
 

 

 Материалы образовательного проекта 
Следственного комитета Российской Федерации 

«Герой моей семьи, герой моей страны» 

КНИГА ПАМЯТИ 
ФГКОУ «Объединенный  

Санкт-Петербургский  
кадетский корпус  

Следственного комитета                           
Российской Федерации»  

2025 г. 



 

 

 

Книга издана по итогам реализации образовательного проекта                                          

Следственного комитета Российской Федерации                                                 

«Герой моей семьи, герой моей страны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель и редактор; ответственный за дизайн и верстку —                                                          

педагог-организатор отдела общественно-политической                                                                             

и воспитательной работы ФГКОУ  «Объединенный Санкт-Петербургский                                                                      

кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» 

Каширская Регина Сергеевна 

 

Помощь в редактуре — педагог-организатор отдела общественно-политической                                                                             

и воспитательной работы ФГКОУ  «Объединенный Санкт-Петербургский                                                                      

кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» 

Каюкова Елизавета Александровна, 

педагог-библиотекарь (заведующий библиотекой) отдела 

дополнительного образования ФГКОУ «Объединенный Санкт-Петербургский 

кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» 

Шешина Светлана Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2025 г. 



 

 

 

Глава 1. История семьи в единой памяти 

Суворова Александра Васильевна 
(17.10.1922-07.01.2007) 

 
 

Моя прабабушка Суворова Александра 

Васильевна родилась 17 октября 1922 года. Девичья 

фамилия  — Елфимова. 

Место рождения: Тюменская обл., д. Марково. 

Воинское звание: старшина медслужбы. 

Призыв: 17 августа 1941 года, ВС 3 Белорусский 

фронт, 2 Дальневосточный фронт.  

Награды: Медаль «За боевые заслуги»                    

от 5 ноября 1944 года. 
 

Война… Серые от пыли и красные от крови дороги 

военных лет. Стоны раненых, бессонные ночи                              

в санитарных машинах и бесконечная тревога  за судьбу 

Родины. Такими запомнились дни далеких военных лет   

с августа 1941 по декабрь 1945 года моей прабабушке, 

санинструктору автосанроты санитарного управления, 

славному ветерану МЧС, Суворовой  Александре Васильевне.  

На 3 Белорусский фронт моя прабабушка попала в возрасте 18 лет                           

в воинском звании старшина медслужбы, позже она также воевала                                                             

на 2 Дальневосточном фронте.  Тревожное было время, много потеряно друзей, 

боевых товарищей, родных и близких людей… И всё пережитое до конца дней 

жило в сердце Анны Васильевны.  

По воспоминаниям моей прабабушки, 22 июня 1941 года был солнечный, 

теплый воскресный день. В этот день в парке культуры и отдыха было большое 

гуляние: проводились игры, танцы, различные выступления, из рупоров 

передавалась весёлая музыка. Приезжали семьями и отдыхали до вечера. Кто 

загорал, кто купался, кто на лодке катался. В 12 часов вдруг музыка прервалась. 

Диктор Левитан сообщил о важном выступлении Молотова. Мирное время 

закончилось — наступила война. Весь народ постигло общее горе.  

17 августа 1941 года Суворова Александра Васильевна была призвана 

санинструктором в армию для защиты Родины. На фронте она спасала раненых, 

вывозя их сквозь неприятельское пекло в санитарных машинах под обстрелами                 

и бомбёжками, находясь по пять и более суток практически без сна и отдыха. 

Жизнь была на «колесах». В санитарной машине была вмонтирована печка-

таганок, на которой варили из концентратов в солдатских котелках пищу. 
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История семьи в единой памяти 

автосанрота 3 Белорусского фронта прошла от Москвы до Восточной Пруссии. 

По трудным, изуродованным фронтовым дорогам перевозились раненые                      

в госпиталя. Самолёты фашистов не щадили санитарный транспорт                                             

с ранеными, прицельно расстреливая на близком расстоянии. Приходилось даже                

за сотни километров эвакуировать раненых пленных без охраны. Доводилось 

прабабушке заменять и шофёра. Вождению за рулём, как  и многому другому, она 

научилась на войне. Когда же на фронте было затишье, изучали оружие, уставы, 

приказы, строевую и военно-политическую подготовку. Каждый день узнавали                      

о событиях с фронта. В подразделении организовалась художественная 

самодеятельность. Ездили по госпиталям, выступали перед ранеными, 

поддерживали боевой дух. Раненые также нуждались в переливании крови.                          

И прабабушка не раз становилась донором. 

В Смоленске во время бомбёжки прабабушка была ранена осколками                   

и контужена. Но раны, слава богу, позволили продолжить находиться в строю.                        

5 ноября 1944 года ей вручили медаль «За боевые заслуги». 

После отступления фашистов остались разрушенные, сожженные сёла                

и города. Торчали только трубы да груды развалин. Многие остались без крова над 

головой. 

Война есть война. Годы мирной жизни летят быстро, а вот годы войны 

кажутся вечностью. Потомкам остается лишь удивляться тому, откуда брались силы 

преодолеть нечеловеческие трудности.  

Советский народ отдал во имя Победы всё, что у него было. Переполненные 

гневом, ценой своей жизни, сражались бойцы не за награды, а на результат — 

прогнать врага с родной земли. Цена этого были непомерны — за годы войны 

потери составили более 20 миллионов 

человек. 

Стоит помнить, что с каждым 

годом ветеранов Великой Отечественной 

войны становится всё меньше                         

и меньше. Именно поэтому спешите 

узнать у них о том страшном времени. 

Каждый их них вам скажет: «Берегите 

мир!» 

 
Работа обучающейся 8 «Д» класса 

Кутузовой Миланы Ильясовны 

 

 

4 



 

 

 

История семьи в единой памяти 

Пиркин Григорий Васильевич  
 

 

Мой прадедушка Пиркин Григорий Васильевич 1922 года рождения — 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В августе-сентябре 1941 года, будучи курсантом 2 курса Военно-морского 

училища им. М.В. Фрунзе, участвовал в обороне 

Ленинграда на Кингисеппском направлении. 

Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

После окончания Военно-морского училища                  

в 1944-1945 годах в звании лейтенанта воевал 

штурманом на канонерской лодке «Волга» в составе 

бригады шхерных кораблей Балтийского флота. Был 

причастен к освобождению Таллина, Риги, островов 

Хийумаа и Сааремаа. 

В 1944 году в районе острова Сааремаа 

принимал участие в морском бое между бригадой 

шхерных кораблей и немецким крейсером «Принц 

Ойген». В   результате  попадания  артиллерийских  

снарядов,  выпущенных  с  канонерской лодки 

«Волга», немецкий крейсер, был сильно поврежден и вышел из строя. За эту 

боевую операцию прадедушка получил орден Отечественной войны II степени.  
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В начале 1945 года в корабль, на котором служил 

Григорий Васильевич, попал вражеский снаряд. Мой 

прадедушка и оставшиеся в живых члены экипажа, 

держась за доски, плавали в холодной воде, пока не 

подошел другой корабль и их не спас. 

Закончил войну в немецком городе Свинемюнде (сейчас — Свиноуйсьце). 

После продолжил морскую службу на Краснознаменном крейсере «Киров», 

являющимся флагманом Балтийского флота.  

Мой прадедушка завершил службу  в Военно-морском флоте в 1977 году                       

в звании капитана 1-го ранга. За 37 лет службы он был удостоен                                             

18 правительственных наград. 

 

М. Кривов. 

Спасибо деду за Победу, 

 За все военные года… 

За то, что он за нашу землю 

В атаку смело шёл всегда… 

За то, что годы молодые 

Не пожалел он потерять… 

За то, что Родину не дрогнув, 

Ушёл мальчишкой защищать… 
 

Работа обучающейся 8 «Д» класса 
Фокиной Эмилии Сергеевны 
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История семьи в единой памяти 

 

Бутаков Дмитрий Николаевич 
 

Мой прадедушка Бутаков Дмитрий 

Николаевич родился в 1911 году в городе 

Копейске Челябинской области.  

Когда началась Великая Отечественная 

война, 22 июня 1941 года, прадедушке было                    

30 лет. Он был мобилизован 16 июля 1941 года.             

В трудовой книжке сохранилась запись: «Уволен 

по призыву в РККА (Рабоче-крестьянскую 

Красную армию)».  

В 1941 году Дмитрий Николаевич начал 

служить связистом в 28 отдельном батальоне 

связи, передавая важные сведения и обеспечивая 

связь между войсковыми подразделениями.  

Труд связистов сложен и незаметен тогда, 

когда связь исправно работает. За несколько часов                               

до вторжения 22 июня 1941 года диверсионные 

группы немцев как раз занимались тем, что рушили советские линии связи,                      

в результате чего командный состав Красной Армии был лишён возможности 

полноценного управления частями и подразделениями. И наоборот, в тех частях, 

где связь была устойчива, подразделениям удавалось осуществить организованное 

сопротивление противнику. 

Бои подо Ржевом были одними из самых ожесточенных. Потери с обеих 

сторон были катастрофическими. Ржевская битва, несмотря на название,                    

не была сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожить основные 

силы немецкой группировки на Ржевско-Вяземском плацдарме в 150 км от Москвы.  

В 1942 году в одном из боёв подо Ржевом прадедушка Митя был ранен.                      

Он получил слепое осколочное ранение мягких тканей правого бедра.                              

25 сентября 1942 года был отправлен на лечение в госпиталь г. Омска.  

После госпиталя прадедушка вернулся на войну, но в одном из боёв попал                

в плен к фашистам. Фашистский плен хуже смерти. Один из полицаев, охранявших 

Дмитрия Николаевича, оказался его земляком. Он был из Челябинской области. 

Именно этот полицай помог прадедушке бежать из фашистского плена.  

Прадедушка прошёл всю войну с 1941 по 1945 гг. Закончил её автоматчиком      

в пехоте. В 1941 году был награжден медалью «За отвагу», но получил её только                 

в 1958 году, так как документы где-то затерялись. 

После Великой Отечественной войны Дмитрий Николаевич вернулся на 
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родину к своей жене Бутаковой Марии Фёдоровне, моей 

прабабушке, во время войны охранявшей пленных немцев, 

живших в бараках. 

После войны Дмитрий Николаевич всю жизнь 

отработал в шахте в родном городе Копейске Челябинской 

области. Был почетным шахтёром и очень скромным 

человеком. Я горжусь прадедушкой и считаю его настоящим 

героем. 
 

Работа обучающегося 10 «А» класса 
Соколова Егора Валерьевича 
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Богданов Федор Иванович 
   

Богданов Федор Иванович, мой прадедушка, 

отец моей бабушки, родился 12 февраля 1903 года                       

в деревне Берег Ковжинского района Вологодской 

области. 

18 ноября 1925 года, после окончания учебы, 

Федор Иванович поступил на службу                                    

в действующую Красную армию.  

В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, прадедушка отправился на 

фронт. Там он служил в армейской эвакуационной 

роте 59А ВолхФ, в 1897 самоходно-артиллерийском 

полку, в 34 запасном стрелковом полку 29 запасной 

стрелковой дивизии, 51 гвардейской бригаде.  

В 1942 году Федор Иванович, будучи старшим политруком                                        

и комиссаром армейской эвакуационной роты, получившей боевое задание                             

по эвакуации танка из нейтральной зоны в районе лесопункта, сумел мобилизовать 

личный состав роты на выполнение поставленной задачи — эвакуации танка. 

Богданов Федор Иванович проявил в этой операции настойчивость                                           

и решительность, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». 

С 10 по 13 февраля 1945 года, когда противник переходил в контратаки, 

старший лейтенант Богданов, командуя батареей самоходно-артиллерийского 

Бобруйского Краснознаменного полка в районе юго-восточнее оз. Балатон, отбивал 

все атаки врага. Когда противник обошел правый фланг, прадедушка прикрывал 

отход советской пехоты на другой рубеж. За период боев с 8 по 15 февраля 1945 

года его батарея уничтожила до 80 солдат, 8 пулеметов, 3 повозки                                             

с боеприпасами. За правильное управление своим подразделением, за мужество                      

и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, Федор 

Иванович Богданов был награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

9 мая 1945 год прадедушка был награжден медалью «За победу                           

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
 

Работа обучающегося 9 «Б» класса 
Циликова Николая Дмитриевича 
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 Веревкин Семен Васильевич 
(01.08.1927-26.04.2020) 

 
 

Мой прадед, Веревкин Семен 

Васильевич, родился 1 августа 1927 года              

в селе Крученая Балка Сальского района 

Ростовской области в многодетной семье,                            

в которой было одиннадцать детей.  

В 1943 году добровольцем ушел                   

на фронт вслед за своим отцом, чтобы 

отомстить за смерть брата. Воевал               

в пехоте на территории Западной 

Украины, испытал все тяготы и лишения 

войны, победу встретил в Польше. 

Прадедушка имел награды. 

После войны Семен Васильевич 

вернулся домой, где встретил свою 

спутницу жизни, Клавдию Федоровну. 

Они поженились и переехали в поселок 

Гигант, в котором в послевоенные годы               

и до конца свой трудовой жизни он 

проработал кузнецом.  

У прадедушки три дочери, семь внуков и девять правнуков. 

Школа № 76 взяла шефство над участником Великой Отечественной войны 

Семеном Васильевичем и часто посещали ветерана. Он был желанным гостем                      

на праздничных мероприятиях и проводил беседы с учениками.  

По характеру Семен Васильевич был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, 

уважительным, заботливым семьянином. Любил петь песни под аккомпанемент 

моей бабушки Ольги Семеновны. Его самыми любимыми песнями были                           

«По долинам и по взгорьям», «Катюша», «Варяг», «День Победы».  

Ушел из жизни 26 апреля 2020 года в возрасте 92 лет. 
 

Нет мы не видели войны, 
Спасибо Вам, отцы и деды, 
За этот лучший день весны, 

За майский день, за день Победы! 
 

Работа обучающегося 9 «Д» класса 
Губарева Дмитрия Витальевича 

10 



 

 

 

История семьи в единой памяти 

Юнус Абдулшаидович Абдулшаидов 
(15.06.1921-07.12.2023) 

 

15 июня 1921 года в селении Согунты Ножай

-Юртовского района, расположенном на берегу 

реки Аксай, в большой дружной семье Дадаевых 

Абдулшаида и Карибат родился мальчик, 

получивший имя Юнус, что означает «посланный 

к своему народу».  

Родители моего прадеда Юнуса 

Абдулшаидовича Абдулшаидова были простыми 

крестьянами, занимались сельским хозяйством.  

В 1935 году Юнус поступил                                      

в подготовительный класс, а в 1941 году, после 

окончания шести классов Мескетинской средней 

школы, Ножай-Юртовским военкоматом был 

призван в Армию. 

Из рассказа прадедушки: «После 

трёхмесячного обучения основам военного дела мы с сослуживцами втроём попали 

на Украину. Перед нами стояла задача оборонять Киев. Враг превосходил по силе, 

поэтому по приказу командующего фронтом Ватутина Н.Ф. было разрешено 

оставить город и отступить, обороняясь, в сторону Сумска через Харьков, Курск 

и Воронеж. Нас остановили у Воронежа.  

В начале 1942 года вместе с другими солдатами я был направлен на Северо-

Западный фронт, в г. Старая Русса, недалеко от Ленинграда. Высадили нас на 

станции Крестцы, на 80-м километре от фронта. А дальше надо было идти 

пешком. Дорог не было — сплошные болота, да и транспорта не хватало. На 

передовой, где мы остановились, недалеко от линии фронта, была школа полка, 

которая готовила миномётчиков. Там я учился месяц и получил военную 

специальность — наводчик 82-мм миномёта.  Три человека (вместе со мной) — 

таков был боевой расчёт. Война продолжалась. Мы находились постоянно на 

боевом дежурстве в составе 254-й стрелковой дивизии 3-го полка 2-го батальона  

2-го взвода 1-й роты. Выполняли приказы командования фронта на различных 

участках Северо-Западного фронта. Всех даже не перечислить.  

Зимой 1942 года мы получили приказ отрезать шоссейные дороги, идущие                 

в Минск и в Ленинград, чтобы остановить немецкий эшелон, который привозил 

боеприпасы для немецких войск, окружавших Ленинград. Нашему миномётному 

расчёту было приказано прикрывать пехоту, огнём обстреливая немецкие танки             
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и пулемётные точки. Помню, как прямой наводкой, точным прицелом я попал                  

во вражеский танк. За выполнение боевого задания командование предоставило 

меня к правительственным наградам — Ордену «Красной Звезды» и медали                            

«За Отвагу».  

Зимой 1943 года наша часть получила приказ участвовать при 

освобождении города Волхова. Примерно с февраля 1943 года был получен                

приказ — любой ценой взять город, дабы в дальнейшем оказать помощь 

Ленинградскому фронту. Нам было поручено прикрывать пехоту, 

переправляющуюся через реку Волхов, подавляя огневые точки врага. Миномётный 

расчет, которым я командовал, уничтожил несколько пулемётных точек и один 

танк. Тем временем пехота перешла на другую сторону реки Волхова, на сторону 

города. Прилетели немецкие самолёты-истребители, начался обстрел по нашим 

солдатам. Недалеко от нас были зенитчики, которые спрашивали, есть ли среди 

нас умеющие управлять зенитным орудием. Я ответил, что смогу (пригодились 

знания, приобретённые в миномётной школе, я умел обращаться с зениткой                        

72-х мм.). Навёл на летающий самолёт зенитку, примерно на переднюю часть 

самолёта, сделал несколько выстрелов. Самолёт загорелся и упал на территорию, 

где находились наши войска. Город Волхов был взят нашими войсками. Они 

успешно начали освобождение Ленинграда. При освобождении города я был ранен 

осколками. Пролежал в госпитале Удмурдской Республики, расположенном                    

на станции Кез, 6 месяцев. После выздоровления меня направили снова на фронт                

в запасной полк в город Ижевск. Помню, что туда приехали представители                     

из училища МВД г. Волхова. Они набирали бойцов, отличившихся на фронте                      

и награжденных правительственными наградами. Я был в этой категории солдат. 

Меня взяли на учебу, где я должен был проучиться год и получить воинское звание 

лейтенанта…» 

Но в 1944 году, в связи с депортаций чеченского народа, Абдулшаидов Юнус 

был уволен из рядов Советской Армии и отослан в Среднюю Азию. 

За боевые заслуги Юнус Абдулшаидович Абдулшаидов награждён: Орденом 

Отечественной войны 2-й степени, Орденом «Красной Звезды», Орденом «Знак 

почёта», медалью «Маршал Жуков», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также множеством юбилейных медалей. 

Абдулшаидов Юнус Абдулшаидович покинул этот мир на 103 году жизни                  

7 декабря 2023 года. 
 

Работа обучающегося 10 «Г» класса 
Мадагова Муслима Тахировича 
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Власов Василий Иванович 
 

 Я хотела бы рассказать о  судьбе моего 

предка Власова Василия Ивановича.  

Данный проект создан на основе 

исторических документов и воспоминаний 

реальных участников тех событий.  

 В деревне Лядинки Псковской области жила 

семья Власовых. К началу войны мать, Анна 

Власова, осталась вдовой. В семье было много 

детей. Моей прабабушке, Александре Власовой,             

к тому времени был 21 год. Василию Власову — 

30 лет. Он был председателем сельсовета. Из-за 

слабого здоровья (плохого зрения и болезни 

сердца) он не был призван на фронт, но ушел 

партизаном в отряд «Дружный». Однако его 

решение стало роковым для остальных членов 

семьи. Сосед-полицай рассказал немцам о том, 

что Василий ушел в партизаны. И 6 июля 1942 года его мать и жену, Любовь 

Власову, с крошечным ребенком на руках расстреляли фашисты прямо в огороде 

своего дома. Двое других его маленьких детей скитались по деревням, потому что 

их искали фашисты.   

