классах и сами 
ученики. В старших классах Евстолия училась в 
Варнавинской средней школе №1.

Несмотря на трудности, 11 июля 1946 года 
деревенская девочка получила аттестат зрело
сти. Евстолия поступила в Семеновский госу
дарственный учительский институт.

После войны для восстановления государству 
нужны были образованные люди, поэтому учеб
ные заведения готовили учителей по 
ускоренным курсам. Уже в 1948 году молодая 
учительница Евстолия Семёновна вернулась в 
свой родной район учителем физики и математи
ки. Она стала работать в новой школе на станции 
Лапшанга. Эта станция являлась одним из узло
вых пунктов Унженских исправительных 
лагерей. Здесь обучалось более тысячи детей. В 
основном -  это были дети военных и освободив
шихся из заключения граждан. У школы было 
три отдельно стоящих здания, столовая и интер
нат. Приходилось много перемещаться между



находящимися в разных частях стан
ции корпусами. Жить педагогам 
приходилось во времянках. Учителя 
до позднего времени работали в шко
ле. Но педагоги-энтузиасты не 
боялись трудностей. Школа станови
лась известной успехами учеников в 
художественной самодеятельности, 
радовала спортивными достижения
ми, выпускниками-медалистами.

Евстолия Семеновна Балдина (с 
1949 года -  Седова) преподавала ма
тематику и была классным руководи
телем в течение 25 лет. В 1978 году 
построили новое здание школы. Ев
столия Семеновна продолжала учить 
и воспитывать подопечных, порой -  
непослушных, озорных, дерзких. Она 
терпеливо и доходчиво преподавала 
одну из главных наук. Учитель 
истории Александр Васильевич 
Бонарь говорил, что Евстолию 
Семёновну «отличала от всех 
материнская доброта, она могла 
подойти к человеку и просто 
поговорить, спокойно, безо всякого

напряжения. Было совершенно 
невозможно прийти к ней на урок, не 
выучив этот самый урок, потому что 
было перед ней стыдно. Она была 
очень хорошим специалистом,
толково, умело объясняла материал, 
губоко знала свой предмет. Из-под её |  
крьша выходили специалисты,
хорошо знающие математику». Пра
бабушка стала родоначальником ди
настии педагогов. По её стопам по
шли дочь и внучка.

У Евстолии Семёновны родились 
двое детей -  Люся и Витя, малыши- 
погодки. Они ходили в школу по же
лезной дороге вдоль насыпи и в зим
нюю стужу, и в проливной дождь. 
Родители были вечно на работе: то 
педсовет, то партийное собрание, то 
дежурство. Младший брат во всем 
слушался свою старшую сестру 
Людмилу. Она везде была акти
висткой! Училась только на «отлич
но», участвовала во всех культурно
массовых мероприятиях, ходила в 
секцию спортивной гимнастики.

Меклин» 
Элина Репина, 

с.Новоникольск
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«Валентина Терешкова - 
первая в космосе» 

Кира Павлова, 
г. Чебоксары
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Очень модным в то время было построение 
спортивных пирамид. С этим этюдом Северная 
школа объездила весь район, а на самой верхуш
ке пирамиды красовалась маленькая девчушка 
Люся Седова. Люся могла сесть на шпагат и 
крутить сальто, играла на аккордеоне! Она 
самостоятельно освоила игру на этом музыкаль
ном инструменте и играла в школьном оркестре.

Окончив школу, Людмила поступила в Арза
масский государственный педагогический инсти
тут на факультет начальных классов. В студенче
ские годы она была комсоргом и старостой груп
пы, членом сборной института по художествен
ной гимнастике. Училась старательно.

Когда в 1971 году в институте собралась 
комиссия по распределению молодых специали
стов в разные регионы страны, Людмилу Ива
новну Седову хотели направить в Карачаево- 
Черкессию. Но маленькая, очень упорная девуш
ка Люся отстояла своё право вернуться в родную 
школу. Её девизом тогда стали слова пословицы: 
«Где родился, там и пригодился». Четыре года 
Людмила Ивановна преподавала математику в 
старших классах, где ученики, порой, были чуть 
младше самой учительницы. Но Людмила Ива
новна (в это время -  уже Катышева), была не из

робкого десятка: быстро ставила хулиганов на 
место, была строгой, но справедливой.

Моя мама Татьяна Леонидовна Николаева в 
1990 году окончила школу и, не раздумывая, по
дала документы в педагогический ВУЗ. Сейчас 
она преподаёт физику и математику в родной 
школе и работает методистом в Северном сель
ском доме культуры. Её педагогический стаж со
ставляет 26 лет.

Я горжусь тем, что моих родных знают и по
мнят в нашем районе. До сих пор бывшие учени
ки обращаются за советом и помощью. Мне ка
жется, что истинными высотами являются не со
циальные статусы, а воспитание у учеников мо
ральных качеств -  доброты, справедливости, 
чувства долга. Именно их и стоит передавать сле
дующим поколениям.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Екатерина Николаева

педагог
Татьяна Леонидовна 

Николаева
ПОСЕЛОК СЕВЕРН^1Й НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕ ДЕРА ЛЬН^ГЙ ОКРУГ



ВЫБОР ХУСАИНА МИНИХАНОВИЧА МУРЗАХАНОВА
История моего рода, о которой 

я хочу рассказать, связана с ма
ленькой татарской деревней Ми- 
хайловка Пировского района 
Красноярского края. Деревня со
стояла из одной-единственной 
улицы в двенадцать домов. С од
ной стороны улицы текла речка 
Кемь, а с другой стороны была 
непроходимая тайга. В эту де
ревню приехали двенадцать се
мей в поисках лучшей жизни, 
сбежав с прежнего места ж и
тельства из-за раскулачивания. 
Взяли, что могли, и поехали куда 
глаза глядят, спасая свою жизнь 
и жизни своих детей. На новом 
месте стали обживаться. Люди 
работы не боялись. За пару лет 
построили избы, обзавелись хо
зяйством. Было это в конце 
1930-х годов.

В одном из двенадцати домов 
жила семья моего дедушки Хуса

ина Минихановича Мурзаханова. ■ 
Он родился 18 мая 1929 года. Де-i 
душка был малограмотным. Он^ 
окончил всего 3 класса школы. 
Мама рассказывала мне, что, 
когда он был уже взрослым, а она 
-  девочкой, дедушка брал тайком 
её учебники и самостоятельно по ■ 
ним занимался. Он всю жизнь | 
жалел о том, что не получил- 
должного образования. Когда он! 
стал взрослым, то его не раз хоте- ■ 
ли поставить на должностную р а -. 
боту, но из-за отсутствия образо-' 
вания это не получалось. А не 
удалось ему получить образова-i 
ние, потому что их семья посто-! 
янно преодолевала трудности и! 
несчастья.

Сначала заболел отец дедуш -1 
ки М инихан. Маме дедушки Ха- i 
дыге пришлось одной вести xo-i 
зяйство, воспитывать детей, i 
обеспечивать семью. В 1941

«Герой страны -  
Александр Невский» 
Владлена Буравцева, 

г.Кашира

««Мик;ула Селянинович» 
Дарья Панарина, 
ст.Пр-идорожная

41



42

году М инихан умер. А в феврале 1942 
года умерла прабабушка. Она возила со
лому с полей и сильно простудилась, по
лучила двустороннее воспаление лёгких. 
Дедушка привозил фельдшера из сосед
ней деревни, чтобы спасти свою маму. Но 
спасти её не удалось.

Так мой дедуш ка остался сиротой. В 
семье было 6 детей, двое из которых к 
этому времени тоже умерли. Самый стар
ший брат М ингота М иниханович М урза- 
ханов уш ёл на фронт. Он погиб в 1944 
году. Ему был 21 год. А дедуш ка, которо
му было всего 13 лет, остался с двумя 
младш ими детьми — пятилетним брати
ком и трёхлетней сестрёнкой. Дедушка 
принял на себя роль родителей для ма
леньких братика и сестрички. Соседи 
уговаривали его отдать малыш ей в дет
ский дом. Говорили, что «так и сам 
спасёшься, да и, глядишь, дети выживут». 
Но дедуш ка на это не пошёл. Он твердо 
решил, что братика и сестричку не отдаст 
в детский дом и будет делать все возмож
ное, чтобы они выжили. Ш ла Великая

Отечественная война. Страшный голод 
буквально выкашивал людей. Дедушка 
рассказывал, что соседи удивлялись: у 
них умирали дети от голода и от болез
ней, а дедуш ка с младш ими детьми про
должали жить, несмотря ни на что! Де
душ ка считал, что он сирота и поэтому 
Бог его оберегал и помогал выжить.

Детям было очень трудно жить в то вре
мя. После того, как умерла прабабушка, к 
ним начал приходить ночевать сосед, объ
ясняя свои ночёвки тем, что, дескать, им 
одним страшно ночевать, и он будет с 
ними. В одну из таких ночей дедушка 
проснулся от какого-то постороннего 
шума. Он увидел, что сосед вытаскивает 
из их подпола мешки с картошкой и уно
сит к себе. Наутро дедушка сказал соседу, 
что они больше не боятся быть одни, 
поэтому больше ночевать у них не надо. 
Но когда дети спустились в подпол, то 
увидели, что картошки осталось всего-то 
пара мешков. Решили её не есть, а сохра
нить на посадку. Дедушка рассказывал, 
как в ту зиму они ходили в соседнюю де-



ревню и собирали очистки от картошки, 
варили их и ели.

Дедушка устроился работать в колхоз: 
возил солому с полей. К тому времени ему 
шёл четырнадцатый год. Рассказывал, что 
когда ехал с соломой с поля в колхоз, то об
рывал колоски и прятал их в «гачи» штанов. 
Заворачивал по пути ненадолго домой, где 
вытряхивал колоски. Его братик молол ко
лоски на ручной мельнице, а сестричка из 
муки жарила лепёшки. Была зима, дедушка 
был в тоненьких штанишках, у него ужасно 
мёрзли ноги. Потом, в пожилом возрасте, 
он всё время жаловался на то, что мёрзнут 
ноги. Наверное, это из-за тех самых ко
лосков, которые он прятал в штаны. А ведь 
этого тогда нельзя было делать: шла война 
и его за это могли посадить в тюрьму. Так 
дети и жили.

Закончилась Великая Отечественная вой
на. Они выжили! Выжили все трое! Брат Ни
колай всю жизнь проработал водителем ско
рой помощи. Сестра Рабига трудилась на за
воде. Дедушка прожил достойную жизнь. 
Часто вспоминал своё детство и плакал. Он

умер в преклонном возрасте. Для меня этот 
дорогой человек навсегда останется героем 
нашего рода. Память о его подвиге, совер
шенном ради семьи, я буду хранить всегда и 
передам следующему поколению!

Мне сейчас примерно столько же лет, 
сколько было дедушке в годы Великой 
Отечественной войны. Когда я узнал исто
рию его жизни в те годы, то очень долго ду
мал: а смог бы я так? Не сломиться. Пройти 
все трудности жизни, неся на себе бремя за
боты о младших детях. Ведь, по сути, де
душка сам был ребёнком. Щупленький па
ренёк, в котором едва было 40 кг веса. Я 
глубоко проникся историей жизни дедушки. 
Для меня он -  настоящий герой моего рода!
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СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА

Даниил Ошуев 
Елена Хусайновна 

Ошуева

педагог
Оксана Викторовна 

Зазуляк
\ ГОРОД ЕМАНЖЕЛИНСК
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЮРИН -  
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Помним и гордимся» 
Елизавета Жукова, 

г.Белгород

«Героями не рождаются, 
героями -  становятся» 

Дарья Абрамова, 
г.о.Лобня

Мой герой -  Павел Васильевич 
Тюрин. Он родился в 1921 году в 
Белгородской области. После
окончания педагогических курсов 
работал учителем начальных 
классов в Курской области. Отсю
да в октябре 1940 года ушёл на 
действительную военную службу. 
23 июня 1941 года на второй день 
Великой Отечественной войны его 
батарея приняла первый бой с про
тивником в районе города Бельцы. 
Деда Паша с товарищами поддер
живал огнём из своих орудий обо
ронявшийся стрелковый батальон. 
Выстояли. Но силы были нерав
ные. Им пришлось отступить. От
ступая, наши солдаты заставляли 
фашистов воевать и днём, и но
чью. Фашисты ведь привыкли вое
вать только днём. По воспомина
ниям прадедушки, ночью и в вы
ходные дни они отдыхали. У них

был такой порядок, когда они по
коряли страны Европы.

3 июля 1941 года 740-ой полк, в 
составе которого воевал прадедуш
ка, погрузился в эшелоны и убыл 
на фронт. Прадедушка защищал 
Москву. В бою за деревню Гретня 
он подбил 2 танка и уничтожил 20 
фашистских солдат. За этот бой 
Павел Васильевич Тюрин был 
представлен к награде -  Ордену 
Отечественной войны II степени.

Однажды фашисты решили за
держать отправку наших войск 
под Сталинград. Они переодели 
группу немецких солдат в совет
скую форму и сходу заняли село 
Колодцы, которое находилось в 15 
километрах от важного железно
дорожного узла Сухиничи. Праде
душка вместе со своими однопол
чанами ликвидировал этот про
рыв. На следующий день атака



врага повторилась -  первыми пошли танки. 
В лесу они не могли эффективно помочь пе
хоте, да и наши солдаты не могли активно 
действовать в лесу. Танк прошёл по просеке, 
до советской артиллерийской пушки остава
лось не более 50 метров. Артиллеристы на
вели орудие, выстрелили, и танк загорелся. 
Подавить огонь нашей пушки фашисты не 
могли из-за близкого расстояния -  их снаря
ды взрывались позади нашего расчёта. На 
помощь немцам подошёл второй танк, но и 
он был подбит. Враг был отброшен. Медаль 
«За отвагу» № 109026 за этот бой дедушке 
Паше вручал командарм И.Х.Баграмян.

27 февраля 1944 года шёл бой за деревню 
Поганец Полесской области. Немецкий танк 
обстрелял наши позиции, пехота залегла и не 
могла двигаться вперёд. Лейтенант Тюрин 
лично встал за прицел противотанкового ору
дия и уничтожил танк. За этот подвиг он был 
награждён Орденом Красной Звезды.

В одном из боев 20 июля 1944 года деда 
Паша выдвинулся со своей пушкой вперёд и 
уничтожил одну вражескую автомашину, два 
станковых пулемёта. За эти бои он был пред
ставлен к награде Орденом Отечественной

войны II степени. Из справки госпиталя 
№5981 я узнала, что мой прадед находился 
на лечении с 9 августа по 11 октября 1944 
года. Причиной тому стало пулевое ранение 
в области левой лопатки с повреждением ко
сти. Всю жизнь дедушка проносил в себе 
свинец с войны, а на спине у него я видела 
большой след от ранения. После госпиталя 
деда Паша был направлен в 1105 полк 328
ой стрелковой дивизии. В январе 1945 года 
он освобождал Варшаву, получил звание 
«старший лейтенант». С 10 по 22 марта 1945 
года дедушка находился в госпитале из-за 
слепого осколочного ранения мышечных тка
ней грудной клетки. После госпиталя стар
ший лейтенант Тюрин продолжил воевать с 
врагом, в апреле участвовал в Берлинской 
операции. Его дивизия первой из войск 1-го 
Белорусского фронта соединилась в Кетцине 
с частями 1-го Украинского фронта, замкнув 
внешнее кольцо окружения вражеской груп
пировки в Берлине.

После войны деда Паша стал директором 
сельского профессионального училиш,а в 
посёлке Горном Саратовской области. Более 
20 лет прадедушка возглавлял районный Со-
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вет ветеранов Великой Отечественной войны. 
Умер он в 2015 году в возрасте 94 лет. Всю 
жизнь он был заботливым отцом (у него -  два 
сына и дочь), верным мужем (с бабушкой 
Шурой они прожили вместе 66 лет). Праде
душка и прабабушка своим детям, внукам и 
правнукам подали правильный пример. Их 
старший сын с супругой отметили в прошлом 
году «Золотую свадьбу». А мой дедушка Вася 
с бабушкой Таней в этом году отметили 45 
лет совместной жизни!

У дедушки Паши -  четыре внучки и один 
внук, семь правнуков. Для всех нас и для 
меня лично -  это настоящий пример верно
сти, любви, уважения и сохранения семейных 
традиций. Я хочу отметить главные черты его 
характера, сформировавшиеся в течение жиз
ни -  трудолюбие, честность, прямолиней
ность, дисциплинированность. Эти черты ха
рактера проявлялись и на работе, и в семье. 
Дедушка с малых лет приучал детей и внуков 
к труду. Сначала -  прополка картошки, а по
том -  речка, сначала -  сбор вишни, а потом -  
прогулки. Я была очень маленькой, но по
мню, как тоже выполняла посильную работу, 
участвовала в семейных делах.

Прадедушка всегда заботился о слабых, 
одиноких и пожилых людях. В возрасте 86 
лет, в мороз -36° он шёл на почту, чтобы от
править поздравительные открытки ветера
нам, радуя их своим вниманием.

Мой герой -  пример для меня! Я хочу быть 
такой же смелой, ответственной, готовой 
всегда прийти на помощь окружающим. Я 
поняла, что от него мне достались такие 
черты характера, как прямолинейность, упор
ство и настойчивость.

Моя исследовательская работа дала мне 
возможность обобщить и систематизировать 
знания о семейном древе, прочувствовать 
жизненный путь деда Паши, лучше понять 
его. Герои семьи -  и есть герои страны, ведь 
главное богатство страны -  это люди.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА |

Ангелина Юрьева 
Светлана Васильевна 

Юрьева

педагог I
Татьяна Петровна 

Тюрина
ГОРОД САРАТОВ 

■гаРИВОЛЖСКИЙ ФЕД»РАЛЬН^1Й ОКРУГ



ГЛАВА СЕМЬИ СЕРГЕИ
В наш ей семье бережно хранится 

подушечка с медалями прадедуш ки Сер
гея Семёновича Семёнова. Среди наград 
есть Орден Красной Звезды. Он очень 
дорог для нас как память об отце, дедуш 
ке и прадеде. М ы реш или восстановить 
боевой путь нашего ветерана и историю 
появления этого ордена.

Сергей Семёнович Семёнов родился 5 
июля 1915 года в деревне Таганы Чура- 
чикского района (ныне — Цивильского 
района) Чуваш ской Республики. Если 
дети в семье называли маму по-чуваш 
ски «анне», то отца всегда — только 
«папа», потому что он часто разговари
вал с ними по-русски. Прадед был женат 
дважды, правда, оба брака не были за
регистрированы. От первого брака с А н
тониной Евдокимовной Сусловой у него 
родилась дочь Людмила. От второго бра
ка с Таисией М ироновной М ироновой — 
ш естеро детей: Валерий, Людмила, А на
толий, Л ина, А лена и Николай. Сегодня 
у нашего прадеда 25 внуков.

СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ

Встреча нашего солдата». Ульяна Мартыненко

Нас потрясла история о том, как мой 
прадед женился во второй раз. Осенью 
1945 года после расставания с первой же
ной, Сергей Семёнович отправился в со
седнее село Чурачики, что в 5 километрах 
от родной деревни, на новоселье к своей 
сестре Ершовой (Семёновой) Лукерье 
Семёновне. Там он приметил молодую и 
красивую девушку Таисию -  мою праба
бушку. Таисия Мироновна Миронова про-
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живала по соседству с Ершовыми на той же 
улице и была приглашена на праздник. Мо
лодой парень, участник войны долго не ду
мал — посадил девушку на лошадь и увёз в 
родную деревню Таганы. После похище
ния невесту держали три дня в амбаре на 
хозяйственном дворе жениха. На третий 
день ей открыли дверь свёкор Семён Нико
лаевич Николаев и свекровь Ксения Васи
льевна Васильева. Встретили они её с кара
ваем и иконой и благословили союз сына с 
невесткой. Таисия Мироновна дала согла
сие на брак. До этого события ей нагадали 
на картах, что она выйдет замуж за челове
ка, который будет намного старше неё и до
статочно привлекательным. Она и решила, 
что встретила свою судьбу. Об этом нам 
рассказала Людмила Сергеевна Сергеева -  
дочь нашего героя.

Прадед был предприимчив. Сохранилась 
семейная фотография 1957 года. На ней 
видно, что вся семья обута в тёплые вален
ки из овечьей шерсти, сделанные вручную. 
После войны Сергей Семёнович со своим 
односельчанином специально ездил за пре

делы Чувашии в русскую деревню в Улья
новскую область к мастерам-валяльщикам, 
чтобы освоить это ремесло. В итоге этому 
делу научились не только все члены семьи, 
но и почти все жители деревни. У каждого 
ребёнка была своя обязанность, потому что 
процесс валяния очень трудоёмкий. Прадед 
даже начал изготавливать валенки на про
дажу. Моя мама и дед тоже умеют валять, 
но строго по «прадедовской» технологии. 
Сергей Семёнович поучал своих детей: 
«Самодеятельностью не занимайтесь. Ма
стерство уйдёт — не воротите». Кроме того, 
Сергей Семёнович любил заниматься садо
водством и пчеловодством. Деревенские 
жители рассказывают, что самые вкусные 
яблони росли в саду у Семёновых. Прадед 
и прабабушка работали в колхозе «Молот».

Эти факты говорят о том, что наш герой 
был решительным и напористым, хозяй- 
ственн^тм и трудолюбивым главой семьи, за
ботливым отцом и мужем, предприимчивым 
человеком. Когда началась война, Сергею 
Семёновичу было 25 лет. За полгода до 
июня 1941 года он вернулся домой со служ



бы в Красной Армии. Был танкистом, ко
мандиром танка. 14 ноября 1940 года прадед 
был уволен в долгосрочн^тй отпуск к семье.

В июне 1941 года рядовой Сергей 
Семёнович Семёнов стал курсантом Ива
новского военно-политического училища. 
В июне 1942 года лейтенант Сергей 
Семёнович Семёнов перешёл в 240-ю 
танковую бригаду Калининского фронта в 
должности замкомандира роты по полити
ческой части. 27 ноября 1942 года под го
родом Сычёвка Смоленской области прадед 
был тяжело ранен. Это было сквозное пуле
вое ранение левого голеностопного сустава. 
Сергей Семёнович лечился в эвакогоспита
ле № 3768 до 19 января 1943 года. Врачеб
ная комиссия признала раненого танкиста 
ограниченно годным и уволила в запас. Так 
он стал инвалидом I I I  группы.

Награда нашла нашего героя только по
сле войны. 20 июля 1945 год Сергей 
Семёнович Семёнов был представлен к на
граждению Орденом Красной Звезды. Эта 
награда была вручена ему за то, что с 25 по 
27 ноября 1942 года в наступательном бою

под городом Сычёвка Смоленской области 
танковая рота под командованием замко
мандира Семёнова уничтожила несколько 
вражеских танков.

Герой семьи, мужественный воин, 
танкист, простой крестьянин, строгий и 
любящий отец ушёл из жизни 15 апреля 
1989 года в родной деревне. Жизненный 
путь Сергея Семёновича является для нас 
ориентиром того, как надо любить свою 
страну, малую Родину, как воспитывать 
детей, приобщать их к труду. Несмотря на 
то, что прадед был инвалидом войны, он 
старался, чтобы семья ни в чем не 
нуждалась. Память о нем останется в 
нашей семье навсегда.
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с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Ульяна Мартыненко 
Татьяна Николаевна 

Иванова

педагог
Наталия Васильевна 

Алексеева
СЕЛО ЧУРАЧИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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«Александр Пересеет» 
Барсуков Пересеет, 

г.Воронеж

Степанович Сапунов» 
Кирилл Сапунов, 

г.Саранск

ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ
Мне хочется рассказать о людях 

; с невероятно мужественным ха- 
■рактером, закаленным в тяжёлых 
[условиях труда -  о шахтёрах. На 
' горнодобывающих предприятиях 
[Кузбасса трудятся представители 
^четырёх поколений нашей семьи. 
[Их общий трудовой стаж состав
ляет 415 лет.

Наша династия началась с Ива
' на Михайловича Беляевского -  
i уроженца хутора Чернышковский 
[Донского округа. Он родился в
■ семье донских казаков, где при- 
[ мером был образ отца -  главы се-
■ мьи, хозяина, труженика.

Когда началась Великая
Отечественная война, Иван Ми- 

[хайлович ушёл добровольцем на
■ фронт. Были организованы кава- 
[лерийские казачьи сотни. Туда
■ зачислялись колхозники без 
[ограничения по возрасту, умев
шие управлять конём и владеть

БЕЛЯЕВСКИХ-РЯБОВЫХ
огнестрельным и холодным ору
жием. Конское снаряжение им 
довольствовалось за счёт сов
хоза, казачью форму они должны 
были иметь свою. Ивана М и
хайловича поставили во главе 
казачьей сотни. С ней он и дошёл 
до Польши, принимал участие в 
освобождении этой страны. 
Когда казачья конница заходила 
в город, то сторонники фашизма 
обливали их из окон домов ки
пятком. Но казаков это не оста
навливало. За заслуги перед Ро
диной Иван Михайлович Беляев- 
ский был награждён именными 
часами и именной шашкой. П о
сле войны он сдал свою шашку в 
военкомат города Осинники.

В 1946 году многодетная се
мья Беляевских переехала в си
бирский городок Осинники. 
Иван М ихайлович устроился в 
Стройгруппу на шахту № 9. Он



проработал здесь 13 лет, затем -  вышел 
на пенсию.

Его дочь Мария Ивановна Рябова рано 
осталась без матери и сама вела хозяй
ство. Во время войны она окончила курсы 
медсестёр, трудилась в госпитале. Ш ли 
ожесточённые бои за Сталинград. На гла
зах у молодой девушки умирало много 
бойцов. Она ухаживала за раненными 
бойцами, писала под диктовку письма их 
родным. Война закончилась. Прабабушка 
устроилась кассиром на шахту № 9 города 
Осинники. Мария Ивановна окончила кур
сы «Рабочий ламповой» и осталась рабо
тать на шахте «Высокая». Она выдавала 
шахтёрам горноспасатели или самоспаса
тели. Это приборы для замера газа метана 
(Ш-3, Ш -10) и фонарик.

Судьба прадедушки Николая Павловича 
Рябова (мужа М арии Ивановны) тоже свя
зана с шахтой № 9. Ему было 14 лет, когда 
началась Великая Отечественная война. 
Он пошёл работать в шахту. Начинал в 
Стройгруппе истопником. Работать было 
тяжело, домой ходили только ночевать, а 
иногда ночевали прямо на шахте. Так как

не хватало рабочих рук, прадедушку пере
вели в шахту подземным рабочим. В мир
ное время его повысили в должности, он 
стал механиком участка. В то время это 
была одна из важных и ответственных 
должностей на шахте. В обязанности ме
ханика входила ответственность за меха
ническую часть работы комбайна и ленты, 
практически -  за работу всей шахты.

Ежедневный труд шахтёра связан с рис
ком. Мой прадед чудом избежал смерти. 
Он рассказывал, что однажды его задержал 
у себя в кабинете управляющий шахтой. 
Остальные шахтёры смены уже спустились 
в забой. Вдруг произошёл взрыв. Погибло 
около 30 человек. «Родился в рубашке», -  
говорили прадеду. После этого случая у 
него появилась любимая присказка: «Если 
в первый твой рабочий день не произошло 
никакого происшествия, то, значит, шахта 
тебя приняла». За добросовестный труд 
Николай Павлович был награждён ордена
ми и медалями.

По стопам своих родителей пошёл стар
ший сын Александр Николаевич. Получив 
профессию «Электрослесарь подземный»,
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он устроился на шахту «Капитальная». Де
душка старался работать так, чтобы его 
отцу и деду не было стыдно за своего сына 
и внука. Его труд тоже был связан с риском 
для жизни. Он вспоминал, как в один из ра
бочих дней спустился в шахту. В конце 
смены почувствовал тревогу в душе. Он 
вспоминает: «Нас было трое. Мы извлека
ли металл из выработки, как вдруг посыпа
лась порода. Раздался треск. Я оттолкнул 
своих товарищей, сам чуть отбежал и на то 
место, где мы работали, рухнула большая 
плита породы. Меня задело краем, ушибло 
поясницу». За добросовестный и самоот
верженный труд Александр Николаевич 
был награждён знаком «Шахтёрская слава 
I I I  степени».

Его жена и моя бабушка -  Наталья Алек
сеевна -  приехала с Дальнего Востока. 
Устроилась на работу в Центральные элек
тромеханические мастерские крановщиком 
мостового крана. Чтобы работать на таком 
кране, нужна смелость и большая ответ
ственность. Она вспоминала, что в один из 
рабочих дней привезли вагон швеллера 
(это железный каркас длиной от 3 до 5 мет

ров под транспортировочную ленту). По
года стояла ветреная. Швеллер надо было 
разгрузить на машину, чтобы доставить на 
шахту. Под краном работали стропальщи
ки. Они, зацепив пачку швеллера за крю
ки, дали бабушке команду «вира». Она ста
ла потихоньку поднимать груз. Но вдруг 
порыв ветра начал раскачивать швеллер в 
разные стороны. Произошла внештатная 
ситуация. Бабушка не растерялась. Поти
хоньку начала опускать пачку швеллеров, 
прокричав стропальщикам, чтобы они от
бежали в сторону от крана.

Вторая ветвь нашей династии начинает
ся с Петра Павловича Рябова. Свой трудо
вой путь он начал возчиком угля на шахте 
№9. Уголь Пётр Павлович из шахты выво
зил на коне Гнедом. Пётр Павлович считал 
коня своим напарником. Порой даже пайку 
делил с ним. В 1939 году Пётр Павлович 
ушёл на Советско-финляндскую войну. 
Сибирские парни ценились «на вес золота» 
и поэтому попадали в войска особого на
значения. Так Пётр Павлович стал рядо
вым секретной части отдельного лыжного 
батальона. Был тяжело ранен. Лечился в
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госпитале. После излечения в 1941 году 
был направлен на переподготовку. Участ
вовал в обороне и разгроме фашистов под 
Сталинградом под командованием полков
ника Ивана Ильича Людникова. По возвра
щении домой в 1945 году вновь устроился 
на шахту забойщиком. Проработав 33 года, 
ушёл на заслуженный отдых.

Третья ветвь идёт от Михаила Павловича 
Рябова, отдавшего нелёгкому шахтёрскому 
труду 35 лет своей жизни. Не отстал от 
своих братьев и самый младший -  Василий 
Павлович Рябов. Он, по семейной тради
ции, начал свой трудовой стаж на шахте № 
9, был машинистом электровоза. Прорабо
тал здесь 38 лет.

Его жена Нина Григорьевна работала на 
шахте «Капитальная» в лаве. Лава пред
ставляла собой не широкий пласт угля, ко
торый разрушали отбойным молотком за
бойщики, после чего этого уголь вывозили 
из шахты в вагонетках. Она была 
единственной женщиной, работающей под 
землёй на этой шахте. Её дочь Наталья 
вспоминает, что в один из рабочих дней на 
участке произошёл обвал породы. Нину 
Григорьевну ударило породой по голове. 
Пробило голову, она потеряла сознание. 
Придя в себя, на ощупь, в полней темноте, 
начала искать выход и попала в шурф. Па
дая, упала на перекрывавшие шурф затяж
ки. Там её и нашли шахтёры, работавшие
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на смене. Нина Григорьевна больше месяца 
пролежала в больнице. Спустя некоторое 
время после этого случая всем женщинам 
запретили работать в этой шахте. После 
больницы Нина Григорьевна трудилась ма- 
шинистом-молотобойщиком. Нина Григо
рьевна всегда работала наравне с мужчина
ми, опровергнув правило «Труд шахтёра -  
это дело настоящих мужчин».

Их младшая дочь Наталья трудилась на 
шахте «Алардинская» в посёлке Малиновка. 
Она грузила уголь в железнодорожные ваго
на:. В то время не было весов на погрузке 
для взвешивания вагонов. Грузили на глаз 
по мерной линейке. Уголь был разный по 
весу. Гружён^те вагона: из Малиновского 
техкомплекса отправляли для перевешива
ния на Алардинский техкомплекс, где были 
установлены весы. На взвешивание 10 ваго
нов отпускалось 30 минут. Перегруз в каж
дом вагоне был от 10 кг до 10 тонн. Наталья 
вспоминает: «Где маленький перегруз (от 
10  кг до 100  кг) -  брали лопату и выкиды
вали уголь в отвал. А если недосып -  то 
уголь в вагон засыпали с ленты. Так за две
надцатичасовую смену перекидывали угля

вручную до 5-6 тонн». Женщины в этой се
мье не ищут лёгких путей.

В дружной большой династии Беляев- 
ских-Рябовых подрастает молодое поколе
ние, которому ещё рано задумываться о бу
дущей профессии. Но, кто знает, может, и 
они достойно продолжат шахтёрское дело.

Вот и подошёл к концу мой рассказ о за
мечательных людях, о моих самых родных. 
О людях, чья судьба не сломилась от труд
ностей, которые выпали на их долю. Я с 
гордостью могу сказать: «Благодаря моим 
родным, героям прошлого и настоящего, 
благодаря той силе воли, работоспособно
сти, упорству, стойкости и патриотизму 
наша страна не сломилась и не сломится»

СЕМЕННАЯКОМАНДА |

Илья Лыткин

педагог
Светлана Александровна 

Лыткина
ГОРОД ОСИННИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-

КУЗБАССА, СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ХЙ ОКРУГ



ТАЯ ВАСИЛЬЕВА -  ЗАЩИТНИЦА СТАЛИНГРАДА
Я хочу рассказать Вам историю своей 

прабабушки Таисии Ивановны Васильевой, 
которая родилась в 1922 году в селе 
Петропавловка Астраханской губернии. В 
1933 году семья переехала в город 
Астрахань. В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Таисия Ивановна в 
19 лет ушла на фронт. О военных годах 
Таисии Ивановна! мы знали немного: была 
зенитчицей.

Таисия Ивановна получила звание млад
шего сержанта и была наводчицей 16 отде
ления зенитно-пулемётного батальона, 
охранявшего объекты Сталинграда от 
налётов вражеской авиации.

Боевое крещение Тая получила на реках 
Чир, Дон, в городе Калаче. Особенно тяже
ло было в Калаче. Её подразделение охра
няло понтонный мост и бензохранилище. 
Их бомбили самолёты Ю -87, Ю -88 , 
«H einkel H e 111». Тая и её подруги по 
оружию хорошо знали и горечь отступле
ния. Но даже тогда они не сомневались в 
победе, не веря немецким листовкам, в ко

торых расхваливался Адольф Гитлер. Их 
часть «не ходила в атаку, но на их головы 
высыпало множество бомб, снарядов и 
мин. Поэтому они по праву могут считать 
себя защитниками Сталинграда», -  так пи
сал журналист газеты «Комсомолец Ка
спия» 7 мая 1988 года. Таисия Ивановна 
писала с фронта, но эти письма не сохрани
лись. Поэтому со слов родной сестры Таи 
Валентины Ивановны Васильевой мы зна
ем, что в письмах «были строки о том, что 
страшно». Сохранились лишь две фотогра
фии с фронта. Одна из них особенно доро
га, так как была сделана 8 марта 1944 года. 
Это было последнее фото в жизни Таи.

Таисию Ивановну тяжело ранило. Её 
направили в госпиталь города Саратов, где 
она 29 июля 1944 года в возрасте 22 лет 
умерла от полученных ран. Её похоронили 
в братской могиле на Воскресенском клад
бище города Саратова. Семья Таи не знала 
о её гибели и месте захоронения. Подроб
ности о судьбе прабабушки мы собирали 
по крупицам. Однажды Валентина Иванов-
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на Васильева увидела заметку в газете 
«Комсомолец Каспия». Её написала боевая 
подруга Таи -  Анна Ильинична Писарев- 
ская. Она разыскивала своих боевых 
подруг. Валентина Ивановна написала ей. 
В своём письме Анна Ильинична уважи
тельно и с особой теплотой отзывалась о 
Таисии Ивановне.

Исследуя боевой путь Таисии Ивановны 
Васильевой, мы обратили внимание, что 
на одной из фотографий на груди у Таи 
медаль. Этот факт стал новым поворотом в 
исследовании. Из запроса в Центральный 
архив М инистерства обороны Российской 
Федерации мы узнали, что Таисия

Ивановна была награждена медалью «За 
оборону Сталинграда».

Мы -  молодое поколение семьи Васильевых 
-  хотим увековечить память о Таисии Ивановне 
и передать историю о её боевых заслугах перед 
Родиной будущим поколениям.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Вероника Павлова 
Александра Юрьевна 

Павлова
Валентина Юрьевна 

Аркадьева.
педагог

Наталья Геннадьевна 
Журавлева

ГОРОД КАМ^1ЗЯК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮЖН^ТЙ ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



МУЖЕСТВО И ПОДВИГ ЗОИ ПЕЧЁНКИНОЙ
В феврале 2020 года Титовской 

средней общеобразовательной шко
ле, в которой я учусь, было присвое
но имя Зои Печёнкиной. На здании 
школит была установлена мемори
альная доска. Зоя Ефимовна Печён- 
кина родилась 30 июля 1921 года в 
хуторе Новорусский в многодетной 
семье. Отец Ефим Яковлевич 
Печёнкин и мать Акулина Ильинич
на воспитывали пятерых детей.

В начальных классах Зоя училась в 
школе на родном хуторе. Дальше про
должила учиться в Машлыкинской 
восьмилетней школе. Была пример
ной в учёбе и поведении. В 5 классе 
Зоя стала пионеркой. Она редактиро
вала школьную стенгазету, вместе с 
другими ребятами ухаживала в «Жи
вом уголке» за кроликами, занималась 
в кружках, писала стихи. По оконча
нии школы Зоя стала работать на кол
хозной ферме. Она ухаживала за жи
вотными. В 1937 году Зоя Печёнкина

уехала в Ворошиловград (Луганск).' 
Там она училась и работала почтальо
ном, а затем -  телеграфисткой на ком
бинате «Ворошиловградуголь».

Днём работала, а по вечерам спе
шила в клуб, где посещала кружок ра- 
дистов-коротковолновников. Была 
комсомолкой. В 1939 году, работая 
телефонисткой, вступила в профес
сиональный союз рабочих каменно
угольной промышленности Донбасса.

22 июня 1941 года началась. 
Великая Отечественная война. Зоя | 
несколько раз ходила в военкомат С' 
просьбой направить её на фронт. И] 
только в ноябре 1941 года просьбу^ 
удовлетворили. С гордостью Зоя  ̂
написала домой: «Мама, сестричка, я i 
уезжаю на фронт. Добровольно.' 
Живите, мои родные». В 1941 году  ̂
родители получили от Зои; 
фотокарточку с надписью: «Дорогая] 
моя мамочка и сестрица! Шлю Вам; 
свою фотокарточку во время пребыва-

«Царь-девица» 
Анастасия Строчилина, 

с.Толмачёво
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ния в РККА. Храните до приезда моего. Ваша 
дочь Зоя».

Зоя Печёнкина служила в Москве в отряде 
противовоздушной обороны. Вместе с другими 
девушками она рыла окопы на окраине столицы. 
В своём первом бою Зоя стреляла из пулемёта.

В 1942 году родственники получили пись
мо с фотографией, а под ней надпись: «На 
долгую вечную память дорогой мамочке от 
дочки Зои. В дни пребывания на Отечествен
ной войне, г. Москва».

Однажды Зою вызвали в штаб и предложи
ли ехать в разведывательно-диверсионную 
школу. Начальником школы был майор в от
ставке Алексей Михайлович Доброседов. Де
вушка произвела на него хорошее впечатление. 
Энергичная, стремительная, активная. В спец
школе Зоя Печёнкина была хорошим организа
тором и человеком, для которого чувство дол
га, заш^иты Родины было превыше всего. Она в 
совершенстве изучила оружие, радиодело, хо
рошо освоила диверсионно-разведывательное 
дело. Работала на рации «Север», была умелым 
подрывником-разведчиком.

На рассвете 17 ноября 1942 года диверсион
но-разведывательная группа №66 «Максим» под

командованием старшины Леонида Матвеевича 
Черняховского покинула спецшколу. Радисткой 
группы «Максим-66» была Зоя Печёнкина. Груп
па вышла в заданный район железнодорожной 
станции Пролетарская. От Астрахани шли пеш
ком через степи. Партизанская группа действова
ла в калмыцких степях и в степных районах Ро
стовской области. 3 декабря 1942 года партиза
ны подорвали железнодорожный мост, пустили 
под откос эшелон, расстреляли много вражеских 
солдат, прервали помощь фашистам, окружён
ным под Сталинградом. Это было сделано в ре
шающий момент.

Состоялся неравный бой героев-партизан с 
гитлеровцами дивизии «Викинг». Пятнадцать че
ловек против пятиста озверевших фашистов с ог
немётами, пулемётами и танками. В схватке Зоя 
успела расстрелять рацию из револьвера. Чтобы 
не попасть в плен к врагам, направила дуло на 
себя, но фашист выбил его из рук девушки. Не 
добившись какой-либо информации, немцы вы
строили членов группы Черняховского в ряд 
перед стоявшим эшелоном, сорвали одежду и, 
чтобы запугать, вытащили одного партизана 
вперёд и заживо сожгли из огнемёта на глазах у 
всех. Затем расстреляли остальных. В 1942 году



прервалась связь Зои Печёнкиной с родителями. 
Родственники ждали писем, но их не было.

Закончилась война. «О гибели Зои нам ничего 
не было известно. Извещение мать не получала, а 
когда кончилась война, мы написали в Министер
ство обороны города Москвы, и нам прислали 
справку о том, что Печёнкина Зоя Ефимовна про
пала без вести^», -  писала в воспоминаниях 
старшая сестра Зои Анна Ефимовна Попова.

Тела 12 из 15 участников диверсионно-разве
дывательной группы местные жители обнаружи
ли лишь весной 1943 года. Сельчане захоронили 
их останки, не узнав имён. О том, что в маныч- 
ской степи обрели покой партизаны, остановив
шие колонну вермахта, стало известно спустя 20 
лет. Писатель Овидий Горчаков провёл собствен
ное расследование и узнал подробности о груп
пе, казнь которой подробно описал в своём днев
нике эсэсовец Петер Нойман.

Благодаря поисковому отряду Пролетарской 
школы стало известно место гибели группы 
«Максим-66». 1 октября 1967 года члены груп
пы были перезахоронены в братскую могилу, 
которая находится на том самом месте, где герои 
приняли последний бой против немецких сол
дат. Там установили памятник -  боевое знамя,

склонённое над могилой героев. В центре -  
штык от русской винтовки образца 1891 года. 
На нем укреплена гранитная плита с именами 
павших максимовцев. На открытии памятника 
присутствовали жители села и родственники по
гибших героев. Так близкие Зои Печёнкиной 
узнали, что она погибла на Орловской земле. Ей 
было 20 лет.

Подвиг легендарной группы был увековечен 
в театральных постановках, стихах и поэмах, 
которые создали местные жители. К сожале
нию, никто из членов группы «Максим-66» не 
удостоился награды. Но память о них жива, и я 
считаю, что эту награду, мы наследники, будем 
нести вечно, передавая из поколения в поколе
ние. Моя исследовательская работа, возможно,
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поможет в этом.
с е м е й н а я  к о м а н д а

Анастасия Мищенко 
Яна Александровна 

Мищенко

педагог
А ^ а  Михайловна 

Тютюнникова
СЛОБОДА ТИТОВКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______ ТОЖН^ТЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ_______
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«Мой двоюродный дед 
Николай Андреевич 

Тропкин» 
Артём Коровкин, 

г.Иваново

«Фельдмаршал Кутузов» 
М-ихаил Егоров, 

д.Куйвози

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА 
В ЖИЗНИ СЕМЬИ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ 

ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА СТАСЕНКО
Мой прадедушка Василий Ивано- 

■вич Стасенко родился 23 февраля 
1922 года в станице Кардоникской

■ Ставропольского края в семье рабо-
■ чего. Его отец Иван Пантелеевич ра
' ботал в артели сапожником. В семье
■ было четверо детей: Василий,
сёстры -  Прасковья и Татьяна и ма
ленький братик Фёдор. Мама моего 
прадедушки -  Александра, очень 
сильно болела и умерла, когда ему 
было всего 13 лет. Маленькому 
Феде было на тот момент всего три 

I годика. Прадедушка очень любил 
[Своего маленького братика и забо
тился о нем, как мог. В тот период 
[было запреш,ено празднование лю- 
;бых религиозных праздников. Но 
[отец моего прадедушки остался на 
i Рождество дома и не вышел на рабо- 
I ту в артель. Из-за этого его выгнали 
: с места работы и семья осталась без

какого-либо дохода. Жили плохо. 
«Когда на полях заканчивалась убор
ка картофеля, мы ходили на поле, 
собирали мёрзлую и гнилую 
картошку. Бабушка тёрла её на тёрке 
и жарила из получившейся массы 
оладьи. В тёплое время года пита
лись травой, которая росла возле 
дома (калачики, грицики, купыри). 
Благодаря хоть какому-то питанию и 
не умерли во времена голода», -  
вспоминал выросший брат Фёдор.

Накануне Великой Отечествен
ной войны Иван Пантелеевич 
привёл в дом новую жену Галину. У 
неё была своя дочь Мария, которая 
пыталась обижать младшего брата 
Фёдора. Из-за этого мой прадедушка 
Василий Иванович невзлюбил и ма
чеху, и её дочку.

Василию исполнилось 19 лет. 
Он работал в местном колхозе



«Правда». Его отцу Ивану Пантелеевичу 
было 39 лет. Он очень сильно болел. Когда на 
имя Ивана Пантелеевича принесли повестку 
о призыве на фронт, его мама ходила в воен
комат и просила не забирать отца семьи. Ей 
было очень жалко отправлять на фронт свое
го больного сына. Но слушать её никто не 
стал. Иван Пантелеевич ушёл на фронт 24 ав
густа 1941 года. После этого мачеха, недолго 
думая, забрала свою дочь Марию и ушла из 
дома, оставив детей с бабушкой. Отец моего 
прадедушки умер в плену в городе Белая 
Церковь в 1943 году. Об этом семье расска
зал мужчина, который был там вместе с Ива
ном Пантелеевичем. Он разыскал семью, что
бы сообщить печальную новость.

Единственным кормильцем семьи остался 
мой прадедушка Василий Иванович. Но быть 
добытчиком в семье ему пришлось недолго. 
Спустя несколько месяцев из районного воен
комата принесли повестку и на его имя. Это 
было ожидаемо. Но, в то же время, стало 
страшной новостью для сестёр и брата. 
Сёстры не скрывали своих слёз. Бабушка горь
ко плакала и то и дело причитала. На фронт 
моего прадедушку призвали 17 ноября 1941

года. Среднюю сестру -  Прасковью -  отправи
ли в село Даусуз в школу фабрично-заводского 
ученичества. Один из учителей этой школы за
брал её себе в дом помош,ницей, потому что 
его жена очень сильно болела. Татьяна и 
Фёдор остались с бабушкой. С верой и наде
ждой в сердце они ждали возвращения своих 
родных с войны.

Боевой путь моего прадедушки начался не
далеко от родного дома в составе 693 стрелко
вого полка. Он прошёл обучение и стал стрел
ком. Василий Иванович принимал участие в 
боях за освобождение Кавказа: участвовал в 
обороне Ростова, в боевых сражениях в Махач
кале, Чечне и Владикавказе. Битва за Кавказ 
шла между советскими войсками и силами 
Германии, Румынии и Словакии, пытавшимися 
заполучить контроль над важным экономиче
ским регионом страны. Битва длилась с 25 
июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Пока 
было тепло, сражаться в суровых условиях гор 
было сносно. Но с наступлением холодов 
остро встала проблема, где прятаться от стужи. 
Красноармейцы замерзали в своих тонких ши
нелях, под которыми было лишь летнее обмун
дирование. Из камней сооружали укрытия, где
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крышей служила плащ-палатка, а вместо мат
раца был лёд. Боеприпасы заканчивались. За
канчивалось и продовольствие. Питались 
крошками сухарей. Они терпели, страдали, 
рисковали, мёрзли, голодали, погибали. И вы
стояли, не имея за собой ничего, кроме Кавказ
ских гор.

Далее прадедушка принимал участие в боях 
в Прибалтике и в боях под Ленинградом. Полу
чил множественные ранения. Раненым дополз 
до эвакогоспиталя и потерял сознание. Только 
благодаря своему мужеству и силе духа остал
ся в живых. В себя пришел уже в госпитале, 
после операции.

После войны прадедушка вернулся в 
родную станицу. Женился на девушке из 
раскулаченной семьи. «Если бы не тяжёлые 
послевоенные годы, меня бы никогда не отдали 
замуж за бедного крестьянина», -  говорила моя 
прабабушка Вера Алексеевна. В станице 
Кардоникской на улице Первомайской супруги 
построили дом. Эта улица примечательна тем, 
что до 1920 года была южной границей 
станицы. Посадили сад, в котором до сих пор 
растут вкусные сливы и яблоки. В семье

прадедушки было четверо детей: Лидия (моя 
бабушка), Таисия, Любовь и Александр.

Прадедушка работал гуртоправом, ездовым 
гужевого транспорта в колхозе. Ещё он сплав
лял лес по реке. Семья жила не богато. Была 
корова и свиньи. Когда приходило время резать 
свинью -  делали это ночью и в подвале, чтоб 
никто не слышал. Так делали, чтобы не при
шлось сдавать шкуру.

Несмотря на все суровые военные и после
военные годы, Василий Иванович оставался 
добрым, справедливым и отзывчивым челове
ком. Он умер в 2010 году в возрасте 87 лет.

Для нас он останется примером смелости, 
мужества и доброты. Нам есть с кого брать 
пример стойкости духа.

с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Ксения Помогаева 
Анна Владимировна 

Помогаева

педагог
Наталья Петровна 

Шейкина
СТАНИЦА КАРДОНИКСКАЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРИ



КРАСНОАРМЕЕЦ ИВАН
Мой прадед Иван Иосифович Горбенко родился 

30 июля 1924 года в станице Холмская Краснодар
ского края. В 1942 году в 18 лет он был направлен 
в 13-ю Гвардейскую стрелковую дивизию под ко
мандованием генерала-майора Александра Родим- 
цева. Мой прадед участвовал в обороне Сталингра
да. Командующий 62-й армии Василий Чуйков 
вспоминал, что «13 сентября 1942 года было нача
лом самого кровопролитного, самого упорного сра
жения, которое вошло в историю как «оборона Ста
линграда», длившаяся до 19 ноября, то есть до 
перехода советских войск в контрнаступление». 
Маршал Советского Союза Георгий Жуков писал: 
«Перелом в эти тяжёлые и, как временами каза
лось, последние часы был создан 13-й гвардейской 
дивизией А.И.Родимцева. После переправы в Ста
линград она сразу же контратаковала противника. 
Её удар был совершенно неожиданным для врага. 
16 сентября дивизия Родимцева отбила Мамаев 
курган». Дивизияпрадеда была «молодёжной». Ко
мандиру батальона шёл 21-й год. Самому старше
му в штабе батальона было 28 лет. Генералу Ро- 
димцеву в дни боев в Сталинграде было 37. Моло
дость и помогала выстоять! Ровно в 12 ночи 31 де
кабря 1942 года по проводам на позиции поне-

ИОСИФОВИЧ ГОРБЕНКО
слась команда: «Всем! Всем! По противнику -  
огонь!!!». Это был фронтовой салют гвардейцев но
вому 1943-му -  году грядущих великих побед. 
Мой прадедушка во время одного из боёв за Ста
линград был тяжело ранен. На дома в районе сего
дняшней Комсомольской площади в городе Волго
граде прилетел огромный снаряд. Прадедушку на
крыло обломками зданий. После боя его случайно 
обнаружили проходящие мимо солдаты. Из облом
ков торчали почти новые сапоги, которые сняли 
для бойцов и обнаружили, что ноги были ещё тё
плые. Так его и спасли. После госпиталя прадед 
продолжил жить в Сталинграде и служил в 10-й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД 
СССР, охранял военнопленных немцев, которые 
восстанавливали город-герой Сталинград.
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с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Полина Горбенко 
Ирина Викторовна 

Горбенко

педагог
Оксана Александровна 

Авдощенко
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_________ТОЖН^ТЙ ФЕДИРАЛБН^1Й ОКРУГ_________



ПОРТРЕТ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЕТРОВА
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«Защитник Родины -  
Василий Тимофеевич Курка» 

Евгений Прудников, 
г.Севастополь

«Микула Селянинович» 
Милана Осолодкова, 

г.Кушва

Однажды, прибирая у бабушки 
в шкафу, я нашёл резную деревян
ную шкатулку. В ней лежали ста
рые перевязанные тесьмой пись
ма, открытки и фотографии. А на 
дне лежал аккуратно сложенный 
кусочек материи. На нём сухой ки
стью были нарисованы лица. Я 
выяснил, что это -  автопортрет 
моего прадеда и прабабушки, ко
торый нарисовал прапрадед в су
ровые революционные годы.

Бабушка поведала мне удиви
тельную историю о подвигах пра
деда. Мне захотелось как можно 
больше узнать об этой красивой 
паре. Мой прадед Михаил Алексее
вич Петров родился в 1897 году в 
селе Вертуновское Саратовской об
ласти. Его отец был священником.

Воспитанием Миши занимался 
отец, мама умерла при родах. В 8 
лет он был определён в двухгодич
ную церковно-приходскую школу.

После окончания школы посту
пил в Вольский кадетский корпус, 
закончил его кадровым офицером. 
Михаил знал два иностранных язы
ка, вальсировал, увлекался живопи
сью и прекрасно рисовал маслом.

Когда началась Первая мировая 
война, прадед принял активное уча
стие в боевых действиях. Он был 
награждён Георгиевским крестом. 
После Великой Октябрьской рево
люции 1917 года Михаил Алексее
вич принял решение вступить в ре
гулярную Красную Армию.

30 апреля 1918 года Турке
станский край был преобразован 
в Туркестанскую Автономную 
Советскую Социалистическую 
Республику, вошедшую в состав 
молодой Российской Республи
ки, и стал называться Красным 
Туркестаном.

Борцы за Советский Туркестан 
испытывали большие трудности и



лишения в то время, когда оренбургским и 
уральским белоказакам удавалось перехва
тить Среднеазиатскую железную дорогу, и 
тем самым полностью отрезать Туркестан от 
европейской части Советской Республики и 
от главных сил Красной Армии.

В феврале 1919 года в Красный Турке
стан по указанию Владимира Ильича Лени
на была отправлена специальная военная 
экспедиция, в которую в качестве замко- 
мандира был зачислен наш прадед Михаил 
Алексеевич Петров.

Руководители экспедиции получили день
ги и золото в Москве, оружие, боеприпасы и 
продовольствие -  в Царицыне (ныне -  Вол
гоград) у комиссара по делам национально
стей Иосифа Виссарионовича Сталина.

От бабушки Галины Михайловны Петро
вой я узнал подробности похода на Турке
стан: «Медленно тайными и забытыми тро
пами шёл караван, он вёз очень ценный груз. 
В горах они случайно повстречали не
большой отряд басмачей, пришлось догнать 
и уничтожить неприятеля».

Прадед остался устанавливать и защищать 
Советскую власть там. Он воевал в рядах

Красной Армии под командованием Михаи
ла Васильевича Фрунзе. Михаил Алексеевич 
был назначен командиром отряда, который 
уничтожал остатки банд басмачей и врагов 
молодой республики. Ведя борьбу с басмаче
ством, прадед прошёл Узбекистан, Казах
стан, Киргизию, Каракалпакию. Именно там 
он встретил свою будущею жену Ирину Ба
турину. Она работала в медсанчасти.

В 1930 году в городе Чимкент на реке Ба
дам был построен стратегически важный 
объект -  свинцовый завод. В 1934 году на
чальником охраны этого завода был назна
чен прадед. К этому времени у него было 
уже четверо детей.

В ноябре 1939 года, когда началась совет
ско-финская война, наш прадед был направ
лен в 52-ю стрелковую дивизию. Из-за по
лученного ранения воевать пришлось толь
ко три месяца. После медсанчасти он вер
нулся к своим обязанностям по охране свин
цового завода. Жизнь стала налаживаться. 
Прабабушка работала в областной больни
це, дети учились в школе, а самая маленькая 
дочка -  Галина (наша бабушка) только 
научилась читать. Ей было всего 5 лет, когда
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пришла страшная беда -  началась Великая 
Отечественная война.

В июле 1942 года ещё не оправившись от 
ранения, имея бронь, Михаил Алексеевич 
всё равно попросился на фронт. Сначала он 
получил отказ, но в итоге -  попал в свою 
«родную» 52-ю стрелковую дивизию.

Михаил Алексеевич принимал участие в 
Ржевско-Сычевской стратегической наступа
тельной операции. За время боёв подо Рже
вом в дивизии трижды сменился состав, на
столько ожесточённым было противостояние.

Подразделение прадеда с боями форсиро
вало Северский Донец. Во время Курской 
битвы дивизия держала оборону на вверен
ном рубеже. В 1943 году он принимал уча
стие в освобождение Харькова, наступая на 
юг, в составе Юго-Западного фронта осво
бождал Красноград. В марте 1944 года нача
лось наступление и форсирование Ингула, 
Южного Буга и Днестра. Прадед участвовал 
в Ясско-Кишиневской операции.

В 1944 году под гул артиллерийской ка
нонады началось форсирование реки Прут 
(на границе с Румынией). Каждая переправа 
уносила тысячи жизней.

Взвод командира Петрова со своими оруди
ями форсировал реку Прут в первом эшелоне 
боевой техники и сходу вступил в бой. Этот 
бой стал последним для прадеда. Он навечно 
остался на берегу пограничной реки Прут.

Не только в истории нашей страны, но и 
в жизни каждого человека, отдельной се
мьи, школы и города происходят разные со
бытия -  большие и малые, простые и герои
ческие, радостные и печальные. Люди пи
шут письма и рисуют картины, делают 
фотографии, мастерят поделки, которые 
сохраняют удивительные истории из про
шлого. Если в семье есть реликвия, то та
кая семья хранит память о предках и чтит 
традиции семьи и Отечества.

семейная команда

Денис Пак
Маргарита Юрьевна Пак

педагог

Роза Ахметовна Олигова

Р.П. ТЕРЕНЬГА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН̂ 1Й ОКРУГ



ИСТОРИЯ ОФИЦЕРА МИХАИЛА
Мне хотелось бы рассказать о Михаиле Алек

сандровиче Колесове. Он родился 6 сентября 
1958 года в небольшой деревеньке Гаёва Исет- 
ского района Тюменской области. Был назван в 
честь деда -  Михаила Ивановича Колесова, про
павшего без вести во время Великой Отече
ственной войны.

Миша часто общался со своими дедушками. 
Дедушка Ваня (Иван Кузьмич Быбин) рассказы
вал о битве под Сталинградом, о тяжёлых кро
вопролитных боях на Мамаевом Кургане. Де
душка Сидор (Сидор Самойлович Седымов) 
рассказывал о боях под Мурманском. Там во 
время боя он был тяжело ранен и его спасла со
бака-санитар. Руку пришлось ампутировать. 
Дедушка вернулся домой и стал бригадиром 
колхозной бригады. Миша слушал все эти исто
рии, затаив дыхание. В семье было целое поко
ление мужчин, которые участвовали в разных 
войнах, защищая Отечество. Мише было ин
тересно слушать воспоминания про участника I 
Мировой войны Ивана Колесова, награды кото
рого хранились дома. Он интересовался истори
ей Федора Колесова, погибшего в Гражданскую

АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЛЕСОВА
войну. В семье гордились своими героями. И 
Миша с детства хотел быть похожим на них.

В детские годы мальчик работал на колхоз
ном покосе и домашнем подворье от рассвета 
до позднего вечера. Но как только появлялось 
свободное время -  любил играть с ребятами в 
войну, всегда был командиром. В его пред
ставлении командир -  это человек честный и 
ответственный. Поэтому и он всегда старался 
поступать честно, всегда отвечать за свои по
ступки. В шестом классе Миша посмотрел 
фильм «Офицеры». Этот фильм произвёл 67 
сильное впечатление на мальчика, он заин
тересовался сюжетом, личностями героев. В 
сочинении на тему «Кем я хочу быть?» Миша 
написал: «Есть такая профессия -  Родину за- 
ш^иш,ать. И я её выберу».

Миша настойчиво двигался к поставленной 
цели. Он попросил своего отца поставить тур
ник в ограде дома, каждый день вставал в 6 ча
сов утра, чтобы заниматься. Совершал про
бежки, плавал в реке. Но этих занятий ему по
казалось мало. Он считал, что военные долж
ны быть очень выносливыми, поэтому в школе
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«Илья Муромец» 
Полина Кузнецова, 

г.Канск

«Великий Ломоносов» 
Екатерина Поддубная, 

г^ихайловск

стал заниматься лёгкой атлетикой, 
биатлоном, бегом на лыжах, гире
вым спортом. Представлял школу на 
районных соревнованиях. Не раз 
стоял на пьедестале почёта. Ему 
нравилось учиться в школе. Особен
но любил алгебру и геометрию и на 
контрольных всегда решал оба вари
анта. Его одноклассники часто про
сили дать списать домашнее зада
ние, но Миша был принципиальным 
и списывать не давал, а предлагал 
свою помощь. Пытался объяснить и 
помочь с решением.

После школы Михаил поступил в 
Тюменское высшее военно-инже
нерное командное училище имени 
маршала инженерных войск Алек
сея Ивановича Прошлякова. После 
училища бьш направлен в войско
вую часть 9820 «Я» в город Мургаб 
Таджикской Союзной Социалисти
ческой Республики, а потом пере
ведён в город Пяндж Курган-Тю- 
бинской области в войсковую часть 
№2066 «ТТ». Там он занимался

взрывными работами. Оттуда писал 
сестре, что «все книги читаны-пере- 
читаны, а в основном -  это казах
ская литература, что фильмы им 
привозят про гражданскую войну и 
смотрят они их раз по десять за ме
сяц, что в свободное время пиликает 
на баяне, который впервые в жизни 
со скуки взял в руки».

В декабре 1981 года Михаил 
убыл в Краснознамённый Сред
неазиатский пограничный округ в 
воинскую часть №2033, располо
женную в городе Таликан Топор- 
ской провинции республики Афга
нистан. Там он был назначен ко
мандиром инженерно-сапёрного 
взвода мото-манёвренной группы 
погранвойск. В ходе выполнения 
боевых операций Михаил проявил 
себя грамотным командиром. За что 
был награждён медалью «За от
личие в охране государственной 
границы СССР». Дома он не был 
больше года, мечтал об отпуске. Пи
сал: «Не могут найти мне замену.



Из офицеров по своей специальности я один. 
А работы сейчас много».

В своих письмах он сообщал, что кругом 
цветут тюльпаны, а он соскучился по 
берёзам, хочет попариться в деревенской 
баньке и нырнуть в снег. Наконец, наступил 
долгожданный отпуск. Пришла телеграмма: 
«Срочно прибыть в часть».

Там, в Афганистане, шла война. Одна боевая 
операция сменялась другой. 13 февраля 1982 
года, колонна, возвраш,аясь в расположение 
своей части, попала в засаду. Впереди колонны 
как обычно шла моторизованная манёвренная 
группа старшего лейтенанта Михаила Алексан
дровича Колесова из 7 человек. Они и обнару
жили засаду. Ребята приняли бой, пока не подо
шли основные силы. Танк, на броне которого 
находились солдаты, оказался в центре огня. 
Под непрерывным огнём Михаил устранил 
минные заграждения, обеспечив вместе с 
танкистами беспрепятственный проход колон
ны, состоящей из 900 человек и 140 единиц 
техники. Михаил был тяжело ранен. Утром 14 
февраля в санитарной палатке его не стало. В 
том же бою погиб его сослуживец Сергей Перу- 
шев. Посмертно Михаил Александрович Коле

сов был награждён Орденом Красного Знамени. 
Его похоронили с почестями в родной деревне.

Командир Михаила майор Михаил Павлович 
Петренко написал: «13 февраля 1982 -  чёрный 
день в истории ММГ-2 Тулукан Пянжского от
ряда! Миша Колесов получил тяжёлое ранение 
в живот и утром в 5.00 скончался у нас на гла
зах! Человек был золотой! Вечная ему память!».

В Бархатовской средней школе Исетского 
района открыт музей памяти Михаила Ко
лесова. Здесь хранятся его личные вещи, 
письма и фотографии. На зданиях Барха
товской и Исетской школы № 1, где учился 
Миша, установили мемориальные доски. 
Одной из улиц Тюмени в Центральном 
округе 7 октября 2016 года присвоено имя 
Михаила Колесова.
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Владимир Слесарев 
Наталья Анатольевна 

Слесарева

педагог
Вера Александровна 

Мамонтова
ГОРОД ИШИМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ЗИНОВИИ ИВАНОВ. МАЛЬЧИШКА У СТЕН ЛЕНИНГРАДА
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Мой прадед Зиновий Михайлович Иванов ро
дился 23 сентября 1926 года в деревне Данило- 
во Окуловского района Новгородской области. В 
июне 1941 года ему было 14 лет. Учебный год 
закончился в мае. Вместе с сёстрами летом вой
на застала его на даче в деревне. Родители оста
лись в Ленинграде. Дети вынуждены были 
остаться в тылу. По мере сил помогали фронту, 
как и другие подростки. Зиновий был принят на 
работу пастухом в колхоз имени В.И.Ленина. 
Сёстры работали в поле и на дворах. Дополни
тельное пропитание даровал лес. Здесь собира
ли грибы и ягоды, охотились на зайцев.

Война разлучила Зиновия с родителями на
всегда. Его мама и папа умерли от голода и холо
да в блокадном Ленинграде. В самую первую 
трудную зиму в феврале 1942 года у них украл 
карточки на питание приезжий постоялец. В на
чале войны каждому жителю города выдавали 
по карточкам 800 грамм хлеба. В ноябре 1943 
года 17-летний Зиновий Иванов был направлен 
Окуловским военкоматом под Ленинград. В со
ставе 657 стрелкового полка 125 стрелковой ди
визии он защищал город на Неве, находился на

оборонительной линии фронта «Кировский 
вал». В январе 1944 года началась операция 
«Январский гром» по полному освобождению 
города Ленинграда от фашистской блокады. 
Точка отсчёта -  это начало марша дивизии, в ко
торой служил Зиновий Иванов, по таллинскому 
тракту через Красное Село. Сейчас, это угол 
проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жу
кова. В рядах Советской Армии Зиновий гнал 
фашистских захватчиков до Польши. 15 февра
ля 1945 года в польском городе Швейдниц 
(ныне -  город Свидница) он получил осколочное 
ранение в шею. Раненые лежали на земле, на 
еловых ветках, на своих плащ-палатках. Они ле
жали вдоль железнодорожных путей, на кото
рых стояли вагоны передвижной медсанчасти. 
Каждое утро врач-хирург делал обход. По его 
распоряжению одним оказывали помощь. Дру
гих, которым нельзя было уже помочь, закрыва
ли плащ-палаткой и уносили. Зиновий лежал и 
повторял в бреду одну присказку: «Разве можно 
верить пустым словам балерины?». Эти слова 
прозвучали как пароль к жизни. Только корен
ной Ленинградец знает зашифрованные назва-



ния улиц в центре города. Улицы рот 
Семёновского полка в 1857 году получили име
на по населённым пунктам Московской губер
нии. Чтобы проще было запомнить порядок 
улиц, где формировались роты, в Петербурге по
явилось мнемоническое правило -  фраза: «Запо
мни: Разве Можно Верить Пустым Словам Бале
рины?». В этой фразе последовательно были за
шифрованы названрм улиц -  Звенигородская, 
Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, 
Серпуховская и Бронницкая. Это легко позволя
ло вспомнить их названия и расположение.

И хирург, родом из Ленинграда, услышав зна
комую присказку, спросил: «Земляк, ты с какой 
улицы?». «С Бронницкой», -  хрипло ответил 
солдат Иванов. «А, я с Верейской!» -  воскликнул 
он и скомандовал санитарам: «Срочно, на опера
цию!» Эта незамысловатая присказка спасла 
жизнь моего прадеда. Из-за осколочного ране
ния в шею Зиновий не мог глотать пищу. В 
основном, он пил воду и рыбий жир.

После окончания войны в мае 1945 года по
могал восстановлению Польши. Восстанавли
вал разрушенные коммуникации и город, в кото
ром формировалась его дивизия. В Ленинграде 
его никто не ждал. Родители погибли.



Зиновий остался жив и вернулся домой в Ле
нинград в мае 1950 года. Учился и работал 
инженером-конструктором на знаменитой обув
ной фабрике «Скороход». Работал ведущим спе
циалистом ЦМП по проектированию технологи
ческой оснастки и нестандартизированного обо
рудования. Любил играть в шахматы в Мо
сковском парке Победы. Советские фильмы: «А 
зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», 
«Офицеры» всегда смотрел в одиночестве, что
бы никто не видел слёзы на его глазах.

Мой прадед Зиновий Михайлович Иванов 
умер 15 июля 1997 года. Он похоронен в горо
де Окуловка Новгородской области. Мемори
альная табличка штаба 125-ой стрелковой ди
визии, где служил мой прадед, установлена в
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городе Красное Село.
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Владислав Кабанихин 
Ирина Петровна 

Калефицкая

педагог
Ирина Владимировна 

Савельева
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



РЫЦАРЬ ФРОНТОВОГО НЕБА И ЗЕМЛИ -  
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЛАВРИНЕНКОВ

В 2010 году школе №43 города Севастополя, 
в которой учусь, присвоено имя дважды Героя 
Советского Союза, Почётного гражданина Се
вастополя генерал-полковника авиации Влади
мира Дмитриевича Лавриненкова. Он родился 
17 мая 1919 года в деревне Птахино Почин- 
ковского района Смоленской области в много
детной крестьянской семье. В 1934 году окон
чил семилетку, школу фабрично-заводского 
ученичества в Смоленске, работал столяром.

72 После окончания в 1941 году Чугуевского воен
но-авиационного училища работал инструкто
ром в Черниговской авиационной школе. Уже на 
инструкторской работе проявились такие про
фессиональные качества как физическая выно
сливость, эмоциональная устойчивость, нестан
дартное мышление, быстрота реакции.

Инструктор Виктор Кайдаш вспоминал эпи
зод из лётной практики Владимира Дмитриеви
ча. В соответствии с программой курсантам 
приходилось прыгать с парашютом. Курсант 
Сушко выполнял прыжок впервые и по неопыт
ности рванул кольцо раскрытия парашюта

преждевременно. Купол зацепился за хвостовое 
оперение. Самолёт резко задрал нос от наруше
ния центровки. Необходимо было срочно найти 
решение, как отцепить его от самолёта. Горючее 
было на исходе. Такой случай не предусматри
вали никакие инструкции! Владимир Дмитрие
вич мгновенно принял единственно верное ре
шение, чтобы спасти жизнь курсанту. Он прика
зал ^  зубами перегрызть 28 шёлковых строп и 
раскрыть запасной парашют. Курсант Сушко 
благополучно приземлился! Владимир Дмитри
евич в критический момент не паниковал, а 
мгновенно мог правильно оценить ситуацию и 
найти единственно верный выход. Это объясня
ет, как удалось истребителю Лавриненкову не 
только выжить в мясорубке войны, но проделать 
путь от рядового до командира полка и стать 
дважды Героем Советского Союза.

На фронтах Великой Отечественной войны 
Владимир Дмитриевич воевал с июня 1941 года. 
Сражался на Сталинградском, Брянском, Запад
ном, Воронежском, Южном, 4-м Украинском, 3
м Белорусском фронтах. За боевые отличия на



Аваз Тлепов, г.Мириый

«Сила в вере, правде, памяти» 
Михаил Герасименко^Стрельник, 

г.Симферополь

««Серёжа Алё-шков -  маленький герой 
большой войны»

Павел Угаров, г.Полярньгй

Сталинградском фронте командир звена 4-го ис
требительного полка 288-й истребительной авиа
дивизии старший сержант Лавриненков был удо
стоен Ордена Красного Знамени. В конце октя
бря 1942 года Владимир Дмитриевич как один из 
самых результативных лётчиков-истребителей 
был переведён в полк асов -  9-й гвардейский ис
требительный авиационный Одесский полк. Он 
стал заместителем командира эскадрильи. К 
февралю 1943 года он совершил 322 боевых вы
лета, сбил лично 16 и в  группе -  11 самолётов 
противника. За мужество и героизм, проявлен
ные при разгроме немецко-фашистских захватчи
ков под Сталинградом, гвардии младшему лейте
нанту Лавриненкову 1 мая 1943 года было при
своено звание Героя Советского Союза.

23 августа 1943 года по приказу командую
, -й воздушной армии генерал-майора Ти

мофея Тимофеевича Хрюкина, вылетев во главе 
четвёрки истребителей на перехват «FW-189», 
Владимир Дмитриевич Лавриненков обнаружил 
и атаковал немецкий самолёт-разведчик. Это 
случилось в районе села Александровка Матве- 
ево-Курганского района Ростовской области. 
Крылом своей «Аэрокобры» Лавриненков уда
рил по хвостовой части вражеского самолёта. 
Обе машины устремились к земле. Полковник 
Алексей Григорьевич Яворский вспоминал, что 
очень сложно было сбить фашистский брониро
ванный разведывательный «Фокке-Вульф-189». 
Важно было не дать ему ускользнуть с добытой 
разведывательной фотоинформацией.
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Немецкий пилот был опытным, уходил от 
атак со скольжением, чем несколько раз сбивал 
прицельную стрельбу. Владимир Дмитриевич 
Лавриненков решил взять немецкий самолёт на 
таран. А сам раненый выбросился с повреждён
ного самолёта с парашютом. Приземлился на 
фашистские окопы уже без сознания. Так он по
пал в немецкий плен.

Установить личность пленного лётчика не 
составило труда, его боялись и уважали в 
люфтваффе. Из Сталино (Донецк) его доста
вили в Днепродзержинск в лагерь для военно- 
пленн^гх лётчиков. Через пять дней его и 
капитана Виктора Карюкина в пассажирском 
вагоне под охраной двух немецких офицеров 
отправили в Берлин. Лётчиков роднил дух не
покорности, несгибаемости под ударами 
судьбы, стремление к свободе! «Плен -  
страшное бедствие. Оно способно сломить 
слабых духом. Но я не относил себя к такой 
категории», -  утверждал В. Д. Лавриненков.

Детство Владимира Дмитриевича прошло в 
деревне в 40 км от Смоленска. Поезда на его по
лустанке не останавливались. Так ещё в юности 
он наловчился спрыгивать на ходу поезда. Кто 
бы мог подумать, что навыки выпрыгивания из

вагона поезда на ходу пригодятся ему в самую 
тяжёлую минуту жизни! В вагоне он сидел близ
ко к выходу, а его друг -  напротив. Но прыгать 
надо было только вдвоём. Необходимо было, не 
вызывая ни малейшего подозрения, пересадить 
Виктора к себе, продемонстрировав гитлеров
цам их абсолютную благонадёжность!

Когда поезд подошёл к большой станции, 
немцы приготовились выйти на перрон. «Как 
только поезд остановился, Лавриненков вско
чил, вытянулся по стойке «смирно» и ловким 
движением, открыл дверь купе, чем вызвал одо
брительное похлопывание по плечу от немецко
го унтер-офицера. Для себя Владимир Дмитрие
вич отметил, как туго открывается замок двери. 
На следующей остановке он открывал дверь 
гитлеровцам сидя, потому что перед прыжком 
надо будет открывать дверь именно в таком по
ложении. Немцы, потеряв бдительность, даже 
разрешили пленникам выйти на остановке на 
перрон, проветриться, а когда вернулись в купе, 
он усадил, как будто случайно, Виктора рядом с 
собой. Охранники не сказали ни слова.

Владимир Дмитриевич вспоминал: «У нас от 
радостного волнения перехватило дыхание: мы 
вместе, рядом с дверью, и только она отделяла



нас от желанной свободы. В нашем распоряже
нии только одна ночь, поезд приближался к Фа- 
стову. Когда поезд замедлили ход, я левой рукой 
резко опрокинул чемодан на охранников, а пра
вой безошибочным движением быстро повер
нул ручку двери. Свежий ветер ударил в лицо. 
Оттолкнувшись, рванулся вперёд, увлекая за со
бой Виктора, который не выпускал из рук мой 
ремень. Так вдвоём, будто скованные мы вреза
лись в кучку песка, потом кувыркаясь, покати
лись под откос. До нас донеслись встревожен
ные голоса, прогремели выстрелы». За несколь
ко дней герои вышли к Днепру. Крестьянин 
Иван Шевченко помог им переправиться на ле
вый берег реки. В районе деревни Комаровка в 
лесу лётчики встретились с партизанским отря
дом, в котором воевали три месяца.

В октябре 1943 года Владимир Дмитриевич 
Лавриненков вернулся в свой полк. Он полу
чил звание «гвардии капитана», продолжил 
боевую работу на «Аэрокобре». В 1944 году он 
участвовал в освобождении Крыма. Начав пре
следование отступившего противника по все
му фронту, 12 апреля 1944 года, советские 
войска освободили Симферополь и Евпато
рию, Бахчисарай и Судак.

Так выглядел один день из боевой работы 
эскадрильи Лавриненкова по патрулированию 
в районе Севастополя: «Вражеские бомбарди
ровщики появились с северо-запада, летя плот
ным строем, прикрытые «мессерами». Увидев 
три пары «Ме-109», летевших ниже, Владимир 
Дмитриевич врезался в строй «мессеров», свя
зав их боем. Тем временем лётчики его эскад
рильи набросились на «юнкерсов», сбили три, 
а остальные обратили в бегство, не допустив 
их к Севастополю. В этом бою командир эскад
рильи сбил два истребителя противника».

Главное направление авиаудара истреби
телей -  Херсонесский аэродром. Идти на 
огонь выпало эскадрилье Лавриненкова. Для 
этого разработали целый план. «Моторам 
даны полные обороты. Пальцы на гашетках 
оружия. Переходим в пологое пикирование 
для нараш,ивания скорости. И сразу отчётли
во видим аэродром, ряды самолётов, паутину 
ходов сообщения, окопы зенитных батарей. 
Людей охватил боевой азарт. Развернувшись, 
мы стали крошить фашистскую боевую тех
нику. А вслед за нами ринулись на аэродром 
основн^те ударные группы», -  вспоминал 
Владимир Дмитриевич.
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К середине апреля 1944 года его боевой счёт 
составил уже 35 лично сбитых вражеских само
лёта и 11 -  в составе группы. Командир эскадри
льи Владимир Дмитриевич Лавриненков 1 июля 
1944 года был удостоен звания дважды Героя 
Советского Союза. 28 сентября 1944 года он 
был назначен командиром 9-го Гвардейского ис
требительного авиационного Одесского Красно
знамённого полка, который по праву является 
гордостью отечественной авиации. Результатом 
боевой работы полка стали 558 уничтоженных в 
воздухе самолётов противника. По этому показа
телю он занимает почётное 3-е место среди 
авиаполков Красной Армии.

Во время командования полком Влади
миром Дмитриевичем Лавриненковым с сен
тября 1944 по август 1945 годов, полку 12 
раз объявлялась благодарность в приказах 
Верховного Главнокомандующего. Полк был 
награждён Орденом Суворова. За подвиги, 
совершенн^те в год^т Великой Отечественной 
войн^1, 28 лётчиков 9-го Гвардейского истре
бительного авиационного полка были удосто
ен^! звания Героя Советского Союза. Алексей 
Васильевич Алелюхин, Амет-Хан Султан, 
Павел Яковлевич Головачев, Владимир Дмит

риевич Лавриненков -  отмечена: этим высо
ким званием дважды:.

Крепкая боевая дружба связывала Владими
ра Дмитриевича Лавриненкова и Амет-Хана 
Султана. «Крупный, физически рослый, всегда 
добродушный и жизнерадостный Владимир с 
первых же минут привлекал к себе своей 
открытостью, настоящей мужской дружбой, ис
тинным умением и кусок хлеба, и щепотку 
соли, и радость с печалью делить по-братски 
пополам. Когда я вылетал на задания с Лаври
ненковым, знал, что нам никакой враг не стра
шен», -  вспоминал о своём друге и своём ведо
мом под Сталинградом прославленный совет
ский ас дважды Герой Советского Союза Амет- 
Хан Султан. В одной из схваток Амет-Хан сбил 
два «Мессершмидта», и сам был подбит. Ему 
пришлось выпрыгнуть с парашютом, а Влади
мир Дмитриевич прикрывал его приземление, 
не давая противнику возможности расстрелять 
в воздухе своего беззащитного друга.

Оказалось, что бывший лётчик-ас Амет-Хан 
Султан не может найти себя в мирной жизни. 
После окончания войны он был освобождён в 
запас из Военной академии командно-штур
манского состава. Он сам подал рапорт с прось



бой об отчислении, так как не хватило базовых 
знаний. Его жена работала на главпочтамте. 
Ахмет-Хана нигде не брали на работу. Друзья -  
Владимир Дмитриевич Лавриненков и Алек
сандр Иванович Покрышкин обратились с прось
бой к командующему 7-й воздушной армией 
генерал-полковнику авиации Тимофею Тимофее
вичу Хрюкину. 7 февраля 1947 года Ахмет-Хан 
был принят на работу лётчиком-испытателем в 
Лётно-исследовательский институт.

Встретившись с друзьями, Амет-Хан Султан 
взволнованно воскликнул: «Володя! Как же вас 
благодарить? Вы возвращаете меня к жизни! На
стоящие друзья познаются в беде. Мне даже не 
верится! Лётчик-испытатель^ Неужели снова 
буду летать?». Он оправдал доверие товарищей: 
за 24 года работы в ЛиИ Амет-Хан Султан дал 
путёвку в небо более ста крылатым машинам.

Владимир Дмитриевич был заботливым и 
внимательным мужем, отцом, дедушкой. Его 
жена Евдокия Петровна вспоминает: «Я знала, 
что его крепкая рука меня поддержит, и на его 
плечо можно опереться в любую трудную ми
нуту». Супруги вместе прожили 44 года, выра
стили и воспитали прекрасных детей -  сына 
Петра и дочь Ольгу.

Петр Лавриненков окончил высшее воен
ное училище, стал подполковником, ко
мандиром полка. Ольга окончила Киевский 
государственный университет, стала канди
датом исторических наук. Большой радо
стью для дедушки и бабушки стало рожде
ние внучки Евдокии и внука Владимира.

