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Вы говорите мне: «Зачем искать?» 

 Давно исчезли те, кто здесь убиты, 

 Ушли и те, что их могли бы ждать 

 И все они давным-давно забыты. 

 

 Не знаю я, смогу ль вам  доказать, 

 Но думаю, что вы не правы. 

 Пусть некому уже солдата ждать, 

 Но он солдат и сын своей державы. 

 

 Он за неѐ на поле боя пал, 

 Ей жизнь отдал и кровь свою  до капли. 

 Наград и благодарности  не ждал 

 И знал, что жив останется он вряд ли. 

 

 Он долг свой выполнил и вправе ждать, 

 Что Родина солдата не забудет. 

 Что будет каждого пропавшего искать 

 И помнить каждого вовеки будет. 

 

 Г.И. Гарибян 

 

Мы родились  в счастливое, мирное время, но много слышали о 

войне.  

Война…  

Как много говорит это слово! Война – страдание матерей, 

миллионы погибших солдат, миллионы сирот и семей без отцов, жуткие 

воспоминания людей. 

 Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней Великой 

отечественной войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз этого 

времени. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и 

неслыханные страдания, и непреклонную веру людей! Для того, чтобы 

не было войны, необходима живая память о ней, иначе всѐ повторится, и 

вид содеянного будет ещѐ ужасней!  
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Секция 1: «Фронтовые письма» 

 

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ! (ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

МОИХ ПРАДЕДА И ПРАБАБУШКИ В ВОЕННЫХ ПИСЬМАХ) 

 

Горностаева Ольга Витальевна, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Орловской области «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова», 

 обучающаяся 2 курса «Повар, кондитер» 

Научный руководитель: Ветрова Татьяна Евгеньевна 

 

Эта история началась для меня лет в пять-шесть. Тогда при мне 

впервые папа достал холщѐвый, коричневого цвета небольшой мешок и 

очень бережно вынул из него довольно много исписанных от руки листов 

бумаги, сложенных треугольниками и прямоугольниками, вложенных в 

странные потрѐпанные конверты и без них, а также что-то похожее на 

почтовые открытки коричневого цвета с красными рисунками. На мой 

вопрос: «Что это?» папа ответил: «Письма твоего прадеда Николая и 

прабабушки Надежды, которые они писала друг другу во время войны». 

Тогда это сообщение не вызвало у меня никакого интереса, хотя, какие-то 

картинки я рассмотрела.  

Через несколько лет моя мама при мне достала тот мешочек, нашла там 

фотографию своего отца, Никифорова Николая Николаевича, показала мне еѐ 

и сказала, что надо заказать с этой фотографии большой портрет, чтобы с 

ним пройти по главной улице нашего города в День Победы в рядах 

Бессмертного полка. К этому времени я уже знала, что мой прадед воевал, 

был связистом, сержантом, дошѐл до Берлина, награждѐн медалью «За 

боевые заслуги» и орденом Красной Звезды, что после войны он работал 

электриком на заводе в городе Ливны, умер в 1968 году. Но содержимое 

мешочка с письмами и в этот раз не вызвало моего интереса. 

И только этой зимой мне захотелось узнать, о чѐм писали друг другу 

мои предки, которых я никогда не видела. Оказалось, что читать эти письма 

очень трудно, потому что за прошедшие десятилетия строчки стѐрлись, а 

листочки настолько ветхие, что, того и гляди, рассыплются. Но это оказалось   

очень интересным и очень важным чтением, потому что передо мной 

постепенно вставала жизнь двух любящих друг друга людей, которые 

страдали, волновались, боялись и тревожились друг за друга, нежно любили 

свою маленькую дочку Люсеньку, преодолевали голод, холод, разруху, 

оккупацию, а затем долгую разлуку. Но самое главное – они пронесли 
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нежность, любовь и заботу друг о друге через все страдания, ужасы и смерти, 

которые несла война. Эти письма рассказали мне о Великой Отечественной 

войне больше, чем школьные учебники, чем фильмы и книги. Потому что 

правдивее и пронзительнее этих писем ничего не может быть, по крайней 

мере, для меня. Ведь их писали люди, которые дали жизнь моему деду, а 

значит и мне. (Приложение 1) 

Какое счастье, что эта переписка сохранилась! Хотя и не полностью, 

конечно. Оказывается, мой прадед Николай пришѐл с войны с небольшим 

коричневым мешочком, в котором хранил письма своей жены Надежды, 

которая, в свою очередь, сохранила письма и открытки от мужа и положила 

их в тот же мешочек. Весь этот «семейный архив» я оцифровала, теперь он 

не рассыплется и не обратится в прах, и я смогу прочесть эти свидетельства 

эпохи  и истории нашей семьи своим будущим детям! 

Начало переписки относится к 1942 году. Город Ливны Орловской 

области был оккупирован. Николай, его жена Надежда и двухлетняя дочь 

Люся эвакуировались в посѐлок Верховье, в котором немцы продержались 

только 22 дня. Люся заболела воспалением лѐгких, и Надежда легла с ней в 

больницу. Вот с записок, которыми обменивались супруги в это время, и 

начинается эта история. Из коротких сообщений видна тревоги отца о 

здоровье ребѐнка, бытовые проблемы, которые Надежда просит его решить. 

Умиление вызывают вопросы Николая: он хочет знать, как купают дочь, как 

обходятся без пустышки, которую он не смог купить, а также сами клочки 

бумаги, на которых эта переписка происходит. Вот небольшая цитата: 

«Здравствуй, дорогая и горячо любимая моя Лапочка, друг мой 

единственный, и крошечка, несчастная моя дочурка Люсенька!». 

В феврале 1942 года Николая призывают в армию. Появляются 

описания тягот военного быта. Он пишет, как выкопал полутораметровой 

глубины окоп в мѐрзлой земле, и этот окоп заполнился холодной водой, в 

которой пришлось долго находиться чуть ли не по пояс. Пишет про ночѐвки 

в окопах, приводя солдатскую байку: «Солдатик, на чѐм ты спишь? – На 

шинельке. – Солдатик, чем ты укрываешься? – Шинелькой. – Солдатик, а что 

тебя от фрицев защищает? – Да шинелька!». 

Их переписка прерывается почти сразу же, так как начинаются боевые 

действия в районе Верховья. Поэтому написанные Надеждой в это время 

письма Николай получил с большой задержкой. Надежда пережила сильные 

бомбѐжки, которые старалась пересидеть в погребе, но не убереглась, вышла 

и была ранена осколком в руку, к счастью, легко. Она пишет: «Домик наш 

цел, но весь расшатан от бомбѐжек. Бомбы и снаряды рвались вокруг дома и 

на лугу. Хлеба нет, печѐм крахмальные блины без муки. Есть ещѐ картошка, 

варим еѐ, изредка с жирами. С 22.11 по 26.12 шли бои на подступах к 

Верховью, в нашем доме жили бойцы, а мы сидели в погребе. Бойцы 

подкармливали Люсеньку, но мы были всѐ время в холоде. Она болела очень. 

Страшная и жуткая картина! Ты меня не узнаешь, я стала старушкой. И вся 

душа изболелась, и уже нет надежды на встречу с тобой, мой дорогой 
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Колинька. Карточку твою целуем с Люсей каждый вечер. Пиши чаще, скучай 

меньше, ведь ты же мужчина, береги себя ради нас». 

В 1943 году какое-то время от Николая не было вестей. Измученная 

неизвестностью, Надежда написала письмо командиру части. (Приложение 2) 

Далее из переписки понятно, что связь на какое-то время наладилась: 

4.03.1943 года Николай пишет первое после большого перерыва письмо 

Надежде, описывает, как он их искал, писал запрос в отдел по делам 

эвакуированных: «Впереди ночь беспросветная и мученье, но теперь 

появилась надежда, потому что вы, мои дорогие Лапонька и Люсенька, 

живы!». 

Многие письма без дат, поэтому определить время их написания не 

получается, и фабула письма тоже не помогла это сделать. Но летом 1943 

года Николай воюет совсем рядом с домом. Он пишет матери, что находится 

всего в 4 км от г. Ливны, что просил неоднократно отпустить его на 

несколько часов, но ему не разрешили отлучиться из части, и это ему очень 

обидно.(Приложение 3) 

Следующее письмо 1943 года – подробное описание боѐв у станции 

Поныри: «Наша дивизия приняла весь удар немецкого наступления, схватка 

была равна Сталинградской битве, это ст. Поныри в 5 км от г. 

Малоархангельска. Наша дивизия выбила противника с трѐх участков и 

обратила его в бегство. На днях взяли город (название вымарано военной 

цензурой), откуда противник бежал без штанов!». А дальше про то, что 

впереди первая украинская станция, «Орловская область на нашем 

направлении кончилась. Ливны, Малоархангельск, Орѐл превращены в 

руины». 

Письма за 1944 год становятся намного оптимистичнее. Видно, что 

служба стала привычной, не такой тяжѐлой.  

Но волноваться за близких Николай не перестаѐт. Он понимает, что его 

«любимые Лапонька и Люсенька» плохо питаются, им холодно и тяжело. Он 

пишет: «Если можешь продать какие-то вещи, продавай всѐ, только книги 

мои оставь, остальное неважно». Вот, оказывается, что было самым ценным 

для моего прадеда – книги! И поражает та нежность и любовь, которыми 

пронизаны его письма: «Я твой портретик каждый вечер на ночь целую». 

Подробно и поэтично описана переправа через Одер: «…и началась 

грандиозная артпоготовка, она длилась 2,5 часа и смешала небо и землю. И 

вот, постепенно ускоряя свой бег, ринулись русские армии. И ничто в мире 

не могло остановить эту тяжесть. Все, что было на пути, было вдолблено в 

землю. 400 км бешеной скачки, и воды Одера увидели рассерженных русских 

солдат. По сторонам осталась разбитая немецкая техника. И вот 

долгожданный момент: 1.02.1945 года мы перешли польско-германскую 

границу». 

Очень интересными оказались письма за апрель и май 1945 года из 

Германии. Эти письма – свидетельства очевидца и участника исторических 

событий и великой Победы: «Въезжаем в немецкий городок, по дороге 
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тянутся колонны пленных немцев, не успевших убежать. Скоро въедем в 

Берлин», «Идти по Германии нелегко. За каждым деревом, в каждом доме 

прячется враг. Без автомата никуда. Всѐ время находишься в напряжении».   

И тут же: «Посылаю конверт и бумагу для ответного письма. Всѐ время 

думаю о вас, мои любимые, с надеждой на скорую встречу». 

Это письмо было последним, сохранившимся из переписки прадеда 

Николая и прабабушки Надежды. (Приложение 4) 

Что же меня удивило, порадовало, показалось особенно интересным? 

Конечно, мужество и сила чувства этих людей, которые пронесли свою 

любовь и нежность через всю войну, не уставая заботиться и тревожиться 

друг о друге. А ещѐ меня удивило совершенно не характерное для моего 

поколения умение передать эти чувства в письмах, подробно и даже 

поэтично описать быт, бои, свои впечатления. Этому можно у них поучиться.  

Также удивило, что в то время, когда вера в Бога считалась 

пережитком, когда церкви были превращены в склады, а все советские люди 

считались воинствующими атеистами, среди этих военных писем я нашла 

переписанный от руки на обложку от школьной тетради Псалом №90: 

Война закончилась, настала мирная жизнь. Мой дед, Никифоров 

Виталий Николаевич, родился у Николая и Надежды в 1949 году. 

В нашем семейном архиве я насчитала больше ста документов, которые 

оцифрованы в 101 файл. Эти бесценные материалы не только рассказали мне 

о событиях Великой Отечественной войны, об истории любви и верности 

моих прадеда и прабабушки. Их письма, как мне кажется, сделали меня  

лучше: научили любить и заботиться о своих близких. 

Я обязательно сохраню наш семейный архив и передам его своим 

будущим детям! 
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ДУША СОЛДАТА В ПИСЬМАХ ДЫШИТ 

 

Денисенко Эмилия Александровна, 

обучающаяся 9 класса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Амвросиевская школа №6» Амвросиевского района,  

Донецкая Народная Республика, г. Амвросиевка. 

 Научный руководитель: Тур Лариса Ивановна, учитель истории 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа 

№6» Амвросиевского района, Донецкая Народная Республика 

 

Великая Отечественная война – это огромная душевная, не 

заживающая рана в человеческих сердцах. Тяжелые четыре года, долгие 1418 

дней и ночей, когда мир раскололся надвое: на тех, кого ждали, и тех, кто 

ждал. Война разлучила тысячи семей. И только почта помогала найти 

близких - в тылу и на фронте. Почтовая корреспонденция была самой 

дорогой, самой важной в годы войны, без нее невозможно было выжить и 

сохранить себя. Долгожданные треугольники писем, почтовые карточки, 

открытки, страшные похоронки, газеты со статьями о победах и поражениях 

наших войск… В  годы  войны  они были так же важны, как продукты и 

боеприпасы.  

Весточки с фронта… Документы, над которыми не властно время. Их 

писали в зной и стужу, они хранят горячее дыхание боя, это – ниточки, 

связывающие наше поколение с теми далѐкими годами. Ценность их в том, 

что в них не только отражены события Великой Отечественной войны, в этих 

исторических документах ярко выражен характер русского солдата. Они 

помогают понять, как выстояли и победили наши деды, прадеды и 

прапрадеды, как жили их матери, жены и дети в ожидании Победы [1, с.84]. 

История войны не была бы полной без этих документов: они не только 

дополняют хронику всенародной борьбы, но и придают событиям новую 

окраску через человеческие переживания и стремления.  

Цель работы: изучив военную корреспонденцию Степанищева Н.Ф. 

показать еѐ историческую и художественную ценность.  

   Задачи работы: 

1. Сделать анализ внешней формы писем как исторического источника. 

2. Определить информационные возможности фронтовой 

корреспонденции 

3. Проследить, как фронтовая жизнь отражалась в письмах. 

 С началом Великой Отечественной войны из-за острой нехватки 

бумаги стандартным почтовым отправлением из действующей армии 

становится письмо-«треугольник», по особому свѐрнутый обычный лист 

бумаги, не требующий марки. Выпуск почтовых конвертов резко 

сокращается и в таких условиях почтовая карточка-открытка становится 
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незаменимой. В отличие от других видов печатной продукции, выпуск 

которых в годы Великой Отечественной войны резко упал, издание почтовых 

карточек в 1941-1943 гг. почти не отставало от довоенного уровня. Фронту и 

тылу нужна была действенная и оперативная пропаганда. С первых месяцев 

войны Наркомат связи СССР уделял большое внимание обеспечению 

Красной Армии, Военно-морского флота и населения почтовыми 

карточками. Издательством почтовых карточек занимались Политотдел 

Армии и Флота, типографии Управления производственных предприятий 

Наркомата Обороны СССР, Центральное Управление Военно-постовой 

связи. Для издательства привлекалась база крупных центральных 

издательств, Госкиноиздата, Издательства музея Революции, 

Художественного фонда, КОГИЗа (книготоргового объединения 

государственных издательств), конторы «Главбумсбыта» (Главного 

управления по сбыту продукции предприятий бумажной промышленности). 

Художественная сторона карточек была разная: к их оформлению 

привлекались известные художники и графики, с другой стороны - 

оформление некоторых - непрофессионально, а потому трогательно-наивное 

[2].  

С трепетом в сердце держу в руках фронтовую реликвию семьи 

Степанищевых-Мусиенко-Коваль (приложение А.3). Это старенькая папочка, 

в которой вмещается вся фронтовая биография мужа, отца, дедушки 

Степанищева Николая Федоровича (приложение А.1). Благодарные потомки 

сохранили его военную корреспонденцию: открытки, почтовые карточки, 

письма – всего 186 единиц (приложение А.2)! На папке написано «Хранить 

до смерти», а на последней странице «Прочесть детям». И они хранят, 

читают, помнят. Уверена, что эта семейная реликвия будет переходить из 

поколения в поколение, а, следовательно, память о деде, прадеде, прапрадеде 

будет жить в веках. Замечу, что в нашем школьном музее также бережно 

хранится одно письмо Степанищева Николая Федоровича, переданное в дар 

его правнучкой, выпускницей школы Александрой Коваль. 

Кто же он мой солдат Победы? Степанищев Николай Федорович 

родился в 1913 году в семье крестьянина. Был призван на фронт в августе 

1943 года. Воевал в составе Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов. 

Николай Федорович свой первый бой принял под Запорожьем осенью 1943г., 

освобождал Чаплино, при очередной атаке попал в плен. Вместе с товарищем 

забирает у немецкого повара наган, переодевается в немецкую форму и 

убегает к своим. Но не тут-то было. Чуть наши не расстреляли, думали, что 

немцы. Проверяли в бою. Поверили [4]. В 1944 году в составе войск 3-го 

Украинского фронта освобождал село Казанка Николаевской области. 

Получил благодарность Сталина. А дальше было форсирование Южного 

Буга, Днестра, освобождение Молдавии, Румынии, Венгрии. Перед самым 

освобождением Венгрии был ранен, попал в госпиталь, по выздоровлении 

назначен писарем при штабе. Дошел до Берлина. Оставил свою подпись на 

Рейхстаге. Освобождал Чехословакию. В ноябре 1945 года вернулся в Ново-
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Амвросиевку. Николай Федорович награжден Орденом Красного Знамени, 

Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Берлина», «За освобождение Румынии». Умер в 

1993г. [4]. 

Моя работа основана на изучении военной корреспонденции, как 

исторического источника: писем, почтовых карточек и открыток, 

присланных с фронта Степанищевым Н.Ф. своей жене Евдокии Николаевне 

(милой Дорусе, Дорусеньке, Дорусечке) и ее сестре Гилиной Екатерине 

Николаевне по адресу: Сталинская  область,  Амвросиевка, завод  №2 в 1943- 

1945гг.  

Первые выпуски почтовых карточек-бланков, предназначенных для 

корреспонденции «В армию» и «Из армии», были немаркированные. Выпуск 

их был осуществлѐн Экспедицией знаков почтовой оплаты в середине 

сентября 1941 года. Эти почтовые карточки-бланки были не 

иллюстрированы. До этого подобные почтовые карточки почтовым 

ведомством не выпускались. На такие карточки не нужно было наклеивать 

марки. В дальнейшем изготовление подобных почтовых карточек было 

передано Главснабу, но так как объем изготовляемых открыток был велик, 

печатали почтовые карточки на местах [3].  

Как видим, почтовая карточка печатается на грубой плотной бумаге, 

коричневого или серого оттенка. Старая бумага упорно заворачивается по 

сгибам, продавленным больше семидесяти пяти лет назад. Выцвели чернила, 

поблекла типографская краска на почтовых открытках (приложение Б.1).  

Важное значение в годы войны придавалось художественному 

оформлению связывающей фронт и тыл почтовой корреспонденции - 

конвертов, открыток, бумаги. Это своеобразная художественная летопись 

времен военного лихолетья, обращение к героическому прошлому наших 

предков, призыв к беспощадной борьбе с захватчиками, поэтому, со 

временем карточки стали иллюстрированными (приложение Б.2). 

Карточка приносила не только весточку с фронта, она подбадривала 

солдат и сообщала им новости из далекого, но такого родного дома, 

изображением на ней вселяла веру в победу. 

Это одна из первых почтовых карточек Степанищева Н.Ф. 1943г. (№ 5), 

(приложение Б.2), в которой он обращается с просьбой к своей жене: «Дуся! 

Береги письма и конверты. Это будет как коллекция. А я тоже твои 

берегу…». 

«Казак на Запад держит путь, казак не хочет отдохнуть», - написано на 

этой карточке. А это значит, что Красная Армия уверенно гонит противника 

на Запад и очищает свою территорию от захватчиков. Из письма: «…Да, о 

конце войны. Все его жаждут. И наши победы веселят. Но почитай в газетах 

высказывания наших союзников и ты мало утешительного найдешь в них. 

Они только собираются и рассчитывают на многое. Впрочем, кто доживет, 

тот увидит. Судить не нам»[5]. 
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А это выдержка из корреспонденции от 29.11.1943г. (№ 17), доставлена 

адресатам (жене и сестре) в декабре 1943г.: «Ты знаешь, какие идут сейчас 

жестокие бои? Немцы, согласно приказа,  любой ценой хотят очистить 

правый берег Днепра. Но это бред. Они даже устоять не могут против наших 

сил, не то, что наступать [5]». Так как карточка отправлена в конце ноября, 

то на ней изображен тематический рисунок В.Бибикова «XXVI лет Великой 

Октябрьской социалистической революции»  (приложение Б.3). 

А вот еще одна весточка из далекого декабря 1943г. (№ 20, от 

10.12.1943г., получена адресатом 21.12.43г. в Донецко-Амвросиевке): 

«Говорят, что время денег стоит. Да, в этом американцы правы. На фронте 

время особенно дорого, здесь оно может жизни стоить. Секунда какой-

нибудь нерасторопности, и жизни нет. А это случается, особенно с горячими 

людьми или трусами. Но есть и наша пословица «Поспешишь - людей 

насмешишь». В военное время ее можно переиначить «Когда спешить 

будешь – то себя погубишь … Спешу поздравить тебя с Новым годом, весело 

встретить и провести его… А может нам вмести придется когда-нибудь еще 

встречать Новый год. Мечты! Пусть Новый год будет концом для врага. Да 

будем живы мы. А не будем, так остальной народ будет рад концу войны в 

Новом году» [5] (приложение Б.4). 

Почтовые открытки с таким изображением были отправлены адресату 

в марте 1944г. (№ 44 и № 46). В них Николай Федорович сообщает супруге о 

том, что началось наступление, много времени проводит в боях «… много 

освободили населенных пунктов, много немцев уничтожили, а еще больше 

взяли пленных и трофеев. Мы так рванули в юго-западном направлении от 

города, что ушли на километров 90-100 вперед, отрезали пути отхода 

противника и все гнали и лупили». Не случайно на карточке изображен 

советский воин-освободитель, которому местные жители говорят «Спасибо, 

сынок!» (приложение Б.5). 

А это письмо от 3 апреля 1944г. (№49), написанное на подступах к 

Днестру: «Немец поспешно отступает, но только ночами, чтобы под 

прикрытием темноты нести меньше потери. А днем держится всеми силами и 

очень жестоко сопротивляется. Но иногда и днем удается сломить его 

сопротивление. Но тогда уже ему надают в спину». И как иллюстрация к 

словам из письма Степанищева Н.Ф. изображение на почтовой карточке и 

слова И.Сталина «Мы можем и должны очистить советскую землю от 

гитлеровской нечисти» (приложение Б.6). 

А это «Салют победоносной Красной Армии» от 14.04.1944г. (№50): 

«Дорогая Дорусечка! Сейчас мы на маленьком отдыхе на левом берегу 

Днестра в молдавском селе… А какой большой славный путь мы прошли! 

Сколько тысяч своих людей освобождено! [5]» (приложение Б.7). 

И снова «Салют», но для полной убедительности еще и со стихами С. 

Маршака. Из письма № 53. от 20.04.44г. Гнилиной Е.: «Здравствуй, милая 

Катюша!... Да, за это время испытано далеко больше, чем когда-либо раньше. 

Но и пользы для Родины принесено неизменно больше прежнего. Обо всем 
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не напишешь. Знай же, что мой путь лежит только на Запад, за солнцем. До 

тех пор, пока не будет враг уничтожен. Или пока не свершится надо мной 

приговор моей судьбы [5]» (приложение Б.8). 

Путь на запад вел к освобождению Европы. Николай Федорович, после 

освобождения Молдавии,  форсировал Прут и с боями вступил в Румынию. В 

письме от 19.07.1944г. (№84) красноармеец Степанищев писал: «Солдаты 

горят желанием скорейшего вступления в бой, разделить славу побед 

Белорусских фронтов» [5]. Именно на этом этапе войны, своевременно 

появляется изображение «За скорейшую победу!» на почтовых карточках. 

Как много значило оно для наших солдат! (приложение Б.9). Дальше 

Степанищев Николай Федорович освобождал Венгрию, участвовал в штурме 

Берлина, войну закончил в Чехословакии. Полгода служил в Западной 

Украине. Писал письма своей любимой, с нетерпением ждал ответа. 

Это последняя его почтовая открытка и предпоследнее письмо от 

09.11.1945г. (№185): «Я уже не знаю, чем тебя порадовать. Половину наших 

отпустили, но многих задерживают. Возможно, и меня задержат на месяц. 

Ну, ничего, не волнуйся, любимая, будет и на нашей улице праздник… Пока 

от меня ничего не зависит. А положение настолько сложное, что ничему не 

рад. Мое желание и стремление не меньше твоего: скорее встретиться! Но… 

поговорим после. Целую. Твой Николай [4]» (приложение Б.10). 

А еще немаловажную художественную ценность, как предмет 

искусства, в период Великой Отечественной войны, представляли открытки. 

В семье Степанищева Н.Ф. бережно хранятся поздравительные открытки-

весточки. Они присланы в тот период, когда Николай Федорович освобождал 

Европу от коричневой чумы. Сколько в них тепла и нежности. Только 

вдумайтесь в их слова: «Моей любимой жене Дорусе. В память о лучших 

днях нашей совместной жизни, о временах разлуки и поддержки, надежд на 

такое же будущее. 27.02.1945г. Венгрия» [5] (приложение В). 

В ходе исследования установлено: 1 – Письма, почтовые карточки и 

поздравительные открытки-весточки, пришедшие с фронта домой или из 

дома на фронт обладали широкими информационными возможностями, 

говорили о том, что человек не одинок в этой большой и страшной войне. В 

этом была их сила. 2 - В тяжелые годы Великой Отечественной войны они 

служили мостиком между жизнью и смертью, между войной и 

долгожданным миром, а сейчас являются ценным вещественным и 

визуальным историческим источником, предметом искусства военного 

лихолетья. 3 - Рассмотренная в работе военная корреспонденция помогла 

автору прикоснуться к страницам героического прошлого нашей Родины, 

предоставила уникальную возможность почувствовать дыхание войны, 

услышать живое, искреннее слово простых людей, прошедших страшные 

испытания.  

Автором сделан вывод о том, что по военной корреспонденции можно 

изучать историю Великой Отечественной войны, что и было сделано мною 

на примере семейных реликвий Степанищева Николая Федоровича.  
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Материалы для исследования были предоставлены автору работы и 

руководителю внучкой и правнучкой солдата Победы Коваль О. и Коваль А. 
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Великая Отечественная война… Чем дальше уходят в историю события 

того грозного времени, тем отчетливее предстают они в нашей памяти, тем 

яснее становится их значение. Героические подвиги защитников Отечества 

навечно вписаны золотыми буквами в трагическую и славную летопись 

нашей истории. Трудно выразить словами, сколько боли, горечи и слез 

выпало на долю матерей, жен в годы войны? Какая безмерная тяжесть легла 

на хрупкие женские плечи! А как переживали они за своих сыновей, мужей 

ушедших на фронт? [4]. И как последние поддерживали любимых своих 

теплыми, ласковыми словами в своих письмах с фронта. 

Вдумаемся в смысл словосочетания «фронтовые письма». У каждого 

человека с этими словами связаны воспоминания о самой страшной трагедии 

на Земле, которая унесла миллионы человеческих жизней, жизней тех, кто 

так хотел жить и любить, мечтать и творить, писать стихи и сочинять песни, 

а также о Великом дне, дне который стал воистину Великим, Дне Победе. 

Фронтовые письма… Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут 

порохом и дымом. Они бесконечно дороги, эти пожелтевшие от времени 

листочки, к которым прикасаемся с таким волнением и осторожностью. Само 

время определило их судьбу – быть исторической ценностью. В них сама 

история, величие и трагедия Великой Отечественной войны [5]. 

Занимаясь в школе поисковой работой, нам в руки попала старенькая 

папочка с пожелтевшими письмами [2] Степанищева Николая Федоровича 

[1] – солдата победы, воевавшего в 1943-1945гг. в составе Юго-Западного, 3-

го Украинского фронтов (приложение А.1, А.2). О чем думал молодой 

солдат, когда, склонившись над листком бумаги, торопливо сочинял письмо 

домой? Конечно, о семье, о товарищах, о войне. Он спешил поделиться 

своими радостями и горестями, бедами и победами, спешил рассказать о 

солдатском своем житье. Главная его забота – успокоить близких, сообщить, 

что жив – здоров, воюет, бьет врага, и заверить, что вернется с победой. 

 Прочитав его письма с фронта,  мы поняли, сколько в них тепла, 

любви и надежды на светлое завтра после войны. Удивило то, что в письмах 

были и стихи, написанные в редкие минуты отдыха Николаем Федоровичем 

красивым каллиграфическим почерком на кальке (приложение Б). Их совсем 
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немного. Стихи эти простые, но у нас проступили слезы, когда мы читали их 

в первый раз. Они адресованы любимой жене Степанищевой Евдокии 

Николаевне, милой Доре, Дорусечке в декабре 1943 года.  

Цель исследования: изучив по письмам фронтовую поэзию  

Степанищева Н.Ф. показать, как поэзия соединила высокие патриотические 

чувства простого солдата с глубоко личными переживаниями и стала одним 

из решающих факторов победы в Великой Отечественной войне. 

Для Николая Фѐдоровича поэтический  жанр – это труд души, 

обращенный к себе, своей памяти, другим людям, его письма сегодня 

выступают как хранители памяти поколений. Обратимся к ее страницам, 

вчитаемся в эти строки, вслушаемся в суровую музыку стихотворения: 

И ненависть вливается  

Потоком в грудь бойца, 

И местью загораются 

Огнива их сердца. 

 

Лавиною  стремительной 

Врываемся в село. 

В борьбе этой недлительной 

Стране его вернем. 

 

Враг отступил с потерями, 

Понес большой урон. 

Расправимся си зверями 

И дома их найдем. 

 

Война не есть забавою -  

И мы урон несем, 

И память с вечной славою 

О павших бережем.  

 

Возможно, мне представиться  

Отвагу проявить, 

Среди друзей прославиться 

И орден получить. 

 

Желание исполнится… 

Прочтешь письмо мое 

И радостью наполнится 

Сознание твое. 

 

А вдруг…, и это может быть,  

Судьба изменит мне, 

Вдруг оборвется жизни нить 
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С другими наравне? 

 

С надеждой и тревогой  

Письмо ты будешь ждать 

И будешь думать многое,  

И тайно все страдать. 

Получишь сообщение 

О гибели моей 

И только горе, - мщение  

Кипит в груди твоей! 

 

И вот, на всякий случай, 

Пока еще живой, 

Стихов слепил я кучу, 

Завет сложил такой: 

 

Я образ нежный твой вглуби души храню 

И унесу его с собой, навек похороню. 

А ты, моя страдалица, несчастная судьбой, 

Не следует печалиться, живи сама собой. 

 

Себя ты не расстраивай, забудь ты про меня, 

Жизнь свою устраивай, как лучше для тебя. 

Поменьше одиночества, будь занята трудом, 

И радостью творчества наполнится твой дом. 

 

Когда мы занимаемся любимым ремеслом 

От горя отвлекаемся, не думаем о нем. 

Всѐ временем залечится, забудется обо всем 

И счастье снова встретится, и жизнь забьет ключом.  

 

Настанет время мирное, придет весна, цветы…, 

Воскреснут с новой силою надежды и мечты, 

А павших славой вечною покроет наш народ 

И память бесконечная в сердцах их не умрет. 

Обратите внимание на приписку внизу письма: «Дорогая моя 

Дорусечка! Как видишь, я увлекся стихоплетством, но только поздно и 

толкового из этой затеи прямо таки мало. Да шут с ним. Гласности суду 

общественности я их не выношу. А между нами с тобой пройдет. Жаль, что 

только нет времени и подходящих условий… Посылаю тебе это письмо, а 

вместе с ним заочно объятия и поцелуи…[2]».  

Мужество и любовь нераздельны в сердце солдата Степанищева, и, 

наверное, поэтому его стихи производят впечатление особенной цельности и 

гармоничности. Перед нами развертывается единый характер, и это характер 
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именно того человека, который выстоял в  боях с фашизмом, а потом 

разгромил врага. Да это же целая солдатская повесть,  крик души, правда, о 

судьбе  и надеждах простого человека, его чувствах, настроении. 

Давно известно, что величие исторических событий открывается во 

всей их значимости, когда они отходят вглубь минувшего времени, наверное, 

именно поэтому мы с особым волнением, как-то по-новому воспринимаем 

буквально каждую строку из того, что было написано в годы войны ее 

прилежным летописцем — рядовым солдатом Степанищевым. 

 Стихи Николая Федоровича проникнуты не только гневом, но и 

чувством острого сострадания.  Ведь они поддерживали не только солдата, 

но и его родных.  На фронте с такими стихами солдат шел в бой, а в тылу его 

любимая Дора плакала над ними. Ведь в то время все было общим — 

страдание и горе, надежды и радости, вера в победу и недоумение, что враг 

так быстро продвигается вглубь нашей страны.  

Стихотворные строки Н.Степанищева пробуждают наш интерес к 

судьбе их автора, тому, кто сумел тогда, под огнем, с большим риском для 

жизни, а подчас и ценой самой жизни сохранить на века столь нужную 

новым поколениям и столь высоко ценимую информацию о том, каким 

трудом была завоевана Победа. Для нас особое свойство стихов военного 

лихолетья заключается еще и в том, что, читая их, мы сопереживаем героям, 

сравниваем себя с ними, «примериваем» на себя их жизнь, задаѐмся 

вопросом: «Как бы мы поступили в подобном случае?». Кроме того, война, 

как всякое трагическое событие, создает такие невероятные ситуации, 

которые требуют необычайно ответственных решений. Это колоссальное 

испытание, силы духа, нравственности, совести.  

В ходе исследования авторами  сделаны выводы:  

- Поэзия военных лет -  это особый мир, особый взгляд на жизнь, в том 

числе и на войну. Она несет в себе нравственное начало. В этом смысле 

стихи о войне - это школа мужества.  

- Фронтовая поэзия -  самый оперативный жанр, соединяющий высокие 

патриотические чувства с глубоко личными переживаниями. Мы осознаем 

лучше историю через литературу военной поры. 

- Стихи с фронта заставляют нас понять, какой дорогой ценой была 

завоевана победа. Они учат добру, человечности, справедливости. 

- Авторские стихи Н. Степанищева – частичка нашей истории. В них 

сама жизнь, в них отражаются чувства, понятные и близкие каждому, в них 

звучат темы мужества, патриотизма, верности. Они помогали выжить 

солдату в нечеловеческих условиях, отвечали на вечные и бесконечные 

жизненные вопросы. 

- Любовь к Отечеству и ненависть к врагу – это тот неиссякаемый и 

единственный источник, из которого черпала в годы Великой Отечественной 

войны свое вдохновение лирика солдата Победы. 

Неверно говорят те, кто утверждают, что, когда грохочут пушки, 

молчат музы. От первого до последнего дня войны не умолкал голос 
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профессиональных и любительских поэтов. И пушечная канонада не могла 

заглушить его [3]. Никогда связь искусства с жизнью народа, сила 

воздействия писательского слова на события огромного исторического 

значения не проявлялись так наглядно и так впечатляюще, как в годы 

Великой Отечественной войны. Произведения, созданные в годы войны, 

обладают ныне силой документа – прямого свидетельства непосредственного 

участника событий. 
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Аннотация. В статье опубликовываются выдержки из фронтовых 

писем участников Великой Отечественной войны; анализируется и 
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С каждым годом всѐ дальше уходят в прошлое героические годы 

Великой Отечественной войны, и всѐ меньше остаѐтся живых ветеранов, но 

память о военном лихолетье хранится в сердце каждого из нас. В настоящее 

время искажаются факты, значимость Победы советского народа в годы 

войны, поэтому очень важно донести правду о войне тем, кто живѐт в XXI 

веке.  

Фронтовые письма, которые хранятся не только в музеях, но и во 

многих семьях, являются той ниточкой, связывающей современников с 

участниками тех времен. 

Фронтовые письма – ценнейший источник, который может 

существенно дополнить и расширить наши представления о структуре и 

доминантах сознания, психологии, мотивации поступков в определенное 

историческое время [3, с. 119]. В них отражены трагические события 

Великой Отечественной войны, подвиг русского народа, самопожертвование 

и готовность стоять до последнего за родную Отчизну. В этих письмах 

отражен внутренний мир обычных солдат, мечтающих о мире, победе, 

грустящих о доме и родных. Обращение к фронтовым письмам позволяет 

нам понять, как выжил, выстоял и победил в этой войне наш народ [1]. 

Откуда черпали силы русские солдаты? Что же давало силы выжить в этом 

страшном пожарище войны? Наверное, письма, которые говорили бойцам, 

что их любят и ждут. 
 На войне письма писали на листочках из обычной тетрадки, чаще 

всего карандашом, потому что не было ни чернил, ни ручки. В военные годы 

было трудно с конвертами, поэтому письмо складывали треугольником. 

Адрес назначения  писали на лицевой стороне треугольника, вместо 

обратного указывали № воинской части. Получить «треугольничек» было 

большой радостью. Писем в конвертах наоборот боялись, в них приходили 
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официальные уведомления – похоронки или извещения о том, что кто-то 

пропал без вести (приложение 1). 
  

Писали письма в минуты затишья, перед боем или в камере 

смертников. В них звучала ненависть к врагам, надежда на Победу [2]. 

Вот последнее письмо легендарного латвийского партизана, 

организатора и руководителя рижского подполья – Иманта Судмалиса: 

«Не знаю, будете ли вы когда-нибудь читать мои последние слова, но 

всѐ же напишу. Через несколько часов приведут в исполнение смертный 

приговор. Суд был 13 мая, и поэтому у меня было достаточно времени 

передумать свою жизнь. Оглядываясь на прожитые годы, мне не в чем себя 

упрекнуть. Я был человеком и борцом в эти столь роковые дни для 

человечества. Хоть бы будущее было лучшим и счастливым, оно таким 

должно быть!».  

Проникновенно и искренне письмо Героя Советского Союза – Алексея 

Каширина. 

 «Впервые в жизни пробую писать при лунном свете… Замечательная 

лунная ночь, редкая в эту осеннюю пору! Много я видел красивых ночей, но 

эта особенно поражает меня. Ночь перед боем… Я воюю уже более трѐхсот 

дней. Я стал воином, суровым человеком, и никто не скажет, что 10 месяцев 

назад я был юношей, который ничего не знал, кроме мечты об учѐбе и 

любимой девушки… Я не взял свою долю у жизни, я люблю жизнь. Я хочу 

жить! Я говорю об этом не потому, что боюсь, что завтра меня убьют, не 

потому, что трус. Нет! Я не буду щадить себя. Я знаю: моя молодость служит 

делу человечества. Быть может, мне и не удастся вернуть еѐ, но я верну еѐ 

моим младшим братьям, и они будут гордиться теми, кто сражался с 

врагом!» [5]. 

А вот письмо Эдика Жмайлова, награжденного орденом Отечественной 

войны 2-й степени (посмертно). На момент смерти ему было всего лишь 14 

лет (приложение 2). 

«Здравствуй, мой дорогой папочка. Сообщаю тебе, что я жив, здоров, 

чего и тебе желаю. Папочка, недавно получил от тебя письмо и очень 

обрадовался, так как от тебя уже давно не получал писем. Папочка, ты 

пишешь, чтобы я ехал учиться в Суворовскую школу и был офицером, но 

меня туда, папочка, не примут, потому что уже перерос. Но я, папочка, твою 

просьбу исполню, так как поеду в военную школу музыкантских 

воспитанников на 3 года, а на 4 год буду капельмейстером. Школа эта в 

Москве, так что часто буду видеться с тобой. Теперь, папочка, напишу о 

себе. Живу хорошо, все по-старому, часто бываю у Тамары. Живет она тоже 

хорошо, ездила домой. Пока. До свидания. Целую тебя крепко-крепко. 

Передай всем привет. Твой сын.» [4]. 

Следующее письмо написал стрелок-радист – Георгий Горелов, 

погибший в 1943 году под Курском (приложение 3). 

«Добрый день, мои Родные Мама, Люся, Игорь и Леночка!!!  
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Милые, простите, что я вам так долго не писал. Письма ваши все 

получал, за которые большое спасибо. Их, мои родные, очень мало. Как 

хочется почитать в свободную минутку ваше письмецо, да еще такое, как вы 

пишите. После такого письма еще становишься злей, еще больше желания 

сделать больше, бить сильней эту гадину. Спасибо, милые, за такие письма. Я 

очень доволен, даже не знаю, как передать мою радость, что хотя через 

письма, но вы вместе со мной. Как хорошо, что вы все, матери, сестры, 

братья, родные и близкие, вместе с нами куете победу – это еще один их трех 

залогов нашей победы. Конечно, жаль умереть, но и в то же время хочется 

умереть, если твоя смерть приблизит час победы; вы, мои родные, будете 

жить замечательно, будете о нас петь замечательные песни и будете с гордо 

поднятой головой говорить, что ваш родной сын, брат, дядя погиб честно в 

борьбе за родину, за освобождение...». 

«Живу я, милые, по-старому, т. е. на моем фронте существенного 

ничего не произошло. Милая Мамочка, ты спрашиваешь, какие у меня 

волосы. Сначала показалось – малость седых, но я их вырвал, так что теперь 

нет много, только морщины на лбу, и что делать, не знаю. Получаю письма 

от … Она пишет, что у нее все в порядке. Посылаю вам свою 

фотокарточку...  

...Милая мамочка, как твое здоровье? Ты обо мне меньше всего думай. 

Это будет лучше для тебя... 

...Снег почти везде растаял и очень много валяется в живых фрицев. 

Зимой их в снегу видно было меньше. Может, приедешь посмотреть, что 

здесь творится? Только я не советую это смотреть всю жизнь. 

Уже темно, ничего не вижу, пишу на удачу, по привычке. 

Пока. Всего хорошего Крепко целую всех. Пишите. Ваш Жора.» [4]. 

Посылал свои весточки в родную деревню Михаил Ивченко, который 

ценой собственной жизни обеспечил выполнение боевой задачи и спас жизнь 

десяткам товарищей. Это было его последнее письмо (приложение 4). 

«Здравствуйте, мои дорогие мама и Раечка! 

Примите от меня пламенный, горячий привет и разрешите поздравить 

Вас с Великой Победой под фашистской Германией. 

Сейчас все мы празднуем окончание войны и победу советского народа и 

народа свободолюбивого над немецко-фашистскими захватчиками. Горит 

сердце и кипит радость, те времена 1941-1942-1943 года больше не вернутся, 

и те слезы, горе и переживания. Да, велик русский народ и терпелив, он 

победил и разгромил людоедские гитлеровские банды, несущие смерть для 

народа... 

...Я уже устал, у меня сейчас полные руки цветов, старики и старухи от 

радости плачут и целуют русских солдат. В селе кругом праздник, красные 

флаги, портреты наших вождей, лозунги. Чехословацкие партизаны выходят 

с лесов и также встречают нас, и благодарят за освобождение их от 

гитлеровского ига...  
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...Да, только одни немцы идут, и исходя посматривают на эти картины, 

они не довольные нашей победой, правда, пожилые фрицы рады были, что 

кончилась война, ибо они не хотели воевать и ненавидели фашизм... 

...Наши танки, моторизированные части давно соединились с 

союзниками, но нам еще не скоро, но Прага близко. 

Вот все, дорогая моя мама. Кончаю, потому что нужно ехать дальше, на 

запад, маршрут большой, на день – 80 км. 

Передайте привет тете Ане, Алочке, Шурику, бабушке, дедушке и всем 

остальным и поздравьте их с Победой.  

С тем до свидания. Ваш сын.» [4]. 

Фронтовые письма являются ценным историческим источником, 

позволяющим посмотреть на Великую Отечественную войну глазами одного 

из ее участников. Кроме того они помогают изучать историю страны, 

понимать, что ее творят не только правители и великие люди, но и простой 

народ. Эти письма имеют огромное духовное значение для нас, потомков и 

учат патриотизму, терпению, мужеству, жизненной стойкости, оптимизму. 

 

Список литературы 

 

1. Белоглазова Г.Н. Письма с фронта как исторический источник 

времен Великой Отечественной войны // Мир науки, культуры, образования. 

2013. №2. С. 188-191. 

2. Кузнецов А.С. Фронтовые письма как источник для изучения 

антропологического содержания Великой Отечественной войны // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2016. № 4. С. 63-68.  

3. Момотова Н.В. Ценностный мир военнослужащих в письмах с 

фронтов Великой Отечественной войны // Социология. – 2005. – № 2. – С. 

119.  

4. Письма с фронта – https://mir24.tv/articles/16386616/pokazalos-

malost-sedyh-no-ya-ih-vyrval-dusherazdirayushchie-pisma-s-fronta 

5.   Последние письма с фронта 1942 (сборник). – 

https://www.molodguard.ru/heroes57-31.htm 

  

 

https://mir24.tv/articles/16386616/pokazalos-malost-sedyh-no-ya-ih-vyrval-dusherazdirayushchie-pisma-s-fronta
https://mir24.tv/articles/16386616/pokazalos-malost-sedyh-no-ya-ih-vyrval-dusherazdirayushchie-pisma-s-fronta
https://www.molodguard.ru/heroes57-31.htm


28 
 

 

 

Фронтовые письма 

Мухаметгалиева Рината. Учащаяся 9 класса 

МОУ "Шахтѐрская гимназия" города Шахтѐрска 

Донецкой Народной Республики 

Научный руководитель: Прудникова Юлия Александровна 

Трехлетний сын отцу послал 

На фронт своё письмо. 

Не зная букв – нарисовал 

Послание своё. 

Порой висела жизнь бойца 

На тонком волоске, 

Но то письмо, как талисман, 

Хранил он в вещмешке. 

Введение. 

Великая Отечественная война – это война, которая длилась 1418 дней и 

ночей¸ это тяжѐлое испытание, выпавшее на долю русского народа.На Земле 

не осталось наверное, не одной семьи, которая бы не знала, что такое 

Великая Отечественная Война. Мы одержали победу  благодаря героизму и 

мужеству нашего народа, как на фронте так и в тылу. Ведь именно тыл был 

самой главной поддержкой солдат на поле боя. 

Труженики тыла принимали большее участие в борьбе с германскими 

захватчиками, чем воины, находившиеся на линии фронта. Женщины и 

подростки (ведь большинство мужчин были мобилизованы) обеспечивали 

воинов всем необходимым. Они работали в тяжелых условиях, проявляли 

необычайные упорство и стойкость, не жалели ни здоровья, ни сил. 

Война разлучила множество семей. Вся надежда была на почту, 

которая помогала найти близких на фронте и в тылу. 

 Письма с фронта - это те документы, над которыми не властно время. 

Их писали в любую погоду, с поля боя, в перерывы между боями (даже в 

самые короткие), на передовой и в госпиталях, когда у солдата появлялось 

время, чтобы немного отдохнуть, поспать и вспомнить о своей семье и 
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близких в общем. Письма играли большую роль, поддерживая боевой дух 

солдат. Это была единственная связь с родными, помогала в трудные минуты 

военной жизни. С нетерпением ждали писем с фронта родные и близкие. 

Получение письма – всегда были огромным событием. Всех интересовали 

новости с фронта. Очень радостно и в то же время тревожно, было открывать 

солдатские письма: «Не случилось ли чего?» Их читали коллективно: всей 

семьей, с соседями и даже целой деревней.Они не шли в конвертах, на них даже не 

было марок. Письма складывали простым треугольником, что не требовало конвертов, 

которых почти никогда не хватало на фронте, такую форму письма придумали 

находчивые воины и они занимают особое место в нашей истории. 

Все письма просматривались военной цензурой, чтобы у врага не было 

возможности по содержанию личной переписки получить сведения о 

нахождении частей, их вооружении. Строчки с очень важной информацией 

или военными данными вымарывались чѐрной краской. Ставился штамп: 

"Просмотрено военной цензурой" или "Проверено военной цензурой". 

 

Поэзия в письмах с фронта.  

С самого началавойны советские поэты и писатели как и все люди,  

встали на борьбу с фашистами. Их оружием были и винтовка, и пулемет, и 

конечно же слово – рассказы, стихи, песни, строки военной 

корреспонденции. 

Поэты и писатели военных времен не могли оставить без внимания 

такой раздел эпистолярного жанра, как фронтовые письма. В приложении 

представлены стихи известных, а также малоизвестных поэтов: 

Иосифа Уткина и Игоря Фролова 

О чем говорят фронтовые письма. 

Из фронтовых писем мы можем слышать голос тех, кого уже нет, кто 

отдал свои жизни за матерей, отцов, жен, детей, за всех нас, за Родину и за 

то, чтобы мы сейчас жили счастливо. Фронтовые письма трогают до глубины 

души: мне сложно перечитывать эти уже пожелтевшие от времени письма. 

Во время жестокой, бесчеловечной, и страшной войны каждый солдат мечтал 

остаться в живых, вернуться домой. Все женщины надеялись дождаться и 

встретить своего солдата :жена – мужа, дочь – отца, мать – сына. После 

сравнения писемможно понять, что во фронтовые письма вложена не только 

любовь и тревога за своих родных, но и судьба людей и даже целых 

поколений. Солдаты знали, что идут на гибель не просто так, и их подвиг 

нельзя принизить никакой клеветой врагов разных времен и народов. На 

фронте не было человека, который бы не скучал по родному дому и семье. 



30 
 

Когда я читала эти письма, меня удивило и поразило, то, насколько они 

трогательные, пропитаны нежностью, заботой, а самое главное - 

патриотизмом. 

В приложении представлены некоторые реальные письма, реальных 

людей (во всех письмах пунктуация и орфография сохранены). 

 Клещева Виктора Ивановича 28.11.44г. 

 Савина Владимира Всеволодовича 

 Филатова Ильи Павловича 

 Когда я читала письмо Гробова Анатолия 

Александровича28.10.1942г.,я почувствовала его переживание из-за 

отсутствия писем от родного ему человека, тревога и волнение 

охватывают автора письма. Также из этого письма я узнала, что на 

фронт можно было не только писать письма, но и можно было 

посылать посылки: 

 Култышева Юрия 18.10.1944г.  

Как правило, в письмах с фронта встречаются короткие рассказы 

о жизни и войне. Поскольку письма писали прямо с поля боя, «с 

переднего края», фронтовики по мере того, как шла война, указывали 

места, где шел бой. 

Заключение. 

 Переписка с родными была очень важна для солдата на 

фронте. Легче было переносить даже голод, чем долгие перерывы в 

получении письма из дома. Великая Отечественная война обострила 

любовь к родным и усилила отцовские чувства у солдат. Солдаты на 

фронте как бы жили в двух мирах - здесь, с товарищами на войне, и 

там, среди родных и близких. 

 Из фронтовых писем можно узнать о военном быте, о 

чувствах и переживаниях бойцов, описание различных боевых событий 

и многое другое. 

День Победы – это возможность выразить благодарность всем, кто 

воевал или работал в тылу во время войны. В годы Великой Отечественной 

войны Героями Советского Союза стали 193 жителя нашей - Донецкой 

области. Но даже те, кто не удостоился такого звания, представители 

всех родов войск, совершали различные, большие подвиги, на деле 

доказав, что Донбасс умеет ударно не только трудиться, но и сражаться. 

Поколение ветеранов войны сейчас уходит. И скорее всего, наше поколение – 

это последние дети, которые еще могут увидеть их живыми. Наш священный 

долг – сохранить и передать младшим поколениям светлую память о героях 

войны и тыла и стараться быть достойными их подвига. 
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Вечная память защитникам Родины! 
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ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 

Панкратова Тина, учащаяся 9 класса 

МОУ «Шахтѐрская гимназия» города Шахтѐрска 

Донецкой Народной Республики 

Научный руководитель: Прудникова Юлия, учитель истории 

 

Жди меня, и я вернусь. 

 Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть 

 Желтые дожди, 

 Жди, когда снега метут, 

 Жди, когда жара, 

 Жди, когда других не ждут, 

 Позабыв вчера. 

 Жди, когда из дальних мест  

Писем не придет, 

 Жди, когда уж надоест  

Всем, кто вместе ждет. 

 

Все дальше и дальше уходит в историю Великая Отечественная война. 

О войне мы узнаем из книг, уроков истории, но самыми 

убедительными документами я считаю простые письма фронтовиков, 

столкнувшихся с войной лицом к лицу. 

Актуальность изучения фронтовых писем  заключается в том, что они 

являются носителями особой информации, ценной для анализа психологии 

человека военного времени, для поиска и установления мест сражений и 

 гибели воинов. 

Изучение субъективной реальности войны возможно, главным образом, 

на основе источников личного происхождения. К ним относятся письма, 

дневники, воспоминания.  Писем, отправленных на фронт, чрезвычайно 

мало, ведь сохранить их в боевых условиях было сложно. Публикуемые 

письма были отправлены родным и близким, знакомым, бывшим коллегам, 
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школьным учителям, преподавателям, партийным и советским органам, 

организациям, где их авторы трудились до войны, незнакомым людям, 

родственникам погибших. 
Безусловно, фронтовые письма не самый надежный источник для 

изучения истории Великой Отечественной войны. Зачастую их писали после 

боя, в минуты затишья, некоторые вещи припоминались. Бытует мнение, что 

люди боялись откровенно излагать свои мысли, помня о цензуре. Думается, 

что нежелание подробно рассказывать о войне диктовалось не столько 

страхом перед военной цензурой, сколько стремлением хоть ненадолго 

оторваться от страшной реальности, попыткой вернуться в привычный 

домашний мир. Именно поэтому бойцы так ждали писем из дома и старались 

на них ответить. 
С молниеносным началом войны была нарушена самая обычная жизнь 

множества людей. Некоторые срочно вступали в ряды действующей армии 

для защиты родины, другие оставались в тылу для того чтобы изготавливать 

снаряды для фронта и оружие. Многим пришлось срочно эвакуироваться из 

районов прифронтовой полосы. Вся надежда была на почту, которая 

помогала найти близких в тылу и на фронте. 

Фронтовые письма – это бесценные человеческие документы 

свидетельства о Великой Отечественной Войне, мужестве, храбрости, 

горячей преданности наших воинов своей Родине.Это  первоисточник 

летописи любой  войны. Они позволяют увидеть войну как будто изнутри. 

Ведь из маленьких личных войн каждого из солдата складывалась война 

всего народа: люди воевали ради своих  родных и близких, ответственность 

за семью помогала преодолеть все трудности и невзгоды. 

Объем почты, поступавшей на фронт, во время войны был огромным - 

70 миллионов писем каждый месяц только в действующую армию. 

В нечеловеческих условиях письма помогали выжить, дарили надежду 

и веру в Победу. Близкие и родные с большим нетерпением ждали писем с 

фронта. Они согревали души родственников и знакомых. Письма не шли не в 

конвертах, на них не было марок. Они были сложены треугольниками. 

Именно цензура является первой причиной, по которой письма 

складывались именно треугольником. Какой смысл заклеивать письмо, если 

его всѐ равно вскроют и досконально проверят, прочтут, что ты пишешь 

домой. Предлогов для проверки была достаточно большая масса; всѐ ли у 

солдата хорошо, не сдаѐт ли он врагу позиции армии и другие. Военная 

цензура порой может работать настолько жѐстко, что может изъять из письма 

вложение, похожее на что-либо, что способно хоть немного пролить свет на 

военную и государственную тайну. Еѐ цель не допустить этого. Подобный 

контроль можно понять, все-таки время было военным. 

Второй причиной, по которой письма складывали треугольником, было 

отсутствие клея и конвертов в окопе. Понятное дело, ни один солдат там 

этого не найдѐт. В военное время с наличием данных составляющих письма 

было крайне не просто. 
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 Если к тебе приходит треугольник, это означает что писалось 

письмо отправителем. Муж, брат или сын сам, лично выводил каждое 

слово весточки. А это означало то, что он всѐ ещѐ жив; письмо-

треугольник было тому подтверждением. 

        Ну а если домой приходило аккуратное письмо с маркой, 

написанное опрятным почерком, в семье начинался траур. Именно в таких 

письмах в дом приходили похоронки или вести о «пропаже без вести». Все 

официальные письма отправлялись в конвертах, с марками. Поэтому такое 

письмо боялась получить каждая семья, и это и является главным отличием 

писем треугольников от писем в конвертах. 

Так как письма не имели официальных линий на конверте, адрес 

назначения, номер воинской части и инициалы отправителя писались на 

лицевой стороне треугольника. После этого все письма складывали в общий 

мешок и отправляли попутным транспортом в тыл. 

Организация военно–полевой почты рассматривалась, как дело 

государственной важности. Отмечая огромное значение почты для 

поддержания духа воинов на фронте и рабочих в тылу, 18 августа 1941 года 

газета "Правда" писала: "Важно, чтобы письмо бойца родным, письма и 

посылки бойцам не задерживались по вине связистов. Каждое такое письмо, 

каждая такая посылка именем отцов, матерей, братьев и сестер, родных и 

знакомых, именем всего советского народа вливают новые силы в бойца, 

вдохновляют его на новые подвиги". В стране была создана система военно–

полевой почты под началом Центрального управления полевой связи. Только 

в первый военный год Государственный комитет обороны принял несколько 

решений, которые касались продвижения корреспонденции между фронтом и 

тылом. Было запрещено использовать почтовый транспорт для 

хозяйственных работ. Почтовые вагоны «цепляли» ко всем поездам, даже к 

военным эшелонам. Задержка корреспонденции или засылка еѐ не по 

назначению расценивалась как должностное преступление. 

У каждого треугольника есть своя сторона: счастливая или грустная. 

Путь их был трудным и долгим: они шли около двух месяцев. Но к 

сожалению, не все письма доходили до адресата: одни не могли пробиться к 

войскам, которые вели боевые действия в окружении или при отходе, другие 

просто терялись. Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что 

родной человек жив – здоров, приходила после страшного казенного 

конверта. А жены и матери верили, что похоронка пришла по ошибке 

В этой войне было потеряно около 27 миллионов человеческих жизней. 

И если по каждому из них устроить минуту молчания, страна будет молчать  

примерно18 570 дней. 

Вывод: 

В ходе проделанной мной работы, я изучила такие источники, как 

монографии, различные сайты с тематикой Великой Отечественной войны, 
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поговорив с родителями и друзьями, пришла к выводу, что, читая фронтовое 

письмо, человек современного поколения способен сопереживать бойцу, что 

писал данное письмо. Вникая в каждую эмоцию, предложение, слово, мы 

способны словно переместиться в то время, понять, какого было людям в 

этот период, как они жили, что чувствовали. Благодаря письмам 

фронтовиков, мы, читая их, способны частично увидеть события тех времѐн 

глазами одного из участников Великой Отечественной Войны. 

Фронтовые письма - это очень ценный исторический источник, 

позволяющий глубже изучить период Великой Отечественной Войны, лучше 

прочувствовать это переломное для нашей страны событие. В них также 

отражается дух и характер русских воинов, внутренний мир этих людей, 

мечтающих о мире, о скорейшем возвращении домой, после долгого периода 

разлуки с родными. 

Даже в случае если солдат не успевал дожить до конца войны, его 

письмо оставалось трепетной памятью в руках его родственников. 
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Фронтовое письмо не молчи, расскажи 
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Научный руководитель: Л.С. Шапошникова, преподаватель 

общественных дисциплин БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» 

 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего 

поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и 

дневники, это ещѐ исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт 

прошлого и устремление в настоящее и будущее. Все дальше вглубь истории 

уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Передать 

эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига советских 

людей, завоевавших Победу – одна из задач гражданско-патриотического 

воспитания. 

В год празднования 75-летия Победы появилась идея о проведении 

исследования «Фронтовое письмо, не молчи, расскажи». Народ должен знать 

и ценить свою историю, любить свою страну, тогда он непобедим!  На 

протяжении многих  лет Совет музея истории Болховского педагогического 

колледжа работает под девизом «Мы не просто вспоминаем день войны, мы 

об этом всей Земле напоминаем». Всѐ меньше остаѐтся тех, кто может 

рассказать, о чѐм думал, что видел, что чувствовал солдат, готовясь к атаке 

или выходя из боя. 

   Теперь, чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней Великой 

Отечественной войны, мы всѐ чаще обращаемся к документам тех лет. И 

самые достоверные и откровенные из них – письма фронтовиков в родной 

дом.Письма с фронта.  Документы,  над которыми не властно время. Их 

писали в зной и стужу натруженные руки солдат, не выпускавшие оружия. 

Эти документы хранят горячее дыхание боя. Эти письма – ниточка, 

связывающая наше поколение с теми далѐкими годами. И пусть будет 

сегодня чтение этих живых строк войны данью преклонения перед светлой 

памятью тех, кто их писал.  

Письма, которые сегодня прозвучат, собраны студентами колледжа. 

Эти письма писал Николай Жданов, уроженец г. Болхова,  своей матери 

Ждановой Анне Ильиничне.  Письмо Николая  позвало нас в дорогу: мы 

продолжили исследование по теме «Дорогами войны». Работая с архивными 

документами на сайте «Мемориал» и в Книге памяти, мы узнали, что 

Николай  Дмитриевич Жданов родился в 1925 году в г. Болхове.  На фронт 

был призван Болховским РВК. Красноармеец Жданов был стрелком 239 

стрелкового полка 6 гвардейской  стрелковой  дивизии. Он участвовал в 
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освобождении Украины, проявил мужество и героизм при форсировании 

реки Днепр.  Был тяжело ранен в голову.  С 11 декабря 1943 года находился 

на излечении в городе Вологда. 

Письмо Николая Жданова от 8 октября 1943 года. 

«Здравствуйте, мои дорогие мама и папа. Шлю я вам свой горячий 

красноармейский привет и желаю самых наилучших успехов в вашей жизни 

и повседневной работе. Со мной пока наши ребята: Педрик Зенкин, Колька 

Блинчиков и другие. Сейчас я в действующей армии на фронте, сегодня иду в 

бой. Мне хотелось бы узнать, как там живут у нас в Болхове? Как здоровье 

отца, работает ли он  или нет? Мама вы, наверное, убрали картофель, 

готовитесь к зиме? Где я нахожусь, недалеко от Белоруссии,  стало тоже уже 

холодно. Дома ли Копка Махов, катается, наверное, на велосипеде? Цел ли 

мой велосипед и гармонь? Вы обо мне не волнуйтесь, передай Тоне 

Симоновой, что со мной Гаврюша. Кормят в армии подходяще. Голодными 

не бываем, хлеба дают 700 грамм. Завтрак, обед и ужин. Ребята попались 

хорошие, большинство наши болховские. Ну, а пока до свидания. Передавай 

привет знакомым от меня».  

 Это письмо затронуло нашу душу и мы, члены  Совета музея истории 

колледжа,  стали искать родственников солдат, упомянутых Николаем.  

Беседуя с ними, мы узнали о судьбе Зенкина и Блинчикова: один погиб, а 

другой выжил. У детей и внуков этих солдат блестели от слѐз глаза, руки, 

держащие письмо Николая Жданова, дрожали от волнения. Прошло много 

лет, а память покоя не дает. 

Письма фронтовиков как бы отодвигают перед нами завесу времени, 

позволяют увидеть их такими, какими они были, когда торопливо, привалясь   

к стенке окопа, а то и просто на колене писали скупые свои строки. В них 

старались ободрить близких, знакомых, поделиться чувствами и мыслями. 