 «Дружный», как и большинство местных отрядов, был небольшим, состоял              

в основном из дновцев. Разные характеры и возрасты не помешали им стать боевой 

дружной семьей, спаянной крепкой дисциплиной. Бойцы «Дружного» так же 

быстро исчезали, как и появлялись. Свои боевые действия отряд начал с разведки, 

небольших засад и взрывов железнодорожного полотна на участках   Дно — Волот 

и Дно — Бакач. Начав с мелких засад, бойцы «Дружного» вскоре перешли                         

к диверсиям на шоссейных и железных дорогах. На шоссе у деревни Бельско                   

на партизанских минах подорвались три грузовика с вражескими солдатами.  Вот, 

что вспоминал о том периоде бывший командир группы, мой прадедушка,                      

В.И. Власов: «Перед нами была поставлена первая боевая задача — ночью взорвать 

немецкий эшелон на участке железной дороги Морино — Мяково. Прибыв                         

на место, мы нарушили телефонную связь между Дно и Старой Руссой, заложили 

под рельсы взрывчатку и связки немецких гранат, приспособили взрыватели                         

и протянули шнур в заросли придорожного леса. Укрылись и стали ждать. В два 

часа ночи услышали приближение поезда. Взрыв произошел перед самым 

паровозом, который пошел под откос, увлекая за собой вагоны и платформы                       
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с боевой немецкой техникой и вооруженной охраной. С этого и начался боевой счет 

ударов дновских партизан по фашистским захватчикам…» 

Удары дновских партизан становились сильнее и ощутимее для врага. Вот 

хроникальная запись некоторых из них: 

«25 сентября 1941 года. Произведен взрыв железнодорожного полотна                            

на участке Морино — Волот. Во время минирования уничтожена автодрезина, 

убито 7 гитлеровцев. Задержавшийся на станции Морино в ожидании ремонта пути 

фашистский эшелон атакован и разгромлен нашими летчиками». 

«4 октября 1941 года. Подрывники отряда минировали шоссе у деревни 

Бельско. Подорвалось 3 грузовика, погибло около 30 гитлеровцев». 

 В ночь на 6 ноября 1941 года отряд расположился на Кряжевском хуторе. 

После утомительного перехода люди заснули как убитые. Засыпая, не знали, что их 

уже стережет беда... Вьюжистым, холодным утром к биваку партизан-предатель 

привел карателей. Более ста гитлеровцев полукольцом окружили хутор. Отряд, 

очевидно, погиб бы — двойной перевес у фашистов и внезапность нападения                     

на спящих решили бы исход боя в пользу врага. Но коварный замысел сорвали 

бдительные часовые — Павел Селецкий и Василий Власов. Заметив 

подозрительное движение в кустах, они подали сигнал командиру.  Каратели,                      

не ожидавшие такого приема, залегли. 

 По приказу Ленинградского штаба партизанского движения отряд 

«Дружный» влился во 2-ю Ленинградскую партизанскую бригаду и ушел                         

из района. 

13 января 1942 года штаб Северо-Западного фронта поставил второй бригаде 

ленинградских партизан задачу в ночь на 18 января внезапным налетом захватить 

город Холм Калининской области и удержать его до подхода регулярных частей.             

18 января 1942 года отряды второй Ленинградской партизанской бригады внезапно 

ворвались в оккупированный фашистами Холм. В ходе двенадцатичасового боя           

в городе и на подступах к нему партизаны уничтожили около 500 вражеских солдат 

и офицеров, 70 автомашин, разгромили радиоузел и 2 полевые радиостанции.              

По оценкам историков второй мировой войны, это был один из наиболее крупных 

боёв, проведенных партизанами зимой 1941-1942 года во фронтовой 

наступательной операции советских войск.  

 В феврале 1942 года идея помочь Ленинграду нашла горячий отклик                             

в сердцах большинства партизан 2-й Ленинградской бригады и колхозников. Сбор 

продовольствия проходил в архисложных условиях. Многие лишились жизни при 

сборе продуктов для обоза. Всё собранное свозилось в д. Семеновщина и д. Нивки 

Дедовичского района. К 25 февраля обоз был готов. В нем набралось 223 подводы, 

вместившие в себя 8 тонн мяса, 9 тонн ржи, 2,5 тонны пшеницы, 5 тонн гороха, 238 
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кг круп, 51 кг масла и другие продукты. Маршрут похода был намечен заранее. Он 

шел через д. Мухарево, Татинец, Глотово, реку Полисть, вокруг озера Прудское к д. 

Заполье, Иванцево, Андроново через Рдейские болота и д. Лопари. Из нее в Остров, 

Шинково, Новички вышли к дороге Старая Русса — Холм. Обоз вышел в путь в 

ночь на 5 марта. О выходе обоза известили радиограммой Смольный. Пройден 

Татинец, обошли по целине занятое немцами Заполье, село Березовка, впереди 

Рдейское болото. В деревне Березовка пережили обстрел немецкой авиации. 

Несмотря на начавшийся в одном доме пожар, никто себя не обнаружил до отлета 

самолетов. Так было приказано. Партизанам, сопровождавшим обоз, приходилось 

рубить деревья, чтобы подводы могли пройти через чащобу, осушать болото. На 

участке перехода линии фронта между д. Жемчугово и д. Каменка сплошной линии 

обороны у немцев не было. Поэтому он и выбран был разведкой партизан. Таковы 

были особенности ситуации на Северо-Западном фронте в этот период.  

 К концу июля 1944 года партизанская борьба на Псковщине была закончена. 

В результате трехлетних ожесточенных боев и диверсий партизаны нанесли врагу 

огромный урон: уничтожили 150 тысяч солдат, 1600 паровозов, 24 тысячи вагонов, 

120 самолетов, много другой военной техники. Памяти партизан Псковщины — 

людей, которые в суровый период вражеской оккупации поднялись на борьбу                 

с оружием в руках, посвящен Мемориал «Память», сооруженный по проекту 

архитектора В.П. Смирнова в 1985 году возле стены Окольного города. Мемориал 

входит в комплекс памятников ратной славы на площади Победы. Как будто 

поднявшись из глубин. Фонтаны воды, стройные белые березки вокруг поляны 

символизируют неистребимую в народе тягу к жизни, во имя которой партизаны 

сражались с врагом. На памятном знаке слова: «В годы фашистской оккупации                 

с 1941 по 1944 г. на Псковской земле проявили мужество и героизм в тылу врага            

29 партизанских бригад (13 — Ленинградских, 16 — Калининских), объединивших                  

в своих рядах свыше 57 тысяч человек. Вечная слава вам, партизанам                              

и партизанкам!» 
 

Работа обучающегося 9 «А» класса 
Лепшеева Максима Сергеевича 
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К. Симонов 
Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 
 

Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы.. 
 

А к мертвым, выправив билет, 
Всё едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет списки 
Еще  кого-то, кого нет… 

И  ставит, 
ставит, 
обелиски. 



 

 

История семьи в единой памяти 

Платонова Татьяна Степановна 
 

Моя прабабушка Платонова 

Татьяна Степановна родилась                        

25 ноября 1925 года в деревне Бородино 

БССР. Была самым младшим ребенком               

в семье. Отец умер еще до начала войны. 

Старшая сестра и два брата прабабушки 

ушли на фронт, и в деревне                                 

из родственников осталась только ее 

мама.  

После начала войны, успев 

закончить лишь 9 классов, Татьяна 

Степановна вместе со своими 

одноклассниками обратились в местный 

военкомат со словами: «Возьмите нас                 

в армию Родину защищать». Там им 

ответили, что они принесут больше 

пользы, оставшись в родном крае.  

В оккупированной немцами 

деревне Татьяне было поручено организовать молодежный партизанский отряд, 

который занимался сбором и схроном оружия, оказанием первой медицинской 

помощи советским бойцам, получившим ранения в результате тяжелых боев.  

Основной партизанский отряд находился в Могилевской области Горецкого 

района. Во время массового расстрела местных жителей и военнопленных в районе 

деревни Бородино прабабушке удалось бежать в партизанский отряд. После 

соединения с могилевскими партизанами Татьяну Степановну и ее молодых 

соратников стали посылать на боевые задания. Они ходили в разведку, взрывали 

железную дорогу, спускали под откос поезда, которые везли на фронт вооружение 

для немцев.  

В 1943 году Татьяна Степановна начала службу в регулярной армии в районе 

Курской дуги сначала при штабе, затем в санитарной роте. В конце этого же года         

во время очередного боя прабабушка получила контузию и тяжелое ранение ноги,      

в результате чего две недели провела в коме. В начале 1944 года была эвакуирована 

в город Киров.  

После войны Татьяна Степановна поступила в педагогический институт                      

в Орше, по окончании которого работала учителем начальных классов в Западной 

Беларуси. Во время учебы в институте она познакомилась со своим будущим 
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мужем Леонидом Платоновым, проходившим сверхсрочную службу в десантных 

войсках. Позже семейная пара перебралась в город Лыткарино, где прабабушка 

продолжила свою педагогическую деятельность. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении особо сложных 

и важных заданий, Татьяна Степановна была награждена орденами Отечественной 

войны I степени и II степени. 

 

Работа обучающейся 9 «Д» класса 
Костюхиной Марии Евгеньевны 
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Б. Пастернак  
Страшная сказка 

 

Все переменится вокруг. 
Отстроится столица. 

Детей разбуженных испуг 
Вовеки не простится. 

Не сможет позабыться страх, 
Изборождавший лица. 

Сторицей должен будет враг 
За это поплатиться. 

Запомнится его обстрел. 
Сполна зачтется время, 

Когда он делал, что хотел, 
Как Ирод в Вифлееме. 

Настанет новый, лучший век. 
Исчезнут очевидцы. 

Мученья маленьких калек 
Не смогут позабыться. 

1941 

Работа обучающей 8 «Б» 

класса Никитиной Марии 
«Всюду жизнь!» 
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Хачатрян Рубен Константинович 
(1909-1977) 

 

Война — это горе, слёзы … 

Слава и вечная память всем ветеранам войны! 

После начала Великой Отечественной войны беда пришла в каждый дом. 

Мой папа много рассказывал мне о Хачатряне Рубене Константиновиче, моем 

легендарном прадедушке — участнике Великой Отечественной войны, с которым я, 

к сожалению, не была знакома. Моя семья гордится им и всеми, кто встал в те 

тяжелые времена на защиту Родины. 

Прадедушка Рубен Константинович родился в 1909 году. В январе 1943 года          

в возрасте 34 лет был призван Кировабадским главным военным комиссариатом           

в 285 артиллерийский полк. Уже в августе этого же года им были совершены 

первые подвиги. 

Прадедушка был награждён медалью «За Отвагу» и орденом Отечественной 

войны II степени за то, что он в боях с немецкими захватчиками проявил смелость 

и быстроту в своей работе. Работая заряжающим, Рубен Константинович 

молниеносно подносил снаряды, заряжая орудия, в результате чего бой велся 

бесперебойно, а огневые точки противника подавлялись и уничтожались. 

Прадедушка был четыре раза ранен, но он всегда возвращался в строй               

и продолжал крушить врага. После ранений, находясь на лечении в госпитале,                   

он по мере сил помогал ухаживать за другими больными.  

После войны Рубен Константинович вернулся к семье в родное имение 

Нагорного Карабаха, затем работал бригадиром, заведующим складом совхоза 

«Красное», секретарём сельского совета. 

Не стало прадедушки 29 марта 1977 году в 68 лет. 

Рубен Константинович, как и многие участники Великой Отечественной 

войны, не считал в те годы свою ежедневную опасную службу подвигом, а всего 

лишь долгом.  
 

Работа обучающейся 10 «Д» класса 
Хачатрян Катлинн Константиновны 
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Запас прочности 
 

До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 

 

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать! — Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 

 

Ю. Друнина 



 

 

 

История семьи в единой памяти 

Тихонов Николай Яковлевич 
(1915-1991) 

 

Военная история моей семьи переплетается с судьбами нескольких 

поколений, особенно значимыми для меня стали истории бабушки и дедушки                      

со стороны моего отца — Гиренко А.Л. 

Мой прадед Гиренко Александр Иванович 

родился 14 августа 1915 года в селе Притулово, 

Украинская ССР. Во время Великой 

Отечественной войны он сражался за Родину, 

будучи сержантом, специалистом по полевым 

кабельным линиям связи. Александр Иванович 

был командиром отделения и участвовал                          

в многочисленных боевых операциях, обеспечивая 

связь в условиях фронта. Был награжден Орденом 

Красной Звезды за доблесть и героизм. Его 

подвиги и мужество стали примером для 

последующих поколений, включая моего отца. 

После войны его трудовая деятельность 

продолжилась на трубном заводе, где он работал, 

проявляя усердие и трудолюбие. Позже Александр 

Иванович нашел себя в железнодорожной отрасли, 

трудясь в камере хранения. В 1953 году он ушел на заслуженный отдых, оставив за 

собой память как о человеке с крепким характером 

и сильным чувством долга. 

Моя прабабушка Гиренко (Малая)  

Екатерина Павловна родилась 6 августа 1925 

года в селе Притулово Украинской ССР. Во время 

Великой Отечественной войны она проявила себя 

как труженица тыла: работала санитаркой, пекла 

хлеб для фронта и находилась в окопах, оказывая 

помощь раненым. 

После окончания войны Екатерина Павловна 

продолжила служить людям, работая медсестрой        

в медпункте. Со временем она трудилась в колхозе, 

а позже была заведующей детским садом. За свою 

активную общественную деятельность стала 

областным депутатом. 
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Военный билет Гиренко                
Александра Ивановича 



 

 

 

История семьи в единой памяти 

После переезда в село Богуславка она не только вела хозяйство, но и работала 

на ферме, оставаясь преданной труду на протяжении всей своей жизни. Екатерина 

Павловна ушла из жизни в 2012 году, оставив за собой память как о человеке                                

с сильным духом и большой жизненной стойкостью. 

Прапрапрадед Зозуля Анатолий Федорович родился в Виннице. Проходил 

военную службу в секретной военной зоне, расположенной в селе Антоновка. Его 

жизненный путь и служба олицетворяют стойкость, преданность и мужество, 

которыми он оставил след в истории своей семьи и Родины. 
 

Работа обучающегося 10 «Д» класса 
Гиренко Исы Анатольевича 
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А. Ахматова 
Мужество 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет.  

 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

Работа обучающегося 7 «А» 

класса Кошкарова Игоря 
«Товарищ» 



 

 

 

История семьи в единой памяти 

Ефимов Иван Филиппович   

 Каждый из нас может назвать множество людей, 

которых считает настоящими героями. Для кого-то ими 

являются знаменитости, совершившие подвиги на экране, 

для других — спортивные деятели или общественные 

активисты. Однако для меня подлинным героем является 

мой прадедушка — человек, олицетворяющий силу духа, 

доброту, преданность Родине и своей семье. 

Иван Филиппович Ефимов, мой прадедушка, 

родился и вырос в Петербурге. Когда ему было 4 года, 

произошла Великая Октябрьская революция. Он также 

участвовал в 1939-1940 годах в Советско-финляндской войне, но вспоминать об 

этом страшном времени не любил.    

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и Иван 

Филиппович отправился на войну связистом защищать свою Родину.                       

Его мужество и преданность службе стали примером искренности и чести.                                                

Под Москвой он был ранен. После ранения в 1943 году мой прадедушка                            

в качестве связиста попал в Тегеран на знаменитую Тегеранскую конференцию.                

По окончании работы на конференции его откомандировали в часть, c которой он 

дошёл до Берлина в 1945 году. Вернувшись с Победой в родной город Ленинград, 

прадедушка встретился с семьёй, которая находилась здесь все дни блокады. 

Город надо было восстанавливать. Кроме того, Иван Филиппович всегда 

активно участвовал в жизни своего города. У него была хорошая крепкая семья, 

состоящая из двух сыновей, дочери и жены. Он был простым, но уважаемым 

гражданином, который не проходил мимо проблем окружающих. К нему часто 

обращались соседи за советом или поддержкой. Будь то помощь в ремонте, совет 

по ведению хозяйства или просто выслушать — прадедушка всегда был готов 

помочь. Это качество делает его настоящим героем не только для меня, но и для 

многих других, кто имел счастье его знать. 

Иван Филиппович — герой не потому, что он совершал громкие подвиги,                    

а потому, что его сила, доброта и мудрость проявляются в каждом его поступке.               

Он вдохновляет меня стремиться к идеалам, которые подчеркивают важность 

семейных ценностей, ответственности и человечности. Его жизнь — это пример 

того, как даже в повседневности может скрываться настоящая героика.                            

И я надеюсь, что смогу передать его уроки и стойкость будущим поколениям                      

и стать таким же источником вдохновения для своих потомков, как он для меня. 
 

Работа обучающейся 9 «Б» класса 
Калмыковой Златовласы Александровны 
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История семьи в единой памяти 

 Память о Великой Отечественной                        
войне в моей семье 

  

В нашей стране нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная Война. Это горе, потери, неимоверные страдания, но вместе                           

с тем — это героизм, мужество, самоотверженность и великая Победа, добытая 

ценой огромных жертв. Память о тех страшных годах бережно хранится в моей 

семье, передаваясь из поколения в поколение. Я горжусь своими прадедами, 

которые,  не щадя жизни, сражались за освобождение нашей страны от фашистов. 

Мой прадед, Лысиков Федор Афанасьевич, 

родился 20 апреля 1914 года в селе Хлопуново 

Алтайского края. Он был одним из тех, кто ковал 

Победу, кто, не щадя себя, сражался за мирное небо 

над головой. 

 Когда началась война, он не раздумывая встал 

на защиту своей страны. 15 октября 1941 года он 

вступил в Омскую стрелковую дивизию.  Это было 

страшное время, когда враг рвался к Москве,                         

и сибирские дивизии были брошены на самые 

опасные участки фронта. Мой прадед участвовал                    

в контрнаступлении под Москвой, где сибирские 

дивизии прославились своей стойкостью                                 

и доблестью, сломав хребет немецкому блицкригу.   

Позже, в 1942 году, прадед стал водителем                         

в автобате.  Эта работа не была менее опасной, чем 

участие в пехотных сражениях. Водители под 

постоянным огнем доставляли на передовую боеприпасы, продовольствие, 

эвакуировали раненых.  

С 1943 по 1944 год Федор Афанасьевич принимал 

участие в освобождении Белоруссии под командованием 

легендарного генерала И.Д. Черняховского. Я представляю 

себе, как тяжело ему было видеть разрушенные города и 

села, страдания мирных жителей, но он продолжал двигаться 

вперед, освобождая родную землю.  

В 1945 году прадед участвовал в штурме крепости 

Кенигсберга — одного из самых укрепленных форпостов немецкой обороны. Это 

были ожесточенные бои. Но советские солдаты, в числе которых был и мой прадед, 

проявили невероятную отвагу и мужество, сломив сопротивление врага. 
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История семьи в единой памяти 

Демобилизовался Федор Афанасьевич 

только в июле 1945 года в звании старшего 

сержанта.  Он вернулся домой, измученный, 

но не сломленный.  

 За свой вклад в Победу он был 

награжден тремя медалями «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны II степени.  

Пока мой прадед воевал, его жена, 

Викулова Анна Захаровна, осталась дома                        

с ребенком на руках.  Ей пришлось нелегко: 

голод, холод, непосильный труд в тылу, 

постоянное ожидание вестей с фронта.  Но она 

выдержала, не сломалась, воспитала ребенка и 

дождалась своего мужа с Победой.  Всю 

оставшуюся жизнь Анна Захаровна 

проработала в школе учителем начальных 

классов. 

Другой мой прадедушка, Марченко Савелий Ефимович тоже внес свой 

вклад в защиту Родины. Он родился в 1902 году в Барабинском районе 

Новосибирской области. Он прошел через суровые испытания, приняв участие                   

в боях на Халхин-Голе. 