Меня восхищает стойкость Владимира 
Дмитриевича Лавриненкова, его несгибае
мый характер. Он был честн^тм, принципи- 
альн^тм, не боялся сказать правду вышестоя
щим начальникам, оспаривая неразумн^те 
решения. Я тоже хочу быть целеустремлён
ной, лучшей в выбранной мной профессии, 
твёрдо отстаивать свои позиции, уметь доро
жить дружбой, любить свой родной город- 
герой Севастополь!
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ДОМИНИКА ВАСИЛЬЕВНА ВАНЕЕВА-ТРУХОВСКАЯ. 
ОНА СОЗДАЛА ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА БОРУ

«Софья Ковалевская» 
Дарья Ракитянская, 

г.Лабытнанги

«Наша прапрабабушка 
Муза Фокеевна 

Устьянцева» 
Демид Подкорытов, 

г.Алапаевск

На календаре был конец февра- 
[ля 1920 года. Она умирала в ти- 
■фозном бараке местной больни- 
'цы. Сюда попали дети из создан-
■ ного ею детского сада -  юные гра- 
!ждане молодой Советской Рес-
■ публики. Она ухаживала за ними, 
! потом слегла сама: сказались тю- 
фсмное заключение, ссылка, недо- 
. едание, большие нагрузки в по
следнее время. Мы никогда не

; узнаем, о чем думала эта хрупкая 
;женш,ина, когда сознание возвра-
■ ш,алось к ней.

В село Бор Семеновского уезда 
: Нижегородской губернии (ныне -  
[город Бор Нижегородской обла- 
гсти) Доминика Васильевна Ва- 
[ неева-Труховская приехала с
[Семьёй в 1916 году.

До этого она жила на Украине, 
[где родилась в зажиточной купе- 
Sческой семье. С золотой медалью

окончила гимназию. Это давало 
ей право учительствовать. Про
должила обучение на словесно
историческом отделении Высших 
женских Бестужевских курсов в 
Петербурге. Здесь познакомилась 
с Надеждой Константиновной 
Крупской. Работала в воскресной 
школе для взрослых, вошла в ре
волюционную среду, распростра
няла листовки среди рабочих.

После ареста членов Петер
бургского Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса её на
значили «невестой» студента Тех
нологического института Анато
лия Александровича Ванеева -  
соратника Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина). Она посещала 
его в тюрьме, носила передачи, 
книги. За Ванеевым Доминика от
правилась в ссылку. Здесь моло
дые люди поженились.



Их семейное счастье было коротким. 
Анатолий Ванеев был болен туберкулёзом. 
Он умер на руках супруги 9 сентября 1899 
года. Это случилось в селе Ермаковское 
Красноярской губернии. А через 20 дней 
Доминика родила сына. Из Сибири они 
вернулись в Нижний Новгород. Брат Ана
толия Ванеева Василий предложил ей 
стать его женой и вместе воспитывать 
мальчика. Так Доминика Васильевна на
всегда связала себя с нижегородской зем
лёй и семьёй Ванеевых.

Бор 1916 года был крупным зажиточ
ным селом. Здесь проживало 2000  чело
век, было две церкви, два крупных завода, 
единственная в России сельская пасса
жирская конная железная дорога, камен
ная пожарная каланча, памятником царю 
Александру II . Доминика Васильевна ста
ла преподавать словесность в Борской 
прогимназии.

После революции в селе Бор появилось 
много солдаток, которые, потеряв мужей на 
фронтах Первой мировой и гражданской 
войн, в одиночку воспитывали детей. Рабо
чие заводов узнали, что такое безработица.

Самыми незащищёнными оказались дети, 
особенно -  малыши.

К азалось, что у самой Д оминики В а
сильевны  было все: муж, четверо детей, 
лю бимая работа. Н о она взялась за 
слож ное дело, важ ное для неё и для зем 
ляков. В аж ны м  это дело было и для но
вой власти, ведь речь ш ла о создании 
первого детского сада.

В одном из отчётов того времени говори
лось, что «...в связи с войной ухудшилось 
положение детей вообще, а малышей в осо
бенности. Недоедание, благодаря безрабо
тице и продовольственному кризису, долж
но было вести к физическому и духовному 
вырождению детей». Все это заставило 
обратить внимание власти на воспитание 
детей дошкольного возраста.

Создать детский сад в селе Бор было 
сложно. О том, что это такое, здесь никто 
не знал. По архивным данным в Нижнем 
Новгороде до революции было всего 6 
детских садов. Необходимо было подыс
кать и оборудовать здание, подобрать и 
обучить сотрудников, а главное -  набрать 
воспитанников.
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С помещением для сада помогли органы 
власти: выделили второй этаж национали
зированного дома купца Попенова. Слож
нее было набрать детей. Матери, хотя и ис- 
п^ттывали трудности, не очень доверяли 
темноволосой женщине с украинским ак
центом. Ей приходилось убеждать каждую 
мать, по несколько раз встречаться и бесе
довать. Тут пригодились и её революцион- 
н^1й опыт, и твёрдость характера, терпение 
и сопереживание, умение вести диалог и 
убеждать, доверять и выполнять обещания. 
Доминике Васильевне удалось растопить 
лёд и преодолеть сопротивление матерей.

Нами была найдена единственная фотогра
фия первого состава воспитанников. На ней, 
сделанной, вероятно, осенью 1918 года, мы 
видим группу из 35 детей в в возрасте от 2-3 
до 7-8 лет. Здесь 12 мальчиков и 23 девочки. 
Дети одеты скромно, но опрятно, на ногах -  
кожаная обувь. Платьица и косоворотки в 
основном -  белого цвета. Может быть, их сши
ли руководительницы. Доминика Васильевна 
была большой рукодельницей. В музее села 
Шушенское хранится более 20 вещей, выпол
ненных её руками, а у потомков -  ручная ма

шина фирмы «Зингер» в рабочем состоянии.
В руках детей на фотографии -  само

дельные игрушки: бумажные куклы, бара
бан, лопаты. Вероятно, дети много време
ни находились на свежем воздухе, ухажи
вали за цветами и деревьями. Ребятишки 
немного скованны. Возможно, это первая в 
их жизни фотография и первый большой 
коллектив. Справа стоит Доминика Васи
льевна, слева -  известная на Бору Артемия 
Михайловна Дутова, в будущем -  учитель
ница нашей школы.

Сегодня мы можем назвать имя только 
одной воспитанницы. В первом ряду тре
тьей слева стоит 5пятилетняя Оля Панкра
това. Семья Панкратовых проживала неда
леко от детского сада. Мама Оли дружила 
с учительницей соседнего начального учи
лища Софьей Константиновной Григорье
вой. Известно, что Софья Константиновна, 
прекрасно знающая семьи своих учеников, 
помогала Доминике Васильевне с набором 
воспитанников. Так Оля оказалась среди 
воспитанников детского сада. Светловоло
сая девочка с аккуратной стрижкой в бе
лом платьице, ботиночках и носочках дер



жит в руках картонную раскрашенную ку
клу. Серьёзно, сосредоточенно, с прищу
ром она смотрит на нас, ещё ничего не 
зная о своей судьбе.

О льга Яковлевна Панкратова-Соколова 
(1913 -1997  годы) прож ила долгую 
жизнь. В ы росла и стала бухгалтером. В 
семейном альбоме хранила эту фотогра
фию. В ш кольный музей её передала 
дочь Ольги Яковлевны Лю дмила А лек
сандровна Павловская. О на выпустилась 
из школы г.Бор в 1952 году.

Глядя на эту фотографию, нам представ
ляется благополучная жизнь воспитанников 
в детском саду. Архивные документы гово
рят об обратном. Труд организаторов дет
ского сада был нелёгким и напряжённым. 
Нужно было приобрести оборудование, 
обеспечить воспитанников бесплатным пи
танием. Несмотря на декрет Совета Народ
ных Комиссаров от 17 мая 1919 года, по
становляющий «вменить всем продорганам 
в обязанность продукты детского питания 
отпускать в первую очередь», с продоволь
ствием дела обстояли туго. В стране царили 
голод, разруха, шла война. За продуктами

ездили в Нижний Новгород. Для этого нуж
но было найти лошадь, и в любой сезон и 
погоду отправляться в путь. Зимой -  через 
Волгу по льду, летом -  на речном пароме.

Все зависело от желания детей. Нельзя 
было ущемлять их свободу. Им нельзя было 
указывать, заставлять. Удивительно, но 
сказки им тогда не читали, считали это 
пережитком прошлого. Детям предлагались 
рисование, лепка, ручной труд, вырезание, 
беседы и разъяснения руководительниц, 
различные игры. Дети много времени нахо
дились на свежем воздухе, совершали про
гулки в борские луга, лес, поле. Согласно 
инструкциям Наркомпроса, в детском саду 
не было расписания занятий, обучение 
счёту и письму «как предмету в школьном 
смысле понимаемому» предлагалось вести 
«естественным путём».

Уверены, в воспитательной работе Доми
ника Васильевна руководствовалась и 
своим опытом матери четверых детей. 
Младшим двойняшкам -  Борису и Валенти
не исполнилось всего 10 лет.

В одном из писем А.А.Ванеев писал о 
Доминике: «Она типичная малороссиянка,
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«Александр Вас^.льев'ич С;уворов  ̂
0.льга Макарова, 

п.Малечкино

«Т;^  ̂по'ко:ле '̂ия защ-^^-^^^ов» 
Е.лизавета Шпаковская, 

г.Б.лагове'щенск

«Пересеет» 
Аделина Валеева, 

г.Ку'шва
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чёрные вьющиеся волосы, большие тёмные 
глаза. В её характере -  вообще сильном и 
твёрдом — много женственной мягкости, 
много доброты».

Так она и шла по жизни — с сильным и, 
одновременно, женственным характером. 
Её дореволюционная жизнь описана очень 
подробно, а вот материал о созданном ею 
первом детском саду мы собирали бук
вально по крупинкам. Обраш,ались за до
кументами в архивы, музеи, за воспомина
ниями — к землякам.

В городском краеведческом музее хра
нится мемориальная доска со здания 
снесённого в 1995 году детского сада. Го
дом основания там указан 1919 год. Обра

тившись в Центральный архив Нижего
родской области, удалось сделать уточне
ние, что детский сад был основан во вто
рой половине 1918 года. История до
школьного образования в нашем городе 
удлинилась почти на год.

Много планов, наверное, вынашивала в 
голове и сердце создательница первого дет
ского сада в селе, но её жизнь оборвалась в 
45 лет. Добровольно ухаживая за своими 
воспитанниками, заболевшими тифом, она 
спасла их, но заразилась сама и не смогла 
победить болезнь. 3 марта 1920 года её не 
стало. Доминика Васильевна была похоро
нена на сельском кладбище.

1 июня 1972 года в Международный день



защиты детей на её могиле был установлен 
памятник со словами: «Труховская-Ванеева 
Доминика Васильевна. 1874-1920 гг.
Участник Петербургского Союза борьбы». 
Хотелось бы добавить: «Педагог, основатель 
первого детского сада на Бору».

В наш ем городе живут потомки Д оми
ники Васильевны — продолжатели педаго
гической династии Ванеевы х уже в пятом 
поколении. В средней школе № 4 г.Бор, 
учились её внук, правнучка, праправну
ки. Сейчас наступило время её 
прапраправнуков. Всех их отличает от
ветственность и порядочность, уважение 
к семейным традициям и реликвиям, ак
тивность, лю бовь к книгам.

В городе Бор создана сеть дош кольных 
образовательных учреждений. Она вклю
чает 48  муниципальных детских садов, 6 
из которых имеют в своей структуре се
мейный детский сад. Тогда, 104 года на
зад в 1918 году Доминика Васильевна 
Ванеева-Труховская стояла у истоков до
школьного образования в наш ем городе. 
И  современные «Полянки», «Дюймовоч
ки», «Светики-семицветики», «Золушки»,

«Боровички», «Ягодки», «Ласточки», «Ро
синки», — тоже памятники Д .В.Ванеевой- 
Труховской, герою наш ей малой Родины, 
человеку с непростой судьбой, но твёр
дым характером.

Она решительно поменяла свою жизнь, 
шагнув из обеспеченной семьи в революцию. 
Была хорошим другом и верным соратником, 
внимательным собеседником и любящей ма
мой. Стойко преодолевала жизненные трудно
сти и шла вперёд. Умела ставить цели и до
стигать их, доказывать и убеждать. Не боялась 
браться за новое дело, рисковала своей жиз
нью ради других, выбрала профессию педаго
га и осталась верной ей всю свою жизнь. Её 
жизненные принципы достойны подражания.
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Вероника Федянина 
Андрей Александрович 

Федянин

педагог
Людмила Моисеевна 

Добролюбова
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«НАДО НА ЧЕЛОВЕКА СМОТРЕТЬ, А НЕ НА ЕГО ПОСТУПОК». 
ИСТОРИЯ ДЯДИ ПАШИ -  УЧАСТКОВОГО ПОСЁЛКА ИТАТСКИЙ

«Павел Анатольевич 
Щербаков» 

Николай Иванович 
Паршиков

«Дядя Паша» 
Полина Григорьева, 

пгт Итатский

Эта история о легендарном 
участковом -  дяде Паше. Так называ
ли в посёлки Итатском на северо
востоке Кузбасса участкового Павла 
Анатольевича Щербакова.

Его уже нет с нами, но о нём до 
сих пор помнят, а легенды о его ра
боте передают из уст в уста. Его лю
били и уважали все. Был он для лю
дей не только участковым, но и вер
ным соратником, другом, а также -  
психологом и адвокатом. Самое глав
ное -  хорошим человеком.

Павел Анатольевич родился 12 
ноября 1924 года в селе Новоподзор
ное (в настоящее время -  Тяжинско- 
го муниципального округа Кеме
ровской области-Кузбасса) в кре
стьянской семье. Отца 13-летнего 
Павла, работавшего в колхозе завхо
зом, осудили на 10 лет тюремного за
ключения. Причиной стала сгнившая 
под проливными дождями солома.

Несмываемым клеймом в анкетах де
тей появилась страшная фраза -  
«Отец осуждён». Всю свою жизнь 
Павлу пришлось доказывать себе и 
другим, что он -  достойный гражда
нин своей страны.

В августе 1942 года его призвали 
в армию. Он попал в войска НКВД. 
Начало службы было связано с си
бирскими городами -  Новосибир
ском, Иркутском, Ачинском. В конце 
1942 года подразделение направили 
на фронт. Дорога оказалась долгой, 
около месяца простоял их эшелон в 
Пензе, где голодные солдаты получа
ли по сухарю один раз в день. Под 
Сталинградом шли жестокие бои.

После Сталинградских боев Пав
ла вместе с другими солдатами от
правили пополнять поредевшие 
воинские части. Щербаков попал в 
249 полк НКВД 51 дивизии. Здесь 
он и служил до конца войны.



«Я всю войну проходил солдатом. Воинская 
специальность -  «стрелок-пулемётчик». Вот уж 
потаскал я за собой пулемёт. Столько километ
ров прошёл по дорогам войны! Воронеж, Харь
ков, Запорожье, Николаев. Крым. Солдаты на
шей дивизии прочёсывали леса и близлежащие 
окрестности после отхода немцев. Искали пре
дателей и дезертиров», -  вспоминал ветеран.

Участвовал он и в Курско-Орловском сраже
нии. С боями прошёл всю Украину. Дошёл до 
Бреста. После победы остался в своём родном 
полку. Служил в отделе собаководства. Охра
нял особо важные объекты, ловил дезертиров, 
уголовников, преступников, бежавших из мест 
заключения. Разыскивал целые эшелоны с ору
жием и продовольствием. Здесь прошёл настоя
щую школу розыска. Павел Анатольевич отслу
жил 11 лет. После демобилизации вернулся с 
женой и ребёнком в родные края, сменив воен
ную шинель на милицейскую.

Щербакову выдали пистолет, приняли зачёт 
по применению табельного оружия и вывалили 
на стол кипу заявлений граждан, оставив но
воявленного участкового самостоятельно раз
бираться с новым для него делом. «С первых 
шагов, трудовая деятельность, поначалу, даже 
напугала», -  писал ветеран в своих воспомина

ниях. В посёлке Итатском было 33 улицы про
тяжённостью 43 километра, железнодорожная 
станция, магистраль Московского тракта с бес
конечным потоком машин. Сюда ездили марш
рутные автобусы, связывающие посёлок с 13 
населёнными пунктами. В посёлке было 47 ор
ганизаций, 4 школы, 21 торговая точка, усадьба 
совхоза.

Павлу Анатольевичу очень повезло с настав
ником. Всю свою жизнь был он благодарен 
Дмитрию Григорьевичу Маспанову, который в 
первую же встречу, войдя в кабинет и цепко 
окинув взглядом окружающую обстановку, 
заявил: «Бери ручку, будем составлять план ра- 85 
боты. Запустишь дела -  сам себя не найдёшь. 
Участковый всегда на виду. Будешь к себе 
строг -  с других легче будет спрашивать. Не па
никуй. Разложи всё по полочкам».

«Ему я обязан тем, что служба моя с первых 
дней пошла по верному пути. С тех пор так и 
делал -  полный учёт по каждому предприятию, 
отдельная учётная карточка на каждого право
нарушителя», -  вспоминал Павел Анатольевич.

Поначалу было очень трудно. Павел Анато
льевич уделял большое внимание налажива
нию контактов с населением, сбору оператив
ной информации. Конечно, были и задержа-



ния преступников, часто -  довольно опасных, 
и малоприятн^те разбирательства с пьяницами 
и дебоширами, и обычное патрулирование. 
Но главн^тм его приоритетом всегда остава
лась работа с людьми.

На первых порах на его справедливые 
упрёки хулиганы и дебоширы заносчиво спра
шивали: «А вообще ты кто такой? У тебя само
го отец сидел. Какое ты имеешь право указы
вать, как нам жить?». И снова приходилось 
Щербакову доказывать своё право.

О «дяде Паше» ходили легенды, что он всех 
наперечёт знает на своём участке. Не было слу- 

86 чая, чтобы Щербаков не помог людям. Всегда 
он умел вовремя поддержать оступившегося 
подростка, не дать освободившемуся из мест 
заключения вновь повторить ошибку, вовремя 
одёрнуть пьяницу и прогульщика. Достаточно 
было одного упоминания имени участкового, 
чтобы призвать к порядку любого нарушителя 
общественного порядка. Он умел делать упре
ждающие шаги и ловил преступников чуть ли 
не голыми руками. Гуманное отношение к 
подозреваемым и оступившимся отличало это
го участкового от всех других. Часто говорили 
ему: «Посади. И делу конец». Но в ответ слы
шали возражение: «Нет. Надо на человека

смотреть, а не на проступок. Разобраться, поче
му совершил он противозаконное деяние. Че
ловеку следует помочь выпутаться из паутины, 
в которую он себя затянул».

Была у него и своя «таблица преступле
ний». В неё он вносил все случаи правонару
шений. С 1962 по 1982 годы на участке было 
совершено 561 преступление. И только 12 из 
них осталось нераскрытыми. Представленная 
статистика наглядно показывает результатив
ность его работы. Дядя Паша одинаково эф
фективно справлялся с хулиганами, матёрыми 
уголовниками, самогонш^иками, любителями 
лёгкой наживы, домашними деспотами и 
трудн^тми подростками. Страж правопорядка 
успевал везде. В дождь, снег и сорокаградус
ный мороз ездил по делам службы на лошади, 
а затем -  на своём «железном коне» мотоцик
ле «Урал». Он выдерживал там, где изнашива
лось железо -  за годы службы сменил пять 
мотоциклов. Павел Анатольевич, не «рабо
тал», а был участковым! Односельчане вос
принимали Щербакова не только как участко
вого, но и как врача -  целителя человеческих 
душ. Ярким примером правильного подхода к 
воспитанию подрастающ,его поколения стал 
эпизод из жизни подростка Яна.



«Пришлось мне заниматься одной беспокой
ной компанией подростков. Я сделал всё, что
бы разбить эту группу. Сразу же выделил 
смышлёного и смелого подростка Яна с неза
висимым характером. Воспитывался он без 
отца, и в этом была одна из причин его дерзко
го поведения. Много с ним пришлось порабо
тать. Спорили мы с ним о героизме мнимом и 
настоящим, о дружбе, долге и доброте», -  вспо
минал участковый. Однажды Ян задал Павлу 
Анатольевичу вопрос: «А вы, дядя Паша, смог
ли бы выпрыгнуть на ходу из поезда?». Он от
ветил, что зря не стал бы рисковать своей жиз
нью, а вот «если бы это потребовалось, по дол
гу службы, то прыгнул бы». Ян сказал, что он 
смог бы прыгнуть без всяких «если»!

Погладив по голове подростка, участковый 
ответил: «Ты на досуге подумай, кому от твоей 
храбрости польза? А ещё советую
приглядеться к матери. У неё от твоей 
«храбрости» глаза не просыхают от слёз. 
Храбрость нужна людям для дела, а так, все 
твои поступки сродни хулиганству». Они 
часто беседовали. Постепенно Павел
Анатольевич склонил парня на свою сторону. 
Вернувшись из армии, Ян пришёл к 
Щербакову со словами: «У меня нет отца. Но

вы, дядя Паша, сделали для меня то, что не 
всякий отец сделать смог бы. Приходите ко 
мне на свадьбу. Отца замените».

Спустя годы, дядя Паша и Ян вновь встрети
лись на Всесоюзном слёте наставников в городе 
Ленинград. Ян представлял на слёте Краснояр
ский край и имел награду «Отличник милиции».

Вот ради таких поворотов судьбы все эти 
годы работал он простым участковым инспек
тором, направляя многие человеческие судьбы 
по правильному жизненному пути.

Павла Анатольевича по праву можно назвать 
великим человеком, вошедшим в историю на
шего края. Он не ставил перед собою цель вой
ти в историю. Он ставил задачу помочь людям, 
стать полезн^тм обществу, посёлку, своей Роди
не. И он упорно шёл к намеченной цели.

I СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА |

Полина Григорьева 
Мария Андреевна Григорьева 

Ольга Викторовна Зайцева

I педагог
Валентина Николаевна 

Шатурина
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МОИ ПРАДЕД ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПЕРКОВ -  
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Я хочу рассказать Вам историю своего прадеда 
Владимира Ивановича Перкова. Он родился 8 ав
густа 1923 (1927) года в Михайловской Пригород
ной Волости в семье чернорабочих. Когда праде
душке исполнилось 18 лет, он ушёл добровольцем 
на фронт. 29 декабря 1944 года Белгородским рай
онным военным комиссариатом Курской области 
был призван. Военную подготовку проходил в 
299-ой стрелковой дивизии. Особое внимание уде
лялось владению винтовкой, пулемётом и ручной 
гранатой. Отрабатывал навыки штыкового боя. Ха
рактер прадеда закалялся вместе с выполнением 
боевых задач командира воинской части. Праде
душке посчастливилось вернуться домой живым. 
Он прибыл из воинской части, получив ранение, в 
город Белгород. После выздоровления поступил на 
службу в милицию, где работал участковым мили
ционером. Женился на Екатерине Ивановне -  моей 
прабабушке. В годы Великой Отечественной вой
ны она работала на военном заводе в городе Ива
ново. Здесь изготовляли снаряды для боевых реак
тивных пусковых установок «Катюш».

В семье родилось трое детей. Мой дедушка -  
Анатолий Владимирович Перков -  был самым

младшим. После окончания войны сотрудникам 
милиции пришлось действовать в сложных 
условиях. Прадед и в мирное время с честью 
выполнял возложенные на него задачи. Влади
мир Иванович Перков умер в марте 1975 года.

Война -  страшное слово. О ней многие узна
ют из фильмов, из книг, из рассказов взрослых. 
Я хочу сказать слова благодарности Владимиру 
Ивановичу Перкову и всем участникам Великой 
Отечественной войны, благодаря их подвигу у 
нас появился шанс увидеть этот мир. Именно та
кими людьми мы все должны гордиться, именно 
на таких людей мы должны равняться, именно с 
таких людей мы должны брать пример!

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА

Кирилл Перков 
Анна Михайловна 

Перкова

педагог
Юлия Вячеславовна 

Меленец
ГОРОД МАКЕЕВКА 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИК



ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА МОЕГО ДЕДА ИВАНА ДОНСКОВА
Мой прадед Иван Николаевич 

Донсков родился в 1916 году в ху
торе Сизов Волгоградской области. 
Перед войной работал ветерина
ром в городе Камызяк Астра
ханской области.

Весной 1941 года молодые Вера 
Старкова и Иван Донсков сыграли 
скромную комсомольскую свадьбу. 
Они были молоды и счастливы, 
впереди были планы -  радостная 
семейная жизнь, дети. Но их меч
там не суждено было сбыться. Про
жили вместе Вера и Иван всего 
четыре месяца.

28 августа 1941 года мой дед Иван 
Донсков вместе со своими родными 
братьями Василием и Фёдором и од
носельчанами прибыл в Астрахань. 
Здесь на городской пристани прохо
дил сбор мобилизованных на фронт. 
Позже он напишет жене: «Я хотел по
прощаться с тобой как можно теплее, 
хотел прижать тебя к своей груди и

поцеловать много раз. Помешали мне 
сделать это твои сестры с братом (я 
почему-то постеснялся их). И ещё то, 
что я боялся расстроить тебя».Жена 
Вера надеялась, что её Иван вернётся 
живым с войны. Но война «распоря
дилась» по-своему.

Мой прадед пропал без вести ле
том 1943 года в боях на Курской 
дуге. Мы не знаем, где он похоронен, 
как погиб, но сохранились его неж
ные, трепетные письма любимой 
жене и две фотографии из госпиталя.

Читаю в одном из писем такие 
проникновенные строки: «Дорогая 
Верочка, я так тебя люблю, так хо
чется тебя увидеть, но нужно бить 
врага ̂  Подробно рассказать о бит
вах и о противнике не имею возмож
ности, потому что для этого требу
ется написать чуть ли ни целую кни
гу. О немцах ты, конечно, сл^тшала 
по радио и газетам -  это ужаснете 
люди -  звери, убийца! и грабители.

«Фёдор Григорьевич Углов - 
великий хирург» 

Владимир Новиков, 
г .Санкт-Петербург 89

««Святогор» 
Егор Макаров, 

п.Малечкино
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На нашем участке фронта они в одном селе 
Волошино сожгли двадцать пять пленн^гх 
красноармейцев, которые ночью пошли в раз
ведку и случайно попали к ним в плен. Одним 
словом, в этой ужасной войне смерть смотрит 
в глаза каждую секунду. Мне можно было ле
жать на снеговом поле, сражённ^тм немецкой 
пулей или миной, или авиационной бомбой и 
снарядом, или, наконец, раздавленным гусени
цами танка, но кто его знает, что спасало меня, 
может быть даже то, что я в боях от злобы и 
ужаса за всех вас, моих родн^гх, за всех моих 
погибших товарищей, за беззащитн^гх жен
щин, стариков и детей, за мою страну, стиснув 
зубы, никогда не трусил и не боялся».

Знал прадед Иван по письмам жен^т Веры 
Львовн^!, что у него родился сын Валерий. 
Он был несказанно рад. Имя, выбранное 
моей прабабушкой, он не одобрил. Считал, 
что оно слишком современное. Хотел имя 
«попроще», русское -  Николай или Фёдор. 
Прадед надеялся, что возьмёт сына на руки, 
воспитает достойн^тм человеком.

Прадед Иван отослал ей посылкой с Таганро
га все домашние вещи, которые брал из дома во 
время мобилизации. В одном из писем жене чи

таю, «что платочки, бритва, полотенца, которые 
ты мне положила при отправке, были украдены 
на фронте вместе с вещмешком».

Читая письма, я обнаружил, что во всех пись
мах прадеда проставлены даты. По ним сегодня 
я могу восстановить события его пребывания на 
фронте. Первым местом службы был городок 
Сугуев в Харьковской области. Прадед писал, 
что он и другие солдаты постоянно тренирова
лись под открытым небом, совершали марш- 
броски на расстояние 15-25 км, жили в лесу, в 
шалашах и в вагонах. Они готовились отпра
виться на юго-западный фронт. Сначала Ивана 
зачислили пулемётчиком, потом перевели в пи
сари. Шли тяжёлые бои. Но были тяжёлые бои. 
При отступлении их часть перебросили на стан
цию Безлюдовка Харьковской области, позже -  
на Донбасс, а потом -  под Ростов.

Читая его письма, понимаю, как верил пра
дед в Победу, в то, что «проклятый людоед Гит- 
лер»(из письма) будет побит. Он писал жене, 
что будет «служить родине могущественного 
трудового народа с твоим именем в душе».

Двадцать девятого ноября 1941 года недале
ко от города Ростова прадед был ранен осколком 
мины в левую руку. Её пробило насквозь выше



кисти. Раненого прадеда на санитарном поезде 
отправили в Сталинградский госпиталь. Четыр
надцатого марта 1942 года после излечения он 
был направлен в город Армавир, оттуда -  на 
станцию Лабинскую Краснодарского края в 
формирующуюся воинскую часть ветфельдше
ром. После ранения у прадеда не работали 
большой, средний и указательный пальцы.

Наверное, мой прадед, отправлявший ве
сточку домой, и не помышлял о том, что спу
стя десятилетия его послания будут читать и 
изучать потомки. Он писал просто, откровен
но, порой -  незатейливо, передавая многочис- 
ленн^те приветы родн^тм и близким. Ему 
были интересно! мельчайшие бытовые по
дробности тыловой жизни, о которой он так 
тосковал. Он так хотел увидеть своего сына, 
воспитать его как настоящ,его мужчину. Мой 
дед Валерий всю свою жизнь мечтал узнать, 
где похоронен отец. Писал в разните инстан
ции, но безуспешно. Я продолжу изучать бое
вой путь прадеда. Обязательно напечатаю все 
письма прадеда и сохраню для своих детей 
как память об истории нашего рода!

Фронтовые письма прадеда. В них отражает
ся жизнь тысяч семей тех лет, когда человек

«живёт» только в переписке с женой. Очень 
переживал прадед разлуку, которая стала веч
ной. Кажется, и сегодня его письма по-прежне
му пахнут порохом и дымом. Они бесконечно 
дороги, эти пожелтевшие от времени листочки. 
Я прикасаюсь к ним с волнением и осторожно
стью. Само время определило их судьбу -  быть 
исторической ценностью, которую надо изучать 
и исследовать. Поэтому призываю не быть «Ива
нами, не помнящими родства». С той поры про
шло много лет. Но по-прежнему острые солдат
ские треугольники в семейном альбоме напоми
нают нам, молодым: без этих писем тоже не 
было бы Победы и не было бы нас.

Прадедушка Иван всегда незримо с нами, мы 
благодарны ему за наше мирное небо над 
головой, за жизнь, за любовь, за счастье!

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА |
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Зауре Килебаевна 
Умбетова

ГОРОД КАМ^1ЗЯК
ЮЖН^ТЙ ФЕДИРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ЕФИМ СМОЛЬЯНОВ И ИВАН ОВЧИННИКОВ -  
УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«Святогор -  хранитель 
земли русской» 
Захар Аблуев, 

г.Пушкино
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«Рязанский богатыре 
Евпатий Коловрат» 
Даниил Венедиктов, 

г.Рязань

Я  хочу рассказать В ам историю 
! О прапрадедах по маминой линии: 
Ефиме Порфирьевиче Смольянове 
и Иване Гавриловиче Овчинни
кове. Оба моих прапрадеда роди
лись в селе Серман Пензенской 
губернии Городищенского уезда 
Базарно-Кеньшенской волости.

Летом мы с мамой отправи
лись в родную деревню к моей 
бабушке Татьяне Петровне 
Овчинниковой. Бабушка достала 
старинный альбом с фотографи- 

|я м и . Одна из них привлекла моё 
[внимание. Это была фотография 
: моряков с едва различимыми 
[лицами. Бабушка сказала, что на 
Этой фотографии команда мин- 
[ного заградителя «Енисей». Мне 
[Стало интересно узнать историю 
[корабля, в каких операциях он 
[принимал участие, о судьбе 
[моего прапрадедушки.

Мой прапрадедушка Ефим Пор- 
фирьевич Смольянов родился 7 
января 1889 года. Первая мировая 
война началась, когда Ефиму Пор- 
фирьевичу было 25 лет. Он уже 
был женат. Ефима призвали в 
ряды военно-морского флота.

Флот Российской империи к 
1914 году имел 12 линейных 
кораблей (линкоров) и линей
ных крейсеров, 3 броненосных 
крейсера, 1 1  крейсеров, 71
эскадренный миноносец, 47
миноносцев, 30  подводных
лодок, 15 канонерских лодок, 8 
минных заградителей, 5 траль
щиков, 10  посыльных судов.
М ой прапрадедуш ка был рас
пределён на минный загради
тель «Енисей», где он дослужил 
до звания минного унтер-офи
цера 2 разряда и был награждён 
Георгиевским крестом.



Военн^1Й историк Виктор Александрович 
Блытов рассказал мне, что в 1915 году в 
кратчайшие сроки надо было обезопасить 
Петроград от прорыва вражеского флота. 
Поэтому в Рижском заливе устанавливали 
минное заграждение. При этих работах 
мина могла в любой момент взорваться, 
уничтожив и экипаж, и сам корабль. Моря
кам приходилось устанавливать минное 
заграждение под обстрелом немецких кора
блей. Даже попадание осколка в готовые к 
установке мин^т могло привести к взрыву. 
Мин 1̂ ставились, как правило, ночью. Здесь 
нужна была ювелирная точность, чтобы 
поставить мин 1̂ при качке и сильном ветре 
именно в нужном месте. За эту опасную и 
ответственную работу моряки бригады 
минных заградителей и награждались Геор
гиевским крестом. Ставя себя на место 
моего прапрадедушки, я понимаю, что не 
смогла бы проявить такую отчаянную 
отвагу. Остаётся только восхищаться сме
лостью, ловкостью и бесстрашием моряков.

Я нашла информацию о том, что 4 июня 
1915 года немецкая подводная лодка 
«U-26» потопила минный заградитель

«Енисей». Всего удалось спасти 32 члена 
экипажа и поднять 1 1  тел погибших.

По счастливой случайности моего 
прапрадеда не было на корабле в день ката
строфы. Он был в командировке по зада
нию капитана корабля «Енисей».

Моя прабабушка Елена Ефимовна, гово
рила, что её отец считал большим чудом, 
что он остался жив. По воспоминаниям 
родственников, Ефим Порфирьевич в жизни 
был человеком очень скромным и никогда 
не хвастался тем, что ночью вручную в 
море расставлял мины и очень не любил 
вспоминать военное время. Считалось, что 
это обычное дело, иметь «военную исто
рию» и не считать себя героем.

Для меня оставалось загадкой, на каком 
корабле нёс службу мой прапрадедушка 
после гибели «Енисея». Эту историю мне 
ещё предстоит исследовать.

Мой прапрадедушка Иван Гаврилович 
Овчинников родился в 1884 году. Во 
время службы в армии с 1914 по 1915 
годы он был рядовым 9-й роты 318-го 
пехотного Черноярского полка. Я встрети
лась с доктором исторических наук Сер-
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геем Владиславовичем Белоусовым, кото
рый помог установить факт награждения 
Ивана Гавриловича Овчинникова Георги
евским крестом в 1915 году.

По воспоминаниям моего дедушки Вален
тина Васильевича Овчинникова, у его деда 
Ивана Гавриловича был очень жёсткий 
характер. Он не знал страха, был сильным и 
выносливым. Иван Гаврилович рассказывал 
своему внуку (моему деду) о своём участии 
в боях под деревней Живачов. Улыбаясь, 
говорил: «Вот дал я врагу по полной, всех бы 
разогнал, но ранили». Дедушка говорил, что 
похоронили Ивана Гавриловича с двумя 
Георгиевскими крестами. Документального 
подтверждения наличия второго Георгиев
ского креста 3 степени нам найти не удалось.

Благодаря участию во Всероссийском 
конкурсе «Герои нашей страны» нам уда
лось узнать неизвестные факты о родствен
никах, которые были в эпицентре истори
ческих событий. Не могу не отметить, что 
изучать историю своей страны, исследуя 
свою родословную, значительно интерес
нее. Невозможно быть равнодушной к 
судьбе своих близких, жизнь которых

прошла на фоне исторических переломных 
моментов России.

Начинаеш ь по-другому относиться к 
жизни, когда узнаеш ь, какие подвиги 
соверш али твои предки ради того, чтобы 
ты жил. Это значит, что в память об их 
доблести мы должны сделать все воз
можное для развития и процветания 
наш ей Родины. М ои прапрадеды для 
меня — настоящ ие герои, они проявили 
храбрость, отвагу, смелость, сделали все, 
что могли для своего Отечества. Ефим 
П орфирьевич Смольянов и Иван Гаври
лович Овчинников — достойные примеры 
для подражания. Я  приложу все силы, 
чтобы и мои потомки гордились моими 
достиж ениями на благо Родины!

с е м е й н а я  к о м а н д а

Анастасия Камзалова 
Наталья Валентиновна 

Овчинникова

педагог
Александра Вячеславовна 

Тормина
ГОРОД КУЗНЕЦК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ЖИЗНЕННАЯ СИЛА МОЕГО ПРАПРАДЕДА 
АНДРЕЯ ЕФИМОВИЧА ЩУЛЕПОВА

Моя малая Родина -  село Потьма. 
В конце XVII века здесь несли сто
рожевую службу выборные солдаты 
Тимофей Аверков, Назар Манторов, 
Аким Саблин, Лука Понешев, 
нижне-ломовский пушкарь Иван 
Ефимов, конные казаки Иван 
Фокин, Селифан Тельнов, Василий 
Рыбушкин. Надёжно охраняли от 
кочевников здешние места казаки 
из села Колояра. За добросовест
ную службу российскому государ
ству выборные солдаты Аверков, 
Манторов, Саблин и другие рат
ники были награждены пашенными 
и сенокосными угодьями. Они пере
везли сюда свои семьи и стали 
обживать край. Их потомки стали 
крепостными крестьянами. Лишь к 
началу XX столетия в селе появи
лись государственные крестьяне. 
Именно в этом селе и начинается 
моё семейное начало.

Мой рассказ посвящён прапраде
душке Андрею Ефимовичу Щуле- 
пову. Он родился в селе Потьма^ 
Нижне-Ломовского уезда Пензенской ] 
губернии 16 октября 1881 года в кре
стьянской семье. Его родителей звали! 
Ефим Макарович и Вера Сергеевна.' 
Был крещён в местной церкви Рожде
ства Христова, основанной в 1700] 
году. Село Потьма было большим. К: 
1894 году здесь было 283 двора,; 
школа и земское училище. Все сосло
вия могли позволить своим детям [ 
получать образование. Жители стре
мились обучать своих детей грамоте, i 
чтобы больше знать и стремиться к̂  
лучшей жизни. Поэтому и мой прадед! 
учился в школе, был грамотен.

В 1900 году в возрасте 18 лет^ 
Андрей Ефимович женился на одно
сельчанке Наталье Ивановне Фроло
вой. За 16 лет совместной жизни в nxi 
семье появилось пять сыновей и две]

«Легендарный Суворов» 
Дмитрий Сергеев, 

г.Камыгзяк

«(Сын полка» 
Ангелина Юрьева, 

ст.Курдюм
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дочери. В 1900 году родился Даниил, в 1903 -  
Спиридон, в 1906 -  дочь Агриппина, в 1908 -  
Евдокия, в 1911 -  Иоанн, в 1914 -  Стефан, в 
1916 -  Илья. К сожалению, из этой огромной 
семьи никого не осталось. Все дети умерли от 
различных инфекционных заболеваний того вре
мени: кори, скарлатины, дизентерии.

Очень тяжело было прадеду смириться с 
потерей близкий людей, особенно -  детей. Но 
нужно было набраться сил и жить дальше. Так и 
поступил и мой прапрадед. Несмотря на 
тяжёлые потери, в 37 лет он создал новую 
семью. Его вторую жену звали Праскева Степа
новна. Она родилась в 1891 году в семье отстав
ного солдата Степана Емельяновича Щеглова и 
его законной супруги Соломониды Андреевны.

В 1919 году у Андрея и Праскевы родилась 
единственная дочь Татьяна, в 1920 сын -  Иван, в 
1922 -  Василий, в 1924 году появился на свет 
мой прадед Николай. Нужно было много рабо
тать, чтобы прокормить большую семью.

Из-за трудной жизни в селе немало 
потьминцев уходило добывать соль на Богу
чанском озере Астраханской губернии. Там 
молодые люди, общаясь с революционно 
настроенными большевиками, сами станови

лись пропагандистами передовой мысли в 
России. Возвратившись домой, жгли землевла
дельческие усадьбы Брюхачёвой, Стариковой, 
Щеглова. 22 марта1918 года в Потьминской 
волости была установлена Советская власть.

В то время семья моего прапрадеда прожи
вала на Промысловой улице. Само название 
говорило за себя. На этой улице стояло 
несколько маслобоек, производивших конопля
ное масло, были дранка, чёска, ветряная мель
ница. Вместе с женой и детьми прадед зани
мался земледелием, скотоводством и ремеслен
ничеством. У прадеда две лошади. Одна -  рабо
чая: для полевых работ, для поездок в лес за 
дровами, по сёлам за заказами. А вот вторая -  
для любования. Очень уж любил её дед Андрей. 
Основной заработок семьи шёл от пошива верх
ней одежды для односельчан и жителей близле
жащих сёл и деревень. В доме была швейная 
машинка. На ней и шились тёплые овчинные 
тулупы. Дед Андрей на своей лошадке объезжал 
сёла и собирал заказы. А потом сам выделывал 
шкуры, просушивал их, раскраивал. Бабушка 
Праскева шила тулупы на швейной машинке.

Вечерами после тяжёлых работ вся семья 
собиралась за большим столом. В центре стола



всегда стоял дымящийся самовар. Это сближало 
всех членов семьи: и взрослых, и детишек. Этот 
самовар стал семейной реликвией нашего рода. В 
рабочем состоянии он послужил ещё и огромной 
семье моего деда. Сейчас он хранится в нашем 
семейном музее.

Так самостоятельно жили и вели своё хозяй
ство мои предки, пока не началось раскулачи
вание. Пришедшие продотряды отняли абсо
лютно всё, что тяжёлым трудом создавалось 
моим прапрадедом, его женой и детьми. Была 
изъята большая часть продуктовых запасов, 
отобрана скотина и любимая лошадка деда. 
Удалось спрятать только швейную машинку, 
которая была помощницей и подспорьем. Над 
семьёй нависла угроза голода, холода и 
нищеты. После очередного удара судьбы дед 
Андрей очень сильно заболел и умер.

Бабушка Праскева рассказывала моему деду 
Алексею об этом с горечью и сожалением. 
Ведь Андрей Ефимович не увидел, как росли 
его дети. Как сыновья один за другим ушли на 
войну. Василий погиб в январе 1943 года при 
защите станицы Раздорская в Ростовской обла
сти. А сын Николай прошёл всю войну без еди
ного ранения. Вернулся в родное село героем.

Прапрадед Андрей -  мой личный герой. 
Жизнь постоянно наносила ему испытания 
и удары. Но, несмотря на потери, он про
должал жить, работать на своей земле, 
создал новую семью. Именно в этом и 
состоит наше духовное наследие -  знать, 
что наш предок не пал духом.

Я горжусь тем, что и в моих жилах течёт 
кровь этого сильного русского человека. 
Прапрадед показал мне пример, как важно 
несмотря ни на что смотреть вперёд, укреп
ляться в своей вере. Быть убеждённым в том, 
что завтра всё будет хорошо и благополучно. 
Все эти качества присущи сильному человеку. 
Они помогают справиться с возникающими 
преградам на жизненном пути, идти дальше, 
бороться за своё право, за свою семью.
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Захар Зимин
Ольга Алексеевна Зимина

педагог
Виктория Вячеславовна 

Петрова
ГОРОД ПЕНЗА

^ ЩРИВаЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



д о н с к о й  к а з а к
КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ НЕДОРУБОВ

«Танкист Фёдор Спахов -  
Герой Советского Союза» 

Галина Посвежинная, 
с.Николаевка
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«Полный кавалер 
ордена Славы 

Петр Иванович Шатов» 
Елизавета Киселёва, 

п.Нижний Ингаш

От родителей мне известно, что 
[наш род ведёт своё начало от 
^донских казаков Недорубовых, про
живавших в станице Берёзовская 
Волгоградской области. Опросив 
родственников со стороны отца я 
узнал, что у меня есть героический 
предок Константин Иосифович 
Недорубов. Он является полным ка
валером Георгиевского креста и Ге
роем Советского Союза. В истории 
нашей страны таких людей всего 
трое, и среди них мой прапрадед.

Первые официальные упомина- 
.ния о семье Недорубовьгх встреча- 
?ются в письме казаков станицы 
[Берёзовская 1848 года. Род бьш 
[ многочисленным. Раньше в казачьих 
! станицах по праздникам проводи
? лись кулачные бои. От рода Недору- 
I бовьгх выставлялось до 90 человек. 
[Местом для боя выбиралась река 
'Между станицами, луг или высокий 
f холм. Участвовали в них все станич

ники: дети, подростки, юноши, ко
торые готовились к присяге, уже 
служивые казаки, как неженатые, 
так и семейные, и старики. Бились 
«хутор на хутор», «хутор на станицу» 
или «станица на станицу». Дети 
были зачинш^иками боя, выкрикива
ли в адрес противоположной сторо
ны обидные слова. Подростки вер
хом на палках, с прутьями изобража
ли видимость боя. После чего выхо
дили на одиночный бой два челове
ка, обладающих большой физиче
ской силой. Схватка между лидера
ми была короткой. Затем бой про
должался уже «стенка на стенку». Из 
числа опытных бойцов выбирали 
предводителя, который и следил за 
расстановкой сил. Старики были су
дьями, следили за проведением боя, 
определяли победителей. Кулачные 
бои у казаков не были простой заба
вой. Они предназначались для обу
чения молодого поколения искус-



ству рукопашного боя, умению стратегически 
мыслить, воспитывали командный дух.

Глава рода Недорубовых Иосиф был очень 
силён физически. Он впрягался в телегу вместо 
коня, жалея животное. Говорил: «Лошадь долж
на отдохнуть. Ей наутро пахать». И сам перетас
кивал её на другую сторону оврага, разделяю
щего хутор на две половины.

Предок мой был заядлым рыбаком и охот
ником. Плавал на каюке, сделанным своими 
руками. Каюк -  это лодка в форме колоды, вы
долбленная с помош,ью топора из мягкого де
рева вербы. Для управления ею необходимо 
было обладать умением. Иосиф управлял каю
ком с лёгкостью. Стоя на колене, грёб одним 
веслом. Сеть в воду сбрасывал с кормы, а в но
совой части размещал пойманную рыбу. Одна
жды в ледоход неустойчивое судёнышко пере
вернулось. Не захотел казак терять лодку и 
тянул к берегу, держа зубами за цепь. После 
этого случая занемог и умер.

У Иосифа было три сына. Старший -  Фёдор, 
участвовал в Первой мировой войне. Он был 
старшим урядником. Награждён двумя Знаками 
отличия Военного ордена (до 1913 года так на
зывали Георгиевский крест). На фронте Фёдор

получил тяжёлое ранение, ему раздробило пра
вую голень. Но он был физически неутомим, 
деятелен и полон сил. О младшем брате Иване 
нам известно мало. Его не стало в начале 1950
х годов. Мой прапрадед Константин был сред
ним сыном Иосифа Недорубова.

Он родился 21 мая 1889 года. С детства был 
приучен к труду и хлеборобскому делу, любил 
родной край, хорошо знал казачьи воинские 
приёмы. В 1910 году окончил три класса Ловя- 
гинской начальной школы.

Краевед Николай Илюшкин в беседе с кор
респондентом газеты «Московский комсомо
лец» рассказывал о традициях донских казаков. 
Когда рождается в казачьем роду мальчик -  он 
уже воин. После крестин ребёнку кладут в ко
лыбель пулю и наблюдают за реакцией. Ма- 
ленькии Костя всей пятернёй сгрёб железку. 
Так и определилась его дальнейшая судьба: 
«Добрый казак будет!». В два года он уже сидел 
на коне. Повзрослев, состязался в кулачных 
боях, стрельбе, фехтовании, скачках и джиги
товке. Кулаки у Кости, по воспоминаниям ста
ничников, в 18 лет были величиной с крынку 
молока. А мешки с зерном он поднимал так 
легко, как будто их набили сеном.
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На службу мой прапрадед был призван в ян
варе 1911 года. Направлен в Варшавский воен
ный округ. Зачислен в 15-й полк Донской диви
зии армейского корпуса генерала Брусилова. 
Первая мировая война застала его в Польше на 
четвёртом году службы.

В августе 1914 года под Томашевом группа 
донских казаков во главе с урядником 
Недорубовым ворвалась в расположение не
приятельской батареи и захватила её вместе с 
прислугой и боекомплектом. За проявленное 
геройство Константин Иосифович получил 
первый Георгиевский крест.

Второй -  за геройский подвиг во время боев 
за город Перемышль. В декабре 1914 года в со
ставе группы разведчиков Константин Недору- 
бов отправился в тыл к австрийцам. В ходе боев 
его товарищи погибли, а он пробираясь к 
своим, услышал в одном из домов немецкую 
речь. Бросив гранату, отдал команду: «Эскад
рон, окружай!». Вражеские солдаты побросали 
оружие, подняли руки и сдались в плен. 52 че
ловека оказались под конвоем одного казака на 
коне с шашкой в руке.

Третий Георгиевский крест прапрадед полу
чил за отличие в боях в районе сёл Баламутовка

и Ржавецы в июне 1916 года за проявленную 
храбрость и отвагу в рукопашном бою. Это слу
чилось в период знаменитого Брусиловского 
прорыва А четвёртого золотого «Георгия» ему 
вручили за пленение штаба немецкой дивизии. 
В плен попал немецкий генерал, были захваче
ны оперативные документы. Первую мировую 
войну Константин Недорубов закончил Пол
ным Георгиевским кавалером.

Он вернулся в родную станицу. Мечты 
были об одном -  растить детей и пахать зем
лю. Но грянула гражданская война. И снова 
Константин оказался в боевом строю. За бои с 
Врангелем Недорубов был представлен к Ор
дену Красного Знамени. Но орден затерялся. 
И героического казака удостоили красн^тх ре- 
волюционн^тх шаровар. С этой войн^т он вер
нулся, имея 8 ранений.

На начало Второй мировой войны моему 
прапрадеду было уже 52 года. Он не подлежал 
призыву в армию. Собрав эскадрон казаков, на 
призыв в ополчение он попросился со словами: 
«Я не корову прошу, а кровь хочу за Родину 
пролить! Молодые гибнут тысячами, потому 
что неопытные! Я четыре Георгиевских креста 
в войне с немцами завоевал, я знаю, как с ними



воевать». В боевые действия его эскадрон всту
пил в июле 1942 года.

У станицы Кущевская командир казаков 
Константин Недорубов закидал фашистов гра
натами и поднял эскадрон в атаку. Немцы тогда 
форсировали Дон и захватили Батайск. Эскад
рону был отдан приказ развернуться и выбить 
немцев контратаками. Кавалерийский эскадрон 
оказался в огненном мешке. Константин 
Недорубов, взяв несколько автоматных дисков, 
пошёл в разведку. И чутье его не подвело. Под
нявшись на возвышенность, он увидел перед 
собой роту фашистов. Стоя в полный рост, 
расстрелял очередью в упор во врага весь 71 па
трон. Все пули нашли свою цель. За проявлен
ную отвагу георгиевский кавалер стал Героем 
Советского Союза. Золотую Звезду Героя 
Константин Иосифович носил вместе с Георги
евскими крестами. В боях был тяжело ранен, к 
восьми ранениям добавилось ещё три. После 
чего долгое время находился на лечении в гос
питалях. В итоге медицинская комиссия заклю
чила: «К службе в армии не годен». Так завер
шилась военная история нашего героя.

А после войны к нему пришла настояш^ая 
слава. Он стал почётным гражданином стани

цы Берёзовской. Его именем назван кадет
ский казачий корпус в Волгограде, улица в 
родной станице. Прапрадеда не стало 13 де
кабря 1978 года.

Каждый ли может стать таким героем, как 
мой прапрадед? Я уверен, что воспитание в 
семье, пример отца и старшего брата помогли 
сформироваться героическому характеру. 
Участие в кулачных боях обучило основам 
воинского дела, тактике, стратегии, умению 
находить выход в сложных ситуациях. Тради
ции казаков, их быт и уклад определили жиз
ненные принципы. Уникальная история моего 
героя, его смелость и находчивость вдохнов
ляет мужчин моей семьи на подвиги, рождает 
желание стать таким же примером храбрости 
и героизма для своих потомков.
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с е м е й н а я  к о м а н д а

Михаил Недорубов 
Алексей Владимирович 

Недорубов

педагог
Татьяна Федоровна 

Недорубова
ГОРОД ПЕЧОРА РЕСПУКЛНКН КОМИ
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Владимир Мозин родился в 1915 году в 
посёлке с необычным названием Согласие, рас
положенном в Княжеском уезде на Нижего
родской земле. Он вырос и женился на Марфе 
Семёновне Лариной. У них родилось двое детей 
-  Александр и Валентина.

В 1938 году Владимир Алексеевич Мозин 
был призван на обязательную военную службу в 
сухопутные войска. 8 апреля 1942 года мой 
прапрадед был призван Каменским РВК Челя
бинской области на фронт. Его боевой путь 
начался в составе 57 гвардейского стрелкового 
полка 20 гвардейской стрелковой дивизии. 17 
июня 1942 года он был переведён в 857 стрел
ковый полк 294 стрелковой дивизии.

Летом 1942 года прадед получил осколочное 
ранение. Залечив рану и пройдя курс реабилита
ции в эвакуационном госпитале 3412, был 
направлен на Волховский фронт. Старшина 
Мозин был командиром отделения второй 
пулемётной роты 562 стрелкового полка 1б5 
стрелковой дивизии.

2 августа 1943 года во время наступления 
северо-западнее деревни Воронцово Владимир 
Алексеевич Мозин вёл меткий огонь по против

нику, способствуя продвижению 5-й стрелковой 
роты. Он не прекращал ведение огня даже тогда, 
когда из строя вышел весь расчёт пулемёта. За 
свой подвиг 5 августа 1943 года мой прапрадед 
был награждён медалью «За отвагу». 9 августа 
того же года он был убит.

Моя семья до сих пор живёт в посёлке 
Низовка, куда после войны переехала прапраба
бушка. Папа с мамой построили дом, обзавелись 
хозяйством. Территория нашего участка позво
ляет выращивать фрукты и овощи, плодовые 
деревья. Работы у нас много. Как и мой прапра
дед, я очень люблю зимнюю рыбалку. Из расска
зов о моём прапрадедушке можно смело считать, 
что он был трудолюбивым. Трудолюбивым
вырос и мой папа. Таким же хочу быть и я.
с е м е й н а я  к о м а н д а

Артём Мозин 
Светлана Олеговна 

Кучина

педагог
Ольга Трофимовна 

Валеулина
ПОСЕЛОК НИЗОВКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕР0-ЗАПАДН^1И ФЕДЕРАЛЬН^1И о к р у г



МОИ ГЕРОИ ВАСИЛИИ
Мой прадедушка Василий Фёдо

рович Чалов родился 13 марта 1914 
года в деревне Горская Медвежье
горского района Республики Каре
лия. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отече
ственная война. А 26 июня 1941 
года о состоянии войны с СССР объ
явила Финляндия. Это привело к на
чалу военных действий на границах 
Советского Союза с Финляндией.

Василий Фёдорович Чалов был 
призван на фронт Военным народ
ным комиссариатом Медвежьегор
ского района республики Карелия 26 
июня 1941 года в возрасте 27 лет.
Он был зачислен шофером в состав 
81 стрелкового полка 54 стрелковой 
дивизии Карельского фронта.

Боевой путь прадеда начался на 
Ухтинском направлении. На этом 
направлении и южнее наступала 
финская армия. Целями финнов

ФЕДОРОВИЧ ЧАЛОВ
были город Кемь и Кировская же
лезная дорога. 54-ая дивизия в 
течение 10 дней стойко удержива
ла оборону близ государственной 
границы на реке Бойница. Силы 
были неравные. Наши войска были 
вынуждены отступать.

По воспоминаниям однополча
нина прадедушки карельского писа
теля Антти Тимонена конец июня 
был пасмурным, дождливым. Но, 
несмотря на отступление, настрое
ние у бойцов было бодрое. Уверен
ность и силу духа им придавали 
слова, доносяш,иеся из военной ра
ции, настроенной на московскую 
волну на маленьком привале: «Враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами». Главной особенностью веде
ния военных действий в Карелии 
была труднопроходимая местность. 
Дорог было не так уж и много. В 
основном -  сплошные густые леса, 
болота и скалы, покрытые мхом.

<̂ 1̂ои герой -  Артемий 
Петрович Парыгин» 

Юлия Маликова 
п.Куеда

103

«Настасья Микулишна» 
Алина Исупова, 

г.Кушва
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Карельский фронт не отправлял автома
шины в тыл на ремонт. Поэтому прадедуш
ке, который был шофёром, приходилось 
самому в походных условиях ремонтировать 
свою автомашину. Зная Карельский климат 
и сложный рельеф, легко представить, как 
это было непросто.

К середине декабря 1941 года линия Карель
ского фронта стабилизировалась. Бои велись 
только на отдельных направлениях.

С сентября 1943 года прадедушка продол
жил боевой путь уже в составе 2 батареи 173
го минометного полка 52-ои гвардейской диви
зии. В составе этого полка прадедушка стал 
участником боев за освобождение Австрии и 
Венгрии от нацистских захватчиков.

Будучи простым шофером, он показал себя 
не только отличным водителем автомашины, но 
и храбрым воином. Об этом свидетельствуют 
архивные документы и награды. Его машина 
всегда была в отличном состоянии, готовая в 
любую минуту выйти в рейс. Не считаясь со 
своими силами, прадедушка совершал по два- 
три рейса для своевременной переброски иму
щества дивизиона. И в это же время мог сохра
нить свою автомашину в отличном состоянии.

Это говорит о том, что Василий Фёдорович был 
очень аккуратным, дисциплинированным и 
ответственным бойцом.

Именно за это 10 июля 1944 года Василий 
Фёдорович получил свою первую награду -  ме
даль «За боевые заслуги». Но самой дорогой 
наградой для прадедушки был отпуск домой. 
Ведь дома его ждали любимая жена и две ма
ленькие дочки.

С 16 марта по 15 апреля 1945 года наши 
войска участвовали в Венской наступательной 
операции. В апреле 1945 года шли бои за 
освобождение Вены. 10 апреля Василий
Фёдорович вёз боеприпасы в расположение 
батареи. Немецкий пулемётчик открыл огонь 
по автомашине. Прадедушка сумел поставить 
машину в укрытие и спрятаться. Затем 
выследил врага и обезвредил его. На огневую 
позицию боеприпасы были доставлены 
вовремя. Не случись этого -  последствия 
могли быть печальными.

В ночь на 11 апреля 1945 года наши войска 
форсировали Дунайский канал. На
расположение батальона, в котором служил 
дедушка, напали немцы. И именно он первым 
среагировал на нападение врага и открыл огонь



по немецким автоматчикам. Его молниеносные 
действия помогли повернуть ситуацию в 
сторону наших бойцов. Дальше необходимо 
было действовать также незамедлительно и 
спасать автомашину, в которой находились 
миномёт, боеприпасы и миномётный расчёт. 
Василий Фёдорович не думал о собственной 
жизни. Он умело и храбро сражался с врагом и 
вывел автомобиль из-под обстрела противника. 
Тем самым спас и оружие, и людей, которые 
смогли продолжить бой.

13 апреля 1945 года после тяжёлого про
должительного сражения столица Австрии 
Вена была очищена от немецких войск. Васи
лий Фёдорович Чалов приказом от 15 мая 
1945 года за свой подвиг был награждён Орде
ном Славы III степени. Война близилась к за
вершению. 9 мая 1945 года прадедушка полу
чил ещё одну награду -  медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Сегодня мы особенно остро ощ,ущаем, как 
хрупок этот мир. Отчасти оттого, что кто-то 
старается перечеркнуть историю, сносятся па
мятники. Поэтому наш долг -  сохранить исто
рическую и семейную память для будущих по

колений. Ведь история каждой семьи нераз
рывно связана с историей нашей страны.

История моего прадедушки всколыхнула во 
мне чувство гордости и невероятное чувство 
благодарности к тем, кто подарил нам счаст
ливую жизнь и мирное небо над головой. Мне 
жаль, что я не был знаком с прадедушкой. Он 
был отважным человеком. Я думаю, праде
душка многому смог бы меня научить. Стой
кости, выносливости, героизму и самоотвер
женной любви к Родине. Да, прадед был про
стым шофером. Но, как мне кажется, внёс не 
меньший вклад в приближение Победы, чем 
командиры и генералы. Я горжусь своим пра
дедом и всегда буду помнить, какой ценой за
воёван мир. И обязательно передам эту память
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следующим поколениям.
с е м е й н а я  к о м а н д а

Денис Чалов 
Диана Борисовна Чалова

педагог
Татьяна Александровна 

Кузьмина
ГОРОД МЕДВЕЖЬЕГОРСК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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РАЗВЕДЧИК СЕРАФИМ СТЕПАНОВИЧ НЕСМЕЛОВ

«Прадедушка Евгений 
Иванович Толкунов» 

Регина Токарева, 
р.п.Крутинка

«Портрет Дмитрия 
Фёдоровича Лавриненко» 

Илья Груздев, 
г.Великий Устюг

Мой прадед Серафим Степанович 
Несмелов родился 24 марта 1924 года 
в маленькой деревне Какмож-Итча 
Вавожского района Удмуртской 
АССР. Его отец Степан Афанасьевич 
был пасечником. Серафим был самым 
старшим. Отец рано умер. Поэтому 
мальчик помогал матери по хозяйству 
и заботился о младших детях. Часто 
ходил на охоту. У Серафима хорошо 
получалось ловить зайцев. Блюда из 
них были любимыми у всей семьи.

В 1939 году после окончания 9 
класса Большеможгинской средней 
школы Серафим вместо отца стал тру
диться пасечником в колхозе «Герой». 
Но об этой работе пришлось забыть. 
Началась Великая Отечественная 
война. Всю молодёжь, которую не 
забрали на фронт, отправили на 
строительство полевого аэродрома 
около города Ижевск.

В детстве мой прадед и не мечтал 
быть военным. Его отец наказывал 
ему стать доктором. Но жизнь распо

рядилась так, что 21 октября 1942 
года Серафима Степановича Несме- 
лова призвали в армию и направили в 
Смоленское пехотное училище.

Уже в мае 1943 года Серафим 
Степанович попал на передовую 
командиром расчёта пулемёта 
«Максим». В это время наши войска 
вели наступление на фашистов в 
направлении городов Ельня и Смо
ленск. Бои были тяжёлыми, крово
пролитными. «Там было всё: насту
пали и отступали, горько, тяжело 
переживали безвозвратные потери 
боевых товариш^ей. Но м 1̂ свято 
верили, что вероломный пришелец 
будет разбит и победа будет за нами. 
Ведь наше-то дело было правое», -  
вспоминал прадед.

29 августа 1943 года в одной из 
схваток с фашистами Серафим Сте
панович был тяжело ранен осколком 
мины. Сначала попал в медсанбат, 
затем -  в госпиталь города Казань. 
Полгода военные медики лечили



повреждённую ногу бойца. И уже в конце 
февраля 1944 года он вернулся в строй. Но 
теперь уже в качестве командира отделения 
полковой разведки.

Именно там раскрылся настоящий талант 
Серафима Степановича. Разведчик вёл наблю
дение за передвижением войск противника, 
ходил за линию фронта за «языком». Более 
десяти фашистов удалось пленить бойцу за 
время службы в разведке! Об этом прадед 
любил рассказывать.

Однажды в октябре 1944 года под покровом 
ночи группа разведчиков проползла по проходам, 
проложенным сапёрами. Так советские воины 
попали в траншеи фашистов. Завязалась 
короткая схватка. Бойцам удалось взять «языка» -  
пленного немца. Но его ещё надо было доставить 
через линию фронта к своим! А тут фашисты 
бросились в погоню и окружили разведчиков на 
одной из высот. Завязался ожесточенный бой.

Гвардии сержант Несмелов со своим отделе
нием обеспечивал отход группы захвата. Бойцы 
мужественно сражались, но силы были нерав
ными, и в какой-то момент разведчикам показа
лось, что они обречены. Но они бились с врагом 
и надеялись на чудо: ведь их полк был в каких-то

полутора километрах и вполне мог прийти на 
помощь. И чудо свершилось! Однополчане под
нялись в атаку и опрокинули врага. За проявлен
ную храбрость в бою сержант Несмелов был 
награждён Орденом Славы III степени.

Новую награду -  Орден Славы II степени -  
Серафим Степанович получил за подвиг в ноябре 
1944 года, освобождая Прибалтику. Выполняя 
приказ командира, прадед с группой разведчиков 
зашёл в тыл противника, забросал фашистов гра
натами. Бойцам удалось захватить важного плен
ного. Но при отходе разведки немцы открыли 
огонь. Многие товарищи были убиты в той 
схватке, а сам прадед получил осколочное ране
ние. Оценив ситуацию, он вызвал огонь немцев 
на себя. Тем самым дал возможность доставить 
пленного немца в расположение своей части. 
Только дождавшись, когда разведчики уйдут, 
Серафим Степанович оставил свою позицию.

Что помогло прадеду во время Великой Отече
ственной войны выжить? Сам Серафим Степано
вич говорил, что жив остался, благодаря талис
ману -  фотографии отца. На снимке пятилетний 
мальчик прижался к Степану Афанасьевичу. 
Отец всегда был примером и нравственным 
мерилом для сына. Его ангелом-хранителем. Это
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единственная фотография, которая была с Сера
фимом Несмеловым на всех фронтах.

Закончил войну Серафим Степанович 
Несмелов в звании старшин^!, но с армией не 
расстался. В октябре 1945 года после оконча
ния курсов младших лейтенантов 6-ой Гвар
дейской армии по специальности «Пешая раз
ведка». Его отправили на 1-ый Дальневосточ- 
н^1й фронт охранять 1 2 1 2  склад горюче-сма- 
зочн^тх материалов для 10 -ой воздушной 
армии. Затем была служба на Северном Кав
казе, потом -  снова Дальний Восток (Влади
восток и Сахалин).

По рассказам прадеда можно судить, что 
особенно ему нравилось на Сахалине. Сера
фим Степанович был большим поклонником 
рыбалки, а рыбы там много. Там, на Саха
лине, он женился на Ангелине Зосимовне 
Дубаковой. Она во всём поддерживала Сера
фима Степановича.

Прадед был демобилизован в 1961 году. Они 
с женой долго решали, где жить после ухода из 
армии. Выбор пал на Архангельск, там жила 
родня Ангелины Зосимовны. Но армия и там 
оставалась частью жизни Серафима Степано
вича. Он нашёл работу в Октябрьском военко

мате Архангельска, затем трудился в Архан
гельском управлении военной авиации.

Родных детей у моего двоюродного прадеда 
Серафима Степановича не было. Может быть, 
поэтому он активно участвовал в военно-па
триотическом воспитании молодёжи. До 
самой смерти активно занимался обществен
ной работой. Был членом Архангельского 
областного комитета ветеранов войны, предсе
дателем «Клуба Кавалеров Ордена Славы».

В прошлом году к моей фамилии Банников 
была добавлена фамилия прадеда -  Несмелов. 
Теперь в нашей большой семье я являюсь 
единственным её носителем. Изучив жизнен
ный путь своего прадеда, я понимаю, 
насколько это ответственно. Постараюсь про
жить достойную жизнь.

СЕМЕЙНАЯк о м а н д а ]

Станислав 
Банников-Несмелов 

Ольга Петровна Банникова

педагог
Алла Анатольевна 

Аксёнова
ГОРОД АРАМИЛЬ с в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

УРАЛЬСКИЙ ФЕДВРАЛЬН^1Й ОКРУГ



АС-ИСТРЕБИТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ САВИЦКИЙ
Евгений Яковлевич Савицкий -  

советский военный лётчик и вое
начальник, ас-истребитель Вели
кой Отечественной войны, 
дважды Герой Советского Союза, 
единственный, кто летал на 
боевых самолётах, будучи в 
звании маршала авиации.

Он родился 24 декабря 1910 
года в городе Новороссийске в 
семье железнодорожного стрелоч
ника. Был четвёртым ребёнком в 
семье. Жизнь была к нему неми
лосердна. В 12 лет от холеры умер 
отец. Затем он попал в детский 
дом. После окончания школы 
фабрично-заводского ученичества 
работал шофёром. Любовь к тех
нике, задиристый нрав, умение 
отстаивать свою точку зрения, 
великолепные физические данные 
и беззаветная преданность идеям 
построения нового общества 
отличали Евгения Савицкого всю

его жизнь. Благодаря этим каче
ствам его -  18-летнего парня -  
заметили. По комсомольской
путёвке направили в Сталинград
скую лётную школу. Там он стал 
первым курсантом, самостоя
тельно поднявшимся в небо.

Получив в своё распоряжение 
худший в округе 29-й истребитель
ный авиаполк, капитан Евгений 
Савицкий не стал протестовать -  
сел в кабину, взлетел и проде
монстрировал каскад сложнейших 
фигур, промчавшись в заключение 
над самой землёй вверх колёсами. 
«Вот так отныне будем летать!», -  
озадачил он стоявших в строю 
пилотов, большинство из которых 
были старше него по возрасту. Ему 
поверили. Через год полк занял в 
округе первое место, получив 
переходящее Красное Знамя.

Характер у Евгения Яковлевича 
выработался под ударами судьбы

«Пионер космонавтики - 
Юрий Васильевич 

Кондратюк» 
Антонина Евтюгина, 

р.п.Колывань
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«Петр Первый -  
изобретатель коньков 

в России» 
Ксения Кузнецова, 

г^ен за
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бойцовский, лидерский. В 28 лет он стал 
командиром дивизии, в 32 года -  команди
ром корпуса! Он быстро продвигался по 
службе благодаря исключительному трудо
любию, незаурядным способностям и упор
ству в овладении лётным делом.

В годы Великой Отечественной войны 
храбрый лётчик сражался под Москвой, в 
небе Воронежа и под Сталинградом, на 
Кубани, в Крыму, в Белоруссии, участво
вал в битве за Берлин. Об этом он 
рассказывал в своих книгах: «Полвека с 
небом», «Небо для смелых», «Я -  «Дракон». 
Атакую!», «В небе над Крымом» и «В небе 
над Малой землёй».

Для меня -  севастопольца, было очень 
важно узнать как можно больше о роли 
командира 3-го истребительного авиакор
пуса 8-й воздушной армии 4-го
Украинского фронта Евгения Яковлевича 
Савицкого в освобождении родного города. 
В 1944 году в боях за освобождение Сева
стополя разведчиками был захвачен 
аэродром противника, на котором были 
обнаружены 3 новеньких Ме -109. После 
нескольких потерь боевых лётчиков своей

Владимир Голубев берёт интервью у  автора книги 
«Крылатый маршал с позывным «Дракон» полковника 
Константина Петровича Кржеминского и генерал- 
лейтенанта авиации Виталия Петровича Ефремова

части, вылетевших на разведку и не вернув
шихся с задания, генерал решил лично 
осуществить вылет на трофейной технике в 
тыл врага. В итоге были получены бесцен- 
н^1е данн^те об оборонительных линиях 
противника. В книге «В небе над Крымом» 
Евгений Яковлевич Савицкий вспоминал: 
«На бреющем полете веду разведку назем- 
н^1х войск. Обнаружил интенсивные
инженерно-сапёрные работы. Это готовится



вторая линия обороны на Сапун
горе. Отмечаю перемещение туда 
же артиллерии из района Север
ной бухты».

Я хочу напомнить о том, что, 
невзирая на усилия немцев, 
нашим войскам, чтобы взломать 
мощные укрепления в Крыму в 
1944 году и очистить от против
ника почти весь полуостров, ока
залось достаточно всего 35 суток. 
А в 1941-1942 годах немецким 
войскам понадобилось 250 суток, 
чтобы овладеть героически защи
щавшимся Севастополем! За про
явленный героизм и мужество при 
освобождении Севастополя в 
1974 году Евгений Яковлевич 
Савицкий был удостоен высокого 
звания -  Почётный гражданин 
Севастополя. Грамота хранится в 
фондах музея героической обо
роны и освобождения Севасто
поля. За освобождение Севасто
поля и Крыма Евгений Яковлевич 
Савицкий был награжден второй

медалью "Золотая Звезда". В ходе 
Висло-Одерской операции в паре 
со своим ведомым Семёном 
Самойловым он неоднократно 
лично разведывал новые аэро
дромы и площадки. В целом в 
Висло-Одерской и Берлинской 
операциях лётный состав авиакор
пуса нанёс огромный урон враже
ской авиации и надёжно прикры
вал войска 1-го Белорусского 
фронта. К концу войны на счету 
Савицкого значилось 22 сбитых 
лично и 2 -  в группе самолётов 
противника. Всего им было 
произведено 216 боевых вылетов.

После войны легендарный 
лётчик одним из первых освоил 
реактивные истребители. В книге 
«Полвека с небом» Евгений 
Яковлевич Савицкий подробно 
описывал, каких усилий стоило 
ему сломать инертность и консер
вативность мышления лётчиков, 
которые утверждали, что высший 
пилотаж на реактивных само-

«Юрий Алексеевич 
Гагарин» 

Ирина Кумейко, 
г.Шахты
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«Портрет неизвестного 
солдата»

Элина Гермак, 
г.Барнаул
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лётах невозможен с технической точки 
зрения. Перегрузки окажутся непосиль
ными для самого лётчика, а машина не 
выдержит и развалится в воздухе. Опро
вергнуть подобную точку зрения было 
нелегко, но доказать свою правоту Евгений 
Яковлевич Савицкий и его единомышлен
ники могли только делом.

Поражает упорство, работоспособ
ность, умение довести начатое дело до 
конца. Впервые в мире пятёрка реактив
ных самолётов выполнила фигуры выс
шего пилотажа. Сталин поздравил всех 
пятерых с наградой -  Орденом Красного 
Знамени, а Савицкого назначил командую
щим авиацией противовоздушной обо
роны страны. Таким образом, была 
открыта для пилотов новая эра реактив
ных самолётов -  техники принципиально 
иных возможностей и скоростей.

Все строевые лётчики учатся применять 
фигуры высшего пилотажа для того, чтобы 
остаться в живых и нанести максимальный 
урон противнику. Например, в реальном 
бою фигура высшего пилотажа -  «колокол» 
позволяет на несколько секунд исчезать с

радаров и обманывать ракеты с радиолока
ционным наведением, а умение выполнять 
фигуру «штопор» сократило количество 
жертв среди военных пилотов.

Свой последний полёт Евгений Савицкий 
провёл 1 июня 1974 года в возрасте 63 лет! 
Свыше 40 лет изо дня в день поднимал он 
боевую машину в небо. Он говорил:«Фор- 
мула лётчиков «Делай, как я!» стала для 
меня девизом в жизни. Понимаю я его про
сто: чтобы получить право вести за собой 
других, сперва овладей тонкостями своей 
профессии сам. И я всю жизнь неутомимо, 
бережно накапливал необходимый опыт, 
чтобы впоследствии делиться им с дру
гими». Это давало ему право требовать от 
своих подчинённых достижения целей и 
держать на очень высоком уровне противо
воздушную оборону страны.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА | | педагог |

В ладим ир Голубев 
Вероника А лександровна  

К абанова

И рина В алиевна  
Боярко

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
ЮЖН^ТЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



КАК ВЫСТОЯЛ БАТАЛЬОН МОЕГО ПРАДЕДА 
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА САВИНСКОГО

Георгий Михайлович Савинский служил во 
2-ой роте 1 -го стрелкового батальона 220-го 
стрелкового полка 4-ой Бежицкой Ордена Суво
рова дивизии. Преследуя отступающего против
ника, 27 июля 1944 года 1 стрелковый батальон 
220 стрелкового полка был выделен в передо
вой отряд. Батальон был выброшен на машинах 
впереди основных сил. Командовал бойцами 
гвардии капитан Михаил Ульянович Чеботько.

В ночь с 28 на 29 июля 1944 года бата
льон на лодках и плотах форсировал реку 
Висла в районе города Калишаны. В услов
ленное время на врага обрушился шквал 
огня и металла. Стремительно продвинув
шись вперёд, батальон захватил плацдарм. 
Бойцы быстро рыли окопы, занимая позиции 
на завоёванном плацдарме.

Во второй половине дня противник произвёл 
3 контратаки. Всякий раз бойцы батальона от
брасывали врага. Несмотря на мощные атаки 
противника, поддерживаемые сильным огнём 
артиллерийских и самоходных орудий, бата
льон продолжал удерживать занимаемый плац

дарм. Атаки не прекращались и ночью. Бойцы 
были готовы к бою, и каждый раз на врага об
рушивалась лавина огня. Нередко дело доходи
ло до рукопашной схватки.

На второй день гитлеровцы начали приме
нять всевозможные хитрости. Они осторожно 
подползали к окопам и без артиллерийской под
готовки бросались в атаку. Уставшие бойцы ба
тальона яростно обороняли позиции.

Заканчивались патроны. Осколком снаряда 
был ранен командир батальона. С перевязанной 
головой он продолжал сражаться, вдохновляя 
оставшихся в живых бойцов. На каждую вин
товку оставалось по несколько патронов. Когда 
враг подходил на близкое расстояние -  разда
вался залп. Со штыками наперевес бойцы бата
льона снова и снова отражали атаки фашистов.

31 июля 1944 года боевые порядки врага, 
усиленные самоходными пушками, при под
держке артиллерии 5 раз атаковали позиции 
батальона. Все атаки были отбиты. В одной 
из рукопашных схваток, погиб командир ба
тальона гвардии капитан Михаил Ульянович
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«Долгожданная встреча моего прадеда 
Фёдора Филипповича Дрочнева с семьёй» 

Анна Пестова, г. Архангельск
««Славный богатыре» 

АлисаПрацюк, г.Тверь

«Илья Муромец -  
защитник земли Р;усской» 

Василиса Мишина, г.Калининград
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Чеботько. Батальон понёс большие потери. К 
часу ночи 1 августа 1944 года, когда полно
стью закончились боеприпасы, лишившись 
поддержки артиллерии и миномётов, бата
льон вплавь отошёл на восточный берег реки 
Висла. Многие бойцы утонули.

Всего в этой операции было отбито 13 атак 
фашистов. Более 70 бойцов батальона погиб
ло, более 30 было было ранено. В боях на 
плацдарме бойцами батальона было истреб
лено более 300 немецких солдат и офицеров, 
подбиты две самоходные пушки. Мой праде
душка лично уничтожил трёх фашистов.

О героических действиях бойцов бата
льона была напечатана большая статья в 
газете «За победу». За участие в этой опе

рации Георгий Михайлович Савинский 
был награждён медалью «За отвагу». 
Награды получили и многие бойцы бата
льона. Победу над Германией старший сер
жант Георгий Михайлович Савинский 
встретил в районе Бранденбурга, недалеко 
от замка Вандгребен.
СЕМЕИНАЯКОМАНДА |

Артем Ефремцев 
Павел Александрович 

Ефремцев

педагог
Людмила Степановна 

Кинах
ГОРОД МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



МОИ ПРАДЕД СЕРГЕИ СТЕФАНОВИЧ ГАРБАЛЕВ. 
ИЗ ПЛЕНА -  В СТРОЙ И -  НА БЕРЛИН!

Сергей Стефанович Гарбалев (05.07.1918 -  
17.11.2000), родился в селе Привольном Медве- 
женского уезда Орджоникидзевского края в се
мье Стефана Трофимовича и Василисы Иванов
ны. Он стал самым младшим в семье, где уже 
было три сына: Михаил и два Василия. Главой 
семьи был дедушка нашего героя Трофим Ефи
мович. Его сыновья Стефан и Антон были на 
воинской службе, участвовали в Первой Миро
вой и Гражданской войнах.

1920 год стал большим испытанием для се
мьи. У Сергея Стефановича умерли бабушка 
Ефросинья Трофимовна и дедушка Трофим Ефи
мович. А его отец, вернувшись домой 
15.02.1920 года контуженным и простывшим, 
умер через несколько дней после возвращения.

Бремя воспитания четверых детей легло на 
плечи Василисы Ивановны. Ей пришлось само
стоятельно вести хозяйство. Серёжа никогда не 
видел, чтобы мать отдыхала. С раннего утра и 
до поздней ночи она трудилась. Со временем в 
хозяйстве осталась одна корова, остальной скот 
забрал дядька Антон. Василиса Ивановна была

вынуждена менять свои вещи на продукты, что
бы накормить детей. К весне 1922 года у неё 
уже ничего не осталось. Чтобы прокормить се
мью, она стала наниматься на работу к людям, 
а по ночам ткала одежду. Дети подрастали и 
стали помогать по хозяйству. Маленький 
Серёжа в возрасте 4 лет сам вязал снопы и 
складывал их в копны, кормил корову. Позже 
дети стали наниматься на работу к односельча
нам, пахали и сеяли огороды.

Своим трудом удалось частично восстановить 
хозяйство к 1927 году. В 1928 году Серёжа 
пошёл в школу. Началась коллективизация. До
машний скот забрали в колхоз. Школу Сергею 
пришлось посещать только ранней осенью и вес
ной. Летом приходилось работать, а зимой не 
было тёплой одежды. Вскоре школу пришлось 
забросить совсем. Сергей Стефанович устроился 
работать в колхоз. Это спасло их с мамой от го
лода: за тяжёлый труд по уходу за скотом давали 
трудодни и питание. Спать приходилось на полу 
в сараях, шалашах или прямо в поле под откры
тым небом в тёплое время года.
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«Поединок Пересвета с 
Челубеем» 

Полина Тимошик, 
г.Саранск
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«Неизвестный солдат» 
Марина Кунакова, 

х.Ведерников

Наступил 1933 год. По дворам 
стал ходить актив, забирать хлеб, 
вещи. Люди начали умирать от голо
да целыми семьями. Сельский совет 
выделял подводы собирать трупы и 
свозить их на погосты. Людей хоро
нили в общих могилах.

Наш герой продержался до весны, 
от голода его тело отекло, силы поки
дали его. Приходилось есть траву и 
коренья, но и это уже не спасало. Од
нажды односельчанин увидел Сергея 
лежащим без сил на земле. Он отвёз 
молодого человека в совхоз в сосед
нее село Коммунар. Там прадедушку 
взяли на работу и накормили. Домой 
он изредка ходил пешком, приносил 
хлебный паёк матери. Путь по поле
вым дорогам составлял около 5 кило
метров в одну сторону.

Читая строки о детстве и юности 
своего предка, я был поражён. Голод, 
холод, болезни, нищета, тяжёлый 
сельский труд -  нельзя назвать это 
счастливым детством. Это ежеднев
ная борьба за выживание.