Мало писал солдат о своих тяготах: «Жив, здоров, воюю помаленьку», а 

иногда и того проще: «Работаем». Не хотел он своим письмом огорчать 

родных и близких. И о не себе думал воин даже в самые страшные минуты, 

глядя смерти в лицо.  Отстоять Родину – вот о чѐм была его главная забота. 

Просто и по – житейски мудро сказал об этом в письме лейтенант Николай 

Жданов: «Не грусти и не горюй, мама. Теперь у всех матерей сыновья здесь. 

А для нас  все матери -  Родина». 

А как ждали дома солдатские письма – треугольнички! У этих писем 

были трудные  судьбы, долгие пути. Но родные надеялись. Пришло письмо – 

жив солдат! 

Никто нам не расскажет о событиях тех лет более правдиво, хотя очень 

скучно, чем сами фронтовики в своих наскоро написанных письмах.  

И каждое письмо из дома, даже самые беспомощные каракули дочери – 

первоклашки, прибавляли воину силы. 

Читая  фронтовые письма, невольно обращаешь внимание, что солдаты 

очень уважительно называли родителей: «Здравствуйте мои дорогие родные, 

здравствуйте уважаемая матушка и сестрѐнка». Они показывают нам образец 
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бережного отношения к родным. Письмо Николая Жданова  от 17 января 

1944 года. 

«Добрый день! Здравствуйте дорогие родители, мамаша и папаша и 

сестра Зина! Передаю вам пламенный сердечный привет и желаю всего 

наилучшего в вашей жизни. Пару слов о себе. Чувствую себя ничего. Кушаю  

тоже хорошо. Только рана плоховато заживает. Придѐтся долго лежать».  

Читая строки фронтовых писем, мы будто слышим живые голоса 

солдат. Они рассказывают нам суровую правду окопной жизни. Нет, мы не 

услышим ни слова  уныния, безысходности. И всѐ же мы поймѐм главное: 

война – это тяжкий изнурительный ратный труд. Нас поразили строки из 

письма Жданова, как велика его любовь к родным и родине.  

«Дорогие родные как я по вас скучаю. Хоть бы на миг оказаться дома. 

Ну, пока, до встречи». 

К сожалению, Николай Дмитриевич Жданов больше не увидал своих 

родных. Из донесения о безвременных потерях №17262 от 5. 05. 1944 года. 

«Николай Дмитриевич Жданов умер от ран 5 марта 1944 года. Захоронен в 

городе Вологда на Введенском кладбище». 

Тыл жил надеждой на добрые вести с фронта – фронт стоял 

непоколебимо, уверенный в прочности тыла. Из письма Героя Советского 

Союза Порфирия Ивановича Жучкова, выпускника 1933 года Болховского 

педагогического техникума написанного жене в июле 1941 года.  

«Я верю в наш народ и победным маршем мы по Берлину пройдем».  

В годы войны семья П.И. Жучкова жила в Ленинграде. Это 

единственное письмо, которое сохранилось.В апреле 1945 году Порфирий 

Жучков погиб в боях за Берлин.В городе Болхове на здании педагогического 

колледжа установлена мемориальная доска, в музее истории Болховского 

педагогического колледжа есть экспозиция, посвящѐнная Порфирию 

Ивановичу Жучкову, в Парке Победы на аллее Героев установлен бюст 

Порфирия Ивановича Жучкова. 

Самым счастливым был дом,   в который пришѐл долгожданный 

треугольник. Каждый, кто получал заветную весточку с войны, согласится со 

словами Олега Серафимовича Волкова, внука  погибшего Порфирия 

Ивановича Жучкова, который выступая в Болховском педагогическом 

колледже  на патриотическом форуме «Мы наследники Великой Победы. 

Время выбрало нас!» сказал: «Письма с фронта были для нас, без 

преувеличения могу сказать за всех, духовной пищей, радостью и большой 

надеждой на счастливое возвращение родного человека домой».                          

Письма с фронта. В годы войны это единственная возможность людей 

услышать друг друга за тысячи километров. А сейчас и для нас это тоже 

возможность услышать голоса фронтовиков, наших земляков, узнать 

скромную правду о страшных для всей страны днях.  

Читая, в год75-летия дня Победы эти письма, мы отдаѐм дань уважения 

всем, кто завоевал свободу для будущих поколений от фашистского 

порабощения, кто дал нам счастливое детство. 
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Пусть каждый из нас помнит, что именно фронтовикам, этим 

необыкновенным людям, мы обязаны своей свободой, жизнью.Пусть 

каждый, кому приходится трудно, не забывает, что на фронте намного 

труднее.Пусть никогда не померкнет в нашей памяти величие солдатского 

подвига.Советские солдаты отстояли Свободу. Они добыли Победу. Они 

принесли Счастье. Так будем же благодарными потомками. Всегда будем 

помнить о них! 
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Солдатский треугольник 

Селина Ангелина Евгеньевна,  ученица10 класса 

Государственного общеобразовательного учреждения 

 Луганской Народной Республики 

«Стахановская многопрофильная гимназия № 15имени 

 В.А. Сухомлинского» 

научный руководитель: Грига Яна Вячеславовна 

Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и 

важнейшей частью любого общества. И хотя о нравственности говорилось и 

говорится достаточномного, это тема была и будет актуальна во все времена.   

Понимание прошлого дает возможность глубже понять настоящее и ощутить 

реальные перспективы будущего. Сегодня, когда жизнь заставляет ставить 

новые задачи и пересматривать ориентиры, это особенно важно.Письма, 

документы, газеты, фотографии времен Великой Отечественной войны 

являются важным объектом для изучения военной истории и вызывают 

большой интерес как письменные исторические источники. Анализ 

фронтовых писем солдат Великой Отечественной войны является составной 

частью изучения истории войны[слайд 2-3].  

Они являются ценным и правдивым источником для изучения 

психологии участников войны, чувств, переживаний, сопоставляются 

исторические факты, 

Письма адресованы родным и близким и охватывают период с 22 июня 

1941 г. по 8 августа 1945 г. Они проникновенны и искренни в выражении 

мыслей, чувств и рассуждений их авторов. Адресаты не знали, что их письма 

будут читать не только близкие люди. Более того, они не предполагали, что 

эти письма будут когда-либо опубликованы. Письма — это своеобразная 

художественная летопись событий Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., соединяющая невидимой нитью поколения. Тексты писем написаны 

на листочках, вырванных из тетрадей и блокнотов, на любых обрывках 

бумаги или на специально выпущенных бланках открыток с яркими и 

воодушевляющими на подвиг призывами. Старая бумага с выцветшими 

чернилами или потѐртым местами карандашом передаѐт нам историю 

отдельных судеб, то радостную, то печальную, то нежную, то суровую. Читая 

письма, события истории 

Мне в руки попала книга «Говорят погибшие герои» и я советую 

прочитать ее своим сверстникам. В ней собраны письма тех, кто не вернулся 

с войны. Передо мной сотни человеческих документов, писем, записок, 

предсмертных обращений. Все это не мгновенный эмоциональный взрыв, не 

предельно уплотнившийся вдруг, в миг смертельной опасности перед атакой, 

внутренний мир – это страстные исповеди, последние обращения к близким, 
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к жизни, к Родине, к родному небу над головой. Эти люди принадлежали 

миру, они уходят из мира живых, теряют его физически, обретая этот мир 

уже навсегда духовно, в благодарной памяти народа. Человек, честно 

трудившийся и мужественно сражавшийся не потерял своего лица, его 

жизненный подвиг прозвучит еще сильнее оттого, что вершился этот подвиг 

в таких сложных, трагических, небывалых условиях. У подвига есть 

удивительное, счастливое свойство: он дарит особые часы, мысли и 

воспоминания человечеству, часы, которые с небывалой силой обнажают 

братство людей и преступную бессмысленность захватнических войн. Нельзя 

не думать о сотнях советских людей, которые сберегли для нас, для будущего 

эти заветные листы, эти документы. Их нельзя читать с холодным сердцем, в 

них столько боли, переживаний, столько желания жить. Сквозь каждое 

письмо проходит любовь к близким и родным, вера в обязательную победу, 

пусть посредством своей, пусть и слишком короткой жизни, жизни, отданной 

во благо Родины, ради спасения своего народа [1, с.5] 

 

Пускай ты умер!.. 

Но в песне смелых и сильных духом 

всегда ты будешь живым примером, 

призывом гордым к свободе, к свету! 

 

Максим ГОРЬКИЙ 

 

По всем этим письмам можно пройти все войну и иметь широкое 

представление о той горькой действительности, которая была образом жизни 

людей того времени.  

К счастью пришла ПОБЕДА! Нельзя не вспомнить героев, 

приблизивших этот час, и уцелевших, героев, которые продолжали эту 

историю, передавали и передают ее из поколения в поколение. 

«Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянии» - 

писал С. Есенин. И это действительно так. Чем дальше уходят от нас эти 

военные годы, тем величественнее и весомее становятся подвиг советского 

народа в той священной войне.  В том числе и наших земляков. Один из них 

– Михайличенко Иван Харлампиевич. В этом году мы вспоминали о нем в 

день его 100-летнего юбилея, [слайд 4-7] 

Дата рождения - 02.09.1920 

Место рождения - ст.Алмазная Луганской обл.; Украинская 

ССР,Ворошиловградская обл.  

Место призыва: Серговский ГВК, Украинская ССР,Ворошиловградская 

обл., г. Серго 01.12.1940 

Воинское звание - полковник; красноармеец; гв. лейтенант; мл. 

лейтенант; гв. ст. лейтенант; лейтенант; капитан; гв. капитан. 

Прошел путь от Стаханова до Берлина. 
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Окончив восемь классов и горнопромышленное училище, Иван 

Михайличенко работал электрослесарем на шахтах. Занимался в аэроклубе. 

Инструкторы, заметив отличные результаты молодого человека при 

овладении техникой пилотирования У-2, рекомендовали пойти учиться в 

авиационную школу. 

В 1943 году Михайличенко окончил Ворошиловградскую военную 

авиационную школу пилотов им. Пролетариата Донбасса и был направлен на 

фронт. Знойным летом, в период Курской битвы, в воздухе появился новый 

«ас», который своей смелостью, мужеством, выдержкой, отвагой и 

геройством на века прославил себя и свою Родину [2, с.173]. Боевое 

крещение младший лейтенант И.Х. Михайличенко получил утром 5 июля 

1943 года, когда началось великое сражение на Курской дуге[4]. Воевал на 

Юго-Западном, Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в 

Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, битве за Днепр, 

Кировоградской, Берлинской и Пражской операциях. 

Прошѐл путь от лѐтчика до командира эскадрильи. Летал на 

штурмовике Ил-2. В ходе 20 вылетов Иван Михайличенко уничтожил: 7 

танков, 23 автомашины, 2 автоцистерны с топливом, 3 укреплѐнных дома, до 

90 немецких солдат и офицеров. За это он был удостоен первой своей 

награды – ордена Отечественной войны 1-й степени. 

Провел 179 боевых вылетов для нанесения бомбардировочно-

штурмовых ударов по войскам противника и 22 воздушных боя. Было 

сожжено и повреждено 32 вражеских танка, 11 самолетов, 2 бронепоезда, 136 

автомашин,13 зенитных орудий, 35 вагонов, десятки складов. 

«Воздушный бой, он очень жуткий, 

В бою – натянут, как струна, 

От перегрузок трудно вспомнить, 

А где же небо, где земля». 

 

После войны Иван Харлампиевич командовал полком, одним из 

первых осваивал сверхзвуковые реактивные самолеты, воспитывал молодых 

лѐтчиков. Один из них – Борис Волынов стал летчиком-космонавтом СССР. 

С февраля 1962 года подполковник И. Х. Михайличенко — в запасе. 

В 1962—1973 годах работал механиком на опытном заводе «Фотон» 

Всесоюзного научно-исследовательского института источников тока [5]. 

Безусловно всех воинов грела мысль о доме, о близких и родных, наш 

герой не исключение. Он писал, ему писали, писали героям и рядовым 

солдатам, медсестрам и врачам, тем, кто не жалел своей жизни на поле боя и 

кто ради нее не жалел себя в тылу. Эти ниточки: письма, записки, клочки 

бумаги летели во все уголки страны. Их ждали месяцами, годами, а иногда и 

десятилетиями, их писали в окопах, блиндажах и койках медсанбатов на 

любом клочке бумаги. Эти тексты важны не меньше, чем труды военных 

историков или официальная хроника. За каждой строчкой – стоит человек, 
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его военные будни, переживания, быт и семья, страхи и цели, психология и 

моральные устои. Сейчас ветхая бумага уже рвется на сгибах, сделанных 

более 75 лет назад. Выцветают чернила, стираются буквы. Память о них 

должна остаться навеки. 
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Фронтовые письма – живые строки истории Великой Победы 

Сернецкая Ольга, обучающийся 11-А класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 города Горловки «Гимназия «Интеллект» (ДНР) 

Руководитель – заместитель директора по воспитательной работе, 

руководитель гимназического музея боевой славы  

«Память сильнее времени» Колосова Виктория Валериевна 

 

 Актуальность сохранения и передачи будущим поколениям 

исторической правды о ходе Великой Отечественной войны в современном 

мире обусловлена  возрождением в ряде стран неофашизма. 

Для предупреждения повторения в будущем страшных последствий 

развязывания войн следует проводить исследования исторических 

документов, свидетельствующих о неопровержимых исторических фактах. 

Важными артефактами являются фронтовые письма. 

В работах таких исследователей как Б. И. Жучков, К. И. Иванов, 

В. А. Кондратьев и П. С. Соломатин [1] эпистолярные источники периода 

Великой Отечественной войны стали предметом источниковедческого 

анализа. Опираясь на широкий круг эпистолярных источников, 

исследователи проанализировали содержание фронтового письма как 

массового документа. Вместе с тем, эти работы отмечены печатью 

господствовавших в советской историографии того времени цензурных 

ограничений.  

Цель статьи – раскрыть суть содержания фронтовых писем бойцов с 

фронта времен Великой Отечественной войны, определить, чем жили люди 

во время военных лет, прикоснуться к живым строкам истории Великой 

Победы, прочувствовать гордость за героический подвиг наших дедов и 

прадедов той далекой войны. 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении города Горловки 

«Гимназия «Интеллект» (Донецкая Народная Республика)  существует с 2017 

года музей боевой славы «Память сильнее времени». (Свидетельство №164 О 

ведомственной регистрации музея при образовательной организации, которая 

находится в сфере управления Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 24 апреля 2018 года № 376) 

В разделе гимназического музея «Великая Отечественная война» 

хранится письмо бойца с фронта, датированные 1943 годом. Очень важно 

сегодня нам знать о содержании фронтовых писем той войны. Как жили 

люди, чем они дышали на фронте, о чем думали. 

Анализируя последствия военных  разрушений и понимая, какую цену 

заплатил советский народ в борьбе с фашизмом во время Великой 

Отечественной войны, можно сделать вывод, чтодаже находясь на 
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передовой, боец думает, в первую очередь, о своей семье, о родных и 

близких, и самое главное для него – это весточка от родных. 

В русском характере, в характере советского воина, что 

прослеживается из письма, нет желания убить, отомстить,разрушить, 

подавить,захватить. 

Фронтовое письмо передает нежные чувства солдата к матери, 

любимой. Он мечтает приехать домой и верит в ожидание скорой встречи с 

родными и близкими. Именно это раскрывается и прослеживается в письме с 

фронта 1943 года. 

Письмо проверено военной цензурой 10063 Курской области 

29.11.1943 года. 

Обращаясь к историческим фактам хода Великой Отечественной 

войны, следует отметить, что в 891-й день войны сводка Совинформбюроимела 

следующее содержание: 

«Втечение 29 ноября между реками Сож и Днепр, северо-западнее 

Гомеля, наши войска, преодолевая сопротивление противника, с боями 

заняли более 40 населѐнных пунктов. Между реками Днепр и Березина, 

южнее Жлобина, наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли 

населѐнные пункты Шихово, Стрешин, Липы, Марс, Первомайский. 

В районе нижнего течения реки Припять наши войска, преодолевая 

сопротивление противника, овладели несколькими сильно укреплѐнными 

опорными пунктами его обороны. 

В районе Черкассы наши войска, продолжая вести бои по расширению 

плацдарма на правом берегу Днепра, овладели сильно укреплѐнными 

опорными пунктами противника Русская поляна, Броды, Кирилловка. 

Юго-западнее Кременчуга наши войска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, продолжали вести наступательные бои и овладели 

несколькими укреплѐнными опорными пунктами. 

В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска в 

результате упорных боѐв овладели сильно укреплѐнными опорными 

пунктами противника Михайловка, Красный Яр, Григорьевка, Ново-

Александровка.» [8] 

Мы только можем предполагать о том, где именно мог находиться 

боец. 

 Письмо адресовано в Луковскоеп/о М.Архангельского 

района,Курской области, деревня Нижние дворы: Шерстневой Марфе 

Георгиевне. 

Отправитель письма: 

Подразделение 15/2 Шерстневу В.В. 

Содержание письма полностью восстановить не удалось, но основное 

содержание следующее(текст без редакции): 

«Здравствуйте дорогие родные мама наша Маруся шлю я вам чисто 

сердечный привет и наилучшие пожелания вашей жизни сообщаю что ответ 

письма еще не получал а решил написать несколько слов прошу не 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
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обижаться что так часто пишу вамкороткие  письма пишу а от вас получаю 

реже надеюсь что вы это учтете и будете писать чаще а эти сделаете  что я 

просил вас на счет … то может быть и приеду.  

Это зависит Паша больше от тебя и вы очевидно … что я хочу в 

предыдущих письмах я писал ясно и вы читали может быть я это если 

надоедал  больше молчанием наверное … кратко несколько слов написать За 

это время и от вас не получать все молчать подумаю и я тоже перестал. Паша 

скорей отвечай на мои вопросы которые я писал ранее и описывай подробно 

не стесняйся от меня долго получать письма да и редко!До свидания, желаю 

вам успеха в вашей жизни Крепко целую вас ваш Жора 

Адрес тот же самый который вам сообщал до свидания 15.11.1943 г.» 

Делая вывод, следует отметить, что Победа далась советскому воину 

нелегко, но поддержка дома, семьи – все это очень важно для бойца на 

передовой! Полевая почта – уникальное средство общения в условиях 

военных действий. Как передать важную информацию, не имея средств 

мобильной связи, нам сейчас очень трудно представить. 

Проводя параллель условий военных действий на Донбассе в 2014-2015 

годах, когда отсутствовала мобильная связь и Интернет, да и просто не было 

подачи электричества, так как артобстрелами были повреждены объекты 

инфраструктуры, простым мирным людям было очень тяжело связаться со 

своими родными и сообщить, что они живы. Это самое главное было в тот 

момент – сообщить, что ты жив. 

Фронтовое письмо - живые строки истории Великой Победы 

раскрывают всю мощь русской души и характера, силу Витязей Отечества, 

которые защищали свой дом и свою семью. И ответ на вопрос: «Хотят ли 

русские войны?» - очевиден. Русские хотят мира! 
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Группа обучающихся МОУ «Гусельщиковская школа» 

администрации Новоазовского  района - отряд «Поиск» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение   

«Гусельщиковская школа» администрации Новоазовского  района 

Замай Анна Аксентьевна, учитель истории 

Костенко Наталья Владимировна.  учитель истории 

 

 

                                                  Кто любит, ценит, уважает накопленное                

                                                  и сохраненное предшествующим поколением, 

                                                  может любить Родину, стать подлинным ее 

                                                  ПАТРИОТОМ 

                                                       С.В. Михалков 

 

 

Актуальность проекта: 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 

как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. В связи с этим 

проблема гражданско – патриотического воспитания детей школьного 

возраста становится одной из актуальных. 

Патриотическое воспитание  – это основа формирования будущего 

гражданина Донецкой Народной Республики. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного  воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, 

традициям входят в понятие «гражданин».  Оно проявляется в чувстве 
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гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, 

бережном отношении к народной памяти,к  национально-культурным 

традициям. 

Поэтому большую работу по воспитанию у детей гражданина 

Донецкой Народной Республики и  патриотических чувств необходимо вести 

в общеобразовательных учреждении, в результате систематической, 

целенаправленной воспитательной работы  у детей могут быть 

сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

Гипотеза. Воспитать патриота своей Родины принимающего близко к сердцу 

ее интересы и заботы можно, если воспитывать у школьников гражданско-

патриотические чувства через воспитание  уважения к прошлому нашей 

страны, но при этом  знать и понимать настоящее.  

Продолжительность проекта:краткосрочный , сентябрь 2019г-май  2020г 

Предмет: история, краеведение 

Участники проекта: обучающиеся 8-11 классов, участники отряда «Поиск», 

руководители- Замай А.А.,учитель истории,  Костенко Н.В., учитель истории  

Количество учеников: 12 человек 

Количество групп: 4 

Данный исследовательский проект предназначен для осуществления 

учениками поисковой исследовательской деятельности в области истории 

нашего края в годы Великой  Отечественной войны, сбора  информации при 

общении с семьей ветерана, а также  использование все доступных 

источников информации : личные архивы  семьи Луниных,библиотеку, 

Интернет-источник. 

Тема учебного проекта тесно связана с историей нашей Родины в годы 

Великой Отечественной войны  . 

Цели образовательная и воспитательная: 

 - привлечение каждого ученика в познавательный процесс; 

- развитие привычек самостоятельной познавательной, исследовательской 

деятельности учеников, общение с людьми старшего возраста и ровесниками; 

- воспитание у детей интереса к изучению истории  Великой Отечественной 

войны; 

- активизация патриотической и краеведческой  работы; 
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- пополнение фонда школьного Уголка боевой Славы; 

- стимулирование созданий новых исследовательских работ, отражающих 

историческое наследие прошлого, любви и доброты, верности, долга перед 

Родиной; 

- развитие привычек самостоятельной познавательной, исследовательской 

деятельности учеников, общение с людьми старшего возраста и ровесниками; 

- воспитание духовно-нравственного потенциала современного ученика. 

Задачи: 

- Дать участникам проекта основы теоретических знаний и практического 

опыта поисково-исследовательской деятельности; 

- Провести поисковую работу и сбор материала для исследования; 

- Обработать и систематизировать собранный материал; 

- Подготовить презентацию по результатам исследования; 

- Выработать умения по ведению посильной исследовательской работы в 

области краеведения; 

- Активизация поисковой деятельности учащихся 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: 

 Семейное наследие (фотоальбомы, дневники, воспоминания), энциклопедии, 

библиотечный фонд,  документальные киноленты, Интернет, компьютерный 

класс, мультимедийные средства. 

Осуществление учебного проекта  

1 этап: погружение в проект. 

Информирование участников проекта о событиях происходящих на 

нашей территории во время Великой Отечественной войны. Ознакомление с 

воспоминаниями родных о пропавшем без вести рядовом  Лунине Николае 

Яковлевиче. 

2 этап: планирование. 

Формулировка проблемы , целей и задач исследования. В ходе 

обсуждения и разбора проекта вырабатывается план действий, 
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распределяются роли участников проекта, проводится анализ проблемы: что 

уже есть и что нужно было бы сделать. Ученики объединяются на группы. В 

ходе обсуждения учитель должен помочь детям в корректировании их 

работы. 

3 этап: исследование (выполняется самостоятельно соответственно 

принятому в группе плану).  

Первая группа собирает информацию во время беседы с семьей 

ветерана, вторая группа ведет поисковую работу в сетях Интернета, третья 

группа проводит обработку и анализ собранного материала, четвертая группа 

оформляет отчет в виде мультимедийной презентации. 

4 этап: результаты и выводы  

Ученики, собрав материал, представляют наброски будущего 

выступления, уточняют информацию, предоставляют макет будущей 

презентации. 

5 этап: презентация 

Результаты предоставляются для обсуждения в виде мультимедийной 

презентации, которая состоит из фотографий поисковых моментов, рассказов 

из жизни , фотографий из семейного архива. 

6 этап: оценка результатов  

Участники проектов делятся впечатлениями, мыслями, отвечают на вопросы, 

проводят параллели с событиями, котрые происходят сегодня на территории 

ДНР. Учитель оценивает активность работы учеников, креативность, 

качество и объем использованных источников, потенциал продолжения 

работы, качество отчета. 

Вывод 

Разработка данного проекта - это путь к саморазвитию личности через 

самореализацию в предметной деятельности. Кроме работы с конкретной 

темой, предлагается широкий спектр коммуникативных связей с учениками в 

группе, с педагогами. 

В процессе работы дети получают полное и глубокое удовлетворения 

от сделанного, развивается их творческая активность, определяется 

социальная гражданская позиция ребенка.  
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  Дальнейшее участие школьников в социально-ориентированной 

деятельности способствует реализации важнейших принципов воспитания, 

приобщению учащихся к   историческим традициям народов Донецкого края. 

  Таким образом, проектная деятельность  приобретает особую 

значимость для построения системы воспитательной работы в 

образовательной организации и создания условий для гражданского 

самоопределения и патриотического воспитания молодежи путѐм 

приобщения к духовным и культурно-религиозным ценностям страны. 
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 «ПИСЬМО ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ» 

Отряд «Поиск» МОУ «Гусельщиковская школа» 

Руководители: 

Замай Анна Аксентьевна, учитель истории 

Костенко Наталья Владимировна, учитель истории 

 

Прошло много лет с первого дня Великой  Отечественной войны. Нет 

ни одной семьи, наверное, которой не коснулась бы война. Никто и никогда 

не сможет забыть этот день, ведь память войны стала нравственной памятью, 

вновь возвращающей к героизму и мужеству нашого народа. Война - как 

много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни погибших 

солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Но 

главное – это память. Она дает надежду, она поддерживает и не дает забыть о 

главном – о жизни. 

Когда  ребята поискового отряда нашей  школы  с руководителем 

Замай Анной Аксентьевной были в гостях у Бориса Яковлевича Лунина 

(ветерана, который родился в концлагере)  , то он обратился с просьбой о 

помощи в поиске своего дяди Лунина Николая Герасимовича, который 

пропал без вести во время войны и семья ничего не знала о его судьбе. Мама 

Мария Ивановна   больше  не дождалась весточки от сына. Единственными 

документами, которые остались в семье -  были свидетельство об окончании  

неполной средней  школы № 28   г.Мариуполя , выданное    14 июня 1941 

года  и  письмо с фронта, пришедшее в 1943 году. К этой просьбе о помощи 

Бориса Яковлевича подтолкнули публикации о газете «Родное Приазовье» о 

событиях  на реке Молочной 1943 года . И он вспомнил, как его бабушка 

рассказывала о том, что  последняя весточка была оттуда, с реки Молочной. 

Это письмо- единственная ниточка  связывающая семью Луниных с 

пропавшим без вести  дядей  Николаем Герасимовичем. 

Участники поискового отряда заинтересовались  рассказом Бориса 

Яковлевича и активно  включились  в поиск. Были исследованы архивы  ОБД 

«Мемориал» и других Интернет сайтов . В результате поиска на ОБД 

«Мемориал» были найдены списки безвозвратных потерь 312 Гвардейского  

С  полка 109 гвардейской  стрелковой дивизии в период с 5 .10. по 
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10.10.1943года где под № 33 значится Лунин Николай Герасимович, 1923г.р., 

рядовой, убит 09.10.1943г. Мать – Лунина Мария Ивановна, хутор Голодунов 

Сталинская область Буденовский район. Похоронен в северо – восточной 

части  села        Н – Мунталь Ореховского района Запорожской области.  

В другом источнике – в списках бюро учета персональных потерь 

действующей Красной Армии  военной части 0477 от 17.10.1943г. в 

донесении о безвозвратных потерях сержантского и рядового состава под  № 

96  значится Лунин Николай Герасимович, 1926 г.р. убит 09.10.1943г. 

Захоронен с.Таврия. 

Администрация   школы  сделала запрос  в сельский совет  с.Таврия и в 

Токмакский  ОГВК  Запорожской области . На  запрос был получен ответ от 

военного комиссара  Токмакского ОГВК подполковника  Витра  Вадима  

Борисовича в котором  он подтвердил , что  Лунин Николай Герасимович  , 

гвардии  рядовой, стрелок 312 гв. СП 109 гв. СД 6 гв.СБр погиб  09.10.1943г.  

Увековечен на плите братской могилы  в с.Таврия Токмакского района 

Запорожской области как «рядовой Лунин Николай Герасимович, 1920г.р.». 

Такое же письмо- подтверждение было отослано Лунину Борису Яковлевичу.                                        

Трудно описать словами  чувства переполняющие Лунина Б.Я. когда он 

узнал , что поиск его дяди  увенчался успехом. Спустя 75 лет  мечта бабушки 

о том,  что есть место ,  где можно преклонить колени  перед памятью сына  

сбылась.  Но в силу, сложившихся обстоятельств, поездка к месту 

захоронения, которая была  запланирована на май 2020 года и приуроченная  

к 75 годовщине Великой Победы, отложена до неопределенного времени. Но 

мы связались с администрацией местного сельского совета села Таврия и  

администрацией местной школы и  они прислали фотографии памятника, где 

увековечено имя погибшего Лунина Николая Герасимовича. Памяти жить в 

веках и поколениях! 
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«Фронтовые письма» 

 

Ширяева Анастасия Сергеевна, обучающаяся 10-Б класса 

МОУ «Шахтерская гимназия» 

Научный руководитель: Прудникова Юлия Александровна 

 

Здравствуй, неизвестный русский солдат! 

 

Пишет тебе ученица 10 класса Шахтѐрской гимназии Ширяева 

Анастасия из далекого 2020 года. Ты, конечно же, не знаешь меня. Ведь я 

родилась под мирным небом нашей любимой Родины, которую ты защищал в 

далѐких 1941-1945 годах. Живу я на Донбассе в небольшом провинциальном 

замечательном городе Шахтѐрске. 

Я не знаю твоего имени, не знаю фамилии, была ли у тебя семья, 

дети… Думаю, ты был лишь мальчишкой «из соседнего двора», когда уходил 

на фронт. Но знаю, что сделал ты для нас, для будущего поколения! О 

Великой Отечественной войне молодежь знает только понаслышке: из 

уроков истории, кинофильмов, рассказов ветеранов. Наверное, было очень 

страшно… 

В этом году исполнилось 75 лет после окончания самой страшной 

войны в истории человечества. Хотела рассказать тебе, солдат, что в моей 

семье есть свидетель тех страшных военных дней – это моя прабабушка. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 12 лет. 

Она вспоминает эти страшные годы со слезами на глазах. Слушая ее 

воспоминания о войне, я реально представляю все ужасы, которые переживал 

ты и все участники тех событий. 

Солдат, ты воевал не зря! Люди помнят о твоих героических 

сражениях! Люди гордятся тобой! Каждый год, 9 Мая, во многих странах 

празднуют День Победы, его отмечаем, конечно же, и мы. В Донецке, на 

центральной площади, ежегодно проходит парад в честь Дня Победы. 

Печально, что все меньше участников Великой Отечественной войны 

принимают участие в таких мероприятиях – прямых и непосредственных 

созидателей Победы, вынесших на своих плечах невероятно тяжкое бремя 

того сурового лихолетья: раны и возраст берут свое. 

Знаешь, 9 Мая – мой любимый день в году. Это праздник со слезами на 

глазах. В моей семье свято чтят память о тех, кто воевал. Каждый год в этот 

день я и тысячи шахтѐрцев принимаем участие в международном 

общественном гражданско-патриотическом движении по сохранению личной 

памяти о поколении Великой Отечественной войны - «Бессмертном полку». 

Война продолжает жить в нас, в воспоминаниях наших предков, в судьбах 

людей – и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто родился уже 

после того, как отгремели бои. Военное прошлое предстаѐт как пора 
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величайшей стойкости и беспримерного героизма. Великое не может быть 

забыто. Думается, что и наши далекие потомки будут осмысливать эти 

поистине, немеркнущие события. 

А еще очень хотелось бы рассказать тебе о том, что в моей любимой 

гимназии к 75–летию Победы была создана "Книга Памяти" из имен и 

историй наших близких, воевавших за мир. Это совместный проект 

гимназистов, учителей и родителей. В ней будет страничка и о моей 

прабабушке. Уверена, что сохраню эту «Книгу Памяти» для своих детей, 

ведь без знаний прошлого нет настоящего. 

 

Ты знаешь, ведь наша память о Великой Отечественной войне с годами 

становится все более значимой: время, развитие человечества позволяет 

глубже и шире видеть результаты подвига советских людей в битве с силами 

империализма. Да, такое не должно повториться! Хотелось бы, что и в 

будущем, через много - много лет, люди помнили о тебе, неизвестный 

русский солдат! 

Так хочу верить, что ты получил мое письмо! А еще верю в то, что ты 

прошѐл все военные испытания и остался жив. Некоторые слова расплылись 

от моих слез, прости… 

Я, представитель молодого поколения Донецкой Народной Республики, 

искренне благодарна тебе, мой неизвестный солдат, за то, что в жестокой 

войне ты не склонился перед смертельной опасностью и сумел вынести все 

ее тяготы на своих плечах. 

Тебе и всем, стоявшим у истоков ратного подвига, сердечная 

признательность и благодарность. Всем победившим, но не дожившим – 

вечная и светлая память. 

Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю.  

Неизвестная тебе десятиклассница, 

Ширяева Анастасия 
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«Говорят погибшие герои» 

Исполнитель работы: Яковлева Мария – член Совета музея 

«История Советского района» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА №2 ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» 

Руководитель: Журавлева Рита Ивановна, руководитель музея 

 

Время неумолимо бежит. Пройдет еще несколько лет и нашей 

последней возможностью оценить весь масштаб священной войны и всю 

радость победы можно будет только по сохранившимся архивным 

документам. Поэтому хотелось бы не просто в очередной раз рассказать об 

известных героях, а, в первую очередь, показать малоизвестные и 

уникальные, ранее не опубликованные материалы, передающие 

многогранность описываемых событий и сложную судьбу человека [1, с.28]. 

Фронтовые письма… Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, 

продавленным больше 75 лет назад. Выцвели чернила, поблекла 

типографская краска. У каждого треугольника своя история: счастливая или 

печальная. Бывало и так, что иногда  весточка с фронта о том, что родной 

человек жив-здоров, приходила после страшного казенного конверта. А 

матери и жены верили: похоронка пришла по ошибке. И ждали — годами, 

десятилетиями. 

Не секрет, что письма просматривались военной цензурой. Строчки, 

содержащие важную информацию, военные данные, зачеркивались, 

закрашивались черной тушью. На фронтовом треугольнике ставился штамп 

«Просмотрено военной цензурой». (Приложение 1) 

Письма из госпиталя писали чернилами и перьевой ручкой. В полевых 

условиях еѐ заменял карандаш. [2, с.43]. 

Письма с фронта приходили без конвертов. Их купить в полевых 

условиях было невозможно. Материалом для письма часто использовалось 

то, что попадалось под руку: папиросная бумага, тетрадный лист, кусок 

плаката, канцелярский бланк. Листок бумаги сворачивали в треугольник, на 

нем писали адрес. Марка на треугольник не приклеивалась. 

Определить местонахождение солдата было нельзя, в обратном адресе 

указывалась Действующая Армия, № полевой почты и части  
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Из нашего Советского района за 1941-45 года ушли на фронт более 

5000 тысяч человек. Из них более 2000 не вернулись  

В музее ЦДЮТ «История Советского района» хранится память о 

наших земляках, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю. 

В наш музей были переданы письма, датированные 1944-45 годами. 

(Приложение 2).  

Это письма, которые писал с фронта наш земляк Володя Мощенко 

(Приложение 3) своей матери Антонине Андреевне и письмо фронтового 

друга Володи - Ефима Петрова. На письме с фронта был указан адрес: 

Донбасс, Сталинская область, Макеевский район, станция Ханженково, 

шахта Кирова, ул. Андреева, дом 40, кв.2. Поисковая группа нашего музея 

выяснила, что улицы, которая указана в письме уже не существует, но мы 

продолжаем искать родственников Володи Мощенко и, надеемся, отыщем 

их. Эти письма займут достойное место в стендах нашего музея [3]. 

В каждой строчке этих фронтовых писем - любовь к своим родным, 

близким людям, к родному краю, в котором вырос Володя. 

Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. 

Неслучайно почти все письма его начинаются с обращения к родным и 

близким: «милая мама», «мои родные», «дорогие мои…и» и т.д.  

Трудно было, тяжело матери. Но выжить помогали ей письма от сына 

(Приложение 4) 

Здравствуйте дорогие мама и бабушка! 

Передаю вам свой пламенный и желанный привет. Мама, письмо я 

твоѐ получил, но ты пишешь, что уже послала 3 письма, а я, наверное, 

получил только последнее за 28.05.44г. 

В первых строках своего письма спешу сообщить вам, что я жив и 

здоров чего и вам желаю. Первое мая мы праздновали с концертом и кино. 

Нам выдали водки по 100гр и небывалые суп и конфеты. Мама, пиши мне, 

как ты живѐшь, где работаешь и в чѐм нуждаешься. Потом ты пишешь, 

что часто бывает дома Виктор. Правда, я от них получил одно письмо. 

Передавай там всем привет. Сейчас пока нахожусь в Крыму, а дальше не 

знаю. Мама, я не знаю, сколько вы моих писем получили, я потерял их счѐт. 

Насчѐт бумаги это хорошо, что я получил два листа, на котором и пишу 

свой ответ. Мама, передавай всем, всем привет и не беспокойся, не думай 

ничего плохого. 

До свидания! Ваш Владимир. 16. 05.44 

Писал Володя просто, откровенно, порой незатейливо, передавая 

многочисленные приветы родным и близким. Многие письма очень 

короткие, сдержанные. Они , возможно, были написаны в перерывах между 

боями, накануне сражения.  
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Здравствуйте дорогие мои мама и бабушка! 

Передаю вам мой горячий, боевой привет, а также и всем остальным. 

Мама, вместе с письмом я посылаю свою справку на 1944 год, можешь ею 

пользоваться как хочешь, и на следующий год, если буду жив, обязательно 

пришлю. Мама, жизнь пока ничего, но писем сейчас написать мало времени, 

потому что я сейчас занял маленькую должность и приходится почти 

целый и каждый день работать над собой и с людьми. 

Но это всѐ в стороне, вот скоро кончим войну, тогда быть может, 

приеду в отпуск. У меня пока всѐ. Денег прошу не посылать, они здесь мне 

совершенно не нужны. Мама, передавай там всем привет от меня. 

Пока, до свидания. Остаюсь ваш Владимир. 24.08.44 г 

Находясь в страшном аду войны, солдат стремился в своем письме 

успокоить, подбодрить родных. Поэтому письма полны оптимизма, надежды 

на возвращение, веры в Победу. 

Комсомолец Володя Мощенко даже в тяжелых фронтовых условиях 

готовился вступить в ряды ВКП (б)  

Здравствуйте мама и бабушка! 

Шлю я вам далѐкий, чистосердечный привет. Мама, в первых строках 

своего письма спешу сообщить вам, что я жив и здоров, чего и вам желаю. 

Мама, писем я совсем не получал уже почти 2 месяца, ни от кого. Я 

попрошу тебя достать мне книгу – «Краткий курс истории ВКП (б)», так 

как я готовлюсь вступить в партию. Если сама не найдѐшь, спроси у 

знакомых. Сейчас разрешается после нового года посылать посылки на 5 кг 

и бандероли до 400г. Мама, наша организация части послала товарищу 

Сталину письмо, в котором мы поклялись, что выполним ваш приказ 220, 

т.е добьѐм врага в его логове и воздвигнем знамя Победы над Берлином и 

сами будем героями. В этом списке есть и моя фамилия, моя подпись. 

Пока до свидания. С приветом Владимир. 17.12.44 

Как правило, в письмах солдат встречаются короткие повествования о 

войне. Поскольку письма писали прямо с поля боя, «с переднего края», 

фронтовики по мере того, как шла война, все чаще указывали места, где шел 

бой. Обычно всего одной строкой: «пишу из Германии», «отстояли Одер» и 

др. 

Здравствуйте мои дорогие мама и бабушка! 

Шлю вам свой фронтовой привет из Германии. Мама, писем твоих до 

сих пор не получал. Только сейчас начала до нас доходить почта. Почти всѐ 

время мы шли с боями в Германию от самого места прорыва на реке Висла и 

до реки Одр, со многими друзьями пришлось расстаться. Ну, ничего, как 

говорят – война. На фронте я встретил земляка Василия Спиридонова из 
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Ханженково (Ореховая балка). Не знаю только улицу и дом его. Он был 

рядом со мной, только на другой машине. Мы ворвались в один город, ещѐ 

около немецкой границы, и потом я больше его не видел. 

Мама, пришлось пережить очень много. Допустим так: быть сытым 

по горло и сразу голодным, несколько дней спать по 2 часа или совсем 

несколько суток не спать. Мама, об этом после, если буду жив. А пока я еще 

жив, за здоровье я уже и не говорю. 

Не обижайся. Писать больше некогда. До свидания. Владимир. 

Что может быть для матери дороже человека, рожденного ею? Какая 

любовь сильней, глубже и выше материнской? Война с гитлеровской 

Германией показала, что существует в человеческой жизни еще более 

самоотверженная любовь. Это - любовь к Родине, к своему народу в целом.  

О чем говорят их письма к сыновьям на фронт. Одно такое письмо и 

отправила Антонина Андреевна своему сыну. И вот как ответил ей сын. 

 

Здравствуйте мои дорогие мама и бабушка! 

Передаю вам привет из далѐкой Польши. Мама, командир части 

получил твоѐ письмо. Я совершенно не ожидал, что ты напишешь такое 

письмо командиру моей част. Мама, когда он получил твоѐ письмо, на 

следующий день, еще не зарываясь в окопы, он выстроил за лесом всю нашу 

часть, вызвал меня перед строем, показал письмо и сказал: «Вот сын, 

который заслужил быть сыном такой матери» Командир сказал, что надо 

написать всей частью ответное письмо матери фронтовика. Я долго не мог 

забыть тех слов, которые ты написала, и когда мы вступили в бой, я ещѐ 

лучше корректировал огонь своей батареи. 

Спасибо тебе. Твой Володя. 

Письма с фронта и на фронт… Их ждали долгими, тревожными днями, 

каждый из которых мог стать последним днем ожидания, последним днем 

надежды. 

Письмо матери (Приложение4) 

Письмо пущено 28.05.44г. 

Вовочка, сыночек дорогой. Первым долгом шлю я тебе свой 

материнский пламенный привет и желаю тебе Вовочка счастья и успехов в 

твоих делах. Дорогой мой сыночек письмо я твоѐ получила, которое ты 

писал 16.05., а я получила 27.05. Володя, деточка моя дорогая, я такая рада 

была, что не могу даже себе представить. Вовочка, ты моя радость одна у 

меня, только и думаю за тебя деточка, мой ангел, и когда же я тебя увижу. 

Но ничего, деточка, может Бог даст, и снова мы увидимся. 
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Гибель Володи Мощенко с болью воспринял его товарищ из Сибири 

Ефим Петров, о чем и написал в письме матери погибшего. (Приложение 5)  

Он нежно называет еѐ мамаша и мама… 

Привет из Германии. 30.08.45г 

Здравствуй дорогая Володина мамаша. В первых строках разрешите 

передать вам, мамаша, свой чисто сердечный красноармейский горячий 

привет и лучших пожеланий вашей, мамаша, дальнейшей жизни. Мама, я 

получил ваше письмо, которое было написано 3.07.45, за которое я вас 

сердечно благодарю. Мама, вы спрашиваете про своего сына Володю. 

Дорогая мама, я вам напишу о вашем сыне. С Володей я подружился еще с 

Крыма, в городе Джанкой. Стали мы товарищами. Я с Володей был вместе 

в Крыму, Польше. С боями мы проходили Польшу, всѐ было благополучно, 

никаких случаев не произошло. Всякие мы трудности переносили. И вот мы 

вступили на территорию проклятой Германии, форсировали реку Одер. 

Володя был жив. С Володей я был уже при форсировании Одера на западном 

берегу. Он был разведчиком, а я связистом. Нам была поставлена боевая 

задача, которую мы выполняли под артиллеристскую перестрелку с врагом. 

И когда Володя вылезал из блиндажа, его настиг вражеский снаряд. Ваш 

сын, а мой верный друг, с которым мы ели из одного котелка, был убит. У 

Володи была лѐгкая смерть. Как упал он в окоп и даже не повернулся ни разу. 

Вся грудь и голова его была от пуль, как решето. Вот что, дорогая мамаша. 

я смог написать о вашем сыне, Володе. В 1943 году я был ранен, лежал в 

госпитале Путиловского завода возле города Сталино. Дорогая мамаша, вы 

спрашиваете, откуда я родом. Я родом из Сибири, 26 года рождения, есть 

мать и отец. Дорогая мамаша, прошу вас сообщить мне про Тоню 

Серпуховскую, я с ней вѐл переписку, как только узнал еѐ адрес от Володи. 

Буду ехать в отпуск, заеду к вам в гости.  

Друг вашего сына Ефимов Петр. 

Идут годы. Но наше поколение тоже обязано помнить о том, какой 

ценой было завоевано счастье. Мы сохраним и пронесем сквозь года 

благодарную память о тех, кто защитил нас, спас от фашизма. 
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Письма-стихотворения, которые никто не знает 

 

Янковская Юлия, обучающаяся кружка 

«Юные музееведы», МУДО «ЦДЮТ №1 города Макеевки» 

Руководитель: Матюхина Ольга Николаевна, 

руководитель кружка «Юные музееведы», 

МУДО «ЦДЮТ №1 города Макеевки» 
 

 

ПИСЬМА-СТИХОТВОРЕНИЯ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

Цель работы – исследование жизненного пути и поэтического 

творчества Орехова Филиппа Семѐновича. 

Задачи исследования:  

- расширить представления о героическом подвиге  народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 - найти информацию об Орехове Филиппе Семѐновиче и его боевом 

пути; 

- изучить материалы фондов музея по заданной теме; 

-оформить тематическую музейную выставку на основе собранных 

материалов; 

- воспитывать уважительное и бережное отношение к ветеранам, к 

доблестной истории родного края. 

Объект исследования – биография и боевой путь  Орехова Филиппа 

Семѐновича. 

Предмет исследования - фронтовые и послевоенные письма- 

стихотворения.  

Гипотеза: письма-стихотворения Орехова Филиппа Семѐновича 

помогают взглянуть на исторические события глазами современников, 

понять чувства и переживания их автора.  

В работе использовались различные методы исследования:  

- поисковый; 

- биографический; 

- историческое описание; 

- комплексный анализ. 

 В процессе исследования мы опирались на следующие источники:  

- письма-стихотворения и воспоминания  Орехова Филиппа 

Семѐновича, 

- документы из фондов музея при МУДО «ЦДЮТ №1» «История для 

потомков»;  интернет ресурсы. 

 Всѐ дальше  уходит в историю Великая Отечественная  война. О 

ней мы узнаѐм из книг, фильмов, уроков истории, воспоминаний наших 



64 
 

прабабушек и прадедушек. Но самыми убедительными документами мы 

считаем те материалы, которые сохранились в фондах нашего музея – 

анкеты, воспоминания ветеранов,  фронтовые письма, незамысловатые стихи 

фронтовиков, которые столкнулись с войной лицом к лицу 

   Письма с фронтов Великой Отечественной войны- документы 

огромной силы. В пропахших порохом строках- дыхание войны, грубость 

суровых окопных будней, нежность солдатского сердца ,вера в Победу. Это 

своеобразная летопись времѐн военного лихолетья, обращение к 

героическому прошлому наших предков, призыв к беспощадной борьбе с 

захватчиками. 

     В нашем музее на стенде представлены материалы об Орехове 

Филиппе Семѐновиче: фотографии, выписка из архива Министерства 

обороны  (г. Подольск) вырезка из газеты «Молодой ленинец» 1980 года,  его 

стихи) (Приложение 1-3).   Эти материалы привлекли наше внимание  при 

подготовке к I международной заочной научно-практической конференции 

«Живет победа в поколениях». 

Нас  заинтересовали его судьба, биография.  Изучив материалы  

фондов нашего музея, музея при МОУ «СШ № 59»  имени 54 гвардейской 

стрелковой  Макеевской ордена Ленина Краснознамѐнной  орденов Суворова 

и Кутузова дивизии, интернет-ресурсы,  нам удалось узнать краткую 

информацию о биографии и боевом пути Орехова Ф.С. Чтобы узнать 

побольше о его судьбе, о его послевоенных годах жизни мы написали 

электронное письмо в музей «О подвигах, о доблести, о славе» Дворца 

детского (юношеского) творчества г. Пензы. У нас завязалась переписка. 

Ждем результатов работы поискового отряда (Приложение 4). 

Орехов Филипп Семёнович родился в 1914 году  в Пензенская области, 

Каменского района, с. Блиновка. Член ВКП(б) с 03.1943. Призван Вадинским 

районным военным комиссариатом,  гвардии капитан, командир батареи 

45мм пушек, 1137 легкого артиллерийского полка 169 легкой 

артиллерийской бригады 14 артиллерийская дивизия прорыва РГК 6 

артиллерийского корпус прорыва  РГК (Резерв Главного Командования) [2]. 

К началу Великой Отечественной войны Филипп Орехов уже отслужил 

три года срочной и успел повоевать в составе 111-го добровольного 

батальона на советско-финской войне. Вот  одно из его писем – 

стихотворений, адресованное жене: 

             …    Я пишу тебе Катюша на привале, 

                     После боя надо отдохнуть. 

                     Двое суток белофиннов гнали 

                     Так, что было некогда вздохнуть. 

                     От Сейскари отошли мы утром, 

                     Впереди на лыжах дальний путь, 

                     Мы одеты и тепло обуты, 

                     И морозу нас не повернуть! 

                     Солнце светит красноватым светом 
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                     В ливень белофинского огня, 

                    За любимую Страну  Советов 

                    Очищали с боем острова… (Приложение 5). 

Именно так наши деды и прадеды, сидя в окопах, блиндажах и 

землянках, в редкие часы передышек и затишья обращались к своим женам и 

матерям, стараясь хотя бы ненадолго заглушить невыносимую тоску по 

семьям и родным местам, с которых безжалостно их вырвала самая страшная 

война в истории человечества. 

 Из воспоминаний Орехова  Ф. С. о начале Великой Отечественной 

войны: «В первый же день войны меня вызвали в военкомат. Военком сказал: 

«Вот что, сынок, сейчас Родине очень нужны командиры. Поэтому 

направляю тебя в артиллерийское училище. И в октябре 1941 года я в звании 

лейтенанта прибыл на фронт. Первый раз участвовал в бою под Москвой» 

(Приложение 6). 

Орехову Ф.С. запомнилось Сталинградское сражение. «После 

окружения фашистской группировки наша дивизия с упорными боями 

прошла 130 километров и достигла станции Суровикино, важного 

железнодорожного узла, — рассказывал ветеран. — Через эту станцию 

немцы и снабжали свою окруженную армию. Против нас гитлеровцы 

бросили отборные танковые части...» [1]. 

Уже после войны в своем знаменитом романе «Горячий снег» Юрий 

Бондарев описал эти бои, а прототипом главного героя книги лейтенанта 

Кузнецова  стал Филипп Орехов (Приложение 7). 

Из интернета мы узнали, что  роман «Горячий снег» с самыми добрыми 

пожеланиями автора Филиппу Орехову передали с оказией уже после выхода 

на экраны одноименного фильма [3]. 

Нас заинтересовали строки  воспоминаний, где Филипп Семѐнович 

рассказывает о своей службе в составе 54 гвардейской стрелковой дивизии: 

«18 августа 1943 года дивизия в составе Южного фронта на главном 

направлении удара успешно прорвала оборону противника  на реке Миус, где 

Гитлер и его Рейх провѐл новую границу Германии после южных боев. Эту 

линию обороны гитлеровцы сооружали 2 года и считали ее неприступной для 

русских.  

После ликвидации этого плацдарма 54 стрелковая дивизия приняла 

активное участие в освобождении Донбасса и прошла с упорными боями 500 

км, освободив 128 населенных пунктов. В их числе Амвросиевку, Харцызск, 

Иловайск, Макеевку (за нее 54 гвардейской стрелковой дивизии присвоено 

звание Макеевская стрелковая гвардейская дивизия)» [1] . 

 Славному героическому боевому пути 54 гвардейской Макеевской 

стрелковой дивизии Филипп Семѐнович посвятил своѐ следующее письмо: 

…Мы прошил с боями по земле Донецкой, 

Добивая гадов в плавнях на Днепре, 

Доблестные силы Армии Советской 

Воскрешали зори мира на земле… 
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…Вздыбливая землю, взрывались мины, 

В логово фашистов наш пролег маршрут, 

Заглушали эхо взрывов над Берлином 

Радостные крики: «Гитлеру капут»… 

О себе Филипп Семѐнович рассказывал просто и скромно: «Воевал. 

Закончил войну 8 мая 1945 года в Германии. Был трижды ранен, несколько 

раз контужен. Но не об этом вспоминаю я сейчас. Расскажу о солдатах и 

офицерах батареи, которой я командовал»  [1]. 

       Боевой путь Орехова Ф.С. составил более 1 000 километров. 

      За боевые подвиги награждѐн орденом Отечественной войны I 

степени (17.04.1943), орденом Красной Звезды (24.11.1943), медалью "За 

Победу над Германией" (26.12.1945) (Приложение 8-9). 

После войны Филипп Семѐнович неоднократно бывал в Макеевке, 

встречался с боевыми друзьями. Был  в поселке  и на шахте Холодная Балка, 

встречался с директором Корнеевым Виктором Григорьевичем. В 

воспоминаниях он  рассказывает об уроке мужества, который он посетил в 

макеевской школе № 103 и о митинге, посвященном 35-летию Победы.    

Кто может сильнее и точнее выразить то, что происходило в те военные 

годы, чем тот, кто сам был свидетелем и участником тех страшных событий.                  

 Самое сокровенное, самое личное выражал Орехов Ф.С. в  своих 

письмах жене. Простые, незамысловатые строчки рождались на привале, в 

перерывах между боями.  Стихи написаны от души, просто и понятно для 

всех солдат. Они передают его чувства, его мысли, его мироощущения, 

понимание конкретного жизненного момента. В этой простоте заложен 

глубокий смысл и точность происходящих событий (Приложение 11). 

 В  военные годы песня «Катюша» (стихи М. Исаковского, музыка  

М. Блантера) оказалась настолько дорога всем и каждому, что на еѐ 

мелодию неоднократно солдатами – фронтовиками сочинялись новые слова. 

Вдохновила она и   Филиппа Семѐновича. Он  написал четыре письма своей 

любимой жене  Катерине в форме этой песни (Приложение 12-13). 

     Как выяснилось, профессиональным поэтом бывший солдат  не стал, 

но и после войны он писал стихи о мирной жизни, родной Пензе 

(Приложение 14). 

К сожалению, в нашем музее нет подлинников его стихотворений, 

писем - они уже перепечатаны в 60-80 гг. самим автором и им же подписаны. 

Эти стихи  - страницы нашей истории. 

Таким образом, мы считаем, что цель работы достигнута. Удалось 

много нового и интересного узнать о жизни и стихах Филиппа Семѐновича 

Орехова, героическом боевом пути  54 гвардейской стрелковой  Макеевской 

ордена Ленина Краснознамѐнной  орденов Суворова и Кутузова дивизии, 

которая освобождала наш город. Фонды музея «История для потомков» 

пополнились материалами об Орехове Филиппе Семеновиче. Эти материалы 

будут основой в разделе выставки «Фронтовые письма». Проводя 
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исследование, мы научились вести поиск информации в интернете и вести 

электронную переписку.  

    Стихотворения, письма ветерана Великой Отечественной войны 

Орехова Филиппа Семѐновича  помогли  мне соприкоснуться с внутренним 

миром солдата, узнать, каким он был там, на большой войне. Он любил и 

страдал, переживал за судьбу всей страны и своих самых родных и близких 

людей. Строки, рожденные солдатом той великой войны, вызвали у нас 

чувства гордости за наш народ, за  нашу великую Родину. 
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Секция 2: «Подвига немеркнущая слава» (мужество и героизм 

народа во время Великой Отечественной войны, вклад малой 

Родины в общее дело страны). 

КОНСТРУКТОР И МАШИНА. 

Волков Александр Дмитриевич, обучающийся 2 курса 

БПОУ ОО "Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина" 

Профессия: Машинист локомотива 

Научный руководитель: Песочная Вера Сергеевна 

 

В зимний день 1940 года из ворот одного из украинских заводов 

выехал танк и взял курс на север. Поднимая вверх искристые вихри, машина 

шла мимо белых украинских хат. Прокладывая себе кратчайший путь, танк 

«Т-34» пересекал речки, овраги и взламывал толстые настилы слежавшегося 

снега на просторах полей. Один из конструкторов этого танка – инженер 

Михаил Ильич Кошкин – вел свою машину в Москву [1, c.224].  

Моя работа посвященна человеку, который стоял у истоков 

легендарной «тридцатьчетверки» — танка Т-34, внесшего огромный вклад в 

победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. К сожалению, 

жизнь Кошкина оборвалась очень рано, именно это обстоятельство 

способствовало тому, что выдающегося конструктора незаслуженно забыли, 

обделили наградами. Высокое звание Героя Социалистического Труда было 

посмертно присвоено ему указом Президента СССР в 1990 году[2, c 176]. 

 Биография Михаила Ильича Кошкина – трагична, за четыре 

десятилетия он прошел путь от крестьянского мальчика из глухой деревни до 

начальника конструкторского бюро танкостроения Харьковского 

паровозостроительного завода имени Коминтерна. Михаил Кошкин родился 

3 декабря 1898 года в селе Брынчаги (ныне это Переславский район 

Ярославской области) в бедной крестьянской семье, его родители жила бедно 

и отец, чтобы прокормить троих малолетних детей, был вынужден 

заниматься отходничеством. В 1905 году отец умер, оставив жену вдовой с 

тремя малолетними детьми. Женщине пришлось идти в батраки, на заработки 

в Москву. Туда же отправился десятилетний Кошкин, который окончил на 

тот момент три класса церковно-приходской школы. В Москве подросток 

чуть не умер от голода, но он выжил и устроился на кондитерскую фабрику 

учеником пекаря и проработал на ней восемь лет, став рабочим по 

обслуживанию карамельных автоматов. В Первую Мировую войну Кошкин 

был призван в пехоту, после служил в Красной армии, где старался 

держаться поближе к машинам, служил на бронепоезде. Во время 
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Гражданской войны, Михаил Кошкин, служивший на Северном фронте, 

вступил в ряды РКП  и вскоре стал секретарем партийной ячейки 3-й 

железнодорожной бригады. После демобилизации он окончил военно-

политические курсы в Харькове и был командирован в Москву на учебу в 

Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова. После окончания 

университета, Кошкина направили в Вятку – руководить кондитерской 

фабрикой. В 1929 году Кошкину было уже больше тридцати, казалось, его 

мечта стать военным инженером от него уплыла. Но характер у Михаила 

Ильича был не такой. Он написал письмо Сергею Мироновичу Кирову с 

просьбой дать ему возможность получить техническое образование. 

Инженерные кадры в то время были очень нужны молодому советскому 

государству. Кошкин получил разрешение выехать в Ленинград, где был 

зачислен в Ленинградский технологический институт, откуда вскоре 

перевелся на машиностроительный факультет Ленинградского 

политехнического института. Только в 31 год, Михаил Кошкин начал свой 

путь в инженеры. Никаких поблажек он не получал – честно отучился в вузе 

пять лет и в 1934 году защитил диплом по специальности «инженер-механик 

по конструированию автомобилей и тракторов» на тему «Коробка 

переменных передач среднего танка». Во время обучения в институте 

Кошкин получил первый практический опыт – он поработал перед защитой 

диплома на Ленинградском заводе опытного машиностроения № 185, 

проходил практику на Нижегородском автомобильном заводе им. В.М. 

Молотова (ныне это ГАЗ). Начинающий инженер очень понравился 

руководству автозавода и оно даже пыталось ходатайствовать в Наркомате 

тяжелой промышленности о направлении к ним Кошкина после окончания 

института, но он смог настоять на своем и продолжил работу в 

Конструкторском бюро Ленинградского завода имени С. М. Кирова, 

занимавшемся конструированием танков. За 2,5 года Кошкин прошел путь от 

рядового конструктора до заместителя начальника КБ. В  середине 1930-х 

годов, конструкторское бюро занималось разработками двух танков – Т-29 и 

Т-46-1, представлявших собой модернизированные варианты Т-28 и Т-26 с 

переводом на колесно-гусеничный ход. Но затем конструкторы пришли к 

выводу, что подобная модель танков не имеет серьезных перспектив – она 

слишком дорога и сложна в производстве. В конце декабря 1936 года 

Григорий Орджоникидзе, занимавший тогда пост народного комиссара 

тяжелой промышленности СССР, лично вызвал Михаила Кошкина и принял 

решение перевести его на Харьковский завод, он считал, что благодаря  

деловым качествам и интеллекту, он лучше всего справится с задачей по 

созданию быстроходного среднего танка, который можно было бы запустить 

в серийное производство. Руководить конструкторским бюро Кошкин стал в 

очень сложное для отечественного танкостроения время. Конструктор взялся 

за модель А-20 – колесно-гусеничный танк с легкой броней, это было 

продолжение знаменитой серии БТ (быстроходные танки), которую так 

хотели видеть в наркомате обороны. Однако из Испании, где шла война, 
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стали приходить фотографии с разбитыми советскими танками – их тонкая 

двадцати миллиметровая броня уже не отвечала вызовами времени. Так 

Кошкин пришел к альтернативной идее танка с индексом А-32, защищенного 

серьезной противоснарядной броней с большой пушкой. Сталину 

неожиданно понравилась смелость и инициативность инженера, и ему 

позволили развивать свой вариант танка. Михаилу Кошкину менее чем за год 

работы удалось завершить модернизацию танка. Уже в середине 1939 года в 

Харькове были представлены опытные экземпляры А-20 и А-32, которые 

высоко оценили присутствовавшие на испытаниях представители 

Государственной Комиссии. Они пришли к выводу, что А-20 отличается 

большой скоростью и подвижностью, а А-32 – высокой проходимостью и 

хорошей броне защитой. Но, тем не менее, ни одному из танков не было 

отдано предпочтение, а конструкторы, тем временем, продолжали разработки 

по усовершенствованию боевых машин. Следующие испытания прошли в 

Кубинке в сентябре 1939 года. Члены комиссии были поражены опытным 

образцом танка А-32 (Т-32), который понравился всем не только 

прекрасными ходовыми качествами, но и эффектным внешним видом. 