 В период Великой Отечественной войны был призван Барабинским РВК                 

на фронт в сентябре 1941 года.  

Участвовал в боях на Северо-Западном фронте в звании медсанинструктора 

657 отдельной саперной батареи 370 стрелковой дивизии. 

Согласно приказу Войскам СибВО за №-0155 от 15.08.1941 дивизия была 

сформирована из лиц, находящихся в запасе военнообязанных  и рожденных                           

в основном с 1897 по 1908 годы. Формирование дивизии проходило на станции 

Асино Томской железной дороги Новосибирской области. 

23 ноября 1941 года дивизия была сформирована и, имея комплект личного 

состава около 2000 человек и только 300 винтовок, без артиллерии, пулеметов                     

и минометов, указанием Генштаба РККА выбыла к месту дислокации в город 

Няндома Архангельской области, где вошла в состав 58 резервной Армии. 

Савелий Ефимович воевал с марта 1942 года: летом 1942 года — под 

Симоновым, в период с сентября по октябрь — под Стрелицами. 

В июне 1943 года принимал участие в минировании участка обороны 370 

стрелковой дивизии под Старой Руссой Новгородской области. 9 июня 1943 года 
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был тяжело ранен и лишился ноги. 

Вернулся из госпиталя домой в город 

Барабинск в конце 1943 года, где его ждали 

жена и семеро детей. Несмотря на 

инвалидность, он не пал духом, продолжал 

трудиться и воспитывать детей.   

Истории моих прадедов — это лишь 

маленькая частица огромной истории 

нашей страны.  Но именно из таких личных 

историй складывается общая картина 

трагедии и героизма того времени.                                   

Я думаю о том, что пережили мои прадеды, 

и понимаю, какой ценой была завоевана 

Победа.  Они сражались не только за свою семью, за свою страну, но и за будущее 

своих детей и внуков.   

Память о Великой Отечественной войне — это святой долг каждого из нас.  

Мы должны помнить о героизме наших предков, о тех жертвах, которые они 

принесли ради нашего будущего. 

В моей семье бережно хранятся фотографии моих прадедов, их награды, 

письма с фронта. Мы ходим на парады Победы, возлагаем цветы  к Вечному огню, 

участвуем в акциях памяти. Всё это — наш вклад в сохранение исторической 

правды о Великой Отечественной войне. 

Я считаю, что каждый человек должен знать историю своей семьи, историю 

своей страны.  Только так мы можем понять, кто мы есть, откуда мы пришли и куда 

мы идем. История Великой Отечественной войны — это часть нашей национальной 

идентичности, это то, что объединяет нас, делает нас народом. Мы должны 

гордиться своими предками, которые отстояли свободу и независимость нашей 

Родины. 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это не только дань 

уважения к прошлому, но и забота о будущем.  Мы должны воспитывать                               

в подрастающем поколении чувство патриотизма, любви к Родине, уважения                         

к старшим. Мы должны учить их ценить мир и свободу, бороться                                        

за справедливость и гуманизм.  Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки 

никогда не испытали ужасов войны. Именно подвиги советских солдат, партизан, 

тружеников тыла формируют у нас чувство гордости за свою страну, за свой народ. 

Знание о том, какую цену заплатили наши предки за мирное небо над головой, 

воспитывает в нас любовь к Родине, готовность защищать ее. История войны — это 

урок мужества, стойкости и самопожертвования, который должен передаваться из 
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Марченко Савелий Ефимович 



 

 

 

История семьи в единой памяти 

поколения в поколение. Искажение истории, попытки 

переписать прошлое и принизить роль советского народа в 

победе над фашизмом — это опасные тенденции, которые 

могут привести к рецидивам агрессии и ненависти. Только 

помня о зверствах нацистов, о миллионах погибших, о 

разрушенных городах и селах, мы можем осознать всю 

чудовищность войны и сделать все возможное, чтобы она 

никогда не повторилась. 

В заключение хочу сказать, что я горжусь своими 

прадедами, которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны. Я горжусь своей семьей, которая 

бережно хранит память о тех страшных годах. Я считаю, что 

мой долг — передать эту память своим детям и внукам, 

чтобы они знали и помнили о героизме наших предков. 

Вечная слава героям Великой 

Отечественной войны! Пусть 

никогда не повторится эта 

трагедия! Пусть всегда будет 

мир на земле! 

Этот подвиг не должен 

быть забыт. Память о героях 

будет жить в сердцах 

благодарных потомков вечно, 

ведь без прошлого не бывает 

будущего! 
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Работа обучающейся 10 «В» класса                         
Марченко Дарьи Дмитриевны 
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Мой прадед — мой герой 
Морозов Иван Дмитриевич 

(1924-1983) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война — это разрушенные несчастные семьи, это умирающие от голода дети, 

это разрушение мира и доброты, это страдания и боль, это горе и слезы, это 

смерть... 

Нет ни одной семьи в России, которую бы не затронула Великая 

Отечественная война. Тысячи и тысячи дедов, отцов, мужей, сыновей, дочерей, 

матерей ушли на фронт, чтобы победить фашизм любой ценой, ценой своей 

жизни… И они победили! Вот и в истории моей семьи мой прадед принимал 

участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Вот, что мне известно о моем прадеде благодаря дедушке и маме. 

Морозов Иван Дмитриевич — мой прадед, родился 21 августа 1924 года                    
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в Рязанской области Касимовского района в селе Самылово (деревня Самалово)               

в рабоче-крестьянской семье. Там он прожил до 1938 года, и в возрасте 14 лет Иван 

и его семья переехали в г. Иваново. Здесь учился в школе и занимался лыжным 

спортом, имел I разряд. Началась война, в августе 1942 года прадеду исполнилось 

18 лет, и он был призван Кировским районным военкоматом г. Иваново в ряды 

Вооруженных Сил СССР и был направлен в Подмосковье в училище для 

подготовки на миномётчика.  По окончании училища (учебки) прадеду было 

присвоено звание младшего сержанта. С 1942 года место службы Морозова Ивана   

4-ый Воздушно-Десантный Гвардейский Стрелковый полк 2-ой Воздушно-

Десантской Гвардейской дивизии 2-ого батальона 18 ГВС 1-ый Украинский Фронт. 

Показав себя с хорошей стороны по огневой и спортивной подготовке, он был 

направлен в разведывательную роту на Первый Украинский фронт. Воевал, 

неоднократно ходил в рейды, в разведку в тыл врага противника не только пешим 

маршем, но и десантировался с самолета. 

Во время войны прадед совершил два подвига и был представлен                               

награжден. Медаль «За отвагу» он получил за то, что он в бою за деревню Залесье 

Киевской области, действуя в разведке, высланной от батальона, под сильным 

огнем противника выдвинулся к переднему краю обороны немцев, и установил 

систему огневых точек противника, и доставил эти ценные данные 

о противнике в штаб батальона. 

 Также Иван Дмитриевич был награжден Орденом Красной 

Звезды за то, что в боях на правом берегу Днепра проявил 

мужество и отвагу. Действуя в разведке 12.10.1943 года, в районе 

деревни Медвин, когда ему было дано задание выдвинуться                       

к расположению противника и выявить месторасположения 

немецкого миномета, он бесстрашно выполнил 

задание. В ночном поиске 15.10.1943 года в районе кладбища, 

несмотря на сильный оружейно-пулеметный огонь, действовал 

смело и энергично, забрасывая траншеи противника гранатами, 

уничтожил своей разведгруппой до 50 немцев. 

Последний бой: в начале декабря 1943 года, будучи                      

в наступлении на врага, во время очередного боя, был ранен                     

в одну ногу обыкновенной пулей, в другую ногу разрывной, ему 

оторвало ногу, которую успел перетянуть ремнем, после чего 

очнулся в госпитале и был комиссован,  II группа инвалидности (не рабочая 

группа).  

Из донесений о безвозвратных потерях известно, что 07.12.1943 г. прадед 

выбыл из 2-ого батальона 4 ВДГСП 2 ВДГД, 18 ГСК, как без вести пропавший, 
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место выбытия Украинская ССР, Житомирская 

обл., Радомышльский р-н.   

Матери прадеда была направлена похоронка. 

Согласно свидетельству о болезни, 05.07.1944 

Морозов Иван Дмитриевич был выписан                        

из госпиталя. 

Вернувшись домой живым, прадед выучился 

на закройщика верхней мужской одежды и начал 

работать. В 1950 году создал свою семью и дал всем нам жизнь и светлое будущее. 

21 января 1983 года Морозов Иван Дмитриевич ушел из жизни. 

Я помню, я горжусь моим прадедом, я буду достойна! Спасибо ПРАДЕДУ                 

за ПОБЕДУ! 

Работа обучающейся 9 «Г» класса 
Дикой Кристины Сергеевны 
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 

Великий день! Мы так его назвали, 

Пред ним стеною дым пороховой. 

Над пеплом, гарью, грудами развалин 

Им поднят стяг победы боевой. 

 

И там, где бились воины простые, 

Размашисты, суровы, горячи, 

 

 

 

Победа распростерла золотые, 

Прямые, незакатные лучи. 

 

На мрамор занести б всех поименно 

Солдат России, чтоб в века, в века, 

Да, чтоб над этим мрамором знамена 

Простреленные рвались в облака! 

А. Прокофьев 

«Известия», 9 мая 1945 года  

 

http://0gnev.livejournal.com/55853.html


 

 

 

История семьи в единой памяти 

Зотов Александр Николаевич 
(05.10.1907-06.08.1978) 

 

В каждой семье есть своя история, 

связанная с Великой Отечественной войной, 

подвигом наших бойцов как на фронте, так                  

и в тылу.  

Всегда, когда вспоминаешь те тяжелые 

времена, в голове возникают вопросы: «А как бы 

я прошел те тяжелые времена?», «Выдержал бы           

я все тяготы того времени?»  

Конечно, раньше было другое время                                  

и другие люди. В глубине души хочется, чтобы 

нынешнее поколение брало пример с наших 

героических предков. 

Я, Куликов Владислав Максимович, хотел 

бы рассказать о своем прапрадедушке Зотове 

Александре Николаевиче. 

Мой прапрадедушка родился 5 октября 

1907 года в деревне Курганово Солигаличского 

района Костромской области. Хотя он окончил всего 3 класса, до войны был 

прекрасным столяром. 

26 июня 1941 года Александр Николаевич был призван по мобилизации 

Солигаличским РВК Костромской области и служил во 2-м артиллерийском полку 

1-м батальоне 2-й роте. 

С рядовым Зотовым в июле 1942 года была потеряна связь, а уже                             

в августе 1942 года он был признан пропавшим без вести. Но мой прапрадед, попав 

в окружение, смог прорваться к бойцам Красной Армии и продолжить службу                      

до получения серьезного ранения. 

В конце 1943 года получил сквозное ранение легкого, разрывной пулей.                    

В то время не было бронежилетов, он бы спас его от такого серьезного ранения. 

С 3 ноября 1943 по 13 мая 1944 года мой прапрадед находился в 4651 

эвакуационном госпитале в тяжелом состоянии.  

Как только позволило состояние здоровье сразу же сообщил семье, что жив. 

Я не могу себе представить, насколько было тяжело в те времена, 

проведенные на фронте. 

После выписки из госпиталя Зотов А.Н. с 13 мая 1944 года был уволен по 

болезни, но с 24 августа по 19 сентября 1945 года служил кавалеристом                            
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в 1 запасном кавалерийском полку. С 19 сентября по 21 октября 1945 года — 

столяром в 133 отдельном дорожном строительном батальоне, он не мог оставаться 

в стороне и, несмотря на состояние здоровья после ранения, восстанавливал 

разрушенные дома. 

21 октября 1945 года был демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года. 

Зотов А.Н. был награжден:  

- Медалью «За победу над Германией»; 

- Медалью «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

- знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Мой прапрадед умер задолго до моего рождения — 6 августа 1978 года,                 

но память о нем будет со мной навсегда. Мы всей семьей каждый год участвуем                     

в акции «Бессмертный полк». 

Пока мы знаем историю своей страны, помним подвиг нашего народа, нас не 

победить!  
 

Работа обучающегося 9 «В» класса 
Куликова Владислава Максимовича 
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История моей семьи в единой памяти 
 

Великая Отечественная война стала испытанием для всего человечества, 

оставив неизгладимый след в истории каждой семьи. Мои прабабушка                            

и прадедушка также не стали исключением. Как и страницы книг о том тяжелом 

времени, история подвига моих прародителей полна трагизма и непоколебимой 

надежды. Освещая факты из их жизни, я начинаю понимать, как само моё 

существование зависело от отваги и стойкости моих предков. 
 

Подвиг Леонида Ивановича Попова —                                                                                 
путь от морских глубин до небес 

 

В моей семье память о войне хранит 

история прадеда по отцовской линии — Леонида 

Ивановича Попова, чья жизнь стала символом 

мужества, стойкости и преданности Родине. Его 

путь, отражённый в архивных документах                                             

и литературе, служит напоминанием о том, как 

личный подвиг сплетается с судьбой народа. 
 

«Начало пути:                            
от крестьянского сына  до 

курсанта» 
 

Леонид Иванович родился в 1920 году                 

в крестьянской семье в деревне Усть-Шоноша 

Архангельской области. Его юность пришлась                    

на предвоенные годы, когда страна укрепляла 

свою обороноспособность. Стремление                         

к знаниям и любовь к морю привели юношу                    

в Военно-морское училище имени                                 

М.В. Фрунзе — кузницу штурманов для ВМФ 

СССР. В 1941 году, будучи курсантом, Леонид 

оказался в эпицентре войны: в составе сводной 

роты курсантов участвовал в обороне 

Ленинграда в районе Петергофа. Эти дни, 

полные отчаянного сопротивления, стали для него первым испытанием. Но страна 

понимала, что без подготовленных военных профессионалов войну не выиграть,                    

и курсанты продолжили обучение по программам военного времени. 
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«Сердце матери» 
В нашей семье сохранилась история о том, как по дороге на корабельную 

практику прадед, тогда молодой курсант, заехал к матери в деревню                           

Усть-Шоноша. До следующего поезда оставалось четыре часа. Мать накормила его. 

Разомлевшего сына начало клонить в сон. Она сказала: «Прикорни на печи, я тебя 

разбужу к поезду». Но материнское сердце сжалось — она не смогла разбудить 

спящего сына. Когда Леонид проснулся и понял, что следующий поезд будет только 

через восемнадцать часов, он воскликнул: «Что же ты наделала? Меня ведь под 

трибунал отдать могут!» Он опоздал на подводную лодку, к которой был приписан 

на практику. Лодка ушла в боевой поход, но так и не вернулась. Прадеда перевели 

на другую лодку — Л-20. 

«Подвиг на глубине: поход подлодки Л-20» 
Судьба Леонида Ивановича тесно связана с экипажем подводной лодки Л-20 

типа «Ленинец», вступившей в строй Северного флота в 1942 году. Согласно 

наградным документам, доступным на портале «Память народа», курсант Попов, 

выйдя в море штурманом, был удостоен ордена Красной Звезды в 1944 году                        

за участие в боевом походе. В книге Виктора Фёдоровича Таммана «В чёрной пасти 

фиорда» (1979 г.) глава «Смерти вопреки» описывает именно этот эпизод. Во время 

операции в Норвежском море после успешной торпедной атаки лодка была 

атакована кораблями противника. Получив повреждения, она легла на грунт. После 

всплытия у 13 человек из повреждённого отсека развилась декомпрессионная 

болезнь. Заболевание, вызванное резким перепадом давления, навсегда подорвало 

здоровье Леонида Ивановича, сделав невозможной, как казалось, дальнейшую 

службу. 

«Новые высоты: штурман морской авиации» 
Не желая оставлять военную службу, прадед подделал медицинские 

документы и поступил штурманом в морскую авиацию. Летал                                               

на торпедоносцах Ил-4. Он рассказывал, что при атаке на вражеский корабль 

казалось, будто все зенитки стреляют именно в него, сидевшего в ничем                        

не защищённой остеклённой кабине. Дважды ему приходилось совершать 

вынужденную посадку. Однажды после приводнения он открутил дефицитные 

приборы и отправился к берегу.  

В послевоенные годы прадед участвовал в аэрофотосъёмке последствий 

атомной бомбардировки Хиросимы. 

Со своей будущей женой Людмилой Александровной Леонид Иванович 

познакомился в блокадном Ленинграде, где она училась в техническом 
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университете. Мой отец вспоминал, что, будучи ребёнком, удивлялся кладовке, 

заполненной макаронами, консервами, солью, спичками и мылом. 

— Зачем такой запас? — спрашивал он у бабушки. 

— На случай войны. 

— Но войны же нет? 

— В сорок первом магазины опустели за неделю! — вздыхала она. 
 

Лубенко Вера Григорьевна — труженица 
осаждённого Севастополя 

 

В первые часы войны на Севастополь обрушился удар немецких самолётов.  

В течение 250 дней прабабушка трудилась в штольнях осаждённого города. 

Эвакуироваться удалось лишь на последнем корабле — лидере «Ташкент» —                      

с полотнами панорамы «Оборона Севастополя» Франца Рубо, с дочерью и больной 

матерью на руках. 
 

Неподоба Сергей Семёнович —                     
партизан и узник концлагеря 

 

Мой прадед по материнской линии               

в годы войны был подростком. Он родился                                

в 1932 году. Война застала его семью в деревне 

Симферопольского района. Девятилетним 

ребёнком он пережил ужасы бомбардировки. 

Жители деревни, включая его мать                                       

с малолетними детьми, чтобы выжить, 

вынуждены были уйти в лес к партизанам. Там 

он научился обращаться с оружием. 

Однажды зимой, когда лиственный лес 

был хорошо просматриваем с воздуха, случился 

авианалёт. Фашистские лётчики, замечая 

метавшихся по земле детей и женщин, 

устраивали на них охоту и расстреливали                           

из пушек и пулемётов. Прадед рассказывал, что самолёты летали так низко, что 

можно было разглядеть лица пилотов в кабинах. За ним тоже устроили погоню,                        

но, вжавшись телом в углубление за большим валуном, он чудом выжил, получив 

ранение в ногу. 

Как ни прятались люди в лесах, с малыми и обессиленными детьми далеко не 

уйдёшь. Жителей схватили румынские солдаты и отправили                                         
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в концентрационный лагерь «Красный» под Симферополем. Каждый день часть 

узников расстреливали. Прадедушка вспоминал, как матери, чтобы скрасить 

последние минуты жизни своим детям перед расстрелом, клали им в ладошки 

немного варенья, которое кто-то сумел припасти. Для многих людей ожидание 

смерти было мучительнее, чем сама смерть. Отчаявшись, они ждали скорейшего 

расстрела. 

Мама прадедушки всегда подбадривала детей и приговаривала:                         

«Не торопитесь, умереть мы успеем!» С момента пленения их несколько раз 

ставили под расстрел. Но то приезд немецкого генерала, то налёт советских 

самолётов срывал планы карателей. Она выжила в этом аду сама и сохранила всех 

троих детей. 

Прадед выжил! Дожил до 88 лет. Уже в 2000-х годах он давал интервью 

историкам и журналистам как выживший узник концлагеря «Красный». 
 

Свидлов Иван Матвеевич —                            

солдат 57-й армии 
 

Прапрадед, родившийся в 1911 году, прошёл 

всю войну, был ранен и бежал из плена. Получил 

благодарность от Верховного Главнокомандующего                           

И.В. Сталина за взятие Бендер в 1944 году                       

и прорыв обороны на Висле в 1945-м. Награждён 

медалями «За взятие Берлина» и «За победу над 

Германией». 

«Память сквозь время» 

Истории моих предков — не просто семейные 

легенды, а часть истории моей Родины. Их подвиги, 

запечатлённые в наградных листах и архивах, 

напоминают о цене Победы. Они идут в строю 

Бессмертного полка, а их пример стал живым 

наследием, которое продолжает вдохновлять нашу 

семью. Мужество и верность долгу, переданные 

через поколения, сформировали традицию 

служения Отечеству. 