В 1937 году Сергей Стефанович 
окончил курсы трактористов. В 1938 
году его как члена комсомола отпра
вили на годовые учебные курсы по 
партийной работе в город Ставро
поль. Прадедушка окончил курсы с 
отличием. Ему предложили поехать 
учиться на пять лет в Москву. Но 
Сергей Стефанович сделал свой вы
бор в пользу армии. Он хотел стать 
командиром, остаться служить, обу
чать солдат. Считая своим долгом за
щиту Отечества, 14 ноября 1939 года 
он с гордостью ушёл служить Роди
не. Сначала прадедушка попал в го
род Старица Калининской области, 
где прошёл курс молодого бойца. Да
лее -  в город Опочка, где проходила 
усиленная подготовка бойцов для от
правки на Финский фронт: регуляр
ные тревоги, тренировки, марш- 
броски. Начальник школы Бондарен
ко сказал: «Кто выживет на Финском 
фронте, тот будет командиром. Это 
будет ваш экзамен». Все бойцы были 
готовы проявить себя на поле сраже-



ния. Эшелон был направлен за Ленинград 11 
марта 1940 года. 12 марта, когда до границы 
оставалось 70 км, поступил приказ об оконча
нии боевых действий с Финляндией. Эшелон 
вернули для продолжения обучения.

В мае 1940 года прадедушка получил звание 
сержанта и проходил службу командиром отде
ления 2-го взвода в 5-й роте 268 стрелкового 
полка 48 стрелковой дивизии. В июле 1940 года 
его направили в прибалтийский город Себеж. 
Дивизия прадедушки остановилась в городе Ре- 
зекне на 2 месяца и далее двинулась на Ригу.

Так наступил 1941 год. В первых числах ян
варя Сергею Стефановичу присвоили звание 
старшего сержанта. До марта 1941 года служба 
проходила в обычном режиме постоянной 
воинской подготовки. Приближалась Великая 
Отечественная война. Взвод под командовани
ем моего прадеда направили на работу в по- 
граничн^тй литовский город Таурога. В 3 км 
он него они рыли противотанковые рвы, ста
вили надолбы, спешили делать укрепрайон.

В ночь на 22 июня 1941 года дивизия рас
положилась на отд^тх в районе города Россие- 
н^1. До границ^! с Германией было около 60 
км. Утром 22 июня 1941 года стрелковые бата

льоны дивизии вступили в бой с наступающими 
войсками фашистских захватчиков. Бой длился 
несколько часов. У нашей армии не было доста
точного количества вооружения, патронов и сна
рядов. Потеря личного состава рот составляла до 
70%. Части дивизии отступали на ранее подго
товленные позиции. Группа под руководством 
Сергея Стефановича пыталась выйти из окруже
ния и оказывала сопротивление. 5 июля 1941 
года батальон прадедушки был окружён немец
кими солдатами. Советские солдаты сначала 
приняли оборону, а затем -  бой. В этом бою Сер
гей Стефанович был ранен в ногу. Сбитая не
мецкой артиллерией макушка дерева ударила его 
по спине. Он потерял сознание, очнулся на 
большой куче трупов и был замечен врачом-нем- 
кой. На носилках его доставили в место, где со
бирали всех раненных. По счастливой случайно
сти там оказался полковой военный врач, кото
рый обработал рану Сергея Стефановича. В лесу 
пленные пробыли 6 дней, после чего немцы 
погнали их в Германию через Литву. Прадедуш
ка пытался бежать. Был пойман немцами по на
водке литовской женщины и отправлен в Вос
точную Пруссию в лагерь, где находился до сен
тября 1941 года. Это был огромный загон, ого-
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роженныи по периметру колючей проволокой в 
несколько рядов. Загон охранялся патрульными 
группами, дежурившими на стационарных по
стах, и солдатами с собаками.

Жизнь в плену оказалась адом. Кормили 
пленных один раз в сутки черпаком баланды 
или не кормили вообще. Избивали, как скот, 
резиновыми дубинками. Люди массово умира
ли. Их бросали на телегу, которую тащили та
кие же измождённые пленные. Ради забавы не
мецкие солдаты натравливали на заключённых 
разъярённых собак. Тех, кто выжил в этом аду, 
отправляли в лагерь Альтенграбов недалеко от 
Берлина. Таким «счастливчиком» оказался и 
Сергей Стефанович. Ему присвоили номер 
3576 и отправили работать на аэродром. В
1942 году его распределили на работы на завод 
в город Могдербург, где он занимался термиче
ской обработкой деталей. Он предпринимал по
пытки бегства, но безуспешно. В конце марта
1943 года Сергей Стефанович с группой товари
щей из пяти человек отработали смену до 12  ча
сов ночи. После окончания работы перелезли че
рез ограждение и покинули территорию завода. 
Днём они прятались в лесах, двигались ночью. 
Побег продлился три месяца. Их поймали, до

просили и вернули в Альтенграбов. В качестве 
наказания отправили работать в шахту. Только в 
1944 году его вернули на завод, так как была не
хватка рабочих.

Из записей прадеда мы узнали, что у него был 
шанс покинуть лагерь. Для этого нужно было 
перейти на сторону врага, вступить в ряды Рус
ской Освободительной армии под командовани
ем предателя Власова. К ним на завод регулярно 
приезжали агитаторы. Но прадедушка ни на се
кунду не сомневался, что такой путь не для него. 
Он выбрал перспективу смерти в лагере, издева
тельства, голод, но Родину он не предал.

В марте 1945 года Сергей Стефанович был 
освобождён Красной Армией. Все, кто по состо
янию здоровья мог держать оружие, продолжили 
наступление на Берлин. Прадедушка продолжил 
службу снайпером в 6-ой стрелковой роте 2 
стрелкового батальона 961 полка. Их направили 
рыть окопы близь реки Шпрее недалеко от Бер
лина. Перед форсированием реки полк посетил 
маршал Георгий Константинович Жуков. Он об
ходил окопы, проводил беседу с бойцами. Мар
шал похвалил роту прадедушки за боевой дух.

Рано утром началось форсирование реки. 
Вода была холодная. Но нужно было преодолеть



себя и перейти её вброд при полном запасе па
трон и гранат. Река была не глубока, но имела 
течение. Для её форсирования нужно было 
уметь плавать, не все это могли. Много бойцов 
утонуло. Прадедушке повезло. Когда он начал 
тонуть, его вытащил из воды солдат на лошади. 
Потеряв много сил, Сергей Степанович продол
жил путь, ведь нужно было взять плацдарм лю
бой ценой. Задача была выполнена, Советские 
войска заняли позицию и двинулись на Берлин.

В Берлине их ждали уличные бои за каждый 
двор, за каждый дом, за каждую пядь земли. За 
успех в наступательных действиях с последую
щим уничтожением окружённой группировки 
противника в юго-восточном Берлине 961-ый 
стрелковый полк был награждён Орденом Суво
рова III степени. Берлин был пройден. Полк, в 
котором служил Сергей Стефанович, вышел по 
направлению к Эльбе, где простоял две недели, 
а в июле был расформирован.

Прадедушку распределили в 177 стрелковый 
полк 1 стрелковый батальон 1 стрелковую роту. 
Он командовал отделением, охранял штаб неда
леко от Берлина, где прослужил до 20 марта 
1946 года. Уволен в запас 14 июля 1946 года. 
Домой вернулся 4 августа 1946 года, отдав

службе в армии 8 лет. Дома его встретил брат 
Василий и сгорбленная, поседевшая старушка- 
мать. Два брата погибли на войне, его самого 
считали пропавшим без вести.

Впереди нашего героя ждала мирная жизнь. 
Предстояло всё начинать сначала, много тру
диться, восстанавливать народное хозяйство и 
страну. Сергей Стефанович продолжил свой тру
довой путь в колхозе имени Свердлова и был 
удостоен награды «Ветеран труда».

Прадедушка выдержал все испытания, кото
рые посылала ему судьба с самого детства. Он 
познал голод, потерю близких, ужасы войны, 
смерть боевых товарищей. Он пережил ад, нахо
дясь в плену, но не сломился. Он не предал Ро
дину, а наоборот, вернулся в строй и брал Бер
лин, рискуя своей жизнью ради общей Победы.

Александр Гарбалев 
Анна Владимировна 

Гарбалева

педагог
Екатерина Александровна 

Будякова
СЕЛО ПРИВОЛЬНОЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ГЙ ОКРУГ
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АЛЕКСАНДР МИХАИЛОВИЧ ШИБАЕВ -  ГЕРОИ, 
СВЯЗАВШИЙ ПОКОЛЕНИЯ

«Поленица Василиса 
Микулишна»

Ел изав ет а Дунина, 
г. Оре:хово-Зуево

«Мой прадедушка -  
Александр Евлампиевич 

Климов»
Яна Уханова, г.Вологда

В нашей семье очень часто звучит 
имя моего прадеда Саши -  Алексан
дра Михайловича Шибаева. К сожа
лению, он умер ещё до моего рожде
ния. Постоянное упоминание его 
имени побудило меня к изучению его 
биографии. Мне захотелось понять, 
что такого важного сделал прадед, 
почему о нем такая добрая память?

Александр Михайлович Шибаев 
родился 10 августа 1925 года в де
ревне Высокое Каменского района 
Калининской области (ныне -  Кув- 
шиновского района Тверской обла
сти). Окончил семилетнюю школу в 
деревне Дядино Каменского района. 
В начале Великой Отечественной 
войны работал на 10-й Кувши- 
новской дистанции пути Кали
нинской железной дороги ремонт
ным рабочим. Александру ещё не 
было и 18 лет, когда его призвали на 
военную службу. После ускоренного

обучения в Московском пулемётно
миномётном училище, где ему было 
присвоено звание старшего сержан
та, он был отправлен на фронт. 
Участвовал в Великой Отечествен
ной войне с 28 января 1944 года. Во
евал на Карельском фронте, форси
ровал реку Свирь. 7 августа 1944 
года он был ранен в бедро. После ле
чения в госпитале и небольшого 
отпуска он воевал на Дальнем Восто
ке, освобождать Маньчжурию от 
японских захватчиков. Прадед
рассказывал своим детям, как вместе 
с сослуживцами охранял маршала 
Советского Союза Кирилла Афана
сьевича Мерецкова. В общей слож
ности Александр Михайлович отслу
жил в армии более трёх установлен
ных законом сроков! Дело в том, что 
военные старших возрастов после 
войны были уволены в запас, а новые 
призывы не проводились вплоть до



1949 года. Поэтому военнослужащим послед
них военных призывов, в том числе и прадеду, 
выпала особая роль по охране рубежей нашей 
Родины, обеспечению её безопасности в после
военные годы. В семье хранится военный билет 
Александра Михайловича, из которого я узна
ла, что с ноября 1945 года по январь 1946 года 
он служил в 75-й отдельной роте броне
транспортёров. С января 1946 года по май 1950 
года Александр был начальником радиостанции 
войсковой части № 22426. В семейном архиве 
хранится служебная характеристика командира 
взвода управления войсковой части № 22426 
старшего лейтенанта Смирнова. Из неё мы 
узнали, что во время пребывания в части стар
ший сержант Александр Шибаев показал себя 
как дисциплинированный сержант, хорошо зна
ющий своё дело радиотелеграфист, требова
тельный к себе и подчиненным. В феврале 
1949 года прадеду было присвоено звание ра
диотелеграфиста 1 класса. Исходя из этого до
кумента, я понимаю, что мой прадедушка был 
инициативным и ответственным человеком.

Меня поражает, что после стольких лет 
военной службы прадедушка не озлобился и 
не замкнулся. По воспоминаниям родствен

ников был спокойным и выдержанным чело
веком. О тяжёлом периоде военной службы 
вспоминать не любил, поэтому сведений 
сохранилось немного.

Сохранилось воспоминание прадеда, как 
однажды в карельских лесах он отстал от сво
ей группы. Когда стал её догонять, наткнулся 
на финского солдата. Тот стоял к нему спиной, 
держа автомат. У прадеда же был карабин, ко
торый иногда заедал. Прадед понимал, что 
если противник обернётся, то успеет выстре
лить первым. Делать было нечего, прадед 
вскинул оружие, раздался выстрел. Прадед 
Саша подумал, что промахнулся. Военный 
стал медленно поворачиваться, но вдруг упал. 
Эти секунды были самыми страшными в жиз
ни нашего прадедушки.

Александр Михайлович Шибаев был награ
ждён медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. Каждый год в День Победы праде
душка надевал свой специальный пиджак, 
увешанный наградами, и участвовал в 
праздничных мероприятиях. Очень пронзи
тельно пел песню «День Победы».
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После демобилизации он почти сразу женил
ся. Друг за другом родилось трое детей: дочь 
Нина -  в 1951 году, дочь Вера -  в 1953 году и 
мой дедушка Витя -  в 1954 году. До пенсии 
прадед проработал машинистом паровоза, а за
тем -  тепловоза Кувшиновского транспортно
экспедиционного предприятия.

Несомненно, для всей нашей семьи Алек
сандр Михайлович -  герой, освободитель 
родной земли. Наша гордость, наша память. 
Но мне особенно важно было понять, почему 
воспоминания об этом человеке пронизаны 
какой-то особой теплотой. Его любили дети, 
особенно дочери, и все шестеро внуков. Для 
Александра Михайловича очень важна была 
семья. Вовсе не случайно, что он так быстро 
женился после демобилизации. В 1950 году 
ему было уже 25 лет, поэтому он стремился 
поскорее обзавестись супругой и детьми. 
Ведь он сам рос в многодетной семье. У его 
отца Михаила Владимировича Шибаева было 
двенадцать детей от двух жён.

С будущей супругой Саша познакомился 
на танцах в деревенском клубе, она от волне
ния назвалась Ниной, хотя звали её Валенти
на. Так возникло имя для первой дочери.

Прадедушка купил дом в одной из деревень, 
перевёз его на тракторе в город Кувшиново 
Каменского района. На несколько десятиле
тий этот дом стал местом притяжения для 
нескольких поколений рода Шибаевых. 
Александру Михайловичу удалось объеди
нить вокруг себя всех детей и внуков. Не
смотря на то, что дети со своими семьями 
жили отдельно, виделись все очень часто. 
Большие праздники отмечали всегда вместе. 
Существовала традиция -  собирались всей 
семьёй за большим столом, пели песни, а 
дети разыгрывали домашние спектакли. Вы
езжали в лес за грибами и ягодами, сажали и 
копали огород, выращивали домашний скот, 
строили гараж и баню.

Прадед обладал какой-то невероятной тактич
ностью. Умел сформулировать свою просьбу 
так, что ему хотелось помочь незамедлительно. 
Он и сам всегда готов был прийти на помощь. 
Выйдя на заслуженный отдых, прадедушка си
дел «в няньках» с моей мамой, которую не отда
ли в детский сад. По воспоминаниям мамы, он 
ни разу не повысил на неё голос, никогда не на
казывал. Время, проведённое с дедом, мама 
вспоминает как одно из самых лучших.



Александр Михайлович был очень терпе
ливым человеком. Своих детей он учил не 
принимать решения сгоряча, тш,ательно обду
мывать свои поступки.

Ещё одной отличительной чертой прадеда 
Саши было отменное чувство юмора, которое 
передалось и его сыну. На семейных праздни
ках было очень весело.

В 2003 году прадеда не стало. Его похоро
нили на кладбище в селе Васильково Кувши- 
новского района, недалеко от церкви, в кото
рой крестили, венчали и отпевали представи
телей нескольких поколений рода Шибаевых.

Через два года умерла прабабушка, родовой 
дом опустел. Спустя три года дом продали, 
сейчас в нем живёт многодетная семья. К со
жалению, вместе с прадедом ушло и единство 
семьи. Александр Михайлович Шибаев пер
вым внёс вклад в сохранение памяти о роде 
Шибаевых. Его воспоминания, записанные за 
год до смерти, помогли нам в генеалогическом 
исследовании по архивным документам.

На основе документов, хранящихся в Госу
дарственном архиве Тверской области, уда
лось проследить мужскую линию прадеда 
вплоть до конца XVII века! В результате

масштабного исследования истории семьи вы
яснилось, что наш род происходит из помещи
чьих крестьян деревни Высокое Новоторжско- 
го уезда Тверской губернии.

Изучение биографии моего прадедушки, 
опрос родственников, исследование семей
ной истории привело меня к мысли о том, 
что героем можно стать, не совершая герой
ского поступка. Честно прожитая жизнь, до
стойно воспитанные дети и внуки, внутрен
няя красота человека -  это и есть пример 
для подражания.

Мне, как и прадеду, хотелось бы объеди
нить вокруг себя всю семью, передать накоп
ленный опыт, знания и семейный архив после
дующим поколениям и тогда память о нашем 
роде останется бессмертной.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МОЕГО ПРАДЕДА 
ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖИРНОВА

«Мой прадедушка -  герой 
Великой Отечественной 

войны»
Ксения Ковалёва 
г.Великий Устюг

«Мой прадедушка Иван 
Евстафьевич Яблоков» 

Мария Резчикова, 
г.о.Лобня

Изучив историю своего рода я 
узнала, что 19 моих родственников 
ушли на фронт и мужественно сра
жались с врагом, самоотверженно 
защищая свою страну, свой народ, 
свою семью. Половина из них не 
вернулась в отчий дом. Ярким при
мером солдатского подвига стала 
судьба моего прадеда -  Дмитрия Ан
дреевича Жирнова, который, как 
было написано в «похоронке», «по
гиб в бою за социалистическую Ро
дину 24 декабря 1942 года, проявив 
геройство и мужество».

Из документов семейного архива 
я узнала, что Дмитрий Андреевич 
Жирнов родился в 1901 году в де
ревне Булатниково Нижегородской 
губернии в семье крестьянина-куста- 
ря. Его отец Андрей Жирнов -  из
вестный всей округе кузнец, обладал 
недюжинной силой -  мог поднять 
лошадь со всей упряжью. Он был

грамотным, пользовался уважением
-  избирался крестьянским «старши
ной». Дмитрий, как и все дети в де
ревне, очень рано начал работать. 
Сначала помогал отцу, а в 10 лет уже 
числился рабочим-надомником на 
фабрике Завьялова. В 1924 году он 
женился на скромной трудолюбивой 
девушке с красивым русским именем
-  Евдокия. В 1926 году молодая се
мья переехала в город Павлово. 
Дмитрий Андреевич устроился на 
работу в Павловский инструмен
тальный завод имени Сталина слеса- 
рем-сборщиком инструмента. Был 
активистом, избирался в заводской 
рабочий комитет, участвовал в соци
алистическом соревновании, успеш
но использовал в своей работе стаха
новские методы. В 1938 году пере
довой рабочий был награждён По
хвальным листом Наркомата мест
ной промышленности РСФСР. В се-



мье подрастали две дочки и два сыночка (Гали
на, Анастасия, Михаил и Николай). В 1939 
году завод выделил Дмитрию Андреевичу 
квартиру в новом двухэтажном доме по улице 
Кооперативной. Но в мирное, созидательное 
время ворвалась война.

В первые дни Великой Отечественной Вой
ны Дмитрия Андреевича Жирнова как опытно
го рабочего назначили на должность мастера 
цеха и выдали бронь от военной службы. В его 
обязанности тогда входила организация работы 
производственных фронтовых бригад, которые 
создавались на предприятии для обеспечения 
военных заказов. В состав бригад входили пре
имущественно женщины и подростки, заменив
шие ушедших на фронт кадровых рабочих. То
гда же под начало отца, пришла на завод и его 
старшая пятнадцатилетняя дочь Галина. Труди
лись по двенадцать и более часов. При скудном 
пайке, зачастую в холодных цехах. Спали здесь 
же, у станков. Вспоминая те дни, его дочь писа
ла: «Отец весь осунулся, его смуглое лицо со
всем почернело. Всегда весёлый, он стал 
немногословным, молча подходил то к одному, 
то другому засыпающему «рабочему», жестом 
отсылал его на часик поспать в подсобку, а сам

вставал на его место и «подтягивал» норму. 
Когда сам спал, даже не знаю».

Тем временем положение на фронтах стано
вилось всё тяжелее и тяжелее -  враг рвался к 
Москве. А сердце Дмитрия Андреевича рва
лось на фронт. Заявление за заявлением с 
просьбой отправить его на фронт носил он в 
военкомат. И добился своего -  15 февраля 
1942 года его призвали в ряды Красной Армии. 
Воевал солдат Жирнов в 537 полку 160 «горь
ковской» стрелковой дивизии. Я посетила му
зей Боевой Славы Гвардейской 160 (89) Белго
родско-Харьковской орденов Кутузова и Крас
ного Знамени стрелковой дивизии, который 
открыт в 177 школе Нижнего Новгорода и про
следила боевой путь дивизии. Выяснилось, что 
с лета 1942 года дивизия сдерживала натиск 
превосходящих сил врага на Верхнем Дону. 
Сопоставив факты, могу предположить, что 
мой дед воевал под Воронежем, сражался за 
Коротоякский плацдарм, оборонял левый берег 
Дона, участвовал в наступательной операции 
под кодовым названием «Малый Сатурн». 
Именно этот малоизвестный эпизод Великой 
Отечественной войны определил тогда побед
ный исход «Великой Сталинградской битвы»,

125



126

«Мой прапрадед -  Василий 
Петрович Свинцов» 
Елизавета Иванова, 

п .Нагайбакский

«Александр Пересвет» 
Вячеслав Чугаев, 

с.Сажино

которую Командующий 62-й армии 
В. И. Чуйков назвал «сражением 
века», а маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков -  «началом коренного 
перелома в войне».

В ноябре в ходе наступательной 
операции «Уран» войскам Донского 

§ и Юго-Западного фронтов удалось 
взять в кольцо 6-ю армию генерала 
Паулюса. Чтобы спасти 330 тысяч 
окружённых немецких солдат, Вер
махт разработал операцию под на
званием «Зимняя гроза» и направил к 
Сталинграду крупную танковую 
группировку войск «Дон» под коман
дованием генерала Манштейна. От
ветом на это и стала операции совет
ских войск «Малый Сатурн», основ
ной задачей которой было не допу
стить прорыва немецких танков к 
сражающему городу. За 16 дней и 
ночей воины юго-западного и левого 
крыла Воронежского фронтов
успешно прорвали вражескую обо
рону, разгромили значительные 
силы врага и вышли в тыл группы

армий «Дон». Это заставило Ман
штейна развернуть танки назад, а 
Гитлера отказаться от плана по спа
сению армии Паулюса. Так была по
ставлена победная точка в Сталин
градской битве.

В этих боях 160 дивизия понесла 
большие потери. Среди погибших 
было много горьковчан. На сайте 
«Мемориал» из донесений о безвоз
вратных потерях мне удалось найти 
их имена. Есть в этом списке и имя 
моего прадеда -  Дмитрия Андрееви
ча Жирнова. Он был убит на поле 
боя и похоронен в братской могиле 
№ 192, которая расположена в цен
тре села Новая Калитва Россо
шанского района Воронежской обла
сти. Вместе с ним покоятся ещё бо
лее двух тысяч военнослужащих, по
гибших в те декабрьские дни. В 
списке захороненных его имя чис
лится под номером 566.

Над захоронением шефствует кол
лектив Новокалитвинской средней 
школы. В ней работает краеведче-



ский музей, созданный в 1957 году учителем- 
краеведом И. И. Ткаченко. Он вместе с учени
ками восстановил более двух тысяч имён по
гибших в сражениях на Среднем Дону и собрал 
уникальный материал об этих боях. Я устано
вила связь с музеем, познакомилась с материа
лами экспозиций, воспоминаниями бойцов, 
освобождавших Новую Калитву, получила 
фотографии, ссылки на книги и фильмы, в ко
торых отражены события тех дней. Используя 
эти материалы, а также журнал боевых дей
ствий 160 дивизии и рисунки художника Льва 
Жданова, участника тех событий, я воссоздала 
картину боя, в котором был убит мой дед.

Из скупых строк военных донесений я узна
ла, что в последних числах ноября 1942 года 
дивизию спешно перебросили в район Средне
го Дона. Движение к новому месту дислокации 
осуществлялось только в ночное время. Пеш
ком, в мороз, по заснеженным степным доро
гам бойцы преодолели значительное расстоя
ние и 20 декабря вышли на боевые рубежи в 
районе села Новая Калитва. Им противостоял 
3-й горнострелковый итальянский корпус, 
«сцементированный немецкими частями». Враг 
расположился на крутом гористом правом бе

регу Дона. Ещё осенью фашисты, используя 
природные преимущества местности, создали 
здесь солидную систему обороны. В мел врыли 
пулемётные гнёзда, соорудили подземные 
склады боеприпасов, выкопали траншеи в пол
ный рост, подходы перекрыли колючей прово
локой и минными полями. Берега реки и скаты 
высот «заковали» в ледяной панцирь, облив их 
донской водой. Под угрозой расстрела выгнали 
жителей села Новая Калитва в степь. А для 
освещения местности каждую ночь сжигали по 
два-три дома. С ходу «сковырнуть это осиное 
гнездо» не удалось. Начались упорные, крово
пролитные бои.

Вот и 24 декабря 1942 года под покровом 
ночи бойцы 537 полка, утопая по пояс в глубо
ком снегу, подобрались поближе к вражеским 
позициям -  к восточным окраинам Новой Ка- 
литвы. Их целью было взять под контроль 
перекрёсток дорог между хутором Новая Мель
ница и селом Новая Калитва. В тот день им 
противостояли, как показал взятый накануне в 
плен офицер, итальянская дивизия альпийских 
стрелков «Юлия» и 387 немецкая дивизия, при
бывшие из Россоши 22 декабря для укрепле
ния дивизии «Кунеэнзе», потерпевшей значи-
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тельные потери в боях с 16 по 20 декабря.
Киркой и лопатой вгрызались они в скован

ную морозами землю, рыли себе спасительные 
окопы и траншеи, где можно было бы укрыться 
от огня противника. И в 5:15 утра начали 
штурмовать врага. С высот на них летел свин
цовый град пуль из вражеских дзотов, по ним 
били миномёты и артиллерия. Настывшее на 
морозе железо винтовок обжигало, как рас
калённое. Но бойцы неудержимо рвались 
вперёд. По приставным деревянным лестни
цам, с помощью верёвок с крючьями-кошками 
солдатам удалось взобраться до первых тран
шей. Завязались беспощадные рукопашные 
схватки. Тут в дело шло всё: и штык, и сапёр
ная лопата. Но враг цеплялся за каждый метр 
советской земли, вводил свежие резервы, пере
ходил в контратаки и теснил редевшие красно
армейские цепи. Введённые в бой вражеские 
танки били по стрелкам прямой наводкой, кру
жили над окопами бойцов, сравнивая их с зем
лёй. Но ни натиск врага, ни разгулявшаяся к 
ночи снежная буря не смогли остановить вои
нов. Они продолжали героически сражаться. С 
возгласами «За Родину!» они вновь и вновь 
поднимались в атаку. В самый тяжёлый крити

ческий момент боя артиллеристам удалось 
уничтожить батарею шестиствольных ми
номётов врага -  ликующее «Ура!» пехотинцев 
разрезало морозный, пахнущий гарью воздух. 
Но силы были на исходе. Даже ввод в бой ре
зерва командира полка не смог переломить си
туацию. После целого дня тяжёлых боёв к 
23:30 всё стихло. Кроваво кипели снега у Но
вой Калитвы, где геройски погибали наши бой
цы. Потери полка в том бою были большими: 
76 человек убиты, 177 -  ранены, из них -  11  
человек комсостава. В том бою погиб и мой 
дед Дмитрий Андреевич Жирнов. Ему не дове
лось узнать, что враг был разбит, а Сталинград 
выстоял и победил. Не увидел он освобождён
ную от захватчиков Родину, не участвовал в 
боях за Берлин, не расписался на стенах 
Рейхстага. Но он, как и тысячи других бойцов, 
оставшихся лежать в новокалитвенской земле, 
внёс неоценимый вклад в общенародную Побе
ду, положив на её алтарь свою жизнь. За 
успешные боевые действия по уничтожению 3
го горнострелкового итальянского корпуса 25 
января 1943 года всему личному составу была 
объявлена благодарность, а 18 апреля 1943 
года дивизия была преобразована в 89-ю гвар



дейскую. Я держу в руках пожелтевшую от вре
мени фотографию. На ней -  Дмитрий Ан
дреевич со своей женой и детьми. Она сделана 
в июне 1941 года. Именно такую фотографию 
он взял с собой на фронт.

Моё воображение рисует его образ: скром
ный, немногословный труженик, пользующий
ся заслуженным авторитетом и уважением, лю
бящий муж и заботливый отец и, в то же время, 
сильный духом, мужественный, стойкий чело
век, патриот своей Родины. Что чувствовал он, 
о чём думал, когда поднимался в последнюю в 
своей жизни атаку? Вспоминал ли васильковые 
глаза жены, беззаботный смех детей, последние 
наставления отца? Трудно сказать. Но можно 
точно утверждать: он, не раздумывая, отдал 
жизнь, чтобы жили его дети, внуки и правнуки.

Память о его любви поддерживала в 
трудные вдовьи годы Евдокию. Стремление 
быть похожим на отца-героя помогала его 
старшему сыну Михаилу в 14 лет встать к 
станку и, стиснув зубы, по двенадцать ча
сов «гнать недетскую норму» -  вытачивать 
корпуса ручных гранат на оборонном заво
де № 467 города Павлова Горьковской об
ласти. Здесь, как он считал, была его пере

довая. Внук Дмитрия Андреевича мой де
душка Владимир Михайлович Жирно -  
сборш,ик-испытатель НПО ПМЗ «Восход» -  
достойно продолжил дело своего деда. Бо
лее сорока лет он как профессионал высо
кого класса принимал участие в оборонных 
и космических программах. За свой труд он 
награждён медалью имени академика Кел
дыша «За заслуги перед Отечественной 
Космонавтикой» и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. А я вместе с 
родителями в память о своём прадедушке 
Дмитрии Андреевиче Жирнове иду к па
мятнику Солдату -  Защитнику Отечества, 
который стоит на главной улице нашего го
рода, и возлагаю цветы в знак огромной 
благодарности за его солдатский подвиг.
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СТЕПАН ТИХОНОВИЧ ЖАДАН: УРОК О ГЛАВНОМ

«Портрет Алеши 
Поповича»

Семен Божинов, 
г.Николаевск-на-Амуре

««Мой геро^ -  
Александр Невский» 

Макар Барашков, 
с.Некрасовка

Наш герой -  Степан Тихонович 
Жадан никогда не мечтал о карьере 
контрразведчика. С самого детства 
хотел стать школьным учителем. Но 
война распорядилась иначе. С перво
го дня боевых действий Степан Тихо
нович ушёл на фронт и прошёл доро
гами войны долгих четыре года. При
нимал участие в боях за освобожде
ние Западной Украины, Кавказа, 

f. Польши и Чехословакии. Освобождал 
в 1943 году города Коростень, Воло- 
дарск-Волынский, Червоноармейск, 
Черняхов, Радомышль, Коростышев, 
Казатин, Сквиру, Житомир, Шепетов- 
ку, Ямполь, Шумск, Острополь, Тар- 
нополь. Он принимал участие в про
рыве линии обороны Проскуров-Тар- 
нополь, участвовал в прорыве оборо
ны немцев на путях к Львову, освобо
ждал в 1944 году Львов и Дембицу. В 
1945 году освобождал города Кра
ков, Лейвиц, Хжанов, Катовице, Бе- 
уген, громил противника западнее и 
южнее города Оппельн, принимал

участие в освобождении городов 
Нейссе, Леобшютц, Шгрелен, Рыб
ник, Ратибор, Опава, Моравска-Ос- 
грава, Оломоуц. 9 мая 1945 года он 
встретил Победу в Праге.

Война для Степана Тихоновича не 
закончилась в победном мае 1945 
года. Уже 1 октября 1946 года он был 
направлен на Западную Украину для 
борьбы с бандеровским подпольем. 
Согласно записи в наградном листе к 
Ордену Отечественной войны I сте
пени, лично Степаном Тихоновичем 
«было проведено следствие на 35 
бандитов ОУН-УПА, выявлено
большое количество складов с ору
жием, имуществом и продовольстви
ем». Именно ему удалось раскрыть 
преступления одного из самых же
стоких бандформирований -  кара
тельных отрядов Матвеева («Недоби
того»), задержать руководителей и 
довести дела до суда.

В июле 1952-го года опергруппа 
МГБ, которую возглавлял Степан Ти-



хонович, арестовала связного между британски
ми диверсантами-парашютистами и началь
ством ОУН -  Алексея Михайловича Дмитриша- 
ка («Ярослава»). Во время допроса Дмитришак 
сообщил, что несколько раз по поручению свое
го начальства лично встречал британских дивер- 
сантов-парашютистов. Первая встреча состоя
лась северо-восточнее села Тростянец Стани
славской области. Одного из диверсантов назы
вали «Осипом», второго -  «Зверхныком»
(зверхнык -  в переводе с украинского -  началь
ник). Примечательно, что диверсанты не обща
лись с рядовым составом бандформирования, 
сведения и «посылки» передавались исключи
тельно руководителям. Сам Дмитришак прятал 
диверсантов в своём схроне (с украинского -  
укрытие) и обеспечивал связь.

«Осип» был взят МГБ через несколько дней 
после допроса Дмитришака, «Зверхныку» уда
лось уйти за реку Днестр, где его следы затеря
лись. Уже к осени 1952 года была выявлена вся 
агентурная сеть. Это была большая победа со
ветской контрразведки. После проведения 
успешной операции Степан Тихонович вернулся 
к мирной жизни, навсегда оставив службу. Вско
ре продолжил учёбу, оставленную из-за начала 
войны. Он остановился на четвёртом курсе Ме

литопольского педагогического института. Меч
та стать школьным учителем сбылась только 1 
декабря 1953 года. В этот день он провёл свой 
первый урок в Ново-Чайкинской школе №2 го
рода Макеевки Донецкой области.

Наследие и главный урок этой истории для 
нас и наших современников в том, что нужно 
быть сердцем и душой со своей страной, уметь 
добывать и анализировать информацию, быть, а 
не казаться, патриотом. На примере трудового и 
боевого пути Степана Тихоновича мы видим, 
что могут подождать и мечта, и семья, если в 
опасности Родина. Для младшего члена нашей 
команды -  правнука талантливого контрразвед
чика -  Степана Козыря история Степана Тихоно
вича Жадана послужила примером и вдохнове
нием для выбора будущей профессии.
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ГЕРОИ м о е й  с е м ь и  т а н к и с т
Мой прапрадедушка Яков Григорьевич Та

расов родился в 1908 году в селе Белый Коло
дезь Вейделевского района Белгородской об
ласти. Он был призван в ряды Советской Ар
мии в июле 1941 года. Участвовал в боях в со
ставе 14 танковой бригады, был механиком- 
водителем танка.

Из документов музея села Белый Колодезь я 
узнала, что свой боевой путь Яков Григорьевич 
начал в боях против немецко-фашистских за
хватчиков в районе Среднего Дона. Позже при
нимал участие в окружении крупной группи
ровки войск противника под Сталинградом. 
После начала контрнаступления наших войск 
принимал участие в освобождении Воронежа, 
в освобождении посёлка Кантемировка Воро
нежской области, в боях на Курской дуге, 
участвовал в боях за освобождение Киева. Мой 
прапрадед горел в танке, получил тяжёлое ра
нение под селом Журавка и был отправлен в 
госпиталь, где проходил лечение до 1947 года.
В результате ранения дедушка потерял левый 
глаз и в 1947 году был комиссован по состоя
нию здоровья. За храбрость, стойкость и муже-

ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ ТАРАСОВ
ство, проявленные в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками, Яков Григорьевич Тара
сов был удостоен наград Орден Славы II сте
пени, медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «Орден Отечественной войны 
I степени», юбилейные медали. Моя прабабуш
ка -  дочка Якова Григорьевича, бережно хра
нит его медали в шкатулке. Когда я беру их в 
руки -  меня наполняет гордость за моего 
прапрадедушку, за все что он пережил и сделал 
для страны. В родном селе Якова Григорьевича 
сейчас есть музей, где работает его внучка 
Свинухова Светлана Андреевна. В музее есть 
экспозиция, посвящённая ему и остальным
участникам воины.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА

С оф ья Д еркач  
Оксана А лександровна  

Тарасова

педагог
О льга Ю рьевна  

К алипа

ГОРОД БЕЛГОРОД
ЦЕНТРАЛЬН^1И ФЕДЕРАЛЬН^1И ОКРУГ



ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИВАН СЕМЁНОВИЧ ПОЛБИН

Иван Семенович Полбин родился в феврале 
1905 года в тюрьме в Симбирской губернии. 
Здесь его мама Ксения Полбина отбывала нака
зание за участие в сельском сходе, который 
состоялся после Кровавого Воскресения в 
Петербурге. По всей губернии пронеслась 
волна недовольства крестьян, люди грабили и 
преследовали помещиков. Губернатор -  князь 
Яшвиль защищал крестьян и просил земли для 
них, после чего был отстранён от власти. Кре
стьяне настолько были возмущены, что даже не 
побоялись бросить бомбу в нового губернатора 
Константина Сократовича Старынкевича. Это 
случилось 5 октября 1906 года. От заражения 
крови в результате травм губернатор умер 7 
октября 1906 года. В истории данное событие 
считается единственным нераскрытым пре
ступлением начала XX века против власти.

Глава семейства Семён Полбин надорвался 
на тяжёлых батраческих работах и последние 
годы своей жизни был прикован к кровати. 
Ксения стала единственной кормилицей для 
семерых детей. С 7 лет маленький Иван был 
вынужден также работать батраком. Батрак -

это наёмный рабочий в помещичьем или кулац
ком хозяйстве из обедневших, имевших 
небольшой земельный надел или совершенно 
лишённых земли крестьян. В 1919 году, когда 
Ивану было 14 лет, произошла встреча с солда
том, которая коренным образом изменила 
жизнь подростка. Иван работал на железнодо
рожной станции, где часто проходили военные 
эшелоны. В один из дней он увидел необычную 
фотографию воздушного аппарата в газете, 
которую читал солдат, остановившийся на 
станции. Солдат рассказал, что это был «еро- 
план» -  военный самолёт. После этого Полбин 
вернулся в свою деревню и мысли о воздушных 
суднах не покидали его.

Обучаясь в школе, Полбин много времени 
проводил в библиотеке, читал книги, журналы 
про авиацию, даже старался эту информацию 
показать в школьной стенгазете, которую он 
редактировал. После окончания школы Иван 
был направлен на работу избачом в село Майна. 
Избачом назывался культурно-просветитель
ский работник в деревне, руководящий работой 
избы-читальни. Заведуя читальней, Полбин
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«Михаил Калашников» 
Светлана Фаградян, 

г.Карталы
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«Игорь Владимирович 
Сарычев»

Юлия Воронцова, 
г.Кораблино

продолжал рассказывать о летатель
ных аппаратах сельским жителям. 
Когда наступило время призыва в 
армию, Иван Полбин был уверен, 
что попадёт в авиацию. Но врач не 
допустил его до намеченной цели. 
И снова неудача в мечте оказалась 
связана со сложн^тм детством. На 
батраческих работах молодой чело
век повредил мизинец левой руки, 
после чего он не сгибался. Воен
ную службу Иван проходил во 
время гражданской войн^т в Богун- 
ском полку под командованием 
Николая Щорса. Богунский полк в 
Киеве устанавливал советскую 
власть на берегах Днепра.

После военной службы Иван 
Семёнович Полбин не сдался, не 
предал свою мечту и решил, что всё 
равно поступит в лётное училище. 
Он попросил помощи секретаря 
Ульяновского райкома партии, но тот 
оставил его помогать в деревне и 
обещал помочь через год. Весь год 
Полбин работал избачом в Майне, 
читал людям о самолётах, о воздухе

и через год снова вернулся в райком 
партии. Секретарь выполнил обеща
ние и подписал ходатайство для 
поступления в училище. С 1929 года 
Иван Семёнович стал курсантом 
Вольской теоретической школы лёт
чиков, приблизившись к своей мечте.

После изучения теории Полбин 
был направлен в Оренбургскую 
школу лётчиков «для прохождения 
практического обучения на матери
альной части ВВС». Позже здесь же 
он стал инструктором лётного дела 
для других курсантов.

По приказу государства Иван 
Семёнович Полбин был направлен 
в Забайкалье для освоения новой 
техники. В Забайкальском крае он 
познакомился с Валерием Чкало
вым, который был родом из Ниже
городской области, и у двух 
волжан состоялась тёплая встреча. 
Оба лётчика планировали встре
титься на Волге, но судьба, к сожа
лению, их больше не свела. Эту 
встречу Иван Полбин всегда с тре
петом вспоминал.



В 1939 году начался боевой путь Ивана 
Семёновича Полбина. В районе реки Халкин- 
Гол проходили испытание бомбардировщики 
во главе с Иваном Полбиным. Японские войска 
вторглись на территорию союзной Монголии с 
целью захвата Дальнего Востока, Сибири и 
Китая. Поэтому для защиты Монголии и была 
отправлена Красная Армия на восток. Бои 
1939 года закончились разгромом Японии и 
имели огромное значение в будущей Победе 
Красной армии. Так как после 1939 года 
Япония отказалась выдвинуться на помощь 
своим союзникам -  фашистской Германии. В 
победу Красной Армии над Японией внёс 
большой вклад и наш земляк. Все боевые 
вылеты Полбина имели успех. За время бое
вого пути 1939 года он выполнил 19 успешных 
боевых вылета, впоследствии чего был награ
ждён Орденом Ленина.

Дальнейшей целью Ивана Полбина стало 
поступление в военную академию. Но реализа
ции этой цели помешала Великая Отечествен
ная война. Иван Семенович был срочно моби
лизован для выполнения боевых задач на 
фронте. Лётчики во главе с Полбиным не 
жалели врага, уничтожали колонны артилле
рии, скопления пехоты. К сентябрю 1941 года

Иваном Полбиным было выполнено более 70 
боевых вылетов, он не только сам вылетал на 
боевые задания, но и учил лётной практике 
молодое поколение. Всю войну писал жене и 
детям на родину. Но семья Ивана Семеновича 
после войны его не увидела. Жена -  Мария 
Николаевна работала помощником врача и на 
благо победы трудилась в тылу.

К концу 1941 года Иваном Полбиным было 
уничтожена 3500 фашистских солдат и офице
ров, 160 танков, 370 машин, три дивизиона 
артиллерии, 18 самолётов. В конце 1941 года 
Иван Семёнович Полбин был награждён Орде
ном Красного Знамени. Помимо боевых успе
хов у Ивана Семёновича были и тяжёлые 
потери во время войны. Он терял своих товари
щей, своих учеников в бою и всегда очень 
тяжело переживал потери. На протяжении 
военной службы Полбин был командиром 150
го скоростного бомбардировочного авиаци
онного полка. И всегда сам совершал вылеты, 
показывая мужество личным примером. 
Полбин говорил так: «Люди, чьи судьбы тебе 
вручены народом, поверят в тебя и пойдут за 
тобой тогда, когда они увидят тебя впереди и 
выше, увидят, что ты умеешь делать то, чему их 
учишь, так хорошо, как требуешь от них».

135



Весной 1942 года Иван Семёнович Полбин 
получил особое задание -  уничтожение топ
ливного склада на Морозовской Железнодо
рожной станции. На этой станции был сосредо
точен крупный склад горючего, который особо 
сильно охранялся гитлеровцами. В результате 
Полбиным цель была достигнута. После особо 
важного задания Иван Семёнович получил 
звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1942 года высшее руководство 
отозвало Полбина от боевых действий в штаб 
Военно-возлушных сил Красной Армии. Но 
Иван Семёнович без неба не смог. Отказавшись 

136 от должности в штабе, вернулся на войну.
В феврале 1943 года Полбин принял коман

дование 1 -ым бомбардировочным авиацион
ным корпусом на Воронежском фронте. В 
военную историю вошёл термин «полбинская 
вертушка». Приём «вертушка» представляет 
собой тактический приём бомбометания, раз
работанный лично Иваном Полбиным. Он 
заключался в изматывании врага. Несколько 
самолётов подходили к цели и перестраивались 
в замкнутый круг. По очереди самолёты вхо
дили в пикирование, сбрасывали бомбы, выхо
дили из пикирования и так круг за кругом. В 
1943 году Полбин принимал участие в боях

под Сталинградом. Один из значимых выле
тов Ивана Семёновича состоялся во время 
битвы на Курской дуге, где под его командова
нием было уничтожено 40 танков, 548 авто
машин, 9 складов с боеприпасами, 25
фашистских истребителей.

Боевой путь Полбина проходил под Смолен
ском, Ржевом, Москвой, Сталинградом, Харь
ковым, Белгородом, Курском. Солдаты, видя в 
воздухе эскадрильи бомбардировщиков под 
командованием Ивана Полбина с гордостью 
говорили: «В воздухе гвардейцы Полбина!»

Никогда не забывал Полбин о семье, 
всегда писал письма надежд^! жене, с ними 
мы познакомились в краеведческом музее 
города Ульяновска. Все письма наполнен^! 
нежностью и любовью к своей семье, к 
своей малой Родине, ко всему Советскому 
Союзу. В каждом письме можно встретить 
слова веры в неизбежную победу Красной 
Армии над гитлеровской Германией. Многие 
ученики Ивана Семёновича Полбина полу
чили звание Героя Советского Союза.

В промежутках между боевыми выле
тами, Полбин оставлял записи своим после
дователям о ведении успешного боя. После 
Ивана Семёновича осталось немало практи-



ческих рекомендации молодому поколению. 
В 1944 году Иван Полбин успешно прини
мал участие Львовско-Сандомирской опера
ции. Последней операцией для него стала 
Висло-Одерская. Иван Семёнович не дожил 
до Победы всего 85 дней. Группа бомбарди
ровщиков попала под обстрел в городе-кре
пости Бреслау. Вражеский снаряд попал 
только в один самолёт. Это был самолёт 
командира Ивана Семёновича Полбина. 
Пройдя через всю войну, 11 февраля 1945 
года трагично оборвалась жизнь героя, гене
рал-майора авиации, нашего земляка. Иван 
Семёнович похоронен в Варцлаве в Польше. 
6 апреля 1945 года Полбин посмертно был 
награждён второй медалью «Золотая
Звезда». В Ульяновске жители хранят память 
своего героя. Именем дважды Героя Совет
ского Союза названо село, в котором родился 
Иван Семёнович Полбин. Имя Ивана Семе
новича Полбина присвоено школе, в которой 
он учился.

В Ульяновске названа улица в честь Ивана 
Семёновича, на которой находится аллея 
Славы в честь военнослужащих области, 
отдавших долг Родине во время боевых 
задач и во главе аллеи величаво возвышается

бюст Ивана Семёновича Полбина. Героизм 
Ивана Полбина для меня служит примером 
отваги и мужества. Сегодня наша страна 
вновь столкнулась с проблемой нацизма. И 
как же мне хочется, чтобы я, мои друзья, гра
ждане Российской Федерации узнали о 
героизме моего земляка Ивана Полбина. В 
Ульяновске дислоцируется 31 гвардейская 
десантно-штурмовая бригада и многие зна
комые сейчас участвуют в специальной 
военной операции на Украине. И я очень 
хочу донести до своих знакомых пример 
героизма Ивана Семеновича Полбина. 
Изучив боевые заслуги Ивана Полбина, я 137 
усвоил важн^тй урок -  быть целеустремлён- 
н^1м при любых неудачах, сохранять муже
ство и стойкость при любой опасности.

с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Евгений М аркелов

педагог

И рина Ю рьевна  А лази

ГОРОД УЛЬЯНОВСК
■ ШРИВО.ЛЖСКИЙ ФЕДВРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА ГРИЗОДУБОВА -  
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Юная разведчица» 
Михаил Логачёв, 

г.Донецк

«Настасья Микулична» 
Татьяна Сотникова, 

г.Бор-исоглебск

В начале 2022 года нашей гимна
зии было присвоено имя Валентины 
Степановны Гризодубовой. Она 
стала первой женщиной, которой 
было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Её отцом был лётчик- 
испытатель, конструктор Степан 
Васильевич. Он грезил небом и увлёк 
полётами свою дочь. С отцом Вален
тина впервые поднялась в воздух в 
2,5 года, а в 14 лет совершила свой 
первый самостоятельный полёт в 
Коктебеле. Здесь она познакомилась 
с асами планеризма и будущими 
выдающимся людьми своего времени 
-  «королём штопора» и художником, 
младшим внуком знаменитого живо
писца Ивана Коннстантиновича 
Айвазовского Константином Арце- 
уловым, будущим создателем само
лётов ИЛ -  техническим руководи- 
тел ем слётов Сергеем Илюшиным, 
молодым изобретателем Сергеем

Королёвым. Мечта о небе никогда не 
покидала Валентину Степановну.

После окончания школы она 
одновременно поступила в два 
высших учебных заведения. Обуча
лась в Харьковском технологическом 
институте и Харьковской консервато
рии. Возможности учиться лётному 
делу в то время в Харькове не было, 
поэтому она поехала в Москву и доби
лась приёма у наркома С. Орджоники
дзе. Благодаря рекомендациям нар
кома в 1929 году Валентину Степа
новну зачислили в Пензенскую школу 
лётчиков-инструкторов. Она проявила 
целеустремлённость и волю, желая 
добиться профессиональных высот в 
лётном деле. Эти качества отмечал и 
её отец, говоря, что профессию авиа
тора дочь выбрала не случайно: 
«Характер у неё сызмальства был 
решительный, настойчивый. Для 
девочки -  просто героический».



Позже в Туле Валентина Степановна устрои
лась на работу в аэроклуб. Карьера молодой 
лётчицы стала стремительно развиваться. В 
1937 году она установила сразу пять мировых 
женских рекордов. Ранее рекордсменами в 
данных категориях полётов были американские 
лётчицы. Совершенно точно можно сказать, что 
Валентина Степановна была амбициозным 
человеком, желающим войти в историю, про
славив свою Родину. Ей это удалось. Секрет 
успеха -  волевой характер и способствующая 
достижениям лётчицы ситуация в стране.

Конец 1930-х годов в СССР был ознамено
ван патриотическим подъёмом во всех сферах 
жизни и стремлением к рекордам. Девизом лёт
чиков стала фраза: «Летать выше всех, дальше 
всех, быстрее всех». Настало время проявить 
свой профессионализм и гражданственность.

По воспоминаниям экипажа, во время 
одного из тренировочных полётов в небе над 
Москвой самолёт вдруг резко «клюнул» носом. 
Гризодубова тотчас скомандовала экипажу пры
гать, но они отказались: «Если прыгать, то 
только всем вместе». «Я?», -  ответила Гризоду
бова, -  «Ни за что! Скажут: баба струсила, бро
сила машину. Буду сажать». Посадить самолёт

ей удалось с огромным трудом. Это -  поступок 
стойкого человека, мужество которого прояви
лось в критической ситуации.

24-25 сентября 1938 года Валентина Гризо
дубова с командой совершила перелёт на 
АНТ-37 «Родина», установив новый женский 
мировой рекорд длительности перелёта. Первая 
в мире вместе со своим экипажем добилась 
цифры в 6450 км на навигационных приборах и 
картах, пролетав 26 часов 29 минут. За этот 
легендарный перелёт 2 ноября 1938 года ей 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза и вручён Орден Ленина. Такой оглуши
тельный успех показал, на что способны жен
щины-лётчицы. Это было признанием того, что 
лётная профессия женщинам по плечу.

В самом начале войны Валентина Степа
новна написала письмо Иосифу Виссарионо
вичу Сталину, в котором просила отправить её 
на фронт. Она говорила о том, что женщины- 
лётчицы готовы отдать все свои силы, знания, 
опыт для борьбы с фашистскими захватчи
ками. Однако её не отпускали с поста началь
ника Управления международными воздуш
ными линиями. Но она не теряла надежды 
попасть на фронт, и это ей удалось.



140

В марте 1942 года Валентине Степановне было 
поручено сформировать 101-й авиатранспортный 
полк авиации дальнего следования. Целью её полка 
было -  пробиться к нашим партизанам, находя
щимся в тылу врага. Часто полёты длились до 17 
часов. По прилёту нужно было быстро разгру
зиться, забрать детей, раненых и снова отправ
ляться в полёт, чтобы доставить всех на Большую 
землю. Из опубликованных материалов Централь
ного музея Военно-воздушных сил я узнал, что за 
все время службы Валентина Степановна совер
шила 204 боевых вылетов на передовую и в глубо
кий тыл противника, среди них -  132 ночных. 
Лично бомбила врага, не раз она летала в прослав
ленные партизанские отряды С.А.Ковпака, А.Н.Са
бурова, которым доставляла боеприпасы, медика
менты, оружие. После войны в своей книге 
«Отвоёванная весна» А.Н.Сабуров напишет: 
«Очень смелая женщина, решительная, дерзкая в 
осуществлении намеченного». За боевые заслуги 
Валентина Степановна была награждена Орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За обо
рону Ленинграда». Уникальная женщина, она не 
только храбростью поражала своих сослуживцев. 
По воспоминаниям бортмеханика Ф.Балашова, 
«потрясением для нас в полку было, когда мы услы

шали игру Валентины Степановны на рояле во 
время передышки между боями. Наш боевой 
командир, летчица-ас, и вдруг -  пианистка! Да ещё 
какая!.. Игра снимала с нас пережитое напряже
ние^». За отвагу, мужество и личные качества в 
полку её прозвали «Наша матушка». «Матушке» 
ещё не исполнилось и 32 лет.

Исследовав личную историю Валентины Степа
новны через поступки, я понял, что героями не 
рождаются. И ми становятся, имея целеустремлён
ность, закаляя характер, превозмогая трудности, 
принимая сложные решения. Для меня это ценно и 
важно. В дальнейшем я рассматриваю карьеру 
военного, поэтому мне необходимо было понять, 
какими качествами должен обладать человек, 
посвятивший себя служению Родине, и есть ли 
такие качества у меня.

с е м е й н а я  к о м а н д а

А рт ем ий Б елы х  
Л ю дм ила В алерьевна  

Б елы х

педагог
А наст асия А ндреевна  

Киселёва

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
с е в е р о -за п а д н ^1и  ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



ВУЛЬФ ЯКОВЛЕВИЧ в а р ш а в с к и й .
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ НИЖНЕУДИНСКОГО КУПЦА

Наш маленький сибирский горо
док Нижнеудинск в 2023 году отме
тит свой 375 день рождения. Проходя 
по улицам города, рассматривая ста
ринные здания, невольно задаёшься 
вопросом: а кто построил их? Кому 
они принадлежали ранее? Мы знали, 
что в нашем городе в конце X IX - 
начале XX века проживали купцы 
Котковы, Гурдусы, Варшавские. В 
Нижнеудинске купцы-евреи жили в 
Подгородной слободе на улице 
Большой. Этот район в городе даже 
называли «Еврейским».

Вульф Яковлевич (Иудович) Вар
шавский был нижнеудинским 
купцом 2-й гильдии. Это означало, 
что он мог вести торговые дела в 
пределах губернии проживания. 
Сибирские вереи были не только 
предпринимателями, но и мецена
тами. Они вкладывались в развитие 
школ, больниц, участвовали в обще
ствах попечения о сиротах.

Вульф Яковлевич Варшавский 
вставал с рассветом. 28 мая 1914 года 
не стало исключением. Это был день 
рождения его баловницы -  дочери 
Марии. Пока любимая жена Евгения 
Яковлевна готовила завтрак, он вы
шел на улицу. Хозяйственный двор, 
где были конюшня с сеновалом, ка
ретный сарай (у купца был свой выезд 
-  пара орловских рысаков), подвал
ледник и другие постройки наконец- 
то были приведены в порядок после 
страшного наводнения 1912 года. 
Плотники закончили отделку входных 
ворот. Ворота получились на зависть 
всем соседям -  высокие, украшенные 
деревянным кружевом! Ни у кого та
ких нет во всём Нижнеудинске!

После завтрака Вульф Яковлевич 
отправился в свой магазин. Он был 
через дорогу, рядом с магазином 
купцов Котковых. Вместе с сыно
вьями -  двадцатидевятилетним 
Ильёй и пятнадцатилетним Исаем

<«Алёша Попович» 
Софья Ломовцева, 

г.Кушва
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Защитник Отечества. 
Милана Коваль, 

г.Хабаровск



проверил работу приказчиков (управляющих 
магазином). Обсудили ассортимент товаров, 
которые нужно было заказать. Ведь нужно 
было держать марку! Все в городе знали, что 
у Варшавского можно купить всё, чего душа 
пожелает. Бакалею, галантерею, мануфактуру, 
обувь, готовое платье, пушнину, золото, сере
бро, часы, шапки, шляпы, фуражки и даже 
сельскохозяйственн^те орудия и принадлежно
сти! Магазин был двухэтажный, основатель- 
н^1Й -  не каменн^тй, как у соседей. Вульфу 
Яковлевичу больше нравилось дерево, поэто
му и дом, и магазин его были деревянн^тми.

142 Оставив сыновей в магазине, наш купец от
правился к Котковым. Здесь тоже можно было 
купить некоторые товары, продававшиеся и у 
Варшавских. Между купцами была конкурен
ция, которая заставляла искать способы сохра
нения прибыли. Главными из них были любез
ность обслуживания и хорошее качество това
ра, а также -  необычный ассортимент. У Кот- 
ковых продавались колониальные, москатель
ные и скобяные товары. Но главной изюминкой 
Котковых были необычные шоколадные лаком
ства -  шары с сюрпризом. Внутри шара в тон
кую бумагу были завёрнуты недорогие брошки, 
колечки, напёрстки. Детей поражало и волнова

ло -  как же в абсолютно круглый шарик поме
щали белоснежную упаковку с сюрпризом?!

Вот за таким сюрпризом для любимицы доч
ки и зашёл к соседям Вульф Яковлевич. Заодно 
нужно было обсудить с Иваном Ивановичем 
очень важный вопрос. Две недели назад откры
лась синагога, построенная на деньги купцов- 
евреев. Да вот беда -  казённого раввина не 
было. А Иван Иванович мог бы выполнять его 
обязанности. Согласится ли?

От Котковых Вульф Яковлевич отправился 
в синагогу. По пути навестил соседей -  Шах- 
ну Гурдуса и Леонтия Солмановича. У 
Шахны Рувиновича тоже был каменн^тй мага
зинчик. Солмановичи держали гостиницу. 
Они тоже внесли свой вклад в строительство 
синагоги. Вульф Яковлевич пригласил их 
вместе осмотреть новую синагогу, полюбо
ваться. По пути обсудили общественные дела: 
попечение женской гимназии, помощь «Об
ществу попечения о воинах, калеках и бро
шенных детях», «Вольному пожарному обще
ству» и другие вопросы благотворительности.

А вечером за большим кругл^тм столом со
бралась вся семья: супруга Евгения Яковлев
на, сыновья Илья и Исай, и даже брат Меер 
Иудович со своей семьёй на ужин пожалова



ли. Поздравляли Марию с днём рождения и 
пробовали разные блюда, приготовленные ра
душной хозяйкой.

И не знали Варшавские, как круто изменит
ся их жизнь уже через три года. Какие испыта
ния выпадут на их долю!

Илья с молодой женой Мирой Хаимовной и 
маленьким сыном Иосифом уедут из Нижнеу- 
динска в Маньчжурию (историческая область 
на северо-востоке современного Китая) в 
1917 году. И Вульф Яковлевич никогда 
больше не увидит их и не узнает о рождении 
правнучки Ирины. Сам он доживёт до 1924 
года. Евгения Яковлевна и Мария, а также 
Меер Иудович с семьёй вынуждены будут бе
жать в Харбин в 1931 году. Всё имуш^ество их 
будет национализировано. Дом станет много
квартирным, а в магазине будут размешен^! 
разные конторы. В здании синагоги разместят 
Сберегательн^тй банк. Но это будет потом. А 
пока семья одного из богатейших и уважае
мых в городе купцов в полном составе в люби
мом доме отмечает седьмой день рождения 
дочери, сестры и племянницы.

Наш рассказ -  небольшая страница в исто
рии города Нижнеудинска. Это возможность 
прикоснуться к быту, укладу жизни еврейского

народа, проживавшего на Нижнеудинской зем
ле. Будучи конкурентами, удовлетворяя потре
бительские запросы горожан, купцы умели до
говариваться о разнообразии ассортимента. 
Восхищает основательность и крепость их по
строек -  «на века». Затейливая резьба на купе
ческих домах и магазинах украшала город. Их 
участие в попечительских советах женской 
гимназии и реального училища позволяло по
лучить образование детям горожан, которые 
сами не могли оплатить обучение.

При изучении данной темы нам удалось 
найти архивные сведения и документы, кото
рые ранее не были известны нижнеудинским 
краеведам. Это наш маленький вклад в 
большое дело по изучению истории и культур
ного наследия нашей малой Родины.
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ГЕРОИ н а ш е й  м н о г о н а ц и о н а л ь н о й  с е м ь и
ХАБИБОВЫХ

«Героический путь моего 
прадеда Тимофея 

Ильича Воеводина» 
Илья Воеводин, 
г. Оре:хово-Зуево

«Великий князь 
Александр Невский» 

Виктория Ю, 
г.Санкт-Петербург

Однажды в школе учительница 
дала нам домашнее задание -  
рассказать об истории своего рода. 
Я и не ожидала, что у нас в семье 
так много героев! Это мои прадеды, 
участвовавшие в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов. 
Они заслужили, чтобы я рассказала 
о каждом из них.

Минулла Ситдикович Хабибов -  
мой прапрадед по линии отца, тата
рин. Родился в 1906 году в деревне 
Кляшево Чишминского района в 
Башкирии. В июле 1944 года при 
атаке вражеского узла сопротивле
ния прадед был ранен, но не поки
нул поле боя и после перевязки сно
ва вернулся в строй. За свою хра
брость и отвагу он награждён Орде
ном Славы III степени.

Я с гордостью ношу фамилию 
своего предка-героя и мечтаю когда- 
нибудь побывать на братской моги

ле в Польше, где он похоронен, что
бы отдать дань памяти от всех его 
потомков. Ведь благодаря стойкости 
и отваге таких людей, как мой пра
дед, мы сейчас живём.

Гельмулла Гибадулинович Назы- 
ров -  мой второй прапрадед по ли
нии отца, татарин. Родился в 1907 
году в деревне Шареево Кармаска- 
линского района на башкирской 
земле. Удивительно, но будучи 
обычным повозочным миномётной 
роты, прадед показал себя отваж
ным бойцом. В марте 1945 года в 
одном из наступательных боев пра
дед Гельмулла личным оружием 
убил шесть немецких солдат, захва
тил два ручных пулемёта и под об
стрелом врага, рискуя своей жиз
нью, вынес с поля боя четырёх ра
ненных товарищей в безопасное ме
сто. За свой боевой путь прадед был 
награждён несколькими медалями.



После войны он вернулся в свою родную де
ревню, где работал кузнецом.

Сабир Закирович Гареев -  мой третий 
прапрадед по линии отца, татарин. Родился в 
1897 году в селе Староакташево Кармаска- 
линского района Башкирской АССР. На 
фронте он строил мосты, восстанавливал го
рода. Показал себя примерным бойцом, был 
награждён медалью. Внуки Сабира Закирови
ча помнят его спокойным, добрым, жизнера
достным, гостеприимным. Он очень любил 
петь старинные татарские песни. В деревне 
его считали очень уважаемым человеком и 
приходили к нему за советом.

Четвёртый герой нашей семьи -  Николай 
Николаевич Шемаров, мой прадед по линии 
мамы, русский. Родился в 1915 году в селе 
Старое Ахматово Большеболдинского района 
Горьковской области. Участвовал в войне 
между СССР и Финляндией 1939-1940 годов, 
а после -  в Великой Отечественной 
1941-1945 годов. Был командиром батареи в 
артиллерийских войсках. Имел несколько 
наград, но особенно гордился медалью «За 
оборону Советского Заполярья». После войны 
прадед Николай до 60 лет работал в школе

учителем физкультуры. Он был спортивным, 
подтянутым и даже в 70 лет мог сделать 
«уголок» на турнике! Прадед очень любил 
свою Родину и на все государственные празд
ники вывешивал флаг СССР на стене своего 
дома.

Пятый герой нашей семьи -  Антон 
Иосифович Баньковский, мой второй прадед 
по линии мамы, поляк. Родился в 1921 году в 
селе Голосков близ города Каменец- 
Подольский. В мае 1943 года он был зачислен 
во взвод сапёров в состав Войска Польского. 
Так называлось специальное подразделение 
созданное в СССР во времена Великой 
Отечественной войны. Прадед часто бывал на 
передовой, минировал и разминировал 
территорию, а однажды сумел взять «языка».

В характеристике, выданной командиром 
взвода, говорится, что Антон Иосифович был 
дисциплинированным, аккуратным, друже
любным. Мой прадед был дважды ранен, 
контужен. Имел много наград, в том числе -  
польских. После войны он работал сторожем 
в архиве, а в свободное время писал картины.

Чей подвиг более значим? Храброго Ми- 
нуллы Хабибова, погибшего в полях Польши?
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Отважного ездового Гельмуллы Назырова, 
прошедшего плен, но не сломившегося? 
Строителя мостов, бойца Сабира Гареева? Ко
мандира батареи Николая Шемарова? Или са
пёра Войска Польского Антона Баньковского, 
мечтавшего стать художником?

Несомненно, для меня героем является 
каждый из моих прадедов, независимо от 
звания и количества наград. Я вглядыва
юсь в лица на фотографиях моих праде
дов, пытаясь найти их черты у себя. Все 
они абсолютно разные внешне и по харак
теру, но объединяли их такие важные ка
чества, как мужество, преданность долгу, 
любовь к Родине!

В нашем роду есть татары, поляки, рус
ские, украинцы. Наша многонациональная 
семья -  это маленькая модель советского 
общества. Тогда все народы жили общими 
заботами, общими ценностями и планами. 
На фронте плечом к плечу сражались люди 
разных национальностей, и участие каж
дой нации было бесценным! Как говорится 
в пословице -  из малых ручейков образу
ются большие реки. Для Победы был ва
жен вклад каждого человека!

Я горжусь тем, что живу в многонацио
нальной семье, в многонациональном 
регионе Башкортостан, в многонациональ
ной России! Своим будущим потомкам я 
хочу передать уважение к каждой нации. Я 
мечтаю, чтобы народы нашей великой Рос
сии всегда жили в мире и согласии!

Работа над моим исследованием дала 
мне понять, что каждый человек является 
важным в цепочке поколений. Моя исто
рия началась задолго до меня и будет про
должаться после. Я в ответе перед своими 
будущими поколениями за свои поступки! 
Я буду стараться, чтобы и у них была воз
можность гордиться своими предками, 
гордиться мной

СЕМЕННАЯ КОМАНДА |

Е сения Х абибова

Л иана А лександровна  
Х абибова

педагог
Эльвира Р аф аилевна  

Я м гут динова
ГОРОД УФА

РИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Н ОКРУГ



СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ САПИН -  
ГЕРОЙ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

Для меня и моей семьи примером 
мужества, стойкости, честности и 
героизма является мой прадед -  
учитель-фронтовик Сергей Ивано
вич Сапин. Он родился 12 декабря 
1921 года в селе Глинное Брянской 
губернии. Его отец Иван Осипович 
работал в колхозе. Мать умерла, 
когда Сергей был маленьким. 
Воспитывала моего прадеда, его 
брата Матвея и двух сестёр 
Анастасию и Раису вторая супруга 
их отца Наталья Емельяновна.

Мой прадедушка вспоминал, 
что их семья жила бедно, взрос
лые много работали, но понима
ли, что детям нужно учиться, по
лучать знания ради лучшей жиз
ни. Примером в семье для Сергея 
был старший брат -  Матвей, кото
рый прилагал усилия, чтобы по
лучить образование. Сергей Ива
нович Сапин окончил среднюю

школу в селе Глинное и поступил в 
Суражское педагогическое учили
ще имени А.С.Пушкина. Он полу
чил диплом по специальности 
«Учитель математики» в 1940 году, f  
Прадедушка вспоминал, что учить-1 
ся ему было легко, но всё время хо
телось есть. Отец привозил моему 
прадеду мешок картошки и лука на 
месяц. Этим, как говорил прадед, 
он и жил. Всю жизнь Сергей Ива
нович хвастался, что зубы у него 
были крепкие, благодаря тому 
самому луку. Часто за обедом он 
приговаривал: «Хлеб да вода -  здо
ровая еда».

Несмотря на трудности, праде
душка учился с большим желанием. 
«Математика» была одним из его са
мых любимых предметов.

Наверное, поэтому, когда нача
лась Великая Отечественная война, 
Сергею Ивановичу предложили

«Маршал Георгий Жуков» 
Евгения Дроздова, 

г .Санкт-Петербург
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пройти ускоренные курсы в первом Киевском 
артиллерийском училище, где требовалось 
хорошее знание математики. Ведь как в наро
де говорят: «Без расчётов не пошлёшь снаряд 
точно в цель». Наши догадки подтвердились 
документом -  копией аттестата одного из 
курсантов об окончании училища в 1941 
году. Среди предметов, изучавшихся курсан
тами, были -  математика, стрелковая подго
товка, топография.

В семейном архиве мы нашли военный би
лет Сергея Ивановича Сапина, из которого 
узнали, что с 24 октября 1940 года по 28 октя
бря 1958 года мой прадед проходил службу в 
вооружённых силах СССР.

C октября 1942 года по август 1943 года 
он участвовал в боевых действиях на Севе
ро-Кавказском фронте. В нашей семье хра
нится фотография молодого Сергея Ивано
вича. На обратной стороне фото есть над
пись: «1943 год, Северо-Кавказский
фронт. 428 гсп, 83 гсд. Командир бата
реи». Эта информация помогла нам по
нять, что мой прадед-педагог во время Ве
ликой Отечественной войны служил в 428 
горнострелковом полку 83 горнострелко

вой дивизии на Кавказе. Сергей Иванович 
был артиллеристом.

Сергей Иванович принимал участие в Битве 
за Кавказ -  одной из самых продолжительных 
в Великой Отечественной войне. Она длилась 
442 дня с 25 июля 1942 года по 9 октября 
1943 года и вошла в историю военного искус
ства как комплекс оборонительных и наступа
тельных операций, проведённых на обширной 
территории в сложных природных условиях.

Перед вторжением на Кавказ немцы разра
ботали операцию под кодовым названием 
«Эдельвейс» — «Белый цветок». Первым они 
взяли заснеженный Эльбрус — высочайшую 
вершину Кавказа. Следующей задачей был за
хват нефтяных месторождений, где добыва
лось более 90% чёрного золота СССР. Кроме 
этого, фашисты желали добиться полного 
господства на Чёрном море, выйти к рубежам 
Турции и втянуть её в войну с СССР.

В архиве нашей семьи бережно хранится 
медаль «За оборону Кавказа», которая была 
вручена Сергею Ивановичу 8 мая 1968 года 
Березниковским Горвоенкоматом.

В нашей семье хранятся награды прадедуш
ки и его орденская книжка. Самой высокая на



града -  Орден Красного Знамени. Из наград
ного листа, подписанного командиром 428 
горнострелкового полка 83 горнострелковой 
дивизии майором Леонтьевым мы узнали, что 
Сергей Иванович Сапин «в боях за высоту 
352,1 южнее станицы Неберджаевская Крас
нодарского края 30 июля 1943 года» совершил 
подвиг. Он умело и мужественно командовал 
расчётом артиллерийского орудия. Задание у 
него было непростое: уничтожить три враже
ских дзота противника, которые находились в 
шестидесяти метрах от наших солдат. Дзоты 
противника простреливали плотным огнём 
скаты высоты, где находилась 83 горнострел
ковая дивизия. Это существенно затрудняло 
продвижение наших стрелков.

В таких нелёгких условиях мой прадед -  
лейтенант Сапин принял непростое, но вер
ное решение. Рискуя своей жизнью и жизнью 
артиллерийского расчёта, Сергей Иванович и 
его солдаты вынесли на руках орудия вперёд 
боевых порядков по крутым скатам двух вы
сот по грязи. Под огнём противника нашим 
артиллеристам удалось собрать орудие и 
установить его прямо в «лоб» врага. В эту са
мую минуту фашисты начали сопротивляться

и бить по нашим расчётам из пулемётов и ав
томатов, но по сигналу моего прадеда бойцы 
прямой наводкой открыли огонь по дзотам 
врага. Первыми снарядами они разбили два 
ближних дзота, затем -  третий. Расчёт под ко
мандованием прадеда разрушал дзоты, не 
прекраш,ая огонь ни на минуту, до тех пор, 
пока само орудие не вышло из строя. Лейте
нант С.И.Сапин в том бою был тяжело ранен. 
С 29 августа 1943 года мой прадед находился 
на излечении в эвакогоспитале № 3687 в 
посёлке Сабунчи, в Азербайджане.

Точный и верный расчёт в сложившейся 
обстановке, смелость и решительность, 
внезапность действий на высоте 352,1 юж
нее станицы Неберджаевская помогли одер
жать победу над врагом. Контратака была 
успешно отражена.

Для нас было открытием, что рубежом 
«Голубая линия» называлась система немец
ких укреплений, получившая такое название 
в советских документах, а затем и в истори
ческой литературе. Фланги этого рубежа 
упирались в Черное и Азовское моря. По-ви
димому, этот факт и определил название «Го
лубая линия». У этого рубежа существовало
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и другое название. Противник именовал его 
«Готенкопф» («Голова гота»).

Только представьте себе: под наблюдени
ем гитлеровских автоматчиков все жители 
из станиц и хуторов рыли траншеи, проти
вотанковые рвы, окопы. «Голубая линия» 
была оборудована опорными пунктами, на
сыщенными дотами и дзотами. Все они 
связывались между собой системой ходов и 
сообщений. Прадед с сожалением говорил, 
что из-за ранения не смог выполнить 
основную задачу — прорвать рубеж «Голу
бая линия». Но он внёс свой вклад в Побе
ду! В сложившейся обстановке мой прадед 
— Сергей Иванович Сапин и его сослужив
цы смогли занять плацдарм за горным 
хребтом южнее Неберджаевской, что созда
ло благоприятную обстановку для дальней
шего наступления наших войск.

Итогом недельных боев под Неберджаев
ской стало значительное (до 5км) вклини
вание советских войск во вражескую обо
рону. Подразделение несло тяжёлые поте
ри, но врагу не удалось восстановить утра
ченные позиции. До победы на Кавказе 
оставалось всего два месяца.

Если бы мой прадед и его бойцы знали, что 
именно благодаря их решительности, смело
сти, несокрушимой воли к победе 9 октября 
1943 года территория Кавказского региона 
была освобождена. Победа Красной Армии в 
битве за Кавказ имела огромное значение для 
всего хода Великой Отечественной войны. На
цистским войскам не удалось захватить глав
ные советские нефтяные месторождения, враг 
не получил ресурсов, необходимых ему для 
ведения дальнейшей наступательной войны.

После Великой Отечественной войны 
С.И.Сапин решил продолжить службу. Сме
лость, отвага, самопожертвование, неподдель
ный патриотизм помогли ему подняться по 
лестнице в военной карьере и получить звание 
подполковника. Мой прадед служил в Герма
нии в 11  гвардейской танковой дивизии в 
Дрездене. Там же и родилась моя бабушка — 
Лариса Сергеевна. Она пошла по стопам свое
го отца и стала учительницей русского языка и 
литературы. Самые лучшие отцовские каче
ства помогли моей бабушке защитить канди
датскую диссертацию и стать кандидатом фи
лологических наук, доцентом университета. 
Моя бабушка постоянно учится, недавно она



получила новую специальность -  «Судебный 
лингвистический эксперт». Моя мама -  внучка 
Сергея Ивановича, тоже стала учительницей. 
А родная племянница моего прадеда, которой 
в 2022 году исполнилось 88 лет, Софья Мат
веевна Янина — заслуженный учитель школы 
Татарстана — утверждает, что любовь к мате
матике проявилась у неё под влиянием дяди 
Сергея. Ведь до начала Великой Отечествен
ной войны он успел поработать учителем ма
тематики в сельской школе.

Восстановленная история жизни и подвига 
моего прадеда — Сергея Ивановича Сапина — 
это не просто «сухие» сведения на память. Это 
чувства, бережно сохранённые для себя и де
тей. Это история рода, которая способствует 
укреплению семьи. Это наше наследие, в кото
ром заключён очень важный смысл! Мой пра
дед не пожалел своей жизни ради самого 
ценного на Земле -  любви, семьи, Родины! 
Эти жизненные приоритеты близки и мне! 
Словно чувствуя сопричастность к подвигу 
моего прадеда, переняв его смелость и реши
тельность, я стараюсь занимать активную 
жизненную позицию: являюсь эковолонтёром, 
спортивным волонтёром, волонтёром Победы,

провожу мастер-классы в благотворительном 
фонде, участвую в патриотических конкурсах 
и акциях.

Трудно передать словами насколько была 
удивлена моя бабушка, дочь Сергея Иванови
ча, когда узнала о подвиге своего отца. Всю 
жизнь она любит пересматривать фильм «Вер
тикаль» с Владимиром Высоцким в главной 
роли. В этом фильме звучит баллада о горных 
стрелках, которые воевали на рубеже «Голубая 
линия». Сегодня в нашей семье точно знают, 
что эти строки о нашем прадеде, об истории 
нашей Родины. Теперь я понимаю, что Кавказ 
для меня будет не просто местом с величе
ственными снежными вершинами гор, озера
ми и скалами, это будет история моей семьи,
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моей страны.
с е м е й н а я  к о м а н д а

А нна  А ндреевна  Л иенко  
Е лизавет а С ергеевна Лиенко

педагог
М арина С ергеевна  

Ш илкова
ГОРОД НОВОСИБИРСК

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ КОРОЛЕВ -  ДО БРОВОЛЕЦ НА ФРОНТЕ

«Лёня Голиков» 
Анастасия Колесник, 

г.Хабаровск

«Портрет Владимира 
Фёдоровича Морозова» 
Светлана Исмаилян, 

г.Курск

Мой прадед Михаил Сергеевич 
Королёв родился в 1923 году в селе 
Старые Брундуки Буинского района 
Татарской АССр . Он ушёл на фронт 
в 17 лет, изменив год рождения.

С января 1944 года он воевал в 3
м отдельном танковом батальоне 
233-й танковой бригады 5-го меха
низированного корпуса 6-й танко
вой армии на 1-ом Украинском 
фронте. Прадед принимал участие в 
Днепровско-Карпатской и Жито- 
мирско-Бердичевской боевых опера
циях. 24 января 1944 года его бри
гада в составе 5-го механизирован
ного корпуса 6-й гвардейской танко
вой армии вошла в состав 2-го Укра
инского фронта и приняла участие в 
Корсунь-Шевченковской, Уманско- 
Ботошанской, Ясско-Кишинёвской 
наступательных операциях.

Войскам, участвовавшим в боях 
при прорыве оборон^! противника, 
в ходе которых были освобождена: 
города Тыргу-Фрумос, Унген^т, и

Яссы, приказом Ставки Верховно
го главнокомандования от 22  авгу
ста 1944 года объявлена благодар
ность. В Москве был дан салют 
двадцатью артиллерийскими зал
пами из 224-х орудий.

В ходе этой операции 4 июня 
1944 года Михаил Сергеевич полу
чил первую государственную награ
ду -  орден Славы III степени. В на
градном листе сказано, что «в ноч
ном бою с 1 по 2 июня 1944 года с 
немецко-румынскими захватчиками 
севернее Яссы попаданием враже
ских снарядов был подожжён танк. 
Возвращаясь с передовой после ре
монта рации, увидел горящий танк, 
быстро подполз к нему, с помощью 
огнетушителей сбил пламя. Ликви
дировав пожар, сел за рычаги управ
ления и привёл танк с поля боя в своё 
расположение для ремонта. За спасе
ния горящего танка и проявленный 
при этом личный героизм заслужива
ет правительственной награды».



В сентябре 233-я танковая бригада была 
преобразована в 46-ю гвардейскую танковую 
бригаду. Впереди была Дебреценская насту
пательная операция.

В 1944 году Михаил Сергеевич вступил в 
ряды ВЛКСМ. В этом же году получил звание 
старшины, которое присваивалось лучшим 
старшим сержантам, прослужившим на сер
жантских должностях не менее шести месяцев.

Последними наступательными операция
ми, в которых участвовал мой прадед, были 
Будапештская и Венская. Венская операция 
имела огромное значение. В ходе наступления 
советские войска разгромили 32 дивизии про
тивника, взяв при этом в плен 130 тысяч вра
жеских солдат и офицеров, захватив большое 
количество военной техники и вооружения.

Приказом по 6-й гвардейской танковой 
армии от 30 апреля 1945 года № 65/Н Миха
ил Сергеевич Королёв награждён орденом 
Славы II степени. В наградном листе запи
сано, что «в боях с немецкими захватчиками 
с 19.03.1945 по 25.03.1945 г. проявил себя 
смелым, стойким защитником Родины. Уме
ло и бесперебойно держал связь с танками 
командования. Под артиллеристско-ми- 
номётным огнём противника, в бою отре

монтировал 4 неисправн^те радиостанции. В 
боях за город Папа заменил раненого ради
ста и, будучи ранен^тм, продолжал выпол
нять поставленную задачу с командиром ба
тальона. В составе экипажа уничтожил 2 
противотанковые пушки, 4 миномётных 
гнезда, 2 бронетранспортёра и до 25 немец
ких солдат и офицеров. За мужество и отва
гу, проявленные в боях с немецкими захват
чиками, заслуживает правительственной на
грады орден Славы II степени».

В этом бою Михаил Сергеевич был тяжело 
ранен и направлен на лечение в госпиталь № 
1134 46-й танковой бригады. После выздоров- 153 
ления был направлен в город Сегед в Венгрии.

В 1985 году Михаил Сергеевич был награ
ждён орденом Отечественной войны I степени

СЕМЕЙНАЯКОМАНДА

Софья Родионова

педагог
Е лена  А лександровна  

Сурнакина
ГОРОД УЛЬЯНОВСК

д рРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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БОЕЦ АЭРОСТАТНОЙ ЧАСТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА МАКАЕВА
Александра Ивановна Макаева родилась 29 

апреля 1920 года в селе Ельники Республики 
Мордовии. Она выросла в многодетной семье.
Жили скромно, но, несмотря на это, родители 
смогли дать всем детям образование.

Александра Ивановна ушла на фронт, не до
ждавшись повестки в апреле 1942 года. Так 
хрупкая девушка, учитель начальных классов, 
стала рядовым бойцом аэростатной части проти
вовоздушной обороны Юго-Западного фронта.
В краеведческом музее села Ельники сохрани
лись воспоминания Александры Ивановны: «В 
ноябре 1943 года наша часть стояла под Киевом.
Хотя фашисты были выбиты из города, налёты 
вражеской авиации продолжались. Особенно 
сильный налёт был в конце ноября, когда немцы 
бомбили Киев и железнодорожную станцию 
Дарница. Хорошо помню тот бой в Дарнице. Как 
только немецкие самолёты показались в небе, 
была объявлена воздушная тревога. Мы побежа
ли к складу и начали вытягивать газгольдеры, 
наполненные газом для аэростатов. Хотя они 
были очень тяжёлыми, делать надо было всё бы
стро. Заправив аэростаты, запустили их в небо.
Они могли подниматься на высоту до

7 километров. К аэростатам были прикрепле
ны тросы. Если вражеский самолёт сталкивался 
с этим тросом, он терял управление и падал на 
землю. С помощью специальной машины мы 
стали сами вырабатывать газ, продолжая запус
кать аэростаты. Так продолжалось несколько ча
сов. Во время налёта я была ранена в ногу».