Кошкин представил обновленный А-32, оснащенный 76,2 мм пушкой Л-10 и 

получивший индекс Т-32. Танк планировалось выпустить на замену Т-28, 

который устарел к этому времени. Однако руководство Наркомата тяжелой 

промышленности и военное командование продолжало обсуждать, какой же 

из танков все же стоит запустить в серийное производство. Свои коррективы 

внесла начавшаяся война СССР с Финляндией, которая вновь 

продемонстрировала большие изъяны советских танков и остро поставила 

вопрос о необходимости ускоренной модернизации танкового парка. Кошкин 

и его сотрудники продолжали работать над дальнейшим 

совершенствованием модели А-32. В конечном итоге, 19 декабря 1939 года 

Постановлением Комитета Обороны при СНК СССР № 443 танк А-32 с 

толщиной брони в 45 мм под названием «Т-34» был принят на вооружение 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Первые две «тридцатьчетверки» были 

изготовлены 10 февраля 1940 года, после чего были начаты их испытания. 

Кошкин лично участвовал в пробеге «Харьков-Москва», чтобы 

продемонстрировать руководству отрасли и страны преимущества нового 

танка. Интересно, что все 750 км, несмотря на погодные условия и 

бездорожье, танки прошли самостоятельно, и это стало еще одним 

«козырем» в поддержку легендарного танка «Т-34». 17 марта 1940 года на 

Ивановской площади Кремля танки Т-34 были представлены высшим 

руководителям СССР. За маневрами танка наблюдали Климент Ворошилов, 

Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и сам Иосиф Сталин. Именно эти 

испытания окончательно решили дальнейшую судьбу танка Т-34. Сталин 

рекомендовал танк для немедленного запуска в серийное производство. Но 

радость от того, что конструкторам удалось создать танк, была омрачена 

ухудшившимся самочувствием самого Кошкина. Главный конструктор 

неважно почувствовал себя после того, как простудился во время тяжелого 
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пробега танков из Харькова в Москву. Тем не менее, даже заболев 

пневмонией, Кошкин продолжал работать. Переутомление и болезнь нанесли 

еще более серьезные удары по его организму, врачи удалили ему одно 

легкое. В сентябре 1940 года его направили на лечение в заводской 

санаторий, однако ничего сделать было уже нельзя. 26 сентября 1940 года 41-

летний главный конструктор скончался. При жизни Кошкин получил 

несколько наград, включая орден Красной Звезды в апреле 1936 года, в 1942 

г. посмертно присудили Сталинскую премию, а вот Героем 

Социалистического Труда посмертно он стал лишь в 1990 году [3, c 374-376]. 

В дни великого переселения заводов украинский танковый завод 

очутился на Урале. Уральский «Т-34» блестяще работал на Центральном 

фронте, под Воронежем и Сталинградом. Со слов бывшего гитлеровского 

генерала Фриснера Ганса: «Танк Т-34 был безотказен повсюду, на любой 

местности. Русские танки могли действовать там, где по нашим нормам это 

считалось невозможным. Вооружение танка Т-34 также было исключительно 

эффективным. Для советской пехоты он был великолепным прокладчиком 

пути и весомо действенным средством поддержки» [1, c 220]. 

Михаил Кошкин умер за девять месяцев до начала войны, но оставил 

после себя, возможно, самый совершенный танк грядущих сражений. 

Машину, которая спасла миллионы жизней. 
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Грозы над Миус-рекой 

 

Бахтын Никита Сергеевич,ученик 8-б класса ГОУ ЛНР «АИТЛ» 

научный руководитель: Гуменюк Любовь Дмитриевна 

учитель истории 
 

 

Прошло уже 75 лет со дня Великой Победы советского народа над 

нацистской Германией. Советские люди, защищая свою Родину, не жалели 

жизни на фронтах, стойко переносили все тяготы военного времени в тылу. 

Враг столкнулся с невиданным ранее сопротивлением. Немецкие войска, 

которые смогли подмять под себя государства Западной Европы и 

предвкушали (согласно плану «Барбаросса») дойти до Уральских гор ещѐ до 

наступления зимы, получили отчаянный отпор. В борьбу с захватчиками 

вступили мужчины и женщины разных возрастов, среди них был и мой 

прадедушка Литвинов Иван Васильевич. 

Иван Литвинов родился 19.01.1925 в селе Есауловка Боково-

Антрацитовского района Ворошиловградской области Украины (сейчас 

Луганская Народная Республика) в многодетной шахтерской семье. В ноябре 

1941 года добровольцем пошел на фронт в составе 395-й стрелковой 

шахтерской дивизии, которой командовал генерал-майор Петраковский 

Анатолий Иосифович. Так как моему прадедушке на тот момент было всего 

лишь 16 лет, а в армию брали с 18, его определили помощником повара на 

кухне. Однако в "кашеварах" он проходил недолго. Командир дивизии, 

похлопотав перед Петраковским А.И., перевел его в разведчики.7 

Хочу немного подробнее рассказать о 395-й стрелковой дивизии, еѐ 

боевом пути. Сформирована она была в городе Ворошиловград (сейчас – 

Луганск) в августе 1941 года. 11 сентября личный состав дивизии принял 

воинскую присягу в парке имени Горького. 395 дивизию в народе называли 

«шахтѐрской», потому что сформирована она, в основном, из шахтеров 

Ворошиловградской  области.С октября 1941 года по июль 1942 года дивизия 

под командованием А. И. Петраковского вела боевые действия на территории 

Донбасса, обороняла города Мариуполь и Ростов-на-Дону, участвовала в 

Ростовской наступательной и Ворошиловградско-Воронежской 

оборонительной операциях. Дивизия прошла с боями всю Европу, еѐ боевой 

путь закончился 11 мая 1945 года в Берлине.2 

В ноябре 1941 года разведчикам, среди которых был и Иван Литвинов, 

было дано задание изучить обстановку на р. Миус в районе Дмитриевки. Из 

этой, первой своей разведывательной операции Иван вернулся один, потеряв 

двух боевых товарищей. Шестнадцатилетний мальчишка был серьезно ранен, 

но задание выполнил, передав секретные планы наступления немецкого 

командования товарищу Петраковскому А.И. А утром в бою 395 стрелковая 

дивизия одержала победу благодаря, в том числе, и героическому поступку 

https://pamyat-naroda.ru/commander/4632/
https://pamyat-naroda.ru/commander/4632/
https://pamyat-naroda.ru/commander/4632/
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моего прадедушки. Самого его отправили в госпиталь, где он перенес 

серьезную операцию на глазах и почти полгода лечился от последствий 

контузии. 

Летом 1942года, выйдя из госпиталя, мой прадедушка опять вернулся 

на Миус-фронт, в 395-ю стрелковую дивизию. Это был самый страшный год 

в Примиусье, когда всего за несколько дней все балки, поля и холмы вокруг 

стали красно-черными от крови и темнеющих повсюду шинелей наших 

солдат. 

Здесь проходил оборонительный рубеж протяженностью в 100 км, от 

Самбека по реке Миус до Красного Луча в Донбассе. Глубина укреплений 

местами доходила до 11 километров. Вдоль реки линия проходила по 

правому, более высокому берегу. Здесь были использованы частые обрывы, 

высоты, овраги и скалы, характерные для этого участка Донецкого кряжа.  

Всего для обороны было задействовано порядка 800 населѐнных 

пунктов в полосе шириной 45-50 километров. Для сооружения укреплений 

использовались рельсы, лес со складов на шахтах, разбирались дома местных 

жителей.Были сооружены цепи дотов и дзотов, пулеметные и 

артиллерийские гнезда, заминированы поля, прорыты траншеи, 

противотанковые рвы и выставлены проволочные заграждения. Ширина 

минных полей составляла не менее 200 метров. Плотность дотов и дзотов 

доходила до 20-30 на квадратный километр.5 

Части 17-й полевой немецкой армии удерживали рубеж Миус-фронта 

всю весну следующего 1942 года вплоть до начала стратегического 

фашистского наступления на Кавказ. Оборонительный рубеж Миус-фронт на 

семь месяцев  задержал продвижение Красной Армии на южном направлении 

и, вполне возможно, изменил ход событий самой войны. 

В целом, на Миус-фронте с 1941 по 1943 годы советские войска 

потеряли более 800 тысяч человек, что составляет примерно 25-30 

полнокровных дивизий или 3% всех потерь советской армии в ходе войны. 

Масштабы потерь противника в боях на Миус-фронте намного скромнее.1 

Попытки советских войск освободить Донбасс, который имел 

индустриальную ценность, долгое время оборачивались неудачей и 

приводили к большим жертвам. Решающий прорыв Миус-фронта был 

осуществлѐн в августе 1943 года в районе села Куйбышево Ростовской 

области РСФСР, а основные боевые действия, направленные на развитие 

первоначального успеха, развернулись на территории Сталинской 

(Донецкой) области УССР. Ценой колоссальных усилий и самоотверженного 

героизма советских воинов удалось отвоевать родную землю. В памяти 

народа свидетельством героизма советских воинов навсегда останутся бои за 

Матвеев Курган, Степановку, высоту Саур-Могила.1 

И всѐ это время мой прадедушка был на линии фронта. В конце 1942 

года он повторно был ранен и доставлен в госпиталь. 

В феврале 1943 года после госпиталя и краткосрочных офицерских 

курсов в звании младшего лейтенанта он вернулся в свою дивизию.  
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В это время, с 29 января по 18 февраля 1943 года, проходила 

Ворошиловградская наступательная операция войск  Юго-Западного фронта,  

известная под кодовым наименованием «Скачок» Она проводилась 

советским командованием с целью освобождения Северного Донбасса. 

Немецкое командование в своей попытке переломить ход событий и перейти 

в контрнаступление отчаянно стремилось задержать продвижение советских 

войск.  

В это тяжелое время Литвинов Иван в очередном ожесточенном бою, 

потеряв командира, взял на себя командование отрядом. Держа оборону, 

онотбил атаку немцев и спас мирных жителей. Весной этого же года в 

качестве командира разведывательного отряда провел удачную операцию по 

освобождению заключенных из концлагеря в Красном Луче. 

Хочу уточнить, что немногие знают о том, что на территории 

Ворошиловградской области в годы фашистской оккупации существовало 

63места принудительного содержания – концентрационных, пересыльных, 

трудовых лагерей и тюрем, в которых погибли тысячи наших 

соотечественников. В такой лагерь можно было попасть не только за 

активное сопротивление гитлеровцам, но и за отказ от регистрации на бирже, 

уклонение от работ по строительству оборонительных укреплений, по 

малейшему подозрению в связи с подпольщиками или партизанами. По 

поводу или без повода в концлагерях и тюрьмах на территории нашей 

области находилось от нескольких десятков до нескольких тысяч узников.3 

В августе 1943 года после Курской битвы происходит переломный 

момент в войне на южном направлении. Войска Советского Союза начинают 

продвигаться на запад, расчищая территорию от немецко-фашистских 

захватчиков.  

18 августа 1943 года было начато наступление войск Южного фронта. 

Миус-фронт был прорван на глубину 8-9 километров. Штурм Саур-Могилы – 

очень важный этап в борьбе за прорыв Миус-фронта - был начат 28 августа 

1943 года. 29 августа после артналѐта советские войска почти захватили 

вершину, но контратака немцев в направлении хутора Саурмогильский 

оттеснила нападавших. Высота окончательно была взята утром 31 августа.4 

Мой прадедушка в составе своей дивизии продолжает движение по 

Украине, принимает участие в боевых действиях по освобождению Румынии, 

Югославии, Венгрии. Неоднократно получает ранения, но всегда 

возвращается в строй.  

За 4 года от "кашевара" он дослужился до лейтенанта. Был награжден 

медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны 1 степени.6 

После окончания войны мой прадедушка написал повесть в трех частях 

"Грозы над Миус-рекой"5.В этой повести мой прадедушка постарался 

показать фронтовые будни солдат, рассказать об их переживаниях, передать 

испытанную ими  горечь потерь. Эта книга внесена в такие фонды, как 

Российская государственная библиотека, Российская национальная 
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библиотека, Национальная библиотека Беларуси, Государственная публичная 

историческая библиотека России и другие. 

Мы по-прежнему в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей 

жизни приблизил Победу. Нам предстоит предпринять ещѐ немало усилий в 

изучении событий Великой Отечественной войны.  

Я горжусь тем, что я живу в семье, в которой чтят память о моѐм 

прадедушке и других воинах, которые не смогли вернуться домой сполей 

фронтовых сражений. Я верю: пока жива память народа о Великой 

Отечественной войне, люди не допустят новой войны. 
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Одним из самых значимых сражений Великой Отечественной войны 

является битва на Орловско-Курской дуге. Именно под стенами Орла, Курска 

и Белгорода германский вермахт потерпел одно из самых крупных 

поражений за годы Великой Отечественной войны. Достигнутая здесь 

долгожданная победа вырвала у врага стратегическую инициативу и не 

уступала ее больше до конца войны.  

Свою роль в подготовку и проведение грандиозной битвы на Орловско-

Курской дуге внес небольшой город Ливны Орловской области.  

Война пришла на Ливенскую землю 25 ноября 1941г. Месяц находился 

в оккупации. 25 декабря 1941г. г. был освобожден. На некоторое время 

установилось относительное затишье. Однако, 28 июня 1942г. война с новой 

силой обрушилась на Ливенский край. Фашистские самолеты ковровым 

бомбометанием стерли город с лица земли. Война оставалась на Ливенской 

земле до 1943г.  

Изучение документов архива Министерства обороны РФ позволяет 

сделать вывод, что Гитлер планировал в ходе операции «Цитадель» 

уничтожить Ливны и, наступая через него, окружить в районе Курска войска 

Центрального и Воронежского фронтов. Ставка, разгадав замысел агрессора, 

летом 1943г. разместила на Ливенском направлении Степной военный округ, 

а западнее города 16-ю воздушную армию. [2, с. 20] 
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В начале 1943г через Ливны началось интенсивное продвижение 

советских войск в район Курского выступа. 24 февраля 1943г. для 

пополнения танковых соединений по железной дороге в г. Ливны прибыло 85 

танков. На марше через Ливны прошли средства усиления – четыре 

истребительно-противотанковых артиллерийских полка (1188, 502, 567 и 

563), 143-й минометный полк, два отдельных танковых полка (251 и 259). Их 

тягачи (а/машина «Виллис») на 50 % вышли из строя, два отдельных 

танковых полка застряли в Ливнах из-за нехватки горючего. Всѐ это 

требовало ремонта и размещения. [6, с. 22] 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков считал участок Ливны - 

Касторное – Старый Оскол наиболее танкоопасным и предложил И.В. 

Сталину сосредоточить здесь мощные противотанковые силы, а также 

оперативные резервы Ставки. 

Мнения маршала Жукова и Штаба Центрального фронта были учтены.  

9 июля 1943г. был образован Степной фронт, расположенный на 

рубеже Измалково – Ливны – река Кшень – Белый Колодезь. Значительная 

часть войск Степного фронта была сосредоточена в районе г. Ливны. В 

районе северо-восточнее г. Ливны развернута 27-я армия, юго-восточнее – 

53-я армия.  

Степному фронту отводилась весьма важная роль. Он не должен был 

допускать глубокого прорыва противника, а при переходе наших войск в 

контрнаступление его задача заключалась в том, чтобы нарастить мощь 

удара наших войск из глубины. [6, с. 27] 

В мае-июне 1943г. наблюдалось нарастание напряжѐнности боевой 

обстановки в районе г. Ливны. Оперативные сводки Генерального Штаба 

свидетельствуют о том, что в течение нескольких месяцев г. Ливны 

неоднократно подвергался бомбардировкам противника. Сводка за 13 мая 

1943г. сообщает: «Авиация противника вела интенсивную разведку боевых 

порядков наших войск и тыловых объектов, до 20 самолѐтов бомбили районы 
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Ливны, Елец. Всего за сутки учтено 225 самолѐто-пролѐтов авиации 

противника». [6, с. 27] 

Дальнейшие оперативные сводки свидетельствуют: 29 июня 1943г. – за 

сутки учтено77 самолѐто-пролѐтов, 4 июля – отмечено 97 самолѐто-пролѐтов. 

С началом Курской оборонительной операции воздушная обстановка в 

районе г. Ливны практически не изменилась: 11 июля – отмечен 241 

самолѐто-вылет, попутно бомбили отдельные населѐнные пункты 

Ливенского района. 16 июля - до 20 самолѐтов бомбили части 13-й армии. 19 

июля - отмечено117 самолѐто-вылетов. Авиация противника вела разведку до 

рубежа Ливны, Косторное. [6, с. 28] 

Активность вражеской авиации во многом объясняется тем, что при 

подготовке Курской битвы армии Центрального и Воронежского фронтов 

оборудовали в этих районах оборонительные полосы. Противник же 

действиями авиации мешал этому.  

За несколько месяцев бомбардировок немецкая авиация полностью 

разрушила город Ливны. Военный корреспондент газеты «Правда» Л. 

Бронтман, проезжая г. Ливны 14 июля 1943г. записал в своем дневнике: 

«Вечером проехали Ливны, город весь состоит из коробок, все дома 

разрушены бомбежкой. Ни одного целого дома мы не видели…». [6, с. 29] 

С честью и доблесть сражались в битве на Орловско-Курской дуге и 

уроженцы Ливенкой земли. Большая часть из них воевала в составе 6-ой 

гвардейской стрелковой дивизии. Эта дивизия прошла всю войну и встретила 

победу в Праге. Особенно ее воины отличились в битве на Северном фасе 

Курской дуги. 

С 5 по 11 июля 1945г. дивизия вела упорные бои с фашистами в районе 

деревень Ольховатка, 1-е и 2-е Поныри. Гвардейцы, отстаивая свои позиции, 

уничтожили до 8800 солдат и офицеров противника, 256 танков, из них 20 

«тигров», несколько самолѐтов. 11 июля дивизия в составе 13-й армии, 

окончательно измотав противника, перешла в наступление в направлении 

Дмитровск-Орловский. [3, с. 50] 
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За мужество и героизм воинов 6-й гвардейской стрелковой дивизии 21 

июля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия была 

награждена орденом Красного Знамени за бои на Поныровском направлении. 

А у села Ольховатка на месте ожесточенных боев руками школьников 

насыпан Курган Славы. [3, с. 50] 

О боевом пути 6-ой гвардейской стрелковой дивизии написал книгу 

ливенец, журналист, участник Великой Отечественной войны Василий 

Иванович Поляков. На ее страницах имеются сведения о 35-ти ливенцах, 

находившихся в составе этой дивизии. Но их было намного больше.  

Беспримерным подвигом в битве на Орловско-Курской дуге прославил 

себя рядовой гвардеец, уроженец села Успенское Ливенского района Михаил 

Петрович Болотских. На одном из участков сражения в районе Ольховатки 

немцы предпринимали яростную атаку. Немецким танкам требовалось 

преодолеть заболоченный участок и небольшую речку, увенчанную мостом. 

Кроме как по этому мосту, танкам врага пройти было негде. Выход 

напрашивался один: взорвать мост любой ценой. И первым вызвался Михаил 

Болотских. При взрыве моста он погиб. Успевшие переправится по мосту 

танки, были уничтожены гранатами и бутылками с зажигательной смесью. 

Остальные громадины повернули вспять. Похоронен Михаил в деревне 

Битюг Курской области в братской могиле, где на обелиске первым среди 

погибших смертью храбрых названо имя Михаила Петровича Болотских. [4, 

с. 115] 

Среди участниц битв на Орловско-Курской дуге была и Александра 

Ивановна Могилевцева (в девичестве Малютина), уроженка г. Ливны. 

Шестнадцатилетней девушкой Шура Малютина оказалась в составе 143-й 

стрелковой дивизии. Свое первое в полном смысле этого слова, боевое 

крещение она получила на Орловско-Курской дуге. Служила связисткой. 

Кровопролитный бой у села Протасово Курской области стал для 143-й 

стрелковой дивизии победным. Лично Малютиной по линии начальника 
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связи полка была объявлена благодарность. Ее повысили в воинском звании, 

она стала ефрейтором. [5, с. 82] 

За годы Великой Отечественной войны 14 ливенцев получили звание 

Героя Советского Союза. Среди них те, кто принимал участие в боях на 

Орловско-Курской дуге. Это Быков Иван Михайлович, Зуйков Алексей 

Васильевич, Павлов Михаил Никитич, Петрашов Валентин Захарович, 

Селищев Тимофей Ильич. [1, с. 6 - 30] 

Свой последний бой на Орловско-Курской дуге провел Герой 

Советского Союза старший лейтенант Иван Михайлович Быков. На тот 

момент он являлся командиром артиллерийского дивизиона. На позицию, 

которую занимал артдивизион Быкова, двинулись немецкие танки. В 

неравной схватке артиллеристы и их командир погибли у своих 

искалеченных орудий. Это было 7 августа 1943г. под Белгородом. [4, с. 114, 

221] 

К сожалению, известны судьбы не всех ливенцев, воевавших на 

Орловско-Курской дуге, поэтому поисковая работа в этом направлении будет 

продолжена.  

1943г. принес свободу не только жителям Орла, Курска, Белгорода. 7 

февраля 1943г. считается датой освобождения Ливенского района. [7, с. 84] 

Ливенский край занял достойное место в подготовке и проведении 

грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге. Его жители проявили героизм 

и мужество на полях сражений. Население города до конца войны 

самоотверженно осуществляло всенародный лозунг: «Все для фронта, все 

для Победы!»  
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ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЁМ (СУДЬБА МОЕЙ 

СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ)  

 

Борзова Ольга Алексеевна, Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова» обучающаяся 2 курса 

«Технология продукции общественного питания» 

Научный руководитель: Ветрова Т.Е. 

 

Семья в жизни человека играет важнейшую роль. В нас природой 

заложена зависимость от близких людей, трепетное отношение к ним. Сейчас 

мало, кто может рассказать, откуда берет начало его род, перечислить имена 

предков больше, чем до третьего колена.  

 Мне повезло родиться в семье, в которой стараются сохранять память 

о предках. Но память эта передаѐтся устно, от бабушки к внукам, а это не 

совсем правильно, так как такая цепочка может прерваться, что-то 

забывается, что-то неизбежно искажается при таких рассказах. Поэтому 

необходимость создания генеалогического древа и письменной истории 

семьи назрела давно. 

Для воплощения этой идеи пришлось много общаться с пожилыми 

родственниками, выуживать сведения о воевавших родных по крупицам, 

оказалось, что многое уже потеряно безвозвратно. О многих своих 

воевавших предках я нашла хоть какие-то упоминания лишь на сайте 

Министерства обороны. 

Но, тем не менее, мне удалось создать «Книгу памяти семьи Борзовых-

Тугановых», которая составила около 100 страниц. Это воспоминания, 

фотографии, награды, документы. (Приложение 1) 

Выяснилось, что из близких родственников в нашей семье принимали 

непосредственное участие в военных действиях в годы Великой 

Отечественной войны 12 человек, тружениками тыла являлись 4 человека, а 

трое – это «дети войны». 

Из воевавших родных мне удалось узнать подробности жизни, 

биографии, характера только о четверых, все они являются моими предками 

по маминой линии. Что касается папиных родственников, то память о них, к 

моему большому сожалению, практически  не сохранились. Это связано с 

эвакуацией, пожарами, переездами и другими обстоятельствами жизни 

папиной семьи. 

Генеалогическое древо моей семьи, к сожалению, неполное. 

(Приложение 2) 

Мои родители: Борзова (Туганова) Наталья Сергеевна и Борзов 

Алексей Николаевич, бабушки Туганова (Волженцева) Наталья Андриановна 

и Сидорова Галина Васильевна и дедушки Туганов Сергей Иванович и 

Борзов Николай Алексеевич, в силу своего возраста к Великой 

Отечественной войне прямого отношения не имели.  
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К счастью, мне удалось довольно много узнать об Анисимове 

Андриане Ивановиче, прапрадедушке по маминой линии; о Волженцеве 

Николае Николаевиче, втором прапрадедушке и Сизове Сергее Васильевиче, 

третьем прапрадедушке по маминой линии. Все эти мои предки – участники 

Великой Отечественной войны, их жизнь и военные заслуги достойны 

подробного рассказа. Нельзя не рассказать и о прабабушке и прадедушке 

Тугановых, «детях войны», чья судьба типична для этого поколения.  

 

АНИСИМОВ АНДРИАН ИВАНОВИЧ 

Мой прапрадед, Андриан Иванович Анисимов (Приложение 3), 

родился в 1907 в поселке Отрада Мценского района, Орловской области. Был 

очень добрым, отзывчивым и искренним человеком.  

Воевал с первых дней войны до 1943 года. Участник одного из 

крупнейших сражений времен Великой Отечественной войны – битвы за 

Днепр.  Был ранен. Если можно так об этом сказать, то ему повезло. Осколок 

отлетел от руки и попал прямо в грудь, полмиллиметра не достав до сердца. 

Дальше я цитирую рассказ об этом ранении, который записала со слов моей 

бабушки, Тугановой Галины Васильевны, его правнучки, а она слышала этот 

рассказ от своей мамы: Засыпало его песком, так, что была только еле видна 

голова. Проходили мимо санитары и посчитали его мѐртвым, а на самом 

деле лежал без сознания, присыпанный песком. Приснился ему сон: подходит 

к нему старушечка и говорит: «Ты иди», и, указывая путь, даѐт палочку. В 

этом момент Андриан приходит в сознание, размышляет над этим сном, но 

понимает, что ужасно хочет пить. Подумал: «Вот бы мне сейчас напиться, 

и тогда можно со спокойной душой умирать». Но сон никак не выходил из 

головы. Он освободил здоровую руку, стряхнул с себя песок, приподняв 

голову, увидел, что около него действительно лежала палочка. Тогда он взял 

палочку и, опираясь на неѐ, пополз в том направлении, которое  ему указала 

старушечка. Оказалось, что совсем рядом Днепр. Сполз к водичке, напился, 

лѐг на берегу и решил, что теперь можно и помирать… А в это время ехала 

солдатская кухня. Эта кухня подобрала Андриана Ивановича, и отвезла его в 

военный госпиталь. В госпитале ему зашили руку, а вытаскивать осколок, 

который находился рядом с сердцем не стали, сказали, что это слишком 

опасно, и он такую операцию может не выдержать. Врач сказал: «Сколько 

отведено Богом, столько и проживѐшь». 

Анисимов Андриан Иванович был награждѐн Орденом Отечественной 

войны 1 степени. (Приложение 4) 

 После выписки из госпиталя был демобилизован, вернулся домой. 

Осколок возле сердца влиял на его жизнь, он часто лежал в больнице, очень 

чувствовал непогоду. После войны не потерял связь с однополчанами. 

(Приложение 5), умер в 1988 году. 

 

ВОЛЖЕНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
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Мой прапрадед, Волженцев Николай Николаевич (Приложение 6), 

родился в 1907 году в деревне Ломовец Володарского (ныне Орловского) 

района Орловской области. В 1941 году он находился на срочной воинской 

службе, поэтому попал на фронт в первые же дни войны. Воевал на 

Волховском фронте, был адъютантом командующего 54-й армией генерала 

Петропавловского.  

Дома Николая дожидались жена и двое ребятишек. Мысли о них не раз 

спасали ему жизнь, даже в самые тяжелые минуты под непрекращающимся 

огнем противника. Боевые раны не были для него редкостью, он попадал в 

госпитали, лечился и снова возвращался в строй.  (Приложение 7) 

Обстоятельства одного из его тяжѐлых ранений 1944 года 

пересказывают в нашей семье, как семейную легенду.  Я привожу еѐ со слов 

моей мамы: Папу, как и других раненых, погрузили в кузов машины и везли 

в госпиталь. Налетели фашистские самолѐты, стали бомбить, и снаряд попал 

в их машину. Многие солдаты погибли, а Николаю Николаевичу осколок 

попал в прежнюю рану, и   он, истекая кровью, потерял сознание. Его сочли 

мѐртвым, и, как и других убитых, сгрузили в морг. А он очнулся ночью, и, 

когда утром стали выносить трупы, увидели, что папа живой. Его отнесли в 

госпиталь и прооперировали. Он, ещѐ лежа в морге, дал слово, что если 

выживет и вернѐтся домой, то обязательно в семье родится ещѐ один ребѐнок 

(детей в семье было уже двое). И в 1947 году в семье родилась девочка, 

которую назвали Лидия, и которой он был очень рад.  

Николай Николаевич прошѐл всю войну, вернулся в 1946 году. 

Награждѐн Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу», 

другими медалями.  (Приложение 8) 

О Николае Николаевиче хорошо знающие его люди говорили как о 

патриоте и коммунисте в лучшем значении этого слова. После войны его  

назначили председателем сельского совета. Такие назначения  состоялись 4 

раза.  Подорванное войной и ранениями здоровье ухудшалось. Семья 

переехала на родину  в село Ломовец, но и здесь его выбрали председателем 

колхоза. Николай Николаевич умер в возрасте 56 лет, его сердце не 

выдержало такой нагрузки и рабочей, и житейской. Вся наша семья помнит и 

гордится, что такой человек был нашим родственником.  Волженцев Н. Н. 

прожил очень достойную жизнь, посвятив еѐ  защите Родины и 

восстановлению разрушенного войной хозяйства.   

 

СИЗОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Отец моей бабушки, Тугановой Галины Сергеевны, Сизов Сергей 

Васильевич – человек трудной судьбы. (Приложение 9) Он родился в 1904 

году в деревне Александрия Сурского района Ульяновской области. В семье 

было три сына: Александр, 1902 года рождения, Сергей, 1904 года рождения 

и Михаил, 1909 года рождения.  

Из архивных документов известно, что в Ульяновскую область их отца 

и мать отправили на спецпоселение как раскулаченных крестьян, в 1930 году, 



85 
 

а реабилитировали только в 1994 году. Понятно, многодетной семье, в 

которой, кроме сыновей была ещѐ и сестра Мария, жилось трудно. Но 

сыновья выросли, старший и средний успели жениться. В частности, у 

Сергея до войны уже было трое детей. Он был женат на Сизовой Екатерине 

Николаевне.  Со слов его дочери, Галины Сергеевны, моей прабабушки, это 

был работящий непьющий человек, хороший отец. Был прекрасным 

валяльщиком – валял валенки. Еще он был человеком грамотным и очень 

любил читать. Вечерами при свете керосиновой лампы или лучины вслух 

читал книги или газеты, и эта любовь к чтению, к книге передалась и его 

дочери Галине Сергеевне, и его внукам.  В 1941 году все братья ушли на 

фронт. И практически сразу же от них перестали приходить письма. Пропали 

без вести под Москвой в декабре 1941 или январе 1942 года. (Приложение 

10) 

 

ТУГАНОВЫ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ И ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 

Мой прадед Туганов Иван Николаевич относится к поколению детей 

войны. Он родился в 1929 году в деревне Копылы Сурского района 

Ульяновской области. Его отец, Туганов Николай Антонович, ушѐл на фронт 

в 1941 и погиб. О нѐм, к сожалению, в семье никаких сведений не 

сохранилось. На руках у матери Ивана, Тугановой Анны Николаевны, 

осталось 4 детей: три сына и дочь. Подростком Иван работал в колхозе 

прицепщиком на тракторе. После войны уехал в Ульяновск, выучился на 

водителя, в 1954 году женился на Галине. 

Туганова (Сизова) Галина Сергеевна, родилась в 1930 году в деревне 

Адександрия Сурского района Ульяновской области. Ее родители были 

крестьянами. В семье было четверо детей – три девочки и один мальчик. Брат 

Николай родился в июне 1942 года, когда на отца уже была получена 

похоронка. Когда началась война, детям пришлось забыть, что они дети. Во 

время войны Галине Сергеевне приходилось работать и в колхозе, и на своем 

огороде, нянчить грудного брата. Летом возила поставку (так называли 

собранный в колхозе урожай пшеницы и ржи) за десятки километров на 

железнодорожную станцию. Работала прицепщицей на тракторе во время 

посевной - все мужчины были на фронте. Чтобы протопить избу, собирала в 

лесу хворост. Пекли лепешки из липовых листов и лебеды, зимой собирали 

на колхозном поле гнилую картошку. Летом спасал лес – собирали грибы и 

ягоды. После войны продолжала работать в колхозе. А в 1950 году уехала в 

Ульяновск. Сначала нянчила ребенка в одной семье, потом работала на 

строительстве автомобильного завода.  Девушки месили раствор и сами же 

носили его на носилках. Это было очень тяжело, но давало возможность 

купить кусок хлеба и соленой кильки - и это воспринималось уже как 

праздник. Туганова Галина Сергеевна воспитала двоих детей, работала 

техничкой в школе, затем на заводе «Искра» на вредном производстве. 

Заработала пенсию 132 рубля, это была в Советское время максимальная 

пенсия. Моя прабабушка – большая рукодельница. Еще в юности она 
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научилась вышивать в технике ришелье: занавески на окна, подзорники, 

наволочки – все это было очень востребовано. Прекрасно вязала пуховые 

шали и паутинки.  

Прабабушка умерла в марте 2020 года в возрасте 90 лет.  

БОРЗОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Из родственников отца больше всего удалось собрать сведений о 

Борзове Василии Григорьевиче. Правда, информация о его жизни, дата 

рождения утеряны, но благодаря сайту «Мемориал» в моей Книге памяти 

есть страницы посвященные и ему. Удалось обнаружить приказ о 

награждении и наградной лист с описанием подвига моего прапрадедушки. 

Согласно приказа старший сержант Борзов Василий Григорьевич, командир 

Отделения расчетов противотанковых ружей второго стрелкового батальона 

52-го стрелкового полка награждается Орденом Славы третьей степени. 

(Приложение 12).  

Еще раньше в июле 1944 года Василий Григорьевич награжден  

медалью «За отвагу» за то, что он в бою 26.06.1944 года, сделав со своим 

отделением обходной маневр,  ударом с фланга заставил противника отойти с 

занимаемого рубежа обеспечив тем самым продвижение роты вперед. В этом 

бою лично уничтожил одного белофинна, пытавшегося подорвать 

телеграфный столб.  

В 1945 году мой прапрадед был представлен к Ордену Отечественной 

войны второй степени, за то, что в бою при прорыве сильно укрепленного 

оборонительного рубежа немцев, несмотря на сильный огонь противника со 

своим отделением первым ворвался в траншею противника и в рукопашной 

схватке его отделение уничтожило до 15 солдат и офицеров противника. При 

выбытии из строя командира взвода старший сержант Борзов принял 

командование взводом и продолжал преследовать отходящего противника, 

этим самым способствовал успеху наступающих подразделений батальона.  

 

Конечно, в мой рассказ вошли далеко не все люди и не все семейные 

легенды.  

Мне кажется, что из таких рассказов о простых людях, воинах и 

тружениках, создаѐтся портрет военного поколения. Начинаешь понимать, 

что именно благодаря самоотверженности таких людей, их мужеству, 

стойкости, умению преодолевать трудности, ставить общественное выше 

личного страна и смогла победить фашизм.  

Очень больно сознавать, что некоторые люди хотят забыть об этом 

всенародном подвиге, стремятся переписать историю, принизить вклад 

Советского Союза в Великой Победе. 

Если мои сверстники, каждый в своей семье, расспросит пока ещѐ 

живых родственников, которые помнят то время, то правда о войне не 

забудется. А это очень важно, ведь люди живут, пока живѐт память о них! 
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«Времена великой отечественной войны» 

Борисенко Ксения Сергеевна, обучающийся 1 курса магистратуры 

«Управление образовательными организациями» 

Научный руководитель: Малькова М.А. 

Десятилетия отделяют нас от того майского дня 1945 года, когда весь 

мир рукоплескал победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Она была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, 

воинов Красной Армии, внесших главный, определяющий вклад в разгром 

вооруженных сил фашистской Германии и ее союзников. 

Героические свершения нашего народа и его Вооруженных Сил в годы 

войны были и остаются неиссякаемым источником воспитания патриотизма, 

любви к Отечеству. К этому духовному потенциалу, проявленному в 

судьбоносный период нашей истории, обращается и современное поколение 

россиян. Наследие Победы — мощный моральный ресурс развития 

современной России. 

Народ непобедим, если он един. 

В достижении победы важнейшую роль сыграло социальное и 

политическое сплочение народов СССР. Перед лицом угрозы порабощения и 

физического уничтожения немецко-фашистскими захватчиками 

многочисленные народы и народности СССР, по сути, стали единым 

народом, который мыслил и говорил не иначе как «Наша Родина», «Мы 

победим», «Мы одолеем врага», а в атаку шел со словами «За Родину!». Это 

явилось важнейшим слагаемым превращения страны в единый военный 

лагерь. 

Советский солдат сумел через всю войну пронести лучшие черты 

своего национального характера: самоотверженность и моральное 

благородство, бесстрашие и воинскую доблесть, сметку и оправданный риск. 

Неся всю войну неведомые никому перегрузки, советский воин 

продемонстрировал высочайшее чувство товарищества, дружбы и окопного 

братства как с представителями всех социальных слоев общества (бок о бок 

воевали рабочие, крестьяне, инженерно-технические работники, 

представители интеллигенции, в окопах находились даже профессора и 

академики), так и с представителями всех народов и народностей нашей 

страны, что было важно для многонационального государства, каковым 

являлся Советский Союз. 

Социальное и политическое сплочение советских людей, дружба 

народов и национальностей, населявших Советский Союз, вера в Победу 

нашли свое отражение и среди тружеников тыла, среди практически всего 

населения страны. Особенно это сказалось при перебазировании 

производительных сил на Восток и в Среднюю Азию, когда от каждого 

человека требовалась высочайшая самоотверженность, в создании и развитии 
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слаженного военного хозяйства во всех республиках страны, в совместном 

труде по возрождению территорий, освобожденных от немецко-фашистских 

оккупантов. Повсеместно в ходе войны возросла творческая и трудовая 

активность рабочих, крестьян, интеллигенции, которые в годы войны 

изменили масштаб своего мышления, стали предлагать проекты, имеющие 

общегосударственное значение. 

Моральной опорой для советского солдата, труженика служили святая 

вера в справедливость тех целей, во имя которых его страна и народ вели 

вооруженную борьбу, вера в непобедимость своего многонационального 

Отечества и исторические традиции освободительной борьбы российского 

народа. Слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами!», прозвучавшие в Обращении к советскому народу в первый день 

Великой Отечественной войны, были созвучны с чувствами подавляющего 

большинства граждан страны. 

Главным творцом Великой Победы в войне был советский народ. В 

годы войны проявились величайшее мужество, героизм воинов, партизан, 

участников подполья, самоотверженность тружеников тыла. 

Героизм советских людей был воистину массовым. За подвиги на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в Советско-

японскую войну 1945 года орденами и медалями были награждены более 7 

млн человек. 11 696 человек были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. 98 из них были награждены второй медалью «Золотая 

Звезда», а И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин стали трижды Героями 

Советского Союза. Среди кавалеров гордого звания — представители многих 

наций и народностей СССР. Свыше 100 человек за подвиги в годы войны 

удостоены звания Героя Российской Федерации. 

Российский народ хранит в памяти имена своих сынов и дочерей, 

героически отдавших жизнь в боях за Родину, таких, как В. Д. Волошина, Н. 

Ф. Гастелло, В. О. Гнаровская, А. К. Горовец, С. С. Гурьев, Л. М. Доватор, А. 

В. Калюжный, И. М. Каплунов, Д. М. Карбышев, З. А. Космодемьянская, И. 

И. Лаар, Л. В. Литвяк, A. M. Матросов, Е. А. Никонов, М. А. Паникаха, И. Ф. 

Панфилов, З. М. Портнова, Ю. В. Смирнов, В. В. Талалихин, Н. Д. 

Фильченков, Е. И. Чайкина и многие тысячи других героев, совершивших 

беспримерные подвиги. 

О народном подвиге свидетельствует и то, что города Москва, 

Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Киев, Минск, 

Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск за 

беспримерное мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их 

жителями и защитниками, были удостоены звания городов-героев, а 

Брестская крепость за выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм и 

мужество ее защитников, продемонстрированные при отражении 

вероломного и внезапного нападения немецко-фашистских агрессоров, — 

звание крепости-героя. 27 городам России, на территории которых или в 

непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений 
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защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, 

присвоено почетное звание «Город воинской славы». В их числе Белгород, 

Курск, Орел, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и др. 

Ярким проявлением советского патриотизма являлась добровольная 

помощь граждан страны государству. Она позволила дополнительно 

произвести и направить на фронт 2565 самолетов, несколько тысяч танков и 

много другой военной техники. Поступление денежных средств от населения 

в Фонд обороны, в Фонд Красной Армии и др. по займам и лотереям 

составили св. 100 млрд руб. Патриотизм проявился и в донорском движении, 

в котором участвовали 5,5 млн чел. Они дали фронту около 1,7 млн литров 

крови. 
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ГОРОДА – ГЕРОИ 

 

Быковская Анастасия Алексеевна, обучающаяся 3 курса по профессии: 

«Реставратор строительный» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Маслова Светлана Владимировна, преподаватель 

спецдисциплин, высшая кв. категория 
 

Почетное звание «Город - герой»… В СССР этого звания были 

удостоены 12 городов и одна крепость, которые прославились своей 

героичекой обороной во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов.  

Впервые это понятие прозвучало в Приказе Верховного 

Главнокомандуещего от 1 мая 1945 года, так были названы: Ленинград, 

Севастополь, Одесса и Сталинград, но это было не официальное присвоение 

звания, а подчеркивание их важного вклада в итоговую победу и героической 

роли защитников. 

В канун двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне, в 1965 

году звание Город-герой СССР было присвоено шести городам, кроме тех, 

что уже были отмечены в приказе 1945 года, ими стали Киев и Москва, а 

также Крепость-Герой Брест. В 1973 году звание присвоили Новороссийску и 

Керчи, в 1974 Минску, в 1976 Туле. В 1985 году звание Город – Герой 

удостоились Смоленск и Мурманск. Каждый из городов внес свою 

незабываемую страницу в огненую историю Великой Отечественной войны. 

Город-герой Ленинград. Ленинград – колыбель пролетарской 

революции 1917 года, был особым городом для СССР, поэтому в планах 

гитлеровского командования было полное его уничтожение и истребление 

населения. 

Первый прорыв блокады Ленинграда произошел 18 января 1943 г 

усилиями войск Волховского и Ленинградского фронтов, когда между 

линией фронта и Ладожским озером был образован коридор 8-11 км 

шириной. А через год Ленинград был полностью освобожден. 22 декабря 

1942 г. Указом Президиума ВС СССР была учреждена медаль «За оборону 

Ленинграда», которой удостоились около 1,5 млн. защитников города. 

Впервые городом-героем Ленинград был назван в приказе Сталина от 1 мая 

1945 г. В 1965 году это звание ему было присвоено официально. 

(Приложение 1 рис. 1) 

Город – Герой Волгоград (Сталинград). Волгоград один из самых 

известных и значимых городов носящих звание Города – героя. Летом 1942 

года немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на 
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южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и 

Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь, под 

удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-ой 

армии под командованием генерал-полковника Паулюса. 

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное 

звание было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 

года. А медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества 

защитников города.  

В городе-герое Волгограде находится множество памятников, 

посвященных героям Великой Отечественной войны. Среди них знаменитый 

мемориальный комплекс на Мамаевом кургане – возвышенности на правом 

берегу Волги известный еще со времен татаро-монгольского нашествия. Во 

время битвы за Сталинград здесь происходили особо ожесточенные бои, в 

результате которых, на Мамаевом кургане захоронено примерно 35 000 

воинов-героев. В честь всех павших, в 1959 г. здесь был возведен мемориал 

«Героям Сталинградской битвы». (Приложение 1 рис. 2) 

Город-герой Одесса. Уже в августе 1941 г. Одесса была полностью 

окружена гитлеровскими войсками. Ее героическая оборона длилась 73 дня, 

на протяжении которых советская армия и отряды народного ополчения 

защищали город от вторжения врага. С материковой стороны Одессу 

обороняла Приморская армия, с моря - корабли Черноморского флота, при 

поддержке артиллерии с берега. На взятие города противник бросил силы, в 

пять раз превосходящие по численности его защитников. 

Но город все же был взят 16 октября 1941 г. С этого дня началась 

беспощадная партизанская борьба с захватчиками: 5 тысяч солдат и 

офицеров было уничтожено одесскими партизанами - героями, пущено под 

откос 27 эшелонов с вражеской военной техникой, взорвано 248 машин.  

Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 г. в 

приказе Верховного главнокомандующего впервые была названа Городом-

героем. Официально звание Город герой Одессе было присвоено в 1965 году. 

(Приложение 1 рис. 3) 

Город-герой Севастополь. К началу Великой Отечественной войны 

город Севастополь был крупнейшим портом на Черном море и главной 

военно-морской базой страны. Его героическая защита от немецко-

фашисткой агрессии началась 30 октября 1941г. и продолжалась 250 дней, 

войдя в историю, как образец активной, длительной обороны приморского 

города в глубоком тылу врага. Захватить Севастополь сходу немцам не 

удалось, так как его гарнизон насчитывал 23 тысячи человек и имел 150 

береговых и полевых орудий. Но затем, до лета 1942 г, они предприняли еще 

три попытки захвата города. 

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 г, когда 

советские воины вышли к оккупированному городу. Особенно ожесточенные 

сражения велись на участке, прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 

г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно с моряками Черноморского 
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флота освободили Севастополь. За боевые отличия 44 воинам, 

участвовавшим в тех битвах, было присвоено звание Героя Советского 

Союза, свыше 39 000 человек получили медаль «За оборону Севастополя». 

Звание Города-героя Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 г. 

(Приложение 1 рис. 4) 

Город-герой Москва. В агрессивных планах фашисткой Германии 

захват Москвы имел первостепенное значение, так как именно с ее падением 

связывалась полная победа немецких войск над СССР. Для захвата города 

была разработана спецоперация под кодовым названием «Тайфун», в 

соответствии с которой были предприняты два крупных наступления на 

столицу нашей Родины в октябре и ноябре 1941 г. Силы были неравными.  

В результате завязавшейся ожесточенной битвы, которая продолжалась 

более 200 дней, враг был отброшен к западу от Москвы на 80-250 км. Это 

событие укрепило дух всего советского народа и Красной Армии, разбило 

распространяемый гитлеровцами миф о непобедимости их армии. За 

образцовое выполнение боевых заданий 36 тысяч защитников - города были 

награждены различными орденами и медалями, а 110 человек - удостоены 

звания «Герой Советского Союза». Медалью «За оборону Москвы» были 

награждены более миллиона воинов. Указом от 8 мая 1965 г Москве был 

присвоено почетное звание Город-герой. (Приложение 1 рис. 5) 

Город-герой Киев. Внезапный удар по городу Киеву немецкие войска 

нанесли с воздуха 22 июня 1941 года – в самые первые часы войны, а 6 июля 

уже был создан комитет по его обороне. С этого дня началась героическая 

борьба за город, которая продолжалась целых 72 дня. Защищали Киев не 

только советские солдаты, но и простые жители. Огромные усилия прилагали 

для этого отряды народного ополчения, которых к началу июля 

насчитывалось девятнадцать. Также из числа горожан было сформировано 13 

истребительных батальонов, а всего в защите Киева приняло участие 33 000 

человек из жителей города. В те тяжелые июльские дни киевляне построили 

более 1400 дотов, вручную вырыли 55 километров противотанковых рвов. 

Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В честь подвига советских 

граждан, Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году учредил новую 

награду – медаль «За оборону Киева». 

В 1965 году Киеву было присвоено звание Города-героя. Восьмого мая 

1982 г был установлен обелиск на площади Победы в виде 40-метрового, 

облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой 

пилона. На пилоне вычеканена надпись: Городу-герою Киев. (Приложение 1 

рис. 6). Город-герой Новороссийск. После того, как советские войска сорвали 

немецкий план проведения захватнических операций в кавказском 

направлении, гитлеровское командование начало атаки на Новороссийск. С 

его захватом связывалась поэтапное продвижение вдоль южного побережья 

Черного моря и захват Батуми. Для защиты города Новороссийска 17 августа 

1942 года был создан Новороссийский оборонительный район, в который 

входили 47-ая армия, моряки Азовской военной флотилии и Черноморского 
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флота. В городе активно создавались отряды народного ополчения, 

строилось более 200 огневых оборонных точек и командных пунктов, была 

оборудована полоса противотанковых и противопехотных препятствий, 

длиной более тридцати километров. Сражение за Новороссийск длилось 225 

дней и закончилась полным освобождением города-героя 16 сентября 1943 г. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и 

Малой земли был удостоен звания Герой Советского Союза. Еще сотни таких 

же героев из солдат и офицеров были награждены почетными орденами и 

медалями. А 14 сентября 1973 г, в честь 30-тия победы над силами вермахта 

при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание город-герой. 

(Приложение 1 рис. 7) .Город-герой Керчь. Керчь была одним из первых 

городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале войны. За 

все время через нее четырежды проходила линия фронта и за годы войны 

город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками, в 

результате чего было убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч 

керчан угнано в Германию на принудительные работы. Первый раз город 

был захвачен в ноябре 1941 г, после кровопролитных сражений. Но уже 30 

декабря, в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, Керчь 

освободили войска 51-й армии.  

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы кровью 

защитников-героев Керченского полуострова. Мужество воинов Отдельной 

Приморской армии отмечено самыми высокими наградами. Так за защиту и 

освобождение Керчи орденами Героя Советского Союза награждены 153 

человека. Город был освобожден 11 апреля 1944 г, а 14 сентября 1973 г, 

Керчи было присвоено звание Города-героя. (Приложение 1 рис. 8) 

Город-герой Мурманск. Военная история Мурманска обусловлена 

наступлением в 1941 году немецко-фашистской армии сразу по нескольким 

фронтам. Так для захвата земель Заполярья, со стороны Норвегии и 

Финляндии, был развернут фронт «Норвегия». В планах фашистских 

захватчиков было нападение на Кольский полуостров. Оборона полуострова 

была развернута на Северном фронте, полосе протяженностью в 500 км. 

Именно эти части прикрывали Мурманское, Канделакское и Ухтинское 

направления. В обороне участвовали корабли Северного флота и сухопутные 

войска Советской армии, защищая Заполярье от вторжения немецких войск.  

В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За 

оборону Советского Заполярья». Город Мурманск получил звание «Город-

Герой» 6 мая 1985 года. (Приложение 1 рис. 9). Город-герой Смоленск. С 

началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного 

удара фашистских войск по направлению к Москве. Первой бомбардировке 

город подвергся 24 июня 1941 г., а спустя 4 дня гитлеровцы совершили на 

Смоленск вторую воздушную атаку, в результате которой была полностью 

разрушена центральная часть города.10 июля 1941 г началось знаменитое 

Смоленское сражение, которое продлилось до 10 сентября этого же года. На 

защиту города - героя, а также столицы нашей родины встали солдаты 
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Западного фронта Красной Армии. Противник превосходил их численностью 

в людских ресурсах, артиллерии и самолетах (в 2 раза), а также в танковой 

технике (в 4 раза).  

За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах Советской 

Армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены званий Героя 

Советского Союза и 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены 

орденами и медалями. Звание города-героя Смоленску было присвоено 6 мая 

1985 года. (Приложение 1 рис. 10) Город-герой Тула. К октябрю 1941 года 

фашистским захватчикам, мечтавшим о захвате Москвы, удалось довольно 

сильно продвинуться вглубь России, что объяснялось большими 

преимуществами в их боевой технике. Немецкий генерал Гудериан смог 

перед выходом к Туле взять город Орел, который был застигнут врагом 

врасплох. До Тулы оставалось всего 180 км, причем в городе не было 

никаких войсковых частей, кроме: одного полка НКВД, который охранял 

работающие здесь на всю мощность оборонные заводы, 732-го зенитно-

артеллерийского полка, прикрывающего город с воздуха и истребительных 

батальонов, состоящих из рабочих и служащих. 

В самом городе активно кипела оборонная жизнь. Телефонная станция 

помогала в налаживании связи между вышедшими из окружения частями 

советской армии, госпитали принимали раненых, на заводах 

ремонтировалась техника и оружие, защитники Тулы снабжались 

провиантом и теплой одеждой. В результате, город выстоял! Враг не смог его 

захватить. За мужество, проявленное в боях и обороне, около 250 ее жителей 

были награждены званием «Герой Советского Союза». Седьмого декабря 

1976 г Тула получила звание города-героя, с присвоением ей медали 

«Золотая Звезда». (Приложение 1 рис. 11) Крепость-герой Брест. Из всех 

городов Советского Союза, именно Бресту выпала участь первым 

столкнуться с агрессией немецко-фашистких захватчиков. Ранним утром 22 

июня 1941 г. вражеской бомбардировке подверглась Брестская крепость, в 

которой на тот момент находились примерно 7 тысяч советских воинов и 

члены семей их командиров. Немецкое командование рассчитывало 

захватить крепость в течение нескольких часов, но 45-я дивизия вермахта 

застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями еще целый месяц 

подавляла отдельные очаги сопротивления героев-защитников Бреста. В 

результате, Брестская крепость стала символом мужества, героической 

стойкости и доблести времен Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 г. 

крепость получила звание «крепость-герой». В 1971 г крепость - герой 

«Брест» стала мемориальным комплексом. Помимо самого здания, 

оставленного в память потомкам в руинах, сюда входят Музей обороны 

Брестской крепости, а также руины Белого дворца. Центральным объектом 

мемориала является монумент «Мужество», на обратной стороне которого 

размещены рельефные композиции, представляющие отдельные эпизоды 

мужественной борьбы геров-защитников крепости. Также в комплекс входит 
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трехъярусный некрополь, в котором покоятся останки 850 солдат-героев. 

(Приложение 1 рис. 12) 

Все эти города отвагой, кровью и жизнями своих жителей заплатили за 

право называться Героями! 

 

 

 

Библиографический список: 

1. Брестская крепость-герой М. И. Хаметов Военное дело, спецслужбы 

0004 прочитали ISBN: 5-203-00047-6 Год издания: 1988 Издательство: 

Воениздат  

2. Минск - город герой Иван Новиков История России Военное дело, 

спецслужбы 000 Год издания: 1986 Издательство: Воениздат 

3. Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной Войны 1941-

1945./редакция В.А.Голикова. /Москва. Издательство политической 

литературы. – 1984. 

 

 



96 
 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ 

Ведиковская Мария Сергеевна, обучающаяся 11-а класса 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ № 33 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

Научный руководитель: Парастатова Наталья Викторовна 

 

Как переплетает судьба события Великой Отечественной войны и 

гражданской войны 2014 года в Донбассе! 

Когда 27 августа 2014 года целенаправленно было «градами» 

расстреляно здание Гуманитарной гимназии № 33 г. Донецка, нашей 

гимназии, мы помогали учителям собирать оставшиеся мебель, документы, 

материалы. 

Музей истории гимназии находился на последнем, четвѐртом этаже 

здания, и пострадал очень сильно и от огня, и от пены, которой тушили 

пожар. Погибло  много ценнейших материалов, фотографий, документов.  

Разбирали следы пожарища мы и в музее. Один из музейных стендов был 

посвящен событиям Великой Отечественной войны в Сталино: годам 

оккупации и работе подполья, жизни эвакуационного госпиталя № 18-13, 

находившимся в здании школы с ноября 1943 по декабрь 1947 года. 

Материалы о жизни госпиталя нам передала еще в 1996 году Полончук 

(Саенко) Майя Ивановна, работавшая четыре года в госпитале медицинской 

сестрой. 

Так как многие материалы после артобстрела и пожара пропали, в 2015 

году мы встречались с Майей Ивановной, записывали еѐ воспоминания, 

сканировали фотографии тех военных лет. Мы очень благодарны Майе 

Ивановне за повторную помощь в сборе материалов о жизни гимназии. В  

2015 году она ушла из жизни. 

Полончук Майя Ивановна, родилась 15 апреля 1925 года, в  станице 

Касторная Касторнинского района Курской области. В 1928 году  семья 

переехала в Донбасс, Кировский район (Рутченково) г. Сталино. Мама, Анна 

Семѐновна – медсестра, отец – Иван Яковлевич – сотрудник органов 

милиции. Старшая сестра Зинаида, 1918 г.р., братья – Владимир, 1920г.р. и 

Сергей, 1922 г.р. Училась в школе № 69 (ныне МОУ «Школа № 93») 

Окончила 8 классов. Поступила в медицинское училище. Когда началась 

война, братья ушли на фронт. Майя с родителями и сестрой оказались в 

оккупированном городе.  Страшная и жестокая картина «новой власти» 

встала перед нами. Они понимали, что не смогут  ждать, когда Донбасс 

освободит Красная Армия.  И с сестрой Зинаидой вошли в состав 

Рутченковской  подпольной группы под руководством Власова А.Д.. Потом  

группа вошла в состав партизанского отряда А.А.Шведова. Майя Полончук 

была связной в отряде по группам Кировского и Петровского районов 

Сталино. 
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Сестра Зинаида была арестована фашистами и казнена в январе 1942 на 

территории клуба имени Ленина, где находился пересылочный концлагерь 

(ныне Центр Славянской культуры), брат Владимир погиб в 1944 году при 

освобождении  Латвии от фашистов.  Когда город Сталино освободили от 

фашистов, Майя с подругами отправилась в военкомат – хотела уйти на 

фронт. НО, так как она была очень  худой после перенесѐнных болезней, 

военком пообещал оправить еѐ на курсы медсестер, а потом на фронт (если 

она успеет до победы над фашистами). А пока Майю направили  работать 

воспитателем в детские ясли. Она работала и училась на курсах медицинских 

сестѐр.  В апреле 1944 года, после окончания курсов, еѐ направили для 

прохождения  практики в эвакуационные госпиталях № 44-48 и 18-13. В 

госпитале 18-13, который находился в здании десятилетней школы № 21 

(ныне МОУ «Гимназия № 33 г. Донецка»)  она и осталась работать. 

   Справка -  эвакуационный госпиталь (ЭГ, эвакогоспиталь) – это 

госпиталь военного времени. Их создавали в тылу для лечения раненых и 

пораженных.  И весь город был похож на сплошной госпиталь. Рядом с нами, 

в Ленинском районе,   здание школ № 45 и 44, больница (ныне - ИНВХ). 

Здесь так же были эвакуационные госпитали. 

Майя Ивановна хорошо помнит главврача Шапиро Михаила Исаевича, 

ведущего хирурга Стукало Зиновия Исааковича, замполита Решетняк 

Людмилу Васильевну, заведующего второй терапией  Побережского 

Самуила Израилевича. На первом этаже школы – госпиталя находились 

санпропускник, бани, прачечная, складские помещения;  на втором – 

терапевтические отделения, на третьем – хирургия, на четвѐртом – глазное 

отделение. И еще Майя Ивановна с гордостью вспоминала, что впервые в 

СССР в госпитале № 18-13 была проведена первая пластическая операция 

обожженному раненому. Операцию проводил хирург КОК (имя и отчество 

Майя Ивановна не помнит). 

Проработала Майя Ивановна в госпитале 4 года, до его 

расформирования в связи с началом учебного процесса в школах советской 

страны. 

Майя Ивановна работала медицинской сестрой  в терапевтическом и  в 

глазном отделениях. Вспоминает, что в 1944 году поступали молодые, 

здоровые  ребята, искалеченные войной. Они не любили рассказывать о 

войне, они мечтали о будущем, о мирной жизни. Многие из них уходили на 

фронт со школьной скамьи, фактически не имели никакой специальности и 

хорошего образования. И уже в 25 лет были инвалидами. И всѐ равно думали 

о будущем. Майя Ивановна училась у них мужеству, стойкости и пониманию 

жизни.  Хотя мы считаем, что мужеству, бесстрашию и стойкости надо 

учиться у Майи Ивановны. Ведь в 16 лет она стала партизанской связной, 

каждую минуту подвергалась смертельной опасности  со стороны гестапо, 

жандармерии, полицаев. Вместе с другими подпольщиками спасала 

военнопленных, постоянно отводила их в поселки Октябрьский (Макеевка) и 

Щегловка. Оттуда воины переходили через линию фронта и снова вливались 
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в ряды Красной армии. Через Майю Полончук осуществлялась боевая связь с 

«пятѐрками» диверсионной группы и подпольщиками города. В доме, где 

жили Полончуки, изготовляли документы для военнопленных. Это делала 

старшая сестра Зинаида, а помогал отец, поступивший для этого в полицаи. 

Сколько же сил, душевных и физических, было у таких подростков, как 

Майя Полончук, на чью долю выпали столь суровые испытания. Свою 

деятельность связной подполья она не считала чем-то героическим, просто 

понимая, что это необходимо. «Никто из нас не думал ни о героизме, ни о 

наградах.  Просто сама жизнь подсказывала, как нужно действовать». 

Майя Ивановна с болью вспоминала раненых госпиталя – безногих, 

безруких, слепых, эпилептиков. До 1946 года госпиталь был военным, а 

затем – для инвалидов войны. И еще о событиях оккупации – Майя Ивановна 

проходила в здании школы  медицинскую комиссию – или на работу в 

Германию, или в концлагерь (при отказе работать на «великую Германию»). 

Чтобы избежать оба варианта, Майя облила себе ноги каустиком: фашисты 

очень боялись гнойных ран и еѐ отпустили. Переболела сыпным тифом и 

дистрофией. И…юная девушка выстояла! 

 К раненым медперсонал относился с большой любовью, пониманием и 

вниманием.  Работать в госпитале после уроков им помогали учащиеся 

школы: принимали раненых, убирали в палатах, устраивали читки 

фронтовых новостей, писали письма, выпускали стенгазеты, готовили 

концерты. 

С 1945 года, после окончания войны  офицеры, лечение которых 

проходило хорошо,  возвращались в другие военные округа, так как еще не 

были демобилизованы. А солдат, как инвалидов, оставляли в госпитале. 

 Майя Ивановна была очень старательной, знающей  заботливой 

медицинской сестрой. Поэтому раненые рисовали еѐ портреты простыми и 

цветными карандашами на бумаге и даже на простыне, писали письма с 

фронта. Майя Ивановна со смехом вспоминала, что муж очень ревновал еѐ к 

этим письмам, портретам  и фотографиям, сделанным в госпитале, обижался, 

что она всѐ это хранит.  Поэтому она передала часть семейного архива в 

музеи школ  № 93, в которой училась до войны, и нашей, гимназии № 33, где 

работала в госпитале.  

 Майя Ивановна развозила офицеров по другим военным госпиталям – 

в гг. Харьков и Киев. Страшно было смотреть на разрушенные  города. И еѐ 

поразил дух советского народа: безногие инвалиды, которые сидели на 

маленьких каталках,  привязывали себя крепко и устраивали гонки на 

скорость на большой привокзальной площади Киева!  «Я много видела 

страданий и смертей, работая в госпитале, а тут не выдержала – потеряла 

сознание!» 

На прощанье Майя Ивановна сказала: «Всѐ было, и жизнь ушла, а 

память всѐ перебирает, подвожу итог своей жизни.  Сколько было страданий, 

не только моих личных или моей семьи, а страдания всего нашего народа.  И 

все равно, мы  верили, восстанавливали страну из военной разрухи,  
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надеялись на лучшее. Что было в этой жизни за плечами – заботы, труд, 

почет.  Еще война – потери и печали и опять вера в лучшее». 

Майя Ивановна  в 1950 году поступила на работу в городскую 

больницу  

№ 24 медицинской сестрой,  где и работала до выхода на пенсию. В 1951 

году окончила  экстернатом Сталинскую фельдшерско-акушерскую школу.В 

1948 году вышла замуж. Родила двоих сыновей Владимира и Александра. 