Патриотические семейные ценности позволили воспитать несколько 

поколений военно-морских офицеров. От прадеда Леонида Ивановича, чьи подвиги 

начались на подлодках и в небе, до моего отца и дедов — каждый из них вписал 

свою страницу в историю флота. Сегодня, глядя на их фотографии, я вижу не 
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просто родные лица — я вижу единую цепь преемственности, где честь, отвага                 

и любовь к Родине передаются как самая ценная реликвия. 
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Попова Льва Максимовича 
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Строки из жизни 
Воспоминания о Тихонове                               

Василии Васильевиче 
 

Как-то в конце 90-ых годов в сентябре мы                       

с Василием Васильевичем возвращались                       

в Кировск из Вологодской области. Стояла тихая, 

почти летняя погода, наполненная ярким 

солнечным светом и свежим ветром, 

врывающимся в приоткрытое окно автомобиля 

свежим дыханием осеннего леса. Бесконечны 

вологодские леса, но нет-нет, да и мелькнёт сквозь 

заросли то озерцо, то тёмная, сверкающая мелкой 

рябью речка. Это время тихого созерцательного 

путешествия особенно приятно, и уже потом 

долго вспоминаешь его. Неторопливая беседа друг 

с другом сопровождала нас, мы о чём-то говорили, 

что-то рассказывали, и это делало поездку 

особенно интересной и гармоничной. 

Дорога проходит мимо Череповца, уже 

видны вдали дымящиеся трубы Северстали.  

Почему-то мы решили заехать в город и вскоре свернули с главной трассы                        

на дорогу, ведущую в Череповец. Впереди мы увидели большой мост над рекой,                 

и Василий Васильевич вдруг попросил меня остановиться недалеко от моста. Мы 

увидели небольшую площадку, припарковали машину и, выйдя из неё, пошли                   

к реке.   

— Знаешь, Женечка, это Ягорбский мост. Здесь, вблизи реки, располагалось 

Лепельское пехотное училище, отсюда я ушёл на фронт… 

Мы молча перекусили в небольшом кафе, вернулись к автомобилю и, не 

заезжая в Череповец, вернулись на дорогу, ведущую в Петербург, и продолжили 

наш путь. Я почувствовал, что отец погрузился в воспоминания и решил не 

тревожить его вопросами, оставив их, что называется, на потом. Но было 

радостное и несколько таинственное ощущение от того, что я видел и знаю теперь 

место, откуда начинался боевой путь моего папы… 

Тихонов Василий Васильевич родился 10 августа 1922 года в Вологодской 

области, в небольшой деревне, уютно расположившейся на небольшой 

возвышенности среди живописных озёр и густых лесов, в семи километрах                     
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от города Кириллова и знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря, стены                    

и башни которого являют собой крепость, самую большую на Северо-Западе 

России. Родился он в большой крепкой крестьянской семье, основой которой была 

вера православная и постоянный, нелёгкий труд, состоявший из землепашества                 

и земледелия, охоты и рыболовства. Много пережила эта семья в период 

послереволюционных преобразований крестьянской жизни, но сохранила свой 

уклад, веру и любовь к труду. Детям передавались и детьми воспринимались 

многие навыки по ведению хозяйства и любовь к учёбе. Учились все дети                          

и учились хорошо, много читали, книги всегда ценились в их доме. 

Начальная и восьмилетняя школа находилась в соседней деревне Сорово,                    

в бывшем помещичьем доме. До сих пор и в хорошем состоянии на холме стоит это 

белокаменное строение в окружении разросшихся вековых елей, живописно 

спускающихся к озеру. А внизу, прямо на берегу, стоит церковь Святых 

бессребников Козьмы и Дамиана. Печален вид её, нет прихода и нет богослужений 

в ней с конца 20-ых годов прошлого столетия. В школе этой и начал учиться 

маленький Вася, как и братья, и сёстры его. 

Десятилетняя школа была в г. Кириллове. Среднее образование Василий 

получил в ней, окончив её за год до начала Великой Отечественной войны. 

Двухэтажное деревянное здание школы напротив Кирилло-Белозерского монастыря 

стоит и ныне. Василий Васильевич часто вспоминал время учёбы. И как утром 

рано, по траве, а зимой по снежным тропам, через замёрзшие озёра ходил в школу, 

а днём возвращался обратно — это почти 14 километров. И жизнь в деревне, 

привычка к труду, и этот путь в школу, простор и красота русского северного 

пейзажа с детства привило ему большую любовь к своей малой родине. И уже                   

в период работы не было года, чтобы Василий Васильевич не проводил свой отпуск 

в деревне. Его всегда влекли родные места, и этому чувству он не изменил до конца 

дней своих. Он не раз говорил, что детские и юношеские годы, прошедшие в такой 

обстановке и в таком окружении, определили его дальнейшую судьбу. 

После окончания школы Василий Васильевич некоторое время работал                     

в местном колхозе, решив вскоре поступить в военное училище. Ему посоветовали 

обратиться в военкомат, и там заверили, что направят на учёбу в Череповец, но не 

ранее июня 1941 года, поскольку ожидалось открытие в апреле-мае 1941 года 

Лепельского пехотного училища Красных командиров, переводимого из Витебской 

области.  

Спустя многие годы стало известно, что многие военные учебные заведения 

и, в частности, Лепельское пехотное училище переводились в отдалённые                          

от границы области, так как руководство страны и командование РККА 

предполагали, что война неизбежна, а подготовка младших командиров для Армии 
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должна была быть непрерывной. 

В мае 1941 года Лепельское пехотное училище в полном составе (командный, 

преподавательский состав вместе с семьями, все курсанты, включая новый, ещё              

в Беларуси произведённый весенний набор) было переведено в г. Череповец,                    

и местом дислокации его стали территория и сооружения вблизи 

железнодорожного моста через реку Ягорба, на окраине города, в Заречье. 10 июня 

1941 года училище открылось и состоялся выпуск произведённых в младшие 

офицеры курсантов, принятых на учёбу в сентябре 1939 года…  А через две недели 

грянула война…  В конце июня 1941 года для обучения в училище также прибыли 

новые курсантские роты, сформированные в Ленинграде.  Прибыли они, как 

явствует из документов, опубликованных в настоящее время и имеющихся                          

в открытом доступе, в форме ленинградских политбойцов: тёмно-синие брюки-

полугалифе, кавалерийская шинель с большим разрезом, солдатские кирзовые 

сапоги, офицерская шерстяная пилотка. Каждый имел при себе винтовку, 

противогаз и боекомплекты. Усиленная подготовка проходила по военному 

расписанию. А уже в августе 1941 года ленинградский батальон был направлен под 

Новгород, где выпускников распределили по частям в качестве политбойцов.                    

В 41-42 годах срок обучения составлял не более 3-х месяцев, но вновь появились 

группы, в которых, по сокращённой программе готовили командиров взводов.  

Изучали материальную часть винтовок, автоматов, ручных и станковых пулемётов, 

топографию, тактику действия стрелковых подразделений в наступлении и 

обороне. Те, кому удалось проучиться 7 месяцев, выпускались из училища 

командирами пулемётных взводов в звании лейтенанта.  

…Василий, как и большинство ребят, не 

дожидаясь призыва, пришёл в военкомат.  Кого-то 

не взяли по возрасту, большинству велели ждать 

повестки, а Василию ожидать официального 

направления на учёбу, как и обещали ранее,                      

в Лепельское пехотное училище. Наконец, 

осенью 1942 года, он был зачислен курсантом                 

в это училище.  С этого времени и началось его 

служба в Красной Армии и участие в Великой 

Отечественной войне.  Летом 1943 года начались 

тяжелейшие бои на Курской дуге. Фронту 

требовалось срочное пополнение, из 

недоучившихся курсантов формировали 

маршевые батальоны и отправляли в состав 

Степного и Западного фронтов. Первая группа 
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была отправлена под Курск. Отец говорил, что и первое его участие в боевых 

действиях было как раз под Курском.  

Василий Васильевич воевал в составе Западного фронта.  Во время Курской 

битвы боевыми действиями Западного и Брянского фронтов 12 июля 1943 года 

началось контрнаступление советских войск на северном фасе Курской дуги 

(Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов»). 

В это время Тихонов В.В. получил ранение и был эвакуирован в госпиталь.  

После лечения он, как рассказывал, присоединился к своей части в районе 

Витебска. Видимо это было в период проведения Западным фронтом Оршанско-

Витебской операции (осень 1943 — весна 1944), предпринятой после 

освобождения Смоленска (7 августа 1943 — 2 октября 1943, Смоленская 

наступательная операция «Суворов»). 

24 апреля 1944 года Западный фронт был переименован в 3-й Белорусский. 

Началась подготовка к Белорусской стратегической наступательной операции. Отец 

хорошо помнил имена В.Д. Соколовского и И.Д. Черняховского. В.Д. Соколовский 

командовал войсками Западного фронта, И.Д. Черняховский — Западного и потом               

3-го Белорусского фронтов. 

В апреле 1945 года папа принимал участие в сражениях под Кёнигсбергом. 

Наверное, это было в период 6-9 апреля 1945, когда войска 3-го Белорусского 

фронта провели Кёнигсбергскую операцию, в ходе которой овладели крепостью              

и городом Кёнигсберг. 

Демобилизовался Василий Тихонов летом 1945 года, ехал до Москвы, сменил 

несколько поездов. Вагоны были заполнены такими же как он солдатами                          

и офицерами, много говорили, на коротких остановках бегали к вокзалам или 

оставшимся от них полуразрушенным вокзальным строениям, или в депо                          

за кипятком, балагурили, пели песни, знакомились друг с другом, курили махорку              

и трофейный табак, спали, приткнувшись к переборке или к плечу соседа. Ели 

вместе, доставая из потёртых вещевых мешков хлеб, сухари, тушёнку, сахар                       

и непременные, гнутые, видавшие виды, солдатские кружки и фляжки.  Настроение 

было радостное, иногда сменявшееся, особенно к вечеру, грустью. Ехали домой,          

и кто куда…  И что их ждало там… 

В Москве встретился с родными сёстрами, проживавшими в столице ещё                  

с довоенного времени. Многонаселённые коммунальные квартиры, встречи были 

радостные, с горячими объятиями и поцелуями, праздничным, по тем временам, 

столом. Целовали и обнимали не только сёстры, но и жильцы-соседи, горячо 

приветствовавшие ещё одного солдата, вернувшегося с войны. 

Погостив пару дней, поехал домой на Вологодчину. Поездом добрался до 

Череповца. И, наверное, приехав, вспомнил, как несколько лет назад уезжал отсюда 
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на фронт и думал тогда, вернётся ли вновь… Добрался до пристани пешком и сел 

на пароход, ходивший два раз в неделю до Кириллова. Каютки были заполнены, 

народ сидел и на палубе, но как-то приткнулся в коридоре между каютами и заснул, 

завернувшись в шинель. Пароходик шёл не быстро, по старой Мариинской водной 

системе, минуя множество шлюзов, в которых останавливался. 

Рано утром, отец хорошо запомнил, — это было именно раннее, туманное 

летнее утро, пароходик вошёл в Сиверское озеро, и из тумана, в лучах восходящего 

солнца, восстали из водной глади белые стены и башни Кирилло-Белозерского 

монастыря. Папа говорил, что он даже заплакал от нахлынувших чувств. Где-то 

далеко осталась, теперь уже в памяти, отгремевшая сражениями страшная война,              

а здесь было умиротворённо тихо и спокойно. Вот он, Кириллов, а там всего семь 

километров — и родная деревня, и родной дом. На маленькой деревянной 

пристани, и проходящей рядом грунтовой дороге, стояли встречающие, и папа 

сразу увидел своего отца с лошадкой, запряжённой телегой. Отец встречал его так 

же, как два года тому назад, на той же лошадке, встречал своего младшего сына 

Бориса, брата моего папы, 19-летнего красноармейца, одним из первых 

форсировавшего Днепр и вернувшегося с войны инвалидом, без ноги, с двумя 

орденами Славы… А старший сын Александр погиб на фронте… Три сына, три 

защитника Отечества…  

Дом встретил ласково и по-деревенски просто. Долго отдыхать не пришлось, 

наступала сенокосная пора, много было других хозяйственных дел, и в то,                            

и в другое Василий включился быстро.  Какое-то время вновь работал в колхозе,              

а потом и в райцентре в Кириллове на каком-то складе. Полученное им ещё до 

войны среднее образование было не частым среди его сверстников. И это, а также 

умение делать хорошо порученное дело, природная приветливость, 

доброжелательность, умение красиво говорить, начитанность, организованность, 

общительность и, не скрою, свойственная ему и на всю жизнь оставшаяся 

обаятельность, опыт воинской службы стали, наверняка, основой того, что он был 

приглашён, по рекомендации, на беседу в прокуратуру Кирилловского района.  В то 

время прокуратуру района возглавлял прокурор Фёдор Васильевич Робозёров, тоже 

участник Великой Отечественной войны. Отец всю жизнь вспоминал с большим 

теплом и сердечной благодарностью своего первого начальника и поистине 

настоящего наставника. Под началом этого прокурора началась служба                   

Тихонова В.В. в органах прокуратуры в должности народного следователя. 

После окончания Великой Отечественной войны, когда страна приступила               

к восстановлению народного хозяйства, произошёл всплеск преступности. 

Руководством страны была поставлена задача обеспечить законность                                          

и правопорядок на всей территории государства. В 1947 году в Москве, 
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Ленинграде, других крупных городах были созданы (в составе Министерства 

юстиции СССР) девятимесячные Курсы по юридической переподготовке лиц, 

имевших среднее образование. На Курсах повышали квалификацию народные 

судьи, прокуроры и их помощники, народные следователи.  

В соответствии с Распоряжением Правительства и Приказом Генерального 

прокурора СССР в Ленинграде в феврале 1949 года были открыты Курсы по 

переподготовке старших следователей и следователей по важнейшим делам,                        

а с 1 сентября двухгодичная Следственная школа.  Учебные учреждения 

располагались в доме № 44 на Литейном проспекте, знаменитом доме архитектора 

А.Х.  Пеля. В 70-80 гг. прошлого столетия здесь размещался Институт 

усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны 

общественного порядка СССР, а сейчас располагается Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации. 

Василий Васильевич был направлен в 1948 году на открывшиеся Курсы 

(официально некоторое время носившие название Ленинградская юридическая 

школа) и в июне 1949 года закончил её, получив квалификацию юриста.   Работы, 

как рассказывал, было много. Большой опыт приобретался в результате 

ежедневного труда, выполнял его порою без выходных, не считаясь со временем. 

Много было разъездов по району. В начале 50-ых годов познакомился в Кириллове 

с молоденькой девушкой, врачом-педиатром Кирилловской ЦРБ Чертковой 

Александрой, только что закончившей Смоленский медицинский институт. 

Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились. И здесь тоже 

переплетение судеб. Отец Александры Савельевны Чертков Савелий Купреянович 

геройски погиб в той самой битве под Кёнигсбергом в апреле 1945 года.                          

На большом воинском мемориале, поставленном в Калининграде над воинском 

захоронением, среди имён павших в боях воинов выбита и его фамилия.  Может 

быть, и пересекались красноармейцы Савелий и Василий где-то на фронтовых 

тропах… В 1951 папа поступает в Ленинградский Юридический институт им.  

М.И. Калинина и в 1954 году оканчивает его. Ленинградский Юридический 

институт находился в знаменитом здании Двенадцати Коллегий                                         

на Университетской набережной. Папа часто вспоминал время учёбы                                    

и в Юридической школе, и Юридическом институте им. М.И. Калинина. Было 

много интересных лекций и практических занятий. Юридическая школа                               

и Юридический институт имели прекрасную библиотеку. Василий записался ещё              

в читальный зал Публичной библиотеки, читал книги по юриспруденции                          

и истории.  Находил время сходить в театр, особенно полюбил Кировский (ныне 

Мариинский). Тогда на сцене театра блистали прославленные артисты балета                   
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Н. Дудинская, Ф. Балабина, К. Сергеев. Уже в те годы полюбил фортепианную 

классическую музыку, ходил в Филармонию и не ведал, что спустя 10 лет начнёт 

усердно изучать игру на фортепиано. И с какими учителями! И каких блестящих 

результатов достигнет! В 1954 году Юридический институт был объединён                          

с юридическим факультетом Ленинградского Государственного университета.  При 

этом отец продолжал работать в прокуратуре Кирилловского района.  К 1956 году 

был заместителем прокурора. В 1957 году Тихонов В.В. был назначен прокурором 

Борисово-Судского района Вологодской области, а в 1959 году Борисово-Судский 

район вошёл в состав Бабаевского района, и Василий Васильевич назначается 

прокурором Бабаевского района Вологодской области. 

Бабаево — небольшой, тогда почти весь деревянный, городок, 

разместившийся по обоим берегам реки Колпь. У каждого дома палисадники                      

с сиренью и цветами. Я был маленьким, но помню обилие цветущей сирени, много 

майских жуков, которых ныне почти нигде не встретишь. В Бабаеве есть                            

и остаются сейчас, хотя и в изменённом виде, два природных заповедника — 

Каменная гора и прекрасная Берёзовая роща.  Бабаево — узловая железнодорожная 

станция с большим производственным депо. В то время было много паровозов, 

издававших характерные гудки и выпускавших много дыма и пара.  Это тоже было 

частью, так сказать, бабаевского пейзажа. 

Прокуратура Бабаевского района находилась и находится сейчас                           

на ул. Луначарского, 33. Тогда это было деревянное бревенчатое здание, 

окружённое небольшим штакетником с воротами и калиткой. Во дворе было много 

сирени, ароматными охапками распускавшейся в мае. Сейчас здание прокуратуры 

уже другое, но, говорят, кирпичная кладка скрывает под собой старые деревянные 

стены.   

Старшим следователем прокуратуры был Марк Иосифович Говзман: человек 

очень интересный, оригинальный с густой копной вьющихся чёрных волос. 

Василий Васильевич и Марк быстро стали не только добрыми и хорошо, 

профессионально понимающими друг друга коллегами по службе, но, будучи 

примерно ровесниками, близкими друзьями. Марк всегда ходил в форменном 

кителе, а в прохладное время в длинном кожаном пальто с поясом и чёрной шляпе.  

Оба — участники Великой Отечественной войны, воевали в составе разных 

фронтов. Красноармеец Марк Говзман отличился в боях за взятие города Вены. 

Тогда участники войны ничего не рассказывали о себе, да и мы, малые дети, ничего 

не спрашивали. Многие мужчины в Бабаеве, да и, конечно, в других городах                       

и сёлах, ходили в старых гимнастёрках и шинелях военного времени, наград                   

не носили. О геройском поступке Марка я узнал года два тому назад, собирая 

некоторые материалы о товарищах и окружении Василия Васильевича. Так вот, как 
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явствует из приказа командира 351-го Гвардейского стрелкового полка, стрелок                  

4-ой стрелковой роты 351-го Гвардейского полка 106-ой Гвардейской 

Краснознамённой дивизии,  красноармеец Говзман Марк Иосифович 18 апреля 

1945 года в боях на подступах к городу Санкт-Пельтен выдвинулся вперёд на 600 

метров и связкой гранат уничтожил огневую точку противника, мешавшую 

продвижению наших войск. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

красноармейцу Говзману М.И. была вручена медаль «За Отвагу». В боях на 

подступах к городу Вене был награждён медалью «За взятие Вены». А родной брат 

Марка красноармеец Цемех Говзман погиб смертью героя в 1942 году и посмертно 

был награждён орденом Боевого Красного Знамени.   