Александра Ивановна была награждена меда
лью «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», Орденом Отече
ственной войны II степени. Я восхищаюсь её 
мужеством и стойкостью, удивительной цельно
стью, особым внутренним стержнем. Прабабуш
ка считала важным рассказывать внукам и 
школьникам об истории военных событий, о 
том, что ей пришлось пережить.
СЕМЕЙНАЯ К О М А Н Д

А лександра М алозём ова  
Н ат алья П ет ровна  

П уш т ринова

педагог |

Галия М ухам ет  Р ях  К ут уева

ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОТГОБЛАСТИ
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ЗАГАДКА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СЕМЬИ МАХНО В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Изучением родословной наша се

мья занимается более 20 лет. Осно
воположник нашего рода -  дворянин 
Александр Протович Каминский 
был сослан в Сибирь из Польши за 
участие в восстании 1865 году. 
Представители второй линии -  се
мьи Махно были переселены в нача
ле XX века с территории Украины. 
Об этой ветви моей родословной я 
хочу рассказать подробнее, потому 
что она содержит загадку. Мы не 
знаем причину переселения на Ал
тай. С помощью архивного поиска 
стараемся разгадать эту тайну.

На Алтай переселилась семья мое
го прапрадеда Дмитрия Григорьевич 
Махно. Его дочь и моя прабабушка 
Дарья Дмитриевна Юрко (после за
мужества -  Махно) родилась 8 марта 
1907 года в Запорожье. Её муж и мой 
прадед Василий Федорович Юрко 
был родом из Полтавской губернии. 
По семейной легенде, в 1920-е годы 
семья была переселена в посёлок

Бубны Алтайского края за родство с 
Нестором Махно. Бабушка моей 
мамы -  Дарья Дмитриевна Махно, по 
воспоминаниям её детей, была пле
мянницей известного атамана. Ба
бушка рассказывала моей маме, как 
поздней осенью их погрузили на под
воды и вывезли из деревни. Мать 
строго-настрого наказывала: «Забудь 
о том, что Нестор -  дядька тебе!». С 
собой не разрешали брать ножи, то
поры, пилы. Затем семья в товарных 
вагонах долго ехала в Сибирь. В ал
тайских степях они оказались под 
осень. Много человек умерло в доро
ге от голода и от болезней. Бабушка 
перенесла тиф и дизентерию. Эту ле
генду нам предстояло проверить ар
хивными документами.

Из семейных воспоминаний мы 
знали, что, прибыв на Алтай, на но
вом места в степи семьи строили зем
лянки. Дома из камышей обмазывали 
глиной, крыли соломой. С нуля 
восстанавливали своё хозяйство.

«Виктор Талалихин» 
Анна Миргазиева, 

с.Кадая
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«Илья Муромец» 
Мария Танина, 

г.Павловск
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Отца прабабушки Дмитрия Григорьевича 
Махно вспоминают как человека сурового, 
рачительного хозяина. Он умел шить шапки, 
выделывать шкуры, валять валенки. Дома его 
слово было законом. Именно эти качества и 
такой семейный уклад помогли перенести все 
невзгоды переселения.

Семья занималась крестьянским трудом. На 
Алтае в селе Максимовка подросли дети. Они 
стали создавать свои семьи. Старший сын Федот 
с женой жил в доме вместе с Дмитрием Григо
рьевичем и Василисой Самсоновной. Его сестра 
Одарка вышла замуж за Василия Федоровича 
Юрко и переехала в посёлок Бубны, располо
женный в 3 км от Максимовки. Здесь родился 
мой дедушка Николай Васильевич Юрко.

В 1937 году мужа Одарки репрессировали, 
она осталась с 5 детьми. Сведений о судьбе её 
мужа семья не имела. Дмитрий Григорьевич 
стал помогать дочери. Внуки подолгу жили у 
деда, так как обучение с 5 по 9 класс проходило 
в максимовской школе. На всех у него хватало 
доброго слова и внимания. Дедушка прятал в 
сенцах кулёк с конфетами и перед уходом вну
ков всегда выдавал по конфетке. В 1941 году на 
фронт ушли оба его сына: Григорий и Федот. У

Федота в семье тоже осталось 5 детей, у Григо
рия -  сын Михаил. Опять прибавилось забот, 
надо было обуть, одеть, накормить огромное се
мейство. Григорий не вернулся с войны, воспи
тание внука Михаила полностью легло на плечи 
дедушки Дмитрия и бабушки Василисы. В семье 
дед сохранил украинский уклад, украинскую 
речь. До сих пор потомки готовят его любимые 
вареники с паслёном и солёные арбузы.

За хорошую работу Одарка в 1940 году была 
награждена поездкой в Москву. Одарка не смог
ла поехать, не смогла оставить детей. Получал 
награду дедушка Дмитрий Григорьевич. Он по
просил помочь узнать информацию о муже сво
ей дочери. Домой дедушка вернулся с подарка
ми и вестями о Василии Фёдоровиче. Семья 
узнала, что он жив, осуждён на 10 лет. Дарью 
наградили тюком сатина, швейной машинкой и 
золотыми серёжками.

В выписке из домовой книги по поселку 
Максимовка за 1934-1937 годы семья запи
сана как Мохно. Чтобы подтвердить или 
опровергнуть родственн^те линии с Нестором 
Махно, мы составили его генеалогическое 
дерево. Но подтверждения родства с Дмитри
ем Григорьевичем не установили.



В 2022 году по документам ЗАГСа Ал
тайского края мы получили свидетельство о 
смерти Дарьи Дмитриевны Юрко (Махно). В 
документе было указано место её рождения -  
украинское село Шишаки. К сожалению, ар
хив села Шишаки сгорел во время Великой 
Отечественной войны.

Составляя генеалогические карточки, мы 
узнали, что в семье Дмитрия Григорьевича Мах
но было не три, а четыре ребёнка. Григорий 
Дмитриевич погиб во время Великой Отече
ственной войны, защищая Родину. Сегодня его 
потомки проживают в Кемеровской области-Куз- 
бассе, в городе Яровое Алтайского края.

В 2022 году в фондах Государственного ар
хива Алтайского края к нашей большой радо
сти мы обнаружили переписные листы Все
российской переписи 1917 года на семью 
Махно, проживавш:ую в Максимовке. В анкете 
всероссийской переписи указывалось, что се
мья состояла из двоих взрослых и пятерых де
тей. Было отмечено, что они переселились на 
Алтай в 1909 году из Полтавской губернии. 
Переселение произошло до 1917 года. Воз
можно, его причиной не были родственные 
связи с Нестором Махно. Переселение могло

быть добровольным в период столыпинской 
аграрной реформы.По карте Томской губернии 
1911 года посёлки Максимовка, Бубны, Ан- 
дреевка имели административное отношение к 
селу Славгородскому. В дальнейшем нами за
планировано обраш,ение в государственный 
архив Алтайского края для изучения метриче
ских книг по селу Славгородскому. Мы хотим 
найти новую информацию о своих предках, 
глубже осмыслить свои корни.

Мой прапрадед Дмитрий Григорьевич Махно 
являет пример героического повседневного тру
да, пример того, каким должен быть настоящий 
глава семьи. Приняв сложное решение о пересе
лении семьи, он достойно перенёс все тяготы, 
стал центром притяжения для большой семьи,
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Глеб Кам инский  
О льга Н иколаевна  

Каминская

педагог
Е вгений Е вгеньевич  

Л еонов
ГОРОД КЕМЕРОВО

5ИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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«Александр Матросов» 
Виктория Матросова, 

г.Коряжма
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«Алеша Попович» 
Лев Трифонов, 

с.Шухободь

Ефим Игнатьевич Кривых родил
ся 25 декабря 1908 года в деревне 
Стрельцовка Сорокинского района 
Омской области. Родители Игнатий 

I  Елисеевич и Феодора Ефимовна 
Кривых жили в рубленном доме, раз
водили крупнорогатый скот, овец, 
коней, птицу. Разрабатывали паш
ню, сеяли рожь, овёс, просо и лён. 
Ефим с раннего детства помогал ро
дителям, работал в поле.

Он окончил церковно-приходскую 
школу. На тот момент это было 
единственное образовательное учре
ждение, доступное семье.

В свободное время Ефим бегал в 
местную кузницу. Там кипела рабо
та с металлом, кузнецы изготавлива
ли разные орудия труда для сельско
хозяйственных работ. С детства 
Ефим полюбил кузнечное дело. А со 
временем и сам освоил кузнечное 
мастерство. Сельский труд в поле,

работа в кузнице и суровый климат 
Сибири сформировали из мальчика 
крепкого мужчину.

30 августа 1943 года Ефима Игна
тьевича призвали на фронт в ряды 
Красной Армии. Военную подготовку 
он проходил в лагере «Черёмушки» 
города Омска. Этот военный лагерь 
был развернут на Омской земле в сен
тябре 1941 года с целью подготовки 
военнослужащих для действующей 
армии. С учебных полей военного ла
геря ушли на фронт более 200 тысяч 
новобранцев Омской области и дру
гих регионов Сибири.

На полевой базе военного лагеря 
призывники проходили сложную под
готовку. В день ставили до 12 часов 
занятий. В учёбе широко использо
вался опыт войны. По воспоминани
ям сослуживца Алестрата Дорофееви- 
ча Сенькова, «с утра до вечера прохо
дили боевая учёба, наступательно-



оборонительные бои, лазание по-пластунски, 
перебежки по преодолению полосы препят
ствий, по обстреливаемой площади. Учились мы 
метко стрелять, бросать из разных положений 
гранату, проходили строевую подготовку и по 
ночам нас часто поднимали по тревоге». Жили и 
готовились солдаты в сложных полевых услови
ях максимально приближенных к боевым. Ноч
лег красноармейцев проходил в землянках. Спа
ли на голых нарах и соломе.

Такие условия военной подготовки и быта 
солдата послужили для прадедушки настоя
щей военной закалкой. Ефим Игнатьевич 
успешно освоил курс новобранца, и был от
правлен на Ленинградский фронт.

Свой боевой путь проходил в составе 21 
стрелковой гвардейской дивизии 59 гвардейском 
стрелковом полку. В октябре 1943 года праде
душка участвовал в Невельской наступательной 
операции. У полка стояла задача прорвать оборо
ну противника. Наши солдаты встретили силь
ное сопротивление врага и стремительным уда
ром танков и пехоты подавили его. 6 октября го
род Невель был взят советскими войсками. В 
ожесточённых боях младший сержант Кривых 
получил пулевое ранение в правое плечо. Был

госпитализирован. По окончанию лечения пра
дедушке выдали медицинскую справку. В ней 
было написано: «Ограниченно годен к военной 
службе!». Прадедушка по характеру был боец и 
не собирался сдаваться.

Ефима Игнатьевича перевели на службу 
санинструктора. До войны он не имел никакого 
отношения к медицине. Прадедушке потребова
лось окончить курсы по новой военной специ
альности. Он научился останавливать кровотече
ние, накладывать повязку, обеспечивать фикса
цию переломов конечностей раненым бойцам. В 
его снаряжение входили личное оружие, меди
цинская войсковая сумка, санитарная носилоч
ная лямка и нарукавный знак Красного Креста.

В июле 1944 года во время Двинской опера
ции при форсировании реки Дрисса санинструк
тор совершил свой первый подвиг. Ползком вы
нес на себе с передовой 15 раненых бойцов с их 
личным оружием. Спас солдатам жизнь. Город 
Двинск был освобождён от фашистов.

За проявленн^тй героизм прадедушку награ
дили медалью «За отвагу». Отметили его лич
ную храбрость. Позднее на его груди за прояв
ленное мужество в неоднократных наступа- 
тельн^гх операциях появятся ещё 2 медали -

159



160

«За боевые заслуги» и медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Ефим Игнатьевич вернулся с войны живым. 
Был трижды ранен. Последним было осколочное 
ранение. Этот сколок из его тела врачи так и не 
смогли извлечь. С ним он прожил до конца своей 
жизни. В мирное время прадедушка вспоминал: 
«На войне было не просто страшно -  кровь сты
ла в жилах. Смерть ходила совсем рядом. Видел, 
как целыми ротами гибли. Порой, лежали часа
ми на земле, и шинель вмерзала в землю. Холод 
сковывал все тело. Но воевали, давили немца. 
Мечтали победить, мечтали о мире, мечтали вер
нуться с войны домой. Взять на руки детей, об
нять жену. Эти мысли помогли мне выжить». 
Ефим Игнатьевич выжил и вернулся с Победой.

После войны он не утратил веру в жизнь. В 
мирное время работал кузнецом, построил 
свой дом, воспитал 9 детей. Любимыми увле
чениями прадедушки были охота и разведение 
пчёл. Он умер в 1975 году. Фамилия моего 
прадеда увековечена на мемориальной доске 
«В память об участниках Великой Отечествен
ной войны, захороненных на кладбище села 
Большое Сорокино».

Для меня мой прадедушка не просто участник 
Великой Отечественной войны, а настояш,ий ге
рой. За время своего боевого пути он проявил 
себя как храбрый солдат на поле боя, совершил 
подвиг. Преодолел себя после полученного ране
ния и освоил новую профессию. Вступил в бой 
за спасение раненых и одержал в нем победу. Не 
оставил врагу личное оружие раненых солдат. 
Он мужественно и бесстрашно выполнил свой 
долг перед Родиной!

Я участвую в волонтёрской деятельности, со
вершаю добрые дела. И теперь хочу направить 
своё внимание на помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. А так же -  изучать судь
бы героев села Большое Сорокино и сохранять 
историческую правду.

СЕМЕННАЯ КОМАНДА |

М арина К ривы х  
Е вгений Н иколаевич К ривы х

педагог
Е лена  В ладим ировна  

К ривы х
СЕЛО БОЛЬШОЕ СОРОКИНО

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ХЙ ОКРУГ



с е м е й н а я  р е л и к в и я
ИЛИ КАК Я УЗНАЛА О ПОДВИГЕ МОЕГО 

ПРАПРАДЕДА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПРОТАСОВА
Передо мной семейный архив мо

его прапрадеда -  Василия Николае
вича Протасова, героя Великой 
Отечественной войны. Он состоит из 
фотографий, копий наградных ли
стов, воспоминаний родственников.

Уже в школе я начала собирать 
информацию об истории своей 
семьи. И именно тогда поняла, что 
история способна оживать! Беседы с 
бабушкой Леной (Еленой Михайлов
ной Гавришкиной (Вороновой) 
словно стирали годы, разделяющие 
нас с прапрадедом Василием Никола
евичем. Я смотрю на его фотогра
фию. Строгий профиль, вниматель
ные глаза, интеллигентный мужчина. 
Задаю вопрос: «А как жили тогда, 
бабушка?». «Тяжело жили. Голодно. 
Хозяйство трудно было вести. Муж
чины на фронте. Каждый день 
весточку ждали. Переживали, когда к

соседям похоронки приходили. Всем 
миром справлялись. Иначе не смогли 
бы мамки наши, нас, детей под
нять...», -  говорит баба Лена. А сама I  
слезу в ладошку прячет: «Просто % 
верили, что вернутся они. Кор
мильцы наши. Защитники».

Началась наша история в селе Ер- 
молово Полянской волости Ско- 
пинского уезда Рязанской губернии. 
Именно здесь тёплым летом 1905 
года родился мой прапрадедушка 
Василий Николаевич Протасов.

-  Васька, на Красную чтоб не бе
гал, надерут тебе зад барчуки.

-  Не выйдет! Я с Новлянскими за- 
дружился! Да и наш порядок на по
мощь придёт, мы им сами наваляем! 
Стенка на стенку!

У окна небольшого деревянного 
сруба, плавно покачивая люльку, си
дела девочка лет двенадцати на вид.

«Защитник Родины ■ 
Мингали Мингазович 

Шаймурат ов» 
Лиана Закирова, с.Сары
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«Долгожданная встреча» 
Артём Юдин, 
г.Красноярск
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Шум был некстати, малыш только начал засы
пать. Она бросила недовольный взгляд на са
монадеянного низкорослого задиру, припу
стившего в сторону реки Верды. Пригрозила 
крутившемуся подле среднему брату Тимке. И 
вдруг как-то очень тепло улыбнулась. Вспо
мнила: прошлым годом относили они с Васи
лием бате на лесозаготовку тируны. И уже воз
вращались из Тёмного лога домой, перемазан
ные соком полуницы, как из-за покосившегося 
колодца-журавля, чинно переваливаясь с ноги 
на ногу, вышли три гуся. Громко гогоча, самый 
крупный из них вытянул в сторону непрошен
ных гостей шею и предупреждающе зашипел. 
Гусей Санька боялась до колик в животе. А 
потому, вместо того, чтобы спасаться, она 
встала, вытянувшись в струнку, и закрыла 
глаза. Тут уже все три гуся, шипя, зашагали 
по направлению к детям. Не раздумывая, 
Васька сделал шаг вперёд, заслонил своим ху
деньким телом сестру и заставил медленно 
отступить в сторону приземистого деревянно
го храма. Протолкнув её в открытую дверь, он 
также шагнул внутрь. Пахло ладаном и вос
ковыми свечами. Было темно. Только в пра
вом углу храма у входа в алтарь теплилась

перед старинной иконой лампадка. С иконы 
строгим оценивающим взглядом смотрел на 
детишек святой великомученик Димитрий 
Солунский, покровитель воинов. Домой по
шли в обход: сначала по «каменке», с неё 
свернули на Заливный и уж потом на Двой
ной. Сане было хорошо и спокойно, её рука 
была в уверенной руке брата. Так шло детство 
моего прапрадеда Василия. Семья была друж
ной, дети помогали родителям, дружили меж
ду собой, защищали друг друга.

Наступил 1917 год. Ситуация в стране стре
мительно менялась. В Рязанской губернии с 
приходом большевиков заводы, сельскохозяй
ственные машины, орудия и другая собствен
ность изымалась из частного обладания и 
передавалась в ведение губернского Совета на
родного хозяйства. Шла беспощадная борьба с 
кулаками и другими контрреволюционными 
элементами. Проводилась мобилизация для 
борьбы с белогвардейскими отрядами Деники
на, Мамонтова, Врангеля. Проходили «недели 
помощи фронту». Производился переход к кол
лективным формам землепользования.

Для Василия этот период стал периодом 
личностного становления. Он старательно



учился, по примеру отца регулярно знакомил
ся с газетными сводками. Когда отец вступил в 
партию и вошёл в состав «комитета бедноты», 
часто вместе с ним участвовал в проведении 
реквизиции излишков. По вечерам в доме Про
тасовых собирались «сочувствующие», желаю
щие вступить в партию большевиков, вместе с 
ними он внимательно изучал партийные поста
новления. Привычка к постоянной работе над 
собой осталась у него на всю жизнь. Василий 
всегда много и осмысленно читал, увлекался 
политикой, был в курсе последних новостей.

1931 год для Протасовых стал поворот
ным. Отец Василия Николай был избран 
председателем колхоза. А сам Василий по 
окончании Рязанской профтехнической шко
лы по распределению был направлен в город 
Ногинск на Ново-Гребенную фабрику Глу- 
ховского хлопчато-бумажного комбината. 
Здесь он познакомился со своей будущей же
ной Марией Алексеевной Петуховой. Девуш
ка она была серьёзная, рассудительная. Этим 
и покорила Василия.

Первая их встреча состоялась в библиотеке 
Глуховки. Маша частенько заглядывала сюда 
после работы. Засиживалась допоздна. Вот и

сейчас она неохотно закрыла свежий номер 
«Голоса рабочего» и направилась к выходу.

У стойки выдачи литературы стоял молодой 
человек. Он обернулся в сторону Марии, энер
гично поправил волосы и снова обратился к 
библиотекарю: «Первоначально две прядиль
ные фабрики были задуманы. Одна, ново-гре
бенная, должна была высокие номера пряжи 
выпускать, другая, ново-кардная, более низ
кие. Оба корпуса выстроены. Добротные. Же
лезобетонные со стеклянными окнами. А рабо
тает один наш, ново-гребенной. Почему?»

Библиотекарь, к которому был обращён во
прос, был в затруднении. В этой ситуации 
Мария невольно взяла инициативу на себя: 
«Второй Наркомтяжпрому отдали. Это сейчас 
у нас своего хлопка вдосталь. А тогда значи
тельная его часть из-за границы ввозилась. 
Вот и приняли решение, что одна фабрика бу
дет пряжей и ниточное, и ткацкое произ
водство снабжать».

Из библиотеки молодые люди вышли вме
сте. По дороге ещё долго беседовали. И про 
первые машины фирмы Платт, с которых начи
нали прядильщики Глуховки, и про новые ма
шины Платта. И про текстильные комбаины -
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« Советский лётчик 
Николай Францевич 

Гастелло»
Анастасия Манукова, 

с.Кадая

«Георгий Победоносец» 
Владимир Бутюгин, 

г. Челябинск

однопроцессные трепальные маши- 
I ны, заменившие сразу и кипораз- 
I рыхлитель, и автоматический пита-
■ тель, и опенер, и отделочную тре- 
I пальную машину. И про рязанские 
просторы (оказалось, что у обоих 

' есть родственники в Рязани). Бесе-
■ ды продолжались.

Мария восхищалась: «Быстро до
ехали. А хорош наш трамвай, Васи-

!лий! В двадцать четвёртом запусти-
■ ли. Его наши же построили, фабрич
ные рабочие и инженеры. Тогда Ис- 
томкинская фабрика еще стояла. А 
на Глуховке рабочие руки нужны 
были. Вот и решили провести туда 
трамвай. Примерно в это же время и 

I наш посёлок Ильича появился. До 
. сих пор все помнят старика Кузне- 
I цова. Подпольщик, потомственный 
' кузнец, он наш жилищно-строитель- 
I ный кооператив организовал. Кир
' пич, цемент, кровельное железо,
I доски, бревна государство выдели- 
■ло, рабочие к строительству под- 
I ключились. Так в лесу, за отбельно

красильными корпусами комбината 
и вырос наш посёлок».

Живая и непринуждённая мане
ра речи, умение отстоять свою точ
ку зрения всё больше располагали 
Василия к светловолосой хрупкой 
девушке. А он, партийный акти
вист, передовик, душа фабричной 
компании, стыдно признаться, 
перед ней очень робел. Его люби
мой песней с тех пор стала «На за
кате ходит парень, возле дома мое
го...». Проводит Машеньку, а сам 
ещё долго проминает тропинки 
напротив её окон. К 1935 году сы
грали свадьбу. Через год у Прота
совых родилась дочь Валюшка.

Воскресенье. 22 июня 1941 года. 
По горьковскому шоссе в сторону 
Москвы друг за другом двигаются ав
томобили, тащат за собой на буксире 
зенитные орудия. Тепло. Солнечно. 
А в воздухе - горькое: «Война!»

Под руководством Ногинского 
межрайонного комитета обороны 
фабрики и заводы переводятся на



выпуск продукции для фронта, производится 
мобилизация в армию. В числе первых в нача
ле июля 1941 года на фронт ушёл и Василий 
Протасов. Началась новая страница его био
графии -  фронтовая.

Первый боевой опыт рядовой Протасов 
приобрёл в ходе битвы под Москвой. Именно 
здесь закалялся его характер, оттачивалась 
дисциплинированность и собранность, уме
ние владеть собой, несмотря на горечь по
терь. Большую часть войны с февраля 1942 
года по июль 1945 года сержант Протасов 
прошёл в составе 352 отдельного пулемётно
артиллерийского батальона.

Шел 1943 год. 118 Укреп-район в составе 
Донского фронта участвовал в битве за Ста
линград. Шли тяжёлые бои -  одни из самых 
кровопролитных за всю войну. Отделение, в 
составе которого воевал Василий, потеряло 
командира. Протасов взял руководство на 
себя. Получил контузию, но боевая задача 
была выполнена успешно.

7 мая 1944 года. Деревня Афанасово. 
Здесь расположен один из опорных пунктов 
44 стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского 
фронта. Темная глухая ночь. Уже около двух.

Трудно бороться с дремотой. Кажется, вот- 
вот провалишься в вязкий тяжёлый сон. 
Основные подразделения немцев ещё дале
ко. Вряд ли сегодня будет наступление. И все 
же усилием воли Василий заставляет себя 
вглядеться вдаль. «Показалось? Нет. Есть 
движение». Немецкую маскировку за три 
года войны Протасов изучил хорошо. «Раз
ведка... Сколько их? Одна группа человек 
10-15 точно уже у самого опорного пункта. 
Вторая закрепилась возле леса. Обычно в не
мецкой разведгруппе три подобных отряда. 
Значит -  ещё один прикрывает...», -  так мол
ниеносно оценил обстановку мой прапрадед. 
Действовать нужно было быстро. Сержант 
Протасов принял удар на себя: открыл пу
лемётный огонь. Первую группу он отсёк 
сразу. На какое-то время противнику при
шлось залечь. Прошло несколько минут -  и 
снова атака: под прикрытием миномётного 
огня противник двинулся к деревне. Но не
мец просчитался. Василий уже поменял ог
невую позицию и снова открыл огонь. Про
тивник был полностью уничтожен. Накоп
ленный боевой опыт, самообладание и реши
тельность не подвели Василия. Приказом от
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29 мая 1944 года сержант Протасов за про
явленные в бою мужество и отвагу был на
граждён медалью «За Отвагу».

Литва. Любанско-Мадонская наступа
тельная операция. Идут напряжённые бои в 
районе Глыздас. Противник организует одну 
контратаку за другой. В ходе одной из таких 
атак командир пулемётного взвода, в составе 
которого действовало отделение Протасова, 
получил тяжёлое ранение. Командование 
взводом перешло к Протасову. У однопол
чан не вызывало сомнения, что руководство 
должен взять именно он: спокойный, рассу
дительный, умеющий правильно оценить 
ситуацию, надёжный друг и товарищ. Пятая 
контратака. Сержант Протасов ранен в пле
чо, но поле боя не покинул. Несмотря на не
выносимую боль и большую потерю крови, 
он отразил ещё три контратаки противника. 
После чего, обессиленный, был отправлен в 
госпиталь. В октябре 1944 года Василий Ни
колаевич Протасов был награждён Орденом 
Славы III  степени.

Боевой путь Василия Протасова завершился 
в Польше. Он был демобилизован в июле 1945 
года. Вернулся к семье. Прожил до 87 лет.

В чем для меня наследие моего предка?
Я хочу быть похожей на него. Хочу 

научиться у него стойкости, мужеству, взра
стить в себе те ценности, которые, будучи 
результатом многих лет работы над собой, в 
критические моменты стали определяющи
ми: дали возможность моему прапрадеду 
выстоять в разных жизненных ситуациях, 
помогли завоевать уважение со стороны 
окружающих, стать Героем.

Хочу прорасти в потомках мудростью пред
ков. Хочу, чтобы мои дети, внуки, воспитанни
ки выросли ответственными, неравнодушны
ми, добропорядочными людьми. Чтобы они, 
изучая историю моего прапрадеда, научились 
ценить и заш,иш,ать такие непреходящие
ценности, как жизнь, мир, крепкая семья.
с е м е й н а я  к о м а н д а  I

А наст асия В оробьева
М ария В алерьевна  

В оробьева

педагог
Н ат алья Викт оровна  

Волкова

ГОРОД НОГИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ц е н т р а л ь н ^1и  ф е д е р а л ь н ^1и  о к ру г



«Когда мой прапрадед Иван Иванов-ич 
Гераскин верн^.лся с во-йны»

Анна Прибыльная, гдХабаровск
«Походы Ермака в С-иб^^ь» 

Андре-й Рыжаков, д.Трав-ино

«И.лья М^уроме-ц» 
Богдан Мясн-иков, 

п.Селят'ино

МОИ ГЕРОИ -  ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК АЛЕГ ПАВЛОВИЧ РОГОЗИН
Алег Павлович Рогозин (так его назва

ли родители) родился 4 октября 1935 года 
в городе Сталинграде в семье инженера- 
механика и домохозяйки. Когда началась 
Великая Отечественная война, Алегу 
было всего 5 лет. Его отец Павел Василье
вич Рогозин работал на Сталинградском 
тракторном заводе. В 1941 году он уехал 
вместе с заводом в эвакуацию. В связи с 
секретностью эвакуации завода маме 
Алега Анне Кононовне приш лось эвакуи
роваться с маленьким сыном отдельно от 
мужа. По дороге из Сталинграда на Урал 
эшелон, в котором ехали Алег с мамой,

был подвергнут авиаудару со стороны 
немцев. П осле небольш ого перерыва они 
всё-таки смогли добраться до Урала. Они 
ничего не знали о судьбе муж а и отца. 
А лега и маму высадили по дороге в од
ной из деревень в Свердловской области. 
Им было тяжело. У  них не было ни де
нег, ни жилья, ни друзей. Приходилось 
выживать. А нна Кононовна ш ила из об-
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резков ткани одежду и вязала из ш ерсти. 
В этой деревне они прожили какое-то 
время. К  счастью, П авел Васильевич 
смог свою семью. Все вместе они напра
вились в город Свердловск.
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В Свердловске жить стало немного лег
че. В хозяйство приобрели козу. Алег хо
дил её выгуливать на Плотинку. В 1942 
году в Свердловске Алег пошёл в 1 класс. 
В школе он учился хорошо, но бывали и 
двойки. Он любил баловаться, но всегда 
знал меру. В школьном возрасте у него 
сформировались важные качества -  целе
устремлённость, настойчивость, многоза
дачность и чувство ответственности. В 
1952 году мой прадедушка окончил 10 
классов и пошёл учиться в Сельскохозяй
ственный институт. В этом институте он 
познакомился со своей будущей женой -  
Верой Вениаминовной Партиной. В сту
денческие годы прадедушка ездил на осво
ение целины в Казахстан, где работал на 
тракторе. За работу ему платили зерном. 
Спустя 5 лет в 1957 году он окончил 
институт по специальности инженер-меха
низатор, женился на Вере.

Прадедушка стал работать на Турбомо
торном заводе. В 1959 году у Веры и Алега 
родилась дочь Наталья. Это прибавило 
семье забот и огромную ответственность -  
отцу. В 1961 году он устроился в совхоз

«Орджоникидзевский» главным инже- 
нером-механизатором, где у него было 
много друзей и хороших знакомых. Он ува
жал своих подчинённых и был справедли
вым. В 1962 году у Алега Павловича роди
лась вторая дочка Татьяна -  моя бабушка.

В 1963 году на базе Уральского научно
исследовательского института сельского 
хозяйства началась разработка гидропон
ной установки с непрерывной циркуляци
ей раствора. Иными словами -  разрабаты
вали систему полива для теплиц. Испыта
ния проходили в течение 5 лет. Новая си
стема позволила значительно оптимизиро
вать процесс, упростить оборудование, 
снизить капитальные затраты и увеличить 
тепличный урожай на 10%. Все испыта
ния проходили у Алега Павловича в совхо
зе «Орджоникидзевский».

Завершив разработки, Алег Павлович и 
Вера Вениаминовна с детьми по направ
лению советского правительства поехали 
работать в М онголию. Необходима была 
помощь в развитии сельского хозяйства. 
Семья Рогозиных проживала в монголь
ском селе Борнур, расположенном неда



леко от города Улан-Батор с 1966 по 
1969 годы. Прадед помогал местному 
совхозу. А  моя прабабуш ка Вера Вениа
миновна не сидела дома. Она работала в 
местной школе учителем русского языка. 
Знала монгольский язык, поэтому легко 
общ алась с детьми. Н а работу Алег П ав
лович ездил на коне, которого ему пода
рили местные жители. Если одним сло
вом описать их жизнь в М онголии, то это 
было — интересно! Когда они всей семьёй 
вернулись в Свердловск, Алег Павлович 
вернулся на работу в совхоз «Орджони- 
кидзевский». За отличную работу в М он
голии его наградили монгольским орде
ном «Дружбы народов».

В 1971 году в семье Рогозиных роди
лась третья дочка -  Елена. Мой праде
душка увлекался минералогией, коллек
ционированием марок, охотой и рыбал
кой. Он любил активный образ жизни. В 
1973 году получил звание Заслуженного 
механизатора РСФСР. Он заслужил эту 
награду трудом и потом. В 1982 году был 
награждён орденом «Знак Почёта». Он 
отдавал всего себя работе и можно сказать

«сгорел на ней». Он скончался в 1984 
году на 49-ом  году жизни.

М ой прадед прош ёл трудный и ин
тересны й ж изненный путь. Ему может 
позавидовать каждый мужчина. С дет
ства А лег П авлович учился преодолевать 
различные трудности.

Для меня наследие истории прадеда за
ключается в его примере. Алег Павлович 
был уникальным человеком, он добивался 
своих целей, увлекался всем новым и 
неизведанным, не пугаясь преград, имел 
огромное количество увлечений и воспи
тал трёх достойных дочерей.

Из этой истории я возьму для себя 
очень нужное качество — целеустремлён
ность, ведь без неё ничего не добиться.
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СЕМЕННАЯ КОМАНДА |

Семён Комар  
С вет лана Борисовна  

Комар

педагог
О льга П авловна  

Я куш ева
ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



МОЙ ПРАДЕД -  ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ШОКУРОВ

i прадед герой войны» 
Мустафа Аманов, 

гдМагн-итогорск
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«Илья Муромец» 
Алина Панова, 

г.Липецк

Я  хочу рассказать о своём праде
де -  лётчике-истребителе, Герое Со
ветского Союза Александре Алексе
евиче Шокурове.

Он родился 17 ноября 1920 
года в городе Барнаул в семье 
простых тружеников. По расска
зам его одноклассников, прадед 
всё время мечтал о небе. И  не 
просто мечтал, а стремился к 
нему. Семья переехала в Кеме- 
ровс 1̂ ю  область. Здесь, одновре
менно с учёбой в школе, прадед 
занимался в легендарном 
Тайгинском аэроклубе. В 18 лет 
он был призван в Красную Ар
мию. Получил направление в Ба- 
тайское авиационное училинде 
военных лётчиков, которое окон
чил в 1940 году.

Александр Алексеевич прошёл 
всю Великую Отечественную вой
ну, начиная с 22 июня 1941 года.

Он принял первый бой с врагом 
под городом Оршей. А завершил 
боевой путь в 1945 году под Берли
ном. Александр Алексеевич воевал 
на Южном, Западном, Воронеж
ском, Степном, 1-м и 2-м Укра
инских фронтах.

Летом 1942 года в составе 247
го истребительного авиационного 
полка сражался в небе на Крым
ском фронте. В своей книге «Под 
нами Чёрное море» Герой Совет
ского Союза Константин Денисов 
так вспоминал о тех боях: «У при
бывших пилотов не было опыта 
полётов над водой, но это их не 
пугало. Бились отважно!»

За успешную боевую работу на 
Крымском фронте молодой лёт
чик Шокуров 22 июля 1943 года 
был награждён Орденом Красного 
Знамени. В сентябре 1943 года 
ему вручили Орден Отечествен-



ной войны I степени. «Смелый, волевой ко
мандир, лётчик-истребитель. В воздушном 
бою инициативен. В любой сложной обста
новке принимает правильные решения и 
выходит победителем над врагом», -  это 
слова из наградного листа Героя Советского 
Союза Александра Шокурова.

Мой прадед не раз встречался с братьями по 
оружию -  легендарными лётчиками Михаилом 
Михайловичем Зеленкиным, Сергеем Фёдорови
чем Долгушиным, Алексеем Петровичем Мере- 
сьевым. В своей книге «На Курской дуге» леген
дарный Алексей Мересьев вспоминал, как 
«Александр Шокуров был принят в партию пря
мо на аэродроме, у самолёта ему вручили пар
тийный билет. Получив его, лётчик Шокуров 
сразу же вылетел на задание. И в воздушном 
бою сбил самолёт противника».

Благодаря воспоминаниям дважды Героя 
Советского Союза лётчика-истребителя 
М ихаила Кузнецова, сохранилось описание 
одного из боев Александра Алексеевича. 
«Сокол, прикрой, атакую!», -  передал гвар
дии лейтенант Александр Шокуров своему 
ведомому Михаилу Кузнецову. Сам же 
устремился к «Фокке-Вульфу», сблизился с

ним и меткой очередью сбил машину вра
га. Шокуров осмотрел воздушное про
странство, кинул взгляд вниз. На зелёном 
фоне поля, где-то между посёлком Золочев 
и Бродами, ходили наши «Илы», штурмуя 
оборону противника. А  в голубом небе в 
стремительной карусели носились истре
бители. Четыре «Яка» дрались с десятью 
«Фокке-Вульфами».

Заметив, что горяш^ий самолёт Кузнецова 
идёт к земле, Шокуров мгновенно спикиро
вал. Внезапн^тм ударом отогнал врага, кото
рый шёл вслед за горящим «Яком», намере
ваясь расстрелять лётчика, как только тот вы
бросится с парашютом. Кружась над пара
шютистом, Александр Алексеевич спас това
рища от неприятельского огня. И, отбившись 
от шести «Фоккеров», благополучно возвра
тился на свой аэродром.

Немецкие пилоты боялись русского 
бесстрашного лётчика, охотились за его крыла
той машиной, которая была заметна в небе. Ле
том и осенью 1944 года Александр Шокуров 
сражался над Украиной и Польшей на самолёте 
Як-1Б с бортовым номеров «38». На носовой ча
сти самолёта красовалось красное сердце.
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В своей книге «Поколение Кожедуба» Виктор 
Рассохин и Сергей Рассохин так описывают бое
вой подвиг Александра Алексеевича: «Саша вы
живет в 1418 днях Великой Отечественной вой
ны. Без единого ранения и даже царапины. Уни
чтожит 18 геринговых «орлов», с которыми он 
схлестнулся в 58 воздушных боях».

За 460 вылетов навстречу гибели и победам 
старшего лейтенанта Александра Шокурова два
жды наградили Орденами Красной Звезды, Ор
деном Отечественной войны I степени, Орденом 
Красного Знамени. На третий день после леген
дарного Парада Победы в 1945 году в Москве 
небесному бойцу присвоили звание Героя Совет
ского Союза и вручили медаль «Золотая Звезда».

Много лет прошло с тех пор, как окончилась 
Великая Отечественная война, но память о тех 
событиях живёт в наших сердцах. Глядя на 
фотографии своего прадеда, на его ордена и ме
дали, на шлемофон, ставший немым свиде
телем мужества и мастерства советского лётчи
ка, я пытаюсь представить себе мальчишку, 
мечтающего о небе. Затем -  молодого лётчика, 
младшего лейтенанта, который, уходя на фронт 
в июне 1941 года, ещё не знает, вернётся ли он 
домой с войны? И даже не подозревает, что он

совершит множество боевых вылетов и собьёт 
столько вражеских самолётов, что ему будет 
присвоено звание Героя Советского Союза. И 
что спустя годы, я, его правнучка, которую ему 
не суждено было увидеть, буду с трепетом 
пересматривать его фотографии и испытывать 
гордость за его подвиги и огромное чувство 
благодарности всему поколению Победителей!

Для меня изучать историю своего рода, 
стало не просто важным, а необходимым 
делом. Так как время идёт, проходят годы, 
я понимаю, что, к сожалению, одно из ка
честв человека — это способность забывать. 
Считаю своим долгом — пронести через 
всю жизнь память о тех событиях и людях,
оставивших неизгладимый след в истории 
нашего Отечества.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ ЛИДЕР 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕКОМЦЕВ

Николай Михайлович Лекомцев 
родился 14 октября 1908 года в селе 
Люк Глазовского уезда Вятской губер
нии. В семье служащих Михаила 
Амвросиевича и Клавдии Осиповны 
он был четвёртым ребёнком. В 1917 
году семья переехала в город Глазов. 
Сельскую учёбу Коля Лекомцев про
должил в школе №1 второй ступени. 
Но, как вспоминал в письмах к род
ным сам Николай, «до выпускного 
класса не дошёл».

Причиной пропуска занятий, а по
том -  и ухода из школы стало актив
ное участие Николая в общественной 
работе. Это было характерной чертой 
того времени: молодые люди вносили 
свою лепту в построение нового об
щества, но им часто не хватало време
ни на получение образования.

Свою активную деятельность Ни
колай начал в 1919 году, когда ему 
было всего 11 лет. По рекомендации 
первого председателя городского Со

вета рабочих депутатов Якова Кузь
мича Орлова Коля Лекомцев стал 
бойцом части особого назначения. 
Длинная винтовка солдат ЧОНа 
бьша не по плечу пареньку, поэтому 
его вооружили карабином. Про м а-1 
ленького чоновца тогда сочинили не
большую речёвку: «Коля -  малень
кий союзник с карабином на плече!». 
Тогда и появился у нашего героя ин
терес к военному делу.

Несмотря на свой юный возраст, 
Николай проявил себя как активный 
и инициативный подросток. А поэто
му через год его приняли в ряды 
РКСМ, хотя в комсомол по Уставу 
принимали с 14 лет. Из сохранив
шихся справок, удостоверений, 
направлений можно узнать о том, как 
комсомольская жизнь полностью за
хватила паренька. Николай участво
вал в создании первой в Глазове дет
ско-молодёжной организации «Заря 
коммунизма». 12 -летнего руководи-

«Великий Петр Первый» 
Юлиана Шагиева, 
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теля прозвали «Колька-забияка». По воспомина
ниям современников он всегда был верховодом 
и заводилой среди ребят. За свою деятельность 
в организации он получил новое прозвище -  
«Колька-коммунист». Василий Шанько -  секре
тарь Глазовского уездного комитета комсомола в 
1920-е годы, вспоминал, что многие, кто 
прошёл через школу «Зари коммунизма» стали 
комсомольскими активистами, но «лучшим из 
них был Коля Лекомцев».

Потому его и избрали делегатом I областной 
комсомольской конференции, которая состоя
лась в мае 1921 года в городе Глазове (в то время 

174 -  столице Вотской автономной области). Не 
один раз в будущем Николай Лекомцев прини
мал участие в комсомольских съездах уезда, с 14 
лет ему стали доверять ответственные задания.

Одним из таких поручений стало руководство 
комсомольским клубом, где по инициативе на
шего героя были открыты различные кружки. А 
сам Николай встал во главе антирелигиозного 
кружка -  нового явления в жизни горожан. В 
Глазове уже действовали два подобных объеди
нения для комсомольцев. Лекомцев получил бо
лее сложное задание -  создать «антирелиги
озный кружок для беспартийных» и осуще
ствлять «общее идейное руководство». Такие за

дачи ставил перед 15-летним подростком секре
тарь уездного комитета комсомола. При этом да
валось строгое указание: «Всю антирелигиозную 
работу рекомендуется вести осторожно, не за
трагивая чувств верующих и отбрасывая в сторо
ну метод высмеивания священников. Вся работа 
должна вестись исключительно на научной 
основе». В составе кружка в разное время насчи
тывалось от 5 до 8 человек.

В конце 1923 года Бюро Глазовского уездного 
комитета комсомола доверило подростку ещё 
одно серьёзное дело: создание первого пионер
ского отряда в городе. Такой отряд уже с мая 
действовал в Ижевске. Николай встретился с за
ведующим Глазовского уездного отдела народ
ного образования. Отправил письмо в город 
Ижевск в Областное бюро Детской коммунисти
ческой организации с просьбой помочь в органи
зации отряда. Привлёк в свою команду надёж
ных глазовских комсомольцев -  Пелагею Суво
рову и Серафима Зубарева. Товарищ Поля 
(именно так в то время обращались ребята к 
своим наставникам) была направлена вожатой в 
отряд при железнодорожной школе, а товарищ 
Сима -  в отряд при Первомайском детском доме. 
Не случайно Лекомцев в первую очередь решил 
сформировать пионерский отряд в детдоме: де



тям-сиротам никто не мог запретить стать пио
нером. Так было не только в Глазове, но и по 
всей Удмуртии. Благодаря стараниям Николая 
уже в январе 1924 года в Глазове появились пер
вые пионеры. Наш герой не побоялся взять на 
себя дело по созданию пионерского отряда при 
комсомольском клубе из городских мальчишек и 
девчонок. Первыми ребятами, вступившими в 
отряд, были одноклассники братьев Лекомцевых 
-  Николая и Игоря, который чуть позже стал пи
онервожатым. Пионерия была новым делом, а 
поэтому комсомольцам приходилось многое 
придумывать самим. Были составлены 22 прави
ла поведения пионеров. Два из них поначалу 
очень удивляли детдомовцев: «Пионер не дол
жен грызть семечки» и «Пионер не должен дер
жать руки в карманах». Дело в том, что в детском 
доме вообще не было семечек, а штанишки в це
лях экономии шили без карманов.

Неподдельный интерес вызывает и то, чем 
занимались первые глазовские пионеры под ру
ководством комсомольцев и их вожака Кольки- 
коммуниста. Играли в футбол с мячом из бы
чьего пузыря, обшитого тряпками, и устраива
ли босоногие соревнования на беговых дорож
ках, находили музыкантов и разучивали песни 
под баян, выпускали рукописный литературно

художественный журнал «Юные силы» и ста
вили спектакли в драматическом кружке, кото
рым руководил Коля Лекомцев. В этом деле 
наш герой раскрылся не только как умелый ор
ганизатор, но и как талантливый человек. Он 
сам сочинил пьесу и участвовал в ней как ак
тёр. Внимания заслуживает и тот факт, что в 
журнале большой популярностью пользова
лись стихи поэта Ржевского (под таким псевдо
нимом скрывался Николай Лекомцев). Хотим 
заметить, что увлечение поэзией политрук 
Красной Армии Николай Михайлович Леком
цев пронёс через всю свою жизнь. Руководя
щая жилка сочеталась в нём с творческими 
способностями. Наверное, поэтому в воспоми
наниях первых пионеров Глазова можно прочи
тать только восторженные строчки о Кольке- 
коммунисте. И примечательные факты о его ра
боте: достал лодку для детдомовцев для поезд
ки в деревню Солдырь, при «топливном кризи
се» ввёл «плату» за вход на танцы в школе -  по 
одному полену берёзовых дров, организовал в 
комсомольском клубе пионерскую выставку с 
макетом ленинского мавзолея. Годом позже 
наш герой успешно прошёл допризывную под
готовку в качестве взводного политрука Гла- 
зовского учебного сборного пункта, за что по-
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лучил благодарность Президиума уездного ис
полнительного комитета.

Ещё одно знаменательное событие произо
шло в 1926 году: бюро Глазовского комсомо
ла рекомендовало 17-летнего Николая Леком- 
цева для вступления в партию большевиков. 
Так Колька по-настоящему стал коммуни
стом! Это звание стало итогом всей его актив
ной комсомольской работы в Глазове и ко 
многому обязывало в будущем.

В конце 1920-х годов Лекомцев переехал в 
Пермь, где жил и работал его старший брат 
Константин. Именно оттуда в 1930 году наш 

176 герой был призван в ряды Красной Армии, с 
которой связал свою жизнь, став политиче
ским руководителем. Так, комсомольская дея
тельность, обш^ественная работа, увлечение 
военным делом в подростковом возрасте ста
ли своеобразной подготовкой к ответственно
му делу политического просвеш,ения и воспи
тания красноармейцев в 1932-1943 годы. Во
енная карьера Николая Михайловича -  это 
путь от помош^ника командира батареи по по
литической части до батальонного комиссара, 
подполковника, участие в предвоенн^тх ло
кальных конфликтах на озере Хасан, на реке 
Халхин-Гол, в советско-финской войне. За

умелое руководство войсками, за мужество и 
героизм, проявленные в боях, Николай Ми
хайлович Лекомцев был награждён Орденом 
Красной Звезды и Орденои Боевого Красного 
Знамени. С начала Великой Отечественной 
войны наш герой участвовал в обороне Ле
нинграда, где и погиб в июле 1943 года во 
время Мгинской операции.

Мы с уверенностью можем сказать, что Ни
колай никогда не боялся брать на себя ответ
ственность и всегда доводил порученное дело 
до конца. Ему были характерны инициатив
ность, самостоятельность и высокое чувство 
долга -  качества, которых так не хватает многим 
молодым людям в современной жизни. Для нас 
личность Николая Михайловича и его деятель
ность на благо общества стали наглядным об-
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СМЕКАЛКА ПРАПРАДЕДА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА РЫБАКОВА
Мой прадедушка Сергей Иванович Рыбаков ро

дился 21 октября 1926 года в с.Туртапка Выксун
ского района Горьковской области. Воспитывался 
в крестьянской многодетной семье. Хорошо учил
ся в школе. Любимым предметом была математи
ка. Когда началась война, Сергею Ивановичу было 
всего 15 лет. Чтобы прокормить себя, деревенские 
мальчишки придумали способ заработка. Сергей 
объединился со своим близким по возрасту пле
мянником Николаем. У него была доставшаяся от 
отца гармонь. В вагонах поездов парни играли на 
гармошке и пели. Кто-то давал мальчишкам день
ги, кто-то -  хлеб. В июне 1941 года на Великую 
Отечественную войну ушли два родных старших 
брата Сергея -  Василий и Павел. Павел погиб сра
зу. Эшелон, в котором он ехал на фронт, разбом
били. Через месяц после призыва в плен попал 
Василий. Два года он находился в стационарном 
лагере Шталаг Витцендорфе. После прихода по
хоронок на сыновей умерли родители Сергея Ива
новича. Поддержкой и опорой прадеда стала стар
шая сестра Евдокия. Всю жизнь они жили очень 
дружно. Сергей Иванович был призван на воен
ную службу 15.11.1943 года Выксунским РВК 
Горьковской области. Перед войной Сергей Ива
нович написал молитву, он был верующим. Ли

сток с молитвой был оберегом прадедушки на 
протяжении всей войны. Военную присягу пра
дед принял 23.02.1944 года при 50-ом Стрелко
вом полку в звании рядового. Служил наводчи
ком миномёта. Служил в Красной Армии по ян
варь 1949 года. Многое ему пришлось испытать 
и пережить. Однажды он был ранен немцем но
жом в живот. Долгие годы этот нож хранился в 
нашей семье. Сыновья Сергея Ивановича дер
жали в руках в детстве этот трофей. За доблесть 
и мужество, проявленные на фронте, прадед 
был награждён Орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За отвагу». После войны 
прадедушка работал резчиком по металлу на заво
де дробильно-размольного оборудования в Выксе. 
На пенсии работал обходчиком железной дороги.
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КАК МОЯ БАБУШКА НИНА ПАВЛОВНА 
БЕДНЯГИНА РАБОТАЛА ПОЧТАЛЬОНОМ

«Герой Советского Союза 
Мария Сергеевна 

Боровиченко» 
Димитрий Смолев, 

с.Сафоновка

«Вальс Победы» 
Константин Коншин, 

г.Вологда

Я хочу рассказать историю моей 
бабушки Нины Павловны Бедняги- 
ной. Она -  ветеран труда. Нина Пав
ловна работала почтальоном в селе 
Рослятино. В данный момент она на 
пенсии, а своей работе на почте она 
посвятила 36 лет!

Почтальоном называют сотрудника 
почтового отделения, доставляющего 
письма, прессу и прочую корреспон
денцию адресатам. Это старинная 
профессия, которая, по существу, 
мало изменилась за несколько столе
тий своего существования.

Официальную трудовую деятель
ность бабушка начала в 17 лет. Окон
чив 8 классов школы, она планирова
ла уехать учиться в город Северо
двинск, к старшей сестре. Но судьба 
распорядилась по-другому. В городе 
она сильно затосковала по родному 
дому. И решила вернуться. В 1963 
году бабушка начала работать прач

кой в Дет-яслях в посёлке Красота. 
Стирать ходили на реку Юзу, так как 
стиральных машин не было, по её 
словам, стирали даже в -40°C в прору
би, без перчаток. Носили корзины на 
себе. Прачкой она проработала 2 года. 
В 1965 году она стала воспитателем в 
этом же детском саду.

В 1967 году тётя помогла 
устроиться племяннице Нине в по
чтовое отделение села Рослятино. 
Рослятинское поселение делилось 
на 8 участков. Главное, чем должен 
обладать почтальон -  ответствен
ность, пунктуальность, аккурат
ность, выносливость, отличная па
мять, внимательность, коммуника
бельность, стрессоустойчивость и 
вежливость. Почтальон должен 
знать свой участок, знать, куда идти, 
даже если на конверте написано: 
«На деревню дедушке». К счастью, 
все эти качества были у бабушки.



Сначала она работала на подмене, на 
участках, где по какой-либо причине отсутство
вали почтальоны. Затем, спустя несколько меся
цев, её оформили официально, ей дали свой уча
сток. На нём она проработала 36 лет до 2003 
года и ушла на пенсию в 57 лет, получив звание 
«Ветеран труда Вологодской области». В её уча
сток входили деревни (сёла) Челищево, Ан
дреевское, Глинки, Зимёнка, Павлово и 
Семёновская. Позже добавились деревни -  Ры- 
сенково, Афоньково и улица Черёмушки в селе 
Рослятино. Все эти пункты находились далеко 
от почтового отделения. Деревня Павлово нахо
дилась в 15 км от почты. Там проживало 15 че
ловек. Деревня Зименка, где проживало 5 чело
век, была в 13 км от почтового отделения. В де
ревне Глинки вообще жила только одна бабуш
ка, а идти к ней нужно было за 14 км!

Раньше периодику выписывали в каждом 
доме. В эти деревни почтальон должен был хо
дить через день во вторник, четверг и субботу. 
Иногда бабушку до дальних деревень довози
ли на тракторах или на лошадях. Бабушка 
рассказывала: «Часто подвозил меня и некото
рых жителей тракторист Петр. А пассажиры, 
сидя в телеге, пели про него песню: «Подвези,

Петрушка, до околиц^! нас довези». Часто ба
бушка была на подменах на других участках в 
деревнях Степаньково (в 5 км), Будьково (в 7 
км), Доры (в 15 км), Кленовой.

Оббежав все эти деревни, нужно было 
успеть домой, где ждали трое детей: моя 
мама -  Наталья, и двое сыновей -  Александр 
и Юрий. Дети оставались с бабушкой и де
душкой. Они были больно! и поэтому часто 
пригляд^твали за детьми соседи. «Раньше 
село жило очень дружно, без слов и просьб 
все помогали друг другу чем могли», -  
рассказывает бабушка. Домой нужно было 
прийти засветло, чтобы управиться с хозяй
ством: накормить и подоить коров, накор
мить телят, куриц, поросят и овец. Пригото
вить им еду на утро и день. Если пора грядок 
-  что-то полить или что-то собрать.

Раньше, как и сейчас, было большое разнооб
разие газет и журналов. На почту привозили бо
лее 20 видов периодики. Самые популярными в 
нашей местности были областная газета «Крас
ный Север», районная газета «Знамя», детские 
журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки».

Помимо газет почтальон обязан доставить 
письма, которых раньше писали очень много, из-
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вещения, открытки, особенно было их много во 
время праздников. Также почтальон доставлял 
ценные письма и бандероли, пенсии, денежные 
переводы. Брали плату за радио, свет.

Каждое утро бабушка приходила в своё 
почтовое отделение, садилась за свой 
стол, где получала корреспонденцию, раз
бирала и сортировала её в удобном поряд
ке. Затем с сумкой полной газет, писем и 
почтовых извещений отправлялась на 
свой участок. К  слову, сумки выдавали на 
почте, но бабушке она не нравилась, и 
Нина Павловна ходила со своей плетёной 
сумкой на одном плече и двумя обычными 
чёрными сумками на другом. Чтобы бы
стро разнести корреспонденцию и не 
перепутать получателей, надо было хоро
шо знать свой участок, дома и жителей.

В дальних деревнях жили одни пожилые 
люди и по состоянию здоровья не могли 
передвигаться на большие расстояния. От 
почтальона люди получали не только по
мощь, но и радость от общения. Зачастую 
бабушка была единственным человеком, ко
торого они видели в течение дня, делились 
с ней своими горестями и переживаниями.

Дороги в деревушках не всегда были хоро
шими. После дождя приходилось пробираться 
по грязи. Зимой ноги вязли в сугробах. Поми
мо плохих дорог, ещё больше бабушка не лю
била частые встречи со злобн^тми собаками и 
гусями. Шрамы от укусов сохранились и по 
сей день. На случай нападения почтальонам 
всегда выдавался газовый баллончик.

Чему же я могу научиться у бабушки? Да 
всему! Именно старшее поколение знает, как 
важно говорить «спасибо» даже за самые про
стые вещи. Бабушка за свою долгую жизнь не 
только стала свидетелем многих событий в ис
тории человечества, она пережила и преодоле
ла многие невзгоды. Умение справляться с 
жизненными трудностями — это то качество,
которому нам нужно поучиться.
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А наст асия К рю кова  
Н ат алья Н иколаевна  

Д удкина

педагог
И рина В ениам иновна  

Л унева
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МОЙ ПРАДЕДУШКА -  ЛЁТЧИК-ИНСТРУКТОР 
АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ НЕПОМНЯЩИЙ

В столовой Ульяновской воен
ной авиационной школы пилотов 
оживление. В зал вошёл ко
мандир эскадрильи и громко ска
зал: «Поступила команда доста
вить медикаменты в госпиталь. 
Есть желающие?». «Разрешите
мне!», — вызвался молодой лейте
нант. Послышался дружный 
смех. Все знали, в чём причина. 
«Выполняйте! Вылетать нужно 
немедленно». «Есть, товарищ ко
мандир!», — козырнул лейтенант, 
еле сдерживая улыбку.

Под Саранском между Улья
новском и линией фронта нахо
дился госпиталь, куда направили 
молодого лётчика. До него — 
пару часов лёту. В этом госпита
ле работала медсестрой его су
пруга М аргарита Захаровна. Ра
дуясь скорой встрече, Александр 
Никифорович Непомнящий —

мои прадедушка, отправился на 
лётное поле.

Ульяновская ВАШП находилась 
в красивом двухэтажном здании из 
красного кирпича -  бывшем купе
ческом особняке. Аэродром распо
лагался в 3 км оттуда между рекой 
Свиягой и Московским трактом. 
На территории плош,адью 250 га 
базировались истребители И -15, 
штурмовики Ил-2, бипланы У-2. 
Механик указал Александру на го
товую к вылету машину. Лётчик 
легко забрался в кабину. Биплан 
взлетел. Глядя на город с высоты, 
Александр Никифорович отметил, 
что за пару месяцев Ульяновск | 
превратился в промышленный 
центр. Население выросло в два 
раза. Сюда были переброшены 15 
промышленных объектов. Каждый 
третий патрон, выпускавшийся 
для фронта, был ульяновским. Ра-

«Мой прадед Александр 
Никифорович Непомнящий» 

Анна Лазукина, 
г.Краснодар

181

«Илья Муромец» 
Анна Конышева, 
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ботала суконная фабрика. Сразу после нача
ла войн 1̂ была организована противовоз
душная оборона. К началу 1942 года зарабо
тал цех боеприпасов. В годы Великой Отече
ственной войн 1̂ Ульяновск стал зоной эваку
ации деятелей науки и жителей Ленинграда.

Город остался позади. На Александра Ни
кифоровича нахлынули воспоминания. Он ро
дился в состоятельной семье 4 ноября 1915 
года. Его отец был учителем математики. Он 
погиб во время пожара. Ребёнком Александр 
попал в детский дом. Сызмальства он мечтал 
быть лётчиком. Но фамилия Наумов могла вы
звать вопросы. Чтобы скрыть происхождение, 
он убедил всех, что ничего, кроме имени, не 
помнит. Так он и стал Непомнящим. Записали 
его как ребёнка из семьи рабочих. Получив 
несколько классов образования, Александр 
поступил в педагогический техникум. Затем 
юноша пошёл работать на завод. Он показал 
себя активным комсомольцем. В 1936 году по 
линии комсомола его направили в Авиашколу 
Осоавиахима в Иркутске.

Внезапно двигатель стал работать с пере
боями. Нужно выяснить причину. Оглядев
шись, лётчик подобрал место для приземле

ния на просёлочной дороге рядом с лесом. 
Посадка была удачной, но колёса попали в 
яму и «зарылись». Неполадку Александр 
легко устранил. Для взлёта нужно было что- 
то подложить под колеса. Набрал в лесу ва
лежник. Сделав плотн^тй настил, лётчик ре
шил добавить ещё веток. Он почти зашёл в 
лес, как вдруг услышал немецкую речь. Ди
версанты! Пилот, стараясь не шуметь, 
двинулся к биплану. Но немцы заметили его. 
Началась погоня. Александр был уже около 
самолёта, но враги открыли огонь. Потерять 
машину и попасть в плен было недопустимо! 
Лётчик мигом оказался в кабине У-2. Само
лёт стремительно взлетел ввысь. Фашисты 
ругались и стреляли вслед. Но было уже 
поздно. Они остались ни с чем.

Набрав высоту, Александр вновь погру
зился в воспоминания. В 1937 году он стал 
работать лётчиком-инструктором. В дека
бре 1940 года его призвали в ряды РККА. 
Уже опытным пилотом попал в Улья
новскую ВАШП Приволжского военного 
округа. Когда началась война, Александр 
не единожды просился на фронт. Но на
чальство было против. Нужно было обу



чать молодых пилотов. На войне редко 
удаётся сделать 8 -1 0  боевых вылетов. Сде
лал три -  считай «старик». А за 11 вылетов 
в начале Великой Отечественной войны 
лётчиков награждали Орденом Красной 
Звезды. Александр Никифорович остался в 
УВАШП проходить дальнейшую военную 
службу. В 1942 году он был назначен ко
мандиром звена и оставался в школе вплоть 
до её расформирования в 1945 году.

Но пора на посадку. Вот и госпиталь. Пока 
разгружали самолёт, лётчик доложил ко
мандиру о диверсантах. Затем поспешил к 
палатке, где работала его супруга. Они поже
нились в 1938 году, но редко бывали вместе. 
Маргарита Захаровна -  сержант меди
цинской службы. Встреча была коротка и от 
этого -  более радостна. Они проживут дол
гую жизнь в любви и согласии.

После этого случая Александр Никифо
рович перестал активно проситься на 
фронт. Он понял: даже в глубоком тылу 
могут происходить боевые действия. Его 
задача -  обучение боевых лётчиков -  не 
менее важна для Победы, чем участие в 
боях. За время Великой Отечественной

войны Ульяновская ВАШП выпустила 880 
боевых лётчиков, 58 воспитанников стали 
Героями Советского Союза.

Александр Никифорович был награждён 
медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», меда
лью «За боевые заслуги», Орденом Красной 
Звезды, другими наградами. Закончил службу 
в 1958 году в должности командира авиаэс
кадрильи и звании майора.

Самообладание в сложных условиях по
могает нам правильно оценить ситуацию и 
выполнить приказ. Наследие этой истории 
состоит в том, что проявить свои качества 
можно в любой момент жизни. Делай, что 
должен, и судьба предоставит возможность
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совершить подвиг.
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ИСТОРИЯ ИЗ ВОЕННЫХ ЛЕТ МОЕГО ПРАДЕДА 
КУЗЬМЫ ПАВЛОВИЧА НЕКРАСОВА
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Мой прадед Кузьма Павлович Некрасов ро
дился 19 октября 1921 года в селе Княжье- 
Байгора Воронежской области. В 13 лет после 
смерти матери ушёл из дома работать подпа
ском и подсобным рабочим. Затем поехал по
ступать в Донбасский горный техникум. Но 
приём в это время уже закончился. Прадедуш
ке пришлось работать один год на шахте под
собным рабочим. После этого прадед был при
зван в армию. Служил адъютантом. С 1939 по 
1941 годы находился в Польше. В 1941 году 
находился в 40 км от Бреста. После отступле
ния наших войск двигался вместе с разрознен
ными частями в сторону Киева. Двигались в 
основном ночами. Не было еды. Как особую 
драгоценность берегли фляжку с водой. Во 
время движения столкнулись с власовцами. 
Прадедушка в группе из 5 разведчиков нарвал
ся на немецкую засаду между хуторами Хотье 
и Бебко. Немцев было 20 человек. Во время 
завязавшейся перестрелки у пулемёта, из кото
рого стрелял прадед, заело диск. Пока брал 
винтовку, прадедушку ранило в руку. Ребята 
крикнули: «Беги! Мы прикроем!». Он побежал,

но по дороге понял, что ранен в ногу. Разрезал 
голенище сапога, перевязал ногу. От большой 
потери крови идти не было сил, пришлось 
ползти. Мучила жажда. Он стал терять созна
ние, подполз к речке. На противоположном бе
регу прадедушка увидел солдат. Он крикнул. 
Прадеда заметили. Помогли перебраться на 
другой берег. Так он оказался в расположении 
32 мотострелкового полка.

Раненых повезли на полуторке в госпиталь 
в город Киев. По дороге их всё время бомбили 
немцы, пролетали на бреющем полёте. По 
приезду в госпиталь прадеда вызвали к врачу. 
Тот предложил ампутировать руку. Кузьма 
Павлович отказался. На следующий день ране
ных в вагонах отправили в тыл. Когда проез
жали через станцию Грязи, прадед сумел пере
дать письмо своей сестре. Сообщил, что ранен 
и что едет в госпиталь в Башкирию.

Госпиталь в Уфе находился на улице Пуш
кина в здании школы №64. Прадедушка лечил
ся там полтора месяца, а затем -  ещё полтора 
месяца в госпитале Физинститута, располо
женном по улице Владивостокской.



После выписки он пришел в военкомат, что
бы дали билет на Родину. Но военком отказал. 
Сказал, что туда нет выезда -  оккупированная 
зона. От военкомата прадеду помогли
устроиться на работу на хлебозавод №4. Через 
два месяца он устроился завхозом по пошиву 
обмундирования, где познакомился с Ефимом 
Ивановичем Дороховым. С ним и уехал в де
ревню Дарьевка Кармаскалинского района.

Более 45 лет работал в колхозе «Знамя» 
Аургазинского района ветфельдшером, тракто
ристом. Несмотря на то, что прадед стал инва
лидом II группы. Затем прадедушка жил в де
ревне Шмидтово, работал там ветфельдшером.

Мне и моим братьям очень повезло, мы 
застали своего прадеда живым. И узнали 
от него очень много о прошедшей войне, о 
его боевом пути. Мы бережно храним его 
награды. Я очень горжусь своим праде
дом, и хочу, чтобы память о военных стра
ницах его биографии никогда не угасала в 
наших сердцах.

Мой самый младший брат М ирослав, 
которому 5 лет , когда мы приходим на 
могилу прадедушки, очень громко, с гор
достью читает стихотворение моего деда 
«Живи, мой прадед»:

Живи, мой прадед, до ста лет, 
Не думай о войне.
Твоих друзей давно уж нет.
И так по всей стране.
Уходят в мир иной они,
Нам подарив свободу,
А мы считаем всегда дни,
Чтоб праздновать Победу!
И не беда, что пока мал,
И автомат тяжёл,
И ты ж годков себе приврал, 
Когда на фронт пошёл.
И я мечтаю, как и ты,
России послужить.
А чтобы не было войны -  
Твой подвиг не забыть.
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СЕМЕННАЯ КОМАНДА

Я рослав М акаров  
А нна  В икт оровна М акарова

педагог
А йгуль М иннулловна  

Хабибуллина
ДЕРЕВНЯ ШАМОНИНО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



ВКЛАД ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ДРОЗДЕЦКОГО 
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

«Мой прадед Пётр 
Константинович Шишкин» 

Юлия Володина, 
п.Пинчуга
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«Могучий богатыре 
Илья Муромец» 
Глеб Исламов, 

г.Кыштым

Рассм атривая ф отограф ии из 
альбома, я  виж у своего прадеда 
П етра Я ковлевича Д роздецко- 

' го. Н а его груди — ордена и ме- 
§д али . Я  стала расспраш ивать 

бабуш ку и маму, за что был на
граж дён прадедуш ка. И  узнала 
его историю .

Петр Яковлевич Дроздецкий 
родился 28 февраля 1905 года. 
До войны прадед женился на Та- 

,тьяне Григорьевне Степановой 
(1912 года рождения). С женой 

■ проживал в деревне Буранное 
I Петуховского района Курганской 
области. В 1938 году у них ро
дился первенец -  Алексей, в 
1941 году родился сын Валерий.

I После войны в 1949 году роди
' лась моя бабушка Нина.

Бабушка рассказывала, что её 
родители жили в землянке. Бед

! но, но дружно. Прадед трудился

в поле — был трактористом и 
комбайнёром. Он обучался на 
специальных курсах, чтобы по
лучить разрешение на управле
ние трактором. На курсах сидел 
и слушал преподавателя. Запи
сывать не мог — был неграмот
ным. Получив права, стал рабо
тать трактористом в населённом 
пункте Отделение №1 Пету
ховского зерносовхоза.

Прадед имел бронь от госу
дарства. Его не брали на войну. 
Он был нужен в тылу как «рабо
тяга», хороший тракторист и 
комбайнер. Он дневал и ночевал 
в поле, пахал землю, сеял, уби
рал пшеницу.

17 августа 1943 года прадеду 
был вручён значок «Отличник 
социалистического соревнова
ния Наркомсовхозов СССР». 
Также он был награждён меда-



лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 5 
июля в 1952 года прадед за свой нелёгкий 
труд был награждён Орденом Ленина. Это 
высшая государственная награда Союза 
Советских Социалистических Республик, 
учреждённая постановлением Президиу
ма ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. 6 
ноября 1957 года прадед получил медаль 
«За освоение целинных земель».

Вот как одна фотография из альбома 
рассказал мне об истории семьи. Самое 
главное -  эта история вплетена в историю 
нашей страны.

Труд прадеда в тылу -  это вклад в продо
вольственную безопасность нашей страны, 
он приближал Победу. Мой прадед -  до
стойный гражданин своего Отечества. Он 
трудился, не покладая рук. Это вызывает у 
меня чувство сопричастности. Очень хо
чется быть на него похожим.

Семейные реликвии — своеобразны й 
ключ к прош лому. Не только награды  и 
фотографии прадеда хранятся в наш ей 
семье. Из поколения в поколение пере
даётся ручная ш вейная маш инка фирмы

S in g er. О на принадлеж ала моему праде
ду. Это — символ уходящ ей эпохи и его 
личное увлечение. Такой маш инкой сей
час почти никто не пользуется. С емей
ной реликвией маш инка S in g e r  стала 
потому, что ей владеет уже третье поко
ление наш ей семьи.

В ы пуск ш вейной маш инки совпал с 
датой рож дения моего прадеда -  1905 
годом. В 1 9 4 5 -1 9 5 0 -е  годы в деревне 
Буранное Курганской области прадед 
П етр Я ковлевич приобрёл ш вейную  м а
ш инку у скорняка, который приезж ал из 
Петухово на лош ади с телегой. Бабуш ка 
рассказы вала, что в телеге много было 
разного товара. Бы л маленький сунду
чок, а в нем -  много всякой мелочи: бу
лавки, резинки, пуговицы. Даже пугови
цы в то время были необы кновенной 
редкостью!

Сундучок был длинною в один метр. 
Натянет скорняк-торговец ткань, измерит 
метр и продаст. А  для детей продавал 
свистульки, мелкие игруш ки и иголки для 
ш итья. Дети с любопытством разглядыва
ли товар. Скорняк обменивал свой товар.
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Мой прадед сдавал ему овчину, кости, 
бумагу, тряпки. Взамен скорняк, возмож
но, и отдал эту швейную машинку, Праде
душка сам научился шить на швейной ма
шинке. Он держал овец, сам выделывал 
шкуру, сам дубил, потом натирал золой 
шкуру (за такой работой потерял и обоня
ние). Как мог, так и шил рубашки, юбки, а, 
главное -  полушубки из овчины для своей 
семьи. Даже платьишко сшил для своей 
маленькой дочки Нины -  моей бабушки. 
Она это помнит и удивляется до сих пор.

Моя мама Таня научилась вышивать на 
дедушкиной швейной машинке, которой 
уже более 100 лет. Мама шила мне пелён
ки. Они тоже хранятся в нашей семье.

История нашего рода объединила три 
фамилии -  Дроздецкие, Осовец, Зенины, 
связана с тремя местами жительства -  
Курган, Карши, Толмачево и тремя страна
ми -  СССР, Узбекистан, Россия. История 
семейных реликвий помогла мне узнать 
историю моей семьи. Вклад в Победу мое
го прадеда удостоен правительственными 
наградами. Его швейная машинка до сих 
пор служит нам верой и правдой. Всегда в

доме найдётся, что подшить! Ковёр рос
сийской истории ткётся вот из таких ма
леньких событий-ниточек, происходящих 
в каждой семьи. В такие моменты понима
ешь, что семейную историю нужно сохра
нить, потому что родственные связи, вещи 
и награды, реликвии, которые сохраняют
ся в семье -  представляют вечную и без
условную ценность. Они рассказывают 
нам нашу историю.

Я хочу быть похожей на своего прадеда, 
который своим обычным крестьянским 
трудом заслужил уважение и почёт. Чему 
могу научиться у своего прадеда? Быть 
скромной, трудолюбивой, честной. Что 
ещё нужно для счастья?

с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Н ина Зенина

педагог
Тат ьяна А лександровна  

Зенина
СЕЛО то лм аЩ в о  н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и

СИБИРСКИЙ ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА КУЛИКОВА

Мой прадед Геннадий Иванович Куликов ро
дился 28 сентября 1916 года в деревне Лукья
ново Кубено-Озерского района Вологодской об
ласти. Окончил 4 класса школы. До начала Ве
ликой Отечественной войны работал трактори
стом в родной деревне.

15 июня 1941 года Геннадий Иванович Ку
ликов был призван Кубино-Озерским РВК Во
логодской области на службу в ряды Рабоче
крестьянской Красной армии. Из именных 
списков мне стало известно воинское звание 
прадеда: красноармеец, а в дальнейшем -  гвар
дии красноармеец. Прадед был членом Всесо
юзной коммунистической партии большевиков, 
поэтому призывался на фронт в числе первых.

Во время Великой Отечественной войны 
братья прадеда тоже были были призваны на 
фронт. Средний -  Александр -  был убит 9 ап
реля 1942 года. Он захоронен на станции Куд- 
рино Мещевского района Смоленской области. 
Младший -  Николай -  пропал без вести в мае 
1943 года. Живым домой вернулся только стар
ший брат Геннадий -  мой прадед.

Свой боевой путь он начал в Вологодской 
области. Победу встретил на территории 
Польши. Геннадий Иванович принимал уча
стие в боях за Родину в составе 326 гвардейско
го стрелкового полка 101 гвардейской стрелко
вой дивизии, 155 стрелкового полка 14 стрел
ковой дивизии Карельского Фронта, 199 гвар
дейского стрелкового полка 67 гвардейской 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта.

Боевой путь моего прадеда проходил через 
город Пикалёво, в котором сегодня живёт моя 
семья. Прадед принимал участие в боях за го
род Тихвин в 50 километрах от Пикалёво. Под 
Тихвином Красная Армия одержала первую по
беду в ходе Великой Отечественной войны над 
немецко-фашистскими захватчиками и пере
шла в наступление. Сегодня Тихвин -  город 
воинской славы.

Я никогда не видела своего прадеда и мало 
знала о нём. Вместе с мамой мы поехали в де
ревню Большой Двор Ленинградской области к 
его младшей дочери Елене Геннадьевне Черне- 
вой (Куликовой). Из беседы с ней стало извест-
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«Илья Муромец» 
Алексей Белый, 

х.Безлесный

«Мой прадед Маркел 
Иванович Поварёнкин» 

Дарина Бойцова, 
п.Караваево

но о ранении и контузии прадеда 
Елена Геннадьевна рассказала о бое
вых наградах своего отца.

14 сентября 1944 года Геннадий 
Иванович Куликов был награждён 
медалью «За боевые заслуги». В 
этот сентябрьский день в бою с раз
ведкой противника на высоте «Чёр
ная» прадед исполнял обязанности 
заряжающего. Не обращая внима
ния на опасность для жизни, ми
номётчик Куликов под разрывами 
вражеских снарядов доставлял 
мины к огневой позиции. Он чётко 
и умело заряжал миномёт. Благода
ря его решительным и смелым дей
ствиям была выполнена боевая зада
ча, поставленная отделению.

Прадед был легко ранен в бою 
под Песцами 11 октября 1944 
года. Гвардии красноармеец стре
лок 5 роты 155 стрелкового полка 
в этом бою лично уничтожил 1 
гитлеровца. За этот подвиг Генна
дий Иванович Куликов был награ
ждён медалью «За Отвагу». Эта

медаль была самой ценной для 
бойцов Красной Армии.

20 декабря 1944 года Геннадий 
Иванович Куликов был контужен. В 
конце Великой Отечественной вой
ны награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»

В 1985 году по Указу Президи
ума Верховного Совета СССР от 
11 марта 1985 года награждён Ор
деном Великой Отечественной 
войны II степени.

После окончания Великой 
Отечественной войны прадед вер
нулся на малую Родину. В 1946 
году он женился на Лидии Алек
сандровне Куликовой. Сначала 
прабабушка была женой его брата 
Александра. Перед началом вой
ны братья договорились, что в 
случае гибели младшего брата 
Геннадий поможет Лидии растить 
и воспитывать ребёнка. Во время 
призыва на фронт Александра Ли
дия ждала появления ребёнка.



Геннадий Иванович вырастил и воспитал 
племянника как родного сына. Этот посту
пок характеризует прадеда как человека, 
умеющего держать слово.

В семье Куликовых родилось и воспи
тывалось семеро детей. Игорь (1941 года 
рождения, сын брата Александра), Алек
сандра (1947 года рождения), Галина 
(1949 года рождения), Алфей (1952 ода 
рождения), Николай (1955 года рожде
ния), Тамара (1957 года рождения) и Еле
на (1960 года рождения). Старшую дочь 
прадед назвал в честь среднего брата 
Александрой, а одного из своих сыновей — 
в честь младшего брата Николаем. Семья 
Куликовых проживала в деревне Березник 
Вологодского района Вологодской обла
сти. Все дети получили образование. Из 
воспоминаний дочери Елены Геннадьев
ны Черневой (Куликовой) об отце: «Отец 
был строгий, но справедливый!»

В последние годы жизни прадед потерял 
зрение, ослеп. Моя мама застала деда в жи
вых. Дед сажал её на колени и рисовал зай
ца. Заяц напоминал ежа потому, что дед не 
видел рисунка, у него дрожала рука. Ещё

она помнит, что дед рассказывал ей стихи, 
которые знал наизусть.

Геннадий Иванович Куликов умер 1 
июня 1986 года. Похоронен в деревне Бе
резник Вологодского района Вологодской 
области. В каждом из районов Вологодской 
области изданы книги памяти и книги о ве
теранах Великой Отечественной войны. В 
книгах памяти мы нашли информацию о 
младших братьях прадеда. В книге «Ве
тераны Великой Отечественной» под номе
ром 3956 есть запись о моём прадеде. Я 
хотела бы быть похожей на своего прадеда 
Геннадия Ивановича Куликова. Главное на
следие его истории для меня заключается в 
том, что он ответственно относился к делу
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и умел держать данное слово.
СЕМЕННАЯ КОМАНДА

Екат ерина П етухова  
Н ат алия Владим ировна  

Петухова

педагог
Н ат алья Н иколаевна  

Ксеноф онт ова
ГОРОД ПИКАЛЕВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРО-ЗАПАДН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



РУД ПРАДЕДА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ГОРБАЧЕВА

«Мой прадед Алексей 
Дмитриевич Алексенко» 

Михаил Скутин, 
г.Ижевск
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«Илья Муромец» 
Константин Новиков, 

г.Павловск

Александр Яковлевич Горбачёв ро
. дился на хуторе Надёжевка Ро
стовской области в 1927 году. Леген
да гласит, что когда-то на месте хуто
ра была земля, да полынь-трава. Эту 
землю приобрела барыня Надежда. 
Сюда из Воронежской губернии при
ехали первые переселенцы. Сначала 
три семьи, потом -  ещё четыре. Сре
ди них был мой родной прапрапраде
душка Александр Васильевич 
Горбачёв. Семьи выкупили эту землю 
у Надежды в 1867 году. Хутор полу
чил название Надёжевка.

Переселенцы постепенно обжива- 
, ли землю, занимались разведением 
скота, строили крепкие дома. Се- 

I мейное хозяйство укреплялось. Стар
шая сестра моего прадедушки Вера в 
своём письме-воспоминании о дет
стве писала: «Родились мы с тобой, 
Саша, в большой счастливой семье, 
всё у нас было в достатке. А крестья
не, что у нас работали, работать осо

бо не хотели, но их никогда не обижа
ли, за один стол с хозяевами садили». 
Крепкая самодостаточная семья ста
ла прямым результатом труда пересе
лившихся семей, создававших своё 
хозяйство «с нуля».

Через год после рождения Алек
сандра Яковлевича произошёл 
большой перелом в жизни его семьи. 
Семья подлежала раскулачиванию и 
ссылке за Урал на лесоповал. Отец 
прадеда Яков Александрович, узнав 
об этом, сбежал. Бросил жену с двумя 
маленькими детьми на произвол 
судьбы. Всё имущество семьи было 
конфисковано. Крупный скот передан 
в колхоз, гусей и кур раздали крестья
нам, забрали даже одежду, дом про
дали. Для проживания выделили зем
лянку. Лишившись абсолютно всех 
средств к существованию, мать 
устроилась рабочей в местный кол
хоз. Чтобы спасти детей от голода, 
тайком приносила в вёдрах с бардой



молоко. В хозяйстве отелилась корова, за кото
рой она ухаживала. По воспоминаниям сестры, 
основной едой были ужасно невкусные пышки 
из барды и сухой травы щирицы.

Александр Яковлевич до пяти лет был не
мым, а потом заговорил сразу предложениями, 
как ни в чем не бывало. Страшные события, слу
чившиеся на глазах годовалого мальчика, спро
воцировали глубокий стресс. Первый удар судь
бы случился через год после рождения.

В 1941 году Александру Яковлевичу было 14 
лет. Хутор Надёжевка с июня 1942 года по 7 ян
варя 1943 года являлся оккупированной терри
торией. Был освобождён благодаря решительно
му наступлению советских танковых войск в 
ходе тяжёлых кровопролитных боёв.