А какие награды заслужила Майя Ивановна: 

- Орден  Отечественной войны 2 степени 

- Орден «За мужество» 

- Орден Сталина 

-Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне» 

- Нагрудный знак «Освободителю Донбасса» 

-Юбилейная медаль «70 лет вооруженных сил СССР» 

-Медаль «Ветеран труда» 

-Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100 летиясо  

дня рождения В.И.Ленина». 

Майя Ивановна Полончук (Саенко) ковала Победу и в годы оккупации 

и в тылу, любила свою Родину, родной Донбасс. Прожила достойную, 

насыщенную событиями жизнь.  Настоящий человек, Человек с Большой 

буквы. Еѐ жизненный путь для нас – пример самоотверженности, веры в 

будущее, служению Родине. 
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 «Отважный сын Донбасса – Петр Лихолетов» 

 

Глебова Дарина Олеговна, учащаяся кружка 

«Юные журналисты» 

научный руководитель: Мозговенко Е.В. 

 

Донбасс-Родина героев. Нашими земляками являются множество 

людей, прославленных трудовыми и военными подвигами. Мои 

соотечественники -люди, которые любят свою Родину, ценят традиции 

родного края и сделают все, чтобы сохранить достоинство, честь и память о 

Великой Победе. Этот донбасский характер течет в нашей крови и 

передается из поколения в поколение.  

Лихолетов Петр Яковлевич родился 27 июля 1917 года в городе 

Харцызске Донецкой области, в семье рабочего. В 1924 году вместе с 

родителями переехал в поселок Еленовские Карьеры (нынешний город 

Докучаевск). 

«В детстве Петр был, как и большинство мальчишек, пытливым, 

неугомонным, непоседливым, -рассказывал о нем его брат Иван Яковлевич. -

Очень любил гонять голубей. И выдумщик был страшный: всегда он что-

нибудь придумывал, конструировал, мастерил, строгал, клеил. У него 

имелась целая кладовая винтов, гаек, трубочек, всевозможных приборов и 

инструментов, вышедших из строя». 

Домой частенько приходил с разбитым носом и поцарапанными 

коленками, после испытаний парашютов своей конструкции. Один раз 

смастерил парашют из старого зонтика и прыгнул с ним сначала с сарая, а 

потом с крыши дома. 

Так и началось... Откуда он только не прыгал! Мечты о небе с самого 

детства не давали ему покоя. 

Старожилы Докучаевска хорошо помнят Петьку Лихолетова, озорного 

заводилу детских игр в войну и мальчишеских налетов на сады. Но был он не 

только озорником. Живо интересовался Петя техникой, зачитывался книгами 

про гражданскую войну, и мечтал о небе. 

Окончив школу, Петр Лихолетов стал работать сначала учеником, а 

затем слесарем-аккумуляторщиком. Вскоре он вступил в комсомол, стал 

активным общественником. На работе его называли мастером на все руки. 

Он слесарничал, рисовал, играл в оркестре на кларнете, и в футбольной 

команде был неизменным вратарем. 

По долгу провожал он самолеты, которые все чаще пролетали над  

городом Докучаевском. 

Это были годы первых пятилеток. По всей стране строились новые 

заводы. Металлургическая промышленность требовала больше флюсов, 

которые добывались в карьерах возле города. Карьеров становилось все 

больше. 
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С каждым годом в карьерах появлялись новые машины, на которые 

ходили смотреть не только ребята, но даже старики. Почти все школьники 

города шли работать после окончания школы в карьеры. Влекли к себе клады 

земли и Петра. Но, голубое небо влекло сильнее. В 1937 году Петр 

Лихолетов поступил в Чугуевское авиационное училище. 

Быстро летели годы учебы. Комсомолец Лихолетов стремился в небо, 

хотел быстрее сам вывести за облака стальную птицу. Досконально изучал 

машину и науку высшего пилотажа. Из училища он вышел грамотным 

летчиком-истребителем, и был направлен охранять небо Ленинграда. 

Недолго продолжались мирные полеты Лихолетова. В 1939 году 

спровоцировали войну белофинны, и молодому летчику пришлось в 

воздушных боях защищать Ленинград, громить укрепленную линию 

Маннергейма. Вскоре началась Великая отечественная война. 

Петр Яковлевич оказался одним из тех, кому пришлось вступить в 

смертельную схватку с фашистскими захватчиками ранним утром 22 июня 

1941 года.  

Свой боевой счет Лихолетов открыл 12 июля 1941 года, во время 

очередной попытки немецких асов прорваться к городу.  

Петр Лихолетов сразился с четырьмя "юнкерами", которые группой 

хотели прорваться к Ленинграду. Скрестились в утреннем небе огневые 

трассы пулеметных очередей, но Лихолетов каждый раз маневрировал, и 

уходил от вражеских прицелов, поливая огнем "юнкеры". Вспыхнул 

вражеский самолет, потянув за собой черный шлейф дыма, со страшными 

взрывами врезавшись в землю. Не выдержали атак нашего истребителя 

остальные коршуны, и обратились в бегство. 

Странное, но очень удачное совпадение. Его фамилия на редкость 

точно выражала его летные качества. «Лихолетов летал действительно лихо, 

-написано о нем в истории полка, -то он пикирует, чуть ли не до земли и 

проносится затем над самыми крышами, то, перевернув самолет «бреет поле 

аэродрома». И характерно, что эта лихость сочеталась в нем с каким-то 

невыразимым тонким чутьем машины, воздуха, полета... Правда, попадало 

тогда ему за это крепко, но все искупали его боевые дела». 

Боевые вылеты следовали один за другим, и каждый раз Петр 

Яковлевич Лихолетов действовал храбро, по-геройски. На боевом пути 

нашего земляка Лихолетова много героических эпизодов. В конце дня 28 

марта 1942 года, ему пришлось одному вступить в бой с шестью 

"мессершмиттами". Двух он вогнал в землю, но у него закончились 

боеприпасы. Немецкие летчики поняли это, и решили во что бы то ни стало 

уничтожить отважного истребителя. Петр Яковлевич, искусно маневрируя и 

угрожая тараном- оттянул бой к аэродрому, где наши зенитчики защитили 

его от врагов. 

Друзей у Лихолетова было много. Крепкая дружба связывала его с 

летчиками Лукьяновым, Власовым, Щуровым, Ращупкиным, и особенно с 
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Виктором Зотовым. Зотов любил поэзию, писал стихи. Лихолетов тоже был 

неравнодушен к стихам, сохранил также страсть к рисованию. 

Частенько в дни затишья брал в руки альбом, карандаши и краски, 

уходил куда-нибудь в лес, на речку или озеро, и всегда возвращался с 

рисунками. Особенно хорошо ему удавались пейзажи. 

В дружном коллективе мужал и закалялся характер Лихолетова, 

накапливался боевой опыт, росло число побед. 

В 1943 году Лихолетова, как одного из лучших летчиков полка, 

направили осваивать новый самолет ЛА-5.  

После возвращения Петр Яковлевич провел в полку большую 

инструкторскую работу. Много молодых летчиков обучил он летать и 

сражаться на новом истребителе.  

После напряженного боя Петру Яковлевичу очень часто приходилось 

пересаживаться с боевого истребителя на учебно-тренировочный, и обучать 

молодых летчиков искусству воздушного боя. Приходилось и наоборот - с 

учебно-тренировочного истребителя пересаживаться на боевой, и лететь на 

боевое задание. 

К концу 1943 года имя Петра Яковлевича Лихолетова было широко 

известно на Ленинградском фронте. В полку он стал общим любимцем. 

Почти все молодые летчики старались подражать Лихолетову. 

Хорошо знали Лихолетова и немецкие летчики. В один из июньских 

дней 1943 года в воздушном бою Лихолетов сбил истребитель "фокке-вульф 

190". Летчик был взят в плен. Он оказался немецким асом и усиленно 

старался узнать, кто его сбил. Когда ему сказали, что победу над ним 

одержал Петр Лихолетов, немец встрепенулся:- «О, Петер Лихолет! Я знаю, я 

знаю... Петер Лихолет - есть советский ас», коверкая русские слова заговорил 

он и, порывшись в кармане своей куртки протянул переводчику 

репродукцию с газетного портрета героя:-«Это есть Петер Лихолет! Так? О, 

это достойный противник». Да, Петр Яковлевич Лихолетов к этому времени 

действительно стал одним из лучших летчиков-асов. Он был командиром 

эскадрильи, а через некоторое время - штурманом полка. 

4 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Эта высокая награда 

Родины окрылила героя. Не зная усталости, в сложных метеорологических 

условиях зимы и весны 1944 года, сражался он в небе Пскова и Нарвы, 

Сланцев и Гдова, Струг Красных и Долгой Нивы, Беглиц и Жердинки, 

одерживая победу за победой. 

Особенно грозными были лихолетовские удары по врагу в воздушных 

схватках над Карельским перешейком в июне 1944 года. Именно тогда в 

сводках Совинформбюро сообщалось, что Герой Советского Союза капитан 

Лихолетов в течении двух дней уничтожил четыре вражеских самолета. 

За время героической обороныЛенинграда капитан Лихолетов 

совершил 366 боевых вылетов, провел 72 воздушных боя, сбил 19 вражеских 

самолетов лично и 5 - вместе с другими летчиками. «Верным хранителем 
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ленинградского неба» называло его командование в одном из документов 

военных лет. 

 Много вылетов на охрану наших городов и сел, на сопровождение 

бомбардировочной и штурмовой авиации, на разведку тылов противника 

совершил отважный летчик, прежде чем над Берлином было водружено 

красное Знамя Победы. 

 За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину 

Лихолетовнагражден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени,  медалью «За оборону Ленинграда». 

Из воспоминаний А. И. Лихолетовой (дочь И.Я. Лихолетова): 

«Незадолго до окончания войны Петр попал в автомобильную 

катастрофу и повредил позвоночник, долго лежал в больнице. 

…Он очень любил белую сирень. Однажды на аэродром Петр принес 

большую охапку белой сирени. Тут раздалась команда: «Группе Лихолетова 

на вылет!» Он передал ветки сирени своему механику и на бегу 

прокричал:«Подержи пока! Да смотри не обламывай...» 

 Бой был недолгим. Петр сбил тогда 2 вражеских самолета. И пока шел 

бой, механик держал в руках сирень. Вернувшись из боя, как ни в чем не 

бывало, подошел к механику, взял сирень, и широко улыбнувшись, сказал: 

«Спасибо, друг! Сохранил...». 

Жизнь П.Я. Лихолетова трагически оборвалась 13 июля 1945 года. 

Герой был похоронен с воинскими почестями в Ленинграде, под тем небом, 

которое так любил, и так храбро защищал в грозные годы Великой 

Отечественной войны.  

В городе Докучаевске есть улица, названнаяв честь отважного сына 

Донбасса,установлен памятник Герою Советского Союза Петру Яковлевичу 

Лихолетову. В краеведческом музее истории города Докучаевска «Святое 

наследие» хранятся фотографии и письма нашего земляка - Героя Великой 

Отечественной войны. 

Жители города бережно хранят в своих сердцах память о 

прославленном летчике-герое, чье имя друзья всегда произносили с 

любовью, а враги - со страхом! 

 

Заключение 

История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов включает в 

себя и героические, и трагические страницы. Победа над Германией и 

фашизмом была достигнута очень высокой ценой. Сколько же еще их 

было?:Таких судеб, так рано оборвавшихся жизней, таких ярких и смелых 

людей, как Петр Яковлевич Лихолетов, мы можем только предполагать. Нам 

остается быть благодарными каждому солдату, каждой медсестре, каждому 

труженику тыла за то, что мы живы!  
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ФРОНТОВИК. УЧИТЕЛЬ. ДИРЕКТОР.  

Гмыря Анастасия Александровна и Асланова Карина Денисовна, 

обучающиеся 11-Б класса МОУ «Новосветская школа №1», 

Старобешвский район, Донецкая Народная Республика 

Научный руководитель:  Шумская Оксана Георгиевна 

 

Введение 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего!» – писал 

М.В.Ломоносов.  И только тот человек, который знает свои корни, может по-

настоящему любить свою землю и гордиться тем, что он на ней живѐт, 

стремясь преумножать славу Отчизны. Донецкий край, Старобешевская 

земля богата трудолюбивыми и талантливыми людьми: П.НАнгелина,  

Н.В.Хапланов, А.И.Ставринова, Н.П.Юрьев, Д.В.Халаджи. Но есть и 

малоизвестные герои, те, чьи имена не сохранились на страницах учебников 

и книг, но навсегда отпечатались в памяти земляков. Имя первого директора 

Новосветской средней школы известно каждому в посѐлке. Он остался в  

сердцах  учителей и учеников не только, как директор школы, но и как 

преданный,   невероятной выдержки, силы и самоотверженности человек; как 

настоящий защитник, достойный своего Отечества. Краеведческая работа, 

изучение истории малой Родины, знакомство с выдающимися людьми 

способствуют не только совершенствованию нравственности  и творческого 

потенциала, но и развитию духа патриотизма у современной молодежи, 

повышению интереса к изучению истории родного поселка. В этом и есть 

актуальность и важность данной работы. Новизна данной  работы 

заключается в том, что она является первой попыткой собрать воедино, 

систематизировать и проанализировать факты из жизни Асланова Кузьмы 

Трифоновича – мужественного защитника Родины и первого директора 

школы.  

Первые шаги 

В мартовский день 1913 года в селе Старо-Бешево Мариупольского 

уезда Екатеринославской губернии у Трифона Ставровича и Фѐклы 

Кузьминичны родился первенец, которого нарекли в честь дедушки —

Кузьмой. Чета Аслановых происходила из крымских греков. Родной язык 

они потеряли, говорили на местном диалекте, но веру православную и 

обычаи сохранили. Семья была небогатая, но дружная и трудолюбивая. 

Кузьма был старшим ребѐнком, а кроме него ещѐ два брата и сестра 

(Приложение 1). По крестьянским традициям детей очень рано приучали к 

ответственности и систематическому труду: это было одновременно и 

серьѐзным вопросом воспитания, и гарантией выживания. Уже на первых 

годах жизни ребѐнка взрослые видели залог того, каким человеком он станет. 

Кузьма с ранних лет постигал многие азы крестьянского труда: его учили 

ухаживать за скотиной, ездить верхом на лошади. Кроме трудового 

воспитания, мальчику прививали и чѐткие моральные принципы: учили 
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почитать старших, милосердию, гостеприимству, уважению к плодам своего 

и чужого труда. Кузьма в 1922 году пошѐл в семилетнюю школу села Старо-

Бешево. Учиться было сложно, но пытливый мальчишка стремился к 

знаниям. «Занимались при свете «коптилок», часто в нетопленных 

помещениях. Не хватало букварей, пользовались самодельными учебниками, 

вместо карандашей — угольки, вместо бумаги — стекло, дощечки», - по его 

воспоминаниям. Учѐба парню давалась легко, особый интерес был к точным 

наукам. После окончания школы, как лучшего ученика, по решению ЦК 

ЛКСМУ в числе трѐх тысяч комсомольцев в сентябре 1930 года он был 

направлен на краткосрочные педкурсы «ликвидаторов неграмотности» в 

город Киев, а затем в Мариуполь. В марте 1931 года восемнадцатилетнего 

Кузьму Трифоновича назначили учителем начальных классов в родную 

Старобешевскую школу. Как учитель был незаменим и обладал той 

драгоценной для каждого истинного педагога способностью делать предмет 

занятий живым и интересным, пробуждать любознательность в детях. А 

через два года молодого педагога назначают заведующим Старобешевской 

начальной школы. В 1935 году Кузьма Трифонович занимает должность 

преподавателя математики в 7-8 классах Старо-Бешевской средней школы, а 

в 1939 году инспектора средних школ районного отдела образования. А ведь 

ему на тот момент было только 26 лет! Работая в школе учителем, 

специалистом в отделе, Кузьма Трифонович заочно оканчивает с отличием 

Мариупольский педагогический техникум и Артѐмовский учительский 

институт (Приложение 2). Заметив организаторские способности руководителя, 

Старобешевский райком партии и РОНО в октябре 1940 года назначает 

Асланова Кузьму Трифоновича директором средней школы имени 20-летия 

Октября посѐлка Каракубский с правом преподавания математики и физики. 

Молодой директор покорил коллег своей неуѐмной энергией, эрудицией, а 

всех ребят таким подходом, знанием сельской жизни, что они только 

удивлялись, как может учитель не только учить и требовать, но, прежде 

всего, сопереживать и понять каждого. Впереди предстояло много работы, но 

это не остановило Кузьму Трифоновича – за любые трудности он был готов 

браться с жаром. Все мирные планы молодого педагога были разрушены 

войной. Наступил страшный 1941 год. Великая Отечественная война пришла 

и в Донецкий край. Мел и доску пришлось сменить на оружие и долгую 

кровавую дорогу к победе и свободе советского народа. 

Он был солдатом своей Отчизны 

Когда Родина позвала на защиту, Кузьма Трифонович без колебаний 

ушѐл на фронт. Покидать родную, дорогую сердцу школу было тяжело, но 

ещѐ тяжелее было бы бросить свою страну в тот момент, когда она 

нуждалась в защите. Времени на сомнения не было. И он не сомневался. На 

фронте был стрелком, замкомандира батареи, помощником начальника 

штаба полка, командиром роты, контролѐром Министерства Росконтроля 

СССР по группе оккупационных войск в Германии. Кузьма Трифонович 

рвался в бой, мечтал о победе, поскорее вернуться домой, увидеть родных и 
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близких, снова прийти в свою любимую школу. В своих походных дневниках 

он не писал о войне. Каждая запись неизменно начиналась с пары строк о 

красоте природы той земли, которую он освобождал (Приложение 3). На 

войне всегда хватало мрака, хотелось говорить о светлом мирном будущем. 

Писал о надеждах, мечтах и переживаниях, о родных и товарищах. На фронте 

набирался жизненного опыта и познавал новое. В одной из дневниковых 

записей одной строчкой он оповестил: «Начал учиться танцевать» 

(Приложение 4). Война не убила в душе Кузьмы Трифоновича тягу к 

познанию нового, желанию учиться чему-то прекрасному. Учился не только 

танцам, но и терпению, выдержке, силе воли, а главное – непоколебимой 

вере в победу. Каждый Новый год встречал с товарищами, писал о ключевых 

сражениях, о буднях советских солдат, о надежде на то, что скоро всѐ 

закончится (Приложение 5, 6). Жестокость войны не могла ожесточить 

добрую и светлую душу молодого человека. Кузьма Трифонович был 

исключительным человеком. Среди однополчан умел завести разговор, 

поддержать беседу, подружиться, покорить своей харизмой и эрудицией. С 

боевыми товарищами он прошѐл свой путь, оставшись для каждого 

приятным собеседником, надѐжным соратником, крепкой опорой, настоящим 

другом. Без такой крепкой связи было бы трудно пережить тяготы войны 

(Приложение 8). Стремился бывать в гуще событий, считал постыдным 

вернуться домой без наград. «Ну до каких пор, до каких пор можно есть 

«даром» государственный хлеб – надоело всѐ это!» в сердцах восклицал он, 

находясь в небольшом селе Камель (Приложение 7). Регулярно писал письма 

своим друзьям и родным. Каждое послание, отправленное или полученное, 

заносил в огромный список, боясь потерять или забыть (Приложение 9, 10, 

11). Письма исправно читал, хранил, и эти несколько строк на листиках были 

настоящим утешением и спасением для молодого бойца. «Вчера получил 

письмо и там несколько слов от матери. Самые простые слова, подчас и не 

имеющие связи, но какие они задушевные – такие слова могут высказать 

только матеря» (Приложение 12). Было тяжело. Несколько раз молодой 

солдат получал ранения, подолгу лежал в госпитале. Пробитое пулей лѐгкое 

много лет спустя давало о себе знать болезнями, болями в груди и 

осложнениями. Но даже это не сломило молодого бойца. Желание жить, 

вернуться к своему любимому делу и посвятить себя учительству побеждали 

любые беды. Долгой была дорога к победе бойца Асланова. От родных 

донецких степей он прошел по крупным городам Советского Союза, 

освобождѐнной Польши и Чехословакии до стен Рейхстага. Он вместе с 

товарищами встречал победу там, на обломках нацистской империи. 

(Приложение 13). В тяжѐлое боевое время, как никогда, была важна 

поддержка верной подруги - Эвелины Фѐдоровны – будущей жены Кузьмы 

Трифоновича. Она прошла с ним боевой путь, была рядом в горе и радости. 

Самоотверженная пара дошла до Берлина, где под столицей покорѐнной 

Германии связала свои судьбы узами брака (Приложение 14). 

Директор от Бога 
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Настал тот самый долгожданный день – день, когда они возвратились 

домой. Война оставила свой кровавый разрушительный след на каждом, но 

светлая вера в будущее горела ярким огнѐм в самом непроходимом мраке. 18 

ноября 1946 года Кузьма Трифонович был демобилизован из рядов 

Советской Армии по ходатайству знаменитой землячки, депутата Верховного 

Совета СССР Прасковьи Ангелиной.  Кузьма решил вернуться в свою 

профессию и написал заявление, чтобы возобновили на должность директора 

Комсомольской школы, но получил отказ по причине отсутствия высшего 

образования. На то время он имел только лишь среднее профессиональное 

образование (заочно окончил Мариупольский педагогический техникум). В своѐ время 

не успел получить высшее образование – ушѐл на защиту Родины. В мае 1948 

года студент Асланов Кузьма Трифонович оканчивает институт, и его 

назначают инспектором Старобешевских школ. Поселок Новый Свет только-

только начал строиться и обживаться. Первый звонок прозвучал лишь в 

сентябре 1955 года в простом бараке, так как новая школа ещѐ не была готова 

к открытию. Совсем скоро школа начала расстраиваться, появился новый 

второй корпус для малышей (Приложение15). Может, другой бы и 

остановился на этом, но только не Кузьма Трифонович. Жизнь бурлила, 

директор был не просто руководителем всего процесса, но и сам не  

отказывался от тяжелого труда, собственноручно помогал рабочим возводить 

мастерскую, пришкольные гаражи; благоустраивал школьный двор, 

высаживал фруктовый сад, разбивал клумбы, засаживал аллеи. Школа стала 

для Кузьмы Трифоновича родным домом. Все усилия он прилагал, чтобы 

дети увидели как можно больше своими глазами, прониклись историей своей 

Родины, стали хорошими людьми. «Каждого ребѐнка можно сделать 

хорошим человеком, или, иными словами, научить большому счастью, 

учителю нужно одно-единственное: убедить его в том, что он, ученик – 

кладезь возможностей», – именно так он говорил, и был, несомненно, прав. 

Мудрый советчик для учителей, он и для них стал «учителем». Поддерживал 

и помогал молодым педагогам, наставлял коллег, не бросал  никого в беде 

(Приложение 16).«Отличала Кузьму Трифоновича доброта, в коллективе 

чувствовалась отеческая забота о нас, о детях. При нем школа достигла 

наивысшего расцвета», - считают бывшие коллеги директора [1, с.6]. Именно 

при Кузьме Трифоновиче в школе возникли и укоренились учительские 

династии и семьи, что существуют до сих пор: Зайцевы, Бятенко, Романюк, 

Малай, Мотины, Компанийцевы, Яниевы, Пономаревы, Негие, 

Поселяниновы.  «Идти на совещания было всегда интересно: никто не смел 

брать с собой тетради на проверку – Кузьма Трифонович рассказывал так, 

что все могли только сидеть и слушать», – вспоминает учитель-пенсионер 

Клавдия Михайловна Бятенко. Любил  побыть в одиночестве. С 

удовольствием читал книги на военную тематику. Даже песни слушал 

исключительно военных лет, с особой теплотой прослушивал любимый 

«Севастопольский вальс»… Он хотел узнать и увидеть как можно больше, и 

этой жаждой неизменно заряжал своих учеников, коллег. Именно он 
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утвердил традицию «Узнай родной край». Каждый 9-й класс ездил на 

экскурсию в Ленинград, Киев, Минск, Ростов и другие города. Особенно 

большое внимание он уделял физической подготовке не только детей, но и 

учителей. «В здоровом теле – здоровый дух», – гласила во все времена 

известная пословица. Все учителя сдавали нормативы ГТО, а спортзал был 

оснащен хорошим оборудованием. Это была отличная возможность 

воспитывать будущих спортсменов и юных чемпионов. Добродушие и 

открытость директора притягивала как магнит всех учителей и детей. «Я 

запомнила его строгое лицо и на удивление лучистые, улыбающиеся, живые 

глаза», – писала Светлана Феофановна Михайлова, председатель 

организации профсоюза работников образования и науки Старобешевского 

района[2, с.6]. Ученики чувствовали искреннюю любовь и душевность своего 

наставника и платили ему той же монетой. «Его глаза загорались, как только 

он заходил в класс и начинал урок», – вспоминает Нина Ивановна Зайцева. 

Даже свои последние годы жизни, тяжело болея, Кузьма Трифонович был на 

рабочем месте. Но давнее пробитое пулей лѐгкое, постоянное напряжение 

много лет спустя давало о себе знать болезнями, болями в груди и 

осложнениями. Первый директор Новосветской средней школы умер в 1981 

году, оставив после себя бесценное наследие - наша школа, мастерская, 

отзывчивые и добрые учителя. Всѐ уходит, но память… наша память, она 

остаѐтся и напоминает нам о светлом человеке с чистой душой и большим 

сердцем. И мы вновь входим в будущее, постоянно оглядываясь на прошлое, 

сверяя жизнь, свои поступки по своему Учителю. 

Это – наша история, наша гордость, пример для подражания и наша 

общая школьная любовь к Человеку с большой буквы. Часто мы даже не 

догадываемся, что рядом с нами может жить тот, кто станет творцом целой 

эпохи для настоящих и будущих поколений. Кузьма Трифонович был не 

просто учителем, он в первую очередь был настоящим защитником своей 

Родины, который доказал, что без любви к своей профессии, к детям, 

невозможно построить светлое будущее.  
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«Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Научный руководитель: Сидякина Виктория Александровна, заведующая 

методическим кабинетом 
 

В этом году вся страна отметила 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Этот праздник значимый для каждого россиянина, как день Памяти и 

глубокого уважения к людям старшего поколения, всем, кто героически, 

самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы. 

Тема моей исследовательской работы: «Мужество бойцов и 

командиров РККА и пограничных войск в первые часы и дни Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Меня заинтересовала данная тема. Хотелось больше узнать о военном 

времени, о героизме людей, внесших свой бесценный вклад в Победу над 

фашизмом в первые дни войны, конкретно о защитниках Брестской крепости. 

Сегодня ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше и 

меньше, и поэтому мы, подрастающее поколение должны знать и помнить о 

тех, кто ценой своей жизни, своим здоровьем совершил подвиг, защитив 

страну от фашизма. Так же эту тему считаю актуальной в год 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель моей исследовательской работы: собрать и расширить 

информацию о героях и защитниках Брестской крепости; о мужестве бойцов 

и командиров РККА и пограничных войск в первые часы и дни Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, изучить участие орловцев в обороне 

Брестской крепости  

Задачи: 

1) привлечь внимание сверстников к подвигу защитников крепости;  

2) сохранить память о защитниках Брестской крепости 

Практическая значимость исследования: работа имеет большую 

значимость для патриотического воспитания молодого поколения. 

Предмет исследования: герои и защитники Брестской крепости и их 

вклад в победу над гитлеровской Германией. 
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1.1. Героическая оборона Брестской крепости  

22 июня 1941 года немецкие войска перешли границы Союза 

Советских Социалистических республик. Брестская крепость, которую 

защищали части Красной Армии, пограничных и конвойных войск НКВД, 

приняла на себя один из первых ударов 

Перед нападением фашистской Германии в крепости было 

расположено пять стрелковых полков: 333-й, 125-й и 84-й полки 6-й 

Орловской Краснознаменной дивизии и 445-й и 44-й стрелковые полки 42-й 

дивизии. Кроме того, в крепости размещались 33-й отдельный инженерный 

полк окружного подчинения, 132-й отдельный батальон конвойных войск 

НКВД, подразделения 17-го Краснознаменного пограничного отряда, курсы 

шоферов Белорусского пограничного округа, а также часть военнообязанных 

сборов приписного состава. Утром 22 июня в ней находилось около 8 000 

военнослужащих и 300 семей командиров. Против брестского гарнизона 

гитлеровское командование бросило 45- ю пехотную дивизию, имевшую в 

своем составе тяжелые артиллерийские системы. Брестская крепость должна 

была пасть к 12 часам первого дня войны. Такой был план, и у тех, кто его 

готовил, не было сомнений, что так и будет. В 4 часа 15 мин. по Брестской 

крепости был открыт артиллерийский огонь. В бой вступили 600 фашистских 

орудий. За 7 минут было выпущено 2 800 снарядов. Каждые 4 минуты стена 

огня продвигалась на 100 метров вперѐд. Все, кто был в крепости, внезапно 

проснулись среди огня и смерти. Многие погибли сразу, так и не поняв, что 

случилось. Огонь был направлен на дома командиров, на склады                       

с боеприпасами и продовольствием. Был повреждѐн водопровод и связь. 

Утром с боями из крепости удалось пробиться почти половине личного 

состава. Внутри оставалось около 3 000 бойцов, женщин и детей. В 4:45 

начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого 

скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог, и был разбит 

на несколько отдельных очагов. Однако эти разрозненные подразделения, 

никем не объединенные, оказали наступающим немцам неслыханное 

сопротивление и продержались около месяца. Командиров высокого ранга 

среди защитников крепости не было. Самыми старшими по званиям 

оставались майор Гаврилов, капитаны Зубачев, Шабловский, Касаткин и 

полковой комиссар Фомин. А в основном - командиры рот, взводов, 

отделений. Они и организовали почти невозможное в тех условиях 

сопротивление и держались, пока были боеприпасы. Сильное сопротивление 

немцы встретили на Волынском, особенно на Кобринском укреплении, где 

дело дошло до штыковых атак. Брестская крепость оказалась наглухо 

отрезана, как стеной отгорожена от внешнего мира, и единственными 

известиями, доходившими до гарнизона извне, были лживые, хвастливые 

сообщения гитлеровцев, которые твердили, что Москва пала, армия 

капитулировала. Не было продовольствия, лекарств и бинтов. Но самой 

жестокой мукой была постоянная, сводящая с ума жажда. В крепости не 

было воды, а к реке подползти даже ночью было почти невозможно. Родина 
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даже не знала, что они ведут героическую борьбу. Следующий день, 23 

июня, снова начался с мощного удара фашистской артиллерии. По крепости 

«работали» 150 штурмовых орудий. А на Цитадель и Кобринское укрепление 

падали огромные двухтонные снаряды самоходной системы 040 «Карл». На 

Центральном острове объединились две группы сопротивления. Этим 

отрядом командовали капитан Зубачѐв, лейтенант Виноградов и комиссар 

Фомин. Они составили единственный документ защитников крепости 

«Приказ №1», найденный под развалинами уже после войны. В крепости 

горело всѐ, что только могло гореть. 23 июня защитники отбили 10 атак. 

Рядом с бойцами были женщины  и дети. Они помогали раненым, подносили 

патроны, заменяли убитых в бою. Фашисты даже докладывали своим 

командирам, что в крепости сражается женский батальон. К вечеру 24 июня 

немцы овладели Волынским и Тереспольским укреплением, а остатки 

гарнизона последнего, осознавая невозможность держаться, ночью 

переправились в Цитадель. Таким образом, оборона сосредоточилась в 

Кобринском укреплении и Цитадели. На Кобринском укреплении к этому 

времени все защитники (около 400 человек под командованием майора Петра 

Михайловича Гаврилова) сосредоточились в Восточном форте. Ежедневно 

защитникам крепости приходилось отбивать 7—8 атак, причѐм применялись 

огнемѐты. 26 июня пал последний участок обороны Цитадели возле 

Трѐхарочных ворот. Дольше всего фашисты не могли взять Восточный форт, 

где продолжала сражаться группа майора Гаврилова. 29 июня на это 

укрепление 6 гитлеровцы сбросили 500-килограммовые авиабомбы. Форт 

устоял. Тогда была сброшена бомба весом 1800 кг. Взрыв был такой силы, 

что в городе Бресте трескались стены домов. Восточный форт был разрушен. 

Из 400 бойцов в живых осталось только 20. Организованная оборона 

крепости на этом закончилась — оставались лишь изолированные группы и 

одиночные бойцы. В общей сложности 5-6 тысяч человек попало в немецкий 

плен. Крепость не сдалась, она истекла кровью. Можно выделить три 

периода обороны цитадели: первый — с 22 по 30 июня, второй — с 30 июня 

по 23 июля, третий с 23 июля по сентябрь 1941 года. Документы 

подтверждают 32 дня обороны — эта дата зафиксирована рапортом немецких 

солдат, пленивших майора П.М. Гаврилова. В марте 1942 года на одном из 

участков фронта в районе Орла наши войска разгромили 45-ю пехотную 

дивизию противника. При этом был захвачен и архив штаба дивизии. 

Разбирая бумаги, наши офицеры обратили внимание на один весьма 

любопытный документ - «Боевое донесение о занятии Брест-Литовска».  Как 

вынужденное невольное признание врага звучали последние заключительные 

слова: «Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный 

защитник, стоит много крови, - писали штабные офицеры противника. – Эта 

простая истина ещѐ раз доказана при взятии Брестской крепости. Русские в 

Брест-Литовске дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали 

превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к 

сопротивлению». Таково было признание врага. 
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1.2. Орловцы-защитники Брестской крепости 

Я в Брест вхожу, как в сорок первый год…», – слова поэта-фронтовика                 

С. Орлова созвучны душе и сердцу каждого орловца, так как с именем 

Брестской крепости, связаны судьбы уроженцев Орловской области. 

С обороной Брестской крепости, связаны судьбы уроженцев Орловской 

области. Перед нападением фашистской Германии в крепости было 

расположено пять стрелковых полков: 333-й, 125-й и 84-й полки 6-й 

Орловской Краснознаменной дивизии и 445-й и 44-й стрелковые полки 42-й 

дивизии. В них проходили службу мои земляки. По данным архива 

Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»  известны имена 30 

уроженцев Орловской области. Все они 22 июня 1941 года вступили первыми 

в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Я хочу рассказать о некоторых 

из них, кому посчастливилось остаться в живых и тех, кто погиб. 

Абакумова Раиса Ивановна (1912 - 1989)  
Уроженка города Орла. В 1932 г. окончила Орловское медицинское 

училище, работала операционной медсестрой в Орловской областной 

больнице. Призвана в РККА Орловским ГВК в 1939 г. На 22.06.1941 г. - 

лейтенант медицинской службы, старшая операционная медицинская сестра 

95-го медико-санитарного батальона. Участница обороны Восточного форта 

на Кобринском укреплении крепости. В ходе боѐв организовала и возглавила 

медицинский пункт. Была пленена 29.06.1941 г. после мощных 

бомбардировок Восточного форта вместе с оставшимися в живых 

защитниками этого участка, но затем отпущена и в годы оккупации 

проживала в городе Бресте. В 1944 г. была угнана в Германию на 

принудительные работы. Освобождена советскими войсками в мае 1945 г. До 

сентября 1945 г. работала старшей медсестрой в лазарете в городе Барт. С 

сентября по декабрь 1945 г. находилась на спецпроверке в В.-Волоцком 

районе Калининской области. В декабре 1945 г. вернулась в город Орѐл. 

Работала медсестрой в областной больнице, старшей медсестрой в областном 

противотуберкулезном диспансере. Получила звание «Отличник 

здравоохранения». За боевые заслуги в защите Брестской крепости 

награждена орденом Красного знамени. 

Коломыцев Алексей Иванович (1918-2012)  
Лейтенант, командир пульвзвода 125 сп. Родился в 1918 году, в с. 

Теличье Ливенского р-на Орловской области. В декабре 1939 года Алексея 

призвали  в армию и направили в Смоленское военно-пулемѐтное училище. 

После окончания учѐбы молодой лейтенант был направлен в Брестскую 

крепость, где стал командиром пулемѐтного взвода особого назначения. 

Утром 22 июня 1941 года его взвод держал круговую оборону у стен 

крепости и почти сразу потерял больше половины бойцов. Когда 

закончились патроны, последовал приказ отходить в крепость. Неравная 

битва продолжалась… Почти месяц защитники крепости сопротивлялись 

врагу. В одну из тѐмных ночей 18 израненных  и обессилевших воинов 

тайным подземным ходом вышли к Бугу. Они надеялись вскоре встретить 
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своих, но линия фронта уже передвинулась далеко на восток. В одной из 

деревень полицаи сдали бойцов немцам. Алексей Коломыцев попал в лагерь 

для военнопленных на территории Польши. Во время одного из налѐтов 

нашей авиации ему удалось воспользоваться возникшей паникой и бежать. 

Группа из десяти человек добралась до одного из белорусских сѐл, где один 

из местных жителей посоветовал им податься к партизанам. Так они и 

оказались  в отряде народных мстителей. Прошел проверку в 1 зсд. После 

освобождения Белоруссии уже в составе регулярных воинских частей 

Коломыцев дошѐл до Берлина. Уволен в запас с постановкой на учет в 

Ливенский РВК. 6.04.1985 награжден орденом Отечественной войны 2 

степени. После войны работал учителем истории в Вязовицкой школе. Был 

завучем, потом директором. 

Чесноков Василий Сергеевич  
Лейтенант, командир батареи 98-го Отдельного противотанкового 

артиллерийского дивизиона. Родился 26 января 1914 года в д. Барановской 

Свердловского района Орловской области. До 1928 года учился, с 1928 по 

1930 г. пас скот в своей местности, а зимой самостоятельно учился. С 1930 по 

1936 год находился в колхозе, общее образование — 8 классов. С 1936 по 

1937 г. был курсантом полковой школы при 16-м стрелковом полку 6-й 

стрелковой дивизии в г. Орле. С 1937 по 1939 г. занимался на курсах 

м/лейтенантов, в 1939 г. 10 сентября получил срочно звание и был назначен 

командиром батареи 45-мм пушек при 98-м артдивизионе 6-й стрелковой 

дивизии. С 17 сентября 1939 г. по 5 июля 1941 г. (по день пленения), был в 

городе Брест-Литовске. 4 июля был ранен в голову и контужен снарядом, 5 

июля попал в плен в районе форта. Был узником лагеря Бело-Подляска 

(Польша), Гамельсбург (Германия), Анзбах (Германия), Разендорф 

(Германия). 20 апреля бежал из плена. 22 октября 1945 г. прибыл после 

проверки в Чубоскорскую дивизию, откуда был демобилизован домой в 

запас. В 1945 г., 22 декабря, прибыл в Орловскую область, в Свердловский 

район. Вначале работал налоговым инспектором, позже машинистом 

башенного крана на строительстве в город Орел. 

Бабкин Степан Семѐнович (1898 – 1941)  

На 22.06.1941 г. - военврач II ранга, начальник госпиталя 28 

стрелкового корпуса, находившегося на Южном острове (Волынское 

укрепление крепости). Руководил эвакуацией больных и раненых из 

корпусов госпиталя в казематы земляных валов. К счастью, к 22-му июня 

большинство пациентов и медперсонала уже покинули расположение 

госпиталя. К счастью, потому что первые снаряды и бомбы были обрушены 

именно на эти госпитальные постройки. Этот плацдарм штурмовые отряды 

врага пытались захватить в самые первые часы войны - госпитальные 

корпуса находились всего в какой-то сотне метров от самой границы безо 

всякого прикрытия. Наиболее тяжелораненые пациенты были убиты. Те, кто 

мог идти, спрятались в подземных казематах, укрытых в земляных валах. 
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Остальные взяли в руки оружие и начали отражать вражеские атаки. 

С.С.Бабкин погиб в первый день войны на Волынском укреплении.  

Имя увековечено на мемориальных плитах (1971 г. Ряд - 2, плита - 4.). 

Минаков Яков Дмитриевич (1900 - 1941)  

Капитан, командир 31 отдельного автомобильно-траснспортного 

батальона. Родился в 1900 году, д Апраксино, Урицкого р- на, Орловской 

обл. Участник гражданской войны. В 1935 году призван в РККА из запаса. 

Участвовал в освободительном походе в Западной Белоруссии. На должность 

командира батальона был назначен в марте 1941 года. Накануне воскресного 

дня 22 июня Яков Дмитриевич, около 3.00. заходит в расположение 

батальона, возможно, проверить службу суточного наряда. Здесь командира 

и застаѐт первый залп из-за Буга. В 3.20. он пробирается в штаб, даѐт 

указания по уничтожению штабных документов. Оценивает обстановку- 

техника разбита и гибнет личный состав. Оставшись практически без оружия 

среди горящих стен, командир батальона капитан Яков Минаков собирает 

поблизости оставшихся в живых подчинѐнных и пытается их вывести из 

крепости, двигаясь по направлению к Северным воротам. Но достигнув 

Тереспольских ворот, группа попадает под вражеский снаряд. В 3.23-3.27 по 

Цитадели бьет 3 залп "Крокус". Видимо в этот момент Минаков получает 

смертельное ранение. Имя Минакова Якова Дмитриевича увековечено на 

плитах мемориала. (1971 г., Ряд - 1, плита - 13.) 

Заключение 

Оборона Брестской крепости продемонстрировала величайшую 

стойкость и мужество советских войнов и их семей, патриотизм, 

самоотверженность в борьбе против фашистских захватчиков, а также яркое 

проявление нерушимого единства народов СССР. Защитники крепости - 

воины более чем 30 национальностей СССР - до конца выполнили свой долг 

перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа 

в истории Великой Отечественной войны.  28 июня 1944 года советские 

войска, освободили Брест и вошли в Брестскую крепость. Почти вся крепость 

лежала в развалинах. А на уцелевших стенах, были обнаружены надписи, 

оставленные защитниками крепости. В крепостных развалинах, словно 

живые, зазвучали голоса безвестных героев 1941 года. «Я умираю, но не 

сдаюсь. Прощай, Родина! 20 июля 1941 года». Символом вечной славы 

героев стала крепость на Бугом. О беспримерном подвиге советских воинов 

многих национальностей, сражавшихся в Брестской крепости, в Цитадели и 

на ее укреплениях, напоминает Мемориальный комплекс. 
Я горжусь тем, что среди защитников Брестской крепости были и наши 

земляками. Планирую продолжить работу по изучению биографий орловцев- 

участников обороны крепости и их славных подвигов. 

В результате проделанной работы я хочу сделать следующие 

выводы: 
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1) собранный и исследованный нами материал о первых днях 

Великой Отечественной войны оказался интересен, полезен, познавателен и 

актуален. 

2)Я узнал новые интересные факты и сведения из военного прошлого 

орловцев, защищавших Брестскую крепость. 

3) Я понял, как важны эти исторические сведения и знание истории 

своей Родины, истории Великой Отечественной войны, ведь историю делали 

наши деды и прадеды и продолжаем ее делать мы. 

Надеюсь, моя исследовательская работа также помогла узнать 

подробности этих страшных дней, узнать о героизме защитников крепости в 

начале войны.  

Материалы моей работы можно использовать на уроках истории, 

внеклассных занятиях. 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. ПАВЛОВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ. 

Горностаева Софья Александровна, обучающаяся 

МБОУ Гимназия г.Ливны, 10- Б класс 

Руководитель: Николаенко Татьяна Юрьевна, учитель истории и 

социально-гуманитарных дисциплин МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает годовщину Великой Победы 

над фашизмом. Отмечают этот праздник народы всех стран, которые 

боролись против нацистской Германии. Весь мир знает, что главную роль в 

разгроме немецких войск сыграла Советская Армия. Сердцу каждого из нас 

дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни 

отстаивал свободу. Эта война, постучав в каждый дом, унесла миллионы 

человеческих жизней. Именно советский солдат стал ее настоящим героем. 

Никогда не было проявлено нашим народом такого массового героизма, 

стойкости, мужества, как в годы Великой Отечественной войны. 

С каждым годом мы всѐ дальше и дальше уходим от военной поры, 

новремя не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было 

очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза 

смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным 

врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины. 

За мужество и отвагу свыше 12 тысяч человек удостоены звания Героев 

Советского Союза. Среди них 167 уроженцев Орловской области. Одни из 

них отличились при форсировании водных рубежей, другие – в рукопашной 

схватке, третьи – в воздушном бою, в поединке с фашистскими танками. 

Одним из таких отважных людей был Павлов Михаил Никитович, столетие  

со дня рождения которого мы отмечали 11 июня 2019 г.Михаил Никитович 

родился в 1919 году в деревне Липовец Ливенского района. До призыва в 

армию окончил семилетнюю школу в родном селе, затем учился в 

сельскохозяйственном техникуме. В 1939 году он получил диплом агронома. 

Но Павлова призвали в армию, и судьба Михаила круто изменилась. На 

действительную службу его зачисляют в авиацию. После окончания курсов 

военных летчиков, Павлов получил звание лейтенанта и штурмана 

бомбардировочной авиации. Небо и самолѐты стали страстью сельского 

паренька.  

В первый же день войны аэродром 128 авиаполка подвергся ударам 

немецких самолѐтов, в результате чего часть наших бомбардировщиков была 

выведена из строя, не успев даже взлететь. А всего за две недели первых боѐв 

из 40 наших СБ в полку осталась ровно половина. Однако младший 

лейтенант Михаил Павлов, в составе своего экипажа, сумел не только 

уцелеть за это время, но и совершил 15 боевых вылетов на бомбардировку 

танковых колонн противника.  

Сегодня, благодаря скрупулезной работе служащих архивов и 

специальных рабочих коллективов, подробности военной жизни Павлова 
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М.Н. можно узнать не только из воспоминаний родственников и близких. 

Большой пласт информации о его подвигах дают сохранившиеся до нашего 

времени наградные листы.  

Из одного такого наградного листа от 20 февраля 1944 года мы узнаем, 

что Павлов М.Н. участвовал в Отечественной войне с первого дня 

(22.06.1941г.), был призван на фронт Ливенским РВК Орловской области 

(ныне Орловской). Воевал на Западном, Брянском, Калининском, 

Центральном фронтах. Вместе с боевыми товарищами наносил удары по 

вражеским позициям, разрушал железнодорожные составы, склады 

боеприпасов и горючего. Михаил совершил 213 боевых вылетов на 

штурмовку скоплений войск противника. 

Первый орден Павлов М.Н. получил в1942году за отличное 

выполнение боевого задания на Калининском фронте.  

В своих письмах, которые хранятся в Ливенском краеведческом музее, 

Михаил Никитович писал: «Вчера у меня был радостный день, правительство 

мне вручило за мою боевую работу вторую высокую правительственную 

награду - орден Красного Знамени. Теперь я дважды орденоносец. Партия и 

правительство высоко оценило мои боевые дела, наградив меня дважды 

орденами Красного Знамени. Воодушевленный высокой правительственной 

наградой я ещѐ сильнее со всей энергией буду громить фашистских гадов до 

полного их уничтожения…». 

Когда развернулась битва под Орлом, он в составе авиации брянского 

флота бомбил немцев на родной Орловщине – под Кромами и Шаблыкином. 

Вылетал на бомбометание на самолетах СБ и на пикирующих 

бомбардировщиках Пе-2 – «пешках», как их называли летчики. 

8 марта, уже будучи штурманом авиаэскадрильи своего полка, в 

качестве командира группы бомбардировщиков, он точно вывел товарищей 

на цель – посѐлок Кромы.  

Из наградного листа: «8.03.1943 г. в составе группы ведущим звена 

бомбардировал с пикирования пункт Кромы. Уничтожено: склад с 

боеприпасами (до 10 автомашин)» 

На следующий день, 9 марта 1943 года, не менее удачной была 

бомбардировка немецких позиций у села Суры(Свердловского района) 

Очередной наградой для лейтенанта Павлова в апреле 1943 года стал 

уже орден Ленина.  

Поскольку наградной лист это едва ли не единственное подробное 

освещение конкретного подвига, процитируем его: 

«Товарищ Павлов был пламенным патриотом своей родины…..  В 

совершенстве овладев практикой боевого самолетовождения, бомбометанием 

с горизонтального полета и с пикирования Павлов всегда выполнял боевые 

задания на хорошо и отлично, летал в сложных метеоусловиях и личным 

примером храбрости, самоотверженности и умения бить врага учил молодой 

штурманский состав….За первые  192 боевых вылета награжден орденом 

Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Воодушевленный высокими 
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правительственными наградами товарищ Павлов с еще большей силой и 

умением продолжал уничтожать ненавистного врага….». 

Павлов Михаил Степанович за всю войну, как свидетельствуют 

наградные листы, не имел ни одного ранения и повреждений самолета, на 

котором летал.Таких лѐтчиков в полку, которые сражались бы с первого дня 

войны и ни разу не были сбиты и даже не ранены, оставались считанные 

единицы. 

После освобождения Орловщины (вместе с нынешней Брянской 

областью)пришло время Белоруссии, с которой начинался летом 1941 года 

боевой путь Михаила Павлова. 

6 октября 1943 года группа «Пе-2» получила задание подвергнуть 

удару железнодорожную станцию Гомель, на которой скопилось большое 

количество вражеской техники. Наши лѐтчики, достигнув цели, с 

пикирования, разрушили железнодорожное полотно и станционные 

постройки, сожгли 50 вагонов с грузом и склад с горючим. А то, что 

произошло дальше, я опишу на основании слов командира 128 Калининского 

бомбардировочного авиаполка, Героя Советского Союза, подполковника 

Воронкова: «При выводе из пикирования прямым попаданием зенитной 

артиллерии был тяжело ранен лѐтчик. Стараясь дотянуть до своей 

территории, товарищ Павлов помогал раненому вести самолѐт. Уже на 

своей территории лѐтчик потерял сознание и, свалившись на штурвал, 

погиб, врезавшись в землю. С ним вместе погиб и товарищ Павлов». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 

года«за величайшее мужество, отвагу и героизм, проявленный в боях против 

немецких оккупантов, за 213 боевых вылетов», старший лейтенант Михаил 

Никитович Павлов и старший лейтенант Алексей Андреевич Свиридов 

члены одного экипажа, были посмертно удостоены звания Героя Советского 

Союза.  

Представляя к награде старших лейтенантов А. А. Свиридова и М.Н. 

Павлова, командование полка докладывало: "Боевой приказ выполнен… 

Уничтожено более пятидесяти вагонов с вражеской пехотой, склады с 

горючим, боеприпасами, платформы с танками, цистерны с горючим…" 

Наградной лист подписан командующим войсками Белорусского 

фронта генералом армии Рокоссовским и членом военного совета 

Белорусского фронта генерал-лейтенантом Телегиным. 

Похоронили павших Героев в селе Перепись Черниговской области 

Украины. 

Имя нашего земляка увековечено в Белоруссии (в Государственном 

музее истории Великой Отечественной войны), на Украине (улица в селе 

Перепись носит имя Михаила Павлова).  На родине, в Ливенском районе 

Орловщины улицы Павлова есть в деревне Липовец, в селе Успенское и в 

городе Ливны. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3174
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В родной деревне Михаила Никитовича –Липовце возле здания школы 

был открыт бюст героя. Его на свои средства и по своей инициативе сделал и 

установил родственник летчика Дмитрий Николаевич Павлов. 

Мне захотелось выяснить, знают ли жители города Ливны, живущие на 

улице Павлова, в честь кого названа их улица. Результаты опроса меня очень 

удивили. Старшее поколение знает историю отважного летчика и смогло с 

легкостью рассказать,  что «во время Великой Отечественной войны был 

летчик Павлов, который погиб в воздушном бою и был посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза». Иначе обстоит дело с молодыми людьми, 

которые лишь по догадке смогли сказать, что «это был какой – то военный 

или государственный деятель», а некоторые просто ответили «не знаю».   

Если большинство людей, живущих на улице Павлова, ничего не знают 

о Михаиле Никитовиче, то, что можно говорить об остальных жителях 

города? Такая ситуация не единична.  В нашей стране большое количество 

настоящих Героев, сражавшихся ради будущего своего народа, ради своего 

Отчества. Но люди очень мало знают о них и их подвигах. И лишь красный 

день в наших календарях – 9 Мая напоминает им об этом. Конечно, я не 

говорю о том, что Россия не помнит и не чтит память Героев Великой 

Отечественной войны. Бесспорно, проводятся памятные мероприятия, 

митинги, ведется пропаганда военно – патриотического воспитания. Но 

проблема в том, что люди не помнят имѐн людей, храбро сражавшихся в 

кровопролитной войне и отдавших свои жизни ради своих потомков. 

Да, много погибло молодых героев, не успевших рассказать о себе, о 

своих подвигах, но успевших отдать жизнь за нашу Родину, ради будущего 

на Земле. Очень важно сегодня нам, молодым, ценить подвиги отцов и всех 

тех воинов, кто не пощадил своей жизни ради счастья людей. Не зря пролита 

кровь. Наш народ победил злейшего врага человечества - германский 

фашизм. Люди, подобные Михаилу Васильевичу, отстояли честь, свободу и 

независимость нашей великой Родины. Их истинный патриотизм, сила духа, 

самоотверженность, мужество достойны нашей памяти и поклонениям. 

С каждым годом мы всѐ дальше и дальше уходим от военной поры. 

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла… Их осталось 

совсем немного. Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и 

независимость. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, не 

допускать повторения войны. События, происходящие в современном мире, 

ужасают меня.  Сегодня вновь, к сожалению,  поднимает голову новый 

фашизм. Но я надеюсь, что разум восторжествует и человечество примет все 

меры и средства для того, чтобы не допустить новой коричневой чумы! Мы 

не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость. Но не только 

помнить, а быть достойными их подвига, не допускать повторения войны. 

Наша задача – сохранить светлую память о наших предках - героях. 

Мы, правнуки Победы, должны знать и помнить все, что сделали для нас 

наши деды и прадеды. И я горжусь тем, что моя малая Родина – место 

рождения  таких смелых и сильных людей. Нет границ величию их подвига 
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во имя Родины. С каждым годом мы всѐ дальше и дальше уходим от военной 

поры. Земля быстро залечивает свои раны. Кратеры от разорвавшихся бомб и 

снарядов заполняются водой, траншеи от танков превращаются в поля.  

Только человеческая память болит, она кровоточит и не дает спокойно спать 

уже не одному поколению людей. Человеческая память! Время не властно 

над ней. И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова 

будут возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над 

смертью. 
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Аннотация. Данное исследование раскрывает малоизвестную историю семьи 

Еськовых в годы Великой Отечественной войны: боевой путь, ордена и 

медали, вклад в Великую Победу. 

Ключевые слова: ордена, медали, Великая Отечественная война, 75-летие 

Великой Победы 

Актуальностьпроблемы.В год 75-летия Великой Победы советского народа 

над фашизмом, трудно найти семью не пострадавшую от войны: кто-то 

потерял сына, отца или мать, кто-то сестру или брата, кто-то друга. Победа 

досталась нам очень дорого. Сколько  достойных людей  нашего края и 

города, которые не щадили жизни для своей Отчизны остались в забытьи, 

малоизвестными[2.1]. 

Цель данной работы и состоит в том, чтобы найти новые имена, рассказать 

об их судьбе и вкладе в Великую Победу. 

Объект исследования– ордена и медали Великой Отечественной войны в 

моей семье. 

Предмет исследования - вклад семьи Еськовых в Великую Победу для 

сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

Источники для написания работы: личный архив семьи Еськовых, 

автобиография Марии Еськовой, фотографии, награды, документы. 

Практическое значение работы. Материалы данного исследования могут 

быть использованы для проведения классных часов, внеклассных 

мероприятий, уроков истории. 

Семьдесят пять лет назад моим четырѐм прадедушкам и прабабушке 

Маше было по двадцать лет, когда они попали на фронт воевать с нацистами. 

Прадедушка Саша начал свой боевой путь в родной Макеевке. В 

девятнадцать лет он был призван в действующую армию. Это произошло в 

1943 году после того, как Советские войска освободили наш 

город.Александр поступил служить в пулемѐтное отделение, которым вскоре 

был назначен командовать. В боях под Запорожьем он получил тяжѐлое 

ранение в ногу. Прадедушку комиссовали в Тбилисский госпиталь, где он 

долго лечился.После этого он вернулся в Макеевку. Война к тому времени 

завершилась.  
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Прадед окончил медицинский техникум и пошѐл работать в городскую 

стоматологическую поликлинику №1, где проработал более 40 лет. В мае 

2010 года моего прадедушки Еськова Александра Ивановича, к сожалению, 

не стало [1.2]. 

Жаль, но мне не довелось узнать других моих прадедов – Меладзе 

Илью Васильевича, Бутенко Василия Константиновича, Слепцова 

НиколаяИвановича. Я родился в то время, когда их уже не было.  

Прадедушка Вася родом из  Николаевской области, где и служил с 1940 года 

солдатом - радистом. Он хорошо знал немецкий язык, окончил 

педагогический институт и мог быть учителем географии или истории, но 

стал начальником радиостанции. Он прошѐл всю войну, дойдя до Берлина. 

Прадедушка Илья родился в селе Меджуресхеви в Грузии. В 19 лет 

стал артиллеристом на Кавказе, когда немцы хотели прорваться к 

Каспийскому морю. В 1943 году он тоже воевал на территории Украины и 

дошел до Берлина.Прадедушка Коля родился в Макеевке. В 1940 году 

окончил авиатехнический институт в Подмосковье. Оттуда он и был призван 

в армию, где был механиком на военном аэродроме[1.2]. 

Прабабушка Маша родом из далекой Сибири, города Еланка. Она 

окончила семилетнюю школу и работала учительницей младших классов. 

 Великая Отечественная война началась для нее в 19 лет, на фронт 

ушла смелой девчонкой. В первые же месяцы войны она пошла учиться в 

школу радистов. Она начала свой фронтовой путь радисткой во 2-й танковой 

армии, которая была в то время армией прорыва немецкой обороны. Она 

участвовала в боях под Сталинградом, Москвой, на Курско-Орловской дуге. 

Когда силы врага ослабли, 2-ю танковую армию перебросили на украинский 

фронт, где она участвовала в прорыве немецкой обороны, освободила много 

городов Украины и дошла до Берлина[1.1].  

Из рассказов прабабушки Маши мне особо запомнился случай, когда в 

марте 1944-го года она спасла жизнь своему командиру радиостанции. 

Танковые части армии повели в наступление на город Умань. Это была очень 

сложная задача: весна, бездорожье, танки и другая военная техника 

продвигались медленно.Город Умань занимал стратегическое положение в 

немецкой обороне, поэтому был сильно укрепленным и его обороняли 

отборные фашистские войска. День и ночь гремела канонада и только через 2 

дня, подтянув танки, наши начали наступать. Бойцу Маше было приказано 

взять с собой маленькую переносную радиостанцию и с экипажем радистов в 

составе 4-х человек двигаться вслед за танком командующего Т-34. 

 В ночное время, под сильным артиллерийским огнем она налаживала 

связь со своей радиостанцией.  
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Фашисты заметили танк командующего и решили его уничтожить. 

Мария продолжала держать связь, а все остальные укрылись за скирдой 

соломы и приготовились к бою. Около часа шел бой, связисты и другие 

солдаты держали оборону, пока не пришло подкрепление. Командира тяжело 

ранило осколком в голову и ей пришлось под артиллерийским огнем 

перевязывать его. В это время совсем рядом разорвался снаряд, и осколок 

попал ей в ногу. В этом бою погибли ее товарищи.За стойкость и мужество, 

отличную связь ее наградили медалью «За отвагу» и присвоили звание 

старший сержант. Таких эпизодов было много в ее жизни. [1.1.]За 

выполнение боевых заданий мои прадеды и прабабушка награждены 

следующими орденами и медалями: орденом Отечественной войны; орденом 

Красной звезды; медалью «За отвагу»; медалью «За боевые заслуги»; 

медалью «За освобождение Варшавы»; медалью «За взятие Берлина»; 

медалью «За победу над Германией»[1.2]. 

Гордость переполняла меня, когда, не смотря на свой преклонный 

возраст, 5 лет тому назад в 2010 году, все тем же солдатским шагом во время 

парадного шествия в нашем городе ко Дню Победы, шагала моя прабабушка 

Маша, а школьники подбегали и вручали цветы. В этом году еѐ не стало.  9 

мая мы всей семьей пойдѐм на Парад  Победы и добрым словом вспомним 

своих предков и всех, кто ценой своей жизни защитил нас от страшной беды. 

Мы  благодарны им за Великую Победу. 

Выводы. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – 

особенное событие для каждой семьи. Красная дата в календаре – остается 

неизменным, всеми любимым, дорогим, радостным, скорбным, но в то же 

время и светлым праздником…9 мая 1945 года. Все дальше и дальше теперь 

от нас эта дата. И потому так важно не только отдавать дань уважения 

победителям, но и очень важно напоминать потомкам о беспримерном 

подвиге. Пока солдатская память хранит в деталях и красках героические и 

одновременно трагические страницы самой страшной в истории 

человечества войны, ее живая летопись не завершена. 
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22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу 

Родину. Ее армия была хорошо вооружена, имела двухлетний боевой опыт 

успешных действий в Европе. Потребовались колоссальные усилия всего 

народа, чтобы не только выстоять, но и победить. 3 октября 1941 года 

фашистские танки Гудериана ворвались в Орел. Наступили черные дни 

фашистской оккупации. Вслед за фашистскими танками в город нагрянули 

гестапо и жандармерия. Но город не покорился - недаром он носит имя гордой 

птицы - Орел. Сохранившиеся документы правдиво рассказывают о времени 

оккупации, о двух долгих годах горя, слез и страданий орловцев, показывают, 

что фашистский "новый порядок", установленный гитлеровцами, - это режим 

репрессий и насилия, массового уничтожения населения, разрушений и зверств. 

Орловцев вешали и расстреливали за появление на улицах после 

комендантского часа, за прочтение и передачу другим лицам листовок, за связь 

с партизанами и т. д.  

Обстановка, сложившаяся в результате внезапного захвата Орла, не 

застала врасплох областные и городские органы власти. Заранее 

подготовленные для работы в тылу врага члены партии и комсомола, а также 

беспартийные активисты быстро развернули боевую деятельность. В начале 

ноября 1941 г. в центре Орла, у Торговых рядов, там, где возвышалось здание 

гостиницы "Коммуналь", раздался небывалой силы взрыв. В ночное небо 

взметнулся столб пламени. 11 ноября 1941 г. Советское информбюро сообщило 

о том, что орловские патриоты взорвали и сожгли городскую гостиницу 

"Коммуналь", уничтожив там, около 150 немецких офицеров, которые накануне 

прибыли в Орел для пополнения 2-й танковой армии Гудериана, рвавшейся к 

Москве.  

Через несколько дней на углу улиц Комсомольской и Посадской взлетело 

на воздух здание, в котором размещался штаб крупного немецкого соединения.  