Надо сказать, что в прокуратуре не было служебного автомобиля, но в штате 

официально был конюх-кучер и на довольствии лошадь.  Конюха не помню,                       

но знаю, что за лошадью ухаживал Марк (или Марик, как я его называл), кормил, 

запрягал…  Были бричка для поездок в летнее время и сани в зимнее.  

Отец работал много, поздно возвращался с работы, свет в окнах прокуратуры 

горел долго. Мы жили на соседней улице, занимая половину деревянного дома,                  

и из огорода хорошо было видно здание прокуратуры. Вспоминаю, как гаснет свет, 

папа выходит с работы и направляется домой, и я встречал его на улице. 

В самом начале 60-ых годов отец увлёкся изучением фортепиано, и один 

случай привёл Василия Васильевича к знакомству с семьёй неких Соловьёвых.             

Не могу не сказать об этом, и здесь уже возникает другая история, история русского 

воина, одного из первых военных лётчиков Российской Императорской Армии, 

участника той войны, которую принято называть Первой мировой… Василий 

Александрович Соловьёв как-то пришёл на приём к прокурору по вопросу личного 

характера, требующего, как он считал, прокурорского реагирования. Папа 

вспоминал, как вошёл к нему в кабинет высокий, немного согбенный, с ровными, 

прямыми чертами лица уже весьма пожилой человек.  После подробной беседы,              

в результате которой посетителю был дан удовлетворивший его ответ, Василий 

Александрович Соловьёв предложил отцу изучать игру на пианино, папа 

согласился, учитывая, что и мне, подрастающему, будет интересно ею заниматься. 

Мы с папой познакомились с Василием Александровичем и его супругой 

Евгенией Павловной. Отец стал брать уроки музыки у них дома, а я учился на 

фортепиано в местном доме пионеров, где также преподавал Соловьёв или тоже 

приходил к ним домой, да и он бывал у нас. Хорошо помню две их небольшие 

комнатки в бревенчатом стареньком доме.  По обстановке это был своего рода 

уголок дворянского быта в миниатюре.  Василий Александрович часто показывал 

мне альбомы старинных литографий и рисунков. Особенно запомнился мне 

большой альбом, в котором несколько поколений предков его вело учёт наводнений 
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в Петербурге. Это был очень красивый альбом с письменными описаниями, 

рисунками и фотографиями, красочными графикам на листах, проложенных 

тонким пергаментом.  Соловьёв рассказывал мне, что учился вместе с Нестеровым, 

именем которого названа знаменитая «петля». Стояло пианино с канделябрами             

и старая фисгармония. Рассказывал, как его, молоденького портупей-юнкера, 

поцеловала Императрица Мария Фёдоровна, когда он, на одном из вечеров в своём 

Николаевском училище, размешавшимся в Михайловском (Инженерном) замке                  

и проходившем в присутствии Государыни, сыграл несколько этюдов и Седьмой 

вальс Ф. Шопена. О многом бы расспросил сейчас его и папу тоже, уж он-то знал               

в подробностях весь сложный путь Соловьёва.  Но, увы, время ушло… 

Два года тому назад я решил изучить историю Соловьёва и нашёл краткую 

информацию о нём. Существует подробный список чинам Российской 

Императорской Армии, а далее из других источников узнал, что он в 1911 году 

закончил Офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине, имевшую также 

учебные корпуса и аэродром в Санкт-Петербурге (ныне район 

Воздухоплавательного парка), летал на аппаратах легче воздуха и первых 

самолётах, а в 1916 году во время Великой войны, в звании штабс-капитана был 

командиром воздушного корабля «Илья Муромец XIII», первого русского тяжёлого 

бомбардировщика.  Их было несколько, и были они уникальным творением Игоря 

Ивановича Сикорского, создавшего чуть ранее прообраз их — первый тяжёлый 

биплан «Русский Витязь». На своём «Муромце» Соловьёв воевал на Юго-Западном 

фронте в составе Эскадры Воздушных Кораблей, совершая боевые вылеты на 

позиции противника в сторону Австро-Венгри.  Жизненный путь военного лётчика 

и учителя музыки Соловьёва закончился в 1965 году. Папа уже работал в Тихвине, 

приезжая к нам с мамой в Бабаево лишь на выходной день.  В один из приездов он 

пошёл в дом Соловьёвых и вскоре вернулся грустный и сказал, что попрощался                 

с Василием Александровичем… Изучая материалы о Соловьёве, я обратил 

внимание, что дата смерти его неизвестна и заканчивается в 1920 году. 

Исследовательский интерес привёл меня к тому, что с помощью жительницы                     

г. Бабаево, старожилы и знатока родного края Августы Ивановны, мы нашли 

заброшенную могилку Соловьёвых на старом бабаевском кладбище, и теперь                     

к кресту, стоящему на могиле, прикреплена изготовленная в Петербурге по моему 

заказу памятная табличка, где на фоне парящего в облаках «Муромца» есть 

изображения Соловьёва, ещё молодого лётчика в форме штабс-капитана и его, уже 

пожилого, бабаевского периода. И чёткий текст содержит лаконичную информацию 

об этом человеке. Сообщил я о своих находках и тем, кто в Москве 

фундаментально занимается историей российской военной авиации, издаёт книги  

и альбомы по этой теме. 
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А в нашей семье бережно хранится подаренная папе Василием 

Александровичем маленькая серебряная с чернью офицерская чарка.  

В 1962 году возникло обстоятельство, во многом изменившее нашу 

бабаевскую жизнь.   

Приказом прокурора Вологодской области В.В. Тихонов был освобождён от 

должности. «За незрелость» — так была мотивирована отставка прокурора района.  

Этому предшествовали разного рода приглашения Василия Васильевича на беседы 

в районные партийные и советские органы. Летом, это я хорошо помню, мы были           

с папой в деревне, был отпуск, отцом была получена телеграмма о необходимости 

приехать Вологду, в Обком партии.  Я помню, ждал его в коридоре этого обкома,             

а с отцом проводили «беседу».  

А начиналось всё началось с того, что прокурор Тихонов привлёк к уголовной 

ответственности главврача местной ЦРБ некоего Шарикова и председателя колхоза 

Романова за факты явного обмана государства.  И как в дальнейшем писал в своей 

статье, а потом и в книжной публикации журналист газеты «Известия»                        

Ю.В. Феофанов: «…и за реденькими деревцами несостоявшегося «дела Шарикова» 

вдруг проглянула рощица, а за ней дремучий бор весьма и весьма неприглядных 

фактов, против которых, очевидно, в силу своей «незрелости» и выступал Василий 

Василильевич Тихонов…» Возбуждённое прокурором дело Тихоновым получило 

большой резонанс. Областная газета «Красный Север» выступила с резкой 

критикой обманщиков государства, а прокурор области в инструктивном письме 

отметил принципиальность В.В. Тихонова, его непримиримость в борьбе                                        

с нарушителями закона и рекомендовал всем прокурорам действовать так, а не 

иначе.  

Словом, всё шло хорошо и вскоре должен был состояться суд над нечестным 

председателем по Указу Президиума Верховного Совета СССР                                          

«Об ответственности за приписки и другие искажения в отчётности о выполнении 

планов».  Но… не состоялся. В дело вмешался райисполком, а потом и местные,                

и областные партийные органы. Прокурор области вдруг присоединился к их 

мнению и не дал санкции на привлечение председателя к уголовной 

ответственности, а вскоре В.В. Тихонов был освобождён от должности.                           

Но «упрямство» прокурора Тихонова сломать не удалось.  Василий Васильевич не 

хотел закрывать глаза ни на один из фактов, ибо поступать так велит ему и закон,                

и совесть. А судить председателя Романова всё же пришлось. «За систематическое 

хищение колхозных средств, за факты обмана государства» его наказали по всей, 

как принято говорить, строгости закона —  дали год исправительно-трудовых работ 

по месту службы. 

Для отца и нашей семьи наступили сложные времена. Отец нигде не работал, 
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на его обращения за справедливостью никто не отвечал, и он решил обратиться                 

с письмом непосредственно к Первому секретарю ЦК КПСС и Председателю 

Совета Министров СССР Никите Сергеевичу Хрущёву. 

Как рассказывал позже отцу известный журналист газеты «Известия» Юрий 

Васильевич Феофанов, много писавший на юридические темы, его вызвал к себе 

главный редактор газеты Алексей Иванович Аджубей и буквально передал 

сказанные ему Хрущёвым слова: «Ты знаешь, тут письмо до меня дошло из 

Вологодской области. Мне кажется парень этот, Тихонов, прав. Пошли-ка туда кого-

нибудь из своих, пусть пресса разберётся, а дальше посмотрим». 

По поручению главного редактора журналист Ю.В. Феофанов выехал                      

в Бабаево. Я его хорошо помню — абсолютно лысый, высокий. Несколько дней он 

был в Бабаеве, встречался и с жителями, и руководством города, побывал                               

и в районе и уехал в Вологду, а потом в Москву. 

Через несколько недель в газете «Известия» на второй странице появилась 

большая статья, носившая название «Точка зрения прокурора».  Впоследствии, уже 

в 1969 году, она вкратце была опубликована в книге Ю.В. Феофанова «Фирма 

терпит крах», на странице 178 этой книги есть очерк «Встреча с прокурором», где 

также излагается описанная выше история. 

Статья в «Известиях» довольно быстро возымела своё действие. Василий 

Васильевич был приглашён в Генеральную прокуратуру СССР, где его принял 

Генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко. Отец оперативно был 

восстановлен в органах прокуратуры и в 1964 году назначен заместителем 

прокурора Тихвинского района Ленинградской области, а в 1966 году назначен 

заместителем прокурора Тосненского района. В 1973 с момента образования 

прокуратуры города Кировска назначен Кировским городским прокурором                             

и работал на этой должности до 1984 года. 

В 1982 году Тихонов В.В. награждён утверждённым в 1981 году нагрудным 

знаком «Почётный работник прокуратуры». Нагрудный знак и грамоту ему вручал 

Генеральный прокурор СССР Александр Михайлович Рекунков.  

Папа регулярно, ещё работая, в праздник Победы встречался с ветеранами, 

уезжая на несколько дней в город Кириллов. Много было тогда участников Великой 

Отечественной войны, многие его сверстники жили в Кириллове, жив был его 

младший брат – инвалид войны Борис Васильевич, живший в соседней деревне, 

большой труженик, рыбак и отличный пчеловод, строивший великолепные 

деревянные лодки. Без одной ноги, а всё делал своими руками и своей смекалкой.  

Приезжали к папе и друзья его из Череповца — зубной врач Михаил Сошенин                  

и вологодский композитор Василий Носырев, оба на «Запорожцах», тот и другой 

без ноги, инвалиды с 20-летнего возраста, бойцы-красноармейцы.  Все четверо — 
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музыканты, и гармонь, и  баян, и фортепиано — звучало всё и пели все, радуясь 

встрече и вспоминая минувшие годы. В конце 70-ых годов папа купил старый 

кабинетный рояль, найденный Носыревым и Сошениным где-то в Череповце.  

Рояль был размещён в деревенском доме, и летом, находясь в отпуске, а потом и на 

пенсии, папа много музицировал. Репертуар его состоял в основном из классики 

(Бетховен, Верди, Шопен, Чайковский). Играл очень хорошо и даже как-то 

мечтательно, открыв окно в сад. О чём думал он?.. 

…Пробежали эти годы, годы тесного, радостного, тёплого общения                             

с родителями. Теперь мы регулярно приезжаем в свой деревенский дом, работаем, 

отдыхаем и музицируем на папином любимом рояле. И дом, и рояль — они словно 

ждут нас, и словно жив и где-то совсем рядом находится и радуется их бывший 

хозяин. 

А Лепельское пехотное училище находилось в Череповце до 1957 года, когда 

после реорганизации стало называться Военно-инженерным училищем связи,                    

в настоящее время Высшим Военно-инженерным училищем радиоэлектроники.                

И стоит на территории его обелиск, увековечивающий память о курсантах, 

командирах и преподавателях Лепельского пехотного училища — участниках 

Великой Отечественной войны, героях и победителях.  
 

Работа предоставлена обучающимся 9 «Д» класса 
Павленко Максимом Андреевичем и выполнена его опекуном                              

Тихоновым Евгением Васильевичем  
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мемориальных досок Тихонову 
В.В. и Бендикову В.И. на здании 

прокуратуры г. Кировска                 
Ленинградской обл.  
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Титишов Георгий Константинович 
(02.05.1916-24.05.1978) 

 

Мой дедушка, Титишов Георгий 

Константинович, был пятым (самым младшим) 

ребенком в семье. Еще в семье Титишовых было три 

брата — Федор, Роман и Николай, сестра Нина. Его 

родители – Титишов Константин Дионисиевич                         

и Титишова (Константинова) Ефимия Федоровна 

происходили из семей приазовских греков. Георгий 

Константинович родился в 1916 году, в г. Ардатове 

под Саранском (Мордовия). В то время его отец, 

Константин Дионисиевич, состоял на 

государственной службе, был лесничим. Семья часто 

переезжала.  

В 1934-1937 годах дедушка учился                                 

в Ленинградском Горном Институте.  После 3-го 

курса вступил в РККА и поступил на 4-й курс Артиллерийской Академии                        

им. Дзержинского, стал военным инженер-артиллеристом. С 1939 по 1941 год 

работал на полигоне в Ленинграде начальником 2-го отдела. с 1941 по 1945 —                    

в Главном Артиллерийском Управлении, в Москве. Во время войны в боевых 

действиях не участвовал, за исключением небольшого эпизода, когда для 

испытаний выезжал на фронт. Работал на полигоне, испытывал новые образцы 

вооружений. с 1945 — в/ч 33491 (испытательный полигон Ржевка). 

После выхода на военную пенсию в 1968 году в звании полковника, вернулся 

к работе — начальником 2-го (мобилизационного) отдела завода «Арсенал». Имел 

«закрытые» научные работы. Награжден Орденом Красной Звезды, 8-ю медалями. 

В том числе: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг», Медаль «За боевые заслуги». Собрал несколько впечатляющих 

коллекций — прежде всего марок, монет, значков, большую библиотеку. Снимал 

фото и любительское кино, что для того времени было редким увлечением. 

Помогал всем родственникам, имел «золотые руки». Его 

сын, мой отец, Титишов Владимир Георгиевич, вспоминал: 

«О работе отца я не очень много знаю, т.к. он не сильно 

распространялся о ней — всё, что он делал тогда, было 

секретно. Он закончил Военную Артиллерийскую Академию 

в 1942 г., и был направлен работать в Москву в Главное 

Артиллерийское Управление. В 1946 году его в чине майора 
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направили начальником отдела на Ржевский исследовательский артиллерийский 

полигон под Ленинград на должность полковника (в 1949 году он был уже 

начальником отдела, разрабатывали новые ракеты, снаряды), где он работал до 

демобилизации в 1968 году. Сначала конструировал и испытывал ствольную 

артиллерию, затем ракеты. Их отдел занимался разработкой праздничного салюта             

к 50-ой годовщине Октябрьской революции — вот эти всякие красивые цветочки, 

звёздочки, шарики… Той же осенью у него случился сильнейший инфаркт, и его 

демобилизовали в начале 1978 года. Вплоть до смерти (а умер он на работе) он 

работал в конструкторском бюро завода Арсенал — конструировал ствольную 

артиллерию для военных кораблей. Георгий Константинович дослужился до звания 

полковника инженерных войск. Одна из его крупных законченных работ — 100 мм 

автоматическая корабельная пушка со скоростью 100 выстрелов в минуту. Умер он 

в начале мая 1978 года. 

У дедушки с бабушкой было трое детей две дочери — Нана и Татьяна, сын 

Владимир — мой отец. Нана — дочь бабушки от первого брака. Дедушка умел 

делать всё — и радиоприёмники, и ремонт любой техники, и мог сварить варенье. 

У него были самые вкусные соленья, видимо знал особый рецепт. 

Я плохо помню своего дедушку. Мне не было еще двух лет, когда он умер. Но, 

говорят, я была его любимой внучкой. Самой младшей на тот момент. Моя сестра 

Елена родилась в сентябре 1978 года, уже после его смерти. 
 

 Егоров Алексей Яковлевич  
(22.03.1911-23.08.1967) 

 

 

 

 

 

 

О своем дедушке, Егорове Алексее 

Яковлевиче, я знаю очень мало — в живых его не 

застала. Он умер, когда моей маме, его дочери Галине 

Алексеевне, было около 16 лет. Алексей Яковлевич 

родился в простой крестьянской семье. В деревне 

Паршино, Валдайского уезда, Новгородской губернии 

в 1911 году.  

Свой путь в Великой Отечественной войне 

Алексей Яковлевич начал 12 июля 1941 года.  Был 
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рядовым 1014-ого стрелкового полка 288-ой стрелковой дивизии 4-ой Армии 

Волховского фронта. С марта по май 1942 года закончил курсы младших 

лейтенантов и был назначен командиром стрелкового взвода. В октябре 1942 года 

получил звание Старшего Лейтенанта. Прошел всю войну. Победу встретил                       

в Восточной Пруссии. За время войны был несколько раз ранен. Награжден двумя 

орденами Отечественной Войны II степени и орденом Отечественной Войны I 

степени. Уволен в запас в марте 1946 года. 

После войны семья дедушки переехала в Ленинград. Его жена (моя бабушка) 

Егорова (Свистунова) Пелагея Николаевна. Бабушка Поля, как мы её называли, 

была на два года старше деда. В семье у дедушки с бабушкой родилось четверо 

детей: двое сыновей — Виталий и Петр, две дочери — Людмила и Галина. 

Девочки, Людмила и Галина, родились после войны. Петр умер в эвакуации,             

во время войны. Старший сын, Виталий, умер 2 года назад.  Сестре Людмиле, моей 

тете, в этом году исполнилось 77 лет.  

Егоров Алексей Яковлевич умер в 1967 году. 
 

Работа воспитателя отдела общественно-политической                                                  
и воспитательной работы Васильевой Натальи Владимировны 
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К. Симонов 
Слава 

 

За пять минут уж снегом талым 
Шинель запорошилась вся. 

Он на земле лежит, усталым 
Движеньем руку занеся. 

 
 Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 
 

И слава мертвых окрыляет 
Тех, кто вперед решил идти. 

 
В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 
Бессмертье своего народа 
Своею смертью покупать. 

1942 г. 
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Кобрунова (Колобкова) Регина Васильевна 
(25.12.1929-30.06.2003) 

 

Моя бабушка по материнской линии, Кобрунова               

(в девичестве Колобкова) Регина Васильевна), родилась 

25 декабря 1929 года в Ленинграде на Васильевском острове. 

В начале июня 1941 года беременная прабабушка, 

Колобкова Агния Матвеевна, 1906 года рождения, 

отправила дочь, мою бабушку, на каникулы                                

к родственникам в Беларусь. 

Великую Отечественную войну Регина застала              

в Беларуси, в деревне Рай, под Оршей. В деревне   

каратели сожгли все дома, кроме одного, где огонь сумели 

вовремя потушить — в нем моя бабушка и смогла 

спрятаться. Позже она убежала в лес и самостоятельно вырыла себе землянку.  

Однажды Регина проснулась и поняла, что немцы находятся совсем рядом               

с местом её ночевки. Увидев остатки еды, она поела, а затем от страха побежала                

в глубь леса и встретила партизан, которые разрешили ей остаться с ними.                         

В партизанском отряде моя бабушка вместе с еще одной маленькой девочкой Зиной 

готовили, ходили в разведку, приносили еду, иногда устраивали концерты: пели и 

танцевали. Потом их партизанский отряд соединился с отрядом Константина 

Заслонова. Позже бабушка часто рассказывала о том, что, когда их отряд переходил 

реку, она чуть не утонула, так как не умела плавать, но её спас партизан, который 

почти сразу же погиб и чьё имя Регина так и смогла не узнать. 

Регина продолжала учиться и во время войны — ходила в школу в 7-ми 

километрах от дома. Партизаны приносили ей книжки. Когда освободили Оршу, 

она устроилась на льнокомбинат, пряла лён. 