Прадедушка в своей автобиографии упоминал, 
что начал трудовую деятельность в 1943 году при 
Марииновском совхозе простым рабочим. Впо
следствии стал учеником-трактористом. Под
ростки в совхозе выполняли разные задания. Су
ществовал каждодневный план по отлову сусли
ков. Их ловили, чтобы спасти урожай зерна от ги
бели, ради шкурок -  шить варежки и телогрейки 
на фронт и в качестве еды. Изучив детально этот 
вопрос, пришли к выводу, что мясо и жир эти жи
вотных спасали людей от голодной смерти. Од

ним из заданий, порученных юному Александру, 
был перегон стада коров из совхоза на мясоком
бинат города Ростова. Расстояние, которое необ
ходимо было преодолеть в одиночку пешком, со
ставляло около 200 км. Поручение было достой
но выполнено. Это говорит о глубоком чувстве 
ответственности и храбрости.

В ряды Красной Армии прадедушка был при
зван в апреле 1945 года. Служил в 46-ом запас
ном стрелковом полку в городе Сталинграде. 
Полк занимался разбором разрушенного города.
Был награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Старшая сестра прадеда тоже ушла на фронт, 193 
служила зенитчицей, демобилизовалась в мае 
1945 года. После окончания войны прадедушка 
продолжил службу в учебно-танковом полку го
рода Баку, где проходил обучение на механика- 
водителя танка Т-34. Затем продолжил обучение 
на командира танка Т-41 в городе Вороши- 
ловске Киевского военного округа. В 1948 году 
он выучился на командира танка Т-51 в городе 
Слуцке Белорусского округа. В 1950 году посту
пил в Ульяновское гвардейское высшее ко
мандное танковое училище. В годы службы и 
учёбы Александр Яковлевич активно занимался 
спортом и общественной деятельностью, вдох-



новляя своим примером младших курсантов. Об 
этом свидетельствуют публикации в газетах и 
сохранившиеся грамоты. Показывал высокие 
результаты в гимнастике, лёгкой атлетике, в ве
лосипедном спорте, плавании. В свободное вре
мя прадедушка очень много читал, посещал биб
лиотеки. Особое внимание уделял военным ме
муарам. Любимыми авторами были Константин 
Симонов и Александр Твардовский.

В 1951-1957 годах прадед проходил службу в 
танковых войсках в составе группы советских 
войск в Германии. Проявляя большую тягу к 
знаниям, прадедушка быстро и успешно освоил 

194 немецкий язык, его часто привлекали к работе 
переводчика. В 1956 году их танковое отделе
ние было отправлено в Венгрию. Там Александр 
Яковлевич принял участие в подавлении во
оружённого восстания. Был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

Затем он был переведён в Красноярский гар
низон. В семейном архиве хранятся документы, 
подтверждающие, что были приняты к использо
ванию рационализаторские предложения моего 
прадедушки по усовершенствованию конструк
ций топливных хранилищ.

Прадед закончил службу в звании полков
ника. Трудовую деятельность продолжил в

Красноярском государственном аграрном уни
верситете. Преподавал на военной кафедре, за
тем -  на кафедре механизации. Трудился до 80 
лет. В начале службы, получая денежное до
вольствие, солдаты покупали себе папиросы. 
Прадедушка покупал конфеты и мороженое. 
Он -  взросл^тй человек -  испытывал большую 
радость, балуя себя «сладеньким», потому что 
детство было полно лишений и голода.

По воспоминаниям близких, мой прадедушка 
никогда не унывал. Высшими ценностями для себя 
считал труд на благо общества и своей семьи. К 
своим родным относился бесконечно трепетно и 
нежно. Любимыми поговорками прадеду были: 
«Скучно и тоскливо без труда и коллектива», «Каж
дая девица смолоду должна трудиться, счастье 
ждать ей не годится, счастье нужно брать самой».

СЕМЕННАЯ КОМАНДА |

А наст асия Чуркина

Е лена  В ладим ировна  
Чуркина

педагог
Тат ьяна С т аниславовна  

Лебедева
ГОРОД КУЙБЫШЕВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА:
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

МАРИИ ПРОКОФЬЕВНЫ ВОРОНИНОЙ
Герой моей семьи -  прабабушка Мария Про

кофьевна Воронина. Обычная русская женщина 
с необычайно широкой душой, огромным до
брым сердцем и непростой судьбой.

Её детство пришлось на военное время. В 
своих воспоминаниях прабабушка Маша писа
ла: «Трудно было жить. Фашисты всё ближе 
подходили к Москве. Отца и дядю забрали сра
зу. Помню, как мама горевала, получив похо
ронку на отца. Когда объявили эвакуацию из 
Москвы, мать забрала нас с братьями, и уехали 
мы в наш старенький домик в деревню». Сколь
ко скорби, печали слышно в словах прабабушки.

В первые дни было трудно. К ежедневным 
заботам прибавилась заготовка дров для рус
ской печки, поддержание хозяйства. Нужно по
могать совхозу собирать хлеб. В условиях во
енного времени было нечего есть, нередко при
ходилось подбирать зерно, рассыпавшееся на 
дороге при перевозке, для того, чтобы хоть как- 
то прокормиться. По законам того времени так 
делать было нельзя, могли осудить за грабёж и

посадить в тюрьму. С наступлением зимы ста
новилось ещё сложнее. Часто приходилось хо
дить в поля искать оставшиеся одинокие ко
лоски, выкапывать замёрзшую картошку. 
Сердце замирает от рассказа прабабушки. Фа
шисты к этому времени захватили город Ми
хайлов и соседний Скопин. В селе Чернава, 
расположенном рядом, немцы обнаружили ра
неного советского солдата. Согнали мирное на
селение на центральную площадь и на глазах 
родителей и всего населения убили его и 
несколько других жителей, чтобы «не повадно 
было противиться их власти». Рязанское и 
тульское направление движения немецких ди
визий возглавлял генерал Гудериан. Своим сол
датам он приказывал сохранять «железную 
дисциплину». Эта дисциплина поддерживалась 
не только в рядах армии, но и на осаждённых 
территориях. Людям в оккупированных сёлах и 
деревнях района приходилось очень тяжело. 
Грабежи, издевательства, убийства, кто знает, 
сколько ещё пришлось бы терпеть жителям
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«Герой моей семьи -  Давыд 
Константинович Кузьменко» 

Дарья Омельченко, 
г.Оленегорск-2

196

«Дмитрий Пожарский» 
Диана Гарри, 
г.Калининград

|,Милославского и Чернавкого райо- 
fHOB, если бы не подоспевшая на по- 
[мощь 10-я армия генерала Голикова, 
f Советские войска перешли в контр
наступление и начали оттеснять вра- 

^га от границ с Москвой, освобождая 
приграничные территории.

Как я ценю эти мгновения! Когда 
перед тобой сидит человек-герой, и 
ты можешь лично расспросить до 
мельчайших подробностей о том, как 
это было -  жить «тогда». Сейчас за
пись рассказа прабабушки хранится у 
нас в семье, как одна из важнейших 
реликвий. Из таких частичек-расска
зов складывается в картину жизнь 
прабабушки. Жить во время войны 
[было тяжело. Мария Прокофьевна, не 
[смотря на юный возраст, старалась во 
[всем помогать своей семье. После не- 
[счастного случая с мамой (её бере- 
[менную переехала лошадь с телегой) 
[прабабушке приходилось пригляды- 
[вать и за родными, и работать в сов- 
[хозе, и ухаживать за мамой. Время 
[лишений, боли, страданий не подко

сило прабабушку, наоборот, закалило 
её, укрепило характер и волю, научи
ло не ждать ни от кого помощи.

Сила характера проявлялась все
гда. Когда в 1950-е годы в Рязанской 
области в направлении Рязанско
Владимирской узкоколейной желез
ной дороги начались работы по тор
фодобыче, прабабушка не испуга
лась тяжёлой работы и поехала в го
род Спас-Клепики. Здесь на торфо
предприятии Ненашкино она отра
ботала с 25 апреля 1953 года до кон
ца сезона в ноябре.

В мае 1954 года прабабушка Маша 
снова отправилась на торфодобычу. 
На этот раз ей предстояло работать в 
подмосковном городе Дулево. Торфо
добыча являлась стратегически важ
ным направлением развития рязанско
го и московского регионов. Практиче
ски все предприятия работали именно 
на этом виде топлива. Большинство за
водов и фабрик было построено вбли
зи главных месторождений. Электро
станция «Большая Шатура» стала



крупнейшей в мире станцией, которая работала 
на торфе и снабжала электроэнергией не только 
Москву, но и Подмосковье. Знаменитый Дулев- 
ский фарфоровый завод также потреблял энер
гию, поставляемую данной электростанцией.

Масштабы работы были огромны, для под
держания работоспособности предприятий тре
бовалась бесперебойная доставка торфа. Усло
вия труда рабочих были тяжёлыми.

На торфодобыче трудились и мужчины, и 
женщины, и юные девушки -  такие, как моя 
прабабушка. В условиях работы все были 
равны, ни у кого не было привилегий. Праба
бушка трудилась усердно и самоотверженно. 
Ей приходилось собирать куски торфа и 
укладывать их в большие плетёные корзины. 
Эти корзины сами по себе были тяжёлыми. 
Нагруженный в них торф нужно было вруч
ную переносить и высыпать в грузовой вагон 
поезда. На небольшом пожелтевшем снимке 
мы видим хрупких девушек за работой, сре
ди которых узнаем прабабушку. Они помога
ют друг другу справиться с ношей. Стано
вится не по себе от вида корзины с торфом на 
плечах одной из них. Тяжесть этой корзины 
чувствуется даже через снимок.

Прабабушка не сдавалась, не поддавалась 
унынию, она всегда работала честно. За само
отверженный труд в послевоенное время как 
ударник торфодобычи она была награждена 
швейной машинкой «Подольск».

Мария Прокофьевна родила и воспитала 
пятерых детей. За это была награждена меда
лью и званием «Мать героиня». За труд годы 
Великой Отечественной войны и послевоен
ное время Марии Прокофьевне Ворониной 
были присвоены звание «Труженик тыла» и 
«Ветеран труда».

История моей прабабушки даёт мне муд
рость родного человека, понимание, что 
главное -  нести свет и любовь в этот мир и 
свою семью. Несмотря на сложности, нуж-
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но оставаться стойким и идти до конца.
СЕМЕННАЯ КОМАНДА

С оф ья Тюличкина

педагог
А нна  В алент иновна  

Тюличкина
ГОРОД РЯЗАНЬ

ЦЕНТРАЛЬН^1Н ФЕДЕРАЛЬН^1Н ОКРУГ
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«Мой прадед» 
Ольга Жиляева, 

г.Валдай

МОИ ЗЕМЛЯК -
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВИЧ КАЗАКОВ

«Илья Муромец» 
Алёна Максимова, 

г.Кушва

Живёт и работает в соседнем 
селе Чумакино замечательный 
фельдшер Александра Алексан
дровна Агапова (Казакова). Одна
жды я узнала, её отец Александр 
Ефремович Казаков всю свою 
жизнь посвятил медицине. Он 
спасал жизни людей на фронте. И 
после войны продолжил врачеб
ную деятельность. По воспомина
ниям жителей села Новосурск он 
был доктором «от Бога».

К  сож алению , раны , полу
' ч енны е во врем я В еликой  
О течествен ной  вой ны , дали  о 
себе знать. В 1961 году сердце 
ф ронтови ка остан ови лось . Ч е
рез м есяц  родилась дочка, ко

. торую  назвали  в честь  отца и 
которой суж дено бы ло про
долж ить дело отца — она тоже 
стал а  медиком.

Александр Ефремович Казаков 
родился 15 октября 1923 года в 
селе Большое Станичное Карсун- 
ского района Ульяновской обла
сти. 10 сентября 1941 года Ста
линским РВК города Куйбышева 
был призван на фронт. Воевал в 
1168-м стрелковом Красно
знамённом ордена Суворова I I I  
степени полку 346-ой стрелко
вой Дебальцевской Красно
знамённой дивизии. Имел 
воинское звание - старший лейте
нант медицинской службы.

Участвовал в операции по 
расш ирению плацдарма на пра
вом берегу реки Днепр. В 1943 
году -  в составе 2-го Украинско
го фронта. 25 октября 1943 года 
при налёте на деревню Лозивок 
Александр Ефремович Казаков 
врывался в дома, вытаскивал



фрицев в нательном белье, лично уничто
жил 10 немцев. Во время боя вынес с 
поля боя 12 раненых бойцов. Вывел груп
пу из 16 человек из окружения. В другом 
бою успевал перевязывать раненых бой
цов и командиров, вытащ ил с поля боя 15 
раненых бойцов, одновременно ведя бой 
с фрицами. Очередями из автомата уни
чтожил 6 фрицев, двух снайперов. А в 
1944 году принимал участие в Шевчен
ковской наступательной операции.

С 24 января по 17 февраля 1944 года 
участвовал в Корсунь-Ш евченковской на
ступательной операции. В этой операции, 
Советские войска нанесли большие поте
ри 1 и 4 танковым армиям, 8 и 6 армиям 
немцев и 3 армии румын. Разгромлены 
корсунь-шевченковская и никопольская 
группировки противника. Освобождена 
Правобережная Украина. Созданы усло
вия для полного изгнания немцев из Укра
ины и Белоруссии.

В марте-апреле 1944 года войска фронта 
разгромили уманьскую группировку про
тивника и преследовали разбитые его части 
в юго-западном направлении, с хода форси

ровали реки Южный Буг, Днестр, Прут и 
Серет и вышли на рубеж Рэдэуци, Фэлтиче- 
ни, Пашкани, Корнешты, Оргеев, Дубосса- 
ры и продвинулись на 350-400 км.

Собирая материал об Александре Ефре
мовиче, мы встретились с его сыном Ю ри
ем Александровичем Казаковым. Он
рассказал мне о боевом пути своего отца, о 
том, что Александр Ефремович был в соста
ве Красной Армии до конца войн^т и после 
войны служил до 1947 года. С 1947 по 
1949 годы -  был в резерве. В 1949 году еш̂ ё 
призывался и служил в одной из танковых 
частей Забайкальского военного округа до 
1956 года. Затем демобилизовался в звании 
старшего лейтенанта запаса медицинской 
службы и уехал к себе на родину. Но уже 
через месяц он переехал с семьёй в село Но- 
восурск Ульяновской области.

У Александра Ефремовича трое детей. 
Юрий Александрович (старший сын) -  
капитан 2 ранга в отставке, служил 27 лет в 
военно-морском флоте. Второй сын Алек
сандра Ефремовича -  Николай Алексан
дрович Казаков -  офицер в отставке, под
полковником ракетн^тх войск. Находится на
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пенсии. У Николая Александровича есть 
два сына (внуки Александра Ефремовича), 
которые служили в рядах вооружённ^тх си. 
Оба уволены в запас в звании капитана. 
Дочь Александра Александровна стала ме
дицинским работником. Она -  заведующая 
фельдерско-акушерским пунктом в селе Чу- 
макино. Её стаж медицинского работника -  
более 40 лет. Супруга Александра Ефремо
вича -  Мария Дмитриевна преподавала в 
селе Новосурск географию и историю.

Подходя к концу своего эссе, хочу проци
тировать слова Юрия Александровича: «В 
нашей семье чтут традиции родителей. И, я 
думаю, что мы пытаемся достойно и с ува
жением относиться к памяти своих предков 
и продолжать их дело, потому что защищать 
Родину, лечить людей и учить детей это 
наиболее значимые профессии».

Для меня история А лександра Еф ремо
вича — это образец, лю бви к своей Роди
не. И менно благодаря этой лю бви, А лек
сандр Ефремович так  геройски воевал, а 
затем — честно работал врачом. Я  много 
слыш ала от людей старш его возраста, ка
ким ответственным, знаю щ им своё дело

он был. Я  ещё не знаю , кем я буду, как 
слож ится моя жизнь. Но я уверена, что 
истории о Великой О течественной войне 
я передам своим детям, чтобы подвиги 
моих земляков не были забыты.

Работая над исследованием , я  п он я
ла, что с окончанием  конкурса «Герои 
наш ей страны », не брош у изучение и с 
тории своего поселени я. Я  горж усь, что 
родилась здесь — на К орж евской зем ле. 
Я  горж усь историей  м оей  м алой  Роди
ны . А  изучать боевой  путь А лексан дра 
Е ф рем овича К азакова мне бы ло вдвой
не ин тересно , потому что «защ ищ ать 
Родину, лечить лю дей и учить детей  — 
это наиболее значим ы е проф ессии».

с е м е й н а я  к о м а н д а

А наст асия Зимина  
О льга П ет ровна Зимина

педагог
Ю лия Н иколаевна  

М аськова
СЕЛО КОРЖЕВКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ГЕРОИ м о е й  с е м ь и  -  
СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ ПОНОСОВ

В нашей семье известно о четыр
надцати ветеранах, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. Каж
дого из них можно назвать героем. 
Мне хотелось бы рассказать о своём 
прадеде Степане Григорьевиче Поно
сове. Мама вспоминала, как дедушка 
рассказывал ей о Великой Отече
ственной войне. Она даже писала о 
нём сочинение. К сожалению, тетрадь 
с творческой работой не сохранилась. 
С годами подробности рассказа забы
лись. Нам захотелось восстановить 
историю Степана Григорьевича.

1 ноября 1926 года в деревне Ма
лая Шнырова Ильинского района 
Уральской области в крестьянской 
семье родился маленький Стёпа -  
мой будущий прадед. У Стёпы было 
два брата и три сестры. Отец Степа
на Григорий Фёдорович принимал 
участие в Первой мировой войне. В 
советское время был председателем 
колхоза и трагически погиб. Одна

жды вместе с колхозниками Григо
рий Фёдорович на пяти обозах повёз 
сдавать колхозное мясо в город. Но 
домой так и не вернулся. На обрат
ном пути работники убили его и за
брали деньги. Тело спрятали под по
лом в зернохранилище. По воспоми
наниям моей бабушки, прадед знал, 
кто убил его отца, но наказание эти 
люди за такое жуткое деяние поче
му-то не понесли.

Матери Степана Евдокии Самсо
новне пришлось одной воспитывать 
шестерых детей. Прадед был третьим 
ребёнком в семье. Вместе со старшей 
сестрой и братом он помогал растить 
младших детей. Степан Григорьевич 
окончил 5 классов школы. В 1940 
году в возрасте 13 лет пошёл работать 
в колхоз. В 1941 году началась Вели
кая Отечественная война. Жили впро
голодь. С колхозного поля нельзя 
было взять даже колосья пшеницы, 
это было строго наказуемо. Когда се-

«.Андрей Николаевич Палий» 
Ростислав Кудрин, 

г.Севастополь
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«.Алексей Петрович 
Маресьев»

Владислава Мартынова, 
г.Ком сомольск-на--Амуре



мье выдавали зерно, мать пекла жидкие лепёшки, 
вкус которых запомнился прадеду на всю жизнь.

6 июля 1944 года Степан Григорьевич 
был призван Ильинским районн^тм военко
матом в армию. Ему было 17 лет. Прошёл 
курсы шофёров и курсы военной подготов
ки. В январе 1945 года был направлен на 2 
ой Белорусский фронт. Был шофёром 206 
артиллерийского полка 20 артиллерийской 
бригады. Мой прадедушка подвозил на 
передовую патронат, снаряды для пушек, 
топливо для танков и самоходок. Вывозил 
ранен^тх с поля боя по разбитым дорогам и 

202 под огнём противника. Сколько нужно хра
брости, отваги и мужества, чтобы везти бое
припасы на поле боя, когда кругом грохочут 
снаряды и слышны взрывы бомб!

Прадед участвовал в боях за освобожде
ние Варшавы и взятие Берлина. В марте 
1945 года он вёз на передовую топливо. Во 
время обстрела его полуторку перевернуло, 
машина загорелась. Загорелся и мой прадед. 
Ему повезло -  рядом оказались однополча
не. Они быстро среагировали и спасли пра
деда от огня. Степан Григорьевич получил 
многочисленные глубокие ожоги тела, был 
ранен в ногу и руку. Попал в госпиталь.

Вернулся в строй, дошёл до Берлина и 
встретил там Победу.

Прадед был награждён медалью «За боевые 
заслуги». В наградном документе прописано: 
«В наступательных боях западнее Кюстрин с 
17 апреля по 3 мая 1945 года с ремонтной бри
гадой восстановил на боевых порядках бата
рей автомашин -  3 среднего и 5 текущего ре
монта, чем способствовал полку выполнить 
поставленные задачи».

После долгожданной победы прадед ещё 5 
лет служил в Германии. Какое-то время он был 
шофёром у крупного военачальника. Тот ува
жал его и относился, как к сыну. Мой прадед 
очень любил своих родных, отправлял им из 
Германии посылки с детской одеждой, обувью, 
постельным бельём, сладостями, старался 
даже вдали от родины помогать близким.

Степан Григорьевич был награждён Орде
ном Отечественной войны II степени, медаля
ми «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После возвращения на Родину Степан Гри
горьевич добросовестно трудился, почти всю 
трудовую деятельность работал шофёром, 
получил медаль «Ветеран труда». В трудовой



книжке имеется множество записей о поощре
ниях и награждениях. На протяжении долгих 
лет Степан Григорьевич был членом Коммуни
стической партии Советского Союза. Зани
мался общественной деятельностью, был 
председателем народного суда.

Степан Григорьевич создал крепкую семью. 
В браке с Фаиной Яковлевной он достойно 
воспитал троих детей. Бабушка вспоминала, 
что прадед не любил рассказывать о том, как 
он воевал. Когда дети и внуки спрашивали его 
о войне, было видно, как ему тяжело и больно 
это вспоминать, глаза наполнялись слезами. 
Ночью он спал беспокойно. Такой глубокий 
отпечаток оставила в его душе война.

В семейном архиве сохранились военные 
фотографии прадеда и его документы. Ре
зультаты проделанной исследовательской 
работы превзошли мои ожидания. Я узнал 
много неизвестной ранее информации о судьбе 
своего прадедушки.

Изучив найденную информацию, мы поня
ли, что прадед безгранично любил Родину и 
свою семью, был трудолюбивым и добросо
вестным человеком. С 13 лет он работал в кол
хозе наравне со взрослыми. Это ли не достой
ный пример! Получается, что до того, как он

пошёл на фронт, он был тружеником тыла и 
помогал матери не только прокормить млад
ших братьев и сестёр, но и работал на благо 
Родины и ради победы. На фронте он проявил 
себя храбрым солдатом, не раз и не два выво
дил свою машину из-под огня. Отвага, хра
брость и смелость прадеда заслуживают ува
жения. И я смело могу сказать, что Степан 
Григорьевич -  это человек, на которого можно 
равняться и ставить его в пример.

История жизни моего прадеда дала мне возмож
ность понять духовные ценности нашей семьи. Это 
трудолюбие, отвага, смелость, храбрость, муже
ство и любовь к Родине. В будущем я бы хотел по- 203 
строить такую же крепкую и благополучную се
мью, как у моего прадедушки. Мы -  его правнуки 
-  обязаны достойно прожить свою жизнь.

с е м е й н а я  к о м а н д а

М ихаил Краснопёров  
А наст асия В икт оровна  

Краснопёрова

педагог
Н ат алья Н иколаевна  

П оносова
ПОСЕЛОК ИЛЬИНСКИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



ВКЛАД СЕМЬИ БАРТЕНЕВЫХ В ПОБЕДУ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

<«Вещий Олег» 
Лана Благочинная, 

г.Астрахань
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«Великий князь Руси 
Иван III»

Вера Стрелкова 
п.Йуть Октября

Мой прадедушка Георгий Сер
. геевич Бартенев родился 2 авгу
ста 1918 года в селе Криничное 
Ново-Калитвенского района Во
ронежской области. Окончив се
милетнюю школу, поступил в 
Политехническое училиш,е в го
роде Россошь. Все дальнейшие 

I планы на жизнь перечеркнула 
начавшаяся война. Георгий Сер

! геевич был призван в ряды Крас
ной Армии М ихайловским рай
онным военкоматом Воронеж
ской области 3 сентября 1939 
года. Звание -  гвардии старши- 

I на, должность -  старший меха
ник телефонной станции 137 
отдельного полка связи 46 армии 
3-го Украинского фронта.

У прадеда было много орде
' нов и медалей. Но сам он осо
бенно выделял две награды.

’ Первую из них -  Орден Отече

ственной войны» I I  степени, 
Георгий Сергеевич Бартенев по
лучил 12 сентября 1944 года.

На фронте мой прадед был 
техником связи. Во время про
рыва вражеской обороны на реке 
Днестр Ясско-Кишинёвской
стратегической операции в авгу
сте 1944 года, прадедушка в 
течении 2 суток без сна и отдыха 
осущ ествлял оперативные пере
говоры командования армии. То 
есть обеспечивал возможность 
руководства боевыми действия
ми частей армии.

В период артиллерийских об
стрелов села Чобручи в М олда
вии больш инство дальних и 
внутренних линий связи вы ш ло 
из строя. Георгий Сергеевич 
лично выш ел на линию , наш ёл 
и устранил 9 сложных повре
ждений. Он организовывал и



поддерживал связь в селе Березино и 
селе Браилово на Украине, в городе Вул- 
канеш ты в М олдавии. За обеспечение 
бесперебойной связи при прорыве оборо
ны немцев на реке Днестр и при разви
тии успеха от Д нестра до Дуная прадед 
был награж дён Орденом О течественной 
войны I I  степени.

Второй наградой, которую прадедушка 
особенно ценил, был медаль «За Отвагу», 
полученная 30 апреля 1944 года. Георгий 
Сергеевич получил эту медаль за то, что в 
трудных боевых условиях при наступле
нии частей 46 Армии, освобождавшей 
украинские города, несколько суток под
ряд без сна, чётко и качественно произво
дил ремонт и восстановление телефонной 
аппаратуры. Этим он способствовал под
держанию бесперебойной связи, а, следо
вательно -  чёткому управлению войсками.

Георгий Сергеевич Бартенев был реко
мендован командованием Красной Армии 
для участия в параде Победы 9 мая 1945 
года на Красной Площ ади в Москве. Но, 
к сожалению, из-за ранений принять уча
стие в Параде Победы не смог.

Демобилизовавшись, Георгий Сергее
вич, вернулся в родное село М итрофанов- 
ка. Он стал работать в местном узле свя
зи. Был высококлассным специалистом, 
пользовался большим уважением среди 
своих коллег и односельчан. Он женился 
на Анне Ивановне Бартеневой (в девиче
стве -  Фисенко), которая тоже была 
фронтовичкой. У них родились 2 сына -  
Владислав и Сергей. Прадедушка умер 18 
декабря 1993 года.

М оя прабабуш ка -  А нна И вановна ро
дилась 16 января 1921 года в селе Фи- 
сенково Кантемировского района В оро
нежской области. Окончив семилетню ю  
школу, поступила в П едагогическое учи
лищ е в городе Россош ь. Успешно окон
чила его по специальности «Учитель на
чальны х классов».

Осенью 1941 года Анна Ивановна по
могала рыть окопы. В 1942 году добро
вольцем уш ла на фронт, служила в артил
лерии. Всего довелось повидать ей на 
войне! Работала при полевой почте -  во
зила солдатам письма и снаряды на пере
довую. Сама принимала участие во мно-
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гих боях — освобождала от немецко-фа
ш истских захватчиков сёла Смаглеевка, 
Писаревка, Ш евченко Воронежской обла
сти. Прабабушка участвовала в кровопро
литных боях 31 января — 2 февраля 1943 
года за освобождение украинского города 
Купянск. Здесь противник отбивался с 
яростью обречённого, казалось, его не 
выбить с заранее подготовленных рубе
жей. Но благородная ярость защитников 
Отечества была сильнее. Враг бежал, 
оставляя трофеи и неся тяжёлые потери.

Так Анна Ивановна Бартенева дош ла со 
своим взводом огненными вёрстами вой
ны до реки Вислы в Польше. Там и закон
чилась в 1945 году для неё Великая 
Отечественная война. За участие в боях 
она была награждена Орденом Отече
ственной войны I I  степени.

Вернувш ись с фронта домой в село 
М итрофановка, А нна Ивановна стала 
работать учителем начальных классов и 
военруком в Евдокиевской школе. Позже, 
по состоянию здоровья, А нна Ивановна 
стала работать почтальоном. Она была 
очень добрым, умным и отзывчивым

человеком. В М итрофановке её знали и 
уважали все! 9 мая 1986 года А нна И ва
новна приезжала на встречу ветеранов 
350 Ж итомирской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого стрелко
вой дивизии в город Купянск на Украине. 
Прабабушка умерла 26 декабря 1997 
года.

Наследие этой истории заключается в 
том, что мои прабабуш ка и прадедуш ка 
будут для меня и для других людей при
мером в жизни. Я  буду стараться быть по
хожей на них — быть доброй, трудолюби
вой, отзывчивой и порядочной. Историю 
своих предков я сохраню и передам 
своим будущим поколениям!

с е м е й н а я  к о м а н д а

Екат ерина Гет манова  
Татьяна В ладиславовна  

Барт енева

педагог
Тат ьяна Борисовна  

Телегина
ГОРОД ПЕНЗА I

ЛрИВОЛЖСКИЙФЕДЕРАЛЬН^1Й О11 I Д



ВКЛАД АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА КОРЫТИНА 
В СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ГОРГИППИЯ»
Биография почётного граждани

на города Анапы Андрея Сергееви
ча Корытина тесно связана с исто
рией нашего города. Он был влю
блён в Анапу, в её историю, загадки 
и тайны её земли. Преданность это
му чувству Андрей Сергеевич 
пронёс через всю свою жизнь.

Андрей Сергеевич родился в 
Темрюке в 1907 году. В 1912 году с 
семьёй переехал в Анапу. Жажда ис
торических открытий, таинствен
ность и романтика археологических 
исследований были по душе молодо
му Андрею. Поэтому когда в 1923 
году судьба свела его с экспедицией 
доктора исторических наук Алексея 
Степановича Башкирова, проводив
шей исследования на Таманском по
луострове, молодой человек решил 
стать археологом. Но судьба распоря
дилась по-другому. В 14 лет в числе 
первых активистов вступил в комсо
мол, понимая, что может и должен

стать опорой и движущей силой но
вого коммунистического общества. А 
в 1933 году, когда страна нуждалась 
в кадрах авиационной промышлен
ности, Андрей, получив диплом 
Донского политехнического институ
та по специальности инженер-меха
ник, приступил к работе в Таганрог
ском опытно-конструкторском бюро 
морского самолётостроения под ру
ководством Георгия Михайловича 
Бериева. Андрей Сергеевич прошёл 
путь от инженера по сопровождению 
и лётным испытаниями авиационных 
машин до заместителя главного 
конструктора по проектированию 
сложнейших реактивных гидросамо
лётов. Жёсткая дисциплина, ответ
ственность за порученное дело и лю
дей, чёткость и ясность цели, органи
зованность, результативность и сла
женность работы коллектива в 
тяжёлых условиях легли в основу его 
управленческих решений в период

«Отец и сын -  богатыри 
Дан-ило и Михайло» 

Михаил Гребеньщиков, 
с.Кинель- Черкассы
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«.Александр Невский» 
Илья Пшеничных, 

с.Сырцево



Великой Отечественной войны. Гидросамо
лёты, сданные на вооружение военно-морско
го флота страны, стали вкладом в общ;ую По
беду. После войны было время невероятных 
успехов и значимых профессиональных до
стижений авиаконструктора, вершиной кото
рых стало создание в 1965 году знаменитого 
самолёта-амфибии «Чайка» Бе-12. В 1968 
году разработка была отмечена Государствен
ной премией СССР.

В 1967 году Андрей Сергеевич вышел на 
пенсию и вернулся в Анапу. Но заслуженный 
отдых -  не тот выбор, который сделал Андрей 

208 Сергеевич. Он встал на путь сохранения и за
щиты памятников археологии и истории родно
го города. Первой победой Андрея Сергеевича в 
этой роли было сохранение в 1972 году архео
логического раскопа в центре Анапы по улице 
Набережной, где археологами был найден 
жилой квартал античного города Горгиппия, су
ществовавшего на берегу Анапской бухты в пе
риод с IV века до н.э. по III век н.э. Здесь пла
нировалось строительство гостиницы «Магно
лия», была согласована проектная документа
ция, открыто финансирование Госстроем. 
Многочисленные письма инспектора Всерос
сийского общества охраны памятников истории

и культуры А.С.Корытина, его звонки в государ
ственные инстанции принесли свои результаты. 
Решение о строительстве было отменено. Одна
ко это породило армию недовольных. Предлага
лись различные проекты по освобождению тер
ритории раскопов. Один из них -  разобрать ка
менную кладку античного квартала, перевезти 
её за город и там соорудить подобие руин 
древней Горгиппии. Андрей Сергеевич умел от
стаивать свою точку зрения, находить нужные 
доводы и обосновывать решения, позволяющие 
защитить культурное и историческое наследие 
родного города. Благодаря его усилиям, сейчас 
мы с вами можем увидеть экспозицию древнего 
городища под открытым небом в Анапском ар
хеологическом музее.

Мысль о том, что в облик современного горо
да корнями вплетается история античной Гор
гиппии, была понятна не всем и принималась не 
всеми. Многие руководствовались сегодняшни
ми потребностями и крайне деловым подходом. 
Перелом в общественном сознании произошёл 
в августе 1975 года, когда в центре Анапы при 
закладке строительного котлована под двена
дцатиэтажный дом по ул. Горького, 2а, строите
ли обнаружили два античных склепа II века н.э. 
При участии Андрея Сергеевича Корытина



было организовано археологическое исследова
ние, в ходе которого выяснилось, что стены пер
вого склепа покрыты фресками -  многочислен
ными росписями по сырой штукатурке мине
ральными красками с изображением двенадцати 
подвигов легендарного героя мифов античной 
Эллады - Геракла. Склеп получил в археологии 
название «Склеп Геракла» и по решению Все
мирной организации ЮНЕСКО назван в числе 
уникальных археологических находок 1975 
года. К сожалению, гробница была разграблена 
в древности, но другой склеп, названный «Золо
тым», остался незамеченным грабителями и дал 
уникальный комплекс погребального инвента
ря, находящегося в двух каменных гробах-сар
кофагах. Так судьба вознаградила Андрея Сер
геевича за преданность археологии. При уча
стии А.С.Корытина были организованы работы 
по осушению котлована от грунтовых вод, раз
бору склепа, спиливанию фресковой росписи и 
охране объекта. Спустя 47 лет восемь фрагмен
тов уникальной античной живописи представ
лены в Анапском музее. Это то малое, что по 
мнению Андрея Сергеевича он мог сделать и, 
одновременно, многое, как мы понимаем это 
сейчас. Сенсационное открытие сразу двух 
склепов заставило по-новому посмотреть на

специфику музея и признать необходимость го
сударственной охраны территории археологиче
ского памятника. 5 января 1977 года постанов
лением Совета Министров РСФСР в Анапе был 
создан археологический музей-заповедник
«Горгиппия» с закреплением границ охранной 
зоны общей площадью 17,6 тыс. кв.м., занима
ющей два квартала в черте курортной зоны го
рода. Это была победа!

Андрей Сергеевич умер в 1989 году, но в 
памяти анапчан он останется краеведом в на
стоящем понимании этого слова. Благодаря 
инициативе жителей города в 1990 году в его 
честь была установлена памятная стела на 209 
пересечении улиц Протапова и Таманской.
Ему было присвоено звание Почётного гра
жданина города Анапы.

с е м е й н а я  к о м а н д а

А лександра Д ом рачева  
С вет лана Сергеевна  

К опы лова

педагог
А нж елика В икт оровна  

М ельникова
ГОРОД АНАПА

^ ^ д Ю Ж̂̂ Т̂ ЫН ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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КУПЕЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ОВЕРШТЕИНОВ 
ИЛИ КАК ЗАРАБОТАТЬ «МИЛЛИОН»»

«Княгиня Ольга» 
Екатерина Леманова, 

г.Магнитогорск

«Александр Невский» 
Карина Злобина, 

г.Канск

В моём родном городе Тюмени,
. которому 436 лет, есть много ста
' ринных зданий. Одно такое здание 
вызвало во мне особый интерес. Я 
узнал, что в 1907 году его по
строил тюменский купец -  основа
тель купеческой династии Мендель 
Зельманович Оверштейн. Он прие
хал в Российскую Империю с коло- 
нистами-переселенцами ещё
ребёнком в начале X IX  века.

После подписания в 1804 году 
Императором Александром I По
ложения для евреев, началось их 

. массовое переселение из Польско- 
I го царства. Российский император 
. позволил евреям, которые не могут 
I купить землю, переходить на 
' казённые земли в Литовской,
I Минской, Волынской, Подольской, 
Астраханской, Кавказской, Екате- 

I ринославской, Херсонской и 
Таврической губерниях. Здесь для

желающих выделялось до 30 деся
тин земли, а сами переселенцы 
освобождались от всех податей на 
10 лет и получали от государства 
подъёмную ссуду.

Следы Оверштейнов найдены 
мной в архивных документах коло
нии «Приютная» Екатеринослав- 
ской губернии Александровского 
уезда. Эта колония была организо
вана в 1848 году, Менделю Зель- 
манову Оверштейну на тот момент 
было около 11 лет. В списках коло
нии указан его отец Зельман Овер
штейн. Сохранился выборный лист 
евреев-землевладельцев колонии 
«Приютная», составленный 16 
февраля 1869 года. Под номером 
31 Мендель Зельманович Овер
штейн проголосовал за одного из 
кандидатов в старейшины коло
нии. В то время Менделю было 
около 32 лет.



Первое же, найденное мной, документаль
ное упоминание о Менделе Зельмановиче 
Оверштейне в Тюмени датируется 1891 го
дом. Это дело о засвидетельствовании за
кладного акта на дом крестьянина Нанай- 
Швили, заложенный крестьянину Менделю 
Оверштейн. Получается, что путь от колонии 
до Тюмени, от колонистов-переселенцев до 
купцов у Оверштейнов длился около 20 лет. 
Значит, чтобы заработать имя и капитал с 
нуля, нужно упорно трудиться 20 лет.

С чего следует начать строить свой капи
тал? Мендель Зельманович Оверштейн начал 
строить свой капитал, будучи колонистом. В 
то время евреям не разрешалось свободно 
перемещаться по Российской Империи. 
Поэтому, некоторые из них шли на хитрость 
и риск. Совершали мелкие правонарушения, 
за которые их ссылали в Сибирь. На новых 
землях они начинали успешно заниматься 
торговлей и ремёслами.

Из беседы с потомком семьи Оверштейнов 
я узнал, что их предков сослали в Сибирь как 
неблагонадёжных. Предположительно -  в го
род Ялуторовск. И уже потом -  в Тюмень. В 
Тюмени Мендель Оверштейн стал торговать

готовым платьем, а его сын Шлейма Овер
штейн стал владельцем магазина готового 
платья. К 1907 году Шлейма стал купцом 2
ой гильдии города Тюмени. Свидетельство 
этому найдено мной в посемейных списках 
евреев 1907 и 1911 годов. Благодаря своей 
смекалке, креативности, труду и упорству, 
Оверштейны с 1891 по 1907 год заработали 
значительное состояние на торговле и повы
шение по рангу.

Основателю купеческой династии Овер
штейнов Менделю Зельмановичу, было при
суще нестандартное мышление и дальновид
ность. Жители Тюмени хотели модно и кра
сиво одеваться. Тогда Оверштейны стали не 
только продавать готовое платье, но и шить 
одежду на заказ. Чтобы новые фасоны соот
ветствовали европейским стандартам моды, 
Оверштейны стали занимались образованием 
и развитием своих портных и закройщиков.

Для пошива своих фирменных вещей 
Оверштейны везли в Тюмень из-за границы 
роскошные меха, качественные ткани и фур
нитуру. В 1910 году в справочнике «Вся Тю
мень» было напечатано рекламное объявле
ние Шлейма Менделевича Оверштейна: «Ма-
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газин Ш.М.Оверштейнъ. Тюмень, Царская 
улица. Всегда, ко всемъ сезонамъ, громад- 
н^1Й выборъ мужского, дамского и детского 
готового платья. А также меховые и сукон- 
н^1е товары русскихъ и заграничн^тхь фир- 
мъ». В Тюменском справочнике и адрес-ка
лендаре по городу и уезду 1913 года содер
жатся статьи про деятельность Шлеймы 
Менделевича Оверштейна.

Работы мастеров Шлеймы Менделевича 
можно и сейчас увидеть в музее «Дом Маша
рова». В прихожей выставлен в витрине свет
ло-зелёный жакет с ярлычком «Магазинь 
Ш.М.Оверштейнъ Тюмень».

Семья Оверштейнов внесла свой вклад в 
историю, архитектуру и развитие моего род
ного города. Крупные купцы рубежа X IX - 
XX веков привлекали в города капитал, кото
рый позволял развиваться и самим купцам, и 
городам. Чтобы выдерживать конкуренцию, 
купцы привозили в свои города из Европы и 
стран Азии новые технологии, новые ещё 
неизвестные продукты и предметы быта, но
вые веяния моды. Купеческая династия Овер
штейнов не исключение. Для пошива своих 
фирменных вещей Оверштейны везли в Тю

мень из-за границы меха, ткани и фурнитуру. 
Занимались развитием своих портных и за
кройщиков. Оверштейны не только пополня
ли казну Тюмени, они были благотворителя
ми. Помогали еврейской общине города. А 
тот самый дом, с которого началось моё ис
следование, до сих пор украшает улицу Рес
публики в Тюмени и является объектом 
культурного наследия.

Какой оп^тт я могу перенять из истории 
этой семьи для того, чтобы быть полезным 
на своей малой Родине? Я понял, что нужно 
быть деятельным, образованным, дально
видным. Привносить в быт и культуру горо
да новшества. Не забывать про благотвори
тельность и посильно оказывать помощь 
нуждающимся в ней.
I СЕМЕЙНАЯ КОМ АНД

Л ев И ваш кин

Ю лия М ихайловна  
М ордвинова

педагог
Тат ьяна Н иколаевна  

К ваш нина
ГОРОД ТЮМЕНЬ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ВКЛАД МОЕГО ПРАПРАДЕДА СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА  
НИКИТИНА В ИСТОРИЮ  КУЗБАССА

Сергей Константинович Никитин 
родился 25 декабря 1910 года в го
роде Томск. В 1936 году окончил 
Томский политехнический институт. 
После был направлен на теплоэлек
троцентраль Кузнецкого металлур
гического комбината. Работал инже
нером- конструктором, заведующим 
группой оборудования и группой 
проектирования. В 1939 году моего 
прапрадеда призвали в ряды Крас
ной Армии. Служил в Монголии в 
составе войск Забайкальского 
фронта. Затем был переведён в со
став воинской части -  подвижной 
железнодорожной мастерской. По
лучил звание старший инженер-лей
тенант. Сергей Константинович Ни
китин был награждён медалями «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За Победу над Японией», Ор
деном Великой Отечественной вой
ны II степени. В 1946 году он демо

билизовался и вернулся на прежнее 
место работы в город Новокузнецк.

С 1961 по 1974 год Сергей 
Конетантинович занимал должноеть t 
директора Южно-Кузбаеекой ГРЭС Й 
в городе Калган. Как руководитель j 
он был очень требовательным, в 
первую очередь -  к еебе. Мой ^ 
прапрадед вкладывал вее еилы и i  
душу в развитие Южно-Кузбаеекой |  
ГРЭС и города Калган. Под его ру- 's 
ководетвом молодое предприятие ^ 
етремительно развивалоеь. Была f  
проведена большая работа по авто
матизации и механизации произ- ^ 
водетвенных процеееов. Коллекти- § 
вом во главе е Сергеем Конетанти- ь 
новичем был разработан и приведён |  
в дейетвие план по повышению ^ 
производительноети труда и по ени- 
жению еебеетоимоети электроэнер- |  
ГИИ. Уже в 1963 году была доетиг- ■■ 

нута рекордная за вею иеторию ■ 
етанции выработка электроэнергии. -

«Княгиня Ольга» 
Анна Краюшкина, 

г.Кушва

«Труд шахтёра» 
Александр Молчанов, 

г.Кушва
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«Их подвиг живет в наших сердцах!» 
Павел Герасименко-Стрельник 

г.Симферополь

«Илья Муромец» 
Анастасия Хышова, с.Сары

«Святогор -  богатырь-великан 
древних славян»

Елена Галушкина, г.Волжский
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Руководство Южно-Кузбасской ГРЭС стре
милось повысить культуру производства. 
Станция боролась за звание коллектива ком
мунистического труда. Пытались устранить 
случаи прогулов, боролись с пьянством.

На Южно-Кузбасской ГРЭС работали 
библиотеки, открылся профилакторий, был 
построен детский лагерь «Орлёнок», го
родской спорткомплекс и стадион «Энерге
тик», где проходили соревнования между 
цехами. Под руководством Сергея Констан
тиновича коллектив занимал призовые ме
ста среди энергетиков страны и Куз
бассэнерго. Сергей Константинович под
держивал здоровый образ жизни. Очень 
любил хоккей и футбол. Увлекался шахма-

тами, был постоянным участником шахмат
ных турниров.

Многое делалось для благоустройства горо
да. Строились детские сады, жилые дома, раз
бивались клумбы на улицах, закладывались ал
леи. Сергей Константинович очень любил ак
тивный отдых. На берегу Кондомы была соору
жена водная станция с трёхметровой вышкой 
для прыжков в воду. Там проходили праздники, 
массовые гуляния, работал буфет. За всё это от
вечало руководство Южно-Кузбасской ГРЭС.

Сергей Константинович должное внима
ние уделял образованию сотрудников. В го
роде Калтан был открыт вечерний энергети
ческий техникум. Людей направляли на обу
чение в лучшие институты страны.



В 1974 году мой прапрадед вышел на пен
сию. Он проработал на Южно-Кузбасской 
ГРЭС 13 лет. За это время он многое успел 
сделать. В 1974 году коллективу станции 
было присвоено звание «Предприятие высо
кой культуры производства». Даже после вы
хода на пенсию, Сергей Константинович не 
оставался в стороне, а всегда интересовался 
делами Южно-Кузбасской ГРЭС. За добросо
вестный труд, за достигнутые успехи Сергей 
Константинович был награждён медалями «За 
трудовое отличие», «За трудовую доблесть», 
орденом Трудового Красного Знамени, знака
ми «Отличник энергетики и электрификации 
СССР», «50 лет ГОЭЛРО», «Заслуженный 
энергетик РСФСР», «Почётный энергетик 
СССР». За вклад в развитие производства и 
социально-культурного сектора администра
ция города Калтан присвоила Сергею 
Константиновичу Никитину звание «Почёт
ный гражданин города Калтан».

Я пока не знаю, кем я хочу стать, когда вы
расту. Но, какую бы профессию я не выбрал, я 
полностью хочу отдавать себя делу, как это де
лал мой прапрадед. Хочу унаследовать те чер
ты характера, которые помогали ему так чётко

и грамотно действовать, согласно своим пла
нам, быть серьёзным, принимать ответствен
ные решения. Для меня ценно то, как Сергей 
Константинович с полной решительностью 
умел подвести свой коллектив к успешному 
выполнению поставленных задач.

Я считаю, что Сергей Константинович Ни
китин -  это тот человек, который находился 
именно на своём месте! Человек, который 
жил своей работой, относился к своим со
трудникам и жителям города, как к своей се
мье. Вложил все силы и душ^, чтобы сделать 
жизнь людей лучше и комфортнее. На приме
ре истории моего прапрадеда я понял, как 
важно найти своё место в жизни и от этого 
быть по настоящему счастливым человеком. 
В этом и заключается моё наследие!
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с е м е й н а я  к о м а н д а

Роман Трохин

М ария А лексеевна  
Д ем ченко

педагог
Тат ьяна В икт оровна  

Х орохордина
ПГТ КАДУЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I с е в е р о -з а п а д н ^1и  ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



САПЕР ВАСИЛИИ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБЕВ
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Василий Николаевич Голубев родился 10 
июня 1921 года в деревне Гришино Варна- 
винского района Горьковской области. Он 
был призван в армию в 1940 году. Во время 
начала Великой Отечественной войны слу
жил под Брестом. Одним из первых он при
нял бой с фашистскими захватчиками. 
Брестский гарнизон насчитывал около 
9000 советских военнослужащих, включая 
рядовых солдат стрелковых подразделений, 
танкистов, пограничников.

Вероломное нападение Германии на СССР 
привело к огромным потерям и отступлениям, 
особенно в первые месяцы войны. Мой праде
душка попал под бомбёжку, был тяжело ранен. 
Попал в плен. Он каким-то чудом уцелел. При 
возникшей возможности бежал к своим. Про
должил воевать на Курской дуге.

Курская дуга -  стратегический выступ линии 
фронта в районе города Курска, образованный 
весной 1943 года. Позднее она получит назва
ние Огненная дуга.

Василий Николаевич был сапёром 880 
отдельного сапёрного батальона корпуса. В

августе 1944 года был удостоен награды 
медалью «За боевые заслуги». Закончил 
войну в Будапеште.

После войны мой прадедушка Василий Нико
лаевич жил в селе Плоское Курганской области. 
Он работал в колхозе «Восток». Держал пасеку.

Жизнь моего прадедушки была исп^тта- 
ний, трагических обстоятельств, потерь, по
двигов на фронте. Он нашёл в себе силы про
должать жить, растить детей, приносить до
бро другим людям, передавать свой опыт и 
знания другим поколениям.

Наш долг -  помнить историю своих пред
ков, их имена и подвиги, ценить их усилия,
гордиться ими.

СЕМЕИНАЯ КОМАНДА

Екат ерина Голубева

С вет лана В ячеславовна  
Голубева

педагог
С вет лана А нат ольевна  

А рхипова
ГОРОД КУРГАН

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ТРУДНАЯ СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДУШКИ ДМИТРИЯ КУЧЕРЕНКО
Мой прадедушка Дмитрий Афанасьевич Ку

черенко родился 23 мая 1925 года в селе 
Шептуховка Чертковского района Ростовской 
области. Вскоре после рождения прадедушка 
остался сиротой. Их с братом воспитывал дед 
Иван, который умер в 104 года. Родственники со 
стороны отца «определили» Дмитрия в детский 
дом. При поступлении датой рождения прадеда 
записали 23 мая 1926 года. В приёмной семье, 
куда попал прадедушка, не слишком были ему 
рады. Подолгу приходилось мальчику стоять на 
холоде во дворе, куда его выгоняли из дома. 
Увидев это, будущий приёмный дед Димы ска
зал своей дочери: «Лёнка, возьми мальчишку!». 
Так прадедушка попал в семью Зиминых. До
стигнув совершеннолетия, Дмитрий Афанасье
вич пешком вместе с другом пошёл в Баз- 
ковский военкомат Ростовской области. Отсюда 
он был отправлен на военную службу. Шёл 
1943 год. После «учебки» он оказался в Чечне. 
Однажды Дмитрий залез на дерево, чтобы 
рассмотреть окрестности. К нему вышел по
жилой чеченец с винтовкой и собакой и знаками 
велел спуститься. Прадедушка испугался, но 
старик накормил его и дал еды с собой. Люди 
всегда остаются людьми, вне времени и обстоя

тельств. В действующей армии Дмитрий Афана
сьевич Кучеренко находился с 1944 года. Был 
ранен осколком в ногу. Находился в госпитале. 
В боях под Глогау он захватил у неприятеля 
четырёхствольный немецкий пулемёт. Умело 
используя его, уничтожил более 10-ти пулемёт
ных точек противника, отбил 7 немецких атак и 
уничтожил при этом 20 немцев. Обеспечил 
успех батальона. Несколько раз ходил в руко
пашный бой, выбивая немцев из траншей. 
Дмитрий Афанасьевич был награждён двумя 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дах», «За взятие Кенигсберга», орденом Славы 
III степени, орденом Великой Отечественной 
войны II степени.

217

с е м е й н а я  к о м а н д а

А рина  Д анакари

И рина В ладим ировна  
Д анакари

педагог
Н ат алья А лександровна  

Карю кина
ГОРОД ВОЛГОГРАД

ЮЖН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



НИКОЛАИ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ -  ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА С ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ

«Великий Богатырь» 
Виктория Королькова, 

г.Воронеж
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<«Алеша Попович» 
Аделина Тарасова, 

р.п.Крутинка

Николай Иванович Иванов ро-
■ дился 26 марта 1923 года в кре
стьянской семье в деревне Песко- 
шево (сегодня -  Рамешковского

I  района Тверской области). Эта де-
■ ревня всегда была маленькой и на- 

f  считывала не более 10 домов за
всю свою историю. Мальчик окон

' чнл начальную школу, работал в
■ колхозе пастухом.

Николай был призван на фронт 
24 ноября 1941 года Теблешским 

,РВК. Он был направлен в 910 
стрелковый полк 243 стрелковой 

I дивизии. Боевой путь Николая на
учался с освобождения его родной 
областной столицы - города Кали- 

унина (сегодня - Тверь). Город стал 
' первым освобождённым област- 
У ным центром в ходе Великой 
Отечественной войны.

До конца августа 1942 года Ни
’ колай сражался на Калининском

фронте. 24 августа во время боёв 
подо Ржевом он был тяжело ранен 
в ногу. Из госпиталя он сообщал 
домой: «Нога у меня уже зажила. Я 
скоро поеду на защиту Сталингра
да. Я буду бить врага беспощадно. 
Сталинграда ему не видать!».

Свой боевой путь Николай про
должил в составе 1326 стрелково
го полка 422 стрелковой дивизии. 
Она была сформирована из корен
ных дальневосточников. Не
большая часть личного состава 
прибыла из Калининской области. 
Это была самая многочисленная 
стрелковая дивизия, принимавшая 
участие в боевых действиях на 
передовой в годы Великой Отече
ственной войны.

Она внесла весомый вклад в 
боях под Сталинградом: разгроми
ла 371-ю пехотную, 29-ю мотори
зованную, 24-ю танковую дивизии



немцев, разбила и пленила 20-ю румынскую 
королевскую дивизию, 376-ю пехотную ди
визию и армейский полк связи. Николай Ива
нов выполнил данное матери в письме обе
щание -  Сталинград остался непобежден
ным! Был достигнут коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны. Иници
ативу в ведении боевых действий прочно за
хватила Советская Армия.

За образцовые боевые действия в период 
обороны Сталинграда и ликвидации немец
кой группировки дивизия была преобразова
на в 81 гвардейскую стрелковую дивизию. А 
1326 стрелковый полк был преобразован в 
233 гвардейский стрелковый полк.

В апреле 1943 года дивизия была направ
лена на новый участок фронта под город Бел
город -  на Курскую дугу. Был совершён дли
тельный и тяжёлый переход.

5 августа 1943 года дивизия совместно 
с другими соединениями овладела Белго
родом. В дальнейшем -  вела бои за Харь
ков и Красноград. В бою за село Бабаи 
Харьковской области 27 августа 1943 
года при отражении атаки противника 
наш Николай огнём из автомата уничто

жил 4 гитлеровцев. За этот подвиг он был 
награждён медалью «За отвагу!».

Его дивизия участвовала в освобождении 
правобережной Украины и Молдавии, одной 
из первых вышла к Днепру. Форсирование 
Днепра советскими войсками, захват плац
дармов на правом берегу реки и борьба за их 
удержание сопровождались тяжелейшими 
потерями. Битва за Днепр стала одним из 
крупнейших сражений в мировой истории.

В ночь на 25 сентября, когда полк достиг 
левого берега Днепра, младшего сержанта 
Николая Ивановича Иванова назначили стар
шим группы разведчиков в числе 5 человек. 
Они бесшумно пересекли рукав Днепра и за
няли один из остров группы Бородаевских. 
Разведчики уточнили расположение огневых 
точек в обороне противника и захватили двух 
«языков». Сведения разведчиков и показания 
захваченных гитлеровцев помогли подразде
лениям полка без потерь форсировать Днепр 
и занять плацдарм на правом берегу.

Дальнейшее продвижение из-за
миномётного обстрела было затруднено. 
Тогда бойцы разведгруппы Николая 
подползли к орудийному расчёту врага и
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забросали его гранатами, чем обеспечили 
продвижение наших частей.

28 сентября младший сержант Иванов с 
группой бойцов в бою за расширение плац
дарма зашёл в тыл к противнику, где своим 
дерзким внезапным огнём создал панику. 
Наше подразделение, воспользовавшись слу
чаем, прорвало оборону противника и штур
мом овладело селом Погребное. В этом бою 
наш герой был тяжело ранен и скончался.

За «образцовое выполнение боевых зада
ний командования при форсировании реки 
Днепр, развитие боевых успехов на правом 
берегу реки и проявленные при этом отвагу и 
геройство» Николай Иванович Иванов удо
стоен звания Героя Советского Союза по
смертно. Он похоронен в братской могиле в 
селе Бородаевка Верхнеднепровского района 
Днепропетровской области.

Я выбрали историю именно этого про
стого парня из маленькой деревушки Твер
ской области, потому что деревня Пескоше- 
во -  малая Родина моей семьи. В 1941 году 
отсюда на фронт ушли и пропали без вести 
мой прапрадед Николай Антонович Доро
феев и его родной брат. В деревне жители

шести деревень увековечили память земля
ков, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Создан стенд «Они 
погибли в боях за Родину» -  6 табличек с 
названиями деревень и списком погибших. 
В списке не вернувшихся с фронта солдат 
деревни Пескошево -  15 имён. Треть из них 
-  с фамилией Дорофеев. Память о моих 
предках затерялась в поколениях, и даже о 
прямых прапрадедушках известно ничтож
но мало. Исследуя боевой путь Николая 
Ивановича Иванова, я отдаю дань уважения 
его землякам, своим погибшим родствен
никам, которые вместе с ним совершили ге
роический подвиг -  отдали свои жизни за 
моё мирное небо над головой!

с е м е й н а я  к о м а н д а

А рина  Б удина  
А нна  А ндреевна  Д ороф еева

педагог
Екат ерина Александровна  

Куркова
ГОРОД ТВЕРЬ

ЦЕНТРАЛЬН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1И ОКРУГ



ЭВАКУАЦИЯ ГЛАЗАМИ ИНСПЕКТОРА СТАТИСТИКИ  
МАТВЕЯ ПАВЛОВИЧА СОЛОВЬЁВА

Я живу в небольшом Уральском 
городке Кушва. На территории
нашего города никогда не было 
больших сражений и военных дей
ствий. Мне хотелось бы рассказать о 
герое -  труженике тыла Матвее Пав
ловиче Соловьёве.

Знакомясь с документами фондов 
Кушвинского краеведческого музея, я 
нашла одно интересное дело -  «Еди
новременные работы по промышлен
ности в 1941 году». В нём находятся 
документы, списки и записи, сделан
ные в июне -  ноябре 1941 года со
трудниками инспектуры Центрально
го статистического управления. Эти 
документы рассказывают нам о том, 
что происходило в Кушве в первые 
месяцы Великой Отечественной вой
ны. Большую часть документов под
писал Матвей Павлович Соловьев -  
инспектор статистики.

Кушвинская инспектура Цен
трального статистического управ
ления -  орган государственной

власти. Инспектура находилась в 
системе местных плановых орга
нов, в то же время сохранялась ■ 
линейная подчинённость по вер
тикали. Кушвинская районная 
инспектура народно-хозяйствен
ного учёта подчинялась 
Свердловскому областному'
управлению народно-хозяйствен
ного учёта. В своей деятельности 
инспектура была связана со все
ми учреждениями и организация
ми, находящимися на территории | 
Кушвинского района. Она вела ■ 
учёт людей и предприятий, про
веряла наличие госсобственности, 
и отчётность по ней.

Структура инспектуры в 1941 
году была такова: райинспектор, 
инструктор, статистик, 3 участ
ковых инспектора. Матвей Павло
ВИЧ Соловьёв был райинспекто
ром Кушвинской районной! 
инспектуры. Мы попытались ■ 
восстановить историю эвакуации |

«Добрыня Никитич» 
Амир Семёнов, 

г.Павловск
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«Василиса Кожина» 
Ирина Мищенко, 

г .Санкт-Петербург



222

предприятий в Кушву глазами человека, 
принимавшего в этом непосредственное 
участие -  инспектора Матвея Соловьёва.

О Матвее Павловиче нам известно не так 
много. Он родился в 1897 году деревне Верхний 
Шурняк Елабужского района Татарской АССР. 
Видимо, человек это был грамотный, имел об
разование. Его записки, написанные от руки кал
лиграфическим почерком без ошибок, позволя
ют нам судить об этом. В одной из докладных 
записок, датированной ноябрём 1941 года, он 
выражает свои возмущения с некоторой долей 
юмора: «Директор завода тов. Сухих, этот ти- 
пичник Обещалкин, пообещал через 20 минут 
вручить мне материал, это было ровно в 2 часа 
дня. Список на оборудование, мною, с трудом, 
был получен только в 9 вечера».

Представим условия, в которых инспектор 
Соловьёв трудился осенью 1941 года. Ку- 
швинский район представлял собой огромную 
территорию, которой административно подчиня
лись 49 населённых пунктов, расположенных 
друг от друга на расстоянии дневного перехода. 
Общественного транспорта не имелось. В Кушве 
было три железнодорожные станции. А по райо
ну их было более двух десятков -  станций, полу
станков и разъездов. От города к городу, от де
ревни к деревне можно было передвигаться на

редких автомобилях, подводах или верхом на ло
шади. В городах Кушве и Верхней Туре, посёлке 
Баранчинском имелись заводы. В других на
селённых пунктах -  колхозы, артели, лесозагото
вительные предприятия. Чтобы собрать сведе
ния, для связи использовался телеграф, а если 
предприятие не откликалось, Матвею Павлови
чу надо было добираться туда самому.

Постановлением Государственного Комитета 
Обороны СССР № 507Сс  от 18 августа 1941 
года было принято решение об эвакуации заво
дов наркомата чёрной металлургии, расположен
ных на левом берегу Днепра на предприятия 
Урала. В Кушву был эвакуирован новотокарный 
цех завода имени Коминтерна из Днепропет
ровска, оборудование с Криворожских рудников, 
оборонный завод из Харькова.

Подготовка к приёму эвакуированных пред
приятий велась в Кушвинском районе по плану, 
принятому правительством СССР. 18 июля 1941 
года Центральное статистическое управление 
Госплана СССР направило в инспектуру письмо 
за номером №3278 в котором говорилось: «Не
медленно вышлите в наш адрес перечисление 
списка зданий площадью свыше 300 кв. м, стро
ящихся (с 60 и более процентов готовности), за
консервированных, выстроенных, но неисполь
зуемых, а также всех прочих нежилых помеще-



ний производственного типа, могущих быть 
освобождёнными для организации новых пром
предприятий». В ответ на это письмо Матвей 
Павлович отправил список помещений по горо
дам Кушва и Верхняя Тура, посёлкам Баран- 
чинский и Серебрянка из 29 зданий. Листая ар
хивное дело, я обратила внимание, что список 
зданий был написан на кусках обоев. Можно 
сделать вывод о том, что бумаги в городе ката
строфически не хватало.

Потом собирали информацию о количестве 
машин и оборудования, о количестве подстан
ций и генераторов имеющихся и эвакуирован
ных. Всего в августе-ноябре 1941 года Соло
вьев провёл 4 переписи имущества и оборудо
вания предприятий. Он переписал здания, име
ющееся оборудование, запасы топлива и эваку
ированное оборудование.

Самым сложным было переписать последнее. 
В одном из документов указано, что в Кушву 
прибыло 396 вагонов с оборудованием. Погруз
ка-разгрузка велась, практически, вручную. На 
странице 23 архивного дела имеется письмо от 
директора Кушвинского завода Овчаренко от 29 
ноября 1941 года: «На Кушвинском металлурги
ческом заводе находится два путевых крана: 
один -  паровой, грузоподъёмностью 7 тонн, вто
рой -  моторный, грузоподъёмностью 5-6 тонн,

паровой кран не имеет самостоятельного пере
движения, моторный кран из-за неисправности 
почти не работает».

В справке, направленной Соловьёвым в Госу
дарственный Комитет Обороны, указывается, 
что погрузка-выгрузка эвакуированного обору
дования производится семью кранами разной 
мощности на пяти железнодорожных станциях. 
Вагоны с оборудованием разгружали рабочие за
водов Кушвы, Баранчинского и Верхней Туры 
почти круглосуточно. Письма и докладные за
писки Матвея Павловича помогают восстано
вить события ноября 1941 года в Кушве.

8 ноября Центральное статистическое управ
ление Госплана СССР выпустило директиву о 
проведении переписи эвакуированного оборудо
вания. Директива была получена инспектором 
Соловьёвым 13 ноября 1941 года, а отправить 
результаты переписи нужно было 16 ноября. Эта 
работа была закончена только 21 ноября. Пере
писи подлежало более 50 наименований обору
дования и металлов. Эшелоны стояли везде, и 
надо было пересчитать прибывающие грузы 
оперативно, чтобы передать сведения в Государ
ственный Комитет Обороны.

Архивное дело заканчивается большим 
списком в машинописном исполнении. На синей 
обёрточной бумаге нестандартного размера со-
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ставлен перечень эвакуированного оборудова
ния. Изучая документы, можно увидеть, что в 
это время занятость руководителей предприя
тий была огромной. Сведения, которые запра
шивали инспекторы статистики, подавались с 
опозданием и не вовремя, о чем говорят доклад
ные записки и телеграммы.

В начале войн^т ситуация менялась каждый 
день. Тысячи эшелонов с оборудованием 
передвигались с запада на восток. Матвею 
Павловичу важно было понять, какое именно 
оборудование пришло, хватает ли его для 
того, чтобы запустить производство. Район
ные инспектуры статистики -  это ресурс для 
сбора информации и координации эвакуации. 
Поражает тот факт, что инспектор Соловьёв в 
тяжёлое для страна: время проявил настойчи
вость, целеустремлённость, показал знание 
своего дела. Он понимал, что от точности, 
правдивости и оперативности его сведений 
зависит организация производства на новом 
месте. Новотокарн^тй цех Кушвинского ме
таллургического завода дал первую продук
цию в конце декабря 1941 года. Спустя месяц 
после прибытия!

Закончив дело по эвакуации, Матвей Пав
лович в январе 1942 года отправился на 
фронт. Воевал в составе 113 отдельного пу

лемётного артиллерийского батальона на Ле
нинградском фронте. Был награждён меда
лью «За оборону Ленинграда».

Сто страниц архивного дела -  сухие дан- 
н^1е цифр и деловых записок. За ними стоит 
наша общая история. Слово «эвакуация» для 
большинства людей -  это просто термин. 
Для меня понятие «эвакуация» в процессе 
работы приобрело конкретн^тй смысл. Это 
уникальное явление, произошедшее в годы 
Великой Отечественной войн^т, не повторён
ное ни одним государством мира. Она состо
ялась, благодаря действиям власти и самоот
верженности таких людей, как Матвей Пав
лович Соловьев. Маленький человек в ма
леньком городе решал большую государ
ственную задачу, и в этом заключается
ценность этой истории.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Д а р и на  К алганова  
Н ат алия В ладим ировна

К алганова

педагог
О льга М ихайловна  

Гайнудинова  
ГОРОД КУШВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



«Спасибо, ветеран, за мирный май» 
Сергей Матвеев, 

п.Новосёлки

«Император Пётр I» 
Семён Сердюк, 

г.Азов

«Сено-солома» 
Дарья Курочкина, 

г.Новос-ибирск

-V :

МОЙ НЕУЗНАННЫЙ ГЕРОЙ -  АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ ВОРОБЬЁВ
Мой прадедушка Александр Фёдорович 

Воробьёв родился на хуторе Городецкое 
Вологодской области в 1935 году. Отец 
прадедушки Фёдор Павлович был из бед
ной семьи. Мама -  Раиса Васильевна -  
жила в семье зажиточных крестьян. Она 
выкрала родовой браслет и сбежала из род
ного дома, чтобы тайно выйти замуж за 
Фёдора Павловича. Позднее продажа этого 
браслета оказалась спасением для молодой 
семьи. Вырученных денег хватило на 
переезд в другой город.

В 1941 году отец прадедушки Фёдор 
Павлович погиб на фронте. Маленький

Саша трудился в поле, чтобы помочь семье 
прокормиться. Могу предположить, что в 
эти непростые годы прадедушка начал осо
знавать: добиваться всего нужно самому и 
не рассчитывать на помощь. Помощи 
ждать было неоткуда.

В 1960 году Александр Фёдорович же
нился на Ангелине Фёдоровне. В семье ро
дились дети -  Коля и Лена. Семья перееха
ла в деревню Тимофеевской Вологодской 
области. Здесь не было продуктовых мага
зинов, детских садов и школ. Приходилось 
много передвигаться пешком. Зимой доро
ги были заметены снегом. Лошади не
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было. По заснеженным дорогам детей в 
школу не отправляли. Ангелина Фёдоровна 
работала в детском доме в городе. Только 
на выходные она приезжала к семье в де
ревню. Александру Фёдоровичу пришлось 
не только содержать семью, но и занимать
ся воспитанием детей. Если дети заболева
ли, Александр Фёдорович сажал их в сани 
и тащил их через сугробы в медицинский 
пункт. Сколько мужества и ответственно
сти заложено в таких поступках!

Однажды мой дедушка сильно обморо
зился. Потребовалось длительное лече
ние. Семья переехала в город. Условия 
проживания стали гораздо лучше. В горо
де появились возможности для обучения и 
работы. В 1951 прадедушке удалось прой
ти курсы механизаторов и получить про
фессию тракториста. 44  года Александр 
Фёдорович работал трактористом и буль
дозеристом. Эта работа была ему по душе. 
Копилка благодарностей и грамот прадеда 
за трудовые заслуги насчитывает 23 доку
мента. Целеустремлённость и уважение к 
любимому делу -  это те качества, которые 
были у моего прадедушки.

Мне одиннадцать лет. Я никогда не виде
ла своего прадедушку. Но теперь я его 
знаю! Я могу сделать вывод, что Александр 
Фёдорович был сильным человеком! Он 
был силён своими поступками. Теперь я 
понимаю, почему так часто прадедушку 
Сашу в нашей семье приводят в пример 
друг другу. Благодаря этой истории я нача
ла учиться ответственности, целеустрем
лённости, а главное -  ценить и уважать 
свою семью!

Александр Фёдорович для меня -  герой. 
Герой -  это человек, который даже после 
своей смерти может достойно воспитать 
внуков. Память о нём будет храниться в на
шей семье вечно!

с е м е й н а я  к о м а н д а

К ира Галлям ова  
Л ю дм ила Н иколаевна  

Галлям ова

педагог
Зоя В асильевна  

Р огалева
ГОРОД ВОЛОГДА

с е в е р о -з а п а д н ^1и  ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



ПУТЬ МОИХ ПРАДЕДОВ ВЛАДИМИРА КРИВОРОТОВА И ГРИГОРИЯ ЖУКОВА
Великая Отечественная война в каждой рос

сийской семье оставила свой след. Мой 
прапрадедушка Владимир Павлович Криворо- 
тов работал на шахте Берикульская бурильщи
ком. 16 июля 1941 года был призван на фронт. 
Очень трудное испытание выпало на его долю. 
Испытание на мужество, на стойкость, на вер
ность. В 1942 во время боя он был контужен и 
взят в плен. Семья получила извещение о без 
вести пропавшем. Но он бежал из плена, и от
важно воевал до конца войны.

7 октября 1943 году при отражении 
контратаки танков и пехоты противника на 
плацдарме правого берега реки Днепр в 
районе рощи Червоный Жовтень красноар
меец Владимир Павлович Криворотов, 
действуя мужественно и умело в составе 
расчёта орудий уничтожил 1 танк и 1 бро
немашину. За этот подвиг он был 
награждён медалью «За Отвагу».

Другой мой прапрадедушка Григорий Ва
сильевич Жуков учился на последнем курсе 
Томского индустриального техникума, когда 
началась Великая Отечественная война. Он

учился по специальности «Маркшейдерское 
дело». Григорию дали возможность окончить 
обучение. В годы войны стране нужно было 
золото. Маркшейдеры, разведавшие новые 
месторождения ценного металла, нужны 
были в тылу. 12 января 1942 года после за
щиты дипломной работы он был направлен в 
Бурято-Монгольскую АССР на Карафтит- 
ский золоторудн^тй комбинат. В январе 1944 
года он был переведён на комбинат «Балейзо- 
лото», где он и встретил победу. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 6 июня 
1945 года он награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годах».
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с е м е й н а я  к о м а н д а

Григорий К риворот ов  
Д а р ья  Ю рьевна  

Криворот ова

педагог
Е лена  А лександровна  

П лиско
ПГТ ТИСУЛЬ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА

________ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ГЙ ОКРУГ________



МОЙ ПРАДЕД -  СВЯЗИСТ АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ ЗЕЛЕНКОВ
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Андрей Зеленков родился в крестьянской се
мье в Башкирской деревне Анненка. В 18 лет 19 
марта 1943 года он ушёл на фронт. Его старшие 
братья, призванные раньше, погибли на войне.

В Новоуральском городском историко-крае
ведческом музее сохранилась информация об 
участии моего прадеда в составе подразделения 
полевой связи в сражениях против фашистских 
захватчиков на Южном, 4-ом Украинском, 1-ом 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. На 
связистах лежала большая ответственность за 
обеспечение устойчивой бесперебойной связи. 
Линии связи телефонисты прокладывали 
вдвоём. Один тянет катушку, а второй идёт сле
дом на расстоянии 800 метров, чтобы устранить 
возможные обрывы. Моему прадеду довелось 
участвовать в форсировании Днепра осенью 
1943 года. В переправившихся за Днепр диви
зиях оставалось только 20—30% от штатной 
численности личного состава. Связисты пере
правлялись в лодках. Они должны были обеспе
чить бесперебойную связь штабов с частями на
шей армии. В битве за Днепр войска нашей 
доблестной армии победили. Мой прадедушка 
участвовал в штурме Перекопа, в освобождении

Севастополя, в форсировании Немана, в освобо
ждении Прибалтийских республик, взятии 
Кёнигсберга и других городов Восточной Прус
сии. В арсенале фронтовых наград ветерана -  
Орден Отечественной войны I степени, Орден 
Отечественной войны II степени, Орден Крас
ной Звезды, медали «За оборону Севастополя», 
«За взятие Кёнигсберга» и другие.

Он прошёл всю войну до конца. Он дожил до 
преклонных лет. Каждый год он приходил на Па
рад Победы в Новоуральске, возлагал цветы к па
мятнику Неизвестному солдату.

Андрей Федотович умер на 95-ом году жизни 
в 2019 году. В память о нём осталась фотогра
фия, где он держит меня маленького на коленях.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА

П лат он Беляев

О льга В ладим ировна  
Беляева

педагог
Л ям цева С вет лана  

П ет ровна
ГОРОД НОВОУРАЛЬСК с в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

________ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



МОЙ ПРАДЕДУШКА ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЗЫП -  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА

Предки моего прадедушки Васи
лия Георгиевича Зыпа переехали на 
территорию Российской империи из 
Греции. В справочнике греческих фа
милий я узнал, что она возникла от 
прозвища шустрого, проворного че
ловека. Зып -  в переводе с урумского 
языка -  «резко, мигом».

Василий Георгиевич родился 25 
мая 1924 года в селе Первомайское 
Донецкой области. Селение было 
основано в 1778 году греческими 
переселенцами из села Мангуш в 
Бахчисарайском районе Крыма. Из- 
за притеснений крымскими татара
ми греков, греческий метрополит 
Игнатий принял решение о пересе
лении из Крымского ханства право- 
славн^гх греков (румеев и урумов) в 
Новороссию на северное побережье 
Азовского моря. Там переселенцам 
бесплатно выделялись земли. Греки 
основали на новом месте город Ма
риуполь и 21 селение. Переселенца:

называли новые поселения в честь | 
своих родных городов и сел. Новое. 
селение в Приазовье назвали также - ' 
Мангуш. В переводе с греческого на-, 
звание означает «Белая птица».

Василий был младшим ребёнком.
У него бьш брат Михаил, сестры Ва
силиса и Евдокия. Когда Василию 
бьшо 5 лет, от сердечного приступа 
умер его отец. Мама Лидця одна 
воспитывала детей. Дети с ранних 
лет помогали матери по хозяйству. 
Прадедушка отличался ответствен
ным отношением к порученному, 
делу. Василий ловил рыбу в заливе, |  
ходил через пролив продавать её 
или обменивать на продукты, чтобы ■ 
помочь матери прокормить семью. 
Весной, когда распахивали землю, 
Василию поручали вести лошадь ‘ 
под уздцы. Василий хорошо учился. 
в школе, но в школу дети ходили не 
каждый день из-за того, что надо 
бьшо работать дома.

«Мой прадед Евгений 
Алексеевич Старосоцкий» 

Валерия Старосоцкая, 
г.Апатиты

229

«Герой русски:^ былин - 
Святогор» 

Александр Ильин, 
г.Королёв



Когда прадедушке было 17 лет, началась Ве
ликая Отечественная война. Молодых людей 
отправили в Южные районы области для строи
тельства укреплений. Там он познакомился со 
своей будущей женой Ольгой Филипповной 
Платоновой. В 1942 году они поженились, в 
1943 году у них родилась дочь Людмила. Когда 
Василию Георгиевичу исполнилось 18 лет, его 
призвали на Южный фронт. Воевал он под Пя
тигорском, Моздоком. Был награждён Орденом 
Отечественной войны II степени.

Василий Георгиевич был ранен в ногу, попал в 
госпиталь, лечился. После излечения был направ- 

230 лен в Ростов-на-Дону, где работал в комендатуре 
города. Туда же приехали и его жена с дочерью. В 
1946 году в семье родился сын Юрий. В 1947 
году семья переехала на родину Ольги Филиппов
ны в станицу Белая Глина Краснодарского края.

Прадедушка с детских лет был знаком с трудом 
на селе, был деловитым, трудолюбивым, поэтому 
его назначили бригадиром колхоза им. Ленина. В 
это время он учился в Зооветеринарном технику
ме в городе Армавир. Затем -  окончил институт. 
В 1952 году в семье родилась дочь Клавдия -  моя 
бабушка. Начальство района, видя отношение к 
труду и к людям, направило в 1954 году Василия 
Георгиевича поднимать отстающий колхоз. Пра

дед был назначен председателем колхоза станицы 
Новолокинская Белоглинского района, распола
гавшейся в 70 км от станицы Белая Глина.

В 1954 году, когда Василий Георгиевич 
Зып стал председателем колхоза «Победа», 
станица была в разрушенном состоянии. В 
домах не было света, не работало радио, 
крыши старых хат были из соломы и камы
ша. Под руководством Василия Георгиевича 
станица ускоренн^тми темпами стала благо
устраиваться. По инициативе Василия Геор
гиевича колхозникам давались денежн^те 
кредиты на покупку сборных домиков, бес
платно выделялся транспорт на завоз кирпи
ча с кирпичн^тх заводов, завоз шифера и 
строительного материла. Благоустраивались 
дороги и тротуары. Были заложены прекрас- 
н^1е сад и виноградник. По решению собра
ния колхозников оказывалась помощь 
многодетн^тм семьям, старикам и вдовам. 
Хозяйством им были выделен^! коровы, сви
ньи, куры. Колхоз провожал солдат в армию, 
помогал учиться, играть свадьбы. Цель была 
-  воспитать своих станичников труженика
ми. Жить материально стало легче, и мо
лодёжь возвращалась в колхоз, строили свои 
дома, растили детей.



При Василии Георгиевиче невиданных разма- 
хов добилось садоводство, овощеводство и вино
градарство. Выращенную продукцию в больших 
количествах отправляли в заготовительные базы 
района и Краснодара. Перевозка шла автомаши
нами и даже самолётами ТУ-2. По инициативе 
Василия Георгиевича, используя многоводную 
реку, были построены строительные каналы, ко
торыми орошалось более 400 гектар земли. Вы
ращивали кукурузу, люцерну. Для освоения 600 
га полевых участков Василий Георгиевич зару
чился поддержкой председателя Советов Мини
стров РСФСР Геннадия Ивановича Воронова. Ва
силий Георгиевич решал хозяйственные вопросы 
по техническому снабжению поливного участка 
трубами, дождевалками, тракторами.

Совет Министров РСФСР Василий Георгие
вич Зып решил вопрос о проектировании и прове
дении газопровода в станицу Новолокинскую. 
Водопровод и скважины, сделанные в то время, 
снабжают станицу до сих пор. Во всю мощь в 
станице засветили электрические лампочки. 
Были построены большие добротные фермы, дет
ский сад, баня, сельский Дом культуры, началось 
строительство новой школы.

Василий Георгиевич Зып проработал председа
телем колхоза в течение 17 лет, память о нем сохра

нена в станице. На стене Дома культуры находится 
памятная табличка, на которой написано, что Дом 
культуры носит имя Василия Георгиевича Зыпа.

В дальнейшем Василия Георгиевича пригла
сили на работу в Северо-Кавказский научно-ис
следовательский институт животноводства. 
Институт занимался выведением новых пород 
коров, овец, свиней. Опытно-производственное 
хозяйство института находилось в посёлке 
Рассвет под Краснодаром, там содержали этих 
животных. Прадедушка работал здесь главным 
зоотехником до выхода на пенсию.

Василий Георгиевич воспитывал своих 
детей так, чтобы они были внимательно: к 231 
людям. Главным в жизни он считал 
служение людям, чтобы вокруг было добро, 
красота и процветание.

СЕМЕННАЯ КОМАНДА

М аксим  Золот ы х
Л илия В ячеславовна  

Труханова

педагог
О берт ы ш ева Н адеж да  

Таировна
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

СЕВЕРО-ЗАПАДН̂ 1Й ФЕДЕРАЛЬН̂ 1Й ОКРУГ
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЭВАКУАЦИИ. 
ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗИНЧЕНКО

«Маршал Победы» 
Виктория Тихонова, 

г. Чебоксары

«Никита Кожемяка» 
Стефания Смыслова, 

д.Берёзовка

В годы Великой Отечественной 
войны в городе Кушва были разме
щены 4 госпиталя, работали 3 заво
да. Кушвинцы своими силами сна
рядили на фронт санитарный 
поезд-баню, приняли эвакуирован
ные заводы из Москвы, Ленинграда 
и Кривого Рога.

В архивных документах Ку- 
швинского краеведческого музея, в 
справках и выписках того времени 
отмечено, что вместе с эвакуирован
ным оборудованием в Кушву прибы
ли рабочие. Среди эвакуированных 
из города Кривой Рог был Григорий 
Михайлович Зинченко. Он родился в 
1900 году в селе Новые Млини Чер
ниговской области. По националь
ности Григорий Михайлович украи
нец. До эвакуации он работал в 
объединении шахт «Кривбассруда». 
Григорию Михайловичу было пору
чено сопровождать эшелон с обору
дованием и рабочими цехов. Прибы

тие в наш город состоялось 20 ноя
бря 1941 года.

Эвакуированным вместе с завода
ми людям пришлось стойко перене
сти смену климата. Из солнечной 
Украины они переехал на средний 
Урал прямиком перед наступлением 
суровой уральской зимы. Быт 
уральцев сильно разнился с привыч
ками жителей Украины, где средняя 
температура зимой составляет 
-5С о. Надевать валенки, шапку и 
тёплую тяжёлую фуфайку было для 
Григория Михайловича в новинку. 
В эвакуации ему предстояло про
жить 3 суровые уральские зимы.