Вслед за гостиницей и зданием штаба вспыхнул склад горючего во дворе 

школы на улице Комсомольской - сгорело 300 бочек с бензином. Загорелись 

груженные винтовками, гранатами и патронами автомашины в одном из дворов 

на 2-й Курской улице. Запылали гаражи с автомашинами, заполненными 

военными грузами, в Рабочем городке, на Пятницкой и 1-й Курской улицах, 

офицерское казино на улице Фомина. Затем стали исчезать жандармские посты, 

патрулировавшие улицы; в конверты писем, которые немцы отправляли из Орла 
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в Германию, "кто-то" вкладывал дополнения в виде антифашистских листовок. 

По городу распространялись сообщения о стойкости защитников Ленинграда, о 

мощном контрударе Красной Армии под Москвой и Сталинградом.  

В Орле действовало несколько подпольных партийно-комсомольских 

групп. В первую очередь стоит сказать о группе директора средней школы № 26 

Александра Николаевича Комарова-Жореса, в которую входили слесарь завода 

имени Медведева Михаил Андреевич Суров, в прошлом комсомольский 

работник, инструктор облисполкома Анатолий Георгиевич Евдокимов, 

заведующий типографией Аркадий Игнатьевич Рябиков, председатель 

областного комитета физкультуры и спорта Георгий Михайлович Огурцов и 

другие.  

Участники группы совершали диверсионные акты по уничтожению 

военных складов врага, проводили антифашистскую пропаганду среди 

населения, помогали советским военнопленным бежать из концлагеря, 

обеспечивали их гражданской одеждой и документами и  содействовали в 

переходе линии фронта. Группа Жореса известна своим участием в спасении 

раненых советских воинов, оказавшихся в лазарете № 3 на Володарском 

переулке. Фашистские спецслужбы не дремали. Над участниками 

патриотической группы сгущались тучи. Ещѐ в декабре 1941 г. арестовали и 

расстреляли А. Рябикова и Н. Фѐдорова. В августе 1942 г. Жорес, Суров, 

Огурцов, Евдокимов и другие члены организации (19 человек) были арестованы 

и подвергнуты жестоким пыткам в застенках гестапо. В сентябре 1942 г. 18 

патриотов вывезли из города и расстреляли. Но с ликвидацией группы Жореса 

сопротивление нацистскому режиму в городе Орле не прекратилось. В 1963 

году А.Н. Жорес (Комаров) был награждѐн медалью «За отвагу» (посмертно). 

 

ВЛАДИМИР СЕЧКИН И ЕГО ГРУППА 

Владимир Ефимович Сечкин родился 1 января 1925 года в 

Петропавловске в семье железнодорожника. В старших классах он начал 

заниматься в спортивной школе в секции гимнастики. На этом поприще Сечкин 

достиг значительных успехов, в 1940 году став чемпионом РСФСР по 

спортивной гимнастике среди школьников. Подпольная комсомольская боевая 

группа, во главе которой встал Владимир Сечкин, была организована в конце 

октября 1941 года. Первыми еѐ членами стали комсомольцы школы № 32 

Евгений Борзенков и Нина Алексеева, немного позднее к ним присоединились 

Владимир Булгаков, Мария Лобанова, Александр Подделков, Павел Маяцкий, 

Евгений Цыганков, Мария Земская, Алексей и Николай Чеченевы. Всего в 

группу входило более 20 человек. Молодые люди собирались дома у Сечкиных, 

несмотря на то, что в одной из комнат квартиры жили немецкие солдат. 

Подпольщики получали от подпольного обкома комсомола инструкции, 

листовки, газеты, в свою очередь, передавая в отряд разведывательные данные, 

обмундирование, медикаменты, а также переправляя партизанам пулемѐты, 

ракетницы, винтовки, патроны — всѐ это делалось с огромным риском для 

жизни. Одним из основных занятий комсомольцев было распространение 
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листовок, сводок Совинформбюро среди жителей оккупированного города. 

Важной функцией молодых подпольщиков была добыча и передача в 

партизанский отряд разведывательной информации. Члены группы Сечкина 

составляли планы расположения немецких частей, аэродромов, уточняли 

количество зенитных установок и прочей техники, следующей через Орѐл, а 

также результаты бомбардировок советской авиацией городской территории. В 

августе 1942 года у деревни Нижняя Калиновка в воздушном бою был сбит 

советский самолѐт. Члены группы Сечкина спасли раненого лѐтчика, старшего 

лейтенанта А. В. Шагинова, и оказали ему необходимую медицинскую помощь. 

Когда Шагинов выздоровел, подпольщики с помощью Марии Ушаковой 

доставили лѐтчика к партизанам, а те, в свою очередь, переправили его на 

«Большую землю». В сентябре 1942 года группа Сечкина занялась подготовкой 

взрыва городского театра. Запланированная операция была намечена на 3 

октября того же года. За два дня до намеченного акта, по доносу проникшего в 

ряды подпольщиков предателя 26 членов группы подверглись аресту. По 

данным советских источников, подпольщики перенесли жестокие пытки и 

издевательства. В конечном итоге все они были казнены  

 

ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА НИКОЛАЯ АВИЦУКА 

На станции Орел-3 активно действовала комсомольско-молодежная 

группа под руководством 22-летнего слесаря вагонного депо Николая Авицука. 

В группу входили, в основном, недавние школьники - Владимир Афанасьев, 

Александр Сотников, Николай Бархоленко, Николай Новиков, Геннадий 

Севостьянов, Василий Ерохин, Александр Новиков. В ночь на 26 декабря 1942 

года подпольщиками был уничтожен огромный пакгауз у Елецких прудов. В 

начале марта 1943 года группа была арестована по доносу. На допросах 

подпольщиков пытали. Николаю Авицуку, который во время допроса ударил 

следователя, прострелили обе ноги выше колена. Суд, приговоривший семерых 

подпольщиков к расстрелу, решил продемонстрировать "гуманность", 

определив Авицуку наказание в виде семи лет каторжных работ. Уже находясь в 

камере смертников, приговоренные сумели установить контакт с одним из 

охранников и при его содействии, воспользовавшись ночным налетом советской 

авиации, бежали. Но несколько попыток выбраться из Орла, окончились 

неудачей - прифронтовой город тщательно охранялся. Но и после того, как это 

удалось, юноши находились в постоянной опасности. Им так и не суждено было 

перейти линию фронта: около станции Становой Колодезь был схвачен и 

расстрелян Александр Новиков; под Мценском убили Николая Новикова; погиб 

Василий, младший брат Владимира Афанасьева; у деревни Прокуровка в 

перестрелке был тяжело ранен Николай Бархоленко, его повесили на 

Привокзальной площади. Оставшиеся на свободе подпольщики продолжали 

действовать. Тогда по распоряжению начальника тайной полевой полиции 

(ГФП) капитана Бено Кукавки были взяты в заложники члены их семей. В 

случае неявки подпольщиков заложникам грозила смерть. Ответ подпольщиков 

был таким: в полдень 22 июня 1943 года на одной из орловских улиц Владимир 
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Афанасьев, Геннадий Севастьянов и Александр Сотников застрелили Кукавку. 

И сами были убиты на месте. Николай Авицук погиб в 1944 году при аварии  на 

станции Хотынец. Ему было 22 года 

 

ГРУППА БАХАРЕВА, ЯКУНИНА, ЕРОХИНА 

Летом 1942 года орловские подпольщики предприняли попытку создать 

массовую боевую организацию с централизованным руководством. В нее 

входили рабочие Орловского железнодорожного узла и заводов, расположенных 

в Железнодорожном районе. Ядром организации стали коммунисты Владимир 

Кириллович Бахарев - начальник гальванического цеха завода имени 

Медведева, Виктор Михайлович Кирпичев - инженер котлонадзора, Сергей 

Афанасьевич Якунин - помощник мастера вагонного депо станции Орел, 

комсомолец Леонид Ковалев и беспартийная Анна Ивановна Гаврута - 

сотрудница городского отделения государственного банка. В самом начале 

оккупации по инициативе коммунистов Григория Николаевича Ерохина и 

Николая Константиновича Некрасова в Овсянникове (пригород г. Орла) 

возникла патриотическая группа, насчитывавшая около 20 человек. Группы 

объединились. Организация насчитывала 180 человек. 

Провалил организацию Арсенов. Находясь на фронте, он изменил Родине, 

сдался в плен и содержался в орловском лагере военнопленных, где изъявил 

желание пойти на службу в гитлеровскую контрразведку.  

Под фамилией Шестаков он подвизался на орловском железнодорожном 

узле, занимался провокаторской деятельностью. Он сумел втереться в доверие к 

руководителям организации, присутствовал на заседаниях, знал 

местонахождение тайника, где хранились документы штаба. Сразу же после 

заседания, на котором был утвержден оперативный план восстания, предатель 

явился в гестапо. В 1952 г. предатель Арсенов-Шестаков по приговору 

советского суда был расстрелян.  

 

ПОДПОЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 

В оккупированном Орле под носом у немцев два года работал подпольный 

госпиталь. Рискуя своей жизнью и судьбами своих семей,  врачи спасали от 

расстрелов и пыток русских  военнопленных. К концу сентября 1941 года  в 

Орле помимо довоенных лечебных   учреждений   действовал окружной 

военный госпиталь, куда с фронта доставлялись раненые бойцы. Второго 

октября персоналу областного стационара приказали готовиться к полной 

эвакуации. Люди собрались в подвале в ожидании команды, провели там ночь, а 

утром в город вошли немцы. Начальник армейской госпитальной базы 

бригадный врач Вениамин Смирнов 3 октября отправился в расположение 

госпиталя, где под присмотром военврачей Сергея Протопопова, Бориса Гусева 

и Анатолия Беляева оставалась почти тысяча тяжелораненых солдат и 

командиров Красной Армии. Смирнов, предугадывая дальнейшие действия 

оккупационных властей, официально представился немцам. Те расценили 

действия доктора как готовность к сотрудничеству и вскоре назначили 
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Смирнова куратором расположенных в Орле "русских" лечебных учреждений. 

Врач понимал, что больница для граждан обязательно будет работать: немцы 

боялись инфекций и нуждались в рабочей силе. Под прикрытием этой больницы 

можно было спасать раненых солдат.   

С первых же дней работы "Русской больницы" к областным гражданским 

врачам присоединились легализовавшиеся доктора из военного госпиталя 

Протопопов, Беляев и Гусев. В лазарете лагеря для военнопленных лямку тянули 

врач Лука Трофимович Гура и фельдшеры Григорий Чмыхало и Дмитрий 

Кузьмин.  

Наших пленных солдат немцы отправляли в областную больницу для 

подготовки к допросам или угона в Германию. Наши врачи затягивали, как могли, 

сроки пребывания своих пациентов в больничных стенах. Поступивших из 

тюремного лазарета инфекционных больных вылечивали и выписывали по 

поддельным гражданским документам. А их официальные истории болезней 

патологоанатом Владимир Евгеньевич Фарафонов закрывал ввиду смерти 

пациентов. Особенно туго было с продовольствием. В 1942 году патологоанатом  

Владимир Евгеньевич Фарафонов, являвший собой одно из главных звеньев 

технологии "мертвых душ", скончался в своей квартире от голода, не смея 

никому признаться, что фашисты забрали у него при обыске остатки сухарей. От 

тифа умерли врачи Юрий Бондаренко и Николай Баяндин. Немцы постоянно 

гоняли "Русскую больницу" с места на место. Из зданий хирургического 

отделения наших выгнали еще в октябре 41-го. Впоследствии "Русская больница" 

базировалась в зданиях на Биофабрике и в Кишкинке, на  улице Тургенева и в 

Школьном переулке, что, конечно же, тоже не облегчало работу. За два года наши 

герои - партизаны и герои - подпольщики вывели из строя свыше 70 000 

гитлеровских солдат, офицеров и их пособников. Народные мстители пустили 

под откос 841 вражеский эшелон, взорвали 81 железнодорожный мост, захватили 

и уничтожили 70 самолетов, 337 танков и бронемашин, 1851 

автомашину*(ГАОО, ф.52, оп. 6, д.79, лл.6, 6 об.) В июле 1943 года на Восточном 

фронте начались события, бесповоротно определившие исход Второй мировой 

войны. Ранним утром 5 августа вслед за пехотой танки переправились через Оку 

севернее ее слияния с Орликом, и в этот же день город был полностью 

освобожден, в честь чего в Москве был произведен согласно приказу Верховного 

главнокомандующего первый в ходе войны салют двенадцатью залпами из 120 

орудий. 
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ 

ГЕРОЙ 

 

Ефременко Кирилл Артемович, Муниципальная общеобразовательная 

организация 

 «Зуевская средняя школа №11 г. Харцызска» 

обучающийся 8-А класса  

Научный руководитель: Панасян Татьяна Ивановна 

Содержание: 

1. Введение: актуальность, цели, задачи работы.                                                                                                                                                                                                    

2. Основная часть: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой». (Агранович Е.)                                                                                                                                                                                                                                      

3. Заключение: результаты, выводы.                                                                                                                                                                              

4. Список литературы.                                                                                          

Введение:                                                                                      

 Актуальность работы: 
        Я ученик 8-А Зуевской средней школы №11г. Харцызска. В нашей 

школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 2020 год 

– год 75-летия Победы над фашистскими захватчиками. Долг нашего 

поколения – сохранение памяти о войне. Мне очень близка эта тема, потому 

что в нашей  семье бережно чтут память моих прапрадедов, воевавших на 

полях сражений,- и погибших, и выживших. В нашей школе есть музей, где 

хранится много материалов о том времени, когда наш поселок был 

оккупирован фашистами. В школьной библиотеке большая коллекция 

литературы на военную тематику. Я прочел много книг по истории нашего 

поселка, в том числе и о Великой Отечественной войне. 

Цель исследовательской работы: 

                Моя исследовательская работа – дань памяти моим предкам и 

напоминание современникам о том страшном времени, чтобы такое больше 

не повторилось. 

Задачи: 

      1) Изучить  документальные источники и свидетельства очевидцев об 

истории моей семьи и моих земляков. 

      2) Оценить  роль моей семьи, в частности, и моих односельчан, в 

целом,  в истории Великой Отечественной войны. 

      3) Привлечь внимание моих сверстников к изучению истории малой  

родины и всей страны. 

Основная часть: 

         Я живу в шахтерском поселке на Донбассе, который расположен в 

очень живописном месте – у слияния двух рек: Крынка и Ольховая. Он был 



133 
 

образован в 1775 году Александром Зуем, атаманом, предводителем казачьей 

ватаги. Муравский шлях. Дикое поле. Седой ковыльной стариной веет от 

этих слов. Дикие крики и чужой говор крымских и турецких 

нашественников, звон сабель и подков звучат в этих словах. Почти ничем не 

защищенные русские земли подвергались частым набегам крымчаков. 

Вскоре Муравский шлях люди прозвали «невольничьим». Царское 

правительство не могло вызвать сюда войска. Они требовались  для 

подавления Пугачевского восстания, потом для войны со Швецией, а еще 

позже с Турцией. Пользуясь своей безнаказанностью, турки и татары из 

сожженных и разграбленных ими сел по Муравскому шляху гнали сотни и 

тысячи невольников в рабство. [3, с. 5] 

          Наши земляки бережно хранят память об атамане Зуе, брате его Сауре 

и помощнике Харцызе. Над поселком высится гора под названием Зуева. И 

сам поселок в его честь назван Зуевкой. Каждым верным сыном Донбасса, 

для которого не существует вопроса «С чего начинается Родина?», - любовь к 

отчему порогу впитана с молоком матери. И для каждого из них бесценно 

дорог малейший новый штрих к истории земли донецкой. 

      В центре нашего поселка находится святое для зуевчан место – 

площадь Победы с памятником Воину-Победителю. Здесь  расположена 

братская могила, в которой захоронены два красноармейца, погибшие в годы 

гражданской войны и пять партизан, погибших в годы фашистской 

оккупации. Здесь также покоятся останки советских военнопленных из 

концлагеря, располагавшегося на скотном дворе колхоза, которых фашисты 

бросили в силосную яму. Их перезахоронили в 1955 году. Всего здесь 

похоронено 97 человек. Известны фамилии только одиннадцати  из них. 

Памятник на могиле сооружен в 1948 году, перестроен в 1963. В 1975 году на 

месте скромного обелиска установлена бетонная скульптура Солдата-

Победителя с автоматом и каской в руках. Надгробная плита покрыта 

мраморной доской с именами захороненных бойцов. На бетонную стелу, 

установленную на площади, нанесены фамилии жителей поселка, не 

вернувшихся с полей сражений. Их 395 человек. [4, с. 755] 

77 лет прошло с той поры, когда отгремели над землей Донетчины 

последние орудийные залпы Великой Отечественной войны. Наша земля 

была свидетелем ожесточенных кровопролитных боев, в ходе которых были 

уничтожены десятки отборных соединений фашистской Германии и ее 

союзников, уничтожено значительное количество вооружения и боевой 

техники, внесен весомый вклад в освобождение Донбасса. Неисчислимые 

потери понесла Донецкая область. Из числа призванных военкоматами 

(более 800 тысяч человек) не вернулись с войны 245316 человек. На полях 

сражений Донбасса  погибло более 60 тысяч воинов-освободителей. Такую 

высокую цену заплатил Донбасс за право на жизнь, радость и труд для 

будущих поколений. При освобождении Зуевки от оккупантов погибло 98 

солдат и офицеров. [1, с. 25] Мы должны помнить, какой высокой ценой 
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досталась победа нашему народу,  поэтому говорим сегодня огромное 

спасибо ветеранам за их мужество, силу и веру в победу. 

«Давно закончилась Великая война, 

 Но дорог подвиг русского солдата. 

 Хоть много лет прошло уже с тех пор, 

 Мы помним всех, кто мир спасал когда-то».       Швецов К. [6] 

          В нашей семье из поколения в поколение передаются рассказы о двух 

моих прапрадедах, которые в годы Великой Отечественной войны отдали 

долг Родине, защищая ее от вражеского нашествия на фронте. Один из них – 

Змеев Яков Дмитриевич, прадедушка моей мамы, другой – Ефременко 

Василий Кириллович, папин дедушка. 

           Змеев Я.Д. родился  в 1900 году. Ушел воевать в 1943. К сожалению, в 

семье не сохранилось  ни одного письма с фронта. После войны жена 

дедушки,  получила извещение о том, что ее муж пропал без вести. Долгие 

годы  семья не оставляла надежды что-нибудь узнать о его судьбе. Его дети 

писали в разные инстанции запросы – в военкомат, в архив, и даже в 

приемную Генерального секретаря Компартии Советского Союза Брежнева 

Л.И. И их настойчивость принесла плоды. В 1978 году из Харцызского 

военкомата пришло извещение о том, что Змеев Я. Д.  погиб в бою,  верный 

воинской присяге, 10 апреля 1944 года в Джанкойском районе Крыма на 

высоте 15,7. [7] 

         Его старший сын Семен в 17 лет ушел воевать вместе с ним. Дошел с 

боями до Берлина. Домой вернулся в 1947 году с многочисленными 

наградами. Я обратился к интернет-ресурсам и нашел информацию о нем. Он 

был награжден «Орденом Красного знамени» за мужество и успешные 

боевые действия, когда первым ворвался во двор замка, участвовал в 

рукопашной схватке. После штурма бросился вперед с трофейными минами 

и разнес дзот противника. Медаль «За отвагу» ему вручили за смелость, 

храбрость и мужество при прорыве вражеской обороны и очищения правого 

берега р. Одер от немцев. [7] 

          Ефременко В.К. родился  в 1922 году в п. Зуевка. В апреле 1941 г. был 

призван в ряды Советской Армии и войну встретил в пограничных войсках. 

В числе первых он был направлен на фронт на передовую снайпером. 

Защищал Москву, освобождал города и села нашей  Родины, участвовал в 

битве за Ленинград на Волховском фронте. В 1943 г. он с товарищем 

Коробко на одном из участков наступления наших войск из засады вели 

обстрел вражеских окопов. Немцы, не выдержав такого обстрела, перешли в 

контратаку с целью уничтожения снайперов. Коробко был ранен, и возникла 

угроза окружения. Тогда мой прадедушка, прижав фашистов огнем из своей 

снайперской винтовки к земле, бросился к своему товарищу, скатившись в 

воронку, где был Коробко, начал помогать ему отходить к своим окопам. 

Вдруг услышал окрик "Хенде хох, рус сдавайся!". Отскочив в сторону, 

прадед выстрелом сразил немца, а второго ударом штыка заколол. С раненым 

товарищем они отошли к своим позициям. Всего в этой схватке он 
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уничтожил восемь солдат противника.  Указом Президиума Верховного 

Совета СССР сержант Ефременко В.К. за этот подвиг был награжден 

Орденом Боевого Красного Знамени. Война закончилась для него в 1948 г.   

"Его орден" - так назывался очерк, напечатанный в журнале "Советский 

Воин" в 1947 году. [7] После войны дедушка работал шахтером, растил двоих 

сыновей. Дожил он до 75 лет. Когда я родился, его уже не было в живых. 

          Я хочу рассказать также о моей прапрабабушке Змеевой Е.С., которая, 

находясь в оккупации, спасла раненого военнопленного.  Прапрабабушка 

осталась с двумя  младшими детьми, когда ее муж и старший сын ушли на 

фронт. Дом, в котором они жили, стоял на берегу реки Крынка. Огород 

выходил к реке. И вот однажды на рассвете, прапрабабушка увидела, что к их 

дому через брод на реке идет мужчина, с трудом переставляя ноги. Это был 

солдат, сбежавший из лагеря военнопленных, который фашисты устроили на 

окраине поселка. Это был военнослужащий Красной Армии, поляк по 

национальности. Он попросил у нее убежища. С риском для жизни (ведь в 

поселке были немецкие солдаты, по улицам ходили полицаи), Евдокия 

Семеновна спрятала его в стоге сена у себя на подворье. Она доверилась 

старику соседу, который дал беглецу свою одежду. На следующий день 

полицаи проходили по улицам поселка, заглядывая в каждый двор. Это был 

страшный момент для моей смелой прапрабабушки, ведь если бы солдата 

нашли, это грозило бы смертью всей семье. Она боялась за своих детей, но 

судьба их уберегла. Через три дня неожиданный гость ушел, надеясь перейти 

через линию фронта. Он обещал написать письмо после войны, но никакого 

письма не было. Дальнейшая его судьба нам не известна. Единственное, что 

он сказал о себе – фамилия его Змиевский. После освобождения Донбасса, 

прапрабабушка вместе с земляками работала в колхозе, выращивала хлеб, 

помогая фронту. Вместе с ней трудились на полях и ее дети. 

Заключение. 

          Я очень горжусь подвигами, силой и мужеством моих дорогих людей - 

своими дедушками и бабушками! У нас в школе организован тимуровский 

отряд «Лидер». Я тоже состою в его рядах. К сожалению, в нашем поселке не 

осталось в живых ни одного ветерана войны на сегодняшний день. Мы 

помогаем пожилым людям, детям войны: перекапываем огороды, загружаем 

уголь в сараи, убираем дворы. Обязательно поздравляем со всеми 

праздниками. Изготавливаем открытки своими руками, в которых пишем, что 

мы склоняем головы перед теми, кто во имя живущих ныне и грядущих 

поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу. Их подвиг 

бессмертен, а слава вечна. Каждый год в школе проводятся акции 

«Георгиевская ленточка», «Улица героя». Мы взяли шефство над парком, 

прилегающим к площади Победы и над самой площадью. Содержим их в 

порядке. Следим за состоянием памятника Воину-Победителю, возле него 

высаживаем клумбы с цветами.  

          Сегодня на нашу донецкую землю снова пришла война. Уже новое 

поколение фашистов пытается покорить наш славный Донбасс. Но я уверен, 
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что сегодняшнее поколение дончан достойно своих дедов и отцов. Я 

убежден, что в нашей стране фашизм не пройдет. Наши прадеды отдали за 

это свои жизни. И мы должны быть  их достойны. 

«Память нашу никто не посмеет, 

Уничтожить, разрушить, стереть. 

Флаг Победы, как прежде алеет, 

И огонь будет вечный гореть.»     Гаврюшкин А. [6]     

Результаты: 

      В ходе моей исследовательской работы я нашел много новых 

материалов по истории родного края, которые были предоставлены в 

школьный музей. Также я нашел информацию о месте захоронения своего 

прадеда, которое раньше было неизвестно нашей семье. Родители обещали 

отвезти меня на его могилу, которая находится в г. Джанкой, Гражданское 

кладбище, воинский сектор. До того времени я постараюсь связаться с 

местными следопытами и, возможно, узнаю больше о том бое, когда  погиб 

мой прадед. Исследование продолжается.  

Выводы: 

1.  Зуевчане участвовали в боях почти на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 2. Для защиты Родины  было призвано 509 моих земляков. 

 3. С войны не вернулось 395 человек. 

 4. Несмотря на то, что прошло уже 75 лет со дня разгрома фашистских   

  захватчиков, есть еще много неизученных фактов, которые требуют  

  исследования. 
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                                                                      Донбасс никто  не ставил на колени, 

                                                     И никому поставить не дано! 

                                                                                                        П.Беспощадный    

                                                                   

Чувство гордости и ответственности за свою Родину, готовность 

действовать в интересах Отечества, стремление в любой момент встать на 

защиту своего народа необходимо формировать с малых лет. Школа, 

благодаря своему воспитательному потенциалу, является основой, 

оптимальным инструментом для воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения. Школьный возраст – это период 

самоутверждения, развития социальных интересов, жизненных позиций, 

устремлений, идеалов, поэтому педагоги, вовлекают учащихся и родителей, 

общественность в процесс гражданско-патриотического становления. 

Развитию личности и воспитанию патриотизма содействует 

целеустремленная работа школьного музея «История с. Новокатериновка». 

Музей работает с  2010 года, был создан по инициативе жителей села и 

педагогического коллектива школы. В музее проводится большая 

просветительская работа: тематические экскурсии для учеников школы, а 

также для гостей из других учебных заведений и жителей региона. 

Собранные экспонаты наглядно повествуют о подвигах земляков, 

героическом времени Великой Отечественной войны. 

На базе музея проводятся поисково-исследовательская работа, занятия 

кружка «Краеведение», заседания ученического самоуправления, экскурсии,  

уроки мужества, семинары, внеклассные мероприятия. Участники кружка 

собирают материалы о ветеранах, погибших воинах, участниках боевых 

действий в годы Великой Отечественной войны, об узниках концлагерей, о 

работниках тыла. Благодаря поисковой работе, учащиеся  и сегодня 

открывают новые факты исторических событий прошлых лет. 

В памятные даты, на уроках мужества, воспитательных часах 

школьники  непременно посещают  музей. Участников тех далеких и 
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страшных событий осталось уже немного, и мы должны бережно хранить 

память о тех огненных временах. 

2020 год ознаменован как Год Великой Победы. Школа активно 

проводит мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Именно события 

Великой Отечественной Войны 1941 – 1945  годов  являются ярким 

примером для воспитания патриотических чувств у школьников. Великий  

День Победы - праздник, который всегда тревожит наши сердца. 
Очень важно передавать потомкам всю историю Великой 

Отечественной войны. Чтобы сохранить память, нужно рассказывать 

подрастающему поколению правду о войне, о ее героях и их героических 

поступках, о самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это 

всѐ прошли. Нужно сохранить на века память, воспитывать уважение к 

ветеранам, участникам Великой Отечественной Войны и национальную 

гордость за страну. 

Ученики нашей школы занимаются сбором и изучением разных 

фактов, событий  Великой Отечественной войны. Это время достаточно 

страшное и далекое от нас. И кто, как не очевидцы тех времен, могли нам 

рассказать о нем. Все полученные сведения мы собрали в «Летопись 

Победы». Я, как и многие ребята, заинтересовалась этой идеей. Ведь это же 

так интересно узнать об том времени из уст очевидцев. Конечно, уже всех 

участников Великой Отечественной войны моей малой родины нет в живых. 

Но есть их дети, внуки, которые очень рано повзрослели. Именно они и 

являются для нас достоверными историческими источниками. 

О Великой Отечественной войне, кажется, сказано очень много, а, 

кажется, совсем ничего. С каждым поколением ее история отдаляется от нас, 

и вроде бы уже стихло эхо тысяч кровавых боев, и в памяти оставшихся 

ветеранов война и до сих пор стоит перед глазами. Еще немало солдат не 

нашли покоя в неизвестных братских могилах. Приятно, что каждый год в 

нашем районе ко Дню Победы проводится много различных мероприятий, к 

которым всегда активно присоединяется молодежь, школьники, жители края. 

Ежегодно мы вспоминаем историю наших дедов-прадедов, гордимся ими и 

благодарим их за ту цену, которую они заплатили за наше свободное и 

спокойное  будущее. Ветераны  искренне  радуются, что их величают, ценят 

и беспокоятся о них. Ведь самое главное – помнить! 

Я с большим уважением отношусь к защитникам нашей Родины и 

преклоняюсь перед ними. Благодаря их смелости, отваге, героизму мы сейчас 

живем, и мир много лет дает возможность людям жить, работать, быть 

счастливыми, растить детей, встречать весну.  Мне интересны их судьбы,  

подвиги. Особый интерес для  меня представляет жизнь моих земляков, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Когда  я  нахожусь  в  школьном музее  «История  с. Новокатериновка»,  

я невольно подхожу, в первую очередь, к панорамному стенду,  

посвященному Великой Отечественной Войне. Передо мной  встают 
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страницы  той  далекой, но не забытой  войны, которая  продолжает 

напоминать нам о подвигах  советского народа и  наших  земляков.     

Молчаливо, но  гордо  глядят  на  меня  герои огненных лет, мои 

земляки - Герои Советского Союза Цыс Василий Трофимович и  Щецура  

Дмитрий  Васильевич. Хочу немного рассказать о знаменитых земляках-

героях. 

Работал учителем, потом завучем в селе Новокатериновка  

Старобешевского района Донецкой области простой человек, Цыс Василий 

Трофимович. Родился 15 января 1904 года в селе Хоружевка  

Недригайловского района Сумской области, в семье крестьянина. После  

Гадячского педагогического техникума судьба его забросила на Донбасс. В 

Красной Армии Василий Трофимович воевал с августа 1941 года. Сражался 

на Степном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах, был дважды тяжело 

ранен, но после излечения снова возвращался в строй.  

       В ту дождливую ночь 1943 года,  помощник  командира  взвода 

гвардии старший сержант Василий  Цыс с  группой бойцов переправился 

через Днепр в районе села Неданчичи  (Репкинский район Черниговской 

области), захватил и удерживал рубеж, обеспечивая форсирование реки 

подразделениями полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, проявленные 

при этом отвагу и геройство Василию Трофимовичу Цысу было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

       Жизнь продолжалась, и  в 1945  году Василий Цыс  демобилизовался. 

До 1960 года работал завучем средней школы в селе Новокатериновка 

Старобешевского района Донецкой области. Затем жил в городе 

Комсомольское Донецкой области. Василий Трофимович Цыс награждѐн 

орденом Ленина, «Знак Почѐта», медалями. А в городе Комсомольское, в 

школе № 5 открыт  музей, посвящѐнный Герою. Свято чтим его подвиг и  

мы, ученики Новокатериновской школы.  

 Хочу рассказать еще об одном Герое Советского Союза. Знают и 

помнят о подвиге Дмитрия Васильевича Щецуры ученики школы, 

благодарные односельчане.  

Родился в селе Шевченково Старобешевского района Донецкой 

области в семье рабочего, окончил среднюю школу. И тоже пошел на фронт 

воевать за победу. С июня 1941 года показывал примеры героизма и 

мужества на поле боя. 

Разведчик 759-го стрелкового полка (163-я стрелковая дивизия, 40-я 

армия, 2-й Украинский фронт), комсомолец ефрейтор Щецура в составе 

группы добровольцев  под огнем противника на подручных средствах 

переправился через р. Южный Буг в р-не пос.Ладыжин (ныне город 

Винницкой области). Завязав  бой  за  плацдарм, группа  во многом 

облегчила форсирование реки другими подразделениями полка.  
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Ему  присвоено Звание Героя Советского Союза, награжден орденом 

Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. Пришел 

герой  с победой  в 1945  году домой. Жил в городе Комсомольское, работал 

слесарем, затем мастером на дробильно-обогатительной фабрике.    

Посчастливилось в 1945 году вернуться домой  живыми  нашим  

землякам-героям!.. 

   Сегодня мы учимся у солдат военных лет верности, беззаветной любви 

к своей Родине, смелости и достоинству, мужеству и стойкости. На нашу 

долю выпало немало. Война, смерти детей, стариков, молодых ребят, 

которые встали на защиту Донбасса.  

        «Никто не забыт, ничто не забыто…» - пусть эта замечательная 

традиция нашего народа станет традицией и моего поколения. Пусть светлая 

память о павших соединится с готовностью беречь и защищать великую 

Родину! 

Величайшая любовь к своему народу и жгучая ненависть к врагу 

позвали солдат сороковых годов на защиту Родины. Для жителей  села 

Новокатериновки, как и всей необъятной страны, во многие семьи пришли 

повестки из военкомата, начались недолгие сборы отцов, сыновей, братьев, 

надрывно запричитали их родные, прощально запели гармони. А те, кто 

остался в тылу, терпеливо   ждали солдатские треугольники, пахали и 

засевали землю, собирали урожай, возводили оборонительные рубежи, 

ухаживали за  раненными, отсылали в действующую армию посылки с 

тѐплыми вещами   и продуктами. 

      Солдаты! На их плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, огромного горя. 

И не согнулись они под этой тяжестью, только стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. Они сражались за свою Родину, за свой народ, за 

своих родных и близких. 

      Я задумываюсь,  нужно ли молодому поколению  сегодня  знать о 

событиях тех лет, о судьбе конкретных людей? Мы уверены, что нельзя 

забывать об ужасах войны, о страданиях людей, о смерти миллионов. Это 

было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. 

Помнить о Великой Отечественной войне, о героизме и мужестве 

прошедших ее дорогами, бороться за мир –  обязанность  всех живущих на 

Земле.   

Наш долг перед поколением победителей - сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в 

Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

Мы – будущее  нашей страны, должны помнить о цене Великой 

Победы! И пусть всегда горит вечный огонь у памятников павшим и 

неизвестным  солдатам. 

Сколько лет минуло с той поры, но нам доверена память о героическом 

прошлом нашего края. Нам надо ее хранить и свято помнить.  Помнить, 

значит жить, жить так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза ветеранам, 
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которые подарили нам эту Победу! Жить так, чтобы наша Родина гордилась 

нами. 

Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно - не мертвым! 

Это надо - живым! 
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ПАМЯТИ МОЕГО ПРАДЕДА ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

Зубрицкая Дана Максимовна, обучающаяся 6-В класса 

МОУ «Школа № 78 города Донецка» 

Руководитель: Зубрицкая Надежда Валериевна, 

учитель истории, заместитель директора по УВР 

МОУ «Школа № 78 города Донецка» 

 

 

Я никогда не видела своего прадеда Боровикова Николая Васильевича, 

но много о нем слышала! 

Прочитав дневник, который оставил мой прадед, я узнала много 

интересного о нем и его фронтовых годах. Родился Николай Васильевичв 

1916 году в бедной крестьянской семье, в Псковской области.После 

окончания школы в 1933 году прадед поступил учится в Опочецкий 

педагогический техникум. Шел 1936 год, прадед заканчивал учебу и 

готовился стать народным учителем. Но в это же время по всей стране был 

брошен клич: «Комсомол на самолет!» Мы с мамой нашли «Книгу памяти», в 

которой рассказывается о том, как прадед попал в авиацию. 

В 1936 году поступил в Краснодарскую школу летчиков-наблюдателей. 

В 1938 году поступил на штурманский факультет Военно-Воздушной 

академии имени Жуковского. К 7 ноября 1938 года прадеду было присвоено 

первичное военное звание – лейтенант и уже будучи офицером он участвовал 

в параде войск Московского гарнизона на Красной площади. В 1941 году 

прадед получил специальность штурмана авиационной части. 

О начале войны прадед пишет так: «Вечером 21 июня, в субботу, я 

находился в доме офицеров. Вернулся домой поздно. Рано утром, в 5 часов, 

была объявлена боевая тревога. По тревоге все слушатели нашего факультета 

были собраны на командном пункте, расположенном на аэродроме Монино. 

Никто ничего определенного сказать не мог. Но каждый из нас чувствовал, 

что происходило что-то важное и серьезное. Все стало ясным, только в 12 

часов, когда выступил по радио товарищ Молотов…». 

Начались боевые вылеты. Объектами бомбовых ударов были 

скопления живой силы и боевой техники немцев. Прадед совершал боевые 

вылеты на различных видах самолетов Пе-2, Б-3, А-20В, А-20Ж, А-20Д. 

Однажды самолет, на котором летал прадед, вынужден был совершить 

аварийную посадку. «Вследствие отказа моторов самолет с резким 

снижением пошел на посадку, на взлетно-посадочную полосу (укатанную от 

снега) выйти не смог, произвел посадку поперек взлетно-посадочной полосы, 

пробежал 30 метров, встал на нос, а затем скопотировал на спину. Так как 

капитан Арсеньев и я были привязаны ремнями к своим сиденьям, то 

повисли вниз головой и вверх ногами. Капитан Арсеньев сделал несколько 

движений и замолк. Левая часть моей груди оказалась сдавленной, 

находящейся впереди броне спинкой сиденья летчика. С каждой минутой 

дышать становилось все труднее и труднее. Пальцы левой руки оказались 
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чем-то прижатыми. К голове начала приливать кровь. Силы начали меня 

покидать. В моем сознании промелькнул весь прошедший жизненный путь, 

подумал, что мне приходит конец. Только в такие мгновения человек может 

полностью оценить насколько дорога жизнь. Через некоторое время 

услышал, что возле самолета находятся люди. Напрягая последние усилия я 

попросил побыстрее вытащить меня из кабины самолета. Кабина самолета 

была разрублена и разломана топорами и ломами и я был извлечен из под 

обломков самолета. Так я провел вниз головой 40 минут. Когда меня 

извлекли и поставили на ноги, то моя голова вследствие прилива к ней крови 

оказалась увеличенной в два раза, глаз не было видно. Меня доставили в 

санитарную часть, расположенную в авиагородке рядом с аэродромом. 

Капитана Арсеньева извлекли из кабины самолета мертвым». 

Николай Васильевич участвовал в операции по деблокированию 

Ленинграда. Объектами боевых действий являлись скопление войск и 

техники немцев в районах Чудово, Бабино, Любань и на участке железной 

дороги Новгород-Чудово. Боевые действия проходили в исключительно 

тяжелой и сложной воздушной обстановке. В день приходилось делать по 2-3 

боевых вылета. Прадед пишет о том, что этот период был для него самым 

тяжелым и напряженным за все время нахождения на фронтах Великой 

Отечественной Войны. Об этом периоде войны прадед оставил в дневнике 

такое воспоминание. «2-я ударная армия Волховского фронта, наступавшая в 

направлении Ленинграда оказалась в окружении с трех сторон. Оставалось 

небольшое пространство, в районе Мясной Бор, через которое снабжалась 

армия. Противник, наступая вдоль железной дороги с севера и юга, старался 

замкнуть кольцо окружения 2-ой армии. Все усилия нашей авиации 

сводились к ударам по войскам противника в этом районе. По данным 

разведки в населенном пункте Апраксин бор расположился крупный штаб 

немецких войск. Полк получил задачу нанести удар по этому населенному 

пункту. На выполнение боевого задания вылетела 2-я авиаэскадра. Над 

населенным пунктом Малая Вишера к нам пристроились истребители 

сопровождения (прикрытия). При перелете линии фронта (линия фронта 

проходила реке Волхов) эскадрилья была обстреляна зенитным огнем 

противника. Один из снарядов (полет проходил на высоте 200 метров) угодил 

в плоскость нашего самолета. На наше счастье снаряд не разорвавшись ушел 

ввысь. Образовавшаяся в плоскости дыра в ходе дальнейшего полета все 

больше и больше увеличивалась в размерах. Прекращать полет наш экипаж 

не имел права, так как за нами следовали еще 8 самолетов ПЕ-2. 

Впоследствии, уже после посадки, было установлено, что снаряд прошел 

буквально в 1 см. от бензобака, расположенного в плоскости, и мы были на 

волоске от смерти. При подходе к цели (с целью более точного выхода на 

нее) я дал команду летчику довернуть вправо. В процессе доворота, левый 

ведомый не удержался в строю, и прошел над нашим самолетом, при этом 

своим фюзеляжем зацепил за работающие концы винтов нашего самолета. 

Послышался треск и наш самолет плашмя стал падать вниз, затем перешел в 
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горизонтальный полет. В первый момент я ничего не мог понять. Взглянул на 

летчика и увидел его окровавленное лицо. Он попросил вытереть лицо. Мы 

отстали от группы, которая сбросив бомбы на цель, разворачивалась на 

обратный маршрут. Мы сделали второй заход на цель. Я произвел 

прицельное бомбометание, после чего догнали группу и заняли свое место в 

строю в качестве ведущих. На обратном маршруте летчик напряг последние 

усилия, удерживая самолет в горизонтальном положении (от повреждения 

винтов самолет все время кренило влево). При пересечении линии фронта 

наши истребители завязали воздушный бой с истребителями противника. 

Наша группа осталась без истребительного прикрытия. В районе Малая 

Вишера я услышал по радио тревожный голос стрелка-радиста: «Сзади 

истребители противника». Я обернулся назад и сзади справа (по линии 

полета) увидел падающий горящий самолет ПЕ-2, а поодаль от него два 

повисших в воздухе парашютиста. В это же мгновение увидел самолет-

истребитель противника, который заходил к нам в хвост для атаки. Я 

схватился за пулемет и дал несколько очередей по истребителю противника, 

затем мой пулемет заклинило. Тогда я схватил ракетницу и произвел выстрел 

в сторону противника. Самолет противника ушел вниз, послышался выстрел 

из пулемета стрелка-радиста и в этот же момент услышал по радио голос 

стрелка-радиста: «Сбил, сбил его». Я осмотрелся по сторонам и обнаружил, 

что в строю нашего ведущего звена нет и левого ведомого. Наша группа со 

снижением ушла в сторону аэродрома посадки, истребители противника 

отстали. После посадки выяснилось, что со сбитых самолетов (правый и 

левый ведомый нашего звена) летчики и штурманы спаслись на парашютах, а 

стрелки-радисты погибли (упали на землю с горящими самолетами). Через 

несколько дней пришло подтверждение от наземных войск, что нашей 

группой был сбит один истребитель противника (Ф-190). 

В начале мая 1943 года Боровиков Николай Васильевич был назначен 

начальником штаба 260 бомбардировочного авиационного орденов Суворова 

I степени и Михаила Кутузова III степени полка (260 БАП). 

В начале июля 1943 года началась битва на Курской дуге. В этой битве 

полк принял самое активное участие. Он действовал на Белгородском 

направлении, нанося удары по подходящим резервам противника. Вот что 

написано об этом периоде в дневнике. «Производилось по 2-3 боевых вылета 

в день. Обработка данных этих вылетов производилась мной. Нагрузка была 

настолько большой, что я целыми днями не выходил с командного пункта 

полка, расположенного на аэродроме, в землянке. Одновременно участвовал 

в боевых вылетах». 

По мере продвижения наших войск на запад, происходило 

перебазирование полка ближе к линии фронта. В последующем полк 

участвовал в боях за освобождение Харькова, Донбасса, с базированием на 

аэродромах Константиновки, Уплатное (район Лозовая). В октябре 1943 года 

полк перебазировался на аэродром Межеричи (в 10 км. от города 

Павлограда). Здесь полк пробыл всю осень и зиму, и часть весны. В конце 
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зимы и начале весны 1944 года развернулись упорные и кровопролитные бои 

на Правобережной Украине, в районах Николаев, Кривой Рог. Полк 

принимал непосредственное участие в обеспечении наступательных 

действий наших войск, нанося бомбовые удары по отступающей 

группировке противника. В апреле 1944 года полк перебазировался на 

аэродром Запорожье, а затем на аэродром Кировоград. С аэродрома 

Кировоград принимал участие в уничтожении Корсунь-Шевченковской 

группировки врага. С аэродрома Новый Буг, в мае 1944 года, полк участвовал 

в боях по освобождению Одессы. Прадед сделал несколько вылетов (в 

составе полка) по скоплению транспортной техники противника в порту 

Одесса. 

В конце первой половины сентября 1944 года полк перебазировался на 

аэродром Пловдив (Болгария). Вот как написано в дневнике об этом времени. 

«В общем болгарский народ принимал нас, советских воинов, как родных 

братьев. Фронт быстро перемещался в северо-западном направлении в 

сторону столицы Югославии Белграда. На аэродромах мы долго не 

задерживались. Было сделано несколько боевых вылетов по немецким 

колоннам, отступающим по горным дорогам. Был осуществлен один вылет в 

составе дивизии по порту Салоники (Греция), где производилась эвакуация 

немецких войск морским путем». 

В 1944-1945 годах 260 бомбардировочный авиационный полк 

участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 

столицы Австрии – Вены. 

И вот наконец долгожданная Победа! Прадед так пишет об этом 

знаменательном дне. «Рано утром 9 мая 1945 года наша группа произвела 

взлет и взяла курс в направлении уже ранее нам известного аэродрома 

Самбор. На аэродроме Самбор творилось что-то невероятное. Везде и всюду 

слышалась стрельба, в небо устремлялись ракеты, играла музыка, 

происходили взаимные поздравления с победой. От Югославского 

командования мы узнали, что война закончилась. В честь окончания войны с 

наших самолетов был произведен салют». 

260 бомбардировочный полк закончил боевые действия в Австрии на 

аэродроме Трауэрсдорф. 

В 1945 году приказом Главнокомандующего ВВС мой прадед был 

назначен начальником штаба 449 бомбордировочного авиационного полка, 

который базировался на аэродроме Фокшаны (Румыния). В 1948 году служил 

в Закавказье. В 1951 году получил приказ о переводе на Дальний Восток. Был 

назначен на должность начальника штаба вновь формируемого 535 

истребительного авиационного полка, расположенного в Китае, на 

Ляодунском полуострове (город Дальний). 

Мой прадед прошел всю войну и в 1961 году был уволен в запас. 

Пишет он так. «Так навсегда я расстался с армией, которой было отдано 

более 25 лет, самых лучших годов своей жизни. Расставаться было очень 

тяжело. Отечественную войну я закончил в звании капитана, из армии 
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уволился в звании полковника авиации. Награжден орденами Отечественной 

войны, двумя орденами Красной звезды, медалями «За победу над 

Германией», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 

«За освобождение Болгарии», тремя юбилейными медалями в честь 30, 40, 

50-летия Советской Армии, медалью за безупречную службу в рядах 

Советской Армии. 

Остановлюсь на награждении орденом «Красная Звезда» (приказ № 

012/Н от 18 марта 1944 года по 17-й ВА 3-го Украинского фронта), который 

он получил за следующие заслуги.Будучи в составе 771 Бомбардировочного 

авиационного полка на Западном фронте в период с 01.04.1942 годапо 

09.04.1942 года совершил 6 успешных боевых вылетов в качестве штурмана 

эскадрильи на самолете Пе-2. За успешное выполнение боевых заданий 

получил благодарность от маршала авиации Новикова.В составе того же 

полка в период с16.04.1942года по 20.07.1942года на Волховском фронте 

совершил 10 успешных боевых вылетов в качестве штурмана эскадрильи на 

самолете Пе-2, за что имеет благодарность от командующего Волховским 

фронтом генерала армии Мерецкова. В составе 260 БАП на Юго-Западном 

фронте с мая 1943 года по март 1944 года совершил 4 успешных боевых 

вылета в качестве штурмана экипажа и штурмана звена. Работал в составе 

этого же полка в должности заместителя начальника штаба по оперативной 

части(приложение 8). 

Мой прадедушка-ветеран далекой, суровой войны, которая оставила 

неизгладимый след в истории. Героем, известным тысячам, мой прадедушка 

не стал, но я горжусь им, я люблю его, храню в своей памяти все, что связано 

с его военным прошлым. Я Помню, я Горжусь!!!(приложение 9) 

 

Используемые ресурсы 

1. http://www.pobeda1945.su/frontovik/59092 

2. https://pamyat-naroda.ru 

3. http://podvignaroda.mil.ru 

4. http://www.pobeda1945.su/division/3296/album/292/2472 

5. Дневник Боровикова Н.В. 

6. Семейный фотоархив 

7. Воспоминания Таранченко Л.Н., дочери Боровикова Н.В. 

8. Иванова А., «Книга памяти Псковской области», том 7 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/59092
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
http://www.pobeda1945.su/division/3296/album/292/2472


147 
 

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ НЕДИЛЬКО 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

 

Зюзина Каролина Сергеевна, учащаяся 9А класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа №78 города Донецка» 

Научный руководитель: Ковровский Алексей Алексеевич, 

учитель истории и права, заместитель директора по УВР, руководитель 

Образцового Музея «Память Поколений»  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Школа №78 города Донецка», Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

 

Человек, не знающий своих корней, истории своих предков, малой 

родины, не может по-настоящему любить свой народ, свою Родину. 

Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Семьдесят пять  

лет отделяет нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но, 

несмотря на давность событий, потомки ветеранов Великой Отечественной 

войны и все граждане продолжают помнить героизм и отвагу участников тех 

страшных событий. В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной. 

Кто-то из них погиб, кто-то пропал без вести, а кто-то вернулся живым.Эту 

работу я хотела бы посвятить жителю нашего района и замечательному 

учителю - Недилько Александру Ивановичу. 

При написании данной работы я ставлю перед собой задачу изучить 

имеющиеся архивные данные, листы награждений, проследить боевой путь 

НедилькоА.И., узнать о его участие в освобождении Родины от немецко-

фашистских захватчиков, изучить историю его награждений 

правительственными наградами. 

Александр Иванович  родился 14 сентября 1910 года в деревне Боково 

Кировоградской области. В 30-е годы семья переезжает в город Сталино.  

Стране нужен был уголь, металл. Надо было поднимать Донбасс. Это были 

тяжелые голодные годы. Его отец, брат и сестра стали шахтерами шахты № 

19 г. Донецка. Александр Иванович был назначен заведующим начальной 

четырехлетней, потом семилетней школы шахты № 19. В ту пору ему был 21 

год. Александр Иванович с увлечением окунулся в новую для него работу, 

преподавал историю, воспитывал рабочую молодежь, организовывал 

многочисленные воскресники в помощь предприятиям и по благоустройству 

степного шахтного поселка, по его озеленению. Вместе со своими учениками 

Александр Иванович заложил парк шахты № 19[1].  

Текло время, его четырехлетняя школа переросла в семилетку, а 

он,учитель истории повышал свои знания на курсах преподавания 

историипри воинской части Святогорской дивизии. Партия уделяла большое 

внимание изучению истории. Нужно было воспитывать новое поколение, 

которому предстояло строить социализм и отстаивать завоевания Октября. 
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Затем Александр Иванович был назначен директором 51-й средней 

школы г. Сталино, воспитывал учеников, а вечерами сам учился в 

педагогическом институте.После окончания института в 1939 г., был 

назначен заведующим Кировским районным отделом народного образования 

города Сталино. 

Однако педагогическая деятельность была прервана страшной войной. 

Согласно постановлению бюро Сталинского обкома партии от 25 июня 1941 

года Недилько Александр Иванович был направлен на партийно-

политическую работу в ряды рабоче-крестьянской красной армии в составе 

авиополка 6-й Армии, находящегося под Москвой. В ходе боев за оборону 

Москвы был контужен. 

В январе 1943 года армия Паулюса сдалась, но танковая группа 

Манштейна еще существовала, и 18-й танковый корпус Донского фронта, в 

который сбыл переведен Александр Иванович, громил эту группу по тылам с 

северо-востока.Огненный путь в танке, тяжелые ночные бои в жару, слякоть, 

морозы по линии: Калач, Миллерово, Старобельск, Ямы, Красный Лиман, 

Славянск, Краматорск, Константиновка, Красноармейск, бассейн реки 

Северской Донец. Совсем близко от родного Сталино, а с начала войны не 

знал,жива ли семья – дети, жена, родители[2]. 

В станице Мешково на Дону Александр Иванович вместе со своей 170-

й танковой бригадой участвовал в разгроме итальянской стрелковойдивизии. 

Тяжелые ночные бои. В этих боях Александр Иванович замещалпогибших 

командиров, короткими перебежками добирался к машинам. Бывало, по 

недоразумению в него стреляли и свои. Полушубок был пробитв 

девятнадцати местах, чудом остался жив. Итальянская дивизия была 

разгромлена, командир дивизии Чаурели был взят в плен. Когда забрезжил 

рассвет, увидели, что все поле усеяно трупами, машины были черными от 

крови[2]. 

Тут же получил свою первую награду, орден Красной звезды, в январе 

1943 года за участие в ликвидации прорвавшейся группы 

противника,выполняя должность заместителя командира, он личным 

примером воодушевил бойцов и повел их за собой, тогда ему удалось 

уничтожить 15 автоматчиков и 2 пушки.  

Летом 1944 года капитан Недилько Александр Иванович в бою под  г. 

Бобруйск в момент атаки немцев взялна себя командование  2й батарей. 

Первым выдвинулся в бой и огнем прямой наводки уничтожил 80 солдат и 

офицеров, взял в плен 42 солдата и 2х офицеров. В данном сражении 

получил ранение, трижды попадал в окружение, считался погибшим, но 

оставался живым всем смертям на зло. Командиром 1508 самоходного 

артиллерийского полка был представлен к награждению орденом Боевого 

Красного Знамени. Однако командование 1 Белорусским фронтом приняло 

решение о награждении Александра Ивановича орденом Отечественной 

войны 2 степени[1].  
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После тяжелого ранения Александр Иванович, не долечившись в 

госпитале, возвращается в строй. Принимает участие в окружении Минской 

группировки противника. В 1945 году за проявленное мужество и героизм 

при освобождении Польши был удостоен двух медалей – советской и 

польской, а так же награжден орденом Отечественной войны 1 степени.  

Дальше были бои на Берлинском плацдарме, у самого логова врага. 

Группа войск 9го танкового корпуса 1 Белорусского фронта ворвалась в 

северо-западную часть Берлина и начала наступление на группировку 

противника. И снова майор Недилько Александр Иванович проявил личное 

мужество, сумел мобилизовать личный состав на выполнение боевых задач 

по разгрому вражеских войск. За бои в Германии и Берлине был награжден  

орденом Отечественной Войны 1 степени.  

После Великой Отечественной войны три года входил в состав 

Советской группы войск в Бабельсберге, позже назначен инспектором 

управления бронетанковыми механизированными войсками в Туркестанском 

округе. Демобилизован в звании подполковник.  

Недилько Александр Иванович принимал участие в боях за оборону 

Москвы, в битве под Сталинградом, в освобождении Донбасса, советской 

Украины и Белоруссии. Участвовал в изгнании немецко-фашистских 

захватчиков с территории Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии. 

Победу встретил в Берлине. Награжден 4 орденами и 11 медалями[1]. 

После окончания военной службы вернулся в город Сталино, где 

продолжил педагогическую деятельность. В период с 1952 по 1970 год 

работал директором школ№94, 86, интерната №2, заведующим Кировского 

районного отдела народного образования, учителем истории. 

Старый учитель много сил и душевной щедрости вложил в воспитание 

трех поколений. Вместе с учениками ушел на фронт, на фронте воодушевлял 

бойцов, своих учеников, на бой, на освобождение Родины, поддерживал в 

них чувство собственной правоты и священной ненависти к фашизму, веру в 

неизбежность Победы. В мирное время – вновь воспитатель и учитель. 

Неиссякаемая энергия сочеталась в нем с душевной щедростью, теплотой и 

оптимизмом. Много седины в его черных волосах, типичное славянское 

лицо, внимательные, чуть с прищуром глаза. «Я продолжаю воспитывать и 

теперь, – говорил Александр Иванович, – я прошелужасы войны и ценю мир 

и людей. Пока я буду нужен людям, я буду работать»[2]. 

Александр Иванович неоднократно избирался депутатом Донецкого 

городского и Кировского районного советов, возглавлял районную 

организацию Ветеранов Великой Отечественной войны.  За свой долголетний 

и безупречный труд награжден грамотами и благодарностями руководства 

города и Республики.  

В ходе исследования, я убедилась, что события Великой Отечественной 

войны являются священной страницей в истории каждой семьи. Наш земляк 

Недилько Александр Иванович участник Великой Отечественной войны, был 

готов отдать за свободу нашей Родины собственную жизнь. Об этом 
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свидетельствуют многочисленные ранения и боевые награды ветерана. К 

сожалению, я не смогла восстановить более подробные боевые события и 

факты его биографии. Но сделала вывод что он был настоящим героем-

фронтовиком, так как являлся непосредственным участником исторических 

событий нашей Родины. 

Список литературы 

1. Архивные материалы «Образцового Музея» «Память Поколений»; 

2. Память о великой Победе. Межвузовский сборник статей: в 2-х 

частях/ Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна – М.: МГТУ     

им. Н.Э.Баумана,2016. – 238с. – Часть 1.  
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«История одной фотографии». 

 

Иванова Ксения Ивановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 69  ГОРОДА ДОНЕЦКА»,ученица 9-Б класса 

Научный руководитель: 

Шашурина Оксана Леонидовна,  учитель истории 

Тема  моего исследования «История одной фотографии». Фотография 

как историческая книга  может  воскресить память о человеке. Эта работа 

посвящена памяти  моего прадедушки, честно служившего людям. 

Проблема, поднимаемая в работе, заключается в том, что сегодня мы,  

молодое поколение, мало знаем о людях, которые жили на благодатной 

Донецкой  земле,  создали  многое  во благо людей  и   оставили  свой  

неизгладимый след. 

Гипотеза: 

Предполагаю, через фотографию человека можно узнать его судьбу. 

Методы исследования: 

1. Практические (рассказы родственников) 

2. Теоретические (изучение сохранившихся документов) 

Новизна исследования: на основе воспоминаний о жизни моего 

прадедушки и имеющихся его личных архивных документов была создана 

эта работа. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

эти данные могут быть использованы в нашей семейной родословной (наша 

семья многодетная, кроме меня еще три сестрички), которую пишет моя 

мама, а также на патриотических мероприятияхпроводимых в школе. 

Главным итогом работы должно стать повышение интереса 

школьников к истории нашей Родины – Донбасс. Фотографии 

заинтересовала  меня, заставили  задуматься. 

 Суровые военные годы 

Давайте окунемся с вами вглубь веков. На Руси всегда почитали и с 

глубоким уважением относились к людям, которые несли на себе все тяготы 

воинской службы. Их называли защитниками, т.е. народ чувствовал себя за 

щитом (в безопасности). С давних пор дошли до нас имена былинных героев: 

Ильи Муромца, Добрыни Никитича  и Алеши Поповича. В более поздний 

период мы говорим о героях, сражавшихся с монголо-татарами, турецкими  

завоевателями, французами, немецко-фашистскими захватчиками и другими 
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агрессорами. Защита Отечества означает охрану независимости страны, ее 

территории, населения, материальных и духовных ценностей. Чувством 

долга защищать Отечество обладают люди с волевым, мужественным 

характером. 

Вечером 21 июня 1941года в школах проходили выпускные вечера. 

Юноши и девушки прощались со школой. А на утро 22 июня стало известно, 

что в страну вторглись войска фашистской Германии. В первые дни войны в 

Сталинской (сейчас Донецкой) области вступило в ополчение 220 тысяч 

человек. Мой прадедушка Карнаух Петр Федорович был призван в советскую 

армию в феврале 1940 года  Марьинским РВК, Сталинской области, поэтому 

сразу попал на фронт в возрасте 22 лет. Прадедушка родился18 июля 

1919г.на Донбассе. После окончания 10 классов получил специальность 

электрослесарь. Во время войны служил старшим сержантом, был 

командиром вычислительного отделения995 армейского пушечного 

артполка. 

Описание фотоснимка 1(Приложение 1). 

Описание фотоснимка: фотография сделана в 1945 году в 

Чехословакии (Приложение 1). На фотографии изображен мой прадедушка  

Карнаух Петр Федорович  в военной форме в звании старшего сержанта с 

медалями и орденами на груди. Автор неизвестен. Фото выполнено в черно-

белом цвете. Сохранность: фотография была увеличена с маленькой 

фотографии в 90-е годы. Оригинал фотографии не сохранился. На обратной 

стороне фотографии надписи не имеется. 

Описание фотоснимка 2-7  (Приложение 2). 

Описание фотоснимка: из красноармейской книжки можно узнать, что 

прадед служил в 995 армейском пушечном артполке, подразделение ВЧД -

21995АпАп. Закончив 10 классов, был призван в советскую армию в феврале 

1940 года  Марьинским РВК, Сталинской области. Украинец.Также записан 

адрес проживания и фамилия мамы, моей прапрабабушки Карнаух Татьяны 

Ананьевны. Из следующих страниц книжки можно узнать, где воевал, какие 

получил награды, вещевое имущество (ему выдали пилотку, шинель, 

хлопчато-бумажную гимнастѐрку и шаровары, 2 нательные рубахи, 

кальсоны, 2 полотенца, двое летних портянок, 3 носовых платка, сапоги, 1 

ремень поясной и 1 ремень брючный). Если проанализировать какое вещевое 

имущество имели красноармейцы, то можно сделать вывод: очень скромное, 

самое необходимое для победы над врагом.  

Описание фотоснимка  8-10 (Приложение 3) 

Описание фотоснимка:  из орденской книжки можно узнать, что 

Карнаух Петр Федорович   был награжден медалью « За отвагу» № 510113, 
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двумя орденами   «Красная звезда» № 654609 и 2177491. Награждение 

орденом Красной  Звезды производилось: за личное мужество и отвагу в 

боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, 

способствовавшими успеху советских войск; за успешные боевые действия 

воинских частей и соединений, в результате которых противнику был 

нанесѐн значительный урон; за заслуги в обеспечении государственной 

безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР; за 

мужество и отвагу, проявленные при исполнении   воинского или 

служебного долга, в условиях, сопряжѐнных с риском для жизни и др[1]. 

Описание фотоснимка 11-12  (Приложение 4). 

 Описание фотоснимка: из поздравительных грамот можно узнать о 

военном пути моего прадеда и о героизме перед Родиной.Операция 

«Багратион» (в которой принимал участие мой прадед) началась в июне 1944 

года неожиданно для врага. Немецко-фашистское командование 

предполагало, что удар советских войск произойдет на Украине. Это был их 

роковой просчет. Операция началась в Беларуси через непроходимые болота 

и леса, откуда фашисты удара не ожидали. Уже на третий день наступления 

был освобожден Витебск, затем - Орша. В июне 1944 Красная Армия начала 

Белорусскую наступательную операцию (кодовое название «Багратион»), 

составной частью которой,стала Могилѐвская операция. 26 июня 1944 года 

части 49-й (генерал-лейтенант И.Т. Гришин) и 50-й (генерал-лейтенант И.В. 

Болдин) армий 2-го Белорусского фронта при содействии 4-й воздушной 

армии (генерал-полковник К.А. Вершинин) замкнули кольцо окружения 

группировки войск противника вокруг Могилѐва и разгромили еѐ. 28 июня 

Могилѐв был освобождѐн от немецко-фашистских захватчиков[2]. 

Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром Данцигской 

группы немцев и 30 марта 1945 года штурмом овладели городом и крепостью 

ГДАНЬСК (ДАНЦИГ)— важнейшим портом и первоклассной военно-

морской базой немцев на Балтийском море. Пехотинцы и танкисты, 

поддержанные артиллерией и авиацией, наступая с юга, запада и севера, 

прорвали оборону немцев и очищали от вражеских войск квартал за 

кварталом. В боях за город ГДАНЬСК войска фронта взяли в плен 10.000 

немецких солдат и офицеров, а также захватили следующие трофеи: 

самолѐтов — 84, танков и самоходных орудий—140, полевых орудий—358, 

миномѐтов—566, пулемѐтов—1.397, бронепоездов—15, подводных лодок—

45, паровозов—306, железнодорожных вагонов — 6.675, судов различного 

тоннажа—151, складов с вооружением, боеприпасами и продовольствием—

214. Противник потерял только убитыми более 39.000 солдат и офицеров. В 

этих победах была частица тяжелейших усилий моего прадеда и тысячи 

других советских воинов[3]. 

Описание фотоснимка 13-14  (Приложение 5). 
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В нашем семейном архиве находятся еще две бесценные вырезки 

изгазеты «На боевом посту» от 12 декабря  1945 года. В них размещена 

фотография моего прадеда и его начальника, которые заняты  

ремонтомтеодолита (измерительного прибора для определения 

горизонтальных и вертикальных углов при топографических съѐмках, 

геодезических и маркшейдерских работах). Страна лежала в руинах, без 

этого прибора не возможно было построить дороги, заводы и т.д.Имея за 

плечами профессию- слесарь, Карнаух Петр Федорович уже в мирное время 

продолжал  работать на благо Родины – СССР. 

Заключение 

В результате работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Одна фотография может содержать в себе очень ценную информацию. 

2. Прошлое, запечатленное на старой фотографии, близко и дорого нам. Оно 

учит помнить своих родных, с уважением относиться к их жизни. 

3. Исследуя старые фотографии, соприкасаешься с историей страны и 

судьбами людей, которые вложили свой вклад для того, чтобы мы жили под 

мирным небом. 

4. Необходимо изучать историю своей родины, потому что без знания 

прошлого нельзя построить будущее. 

В ходе данного исследования была изучена биография моего 

прадедушки Карнаухе Петре Федоровиче, выявлены основные значимые 

события из жизни фронтовика. Он никогда не останавливался перед 

трудностями, шѐл по жизни уверенно и добивался хороших результатов. Я 

горжусь своим прадедом. 

Данное исследование является началом в рассмотрении большой темы 

об истории семьи Карнаух. Изучив биографию моего прадедушки, мы как 

будто окунулись в прошлое и прожили интересную жизнь вместе с ним. Ведь 

недаром говорят: «Без прошлого нет будущего». 

Подобную историю, наверное, можно услышать в каждой семье в 

любом уголке Донбасса, России и др. Война 1941- 1945 не обошла ни один 

дом. Уходили на фронт отцы, мужья, братья. Не каждый из них стал героем-

орденоносцем, но враг был разбит, потому что каждый из них шѐл к общей 

цели ради мира на земле. Мой прадедушка воевал так, как миллионы 

советских бойцов, не стремился к наградам, званиям, а каждодневным 

солдатским трудом приближал день Великой Победы над фашизмом. 
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5. Вырезка из газеты на «Боевом посту» от 12 декабря 1945 года 
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«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

Ильина Екатерина Александровна, БПОУ ОО «Орловский техникум 

путей сообщения им. В. А. Лапочкина», обучающаяся 3 курса по 

специальности: 

сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 на железнодорожном транспорте 

Научный руководитель: Масилевич Маргарита Викторовна. 

 

Война - это самое ужасное и страшное событие, наполненное лишений, 

страданий, многочисленных человеческих потерь и мук. Память о подвигах, 

совершаемых благородными людьми, на века останется в наших сердцах.  

Все знают, что за победу в Великой Отечественной Войне каждый 

заплатил свою цену. И для многих цена была непомерно высока - жизнь!  

В момент 75-й годовщины Великой Отечественной войны нельзя не 

вспомнить о женщинах-воинах, ведь прекрасные защитницы Родины, 

наравне с мужчинами,отчаянно сражались в небе и на земле. Девушки были 

не только санитарками или связистками. Они командовали танками, были 

снайперами, летчицами, служили артиллеристами. Я тоже девушка, мама, 

иногда,вглядываясь в женские  фото времѐн войны, невольно начинаю 

интересоваться их судьбами и представлять, насколько тяжело было выжить 

тогда, сражаясь до последней капли крови. 

 С детства я интересуюсь самолѐтами, несмотря на то, что боюсь 

высоты, мне  очень нравится наблюдать за полѐтами железных птиц. Однако, 

сейчас, я наблюдаю за усовершенствованными машинами, путешествуя в 

которых, можно с комфортом добраться до любой точки мира. Но 

возвращаясь к теме Великой Отечественной войны, хотелось бы понять, что 

было тогда, в далѐкий 1941 год?  На каких самолѐтах совершали полѐты  

женщины-лѐтчицы, ведь они отнюдь, не путешествовали, а вели 

ожесточѐнные бои с противником, рискуя своей жизнью. Поэтому, свою 

статью я бы хотела посвятить рассказу  об авиационном полку, который был 

сформирован для борьбы с фашистким захватчиком.46 гвapдeйcкий нoчнoй 

бoмбapдиpoвoчный жeнcкий aвиaциoнный пoлк.  Все его воины — от 

летчиков и штурманов до техников — были женщины [3, с. 150]. 

Цель моего исследования показать, насколько сильными духом были 

девушки-летчицы,  бесстрашно сражавшиеся с фашистами, и какими трудами 

они выбивали, ту самую Заветную Великую Победу. Основной задачей моей 

работы считаю рассказать и донести до слушателей жизненный путь моих 

землячек:Поповой Надежды Васильевны и Марины Павловны Чечневой, 

которые входили в состав 46-го гвардейского женского полка ночных 

бомбардировщиков. 

«Немцы называли их «ночными ведьмами», а маршал Рокоссовский — 

легендами. Маршал был уверен, что летчицы дойдут до Берлина, и оказался 

прав»[4, с. 58] .46 гвapдeйcкий нoчнoй бoмбapдиpoвoчный жeнcкий 

aвиaциoнный пoлк был сформирован в октябре 1941 года,лeйтeнaнтом 
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гocбeзoпacнocти Mapиной Pacкoвoй, командиром полка стала Евдокия 

Бершанская [1, с. 14]. Порой этот полк шутливо называли: «Дунькин полк», 

намѐкая на полностью женский состав, и, оправдываясь именем командира 

полка [2, с. 26]. 

На самом деле, это  уникальное и единственное соединение в Красной 

армии времен Великой Отечественной войны. «Всего было три авиационных 

полка, в которых летали женщины: истребительный, тяжелых 

бомбардировщиков и легких бомбардировщиков.Два первых полка были 

смешанными, и только последний, был исключительно женским» [3, с. 10]. 

По началу подразделение насчитывало 115 девушек  в возрасте от17 

до22 лет.Вчерашние студентки, воспитанницы аэроклубов, работницы 

фабрик и заводов. Совсем ещѐ юные, они по зову сердца встали в солдатский 

строй. 

Начинали свою службу девушки трудно. Лѐтная форма им была выдана 

поношенная мужская,но наибольшие трудности женщины испытывали с 

ботинками. Им приходилось засовывать в них одежду и другие материалы, 

чтобы обувь хоть как-то держалась на ноге. Совершать боевые вылеты 

приходилось на самолѐтах По-2- бипланах Поликарпова.Этот самолет 

изначально создавался для учений, а не для боѐв. Самолѐты были 

фанерными, двухместными, а приборы на них были самыми примитивными. 

Первоначально никакой радиосвязи не было, вся навигация осуществлялась 

при помощи секундомера и карты, а иногда приходилось 

использоватьподручные инструменты: линейки, ручные компасы, фонарики 

и карандаши.  Вооружения на самолетах не было кроме пистолетов ТТ, 

защиты от пуль и осколков тоже не было, как и парашютов, а были только 

две бомбы, которые крепились под крыльями. «Без радиосвязи и 

бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, 

который мог развивать максимальную скорость 120 км/час … бомбы 

привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета» [1 с. 112]. 

После бомбардировок приходилось возвращаться, вновь брать бомбы и 

вылетать на новые задания. «Полет продолжался около часа — достаточно, 

чтобы долететь до цели в ближайшем тылу или на передовой противника, 

сбросить бомбы и вернуться домой. За одну летнюю ночь успевали сделать 5 

— 6 боевых вылетов, зимой — 10 — 12. Работать приходилось и в 

кинжальных лучах немецких прожекторов, и при сильном артобстреле» [1, с. 

123]. Они бомбили немецкие военные укрепления, склады и тыловые базы. 

Самолѐт По-2 был лѐгкий, летал на низкой высоте и практически не был 

заметен немецким радарам. А тактика была очень простой: перед целью 

лѐтчицы глушили моторы, самолѐт беззвучно планировал, они бросали 

бомбы, вновь включали моторы и улетали домой. «Шум планирующего 

самолѐта ассоциировался с «шуршанием ведьминой метлы в ночи». Поэтому 

немцы называли их ночные ведьмы, а сами девушкинежно назвали свои 

машины «ласточками», но широко известное их название — «Небесный 

тихоход»» [3, с. 58]. 
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Летчицы воевали только по ночам и совершая такие полѐты, страдали 

от переохлаждения и сильного ветра.  В зимнее время самолеты становились 

такими холодными, что прикосновение к ним буквально разрывало 

оголенную кожу [3, с.14].После ночных полетов закоченевшие девушки с 

трудом добирались до казармы. Их уносили прямо из кабины подруги, 

которые уже успели отогреться, потому что скованные холодом руки и ноги 

не слушались. Девушки не имели на борту парашютов, являясь буквально 

смертницами. В случае попадания снаряда в самолет им оставалось только 

погибнуть. Места, отведенные по технологии под парашюты, летчицы 

загружали бомбами. «Наш самолѐт создавался не для военных действий. 

Деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за 

другой, и двойным управлением — для лѐтчика и штурмана. Не было 

прицелов, мы создали их сами и назвали ППР (проще пареной репы). 

Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 

150—200 кг.  Таким  образом суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с 

нагрузкой большого бомбардировщика [2, с. 115]. 

Девушки-героини, бесстрашно сражавшиеся за Родину, в свободное от 

полѐтов время старались забыть о войне и всячески пытались скрасить 

страшные  будни:  днѐм играли в шахматы, писали письма родным, читали, 

пели, особенно любили вышивать, иногда, вышивка появлялась даже на 

портянках, правда цветные нитки для них были большим дефицитом, но и 

здесь они проявляли смекалку и использовали голубые трикотажные 

кальсоны, которые можно было распустить и применить, например, для 

вышивки незабудок. Каждая девушка хотела быть красивой и даже в дни 

войны у них это получалось. «Самыми долгожданными были дни, когда 

приезжала «вошебойка», специальная печь, в которой прожаривали одежду. 

В обычные дни гимнастерки и брюки стирали бензином» [2, с. 89].В 

воспоминаниях лѐтчицы описывают свою мешковатую форму и огромные 

сапоги. «Форму по размеру для них пошили не сразу. Потом появилось два 

вида формы – повседневная с брюками и парадная с юбкой» [4, с. 45]. 

На задания, конечно, вылетали в брюках, форма с юбкой была 

предназначена для торжественных встреч командования. Конечно, девушки 

мечтали о платьях и туфлях, но военное положение обязывало выглядеть 

иначе. 

Рассказывая о женщинах лѐтчицах, хотелось бы вспомнить о подвигах 

наших землячек, входивших в состав полка.Попова Надежда Васильевна 

заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка 

ночных бомбардировщиков 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского 

фронта,Герой Советского Союза.  Родилась 17 декабря 1921 года в деревне 

Шабановка, Ливенский уезд Орловской губернии (сейчас Должанский район, 

Орловская область)[3, с. 204]. После окончания школы она вступила в 

аэроклуб, а после осталась учиться в нем на инструктора. Затем, закончив 

Херсонскую авиационную школу, поступила в Донецкое военное 

авиационное училище. В начале войны Надежду вместе со всем училищем 



159 
 

эвакуировали в Узбекистан. На фронт она попала в 1942 году, ее определили 

в женскую авиачасть под командованием Героя советского Союза Марины 

Расковой. В составе 588-го бомбардировочного ночного женского 

авиационного полка Попова вылетала на бомбардировщике По-2 на разведку 

и многочисленные боевые задания в Ростовской области, районах Северного 

Кавказа, Кубани, Украины, Беларуси и Польши. Часто вылетала на дневную 

разведку. Была сбита, горела. 

Надежда Попова совершила 852 боевых вылета[3, с. 103]. По 

окончании войны вышла замуж за Героя Советского Союза лѐтчика-

истребителя С. И. Харламова, и до 1952 года проходила службу в 

Вооружѐнных Силах СССР, уволившись в запас в звании майора.  

Скончалась Надежда Васильевна в Москве в 2013 году, похоронена на 

Новодевичьем кладбище, рядом с могилой мужа [4, с. 95]. 

Чечнева Марина Павловналѐтчица, Герой Советского Союза, во время 

Великой Отечественной войны командовала эскадрильей 46-го Таманского 

гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, гвардии майор[3, с. 

115]. Родилась 15 августа 1922 года в селе Протасово (Малоархангельский 

уезда Орловской губернии)[3, с. 103].  В 1938—1939 годах обучалась в 

аэроклубе Ленинградского района Москвы. С началом Великой 

Отечественной войны была направлена в качестве лѐтчика-инструктора в 

Центральный аэроклуб имени В. П. Чкалова, перебазированный из Москвы 

под Сталинград. Героически участвовала в обороне Кавказа.«В конце лета 

1943 года Марина Чечнева стала командиром 4 эскадрильи полка. 

Эскадрилья являлась учебно-боевой и сочетала боевую и учебно-

тренировочную работу. Участвовала в освобождении Крымского 

полуострова, в освобождении Белоруссии, боях за Восточную Пруссию»[3, 

с.98]. Вспоминает Марина Чечнева: 

«Летать над горами трудно, особенно осенью. Нежданно-негаданно 

наваливается облачность, прижимая самолет к земле, вернее к горам, 

приходится лететь в ущельях или над разновысокими вершинами. Тут 

каждый незначительный поворот, малейшее снижение грозит катастрофой, к 

тому же вблизи горных склонов возникают восходящие и нисходящие потоки 

воздуха, которые властно подхватывают машину. В таких случаях от летчика 

требуются недюжинные хладнокровие и мастерство, чтобы удержаться на 

нужной высоте…Это были «ночи-максимум», когда мы находились в 

воздухе по восемь-девять часов подряд. После трех-четырех вылетов глаза 

закрывались сами собой. Пока штурман ходила на КП докладывать о полете, 

летчица несколько минут спала в кабине, а вооруженцы тем временем 

подвешивали бомбы, механики заправляли самолет бензином и маслом. 

Возвращалась штурман, и летчица просыпалась…«Ночи-максимум» 

доставались нам огромным напряжением физических и душевных сил, и 

когда занимался рассвет, мы, еле передвигая ноги, шли в столовую, мечтая 

скорее позавтракать и заснуть. За завтраком нам давали немного вина, 

которое полагалось летчикам после боевой работы. Но все равно сон был 
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тревожным — снились прожектора и зенитки, у некоторых держалась 

стойкая бессонница…» [5, с. 285]. В воспоминаниях летчицы 

описываетсяподвиг механиков, которым приходилось трудиться 

круглосуточно. «…Около часа длится полет, а на земле ждут механики и 

вооруженцы. Осматривать, заправлять самолет, подвешивать бомбы они 

умели за три-пять минут. Трудно поверить, что молодые тоненькие девочки в 

течение ночи своими руками и коленками, без всяких приспособлений 

подвешивали каждая до трех тонн бомб. Эти скромные помощники летчиков 

показывали подлинные чудеса выносливости и мастерства. А механики? 

Целые ночи работали на старте, а днем — ремонт машин, подготовка к 

следующей ночи. Были случаи, когда механик не успевала отскочить от 

винта при запуске мотора и ей перебивало руку» [5, с. 290]. 

После расформирования авиаполка, Марина Чечнева осталась служить 

в штурмовом полку на территории Польши. «За годы войны Марина Чечнева 

совершила 810 боевых вылетов, провела в воздухе более тысячи боевых 

часов, сбросила на противника свыше 115 тонн боевого груза, уничтожила 6 

складов, 5 переправ, 1 железнодорожный эшелон, 1 самолѐт, 4 прожектора, 4 

зенитные батареи. Кроме того, она подготовила 40 лѐтчиц и штурманов.В 

конце ноября 1945 года Марина Чечнева вышла замуж за лѐтчика 

Константина Давыдова. В послевоенное время работала в ДОСААФ. Летала 

на многих типах самолѐтов, в том числе: Як-3, Як-9, Як-11, Як-18Т. Имела 

почѐтное звание заслуженного мастера спорта СССР (1949)» [3, 

с.128].Умерла в Москве 12 января 1984 года  и похоронена на Кунцевском 

кладбище [3, с. 134]. 

Подводя итог необходимо сказать, что лѐтчицы 46-го гвардейского 

полка приняли участие в крупнейших боевых операциях Красной Армии: 

битве за Кавказ, освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма, 

Белоруссии, Польши и в боях на территории Германии. «Самолѐты полка 

провели в воздухе 28676 часов, или 1191 полных суток, за это время 

«Ночные ведьмы» уничтожили 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 

огневых точек врага, множество топливных цистерн, 9 поездов, 2 

железнодорожные станции. Всего они сбросили на врага 3000 тонн бомб, 

также, было сброшено 155 мешков с боеприпасами и продовольствием 

окружѐнным советским войскам» [3, с. 188]. «За годы войны погибли 32 

девушки и 23 боевые машины.Несмотря на то, что лѐтчицы гибли за линией 

фронта, ни одна из них не считается пропавшей без вести. 23 

военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза» [3, 

с. 190]. 

В заключении хотелось бы сказать, что лѐтчицы 46 авиационного полка  

внесли неоценимый вклад в победу над врагом. Сейчас, оглядываясь назад, 

трудно представить, что эти юные хрупкие девушки обрушивали 

смертельный груз на врага, уничтожали прицельным огнем фашистов. 

«Каждый полет был экзаменом — испытанием на летное умение, на 

мужество, находчивость, выдержку. Они сдали его на отлично»[2, с. 205].  
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Истомина Елизавета Сергеевна, 2 курс, специальность «Парикмахерское 

искусство» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Е.Н. Ветрова, преподаватель истории 

 

С каждым годом всѐ дальше и дальше вглубь истории уходят события 

Великой Отечественной. В мае 2020 вся наша многонациональная страна будет 

отмечать 75 лет Великой Победы. А в августе 2020 года мой родной город будет 

отмечать 77 годовщину освобождения от немецко – фашисткой оккупации. А 

память вновь и вновь возвращает нас к событиям. Они уже седые, эти мальчишки 

и девчонки, выросшие и уцелевшие в военное лихолетье Великой Отечественной. 

И пока эти люди живы, мы должны узнать от них самих о их судьбах и 

жизненной дороге. Поэтому моя работа актуальна. 

Я постараюсь показать на примере реальных человеческих судеб, что 

семейные ценности, здоровый образ жизни, активная жизненная позиция, 

основанная на любви, патриотическом отношении к Родине, способствует 

гармоничному развитию человека, формирует ответственное отношение к труду, 

обществу, семье. Дети беспощадной волей войны оказались в пекле страданий и 

невзгод и осилили, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не 

всегда под силу. 

Что помнят они? Что могут рассказать?    Должны рассказать. Немецко-

фашистская оккупация Орловской области  продолжался с 3 октября 1941 года  

по 5августа 1943 года. Жуткую картину кровавых злодеяний фашистов можно 

представить себе по следующим воспоминаниям. Летом 1942 года в деревню 

Каменка Знаменского района приехала группа немецких солдат. Ворвавшись в 

дом колхозника Курилина, они схватили всю семью: мать, четырех подростков и 

бабушку с трехдневной внучкой на руках. Под свист и пьяный хохот солдаты 

повели их к опушке леса, где заранее была вырыта могила. На глазах матери 

немецкие палачи расстреляли детей и старушку, а затем убили и ее. Трехдневный 

ребенок выпал из рук убитой женщины. Один из бандитов оттолкнул его ногой в 

яму, и он был живым закопан вместе с расстрелянными. 

Из воспоминаний… «Жилось тяжело. Мы, маленькие дети в основном 

пасли скот, иногда боронили, возили навоз. Было голодно, хлеба не было, 

собирали в полях мерзлую картошку, варили щи из лебеды,  суп  из крупы.  

Весной рвали лебеду и поливали крапиву, наблюдая за тем, чтобы никто чужой еѐ 

не сорвал, ходили в старых лохмотьях, обуви практически не было».« В период 

оккупации Орловской области мне удалось покинуть родную деревню. Долго 

шли пешком,  неся лишь самые необходимые вещи. Жить  пришлось у 

родственников в Курской области. Вернулась на родину после освобождения 

Орла. Орѐл лежал в развалинах. Немцы взорвали всѐ, что только смогли». 
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Мой преподаватель истории Ветрова Елена Николаевна так рассказывала о 

своей маме - Пехтеревой Екатерине Ивановне: « В начале войны ей было 14 лет. 

Она на фронте не была, но трудилась в тылу. Когда началась война, ей было всего 

лишь 15 лет. Но она уже трудилась на  заводе в эвакуации. Она была маленького 

роста, и взрослый наставник подставлял ей под ноги ящик из- под снарядов.  

Взрослые работали без перерыва: ели и спали, не выходя из цехов. Это было 

настоящее единство фронта и тыла. Мы тоже старались как только могли . Всегда 

хотелось есть, а кушать было почти нечего, потому что все отправляли на фронт 

для победы. Она знала  не понаслышке цену хлеба.  Страшные это были годы». 

В «Совете ветеранов» я узнала, что с воинами – фронтовиками постоянно 

были связаны пионеры и школьники. В своей работе они старались походить на 

взрослых, прекрасно понимали, что только общими усилиями тыла и фронта 

можно победить немецко – фашистски захватчиков. Большое впечатление на 

меня произвела встреча с членом Совета ветеранов Заводского района города 

Орла Зинаидой Николаевной. Она рассказала о том, когда организован был Совет 

ветеранов, какую помощь оказывается ветеранам и детям войны, какие 

мероприятия организует Совет ветеранов в деле патриотического воспитания 

молодѐжи Орла и Орловской области. На  мой вопрос « Что вы знаете о войне? 

Как жили дети во время войны? мои сверстники отвечали по-разному. «Если 

честно, о войне я знаю немного, в основном из рассказов прабабушки. Период 

войны, как она говорила, стал самым тяжѐлым периодом всей еѐ жизни. Мне 

всегда было интересно еѐ слушать, ведь многое то, что она рассказывала, нам не 

даѐтся на уроках истории». 

Нами были опрошены ещѐ 70 обучающихся 1-2 курсов, из  91%  из них 

знают, когда началась и закончилась война. У 64% обучающихся прадедушки и 

прабабушки были на войне. Эти ребята говорят, что представляют, что было на 

войне. Но ведь это только слова. Они думают что понимают, но на самом деле ни 

один человек по-настоящему, никогда не сможет понять, что испытали те, кто 

воевал,  защищая Родину, и кто пережил военное лихолетье. Исходя из данных 

социологического  опроса, можно сделать вывод, что подростки владеют 

некоторой фактической информацией но, мало знают о  чувствах, эмоциях тех 

детей, которые пережили эту страшную пору. Я убеждена: необходимо. 

Мне в своей работе хотелось, как можно больше узнать о детях войны и 

рассказать о них своим сверстникам. В основу своей  работы  я положила  

воспоминания детей войны. Некоторые факты потрясли меня. Этого не 

прочитаешь ни в одной книге, не увидишь ни в одном кинофильме. Несмотря на 

никакие трудности, ветераны живут. Они для нас являются образцами настоящих 

сыновей и дочерей нашей Родины. Хотелось бы чтобы наше государство, 

местные власти и мы, граждане великой страны более внимательно относились к 

ним. 

А война живет в памяти народа. Это не должно повториться, но и забывать 

об этом нельзя! 



164 
 

 

Подвига немеркнущая слава 

Катаникова Валерия Александровна, обучающаяся в 11 классе 

ГОУ ЛНР ССШ№3 Имени Виктора Ивановича Колядина 

Научный руководитель: Ермолова Елена Леонидовна 

Пояснительная записка 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю русского народа. Эта ужасная  трагедия, 

длившаяся четыре года, принесла много горя. С первых дней войны все встали на 

защиту Родины.  Страшно подумать, что наши сверстники, дети  двенадцати-

тринадцати лет тоже отдавали свои жизни за судьбу страны.Очень много 

пережил, вытерпел русский народ в дни войны. Вспомните героический подвиг 

Ленинграда - девятьсот дней держались  жители в окружѐнном городе и не отдали 

его. Люди выдерживали голод, холод, вражеские  бомбардировки. [с.1] 

Немало было подвигов совершено нашими солдатами во время Великой 

Отечественной войны. Молодые воины жертвовали собой ради долгожданной 

победы. Многие из них не вернулись домой и каждого можно считать героем. 

Ведь именно они ценой своих жизней вели Родину к великой победе. Сознание 

своего долга перед  Отчизной  заглушало чувство страха, и боль, и мысли о 

смерти.  

Участниками Великой Отечественной войны были и наши земляки. Мы 

гордимся Колядиным Виктором Ивановичем, который в годы войны совершил 

185 вылетов,принял, участие в 30 воздушных боях, в которых сбил 16 самолетов. 

29 июня 1945 года  за совершенные подвиги на фронтах ВОВ В.И.Колядину  

было присвоено звание Героя Советского Союза.[с.1] 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. 

Как бы не менялись за последние годы оценки и  факты нашей истории, 9 Мая, 

День Победы,  остается священным праздником   нашего государства. 

С чувством безграничной признательности называем мы имена Героев, 

вставших на защиту нашей Родины.Мы, молодое поколение, должны знать и  не 

забывать  о том, какая доля выпала всем, кто внѐс решающий вклад в победу над 

фашистской Германией. Подвиг народа, одержавшего победу в Великой 

Отечественной войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, будет 

жить в веках.  Только извлекая уроки из прошлого, мы сможем предотвратить 

новые войны. 

Наша школа носит имя почетного гражданина города-героя Севастополя 

Колядина Виктора Ивановича. Свое детство он провел  в нашем городе, учился в 

нашей школе, и сейчас у нас учится его правнук. Мы долгие годы боролись за то, 

что бы носить имя Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика 

СССР Колядина Виктора Ивановича. Мы так мало знаем историю о наших 
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героях, достижениях и жизни в целом. Но мы гордимся его достижениями и 

будем чтить память о нем на протяжении долгих лет своей жизни. 

Жизнь Виктора Ивановича Колядина и его героические подвиги 

 

Виктор Иванович Колядин родился 2 июня 1922 года в посѐлке Голубовка, 

в семье служащего. Русский. Окончил 8 классов школы №4, ныне ГОУ ЛНР ССШ 

№3 им. В.И. Колядинаи окончил Кадиевский аэроклуб. 

На фронтах Великой Отечественной войны Колядин В.И. с марта 1942 года. 

В составе 597-го авиационного полка лѐгких бомбардировщиков совершил три с 

половиной сотни боевых вылетов на Су-2 и У-2. Кроме бомбежки фашистов, 

отважный летчик вел авиаразведку, забрасывал ночью разведчиков на вражескую 

территорию, возил партизан и продукты для них, вывозил раненых, разбрасывал 

листовки. Не раз он возвращал самолет на свой аэродром с пробоинами на 

крыльях и фюзеляже.[с.2] 

В.И. Колядин очень хотел летать на  истребителе, в 1943 году обучился на 

самолѐт Р-39 «Аэрокобра» и в 22 года стал командиром эскадрильи 68-го 

гвардейского истребительного авиационного полка. Отличился в Белорусской и 

Восточно-Прусской военных операциях. В бою над Ригой его самолет был зажат 

шестѐркой немецких асов, пытавшихся посадить его на свой аэродром. Над 

взлѐтной полосой Колядин В.И. вдруг выпустил щитки и шасси, скорость упала, 

фашисты проскочили, а он длинной очередью сбил один вражеский самолѐт и 

повредил другой.[c.2] 

Кроме заданий по бомбометанию лѐтчики возили партизан, партизанам 

мешки с продуктами бросали, вывозили раненых из окружѐнной армии, листовки 

разбрасывали. Поскольку Колядин В.И.  увлекался прыжками с парашютом, его 

определи учить прыгать с парашютом разведчиков. На аэродром Максатиха, что 

за Бологое командир полка послал 2 самолѐта – Виктора Ивановича  и ещѐ одного 

старшего лейтенанта. Пришла группа человек 10 - 15 парней и девчат 

разведчиков. Все были в гражданском обмундировании. Колядин В.И. показал 

им, как прыгать, провѐз на самолѐте. В этом случае он  пилотировал с задней 

кабины, а в передней сидел разведчик.                  

Перед прыжком разведчик выходил на крыло, становился к Виктору 

Ивановичу  лицом и по команде прыгал. Некоторых приходилось сталкивать, так 

как они  боялись.  Это было по началу, а потом наладилось, особенно когда им 

разъяснили, что если они не прыгнут в тот момент, когда  им прикажут, то они 

могут сесть к немцам. 

Бывали и неудачи, конечно. Как-то раз Колядин В.И. выбрасывал 

разведчика. А этот вместо того, чтобы прыгнуть, дѐрнул за кольцо раскрытия 

парашюта. Парашют, не раскрывшись полностью, ударил по стабилизатору и 

оторвал его левую половину. Он не зацепился, но уже не раскрылся, и разведчик 

погиб, а Виктор Иванович садился на вынужденную посадку на край замѐрзшего 

озера, почти падал! Минут через 40 после посадки к Колядину В.И. подошли 

советские войска. Через несколько дней его  вывезли свои же лѐтчики. 
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На боевые вылеты  лѐтчиков стали отправлять достаточно быстро, как 

только строем научились летать. Молодѐжь обычно ставили крайними,  

ведомыми, и основное внимание в этих вылетах было сконцентрировано на том, 

как бы удержаться в строю. Бомбили  по ведущему, а результатов было не видно. 

Ходить лѐтчикам приходилось за Днепр редко, когда с истребительным 

прикрытием.  Полка хватило на месяц войны. 

После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах Московского 

военного округа. С 1945 года служил в 28-м гвардейском истребительном 

авиационном полку 5-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 

командиром эскадрильи и помощником командира полка по воздушно-

стрелковой службе. 29 июня 1945 года за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с врагами, он был удостоен звания Героя Советского 

Союза.Виктор Иванович в интервью признался: «Я никогда не трусил и был 

уверен, что чем больше человек думает о себе, тем меньше о том, что он делает». 

Он жил по высоким нравственным нормам. Его фронтовая молодость, 

офицерская зрелость, генеральская мудрость были жизненными ориентирами для 

многих. Ветераны о нем говорили: «Он до последнего вздоха был истинным 

коммунистом». Находясь на пенсии, генерал снова рвался в бой. Но только в 

другой – за права и достойную жизнь пожилых людей. Благодаря его усилиям в 

Севастополе появились Аллея городов-героев и Дом ветеранов, восстановлен 

Мемориал Победы на мысе Хрустальном.[c.3] 

А также Виктор Иванович Колядин участвовал в Корейской войне и также 

продемонстрировал свое мужество и отвагу. 

 

Корейская Война 

 

Первые бои в небе Кореи были удачными больше для лѐтчиков 72-го 

ГИАП, а вот лѐтчикам 28-го полка всѐ никак не удавалось встретиться с 

противником. Только 7 ноября, в день годовщины Октябрьской революции, 

лѐтчикам 28-го ГИАП повезло встретиться с противником в небе Кореи и 

открыть счѐт сбитым самолѐтам, и как бы это символично не звучит, но 

открыл боевой счѐт победам лѐтчиков 28-го полка, их командир - Герой 

Советского Союза майор Колядин Виктор Иванович. 

В этот день большие группы поршневых штурмовиков F-51 "Мустанг" 

из состава 18-го FBW, а также из состава 1-й АЭ Южнокорейских, 

предприняли ряд налѐтов на цели южнее Аньдуня, в районе Сингисю. На 

отражение этих налѐтов поднимались мелкие группы "МиГов" как 72-го, так 

и 28-го ГИАП. Во второй половине дня в 14:06 на отражение очередного 

налѐта авиации противника, в район Сингисю ушла четвѐрка "МиГов" под 

командованием майора Колядина. Вскоре они встретили группу из 15 F-51, 

которых они атаковали, но после первой же атаки группа противника 

распалась, и стало покидать район, где находились "МиГи". На отходе этой 

группы Колядин со своим ведомым старшим лейтенантом В. И. 
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Покрышкиным атаковал звено "Мустангов", но те уклонились от атаки, и 

ушли в залив. 

Продолжив выполнение боевого задания, через 7 минут звено 

Колядина встретила ещѐ одну большую группу из 20 F-51, которые шли 

гораздо ниже "МиГов". Развернув звено, Колядин атаковал сзади и сверху 

"Мустангов" и в ходе двух последующих атак командир полка сбил одного из 

"Мустангов", что вызвало восторг у его ведомого Валентина Покрышкина, 

который даже закричал от радости по радио: "Командир, смотри, у него 

оторвался бак"! Горящий "Мустанг" упал недалеко от Сингисю. Это была 

первая победа Виктора Колядина в небе Кореи и первая победа 28-го ГИАП в 

этой войне. Хотя американские данные не подтверждают потери своих 

"Мустангов" в этот день, но в это время активно действовали в данном 

районе "Мустанги" из 1-й АЭ Южнокорейских ВВС, которые в начале 

ноября потеряли в этих рейдах 2 своих машины. Вероятно, одну из них и 

уничтожил Виктор Колядин. 

Впервые с реактивными истребителями ВВС США Виктор Иванович 

встретился в небе Кореи только 10 ноября, когда он повѐл на патрулирование 

8 "МиГов". В районе Аньдуня они встретили 10 истребителей F-80 и 

вступили с ними в бой. Хотя в бою ситуация складывалась в пользу 

советских лѐтчиков и Колядину удалось зайти в хвост одной из пар "Шутинг 

Старов". По ней произвели 2 атаки со стрельбой, но опыта боѐв с подобным 

противником у Виктора Ивановича ещѐ не было, и поэтому он открывал 

огонь с большой дистанции и из-за этого не смог поразить маневренную цель 

и противник ушѐл невредимым, хотя выполнение боевого задания 

противнику они всѐ же сорвали. 

До конца ноября Виктор Иванович ещѐ несколько раз поднимал 

группы "МиГов" полка на перехват самолѐтов противника, но противник 

явно избегал встреч с агрессивными "МиГами" и больше побед одержано 

полком не было. За период ноябрьских боѐв лѐтчики 151-й ГИАД совершили 

272 боевых самолѐтов и вылетов, участвовали в 19 воздушных боях, в 

которых сбили 15 самолѐтов противника, 6 из которых на счету лѐтчиков 28-

го ГИАП. Свои потери составили всего один самолѐт и один пилот.[c. 5] 

 

Награды Виктора Ивановича Колядина 

 

Герой Советского Союза являлся кавалером двух орденов Ленина, 

шести орденов Красного Знамени, орденов Богдана Хмельницкого I и II 

степени, двух орденов Отечественной войны I степени, получил орден 

Красной Звезды, ордена и медали КНР и КНДР, заслуженный военный 

летчик СССР. Это почетное звание имели в Советском Союзе лишь 74 

человека. 

В 1961 году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1966 

году ему в числе первых было присвоено почѐтное звание «Заслуженный 

военный лѐтчик СССР». Живя в Севастополе (Украина), работал 
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начальником фотоцеха комбината «Бэтэкспресс»Почѐтный гражданин города 

не только Севастополя, но и города Кадиевка (Стаханов). Умер в возрасте 86-

ти лет,6 ноября 2008 года. Похоронен в Севастополе. 

 

Заключение 

Хочется сказать слова благодарности всем тем людям, которые 

защитили и отстояли честь своей Родины. Спасибо им за то, что они не 

щадили свои жизни, сражаясь с фашистами.Спасибо тем, кто, пройдя через 

страшное испытание пленом, шѐл освобождать захваченные города. Спасибо 

вам, что теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то, что в ваших 

глазах горел, горит и будет гореть огонь надежды. История этих людей будет 

не только в книгах, но и в наших сердцах храниться вечно. В нашей школе 

чтят память не только о Викторе Ивановиче Колядине, но и обо всех 

героях Великой Отечественной войны. 

Мы, молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, 

ведь именно за неѐ бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь 

Победы не должен погаснуть в наших сердцах! 
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«В огне написанное слово»  

 

Кесорецких Екатерина Викторовна,Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №47 

г. Макеевки»,  учащаяся 11 класса 

Научный руководитель: Очканова Любовь Владимировна 

 

Есть события, над которыми время не властно, и к таким событиям 

относится история Великой Отечественной войны.Сегодняшняя молодѐжь 

должна помнить, какой ценой отстояли наши деды и прадеды свободу. Но 

как сухи бывают порой строки архивных источников, не находят они отклика 

в наших сердцах!П. П. Блонский писал: «Овейте душу ребѐнка героизмом и 

поэзией, этим вы воспитаете в нѐм самоотверженное нежное сердце. 

Побольше рассказов о героях, побольше поэзии»[2]. 

Именно поэтому сегодня выбраны предметом исследования две 

переплетѐнные друг с другом  судьбы: судьба одного человека, поэта и 

воина, и судьба  одной дивизии в первые дни войны 1941-1945 гг. 

Мы проследим героический путь1-й Московской мотострелковой 

дивизии и путь рядового бойца этой дивизии, который в своих 

стихотворениях запечатлел ход исторических событий в первые два месяца 

войны.  

Федченко Михаил Антонович, мой прадед, встретил начало войны, 

будучи красноармейцем 1-й Московской Пролетарской дивизии, 6-го 

мотострелкового полка. О прадедушке я знаю из рассказов моей семьи, а ещѐ  

как наследие остались стихотворения, которые он писал на протяжении всей 

своей жизни. Читая эти рукописи, язаинтересовалась событиями первых дней 

Великой Отечественной войны, связанными с судьбой моего прадеда. 

Федченко Михаил Антонович родился в 1920 году в небольшом 

промышленном городе Енакиево Донецкой области. Получить полное 

образование он так и не смог: окончив четыре класса школы, пошѐл работать, 

чтобы помогать семье.Но любимое дело – увлечение поэзией и музыкой – не 

покидало его до конца жизни. 

В 1940 годупо новому «Закону о всеобщей воинской обязанности» 

призывной возраст в Советском Союзе был снижен с 21 до 19 лет [5], и мой 

прадед был призван на службу в 1-ю Московскую Пролетарскую дивизию, 6-

й мотострелковый полк, 7-ю роту в возрасте 20 лет.  

Московская Пролетарская стрелковая дивизиябыла постоянным 

участником военных парадов на Красной площади в Москве, различного 

рода смотров и показательных учений. На базе дивизии испытывалось 

большое количество новых образцов техники и вооружения.Дивизия была, 

можно сказать, элитной частью Красной Армии, она была практически 

полностью моторизована, укомплектована кадровым комсоставом [3].   
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С началом Великой Отечественной войны 1-я Московская 

Пролетарская дивизия участвовала в оборонительной операции в 

Белоруссии, Смоленской операции: оборонительные бои на реке Березине 

(город Борисов), на оршанском направлении и под Могилѐвом [4].    

23 июня 1941 г. командир дивизии полковник Я. Г. Крейзер получил 

приказ с 24 июня выдвинуться по маршруту Москва - Вязьма - Смоленск - 

Борисов и согласно предвоенным планам занять оборону на рубеже реки 

Березина для недопущения прорыва войск противника в направлении 

Борисова и Орши [4].Согласно приказу 24 июня части дивизии приступили к 

переброске: 12-й танковый полк, 13-й артиллерийский полк по железной 

дороге, а 175-й мотострелковый полк, спецчасти и 6-й мотострелковый полк, 

в котором служил мой прадед, — автотранспортом.  

29 июня обстановка сильно изменилась, и дивизии было приказано  

переместиться в район города Борисова.  

Вот как описывает эту переправу мой прадед в своѐм стихотворении, 

датированном 1 июля 1941 года: 

Десятый день гнилую гать 

Штурмует матушка-пехота. 

Скажи, зачем ей умирать 

В глухих нехоженых болотах? 

Ей предстоит брать города. 

И потому пехота сможет 

Из гати вырваться туда, 

Где многих смертное ждѐт ложе. 

Где все их ждут давным-давно, 

Где нет всему живому места. 

Ей, отступающей от Бреста,  

Другого права не дано!

Командир дивизии полковник Яков Григорьевич Крейзер вспоминает: 

«Командиры 6-го и 175-го мотострелковых полков в качестве ударных групп 

выделили приданные им танковые батальоны и расположили их на рубежах, 

удобных для отражения атак танков противника… Подразделения быстро 

окапывались и организовывали систему огня, готовясь к первым боям с 

врагом. Настроение было у всех одно - выстоять!» [3]. 

30 июня дивизия приняла боевое крещение  в районе Борисова на реке 

Березина, и в течение 1 - 4 июля вела ожесточѐнные бои за Борисов [4].   

Каким был первый бой для моего прадеда? Что он испытывал, сидя в 

окопе, при виде надвигающегося танка? Сколько нужно мужества, чтобы не 

струсить, не паниковать, несмотря на естественный страх, чтобы, не думая о 

своей жизни, идти в бой:   

Танк продолжал окоп утюжить, 

Валя в него за комом ком, 

И небо становилось уже 

Над обречѐнным смельчаком. 

Убийцы, те, что и в Европе  

Смерть сеяли, чиня свой суд, 

Хотят его зарыть в окопе, 

Их мучит истребленья зуд. 

Но им недолго остаѐтся 

На том окопе  танцевать, 

Солдата сердце мерно бьѐтся, 

Он будет жить и воевать. 

Минутная, слепая боязнь 

Против самой себя восстав, 

Заполонит его, утроясь, 

Святою ненавистью став… 

Командир 1-й мотострелковой дивизии Я. Г. Крейзер вспоминал: "8 

июля началась атака дивизии… Вдоль шоссе наносил удар 12-й танковый 
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полк, с севера - 175-й мотострелковый, а с юга - 6-й мотострелковый. Наш 

удар был неожиданным для противника. В результате короткого 

ожесточенного боя противник был выбит из Толочина... Дивизия в течение 

суток удерживала город. А затем, подтянув свежие силы, враг обрушил на 

оборонявшиеся части дивизии мощные удары авиации и артиллерии»[1].    

В течение недели, до 10 июля, дивизия отступала с боями вдоль шоссе 

Москва-Минск по направлению к Орше, сдерживая продвижение 18-й 

танковой дивизии вермахта к Смоленску[3].  

Люди черствели душой при виде повседневной смерти. Но даже в 

таких трудных, безысходных обстоятельствах  важно остаться человеком 

нравственных убеждений, ведь этим защитник и отличается от захватчика: 

Сегодня я врага убил 

Впервые, в схватке рукопашной. 

Потом в окопе долго выл... 

Как лист дрожал,  

Мне было страшно. 

А мог и я убитым быть, 

Тем пьяным, молодым саксонцем. 

Который, разметавшись, спит 

В своей крови, палимый солнцем.  

И всѐ-таки убийца я, 

И душу спазмы больно тиснут... 

Но я убил не за царя, 

А защищая мать-отчизну! 

Свой край родной,  

Свой отчий дом, 

Который от меня далече. 

И в то, что он не искалечен 

Войною, — верится с трудом. 

Прости мне, мать,  поступок мой! 

Я убивал, тебя спасая, 

Чтобы под кровлею родной 

Очаг горел не угасая. 

Смолевичи, белорусский фронт. Июль, 1941 г. 

С 12-го июля 1-я мотострелковая дивизия ведѐт бои с противником в 

районе Орши, к 14 июля  оказывается полностью в окружении. В боях под 

городом Орша Я. Г. Крейзер обеспечил ведение успешных боевых действий 

на главном направлении армии. Своим личным участием в бою и 

бесстрашием вдохновлял воинов. 12 июля 1941 г. Я. Г. Крейзер попал под 

налѐт люфтваффе, был ранен осколком бомбы в руку и эвакуирован в 

Московский военный госпиталь [6].   

Утром 14 июля  в бою  мой прадед также был ранен и контужен. 

Позже, уже в госпитале, он напишет о событиях этого дня: 

Снарядов вой, огонь и дым. 

Во рту и глина, и песок. 

Мои кровавые следы, 

И взрытый минами лесок. 

Ползу…и нечем мне дышать. 

И застит свет туман густой… 

Из письма М.А.Федченко, написанного 24 июля 1941года: 

«Уважаемые Нина и Нюся!.. Я ранен осколками авиабомбы на реке 

Днепр  г.Орша 14 июля утром, сейчас нахожусь в госпитале… Раны 

пустячные, дней через несколько опять на фронт…». 

Контузия и осколочное ранение на несколько месяцев определили 

нахождение и лечение моего прадеда в Саратовском госпитале: 

Палата спит. От простыней бело. 

В такую ночь сны розовые снятся. 

А мне войною душу замело, 

Я и на койке продолжаю драться. 

В глазах моих кровавое пятно. 

Как в том, моѐм,  
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Последнем, рукопашном, 

Когда я думал только об одном: 

Что мне совсем не боязно.  

Не страшно. 

Как и тогда: колю, прикладом бью 

Чужие в красных пятнах злые лица. 

Прийдя в себя, то плачу, то пою, 

То требую: убей меня, сестрица! 

А за окном куда-то ночь плывѐт. 

Спит тяжело военная больница. 

А я не сплю. Во мне тот бой живѐт. 

Он, может, завтра снова повторится 

Дальнейшая судьба героических воинов 1-й Московской 

мотострелковой дивизии  сложилась трагично. Имеются лишь скупые 

сведения о том, что остатки дивизии после тяжелых боев с 29-й 

мотодивизией вермахта оказались в районе Могилева и приняли участие в 

его оборонe. Затем, вместе с остатками не менее героической 172-й 

стрелковой дивизии генерала Романова, удерживавшей город 22 дня против 

46-го танкового корпуса Гудериана, пошли на прорыв. Уцелели немногие... 

Но дивизию не расформировали, ее создали заново, присвоили звание 

Гвардейской и новый личный состав учился воевать на примере своих 

однополчан из грозного лета 1941г.[3] 

Действия дивизии получили высокую оценку верховного 

командования: 11 июля командиру дивизии полковнику Я. Г. Крейзерубыло 

присвоено звание Героя Советского Союза, свыше трехсот бойцов, 

командиров и политработников 1-й Московской мотострелковой дивизии 

были награждены орденами и медалями[6]. 

Федченко Михаил Антонович, красноармеец,человек, прошедший 

нелѐгкий военный и трудовой путь. После войны восстанавливал завод 

имени Кирова в Макеевке, работал на шахтах. Награжден Орденом 

Отечественной войны  II степени, медалью «За долголетний и 

добросовестный труд».Поэзия так и осталась его верной спутницей жизни. 

Состоял в Макеевском городском литературно-творческом объединении 

имени Николая Анциферова, печатался в городской газете.  Большая часть 

его стихотворений рассказывает о Великой Отечественной войне, 

участником которой был он сам: 

Вступают в жизнь другие лица. 

Земля меняет облик свой. 

Бегут года, а мне всѐ снится, 

Тот, у лесной опушки, бой. 

Березина и сосны-свечи. 

И огнедышащая пядь. 

Здесь сгинули, в кровавой сече, 

И вечным сном гвардейцы спят. 

Ах, эта память! Тут же, тотчас, 

Надела серую шинель 

И повела в былое молча, 

Туда, где пули и шрапнель. 

И всѐ, что было, оживает, 

И некуда деваться мне: 

Я всѐ шагаю, всѐ шагаю, 

На той погибельной войне. 
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Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем сильнее 

дедовское «Больше никогда!» стирается для многих. Поэтому любые 

крупицы памяти об этой войне должны быть достоянием людей. «В огне 

написанное слово» моего прадеда тоже увековечивает подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Данная поисково-

исследовательская работа показала, что судьба человека неотделима от 

судьбы его Отчизны, а военная лирика выполняет не только эстетическую и  

воспитательную функции, но и познавательную, в т.ч. историческую.  

Для  меня жизнь деда – пример настоящего, бескорыстного служения 

Родине. Когда в 2014 году над моим домом летели снаряды, гибли мои 

соседи, я особо остро  прочувствовала всѐ величие подвига советского народа 

в годы Великой Отечественной войны, подвига, который подарил многим 

поколениям мирное небо над головой. 
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ 

 

Климанѐва Анастасия Сергеевна, обучающаяся  9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа №6» 

Амвросиевского района,  

Донецкая Народная Республика, г. Амвросиевка. 

 Научный руководитель: Тур Лариса Ивановна, учитель истории 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа 

№6» Амвросиевского района, Донецкая Народная Республика 

 

Тема данного исследования выбрана не случайно. В 2020 году всѐ 

прогрессивное человечество отметило 75-ю годовщину со дня окончания 

Великой Отечественной войны. Сегодня особенно важно помнить, какой 

ценой достигнута эта Победа. Великая Отечественная война шла не только на 

земле. В небе с врагом отчаянно сражались летчики. Один из них – Сергей 

Титовка - командир звена 154-го истребительного авиационного полка 39-й 

истребительной авиационной дивизии Северного фронта.  

Живет на Городецкой земле одна легенда. Говорят, что на дне озера, 

многие тысячи лет, омывающего подножие древнего холма, лежит маленький 

истребитель, который погиб в неравном бою с захватчиками в небе над 

Лужским рубежом. Правда это, или вымысел – сложно сказать без поисковой 

разведки, но главное, что в этих краях чтят память об отважном летчике. 

Помнят о нем и в родной Амвросиевке. 

Цель работы: изучив и систематизировав информацию о С.А. Титовке 

по материалам музейных экспозиций, экспонатов и других источников, 

посмотреть на историю Великой Отечественной войны через описание  факта  

участия  нашего земляка в битве за Ленинград. 

Задачи:  
1. Используя материалы периодической печати, экспозиции музея, «устной» 

истории, Интернет-ресурсы, ЭБД  познакомиться с биографией Сергея 

Титовки.  

2. Отыскать родных С.Титовки, встретиться с ними, узнать о подвиге Героя 

из уст потомков.  

3. Пройтись по улице имени Героя, побеседовать с ее жителями.  

4. Презентовать результаты исследования.  

5. Собранную информацию передать в Лужский историко-краеведческий, 

Амвросиевский краеведческий и школьный исторический музеи.  

Сергей Алексеевич Титовка родился в 1919г. в г. Амвросиевка Донецкой 

области (сейчас ДНР) в семье рабочего. Точная дата рождения Героя долгое 

время была не известна. В этом году ему бы исполнилось 100 лет. Его отец – 

Алексей Васильевич проработал на цементном заводе №3 машинистом 

шаровой мельницы 40 лет [4]. 
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В 1927г. восьмилетний Сережа пошел в школу. По воспоминаниям его 

сестры Веры Алексеевны Калашниковой учился он хорошо, по поводу учебы 

и поведения родителей в школу не вызывали. Зато после занятий Сергей был 

заводилой среди своих товарищей, особенно любил спорт: то придумает 

какую-нибудь военную игру, то борьбу затеет. И везде первый. Высокий, 

сильный, широкоплечий, он внешне выделялся среди сверстников. Увлекался 

футболом. Лучшего вратаря было не найти. Еще, будучи учеником школы, 

Сергей в 1934г. вступил в комсомол, сдал спортивные нормы на значок 

«Готов к труду и обороне» I ступени, а затем и II ступени, что по тем 

временам это было редкостью и серьезным достижением.  

Кстати, именно занятия спортом позволили парню сохранить 

физическое здоровье после несчастного случая. Будучи в 6 классе, он сильно 

повредил ногу. Два месяца лежал в гипсе, свое несчастье очень переживал: 

ведь он уже тогда мечтал стать летчиком, а оказался на костылях… После 

больницы долго хромал, но превозмогая боль заставлял себя  много ходить, 

пока полностью не выздоровел [2, с.53]. 

Любил Сергей с детства и рисовать. А еще большей страстью Сергея 

были книги. Читал быстро и много. Мальчишкой начал собирать библиотеку, 

откладывал каждый гривенник на книги. Приобретал литературу и потом, 

когда вырос. Библиотека, собранная Сергеем, уцелела во время оккупации. 

После освобождения города отец – Алексей Васильевич, узнав, что сын 

погиб, сложил аккуратно все книги и отвез в подарок местной библиотеке. 

«Фашисты всѐ сожгли, - рассуждал  он, а ребята подросли, им учиться надо. 

Пусть читают, пусть  в  память  о  сыне будет этот подарок» [5, с.3].  

В 1937г. Сергей закончил десятилетку. Показал отцу аттестат. Тот 

полюбовался хорошими и отличными оценками, и хотя знал о давней мечте 

сына, все-таки спросил: «Куда же ты теперь, сынок? В институт пойдешь или 

на завод?». «Нет, отец», - с гордостью ответил Сергей, - «комсомольская 

организация посылает меня в летную школу. Вот и рекомендация из 

райкома». Конечно, понимал старший Титовка, что нелегкую дорогу в жизни 

выбирает сын, но отговаривать  не стал, верил в сына и гордился им. 

Как видим, детство и юность будущего Героя были вполне обычным для 

тех лет. Необычным, видимо, было само время, в котором подрастало 

поколение, вступающее во взрослую жизнь в предвоенные годы. 

И вот в октябре 1937г. юноша надел гимнастерку с голубыми петлицами 

и серебристыми крылышками. Сергей Титовка стал образцовым курсантом, 

был дисциплинирован, хорошо осваивал летное дело, по-прежнему 

занимался спортом. В РККА с 1937 г. А через 2 года он закончил авиашколу. 

Как отличника боевой и политической подготовки его направили на курсы 

командиров звена в г.Чугуев. 

В 1940г. младший лейтенант Титовка ненадолго приехал домой на 

побывку. Прощались весело, не знали, что видятся в последний раз [2, с.54]. 

А дальше была служба, ежедневные боевые учения. Обстановка была 

тревожная, началась война. В наградном представлении командир 154-го 
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истребительного полка полковник Антонов писал: «С момента вероломного 

нападения фашистской Германии на нашу Родину беспрерывно участвовал в 

воздушных боях, проявлял исключительную храбрость и геройство, не щадя 

своих сил и самой жизни, отлично выполнял все боевые задания 

командования» [1]. Уже в первую неделю войны ему пришлось около 

тридцати раз подниматься в воздух на перехват вражеских самолетов-

разведчиков, пытавшихся «вскрыть» систему противовоздушной обороны 

Ленинграда. Менее месяца воевал лейтенант.  Согласно данным И. 

Иноземцева, «но и в этот короткий срок, за 10 дней июля 1941г. Сергей 

Титовка совершил 50 боевых вылетов, провел 19 боев, в каждом из которых 

противник имел численное превосходство. Он лично уничтожил два 

самолета Ю-88 и еще два Ю-87 в групповом бою, штурмовыми действиями 

двадцатидвухлетнего командира звена 154-го истребительного авиаполка 

лейтенанта Титовки было уничтожено более сотни солдат противника и 

сожжено более 20  автомашин» [3, с.46]. Сергей считал, что побеждать надо 

любой ценой, а страх врага – это уже начало победы! [1].  

10 (12) июля 1941г. Титовка по тревоге поднял свой самолет. Несмотря 

на многократное преимущество врага, он атаковал немецкие самолеты, 

вызвав в их рядах замешательство. Но вот закончились боеприпасы. 

Возвращаться на аэродром? Но фашисты летят бомбить город Ленина! И 

Сергей Титовка принимает последнее в своей жизни решение – таранить 

вражеский самолет. «Юнкерс» пошел к земле. Машина Титовки также начала 

падать. Товарищи видели, как отважный сокол пытался спасти машину, 

однако это было уже невозможно. Летчик погиб.  На могиле С. Титовки его 

механик Жестев сделал следующую надпись: «О смелый Сокол! В бою с 

врагами истек ты кровью… Но будет время – и капли крови твоей горячей, 

как искры вспыхнут… и много смелых сердец зажгут…» [6, с.47]. 

Данные о дате его гибели разнятся. В официальных документах на 

представление к званию Героя Советского Союза указано 10 июля 1941г. В 

находящихся ныне в открытом доступе именных списках безвозвратных 

потерь 39-й авиационной дивизии указано: «Убит в воздушном бою с 

противником 13.7.1941г.». Запись в книге учета захоронений гласит: «Погиб 

в воздушном бою с немецкими фашистами 12.7.1941 г. Похоронен в г. 

Городец». На памятнике, установленном на могиле Героя, указана дата 13 

июля 1941г. Впрочем, наверное, сейчас это уже не важно, главное – это 

память, которая живет в наших сердцах - земляков отважного летчика и 

лужан. 

Орленок, орленок, блесни опереньем, 

Собою затми белый свет. 

Не хочется думать о смерти, 

Поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет. 
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Не хочется, конечно же, не хочется думать о смерти ни в шестнадцать, 

ни в двадцать два… Именно столько лет было Сергею Титовке, когда он в 

последний раз поднял в небо свой истребитель. 

Маршал авиации Новиков, в своих воспоминаниях, сравнивал подвиг 

Сергея Титовки с подвигом летчика Николая Тотмина из 158 

истребительного батальона авиационного полка и назвал его наивысшей 

формой героизма, потому, что Тотмин и Титовка совершили не просто таран, 

а лобовой, - таран, когда летчик идет на верную смерть и ценой своей жизни 

уничтожает врага [2, с.55].  

За проявленные мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 22 июля 1941 года лейтенанту Сергею Алексеевичу 

Титовке посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина. В июле 41-го Сергей Титовка был похоронен на 

южном склоне Городецкого холма. После войны его останки были 

перенесены на древнее кладбище Дремяч – туда, где совсем рядом был 

аэродром его родного 154 истребительного полка. В 1978г. на могиле Героя 

был установлен памятник. В г.Чугуеве, где учился Сергей, его имя значится 

на мемориальной табличке аллеи Героев, выпускников ХВВАУЛ – Героев 

Советского Союза. Информация о С. Титовке сохраняется в  Лужском музее, 

в Книге Памяти Великой Войны и в Оредежском краеведческом музее  

Ленинградской области. 

На родине героя его именем названа улица, установлена мемориальная 

плита на доме, где до войны жил С. Титовка, в районном краеведческом 

музее есть небольшой бюст отважного летчика из Донбасса, в Мемориальном 

сквере Амвросиевки установлена плита с надписью: «Титовка Сергей 

Алексеевич», ему посвящены материалы в книге «Амвросиевский район. 

Люди». 

В Лужском музее хранится несколько фотографий Сергея Титовки. В 

ноябре 1977г. они были переданы в дар лужанам сестрой Героя В.А. 

Калашниковой.  

Разглядывая старые черно-белые снимки я задала себе странный вопрос: 

какого же цвета были у Сергея глаза? И почему-то подумала, что, наверное, 

синие… Такие же яркие, как небо над Городцом, которое стало последним, 

что видел молодой донецкий парень, прежде, чем ушел в вечность. 

Выводы:  

1. Давно отгремела Великая Отечественная война, нельзя вернуть погибших 

на фронте и в тылу, нельзя залечить раны в душе ветеранов, но увековечить 

память о героях нужно. 

2. Работа с электронными базами данных (ЭБД) «Память народа», «Подвиг 

народа», «Мемориал», архивными материалами ЦАМО, Лужского историко-

краеведческого музея, материалами «Книги Памяти Северо-Западного 

федерального округа»,  сайта «Герои страны», материалы периодической 

печати разных лет, а главное, воспоминаниями потомков нашего Героя, 
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позволили открыть новые факты жизни и подвига нашего земляка С. 

Титовки.  

3. В ходе работы собрана и систематизирована вся доступная информация о 

С.А. Титовке, впервые установлена точная дата рождения Героя – 19 февраля 

1919г. (она сохранилась на обратной стороне портрета, который висит в 

доме) [4].  Обнаружены новые факты его биографии по воспоминаниям 

родных и краеведов города, установлена связь с научным сотрудником 

Лужского музея Ириной Голубевой.  

4. Жизнь «отважного сокола» Сергея Титовки была недолгой, но след еѐ 

оказался ярким. За 20 дней войны он провел 19 воздушных боев и сбил 4 

вражеских самолета. 

5. Лобовой таран С. Титовки – один из первых в годы Великой 

Отечественной войны - это высшая форма героизма. 

6. В работе установлено, что победа была достигнута благодаря массовому 

героизму советского народа. Именно такие парни как Титовка преградили 

путь врагу, сорвав сначала намеченный немецким командованием блицкриг, 

а затем погнали его на Запад.  

7. Результаты исследования мы презентовали перед учащимися школы и 

жителями улицы Титовка, в районной библиотеке. Собранную информацию 

передали в Лужский историко-краеведческий, Амвросиевский краеведческий 

и школьный исторический музеи, изготовили и установили временные 

таблички с названием улицы.  

Новизна работы: впервые установлена точная дата рождения Героя, 

приведены новые факты его биографии по воспоминаниям родных и 

краеведов города, установлена связь с научным сотрудником Лужского музея 

Ириной Голубевой.  

Рекомендации: обращено внимание администрации города 

Амвросиевка к ошибкам в составлении карты, отсутствию таблички на улице 

Титовка.  
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Что знали вы о войне, девчонки… 
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Давно отгремели взрывы Великой Отечественной войны. Все меньше с 

нами рядом тех, кто прошел через чреду тяжелых испытаний. Но хранить светлую 

память о них - это наш долг. Народ, который не помнит и не чтит своих предков, 

не имеет будущего. 

Все тяготы военных лишений, наравне с мужчинами, взвалили на свои 

плечи женщины и юные девушки. Трудно переоценить вклад в общую победу 

женщин-медиков, оказывавших помощь раненым как на поле боя, так и в тылу. 

Эвакогоспитали стали боевой единицей Советской Армии. Один из таких 

госпиталей в годы войны располагался в нашем городе. 

Хирургический полевой передвижной госпиталь № 2339, как воинская часть 

18 армии, был сформирован на второй день Великой Отечественной войны, 23-24 

июня 1941 года в городе Черновцы.  

Первыми его организаторами были: начальник госпиталя – кадровый 

военврач II ранга Беляков М.А., комиссар госпиталя – старший политрук 

Бобовников Ф.А., помощник начальника госпиталя − интендант II ранга 

Сагоневич П.В.  

С тех дней госпиталь – активный участник Великой Отечественной войны. 