Весной 1946 года Регина вернулась в Ленинград и узнала, что её мама                      

и сестра Нелли, родившаяся 21 июня 1941 года, умерли от голода в январе 1942 

года, а отец, Колобков Василий Илларионович, 1891 года рождения, участник 

Первой мировой войны, умер в госпитале, где и был похоронен. Прабабушкина 

могила так и не была найдена. Агния Матвеевна увековечена на общем мемориале 

завода имени Козицкого, так как во время войны была сотрудником завода. 

После войны бабушка работала на почте, прошла путь от почтальона                      

до начальника почты и Ветерана труда, была межрайонным ревизором в Липецкой 

области. Умерла 30 июня 2003 года в Санкт-Петербурге. Я была названа в её честь. 
 

Работа педагога-организатора отдела общественно-политической                                                  
и воспитательной работы Каширской Регины Сергеевны 
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Кобрунова Регина               
Васильевна, 7 июля 1956 



 

 

 

Глава 2. Я помню! Я горжусь! Я буду достоин! 

Фронт под небесами: маскировка города 
Ленинграда. Герои-альпинисты 

 

24 июня 1941 года, жители Ленинграда, как и все граждане СССР, узнали                  

о начале Великой Отечественной войны. В городе наблюдался патриотический 

подъем давно невиданного масштаба, однако это было в серьезном и суровом,                     

в несколько печальном духе. Не было того пламенного национального подъема как 

в августе 1914 года. Тем не менее множество мужчин стремилось как можно скорее 

попасть на призывные пункты, отказываясь при этом от отвода от службы, и все 

для того, чтобы встать на защиту своей родины, исполнить свой долг.  

Женщины участвовали в гуманитарных акциях, а власти города начали 

исполнять распоряжения высшего руководства, но искренне никто не мог 

представить, что война окажется настолько близка. Витало убеждение, что война 

быстро перетечет на вражескую территорию, что северного города эти события не 

коснутся, а враг будет смят и разбит в прифронтовых столкновениях. Однако 

события развивались настолько быстро, что времени на осознание происходящего 

просто не было, и точка невозврата наступила уже через пару месяцев, 8 сентября 

1941 года.  

8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленинграда, пути назад не 

было. Армия группы Север продолжала согласно плану Барборосса, казалось бы, 

беспрепятственно прорываться в глубь русской земли, однако командующий этим 

направлением Вильгельм Фон Лееб получил приказ не занимать Ленинград, 

остановиться и окопаться. У нацистского политического руководства были особые 

планы на этот город, который они считали оплотом большевизма. Ленинград имел 

особое идеологическое значение. Он был прежде Санкт-Петербургом, столицей                 

и символом Российской Империи, а после и колыбелью революции. Тем не менее, 

фюрер Третьего Рейха планировал стереть с лица земли Петербург за 

ненадобностью. Сохранение города рассматривалось только руководством 

кригсмарине, ВМФ Германии, исключительно как стоянку и порт для нахождения 

там своих кораблей. Блокада была 

несообразна с военной точки зрения, 

и стоит отметить, что это было чисто 

политическое и сознательное 

решение, которое должно быть ныне 

признано не просто военным 

преступлением, а настоящим 

геноцидом.  

Жители блокадного Ленинграда 
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страдали от постоянных, регулярных и систематических артиллерийских 

обстрелов, налетов авиации и бомбардировок. В первые дни блокады были 

уничтожены продовольственные склады и ресурсные базы.  

Советская разведка выяснила, что немецкие артиллеристы для управления 

стрельбой по Ленинграду используют купола и высокие шпили как ориентиры. 

Было принято решение — самые высокие объекты замаскировать.  

25 июля 1941 года была создана специальная служба технической маскировки 

города. Возглавило эту работу Архитектурно-планировочное управление 

Исполкома Ленгорсовета, которым руководил главный архитектор города Николай 

Варфоломеевич Баранов.  

Для начала было принято решение сокрыть Смольный институт, где 

располагалось руководство города и фронта, для этого были использованы 

огромные маскировочные сети, которые меняли два раза в год. После этого, 

Смольный исчез с аэроснимков.  

Однако объектов было много, а ресурсы в дефиците. Подобные 

маскировочные сети очень легко воспламенялись, а строить леса вокруг объектов 

достаточно дорого, все уходило на строительство укреплений. Рассматривался 

страшный вопрос о демонтаже куполов и шпилей. В конечном итоге исполком 

решил укрыть объекты лесами. Интересно, что осуществления этих работ были 

привлечены профессиональные альпинисты, которые еще остались в Петербурге. 

 Первым на очереди маскировки стал Исаакиевский собор. Его купол                         

и звонницы были покрашены шаровой масляной краской в сентябре 1941 года, 

удивительно, что с этим художники справились всего за одну неделю! Красили 

купол сразу со всех сторон и спускались от креста на веревках. Чудо! Как только 

купол сокрыли, то прицельный обстрел в этом районе прекратился.  
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Вторым на очереди было Адмиралтейство. Рядом с ним было очень много 

важных объектов. Это штабы Ленинградского фронта, воздушной армии, 

Балтийского флота, управление милицией и, конечно же, Эрмитаж. Однако 

альпинисты столкнулись с проблемой. Не существовало записей о том, как прежде 

реставраторы поднимались к шпилю, и стало понятно, что технически подняться не 

представляется возможным. Поэтому альпинисты должны были укутать шпиль 

огромным чехлом, который к тому же весил полтонны. В процессе они 

сталкивались с настоящими испытаниями, начиная от дьявольского холода и ветра, 

заканчивая пулеметной очередью самолетов врага. Как и в случае с Исаакиевским 

собором, после маскировки шпиля Адмиралтейства резко снизились прицельные 

обстрелы в районе Дворцовой площади. Немецкие артиллеристы утратили важный 

ориентир. 

Следующим на очереди был Инженерный замок, вокруг него точно так же 

находилось множество важных объектов: военный госпиталь, военная комендатура 

города, военно-инженерное училище, Ленэнерго и Русский музей. Проблема для 

Инженерного замка была та же: было необходимо подняться на шпиль таким 

образом, чтобы не повредить его. Но в этот раз с технической точки зрения было 

чуть проще. Однако начавшийся голод в Ленинграде сыграл важную роль. 

Альпинисты не могли просто подняться на высоту из-за отсутствия сил. С первого 

раза повесить чехол не удалось, и порой, альпинистам приходилось по несколько 
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часов находиться в экстремальных условиях на высоте. Таким образом был скрыт 

еще один объект.  

Последним важным ориентиром стал Петропавловский собор. И на этом 

этапе сказалось все, и усталость, и возраст, и голод, и безнаказанность немецкой 

авиации. Альпинисты не могли удержаться и подняться на высоту, им приходилось 

тренироваться на месте, поднимаясь, они часто становились зрителями налетов 

бомбардировщиков, воздушных боев. От бессилия герои даже падали со шпиля, но 

удерживаемые тросами ударялись об него и оставались живыми. Не одну неделю 

пытались завершить работу специалисты и в конце концов это удалось. В городе 

становилось спокойнее. На улицах возводили макеты домов, рисовали 

несуществующие дороги, маскировали под развалины важнейшие сооружения. Все 

это вводило в заблуждение врага, и спасало мой родной и самый любимый город.  

Я считаю, что маскировка Петербурга или Ленинграда — это подвиг, который 

ничем не меньше ратного. Город был обречен, но он не сдался, выжил.  

 В конце своей работу хочу огласить имена тех героев, подвиги которых я 

упомянул сегодня. Теми самыми альпинистами, которые бросили вызов нацистской 

машине истребления, самой смерти были Михаил Бобров, Алоизий Земба, 

Александра Пригожева, и Ольга Фирсова, Михаил Шестаков. К сожалению, почти 

все из них погибли во время Блокады. Только Михаил Бобров и Ольга Фирсова, 

которая снимет маскировочные сети в конце войны, останутся живы. Однако 

память о них будет жить вечно. Гуляя у Петропавловской крепости, обязательно 

подойдите к мемориальному барельефу на северной стороне Петропавловского 

собора... 
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Фрейбурга Тиграна Сергеевича 
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Блокада Ленинграда — 872 дня героизма 

 

Блокада Ленинграда началась                           

8 сентября 1941 года. В городе оставалось 

очень много людей — около 2,5 миллиона 

жителей, а еды на всех не хватало, чтобы 

продержаться хотя бы полгода.  

Несмотря на то, что Ленинград 

подвергался ежедневно бомбежкам, голоду, 

холоду и так далее, граждане СССР 

продолжали бороться с врагом, как бы им 

сложно ни было.  

Одним из таких известных героев стал 

Кютинен Даниил Иванович. Он был 

пекарем, который имел доступ к хлебу, но не 

съел ни одного лишнего кусочка 

выпекаемого им хлеба и скончался от 

истощения в 1942 году. 

 

Такую же голодную смерть получил             

и учёный Щукин Александр Гаврилович,                

у которого находилось множество образцов 

орехов. Он умер, сжимая в руке так и не 

отправленный дублирующий образец одного 

из орехов.  

Несмотря на то, что еда лежала 

буквально перед носом, никто из них к ней не 

притрагивался. Такая смерть становится 

истинным показателем мужества 

ленинградцев. 

Исследования представляют шокирующие 

цифры о жертвах блокады Ленинграда: по 

оценкам, не менее 1 миллиона человек 

погибло из-за бомбардировок, холода                              

и голода. В эту статистику входят также 

эвакуированные, которые не смогли выжить из-за последствий дистрофии. 
 

Работа обучающейся 10 «В» класса 
Готькиной Арины Александровны 
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Поэты и писатели блокадного Ленинграда 
 

Тема блокады Ленинграда всегда волновала как жителей нашего города, так       

и людей всей страны. 

Многие писатели и поэты ХХ века писали о блокадном Ленинграде,                        

и в разные годы эта тема раскрывалась по-разному. С одной стороны, в годы войны 

была важна официальная интерпретация событий, соответствующая потребностям 

советской военной пропаганде. С другой стороны, важно было правдиво осветить 

реальные аспекты жизни осажденного города: бытовые сложности, проблемы 

продовольственного снабжения, голод, отсутствие теплоснабжения города и т.д. 

Произведения, созданные жителями блокадного города как в период самой 

блокады, так и после нее, становились памятниками литературного искусства,                            

в которых были увековечены страдания, холод, ужасы голодной смерти, проникали 

в души и сердца жителей осажденного города. 

Было написано много прозы, стихов, музыкальных и художественных 

произведений — и все они находили живой отклик в сердцах горожан, поскольку 

авторы произведений, так же как и жители города, являлись очевидцами тех 

страшных событий, тяжесть которых испытали на себе. 

Говоря о литературных произведениях, хочется обратить внимание на стихи 

потому, что именно они позволяют передать сложные чувства и эмоции, которые 

порой бывает непросто выразить обычной речью. Стихи позволяют раскрыть 

индивидуальность каждого человека, выраженную в ассоциациях и способах 

восприятия мира. 

В окруженном врагами городе, гремели взрывы 

бомб, горели здания, обессиленных, истощенных горожан 

в темных промерзших квартирах объединял голос радио. 

Все 872 дня тяжелейшей блокады Ленинграда рядом с 

измученными горожанами был мягкий, искренний голос 

поэтессы Ольги Федоровны Берггольц. 

Ее выступлений по радио ждали, не отходя                

от репродукторов, тысячи человек. Голос Берггольц давал 

им надежду, веру и силу жить дальше.  

Из автора милых детских рассказов Ольга Берггольц 

превратилась в голос осажденного города, стала символом мужества и борьбы 

ленинградцев за жизнь и свободу.  

Почти каждый день строго по графику она приходила в студию, и в эфир 

летели ожидаемые блокадниками слова: 

«Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона 
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поэтесса Ольга Берггольц….» 

И тысячи ленинградцев ждали эти слова каждый день. Они знали: если 

Берггольц в эфире, значит, город не сдался. Ее называли Музой блокадного города, 

блокадной Мадонной. 

Она не просто была рядом с ленинградцами — она жила с ними одной 

жизнью, ходила по тем же улицам, также недоедала, сидела на голодном пайке 

и от истощения была на грани смерти. Она отказалась от эвакуации, даже когда ее 

муж Николай Молчанов зимой 1942 года умер от голода. 

Блокадники вспоминали, что мягкий задушевный голос поэтессы, звучащий 

по радио в осажденном городе, стал им родным. Не было тепла, света, еды и только 

этот голос три с половиной года поддерживал в ленинградцах надежду. Реальность 

была настолько жестокой, что казалось: людям не до стихов. Но Берггольц писала 

так, что они становились точкой опоры для каждого, кто их слышал: 

Был день как день. 
Ко мне пришла подруга, 

Не плача, рассказала, что вчера  
Единственного схоронила друга, 

И мы молчали с нею до утра. 
Какие ж я могла найти слова? 

Я тоже — ленинградская вдова.  
Мы съели хлеб, что был отложен на день,  

в один платок закутались вдвоем,  
и тихо-тихо стало в Ленинграде.  

Один, стуча, трудился метроном… 
Поразительные выступления Берггольц имели такую силу, что немцы внесли 

ее в список лиц, которые должны быть немедленно расстреляны сразу после взятия 

Ленинграда. 

А город работал, воевал, слушал музыку и стихи! Город жил! 

«Я никогда героем не была. Не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним 

дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила», — писала поэтесса зимой 

1942 года. 

Ее «Ленинградская поэма» — это не просто стихи, а прямое «попадание               

в нерв блокадного города». Слова поэмы «сто двадцать пять блокадных грамм                  

с огнем и кровью пополам» или «…никто не забыт и ничто не забыто» останутся в 

памяти поколений. 

И мы должны сделать все, чтобы никто и ничто не были забыты, и в памяти 

поколений Ольга Федоровна Берггольц осталась мужественной и несгибаемой 

Музой блокадного города, символом твердости и бесстрашия духа. 
 

Работа обучающейся 8 «Б» класса 
Никитиной Марии Евгеньевны 
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Казей Марат Иванович 
(10.10.1929-11.05.1944) 

Тёплый весенний день 9 мая 1945 года. Голос диктора Левитана из всех радио 

вещал о нашей победе. Слёзы радости были у каждого на лице. С этого дня прошло 

уже восемьдесят лет. Большинство участников тех событий уже умерло, но есть 

ещё те люди, что помнят этот ужас. Мы так же узнаём о ней по книгам и фильмам, 

старым фотографиям. Героев этой страшной войны остаётся с каждым годом всё 

меньше и меньше. Года идут, а память о каждом воине навсегда будет в наших 

сердцах.  

 В каждой семье есть своя история, свой герой. Из уст в уста рассказываются 

истории о подвигах, о тех тяжёлых временах для всей нашей страны.  

 Четыре страшных года принесло много горя в каждый дом. Не было семьи, 

из которой война не увела бы отца или сына, мужа или брата, жену или сестру. 

Каждый девятый житель нашей страны не вернулся домой.  

 Я бы хотел рассказать о герое, которому было всего тринадцать лет. Марат 

Казей родился 10 октября 1929 года в обычной крестьянской семье в деревне 

Станьково. Окончил 4 класса сельской школы. Началась война. После жёсткой 

расправы над матерью 12-летний Марат решает мстить фашистам вместе со своей 

16-летней сестрой Ариадной. Они уходят к партизанам. В партизанском отряде 

Марат стал разведчиком. Под видом нищего он ходил по окрестностям и собирал 

важные сведения о расположениях немецких частей, блокпостов, запоминал, где                

и сколько сосредоточено пушек, пулемётов, танков. Участвовал в рейдах                              

и диверсиях. Пускал под откос вражеские составы, транспортные эшелоны                         

и уничтожал немецких офицеров.  

 Самый первый подвиг совершил в 1943 году. Тогда раненный Марат смог 
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С началом войны вышло 

постановление «О сдаче населением 
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большинства населения услышать 

«голос Левитана» по радио можно 

было из общественного репродуктора, 

радиоточки проводного вещания, либо 

же иметь неучтённый или 

самодельный радиоприёмник, либо 

трофейный приёмник, захваченный у 

немцев и настроенный на советскую 

волну.  
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поднять однополчан в атаку и пробиться 

через кольцо окружения. За проявленное 

мужество был награждён медалями за отвагу 

и боевые заслуги. К началу 1944 года                     

14-летний Марат стал разведчиком штаба   

200-ой партизанской бригады имени 

Рокоссовского. Теперь он выполнял самые 

сложные задания. Также у Марата 

получилось добыть важные военные карты,             

с помощью которых наша армия сумела 

провести ряд успешных операций.  

 Свой последний бой Марат встретил                 

в маленькой деревушке. Ранним утром                   

11 мая, возвращаясь с разведки, Марат 

вместе с командиром роты Михаилом Лариным заглянул в деревню, чтобы 

встретиться там со связным партизаном. Деревню окружили немцы. Ларин почти 

сразу был убит, а Марат успел спрятаться в овраге. Когда немцы подошли совсем 

близко, то он смог подорвать себя и окруживших его фашистов последней гранатой. 

 За участие в боевых операциях юный партизан был награждён медалью                 

«За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени и медаль                          

«За Отвагу». Указом Президиума Верховного Совета СССР Марату Казею 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а его имя занесено в Книгу 

Почёта Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

 Он стал символом тех страшных лет, на своём примере доказав, что для 

подвига и отваги не важны возраст, национальность и пол. 

 Наше поколение должно знать и не забывать о том, какой ценой нас 

досталась победа и чистое небо над головой. Подвиг наших дедов и прадедов будет 

жить в веках. Только помня прошлое, мы сможем спокойно жить в будущем. Наша 

цель сохранить историю и память о наших героях, передавать её из уст в уста                         

и никогда не забывать.  
 

Работа обучающегося 9 «А» класса 
Меселяна Владислава Александровича 
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Герой невидимого фронта —                           
Голиков Леонид — символ                              

мужества и стойкости 
 

Леонид Голиков — герой Великой Отечественной 

войны, партизан, который стал символом мужества и отваги. 

Его жизнь и подвиги отражают не только личную 

храбрость, но и целую эпоху, полную страданий и борьбы за 

свободу. 

Голиков родился в 1926 году в семье крестьян. Когда 

немецкие войска оккупировали его родные земли, он не мог 

оставаться равнодушным к страданиям людей. В 1942 году       

в возрасте 16 лет он начал свою партизанскую деятельность 

в составе отряда «Народные мстители».  

Партизаны, в состав которых входил Голиков, проводили диверсии, 

разрушали железнодорожные пути, уничтожали фашистские военные склады. 

Каждая операция требовала смелости и находчивости, ведь противник стремился 

подавить партизанское движение всеми возможными средствами. Голиков проявил 

выдающееся мастерство и стратегическое мышление, что позволило многим его 

товарищам выжить в условиях жестокой войны. 

Наиболее интересный эпизод в жизни Голикова произошел в 1943 году, когда 

он вместе с другими партизанами уничтожил несколько немецких колонн                           

и освободил группу советских солдат. Эти действия не только добавили 

уверенности бойцам, но и вдохновили жителей оккупированных территорий 

вернуться к борьбе за свободу. 

За свои героические поступки Леонид Голиков был награжден Орденом 

Отечественной войны и медалью «Партизан Отечественной войны». Его имя стало 

символом стойкости и несломленного духа. 

После войны Голиков продолжал свою жизнь, но не забывал о своих 

товарищах и тех, кто пал в борьбе. Его история напоминает нам о важности памяти 

и уважения к подвигам тех, кто сражался за мирное будущее. 

Леонид Голиков — это не просто фигура из истории, а истинный пример 

мужества, любви к родине и неустанной борьбы за справедливость. Его наследие 

живет в сердцах людей, воспитывая поколения, готовые защищать свою страну                   

и бороться за её свободу. 
 