В Кушве Григория Михайловича 
назначили на должность заместите
ля управляющего Гороблагодатско
го рудоуправления. В его обязанно
сти входило не только участие в 
распределении эвакуированных 
предприятий по городу, но и 
контроль разгрузки грузовых ваго-



нов. Он отвечал за сборку-установку оборудо
вания цехов «Кривбассруды» в городе Кушва. 
В одной из статей газеты «Голос горняка» №11 
от 15 марта 1942 года было написано о том, 
что Григорий Михайлович Зинченко организо
вал подготовку кадров для фронта, обучению 
бойцов второй очереди. Ему было поручено 
найти помещение для обучения бойцов для 
политинформаций, строевых собраний и дру
гих групповых занятий в дневное время.

Из исторических документов Кушвинского 
краеведческого музея я узнал, что население 
города Кушва во время Великой Отечествен
ной войны превысило 100 тысяч человек. Эта 
цифра в три раза больше населения нынеш
ней Кушвы. Григорий Михайлович помогал 
производственному обучению, а значит -  тру
доустройству людей. Рабочие заводов получа
ли зарплату и продуктовые карточки, что по
могало выжить в военное время.

Эвакуированных размещали в семьях жи
телей города: для них могли выделяться углы (в 
основном -  одиноким людям) или комнаты (для 
семей). Из воспоминаний Жительница Кушвы 
Нина Васильевна Соловьёва вспоминает, что в 
их небольшом доме жили «мама, тятя, да нас 7 
человек. Но к нам подселили учительницу. Она

снимала угол. Там у неё был сундук, на кото
ром она спала и этажерка с книжками. Ещё кра
сивая чашка с золотой каёмочкой и чернильни
ца-непроливашка. Нам трогать её вещи было 
нельзя. Она нам часто читала. Благодаря этой 
учительнице я до сих пор помню наизусть «Бо
родино». Ещё помню, как мы научили её варить 
кедровые шишки с травой, чтобы с них смола 
сошла. Хорошая она была, весёлая».

Григорию Михайловичу была выделена 
комната, либо служебная квартира в доме №1 
в районе Новый посёлок, 1. Этот дом нахо
дился рядом с местом его работы. Григорий 
Михайлович не остался в Кушве, а решил 233 
уехать на родину. Приказ о его увольнении 
датируется 13 сентября 1944 года. Он уезжал 
во 2 потоке, возможно, в его задачи входила 
проверка наличия оборудования.

В заключении хочется сказать, что иссле
дование увлекает меня всё больше и 
больше: каждая крупица информации, кото
рую только получается найти, приводит к 
новым открытиям! Несмотря на то что с 
каждым разом искать информацию стано
вится труднее, мы не теряем духа и лишь 
усерднее, проявляя креативность и наход
чивость, ведём поисковую работу.
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Интересную информацию о Григории Ми
хайловиче мы нашли в городской библиотеке. 
Это настоящее чудо -  мне удалось самому 
изучить газеты и газетные вырезки, возраст 
которых превышает возраст моей бабушки! 
На пожелтевших листах открывается целая 
история жизни и быта простых рабочих наше
го города. Люди во время войны ЖИЛИ: в 
тылу проводились лыжные соревнования для 
молодёжи и среди взрослого населения, наби
рало силу стахановское движение.

Было трудно. Но люди не отчаивались, а, 
наоборот, старались и работали всё 
усерднее и усерднее: ежедневные и ежеме
сячные нормы выполнялись с превышени
ем каждый раз. Были случаи, когда рабочие 
в пять-шесть раз перевыполняли норму 
(такие люди были отмечены наградами). 
Но, к сожалению, не всё шло гладко. В га
зете, которую выпускало Гороблагодатское 
управление в 1942-1946 годы, были опи
саны случаи невыполнения плана. По 
большей части это было из-за природных 
катаклизмов, но бывали и случаи халатно
сти на производстве. В целом, горожане 
крайне стойко переносили тяготы и лише
ния военного времени.

Наследие этой истории для меня я вижу в 
подлинном примере патриотизма. Григорий 
Михайлович Зинченко был примером челове
ка труда и у себя на родине, и в эвакуации. 
Для борьбы с общим врагом он делал всё, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу 
вверенных ему цехов.

Я уверен, что вся информация, которую 
получилось найти в ходе исследования, не 
пропадёт даром! Мы планируем использо
вать её для создания городской выставки 
«Истоки единства». Выставка будет посвя
щена историческим и личным связям жи
телей Донбасса и Кушвы во время Великой 
Отечественной войны. Она станет для наше
го поколения проводником по историческо
му периоду 1941-1945 годы.

с е м е й н а я  КОМАНДА |зль,

Семён П авлов

С вет лана Сергеевна  
П авлова

педагог
О льга М ихайловна  

Гайнудинова
ГОРОД КУШВА с в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ПИСЬМА С ФРОНТА. ИСТОРИЯ МОЕГО ПРАДЕДА 
Ю РИЯ КИРИЛЛОВИЧА ШЕРШНЕВА

Держа в руках старую пожелтев
шую фотографию с надписью «Вер- 
чушке на память. 29/11-41» или тре
угольник письма с полустёртым тек
стом и печатью: «Просмотрено воен
ной цензурой», наша семья испыты
вает смешанное чувство грусти, бес
покойства и гордости за своего пред
ка. В нашей семье хранятся 49 
фронтовых писем-треугольников,
фотографии с подписями прадедуш
ки, справки о награждении, выдан
ные командиром 13 артиллерийской 
дивизии прорыва Резерва Главного 
Командования. По ним мы попыта
лись представить страницы жизни 
моего прадедушки Юрия Кирилло
вича Шершнева. Он родился в Ново- 
николаевске (ныне -  Новосибирске). 
Когда у прапрадеда Кирилла роди
лись первые дочери Лида и Вера, он 
сокрушался: «Кончилась Шершнев- 
ская кодла». Но вот 26 февраля 1923 
года в Новониколаевске родился мой

прадедушка Юрий Кириллович 
Шершнев. Он был третьим ребёнком 
в семье. Его мама Афанасия Анто
новна вела домашнее хозяйство и 
воспитывала детей. Отец Кирилл 
Иванович держал свою известную в 
городе сапожную мастерскую.

В мае 1941 года Юрий окончил 
школу №12, а через месяц началась 
война. В феврале 1942 года он был 
направлен в Первое Томское артилле
рийское училище. В письмах, напи
санных во время учёбы, Юрий Ки
риллович рассказывал о серьёзной 
военной подготовке, непрерывных 
занятиях, трудностях армейской дис
циплины. 31 марта 1942 года он на
писал: «Ещё не долго ждать, мама! 
Мы будем жить! Мы имеем на это 
право. Мы люди!». 15 июня 1942 
года Юрий Шершнев был назначен 
на должность помощника командира 
взвода. 31 августа 1942 года он опи
сывал свои ощущения от боевых

<«А.В. Суворов» 
Марина Кунакова, 

х.Ведерников
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«^оя мама -  журналист» 
Дмитрий Карамавров, 

г.Санкт-.Петербург



стрельб в училище: «Чувствуешь себя сильным 
-  владеешь таким страшным орудием смерти!!! 
Я чувствую себя подготовленным защищать 
жизни ваши, защищать Родину, защищать буду
щую жизнь, о которой я не перестаю думать». 
Часть из этих писем того периода были отмече
ны штампом «Просмотрено военной цензурой».

10 декабря 1942 года Юрий Шершнев был 
отправлен на фронт. В июле-августе 1943 года 
он был участником Орловской и Белгородско
Харьковской наступательных операций. 14
июля 1943 года при освобождении города Орёл 
он совершил свой первый военный подвиг, ко- 

236 мандуя батареей гаубиц 13 артиллерийской ди
визии прорыва Резерва Главного Командова
ния. В районе станции Ворошилово наши части 
встретили сильное сопротивление противника. 
Лейтенант Шершнев с целью выяснения обста
новки выдвинулся вперёд. Ему удалось обнару
жить противотанковые орудия, мешающие про
движению наших танков. К несчастью, в этом 
бою он был тяжело ранен осколком в грудь и 
лёгкие. Раненый, он прибыл в наши части и до
ложил о месте нахождения противника. Огнём 
дивизиона противник был уничтожен. За совер
шенный подвиг мой прадед был награждён Ор
деном Красной Звезды.

После госпиталя в ноябре 1943 года Юрий 
Шершнев участвовал в Киевской наступа
тельной операции. Приказом Верховного 
Главнокомандующ,его маршала Советского 
Союза товарищ,а Сталина ему была объявле
на благодарность.

В июне 1944 года из Румынии Юрий в пись
ме маме написал, что «крепко бьёт фашистов». 
А в июле 1944 года он совершил второй подвиг. 
В районе Звиняче Волынской области 13 июля 
прадед проделал большую работу по разведке 
обороны противника и её огневой системы, в 
результате чего было засечено 9 укреплённых 
огневых точек, за что был награждён Орденом 
Отечественной войны II степени.

9 сентября 1944 года Юрий написал маме: 
«Я представляю как все вы там ждёте того 
дня, когда кончится война! А здесь! Здесь 
тоже ждут». В 1945 году прадед освобождал 
город Сандомир. В период прорыва обороны 
противника в районе западнее Сандомира за 
день боя он уничтожил противотанковое ору
дие, два пулемёта и до взвода пехоты против
ника. Когда же противник перешёл в 
контратаку, сходу развернул батарею и, 
расстреливая в упор пехоту, отразил наступ
ление, уничтожив орудие противника. За это



прадед был награждён Орденом Отечествен
ной войны II степени.

Юрию Кирилловичу Шершневу в 1945 году 
были объявлены благодарности за участие в 
Висло-Одерской, Моравско-Остравской,
Пражской операций.

9 мая 1945 года Юрий Шершнев был награ
ждён медалью «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -  1945 годы».

После окончания войны он время находился 
на службе в Боровухе. Позднее, в Новосибир
ске, будучи заместителем директора Клуба име
ни Сталина (позднее -  Клуб Октябрьской рево
люции), он встретился со своей будущей женой 
Елизаветой Абрамовной Солодкиной. Она прие
хала из Славгорода со своей семьёй. 28 июня 
1950 года у них родился сын Юрий Юрьевич 
Шершнев. В 1951 года прадеда снова призвали 
в армию. С женой и сыном он уехал в Примор
ский край, где служил до 1953 года. С1954 года 
прадед был директором Дома культуры имени 
Александра Илларионовича Ефремова -  одного 
из красивейших зданий Новосибирска. В 1960-е 
годы был исполняющим обязанности директора 
гостиницы «Новосибирск». В 1966 году город 
готовился к прибытию президента Франции 
Шарля де Голля. Дедушке пришлось срочно ле

теть в Прибалтику и заказывать специальную 
кровать под высокий рост француза. Свою тру
довую деятельность прадед закончил в 1977 
году, получив II группу военной инвалидности. 
Осколок, который он после ранения носил под 
сердцем, дал о себе знать.

Прочтение фронтовых писем прадедушки 
помогло мне представить, что чувствует обыч
ный молодой человек, который находится на 
войне. Как ему хочется жить, и как ему хочется 
защитить свою Родину. Мои родные и я -  это 
продолжение моих предков, ведь зная их исто
рию, ты узнаешь в них себя. Хочу добавить: бе
регите старые письма, фотографии, не ленитесь 237 
указывать на них даты и действующих лиц, 
свои эмоции в момент съёмки. Это помогло нам 
сохранить историю семьи, близких.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Е лизавет а Л аш ина

К сения Ю рьевна  
Ш ерш нева

педагог
А рт ём  В ладим ирович  

Лебедев
ГОРОД НОВОСИБИРСК

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ГЙ ОКРУГ
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ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ ПУТЬ 
ЛЕОНИДА КОНСТАНТИНОВИЧА КАРМАЦКИХ

«Салават Юлаев» 
Виктория Селиванова, 

г.Краснодар

«Хозяйка Медной горы» 
Антон Соловьёв, 

г.Петровск

Мой прадедушка Леонид 
. Константинович Кармацких ро
' дился 3 июня 1927 года в селе Ко
ролёве Голышмановского района 
Тюменской области в крестьян
ской многодетной семье. Его отец 
Константин Иванович был принят 
примаком в семью Пономаревых. 
Примак -  это муж, принятый в се
мью жены, живущий в доме её 
отца. Мама Прасковья Никифоров
на занималась домашним хозяй
ством и детьми. Её отец Никифор 
(дома его звали «дед Никиша») и 

I мать Анна Михайловна помогали 
растить детей и вести хозяйство.

. Дед Никифор был очень высокий, 
сильный, но прихрамывал. Бабуш- 

■ ка Анна была повитухой, лечила 
I травами людей, обучила этому и 
свою дочь.

Любое домашнее дело спорилось 
’ в руках Прасковьи Никифоровны.

Особенно вкусной получалась вы
печка -  вафли, пироги, пирожки, 
шаньги, хворост. В семье хранился 
свой рецепт кулаги из черёмухи, ко
торая очень нравилась детям, а впо
следствии, и внукам. К сожалению, 
сейчас этот рецепт утерян.

Хозяйство было крепкое, дер
жали несколько коров, до десятка 
свиней, больше двух десятков кур 
и гусей, восемь коз. Во время кол
лективизации в 1928 году семью 
чуть не раскулачили, лишили ча
сти хозяйства, угнав скот в кол
хоз. Прадедушка часто вспоминал 
своё полуголодное детство.

В поле Л еонид К онстантино
вич начал работать с семи лет. С 
братом И льей ходили в лес по 
грибы и ягоды, на рыбалку, «вы
ливали» сусликов, ш курки сда
вали в заготконтору, там  обме
нивали на тетради, чернила, ка-



рандаш и. О сенью  собирали оставш иеся 
колоски в поле.

В 1940 году в Гол^тшмановском районе 
произошла вспышка «катаральной желтухи». 
В селе заболело много детей, болезнь про
текала тяжело -  со множеством осложнений и 
высокой смертностью. Не обощла стороной 
эта болезнь и семью Кармацких. Шансов на 
выживание у Леонида Константиновича было 
немного. Прадедушку поместили отдельно 
ото всех. К нему пускали только Анну Ми
хайловну. Благодаря знанию трав, она смогла 
вылечить Лёню. До конца своих дней он по
мнил, как бабушка поила его отваром из бот
вы моркови. После болезни он восстанавли
вался, пришлось бросить школу. Получив об
разование неполных 5 классов, Леонид 
Константинович стал работать в колхозе на 
полях под руководством своего отца.

В 1941 году старших братьев Якова и Илью 
и отца Константина Ивановича призвали в 
Трудовую армию. Всю Великую Отечествен
ную войну они проработали на заводах в горо
де Омске. Проработав на заводе до июня 1942 
года, Илья был призван в Красную Армию. 
Служил в 559 стрелковом полку 191 стрелко

вой дивизии. Был убит в бою 1 октября 1944 
года при освобождении Латвийской Совет
ской Социалистической Республики.

28 ноября 1944 года в армию был призван 
17-летний Леонид Кармацких. Он был от
правлен на Дальний Восток. В пути их поезд 
обстрелял. Получив лёгкое ранение, Леонид 
Константинович всё-таки смог добраться до 
места дислокации его части.

После окончания Великой Отечественной 
войн^1, 30 мая 1945 года солдат 157-й стрел
ковой Неманской ордена Кутузова дивизии, 
доукомплектовав воинами-дальневосточни- 
ками, направляют на сопки Маньчжурии в 
район города Мулин. С 10 по 28 августа 
1945 года дивизия понесла большие потери. 
Во время наступления полк, в котором слу
жил Леонид Константинович, обстреляли из 
миномётов, прадеду осколками снарядов из
ранило спину. До самой смерти он носил 
часть из этих осколков в лёгких, в правой 
руке и спине. Три дня искали среди раненых 
и убитых прадеда его друзья-односельчане 
Леонид Баканов и Егор Пономарев. Лишь 
после того, как Леонид Константинович вы-



«Могучий Святогор» 
Алёна Малюгина, 

с.Еманжелинка

«^ой прадед -  
тракторист-красноармеец» 

Артём Царёв, г.Кириши

«.Александр Сергеевич Пушкин - 
гений пера»

Павел Морозов, г. Торжок
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полз к ручью, его смог обнаружить Леонид 
Федорович Баканов.

Семье успели отправить похоронку. В ней 
сообщалось, что Леонид Константинович по
гиб 16 августа 1945 года и похоронен в брат
ской могиле в 12  км северо-западнее города 
Мулин, на высоте 696,7 (сопка Снеговая 
посёлка Гродеково Пограничного района 
Приморского края).

Победу над Японией прадедушка встретил 
в госпитале. После излечения, находясь на 
реабилитации по ранению, работал на рыбза
воде. Затем вновь вернулся в ряды Красной 
Армии и служил на Дальнем Востоке.

Домой Леонид Константинович вернулся 
только в июле 1951 года. В феврале 1952

года он переехал в рабочий посёлок Голыш- 
маново Тюменской области. С 1 марта 1952 
года по 6 января 1953 года работал в Го- 
лышмановской пожарной команде в каче
стве бойца. Кроме фуфайки и кирзовых са
пог другой спецодежды не выдавали. Борьбу 
с огнём вели с помош,ью воды из конной 
бочки, песка и топора. Из-за осколков, 
оставшихся в руке и лёгком, работать по- 
жарн^тм долго не смог, пришлось уволиться 
по собственному желанию.

После увольнения из пожарной команды 
Леонид Константинович женился. Он на
чал строительство дома в рабочем посёлке 
Голышманово на Московской улице. В 
основу дома легли бревна амбара, который



ему отдали Константин Иванович и Прас
ковья Никифоровна. Лес для строитель
ства добывали подработкой в деревне Тём
ная Голышмановского района вместе с 
младшим братом Георгием.

С весны 1953 года началась перестройка 
на участке железнодорожной станции Голыш- 
маново. В марте 1953 года Леонида Констан
тиновича приняли туда на работу путевым ра
бочим 2 разряда. Вместе с другими работни
ками он вручную строил дополнительные 
пути, делал обсыпку и укладывал шпалы.

Имея небольшой приусадебный участок в 
15 соток, он построил хлев, в котором содер
жал скот: две коровы, четыре свиньи, козла, 
четырёх коз и несколько овец. Из шерсти и 
пуха малышке Любочке -  первенцу семьи 
Кармацких -  делали домашние валеночки, 
для всей семьи вязали пуховые платки и ва
режки. Старались для детей (в семье их было 
четверо) держать хотя бы одну белую козу и 
чёрного козла, чтобы варежки и платки у де
вочек были из белого пуха, а у мальчиков -  
чёрные варежки и валенки. Не забросил Лео
нид Константинович и свои любимые занятия 
охотой и рыбалкой. Пешком уходил в лес на

несколько дней и возвраш,ался только с добы
чей -зайцем, косулей, птицей.

На рыбалку Леонид Константинович ездил 
на своём мопеде, который купил почти сразу 
по возвращении из армии. Сети он плёл и чи
нил сам, не забросив это дело до глубокой 
старости. У прадедушки была сделана специ
альная невысокая табуретка, на которой он 
усаживался, натягивал сеть и плёл. На по
плавки Леонид Константинович использовал 
винные пробки из коры пробкового дуба.

20 декабря 1957 года он устроился в пи- 
мокатный цех валяльщиком. Деревянные 
колодки для валенок изготавливал сам. Про
работав здесь пять лет, Леонид Константи
нович, по совету друзей, решил сменить 
сферу своей деятельности.

10 января 1963 года его приняли в Го- 
лышмановский Заготскототкорм заведую
щим приёмным пунктом. Там он проявил 
себя как хороший управленец и высококва
лифицированный работник. В конце марта 
1963 года в соседнем селе Медведево резко 
увеличилось поголовье скота, и совхоз 
открыл свой приёмный пункт. На должность 
заведующего они пригласили опытного ско-
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топриёмщика -  Леонида Константиновича 
Кармацких. Почти девять лет просущество
вал этот приёмный пункт. Все годы его воз
главлял Леонид Константинович.

С 3 декабря 1974 года до выхода на пен
сию Леонид Константинович работал на Го- 
лышмановском мясокомбинате. Леонид 
Константинович неоднократно становился 
ударником труда. 3 января 1983 года его пор
трет был помещён на Доску Почёта предпри
ятия. 19 ноября 1986 года за многолетний до
бросовестный труд ему была вручена медаль 
«Ветеран труда». 6 июня 1987 года Леонид 
Константинович ушёл на заслуженный отдых.

Для того чтобы чаще видеть своих внуков 
в селе Земляная Голышмановского района, в 
1988 году прадедушка приобрёл голубой за
порожец (модель ЗАЗ -  965). Он возил их в 
лес и на речку, забирал к себе в гости в рабо
чий поселок Голышманово. Находясь на пен
сии, Леонид Константинович занимался 
приусадебным участком. Он часто привозил 
внукам ягоды -  малину, клубнику, иргу. На 
его огороде осенью по периметру картофель
ного участка можно было увидеть несколько 
рядов подсолнухов. На охоту он уже не ходил,

но часто ездил в лес по ягоды и грибы. Сам 
солил на зиму огурцы и грузди.

Осенью 1996 года здоровье Леонида 
Константиновича резко ухудшилось. Он 
переехал в деревню Земляная Голышма
новского района к дочери Наталье. Много 
своего свободного времени дед проводил с 
самым младшим внуком Максимом. Иногда 
ездил на рыбалку или в лес. Леонид Констан
тинович скончался после продолжительной 
тяжёлой болезни 17 января 2001 года.

Исследование биографии Леонида 
Константиновича позволило мне воссоздать 
образ сильного и волевого человека, не сги
бающегося под весом трудностей. Для меня 
он -  пример мужественности и стойкости.

с е м е й н а я  к о м а н д а

В арвара Чумакова

педагог
М ария Геннадьевна  

Чумакова
ГОРОД ИШИМ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



МОЙ ПРАДЕД ВЛАДИМИР
Владимир Семёнович Трефилов 

родился 2 августа 1924 года в уд
муртской крестьянской семье в де
ревне Турнес Глазовского уезда 
Вотской автономной области. В се
мье было 6 детей. Все они детстве 
много работали, помогая родителям 
в нелёгком крестьянском труде. Во
лодя хорошо учился. В 1939 году 
окончил 7 классов Тольенской шко
лы. Был направлен в Школу фа
брично-заводского обучения в 
Воткинск. Там он планировал 
остаться работать на заводе. Начав
шаяся советско-финская, а затем -  
Великая Отечественная война изме
нили планы юноши.

В августе 1942 года Владимиру 
исполнилось 18 лет. Его призвали в 
армию и направили во 2-е Ленин
градское пехотное училище, эваку
ированное в город Глазов. 13 дека
бря 1942 года прадедушка прибыл 
на Волховский фронт. Шли оже-

СЕМЁНОВИЧ ТРЕФИЛОВ
сточённые бои за Ленинград. Вла
димир Семёнович в звании рядово
го получил должность командира 
отделения. Он участвовал в ходе 
операции «Искра», результатом ко
торой стал прорыв блокады Ленин
града 18 января 1943 года. Требо
вались неимоверные усилия для от
броски врага от Ленинграда, чтобы 
полностью снять блокаду. Для этой 
цели советское командование во 
главе с маршалом Г.К.Жуковым 
разработали и начали операцию 
«Полярная звезда». В ходе этой опе
рации 7 февраля 1943 года при вы
полнении боевого задания праде
душка был тяжело ранен и мог по
гибнуть. Его спасла медсестра по 
имени Лидия. Она вынесла ранен
ного с поля боя на 2-й Синявинской 
высоте. Ранение оказалось очень 
серьёзным. Прадедушку отправили 
в эвакогоспиталь в город Волхов, а 
затем -  в госпиталь в город Киров.

<«Мой прадед Михаил» 
Михайлович Васин» 

Кирилл Васильев, 
г.Кириши
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<«4леша Попович 
на пути к подвигам» 
Харитон Юричев, 

п ^ а л о е  Протопопово
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В результате ранения с последующей ампу
тацией обеих ступней в 18 лет прадед стал ин
валидом. За ним ухаживала его невеста -  моя 
прабабушка Любовь Фёдоровна. Она не броси
ла молодого парня, приехала к нему в госпи
таль, стирала, готовила, перевязывала раны 
бойцам. Любила и поддерживала своего Воло
дю. Я восхищаюсь таким поступком. В июне 
1944 года прадедушку комиссовали, он вер
нулся в родную деревню. Поначалу Владимир 
Семёнович вынужден был передвигаться на 
четвереньках, иногда -  и на работу в колхозе, а 
это - около километра пути! Потом прадедушке 
сделали протезы. На них он передвигался до 
конца своих дней. В колхозе он долгое время 
трудился бухгалтером. Он выделялся честно
стью, справедливостью, добрым отношением к 
людям. Военное время, да и послевоенное 
тоже, было голодным, тяжким. Но никто не 
роптал, люди трудились и верили в лучшее. 
Владимир Семёнович и Любовь Фёдоровна в 
1947 году были награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -  I 945 гг.».

Владимир и Любовь поженились. Свою стар
шую дочь прадедушка назвал в честь спасшей

его медсестры Лидией. В семье один за другим 
прибавлялись дети -  Валентин, Лев, Николай, 
Анатолий, Леонид, Григорий, Вера, Андрей, 
Надежда. Всего родилось десять детей! Мой де
душка рассказывая о своём папе, говорил, что 
он не чурался никакой работы, не делил её на 
мужскую и женскую. Сам шил одежду, делал 
топориш,а, точил инструменты. К любому труду 
относился добросовестно, ответственно. Не 
позволял себе и другим брать чужое. Эти каче
ства он прививал и своим детям, внукам. Мой 
папа часто рассказывал мне про прадедушку. 
Он запомнил его крепким и сильным, внима
тельным и добрым. Больше всего он ценил в 
нём основательность, умение ладить с людьми, 
стремление не поддаваться обстоятельствам, а 
преодолеть их. Для папы прадедушка прежде 
всего -  отец, защитник, труженик, мужчина.

с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Е лизавет а Трефилова

педагог
Евгений А нат ольевич  

Трефилов
ГОРОД ИЖЕВСК

Н ШЦ ВОЛЖСКИЙ ф е д е р а л ь н ^1и  о к ру г



ИЗ ЧУВАШ ИИ -  К ЗВЁЗДАМ. 
АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ.

11 августа 1962 года Андриян Гри
горьевич Николаев совершил третий 
полёт в космос в истории человече
ства, облетев вокруг Земли 64 раза.

Андриян Григорьевич родился 5 
сентября 1929 года в селе Шоршелы 
(в переводе с чувашского -  «белый 
родник») в день рождения своей 
мамы -  крестьянки Анны Алексеев
ны Николаевой. Его мама была глу
боко верующей и назвала сына в 
честь святого мученика Андрияна. 
Церковь вскоре перестала функцио
нировать, в ней открыли семилет
нюю школу. Здесь Андриян начал 
свой путь в мир знаний и новых 
открытий. Его первую учительницу 
звали Клавдия Ивановна Семёнова.

Характерными чертами людей чу
вашской национальности являются 
трудолюбие и старательность. С колы
бели маленького Андрейку брали с со
бой в поле и оставляли под присмот
ром старшего брата Вани. Дома за 
детьми просто некому было смотреть.

Когда мальчики подросли -  стали | 
оставаться дома одни. Отец научил, 
сыновей вырезать из дерева. Со вре-' 
менем братья научились рыбачить и 
охотиться. Ещё до рассвета, пока не 
высохла роса, они выезжали в поле. 
Сеяли, бороновали, даже косили. Ан
дриян к этому приспособился ещё в 
шестом классе. Мальчик рос необы
чайно выносливым и прилежным. На
выки, выработанные в этот период, 
помогли в дальнейшем будущем кос
монавту пройти все испытания и про
ложить дорогу к звёздам.

В документальной повести Юхмы 
Мишши «Парень из светлых ключей», 
описано, как Николаев в 12 лет вы-' 
шел в поле жать рожь, выполнив' 
взрослую норму.

Андриян прекрасно ориентиро-1 
вался на местности. Однажды но-. 
чью он вывел заблудившихся дере- ‘ 
венских мальчишек из леса. Их ис-! 
кали взрослые. Затемно они верну-' 
лись, не найдя детей, и прекратили |

«Мегабогатырь -  
Святогор». 

Тимофей Хохлов, 
г.Нижний Новгород
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«Валентина Терешкова» 
Марина Кунакова, 

х.Ведерников
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поиски. Тогда неравнодушный Андриян побе
жал в лес, не дожидаясь рассвета, и спас за
блудившихся в орешнике ребят.

Река Цивиль была кормилицей в голодные 
годы Великой Отечественной войны. Ребятишки 
бегали на речку с самодельными удочками и пы
тались наловить хоть что-то к ужину. Когда я бы
ваю с папой на Цивиле, я думаю о том, как здесь 
рыбачил маленький Андриян, о чём он мечтал. 
Река Цивиль совсем не изменилась. Дети любили 
рыбачить и на Волге. Для этого нужно было 
пройти 30 км в одну сторону через лес.

Андриян любил задавать вопросы. Удив
лялся, как летают самолёты и горят звёзды. 
Много читал и хорошо учился. Ходил на кру
жок авиамоделирования. Мать привила лю
бовь к порядку. Андриян всегда клал вещи на 
свои места и требовал этого от других. Иначе 
было нельзя: многодетная семья Николаевых 
жила в очень маленьком домике.

Глава семьи Николаевых Григорий Нико
лаевич тяжело болел. Возможно, тогда Ан
дриян захотел стать врачом. Окончив «семи
летку», мальчик поступил в Цивильское ме
дицинское училище, но не стал там учить
ся. Точную причину отказа от мечты не 
узнала даже мама. Но Андриян и не думал 
остаться необразованн^тм и сразу же посту

пил в Марпосадский лесотехникум, где 
учился старший брат.

Чётко видеть цель и достигать её -  один из та
лантов будущего космонавта. Андрияну нужны 
были сандалии. Он продал свои продуктовые та
лоны и купил обувку для учёбы. В Шоршелах не 
водились деньги, не было торговли. Глухая дере
вушка жила исключительно земледелием и жи
вотноводством. Чтобы обувь долго носилась, 
мальчик, когда заходил в лес, разувался и босиком 
шёл до Марпосада. Настойчивость и упорство 
формировались с ранних лет. Меня вдохновила 
такая тяга к знаниям. Теперь, когда бывает труд
но, я вспоминаю маленького Андрияна.

Годы войны семья Николаевых переживала 
очень тяжело. В 1944 году умер отец. Андриян 
не раз признавался, что работал до изнеможе
ния со старшим братом. Нужно было кормить 
семью. Младшие Зина и Пётр тоже трудились 
наравне со взрослыми.

Когда Андриян Григорьевич попал в первую 
десятку космонавтов -  его жизнь очень изме
нилась. Центр подготовки включал сложную 
программу, которую ещё никто и никогда не 
проходил. Николаев был готов. Только пребыва
ние в сурдокамере стало серьёзным испытани
ем. 10 дней в полном одиночестве без света и 
каких-либо звуков. Андриян был ловким охот-



ником с детства и привык прислушиваться ко 
всему: как поют птицы, трещит ветка за сосед
ним кустом, о чём говорят люди. Николаев от
личался исключительной сдержанностью и 
удивительным спокойствием. Он не спешил, но 
всегда успевал. Все, кто его знали, восхища
лись именно этими качествами.

Андриян Григорьевич любил родной язык и 
гордился тем, что чуваш. С энтузиазмом расска
зывал иностранным журналистам историю своего 
народа. У меня не так много друзей, кто свободно 
говорит по-чувашски. Изучая путь к звёздам Ан
дрияна Григорьевича Николаева, меня восхитило 
его стремление рассказывать о традициях де
ревни, в которой он вырос. Я поняла, что где бы 
ни был человек, на Земле или в космосе, он дол
жен помнить свои корни. Уважая свой язык, я ува
жаю, прежде всего, себя.

Николаев не просто два раза побывал в космо
се, блестяще выполнив научно-исследователь
скую программу. Самым важным делом космо
навта №3 было -  восславить свой народ, подви
гом рассказать миру, что чувашский язык жив. В 
последние годы Николаев приезжал в Чувашию 
нечасто. Но на родине всегда говорил только на 
языке матери.

В нашей школе №10 им. А.Г.Николаева есть 
музей, посвящённый подвигу космонавта. Флаг

школы путешествовал в космос в 2007 году. Он 
был доставлен на орбиту экипажем МКС-15 и 
возвращён на Землю экипажем МКС-16. Каждый 
год в честь Андрияна Григорьевича устраиваются 
соревнования, любители спорта своим примером 
делают популярным здоровый образ жизни.

Думаю, я бы смогла подружиться с маленьким 
Андрияном. Он учит не бояться трудностей и 
идти вперёд. С ним не пропадёшь ни в лесу, ни 
в космосе. Николаев много сделал для человече
ства и планеты. Своим примером он научил меня 
ценить традиции своей семьи, уважать другие 
национальные культуры, стремиться к знаниям и 
прокладывать свой путь к звёздам. Мой народ 
скромный и выносливый, сильный и целе
устремлённый. Я говорю не просто на чуваш
ском языке, я говорю на языке космонавта №3 -  
Андрияна Николаева.
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с е м е й н а я  к о м а н д а

О льга Толстова

В алент ина Е вгеньевна  
Толстова

педагог
О льга Н иколаевна  

Яковлева
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ

ПРИВОЛЖСКИИ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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«Портрет Надежды 
Андреевны Дуровой» 

Павел Соловьёв, 
г.Новосибирск

«Мой прадед Иван 
Яковлевич Сокольцов» 

Анастасия Сосипатрова, 
г.Кемерово

ВОЕННЫЕ ДОРОГИ ПРОКОПИЯ
Прокопий Николаевич Комо- 

горцев родился 21 июля 1915 
года в селе Чирон Шилкинского 
района Читинской области. Его 
отец Николай Прокопьевич рабо
тал конюхом в богатой семье, а 
мама Лукерья Фоминична была 
дочерью забайкальских казаков. 
От своих родителей мальчик уна
следовал трудолюбие, казачью 
удаль, смелость и необузданную 
лихость. Эти качества в будущем 
не раз пригодятся ему на фронте.

Прокопий окончил школу кре
стьянской молодёжи. После окон
чания работал в коммуне, а затем 
-  в колхозе. От колхоза его напра
вили в Читинский горный техни
кум. Будучи студентом 4 курса 
как комсомолец был направлен на 
девятимесячные курсы учителей. 
Из трудовой книжки прадеда я 
узнал, что учительская деятель
ность Прокопия началась в 1938

НИКОЛАЕВИЧА КОМОГОРЦЕВА
году в школе села Размахнино, в 
должности преподавателя исто
рии и Конституции СССР. Он 
проработал до сентября 1939 
года, затем был призван в Рабоче
крестьянскую Красную армию. 
Служил Прокопий на Востоке в 
городе Гродеково на заставе име
ни Валентина Котельникова, стал 
отличником боевой и политиче
ской подготовки. Был принят в 
партию. Начало Великой Отече
ственной войн 1̂ встретил в поле
вых лагерях. Их батальон был 
поднят по тревоге и занял рубежи 
на границе с японцами, оттуда 
был направлен на фронт.

Боевой путь Прокопия Комогор- 
цева был очень тяжёлым По пути к 
линии фронта их эшелон разбом
била немецкая авиация. Последо
вали временное отступление и 
переформирование. Прокопий по
пал в отдельную стрелковую бри-



гаду, которую бросили на защиту Кавказа. 
Первую медаль он получил за оборону Ма
лой земли. В составе 107-й стрелковой бри
гады, он высадился в тыл врага юго-запад
нее Новороссийска. Бригаде предстояло 
взять штурмом небольшой участок суши под 
названием мыс Мысхако. Задача была непро
стая. Прокопий был командиром расчёта 
станкового пулемёта. Прадедушка вспоми
нал, что «Мыс Мысхако взяли штурмом и 
удерживали семь месяцев». Немцы бомбили 
наших солдат день и ночь. Приходилось от
бивать по 5-8 атак за день. Прадедушка 
рассказывал о рукопашных боях, где глав
ным оружием был кинжал, о психических 
атаках, ежедневных бомбёжках. Немцы каж
дый день кричали в рупор «Русские! Буль- 
буль, завтра в море сбросим!». Питания по
чти не было, снабжались в основном с возду
ха. Ночами мотоботы не успевали вывозить 
раненных. Был голод и свирепствовала цин
га. Их рота уничтожила сотни гитлеровцев. 
Прадедушка был награждён медалью «За от
вагу». Потом было первое ранение -  конту
зия и разрыв правого лёгкого. Он еле выка
рабкался. После лечения в госпитале прадед

был направлен на 1-й Украинский фронт. 
Прокопия назначили командиром пулемёт
ного расчёта 658 стрелкового полка. В октя
бре 1943 года за проявленное мужество при 
захвате села Олешино, когда прадед лично 
уничтожил из своего оружия около пятиде
сяти немецких солдат и офицеров, он был 
награждён Орденом Красной Звезды.

Осенью 1944 года в составе 658 стрелко
вого полка 218 стрелковой Ромоданско-Ки- 
евской Краснознамённой дивизии в долж
ности командира стрелкового отделения 
прадед участвовал в боях за переправу через 
реку Висла. Старшина Комогорцев одним 
из первых со своим отделением перепра
вился на левый берег реки, где вступил в 
бой с противником, закрепившись на бере
гу. За этот бой он был представлен к ордену 
Славы I I I  степени и Ордену Отечественной 
войны II степени. В историю эта военная 
операция вошла под названием «Багра
тион». В этом бою его вновь тяжело ранило: 
осколок так и остался в позвоночнике меж
ду дисками. После госпиталя прадед участ
вовал в освобождении города Бреслау. 
Здесь он встретил Победу.
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После войны в октябре 1945 года мой 
прадед вернулся в родное село. Он был ин
валидом II I  группы. Создал семью, выра
стил пятерых детей. Несмотря на подорван
ное в годы войны здоровье, Прокопий Нико
лаевич продолжил работать учителем исто
рии, а затем -  директором школы. Как и до 
начала Великой Отечественной войны, он 
работал с детьми. Это требовало от него не 
только знаний, но и огромных душевных 
сил. Стаж его педагогической деятельности 
составил 23 года. Его обожали коллеги за 
спокойный и мягкий характер, за любовь к 
детям, в которых он вложил частицу себя, за 
влюблённость в жизнь.

После выхода на пенсию Прокопий Нико
лаевич часто навещал школьников, проводил 
уроки мужества, поддерживал связь с колле
гами, участвовал во встречах с ветеранами в 
местном Доме культуры. О войне он не забы
вал никогда. Его священным долгом стало 
сохранение памяти о войне. Вместе со свои
ми учениками они создали музей Боевой 
Славы и памяти в школе. Когда моя бабушка 
Наталья Прокопьевна была школьницей, они 
собирали воспоминания фронтовиков, запи

сывали их. К сожалению, в настоящее время 
музея не существует. Все экспонаты утраче
ны. А мне бы так хотелось увидеть своими 
глазами детище моего прадедушки.

В чем моё наследие этой истории? Глав
ное для меня -  это память. Мой прадедуш
ка прошёл сложный и опасный боевой 
путь. Он мечтал, вернувшись домой поса
дить к себе на колени своих будущих детей 
и внуков и рассказать им о смелости и 
доблести, отваге и храбрости русского 
солдата. Прокопий Николаевич Комогор- 
цев, будучи учителем истории, сам стал 
частью большой истории. Считаю своим 
патриотическим долгом сохранить и пере
дать наследие наших прадедов потомкам.

с е м е й н а я  к о м а н д а

И лья Сватков

И рина В икт оровна  
Сваткова

педагог
О льга А нат ольевна  

М ихайлова
ГОРОД ЧИТА

ДАЛЬНЕВОСТОЧН^ГЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



РАВНЕНИЕ НА ПРАДЕДА. ИСТОРИЯ ПЕТРА ДМИТРИЕВИЧА МАЗУРОВА

Пётр Дмитриевич Мазуров родился в 
1913 году в Санкт-Петербурге. До начала 
Великой Отечественной войн^т он работал 
молотобойцем на одном из заводов города. 
Вероятно, он получил бронь, потому что не 
был сразу призван на фронт, хотя ему было 
28 лет. Позднее заводы стали отправлять в 
эвакуацию на Урал. Пётр Дмитриевич со 
своим отцом и сестрой Марией были эвакуи
рован^! в Челябинскую область.

В 1942 году Пётр Дмитриевич пошёл на 
призывной пункт, чтобы пойти защищать 
Родину. Он был призван Кусинским район
ным военным комиссариатом. Служил в 
671 стрелковом полку. В декабре 1942 года 
попал в госпиталь, был признан негодным 
к службе и отправлен домой.

Но Пётр Дмитриевич не мог засиживаться 
дома, когда нужна была помощь людям. В 
июле 1943 года он был зачислен в 30 учебный 
танковый полк. Служил в 28 танковом полку, 
72 отдельном гвардейском тяжёлом танковом 
полку. Пётр Дмитриевич был командиром 
башни знаменитого танка Т-34.

В мае 1944 года с разницей в 5 дней Петра 
Дмитриевича наградили двумя медалями «За 
Отвагу». Одну медаль он получил 10 мая, а дру
гую -  15. Будучи три раза в разведке в районе 
Раковчык Станиславской области проявил себя 
исключительно смелым и находчивым баш
нёром. Действуя в разведке, в составе экипажа 
захватил одного пленного и уничтожил до взво
да пехоты противника», «умело заряжал орудие, 
чем способствовал боевому успеху экипажа». 
Пётр Дмитриевич был награждён двумя Орде
нами Отечественной войны I степени.

Поступки Петра Дмитриевича Мазурова го
ворят о мужестве и героизме простых людей.
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с е м е й н а я  к о м а н д а  I

М ихаил М икулинас  
Вероника А нат ольевна  

М икулинас

педагог
Е лена  В ладим ировна  

М ахинова
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЕВЕРО-ЗАПАДН^ХЙ ФЕДЕРАЛЬН^ХЙ ОКРУГ



ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ ПОСВЕЖИННЫЙ. БОЕЦ И ПЕДАГОГ

«Мой прадедушка Пётр 
Андреевич Шестаков» 

Ксения Пр^^мак, 
г.Кыштым
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«Мой дедушка Виктор 
Викторович Жуковский» 
Елизавета Крошихина, 

г.Воркута

Мой прадед Тимофей Степа
нович Посвежинный родился 22 
февраля 1922 года в селе Щерба- 
чевка Панинского района Воро
нежской области в многодетной 
крестьянской семье. После окон
чания школы он уехал в город 
Воронеж и устроился рабочим 
кузнечного цеха, где работал до 
1941 года.

В октябре 1941 года Тимофея 
Степановича направили в Там
бовское шифровально-штабное
училище, затем -  в Ульяновское 
пехотное училище. Мой прадед 
был участником Сталинградской 
битвы. В звании красноармейца и 
должности автоматчика 850 
стрелкового полка 277 стрелко
вой дивизии Сталинградского 
фронта мой прадед участвовал в 
ожесточённых боях против не
мецких оккупантов. При наступ
лении на сёла Дмитриевку и

Ново-Алексеевку Сталинград
ской области 8 декабря 1942 года 
он был тяжело ранен разрывной 
пулей в правый коленный сустав.

Бои под Сталинградом шли 
ожесточёнными. Рядовой солдат 
жил до 3 часов. Мой прадед был 
автоматчиком. Скорее всего, его 
подстрелил снайпер. Тимофей 
Степанович долго был без созна
ния от потери крови. Санитары 
сначала подумали, что он мёртв. 
Они услышали слабый стон сре
ди убитых солдат, и доставили 
прадеда в санчасть. В госпитале 
раненый Назаров отказался ам
путировать правую ногу, и слу
чилось чудо. Хирург сделал опе
рацию и спас ногу.

После ранения прадед получил 
инвалидность и был комиссован. 
Тимофей Степанович возвратил
ся в своё родное село. В 1944 
году он поступил на историче-



ский факультет в Воронежский государ
ственный педагогический институт. 15 ав
густа 1946 года мой прадед стал работать 
учителем семилетней Щербачевской шко
лы. С 1950 по 1978 годы он был директо
ром этой школы. Своей любимой учитель
ской профессии он посвятил 32 года.

Педагогическую династию продолжают 
сегодня его дети и внуки. Сын Вячеслав 
Тимофеевич Назаров с 1969 года работал 
учителем физики в Садовской школе Ан
нинского района Воронежской области. 
Вместе с ним учителем математики рабо
тала его супруга Вера Николаевна Назаро
ва. В 1978 году Вячеслава Тимофеевича, 
назначили директором Николаевской шко
лы. На этой должности он проработал 10 
лет. Их дочь Елена Тимофеевна Назарова 
проработала учителем географии в школе 
28 лет. Вторая дочь Людмила Тимофеевна 
Посвежинная -  моя бабушка -  проработа
ла в школе учителем биологии 30 лет. Её 
муж Пётр Иванович Посвежинный рабо
тал учителем химии в Николаевской шко
ле. С 2003 по 2013 год он работал дирек
тором школы. Учительскую династию Ти

мофея Степановича продолжили и его 
внуки. Внук Сергей Петрович Посвежин
ный -  мой папа -  работает учителем гео
графии в МКОУ «Николаевской СОШ» 
Аннинского района Воронежской области. 
Его супруга, Галина Петровна Посвежин
ная, работает в этой школе учителем на
чальных классов и химии. Вместе их тру
довой педагогический стаж составляет 
уже 40 лет.

Внук Дмитрий Петрович Посвежинный 
работает в МКОУ «Николаевской СОШ» 
учителем биологии. Обш^ий педагогиче
ский стаж нашей династии составляет сего
дня 242 года. Растут правнуки, которые же
лают продолжить этот нелёгкий, но благо
родный и увлекательный путь.

с е м е й н а я  к о м а н д а

М ат вей П освеж инны й

педагог
Галина П ет ровна  

П освеж инная
СЕЛО НИКОЛАЕВКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТРАЛЬН^ГЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ

253



254

ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ  
НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

««Мар'ья Моревна» 
Тимур Баранов, 

г.Всеволожск

«Настасья Микулишна» 
Ольга Калганова, 

г.Кушва

Чтобы узнать о человеке больше, 
надо попытаться представить его 

' жизнь, заглянуть в его прошлое, по
знакомиться с семейным архивом. И 
вот я в Зеленодольске -  городе, где за- 

I  вершил свою воинскую службу мой 
прадедушка начальник политотдела 
бригады строящихся кораблей капи- 

,тан 1-го ранга Василий Васильевич 
Попов. Наверное, можно говорить,

! что здесь не только «родительский 
дом» моей мамы и всей нашей семьи, 
но и «надёжный причал». Здесь, в ка
бинете прадеда, многочисленные на
поминания о море: макеты кораблей, 
флаги Военно-морского флота и вым
пелы, альбомы с фотографиями сослу- 

I живцев -  живых свидетелей пребыва
ния в разных гарнизонах нашей стра
ны. Здесь планшет с его орденами и 
медалями и многочисленные почёт
ные грамоты. Мне кажется, что и сама 
обстановка говорит о личности праде- 

'да: он любил литературу, особенно 
поэзию, поэтому во всю стену -  книж

ные стеллажи. Прадед активно зани
мался восстановлением истории бое
вых соединений, в которых проходила 
его служба, а помогали ему морские 
атласы, мемуары воинов. Он был ак
тивным членом общества «Знание», 
часто выступал с лекциями, сохрани
лись и записи его лекций, и статьи в 
местной прессе. До самой старости 
активно занимался спортом -  спор
тивного инвентаря тоже немало!

После тяжёлого ранения в ноябре 
1943 года и лечения в госпитале мой 
прадед был направлен в 369-й запас
ной стрелковый полк 2о-й запасной 
стрелковой бригады Северо-Кавказ
ского военного округа, где в звании 
старшины служил помощником ко
мандира взвода. Прежде всего, мне 
надо было узнать о том, что такое 
запасной полк. Это специальная 
часть, куда направляли из госпита
лей выздоровевших военнослужа
щих. Здесь проводилось обучение и 
воспитание личного состава, а по-



том и формирование маршевых подразделе
ний, которые направлялись на фронт. Как я по
няла, в таких частях готовили младший ко
мандный состав -  сержантов. Мой прадед при
нимал в этом активное участие. У запасных 
подразделений была ещё одна задача: обучение 
кандидатов для поступления в военные учили
ща. Так что мой прадед оказался в запасном 
полку не случайно: и после выписки из госпи
таля, и, очевидно, как кандидат в военное учи
лище, куда его и направят в январе 1945 года.

Конечно, меня заинтересовал вопрос: как же 
служил старшина Попов? Об этом и говорится в 
письме командира подразделения старшего лей
тенанта Трошкина, которое он направил родите
лям Василия Васильевича 24 ноября 1944 года.

Пожелтевший от времени листок, потёртый 
на сгибах. Он хранится в нашем архиве много 
лет. Мне рассказывали о нем, но я читаю это 
письмо впервые. Какие чувства исп^ттываю 
при этом? Конечно же, гордость! Конечно же, 
восхиш^ение личностью прадеда! Судите сами. 
Мой прадед сразу «обратил на себя внимание 
командования высокой дисциплиной, отлич- 
н^1м строевым видом, исполнительностью и 
знанием военного дела». Как рассказывали ба
бушка и мама, эти качества отличали его все
гда, ведь недаром он занимал потом должно

сти начальника политотдела, первого замести
теля члена Военного совета.

Из письма я узнала и новые для меня факты: 
прадед был редактором ротной газеты, которая 
на смотре стенной печати округа заняла первое 
место! Вот это да! Значит, подбор материала, его 
актуальность были достаточно интересны, ведь 
речь шла о жизни подразделения? Мне рассказа
ли, что тогда стенная печать была действенным 
средством воспитания: она не только говорила об 
успехах кого-то, но могла и высмеять недостатки. 
Значит, старшина Попов хорошо знал жизнь и 
службу своих сослуживцев, значит, ему доверя
ли? Я узнала, что газету создавал целый коллек- 255 
тив, значит, молодой редактор смог создать его, 
ведь нужны были и корреспонденты, и художни
ки. И мне, конечно, было очень приятно узнать, 
что редактора Попова наградили грамотой и ча
сами. К сожалению, эту грамоту в нашем архиве 
я не нашла. Могу добавить, что прадед постоян
но, на протяжении своей жизни, использовал пе
чатные издания как средство воспитания подрас
тающего поколения: все номера местной печати 
с его статьями хранятся в нашем архиве.

Читаю дальше. Оказывается, и на соревнова
ниях по спортивному многоборью в округе 
взвод прадеда занял первое место и «заслужил 
благодарность генерала»! Эта новость меня не
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удивила. Я  знаю, что спортом прадед занимался 
всю жизнь, и на фронт он ушёл в составе лыж
ного батальона. А вот о том, что за год службы 
старшина Попов получил восемнадцать благо
дарностей от командования «за добросовест
ную работу по воспитанию и обучению моло
дых бойцов», меня очень впечатлило! Теперь я 
убеждена, что качества будущего командира- 
воспитателя проявились уже здесь, в учебном 
подразделении. Не случайно его в январе 1945 
года направят в Ивановское военно-политиче
ское училище. 30 календарных лет будут отда
ны службе в Военно-морском флоте.

Конечно, я пыталась понять, как проходил 
процесс воспитания и обучения. Об этом я узна
ла из газетной статьи «Старшина Василий По
пов», которую тоже отправили родителям Васи
лия. На мой взгляд, самое главное -  личный при
мер, его командир отделения Попов демонстри
ровал постоянно. И внимание к людям, ведь «ко
мандир как отец должен быть готов помочь, 
научить, призвать к порядку». Именно поэтому 
мой прадед «первым из нашей части ^  занесён в 
Книгу знатных людей соединения и является 
знатным человеком в нашем соединении». Я 
впервые узнала о том, что была и такая форма 
признания заслуг человека! И как хорошо, что 
страничка этой книги есть в нашем архиве!

Читаю строки из приказа командира соедине
ния от 10 сентября 1944 года: «Старшина Попов 
Василий Васильевич отличной работой и дисци
плинированностью проявил себя хорошим ко
мандиром, умеющим воспитывать преданных Ро
дине, Партии, Вождю Сталину солдат, которые 
на фронтах Отечественной войны, в боях с не
мецкими оккупантами, показали высокое муже
ство, отвагу и умение воевать». Что ещё поразило 
меня в письме? Прадед рвался на фронт, считая, 
«что место коммуниста не в тылу, а на фронте». 
Но командование ему отказывало, потому что он 
«был нужен в данной части». Я понимаю праде
да, который «стеснялся посылать письма родным 
из тыла», ведь его «старший брат на фронте». За
канчивая письмо, старший лейтенант Трошкин 
просит не сердиться за долгое молчание Василия 
и благодарит «за воспитание такого сына».

А знаете, что ответила старшему лейтенанту 
Трошкину моя прапрабабушка Татьяна Влади
мировна Попова? Её письмо было опубликовано 
через два месяца, 30 декабря, в газете под заго
ловком «Советская семья -  семья патриотов». Я 
читала это письмо и раньше, но сейчас как-то по- 
другому поняла его. Татяьна Владимировна писа
ла: «Вы пишете за нашего сына, что он хороший 
боевой товарищ. Так надо. Так воспитала его 
школа, комсомол, наша трудовая рабочая семья и



советы матери, которые мои сын должен знать и 
помнить». Меня почему-то «зацепило» слово 
«надо», ведь в наши дни чаще говорят «хочу». 
Надо -  что? Быть хорошим товарищем? Воином? 
Гражданином? Для чего? И вдруг я поняла, надо 
стараться быть первым, быть лучшим, показы
вать пример другим и вовсе не потому что «так 
надо», а потому, что так правильно! Надо следо
вать традициям семьи! Сейчас редко говорят о 
долге перед страной, но ведь это очень важно!

Письмо моей прапрабабушки трогает меня до 
глубины души. Мать остаётся матерью и видит 
«в лице сына много пережитого». Прорывается 
и её боль за время оккупации Старого Оскола 
немцами, когда стариков Поповых выгнали из 
дома жить в сарай: «Я много плакала, когда у 
нас были немцы. Я знала, что где-то наши, вы
ходила за калитку часов в 9 вечера, поворачива
лась на восток и смотрела. Мне всегда казалось, 
что наши должны придти с востока и простаива
ла до 12 часов ночи. Слезы лились сильно -  
горькие-горькие, но вы не подумайте, что они 
лились только по моим сыновьям, они лились 
по всем сынам Родины, мне казалось, что я мать 
для всех наших». Наверное, так чувствовали 
многие матери. Наверное, именно такое едине
ние народа помогло нам выстоять в этой страш
ной войне. Не только выстоять, но и победить.

Мне не довелось узнать прадеда при жизни. 
Но, просматривая семейные альбомы, разбирая 
архивные документы, слушая рассказы мамы и 
бабушки, я, как мне кажется, хорошо его узна
ла! Вся жизнь моего прадеда -  пример служе
ния своему долгу офицера, своей Родине. Он 
участвовал в Великой Отечественной войне, в 
тралении Баренцева моря, в котором еш,ё оста
вались немецкие мины, в испытаниях ядерного 
оружия на островах Новой Земли, в длитель
ном морском походе во время Карибского кри
зиса, в строительстве и испытаниях новых мо
делей кораблей. Он всегда впереди, ведь «есть 
такая профессия -  Родину защищать»!

Я думаю, что чувство долга перед Родиной, го
товность защищать, сохранять и преумножать 
честь своего Отечества мне передались от моего 
прадеда. И я постараюсь следовать его примеру!
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЕГОРОВ
Мой прадедушка Михаил Фёдорович Егоров 

родился 2 сентября 1907 года в Ленинграде. 
Прадедушка был профессиональным спортсме
ном, яхтенным капитаном.

Летом 1941 фронт все ближе подступал к Ле
нинграду, упираясь флангами в воды Финского 
залива. Командованию нужна была надёжная 
разведка побережья в тылу врага. Разведотдел 
фронта правильно оценил великолепное знание 
спортсменами-парусниками морского театра и, 
что особенно ценно, прибрежных районов. Был 

258 сформирован специальный разведывательный 
отряд, в составе которого был и мой прадедуш
ка. В этот отряд входили ленинградские добро
вольцы-парусники, такие, как яхтенный капитан 
М.Ф.Егоров, боцман клуба Д.А.Ефимов, мастер 
спорта Д.Н.Коровельский, А.В.Курышев, В.Лер. 
Этих людей объединяло стремление отстоять 
Ленинград, нанести ненавистному врагу макси
мальный урон. В те тяжёлые дни они оказали ар
мии и флоту неоценимую помощь.

Осенью 1941 года командованию фронтом 
чрезвычайно важно было знать, подвозят ли гит
леровцы морем в Выборгский залив подкрепле
ние. Необходимо было предотвратить возмож-

- ПРАДЕДУШ КА-ЯХТСМЕН
ность формирования там десантного отряда для 
высадки в наш тыл -  под самый Ленинград. На
блюдение нужно было вести непрерывно, скрыт
но и надёжно. Но ни самолёт, ни надводный ко
рабль не могли бы долго оставаться незамечен
ными, а для подводной лодки в этом районе 
слишком мелко и тесно. Разведчиком-невидим- 
кой оказался опытный яхтенный капитан -  мой 
прадед, Михаил Фёдорович Егоров.

Маленький швертбот переоборудовали в не
большое судёнышко рыбака, куда погрузили ры
боловные снасти, припасы и портативную ра
цию. Поставив чёрные паруса, Михаил Федоро
вич ночью вышел в сторону мыса Ристиниеми, 
расположенный у самого входа в Выборгский 
залив. Это нелёгкое плавание через осенний за
лив в одиночку закончилось благополучно. Изо 
дня в день человек в потрепанном штормовом 
костюме, сидящий в лодке, увлечённо насажи
вал червяков и спокойно, совсем как заправский 
рыбак, забрасывал удочки. Михаилу Фёдорови
чу приходилось часто менять место, укрываясь 
между камнями и в тростнике. При появлении 
военного корабля или транспорта информация 
оперативно передавалась в штаб. До глубокой



осени Михаил Фёдорович находился в глубоком 
тылу врага. Лишь по приказу командования он 
«свернул удочки».

В начале октября 1941 года прадедушка по
лучил новое задание о высадке десанта на бере
гу парка в Стрельне. В сентябре 1941 года гит
леровцам удалось замкнуть кольцо вокруг Ле
нинграда. Прадедушка понимал важность ново
го задания. На вопрос командования: «Тут, го
ворят, сплошные мели. Как пойдут корабли с 
десантом?», ответил: «Эти берега -  моя родина. 
С детских лет я плаваю здесь на швертботе, 
знаю каждый камень».

Из всех яхт-клубов и водных станций города 
срочно собрали мелкосидящие открытые мо
торные катера и гребные шлюпки. Все руле
вые-яхтсмены с честью выполнили свой долг -  
точно, вовремя и в назначенные места привели 
свои катера. Потом такие высадки осуществля
лись ещё несколько раз. Группы яхтсменов по
падали под ураганный огонь, как только катера 
выходили из-за южной дамбы Морского кана
ла. Не обошлось без потерь. Но главное -  по
ставленная задача была выполнена. Высажен
ные десанты посеяли панику, заставили фа
шистское командование оттянуть с фронта

часть своих сил для противодесантной оборо
ны. Все это в какой-то степени облегчало поло
жение защитников осаждённого города.

В 1941 году прадедушка был тяжело ранен и 
получил контузию, был обморожен. Он участво
вал в разных операциях после выздоровления. 
Прадедушка был награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «За оборону Ленингра
да». Он окончил службу в 1958 году.

По словам мамы, прадедушка не любил 
вспоминать военные годы, любил думать о 
настоящем и будущем. Мы должны помнить 
о наших героях, которые подарили нам мир
ное небо над головой. Они также, как и мы, 
хотели прожить счастливую жизнь.
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ДМ ИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ВАЛИГУРСКИЙ. 
ЭВАКУАЦИЯ ИЗ КРИВБАССА НА УРАЛ

«Богатырская семья» 
Валерия Павлова, 

г.Кушва

«Очи-Бала» 
Ирин а Дем чук, 

с.Толмачёво

После того, как 14 августа 1941 
года на Кривбасс вторглись немецкие 
солдаты, наша страна лишилась кри
ворожских руд. Гороблагодатский 
рудник не мог удовлетворять полно
стью потребность металлургических 
заводов в руде. Для эвакурированных 
на Урал заводов были созданы все 
условия, чтобы на новых местах они 
давали больше продукции.

Урал, в том числе и Гороблаго
датское рудоуправление, обогатил
ся не только новым оборудованием, 
но и замечательными кадрами. Для 
приехавших в эвакуацию людей 
Урал стал второй родиной.

Житель уральского города Кушва 
Владимир Васильевич Чернобров- 
кин, детство которого пришлось на 
годы войны, вспоминал: «Эвакуиро
ванные в городе Кушва появились 
осенью 1941 года. Их везли в обык
новенных крытых вагонах. В вагонах 
было четыре маленьких окошечка. В

центре ставилась чугунная печка, 
чтобы можно было погреться, но всё 
равно было очень холодно. Помню, 
на заводской станции почти до дека
бря стояли три вагона -  людей не 
могли расселить по квартирам. Им 
приходилось снаружи обшивать ва
гоны досками, окна утепляли, засы
пали опилом. Лестницу приставили, 
чтобы можно было залезать в вагон. 
Расселяли по квартирам: если у кого- 
то было хоть немного места, то им 
обязательно подселяли эвакуирован
ных». На Гороблагодатский рудник в 
1941 году прибыли в основном шах
тёры из Кривого Рога. Карьер стал 
быстро развиваться, чтобы больше 
давать руды заводам».

Со своей семьёй в город Кушва 
был эвакуирован рабочий спеццеха 
украинец Дмитрий Константинович 
Валигурский. Он родился в 1911 
году в городе Жмеринка Винницкой 
области. В Кривом Роге Дмитрий



Константинович работал механиком на шахте 
«Коминтерн» с 11 сентября 1941 года. Его с 
семьей -  женой Зоей, дочерьми Нинои и Евге
нией и матерью Варварой -  разместили в горо
де Кушва в доме №32 по улице Луначарского.

Каждый отчетливо понимал, что еще 
один килограмм руды, еще один килограмм 
металла -  это снаряды, пушки, танки. Для 
выплавки стали и чугуна была нужна же
лезная руда. Перед горняками и шахтерами 
горы Благодать встала задача увеличить ее 
добычу и переработку.

В 1944 году Гороблагодатский рудник вы
давал руды на 129 тысяч тонн больше, чем в 
1943 году. Производительность труда вырос
ла на 25%. По итогам Всесоюзного соревно
вания предприятий черной металлургии руд
нику было присвоено звание «Лучший руд
ник Советского Союза». Это была высокая 
оценка ударного труда коллектива рудника!

Есть герои фронта, а есть труженики 
тыла. Их вклад в Победу ценен! Для меня та
ким человеком стал Дмитрий Константино
вич Валигурский.

Победа в войне -  это победа не только корен
ных кушвинцев, но и эвакуированных жителей. 
Объединенные единой волей, единым порывом,

они готовы были отдать все, не жалели ни себя, 
ни своих сбережений. Труженики всех сел и 
поселков района единодушно принимали реше
ния «ежемесячно до окончания войны отчис
лять в фонд обороны однодневный заработок». 
Среди них был и мой герой -  Дмитрий 
Константинович Валигурский. Свой трудовой 
путь в городе Кушва он закончил в 1944 году, 
когда был освобожден Донбасс.

Его история стала для меня примером 
стойкости духа, самоотверженности, умения 
отдавать всего себя во имя великой цели. На
деюсь, что его судьба станет ориентиром и 
для моего поколения.

Вклад уральцев и эвакуированных в раз
гром врага был огромен. Не даром Урал на
звали «Опорный край державы»!
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ВРАЧ-ХИРУРГ ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ СОЛОГУБ. 
СПАСЕНИЕ РАНЕНЫХ В КАНДАЛАКШ Е

«Императрица Елизавета» 
Софья Свириденко, 

г. Ком сом ольск-н а--Амуре

«Пётр и Февронья 
Муромские» 

Арина Киселёва, 
д.Подгорцы

Я живу в небольшом северном
■ городке Кандалакша. Он располо- 
'жен за Полярным кругом, в Мур- 
майской области, на юге Кольско- 

' го полуострова. У Кандалакши 
древняя история: он известен бо
лее 500 лет, помнит разорение 
шведами в мае 1589 года и напа
дение литовцев и поляков в 1613 
году, бомбёжки англичан в 1854 
году и англо-французскую интер
венцию 1918 года.

В 1941 году Кандалакша вновь 
стала прифронтовой территорией.

. Началась Великая Отечественная 
I война. Кандалакшское направление 
. Карельского фронта было особо 
опасным: противник на узком

■ участке мог выйти к берегу Белого 
I моря и отрезать Кольский по
' луостров от остальных районов 
страны. Ожесточённые бои на Кан

’ далакшском направлении продол

жались с июля 1941 по октябрь 
1944 года. Всё это время жители 
прифронтового города жили и тру
дились под лозунгом «Всё для 
фронта! Всё для Победы!»

18 октября 1984 года город Кан
далакша был удостоен ордена I сте
пени за мужество и стойкость, про
явленные трудяш̂имися в годы Ве
ликой Отечественной войны, и 
успехи, достигнутые в хозяйствен
ном и культурном строительстве. В 
2018 году нашему городу было 
присвоено высокое звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы»

Героическое прошлое Кандалак
ши -  заслуга её жителей. Каждый 
на своём рабочем месте вносил по
сильный вклад в общее дело Побе
ды, проявлял трудовой героизм.

Именно о таком герое-труженике 
я хочу рассказать. Сегодня имя вра- 
ча-хирурга Гавриила Андреевича



Сологуба известно немногим кандалакшанам. 
Однако в военные годы о нём знали все. Ге
роизм этого человека -  в ежедневном добро
совестном труде, направленном на скорейшее 
возвращение в строй раненых бойцов. Ему 
удавалось успешно совмещать хирургическую 
деятельность, административно-хозяйствен
ные заботы, внедрение новых методов лече
ния. И всё это в трудное военное время!

Гавриил Андреевич Сологуб родился 12 
июля 1898 года на Украине, в селе Попасное 
Днепропетровской области. Его трудовая био
графия началась в 1917 году с должности 
«учитель». В 1923 году судьба Гавриила Ан
дреевича круто изменилась: Союз работников 
просвещения СССР направил 25-летнего 
Гавриила учиться в Днепропетровский меди
цинский институт. Потом была работа хирур
гом в Днепропетровске и участие в советско
финской войне 1939 года.

После демобилизации в 1940 году Гаври
ил Андреевич приехал в наш город. Канда
лакша тех лет сильно отличалась от Днепро
петровска: небольшой северный городок, 
порт, механический завод, лесозаготовки, 
морские просторы и зелёные сопки, бурная

река Нива и паровозные дымы железной до
роги. Семью Сологуба поселили в бараке у 
железнодорожного вокзала. Тогдашняя Кан
далакша была, в основном, деревянной. Узло
вая больница, в которой предстояло работать 
Сологубу, выделялась на этом фоне необы
чайно: красивое кирпичное здание.

На новом месте работы Гавриил Андреевич 
зарекомендовал себя как опытный хирург, 
специалист по акушерско-гинекологическим 
операциям. Коллеги отмечали его чуткость, 
внимательность и отзывчивость к больным, 
неравнодушное и ответственное отношение к 
порученному делу. Вскоре Сологуба назначи
ли на должность заведующего хирургическим 
отделением Кандалакшской узловой железно
дорожной больницы.

Мирный период работы Гавриила Ан
дреевича закончился в июне 1941 года. В же
лезнодорожной больнице открылось госпи
тальное отделение, сюда везли раненых с Кан
далакшского участка Карельского фронта и 
больных из Мурманска и Умбы.

Сологубу и его коллегам приходилось 
оперировать и раненых бойцов, и жителей 
города, пострадавших от бомбёжек. Канда-



« с  вятогор-богат ы » 
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лакшу бомбили почти ежедневно, и операции 
следовали одна за другой. В присланных из 
архива протоколах заседаний исполнитель
ного комитета Кандалакшского Городского 
Совета депутатов трудящихся мы прочитали, 
что медицинский персонал больницы и поли
клиники проявлял мужество при налётах вра
жеской авиации на город, доктора проводили 
операции под бомбёжками. Для медиков ста
ло обыденным делом не выходить из опера
ционной по несколько дней, работать при ке
росиновых лампах.

Количество раненых, поступающих в эва
когоспитали Кандалакши, увеличивалось с 
каждым днём. Возникла острая необходи
мость в донорской крови. Было решено со

здать на базе железнодорожной больницы спе
циализированную станцию переливания кро
ви. Секретарь горкома партии Георгий Викто
рович Елисеев в своей книге «Прифронтовая 
Кандалакша» вспоминал, что узловая больни
ца станции Кандалакша была выбрана неслу
чайно: она лучше других была оснащена ме
дицинским оборудованием, имела квалифици
рованные кадры.

Всю тяжесть организаторской работы взял 
на себя Гавриил Андреевич Сологуб. Выясни
лось, что необходимых для хранения и кон
сервации крови холодильников и стеклянной 
тары в городе нет. Сологубу пришлось догова
риваться с руководством механического заво
да, чтобы там изготовили специальные холо



дильники. Подходящую стеклотару отыскали 
на складах Кандалакшторга и других снаб
женческих организаций города.

Самой трудной задачей для Гавриила Ан
дреевича стал поиск доноров. Кандалакша 
опустела: кто-то из жителей ушёл на фронт, 
кто-то уехал в эвакуацию. Оставшиеся в горо
де жители работали на предприятиях, после 
смены строили оборонительные сооружения, 
дежурили в госпиталях^ Гавриил Андреевич 
понимал, что для исхудавших и ослабленных 
от недоедания и трудной работы кандалакшан 
донорство может стать непосильным. Однако 
кровь нужна была фронту чрезвычайно!

На совещании в больнице Сологуб и его 
коллеги решили: первыми донорами станут 
врачи. Весть о создании станции переливания 
крови быстро распространилась, и уже в бли
жайшие дни ряды доноров пополнились млад
шим медперсоналом больницы, комсомольца
ми. Однако многие горожане в то время насто
роженно относились к сдаче крови, связывая 
её с суевериями. По инициативе Гавриила Ан
дреевича были организованы лекции и беседы 
на предприятиях, где врачи разъясняли жите
лям Кандалакши безвредность и необходи

мость донорства. Такая работа принесла ре
зультат. Из музейных документов мы узнали, 
что в 1942 году доноров было 1 079 человек, 
а в 1944 году их насчитывалось уже 3 652 че
ловек. Горожане, иногда отработав по две сме
ны, голодные, уставшие, приходили и сдавали 
кровь. Имена доноров, сдавших большое ко
личество крови, можно найти в документах 
ГОКУ «Государственный архив Мурманской 
области в городе Кировске».

Так в Кандалакше, благодаря настойчиво
сти и инициативности Гавриила Андреевича 
Сологуба, в мае 1942 года был развёрнут фи
лиал Областной станции переливания крови. 
За годы войны кандалакшскими медиками на 
Карельский и Волховский фронты было от
правлено 8 тонн крови.

Военные годы стали для Гавриила Ан
дреевича Сологуба временем испытаний и 
преодоления трудностей. Но именно тогда он 
проявил себя не только как высококлассный 
хирург, которому по плечу сложные операции 
различного характера, но и как талантливый 
организатор, переживающий за своё дело.

Проводя операции, дежуря в больнице, 
Сологуб много размышлял о том, как уско-
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рить восстановление раненых. Именно то
гда доктор вспомнил о грязях Палкиной 
губы Белого моря, которые имеют лечебн^те 
свойства. Об этом Гавриил Андреевич 
узнал ещё до войны, сразу после приезда в 
Кандалакшу. Палкина губа -  небольшой 
уютный залив в западной части Кандалакш
ского залива Белого моря. Это место и сей
час труднодоступно, а в годы войны до
браться до него было подвигом. Хотя о ле
чебных грязях тех мест было известно дав
но и далеко за пределами Кольского края. 
Их использовали монахи Соловецкого мо
настыря и местные жители-поморы.

Желая внедрить новый метод лечения, 
способствуюш,ий скорейшему выздоровле
нию воинов, Сологуб обратился к началь
никам военных госпиталей Кандалакши. 
Его предложение поддержал начальник 
госпиталя № 1022 Абрам Гесселевич Ко
ган. По инициативе Сологуба осенью 1942 
года в Палкину губу была направлена пер
вая экспедиция, которая привезла в Канда
лакшу несколько бочек лечебной грязи. 
Уже к 1945 году грязелечение использова
лось во всех медицинских учреждениях го

рода и даже стало одним из параметров эф
фективности их работы.

Размышляя о герое моего эссе, я поняла, что 
главное, чему я могу научиться у врача Гаври
ила Андреевича Сологуба, -  это честному и от
ветственному отношению к своему делу и лю
дям. А ещё важно не поддаваться сомнениям, 
верить в себя и в успех своего дела, передавать 
свою уверенность окружающим.

Мне запомнились слова доктора А. Сизьми- 
ной, которая работала с ним: «Рядом с Гаврии
лом Андреевичем Сологубом удивительно легко 
дышать^ У него море душевной теплоты». На
верное, это самый главный урок, который я «по
лучила» от Гавриила Андреевича: сохранять в 
любой ситуации лучшие человеческие качества:
порядочность, чуткость, желание помочь.
СЕМЕЙНАЯк о м а н д а ]

Д арья Свиридова  
А нна  С т епановна С виридова

педагог
С вет лана В ладим ировна  

Табакова
ГОРОД КАНДАЛАКША

СЕВЕРО-ЗАПАДН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



СТАРШИЙ СЕРЖАНТ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ ЯРМАК
Мой прадедушка Афанасий 

Иванович Ярмак родился в 1923 
году в селе Анновка Крымской 
области. Он хорошо учился, про
являл большой интерес к технике. 
В селе мог починить любой меха
низм. Вскоре после окончания 
сельской школы уехал в Сталин
град. По комсомольскому призы
ву пришёл работать и учиться на 
Сталинградский тракторный за
вод. Работал в цехах, которые от
вечали за выпуск танков.

Но пришла война, и многие ра
ботники завода сели в танки, кото
рые ещё недавно выпускали. Стар
ший сержант Афанасий Ярмак в 
чине старшего сержанта в составе 
танковых войск был участником 
Сталинградской битвы.

В нашей семье сохранились 
две фотографии Афанасия Ивано
вича. Одна была сделана до вой
ны для комсомольского билета.

На ней -  молодой красивый па
рень, здоровый и спокойный. На 
второй фотографии Афанасия 
Ивановича трудно узнать. Фото
графия была сделана после тяже
лейших боев Сталинградской 
битвы. Человек состарился на 
несколько десятков лет. Взгляд 
тяжёлый, хмурый, отстранённый, 
устремлён в пространство. После 
Сталинграда он принимал уча
стие в боевых действиях в районе ^ 
деревни Стригино Смоленской 
области. Здесь он погиб.

Деревня Стригино представля
ла собой эшелонированный обо
ронный участок немцев. Требова
лось освободить её от захватчи-  ̂
ков. При штурме, который назы
вался «в лоб», танк загорелся. 
Афанасий Иванович был сильно 
обожжён и ранен. Боевой това
рищ вытащил его из горящего 
танка, доставил в военно-полевой

«Святогор» 
Николай Трифонов, 

г.Кыштым
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госпиталь. Ожоги были сильными. Спасти 
врачам Афанасия не удалось. Именно после 
Смоленской операции советские войска 
продвинулись на 200-250 км на запад, очи
стили от немецких оккупантов часть Кали
нинской (ныне -  Тверской) области, Смо
ленскую область, положили начало освобо
ждению Белоруссии.

В архиве нашей семьи хранится письмо 
Афанасия Ивановича. Оно было отправле
но 12 сентября 1943 года с фронта. В эти 
дни была подготовка к штурму позиций 
немцев через реку Хмара. Это письмо было 
ответом на брату Андрею. Афанасий Ива
нович сообщал, что жив и здоров. И очень 
хочет увидеться с братом. Однако больше 
он не увидел своих родных.

Наша семья долгое время не знала кон
кретное место захоронения Афанасия 
Павловича. Его маме Анне Кирилловне 
приш ла похоронка с оторванным угол
ком. Ясно было только то, что он погиб в 
Смоленской области. Из документов 
Центрального архива М инистерства обо
роны РФ мы узнали, что могила Афана
сия Павловича -  в селе Стригино. 8 мая

2011 года состоялась поездка наш ей се
мьи в село Стригино Смоленской обла
сти. Здесь возле сельского совета уста
новлена стелла. На ней высечены фами
лии 315 человек, захороненных в брат
ской могиле. Для наш ей семьи стало 
большой неожиданностью  увидеть фами
лию и инициалы нашего воина-героя.

Проделав исследовательскую работу, я 
узнала о моем прадедушке Афанасии 
Ивановиче много фактов, о которых ранее 
не слышала. Он погиб молодым. Свою 
короткую жизнь посвятил труду и служе
нию Родине. На его примере я увидела, 
что личность каждого человека неразрыв
но связана с историей нашей страны.

с е м е й н а я  к о м а н д а

К сения Вилкова  
Ю лия А ндреевна  В илкова

педагог

Е лена  Б орисовна Трохимец

СЕЛО КЛЕПИНИНО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЮЖН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ЕФИМ ПАВЛОВИЧ СЛАВСКИИ -  ОСНОВАТЕЛЬ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

По инициативе Ефима Павлови
ча Славского -  руководителя 
проекта по созданию советского 
ядерного оружия, одного из созда
телей уранодобывающей промыш
ленности, как в СССР, так и в 
странах Восточной Европы 29 
июля 1950 года постановлением 
Совета Министров СССР № 3342
1407 для добычи и переработки 
урановых руд месторождения Бе
штау в Ергенинском районе Став
ропольского края, вблизи г. Пяти
горска, было создано Рудоуправ
ление № 10 и рабочий посёлок 
при нем, который получил назва
ние Первый. Первыми жителями 
посёлка были горняки и рабочие 
гидрометаллургического завода.

В период (с 1946 по 1953 годы) 
Ефим Павлович Славский занимал 
пост заместителя начальника Пер
вого главного управления при Со

вете Министров СССР , управле
ние занималось вопросами обес
печения советского атомного 
проекта . Ефим Павлович имел не
посредственное отношение к со- ? 
зданию «атомных городов», горо
ду Лермонтов в том числе.

Секретный завод и два рудника 
под горами Бештау и Бык под ру
ководством Славского занимались 
добычей, обогащением и перера
боткой урана. Позже уже на посту 
главы Министерства среднего ма
шиностроения Ефим Павлович 
Славский лично руководил разви
тием производства и социальной 
инфраструктуры. Внёс значитель
ный вклад в развитие не только го
рода Лермонтов, но и Кавказских 
Минеральных вод в целом: в 1962 
году комплекс санатория XX II 
съезда КПСС (позже санаторий 
«Пятигорье»), в 1967 году

«Богатырь на 
Русской земле» 

Элина Жужина, г.Рязань
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«Былинный герой Илья Муромец 
побеждает Змея» 

Магомед Зейналов, г.Мурманск

«.Александр Невский -  великий русский 
князь, не знавший поражений»

Лия Хуснутдинова, г.Уфа

«Лео Антонович Бокерия -  легендарная 
личность в кардиологии» 

Александра Сидорова, г.Скопин
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комплекс санаторных объектов, включая 
детсад-ясли, с названием санатория -  имени 
50-летия Октябрьской революции на 250 
мест (сейчас переименован в «Жемчужину 
Кавказа») в городе Ессентуки.

В 1971 году альпийско-горнолыжный 
комплекс «Джайлык» на 250 участников в 
Приэльбрусье (АГЛК). В 1975 году санатор
ный комплекс на 320 мест в городе Желез- 
новодске, в 1986 году санаторный комплекс 
«Джинал» на 250 мест в городе Кисло
водске. в 1962 году комплекс санатория 
XX II съезда КПСС (позже санаторий «Пя- 
тигорье»), в 1967 году комплекс санаторных 
объектов, включая детсад-ясли, с названием 
санатория -  имени 50-летия Октябрьской

революции на 250 мест (сейчас переимено
ван в «Жемчужину Кавказа») в городе Ес
сентуки. В 1971 году альпийско-горнолыж
ный комплекс «Джайлык» на 250 участни
ков в Приэльбрусье. В 1975 году санатор
ный комплекс на 320 мест в городе Желез- 
новодске, в 1986 году санаторный комплекс 
«Джинал» на 250 мест в городе Кисло
водске. Взлетно-посадочная полоса аэро
порта Минеральные воды, Эшкаконское во
дохранилище и даже здание Пятигорской 
студии телевидения - построены при уча
стии его министерства. По воспоминаниям 
Вячеслава Владимировича Кроткова, дирек
тора Рудоуправления № 10 в 1968-1987 
годы, ежегодно осенью Ефим Павлович про-



водил свой отпуск в Сочи. После заверше
ния отпуска в первую очередь посещал 
предприятия города Лермонтов и всегда за
острял внимание на соблюдении всех пра
вил безопасности, норм и условий работы 
предприятий и условий жизнедеятельности. 
Каждый раз рассматривал ход строительства 
санаториев. Он лично знал всех главных 
врачей действующих ведомственных сана
ториев. При посещении санаториев Ефим 
Павлович Славский всегда беседовал с 
отдыхающими работниками предприятий 
атомной промышленности, которые приез
жали со всех концов СССР, интересовался 
их мнением о лечении в санаториях.

Вторым обязательным местом посеще
ния предприятия было подсобное хозяй
ство. Старожилы вспоминали случай, когда 
Ефим Павлович в течение дня решил во
прос о питании для детей работников. То
гда Ефим Павлович Славский принял реше
ние самим производить продукты, чтобы 
кормить не только рабочих, но и их детей. 
По его приказу были организовано подсоб
ное хозяйство. А пока хозяйство не набрало 
сил, Ефим Павлович сумел договориться о

поступлении на завод внефондовых про
дуктов питания.

Все это говорит о том, что Ефим Павло
вич был не только неутомимым и энергич
ным руководителем и ученым, но и челове
ком, заботившимся о людях труда, их быте 
и досуге.