За четыре года на разных этапах, в различной тактической обстановке, выполняя 

свой долг перед Родиной, медработники приняли и оказали медицинскую помощь 

более чем 52-ум тысячам воинам Советской Армии, не считая многих тысяч 

раненых из гражданского населения. Почти вырвали у смерти десятки тысяч 

героев Великой Отечественной войны.  

Госпиталь прошел огромный путь: более 7 тысяч километров от г.Черновцы 

к г.Туапсе, в условиях активной обороны, и обратным путем от Туапсе на 

г.Краснодар, Ростов – на-Дону, Курск, Харьков, Киев, Ковель, всю Польшу и 

дошел с частями Советской Армии до Берлина. 

В  госпитале, на всех этапах войны, в любой обстановке, всегда дежурили 

оперативные группы медицинской помощи, которые разворачивали свою работу, 

так называемый «первый эшелон», и оказывали экстренную помощь раненым или 

штатскому населению. Была отработана определенная система, навыки быстрой, 

четкой и отлаженной работы каждого работника. В течение 1 – 1,5 – 2 часов 

госпиталь мог развернуться и начать прием раненых, и в такой же срок 

свернуться. Это было особенно важно, поскольку в первые годы войны основной 

транспорт состоял из конной тяги.  



181 
 

Первый эшелон снимался мгновенно и шел впереди, а второй в это время 

продолжал сворачивать свою материальную часть и следовал за ним.  

Разумно применялись меры по маскировке, и, бывало, во время обстрела 

раненых прятали в щелях, подвалах и других помещениях.  

Из числа раненых, которые длительное время находились на лечении в 

госпитале, было снова возвращено в строй до 60 – 70 % воинов. Это достойный 

вклад небольшой, но хорошо организованной военной санитарной части по 

защите нашей Родины от смертельного врага.  

Работа госпиталя в г.Ровеньки Ворошиловградской области в январе-июле 

1942 года по праву отмечена как наиболее организованная и эффективная. Здесь, 

в условиях стойкой обороны советских войск (4 месяца), личный состав так 

построил свою работу по приему и лечению раненых, что стал в числе передовых 

санитарного типа лечебных учреждений Советской Армии, и с того времени 

прочно держал это звание до конца войны.  

Госпиталь развернулся в большой Ровеньковской средней школе №1, в 25-

30 км. от линии фронта.  

Этот период работы не был похож на предыдущие, когда в условиях 

быстрого передвижения советских войск не было возможности продолжительное 

время находиться на одном месте.  

17 июля 1942 года госпиталь получил приказ о переезде в поселок Шварц на 

шахту № 1-2 и в 5 часов утра выехал из Ровенек, а в 7 часов немецкая авиация уже 

бомбила город. 

Вместе с персоналом и ранеными отправилась в эвакуацию выпускница 

Ровеньковской средней школы №1 Масалкина Валентина Ивановна, которая 

работала в этом госпитале. 

Валентина Ивановна родилась 23 августа 1922 года в г.Ровеньки 

Ворошиловградской области. Ее отец, Михайличенко Иван Ефимович, погиб в 

1936 году на шахте №15 "Ударник". Валентину, брата Владимира и сестру Зою 

воспитывала мать Татьяна Емельяновна. В 1938 году она окончила восемь 

классов Ровеньковской средней школы №1 и поступила в Ворошиловградскую 

фельдшерскую школу. До войны Валентина Ивановна работала в городской 

поликлинике медсестрой. 

В начале Великой Отечественной войны, 20 октября 1941 года,  она была 

призвана в ряды Красной Армии и проходила службу в 81-ом запасном 

стрелковом полку медсестрой.  

Начиная с 20 февраля 1942 года, проходила службу в Хирургическом 

Полевом Передвижном Госпитале №2339, который изначально располагался в 

здании Ровеньковской средней школы  №1 и относился к действующим 18 и 47 

армиям первого Белорусского фронта, где и прослужила до 10 ноября 1945. 

За годы войны она была награждена медалями: «За Боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За Освобождение Варшавы», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

После войны она не особо любила рассказывать о тех страшных событиях. 

Но иногда Валентина Ивановна  придавалась воспоминаниям. Она рассказывала о 
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страшных сражениях, в которых побывала, и о тех редких минутах на войне, 

когда затихал грохот и стрельба. Уже в конце войны их госпиталь стоял на 

границе с Польшей, там и произошла их трагическая и незабываемая встреча с 

УПА. Рядом стояли три военно-полевых госпиталя. Только вовремя подошедшие 

отряды Советской Армии чудом спасли госпиталь Валентины Ивановны, два 

других были вырезаны украинскими националистами. 

После окончания Великой Отечественной войны, в ноябре 1945 года, она 

вышла замуж за Масалкина Меркурия Устиновича. Вместе с мужем она ещѐ до 

декабря 1946 года проживала в Германии в городе Деммин, работая медицинской 

сестрой в 87-ом Осовяцком пограничном полку МВД СССР. А после вернулась в 

родной город Ровеньки. Уже здесь родились дети, Игорь и Галина. Валентина 

Ивановна ещѐ несколько лет работала медсестрой, а потом решила сменить 

профессию. И с 1957 года начала работать в торговле.  

После войны Валентина Ивановна никогда не забывала о своих боевых 

подругах, с которыми плечом к плечу прошла все испытания.  

Их называли три Вали. Даже через много лет, уже в мирное время, Валя 

Масалкина, Валя Остроушко и Валя Литвинова не теряли связи  и поддерживали 

друг друга, как и раньше, бережно храня фронтовую дружбу. 

Валентина Ивановна умерла 30 сентября 2008 года. В Ровеньках сейчас 

проживает еѐ сын Игорь, внучка Татьяна и правнучки: Катерина, Юлия и Полина. 

Три поколения семьи Валентины Ивановны связаны с Ровеньковской гимназией 

№1. Внучка Татьяна здесь училась и сейчас работает учителем химии. В этом же 

учебном заведении сейчас обучаются две ее правнучки. Дочь Галина, внуки 

Евгений и Марина, два правнука Никита и Дарья проживает в  городе 

Северодонецке. Все награды Валентины Ивановны бережно хранятся в семье 

сына Игоря и являются семейной реликвией. 
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Все мы родом из той войны (Исследование боевого пути моего прадеда 

Корнеева Гавриила Матвеевича) 

 

Козакова Дарья Алексеевна, обучающаяся 11 класса  

МОУ «Лицей №12 города Донецка» ДНР 

Руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна,  

учитель истории высшей квалификационной категории 

МОУ «Лицей №12 города Донецка» ДНР 

 

Великая Отечественная война оставила свой черный пороховой и 

гаревый след на каждой семье. Множество историй принесены с поля битвы 

и бережно сохранены в памяти участников войны и вершителей истории. Эти 

воспоминания тонкими нитями сплетаются в огромный  гобелен большой 

истории, которую мы изучаем на уроках в школе. К сожалению, немногие 

воспоминания дошли до сегодняшних дней, они уходят вместе с их 

носителями. И наша святая обязанность - стать хранителями этих историй, 

пронести их через свою жизни и передать детям.  

Я хочу рассказать историю моей семьи, историю человека, чей вклад в 

победу стал нашим кирпичиком здания Великой Победы.  

Работа выполнена с использованием таких методов исследования: 

 изучение и анализ семейных архивов; 

 сбор информации у ближайших родственников моих прадедушек;  

 анализ Интернет-ресурсов; 

 поиск и изучение информации, полученной в библиотеке  с помощью 

различной литературы на бумажных носителях; 

 систематизация и обобщение рассказов, полученных от носителей устной 

истории. 

Героем представленной работы будет мой прадедушка - Гавриил 

Матвеевич Корнеев. (Приложение 1) Его образ для меня формировался из 

рассказов бабушки и папы (прадед Гавриил, дома все называли Гришей, 

водил внука в первый класс).  

Отец запомнил дедушку высоким мужчиной, с гордой осанкой и 

большими, смешно оттопыренными, ушами. Прадед очень плохо слышал, 

вследствие контузии, полученной в боях за Сталинград, поэтому папе 

приходилось очень громко кричать.  

А еще прадеда была одна особенность: как только он садился в мягкое 

кресло, то тут же засыпал и при этом громко храпел, несмотря на 

работающий телевизор.  

Но не за этот смешной эпизод прадедушка стал героем моей работы. 

Незабываемыми воспоминаниями папиного детства были Дни Победы, 

которые внук всегда проводил вместе с дедом.  Очень ярко папе запомнились 

военные парады в честь этого дня, на которые они всегда ходили вместе. 

Прадедушка всегда вспоминал в эти героические дни своих отважных 

друзей-однополчан и места, где они сражались плечом к плечу. 
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Много о своем отце мне рассказывала бабушка. Она родилась в 1941 

году. Будучи маленьким ребенком, бабушка не могла сформировать четкой 

картины событий. В личностной памяти о войне у неѐ остались 

расплывчатые образы, эмоции. А военные воспоминания бабушки 

формировались в общении с реальными участниками войны - родителями, 

соседями, знакомыми. Бабушка видела войну чужими глазами - глазами 

людей, сменивших после победы гимнастерки на рабочую одежду.   

Благодаря бабушке Великая Отечественная война не стала для меня 

чем-то далеким, меня не касающимся. Она поведала мне о людях, 

замерзавших в фронтовых окопах холодной зимой. О детях, деливших 

последний кусок хлеба на двоих.О голодных крысах, обгрызавших лицо 

младенца в люльке. О днях, когда смерть была повседневной обыденностью. 

Когда я стала постарше, иногда вечерами дедушка доставал с антресолей 

книжного шкафа чемодан. Среди альбомов с советскими марками здесь 

бережно хранилась шкатулка со старыми документами и деревянная 

шкатулка с прадедовыми медалями. Для меня это были тяжелые небольшие 

кругляши, но то, с какой бережностью и уважением к этим наградам 

относились дедушка с бабушкой, давало мне понять, что блестящие штучки 

из маленького коробка невероятно важны. А потом начинался вечер 

рассказов о войне и воспоминаний о тех, кто еѐ прошел. И, конечно же, 

первым в этом списке шел дедушка Гриша. 

На фронт Гавриил Матвеевич Корнеев был призван осенью 1941 года 

Константиновский районным военкоматом Сталинской области. Из 

документов, сохранившихся в семейном архиве, я узнала, что он был 

радистом  1 дивизиона 44 пушечной артиллерийской Одесской бригады. 

Как известно, радисты – очень важные «персоны» на фронте. В армии 

даже есть выражение, что связь является нервом армии. От связистов их работы, 

точности и скорости передачи информации зачастую зависел успех в сражении.   

Оборудование пункта связи было достаточно сложным, а принципы его 

работы непонятныдля непосвященных. Для эксплуатации такой сложной 

техники нужен был человек, умеющий управляться со всем этим.  Одним из  

таких людей был прадед. Еще до войны он окончил курсы связистов, показав 

отличные результаты. 

Самая невзрачная и потертая награда в военной шкатулке прадеда - 

медаль «За оборону Сталинграда». Еѐ Гавриил Матвеевич удостоился за 

участие в героической Сталинградской битве, переломившей ход всей 

Великой Отечественной войны. 

Каждый дом легендарного города в 1942 г. становился крепостью, 

каждая улица – дорогой ведущей в май 1945-го года. По количеству 

безвозвратных потерь воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной 

из самых кровавых в истории человечества. А моему прадеду той 

холодной зимой повезло: тяжелораненый и контуженный он выжил в этом 

кровопролитном сражении, удостоившись своей первой награды – медали 

«За оборону Сталинграда». К сожалению, сам прадед не рассказывал, за что 
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он еѐ получил. Не отыскались и документы с описанием подвига прадеда и в 

архивах, в большом количестве открывающим свои фонды для 

обыкновенных людей. Но сама медаль и удостоверение, подтверждающее 

участие Корнеева Гавриила Матвеевича в  Сталинградской битве, и сегодня 

хранятся в нашей семье. (Приложение 2) 

В ходе боев за освобождение территории СССР весной-летом 1944 года 

за отличное владение специальностью прадед удостаивается еще одной 

награды – медали «За боевые заслуги».(Приложение 3)В представлении к 

награде командование полка отмечало: «Тов. Корнеев отлично овладел своей 

специальностью. В боевой подготовке показывает высокие образцы. 

Неустанно повышает свои знания. Помогает своим товарищам в овладении 

радиоделом».(Приложение 4) За этими словами километры проложенных 

проводов, устранение обрывов и в летний зной и в зимний холод под 

вражеским огнем.  

С конца 1944 года фронт окончательно переместился в Европу; 

советская армия освобождала от «коричневой чумы» населенные пункты 

других стран. Вместе со всеми освободительную миссию советского солдата 

осуществлял и гвардии сержант Корнеев. 19 апреля 1945 г. в период прорыва 

обороны противника западней Кюстрина (Германия) он, «находясь в боевых 

порядках пехоты, вызвал огонь по батарее противника в районе Западного 

Букова, обеспечив продвижение нашей пехоты вперед». Спустя несколько 

дней, 24 апреля, «вместе с передовыми частями переправился на западный 

берег реки Шпрее и корректировал со своей радиостанции огонь дивизиона, 

подавив при этом одну батарею противника». Завершающую же точку своих 

героических действий в войне Гавриил Матвеевич поставил 29 апреля в 

Берлине – «своевременно огонь по батарее противника, тем самым обеспечил 

продвижение нашей пехоты вперед». (Приложение 5) 

Приказом командира 44-й гвардейской пушечной артиллерийской 

Одесской бригады 5-й ударной армии от 9 мая 1945 года, хранящемся в 

Центральном Архиве Министерства Обороны,Г. М. Корнеев 

был награжден орденом Красной Звезды.(Приложение 6) 

Победные март, апрель и май 1945 г. подарили нашей семье несколько 

пожелтевших фронтовых фотоснимков, хранящихся в семейном альбоме. На 

одной из них прадед в щеголевато сдвинутой на бок шапке шлет привет 

родным с берегов реки Одер, на другой – изображен на фоне одной из 

немецких деревень, а на третьей – снят фронтовым фотографом вместе с 

боевыми побратимами.(Приложение 7) 

Но, пожалуй, самая историческая фотография сделана 29 апреля 1945 г. 

в самом центре вражеской столицы – Берлина.(Приложение 8) На черно-

белом снимке запечатлен мой прадед со своими однополчанами. За их 

спинами легендарный парк Тиргартен. Меньше чем в километре Рейхстаг. 

Он и его товарищи еще не подозревают, что уже через день на нем будет 

трепетать по ветру победный красный флаг, через три дня берлинский 

гарнизон капитулирует,  а через 10 дней война официально закончится, и 
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они, наконец, смогут вернуться к мирной жизни, ждущим их семьям и 

любимым. А четыре страшных военных года станут лишь воспоминанием, 

историей, которую они навсегда сохранят в своем сердце и может быть 

когда-нибудь, когда горечь утрат и ужас пережитого притупится, расскажут 

своим детям и внукам. 

Из побежденного Берлина гвардии сержант Гавриил Матвеевич 

Корнеев вернется в родную Константиновку, и станет любимым мужем, 

отцом двух дочерей, дедушкой и прадедушкой.Надеюсь, что и его 

праправнуки будут помнить дедушку Гришу. Я постараюсь, чтоб было 

именно так! 

Использованные источники и литература: 

 Домашний архив семьей Корнеевых и Козаковых 

 Фонды Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации (https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm); 

 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  «Подвиг 

народа»(www.podvignaroda.mil.ru) 

 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1371230132/ 

 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44369092 

 https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
http://www.podvignaroda.mil.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1371230132/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44369092
https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html
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Колотий Дарья Романовна, обучающаяся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа №112 города Донецка», Донецкая 

Народная Республика, город Донецк 

 

Научный руководитель: Чередниченко Оксана Николаевна, 

учитель высшей категории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа №112 города Донецка», Донецкая Народная Республика, 

город Донецк 

 

Девятого мая 2020 года все прогрессивное человечество отмечало 75 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победы над злейшим 

врагом человечества, чумой ХХ века - нацизмом. Великая Отечественная 

войны— одно из наиболее трагических событий мировой истории, испытать 

ужасы которой на себе не захочет ни один современный человек. В то же 

время, это событие является ярким примером стойкости, народного единства, 

сложных манѐвров и человеческих историй. 9 мая мы вспоминаем тех, кто в 

самые тяжелые первые дни войны в окружении бился до последнего патрона. 

Кто отстоял Москву и не пустил фашистов в Ленинград. Кто ценой 

колоссальных усилий остановил врага на Волге, кто освободил Донбасс, кто 

дошел до Берлина.        

 Важной составной частью Великой Отечественной войны была борьба 

населения против немецко-фашистских захватчиков на временно 

оккупированной врагом советской территории.     

 Цель данного исследования проанализировать деятельность 

подпольного движения на территории Сталино (современный Донецк) на 

примере подпольной комсомольской организации, которую возглавил 

учитель истории, завуч школы № 68 Савва Матекин.При написании работы 

использовались произведения донецких писателей, материалы виртуальной 

экскурсии ДонНУ, материалы школьного музея боевой славы МОУ «Школа 

№ 139 города Донецка».       

 Актуальность работы обусловлена стремлением избавиться от 

стереотипов и объективно оценить прошлое.     

 В планах фашистской Германии по порабощению СССР специальное 

значение отводилось Донбассу, который немцы называли «Восточным 

Руром». Уголь, чугун, сталь, прокат предполагалось использовать для 

немецкой промышленности, машиностроительные заводы – для ремонта 

военной техники, а население должно было стать источником рабской силы. 

Для советского военного командования Донбасс также оставался важным 

стратегическим пунктом. Поэтому бои за этот регион продолжались долгих 8 

месяцев.          

 Непосредственно на территории Сталинской области бои начались 8 

октября 1941 г., в ноябре немецкие войска вторглись в границы 

Ворошиловградской области. 22 июля 1941 г. вся территория Донбасса была 
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оккупирована и включена в так называемую «прифронтовую зону», 

подчиняющуюся непосредственно военному командованию. На 

оккупированной территории был установлен «новый порядок», который 

включал в себя режим террора и насилия, всеобщую трудовую повинность 

населения от 14 до 65 лет, каторжные работы, принудительный вывоз на 

работу в Германию.          

 В Донбассе было создано 100 лагерей смерти, действовало 20 

карательных фашистских органов и отрядов. За 22 месяца оккупации 

гитлеровцы уничтожили свыше 468 тыс. людей и около 350 тыс. угнали на 

каторгу. Такая политика оккупантов вызвала движение сопротивления всего 

народа. Наиболее активной формой всенародной борьбы в тылу врага были 

вооруженные действия советских партизанских и диверсионных групп, 

формировавшихся по инициативе партийных и комсомольских организаций.

 Датой формирования подполья в Донбассе можно считать 20 августа 

1941 года, когда была издана директива № 001304 для секретарей райкомов и 

горкомов Компартии. В ней давалось указание о создании партизанских 

отрядов, диверсионных групп и боевых дружин для подрывной работы в 

тылу противника. Наиболее активно в городе Сталино, вплоть до 

освобождения города, работала подпольная комсомольская организация в 

поселках Авдотьино и Буденовка.         

 Ее организатором был учитель истории, завуч 68 –й школы Савва 

Григорьевич Матекин. Согласно официальной версии, в сентябре 1941 года 

он был призван на фронт, после неудачной попытки выйти из окружения 26 

октября 1941 года он вернулся в г. Сталино и пошел работать учителем 

истории в школу. С.Матекин понимал, что это временно, в его планах было 

создание подпольной организации. А уже в ноябре 1941 года состоялось 

первое организационное заседание подпольщиков.     

 Первыми членами организации стали учителя 68-й школы- 

С.В.Скоблов, Б.И.Орлов, Л.К.Каравацкая, А.И.Романчук, В.А.Збышевский. В 

дальнейшем ряды организации пополнялись учениками 68-й школы и 101 –й 

авдотьинских школ. Через два месяца Буденновское подполье насчитывало 

48 человек. Каждый член организации получил конкретное боевое задание и 

отвечал за определенный участок работы: Б.И.Орлов должен был добывать и 

прятать оружие, В.С.Скоблов- приобрести печатный станок и начать выпуск 

листовок, Градов, Кириллов, Клименко- добывать оружие, боеприпасы и 

вести диверсионную работу.         

 Первые тридцать листовок, которые были написаны от руки, 

подпольщики выпустили 22 ноября 1941 года, а в ноябре 1942 года 

С.Скоблов смонтировал самодельный печатный станок, и теперь 

подпольщики имели возможность печатать сотни листовок.[3, с. 13]  

    В начале 1942 года подпольщики группы С.Матекина 

переходят к активной диверсионно-террористической борьбе с врагом. 

Молодые патриоты установили постоянную связь с партизанским штабом и 

выполняли его поручения: пускали под откос поезда, поджигали вражеские 
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склады, выводили из строя линии связи, автомашины и мотоциклы, 

подготовленные к отправке на фронт, взрывали мосты, передавали 

советскому командованию ценные сведения.      

      В июле 1942 группа подпольщиков, 

которую возглавлял Б.Орлов, напала на гитлеровцев, которые конвоировали 

военнопленных. Уничтожили десять фашистов. Комсомольцы Градов, 

Клименко, Кириллов на станциях Мушкетовская и Караванная вывели из 

стоя 20 грузов, предназначенных для отправки на фронт. [3, с. 14] По 

заданию штаба группа подпольщиков в Авдотьино похитила из немецкой 

автомашины шесть винтовок и 3 ящика патронов, Иван Кекух, Николай 

Градов, Иван Григорюк пробрались на продовольственный склад оккупантов 

и облили керосином продукты, предназначавшиеся к отправке на фронт. 

Подпольщики похитили из штабной автомашины важные оперативные 

документы и сумели сразу же переправить их советскому командованию. 

Они совершали смелые вылазки в Марьинский, Селидовский, Ольгинский 

районы.В июле 1942 года С.Матекин установил связь с политуправлением и 

штабом Южного фронта, откуда получали боевые задания, оружие и 

боеприпасы.         В августе 

1942 г. Савва Матекин был арестован. Два месяца его пытали в застенках 

гестапо (находилось в районе гостиницы «Шахтер Плаза»), но он не выдал 

участников своей группы. В октябре 1942 г. расстрелян и сброшен 

фашистами в шурф шахты № 4-4-бис.       

 Несмотря на террор, преследования комсомольцы продолжали 

проводить диверсии, уничтожать гитлеровцев, вести массово-политическую 

работу среди населения. Полтора года подпольщики Сталино вели 

мужественную борьбу против оккупантов. Каждый день проходил в 

напряженной боевой обстановке, был связан с риском для жизни. Уничтожая 

захватчиков, подпольщики жили надеждой на скорейшее возвращение 

Красной Армии. Но мужественным борцам не удалось дожить до радостного 

освобождения.           

 В мае 1943 года начались аресты подпольщиков.Были арестованы 

ключевые участники организации во главе со Степаном Скобловым, 

подверглись пыткам и были расстреляны немцами. После смерти С.Скоблова 

подпольной организацией руководил его брат Николай Скоблов.   

 8 сентября 1943 года народные мстители радостно приветствовали 

советские войска, которые освободили Сталино. Из 48 комсомольцев-

подпольщиков 25 молодых героев погибли смертью храбрых за свободу, 

независимость своей Родины.       

 В школьном музее боевой славы «Никто не забыт, ничто не забыто» в 

МОУ «Школа № 139 им. С.Матекина» собраны личные вещи, 

фотодокументы, воспоминания, раскрывающие патриотическую 

деятельность подпольной организации Буденновского района г.Сталино под 

руководством С.Г.Матекина. В школе стало традицией проведение уроков 
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мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В память о 

погибших героях высажены аллеи вокруг школы.  

 

«В семистах метрах западнее станции Караванной есть 

железнодорожный переезд. В километре от него, если ехать в сторону Доли, 

к грунтовке примыкает совершенно неожиданный здесь проложенный в 

зарослях, вымощенный светлыми плитами тротуар. Куда ведет, чем 

кончается эта незаросшая среди победного буйства зелени рукотворная 

тропа? О чем так тревожно и загадочно шепчутся клены и тополя? Еще 

десяток-другой шагов, поворот налево — и взору открывается неширокая, 

густо затененная деревьями поляна. В центре обрамленная литыми 

гирляндами мраморная плита. Под вытесненной на камне пятиконечной 

звездой — надпись: «Здесь 30 мая 1943 года были зверски замучены 

комсомольцы – подпольщики».Так описал в одной из своих газетных 

публикаций донецкий журналист Владимир Саввич Матекин место, где 

оборвался жизненный путь молодых героев. Для него самого это место имеет 

особое значение — здесь были казнены боевые товарищи его отца. Когда 

город Сталино был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, 

останки расстрелянных были перенесены в братскую могилу на окраине 

поселка Авдотьино в Ленинском районе. На могиле — высокий обелиск и 

плита с именами комсомольцев-подпольщиков[5].     

       Памятник «Непокоренные» в 

Пролетарском районе Донецка посвящен руководителям Буденновской 

подпольной комсомольской организации С. Г. Матекину, С. В. Скоблову и Б. 

И. Орлову. Создан он в 1957 году донецким скульптором В. М. Костиным. С 

гордо поднятой головой стоят, взявшись за руки, три друга, три 

борца…Скульптор В. Костин изобразил руководителей подполья в последнее 

мгновение перед казнью. С достоинством, не склонив головы, встречают они 

свой смертный час, убежденные в том, что дело, за которое отдают свою 

жизнь, победит.  
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Руководитель: Стецюк Людмила Александровна, 

учитель истории 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на СССР. 

Началась Великая Отечественная война советского Союза-важнейшая и 

решающая часть второй мировой войны. Мирный, созидательный труд 

советских людей был надолго прерван, и над нашей Родиной, над жизнью ее 

народов нависла смертельная опасность. Советский народ и его 

Вооруженные Силы вступили в смертельную схватку с самым агрессивным 

государством в мире-гитлеровской Германией. Гитлеровские захватчики 

покушались на свободу и независимость народов СССР. Поэтому борьба 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков была 

справедливой войной в защиту социалистического Отечества, мировой 

цивилизации и социального прогресса. Одновременно советские люди 

выполняли свой интернациональный долг-оказывали братскую помощь 

трудящимся стран, ставших жертвами фашистской агрессии. Отечественная 

война советского народа способствовала сплочению вокруг страны 

социализма всех прогрессивных и демократических сил мира. Она являлась 

также могучим стимулом к дальнейшему подъему антифашистского 

освободительного движения. 

Быстро летит время. За послевоенное время родились и выросли несколько 

поколений. Постарели ветераны Великой Отечественной войны против 

немецко-фашистских захватчиков. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945года, 

но мы по-прежнему помним, какой ценой достался нашим дедам и прадедам, 

бабушкам и прабабушкам тот день, и каждый год отмечаем этот праздник 

вместе с ветеранами. Проходят годы, десятилетия, но никогда не померкнут 

мужество и героизм советских людей, отстоявших свободу нашей Родины.  

Во все времена человечество пыталось увековечить память своей страны, 

родного города, своих героев не только в памятниках, но и в названиях улиц 

и площадей. С Великой Отечественной войной в Горловке связаны названия 

многих мест, в частности, сквер Советской Армии, сквер Героев Великой 

Отечественной войны, площадь победы.  
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Города, как и люди. У каждого своя судьба, свое лицо, свой характер, свой 

ритм жизни. Проходя по улицам, мы часто обращаем внимание на их 

названия. Многие улицы названы в честь известных людей, героев войн. 

Улицы… Сколько их? Тысячи, миллионы… И каждая носит свое имя, как 

человек, у каждой своя судьба, свое рождение. История каждой улицы 

интересна по-своему. Но особое внимание хотелось бы уделить горловским 

улицам, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны.  

Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь кого 

названы большие улицы и небольшие улочки в нашем городе. Порой мы 

ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, 

почему улица носит то или иное название? В честь кого названа та или иная 

улица? Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Я бы хотела 

уделить внимание Горловской улице, которая названа в честь отважного 

комиссара «Молодой гвардии» О. В. Кошевого.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что каждому жителю 

необходимо знать происхождение названия улиц своего города, чтобы 

сохранить историческую память и быть сопричастным судьбе своей малой 

родины. 

Имя отважного комиссара «Молодой гвардии» Герой Советского Союза 

Олега Кошевого известно всему миру как символ мужества, стойкости и 

отваги. Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года в городе 

Прилуках Черниговской области. (Рис.1.3.) С детских лет Олег увлекался 

художественной литературой и рисованием, любил шахматы и рыбную 

ловлю. Он всегда казался старше своих лет. (Рис.1.4) В пятнадцать лет, 

довольно высокий, крепкий, хорошо сложенный, Олег был похож на 

семнадцатилетнего юношу. Широкий, спокойный лоб, светло-шатеновые 

волосы, зачесанные набок, длинные брови, большие карие глаза с 

продолговатым разрезом и густыми черными ресницами, полные, постоянно 

улыбающиеся губы-вот портрет молодого, счастливого и беззаботного 

мальчика тех лет. Олег был жизнерадостен, умен и любил хорошо говорить, 

ценил остроумное слово, смеялся искренне и весело, заражая других. Он 

очень увлекался музыкой; особенно волновала его скрипка. У него был 

хороший слух, и достаточно ему было сходить в кино, как, возвращаясь 

домой, он уже во весь голос распевал или насвистывал песенку из нового 

кинофильма.  

Великая Отечественная война застала Олега учеником 8-го класса 

Краснодонской школы № 1 имени Горького. (Рис.1.5.) Шестнадцатый год 
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своей жизни Олег встретил напряженными раздумьями о судьбе своей 

Родины. Мысли он облекал в стихотворные строки. Его стихи пронизаны 

страстным призывом к борьбе: «В тылу врага-врага уничтожать».  

Краснодон жил напряженной жизнью. Рабочие записывались в народное 

ополчение, формировали истребительные батальоны, на фронт шло 

пополнение. Позже Краснодон оккупировали немецко-фашистские 

захватчики. В оккупированном Краснодоне по указанию руководителя 

партийного подполья Ф. П. Лютикова комсомольцы-активисты начали 

создавать отдельные боевые группы, которые затем были объединены в 

подпольную организацию «Молодая гвардия». (Рис.1.6.) 30 сентября был 

создан штаб «Молодая гвардия». Олега избрали членом штаба и секретарем 

комсомольской организации, его назначили комиссаром «Молодой гвардии».  

После первого же собрания молодогвардейцы начали энергично действовать. 

В конце октября организация выросла до семидесяти человек, в ноябре в ее 

рядах было более ста юных борцов за Родину. Вместе с другими 

молодогвардейцами Кошевой участвовал во многих боевых операциях-

поджоге скирд хлеба, чтобы зерно не досталось врагу, разгроме немецких 

автоколонн, распространении листовок. (Рис.1.9.) Но в одной из операций, 

которая названа «Красные флаги», Олег Кошевой и еще несколько ребят 

особо отличились.  

Когда после подлого предательства в Краснодоне Начались аресты, Олег 

Кошевой с группой товарищей, выполняя решение штаба, пытался перейти 

линию фронта. Но это ему не удалось. 

«Пусть мне шестнадцать лет, не я виноват в том, что мой жизненный путь 

оказался таким малым… Что может страшить меня? Смерть? Мучения? Я 

смогу вынести это… Конечно, я хотел бы умереть так, чтобы память обо мне 

осталась в сердцах людей. Но пусть я умру безвестным… Что ж, так умирают 

сейчас миллионы людей, так же, как и я, полные сил и любви к жизни. В чем 

я могу упрекнуть себя? Я не лгал, не искал легкого пути в жизни. Иногда был 

легкомыслен, — может быть, слаб от излишней доброты сердца… Милый 

Олежка-дролежка! Это не такая большая вина в шестнадцать лет… Я даже не 

изведал всего счастья, какое было отпущено мне. И все равно я счастлив! 

Счастлив, что не пресмыкался, как червь, — я боролся… Мама всегда 

говорила мне: «Орлик мой!..» Я не обману ее веры и доверия товарищей. 

Пусть моя смерть будет так же чиста, как моя жизнь, — я не стыжусь сказать 

себе это… Ты умираешь достойно, Олежка-дролежка…» 
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Олег Кошевой был расстрелян тридцать первого января днем, и тело его 

вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в 

общей яме. (Рис.1.14.) 

На портале «Подвиг народа» нам удалось найти братскую могилу, в которой 

похоронен Олег Кошевой. (Рис.1.15.) 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги исследования, мы можем сделать следующие выводы: 

1) Давно отгремела Великая Отечественная война. Восстановлены города, 

сѐла, возведены памятники героям – солдатам, которые победили фашизм. 

Нельзя вернуть погибших на фронте и в тылу, нельзя залечить раны в душе 

ветеранов, но увековечить память об этих героях можно – в названиях улиц. 

2) Если каждый житель Горловки с детских лет будет интересоваться и 

знать историю города, историю улиц, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьет интерес к истории 

своего родного края и любовь к нему.  

3) Изучение исторического прошлого города, края, улицы играет 

огромное значение для воспитания будущего поколения. Наша 

исследовательская работа способствовала формированию у обучающихся 

нравственных и патриотических качеств человека, уважения к героическому 

прошлому наших предков. Знание и понимание истории своего края, города, 

улицы позволяет осознать, какие процессы происходят в непосредственной 

близости, и помогает каждому учащемуся почувствовать себя частичкой 

малой и большой Родины. 

И хотелось бы обратиться ко всем людям словами А. Е. Ферсмана: «Познайте 

свою гору и речонку! Не бойтесь, что малы эти горушки и речки, ведь из 

малого вырастает большое». 
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Я помню! Я горжусь! 

 

Костива Ульяна Станиславовна, обучающаяся 11-А класса  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Комсомольская школа №5» администрации Старобешевского района 

Научный руководитель: Чебаненко Олеся Николаевна 

 

Война – это самое ужасное и страшное, что могло произойти в жизни 

человечества. Никто не смел и предположить, что настанет день, когда 

миллионы судеб людей будут опалены огнем войны. В этом году мы 

празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  Эта страшная 

война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела 

себе равных за всю историю. Воевать уходили мужчины всех возрастов: от 

мала до велика. Далеко не все возвращались, некоторые были ранены, но и 

те, кто вернулся живым, навсегда запомнили эти ужасные кровавые события. 

Ценой своей жизни наши предки защищали Родину. Народ показал 

всему миру, что значит отвага и мужество. Наши деды, прадеды - сильные, 

смелые, гордые и мужественные люди, никогда не падали духом, они 

отважно боролись за свою страну. 

Каждый человек живет на свете благодаря своим предкам. И память об 

этом должна быть самым дорогим его богатством. Мы не имеем права 

забывать, какой ценой достался мир. До сих пор историки не могут точно 

подсчитать потери нашего народа. И это огромная страшная невосполнимая 

цена была заплачена за наше счастливое будущее и будущее наших 

потомков. Историю Великой Отечественной войны мы не должны забыть, 

это память народа, страны и каждой семьи. 

Мой дедушка, Алексеев Фѐдор Иванович, также принимал участие в 

Великой Отечественной войне, защищая свою семью и родной край. Его 

боевой путь поражает, вызывая уважение и восторг. 

В период 1941-1945 гг. артиллерист тяжелой артиллерии Первого 

Украинского фронта прошел всю войну и честно выполнял свой 

патриотический долг в освобождении всей Украины, принимал участие в 

освобождении и прорыве блокады г. Ленинграда, сражался с врагом на 

Курской дуге, прошел южную Польшу, форсировал реки Сан и Вислу, 

принимал участие в освобождении г. Кракова и Верхней Силезии, 

форсировал реки Одер, Нейсе, Шпрее. Победив врага на территории 

Германии, был свидетелем водружения над Берлином знамени Победы, а 

также принимал участие в освобождении столицы Чехословакии – Праги. 

Был награжден боевыми наградами «За боевые заслуги» - две медали (№ 

123220, № 3133020), «За отвагу» (№ 026345), «За оборону Ленинграда» (№ 

00444), «За взятие Берлина» (№ 462793), «За победу над Германией» (№ 
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0296225) в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Был награждѐн 

благодарственными грамотами – 9 мая 1945 года и июль 1945 года.  

Дедушка был справедливым и ответственным человеком и такие же 

качества воспитал в своих детях. Детей было в семье шестеро: Алексеев 

Владимир Федорович, Алексеев Александр Федорович, Алексеев Федор 

Федорович, Алексеев Иван Федорович, Алексеева Нина Федоровна, 

Алексеева Светлана Федоровна. Дети выросли достойными членами 

общества, воспитали своих детей и радуются внукам. Я очень горжусь своим 

дедушкой: не каждый человек может, не щадя своих сил и крови, храбро и 

мужественно защищать свободу и независимость своей Родины! Мы помним 

и гордимся своим дедушкой и прадедушкой! 

        У каждой семьи есть душераздирающие истории о той войне и о тех, кто 

не вернулся, но любим и не забыт по сей день! Мы все - одна огромная 

славянская семья!  

         Но теперь война на территории моей республики– чья-то злая игра. Нас 

травят ложью. Единственное, что оставляет надежду и не дает погаснуть 

вечному огню, - это ежегодный парад Победы и Бессмертный полк. 

Прадедушка, я с гордостью несу твой портрет! Ты жив! Ты маршируешь с 

нами в 75-ю годовщину Победы ВОВ в одном ряду по центральным улицам 

столицы и каждого городка, посѐлочка, деревушки!  

       Дорогой мой прадед! Благодарю за то, что десятки поколений прожили 

счастливо и беззаветно. В нашем современном обществе все еще живет твой 

подвиг! Я верю, что однажды наше сознание очнется от забвения 

сегодняшних призрачных ценностей и общество больше не ступит на тропу 

войны. Осталось выиграть последний бой, бой с самим собой.  

 Задача нашего поколения — сохранить память о подвиге народа, 

который своим единством и сплочѐнностью, трудолюбием 

и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил 

нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, 

объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 

      И этому великому празднику я посвятила своѐ стихотворение «Весна 

Победы»: 

Весна Победы торжествует! 

Закончилась уже война, 

Своими силами, бушуя, 

Разрушив страны, города. 

Вокруг все радуются люди, 

Пришли счастливые деньки, 

Не испытают больше жути 

И не наденут черные платки. 

Москва салютами взорвется, 

Парад по улице пройдет, 

Земля родная встрепенется, 

Душа отправится в полет. 
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Победы День мы не забудем, 

Она далась с большим трудом, 

От счастья радуются люди, 

Солдаты возвратились в дом. 

И времени прошло немало, 

75 – вот так число, 

Народы все оно смешало, 

На дружбу вечно обрекло! 

 

Список литературы 

1. Галев К. Герои Великой Отечественной войны. Люди и подвиги. – 

Москва – 2018. 

2. Великая Отечественная война в фотографиях и кинодокументах. 

1945 / Сост. Н. М. Афанасьев. –2-е изд., доп., подписн. –Москва -  

1989. 

3. Восторышев М. Герои ВОВ. Выдающиеся подвиги, о которых 

должна знать вся страна. –Москва -  2015. 

4. Книга памяти «Бессмертный полк». 

https://www.mskagency.ru/materials/2664910 

5. Надежда счастья. Пусть всегда будет солнце. Сборник произведений 

авторов Новороссии. - Донецк – 2019. 

 

 

https://www.mskagency.ru/materials/2664910


200 
 

«КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА»:ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ. 

 

Костыленко Евгений Сергеевич, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

путей сообщения имени В.А. Лапочкина», обучающийся 2 курса 

Профессия: Машинист локомотива 

Научный руководитель: Песочная Вера Сергеевна, 

преподаватель химии 

 

Нападение фашистской Германии на Советский Союз было 

стремительным и внезапным. За три месяца войны наша страна потеряла 

более 20% военных заводов и до 60% тяжелых вооружений западной 

группировки войск. Потери убитыми и пленными составили около миллиона 

человек. Тяжелое положение на фронте заставило Государственный Комитет 

Обороны искать дополнительные методы и средства противостояния врагу. 

Уже 7 июля 1941 года было принято решение поставить на поток 

изготовление жидкостных зажигательных гранат, то есть стеклянных 

бутылок, заполненных зажигательной смесью «КС». Сразу по выходу 

постановления, на десятках ликеро-водочных и пивных заводах, с ходу 

превратившихся в военные режимные предприятия, на всей территории 

СССР днем и ночью закипела работа. Готовили и разливали прямо на тех же 

заводских линиях, на первых партиях даже не успевали содрать «мирные» 

этикетки. Основной особенностью смеси было ее воспламенение при 

контакте с воздухом. Всего же за период с 1941 по 1943 годы было 

изготовлено более двух миллионов бутылок, заполненных смесью «КС» или 

«БГС»[1.C 38-41]. 

«Коктейль», который не пьют, а бросают. Что же это? Обычная 

конструкция – стеклянная бутылка, содержащая горючую жидкость, и запал 

(в самом примитивном варианте на горлышке закреплена тряпка, смоченная 

горючим веществом). Брошенная бутылка при столкновении с объектом 

лопается, горящая жидкость быстро пропитывает все, на чем оседает. Кроме 

того, «коктейль Молотова» можно совершенствовать, при добавлении в его 

состав некоторых веществ, он способен гореть жарче и с очень едким и 

густым дымом, который психологически подавляет и сильно затрудняет 

обзор. Температура горения этого «коктейля» доходит до 1600 градусов по 

Цельсию, а пламя невозможно потушить водой. Эта горючая смесь 

применялась при подавлении дзотов, врага в окопах и нейтрализации 

военной техники. К началу 1942 года на вооружении Красной Армии стояли 

зажигательные бутылки (пивные, водочные) двух видов. Одни содержали в 

себе самовоспламеняющиеся от контакта с воздухом жидкости «КС» (смесь 

фосфора и серы) и «БГС»(бензольная головка и фосфор). Другие были 

наполнены горючими смесями, представляющими собой «солянку» из 

авиационного бензина, керосина и лигроина, загущенную маслами или 

специальным затвердевающим порошком. В отличие от предшественников, 
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начиненных однородной жидкостью, советские образцы имели полное право 

называться «коктейлями»[2, 3]. 

Как же так получилось, что горючую смесь стали называть «коктейлем 

Молотова», а не Мамедалиева или Лапкина. Происхождение названия 

окутано легендами. По одной из версий «молотовской» горючая смесь стала 

во время войны СССР с Финляндией. В одном из радиовыступлений нарком 

иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что советская авиация не 

бомбила финские города, а сбрасывала голодающему населению 

продовольствие. В ответ на это финны прозвали советскую авиационную 

бомбу РРАБ-3 «хлебницей Молотова», а начинку содержащихся в ней 60 

маленьких зажигательных бомб – «коктейлем Молотова». Согласно другой 

легенде имя «коктейля» появилось на свет в июле 1941 года, когда 

Государственный комитет обороны СССР выпустил секретное 

постановление «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)», 

обязывающее Наркомпищепром «организовать снаряжение литровых 

бутылок вязкой огнеметной смесью». Сразу после подписи Сталина на 

документе стояла виза Молотова, выполнявшего тогда обязанности 

заместителя председателя ГКО[4, 5]. 

Историки утверждают, что один из рецептов этого оружия был 

разработан в городе Перми. Его авторство приписывают профессору, тогда 

еще доценту кафедры органической химии Пермского государственного 

университета Ивану Ивановичу Лапкину. Несмотря на простоту в 

изготовлении и использовании, ни один из видов «молотовских коктейлей» 

не обходился без недостатков, связанных, в первую очередь, с зависимостью 

характеристик продукта от условий окружающей среды. Очевидно, над 

совершенствованием этого и трудился будущий патриарх химической науки 

Пермского региона Иван Лапкин. Приехавший на берега Камы в 1930 году 

по приглашению профессора Марко для изучения качественных составов 

нефти «Второго Баку», он внес существенный вклад в дело становления 

прикамской «нефтянки». А в годы войны, когда от ученых требовалось не 

только увеличивать добычу, но и работать над качеством нефтепродуктов, 

получаемых из местного сырья, еще и поучаствовал в разработке 

авиационного бензина, октановое число которого превышало 100 единиц. За 

эти и другие научные работы на благо Победы Ивана Ивановича наградили 

медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну». О том, что 

в войну в руководимой им лаборатории разрабатывались «методы получения 

взрывчатых веществ для использования в партизанских условиях», 

свидетельствуют рассказы работавших с ним коллег и упоминания в трудах 

самого ученого, хранящихся в государственных архивах. Правда, 

документальных доказательств существования родившегося на Урале 

рецепта «молотовского коктейля» пока не найдено. Хотя исследователи не 

теряют надежды отыскать его следы среди материалов с прикрытых грифом 

секретности[2;5]. 
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В книге «Президенты НАНА. Этапы славного пути», автором которой, 

является директор «Центра комплектования и систематизации научного 

наследия Азербайджана» Земфира Гаджиева, мы найдем еще одну фамилию. 

Доктор исторических наук Гаджиева более тридцати лет ведет в Президиуме 

Академии Наук Азербайджана работу по исследованию разработок 

азербайджанских ученых и считает, что Мамедалиев создал зажигательную 

противотанковую смесь, взяв за основу процесс получении толуола – сырья 

для взрывчатых веществ. Выдающийся азербайджанский ученый 

ЮсифМамедалиев, внесший значительный вклад в усовершенствование 

производства авиационных топлив, что значительно усилило боеспособность 

советских самолетов. Это сегодня, когда появились мемуары немецких 

генералов и частично открылись советские архивы, становится понятным, 

какое значение имели работы Ю. Г. Мамедалиева для военно-воздушного 

флота СССР. Во время войны об этих работах не говорили, так как они были 

глубоко засекречены – даже химические реактивы в институте, где работал 

Ю. Мамедалиев, имели секретные нумерации. В сентябре 1942 года шла 

защита докторской диссертации Мамедалиева «Синтез толуола 

алкилированием и деалкилированием ароматических углеводородов». Метод 

получения толуола, открытый Ю. Г. Мамедалиевым, обещал увеличить 

выработку толуола по стране не менее, чем в два раза. До войны потребность 

страны в толуоле для боевых снарядов частично покрывалась за счет ввоза 

из-за рубежа. С началом войны поставки толуола прекратились, и получение 

толуола было поставлено перед химиками страны как неотложная, жизненно 

важная задача. Многие институты химического профиля в СССР старались 

решить эту задачу, но решил ее Ю. Г. Мамедалиев. Значение его работы в 

том, что он  стремился найти новый путь получения толуола в намного 

большем количестве и из недорогого сырья. И ему это удалось. Вначале, он 

получил выход толуола в 16,5% от исходного сырья. Это было огромным 

достижением, но ученый стремился к большему, он отказывается от 

применения чистых, дорогих реагентов, как это делалось за рубежом и в 

СССР до войны, и начинает применять дешевые отходы производства – 

сольвентные, пиробензольные, ксилольные фракции. В результате доводит 

содержание толуола в конечном продукте до 20%. Таких результатов до него 

не получал в мире никто. И никто не использовал до него технические 

отходы. Широкое внедрение предложенных синтезов позволяло увеличить 

выработку толуола в СССР в два раза. Это был прорыв, вызвавший 

впоследствии бурную реакцию со стороны мировой научной 

общественности[1.C.97]. 

Так или иначе, как бы не назывался легендарный военный продукт, с 

его помощью советские войска уничтожили 2429 танков, штурмовых орудий 

и бронетранспортеров, 1189 дотов и дзотов, 2597 укрепленных строений, 738 

автомашин и 65 военных складов. Советский солдат в руке с бутылкой 

зажигательной смеси или противотанковой гранатой в начальный период 

войны, стал даже символом советского кинематографа того времени, когда 
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простым бойцам-истребителям танков приходилось постоянно рисковать 

своими жизнями, останавливать танки врага практически одними руками, 

сколько их погибло при этом, до сих пор остается неизвестным. Вечная 

память всем погибшим советским бойцам и командирам [1.C. 262-264]. 
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Изучение вклада моей семьи в победу во время Великой Отечественной 

войны 

             Кожухова Ангелина Романовна, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Ливенский строительный 

техникум», обучающаяся 2 курса 43.01.02 Парикмахер 

             Научный руководитель: Богданова Ольга Павловна  

      

     От воинов павших, как пламя, 

      Летят к нам из огненных лет 

      Победы священное знамя, 

      И славы немеркнущий свет, 

      Чтоб в дни роковых потрясений, 

      И душу, и память спасти, 

      И кровную связь поколений, 

      Сквозь все времена пронести! 

   Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы 

выросло несколько поколений. Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и 

сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны 

погибло более 27 миллионов человек. В эти тяжѐлые годы солдаты и 

обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и 

приближая Великую Победу. [4,с.1; 3,с.1] 

   Актуальность исследования: 

По состоянию на 1 февраля 2020 года в России числятся 48 092 ветерана 

Великой Отечественной войны. 45 007 из них инвалиды. Я хочу,  чтобы 

нынешнее и будущее поколение не забывало и чтило тех, кто рисковал 

собственными жизнями ради хорошего будущего. [8,1с.] 

   Актульность моей работы заключается в том, чтобы сохранить память о 

труженниках тыла и о защитниках родины, которые прошли войну. 

    Цель исследовательской работы: 
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Найти и узнать информацию о родственниках, которые принимали участие в 

Великой Отечественной войне, показать их вклад в общую победу.  

    Задачи исследовательской работы: 

1.Рассказать  биографию  моей прабабушки.  

2.Выяснить, кто из родственников мог являться участником Великой 

Отечественной войны. 

3.Узнать из архивов, какие награды были ими получены. 

4.Сделать вывод исследовательской работы. 

   Расскажу  биографию  своей прабабушки: 

   Тарасова Клавдия Ивановна. Родилась 13 августа 1928 года в Тульской 

области, Чернский район, деревня Бутырки. Моя прабабушка родилась в   

большой  семье, в которой было 8 детей -  3 брата и 5 сестѐр. Родители 

умерли рано, Клавдия Ивановна осталась сиротой лет в 10. Являясь 

подростком, она находилась  в военном тылу. Все тяготы военного времени 

легли на плечи молодой девчонки. Прабабушка косила траву, собирала 

колоски, смотрела за скотиной, помогала взрослым рыть противотанковые 

окопы, переживала ужасы  бомбѐжек,  испытывая голод, холод, страх. После 

окончания войны она уехала в Орловскую область и вышла замуж. 

Старшие сестры  Клавдии  были на войне. Они принимали участие в военных 

действиях. 

   Расскажу о каждой. 

   Первая сестра, Горюнова Анна Ивановна, родилась 20 августа  1924 года. 

Анна Ивановна была дежурным по станции Касторная – Курск. Несмотря на 

систематические налѐты вражеской авиации, она обеспечивала 

бесперебойное продвижение поездов к фронтам Курской дуги. Участвовала 

не один раз в выводе поездов из-под  вражеских налѐтов. Однажды 

произошѐл такой случай. Рядом с местом, где работала Анна Ивановна, 

находился дежурный по станции - предатель. Этот человек передавал 

фашистам данные о времени отправки военного состава. Когда грузы 

должны  были отправляться, начиналась бомбежка.  Его преступление 
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раскрыли. Теперь составы шли без остановок,  приходя к месту своего 

назначения. 

   Своим героизмом и самоотверженностью воодушевляла других работников 

коллектива.  Впоследствии дошла до Берлина вместе с военными, 

обеспечивая бесперебойную работу железнодорожных станций. Работая на 

германской станции Оппельн, руководила выгрузкой военной техники. Она и 

здесь обеспечивала успешную разгрузку  и направляла их к 1-му 

Украинскому фронту. 

   Ей было присвоено воинское звание - Старший лейтенант 

железнодорожных войск. Работала  в Берлине до вывода войск. В Польше 

она попала под бомбѐжку и была ранена. 

Воинское звание на момент награждения: техник 1 ранга 

Воинская часть: 14 воен.-эксплуатац. отд-е воен.-эксплуатац. Упр. 6 СГВ 2 

БелФ. 

Награда: Медаль «За боевые заслуги» 

   Вторая сестра, Горюнова Зоя Ивановна, 1919 года рождения, работала на 

путях путеукладчиком в Туле на станции Скуратово. Ремонтировала пути, по 

которым шли составы на войну, выполняя тяжелую мужскую работу.[5] 

  Третья сестра, Горюнова Мария Ивановна, 1918 года рождения. Она была 

медицинским работником, санитаркой, помогала раненым. Она  награждена 

Орденом Отечественной войны II степени. К сожалению, данных о жизни 

Марии Ивановны на фронте не сохранилось. Основываясь на архивных 

данных, я узнала, что она была мужественным человеком, рискуя своей 

жизнью, выносила раненных с поля боя, за что и получила свою 

заслуженную награду. 

Вывод: 

   По своей значимости и результатом победа Советского Союза в этой войне- 

есть важнейшее событие Мировой истории. Героические подвиги Великих 

людей навсегда вписаны в историю нашей страны! Героями Великой 

Отечественной войны названы улицы, проспекты и площади всех городов, 

Высшей степенью отличия удостоены Города-герои, мужественно 

оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны! Однако это величие 

Победы советского народа не даѐт покоя некоторым политикам, которые в 

последнее время пытаются принизить роль СССР, вытравить из памяти 

подвиг Красной Армии, забыть о миллионах, погибших советских граждан, и 

оправдать политику умиротворения агрессора, проводившуюся некоторыми 

странами Запада в отношении гитлеровской Германии. Некоторые и вовсе 

норовят взвалить вину за развязывание Второй мировой войны на нашу 

страну, при этом ещѐ и отнять эту победу у Советской России. [1,с.5] 
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    В общероссийской акции «Бессмертный полк» попали фотографии 

главных нацистов - Гитлера и Геббельса. Виновные были найдены и 

осуждены за осквернение памяти героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. 

    В завершении могу сказать, что мне было интересно не только собрать 

информацию о своих предках, но и узнать об их героическом прошлом и 

вкладе в дело общей победы в годы Великой Отечественной войны. Этим 

нужно гордиться, помнить, что мы обязаны им жизнью, и рассказывать об 

этом своим детям и внукам. Эта исследовательская работа дала мне  понять, 

что нужно не только уважать людей, но и помнить об их героических 

поступках, которые они совершали ради победы, ради мирной жизни. 

Нашему поколению надо интересоваться  историей своей семьи, знать 

историю своей страны.  
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Бессмертные герои Донбасса времен Великой Отечественной войны: 

подвиги Гурова и Гринкевича 

 

Крылова Анастасия Андреевна, обучающаяся 10-А класса 

МОУ «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных 

языков №115 г. Донецка» 

Научный руководитель: Колоскина Ольга Андреевна, учитель высшей 

категории, учитель-методист, учитель "Уроков гражданственности и 

духовности Донбасса ", канд. пед. наук, член-корреспондент МАПО (г. 

Москва) 

 

Актуальность исследования. Память о защитниках Отечества – это 

наша общая история, которая скрепляет нас воедино десятилетиями. 

Цель исследования – рассказать о подвигах защитников моей Родины 

и о том, как их увековечили благодарные потомки. 

Содержание исследование.8 сентября 1943 года для жителей нашего 

города наступил незабываемо радостный день – войска Южного и Юго-

Западного фронтов отбили у немцев Донецкий бассейн – важнейший 

угольный и промышленный район страны и овладели областным центром 

Донбасса – городом Сталино. 

По случаю крупной победы в Донбассе Москва в 20:00 салютовала 

нашим доблестным воинам – освободителям двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

В боях за освобождение Донбасса геройски погибло много воинов 

Красной Армии. Среди них – командир 3-й гвардейской танковой бригады 

гвардии полковник Гринкевич Франц Андреевич и генерал-лейтенант Гуров 

Кузьма Акимович. 

Для увековечивания их памяти в феврале 1944 года Больничный 

проспект был переименован в проспект им. Гринкевича, а проспект 

Металлистов – в проспект им.Гурова. 

Но победе и освобождению предшествовали почти 700 дней 

оккупации, наполненные болью, страхом, массовым истреблением мирного 

населения.[7] Поэтому я хочу рассказать об этих двух героях. 

Кузьма Акимович Гуров – политический работник Советской Армии, 

генерал-лейтенант с 1942 года. Родился он 1 ноября 1901 году в деревне 

Панево, ныне Гурово Ульяновского района Калужской области. Кузьма 

Акимович был участником гражданской войны. В Красной Армии он служил 

с 1919 года. [4, 2] ЧленомКоммунистической партии был с 1921 года. 

Участник гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке — 

красноармеец, затем политрук эскадрона. В этой должности начал службу в 

межвоенный период. В двадцатые годы дважды учился на военно-

политических курсах, тогда же окончил пехотную школу, а в 1936 году — 

Военно-политическую академию. Был военным комиссаром Артиллерийской 

академии.[6, c. 319]С 1940 года являлся начальником Военно-
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педагогического института.  С началом Великой Отечественной войны член 

Военного совета 29 Армии, а с января 1942 года – был назначен на самый 

тяжелый участок Юго-Западного фронта. Во время обороны Сталинграда - 

член Военного совета 62-ой армии, а с марта 1943 года член Военного совета 

Южного фронта. Принимал участие в Смоленском сражении 1941 года,  

Московской и Сталинградской битвах и освобождении Донбасса. Кузьма 

Акимович был ранен. За боевые отличия Гуров был награжден орденом 

Ленина и тремя орденами Красного Знамени.[5, c. 32.] 

Пять армий штурмовали мощные вражеские укрепления, опоясавшие 

берега Миуса от Красного Луча до Таганрогских лиманов. Дни и ночи, забыв 

о своем тяжелом недуге, находился Кузьма Акимович Гуров в наступающих 

частях - среди танкистов и артиллеристов, на полевых базах летчиков и в 

стрелковых батальонах. Он говорил с людьми – солдатами и их 

командирами, требовал без скидки на условия, чтобы сытно были 

накормлены солдаты, достаточно хватало боеприпасов, вовремя 

эвакуировались в ближайшие тылы все раненые, четко работала полевая 

почта. 

С передовыми частями генерал Гуров вошел в Донецк. Но здесь 

больное его сердце окончательно сдало. Несколько дней Кузьма Акимович 

пробыл в госпитале и немного отдохнув, стал убеждать врачей, что 

поправился, что сердечные боли прошли, что лучшее лекарство для него – 

быть снаступающими. И снова он в войсках, которые выходили на рубежи 

реки Молочной. На этот раз надорванное здоровье Кузьмы Акимовича 

Гурова не выдержало постоянного напряжения. [2]25 сентября 1943 года он 

умер в селе Гусарка Куйбышевского района Запорожской области, здесь же 

похоронили его сердце. [1] 

Что же насчѐт Франца АндреевичаГринкевича. Онродился 20 апреля 

1905 года в Гомеле, в семье рабочего. В 1924 году вступил добровольцем в 

ряды Красной Армии. Рядовой боец, командир отделения, Гринкевич решил 

стать кадровым военным и подал рапорт о направлении на учебу. 

Окончив военное училище, командовал взводом, ротой, батальоном. В 

30-е годы Франц Андреевич блестяще закончил Военную Академию имени 

Фрунзе и получил назначение на командно-преподавательскую работу в 

танковое училище. В начале войны Гринкевича направляют в 

Ворошиловград для подготовки города к обороне. В тяжелые дни боев под 

Сталинградом он принимает командование танковой бригадой. 

Танкисты Гринкевича принимали участие в боях за Сталинград, 

Миллерово, форсировали Дон, участвовали в сокрушении неприступного 

Миус-фронта, освобождали города и села Донбасса.[4, 4]  За стойкость и 

мужество, неоднократно проявленные в боях с противником, танковой 

бригаде Гринкевича присваивают звание «Гвардейской», десятки экипажей 

боевых машин награждаются орденами и медалями, а сам командир 

удостаивается орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной 

войны. 
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В 1943 году первый батальон прорвал линию обороны под хутором 

Веселым недалеко от Красноармейска, обошел город справа и вышел на 

дорогу Красноармейск–Сталино. Сходу, преодолев сопротивление немцев 

примерно за 3–5 км от города, ворвался в Сталино: сначала на вокзал, потом 

на железнодорожную станцию. И здесь немцы оказали сильное 

сопротивление. Маневрируя между домами, танковый батальон наносил 

удары по немцам. Бой продолжался несколько часов. При одном из маневров 

танк подорвался на мине, в результате чего вышел из строя двигатель, была 

сорвана гусеница. До темноты отбивались от нападающих немцев, выручила 

подоспевшая пехота, которая единым броском опрокинула немцев, и бой 

отошел к центру города. [4, 1] 

Полученное ранение оказалось смертельным для Франца Гринкевича. 

Лучшие хирурги фронта боролись за жизнь командира, но спасти его не 

удалось. Франц Андреевич Гринкевич умер 11 октября 1943 года в селе 

Харьково Запорожской области. Гвардейцы-танкисты с почестями 

похоронили своего командира в городе, который он освобождал. Своими 

руками бойцы втянули на могильный холм боевой танк, заклинили орудия и 

гусеницы и после троекратного прощального салюта отправились в бой. 

Теперь, ознакомившись с биографией героев, думаю, стоит перейти ко 

второй части статьи. 

Памятник Гринкевичу установлен на могиле гвардии полковника, 

командира 32-й гвардейской танковой бригады Франца Андреевича 

Гринкевича в Ворошиловском районе города Донецка, сквере Театральной 

площади. 

Памятник представляет собой боевой танк Т-34, установленный на 

высоком гранитном постаменте. За время своего существования памятник 

несколько раз поменял свой внешний вид, как постамент, так и модель танка. 

Также танк Гринкевича несколько раз менял место дислокации. На городских 

праздничных мероприятиях посвящѐнных Дню Победы к памятнику 

Гринкевичу возлагаются цветы. [3] 

Первый вариант памятника представлял кирпичный и оштукатуренный 

постамент в виде куба, сочленѐнного с наклонной призмой на который был 

установлен боевой танк Т-34-76. Постамент имел двойной стилобат и карниз. 

На фронтальной плоскости был помещѐн большой портрет Франца 

Андреевича Гринкевича, который находился в застеклѐнной нише, а также и 

две таблички с информацией о гвардии полковнике, его подвиге и словами 

благодарности. 

Памятник простоял, нетронутым, чуть больше 20 лет. В 1964 году на 

могиле появились высокий гранитный постамент и мраморные плиты с 

отлитой из металла надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за 

свободу и независимость нашей Родины. 1941-1945». [4, 3] Некоторое время 

на новом постаменте стоял старый танк, но затем он был заменѐн на более 

современный танк Т-34-85, а боевой танк Гринкевича переместили во двор 
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краеведческого музея, который тогда располагался в одном здании с 

библиотекой имени Крупской. 

В 1972 году танк вместе с музеем переехал в другое место и до 2010 

года стоял перед фасадом краеведческого музея, выходящим на улицу имени 

Челюскинцев. В 2010 году танк был отправлен на площадку военной техники 

к монументу «Твоим освободителям, Донбасс». Сотрудники музея устроили 

торжественные проводы танку под «Прощание славянки». 

В этом же сквере находится могила Кузьмы Акимовича 

Гурова.Памятник на ней был установлен в 1954 году в сквере на улице 

Артѐма между Театром оперы и балета и гостиницей «Донбасс-палас» в 

окружении зданий постройки 1930-1940-х годов. 