Работа обучающейся 10 «В» класса 
Морозовой Дарьи Викторовны 
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Грищенко Пётр Денисович 
(12.07.1908-14.01.1991) 

 

Пётр Денисович Грищенко — это 

выдающаяся личность, ставшая символом 

мужества и самоотверженности в годы 

Великой Отечественной войны. Он родился               

в крестьянской семье, и с началом войны, как 

и многие его сверстники, отправился на фронт, 

полон решимости защищать свою Родину. 

Вскоре он проявил свои лидерские качества               

и стал важной фигурой в своем 

подразделении.  

Особую известность Грищенко приобрел 

во время битвы за Сталинград, где его 

храбрость и стратегическое мышление 

сыграли ключевую роль. Он не только 

командовал своими бойцами, но и вдохновлял 

их на подвиги, обеспечивая высокий 

моральный дух даже в самых тяжелых условиях. Грищенко неоднократно выходил 

в тыл врага для выполнения сложных  и опасных заданий, рискуя своей жизнью 

ради спасения своих товарищей и выполнения боевых задач.  

Его гуманизм и человечность выделяли его среди других солдат. Он всегда 

заботился о своих подчиненных, стремясь минимизировать потери и поддерживать 

их моральное состояние. После окончания войны Пётр Денисович вернулся домой, 

где продолжил служить примером для подрастающего поколения. Он активно 

делился своими воспоминаниями о войне, рассказывая о важности защиты родины 

и ценности мира.  

Грищенко стал не только ветераном, но и общественным деятелем, участвуя  

в различных мероприятиях, посвященных памяти павших солдат. Его жизнь                       

и подвиги напоминают нам о мужестве, стойкости и о том, как важно помнить 

уроки истории. Пётр Денисович Грищенко — это не просто имя,  

а символ тех, кто отдал все ради свободы и независимости своей страны. 
 

Работа обучающейся 8 «Г» класса 
Балакирева Андрея Максимовича 
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Колобанов Зиновий Григорьевич 
(1910-1994) 

 

Колобанов Зиновий Григорьевич — один из самых 

результативных советских танкистов. 

Зиновий Григорьевич родился в селе Арефино 

Вачского района, расположенного в современной 

Нижегородской области. Получив восьмилетнее 

образование в средней школе, он продолжил обучение               

в Горьковском индустриальном техникуме. 

В ряды Красной Армии был призван в феврале  

1933 года, где прошёл курс обучения в полковой школе.             

В 1936 году, завершив обучение в Орловском 

бронетанковом училище им. М.В. Фрунзе, начал службу              

в качестве командира танка, а с ноября 1938 года 

командовал танковой ротой на Карельском перешейке. 

Участвовал в Советско-финской войне. По завершении конфликта продолжил 

службу в Киевском военном округе. В Великой Отечественной войне принимал 

участие с июля 1941 года. 

В августе 1941 года, после непрерывных боёв, немецкая группа армий 

«Север» развернула наступление на Ленинград. 20 августа 1941 года экипаж танка 

под командованием старшего лейтенанта Колобанова занял оборонительную 

позицию на приморской дороге, чтобы сдержать продвижение немецких танков. 

В течение получаса боя экипаж Колобанова, используя засаду, уничтожил 22 

танка противника, что стало самым результативным боем по количеству подбитой 

техники одним экипажем за всю войну. Несмотря на представление к званию Героя 

Советского Союза, Колобанов был награждён орденом Красного Знамени. 

15 сентября 1941 года он был тяжело ранен, получив осколочные ранения 

головы и позвоночника, и находился на лечении в госпиталях Свердловска до марта 

1945 года. После выздоровления продолжил службу в танковых частях Советской 

Армии. В июле 1958 года подполковник Колобанов уволился в запас и устроился на 

Минский автомобильный завод контролёром ОТК. Жил в Минске, где и был 

похоронен на Чижовском кладбище. 

Награждён орденами Красного Знамени (дважды), Отечественной войны                    

1-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 
 

 Работа обучающегося 8 «А» класса 
Белоусова Александра Романовича 
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Я помню! Я горжусь! Я буду достоин! 

Герой Советского Союза  
Рокоссовский Константин Константинович 

(1896-1968) 
 

Константин Константинович 

Рокоссовский — выдающийся советский 

военачальник, один из крупнейших 

полководцев Второй мировой войны, 

единственный в истории СССР маршал двух 

стран. Его стратегический талант, личное 

мужество и умение руководить войсками 

сыграли решающую роль в ключевых 

сражениях Великой Отечественной войны. 

Рокоссовский прошел через тяжелые 

испытания предвоенных лет, но смог не только 

выжить, но и доказать свою преданность 

Родине на полях сражений. Он командовал 

войсками в битве под Москвой, 

Сталинградской битве, Курской битве, 

операции «Багратион» и многих других. 

Особо стоит отметить его роль в освобождении Беларуси. Операция 

«Багратион», спланированная и осуществленная под его руководством, стала одной 

из самых успешных наступательных операций в истории войн. Умелое применение 

маневра, скрытность и стремительность наступления позволили советским войскам 

разгромить немецкую группу армий «Центр» и освободить значительную 

территорию. 

Рокоссовский был не только талантливым стратегом, но и человеком, 

заботящимся о своих солдатах. Он пользовался огромным авторитетом в войсках, 

его уважали и любили. Его вклад в Победу неоценим, и его имя навсегда останется 

в памяти поколений. Именно он командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на 

Красной площади в Москве. 

После завершения войны Константин Рокоссовский не оставил военную 

службу. Под конец жизни он работал над мемуарами, где поделился накопленным 

опытом. Книга под названием «Солдатский долг» увидела свет уже после его 

кончины. 
 

Работа обучающегося 9 «Б» класса 
Сунгурова Карима Абидиновича 
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Тимошенко Семён Константинович                   
(1895-1970) 

 

Семен Константинович Тимошенко 

(1895-1970) — выдающийся советский 

военачальник, Маршал Советского Союза, 

дважды удостоен звания Героя Советского 

Союза, кавалер ордена «Победа»,                                  

в прошлом — Народный комиссар обороны 

СССР. 

Тимошенко прошел суровую школу 

Первой мировой войны и Гражданской 

войны, приобретя бесценный опыт                         

в командовании крупными соединениями.                 

В межвоенный период он занимал ключевые 

посты в Красной Армии, активно участвуя                  

в реформировании и укреплении 

обороноспособности страны. 

В первые дни Великой Отечественной 

войны был назначен председателем Ставки 

Главного командования. В 1941 году руководил Западным и Юго-Западным 

фронтами, сыграл важную роль в сдерживании немецкого наступления                                

и восстановлении Юго-Западного фронта после окружения под Киевом. 

В ноябре 1941 года принимал парад в Воронеже, после чего войска под его 

командованием перешли в наступление и нанесли поражение немцам под           

Ростовом-на-Дону. После неудач Юго-Западного фронта под Харьковом в 1942 году 

был отстранен от командования. Впоследствии руководил войсками                          

Северо-Западного фронта, координируя действия различных фронтов. 

Несмотря на противоречивые оценки его деятельности в начальный период 

войны, вклад Тимошенко в победу над фашистской Германией неоспорим.                                       

Он являлся одним из примеров советского военачальника, воплощавшего собой 

стойкость, героизм и верность Родине. 
 

 Работа обучающегося 9 «Б» класса 
Михалёва Виталия Романовича 
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Гастелло Николай и Корзун Андрей 
 

Великая Отечественная война — ураган, 

вторгшийся в нашу страну 1941 году, она оставила 

большой след в нашей истории, была одной из самых 

кровопролитных, стала испытанием для жителей 

советского союза. Герои этой войны — это не только те 

кто атаковали противников и защищали родину, но и те 

кто обеспечивал фронт необходимым. Каждый внес свой 

вклад в общую победу, показав свою отвагу, мужество, 

силу и любовь к Родине. 

Один из ярких примеров Николай Гастелло. 

Самолет Гастелло был подбит из зенитки. Летчик мог 

катапультироваться, но он решил исполнить воинский 

долг до конца. Николай Гастелло направил горящую 

машину прямо на колонну врага. Это был первый огненный таран в Великой 

Отечественной войне. 

Не менее значимой фигурой является Андрей 

Корзун, который, несмотря на серьезную рану                        

и жуткую боль, как только увидел, что подожжены 

пороховые заряды и склад с боеприпасами может 

взлететь на воздух, пополз до полыхавшего огня, но 

снять шинель, чтобы накрыть огонь, он уже не смог. 

Теряя сознание, он сделал последнее усилие и накрыл 

огонь своим телом. Взрыва удалось избежать ценой 

жизни храброго артиллериста. 

Эти герои известные и неизвестные остаются                    

в вечной памяти благодарного потомства, но нельзя 

также забывать и о героях тыла, которые усердно без 

перерыва трудились, чтобы обеспечить армию всем 

необходимым. Без их непреклонного труда победа была 

бы невозможна. Все они оставили после себя не только победу, но и патриотизм, 

силу и веру, показали, что сдаваться никогда не стоит.  
 

Работа обучающейся 10 «В» класса 
Смирновой Марии Дмитриевны 
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Гулаев Николай Дмитриевич 
(26.02.1918-27.09.1985) 

 

В 1938 году вступил в ряды                            

Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С 1939 

года — кандидат в члены ВКП(б). В 1940 году 

после окончания Сталинградского авиационного 

училища служил в авиации ПВО. 

Лётчик-истребитель старший лейтенант 

Николай Гулаев особенно проявил себя в боях на 

Курской дуге в районе Белгорода. 28 сентября 

1943 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина             

и медали «Золотая Звезда» за 95 боевых вылетов, 

в ходе которых он сбил 13 самолётов противника 

лично и 5 в группе, будучи заместителем 

командира эскадрильи 27-го истребительного 

авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й 

истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт).  

В начале 1944 года Николай Гулаев стал командиром эскадрильи и участвовал 

в освобождении Правобережной Украины. В одном из боёв над рекой Прут он 

возглавил группу из шести истребителей P-39, атакующих 27 бомбардировщиков 

противника, которые сопровождались 8 истребителями. За 4 минуты было 

уничтожено 11 вражеских самолётов, из которых 5 сбил лично Гулаев. 

Командир эскадрильи 129-го гвардейского истребительного авиационного 

полка гвардии капитан Н. Д. Гулаев был награждён второй медалью «Золотая 

Звезда» 1 июля 1944 года за 125 боевых вылетов и 42 воздушных боя, в которых он 

лично сбил 42 вражеских самолёта и 5 в группе.  

В одном из боёв был тяжело ранен, но вернулся в строй и до марта 1945 года 

служил в должности штурмана авиаполка. Всего за годы войны произвёл 250 

боевых вылетов. В 49 воздушных боях сбил лично 55 самолётов противника и 5 — 

в группе, что сделало его четвёртым по результативности среди советских асов 

(первый — И. Н. Кожедуб — 64 лично сбитых самолётов; второй и третий —                

А.И. Покрышкин — 59 лично сбитых самолётов; и Г. А. Речкалов — 56, по другим 

данным — 61 лично сбитый самолёт). 
 

Работа обучающейся 8 «Д» класса 
Быстровой Дарьи Александровны 
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Белорусские партизаны                                       
 

Партизанское движение в Беларуси, развивавшееся в период Великой 

Отечественной войны, не может быть понято вне контекста сложной исторической 

ситуации, сложившейся в стране перед началом конфликта. Война стала для 

белорусского народа катастрофой. Нацистская оккупация привела к масштабным 

кризисам, насилию и разрушению. Партизанские отряды 

стали реальной силой для борьбы с оккупационным режимом. 

Азончик Александр Семенович — командир 

партизанского отряда «Патриот» бригалы имени Будённого 

Белорусского штаба партизанского движения, Герой 

Советского Союза. По своей инициативе начал диверсионную 

работу, провел 37 взрывов эшелонов противника и свыше 70 

других диверсий, причинив врагу большой урон и в технике, 

и в живой силе. 

В годы Великой Отечественной войны на 

оккупированной территории Беларуси дни и ночи полыхало 

пламя небывалой по своим масштабам и характеру 

партизанской борьбы. К партизанской борьбе перешли 

тысячи военнослужащих. Среди них был один из 

организаторов партизанского движения в Беларуси, командир 

партизанского соединения, генерал-майор, Герой Советского 

Союза Иван Николаевич Банов. 

Белорусская земля, ставшая ареной жестоких 

сражений Великой Отечественной войны, стала также место 

исключительного проявления мужества и героизма. На её территории действовало 

более сорока партизанских соединений, которые, несмотря на нехватку вооружения 

и постоянную угрозу со стороны превосходящих сил врага, с июня 1941 года до 

конца войны вели активную и эффективную борьбу против немецко-фашистских 

захватчиков и их пособников. 

Героизм и самоотверженность белорусских партизан были высоко оценены 

советским правительством. Более 120 000 человек были награждены советскими 

правительственными наградами, 87 человек удостоилось высшей награды — 

звания Героя Советского Союза. 

Подвиг белорусских партизан навсегда остается в памяти потомков как 

символ стойкости и непоколебимой веры в освобождение Родины. 
 

Работа обучающейся 10 «Д» класса 
Хачатрян Катлинн Константиновны 
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Глава 3. Женское лицо войны 

Роль женщин в военное время 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего 

советского народа. В условиях смертельной угрозы для страны женщины не 

остались в стороне — они сражались на фронтах, работали в тылу, спасали жизни 

раненых, вели разведывательную деятельность, участвовали в партизанских 

движениях. Их вклад в победу невозможно переоценить. Однако подвиги женщин в 

годы войны долгое время оставались в тени, и только спустя десятилетия их 

заслуги начали получать должное признание. Это произошло благодаря 

посмертному награждению многих героинь орденами и медалями, публикации 

мемуаров и архивных документов, а также созданию памятников и музеев, 

посвящённых их подвигам. Эта работа призвана раскрыть образ женщины-героини, 

показать её силу духа, жертвы и самоотверженность ради Родины. Цель работы: 

воспитание патриотизма через примеры женского мужества и героизма. 

До войны женщины в Советском Союзе в основном занимались традиционно 

женскими профессиями: учителя, врачи, текстильщицы, инженеры, домохозяйки. 

Однако война изменила всё. Женщины начали массово осваивать военные 

специальности: становились снайперами, пилотами, танкистами, радистами, 

медсёстрами, разведчицами. Это стало возможным благодаря государственным 

мерам, таким как создание женских военных подразделений, активная пропаганда 

героизма женщин в армии, а также кадровый дефицит, вызванный потерями на 

фронте. Государство официально признало необходимость привлечения женщин к 

боевым действиям и обеспечило им соответствующую подготовку в специальных 

учебных заведениях. Они не просто выполняли свою работу — они проявляли 

истинный героизм. 

Героические медсёстры 

Одним из самых известных примеров женского 

подвига стали санитарки и медсёстры, которые на 

передовой вытаскивали раненых бойцов, зачастую рискуя 

собственной жизнью. Яркий пример — Зинаида 

Туснолобова-Марченко. Медсестра 118-го стрелкового 

полка, она вынесла с поля боя более 120 раненых бойцов. В 

одном из боёв была тяжело ранена, попала в окружение, 

подверглась пыткам, но не выдала своих. Из-за полученных 

обморожений лишилась рук и ног, но выжила и продолжила 

работать, помогая раненым солдатам. Её подвиг стал 

символом несгибаемой воли и любви к Родине. 

Другой пример — Мария Октябрьская, которая не только была медсестрой, 
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Женское лицо войны 

но и внесла личный вклад в военную технику. После гибели мужа на фронте она 

продала все свои сбережения и построила танк Т-34, передав его Красной армии с 

просьбой разрешить ей самой управлять машиной. В качестве механика-водителя 

она участвовала в боях, став первой женщиной-танкистом в Красной армии, 

демонстрировала выдающееся мастерство в управлении боевой техникой. В одном 

из сражений она проявила героизм, ремонтируя танк под огнём противника, но 

получила тяжёлое ранение. Её преданность Родине и мужество стали примером 

самоотверженности и боевого духа.  

Отважные разведчицы и партизанки 

Неоценимую роль в войне сыграли женщины-разведчицы. Они проникали в 

тыл врага, добывали информацию, организовывали диверсии. Одной из самых 

известных разведчиц была Зоя Космодемьянская. В 18 лет она добровольно 

отправилась в тыл врага, участвовала в операции по поджогу немецких штабов и 

конюшен. Была схвачена, подвергнута пыткам, но не выдала ни одного имени. 

Перед казнью произнесла легендарные слова: «Нас 170 миллионов. Всех не 

перевешаете!» Её подвиг вдохновлял тысячи людей на борьбу. 

Другой символ стойкости — Лиза Чайкина, которая 

вела разведывательную деятельность, помогала 

партизанам и организовывала подпольные группы. Она 

участвовала в операциях по сбору информации о 

передвижении немецких войск, организовывала диверсии 

на железнодорожных путях и помогала эвакуировать 

мирных жителей из оккупированных территорий. В 1941 

году была схвачена гитлеровцами, подверглась пыткам, но 

не выдала своих товарищей. Её мужество и преданность 

Родине сделали её одной из самых известных героинь 

партизанского движения. Будучи схваченной, до 

последнего не выдала своих товарищей и погибла, 

демонстрируя высочайшую преданность идеалам Родины. 

Женщины на войне не просто выполняли свою работу — они становились 

символами несгибаемого духа, стойкости и верности Родине. Их подвиги не только 

приблизили победу, но и оставили след в истории, который должен вдохновлять 

новые поколения. Эти примеры женского героизма помогают развивать у молодёжи 

чувство патриотизма, уважения к истории своей страны и формировать осознание 

важности сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу России. 
 

Работа обучающегося 9 «В» класса 
Авакова Кристиана Михайловича 
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Павличенко Людмила Михайловна 
(12.07.1916-27.10.1974) 

 

Людмила Михайловна Павличенко 

(урожденная Белова) родилась 12 июля 1916 года 

в городе Белая Церковь Киевской губернии. Её 

отец, Михаил Белов, поддержал большевиков в 

годы Гражданской войны, был работником 

госбезопасности.  

Когда на нашу землю пришел враг, 

студентка четвертого курса университета 

Людмила записалась добровольцем в войска. 

Попала в отличную 25-ю стрелковую Чапаевскую 

дивизию. И ей, и её соединению суждено было 

воевать на юге нашей страны. 

Противник продолжал двигаться вперед и к 

ноябрю уже вышел к границам Крыма. Тяжелые 

бои на полуострове окончились неудачей, и с 

конца весны 1942 года немцы любой ценой решили брать Севастополь. Началась 

героическая оборона города, принесшая вечную славу его защитникам, в числе 

которых была и Людмила Павличенко. 

Немцы начали охоту за русским снайпером, применяя все доступные им 

средства. Выделяли метких стрелков для противоснайперской борьбы (свыше 30 из 

них были уничтожены пулей Людмилы Павличенко). Накрывали её 

предполагаемую позицию массированным пулеметным, минометным и даже 

артиллерийским огнем, использовали чучела и даже пытались выпускать 

животных, чтобы отвлечь снайпера. Всё было бесполезно — её счёт продолжал 

расти, а враг буквально кусал локти от бессилия. 

После войны Людмила Павличенко смогла окончить университет и работала 

научным сотрудником при штабе ВМФ СССР в звании майора береговой службы. 

Людмила Павличенко умерла в возрасте 58 лет (на здоровье сказались фронтовые 

ранения). Но каждый наш соотечественник благодаря фильмам, книгам хранит 

память о хрупкой девушке, которая показала врагу, как его могут встретить на 

нашей земле. 

 

Работа обучающейся 10 «Б» класса 
Левинской Богданы Руслановны 
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Подвиг Зои Космодемьянской 

 

Подвиг восемнадцатилетней комсомолки 

Зои Космодемьянской связан с действиями 

партизанских отрядов во время битвы за Москву. 