Подрастающее поколение должно воспи
тываться на достойных примерах. Жизнь и 
деятельность Ефима Павловича Славского 
является таким примером. Хочется, чтобы 
люди знали свою историю и своих героев, 
чтобы информация о них передавалась из 
уст в уста. И конечно же, чтобы эта инфор
мация была на самых востребованных мо- 
лодё жью интернет-ресурсах.
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Чешенова
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СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО  
СОЮ ЗА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА ПОЗДНЯКОВА

«Портрет М'исаияа 
Илларионовича Кут^узова» 

Яна Аркадьева, 
г. ̂ еляб'^^с'к
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«Александр Невск^^» 
Арина Четвертакова, 

гдМос^ва

Алексей Павлович Поздняков ро- 
■ дился 18 декабря в 191 б года в селе 
Тулыновка Тамбовской области в 
семье рабочего. Он со школьной 
скамьи мечтал о военной профес
сии. Уже в седьмом классе Алексей 
Павлович решил стать лётчиком. 
Он стал заниматься спортом, разви- 

, вал выносливость, силу и стой
кость. В 1938 году Алексей Павло
ВИЧ окончил Качинскую военную 
авиационную школу. Началась его 
служба на Дальнем Востоке.

Уже в феврале 1940 года эскад- 
, рилья Позднякова была направлена 
|на северный аэродром Мурмаши. 
Там лётчики сразу приняли уча
стие в боевых действиях против 
финнов. В первые месяцы войны 

I эскадрилья капитана Позднякова 
совершила 138 боевых полётов, 96 

,раз производила штурмовые опе
рации на позиции противника. В

результате решительных и согласо
ванных действий наземных войск 
и авиации на поле боя противник 
был разгромлен и отброшен за 
реку Западная Лица. В конце ноя
бря 1941 года Алексей Поздняков 
был направлен на Алтай на сборку 
и освоение новой техники, достав
ленной по ленд-лизу от союзников.

Более двух десятков самолётов, 
облётанн^тх и освоенных, были 
перегнаны в Заполярье, где вскоре 
вступили в бои. За ратные дела 
старший лейтенант Поздняков 
был награждён Орденом Красного 
Знамени, получил очередное 
воинское звание капитан и стал 
штурманом полка.

В наградном листе, подписан
ном командиром 20-го гвардейско
го истребительного авиаполка май
ором Шевелевым и военным 
комиссаром Громовым сказано, что



6 июня 1942 года Указом Верховного Совета 
СССР Алексею Павловичу Позднякову было 
посмертно присвоено звание Героя Советско
го Союза. В этот год герою исполнилось 
всего двадцать пять лет. На его счету было 
222 боевых вылета, 11 воздушных боев, 6 
самолётов врага, сбитых в группе с товари
щами и 2 -  лично. Алексей Павлович был на
граждён орденом Ленина. Похоронен в 
посёлке городского типа Мурмаши Кольского 
района Мурманской области.

О месте падения советского истребителя 
участник поискового отряда «Подводник» 
Леонид Алексютин узнал от охотника из 
посёлка Верхнетуломский Ивана Ивановича 
Герасимова еш,ё в 1980-х годах. К тому вре
мени крупных фрагментов от самолёта уже 
не осталось. В музее сохранилось лишь си
денье самолёта Позднякова. При обследова
нии места падения самолёта поисковым от
рядом «Подводник» удалось установить, что 
обломки принадлежат самолёту Р-40Е «Ки- 
тихоук». Такие самолёты поставлялись Со
ветскому Союзу по ленд-лизу. К сожалению, 
серийных номеров, по которым можно было 
установить принадлежность самолёта, не

удалось найти ни при первом обследовании, 
ни в последующие годы. Тщательный анализ 
потерь данного типа самолётов, проведён
ный поисковиком-исследователем Андреем 
Копытковым, позволяет утверждать, что 
именно здесь погиб капитан Алексей Павло
вич Поздняков. В музее хранятся письма 
жены Алексея Павловича -  Анны Фёдоров
ны, которая была с ним на Кольском по
луострове до 1941 года. Вот как она в них 
описывается своего мужа: «Мы встретились 
с Алёшей в 1939 году, когда его эскадрилью 
перебросили к нам в Хабаровск. Он был та
ким красивым, ярким, выправка была обво
рожительная. Не влюбиться в него было не
возможно. Как мне мои подруги завидовали! 
Он меня на руках носил.

А у Лёши характер боевой, неуступчи
вый, решительный. Я очень за него пере
живала: мог разгорячиться в бою, совер
шить что-нибудь неординарное. Один 
журналист написал, что Алексей Поздня
ков был спокойный и сдержанный, жадно 
впитывал то, что получал на занятиях. 
Энергичные черты открытого лица,
острый взгляд глубоко посаженных глаз,
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квадратный подбородок выдавали в нем 
серьёзного, решительного человека».

Ясно одно -  Алексей Поздняков был молод, 
смел и решителен, упрям и бесстрашен, умел 
шутить и сам ценил шутку, у него было много 
друзей, а сам был верным и добрым, надёж
ным другом. Он был знатоком лётного дела, 
без остатка отдавал себя и эти качества на
стойчиво передавал подчиненным. А больше 
всего он любил жизнь, свой народ, Родину. 
Некоторые утверждают, что он не был сторон
ником применения тарана и упорно отстаивал 
своё мнение о том, что советский лётчик не 
имеет права рисковать собой. Ведь при таране 
он может сбить одного фашиста, и сам погиб
нет. А должен уничтожить как можно больше 
врагов. Может быть, это и было так. Но, когда 
пришло время выбора -  я или боевые товари
щи, я или Родина -  он сделал то, что нужно 
было сделать в тот момент.

Юлиус Фучик как-то сказал, что герой -  это 
тот человек, который в решаюш^ий момент де
лает то, что необходимо сделать в интересах 
человеческого общества.

«Это хорошо, когда твоим именем называ
ют улицы, пишут о тебе книги, статьи, при

крепляют к стенам памятные д о ски ^  Но 
жизнь всё-таки дороже. И уверен, спроси у 
Алексея, что бы он выбрал -  жизнь или сла
ву -  командир выбрал бы жизнь. Он был та
кой жизнерадостный, так много говорил о 
любви к дочке, так мечтал уцелеть в той не
навистной войне, что вряд ли бы променял 
жизнь на славу. Но Алёша никогда не пря
тался от пуль, никогда не пятился назад, лю
бил Родину и защищал её изо всех сил», -  
рассказывал однополчанин Позднякова лёт
чик Виталий Семеньков. Подробнее о 
фронтовой биографии Алексея Павловича 
Позднякова можно узнать из книги Влади
мира Сорокажердьева «Они сражались в За
полярье», представленной в библиотеке 
«Кольский Север».
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педагог
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НАШ ЗЕМЛЯК -  ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ ХУДАНИН

Фёдор Николаевич родился 14 ян
варя 1914 года в деревне Гладкий 
Мыс Вятской губернии в крестьян
ской семье. Он окончил четыре клас
са школы. Ещё в подростковом воз
расте отец научил его управлять трак
тором. Фёдор стал работать тракто
ристом в колхозе. В 1936 году ушёл 
служить на флот. Затем -  уехал в го
род Пермь (в 1940-1957 годы -  город 
Молотов). Там он устроился работать 
комендантом в строительно-монтаж
ный трест № 6/29, который возводил 
комбинат «К» -  будущий Пермский 
пороховой завод.

Когда началась Великая Отече
ственная война, Фёдору Николаевичу 
было 27 лет. Он ушёл на фронт в 
июле 1941 года по призыву Ки
ровского райвоенкомата города Мо
лотова. В начале 1942 года старший 
сержант Фёдор Худанин в составе 
отдельного истребительно-противо
танкового дивизиона 70-й морской 
стрелковой бригады 7-й армии Ка

рельского фронта сражался с фа
шистскими захватчиками на Свир- 
ском оборонительном рубеже. 5 ноя
бря 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «за образ
цовое выполнение заданий командо
вания» старший сержант Фёдор Худа
нин был награждён медалью «За бое
вые заслуги». В наградном листе я 
прочитал, что Фёдор Худанин в 
должности командира орудия зареко
мендовал себя одним из лучших 
младших командиров дивизиона. 
Благодаря своим личным качествам: 
смелости, находчивости, мужеству 
Худанин пользовался заслуженным, 
авторитетом среди сослуживцев. Его ■ 
расчёт, самый результативный в ди
визионе, с отличием справлялся с по
ставленными боевыми задачами.

21 июня -  9 августа 1944 года 70
я морская стрелковая бригада 7-й ар
мии Карельского фронта, в которой! 
воевал Фёдор Худанин, приняла уча
стие в Свирско-Петрозаводской на-

«Илья Муромец -  
защитник Земли Р;усской» 

Вячеслав Пон^кин, 
г.Волжски-й
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Анастасия Шихова, 
г.Санкт-.Петербург
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ступательной операции. Она являлась частью 
Выборгско-Петрозаводской стратегической на
ступательной операции.

24 июня 1944 года в ходе Тулоксинской де
сантной операции орудийный расчёт старшего 
сержанта Фёдора Худанина получил приказ: вы
двинуться с орудием вперёд и прикрыть шоссей
ную дорогу -  стык между двумя соседними ба
тальонами. Против орудийного расчёта враг 
бросил превосходящие силы. В непрерывном 
многочасовом бою были ранены или убиты все 
бойцы орудийного расчёта: подносчик зарядов, 
заряжающий. Сам командир расчёта, получив
ший три тяжелейших ранения, не покинул поля 
боя. Он вместе с сержантом Губкиным продол
жил вести прицельный огонь по противнику и 
отбил 14 атак. Пятнадцатая атака была самой 
отчаянной. Фёдор уже не мог держаться на но
гах. Он из последних сил заряжал и наводил 
орудие, но корректировал огонь уже сержант 
Губкин. Вдвоём они отбили и эту атаку. Им уда
лось уничтожить более 40 солдат и офицеров 
противника. По свидетельствам бойцов диви
зиона, подоспевших к отважному расчёту уже 
после боя, Фёдор Николаевич всё продолжал и 
продолжал заряжать свою пушку и стрелять. Его 
пытались оторвать от орудия, били по щекам, 
объясняя, что бой закончен, а он продолжал за

ряжать и кричать: «Уходите! Не пущу!». Бойцы 
с трудом оттащили старшего сержанта от ору
дия, уложили на носилки и отправили в госпи
таль.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 года за «проявленные 
мужество и героизм» старший сержант Фёдор 
Худанин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» №4319.

Фёдор Николаевич был серьёзно ранен, но 
после госпиталя снова вернулся на фронт. Осво
бождал Украину, Польшу, Чехословакию, вое
вал с японцами. За боевые заслуги мой земляк, 
23 июля 1945 года был награждён Орденом 
Красной Звезды.

Только в 1946 году Худанин был демобилизо
ван. Вернулся домой в родную деревню Гладкий 
Мыс. Там женился на девушке Таисии, которой 
едва исполнилось 18 лет. С молодой женой 
Фёдор Николаевич переехал в город Молотов 
(Пермь). Работал в строительно-монтажном тре
сте старшим инспектором отдела кадров. Колле
ги отзывались о нём как о честном, порядочном 
и очень трудолюбивом человеке. Фёдор Никола
евич с супругой Таисией Петровной жили душа 
в душу, воспитали сына и двух дочерей. У них 
был свой сад, который славился на весь Закамск



(Кировский район города Перми) большими 
сладкими яблоками.

В конце жизни Фёдор Николаевич часто бо
лел, беспокоили старые ран^т, здоровье подво
дило его всё чащ^е и чащ,е. 12 апреля 1969 
года в возрасте 55 лет он скончался после 
продолжительной болезни. Фёдор Николае
вич Худанин похоронен на Закамском кладби
ще в городе Перми.

Весь Кировский район помнит, как хоронили 
Героя. Один взвод для салюта выделила местная 
военная часть. Поскольку Фёдор Николаевич 
был морским пехотинцем, второй взвод выдели
ла морская пехота. Гроб с телом везли по улицам 
города на лафете пушки -  ведь он был артилле
ристом. Вся пушка была увешана траурными 
гирляндами и лентами. Так пермяки торжествен
но с почестями прощались со своим земляком.

В городе Перми свято хранят память о Ге
рое. На доме, где он жил в последние годы, 
установлена памятная доска. Именем Фёдо
ра Николаевича Худанина названа одна из 
улиц в Кировском районе. У Дома культуры 
имени С.М.Кирова растут 35 яблонь в его 
честь. О нём создан фильм в документаль
ном сериале «В поисках Героя».

Я думаю, что многие из нас слышали фра
зу: «Человек жив -  пока жива память». Доста

точно ли наличия мемориальной доски с 
именем Героя, таблички с названием улицы, 
строчки букв на стеле, чтобы помнить? Я уве
ренно говорю, что нет! Работая над своим ис
следованием я понял, что помнить надо дела
ми. Нужно рассказывать о той страшной вой
не и её героях современн^тм школьникам. На 
примерах безграничной любви советских 
солдат к своему Отечеству, их мужества, от
ваги, героизма воспитывать в сегодняшних 
мальчишках и девчонках желание быть патри
отами своей страны.

Для меня лично история моего земляка его 
жизнь и подвиг -  огромное наследие! Хочется 
быть достойн^тм его памяти: не кривить ду
шой, быть порядочным и ответственным, 
уверенным в себе и бескорыстным!
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педагог
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п е р в ы й  г р а ж д а н с к и й  л е т ч и к  ЗАПОЛЯРЬЯ 
ПАНТЕЛЕЙ КАРПОВИЧ ОВЧИННИКОВ

«Александр Невский» 
Полина Шваюк, 

г.Комсомольск-на-Амуре

«Моя прабабушка Надежда 
Васильевна Бойцова -  

заслуженный 
учитель РСФС.Р» 

Владимир Бойцов, г.Вологда

В 1930-е годы XX века на Коль
ском полуострове началось освое
ние богатейших запасов полезньгх 
ископаемьгх. Стройки в Хибинах и 
Монче-тундре и также геологиче- 

I  скис экспедиции требовали уско- 
репного развития авиационного 
транспорта.

Первыми гражданскими крыла
тыми машинами в Заполярье стали 
трёхместные летающие лодки 
«Ш-2» (в народе -  «шаврушки»). 
Создателем этого самолёта-амфи
бии был ленинградский авиа
конструктор Вадим Шавров. Ме
стом базирования авиазвена был 
выбран посёлок Тик-Губа. Он был 
расположен в центре полуострова, 
вблизи железной дороги и основ- 
ньгх промышленньгх районов. Про
сторная акватория озера Имандры 
позволяла разместить большое ко
личество гидросамолётов. Зимой 
их можно было переставлять на

лыжи. Замёрзшее озеро служило 
отличным аэродромом.

Первым гражданским лётчиком 
Заполярья стал Пантелей Карпо
вич Овчинников. Он прибыл в 
Апатитское авиазвено в конце ноя
бря 1933 года. Было ему тогда 19 
лет. Пантелей Карпович с детства 
мечтал о небе. Благодаря своей 
дисциплинированности он добил
ся настоящих успехов. После при
хода Советской власти в монасты
ре села развернули детскую коло
нию, в которой открыли школу. 
Пантелей учился прилежно. В 16
летнем возрасте он увидел объяв
ление о наборе курсантов в Ба- 
тайскую 1 -ю объединённую школу 
пилотов и авиатехников. От мечты 
покорять небо его отделяла разни
ца в возрасте -  2 года. Пантелей не 
расстроился и добавил 2 года в 
анкете. Его родные узнали об этом 
уже после поступления. В время



учёбы он был как минимум на 2-3 шага 
впереди остальн^тх курсантов. Ему удава
лось уговаривать инструкторов, которые 
брали его с собой в полёты. Но это чуть не 
погубило его мечту. Все курсанты понима
ли, что до самостоятельн^тх полётов им да
леко. Но Пантелей Карпович не был согла
сен с этим. Он выполнял самостоятельные
полёты, выполнял не только взлёт и посадку. 
Он научился сложн^тм фигурам пилотажа. 
Ему незамедлительно вынесли приговор и 
встал вопрос об отчислении. Но всё обо
шлось. Приняв во внимание, что Пантелей 
учился «на отлично» -  ограничились лишь 
взысканием. После окончания он стал 
инструктором. В небе Пантелей Карпович 
мог позволить себе выполнить фигуру пило
тажа, не согласованную с руководством. От
сутствие дисциплин^! и такое поведение в 
небе было недопустимо. Пантелей Карпович 
был отчислен из комсомола. Дорога в небо 
была закрыта. Через некоторое время руко
водством с ним была проведена беседа, по 
итогам которой решено оставить отличника 
в авиации и отправить лётчика на север.

Как было сказано ранее, Пантелею Овчив- 
нникову предстояло быть первопроходцем на

Кольском полуострове. Старший пилот летал 
на гидроплане Ш-2. Он говорил: «Мы всего 
лишь маленькие точки в небе».

В феврале 1935 года самый молодой лёт
чик Пантелей Овчинников и бортмеханик 
Александр Морозов совершили на само
лёте Ш-2 первый в истории перелёт по 
маршруту Ленинград-Кировск. Рейс, с 
учётом посадок в Кеми и Петрозаводске, 
длился 28 часов. В 1936 году был создан 
авиаотряд, в котором Овчинников стал ко
мандиром авиазвена. В 1939 году Пантелей 
Карпович был переведён в Петрозаводск. 
Начало Великой Отечественной войны 
встретил в Ленинградском авиаотряде. 17 
июля 1941 года он был сбит около станции 
Магнетиты близ Мурманска.
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семейная команда I

А рт ём  С т рикунов  
Н ат алья В ит альевна  

С т рикунова

педагог
Екат ерина В ячеславовна  

Зеленкова
ГОРОД МУРМАШИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДН̂ 1Й ФЕДЕРАЛЬН̂ 1Й ОКРУГ



«Бой Добрый^ Никитича 
со Змеем Горынычем» 

Луканов Арсений, 
г.Ленинск-Кузнецкий
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««Сапёры»
Максим Гребеньщиков, 

с.Кинель-Черкассы

«Илья Муромец» 
Дмитрий Жиров, 

г.Архангельск

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРАВДА 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ФЁДОРОВИЧЕ МОРОЗОВЕ

Александр Фёдорович Морозов -  
. родной братом моей прабабушки На
' дежды Фёдоровны -  родился в 1923 
году в деревне Романово Ильинского 
района Смоленской области. После 
окончания школы в июле 1941 года 
Александра призвали в армию. Он 
проходил службу и обучение на кур
сах младшего командного состава в 
Пензенской области. Участвовал в 
боях при Сталинграде в танковых 
войсках. Погиб, захоронен в одной 
из братских могил. Семья Морозо
вых получила известие, что Саша 
пропал без вести летом 1943 года.

Когда ребята из нашего поискового 
отряда стали рассказывать о боевом 
пути, наградах, воинских частях, ме
стах захоронений своих героев -  мне 
было нечего сказать. По приезду до
мой я поговорила с мамой, стала на
стаивать на продолжении поиска све- 

. дений о дяде Саше. Мама меня под
' держала. Наше исследование началось

с обращения к документа Центрально
го архива Министерства обороны Рос
сийской Федерации. Мы узнали, что 
Александр Морозов служил в 229 
отдельной стрелковой бригаде и погиб 
в феврале 1943 года. Удалось просле
дить боевой путь бригады дяди Саши. 
Так мы выяснили приблизительное 
место захоронения -  Ворошиловград- 
ская (Луганская) область.

После призыва 7 июля 1941 года 
Ильинским РВК Смоленской области 
вчерашние мальчишки, спустя несколь
ко месяцев дороги, в августе-сентябре
1941 года оказались на станции Питерка 
Саратовской области. Сюда эвакуирова
лось Симферопольское пулемётно-ми
номётное училище. В апреле 1942 года 
училище переехало в город Балаково. 
Александр Фёдорович служил здесь и 
учился до октября 1942 года. 12 октября
1942 года ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта. Тогда же его 
направили в распоряжение командира



16 запасной стрелковой бригады. Здесь бойцы 
столкнулись с голодом, холодом, вшами.

Передовая была уже близко. Распоряжением 
от 29 декабря 1942 года Александр Фёдорович 
был направлен на фронт в 229 отдельную стрел
ковую бригаду командиром взвода противотан
ковых ружей. В конце января 1943 года части 
229 отдельной стрелковой бригады прибыли в 
район города Миллерово и начали наступление 
в ходе боёв за Ворошиловград (Луганск).

7 февраля 1943 года два батальона бригады 
были направлены на уничтожение частей про
тивника, вновь занявших посёлок Бело-Скелева- 
тый. Ещё два батальона находились в селе Ниж
ний Габун. 229 отдельная стрелковая бригада 
вместе с 60 стрелковой дивизией вошла в группу 
генерала Монахова. К 11 февраля 1943 года пол
ностью выдвинулась на правый фланг армии в 
район посёлков Николаевки и Суходол, сменив 
части 59-й гвардейской стрелковой дивизии.

Утром 12 февраля 1943 года бригада атакова
ла Бело-Скелеватый и Орловку, выбив против
ника. Затем бригада вышла на подступы к Воро
шиловграду, но была выведена из боя. Видимо, 
потери личного состава были очень велики.

В феврале родным пришло последнее письмо 
от Александра. Оно не сохранилось. В мае 1943

года Александр Фёдорович был учтён в списке 
потерь офицерского состава. Я  просмотрела 
списки всех опознанных бойцов братских могил 
посёлков Бело-Скелеватого, Николаевки, Габун, 
Большой Суходол, города Луганска. Моего 
родственника в списках нет. Но, думаю, что он 
захоронен в этой местности.

Я буду продолжать своё исследование. Мой 
герой Александр Фёдорович Морозов не на
граждён орденами и медалями. Для нашей се
мьи важно, что он прошёл свой жизненный 
путь достойно! Думаю, что моему герою было 
страшно, было трудно. Ведь он был очень мо
лодым. Но он выдержал все испытания. Наша 281 
семья теперь знает о боевом пути Александра 
Фёдоровича. Эта история ждала своего часа 
почти восемьдесят лет!

с е м е й н а я  к о м а н д а

Е лизавет а П опова
Н ат алья О леговна  

Ш ат алова

педагог
Тат ьяна В икт оровна  

Козлова
ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВО.ДЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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О ДРУЖБЕ ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА САНДАЛОВА 
И НИКОЛАЯ ФРОЛОВИЧА ЧАРЫКОВА

«Генерал Леон-ид 
Сандалов»

Гулакова Александра, 
гдМосква

Зинаида Ермолаева - 
создатель первого 
отечественного 
антибиотика» 
Влада Буякова, 

г.Новочебоксарск

В нашей семье хранится много 
фотографий предков в старых аль
бомах ручной работы, памятные 
документы и семейные реликвии, 
которые передаются из поколения 
в поколение.

Одна из таких реликвий -  лупа. 
Большая, красивая, на колесиках. 
Её изготовили на заказ для генера
ла Сандалова. Второй такой на 
свете нет. Сама линза лупы 
необьшная -  диаметром 11 санти
метров. На ней есть несколько ца
рапин, но это не мешает пользо- 

I ваться ею до сих пор! Линза поме- 
I щена в аккуратную рамку тёмного 
■ дерева. Она держится на трёх 
I ножках, к двум из которых приде
ланы колёсики. Дедушка расска- 

I зал, что третья ножка бьша слома
' на, поэтому он сам сделал чертёж 
I и на заводе выточил утраченную 
’ ножку по образцу остальных.

Предметы умеют говорить. Вот 
что поведала старинная лупа -  сим
вол дружбы двух героев войны -  бое
вого генерала армии и командира 
производства стали и снарядов.

Лупу подарил моему прадедуш
ке Николаю Фроловичу Чарыкову 
его друг генерал-полковник Лео
нид Михайлович Сандалов в по
слевоенное время.

В Великую Отечественную 
войну на своих маленьких колё- 
сиках лупа проехала с генералом 
от Бреста до Праги. В Бресте пол
ковник Сандалов, будучи началь
ником штаба 4-й армии Западно
го особого военного округа, 22 
июня 1941 года в 4 часа 15 минут 
получил сведения, что немцы 
открыли массированный огонь по 
Бресту и крепости. В Праге гене
рал-полковник Сандалов участво
вал в разработке Пражской насту-



пательнои операции -  заключительной во 
всей войне.

В ноябре 1941 года Леонид Михайлович 
Сандалов был назначен начальником штаба 
20-й армии на Западном фронте. В боевой 
характеристике Сандалова отмечалось, что 
он «высокоподготовленный командир в опе
ративном и тактическом отношении. Умело 
управляет войсками в бою. Хорошо органи
зует взаимодействие, управление и связь 
между соединениями. Обеспечил успех ча
стей армии в боях за населённ^те пункты 
Красная Поляна, Солнечногорск, Волоко
ламск умелой организацией этих операций. 
Смелый и решительн^тй командир. Инициа
тивен и дисциплинирован». О том, что имен
но Сандалов был автором плана наступатель
ной операции 20-й армии, свидетельствуют 
множество документов и исследований, в 
том числе -  проведённых его внучкой Еле
ной Владиславовной Юриной.

Сложным и изнурительным первый год вой
ны был не только для нашей армии. В тылу на 
заводах было не легче. Для фронта требовались 
снаряды. Моего прадедушку Николая Фроло
вича Чарыкова назначали главным технологом

на завод «Станкомаш» в Челябинске. В народе 
завод получил название «Танкоград». Город Че
лябинск разместил на своей территории более 
60 эвакуированных заводов, из которых только 
завод «Станкомаш» -  23 завода: из Москвы, Ле
нинграда, Сталинграда, Харькова, Донецка, 
Мариуполя. Всего на «Станкомаш» прибыло 
более 10 тысяч человек: заводские коллективы, 
бригады, семьи из прифронтовых зон, бло
кадного Ленинграда, рабочие из республик 
Средней Азии, Молдавии, Прибалтики.

Задача стояла очень сложная -  в самые сжа
тые сроки нужно было перестроить произ
водство целого комплекса заводов на военные 
рельсы, организовать их беспрерывную рабо
ту, поставку сырья, логистику, рабочую силу. 
Для выполнения задачи построили железную 
дорогу, отменили отпуска. К станкам встали 
женщины, дети и старики.

На Станкомаше с опережением сроков го
товности был запущен мартеновский цех для 
выплавки брони -  специальной очень креп
кой стали для танков. В июле 1941 года была 
выплавлена первая бронированная сталь, а 
уже в августе изготовлен первый комплект 
корпуса и башни танка КВ.
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Это было прорывом для танкостроения -  
теперь башни стали цельнолитыми, как 
мыльница: такая форма значительно повыси
ла прочность танка (пред^тдущие модели 
танков были тоньше и сварн^тми, потому -  
более уязвимыми).

Инженеры и технологи Танкограда внедрили 
5 тысяч изобретений, что обеспечивало разра
ботку дешёвой и надёжной военной техники в 
сжатые сроки. В этом заслуга и моего прадеда.

Проблемой для организации работы такого 
большого завода, наращивавшего производства 
сначала за счёт увеличения количества оборудо
вания, увеличения продолжительности рабочего 
дня была невысокая квалификация рабочих. 
Несколько тысяч эвакуировавшихся жителей 
Ленинграда, Харькова, Москвы и других горо
дом были вынуждены работать весь день в про
тивогазе, часто голодными и очень усталыми.

В цехах главного корпуса «Станкомаша» на
ладили массовое производство боеприпасов 
различного назначения. Прежде всего, реактив
ные снаряды для БМ-13 -  легендарной «Катю
ши», бронебойные снаряды, фугасные.

«Катюши» участвовали и в Битве под Моск
вой, которая изменила ход Великой Отече

ственной войны. Теперь наша армия, получая 
снабжение и снаряды, танки, самолёты пере
шла в контрнаступление. За Битву за Москву 
Сандалов получил звание генерал-майор.

За трудовой подвиг мой прадедушка полу
чил Орден Красной Звезды.

Два друга -  генерал Сандалов и мой праде
душка -  прошли все испытания Великой 
Отечественной войны. Воевали -  один, совер
шая подвиг на поле боя, второй -  выпуская сна
ряды и танковую броню для армии -  делая всё, 
что могли для Великой Победы.

Как память о подвигах, об их дружбе, в моей 
семье хранится реликвия -  символ большого 
труда, выносливости и любви к своей Родине. 
Память о настоящих героях.

с е м е й н а я  к о м а н д а

А лександра Гулакова  
М ария А лексеевна Чарыкова

педагог
Тат ьяна А лексеевна  

М ам адж анова
ГОРОД МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ФРОНТОВАЯ ИСТОРИЯ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ТКАЧЕНКО
Мой прадедушка Николай Ивано

вич Ткаченко родился 7 января 1922 
года в хуторе Островянском Сальско- 
го округа Донской области. Летом 
мать Александра Ивановна и отец 
Иван Леонтьевич брали их с сестрой 
Ксенией с собой на работу в поле, са
жали их на краю. Детей не с кем было 
оставлять. Все родственники работа
ли, чтобы избежать голода и запла
тить продналог. Однажды в глаз мла
денца попала муха, его плач родители 
не услышали. Они не смогли вовремя 
оказать ему помощь. Маленький 
Коля ослеп на один глаз на всю 
жизнь. В 1930 году в возрасте 8 лет 
Николай пошёл в семилетнюю школу 
хутора-коммуны «Победа». Хутор об
разовался на месте усадьбы конноза
водчика Т.С.Безуглова в начале 1920
х годов. Это был настоящий учебный 
городок. Большую и просторную ко
нюшню переделали в школу для де
тей из 17 хуторов. Учились в две сме
ны. Рядом были построены интерна

ты для детей, общежитие для учи
телей, мастерские для подготовки то
карей для МТС, плотников, спортзал.
В каждом интернате была своя столо
вая, прачка, воспитатель. Маленький 
Николай учился и жил вдали от роди
телей с понедельника по субботу. Но 
он не унывал, учился очень усердно. 
Из-за травмы ему приходилось при
кладывать больше усилий. Особенно j 
ему нравилась математика -  цифры 
он легко складывал в уме. Николай 
Иванович окончил 7 классов в 1937 
году. Начал работать в колхозе, помо
гал отцу. В 1940 году его не взяли в 
армию по состоянию здоровья.

Когда грянула Великая Отече
ственная война, отец ушёл на фронт 
и пропал без вести. Николай Ивано
вич остался главным защитником и 
кормильцем семьи в 19 лет. Каждый 
его день начинался в пять утра. Он 
кормил свиней и домашнюю птицу, 
выгонял корову в колхозное стадо и 
шёл на работу скотником на молочно-

«Илья Муромец» 
Елена Тухватуллина, 

с.Сары
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«Иван Григорьевич Тихонов 

- один из первых 
пионервожатых 
города Рузаевка» 
Софья Чавкина, 

г.Р^заевка

«Петр Первый при 
строительстве кораблей» 

Полина Мамонтова, 
г.Ишим



товарную ферму. 2 августа 1942 года началась 
оккупация Орловского района. В это время се
мья жила впроголодь. 3 января 1943 года 89 
стрелковая дивизия, 126 стрелковая дивизия, 91 
стрелковая дивизия 51 армии начали освобожде
ние Орловского района. К вечеру 9 января 1943 
года 91 стрелковая дивизия освободила хутор 
Островянский от немецко-фашистских захват
чиков. В доме Ткаченко на ночлег остановились 
два бойца 321 артиллерийского полка. Бойцы 
рассказывали о своей службе, расспрашивали о 
деревенской жизни, горевали по погибшим това
рищам. Николай жадно слушал солдат и твёрдо 

286 решил идти добровольцем на фронт. Он очень 
хотел защищать Родину, но слепого на один глаз 
не брали в армию. Утром Николай Иванович 
пошёл с бойцами к майору Александру Ивано
вичу Фомбергу. Тот выслушал Николая и спро
сил: «Ты уверен, что хочешь воевать? Вы -кол
хозники кормите армию, поддерживаете нас, это 
ценится не меньше». Но Николай был решитель
но настроен воевать. Рассказал о своих навыках 
токаря, слесаря. Деревенский парень умел де
лать все понемногу и быстро учился новому.

Николай Иванович начал служить в 1 диви
зионе 321 артиллерийского полка 91-й стрелко
вой дивизии в технической службе. По штату

321 артиллерийский делился натри смешанных 
дивизиона: в первом и втором -  по две батареи 
76-мм пушек и одной батарее 122-мм гаубиц, в 
третьем дивизионе -  батарея 76-мм пушек и две 
батареи 122-мм гаубиц. 76-мм пушка была раз
работана командой конструктора В.Г.Грабина, 
выпускалась в городе Горьком (сейчас -  Нижний 
Новгород) на Горьковском машиностроитель
ном заводе №92. 122-мм гаубицу разрабатыва
лась конструкторской группой Мотовили
хинского завода под руководством Ф.Ф.Петрова. 
Выпускалась с 1940 года Уральским заводом 
тяжёлого машиностроения и Горьковским ма
шиностроительным заводом № 92.

Нового мастера технической службы обучал 
артиллерийский техник «по-боевому -  сразу на 
практике»: они разбирали и собирали целые пуш
ки, затем -  сломанные. Через две недели Николай 
мог с закрытыми глазами рассказать устройство 
пушки. После каждого боя мастера под руко
водством артиллерийского техника ремонтирова
ли неисправные 76-мм и 122-мм пушки. Теперь 
дни Николая проходили в ежедневном уходе за 
орудиями. 91 стрелковая дивизия шла вперёд, 
освобождая Ростовскую область, затем -  Донбасс. 
26 сентября 1943 года началась Мелитопольская 
операция. Нашим войскам было необходимо



преодолеть укреплённую линию обороны «Во
тан», которая прикрывала находившиеся в Крыму 
войска немцев. Город Мелитополь Запорожской 
области Украины был великолепно укреплён нем
цами, потому кровопролитные бои приходилось 
вести за каждый дом и за каждую улицу. Газета 
«Известия» в те дни писала, что фашисты «изреза
ли улицы окопами, опутали перекрёстки колючей 
проволокой». Из-за этого многие историки назы
вают битву за Мелитополь «малым Сталингра
дом». Самые жестокие бои за контроль над горо
дом длились с 14 по 17 октября. В течение трёх 
недель продолжались ожесточённые бои за город 
Мелитополь. 23 октября 1943 года Мелитополь 
был полностью освобождён от фашистов. За осво
бождение Мелитополя 91 стрелковой дивизии 
присвоили звание «Мелитопольская». Николай 
Иванович в самих боях не участвовал, его задачей 
было ремонтировать орудия. Случалось ему до
ставлять сообщения по линии фронта, помогать 
писарям. Для него главное было быть полезным и 
нужным, раз уж здоровье не давало идти в бой. 
Он часто потом рассказывал детям о подвиге зем
ляка (уроженца Ростовской области) наводчика 4
й батареи Василия Александровича Хайло: «Де
вятнадцатилетний парень остался вдвоём с ране
ным в обе ноги сержантом Григорием Иванови

чем Фролкиным из расчёта батареи. Он решил ве
сти бой сам. Хайло подбил три тяжёлых танка. От 
автоматчиков пришлось укрыться в соседнем 
доме. Он забаррикадировался в квартире и упорно 
отстреливался. Фашисты подожгли дом. Василий 
привязал простынями к спине раненого товарища 
и выбросился в окно. На следующий день они 
пробрались к нашим войскам». Такие подвиги по
могали Николаю Ивановичу не падать духом. 
Вместе со своим полком он участвовал в освобо
ждении Крымского полуострова. После Крым
ской операции 91 стрелковая дивизия была пере
ведена в резерв Ставки. 27 июля 1944 года 321 
артиллерийский полк, в котором служил праде
душка, был передислоцирован на 1 -й Прибалтий
ский фронт в Литву по железной дороге. Летом 
1944 года 91 Мелитопольская стрелковая дивизия 
освобождала литовские города Паневежис, Шяу
ляй, Елгава (Митава). В октябре 1944 года диви
зия участвовала в Мемельской наступательной 
операции. Целью операции было отнесение не
мецких войск от Восточной Пруссии. Командова
ние поставило боевую задачу перед 91 Красно
знамённой Мелитопольской стрелковой дивизией 
прорвать оборону противника у реки Вирвите и 
выйти к побережью Балтийского моря. Река Вир
вите вытекала из озера Биржулис в Тельшяйском
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районе и протекала с юга на север через деревню 
Каунатава. Местность была болотистая, перепра
вы через реки для техники бойцы сооружали из 
подручных материалов. 6 октября в 321 артилле
рийский полк получил приказ преследовать про
тивника. Нужно было переправиться через реку 
Вирвите. Майор Александр Иванович Фомберг 
послал в разведку группу бойцов 1 дивизиона 321 
артиллерийского полка. Николай Иванович 7 
октября 1944 года в составе разведывательной 
группы вместе с разведчиками 1 дивизиона сер
жантом Василием Ивановичем Тархановым, сер
жантом Леонидом Ивановичем Гусевым, развед- 

288 чиком 3 батареи ефрейтором Павлом Николаеви
чем Дёминым, разведчиком Иваном Гаврилови
чем Кравчуком, разведчиком Николай Иванови
чем Фисько пошли в разведку. Ткаченко обнару
жил одну артиллерийскую батарею, три пульточ
ки, один наблюдательный пункт противника. 
Найденные огневые точки противника были уни
чтожены точными ударами 7б мм пушки 1 диви
зиона. Николай Иванович и его товарищ были на
граждены медалью «За отвагу». Дивизия прорвала 
оборону противника и вышла к побережью Бал
тийского моря у города Паланга. Но западная 
часть Латвии осталась занятой немецкими вой
сками группы «Север». Они оказывали сопротив

ление до 15 мая 1945 года нашим войскам 1-го 
Прибалтийского фронта. 321 артиллерийский 
полк моего прадедушки был переведён во второй 
эшелон войск 1-го Прибалтийского фронта. Пер
вый эшелон войск всегда наступает на оборону 
противника, второй эшелон -  развивает наступле
ние и прорывает прорыв противника. С 1 апреля 
1945 года 321 артиллерийский полк вёл бои на 
Либавском направлении. После капитуляции Гер
мании Николай Иванович до 9 ноября 1945 года 
служил в 145 запасном стрелковом полку.

В конце ноября 1945 года Николай Иванович 
вернулся домой в хутор Островянский. Налажи
валась мирная жизнь. Он пошёл работать в сель
ское потребительское общество сначала секре
тарём, а потом -  счетоводом. Сельпо принимало 
у жителей хутора сельскохозяйственную продук
цию и меняло её на промышленные товары, ба
калею. Работа колхозников учитывалась в трудо
днях. Кладовщики вели «Приходо-расходную 
книгу кладовщика» и сдавали её на проверку в 
конце каждого месяца Николаю Ивановичу. Он 
при приёмке документов проверял правильность 
записей в книге, расписывался в приёме доку
ментов. Подсчитывал, сколько товаров осталось 
на складе, составлял список необходимой про
дукции для реализации населению и отчитывал-



ся перед председателем колхоза. На должности 
счетовода он показал себя грамотным и ответ
ственным работником. Поэтому в марте 1951 
года колхоз «22 января» направил его на обуче
ние в город Ростов-на-Дону на Всесоюзные заоч
ные учётные курсы Министерства сельского хо
зяйства по специальности «Бухгалтер МТС».

В сентябре 1951 года прадедушка начал ра
ботать бухгалтером в колхозном гараже. В ав
топарке колхозного гаража было 69 грузовых, 
69 водителей, 2 механика, заведующий гара
жом. Водители сдавали Николаю Ивановичу 
путевые листы. Путевой лист автомашины вы
писывался в правлении колхоза и являлся доку
ментом на право поездки по указанному в нём 
маршруту. Шофер делал запись о количестве 
пройденных километров с грузом или без груза 
и о количестве израсходованного горючего. 
Прадедушка начислял им зарплату, высчиты
вал расход горючего, составлял с механиком 
запрос на запчасти и резину для грузовых ма
шин. В марте 1952 года Николай Иванович же
нился на Антонине Георгиевне Архиповой 
1925 года рождения. Они стали жить с его ма
терью в землянке. В землянке в углу комнаты 
была русская печь с лежанкой. Зимой на ней 
спали всей семьёй.

По центру комнаты стоял деревянный стол с 
лавками. Летом готовили во дворе под навесом на 
печи. В апреле 1953 году родилась дочь Галина -  
моя бабушка, в 1959 году родился сын Юрий. Ме
ста молодой семье стало мало и Николай Ивано
вич начал строительства кирпичного дома на со
седнем участке. В 1962 году родился сын Алек
сандр, и семья перешла в новый дом. Прадедушка 
умер в 58 лет 22 июля 1980 года.

Для меня Николай Иванович Ткаченко являет
ся героем. Всю свою жизнь он стойко переносил 
трудности и не сдавался. Несмотря на то, что он 
ослеп в детстве на один глаз, прадедушка хорошо 
учился в школе, участвовал в Великой Отече- 289 
ственной войне. Николай Иванович создал креп
кую семью, построил дом, воспитал троих детей.
Для меня он -  пример стойкости и мужества.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Д ени с  Сова  
А ндрей  Александрович

Сова

педагог
Е лена  В асильевна  

Сова
ХУТОР островянскин р о с т о в с к о й  о б л а с т и

ЮЖН^ТЙ ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



«Преподобный Сергий 
Радонежский» 

Владлена Буравцева 
г.Каширы

290

«Моя прабабушка Мария 
Прокофьевна Воронина» 

Софья Тюличкина, 
п.Рязанские сады

НИНА КАЛИНОВНА ЧЕПУРНАЯ.
ИСТОРИЯ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА В КУШВУ

Период Великой Отечественной 
войны часто принято связывать с по

' двигами наших солдат на передовой.
Но и те, кто работал в тылу, тоже 
вносили большой вклад в дело Вели
кой Победы. Многим из них при
шлось осваивать новые профессии, 
чтобы работать на промышленных 
предприятиях. Кто-то был эвакуиро
ван вместе со своим заводом в тыл.

! На новом месте пришлось в короткие 
сроки настроить работу своего цеха.

' Чтобы выпускать продукцию, такую 
важную для фронта.

Одной из таких эвакуированных 
была Нина Калиновна Чепурная. Она 

' родилась 27 мая 1911 года на Украи
не в городе Днепропетровске. Во вре
мя Ей было 30 лет, когда началась 

I Великая Отечественная война. Нина 
I Калиновна получила среднее образо
вание, которое позволило ей зани
мать руководягцую должность. При 
наступлении немецких захватчиков 
на земли Украины началась массовая

эвакуация предприятии и мирного 
населения. Нина Калиновна вместе 
со своим предприятием была эвакуи
рована в город Кушва Свердловской 
области. Из архивных документов, 
находящихся в Кушвинском краевед
ческом музее, известно, что эвакуа
ция предприятий и населения города 
Кривого Рога началась в июле-авгу
сте 1941 года. Прибытие в Кушву со
стоялось в мае 1942 года. Оборудова
ние для предприятий вывозили с 
Украины в грузовых вагонах. Всего в 
Кушву прибыло 368 вагонов с обору
дованием из Москвы, Ленинграда и 
Кривого рога. В нашем городе для 
эвакуированных заводов были выде
лены помещения площадью более 
трёхсот квадратных метров. Это 
были здания складов, магазинов, хо
зяйственные ангары.

Наш город помогал приближению 
Победы. Труд кушвинцев был высоко 
оценен. В 1985 году «За успехи, до
стигнутые трудящимися города в раз-



витии производственных сил Урала, значитель
ный вклад в обеспечении Победы над немецко
фашистскими захватчиками в Великой Отече
ственной войне и в связи с 250-летием со време
ни основания Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 октября 1985 года город Ку- 
шва был награжден Орденом «Знак Почета». В 
честь этого события установлена стела на при
вокзальной площади.

Нина Ка^иновна в городе Кушва проживала 
по адресу улица Красноармейская, дом 70. В 
период Великой Отечественной войны этот 
дом находился недалеко от нынешнего центра 
города. Для меня ста^о удивительным то, что 
я проживаю в том же микрорайоне, где жила 
моя героиня. Рядом с местом, где жила Нина 
Калиновна Чепурная, был купеческий дом, ко
торый был переоборудован в клуб и позже он 
ста^ общежитием. Вся молодёжь в свободное 
от работы время ходила туда на танцы. Об этом 
вспоминают дети войны Зинаида Васильевна 
Сергеева и Валентина Васильевна Валова: 
«Мы с сестрой часто ходили посмотреть, как 
танцуют взрослые. Нас на танцы не пускали, и 
мы подглядывали в окошки. У нас это называ
лось «Пошли под танцы».

Нину Калиновну назначили на долж
ность управделами в Гороблагодатское ру

доуправление. Её подписи стоят на многих 
бланках и ведомостях того периода. Во вре
мя Великой Отечественной войны женщин, 
которые вносили большой вклад в победу, 
награждали денежными премиями, а также 
-  дефицитными товарами. Нина Калиновна 
получила премию к 8 марта 1943 года: 100 
рублей и 3 отреза ткани.

Возвращение на Украину проходило в 
несколько этапов. В сентябре 1944 года Нина 
Калиновна была уволена в Кушве. 28 сентя
бря 1944 года по распоряжению Народного 
комиссариата чёрной металлургии была 
переведена в Кривой Рог. Вернувшись на ро
дину, рабочие начали восстановление произ
водства на Донбассе. Нужно было многое 
сделать: восстановить затопленные шахты,
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разрушенные заводы и дома.

с е м е й н а я  к о м а н д а  I

Н икит а А расланов  
Ю лия А лександровна

Ю рченко

педагог
О льга М ихайловна  

Гайнудинова
ГОРОД КУШВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
СНАЙПЕРА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ВЕЖЛИВЦЕВА

«Мой прадедушка -  герой» 
София Куку, 

г.Новоросс-ийск
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«Александр Невский» 
Ирина Тимшина, 

г.Краснодар

Недалеко от села Вознесенское в 
деревне Власьевская 19 марта 1909 
года родился Иван Дмитриевич 
Вежливцев. Он прославился как 
инициатор снайперского движения 
на Ленинградском фронте. Был удо
стоен звания Героя Советского Сою
за в феврале 1942 года.

Как обычный житель далёкой 
северной деревни, окончивший 5 
классов, стал известным снайпе
ром и Героем Советского Союза?

До начала Великой Отечественной 
войны Иван Вежливцев успел пора
ботать в родном колхозе и в посёлке 

, Умба Терского района Мурманской 
области, пройти срочную службу в 
Красной Армии, обзавестись семьёй 
и пройти советско-финляндскую вой
ну. Получается, что Иван Дмитрие
вич уже до войны получил богатый 

' трудовой и военный опыт.
Ему бьшо 32 года, когда наступил 

июнь 1941-й года. В августе 1941 
года он бьш мобилизован. Воевал

красноармеец Вежливцев на Ленин
градском фронте. Сначала он был 
разведчиком, а потом стал снайпе
ром отдельной разведывательной 
роты 1-й стрелковой дивизии войск 
НКВД. В декабре 1941 года в районе 
посёлка Московская Дубровка, кото
рый называют ещё «Невским пятач
ком», он с бойцами попал в окруже
ние и только через восемь дней вы
шел к своим. В о дин из этих дней Ев
докии Васильевне пришло извеще
ние о том, что её муж пропал без ве
сти. Но через три дня из привет
ственной телеграмм^! от комиссара 
армии все узнали, что Иван жив.

На берегу реки Невы и зародилось 
снайперское движение -  боевое со
ревнование на истребление немецких 
оккупантов. Иван Дмитриевич Веж
ливцев, самый старший из лучших 
снайперов, стал одним из его инициа
торов. Он оказался очень метким 
стрелком, способным даже навскидку 
попасть в цель. Смолоду Иван ходил



на охоту. Это ему очень пригодилось на фронте. 
К тому же у него получилось стать хорошим 
инструктором, умело передающим свой опыт. За 
период с ноября 1941 года по 20 января 1942 
года лично из снайперской винтовки старшина 
Вежливцев уничтожил 134 немецких солдата и 
офицера. За этот подвиг он Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Вручили орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда» Ивану Дмитриевичу возможно не в 
Москве, как обычно, а в Ленинграде на 
фронтовом слёте снайперов 22 февраля 1942 
года. На слёте боевым опытом поделились 
Владимир Пчелинцев, Петр Голиченков и дру
гие мастера снайперского дела, имевшие на 
своём счету по сотне и более уничтоженных 
фашистов. Там же наш герой получил имен
ную винтовку с надписью «Истребителю фа
шистов снайперу Вежливцеву И.Д. от полит
управления Ленфронта. 22.02.1942».

Иван Вежливцев воевал с августа 1941 по 
июнь 1946 года, прошёл боевой путь от ефрейто
ра до лейтенанта. Во время войны летом он при
езжал в родную деревню в отпуск. На встрече с 
земляками герой рассказывал о фронтовой жиз
ни, а односельчане делились успехами в тылу. 
Земляки приходили к Ивану Дмитриевичу и до

мой. Виталий Сюхин из деревни Власьевской 
рассказывает, что к Вежливцеву шли и несли по
дарки жители даже из соседних колхозов. Дари
ли, к примеру, зелёный лук. Вернувшись с 
фронта, лейтенант Вежливцев несколько лет был 
председателем колхоза «Восход» в родной де
ревне. 26 августа 1957 года его жизнь трагиче
ски оборвалась. Он утонул в Северной Двине.

Иван Вежливцев похоронен на сельском 
кладбиш,е у деревни Власьевская. На его моги
ле установлен обелиск и памятная плита.

Имя Героя увековечено и на плите мемори
ального комплекса в селе Вознесенское, и на 
мемориальн^тх досках на Афанасьевской 
школе, и на доме Героя. Оно высечено также 
на монументе защитникам Ленинграда в го
роде Санкт-Петербурге, на стеле у Вечного 
огня в городе Архангельск.

293

СЕМЕННАЯ КОМАНДА

А лексей Соколенко

педагог
М арина И вановна  

Соколенко
СЕЛО ВОЗНЕСЕНСКОЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРО-ЗАПАДН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



СЕМНАДЦАТИЛЕТНИИ ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДОМНЕНКО

Николай Иванович Домненко родился 12 
декабря 1925 года в селе Ушня Менского рай
она Черниговской области Украинской ССР. В 
1942 году он проходил военную службу в со
ставе 55 стрелковой дивизии. Эта дивизия 
формировалась с 12 по 21 января 1942 года в 
городе Саратов в составе Приволжского воен
ного округа. Мой прадедушка участвовал в 
Великой Отечественной войне с 7 апреля 
1942 по 30 июля 1944 гг.

294 Разве думал семнадцатилетний мальчиш
ка Микола, что после школы он будет дер
жать автомат и пойдёт в наступление, пере
барывая страх, ужас, горечь потерь? Мой 
прадед был награждён медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги» и Орденом Отече
ственной войны I степени. Сколько событий 
стоит за этими наградами, сколько судеб...

В январе 1944 года мой прадед участвовал в 
Калинковичско-Мозырской операции, в ходе 
которой войсками Белорусского фронта был 
освобождён город Мозырь. 13 января части 55
й и 415-й стрелковых дивизий начали штурм 
города, который заш^иш^али 20-и армеискии и

56-й танковый немецкие корпуса. В городе дис
лоцировался штаб 2-й армии противника. 
Учебная команда 55-й стрелковой дивизии во 
главе с майором Дмитрием Долинским и рота 
противотанковых ружей из 128-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона
начали форсировать по льду реку Припять. 
Первыми ворвались в город бойцы младшего 
лейтенанта Фёдора Бойченко. Противник заме
тил внезапное продвижение и открыл сильный 
огонь из зенитной артиллерии по наземным це
лям. Это не могло остановить воинов учебного 
отряда. Бойцы лейтенантов преодолевая огонь 
противника, самоотверженно вели бой.

Донесение командарма командующему 
фронтом гласило: «Войска армии, сломив со
противление противника, овладели 14 января 
1944 года областным центром Полесской об
ласти городом Мозырь. В боях за Мозырь на
несена: значительные потери преимуще
ственно 86-й пехотной дивизии противника -  
убитых до 1500 человек».

Восстанавливая события этого боя, удалось 
увидеть не только общую картину, но дей



<«Атака»
Алиса Костюкова, 

г.Мариинск

<«Алёша Попович и Тугарин Змей» 
Полина Миронова, 

г.Белински-й

««Медицинская летопись войны. 
Вирусологи»

Екатерина Середенина, г.Елец

ствия родного человека, исп^ттать гордость за 
него и за свою семью. В наградном листе 
рассказывается, что «в бою под Мозыром, за
ставив противника покинуть траншею, това
рищ Домненко из своего автомата уничтожил 
более 10 немцев, сам первый ворвался в не
мецкие траншеи. Преследуя противника тов. 
Домненко был тяжело ранен осколком мин^т». 
После тяжёлого ранения Николай Иванович 
остался инвалидом, хромал на правую ногу.

Читая о подвиге, который был совершён 
моим прадедушкой, я задаю себе вопрос: «А 
что бы сделала я? Как бы поступила я?». Хочу 
быть такой же смелой и решительной, как он! 
Хочется взять для себя из этой истории сме
лость и любовь к своей семье. Я горжусь свои

ми предками и мне очень хочется, чтобы по
следующие поколения моей семьи тоже знали 
эту историю. Мне бы хотелось, чтобы каждый 
человек вспомнил истории своих дедов и пра
дедов, узнал о них как можно больше инфор
мации. Самое малое, что мы можем сделать -  
это сохранить память об подвигах и заслугах 
предков для будущих поколений не только
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своей семьи, страны, но мира в целом!
СЕМЕЙНАЯ К О М А Н Д

В арвара А м инова

педагог
Н адеж да Анат ольевна  

А м инова
СЕЛО ПОКРОВКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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ПОДВИГ ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПИЩ УГИНА

««Мар'ья Моревна» 
Виктория Бакланова, 

с.Поко'йное

«Василиса Прекрасная» 
Алена Руденко, 
п.Новый Урал

Мой прадед Василий Михайлович 
I Пищугин родился в селе Нижний Ка- 
рачан в 1902 году. В 1941 году он 
был призван в ряды Рабоче-крестьян
ской красной армии в звании сержан- 

. та. Служил в должности стрелка 169 
стрелкового полка 9 стрелковой ди
визии внутренних войск Народного 
Комиссариата Внутренних дел. Вое
вал на Южном и Северо-Кавказском 
фронтах. В 1942 году был тяжело ра
нен и демобилизован. Он вернулся на 
родину, чтобы восстановить силы и 
залечить рану. С 1943 года продол
жил служить в Народном Комиссари
ате Внутренних дел.

В 1944 году прадед получил го
сударственную награду -  медаль «За 
Отвагу». Никто из нашей семьи не 

' знал, за что именно прапрадедушка 
, получил эту награду. Из документов 
' Центрального архива Министерства 
обороны РФ мы узнали, что 14 ап

' реля 1944 года во время ведения боя

с бандгруппой у лесничества Зелён
ка, мой прапрадедушка, маскируясь 
по болоту, переползая по-пластун
ски, подобрался к засевшим банди
там, несмотря на огонь. Гранатой и 
огнём своего автомата он лично 
уничтожил четырёх бандитов и с 
криком: «За Родину!» увлёк за собой 
остальных бойцов, в результате чего 
была разгромлена бандгруппа в ко
личестве 20 человек.

В 1944 году мой прапрадедушка 
получил медаль «За оборону Кавка
за», в 1945 году -  медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов».

После войны Василий Михайло
вич вернулся в родное село. Работал 
бухгалтером в соседнем селе Верх
ний Карачан. Умер в 1978 году.

По словам моей прабабушки 
Клавы, он был очень грамотным, 
добросовестным, справедливым че
ловеком. Был замечательным отцом



для своих 4 детей, а позже -  заботливым де
дом для внуков.

Примером для подражания Василий Ми
хайлович стал для своего сына Михаила и до
чери Марии, которые тоже сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Дети прапрадедушки, как и он сам, благопо
лучно вернулись с войны.

Из воспоминаний моей бабушки Валенти
ны, я узнал, что прапрадед всегда уделял вре
мя своим внукам. Очень часто Василий Ми
хайлович долго беседовал с моей бабушкой, а 
точнее -  отвечал на интересующие её детские 
вопросы. Разговаривал он с ней, как со взрос
лой. О войне говорил неохотно, о подвигах во
обще ничего не рассказывал. Наверное, счи
тал, что совершил необходимый поступок для 
того времени. Это говорит о его скромности.

Бабушка показывала мне небольшие золо
тые серёжки, которые подарил ей Василий 
Михайлович. Она их бережёт, ценит этот до
рогой для её сердца подарок.

На войне среди жестокости, многочис
ленных трудностей и лишений мой прапра
дед сохранил чувство прекрасного, не поте
рял чувства нежности, не озлобился на

окружаюш,ии мир, чем тоже заслуживает 
моего восхищения.

Листаю семейный фотоальбом. Вот он -  
мой прапрадед -  отец замечательного 
большого семейства. На этой фотографии он 
уже постарел, появились глубокие морщины, 
но лучезарные глаза наполнены добротой и 
любовью. Наверное, это его последнее фото. 
Смотрю, и так страшно представить, через 
что ему пришлось пройти, что пережить, но 
при всём этом остаться добродушным, забот
ливым человеком.

Это мой герой -  герой Бессмертного полка, с 
чьей фотографией я гордо иду каждый год по 
улице на 9 мая. А о подвиге моего прапрадедуш
ки буду рассказывать своим детям и внукам.

СЕМЕННАЯ КОМАНДА

Н икит а Бы ханов
А лександр В икт орович  

Бы ханов

педагог
Тат ьяна П ет ровна  

Бы ханова
СЕЛО НИЖНИИ КАРАЧАН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТРАЛЬН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЕГО ПРАДЕДА 
ХУСАИНА ХАБИРЗЯЛОВИЧА ХАБИРЗЯЛОВА
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«Маршал Жуков» 
Алиса Скворцова, 

г.Коряжмы

«Елена Премудрая» 
Юрий Нецепляев, 

г.Всеволжск

Мой прадед Хусаин Хабирзяло- 
. ВИЧ Хабирзялов родился 28 декабря 
1910 года в селе Старо-Угузево 
Бирского уезда Пономаревской во
лости Уфимской губернии, в семье 
земского судьи.

Все родственники с большим 
уважением вспоминают о нём, как 
о человеке, повлиявшем своими 
поступками на историю нашей се
мьи. Эти поступки учат меня це
нить духовные качества человека, 
о них я вспоминаю в период приня
тия сложных решений.

Будучи восьмилетним мальчиком, 
’ учаш,имся первого класса, Хусаин 
совершил героический поступок. В 
феврале 1918 года в школу ворва-

■ лись белогвардейцы. Они вывели во 
I двор учителя и хотели его расстре-
■ лять. Из школы выбежали ученики 
и, заш,иш,ая педагога, встали перед 
ним. Белогвардейцы пытались разо
гнать детей, но ребята стойко держа

лись. Не испугал детей и предупре
дительный выстрел в небо, никто из 
них не отступил, и белогвардейцам 
пришлось уйти. Вскоре они покину
ли село. Так ученики начальной 
школы спасли жизнь своего первого 
учителя Мирсаида Хайдаровича. 
Этот случай из жизни моего праде
душки убеждает меня в том, что 
даже дети могут совершать героиче
ские поступки. Мой прадедушка с 
детства отличался отвагой, героиз
мом, смелостью, человечностью, по
тому что он всегда имел перед собой 
нравственный идеал. Им был его 
собственный отец -  Хабирзял Габ- 
драхманович (1868 года рождения).

В 1941 году Хусаин Хабирзяло- 
вич Хабирзялов добровольцем 
ушёл на фронт. Он был офицером 
Красной Армии, получил звание 
старшего лейтенанта, был команди
ром роты в составе 751 стрелкового 
полка 165 стрелковой дивизии 1-го



Белорусского фронта. Прадедушка участвовал 
в Курской Битве, Белгородско-Харьковской 
операции, форсировании Днепра, освобожде
нии Польши. В Польше был ранен, о победе 
советского народа над нацистской Германией 
узнал, находясь в госпитале.

По рассказам бабушки я знаю, что праде
душка не любил рассказывать о деталях бое
вых действий, но он часто вспоминал своих 
фронтовых друзей, вместе с которыми они 
устраивали концерты для поддержания духа 
солдат. Одна военная история, связанная с 
боями за населённый пункт Мечевиц^т и по
влиявшая на ход Варшавской битвы, вошла 
в историю не только нашего рода, но и всей 
страны. Она передаётся в нашей семье из 
поколения в поколение.

28 июля 1944 года велись бои за Мечевицы. 
Рота прадеда работала на правом фланге 562 
стрелкового полка. Он умело командовал своей 
ротой и по своей инициативе предпринял об
ходной манёвр. Немцы не ожидали такого по
ворота событий. Стремительным ударом с 
тыла рота Хабирзялова выбила врага из на
селённого пункта, нанеся ему тяжёлые потери. 
Наш прадед шёл на врага впереди своей роты и 
увлекал военных на боевой подвиг! 30 и 31

июля рота Хусаина Хабирзяловича Хабирзяло
ва заняла Варшавское шоссе в районе города 
Седлец, где велись ожесточённые бои с про
тивником, стремившимся прорваться к трассе. 
Немцы при поддержке танков и самоходных 
орудий предприняли за эти два дня до 15 
яростных контратак на участке роты праде
душки. Были моменты, по его воспоминаниям, 
когда танки врага достигали боевых порядков 
роты и «утюжили» траншеи. Однако ни один 
воин роты не отступил ни на шаг от занимае
мого рубежа. Подпустив близко вражеские 
танки, красноармейцы забросали их противо
танковыми гранатами, подбили 3 машины и от- 299 
бросили вражескую пехоту. Так, благодаря 
умелому командованию прадеда, его правиль
ным действиям фашисты были изгнаны из на
селённых пунктов, находящихся вблизи трас
сы. Впоследствии этот манёвр помог занять 
важную военную позицию и отбить у против
ника Варшавское шоссе -  важный стратегиче
ский военный объект. За этот подвиг он был 
награждён Орденом Красного Знамени. Приказ 
о награждении мы нашли в архиве ЦАМО, он 
был подписан 22 августа 1944 года. На войне 
прадед проявил такие качества: как умение 
взять инициативу в свои руки, умение органи-



зовать бойцов, он предвидел, как могут разви
ваться события, так как обладал аналитиче
ским складом ума и проявлял лидерские каче
ства. Этот подвиг прадедушки -  это тот посту
пок, который сегодня учит меня не сдаваться, 
бороться за свободу, ценить жизнь, любить 
свою страну и быть патриотом.

Передаваемые из поколения в поколение 
рассказы прадедушки -  это наш бесценный 
дар, это неоценимый вклад в историю нашего 
рода, это показатель лучших качеств человека. 
У нас хранятся награды прадеда -  Орден 
Отечественной войны первой степени, Орден 

300 Красного Знамени, медали «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года», «За по
беду над Японией», «За отвагу», «За освобо
ждение Варшавы». Рассматривая боевые награ
ды прадедушки, которые стали для нас релик
виями, мы понимаем, что потенциал человека 
безграничен, что именно человек управляет 
своей судьбой и историей, а не наоборот. Про
кручивая в памяти воспоминания о прадеде, о 
его отношении к боевым товарищам, остав
шимся на полях сражений, мы учимся сочув
ствию, доброте, уважению. Я с замиранием 
сердца рассматриваю военный билет Хусаина

Хабирзялова, и перед глазами проходят 
тяжёлые военные годы. Прадедушка прошёл 
дорогами войны и за четыре года вместе со 
страной пережил и испепеляющий огонь врага, 
и крушение всех надежд, и потерю близких и 
родных людей. Мой прадед отважно сражался, 
героически защищал Родину, дважды был ра
нен и вернулся победителем. Война оставила 
тяжёлый след в его жизни и в судьбе всего по
коления. Благодаря ему продолжается наш род, 
благодаря ему родилась я. Сейчас достаточно 
трудно представить, как бы сложились у нас 
отношения в семье, как бы развивался наш род, 
к каким ценностям стремилась бы я, если бы у 
меня не было такого примера. Однако пони
маю, что прадедушка стал для нас не только 
корнями нашего рода, дающими жизнь: он стал 
душой, духовным центром нашего рода.

Героем прадедушка был не только во время 
войны, но и после: своим трудовым примером, 
отношением к детям, к семье, к знаниям, к дру
зьям и близким -  во всем можно увидеть ге
роизм, связанный с нравственным долгом на
стоящего человека. Вот наставления моего пра
дедушки, которые стали главным девизом жиз
ни для моей бабушки, мамы, а теперь и для ме
ня: «Всегда нужно учиться и развиваться даже



после окончания университета. Никогда нельзя 
останавливаться, потому что с этого момента и 
начинается регресс. Если же ты постоянно ин
тересуешься чем-то, стараешься впитать в себя 
новые знания, хочешь стать лучше в том, чем 
ты занимаешься — продолжай в том же духе, у 
тебя действительно достойные ориентиры». 
Очень важно иметь перед собой нравственный 
пример духовного наставника. Как показала 
история моей семьи, это ведёт к сохранению 
этих ценностей в будущем поколении. Отец 
прадедушки -  мой прадед Хабирзял Габдрах- 
манович учил своих детей на собственном при
мере, он был человеком интеллигентным, 
учился в университете в Польше, знал три язы
ка, был земским судьёй, а после стал председа
телем сельского комитета. Именно он показал 
своим детям и внукам, насколько важно учить
ся, быть грамотным и стремиться к знаниям. 
Благодаря примеру отца, мой прадедушка Ху
саин так же стремился быть образованным, 
хотя в ту пору многие не умели читать и пи
сать, а одна треть граждан страны считалась 
неграмотной. Получение новых знаний, обуче
ние он воспринимал как обыкновенное жиз
ненное явление, без которых человек не может 
существовать. Прадедушка считал, что человек

живёт до тех пор, пока развивается. Поэтому 
учёба для него не заканчивалась с получением 
дипломов, наградных листов, грамот и удосто
верений. Он говорил, что усердие и старание в 
обучении всегда были хорошими друзьями 
успешных людей, что, владея информацией, 
человек наделяется необычайной силой. Мой 
прадед всегда хорошо учился и в школе, и в 
техникуме, и в институте. В 1939 году он полу
чил диплом об окончании Ленинградского фи
нансово-экономического института, одного из 
престижных вузов страны. Я считаю, что имен
но образование, его духовные ценности позво
лили ему стать успешным. Позволили ему не 301 
потеряться, а найти себе достойное место, своё 
призвание в жизни после столь страшной вой
ны. Я уверена, что мне необходимо получить 
отличное образование.

И после войны Хусаин Хабирзялович не 
переставал учиться, познавать новое, разви
ваться, ставить новые задачи, достигать по
ставленных целей. Он окончил партийную 
школу, неоднократно проходил курсы повыше
ния квалификации, участвовал в семинарах.
Он был примером не только для членов семьи, 
но и для всего района. Занимая ответственные 
высокие посты, ему хватало времени и на се-



мью, и на общественную работу. Прадед часто 
избирался в депутаты райсовета, никогда не 
отказывал людям в помощи. Несмотря на 
тяжёлое военное и послевоенное время, он пра
вильно расставил приоритеты, выбрав актив
ный образ жизни. Тяжёлые военные годы не 
сломали его, он продолжал работать на благо 
Родины, выполнял ответственные государ
ственные задания на руководящих должностях. 
Он был заместителем председателя Кунашак- 
ского райисполкома, заведующим центральной 
сберкассой, контролёром-ревизором контроль
ного ревизионного управления Министерства 

302 финансов СССР по Башкирской АССР, заведу
ющим райфинотдела города Куса. За хорошую 
работу в 1954 году был награждён значком «От
личник финансовой работы».

Я горжусь своим прадедушкой Хусаином 
Хабирзяловичем: его поступки, дела, образ 
жизни стали для меня мерилом собственных 
внутренних ценностей и сил. Часто, обдумы
вая свои поступки, анализируя дальнейшие 
действия, я вспоминаю прадедушку, пытаюсь 
поставить его на своё место и предугадать, 
что бы он сказал, что сделал, какой бы выход 
нашёл из трудной ситуации. Мой прадед учил 
ценить природу и её красоту, учил самоорга-

низованности и ответственности, он для нас 
стал примером трудолюбия, упорства и жиз
нелюбия. Сила рода -  это наша путеводная 
нить, которая учит ставить правильные цели, 
брать правильное направление в жизни, выби
рать истинные ценности. Знание истории 
моей семьи придаёт мне силы, энергию, моти
вацию (например, в учёбе).

История моей семьи -  урок жизни, который 
помогает мне сделать свою жизнь свободной и 
счастливой. Я горжусь своей семьёй! Рекомен
дую всем изучить свою родословную, это поз
волит вам сконцентрироваться на положитель
ном опыте предков и не повторять их ошибок. 
Думаю, моя история о прадедушке будет по
лезна не только мне. Она несёт идеи, значимые 
для каждой семьи, для каждой личности.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Э лина И брагим ова

А льбина  А схат овна  
И брагим ова

педагог
Сергей Владим ирович  

Галакт ионов
ГОРОД МОСКВА
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КАК МОЙ ПРАДЕД ВОЕВАЛ (ИСТОРИЯ ВАЛЕНТИНА ПЕШКОВА)
Мой прадед Валентин Васильевич Пешков 

родился 20 апреля 1922 года в деревне Ниж
нее Раменье Целяковской волости Велико- 
устюгского уезда Вологодской губернии. Его 
отца звали Василий Ильич, маму -  Анна. 
Когда началась Великая Отечественная война, 
прадеду был 21 год. Его призвали на фронт в 
ноябре 1941 года. Сержант Валентин Василье
вич Пешков в составе 4-й гвардейской дивизии 
с 5 апреля по 15 июля 1942 года участвовал в 
боях с немецкими захватчиками у станции Ма
лая Вишера Ленинградского фронта. Во вто
рой половине июня 1942 года он был перебро
шен в составе дивизии на Донской фронт. 5 
декабря в бою под Задоно-Вавиловым (близ 
Сталинграда) был легко ранен.

По выздоровлении 1 марта 1943 года он 
был направлен в 10 -й запасной стрелковый 
полк в город Горький, откуда в мае 1943 года 
в должности помощника командира взвода 
был направлен на Западный фронт (Смолен
ское направление). 8 августа 1943 года на 
подступах к городу Смоленску прадед получил 
тяжёлое осколочное ранение.

Валентин Васильевич Пешков был пред
ставлен к правительственной награде -  Орде
ну Отечественной войны II степени. Приказ 
датирован 5 февраля 1945 года. Прадед был 
награждён Орденом Красной Звезды.

Через 30 лет после окончания Великой 
Отечественной войны ему вручили Орден 
Отечественной войны I степени. Наследие 
этой истории заключается для меня в силе 
духа прадеда. Героические свершения нашего 
народа в годы войны были и остаются неисся
каемым источником воспитания патриотизма, 
любви к Отечеству. К этому духовному потен
циалу, проявленному в судьбоносный период 
нашей истории, мы обращаемся и сегодня.
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А н н а  П лаксина

Е лена  Н иколаевна  
П лаксина

педагог
И рина В алерьевна  

Ермакова
ГОРОД КОРЯЖМА а р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и
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УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК. СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДА 
СОЛОМОНА БОРИСОВИЧА БЕРНШ ТАМ
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«Садко»
Татьяна Андросович, 
г.Санкт-Петербург

«Петр I»
Елизавета Ступак, 
г.Санкт-Петербург

Мой прадедушка Соломон Борисо
вич Бернштам родился 17 июля 1922 
года в семье служащих. Его отец Бо
рис Бейнусович был участником Пер
вой мировой войны. Семья прадедуш
ки считалась зажиточной. Борис Бей
нусович содержал мельницу. Они про
живали в городе Молочанск Запорож
ской области Украинской Советской 
Социалистической Республики. В 
юности Соломон Борисович с удо
вольствием помогал отцу на мельни
це, но мечтал стать учителем. В руко
писной автобиографии прадедушки 
говорится, что по окончанию школы в 
1940 году, он сдал экзамены в Оси- 
пенковский учительский институт, в 
который был зачислен на литератур
ный факультет. Но в связи со смертью 
отца, вынужден бьш перейти на одно
годичные курсы историков, которые 
окончил 1 августа 1941 года.

Шла Великая Отечественная война. 
'Прадедушка был призван в Красную

Армию и зачислен курсантом Гроз
ненского пехотного Краснознаменно
го училища 5 августа 1941 года.

После прохождения ускоренных 
курсов Соломон Борисович воевал на 
Ростовском направлении. Он был пу
лемётчиком. В то время на вооруже
нии был 62-килограммовый пулемёт 
«Максим», вот именно с таким пу
лемётом защищал Родину мой праде
душка. За пулемётчиками особенно 
охотились вражеские снайперы и ми
номётчики. Ведь в их задачу входило 
вывести из строя оружие массового 
поражения. Немцы стрелять умели, 
вели прицельный огонь. «Недолёт» -  
значит следующая будет в цель, если 
не сменишь позицию. А представьте 
себе, как тяжело передвигаться на 
передовой по открытой местности 
вместе с неподъемным пулемётом и 
всем его снаряжением. Физические 
нагрузки были огромны. Когда праде
душку спрашивали о том, как он



справлялся один с таким тяжёлым оружием, он 
отшучивался. И говорил, что секрет кроится в го- 
голе-моголе, именно он даёт богатырские силы. 
Гоголь-моголь -  это сладкое блюдо из взбитых с 
сахаром яиц, прежде считался популярным дет
ским лакомством. Прадедушка и в зрелом воз
расте любил побаловать себя гоголем-моголем.

26 марта 1942 года Соломон Борисович был 
тяжело ранен на подступах к Таганрогу. Об этом 
свидетельствует справка о ранении из эвакуаци
онного госпиталя 4558. В ней говорится, что кур
сант 102 пехотной бригады был тяжело ранен, 
отсутствовало левое бедро. Ранение было на
столько тяжёлым, что началась гангрена, и при
шлось ампутировать ногу. Прадедушка рассказы
вал, что врачи не верили в его выздоровление и 
положили в палату с умирающими тяжелоболь
ными. Но он выжил и опять шутил, это благодаря 
гоголю-моголю. Крепкий иммунитет победил 
гангрену. На лечении в госпиталях Соломон Бо
рисович находился с весны по осень 1942 года. 
Прадедушка воевал не долго, но рана напоминала 
о себе всю его жизнь. Лечение прадедушки закон
чилось в городе Маршлан Узбекской Советской 
Социалистической Республики. Его выписали из 
госпиталя 15 сентября 1942 года. Некоторое вре
мя он находился в эвакуации в городе Алма-Ата.

Здесь он окончил курсы при Харьковском филиа
ле бухгалтеров. Трест совхозов Казахской Совет
ской Социалистической республики направил его 
на работу в совхоз № 336, в котором прадед рабо
тал с 1942 года по 1944 годы.

В 1944 году прадедушка вернулся на родину в 
украинский город Большой Токмак. До 1946 года 
он проработал здесь учителем истории в старших 
классах школы № 3. Позже Соломон Борисович 
стал преподавать историю в шкоеу медсестёр. 
Здесь он познакомился со своей будущей женой 
Анастасией Никитичной Пугачёвой. Свадьбы у 
прабабушки и прадедушки не было. После реги
страции брака весной 1946 года они скромно ото- 305 
бедали вместе с родителями. В эти годы на Укра
ине были засуха и неурожай, так как поля были 
покрыты грудой металла. Начался голод. После 
окончания школы медсестёр в 1947 году моло
дожёны уехали в город Янги- Юль в Узбекистан. 
Сняли крохотную комнату и начали свою сов
местную жизнь с нуля. Прабабушка устроилась 
медицинской сестрой в районную поликлинику, 
а прадедушка никак не мог найти работу, так как 
у него было неоконченное высшее образование. 
Временно подрабатывал в артели инвалидов, 
продавал табак, стекла для керосиновых ламп. 
Вскоре переехали с Украины в Янги-Юль и роди-
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тели прабабушки -  Никита Титович и Анна 
Терентьевна. Остро встал вопрос жилья, решили 
заняться самостроем. У небольшой горы откопа
ли на три метра земли и стали из неё месить гли
ну и делать кирпич. Когда кирпич высох, Никита 
Титович сложил три стены, а четвёртой стеной 
служила срезанная гора. Так каждая семья обза
велась своей комнатой. В этом так называемом 
доме они прожили 10 лет. Там родился 3 апреля 
1948 года первенец прабабушки и прадедушки -  
мой дедушка. За это время прадедушка окончил 
Ташкентский учительский институт по специаль
ности «история» и работал учителем. Админи
страция города выделила ему землю под строи
тельство дома. Встал вопрос, где взять деньги на 
материал. Взяли ссуду, продали «хатку», праде
душка брал дополнительную работу. Превозмо
гая физические и материальные трудности, 
строили дом. Прабабушка рассказывала такой 
случай: «Денег не хватало, еда была строго лими
тирована, а Леня (старший сын), набегавшись на 
улице, просил есть. Я ему в шутку сказала, что у 
меня из еды только жареные гвозди. Он озадачен
ный убежал гулять, а через некоторое время вер
нулся и попросил: «Ну, давай свои жареные гвоз
ди». Вот так и жили». Дом получился большой и 
уютный, настоящее семейное гнёздышко. Праде

душка посадил разные сорта винограда. Весь 
двор был увит душистой лозой.

Соломон Борисович проработал в школе 
учителем истории более 30 лет. Каждое поко
ление его выпускников с теплом и добротой 
вспоминают своего классного руководителя. 
Они рассказывают, что прадедушка никогда 
не повышал голос на учеников и обладал хо
рошим чувством юмора. Я горжусь своим 
прадедушкой Соломоном Борисовичем Берн- 
штамом. Он является героем нашей семьи, 
примером в решении жизненн^гх трудностей. 
Его умение выживать в тяжелейших условиях 
и при этом шутить, стремиться к своей мечте 
не обраш^ая внимание на обстоятельства, дают 
мне внутренние силы и уверенность в своих 
возможностях.

с е м е й н а я  к о м а н д а

А м елия А хм ерова

Л ариса Л еонидовна  
Бернш т ам

педагог
О льга Сергеевна  

Ш арова
ГОРОД нововосСШЕк

ЮЖН^1И ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г



НАШ А ГЛАВНАЯ МАМА  
ЦЫРЕМЖИТ ЦЫДЕНОВНА ЦЫРЕМПИЛОВА

Нет для человека более светлого и 
более ёмкого для любви образа, чем 
образ матери -  той, что преподносит 
человеку самый судьбоносный пода
рок -  дарует жизнь! Герой нашей се
мьи -  моя прабабушка, мать-героиня, 
главная женщина клана Лыгденовых -  
Цыремжит Цыденовна Цыремпилова.

Прабабушка родилась 25 января 
1925 года в селе Можайка Ерав- 
нинского района Бурятской Автоном
ной Советской Социалистической 
Республики. Она была вторым ребён
ком в семье. Были ещё старший и 
младший братья и две младшие се
стры. Маленькую Цыремжит отдали 
на воспитание в семью своего дяди 
по маме Цыремпилу Чимитову. 
Именно любовь и уважение к дяде 
символизировала её фамилия, кото
рую, к слову, она носила с гордостью 
и благодарностью всю жизнь!

Прабабушка в селе Ук^тр Ерав- 
нинского района. В 1932-1936 годы

она училась в Ук^грской начальной 
школе. Стоит отметить, училась она 
на «отлично». С окончанием началь
ного звена обучения многое в её 
жизни изменилось: закончилось то 
самое «детство», ровно, как и воз
можность продолжать обучение. 
Всё потому, что в 1936 году умерла 
её приёмная мама -  её тетушка, пер
вая супруга Цыремпил нагасы.

Второй мачехой Цыремжит стала 
вторая супруга дяди -  статная, суро
вая и сильно пьющая женщина, ярая 
картёжница, работница столовой. Из 
воспоминаний старших детей праба
бушки, свои последующие годы она 
запомнила полными тяжёлого физи
ческого труда и равнодушия к ней со 
стороны взрослых. Ключевым и са
мым болезненным для себя аспек
том жизни она выделяла лишь от
сутствие возможности в детстве по
сещать школу. В современных реа
лиях ту семью бы назвали асоциаль-

«Дмитрии Донской» 
Курбатов Кирилл, 

г.Луга
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««Святогор»
Анастасия Бороховская, 

г.Шахты



ной. Однако, прабабушка никогда не таила в 
душе злобы на своих матерей.

Многолетний трудовой путь нашей прабабуш
ки начался в тяжёлом 1942 году на Можайской 
машинно-тракторной станции Еравнинского рай
она Бурятской Автономной Советской Социали
стической Республики. Она начинала с должно
сти казначея и заведующего складом машинно
транспортной станции. Тяга к знаниям помогла 
ей преодолеть все невзгоды и сложности: она 
окончила курсы тракториста, на лекции и заня
тия которых добиралась в далеко не «соседний» 
Заиграевский район верхом на лошади.

308 В 21 год прабабушка встретила спутника сво
ей жизни -  Цыренжапа Ванзатовича Лыгденова, 
Он был передовым комбайнёром-трактористом 
колхоза Молотова (позднее -  колхоза «Победа»). 
Родился в местности Маракта Еравнинского 
района. С ним прабабушка обрела своё женское 
счастье. Любовь к пленительным чертам лица, 
строптивому и кроткому нраву и томным очам 
Цыремжит Цыденовны сердце Цыренжапа Ван
затовича было верно всю жизнь! Цыренжап 
Ванзатович всегда с любовью отзывался о своей 
супруге, отмечая её как превосходную мать, ра
чительную хозяйку, чуткую радетельницы и бе
региню домашнего очага. Их крепкий семейный

союз подарил миру 13 детей. В этой семье и 
отец, и мать всегда были ответственными и об
разцовыми родителями, окутывающими своей 
любовью всех своих чад. Настоящим ударом 
для них стала гибель их одиннадцатого ребёнка, 
причиной которого стал синдром внезапной 
детской смерти. Супруги безмерно любили 
своих детей! Горе сильнее сплотило два любя
щих сердца, но та утрата оставила на их серд
цах глубочайшие рубцы.

Друзья семьи рассказывали, что однажды в 
дом Лыгденовых пришли бездетные сельчане и 
просили отца отдать им на воспитание одного 
из детей, аргументируя своё обраш,ение тем, хо
зяева дома имеют достаточное количество ма
лых душ. Расценив «предложение» оскорби
тельным для себя, прадед молниеносно вспых
нул от гнева и твёрдо отказал одной острой и 
ёмкой репликой «Лишних детей у нас нет!».

Как и принято у восточных бурят, воспитание 
в семье Лыгденовых соответствовало канонам 
буддизма: детей воспитывали в любви, обучали 
добродетелям, учили смирению, прощению, ува
жению к старшим, стремлению к знаниям, трудо
любию. Все дети Цыремжит Цыденовны и Цы
ренжапа Ванзатовича получили высшее образо
вание, реализовались в труде, выстроили крепкие



семьи. Широкое материнское сердце Цыремжит 
Цыденовны было по-настоящему всеобъемлю
щим: до глубоких седин она проработала ночной 
няней в круглосуточном детском саду села Побе
да. А уже на заслуженном отдыхе, работая няней 
в школе-интернате, она сумела окружить заботой 
теплом совершенной чужих детей -  своих много
численных воспитанников, каждого из которых 
они принимала за своего родного ребёнка.