По приказу Сталина от 17 ноября 1941 года, ее 

боевая группа должна была затруднить немцам 

работу тыла, применяя тактику «выжженной 

земли». В октябре 1941 года Зоя записалась 

добровольцем и была включена в партизанский 

отряд номер 9903, который позже был отправлен  

в район Волоколамска Московской области. 

28 ноября, при выполнении очередного 

задания: поджигании сарая в деревне Петрищево, 

Зоя Космодемьянская была поймана. Местный 

житель по фамилии Свиридов выдал девушку 

немцам за бутылку спиртного. Целые сутки ее жестоко пытали и допрашивали, но 

сломить не смогли. Молодая партизанка никого не выдала. На следующий день ее 

публично казнили. Перед казнью она продемонстрировала силу духа советского 

народа, выкрикивая: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете. Нас двести 

миллионов! За меня вам наши товарищи отомстят! Пока не поздно, сдавайтесь          

в плен! Советский Союз непобедим и не будет побежден! Прощайте, товарищи! 

Боритесь, не бойтесь…» 

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя 

Советского Союза, а также была посмертно награждена орденом Ленина. В мае 

2020 года, к 75-летию Победы, в Петрищево открылся музейный комплекс «Зоя». 

Подвиг Зои служит ярким примером любви и преданности Родине для молодежи 

сегодняшнего дня. 
 

 

Работа обучающейся 8 «Д» класса 
Бауриной Веры Андреевны 
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Отрывок из стихотворения                 
М. Алигер «Зоя» 

Навсегда сохрани фотографию Зои. 
Я, наверно, вовеки ее позабыть не смогу. 

Это девичье тело, 
не мертвое 
и не живое.  

<…> 

Ты лежишь на снегу. 
О, как много за нас отдала ты, 

чтобы гордо откинуться чистым,                  
прекрасным лицом! 
За доспехи героя, 

за тяжелые ржавые латы, 
за святое блаженство быть храбрым 

бойцом.  



 

 

 

Женское лицо войны 

У войны — женское лицо 

 

Война — это не только мужество солдат на передовой, не только героизм и 

стойкость мужчин. Война имеет ещё одно лицо — женское. В истории человечества 

женщины играли важную роль в войнах: будь то участие в боевых действиях, 

поддержка тыла или спасение жизней. Вопреки сложившимся стереотипам, война 

показала, насколько сильны и выносливы могут быть женщины, когда речь идёт                                         

о защите своей Родины, семьи и будущего. 

Многие считают, что женщина на войне — это медсестра или санитарка. 

Однако история показывает, что женщины сражались плечом к плечу с мужчинами. 

Например, многие советские женщины становились лётчицами, снайперами, 

разведчиками. Так, среди советских лётчиков была знаменитая эскадрилья 

«Ночные ведьмы», состоящая исключительно из женщин-пилотов. Они летали на 

лёгких самолётах У-2 и наносили удары по немецким позициям ночью, создавая 

шум и панику. Эти хрупкие девушки показывали невероятную смелость                            

и мастерство, совершая до десятка вылетов за ночь. 

Не менее важной была работа женщин в тылу. Когда мужчины уходили на 

фронт, именно женщины взяли на себя всю тяжесть обеспечения фронта 

продовольствием, одеждой и медикаментами. Фабрики, заводы, колхозы — всё это 

держалось на женских руках. Представьте себе женщину, работающую у станка по 

12–14 часов в день, а потом возвращающуюся домой, чтобы заботиться о детях                  

и стариках. Это был настоящий подвиг, который часто остаётся незамеченным. 

Женщины-медики, работающие в полевых 

госпиталях, оказывались настоящими героями. Многие из 

них рисковали своими жизнями, спасая раненых прямо на 

поле боя. Одной из таких женщин была Екатерина            

Дёмина — известная советская медицинская сестра. Она 

вынесла с поля боя более 100 раненых солдат, часто под 

огнём противника. Её пример вдохновлял многих, 

показывая, что даже в условиях войны можно оставаться 

человеком.  

Во время Великой Отечественной войны многие 

женщины вступали в партизанские отряды и подпольные 

организации. Они собирали разведывательные данные, помогали укрывать 

беженцев, распространяли листовки и совершали диверсии против врага. Одна из 

таких женщин — Анна Морозова, которая вместе с мужем возглавляла 

подпольную группу в оккупированном Минске. Несмотря на угрозу ареста и казни, 

она продолжала свою деятельность, помогая людям и сопротивляясь врагу. 
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Наравне с поддержанием жизни на фронте, эвакуация стала одним из 

ключевых аспектов деятельности женщин в годы войны. Советские женщины 

активно участвовали в перевозке оборудования заводов, фабрик и даже целых 

институтов науки и культуры. Этот процесс был жизненно важен для сохранения 

экономического потенциала страны. Особенно ярко этот труд виден на примере 

ленинградских блокадниц, которые вывозили оборудование предприятий и 

культурные ценности из осаждённого города. Труд этих женщин зачастую 

оставался незаметным, однако их усилия сыграли решающую роль в сохранении 

ресурсов для продолжения борьбы. 

Дети, оставшиеся сиротами после гибели родителей на фронте, нуждались в 

заботе и поддержке. В детских домах и приютах женщины выступали не только 

воспитателями, но и фактически заменяли детям мать. Часто эти женщины сами 

были молодыми девушками, потерявшими близких, но находившими силы 

заботиться о других. Они старались создать уют, тепло и душевный комфорт для 

маленьких пострадавших от войны сердец. Такие дети впоследствии вспоминают 

своих наставников с благодарностью и любовью. 

Материнство само по себе является актом самопожертвования, особенно в 

военное время. Мать, отправляющая сына на войну, испытывала двойную боль: за 

потерю близкого человека и за судьбу своего ребёнка. Однако многие матери 

продолжали верить в светлое будущее и вдохновляли своих сыновей на подвиги. 

Яркий пример — письма солдат с фронта, где они обращались к матерям с 

просьбами не плакать и верили, что смогут вернуться живыми. Таким образом, 

материнская любовь становилась символом надежды и стойкости для всей нации. 

В литературе, кино и музыке образ женщины также стал важным символом 

сопротивления и патриотизма. Лирические произведения поэтов-фронтовиков,  

стихи Ольги Берггольц, воспевают силу духа женщин, переживающих трудности 

войны.  

Современные историки и исследователи продолжают изучать вклад женщин в 

военные события. Мемуары участниц войны, архивные материалы и устные 

свидетельства позволяют глубже понять их роль и значение. В музеях и 

мемориалах появляются экспозиции, посвящённые женскому труду и подвигу. 

Фраза «У войны — женское лицо» подчёркивает важность роли женщин в 

любых конфликтах. Их труд, мужество и самопожертвование сделали возможным 

победу и восстановление мира. Мы обязаны помнить об этом вкладе и передавать 

эту память будущим поколениям, чтобы сохранить уважение к прошлому. 
 

Работа обучающейся 10 «В» класса 
Смирновой Марии Дмитриевны 
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Женское лицо войны 

 

Война — такое короткое, но страшное слово, оно так много значит для 

каждого человека. Когда в любой стране идут боевые действия, то всех людей — 

мужчин, женщин, стариков и даже детей — объединяет стремление  

к победе. Каждый человек пытается сделать для мира всё, что в его силах. 

Традиционно война считается мужским делом. Юноши выносливы, 

физически сильны, хорошо переносят стресс и тяжелые условия, склонны  

к риску. Эти качества проявляются у известных полководцев и героев боевых 

действий. Мужчины часто совершают подвиги на войне, рискуют своей жизнью.  

Женщины, наоборот, являются символом заботы, нежности, доброты, 

красоты, ласки, поддержки, изящества, мудрости, плодородия и многих других 

прекрасных качеств. И испокон веков традиционным занятием девушек и женщин 

было рождение детей и их воспитание, сохранение домашнего очага и уход за 

супругом. Во время Великой Отечественной войны женщинам пришлось взять на 

себя множество мужских обязанностей. 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы с нашим городом во время 

Великой Отечественной войны, если бы никто не выполнял тяжёлую работу, 

которую обычно выполняют мужчины? Ведь каждый день большое количество 

женщин из добровольных дружин обезвреживали бомбы, падавшие на дома, это 

было очень опасной и трудной работой, как физически, так и морально. 

Сотрудницы музеев прятали от бомбёжек картины, скульптуры и другие экспонаты. 

Женщины строили защитные укрепления для памятников, красили купола соборов 

и других сооружений, чтобы их не было видно с самолётов и с подступов к городу. 

Девушки лечили раненых в госпиталях и на фронте, работали на заводах, где 

создавали оружие, гранаты, мины, бомбы и 

все самое необходимое для фронта. Роль 

женщин в защите города и в том, что город 

продолжал жить, очень значима. 

Девушки и женщины принимали 

участие и в боевых действиях.  

О подвигах женщин на войне написано 

много книг. Ярким примером является 

повесть Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие». Она произвела на меня большое 

впечатление, когда мы в школе ставили 

сцену из этого произведения к Дню 

защитника Отечества. В этой книге 
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рассказывается о событиях Великой Отечественной войны. Произведение 

демонстрирует, что девушки сражались наравне с мужчинами и проявляли не 

меньший героизм в защите Родины. 

А сколько подвигов совершили девушки в реальной жизни! Например, Зоя 

Космодемьянская — боец  разведывательно-диверсионной группы, заброшенной                

в немецкий тыл. Девушка должна была поджечь три дома, но успела исполнить 

только часть боевого приказа, потому что староста деревни поднял тревогу. 

Космодемьянская была арестована, её пытали, и из-за того что она ничего не 

рассказала, она была повешена. Девушка стала одним из символов героизма 

советского народа во время Великой Отечественной войны. Она стала первой 

женщиной, получившей в 1942 году звание Героя Советского Союза и ставшая 

Кавалером ордена Ленина, к сожалению, посмертно. Её именем названа  улица                 

в городе Санкт-Петербурге, а образ был отражён в художественной литературе, 

публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве. 

Принято считать, что девушки слишком слабые и не могут за себя постоять, 

но Великая Отечественная война доказала обратное. Когда мужчины уходят на 

фронт, а женщины остаются в тылу, то они выполняют очень тяжелую работу. 

Также девушки стоят в одном строю с юношами с оружием в руках, совершают 

подвиги на благо своей Родины и рискуют своей жизнью. Хоть и говорят, что                   

у войны не женское лицо, но вклад женщин в победу очень велик, ведь они не 

просто поддерживают и ждут своих родственников, а помогают и делают все 

возможное для победы. 
 

Работа обучающейся 8 «Б» класса 
Михайловой Лады Олеговны 
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Стихотворение обучающегося                    
11 «Б» класса Бушманова Евгения  

Вечером восьмого сентября, 
Враг вторгся в город Ленинград. 
И свист снарядов, дым огня — 

Всё приняли герои на себя. 
 

И где-то средь домов или развалин, 
На линии второй жила 

Девчонка  — Савичева Таня,  
И жизнь её не сказкою была... 

 
И каждое событье записала: 

Как мать погибла, и родные все... 
Танюша! Жизни толком не видала,  
Одна осталась ты на всей Земле. 

 
И как бы не было ей больно, 

 
 
 
 

Ни на секунду не сдалась она... 
Держалась лишь на крошке хлебной 

И дотянула до июля, как смогла. 
 

Танюша прожила чуть больше года 
В разгромленном голодном городе, 

Не создала семью, не продолжала род,  
А умерла от голода, одна во сне... 

 
Ни ты б не смог, ни он, ни я 

Жить продолжать всем вопреки. 
А Танечка хотела лишь тепла 
И с близкими своими жить. 

 
Участникам блокады слава! 
Я не был там, но я скажу: 

«Все те герои — что отстояли город, 
Жизнь отдали за Родину свою!» 
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Голоса блокады: блокадный дневник 
Мухиной Елены Владимировны 

 

Блокада города Ленинграда — это одна из самых трагических страниц                        

в истории Великой Отечественной войны. Бесконечно долгие 872 страшных дня                 

и ночи город был отрезан от всей страны, находился в жестокой вражеской осаде. 

Его бомбили тысячи фашистских самолетов, жгли огнем сотни тысяч снарядов. 

Нестерпимые голод и холод терзали людей. Блокада по объему потерь сравнится 

только с холокостом, и эта цифра — более миллиона погибших — превышает 

потери от ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, бомбежки Дрездена 

англо-американской авиацией, геноцида армян вместе взятых. Но даже в тех 

немыслимых условиях город продолжал жить и работать, чтобы победить врага. 

Блокадный дневник ленинградской школьницы Лены Мухиной — документ, 

необычный во многих отношениях. Этому тексту, как классической трагедии, 

присущи единство времени и места и развязка, горькая и предсказуемая. Первая 

запись в дневнике сделана 22 мая 1941 года. Ничто не предвещало беды, наступало 

лето, занятия в школе заканчивались, впереди были экзамены. Лена Мухина 

оказалась на границе времен: войны и мира, детства и юности. Без всяких 

переходов она шагнула в жизнь, страшную и беспощадную. Остался только ее 
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дневник — драгоценное свидетельство                      

о ленинградской блокаде, где «злых» дней 

было не перечесть. Есть высшая 

справедливость в том, что ее голос не утерян            

и его можем услышать мы, живущие в другое 

время и в другом мире. Ничего ведь и не было 

у нее в бесприютном одиночестве, кроме этого 

дневника. И не могла она знать, прочтут ли его, 

или будет он затерян навсегда. Но книги, как             

и люди, имеют свою судьбу... Это 

подтверждается тем, что долгое время о судьбе 

Лены было ничего не известно, однако позже            

о ней нашли сведения и оказалось, что она 

выжила. Я считаю: подвиг Лены Мухиной 

состоит в том, что в тяжелейших условиях для 

жизни человека она смогла выжить.  

Елена Владимировна Мухина родилась 21 ноября 1924 года в Уфе, но уже              

в начале 30-х годов вместе со своей матерью Марией Николаевной Мухиной 

проживала в Ленинграде. Из-за серьезной болезни матери девочку вскоре пришлось 

передать на воспитание Елене Николаевне Мухиной, в замужестве Бернацкой, 

родной сестре Марии Николаевны.  

29 января 1942 года, Лена Мухина написала в своем дневнике: «Давно не 

писала. Все как-то не выбрать время. Мы два дня: 27 и 28 сидели без хлеба. Почти 

ни в одной булочной не было хлеба. Говорят, этот перебой в хлебе произошел по 

причине той, что вследствие сильного мороза на хлебозаводе лопнули трубы. Мама 

так ослабла, что еле ходит. Но, о счастье, вчера я получила вместо хлеба 

пшеничную муку, 975 грамм, и мама совсем ожила. Не знаю, проживем ли мы. 

Мою маму совсем подкосили эти два ужасных дня. Она очень ослабла, но крепка 

духом. Она хочет жить, и она будет жить».  

Значение снятия блокады Ленинграда трудно переоценить. Это была не 

просто военная победа, но и триумф человеческого духа, веры                                               

и самоотверженности. Ленинград, выстоявший под натиском врага                                    

и вынесший на своих плечах неимоверные страдания, стал символом мужества для 

всей страны. Его история навсегда останется в памяти поколений. 

Подвиг, совершенный людьми во время блокады, нельзя чем-либо измерить, 

его нужно помнить всегда и чтить память героев. 
 

Работа обучающейся 11 «Д» класса 
Галстян Ани Артаковны 
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Богданова Надя 

 

Имя юной героини — пионерки Нади 

Богдановой занесено в Книгу почета Белорусской 

республиканской пионерской организации имени 

В. И. Ленина. 

Надя вместе с партизанами-подрывниками 

ставила мины на железной дороге и шоссе. Когда 

девочка, сделав своё дело, отходила к лесу, 

её встретили полицаи. Стали обыскивать и нашли 

в торбочке куски тола, взрывчатого вещества. 

Надя уже не раз обманывала и  полицаев, 

и гитлеровцев. В тот раз тоже хотела выкрутиться, 

прикинувшись нищенкой. Да прямо на глазах 

у полицейских в это время взлетел на воздух 

железнодорожный мост — сработала поставленная ею мина. Полицаи сразу 

догадались, чья это работа. Они бросились избивать девочку, связали ей руки 

и уложили в сани. Когда партизаны, Надины товарищи, спохватились и стали 

искать девочку, она была уже далеко от места взрыва. Её увезли полицаи, увезли 

в гестапо на допрос. Надя, стиснув до крови губы, молчала… Она выдержала все 

пытки и не выдала партизанскую тайну. 

Надю нашли в сугробе партизаны, отправившиеся к ней на выручку. 

Принесли на руках в село Заналючки, где разместился отряд. Партизаны должны 

были тогда покинуть свою стоянку. Надя была так больна, так изувечена, что 

в дальнюю дорогу брать её партизаны не рискнули. Оставили на попечение 

крестьянок из Заналючек. Они выходили, вылечили девочку, и всё же воевать 

ей было уже нельзя: совсем ослабло зрение. 

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе 

ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу 

мёртвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили её. 

Выходили её, парализованную и почти слепую, местные жители. После 

войны академик В.П. Филатов вернул Наде зрение. Спустя 15 лет услышала она по 

радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко — её командир — говорил, 

что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них 

Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь… 
 

Работа обучающейся 8 «Д» класса 
Быстровой Дарьи Александровны 
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Портнова Зинаида Мартыновна 
(20.02.1926-10.01.1944) 

 

Зина родилась в Ленинграде. После 

седьмого класса, летом 1941 года она приехала 

на каникулы к бабушке в Беларусь в деревню 

Зуя. Там ее и застала война. Белоруссию заняли 

фашисты. 

В Оболе была создана подпольная 

комсомольско-молодежная организация «Юные 

мстители», и Зину избрали членом ее комитета. 

Девочка, работавшая посудомойкой в столовой 

курсов переподготовки немецких офицеров, 

отравила пищу, приготовленную на обед.                    

В результате диверсии погибло около сотни 

немцев. Желая доказать свою непричастность, 

девочка попробовала отравленный суп и лишь 

чудом осталась жива. Но однажды во время 

исполнения задания Зину опознали и задержали в качестве участницы подполья. 

При попытке бегства Зине прострелили ноги. Началась череда зверских пыток. 

Вопреки страданиям, девочка не предавала своих, и эта стойкость бесила палачей 

еще больше. На последнем допросе в тюрьме гестапо, в городе Полоцке, 

гитлеровцы выкололи ей глаза и отрезали уши. 

Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не сломленную Зину 

расстреляли. 

Такой поступок 17-летней девушки заслуживает уважение, мы всегда будем 

помнить наших героев, которые насмерть стояли за Родину. В нынешнее время тема 

войны и памяти весьма актуальна: новое поколение растет на историях о войне тех 

годов. Наша задача стать новыми героями своей страны, защищать и оберегать ее. 

Такие истории как о Зине Портновой придают сил и мотивации для мужчин, 

которые сейчас на специальной военной операции и защищают нас и нашу страну. 

Мы должны благодарить их и хранить память о всех героях нашей Родины. 
 

Работа обучающейся 8 «Д» класса 
Вараксиной Миланы Андреевны 
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Рисунок обучающегося 9 «В» класса Жолнера Макара Владиславовича 
«Дорога жизни» 

Рисунок обучающегося 8 «Г» класса Кузнецова Тимофея Максимовича 
«Герои Великой Отечественной войны — защитникам Кронштадта                   

благодарность от кадетских морских классов» 
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Рисунок обучающегося 8 «Г» класса Поддубного Максима Андреевича 

«Бойцы невидимого фронта» 
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Рисунок обучающегося 7 «А» класса Светлова Артема Тимофеевича 
«Зоркий глаз» 

Рисунок обучающегося 7 «А» класса Васильева Евгения Сергеевича 
«Атака» 
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Рисунок обучающейся 7 «А» класса Маницыной Анастасии Сергеевны                                 

«Куём Победу!» 
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