За свою светлую жизнь, что трагически обо
рвалась в 1986 году, Цыремжит Цыденовна была 
удостоена медали «За добросовестный труд, в 
ознаменование 100-летия со Дня рождения Вла
димира Ильича Ленина», медали «30-летия По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
года», пяти знаков отличия «Материнская слава», 
высшего звания многодетной матери «Мать-ге
роиня» и одноимённого ордена Союза Советских 
Социалистических Республик. В славном клане 
Лыгденовых, что насчитывает на сегодняшний 
день 37 внуков и 55 правнуков Цыремжит Цыде
новны Цыремпиловой и Цыренжапа Ванзатови- 
ча Лыгденова, каждый с теплотой и сердечно
стью вспоминает об общей главной маме, об об
разцовом отце и их крепком союзе!

До начала нашего исследования история дет
ства прабабушки никогда не предавалась разбо

ру и гласности (о ней частично знали лишь двое 
старших детей из двенадцати). Благодаря бесе
дам, запросам в архивный отдел Администра
ции муниципального образования «Ерав- 
нинский район» Республики Бурятия, разгово
рам с сельчанами, семье стала известна сила 
прабабушки -  её победа в стремлении прело
мить поколенческую череду искалеченных рав
нодушием судеб, старых шаблонов; её победа в 
создании правильного образа матери, реализа
ция детской мечты! Ведь сила и величие не 
только у того, кто сражается с оружием в руках, 
сила есть и у простой сельской матери! Благода
ря нашей Маме мир обрёл 12 счастливых детей, 
12 правильных отцов и матерей, бабушек и де
душек, 12 патриотов, тружеников и просто хо
роших людей! Нам есть, на кого равняться.
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М арина Ц ы ренж аповна  

Базарова

педагог
Н ат алья Геннадьевна  

Чулкова
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«Строитель Белогорья» 
Елизавета Жукова, 

г.Белгород

«Добрыня Никитич» 
Мария Рябчикова, 

г.Кушва

«Флот Петра I» 
Таисия Хужиахметова, 

г.Казань.

МОИ ПРАПРАДЕД КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ МАРКИН

310
Мой прапрадед Кирилл Николаевич Маркин 

родился в 1893 году в Крутологовской волости 
Каинского уезда Томской губернии. Сейчас это 
село находится на территории Коченёвского 
района Новосибирской области. Позже семья 
переехала в село Ревунка Михайловского райо
на Новосибирской области. Здесь в 1913 году 
прапрадед женился на девушке Акулине. В 
1914 году прапрадеда мобилизовали в армию. 
Он был участником Первой мировой войны. За 
проявленное мужество и героизм он получил 
награду «За храбрость». В 1915 году Кирилл 
Николаевич был ранен и в звании унтер-офице
ра демобилизован. Мой дедушка Михаил Кузь
мич Гончаров рассказывал, что дед Кирей воз

вращался героем -  с погонами на шинели, с 
крестом на груди. Но времена были уже неспо
койными. На станции Убинская, почти дома, 
его избили, содрали погоны только за то, что он 
был белогвардейским офицером.

Кирилл Николаевич был работящим, масте
ром на все руки: сам выделывал овечьи шкуры, 
валял шерсть, делал валенки, шил сапоги, 
строил дома. У него был дом, лошади, коровы. 
Он считался зажиточным. У него было своё лич
ное подворье. В организуемые в то время колхо
зы он не вступал. Однажды к Кириллу Николае
вичу пришли члены комитета по раскулачива
нию, чтобы выселить его из деревни и отправить 
«на выселки». К дому моего прапрадеда собра-



лись все односельчане, заступились за него и от
стояли. Оказалось, что каждому в деревне Кирей 
чем-то помог: одному -  сено косил, другому -  
лошадей одалживал, третьему -  сапоги сшил. 
Дед Кирей не был жадным, относился ко всем с 
пониманием, и его все уважали.

У Кирилла и Акулины было пятеро детей: 
Анна, Кирилл, Александр, Клавдия и Владимир. 
Акулина -  моя прапрабабушка -  умерла от голо
да во время Великой Отечественной войны. 
Двое старших сыновей погибли в Великой 
Отечественной войне. Старший сын Кирилл -  
гвардии сержант -  был убит в 1944 году в воз
расте 29 лет в Беларуси. Он похоронен в брат
ской могиле. Второй сын -  Александр -  был 
младшим сержантом. Он убит в 1943 году в воз
расте 18 лет в бою за деревню Овчинниково Не
вельского района Калининской области.

Как и старшие сыновья, в Великую Отече
ственную войну Кирилл Николаевич был при
зван на фронт. В 1943 году он был демобилизо
ван по возрасту. После войны Кирилл Николае
вич уехал в город Куйбышев Новосибирской об
ласти. Здесь он женился во второй раз. Жену зва
ли Лукерья. У них родилось четверо детей. Дед 
Кирей не забывал и своих старших детей. Мой 
дедушка Михаил Кузьмич хорошо помнит, как

он приезжал к ним в Ревунку, привозил гостин
цы -  яблоки, сухари. Кирилл Николаевич умер в 
1976 году в городе Куйбышеве.

Жизнь Кирилла Николаевича -  пример 
обычной жизни трудового человека. Он родил
ся, чтобы жить, работать, растить детей, радо
ваться жизни. Прапрадед Кирей был хорошим, 
добрым, ответственным, трудолюбивым, не- 
равнодушн^тм человеком. Он прошёл две 
мировые войны. В Великой Отечественной 
войне, заш̂ иш̂ ая Родину, погибли два его сына. 
Был ли он счастлив? Скорее, да, несмотря ни 
на что. Он не успокоился, снова влюбился, 
снова родил детей и вырастил их. Не опустил 
рук, не перестал быть добрым и отзывчивым. 
Это и есть достойн^тй жизненн^тй пример. Я 
горжусь, что у меня есть такой прапрадед.
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А рина  Д м ит риевна  
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СУДЬБА СОЛДАТА 
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ХРАМЦОВА

«Илья Муромец» 
Арина Карасёва, 

г.Шахты
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«Волевой Илья Муромец» 
Дарья Столярова, 

г.Воркута

Наш односельчанин Павел Пет- 
I рович Храмцова пропал без вести в 
'далёком 1942 году. Вместе с нашей 
учительницей Татьяной Николаев
ной Гераймович мы решили иссле
довать его судьбу. Свою работу мы 
начали со встречи с внуками героя. 
В селе Чёрный Яр проживает его 
дочь -  84-летняя Мария Павловна 
Вишнякова. Она поделилась с нами 
воспоминаниями: «Отца я почти не 
помню. Мне было 3 года, когда его 
призвали на фронт. В памяти 
всплывает зима, в доме отец масте
рит кадочки, маслобойки, туески. А 

I за дверью в это же время слышится 
' хрюканье свиньи. Другой момент -  
весной. Я бегала вокруг избы, 
створки окон были открыты, мама с 
папой обедали и весело что-то обсу- 

■ ждали. Они были очень дружны».
Павел Петрович Храмцов ро

. дился в 1911 году в семье Петра и 
' Анны Храмцовых. Помимо него в

семье было ещё 3 сына -  Иван, 
Дмитрий и Константин. В свои 
взрослые годы Павел жил с 
семьёй в деревне Красной Горке 
Тегульдетского района. У него 
было два ребёнка -  Мария и Ана
толий. По словам Марии, их семья 
была очень дружная, а отец был 
умельцем на все руки.

26 июня 1941 года Павел был мо
билизован на фронт. Его мама Анна 
Кузьмовна рассказывала своим вну
кам, что Павел Петрович во время 
службы был ранен, попал в госпи
таль, после этого снова воевал. С 
фронта прислал несколько писем. В 
своём последнем письме герой пи
сал о том, что он жив, здоров и рад, 
что семья о нем не забывает. В 1942 
году пришло письмо о том, что Па
вел пропал без вести.

Спустя 79 лет постоянных поис
ков в декабре 2021 года Павлу 
Анатольевичу Храмцову пришла



бандероль с капсулой и медальоном деда. Чу- 
довский поисковой отряд имени Александра 
Ерастова из Новгородской области обнару
жил в воронке останки 9 красноармейцев, в 
том числе -  Павла Петровича Храмцова. Это 
случилось в районе города Чудово, западнее 
урочища Приютино. Благодаря медальону по 
фрагментам удалось прочесть имя солдата, 
дату призыва, номер воинской части. Боец 
был захоронен 7 мая 2021 года в братской 
могиле в деревне Тушино.

1 февраля 2022 года семья Храмцовых 
передала в краеведческий музей Центральной 
районной библиотеки в селе Тегульдет 
Томской области капсулу с медальоном 
найденного без вести пропавшего бойца.

Известный краевед Томской области Ан
дрей Евгеньевич Романов рассказал о том, 
какие страшные события происходили в рай
оне города Чудово: «К исходу 21 августа 
1941 года немцы заняли Чудово. Только 29 
января 1944 года советским войскам удалось 
освободить этот город. Согласно плану «Оль
денбург», Вермахт рассматривал этот регион 
как депрессивный. Во время нацистского ре
жима население Ленинградской области 
уменьшилось на две трети. В Чудовском рай

оне был уничтожен железнодорожный узел, 
сожжено около 100 населённых пунктов, раз
рушено более 4,5 тысяч жилых домов. За 
время оккупации было убито 3000 мирных 
жителей, угнано в Германию 30 тысяч чело
век. В наше время были найдены в захороне
ниях останки 50 тысяч военнопленных крас
ноармейцев, многие -  с пулевыми отверстия
ми и переломами в черепах».

Нашим бойцам пришлось пережить очень 
многое, но они выстояли до самого конца и не 
позволили всем тем, кто отдал свою жизнь за 
Родину, отдать ее напрасно. В числе таких 
людей как раз и был Павел Петрович Храм- 313 
цов. Его героизм и патриотизм являются 
большой гордостью для нашего поселения и 
для всей нашей страны.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Э лина Л ит винчук

Д и а на  А лександровна  
А нкудинова

педагог
Тат ьяна Н иколаевна  

Гераймович
ПОСЕЛОК БЕЛ^1Й ЯР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I СИБИРСКИЙ ф е д е р а л ь н ^1и  о к р у г
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ОПТИМИЗМ И ЧЕЛОВЕКОЛЮ БИЕ КАК НАСЛЕДИЕ 
ПРАПРАБАБУШКИ АЛЕСИ КАРЛОВНЫ СТЕМПИНСКОЙ

«Царевна-Лягушка» 
Александра Журавлёва, 

с.Горицы

«Алтайская богатырка» 
Вероника Дубровина, 

с.Толмачёво

Я  хочу рассказать о жизненном 
пути своей прапрабабушки. Меня 
вдохновляет и восхищает её жизне
любие стойкость перед возникаю
щими трудностями и упорство в их 
преодолении. Моя прапрабабушка 
Алеся Карловна Стемпинская ро
дилась в 1896 году в польском го
роде Варшава, входившим в то вре
мя в состав Российской империи. 
Её семья была зажиточной.

Встретив своего будущего мужа 
Василия Алексеевича Чистякова, 
служившего в первой автомобильной 
пулемётной роте Русской импера
торской армии в Варшаве, она уехала 
с ним в сибирский город Омск. 
Прапрабабушке было 16 лет.

Василий Чистяков родился в 1889 
году в деревне Дуново Мышкинско- 
го уезда Ярославской губернии. В 
Омск он был направлен по назначе
нию мастерских первой автороты. 
Об этом он напишет позднее в своей

автобиографии. В Омске Алеся Кар
ловна приняла православие и стала 
Александрой Карловной.

В 1917 году в Омске у Василия 
Алексеевича и Александры Карлов
на: Чистяковых родилась первая 
дочь Вера. Можно только догады
ваться, с какими трудностями 
столкнулась семья, ведь это были 
годы анархии и безвластия. С 1917 
по ноябрь 1920 годов Омск был ре
зиденцией Верховного правителя 
России адмирала Александра Васи
льевича Колчака. В январе 1920 
года Советская власть вернулась в 
Омск. Достоверно известно, что се
мья Чистяковых проживала в Ом
ске до сентября 1920. Затем они 
переехали в город Новониколаевск 
(сегодня -  Новосибирск).

Когда в стране начались репрес
сии, моя прапрабабушка и её семья 
в полной мере на себе исп^ттала 
все лишения этого времени. Из ар-



хивн^гх документов известно, что 23 августа 
1937 года Александра Карловна была аресто
вана и осуждена тройкой УНКВД Западно
Сибирского края на 5 лет. Семь детей, млад
шей из которых было один год и три месяца, 
попали в детские дома. Прабабушка отбывала 
срок в Сусловском отделении Сиблага НКВД 
до 1942 года. Ровно через два года в 1939 
году пропал без вести мой прапрадедушка Ва
силий Алексеевич Чистяков. По рассказам со
седей известно, что за ним и соседом приез
жал «воронок». Дальнейшая судьба прапраде
душки неизвестна. Сосед был расстрелян.

Выйдя и заключения, Александра Кар
ловна стала искать своих детей. Мою пра
бабушку нашли последней в 1945 году, в 
детском доме города Томска. Ей было уже 
девять лет. Ещё двух дочек -  Валю и Любу 
-  прапрабабушке найти не удалось. Их 
судьба неизвестна.

Дальнейшая жизнь тоже особо не балова
ла прапрабабушку. Еш,ё две её дочери умер
ли молодыми в возрасте чуть более тридцати 
лет, оставив маленьких детей. Прапрабабуш
ка оформила опекунство и поднимала внуков 
самостоятельно. Но, не смотря на все жиз
ненные трудности и лишения, все запомнили

Александру Карловну энергичной и добро
желательной, не склонявшейся под ударами 
судьбы. По рассказам близких, воспомина
ниям моей прабабушки и фотографиям, 
Александра Карловна предстаёт как человек 
образованный и умеющий с улыбкой решать 
любые вопросы. Много романсов, которые 
она пела смогла запомнить, а потом пела мне 
моя прабабушка Жанна Васильевна. Ажур
ные вязанные накидки на подушки, скатерть 
и салфетки, связанные и вышитые её забот
ливыми руками, хранятся в нашей семье.
Для меня моя прапрабабушка и история её 
жизни стали примером жизнелюбия и опти- 315 
мизма! Благодаря её истории вся наша семья 
не теряет присутствия духа и веры в будущее
даже в самые сложные периоды жизни.

с е м е й н а я  к о м а н д а

Софья Н иколаева  
Д и а на  Н иколаева  

А лла  П ет ровна М аркелова

педагог
С вет лана А лександровна  

Томилова
ГОРОД КРАСНОЯРСК

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Иван Подд;убный -  
русский богатыре» 
Матвей Филатов, 
г.Санкт-Петербург

««Мар^я Моревна» 
Милена Морозова, 
г.Санкт-Петербург

Моя прабабушка Александра 
Васильевна Архангельская (в де
вичестве -  Костецкая) в предвоен
ном 1939 году окончила Ялуто
ровское педагогическое училище. 
Училище это находилось в старин
ном сибирском городе Ялуто
ровске, основанном в 1659 году. В 
то время Ялуторовск был район
ным центром. Он насчитывал око
ло семи тысяч жителей.

Александра Костецкая получи
ла направление на работу на север 
Омской области в Новый Порт за 
полярн^тм кругом. Он был осно
ван в 1922 году на побережье Об
ской губы -  самом крупном зали
ве северного Карского моря. Че
рез два года началась Великая 
Отечественная война.

Новый Порт был маленьким по
селением среди льдов Обской 
губы и вечной мерзлоты по
луострова Ямал. В посёлке была 
одна школа, в которой учились

дети русских поселенцев и корен
ных жителей Ямала -  ненцев.

Перед началом учебного года 
учителя на оленьих упряжках езди
ли по тундре и собирали детей оле
неводов в школу. Многие оленево
ды не хотели отдавать детей в шко
лу, прятали их, увозили в другие 
стойбища. Учителям приходилось 
искать этих детей, уговаривать ро
дителей, успокаивать самих ребят.

Дети жили в интернате, а учите
ля -  при школе. Сложность была в 
том, что ученики не знали русского 
языка, а учителя не знали ненецкого 
-  родного языка детей. Ненецкий 
язык проще русского. Ненц^т пишут 
кириллицей. Александра Васильев
на учила ненецкий от своих учени
ков, а дети вместе с ней учили рус
ский язык. Учительница могла чи
тать им ненецкие сказки, написан
ные кириллицей, но не знала пра
вильного ударения и произноше
ния. Дети понимали содержание,



но им было очень смешно. Иногда на смех 
приходил директор школит, узнать, почему та
кой весёл^тй учебн^тй процесс. Узнав в чем 
дело, он смеялся вместе с ними.

Первые ученики Александре Васильевне 
запомнились особо. Многие из них стали 
знатными оленеводами, охотниками, строи
телями, рыбаками. Один из них -  Леонид 
Васильевич Лапцуй (1929-1982) -  сделал 
комсомольскую и журналистскую карьеру. 
В 1974-1982 годы он был главн^тм редакто
ром издававшейся на ненецком языке газеты 
«Няръяна Уэрм». Он был ненецким поэтом 
и писателем, членом Союза писателей 
СССР. Многие из учеников Александры Ко- 
стецкой сами стали учителями. Первый пе
дагогический опыт они приобретали в 
школе, обучая свою наставницу ненецкому 
языку. Как радовалась Александра Васи
льевна каждой похвале своих ребят!

С началом войн^т Александру Васильевну 
перевели в среднюю школу №1 города Сале
хард -  административного центра Ямало-не
нецкого края. Основанн^тй в 1595 году как 
русская крепость Обдорск, в 1933 году город 
был переименован в Салехард, что означает 
по-ненецки «Поселение на мысу». Город дей
ствительно расположен на Антальском мысу.

Это единственный в мире город, через кото
рый проходит линия Полярного круга. В то 
время здесь не было ни железной дороги, ни 
автомобильного движения, а радио было толь
ко на метеорологической станции.

Средняя школа №1 занимала два одноэтаж- 
н^гх деревянн^гх здания. В первом располага
лись начальные классы. Во втором -  старшие 
классы и интернат. Почта доставлялась один 
раз в месяц на оленях. Электричества не 
было. Когда не подвозили керосин для ламп, 
то заполняли консервные банки тюленьим жи
ром, скручивали фитили и расставляли эти 
«свечи» по полочкам.

Учиться из-за полярной ночи приходилось 
в полумраке. Случалось, что пол в коридорах 
покрывался льдом, и по нему можно было ка
таться. Ребята старших классов вместе с учи
телями вырубали вмёрзшую в лёд баржу, так 
добывая дрова для отопления школы.

В Салехарде был рыбозавод. Рабочих на 
него не хватало. Учителя с ребятами ходили 
после уроков выпутывать из сетей рыбу. Все 
было заморожено, руки не гнулись. Трудно
стей не перечислить.

Во время войны Александра Васильевна 
вышла замуж за Бориса Михайловича Архан
гельского. Он работал линейн^тм механиком в
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Салехардском речном порту. Ямальский рай
он находился на положении прифронтовой 
зон^1. Вблизи арктического побережья в аква
тории Карского моря развернулись боевые 
действия военно-морских сил. В августе 1942 
года гитлеровца! осуществили наступатель
ную операцию «Вундерланд» («Страна чу
дес»), чтобы разрушить северный морской 
путь. Фашистский рейдер «Адмирал Шеер», 
проникнув в Карское море, потопил ледоколь- 
н^тй пароход «Александр Сибиряков».

В глубинах Карского моря курсировали 
вражеские субмарины, они губили пассажир
ские транспортные суда, обстреливали по
лярные станции, держали в напряжении за
щитников Арктики. Вторжение фашистов в 
районы, сопредельные Ямалу, глубоко трево
жили его жителей. Бориса Михайловича не 
отпустили на Западный фронт, его война 
была в Карском море. Надо было отправлять 
и встречать суда, доставлять грузы на фронт 
-  туда, где решалась судьба Отечества. По 
окончании войны Б.М.Архангельский был 
награждён Орденом Ленина.

Жители Ямала отчисляли долю заработка, 
женщины жертвовали золотые и серебряные 
украшения, пионеры и комсомольцы вноси
ли деньги, полученные от сдачи металлоло

ма и макулатуры. Коллектив учащихся и пре
подавателей средней школы №1 города Са
лехарда передал на постройку истребителя 
«Комсомолец Ямала» 202 тысячи рублей, за
работанных на консервном комбинате. Сразу 
после окончания войны 1231 рабочий, кол
хозник и служащий Ямало-Ненецкого округа 
был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Александре Васильевне вру
чили эту медаль 8 декабря 1947 года. Она 
получила знак «Отличник народного просве
щения», почётную грамоту Министерства 
просвещения РСФСР и ЦК Профсоюза ра
ботников просвещения РСФСР.

28 февраля 2002 года исполнилось 70 лет 
школе в посёлке Новый Порт, где Алексан
дра Васильевна начинала свой трудовой 
путь. Администрация школы прислала Алек
сандре Васильевне приглашение на юбилей. 
В районной газете «Время Ямала» был опуб
ликован портрет Александры Васильевны и
её воспоминания.

с е м е й н а я  к о м а н д а  I
А нна  А лександровна  

Архангельская

педагог
И рина Н иколаевна  

Суворова
ГОРОД УЛЬЯНОВСК

■ШРНВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ХЙ ОКРУГ



ДВАЖДЫ ВЫЖИЛ! ИСТОРИЯ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЗЫКОВА
Мой прадедушка Иван Алексеевич Зыков 

родился 20 сентября 1919 года в селе Кома 
Новоселовского района Красноярского края. 
В 1935 году в возрасте 16 лет он стал учени
ком киномеханика звукового кино. В те годы 
это было большой редкостью. Группа кино
механиков, в которую входил Иван Зыков, об
служивала Минусинский и Аскизский райо
на! Красноярского края.

В 1940 году Аскизским РВК Хакасской ав
тономной области Иван Зыков был призван в 
Красную Армию. Так он оказался на Даль
нем Востоке в районе озера Ханка. Новый 
1941 год Иван встретил в районе дальневос
точного города Спасска-Дальнего. С началом 
Великой Отечественной войны он оказался 
сначала на Центральном, а затем -  на Брян
ском фронте. Служил артиллерийским раз
ведчиком во 2 -м гвардейском корпусе 175-го 
артиллерийского миномётного полка.

В январе 1944 года 2-ой Гвардейский кава
лерийский корпус под командованием Гене
рал-полковника Крюкова форсировал реку 
Припять. Переправившись, корпус пошёл в 
наступление. Командованием был отдан при

каз -  захватить железную дорогу, являющую
ся главной артерией немецких воинских эше
лонов. Для обстрела вражеских позиций был 
выдвинут 175 артиллеристско-миномётн^тй 
полк, в составе которого был Иван Алексее
вич. Высоты, занятые немцами, просматрива
лись. Но корректировать огонь было трудно. 
Иван Зыков получил приказ: перейти с ради
стом линию фронта и оттуда передавать в 
полк данные о дислокации фашистов. Четыре 
часа они корректировали огонь их артилле
рии, затем -  были обнаружены вражескими 
пеленгаторами. Немн^т окружили их, радист 
был убит. Иван Алексеевич отстреливался, 
пока не закончились патронат. Немц^т прибли
жались, и ему пришлось передать открытым 
текстом просьбу об открытии огня по квадра
ту, где он находился. Он выжил.

18 января 1944 года в одном из боев за де
ревню Беседки Петриковского района Гомель
ской области Беларуси Иван Алексеевич полу
чил осколочное ранение в правое плечо и чу
дом остался жив. Он обнаружил движущуюся 
немецкую колонну, в которой по его указанию 
огнём батареи было убито и ранено около 20



фашистских солдат. Командование высоко 
оценило подвиг солдата. 10 февраля 1944 
года гвардеец был награждён медалью «За От
вагу». После лечения в госпитале города Лу- 
кьяновка он продолжил сражаться на фронте. 
В боях за Берлин меткой очередью из своего 
орудия он сбил самолёт противника. За это 14 
мая 1945 года прадед был награждён медалью 
«За Отвагу». 9 мая 1945 года ему была вруче
на медаль «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 9 
июня 1945 года -  медаль «За взятие Берлина». 
Долгожданн^тй день Победы, незабываемый в 

320 жизни каждого фронтовика, Иван Алексеевич 
встретил на реке Эльбе, встретившись там с 
союзн^тми войсками.

После окончания Великой Отечествен
ной войны Иван Алексеевич Зыков окончил 
Абаканскую торговую школу облпотребсо
юза. Работал в Бейском райпотребсоюзе ор
гинструктором, в Туимском и Сорском 
продснабах, в Сорском стройучастке -  бух
галтером. С мая 1953 по апрель 1964 года 
Иван Алексеевич работал диспетчером 
щита управления на энергопоезде. С апреля 
1964 года -  в группе городских подстанций 
Южных электрических сетей в качестве

электромонтёра и дежурного по подстанци
ям, обеспечивая город и прилежащие райо
на: электроэнергией. В конце 1960-х годов 
Иван Алексеевич исполнял общественную 
работу в качестве народного заседателя в 
городском суде.

Иван Алексеевич отличался скромностью и 
немногословностью. Он не хвастался своими 
наградами, надевал их лишь в день Великой 
Победит. О боевых подвигах не рассказывал. 
Всё изложенное выше стало известно детям и 
внукам из архивных материалов.

У Ивана Алексеевича 8 внуков и 15 правну
ков. Я горжусь своим прадедом! Ведь только 
такие люди -  сильные духом, смелете и реши- 
тельн^те могли одержать победу в Великой 
Отечественной войне.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА

Александр О синовский
Н ат алья Леонидовна  

О синовская

педагог
И рина А нат ольевна  

Бороздина
ГОРОД АБАКАН

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ф р о н т о в о й  б л о к н о т
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РОЖДЕСТВЕНСКОГО -  

ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Моя бабушка хранит бесценную 

реликвию -  фронтовой блокнот 
своего отца Евгения Владимирови
ча Рождественского. Он родился 
27 июля 1920 года. Род его с дав
них времён принадлежал 
потомственным священнослужите
лям, как со стороны отца Владими
ра, так и со стороны матери Ната
льи. Евгений родился тринадцатым 
ребёнком, но был четвёртым среди 
выживших. В те годы начались 
страшные гонения на церковнослу
жителей. По этой причине он в 
полгода лишился отца, который 
служил протоиереем. Вся их семья 
стала считаться врагами народа. 
Местные жители начали их прези
рать, писать доносы.

Детские годы прадедушки про
шли в селе Новый Урень Симбирско
го уезда Симбирской губернии. По
сле раскулачивания семьи Евгений

долгое время жил с матерью в бане, 
не имея средств к существованию. 
После 4-го класса, когда мальчику 
было 9 лет, его выгнали из Ново- 
уреньской школы, заставляя отречь
ся от матери. Он не отрёкся и вскоре 
его как изгоя отправили в интернат в 
чувашскую деревню. Он не знал чу
вашского языка. Но стал учиться, по
ступив в 5-й класс. По записям из его 
военного блокнота, мы предполага
ем, что той деревней была Козловка.

Неизвестно, знала ли мать Ната
лья о судьбе своего младшего сына, 
но Еня о матери не знал ничего. Пи
сать письма было нельзя. Все 
родственники мужского пола, но
сившие звучную фамилию Рожде
ственские, были либо расстреляны, 
либо осуждены, либо сосланы в се
верный край. Мать с отцом были од
нофамильцами, поэтому маленький 
Еня лишился разом всех и потерял

«Князь
Александр Меншиков» 

Есения Суворова, 
г.Шлиссельбург

«Кузьма Андреевич 
Барсуков»

Анастасия Чуденец, 
ст.Ессентукская

321



«Воин Ханты и Манси» 
Захар Девяткин, 

г.п.Белы-й Яр
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«Император Николай II» 
Ульяна Камбекова, 

г.Санкт-Петербург

зсвязь с оставшимися родными на 
[долгие годы, оказавшись без роди- 
^тельской опеки в мире взрослых. 
[После седьмого класса он вместе с 
[другом уехал в город Вольск, где с 
'успехом окончил ремесленное учи
’ лище. После училища податься ему 
! бьшо некуда. На тот момент он знал, 
’ЧТО в Мариинском посаде Чуваш
' ской республики проживает его 
' старшая сестра, которая в страшный 
|для семьи период незамедлительно 
’ вышла замуж за едва знакомого че- 
’ ловека, чтобы срочно сменить фами- 
> ЛИЮ и город проживания. В 19 лет 
’ Евгений был призван в армию. Слу- 
'жил в городе Орске Оренбургской 
„области. После армии в 1941 году в 
I'срочном порядке его отправили на 
[подготовительные курсы в Улья
новское танковое училище. Через 
[несколько месяцев подготовки пра- 
[дедушка попал на фронт, где бьш в 
[звании старшего сержанта механи- 
[ком и водителем танка Т- 34. Он во- 

-и 1 вардеискои танковой ар
шин. Из боевого блокнота известно.

что командующим был маршал 
Иван Степанович Конев.

Евгений не любил рассказывать 
ни о войне, ни о жизни до неё. Эти 
темы стали для него запретными на 
всю жизнь. Лишь изредка, со слеза
ми на глазах, вспоминал он, как го
рела земля. За время войны у праде
душки сгорело три танка, погибли 
все его боевые товарищи. Лишь он 
один чудом оставался жив. Евгений 
считал это помощью свыше.

Из его немногочисленных расска
зов нам известно, что в танке, в 
основном, находилось по три чело
века. Башнёрам приходилось высо
вывать голову наружу, из-за этого 
они погибали чаще всего. Про себя 
прадедушка рассказывал, что смот
реть на дорогу в маленькую щёлоч
ку было практически невозможно и 
башнёр, вставая ногами на плечи 
Евгению, давил ногой на ту сторо
ну, в которую следовало поворачи
вать танк. Ещё он рассказывал, что 
после очередного боя их танк 
застрял в болоте. Несколько часов



они безуспешно пытались его вытащить. Дело 
было ночью, а к утру к ним подъехал ещё 
один танк, который тоже стоял в поломке. А 
так как у танка прадедушки перестала рабо
тать даже рация, они очень боялись наказания 
от начальства. Их спасло то, что танкисты вто
рого танка послужили им свидетелями.

В 1941 году прадедушка получил первое 
ранение в правую руку, на которой у него 
остался стянутый, грубо зашитый шрам от 
локтя до середины локтевой кости. В конце 
апреля 1943 года из Ульяновска он с подраз
делением был направлен в Нижний Тагил за 
новой техникой. В середине июня 1943 года 
они приняли передовые позиции. Останови
лись в прифронтовой полосе 2-го Украинского 
фронта недалеко от Белгорода. В бой они 
вступили 16-18 июля 1943 года. Во время 
боевых действий им часто меняли маршруты. 
Так, с боями прадед перешёл Днепр и под Ки
ровоградом был снова ранен в ту же руку. О 
том, как получил ранение в 1944 году, он не 
помнил. Так было написано в его письме в 
комиссию однополчан в Доме офицеров.

Из рассказов Евгения Владимировича нам 
известен тот бой, когда где-то под Прохоровкой 
их танк взорвался от снаряда. Башнёра убило, а

самого Евгения выбросило из танка взрывной 
волной. Раненый он с трудом добрался до 
своих. Шёл весь в крови, держась за больную 
руку. Навстречу ему -  раненый немец. У праде
душки был наган. Оба схватились за свои ору
жия, но глядя в глаза друг другу, прошли мимо, 
плечо к плечу, ни слова не говоря. Каждый 
ушёл своей дорогой. Так прадед снова остался 
жив. Второе ранение оказалось более тяжёлым. 
Евгений Владимирович долго пролежал в гос
питале. На правой руке на всю жизнь остались 
сросшимися три пальца. Подвижность большо
го и указательного пальцев удалось спасти.

Несмотря на свои ранения в руку, праде- 323 
душка, находясь в госпитале, продолжал ве
сти свой крохотный блокнотик, который 
пронёс через всю войну в нагрудном кармане 
у сердца. Он сам сделал ему жестяные ко
рочки и в последуюш,ем ш:утил, что этот 
блокнотик сберёг его жизнь.

Все в роду Рождественских обладали неве
роятными талантами, вот и Евгения всегда 
вела творческая жилка. И даже на войне, имея 
два ранения в правую руку, он проявил тон
кость своей натуры, оформляя военный блок
нот. Мелким и художественным почерком пра
дедушка заполнил весь свой блокнотик. Там



он записывал песни, частичные сведения о 
боевых действиях, адреса нескольких 
родственников, книги, которые он прочёл в 
госпитале, кому, когда и от кого получал и от
правлял фронтовые письма, описывал его ра
нения, и подробный путь его возвращения с 
фронта. Меня особенно тронули его слова: 
«Не думал, что когда-либо вернусь^».

Я горжусь своим прадедом. Прожив 
тяжёлые годы детства и юности, и не имея 
цели вернуться в родные края, поскольку 
возвращаться было некуда, он смог устоять 
перед беспощадными силами войны. С 

324 фронта он писал лишь двоюродной сестре 
Анне, родному брату Нестору, сестре На
сте, и Груше -  жене родного брата Алексея, 
погибшего на фронте в октябре 1941 году. 
После второго ранения Евгений Влади
мирович был комиссован как инвалид III  
степени. Писал в блокноте 17 мая 1944 го
да: «Не думал, что когда-либо вернусь^ 
Боль в руке по сегодня даёт чувствитель
ность и температура 39,8».

За время Великой Отечественной войны 
Евгений Владимирович Рождественский 
был награждён медалью «За Отвагу» и Орде
ном Отечественной войны I степени.

По возвращению в Ульяновск после дол
гой разлуки Евгений нашёл мать. Она была 
уже абсолютно слепая и своего сыночка 
смогла увидеть только на ощупь. Тяжёлые 
годы сильно сказались на её здоровье.

Евгений, не теряя смысла жизни, обладая 
весёлым нравом и не боясь трудностей, закон
чил бухгалтерские курсы, был принят глав- 
н^1м бухгалтером в колхоз имени Калинина, в 
который входили три села. Там он встретил 
свою будущую супругу Анну. В 1946 году 
Евгений и Анна поженились, забрали к себе 
мать Наталью. Женя предложил своей моло
дой супруге оставить её девичью фамилию 
Соснина, но глубоко набожная Анна не побо
ялась трудностей и стала Рождественской. 
Она родила шестеро прекрасных детей. Вста
вать на ноги в послевоенные годы было не 
легко. Но благодаря уму, терпению и любви к 
труду через несколько лет супруги смогли по
строить собственный дом. Евгений, не вспо
миная былых трудностей, начал заново 
строить свою судьбу. Он любил ш:утить, му
зицировал на гитаре, пел песни, играл на ба
лалайке, писал картины маслом, плёл корзи
на:, мастерил лодки, любил рыбачить и 
много-много работал. Даже выйдя на пенсию,



Евгений продолжал работать, но уже на заво
де «Искра». Он не мог сидеть дома без дела и 
хотел везде и всем быть полезным.

Я удивляюсь стойкости духа прадедушки, 
его любви к жизни, позитивности и выносли
вости. Такие люди -  пример многим поколени
ям. И слушая рассказы о нём, я не могу сдер
жать слез. Прадедушка умер 20 апреля 1989 .

Прочитав блокнот прадедушки мы выясни
ли, что большинство написанных песен бойцы 
переделывали на свой лад. Там, где было слово 
«солдаты» -  Евгений писал «танкисты». Назва
ния рек переписывал, вставляя родное сердцу 
слово Волга. Переиначивая песни, солдаты 
пели о своей судьбе, что помогало им идти 
вперёд, стремясь к Победе. В этих песнях вос
певались события на фронте, жизнь в тылу, 
любовь и разлука. Эти песни поднимали бое
вой дух, призывали к подвигу.

Вернувшись с войны, прадедушка не раз до
ставал свой фронтовой блокнотик, напевая 
песни, от которых щемило в груди.

Переписывая песни из военного песенни
ка прадедушки, я сравнивала их с современ
ным вариантом, так сказать «оригинальным» 
текстом, и нашла достаточное количество 
отличий. И признаться, мне почему-то

больше нравятся прадедушкины песни. Я 
много занимаюсь музыкой, пою в хоре, с ко
торым мы ездили на гастроли по многим го
родам. Думаю, что любовь к песне, музыке 
у меня -  от прадедушки.

Представленное исследование лишь начало 
большой и длительной работы, которую я 
вместе с родными планирую продолжать и 
дальше. Составление полной истории семьи -  
это большая работа, включающая в себя сбор 
информации, в том числе и беседы с 
родственниками, исследования, сортировка 
огромного количества материала, докумен
тальная проверка. Когда я подрасту, то 325 
займусь работой в архивах. Все предки живы, 
пока жива память о них, и эту эстафету я буду 
передавать следующим поколениям.

СЕМЕННАЯ КОМАНДА

М арина В олкова

педагог

Татьяна Анатольевна Ларина 
Анна Владимировна Кушманцева 
Валентина Ивановна Каменева

ГОРОД УЛЬЯНОВСК
ВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^ГЙ ОКРУГ



ОРДЕН АНАТОЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА УСАНКИНА

«Илья Муромец» 
Милана Кокарева, 

с.Андрианово
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«Пётр I»
Ева Козлова, 

г.Санкт-Петербург

В прошлом году мне выпала 
необыкновенная удача: я была го
стем Парада Победы, после которо
го мой дедушка показал мне орден
скую книжку прадеда Анатолия 
Гавриловича Усанкина. В ней -  бое
вые награды: два Ордена Красного 
Знамени, Орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Японией». Но самой дорогой 
наградой, как сказал дедушка, пра
дед всегда считал Орден Красного 
Знамени, полученный в 1942 году. 
Мне стало интересно, какой подвиг 
совершил мой прадед?

Анатолий Гаврилович Усанкин 
родился 1 марта 1908 года в горо
де Инсар Мордовской губернии в 
семье бывшей батрачки и рабоче
го. Великая Отечественная война 
застала его недалеко от полуостро
ва Ханко на борту учебного судна 
«Комсомолец» в должности заме
стителя командира по политчасти.

После возвращения в Ленинград 
летом 1941 года почти весь эки
паж сошёл на берег защищать го
род, а на борту корабля размести
ли Школу боцманов. Во время арт
обстрела в сентябре 1941 года 
прадед был контужен. После вы
здоровления его назначили воен
комом 17 дивизиона тральщиков, 
а в марте 1942 года -  замести
телем командира по политчасти 
Охрана! водного района Ленин
градской военно-морской базы.

Во второй половине августа 
1942 года Штабом фронта была 
разработана операция, целью ко
торой являлся захват плацдарма в 
устье реки Тосна для подготовки 
прорыва блокады Ленинграда. 
Командовать отрядом высадки 
было поручено капитану 2 -го ран
га Богдановичу и батальонному 
комиссару Усанкину -  моему пра
деду. В наградном листе я прочла, 
что «вся подготовка к десантной



операции, бой за высадку и сама высадка 
проходила под руководством и при личном 
участии тов. Усанкина». Детали событий 
дня высадки десанта я восстановила по ар
хивным документам, воспоминаниям ве
теранов и наградным листам моряков. 
Утром 19 августа погода была солнечной. 
Воздух прогрелся до 22 градусов. Десант 
начал движение из посёлка Корчмино. Для 
доставки 330 бойцов было выделено 38 ка
теров различного типа. Первым следовал 
бронекатер БК-102, за ним -  БК-101. На 
нём и находился мой прадед. Рулевой Арац- 
ков умело управлял катером, что создало 
возможность для высадки десанта.

Бронекатер БК-102, пробив завесу артогня, 
подошёл на дистанцию 30 м к берегу против
ника и прямой наводкой уничтожил опасные 
огневые точки -  крупнокалиберный пулемёт и 
противокатерную пушку. Проходя всего в 30 
метрах от вражеских позиций, бронекатер 
прочесал берег картечью, выбивая автоматчи
ков и корректировщиков. Затем командир 
Александр Потужный вывел группу на второй 
круг, прикрыв катера дымовой завесой. При 
отходе один из катеров сел на мель. Бронека

тер-102 закрыл его дымовой завесой, сдёрнул 
с мели и дал возможность уйти своим ходом.

«Во время высадки десантов товарищ 
Усанкин лично проявил храбрость и мужество, 
с десантом ходил к месту высадки и служил 
примером для личного состава катеров и де
сантников», -  записано в наградном листе пра
деда. Ценой неимоверных усилий советским 
войскам удалось захватить и надолго удержать 
плацдарм, которому история дала имя «Ива
новский пятачок». Это был первый шаг на пути 
к прорыву блокады Ленинграда. И в этом была 
заслуга и моего прадеда.

Я понимаю, что в сегодняшней жизни учить
ся брать на себя ответственность, как это делал 
прадед, уметь убеждать окружающих и быть
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лидером - очень важные качества.
СЕМЕЙНАЯ К О М А Н Д

М арф а И ванова  
Тат ьяна Феликсовна  

И ванова

педагог

Е лена  П авловна С т альм ак

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЕВЕРО-ЗАПАДН^1Й ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ
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ИСТОРИЯ МОЕГО ПРАДЕДА -  СТРЕЛКА  
ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА РОДИОНОВА

«Зоя Анатольевна 
Косм од ем ̂ янская » 

Роман Трохин, 
п.Кадуй

«Моя прабабушка Мар-ия 
Михайловна Кравченко» 

Аксинья Рубан, 
г.Ессентуки

Павел Васильевич Родионов ро- 
I дился в 1902 году в селе Белое озеро 
(ныне -  Майнского района Улья
новской области). Когда началась Ве
ликая Отечественная война, ему было 
38 лет. Он попал во вторую волну мо
билизации. Мой прадед проходил 
службу в звании рядового в 332-й 
стрелковой дивизии 1119-го стрелко
вого полка. Военно-учётная специ
альность -  стрелок.

10 октября 1941 года, выполняя 
приказ, дивизия погрузилась в эше
лоны, выехала на оборону бли- 

' жайших юго-западных подступов к 
I Москве. 24 октября 1941 года к ис
ходу дня -  заняла рубеж обороны 

! Красное-Чертаново-Ц арицы но- 
Брошлево. За хорошую работу по 

! укреплению оборонительного рубе- 
' жа и высокие показатели боевой вы
! учки дивизию удостоили чести 
■участвовать в историческом параде

на Красной площади в Москве 7 но
ября 1941 года. Полки, проходя па
радным маршем, уходили на передо
вые позиции.

20 декабря 1941 года 332-я стрел
ковая дивизия вошла в состав 4-й 
ударной армии и выступила в район 
по маршруту Москва-Кимры-Лихо- 
славль-Торжок-Осташково. Переход 
был трудный. Морозы доходили до 
тридцати градусов, обильные снего
пады заносили дорогу, создавали 
трудности в доставке горячей пищи. 
Мешали постоянные налёты фа
шистской авиации.

9 января войска 3-й и 4-й ударных 
армий Северо-Западного фронта на
чали наступление на участке Пено- 
Андриаполь-Торопец. Шли упорные 
бои в условиях сильного мороза, глу
бокого снега, бездорожья, лесистой 
местности. 15 января 1942 года Ан- 
дриаполь был взят. 20 января наши



войска заняли город Западная Двина Кали
нинской области.

К февралю 1942 года 332-я стрелковая диви
зия вышла в район Велижа, где в составе 4-й 
ударной армии в течение почти 17 месяцев вела 
кровопролитные бои. 2 февраля 1942 года диви
зия подошла к городу Демидов Смоленской об
ласти, но взять его не смогла «из-за отсутствия 
артиллеристских снарядов».

Пока шли бои за Демидов, осложнилась си
туация на Сураж-Велижском направлении, 
куда и были брошены части 332-й стрелковой 
дивизии. 16 февраля 1942 года они заменили 
части 358-й стрелковой дивизии в районе дере
вень Малые Коряки, Крутое, Угоры и начали 
наступление на Малую Ржаву Велижского рай
она. Противник не только удерживал город Ве- 
лиж, но и наращивал здесь силы. 15 февраля 
немцы заняли Малую Ржаву, 16 февраля -  Ти- 
ванцы, Щеткино, Проявино.

Ввод в бои за Велиж 332-й дивизии приоста
новил продвижение противника. 17 февраля фа
шисты потерпели поражение в районе Васюки- 
Малая Ржава. Этот район оборонял 1119-й 
стрелковый полк, в котором служил Павел Васи
льевич Родионов. Сёла Крутое, Заречье, Старое

Село оборонял 1115-й стрелковый полк. В тече
ние 3 суток были освобождены Курбатовщина, 
Щёткино, Очистка, Проявино, Тиванцы, Цыга- 
ны, 22 февраля -  Мокрые Нивы, за которые ве
лись особенно упорные бои.

В феврале-марте велись бои на рубеже Бе- 
ляево-Миловиды Велижского района.
Напряжённ^те бои шли за деревни Очистка, 
Тиванц^!, Щеткино, Никоим:. Во всех боях 
бойц 1̂ дивизии демонстрировали свою хра
брость и мужество. Наступательн^те бои, про- 
ведённ^те 332-й стрелковой дивизией с 9 янва
ря по 5 марта 1942 года, были достаточно эф- 
фективн^тми. Было пройдено около 300 км, 329 
освобождено 935 населённ^тх пунктов.

Бои за Беляево-Миловиды приобрели затяж
ной характер. В марте 1942 года дивизия зани
мала оборону на рубеже Старые Нивы, Селище, 
Лапешки, Заболотье, Залесье, Ямное, Трусы, 
Бордадыны. Командный пункт дивизии находил
ся в деревне Большая Ржава Велижского района.
18 апреля 332-я стрелковая дивизия начала на
ступление в районе деревень Никоны-Беляево, 
пытаясь перерезать шоссе Велиж-Сураж.

В начале мая дивизия сменила части 48-й 
стрелковой бригады и заняла новый рубеж:
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северная окраина Велижа, Лаврентьево, 
Ляхово, Боровлево, Рябинка, Очистка, Про- 
явино, Тиванцы, Старые Нивы, Селище, 
Ананчино, Старое Село, Залесье, Ямное, 
Трусовщина, Осиновцы.

24 июля 1942 года немцы начали крупное 
наступление, пытаясь оттеснить наши войска 
от шоссе Велиж-Смоленск. 332-я стрелковая 
дивизия была вынуждена отойти. 26-28 июля 
противник возобновил попытку наступления. 
Наши войска упорно сопротивлялись.

26 июля Павел Васильевич Родионов пропал 
без вести в районе деревни Малая Ржава Ве- 
лижского района Витебской области. Это под
тверждают документы -  именная карточка сол
дата, именной список безвозвратных потерь на
чальствующего и рядового состава частей 332
й Ивановской имени М.В.Фрунзе. Извещение о 
том, что прадедушка пропал без вести, было 
направлено Майнским районным военкоматом 
Ульяновской области.

По другим документам боевой путь прадеда 
прослеживается до ноября 1943 года. 19 августа 
была проведена операция по захвату деревни 
Саксоны, а затем до конца 1942 года дивизия 
крупных боевых действий не вела.

В январе 1943 года дивизия подучила приказ 
отбить у фашистов северную часть Велижа. Го
род представлял собой мощный опорный пункт 
противника, который обороняли подразделения 
251-го пехотного полка, два батальона 277-го 
полка 83-й пехотной дивизии, 205-й артдиви
зион. План штурма был тщательно разработан. 
Из района деревни Ястреб-1 намечалось сделать 
подкопы под городскую больницу и дзот в райо
не кладбища. Было создано 9 штурмовых групп 
из состава всех дивизий 4 ударной армии, кото
рые прошли специальную подготовку.

17 января операция по штурму северо-вос
точной части города прошла успешно. Выйдя к 
реке Велижке, бойцы занялись укреплением 
своих позиций. Было занято 22 квартала горо
да, разгромили два батальона противника. Ян
варская операция стала переломной в боях за 
Велиж. К марту на фронте наступило времен
ное затишье. 332-я стрелковая дивизия занима
ла оборону на рубеже Велиж, Лединники, Жгу
ты, Триково, длиной 31 километр.

30 мая 1943 года началась операция по за
хвату одной из высот на левом фланге дивизии, 
что позволяло занять более выгодную позицию 
при наступлении. Но противник начал наступ



ление и прорвал оборону, захватив деревни До- 
ронино, Ночевки, подступил к Курмелям. В 
течение трёх дней положение в районе этих де
ревень было восстановлено.

1 сентября 1943 года 332-я стрелковая ди
визия вошла в состав 92-го стрелкового кор
пуса, её части стали перемещать по линии 
оборон^!, вводя противника в заблуждение. 
Готовилось наступление. 15-17 сентября
1943 года дивизия переместилась в район де
ревень Кривка, Колотовщина, Загоскино. На 
левом фланге Калининского фронта успешно 
шла Духовщинская операция. 332-я стрелко
вая дивизия должна была прорвать оборону 
противника в направлении Коп^тльники-Ле- 
меши-Печёнки-Большая Ржава-Ц^тган^т-
Старое Село. Боясь окружения, фашисты 
оставили Велиж 20 сентября 1943 года. От
ступая, они оставляли заслонит из крупн^гх 
подвижн^гх отрядов с миномётами, артилле
рией, танками, минировали дороги, мосты. В 
авангарде 332-й стрелковой дивизии шёл 
1119-й стрелковый полк. Ему приходилось 
принимать на себя все удары. С октября 1943 
года дивизия вошла в состав 43-й армии 1-го 
Прибалтийского фронта.

В ноябре по железной дороге дивизию пере
бросили в район города Великие Луки, откуда 
дивизия наступала в направлении Витебска. 
Упорные бои шли там до конца декабря. С этими 
боями связана вторая версия гибели Павла Васи
льевича Родионова. В Книге памяти Улья
новской области указано, что мой прадед погиб 
15 ноября 1943 года в бою за деревню Михайло
во Сурожского района Витебской области. Ука
зывается место захоронения -  деревня Рыбаки 
Витебской области. В 1950 году тело прадеда 
было перезахоронено в братской могиле в де
ревне Вымно Витебского района.

В 2019 году мои родители посетили место 
захоронения Павла Васильевича. На мемори
альной плите воинского захоронения была 
найдена фамилия прадедушки.
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с е м е й н а я  к о м а н д а

Софья Родионова

педагог
Е лена  А лександровна  

Сурнакина
ГОРОД УЛЬЯНОВСК

1ШРИВОДЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



«Петр Первый -  человек, 
прославивший землю 

русскую»
Аксинья Домрачева г.Ейск
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«Выстояли!» 
Дарья Голыгина, 

г.Кириши

Мой

МОЙ ПРАДЕД ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ ДАНКЕ -  
УЧИТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, СОЛДАТ

прадед Геннадий Ильич в 905-й стрелковый полк 28 армии. В
Дакке написал 16 книг о Великой 
Отечественной войне, о чувствах сол
дат, защищавших свою Родину. Он 
постарался донести до нас подробно
сти того времени. Он рассказывал о 
том, что пережил и прочувствовал 
сам во время Сталинградской битвы. 
Ведь именно там восемнадцатилет
ний парень начал свой боевой путь.

Мой прадед Геннадий Ильич 
Дакке родился 10 января 1924 года в 
селе Коврига Курганской области в 
семье учителей начальных классов. 
Когда ему было 8 лет, умер отец. Се
мья переехала к родным в Сталин
градскую область (ныне -  Волгоград
скую). В 18 лет мой прадед был при

' зван в действующую армию. Это слу- 
|чилось 18 июля 1942 года. Он 
прошёл военную подготовку в бЗ-м 

I запасном стрелковом полку 45-й бри
гады Сталинградского военного окру
га. После подготовки был направлен

начале ноября 1942 года его полк 
прибыл на передовые позиции Ста
линградского фронта. Во время 
тяжёлых боёв за Сталинград мой пра
дедушка был ранен и попал в госпи
таль в город Астрахань. После 
восстановления Геннадий Ильич вер
нулся в ряды Красной Армии и про
должил боевой путь.

Согласно архивным данным, в 
феврале 1943 года после победы со
ветских войск под Сталинградом Ген
надий Ильич воевал на Южном 
фронте в 9-м Гвардейском отдельном 
пулемётно-артиллерийском батальо
не. Он участвовал в освобождении 
Донбасса, выполнял обязанности ко
мандира пулемётного отделения. Пра
дедушка участвовал в боях за освобо
ждение городов Мариуполя, Мелито
поля, Геническа. А зимой 1944 года 
Геннадий Ильич принимал участие в 
обороне Крымского перешейка. Вес-



ной 1944 года в составе «лёгких групп» (без ар
тиллерии) форсировал 18-километровую водную 
преграду -  Днепро-Бугский лиман. На поле меж
ду населённым пунктом Широкая Балка и окраи
ной города Николаева 18 марта 1944 года Генна
дий Ильич получил тяжелейшее ранение. Мой 
прадед проявил качества настоящего героя. Каза
лось бы, в безвыходной ситуации он принял ро
ковое для себя решение, которое спасло сотни 
жизней и не дало врагу пройти вперёд. Геннадий 
Ильич вызвал огонь на себя!

Он остался жив. 18 марта 1944 года под Ни
колаевым уже несколько дней припекало солн
це. Весна пыталась вступить в свои права. Грунт 
стал рыхлым. Именно это и спасло Геннадию 
Ильичу жизнь. Взрывной волной его отбросило 
на несколько метров в сторону, а грунт смягчил 
удар. Геннадий Ильич был отправлен в госпи
таль. Врачи долго боролись за его жизнь. Мой 
прадедушка остался без правой ноги. В августе 
1944 года он был демобилизован.

Прадед вернулся в родной колхоз. После 
учёбы в Саратовском государственном универ
ситете он стал работать учителем физики в 
школе. Затем Геннадий Ильич переехал в стани
цу Михайловскую. Здесь он стал ответствен
ным секретарем районной газеты. Позже -

переехал в Саратов и стал преподавать филосо
фию в Аграрном институте имени Николая 
Ивановича Вавилова. Думаю -  не случайно его 
выбор пал на этот предмет. Прадед написал 16 
книг о Великой Отечественной войне.

Геннадий Ильич не только смог пережить 
потерю ноги, но и полноценно продолжить 
свою жизнь, трудиться на благо семьи и Роди
на:. В истории моего рода всё символично. Фа
милия Данке имеет немецкие корни и перево
дится как «Благодарность». Мой предок Гер
ман Данке был инженером. Хозяин фабрики в 
городе Шадринске Курганской области пригла
сил Германа Данке в Россию для ремонта обо- ззз 
рудования. Впоследствии Герман женится на 
Марии -  дочери хозяина фабрики. Такие корни 
у моего прадеда и у меня.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА |

Злат а Ушакова

С вет лана А лександровна  
Ушакова

педагог
Алексанлра Сергеевна  

П росина
ГОРОД САРАТОВ

РИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ



ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ПРАПРАДЕДУШКИ 
КАЛИСТРАТА ИВАНОВИЧА ТКАЧЁВА

«Витус Инассен Беринг -  
российский мореплаватель» 

Юлия Скляренко,
Г. Ком сом ольск-на--Амуре
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«Бова Королевич -  
герой русского фольклора» 

Ульяна Коржева, 
г.Воркута

В 1900 году на хуторе Олейников 
Стародубского уезда Черниговской 
губернии родился казак -  наш прапра
дедушка Калистрат Иванович Ткачёв. 
Олейников хутор был основан в пер
вой половине XVIII века, находился 
при реке Крутой (приток реки Страти- 
вы). А произошло это так. Казакам 
села Деменки приглянулись благодат
ные земли. И они заключили договор 
с собственниками хутора -  представи
телями дворянского рода Миклашев
скими о том, что отдадут свои демен- 
ские земли в обмен на переселение в 
Олейников. Хутор стал большим -  
около 50 дворов. Калистрат был из 
рода Ткачей. Его дед Емельян славил
ся как мастер сапожного дела. На его 
доме висела табличка «Емельян 
Ткач». Люди обращались к нему за за
казами. Производство добротных са- 
йог и другой обуви было семейным 
ремеслом Ткачёвых, передававшимся 
из поколения в поколение.

В 1906 году в Российской Импе
рии начались масштабные события, 
вошедшие в историю как Столы
пинская аграрная реформа. Министр 
внутренних дел Российской империи 
Пётр Аркадьевич Столыпин, опира
ясь на свой опыт губернаторства Са
ратовской губернии, наиболее подвер
женной волнениям из-за малоземелья 
крестьян, стал инициатором глубин
ных преобразований в отношении 
крестьянской собственности на зем
лю. 10 мая 1907 года в Государствен
ной Думе он произнёс речь, ярко вы
ражавшую его личные взгляды. Он 
говорил: «Цель у правительства впол
не определённа: правительство жела
ет поднять крестьянское землевладе
ние, оно желает видеть крестьянина 
богатым, достаточным, так как где до
статок, там, конечно, и просвещение, 
там и настоящая свобода. Но для это
го необходимо дать возможность 
способному, трудолюбивому крестья-



нину^ освободиться от тех тисков, от тех те
перешних условий жизни, в которых он в насто
ящее время находится. Надо дать ему возмож
ность укрепить за собой плоды трудов своих и 
представить их в неотъемлемую собственность». 
Указом 9 ноября 1906 года был провозглашён 
широкий комплекс мер по созданию класса кре
стьян, лично и полноправно владеющих земель
ной собственностью.

Сын Емельяна Ткача и отец Калистрата -  
Иван Емельянович Ткачёв с женой и детьми ре
шились на переезд в Сибирь. Они хотели свобод
но владеть землями и трудиться на них. Местом 
переселения был выбран плодородный Ал
тайский округ Томской губернии. Ехали в Си
бирь на лошадях несколько лет. По дороге оста
навливались на временное проживание в разных 
населённых пунктах. Нашему прапрадедушке 
Калистрату было 7 лет, когда он с семьёй прие
хал на Алтай. Управление переселенческого 
участка направило несколько прибывших из 
Черниговской губернии семей в деревню на тер
ритории современного Косихинского района Ал
тайского края. Но место переселенцам не понра
вилось. «Земли мало», -  эта фраза сохранилась в 
семейной истории. Главы семейств прочитали в 
газетах, что южнее в районе Старой Барды (сего

дня -  село Красногорское) растут хорошие тра
вы, пасущиеся на них коровы дают великолеп
ное молоко. Они узнали, что в этой местности 
есть Старо-бардинский и Тайнинский масло
дельные заводы. Прочли, что произведённое на 
них сливочное масло занимало I место на меж
дународной выставке в Англии. Семьи самосто
ятельно отправились на юг Алтайского округа.

Под Старой Бардой в бору несколько семей, 
выкорчёвывая вековой лес, срубили в 
1910-1911 годы новый посёлок. Назвали его 
Боровлянкой. И стали там жить. На Чернигов
щине земель не хватало. А на Алтае у наших 
предков-переселенцев от обилия и богатства зе- 335 
мель захватывало дух! Согласно анкете Всерос
сийской переписи 1917 года домохозяин Иван 
Емельянович Ткачёв 63 лет владел 65 десятина
ми земли (около 71 га). Одним хозяйством вме
сте с ним проживали дочь Марина 33 лет, сын 
Самуил 28 лет с супругой Евфросиньей и двух
летним внуком Николаем, сыновья Дмитрий 19 
лет и Калистрат 17 лет, дочери Елизавета 14 
лет, Ольга 12 лет и годовалая Лукерья. Помимо 
земли в хозяйстве семьи было 7 лошадей, 13 
коров, телята, свиньи. С 1916 года домохозяй
ство состояло в маслоартели села Тайна.

В Боровлянке выросли дети и родились внуки



Ивана Емельяновича Ткачёва. Старшие братья 
Калистрата Самуил и Дмитрий Ткачёвы были 
участниками Первой мировой войны. Калистрат 
Иванович тоже служил в царской армии. Вер
нувшись, женился на шестнадцатилетней девуш
ке Евдокии Ивановне Патрушевой. Её семья 
переехала на Алтай с почтовой станции Шаль- 
новщина Вятской губернии по столыпинской 
аграрной реформе. В 1921 году у Калистрата и 
Евдокии родилась наша прабабушка Ксения.

В Боровлянке была небольшая начальная 
школа. В 1927 году был недобор в 1 класс. Учи
тельница обходила семьи, живущие в посёлке, и 

336 уговаривала родителей и детей 6 лет пойти в 
школу. Так наша прабабушка в 6 лет стала уче
ницей. Она боготворила свою первую учитель
ницу Валентину Антоновну. Прабабушка вспо
минала, что с ней в классе оказались ещё две де
вочки 6 лет. Но они не долго проучились в 1 
классе, учёба давалась тяжело. Маленькая Ксе
ния по дороге в школу увидела одноклассницу, 
гулявшую возле дома. Но вопрос, почему та не 
собирается на уроки, она услышала: «А я узе 
наусилась». Не все семьи предпринимали уси
лия, чтобы выучить своих детей.

В 1920-е годы началось раскулачивание за
житочных крестьян. Семье Ткачёвых до статуса

«кулака» не хватило одной единицы сельскохо
зяйственного инвентаря для обработки земли. 
Но дедушку Ивана Емельяновича заключили в 
каталажку. Добротная усадьба Ткачёвых со 
скотным двором перешла в собственность кол
хоза. В доме Ткачёвых расположилось колхоз
ное управление. Калистрат Иванович стал бри
гадиром животноводов в новом колхозе. Слу
чился падёж кота -  умерли телята. За это Кали
страта Ивановича в начале 1930-х годов посади
ли в тюрьму. Дома осталась жена с маленькими 
детьми. Трое из них умерли. Ксения была самой 
старшей. Она помогала по хозяйству и продол
жала учиться. В 4 класс её отправили учиться в 
посёлок Тандошка, потому что в Боровлянской 
школе не было старших классов. Маленькая 
Ксения жила там у своей тёти Анны Ивановны 
Петровой, когда училась в 4 и 5 классах.

В 1933 году вернулся из тюрьмы отец Кали
страт Иванович. В колхозе его стали уговари
вать стать председателем. Он поклонился в 
пояс и сказал: «Спасибо, люди добрые! Но мы 
оставаться в Боровлянке больше не можем. 
Надо учить детей». Калистрат Иванович с су
пругой Евдокией Ивановной и детьми Ксени
ей, Раисой и Леонидом переехали в село Кур- 
лек к матери Евдокии Александре Петровне.



«Мои бабушка Наталья Николаевна Петрова 
и мама Вера Валерьевна Дороднова» 

Николай Дороднов, г.Москва

«Защитник Родины -  Александр 
Терентьевич Карпов» 

Мария Солдатова, п.Ферзиково

«Герой Первой мировой войны -  Римма 
Михайловна Иванова»

Варвара Плешкова, г.Тюмень

Александра Петровна была очень мудрой и де
ловитой женщиной. Она прививала внукам де
ловую жилку. Брала их с собой на заготовку 
ягод, торговать пирожками на тракте. Надевала 
белый передник, чтобы выделяться среди дру
гих пришедших торговать. Говорила: «Базар 
любит чистоту». Вовлекала детей во взрослые 
занятия, но никогда не делала работу за них. 
Находилась рядом и подсказывала, что делать. 
Она умела организовать труд, учила трудиться 
и зарабатывать деньги своим трудом.

В шестой класс Ксения пошла учиться в 
большую школу в селе Быстрянка. Семья 
переехала сюда и стала жить на квартире у Са- 
ваниных. Это была очень интересная семья. В 
ней был художник. Они играли на музыкальных

инструментах. Вскоре обстоятельства сложи
лись так, что Ткачёвы были вынуждены сни
мать квартиру в соседней деревне Суртайке, 
расположенной в 10 км. Прабабушка Ксения 
продолжала учиться в школе и жить у Савани- 
ных. Пешком в выходные ходила к своей семье 
в Суртайку. В школу иногда приходил директор 
Быстрянского маслосырзавода. Ксения долго не 
решалась, но однажды подошла к нему и по
просила: «Возьмите моего тятю на работу!». «А 
кто такой твой тятя?», -  спросил директор. Ска
зал, чтобы Калистрат Иванович пришёл к нему 
на встречу. Ксении очень хотелось жить вместе 
со своей семьёй в одной деревне. Калистрата 
Ивановича приняли на сырзавод работать зав
хозом. Семья воссоединилась.
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Калистрат Иванович стал уважаемым в Бы- 
стрянке человеком. Евдокия Ивановна тонко
тонко пряла. А Ксения вязала кофты для млад
ших сестёр и брата Леонида. Работая завхозом, 
Калистрат Иванович часто ездил сдавать сыр и 
масло в город. Его младшая дочь Любовь Кали- 
стратовна Щелканова вспоминает: «Когда он 
возвращался домой ночью -  ночи для нас не су
ществовало. Ему надо было всех поднять, всех 
увидеть, со всеми поговорить».

На берегу реки Быструхи Ткачёвы купили 
маленький белый глинобитный домик. Этот до
мик сохранился до начала XXI века. Прабабуш- 

338 ка Ксения вспоминала, что, когда вошла в него, 
увидела на подоконнике два маленьких пустых 
пузырька от лекарств. И подумала, что это -  не
вероятное везение. Ещё она вспоминала, что в 
коридоре в школе были развешаны газеты. Бу
маги в то время не хватало. Она смотрела на не
заполненные печатью белые поля газет и дума
ла: «Если бы у меня были хотя бы эти поля -  
какая бы я была богатая!».

Началась Великая Отечественная война. 
Калистрату Ивановичу было 42 года. Дума
ли, что его не призовут на фронт по возрасту. 
Но 28 февраля 1942 года он был призван 
Старобардинским РВК Алтайского края.

Сохранились воспоминания о том, как про
вожали в селе Быстрянка в 1942 году моби- 
лизованн^тх на фронт. Люди шли с гармошка
ми по улицам, заходили в дома тех, кому при
шли повестки. В каждом доме был накрыт 
стол. Забирали с собой мобилизованного и 
шли дальше, от дома к дому.

Младшей дочери Калистрата Ивановича 
Любови было в то время 4 года. Но она хоро
шо запомнила этот день: «К нам зашло полн^тй 
дом народу. Плачущие и поющие, на гармош
ке играющие. Был накрыт стол. Я сидела на 
печке. Мне было интересно, радостно -  много 
людей пришло. Мама плакала. Помню, мама и 
папа встали лицами друг к другу, сомкнулись 
лбами и долго-долго так стояли. Думаю, поче
му мама плачет? Люди в гости пришли. Я вы
глянула с печки. Папа знал, что я люблю са
хар. Мне насыпали в чашку сахар из заводско
го пайка. Вод^1 поставили. И хлеба дали 
большой кусок. Нашей семье в пайке давали 
хлеба мало -  папа один работал. На работаю
щего полагалось 400 г в день, а на иждивенцев 
-  по 200 г. Я этот кусочек макаю в воду, ма
каю в сахар и ем. И мне так было радостно. 
Папа, когда выходил из дома, взял меня на 
руки, подбросил вверх и вышел на улицу».



Калистрат Иванович стал рядовым, стрел
ком 76-го запасного стрелкового полка 23-й 
запасной стрелковой бригады Сибирского во
енного округа, который дислоцировался в горо
де Бийске Алтайского края. 76-ой запасной 
стрелковый полк отправлял подразделение на 
Ленинградский фронт. Он был тяжело ранен в 
боях под Великими Луками в августе 1942 
года. В военно-полевом госпитале ему ампути
ровали ногу. 10 августа 1942 года он умер от 
ран. Калистрат Иванович был похоронен в 
братской могиле в деревне Бор Стар 
орусского района Новгородской области.

Семья получила его последнее письмо, став
шее духовным завещанием: «Рана не тяжёлая. 
Вылечусь -  приеду домой. Дуня, учи детей».

Этот завет выполнялся. Старшая дочь Ксе
ния, которой был 21 год, оставила должность 
второго секретаря райкома Комсомола и верну
лась в село, чтобы помочь выучить младшего 
брата и сестёр. Всю жизнь она проработала 
учителем начальных классов в Быстрянской 
средней школе. Все дети в семье получили 
среднее, а затем -  высшее образование.

Младшая дочь Калистрата Ивановича Любовь 
Калистратовна вспоминает, что 9 мая 1945 года 
в Быстрянке вдруг заиграла музыка. Люди с гар

мошками пошли по улицам. Образовалась де
монстрация, которая прошла от начала до конца 
села несколько раз. Дети тоже побежали вместе 
со взрослыми. Все радовались. Когда Любовь 
вернулась домой -  увидела, что мама плачет.

Прапрадедушка прожил всего 42 года. Его ги
бель на фронте была невосполнимой утратой для 
семьи. Война заставила детей рано повзрослеть.

Он оставил духовное завеш,ание потомкам 
о ценности образования, которое выполня
ется в нашем роду по сегодняшний день. Сло
жилась педагогическая династия, насчитыва
ющая три поколения школьных учителей, 
воспитателей, музыкальн^тх работников, 339
логопеда-дефектолога, заведующей детского 
сада. Ценность образования и развития чело
века -  наследие нашей семейной истории.
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Н ика Губина  
Захар Губин  

Н адеж да Григорьевна
К авеш никова

педагог
М арина Геннадьевна  

Балаш кина
ГОРОД НОВОАЛТАНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

СИБИРСКИН ФЕДЕРАЛЬН^1Н ОКРУГ
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Мой прадедушка Иван Никитович Хмызенко 
родился в Поволжье в 1905 году. В раннем воз
расте он потерял родителей и переехал жить к 
родной тёте в посёлок Троицкий Благодарненско- 
го района Орджоникидзевкого края (ныне -  Став
ропольский край). Он и три его сестры воспиты
вались вместе с родными детьми родственников. 
Жили очень бедно. Иван Никитович работал ча
баном в овцесовхозе «Кучерлинский». Он женил
ся. У него родились четыре сына.

7 июня 1941 года Благодарненским район
ным военным комиссариатом мой прадед был 
призван в Красную Армию. Всю войну он 
прошёл в должности санитара санитарной роты 
в составе 1314 стрелкового полка 17 стрелко
вой Бобруйской дивизии.

За время наступательных боев со 2 по 7 
февраля 1944 года Иван Никитович, не
смотря на труднопроходимую местность и 
сильн^тй огонь противника, вынес с поля 
боя 16 тяжело раненых бойцов и офицеров 
с оружием. 15 февраля 1944 года, согласно 
приказу по 1314 стрелковому полку 17 
стрелковой дивизии 43 армии Белорусского 
фронта № 51/н «О награждении личного со

става», мой прадед был награждён медалью 
«За Отвагу». 25-28 июня 1944 года Иван Ни
китович в наступательных боях в районе де
ревни Замен-Риня Парического района Поле- 
ской области под огнём противника в услови
ях болотистой местности вынес с поля боя 25 
тяжело раненых бойцов и офицеров с их ору
жием. За этот подвиг он был награждён Орде
ном Отечественной войны II степени.

Мы -  потомки Ивана Никитовича Хмызен
ко -  гордимся им, простым русским солдатом, 
который защищал Отечество в трудное время, 
жил честно, работал добросовестно, преодо
лел не только тяготы войны, но и невзгоды в 
мирной жизни.

с е м е й н а я  к о м а н д а

А рсений Лебедев

педагог
Л ю дм ила М ихайловна  

Лебедева
ГОРОД СВЕТЛОГРАД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ.



«.Александр Невский» 
Евдокия Барышникова, 

г .Санкт-Петербург

«Дмитрий Донской» 
Станислав Дмитриев, 

г.Великий Устюг

«Добрыня Никитич» 
Мария Рябчикова, 

г.Кушва

МОИ ПРАПРАДЕДУШКА ГЕОРГИИ ЯКОВЛЕВИЧ СИНЯВСКИИ: 
ПУТЬ ОТ СЕЛЬСКОГО ПАРЕНЬКА ДО ПОЛКОВНИКА ЮСТИЦИИ

Мой прапрадедушка Георгий Яковлевич 
Синявский прошёл путь от простого паренька 
из сельской глубинки до полковника юстиции,
заместителя главного военного прокурора Ле
нинградского округа. Это стало возможным 
благодаря огромному желанию учиться, не
смотря на тяжёлое материальное положение.

Георгий Синявский родился 6 мая 1903 
года в местечке Ущерпье Суражского уезда 
Ущерпской волости Черниговской губер
нии. В семье было 5 братьев и сестра. Геор
гий был самым младшим. В местечке Ущер
пье была церковно-приходская школа, в ко

торой можно было научиться читать, пи
сать, изучать Закон Божий.

В архиве сохранилась автобиография 
Георгия Яковлевича, в которой он пишет: «Я 
до 1917 года работал в сельском хозяйстве 
своего отца и учился в школе. В 1918 году 
поступил на службу в военкомат, где работал 
до 1919 года курьером, переписчиком и вы
полнял другие поручения военного комисса
ра». По воспоминаниям его дочери и моей 
прабабушки Ираиды, прапрадедушка писал 
всегда грамотно, без ошибок. Видимо, уже 
тогда появилась у него тяга к знаниям, он хо-
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«Илья Муромец» 
Анастия Эхнер, 

р.п.Чаны

«Император Николай I I  с семьёй» 
Ярослав Ханбиков, 

г.Тобольск

«На передышке» 
Салтыкова Ангелина 

д.Камчатка
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тел заниматься чем-то ещё, кроме крестьян
ского труда. В 1919 году Георгий Яковлевич 
как красноармеец-доброволец в 16 лет пошёл 
воевать на польский фронт. В 1920 году он 
получил на фронте ранение, был на лечении в 
госпитале в городе Гомеле. После выздоров
ления -  вновь работал в военкомате перепис
чиком, делопроизводителем, заведующим 
бюро пропусков. В 1922 году он стал комсо
мольцем, вступив во Всесоюзн^тй ленинский 
коммунистический союз молодёжи). С 1923 
по 1925 год 1̂ Георгий Яковлевич продолжил 
слуюить в Красной Армии в должности ору
жейного каптенармуса. Это должностное 
лицо младшего командного состава, ведаю
щее хранением и выдачей оружия. После де

мобилизации в 1925 году он поступил на ра
боту в губернский уголовн^тй розыск города 
Гомеля, работал там делопроизводителем и 
заведующим музеем. Мой прапрадедушка хо
тел учиться чему-то новому, связанному с во- 
енн^тм делом. Видимо, заметив такую тягу к 
обучению, начальство уголовного розыска в 
1925 году выдало ему направление на учёбу 
на рабочий факультет при Смоленском уни
верситете. Выпускников рабфака направляли 
в высшие учебн^те заведения.

В 1920-е годы существовал бригадный ме
тод обучения. Учащиеся в группе делились на 
небольшие бригады по 5-7 человек, и сдавали 
зачёты и экзамены всей бригадой. За опре
делённый предмет за всю бригаду мог ответить



один человек из этой бригады, который лучше 
других знает материал. Остальные члены бри
гады присутствовали при ответе и закрепляли 
материал. Конечно, с современной точки зре
ния, это были не совсем честные оценки. Но в 
1920-е годы на рабфак поступали люди с мини
мальными знаниями начальной школы. В 
опросном листе при поступлении в Рабфак 
прапрадедушка указал, что имеет образование 2 
класса. У всех студентов было желание учиться, 
и работа в коллективе помогала им. На рабфаке 
молодые люди обучались с 16 лет. Было труд
но, но, одновременно, весело. Дружба с одно
курсниками сохранялась на всю жизнь.

Георгий Яковлевич окончил рабфак в 1928 
году и получил направление в Ленинградский 
университет на факультет советского права 
.Учась на рабфаке, мой прапрадедушка позна
комился со своей будуш^ей женой Фёклой Гри
горьевной Паниченко, которая приехала на 
учёбу из Белорусского села Заболотье. В 1928 
году они поженились. Моя прапрабабушка за
канчивала Рабфак уже при Ленинградском 
университете, а потом была направлена на учё
бу в Ленинградский технологический инсти
тут. Так двое сельских жителей оказались в 
Ленинграде, где получили высшее образова

ние и где стала жить наша семья. У них была 
очень большая тяга к знаниям. С детства они 
видели тяжёл^1й труд крестьян, хотели изме
нить свою жизнь, став специалистами.

Во время учёбы Георгий и Фёкла жили в об
щежитии на Васильевском острове. В 1930 году 
у них родилась дочь, которая, к сожалению, 
умерла от болезни в полтора года. В 1934 году в 
семье родилась дочь -  моя прабабушка Ираида. 
В 1931 году Георгий Яковлевич окончил универ
ситет и был назначен заведующим кадрами при 
Институте советского права и строительства. Он 
стал помощником директора по административ
но-хозяйственной части, а затем -  директором 
рабфака при Ленинградском институте советско
го права имени Калинина.

Затем прапрадедушка был назначен директо
ром Высшей юридической школы Народного 
комиссариата юстиции РСФСР в Ленинграде. 23 
июня 1936 года вышло постановление Совета 
народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
работе высших учебных заведений и о руко
водстве высшей школой», по которому изменя
лась структура юридических институтов. С при
нятием этого акта реформа юридического об
разования должна была перейти к качественным 
показателям. Реформу взял под свой контроль
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«Наследие Петра I» 
Александра Овчаренко, 

г.Севастополь

«Удмуртский батыр Ядыгар» 
Вера Перевощикова, 

г.Ижевск

«.Первый отряд космонавтов» 
Елизавета Пученкова, 

г.Гагарин
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Верховный суд РСФСР. Планировалось распро
странить на судей всеобщее юридическое об
разование. Для этих целей и были созданы Выс
шие юридические школы. Директором Высшей 
юридической школы Георгий Яковлевич прора
ботал до начала Великой Отечественной войны. 
Сохранились фотографии его кабинета и выпус
ка учащихся юридической школы.

Во время Великой Отечественной войны 
мой прапрадедушка воевал на Волховском, Ле
нинградском, Карельском фронтах, был воен- 
н^1м прокурором фронтов и армий. В составе 
3-го Белорусского фронта участвовал во взя
тии Кенигсберга -  столиц^! Восточной Прус
сии. Закончил войну в звании подполковника 
юстиции. Был награждён медалями «За оборо

ну Ленинграда», «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За 
взятие Кёнигсберга», орденами Отечественной 
войн^1 1 и II степени, Орденом Красного Зна
мени, Орденом Красной Звезды.

Георгий Яковлевич помог племяннице своей 
жены Елене Паниченко эвакуироваться из Ле
нинграда. Впоследствии девушка работала воль
нонаёмной при штабе армии, где работал 
прапрадедушка. Также он помог другой своей 
племяннице -  Нине Синявской, которая жила на 
его родине в селе Ущерпье. Село было оккупиро
вано немцами во время войны, Нину угнали на 
работу в Германию. После возвращения на Роди
ну после войны ей нельзя было покидать место



проживания. Прапрадедушка сделал вызов для 
неё на работу в Ленинград.

Георгий Яковлевич очень любил свою семью 
-  жену и дочь. С его помош,ью в начале войны 
они были эвакуированы из Белоруссии, где 
встретили войну, в село Акбулак Чкаловской 
области (сейчас -  Оренбургская область). По
сле прорыва блокады Ленинграда в 1943 год, 
жена и дочь приехали в Карелию в город Канда
лакшу. Прапрадедушка тогда служил в штабе 
армии на Карельском фронте.

После окончания Великой Отечественной 
войны прапрадедушка работал в военной проку
ратуре Ленинграда заместителем главного про
курора Ленинградского гарнизона в звании пол
ковника юстиции. Умер он 1 марта 1955 года.

В связи со спецификой работы прапраде
душка не мог говорить в семье о своих слу
жебных делах. По воспоминаниям праба
бушки Ираиды сослуживцы отмечали, что он 
очень тщательно разбирался с делами, чтобы 
не было несправедливо осуждённых. Ему 
были свойственны ответственность, пункту
альность, высокая работоспособность. Сре
ди его сослуживцев, друзей и родных он 
пользовался большим авторитетом. По ха
рактеру был спокойным, в компаниях -

весёлым, но не употреблял алкоголь. Любил 
спорт -  играл в волейбол, хорошо плавал, 
крутил «солнце» на турнике.

Пример его жизни показывает, что благодаря 
целеустремлённости, упорству в учёбе, можно 
добиться очень многого. Никто из его ровесни- 
ков-односельчан не получил высшего образова
ния и не достиг того, чего достиг мой прапра
дедушка. Благодаря ему я сейчас живу, учусь в 
таком прекрасном городе как Санкт-Петербург, 
который даёт большие возможности в реализа
ции планов жизни. Нужно только захотеть, 
приложить все силы и не лениться.

Я горжусь своим прапрадедушкой Георгием 345 
Яковлевичем Синявским. Считаю, что каждый 
должен знать историю своей семьи и передавать 
её из поколения в поколение!

СЕМЕННАЯ КОМАНДА

Н елли Труханова  
Л илия В ячеславовна  

Труханова

педагог
Н адеж да Таировна  

О бёрт ыш ева
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЕВЕРО-ЗАПАДН^1Н ФЕДЕРАЛЬН^1Й ОКРУГ.
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ПРИГЛАШЕНИЕ семейных КОМАНД 
К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММАХ 2023 ГОДА

Дорогие друзья!

Приглашаем школьников и студентов в возрасте 7-18 лет, их мам, пап, бабушек и 
дедушек, а также -  педагогов-наставников подать заявку на участие в очн^:х и онлайн- 
программах патриотического воспитания в 2023 году!

Исследовательским направлением 2023 года станет история многонациональной 
России. Вместе мы будем исследовать тему «Наследие моего народа. Продуктивный 
исторический опыт дружбы моего народа с другими народами нашей страна:».

Мы просим семейные команды заранее подумать о возможн^:х темах исследования. 
Можно выбрать одно из предложенн^тх направлений:
• «Женщины моего народа (о роли матери, хранительницы очага, созидательницы)»,
• «Предпринимательство и народная смекалка»,
• «Дети, удивившие всех»,
• «Герои моего народа»,
• «Истории полезного обмена» (сюжеты, связанные с культурн^:м взаимообменом между 

разн^1ми народами нашей страны, включая сюжеты семейной истории участников). 
Вместе с Вами в онлайн-формате мы пройдём увлекательные уроки Школы

практической истории, примем участие в конкурсе-квесте, а 100 победителей отправятся на 
очную детско-юношескую Ассамблею народов России в Подмосковье!



Зарегистрироваться для участия во Всероссийском проекте патриотического воспитания 
в 2023 году можно прямо сейчас. Для этого выберите, пожалуйста, в мобильном телефоне 
программу сканирования qr-кода и перейдите по открывшейся ссылке в форму 
регистрации:

#ДОБРОВОЛЬЦЫЛОКАЛЬНОЙИСТОРИИ

#ШКОЛАПРАКТИЧЕСКОЙИСТОРИИ 

#НАЦПРОЕКТОБРАЗОВАНИЕ

#ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ

Уважаемые руководители!

Приглашаем Ваше образовательное учреждение стать региональной площадкой проекта 
в 2023 году! Это -  прекрасная возможность включиться во всероссийский проект, получить 
методическую поддержку и возможность повышения квалификации для сотрудников с 
получением удостоверений установленного образца.

Подать заявку «Региональная площадка проекта» и задать вопросы можно, написав 
академическому директору Марине Геннадьевне Балашкиной: mb-office@mail.ru
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