Памятник представляет собой бюст Кузьмы Акимовича Гурова. 

Авторы памятника – скульпторы Е.И. Белостоцкий и Э.М. Фридман, 

архитектор Н.К. Иванченко. Бюст стоит на высоком гофрированном 

постаменте, сделанном из чугуна. Основание постамента выполнено в виде 

стилобата с барельефами. На его четырех гранях - рельефное изображение 

знамен с траурными лентами и щитом, символизирующими воинскую 

доблесть и бессмертие погибшего.Памятник сооружен сталинским 

вагоноремонтным заводом облкомхоза. [4, 5] 

Выводы.Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 

независимость.Ведь без памяти о прошлом, нет будущего. Память — это 

наша история, мы должны пронести ее сквозь года. История — это наша 

судьба она связала нас воедино навечно. Я приклоняюсь перед героями, 

которые ценой своей жизни, подарили моей Родине мирное небо. Они 

навечно в наших сердцах. 
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БОЛЬШОЙ ПОДВИГ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА АМВРОСИЕВКА 

 

Курилко Григорий Александрович, ученик 8 класса, 

МОУ «Амвросиевская школа № 2» Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики 

Научный руководитель: Самсонова Галина Михайловна, учитель истории 

высшей квалификационной категории, учитель-методист 

МОУ «Амвросиевская школа № 2» Амвросиевского района 

Донецкой Народной Республики  

 

«Мы никогда не знали пораженья, 

И видно это свыше решено:  

Донбасс никто не ставил на колени 

И никому поставить не дано!..» 

/Ю. Борисенко/ 

 

В год 75-годовщины Великой Победы, можно с уверенностью  сказать: 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти слова в памяти с детства. Но идет 

время, меняются поколения, уходят из жизни очевидцы войны.  

Читая книги, просматривая передачи по телевидению, слушая 

воспоминания старших, понимаем, какую страшную беду пережили 

поколения прадедушек и прабабушек, и как дорога была им Победа. 

Понимаем, почему плачут бабушка и мама, когда слышат песню «День 

Победы». Победа досталась большой ценой: миллионами загубленных 

жизней и пережитых трудностей. Особенно остро это стало восприниматься 

в настоящее время, когда идет война на нашей Донецкой земле. 

В работе предпринята попытка собрать материал о большом подвиге 

маленького, родного для автора работы, города Амвросиевка (См. 

Приложение 1).  

Амвросиевка – небольшой городок Донбасса,  самый крайний город его 

восточной части (См. Приложение 2).  
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В мирное время город известен ценным строительным материалом – 

высококачественным цементом (См. Приложение 3). 

А в годы Великой Отечественной через рассматриваемый город шел 

огненный шквал войны, который катился с запада все дальше на восток (См. 

Приложение 4). 

На территорию Амвросиевки гитлеровские войска вступили уже через 

4 месяца после начала войны – 22 октября 1941 года. Когда в ноябре 

1941 года развернулись ожесточенные бои на Ростовском направлении, в 

Амвросиевке сосредоточились большие группировки войск противника. 

Линия фронта проходила по реке Миус в 30-35км от города. Амвросиевка 

сразу же заняла важное место во вражеской системе обороны[1, с.143]. 

Советскому командованию Южного фронта важно было получать 

сведения о силах противника в прифронтовом городе. Это боевое задание 

выполняли амвросиевские подпольщики. В районе действовали две 

подпольные комсомольские организации «За Родину» и группа «Мыколы». 

Второй группой руководил  переброшенный через линию фронта секретарь 

Макеевского райкома комсомола  Николай  Монченко.    

За несколько месяцев своей деятельности они нанесли большой ущерб 

оккупантам. Подпольщики распространяли среди населения сводки 

Совинформбюро, для этого в сарае Ларисы Федоровны Шкуропадской 

создали типографию, уничтожали гитлеровцев и их прислужников, 

совершали диверсии [2, с.163]. Вот лишь некоторые из установленных 

фактов их боевой деятельности. В январе 1943 года подпольщики пустили 

под откос эшелон противника. В начале февраля 1943 года работавшие 

стрелочниками на перегоне Иловайск – Харцызск подпольщики Кузнецов и 

Клейменов столкнули два воинских состава. Паровозы и 12 вагонов с 

грузами были разбиты. При крушении погибло много вражеских солдат. 

15 февраля 1943 года группа подпольщиков под руководством 

А. А. Яровенко совершила дерзкий налет на аэродром. Во время операции 

была заминирована посадочная площадка аэродрома, на которой 

впоследствии подорвался вражеский самолет. Подпольщики развернули 

диверсии на железной дороге Ростов – Харьков. 

Благодарные жители Амвросиевского района соорудили памятник 

подпольщикам: на пьедестале стоит статуя бойца (См. Приложение 5). 

Местное население города под руководством врача Майсурадзе оказывали 
большую помощь военнопленным, находившимся в фашистских лагерях: предоставляли 

медицинскую помощь, устраивали побеги, доставляли им разными хитростями продукты, 

одежду, обувь, переправляли через линию фронта (См. Приложение 6). 
А на железнодорожную станцию все прибывали и прибывали новые партии 

военнопленных советских солдат, которых, как скот, загоняли в лагерь. 

На площади города были поставлены виселицы, за каждый неугодный фашистам 

шаг расстреливали жителей города. В городе есть мемориальный сквер, где захоронены и 

перезахоронены погибшие жители города и его освободители (См. Приложение 7). 
Но одна могила осталась на прежнем месте в центре города, напротив моей школы 

№ 2. Над ней и сегодня склоняются ивы, оплакивая своих земляков, жизнь которых – 

пример служения Родине (См. Приложение 8,9). 
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В Амвросиевке еще  в 1924 году  создается метеорологическая станция 

«Амвросиевка». А в годы войны метеостанция вошла в подчинение 

Гидрометслужбы Вооруженных Сил. Своими точными прогнозами погоды 

помогали лѐтчикам успешно выполнять боевые задания. 

20 августа части 15-ой Гвардейской механизированной бригады 

овладели плацдармом на правом берегу реки Крынка. Советская Армия была 

на подступах к Амвросиевке (См. Приложение 10). 

23 августа 1943 года войска Южного фронта под командованием 

генерал – полковника Федора Ивановича Толбухина вступили в Амвросиевку 

(См. Приложение 11). 

Город был освобожден. Немцы «хозяйничали» в городе 654 дня. 

Освобожденная Амвросиевка осталась в руинах. Но жители дружно 

взялись за работу. И прежде всего надо было наладить работу цементных 

заводов. Фашисты заняв город, объявили их филиалом фирмы «Герман 

Геринг», но благодаря усилиям патриотов, не получили ни одной тонны 

цемента. А сейчас надо было восстанавливать не только свой город, а и всю 

страну (См. Приложение 12).  

И амвросиевские цементные заводы уже через 2 месяца после 

освобождения отправили первые вагоны этого ценного строительного 

материала для предприятий Донбасса и Приднепровья, а позднее городов 

Волгограда, Одессы, Киева, Севастополя. 

Несмотря на величайшие свои трудности, продолжали помогать 

фронту. Об этом свидетельствуют рассказы жителей и Высшая 

правительственная телеграмма, присланная в адрес Амвросиевского 

секретаря райкома  партии  и председателя исполкома 4 марта 1944 года: 

«Передайте трудящимся Амвросиевского района, собравшим 2017 тыс. 

рублей на строительство танковой колонны «Освобожденный Донбасс», мой 

братский привет и благодарность Красной Армии Иосиф Сталин» [8, с. 251]. 

Самоотверженный труд цементников был высоко оценен партией и 

правительством. 

Трижды им присуждалось в военное время переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны, которое после окончания войны 

передано на вечное хранение и находится сейчас в районном историко-

краеведческом народном музее. В 1949 году Амвросиевский Цементный 

Комбинат награжден Орденом Ленина. 
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На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более пяти тысяч 

человек от Амвросиевского района, из них 3,5 тысячи жителей отдали свою 

жизнь за освобождение Родины. Более 1,5 тысячи фронтовиков вернулись 

домой с орденами и медалями. В небе Ленинграда таранил фашистский 

самолѐт Сергей Титовка (См. Приложение 13). 

Трижды водил в атаку свою роту под селом Ряженое лейтенант 

Владимир Есауленко (См. Приложение 14). 

Оба удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня на плитах в 

мемориальном сквере увековечены имена десяти Героев Советского Союза – 

наших земляков. Возле моей школы открыта стела (См. Приложение 15). 

Маленькая Амвросиевка внесла большой вклад в дело победы над 

врагом, а затем в восстановление страны (См. Приложение 16). 

Восхищаемся и благодарим поколение людей, живших в те суровые 

годы, потерявших многих близких, но выстоявших и одержавших победу. 
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Они сражались за Родину: боевой путь и подвиги моего прадеда 

Власенко Ивана Михайловича 

 

Лебедев Максим Романович, учащийся 7 класса 

МОУ специализированная школа с углубленным изучением 

иностранных языков №115 г. Донецка 

Научный руководитель:  Дочкина Наталья Юрьевна 

 

Чем дальше уходят от нас страшные годы Великой Отечественной 

войны, тем величественнее становится сила подвига наших дедов и прадедов, 

которые в смертельной схватке с врагом, спасли человечество от фашизма – 

коричневой чумы ХХ века. Эти люди – люди немеркнущей славы, храбрые, 

смелые, отважные, настоящие герои, из подвигов которых и состояла наша 

Велика Победа! 

Одним из таких людей был мой прадед, Власенко Иван Михайлович, 

который родился 26 января 1918г. в с. Знаменка Волковского района 

Харьковской области в простой крестьянской семье. Приехав на Донбасс в 

возрасте тринадцати лет к отцу, который уже тогда работал на шахте, сам, 

будучи пятнадцатилетним юношей по собственной инициативе поступил на 

шахту «Капитальная» г. Макеевка Сталинской области вагонщиком. 

Несмотря на тяжелый труд в шахте и на столь юный возраст, мой дед 

продолжал свой трудовой путь. С 1934г. Власенко Иван Михайлович начал 

работать крепильщиком за врубовой машиной. Без отрыва от производства, 

он закончил нужные курсы и с 1935 по 1941 годы работал на шахте 

машинистом врубовой машины [5, С. 16]. 

 Наступившая внезапно Великая Отечественная война, внесла в его 

трудовую деятельность свои коррективы, и 12 октября 1941г. мой прадед 

Власенко Иван Михайлович ушел на фронт по мобилизации. Он воевал на 

Центральном, Воронежском и Первом Украинском фронтах в составе 

комендантского взвода 280-й стрелковой дивизии 1031-го стрелкового полка 

до 18 ноября 1945 года. Большой интерес представляют фронтовые фото 

моего деда, взятые из семейного архива (приложение А).  

Мой прадед Власенко Иван Михайлович прошел Великую 

Отечественную войну от начала и до конца, воевал в Польше, Германии, 

Чехословакии, не получив ни одного ранения, был награжден 8 боевыми 

наградами: 5 медалями и 3 орденами.  

Первой боевой наградой моего деда Власенко И.М. стала медаль «За 

боевые Заслуги» за образцовое выполнение боевых заданий Командования 

фронта в борьбе с немецкими захватчиками. Согласно Наградного Листа [4] 

за период оборонительных и наступательных боев с 05.07.1943г. по 

27.07.1943г. с. Мурави, с. Троекуровский Троснянского района Орловской 

области Власенко И.М. нес четко караульную службу по охране К.П. Все 

приказы командования выполнял четко и в срок. В следствии чего удостоен 
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правительственной награды медаль «За боевые Заслуги». Это подтверждают 

архивные документы Наградной лист и приказ подразделения (приложение 

Б), недавно рассекреченные и опубликованные на портале «Память народа» 

[4]. Медаль была вручена 8 декабря 1943 года. 

Второй боевой наградой стала медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За участие в Великой 

Отечественной войне, будучи в звании ефрейтора, Власенко Иван 

Михайлович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 

года был награжден правительственной наградой медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Медаль была 

вручена 5 ноября 1945 года. 

Третьей боевой наградой был орден «Красной звезды». Как 

подтверждают архивные документы Наградной лист и приказ подразделения 
№: 26/н от 30.08.1944г. (приложение В), во время выполнения дивизией 

боевой задачи с 6 на 7 августа 1944 года по форсированию реки Висла в 

районе Тарнобжег (Польша), ефрейтор Власенко И.М. своей бдительной и 

самоотверженной работой нес службу по охране штаба дивизии на всем его 

протяжении, чем не дал возможности проникновения в штаб немецких 

шпионов и обеспечил бесперебойную работу штаба. В следствие чего 

удостоен правительственной награды орден «Красной звезды». 

В ноябре 1944 года во время наступательных и оборонительных боев 

на левом берегу реки Висла в Польше ефрейтор Власенко И.М. своей 

бдительной и самоотверженной работой, несмотря на тяжелую усталость, нес 

службу по охране штаба дивизии на всем его протяжении, чем не дал 

возможности проникновения в штаб немецких шпионов и обеспечил 

бесперебойную работу штаба, что способствовало успеху боя. Согласно 

Наградного листа от 4 ноября 1944 года (приложение Г), Власенко И.М. был 

удостоен правительственной награды медаль «За отвагу». 

В соответствии с приказом подразделения №: 032/н от 11.11.1944 года 

[4]  в ноябре 1944 года мой дед Власенко Иван Михайлович, стрелок 

комендантского взвода управления 280 Конотопско-Коростеньской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 13 армии Первого 

украинского фронта был удостоен правительственной награды орден 

«Красной звезды» (приложение Д). 

Особое внимание следует уделить шестой боевой награде моего деда - 

ордену «Славы третьей степени». По словам моей бабушки и мамы, мой дед 

не любил слишком много и подробно рассказывать о своих боевых подвигах. 

Поэтому каково же было наше удивление, когда мы увидели рассекреченные 

архивные документы, описывающие подробно бой в немецкой деревне 

Готтов. Согласно Наградному листу (приложение Е), 1 мая 1945 года в 

деревне Готтов (Германия) командный пункт командира дивизии было 

окружен группой немецких солдат, которые пытались захватить его. 

Находясь в этот момент на КП, мой дед проявил мужество и отвагу. Он 

стойко и героически оборонялся вместе с другими товарищами на 
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протяжении 8-часовой осады и лично уничтожил 6 немецких солдат. 

Пренебрегая опасностью для жизни, он выдвигался вперед навстречу 

наступающей группе противника, воодушевляя на бой других солдат [4]. За 

проявленный героизм и мужество Власенко И.М. был удостоен 

правительственной награды орден «Славы третьей степени».  

Об этом окружении командного пункта в деревне Готтов вспоминал 

позднее командир 280 стрелковой дивизии генерал-майор Ляшенко Е.А. на 

фотографии, найденной в нашем семейном архиве и подписанной его рукой: 

«Вот домик в деревне Готтов, где мы сидели в осаде с тобой 1 мая 1945 года 

8,5 часов. Вспомни, как было нам тяжело, но мы – русские и выстояли до 

конца по-русски» (Приложение Ж). На другой фотографии, подаренной 

моему деду, на ее обратной стороне, генерал-майор Ляшенко Е.А. писал тоже 

об этом бое: «Помнишь ворота, в которые я последний раз зашел с улицы и 

все загремело? Это тебе, Ванюша, на память долгую и добрую. Ляшенко» 

(Приложение Ж).  

За участие в героическом штурме и взятии Берлина 2 мая 1945 года мой 

дед, ефрейтор Власенко Иван Михайлович, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 июня 1945 года был награжден правительственной 

наградой медалью «За взятие Берлина» [3,4]. Медаль была вручена 17 мая 

1947 года. 

Восьмой боевой наградой моего деда стала правительственная награда 

медаль «За освобождение Праги», которую Власенко Иван Михайлович, 

стрелок комендантского взвода управления 280 Конотопско-Коростеньской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, получил за участие в 

героическом штурме и освобождении Праги. Медаль была вручена 16 мая 

1947 года. 

После демобилизации в 1946 году мой прадед Власенко И.М. вернулся 

работать на шахту «Капитальная» г. Макеевка машинистом врубовой 

машины. С этого момента начинается трудовой путь моего деда, который 

был достаточно успешным. 

24 июля 1947г., 28 ноября 1947г. и 26августа 1954г. за отличную работу 

был отмечен Нагрудными значками «Отличник соцсоревнования угольной 

промышленности Западных районов». В 1948г. награжден медалью «За 

восстановление угольных шахт Донбасса», присвоено звание «Почетный 

шахтер», награжден медалью «За трудовую доблесть». В 1953 году 

награжден орденом «Трудового Красного Знамени». В 1957г.  и 1965г. 

награжден знаками «Шахтерская слава» І степени, ІІ степени, ІІІ степени [3]. 

 29 июня 1966г. Власенко И.М. было присвоено звание Герой 

социалистического труда, а 20 августа 1969г. Власенко И.М. был занесен в 

Книгу Почетных Граждан города Макеевка [1,5].  

В семейном архиве сохранилось много фотографий моего деда, 

подтверждающих его трудовые заслуги (Приложение З). 

Интересной была также общественная деятельность моего деда. В 

1968г. Власенко И.М. участвовал в работе Х Съезда профсоюзов угольной 
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промышленности СССР в г. Москва, а также принимал участие в XIV Съезде 

профсоюзов СССР в г. Москва в марте 1968г (Приложение И).  

В 1969г. был делегатом Съезда колхозников Украины в г. Киев. В 

течении 12 лет был депутатом Поселкового, а затем Городского советов г. 

Макеевка [2,5].         

Власенко Иван Михайлович умер 17 ноября 1996 года на 79-м году 

жизни в г. Макеевка Донецкой области, оставив после себя память потомкам 

на долгие годы. 
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Нам героев войны не  забыть, нам будущее славить. 

Липский  Артѐм  Сергеевич,  МОУ «Шахтерская средняя школа села 

Петропавловка» 

обучающийся 10 класса 

Научный руководител: Светличная Мария Григорьевна 

 

Победа… Об этом мечтали все. И она пришла весною  1945 года. Встретил еѐ 

в Берлине и мой односельчанин ветеран войны и труда ОСТАПЕНКО 

ИВАН  СИДОРОВИЧ. О жизни и боевом пути этого солдата и мой рассказ. 

Остапенко Иван Сидорович родился 28 сентября 1915 года в селе Гульки, 

Климовичского района, Могилѐвской  области (Беларусь) в семье 

колхозника. Беспартийный. Окончил четыре класса.  (Приложение 1. Фото 

1). Вскоре семья переехала в шахтѐрский край Сталинской области село 

Петропавловка. Утверждением и развитием колхозного строя 

ознаменовались довоенные пятилетки в жизни донецкого села. К концу 

второй пятилетки колхозный строй одержал полную победу. Поля 

обрабатывали трактора и комбайны, работали специалисты сельского 

хозяйства. Не остался в стороне и простой труженик Иван Сидорович, 

который трудился на животноводческой ферме. А ещѐ выращивал он 

картофель и свѐклу, кукурузу, сажал возле дома сад. В сентябре 1938 года 

был призван  в армию Артѐмовским военкоматом.( Приложение 1.Фото 2). 

Зачислен в 171 артиллерийский полк  разведчиком. В декабре 1940 года 

уволен в запас, а уже в июне 1941 снова ушѐл на фронт . Прошѐл всю войну. 

Трудными были военные дороги. На встрече с учащимися школы  он 

рассказывал о героических буднях военных лет: 

«Я должен был видеть то, чего не видят другие бойцы, предугадать 

возможный манѐвр противника и делать всѐ для того, чтобы перехитрить его. 

Я обязан во время разведки всегда оставаться хладнокровным, чтобы 

позволить себе мгновенно оценить обстановку. Когда видишь опасность – 

сообщаешь по рации- и тогда уже действуют огнемѐтные батареи. 

Приходилось иногда подолгу изучать местность через объектив орудийной 

панорамы, чтобы иметь более правдивые данные. Медленно продвигались от 

одного населенного пункта к другому, закреплялись на занятых рубежах, а 

через некоторое время получали новый приказ. Однако даже незначительные 

продвижения вдохновляли нас, укрепляли веру в то, что оккупантов можно 

бить…» Остапенко И.С. воевал с белофиннами на Орловском направлении 

фронта. (Приложение 3. Фото 3 ). Орловская операция (под кодовым 

названием «Кутузов» 12 июля – 18 августа 1943 года) началась после 

мощной авиационной и артиллерийской подготовки, продолжавшейся около 

трѐх часов. Войска Западного (командующий генерал Соколовский В.Д.) и 

Брянского (командующий генерал Попов М.М.) фронтов перешли в 

наступление. Противник упорно оборонялся, проводил танковые контратаки. 

Тем не менее войска трѐх фронтов 18 августа разгромили крупные силы 
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врага и ликвидировали Орловский плацдарм. 10 августа 1943 года награжден 

медалью «За отвагу» ( Приложение  4,5. Документы о награждении). 

С 1 февраля по 23 июня после ожесточѐнных наступательных боѐв за 

переправу и  плацдарм на западном берегу р. Друть дивизия находилась в 

обороне по западному берегу р. Друть севернее Рогачева, где вела 

оборонительные бои, отражая многочисленные контратаки пехоты и танков 

противника, одновременно готовилась к дальнейшим наступательным боям.  

24 июня дивизия под командование генерал-майора Никитина Николая 

Александровича в составе 3-й армии 1-го Белорусского фронта, после  

2часовой артподготовки, перешла в наступление с плацдарма на западный 

берег р. Друть. В результате 1-го дня боя, части дивизии овладели 1-ой и 2-й 

траншеями противника.  

25 июня части дивизии, сломив сопротивление противника, заняли 3-ю 

траншею противника и вышли в район огневых позиций артиллерии, тем 

самым завершив прорыв сильно укрепленной полосы обороны противника.  

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина от 25 июня 1944 г. за прорыв обороны на р. Друть всему 

личному составу нашего соединения, в том числе и Остапенко И.С, 

принимавшему участие в боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ. 

(Приложение 6. Карта боевых действий). 

21 июля, обходя Крынки южнее через Белостокскуюпущу , дивизия 

перерезала шоссе Крынки-Белосток в районе Тальковщизна , тем самым 

вышла в тыл Крынской группировки и отрезала пути отхода противника на 

Белосток . С боями прошла 12 км , освободила Тальковщизну и другие 

населенные пункты. С 22 по 30 июля части дивизии преследуя противника и 

преодолевая минные поля, проволочные заграждения , по бездорожью в 

лесисто-болотистой местности вышла на западную окраину г. Белосток. При 

этом были захвачены большие вражеские трофеи. Остапенко Ивану 

Сидоровичу Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина от 27 июля 1944 г. объявлена 

Благодарность за отличные действия в боях за освобождение города 

Белосток . 31 августа, произведя перегруппировку частей в районе Хростово, 

Ладыманс( юго-восточнее Остроленка), дивизия готовилась к наступлению 

за овладение городом-крепостью Остроленка.(Приложение 7) 

С 1 марта по 1 сентября безвозвратные потери дивизии составили: 

-убито: офицеров-135 , сержантов-395 , рядовых-1127 , итого- 1657 ; 

-пропало без вести : офицеров-1 , рядовых-2. 

3 сентября части дивизии перешли государственную границу 1939 СССР 

с Германией на участке пограничного столба № 111-114 юго-восточнее 

Остроленка и к 5 сентября вплотную подошли к опорному пункту немцев на 

восточном берегу р.Нарев, прикрывающим подступы к восточной. Пруссии 

городу и крепости Остроленко. 

6 сентября части дивизии под командованием гвардии полковника Грекова 

Михаила Андреевича, ломая ожесточѐнное сопротивление , штурмом 
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овладели городом Остроленко. Ефрейтору Остапенко Ивану Сидоровичу 

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина от 6 сентября  

 1944 г. за овладении  г.Остроленко всему личному составу нашего 

соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях,  

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ ( Приложение 5). 

В период с 13 по 29.3.45 г. войска Берусского фронта ликвидировали 

восточно- прусскую группировку юго-западнее г. Кенигсберг и вышли к 

заливу Фриш-Гафна фронте Бранденбург, Хайде.(Приложение  5) Ефрейтору 

Остапенко Ивану Сидоровичу Приказом  № 317  Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 29 

марта 1945 года объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ  за отличные боевые действия 

в  боях при разгроме восточно-прусской группировки немецких войск юго-

западнее КЕНИГСБЕРГА  ( Приложение 5). При проведении советскими 

войсками Берлинской наступательной операции ( 16апреля – 8 мая 1945 года 

) обороняющиеся немецкие группировки вели бои с войсками 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов вплоть до взятия Берлина. 

(Приложение 8) К вечеру 28 апреля, части 3-й ударной армии Первого 

Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. В ночь на 29 апреля 

действиями передовых батальонов этой армии был захвачен мост Мольтке. 

На рассвете 30 апреля штурмом было захвачено здание Министерства 

внутренних дел, соседствовавшего со зданием Парламента. Путь на Рейхстаг 

был открыт. 30 апреля в ходе штурма здания Рейхстага, на его крыше было 

установлено красное знамя, однако бой за часть помещений Рейхстага 

продолжался ещѐ весь день, и только в ночь на 2 мая гарнизон этого здания 

капитулировал. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 

завершили ликвидацию группы немецких войск, окружѐнной юго-восточнее 

Берлина. 2 мая,  в 21-00 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютовала доблестным войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов, завершившим ликвидацию группы немецких войск, окружѐнной 

юго-восточнее Берлина, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырѐх орудий.(   Приложение  8 )…Так прошли четыре военных 

весны. За время боевых действий был трижды ранен: август 1944 г. – лѐгкое 

ранение в плечо; сентябрь 1944 г. – сквозное пулевое ранение мягких тканей 

верхней и нижней конечностей правого предплечья; март 1945 г. – слепое 

осколочное ранение правого бедра.Уволен в запас в октябре 1945 года. За 

боевые заслуги перед Родиной награждѐн орденами и медалями. 

 Вернувшись из армии в родное село, заметил у дома подросшую 

тонконогую, посаженную ним, белую березку. Растрогался  до слѐз и не знал, 

куда деться от смущения, украдкой вытирая скупую слезу. 

Его родной брат Николай вспоминал, как вместе с ним, выпасая колхозных 

лошадей на выгоне, усаживаясь на бревне, он слушал рассказы о том, как 

приходилось Ивану пригибаться в  пехотных траншеях, где на каждом метре 

земля до неузнаваемости была истерзана буйно пронѐсшимся железным 
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ураганом, о боях, которые вѐл батальон, об отваге  артиллеристов, о доблести  

санинструкторов , о гибели боевых товарищей… 

К сожалению,  Остапенко Иван Сидорович ушѐл уже из жизни. И пусть 

простит меня за то, что я лично не был с ним знаком, что мне не всѐ удалось 

узнать от родственников  и из военных архивов о боевом пути и подвиге 

этого простого, но мужественного защитника Родины. И не случайно 

вспоминаются мне слова стихотворения М.Ножкина: 

 

И память нам покоя не даѐт, 

И совесть нас с тобою частенько гложет, 

И тридцать лет, и триста лет пройдѐт, 

Никто у нас войны забыть не сможет. 
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ТВОРЧЕСКИЙ И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ А. М. СОЛОВЬЕВА 

 

Луговая Анастасия Сергеевна, обучающаяся 1 курса, Донну, 

Факультет иностранных языков, Лингвистика 

Воспитанница МОУ дополнительного образования детей «Дворец 

детского и юношеского творчества Кировского района города Донецка» 

Научный руководитель: Павлова Полина Александровна,  

педагог дополнительного образования 

 

Память о Великой Отечественной войне будет всегда жить в сердцах 

русских людей. Невозможно забыть великий подвиг нашего народа, 

невосполнимые жертвы, принесенные во имя победы над фашизмом. 

Александр Михайлович Соловьев – фронтовик, журналист и писатель, 

который прошел   всю войну.   В составе 6-й гвардейской стрелковой 

дивизии он освобождал Донбасс, трижды был ранен и контужен. За годы 

войны и долгой жизни им было утрачено много дорогого. Но судьба 

оказалась к нему милостивой, она не только сохранила ему жизнь, но с 

годами вдохновила на поисковую и творческую работу. В газетахстали 

появляться его статьи, зарисовки и очерки о войне. В этих работах Александр 

Михайлович рассказывает о себе, об увиденном и пережитом в годы войны.  

Вот некоторые из них: «Кровавый  счет войны», « Арифметика войны», 

«Сердце солдата», «Освободитель родной  земли», «Спас  солдата Лев  

Толстой», «Ложка  на войне», « Солдатскиематери» [6],  «Всю войну  в 

разведке».   Главный труд А. М. Соловьева «Взгляд сквозь годы. 

Воспоминая» [1] –книга писателя о войне вышла в свет в 2003 году. Это 

автобиографический очерк, размышления над жизнью, анализ времени и 

эпохи, в которой он жил, рассказ о событиях, участником которых он 

являлся. Эта книга итог долгой, сопряженной с судьбой его Родины и страны, 

жизни писателя. 

Родился Александр Соловьев в 1922 году в крестьянской семье в 

Белоруссии, недалеко от города Чаусы Могилевской области. Он увлекался 

точными науками, а особенно алгеброй и имел все шансы стать хорошим 

инженером или конструктором. В средней школе, в возрасте 15 лет поступил 

в комсомол. Рекомендации для поступления дал один из членов 

коммунистической партии, а всего их в колхозе было трое. Это 

рассматривалось как особое доверие.  

В те годы школа прививала детям чувство любви к Родине, гордости за 

нее. Это важное качество гражданственности сыграло положительную роль в 

годы Великой Отечественной войны, как отмечал сам Александр 

Михайлович. В 1939 г.Александр Михайлович поступил на семимесячные 

курсы учителей истории и географии при Могилевском педагогическом 

институте. 1 сентября 1940 г. приступил к работе, вел курс истории древнего 

мира и географии в 5-6 классах. О многом мечтал молодой учитель: окончить 
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институт, завести семью, растить и воспитывать детей. Но 22 июня 1941 года 

отодвинуло осуществление его мечты на долгие годы. 

Каждый, переживший войну, наверное, помнит ее первый и последний 

день. В газетной статье «Брат прохрипел: война» Александр Соловьев так 

описал свой первый день войны: «…В начале июня, я молодой учитель 

приехал из Западной Белоруссии в отпуск в родные места. Утром наша семья 

из 6 человек, отец с матерью и дети сидели за столом, завтракали…внезапно 

открылась дверь, в дом вбежал двоюродный брат Леня и, заикаясь, 

прохрипел: «Война!». Все перестали есть. Мать заплакала, она помнила 

Первую мировую войну и гражданскую. Отцу было 44 года, мне – 18, оба 

подлежали призыву в армию, дома оставались 3 сестры, все младше меня [5]».  

12 июля 1941 года Александра Михайловича провожали в армию. 

Тяжелым было это прощание, особенно с матерью. «Она не стала меня 

обнимать, лишь тихо сказала на прощание: не хочу с тобой прощаться, ты у 

меня один, хочу увидеть тебя живым – воскликнула она и как-то оттолкнув 

меня легко с распущенными и длинными волосами пошла не оглядываясь в 

дом [1 с.46]».  

На фронте писатель оказался 26 октября 1941 года. Был распределен в 

32-ю кавалерийскую дивизию. Боевое крещение принял 1 января 1942 года в 

деревне Орловка Орловской области. При выполнении первого боевого 

задания – поджечь немецкие танки – он был легко ранен и уже через неделю 

снова оказался в бою.   

В книге Александр Михайлович пишет не только о победных 

наступлениях, но и о том, как тяжело было оставлять свою родную землю: «С 

момента отступления прошло более 60 лет, но мне никогда не забыть полные 

тоски и скорби женские глаза. Сколько в этих красивых чернявых глазах 

было обреченности, душевной боли, бессловесного упрека, что не смогли мы 

защитить их от главного беспощадного врага[1 с.89]».    

 В январе 1943 г, уже будучи офицером и принимая участие в 

освобождении Донбасса, писатель был контужен, но не согласился лечь в 

госпиталь. В этом же году принял последний бой на Донецкой земле, 

недалеко от Славянска. Александру Михайловичу пришлось лечь за пулемет 

и отбивать атаку роты немецких автоматчиков. Уже после боя, когда начался 

артиллерийский обстрел, от разорвавшейся шрапнели получил три 

осколочных ранения. Долго лечился. После освобождения Киева участвовал 

в освобождении Западной Украины. Войну А. М. Соловьев закончил в Праге: 

«В столицу Чехов мы зашли утром 9 мая. Усталые, грязные, не выспавшиеся 

двигались по городу, когда остановились, то часа в 2 узнали, что окончилась 

война. Усталость была так велика, что не было сил радоваться, нас обступили 

мужики, бабы с детьми, седые старики. Столько было теплых слов! [1 с.141]»  

А. М. Соловьев предчувствовал, что больше никогда не увидит свою 

семью. В июле 1944 года, после выписки из киевского военного госпиталя 

Александр Михайлович решил поехать домой. Приехав на родину, в 

Белоруссию, он встретил председателя колхоза и расспросил о судьбе своей 
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семьи. «Саша! Ты – солдат, – тихо сказал председатель, – был в боях, имеешь 

ранения, награды… Мужайся…нет у тебя никого. Пойдем, и я с тобой. 

Прошли мы метров 100. Слева, где стоял дом, – густая трава, бурьян и 

небольшая куча кирпича от развалившейся печи. Нет березки под окном, нет 

сада, а вдали на площади у сельсовета, стоят виселицы с обрезанными 

веревками. Я не плакал, стоял у места, где был дом. Не знаю почему, но у 

солдат бывает, что нужно плакать, а слезы не выдавишь [1с.69]». От 

односельчан Александр Михайлович узнал, что отец был убит предателями 

за связь с партизанами, а вскоре после его гибели были расстреляны мать и 

младшая полуторагодовалая сестра.  

 Александр Михайлович долгие годы собирал и анализировал 

материалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Затем 

пропускал их сквозь свою память и жизненный опыт. Так рождались тексты 

его книг и статей. 

После окончания войны Соловьев продолжил военную карьеру и 

прослужил в армии до 1967 гг. За это время он закончил курс высшей 

офицерской школы пропагандистов, вечернее отделение Университета 

марксизма-ленинизма Советской армии, получил юридическое образование в 

Юридическом институте в 1957 – 1960 гг. В Донецк переехал по 

приглашению своего военного друга. Вскоре перевез сюда свою семью – 

жену Зою Васильевну и своих сыновей. В жизни писателя начался новый 

этап, связанный с журналистикой, общественной и поисковой работой. 

  Начало 90-х годов ХХ века было очень непростым и 

неоднозначным для всех бывших республик СССР. В те годы, многие 

пытались пересмотреть и переоценить историю Великой Отечественной 

войны. Именно в эти годы         А.М. Соловьев – ветеран войны, который 

прошел ее с первого и до последнего дня, а потом посвятил службе в армии 

еще двадцать шесть лет, как солдат, побывавший в окопах, как человек, 

который видел победы и поражения советских войск, поведение на войне 

рядового и офицерского состава, решил рассказать, что такое война, что 

движет человеком на войне. Его интересовала психология обыкновенного 

человека, погруженного в трагические ситуации, он стремился разобраться, 

почему одни становятся героями, а другие предателями.  

Александр Михайлович решил рассказать о тех, кого знал лично и с 

кем воевал. В своей рукописи он размышляет о том, какую роль играет в 

воспитании подрастающего поколения поисковая работа по восстановлению 

имен героев войны. Он пишет: «Проводимая в области с 1998 года «Вахта 

памяти» под девизом «Сохраним память о подвиге» всколыхнула 

общественность, особенно молодежь школ и других учебных заведений 

привлекла к поиску тех, кто в годы Великой Отечественной войны проявил 

героизм и мужественно защищал родину от фашистских захватчиков [7]». 

 Многие нравственные проблемы поднимает в своих трудах 

Александр Михайлович: героизм и предательство, бескорыстное служение 

Родине и карьеризм, любовь и ненависть, судьба народа в переломные 
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моменты. Подводя итоги своей жизни Александр Михайлович, размышляет 

об ответственности каждого человека за свои поступки, чувства, отношения 

ко всему происходящему. Он акцентирует внимание на том, что меняются 

границы государств, политические системы, идеологии и только одно 

остается неизменным – чувство Родины.     

А.М. Соловьев - не просто фронтовик, писатель, инвалид войны, это 

человек, который имел сильный характер и большое сердце. Великая 

Отечественная война оставила большой след в душе Александра 

Михайловича, поэтому даже после завершения войны он не смог забыть тех 

страшных событий. Вначале посвятил себя военной службе, а затем, выйдя 

на заслуженный отдых, полностью погрузился в работу по сохранению 

памяти трудового и боевого пути ветеранов войны, жителей города Донецка.  

Александр Михайлович Соловьев ушел из жизни в 2003 году. Он 

прожил долгую, сложную жизнь и оставил после себя много светлого: 

статьи, очерки, книги, а главное, он навсегда остался в сердцах многих 

людей. Во всех произведениях А. М. Соловьева перемешаны разные чувства. 

Гордость за ветеранов войны, которые в годы войны освободили Родину от 

фашистско-немецких захватчиков и боль, горечь за их будущее.    

  Изучая жизненный путь Александра Михайловича, его книги, 

очерки и статьи я убедилась в том, что только такие личности, как он, люди с 

активной жизненной позицией, смогли победить фашизм и восстановить 

послевоенное хозяйство. Только такие личности в состоянии помнить, 

ответственно осмысливать и сравнивать, казалось бы, разные эпохи, увидеть 

их незыблемую сущность: ценность жизни человека. Поэтому главная задача 

для потомков не только не забывать таких выдающихся личностей как 

Александр Михайлович Соловьев, но и черпать из их жизненного пути те 

лучшие человеческие качества, которые должны присутствоватьв каждом из 

нас. Быть патриотами своей страны, не бояться трудностей и заручившись 

примерами истории строить свое будущее. 
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Весеннее, синее небо над нами, 

И май перед нами встает молодым. 

Опять, как и раньше, гвардейское знамя 

Мы гордо проносим сквозь пламя и дым. 

И если могла бы, то каждая складка 

На знамени нам рассказала о том, 

В каких приходилось сраженьях и схватках 

Героям – гвардейцам встречаться с врагом. 

Она рассказала б о мужестве Скляра. 

О подвиге Цыса, о славе полка… 
  Принято говорить о героях. А разве не подвиг жизнь простого  

учителя, который прошел через смертоносную войну, а потом изо дня в день 

трудился. Трудился добросовестно, на износ, не за награду, не за большие 

деньги. А просто в силу своей порядочности и любви к своей стране, в 

которой он родился. Таким людям не ставят бюсты на родине, не открывают 

мемориальные доски на домах, где они жили и живут, не называют улиц их 

именами. Потому, что таких людей миллионы.  

В работе мы хотим рассказать об учителе - участнике Великой 

Отечественной войны Василии ТрофимовичеЦысе. 

 Вторая Мировая обрушилась на нашу страну как лавина в 1941 году. 

Она сломала миллионы судеб жизней, уничтожила колоссальное количество 

ни в чѐм не повинных людей…. Более полувека отделят нас от последних 

сражений страшной и кровавой войны. И чем дальше уходит от нас грозные 
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военные годы, тем ближе сердцу величие народного подвига, тем более 

масштабным представляется значение Победы над фашизмом.  

Подросло, возмужало и состарилось не одно поколение людей, но 

отголоски тех тяжѐлых дней будут слышны ещѐ не один десяток лет, а может 

быть и сотни лет. Война - это событие, которое удалось пережить немногим 

нашим землякам, но ещѐ предстоит переосмыслить всем живущим. Чувство 

истинного патриотизма, искренняя любовь к Отчизне, убежденность в 

правоте и справедливости нашей борьбы, вера в крепкую дружбу и 

взаимопомощь между народами – вот те источники, из которых черпал свою 

силу наш многонациональный народ в годы беспощадной схватки с врагом. 

Помогли выстоять в жестоких испытаниях невероятный духовно-

нравственный подъем в массах, нерушимое единство фронта и тыла. Победа 

не далась легко. 

Неужели это он, знающий историю не по книгам и газетным статьям, а 

сам активно творивший ее? Кто такой герой - учитель? Чем он отличается от 

нас, простых и заурядных? 

В жизненном пути учителя-участника войны мы нашли ответы на эти 

вопросы. 

Родился Василий Трофимович  15 января 1904 года в селе Хоружевка в  

крестьянской семье.Закончил четыре класса церковно – приходской школы, а 

в 1921 году – семилетнюю школу. Он рано научился трудиться, помогая 

родителям. Будучи учеником,принимал участие в ликвидации неграмотности 

среди населения.   Окончил Гадячский педагогический техникум.  

С 1933 года Василий Трофимович  жил в Старобешевском районе 

Донецкой области. Работал учителем в селе 

НовокатериновкаСтаробешевскогорайона. 

Много сил и энергии отдавал Василий Трофимович укреплению 

колхоза. Часто можно было его видеть поздним вечером в правлении, где 

решались колхозные дела. А во время сева, прополки или сбора урожая на 

полях можно было видеть много смешливых ребятишек  со своим 

наставником В.Т. Цыса. 

Война застала Василия Трофимовича завучем Новокатериновской 

средней школы, студентом - заочником Ворошиловградского 

педагогического института им. Т.Г. Шевченко. Он собирался сдавать 

государственный экзамен, но сдавать экзамен ему не пришлось. «Защита 

Родины – теперь мой самый главный экзамен. Сельский учитель наспех 

сложил учебники и отнес на чердак: « Приду – пригодятся».  

 Всѐ село провожало любимого учителя на фронт.  

 Битва под Москвой, Сталинградская битва, Орловско - Курская дуга, 

освобождение Украины, Польши - вот основные вехи его боевого пути. 

Звание Героя Советского Союза получил за форсирование Днепра. 

Помощник командира взвода гвардии старший сержант В.Т.Цыс в ночь на 27 

сентября 1943 года с группой бойцов переправился через Днепр в районе 

села НеданчичиРепкинского района Черниговской области (Украина), 
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захватил и удерживал рубеж, обеспечивая форсирование реки 

подразделениями полка. 

Красная Армия вышла к Днепру и на всем его протяжении начала 

штурм огромной водной преграды. В ночь с 26 на 27 сентября начали 

форсирование Славутича бойцы 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й 

гвардейской Черниговской стрелковой дивизии. В первой лодке плыл и 

помощник командира взвода разведки, командир десантной группы сержант 

Василий Трофимович Цыс. 

… Неслышно гребут бойцы, все дальше уходит назад левый берег. 

Рядом переправляются другие роты. И вдруг, когда гвардейцы были уже 

почти на середине реки, ожила, проснулась ночь. Заговорили орудия и 

пулеметы, вспыхнули сотни ракет, высветив распластанные на черной 

днепровской воде лодки. С высокого правого берега к ним тотчас 

протянулись огненные струи, рядом, вздымая высокие фонтаны, стали падать 

снаряды. 

— Вперѐд! Только вперѐд! 

 — Сержант Цыс налег на весло, бойцы дружно поддержали, и 

небольшая лодка, прыгая на волнах, снова упорно пошла на запад. А взрывы 

ложатся всѐ ближе и ближе, вот уже кто-то застонал, раненый, пошла ко дну 

соседняя лодка. Вдруг утлое судѐнышко, будто бумажный кораблик, 

подскочило вверх и перевернулось. Десантники оказались в холодной воде. 

Подняв над головой автомат, Цысупрямо пробивался к правому берегу. За 

ним шли остальные.Пули проносились над головами десантников, а они, 

вскоре почувствовав под ногами твердое дно, рванулись вперѐд и с ходу 

открыли огонь по фашистам. Вместе с командиром и парторгом роты 

сержант Цыс достиг вражеских траншей, проходивших у самого берега. 

Гитлеровцы оказали смельчакам упорное сопротивление, но гвардейцы, 

несмотря на свою малочисленность, умело маневрировали и, продолжая 

наступление, вскоре ворвались в траншею. В рукопашной схватке бойцы 

штыками и прикладами уничтожили десятки немцев. Оставшиеся в панике 

отступили.Закрепившись на небольшом плацдарме на правом берегу Днепра, 

рота вскоре приняла на себя сильнейший контрудар противника. Атаки 

следовали одна за другой - гитлеровцы засыпали десантников минами, 

забрасывали гранатами. Цыс наловчился на лету ловить длинные с 

деревянными ручками немецкие гранаты и посылать их обратно. Его 

примеру последовали товарищи. До самого утра мужественно сражались 

гвардейцы. А тем временем реку форсировали другие подразделения полка, а 

затем и всей дивизии и с ходу вступили в бой. Пехоту поддержала наша 

артиллерия, пробила брешь в обороне фашистов. Плацдарм расширился, 

советские войска устремились вперѐд.Впереди наступающих был сержант 

Цыс, личным примером увлекая воинов. 

 Но впереди были ещѐ долгие годы войны, долгий  иочень трудный путь 

к Берлину, который с достоинством прошел наш земляк, учитель - 

герой.Главный экзамен«Защита Родины» был сдан…. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

гвардии старшему сержанту Цысу Василию Трофимовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

 Солдаты – победители возвращались домой, к мирному труду. В 1945 

годувозвратился в родную школу и учитель фронтовик Василий Трофимович 

Цыс. Сменил автомат на ручку и мел, и продолжил учить ребят. И как  

бывший боец, больше всего хотел, чтобы никогда больше не повторились 

ужасы войны. За успехи, достигнутые в обучении и воспитании школьников, 

В.Т. Цыс был награжден орденом « Знак Почета», медалью  «За трудовую 

доблесть», нагрудным знаком « Отличник народного образования». 

Часто Василий Трофимович встречался с учащимися школ района, 

рассказывая им о своей фронтовой молодости, вспоминая военные дороги. 

До 1960 года работал завучем средней школы в селе 

НовокатериновкаСтаробешевского района Донецкой области. Затем жил в 

городе Комсомольское Донецкой области. Умер 12 июня 1977 года. 

Похоронен на кладбище города Комсомольское. 

В городе Комсомольское в МОУ «Комсомольская школа №5» открыт музей, 

посвящѐнный Герою. Подрастающее поколение имеет уникальную 

возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, узнать 

а боевом пути своего легендарного земляка, учителя – героя, отличника 

образования. 

 

 

 

 

 Список литературы: 

1.Архивные документы с образцового музея героя Советского Союза 

педагога, В.Т. Цыса 

2.Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Донецк: 

АОЗГ «Донеччина», 2008. 

3.«Донецкая Область в годы Великой Отечественной войны» (1941 – 1945 

год) сборник документов и материалов. Донецк: Донбасс 1980. 

4.Донецкие мстители. В.Ф. Белявец Издательство «Политиздат» 1978. 



234 
 

5.«Твои освободители Донбасс» Очерки воспоминания. Изд. дополнен.   

Донецк, (Донбасс) 1976



235 
 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ – ВЕЧНА 

 

Малыш Полина Викторовна,обучающаяся 10-А класса ГОУ ЛНР 

«Кировская многопрофильная гимназия» 

Научный руководитель: Мамедова Людмила Ивановна, 

Учитель истории 

 

Что нам известно о событиях войны? 

Мы знаем о войне из исторических источников, фильмов, 

художественной литературы, рассказов, воспоминаний старшего поколения. 

Понимаем ли мы, какая это страшная трагедия для нашего народа? 

22 июня 1941 нападение немецко-фашистских захватчиков нарушил 

мирный труд советских людей. Началась Великая Отечественная война. Не 

обошла она и наш Донбасский регион, который имел для немецких 

захватчиков важное стратегическое значение. 

На шахтах Голубовки были сформированы отряды, которые работали и 

за себя, и за тех, кто пошел на фронт. Большинство населения выходило на 

погрузку угля, чтобы он не достался врагу. 

А немцы все ближе подходили к нашему руднику. В октябре 1941 года 

началась эвакуация шахтного оборудования и людей. 

Группа учеников работала в местном музее, где был найден дневник 

Поздняковой Антонины Григорьевны. Вот некоторые сведения из этого 

дневника. 

Записи от 18 октября 1941 года. 

«Через рудник едет масса подвод и тракторов. Особенно тракторов, 

которые везут горючее, сельхозмашины. Много пропало и пропадѐт за эту 

войну. Сердце обливается кровью, как подумаешь. Ведь строили 24 года, а не 

доедали, на всем экономили, чтобы поднять сельское хозяйство. И вдруг 

война. Какое страшное слово. До вчерашнего дня еще была какая-то 

уверенность в нашей победе, но увидев эту движущую массу тракторов и 

услышав сводки по радио, какая опасность нам угрожает. Мне хотелось 

кричать от боли за свою Родину. Неужели враг победит. Нет, не должно 

этого быть, есть еще люди, готовые отдать жизнь и биться до последнего за 

свою землю». 

[1] 

Записи от 22 ноября 1941 года. 

«Утром было спокойно. Но после полудня начался сильный бой, 

который продолжался до 8 вечера. Бьют так близко, что кажется по дому. 

Слышно жужжание пуль. Такого сильного боя не было. Бьют с северной 

стороны рудника ». 

В декабре 1941 года бои уже начинались в районе шахты № 100. 

Свидетельство этих ожесточенных боев - братские могилы у СОШ №6 и 

шахты имени Кирова, где похоронены защитники нашего города. Благодаря 
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этим героям, немцы были выбиты за Северский Донец, их наступление было 

задержано. 

 [2] 

Исследуя историю местных памятников, мы выяснили интересную 

историю братской могилы, что находится на улице Орджоникидзе, в которой 

было похоронено 23 воина, из которых 20 - неизвестны. В 1949 году на 

могиле установлен памятник, на котором высечено 3фамилии: 

Науменко С. В. 

Прилипко М. 

Штеба В. К. 

В результате поисковой работы установлено, что 261 дивизия, в 

которой воевал Штеба В., входила в состав 12 армии, которая  вела боевые 

действия в районе Голубовского рудника. Благодаря упорной работе местных 

краеведов установлены имена ранее безымянных солдат: 

Командир взвода - Сафрадинов 

Военный врач - Райзман 

Младший лейтенант- Колабин 

Командир взвода - Пылягин 

Политрук - Саливон 

Младшие лейтенанты - Шкабура, Ельцов, Басов, Корчагин 

Политрук - Шлюмович 

Все они погибли, как свидетельствуют документы, в течение месяца с 

16 ноября по 15 декабря 1941 года. 

Небольшое исследование материалов местной газеты «Рабочее слово», 

сделано учениками. 

В списках,где в графе «Где похоронен» записано «Шахта Голубовка», 

значатся фамилии младшего лейтенанта, командира взвода Джамата 

Сафрадинова; военного врача 3-го ранга, командира санитарной роты 

Владимира Райзмана; младшего лейтенанта, командира взвода Иосифа 

Васильевича Колабина; красноармейца Николая Пылягина; командира взвода 

Петра Епифановича Шкабуры, младшего лейтенанта Гавриила Фатейовича 

Басова; командира взвода Василия Степановича Корчагина; политрука роты 

Б. Шлюмовича, политрука Мефодия Алексеевича Саливона, младшего 

лейтенанта Матфея Михайловича Ельцова. 

 [3], [4] 

Все они служили в 978, в 976 и в 974 полках 1941 года. О каждом из 

них можно сказать немного: год рождения, адрес близких родственников. 

Самому младшему, лейтенанту Корчагину исполнился 21 год. 

На братской могиле, возле средней школы № 6, отцвели яблони. Скоро 

поспеют черешни. Июнь. Солнечная тишина. Способные, серьезные 

десятиклассники заканчивают сдавать экзамены. Тишина. 

Пожалуй, неприветливым казалось это место осенью и зимой 1941 

года, весной 1942-го, когда в тяжелых боях с фашистами один за другим 

гибли рядовые и командиры 261-ой стрелковой дивизии. Что известно о них? 
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На могиле давно высечены три фамилии: Науменко С. В., Штеба В. К., 

Прилипко М. И чуть ниже: «И 20 неизвестных воинов». 

Одна из известных фамилий - Штеба Василий Корнилович. В архивной 

карточке рядового Штебы В.К. записано: «Умер от ран 2 декабря 1941 года. 

Похоронен: Рудник Голубовский Серговского района Ворошиловградской 

области». 

Установлено, что дивизия, в которой воевал рядовой Штеба, входила в 

состав двенадцатой армии. В ноябре 1941 года дивизией командовал генерал-

майор Гудков, а политруком был старший батальонный комиссар 

Шпионский. Младший лейтенант Степан Васильевич Науменко, помощник 

командира взвода, убит 23 ноября 1941. Его фамилия тоже на памятнике. 

Всего за несколько дней до гибели его фамилия была внесена в список 

младшего начсостава и рядовых двести шестьдесят первой стрелковой 

дивизии, исполняющих обязанности командующего состава. Сведения о нем 

следующие: «...   красноармейцу, командиру взвода в 1941 году Степану 

Науменко было 23 года, а родился он в деревне Стахово Свердловского 

района Воршиловградськой области. Родителям выслано сообщение о гибели 

сына. Напротив фамилии командира взвода Николая Пылягина, место 

захоронения «Шахта Голубовская, жилплощадка». Старожилы утверждают, 

что осенью в 1941 году на месте, где сейчас находится столовая №6, между 

двумя тополями, действительно был похоронен советский командир. 

Жительница Голубовки вспоминает, что несколько солдат несли раненого. 

Говорили, что несли его из-под г. Первомайск, который находится рядом с 

Голубовкой. Возле шахты №1-2 он умер, похоронили его между двумя 

тополями. 

Согласно документам 261-а дивизия действительно подошла к Руднику 

Голубовскому  с района Первомайска, где стояла в резерве 12-ой армии. В 

середине ноября обстановка на этом участке фронта резко ухудшилась.19 

ноября 1941 немцы захватили рудник Голубовский, село Голубовку, но 

ненадолго, наступление противника было остановлено, и 21 ноября 12-я 

армия перешла в контрнаступление. Именно в эти тяжелые дни, пожалуй, и 

погиб Николай Пылягин. Он, как и Степан Науменко, не имел офицерского 

звания, но командовал взводом, в 1941 году ему исполнилось 45 лет. 

Николай Пылягин был самым старшим среди бойцов, погибших в боях за 

Голубовский рудник. Не найдено в списках неотвратимых потерь 

двенадцатой армии фамилии М. Прилипко, которая есть на памятнике. А это 

значит, что есть место поиска. 

Мы исследовали историю одного из памятников города. Эти памятники 

сооружены в память о славных защитниках нашего города, которые ценой 

собственной жизни приближали День Победы. В 1988 году решением 

городского совета была заменена скульптура на могиле, внесены фамилии 

ранее неизвестных солдат. 

Автор новой скульптурной композиции наш земляк, Смирнов 

Александр Гаврилович. Для кировчан он - известный человек, который своим 
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признанным талантом и замечательным творчеством создает нынешнюю 

славу нашему городу. С 1990 г. он член Национального союза художников 

Украины. Создал ряд памятников в нашей области, реставрировал 

поврежденные памятники на территории Луганской области. Принимал 

участие в выставке молодых художников в г. Москва, имеет в своем активе 

четыре персональные выставки. Активно участвует во всех культурно-

массовых мероприятиях, проводимых в городе. 

Создание скульптурной композиции героям-воинам - это проявление 

уважения и благодарности защитникам нашего города. У памятника растут 

цветы, выстраиваются на праздники школьники. Эта память как 

напоминание нам, живым, кому мы обязаны своей жизнью, возможностью 

любоваться чистым небом. 

Низкий поклон всем известным и безымянным героям за это бесценное 

сокровище. А наша благодарность вам - это ухоженные братские могилы, 

памятники, обелиски и память, которая будет передавать славную историю 

города следующим поколениям. 
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АВТОМОБИЛИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ 

Мирошников Илья Сергеевич, БПОУ ОО «Орловский автодорожный 

техникум» 

обучающийся 3 курса 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Научный руководитель: Королева Ирина Петровна 

 

Над выбором темы я не раздумывал долго. Правнуки не должны 

забывать то, через что прошли их деды. Мне интересна военно-

патриотическая тематика потому, что я считаю, потомки должны помнить 

тех, кто добывал Великую Победу боевыми и трудовыми подвигами, тех, кто 

воевал и работал на благо Родины. Поэтому так актуальна тема данного 

исследования. Тема военных автомобилей близка мне по выбранной 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  

Целью исследования является освещение роли военных автомобилей в 

деле Победы в Великой Отечественной войне. 

Задачи исследования: изучить источники информации об автомобилях 

военного времени, ознакомиться с историей и теорией вопроса; 

проанализировать материал по теме исследования в разных источниках, 

обобщить информацию, определить роль автомобилей в Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Объектом исследования является автомобильный транспорт. 

Предмет исследования- автомобили-труженики Великой 

Отечественной войны, военные грузовики, рядовые бойцы нашей Победы. 

 

По полям, разбитым и горящим,  

Меж траншей и дзотов напрямик 

Вдаль бежит военная дорога  

И по ней военный грузовик. 

Громыхает под гору и в гору 

Кузов моего грузовика  

Рядом по проселочным дорогам  

Тянутся обозы и войска.  
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Илья Авраменко «Ленинградская земля». 

Начало Великой Отечественной войны показало, что автомобиль в 

боевых условиях — это важное транспортное средство. Автомобили помогли 

выиграть немало сражений, они перевезли на себе по дорогам войны и 

раненых, и реактивные минометные установки, и боеприпасы, и хлеб для 

фронта. Автомобили Великой Отечественной войны - это целое поколение 

машин, перевезшее 145 миллионов тонн различных грузов. Нашим военным 

водителям приходилось под огнем артиллерии и авиации, танковыми 

обстрелами возить боеприпасы, еду, в том числе и святой блокадный хлеб, и, 

конечно же, раненых товарищей. Поэт в послевоенные годы, а в военную 

годину — фронтовой шофер — Иван Демьянов свое первое стихотворение 

сочинил о «самом тяжелом грузе», который ему довелось возить по военным 

дорогам. Этим самым тяжелым грузом для него был его убитый друг, 

которого он положил в свой кузов. 

Фронтовые бесконечные дороги… Сколько сказано ярких поэтических 

слов! У Александра Твардовского: 

 «… будь ты пеший или конный, а с машиной — стой и жди»,  

и Константина Симонова с его гимном самой надежной и самой 

распространенной машине на Великой Отечественной войне:  

«и на эмке драной и с одним наганом мы первыми врывались в 

города!». 

Статистика потерь в период Великой Отечественной войны учитывает наряду 

с вооружением и автомобили. Всего за время войны наша страна потеряла 

около 351 800 автомобилей всех типов, из которых 159000 в 1941 г. В то же 

время на всех автозаводах СССР было изготовлено около 205000 

автомобилей, что в тех условиях было подчас великим подвигом. 

К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии находилось 

272600 автомобилей всех типов, большая часть которых были полуторки 

(ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ) и трехтонки (ЗИС-5). Вот о них, главных автомобилях 

Великой Отечественной войны сейчас пойдет речь. 

Полуторка (ГАЗ – АА) – машина легендарная. Это первый по-

настоящему массовый отечественный автомобиль. Его начали выпускать в 

январе 1932 г. К началу войны в Красной армии числилось более 151 тыс. 

машин. На ней кроме войск возили раненых и боеприпасы, это она спасла 

тысячи жизней в осажденном Ленинграде, доставляя по льду Финского 

залива продовольствие. Во время войны выпускали полуторки следующих 

модификаций: 

«Эмка» ГАЗ – М 1 – первый отечественный лимузин. Во время войны 

он до фронта добирался редко, в основном разъезжал по тыловым городам. 

Его очень любили советские руководители, поэтому он считался лимузином 

для начальства. Почему к машине приклеилось прозвище «эмка»? Буква «М» 

в названии ГАЗ – М 1 появилась после того, как Горьковский завод стал 

носить имя министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Отсюда и 
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«эмка». Массовое производство «эмок» свернули в 1941 г. Всего было 

выпущено 63 тыс. автомобилей. 

Одними из самых массовых автомобилей Великой Отечественной 

войны были ЗИС-5 и ЗИС-6. Их выпускал Московский завод имени Сталина. 

ЗИС-5 был надежным и простым в обслуживании. Кстати он стал первой 

отечественной машиной, которую еще в 30-х годах поставляли на экспорт – в 

Турцию, Иран, Прибалтику. Военный ЗИС-5 в народе называли «Захаром». 

Самое примечательное в истории «Захара» было то, что на его базе 

монтировались наши ракетные установки – знаменитые «Катюши».           

Самая почетная служба в боевом строю выпала в годы войны на долю 

трехосного автомобиля ЗИС-6, который нес на себе легендарную «катюшу» 

БМ-13. На шасси трехоски монтировали специальную поворотную 

платформу с направляющими для реактивных снарядов. Свой первый залп 

батарея «катюш» под командованием капитана И. Флерова произвела 14 

июля 1941 года. С того момента началась славная история этого наводившего 

на противника ужас вида оружия. Вскоре на ЗИС-6 стали устанавливать 

направляющие для реактивных снарядов более крупного калибра. Эта боевая 

машина получила индекс БМ-31. На базе ЗИС-6 действовала и ремонтная 

мастерская типа Б. 

Никогда не забудется подвиг автомобилистов на Дороге жизни - трассе, 

проложенной зимой 1941-1942 гг. по льду Ладожского озера для снабжения 

осажденного фашистами Ленинграда и для эвакуации на Большую землю его 

жителей.      На берегу Ладожского озера стоит один из наиболее известных 

памятников – «Разорванное кольцо». Здесь начинался самый опасный 

участок трассы – спуск на лед на «Дорогу жизни». Автомобилю-солдату 

обязаны жизнью ленинградцы.  С точки зрения современного автомобилиста, 

да и водителя 1930-х, расстояние в 30 км не заслуживает внимания.  Но у 

трассы от Кобоны, что на восточном берегу Ладожского озера, до Кокорева 

на западном - свой собственный счет. Только за первую военную зиму под 

лед ушло около тысячи машин ...  

Когда стало ясно, что город на Неве в блокаде, а авиация не могла 

сполна снабжать город и обороняющие его части, тем более - эвакуировать 

сотни тысяч жителей, то строители срочно стали прокладывать дорогу от 

Новой Ладоги к берегу озера, а как только оно замерзло (зима 1941-го 

выдалась ранней и холодной) - обустраивать ладожский ледовый участок 

трассы.  Первые 60 машин под командой майора В. Порчунова спустились на 

лед со стороны Ленинграда 22 ноября 1941-го. На следующий день, 

загрузившись продовольствием, пошли назад.  Полуторки ГАЗ-ММ (трех-

тонки ЗИС -5 пустили по льду позже, когда он стал толще) возили в 

осажденный город солдат, боеприпасы и, конечно же, хлеб. Назад на восток - 

раненых бойцов и почти уже безучастных ко всему от голода ленинградцев. 

К машинам, идущим с дистанцией 150-200 м, часто цепляли сани-розвальни. 

Как правило, водители не закрывали двери, чтобы быстро покинуть кабину, 

если автомобиль начнет проваливаться под лед. Иногда двери и вовсе 
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снимали. Ездили в основном ночью, при этом некоторые водители 

умудрялись иногда делать несколько ходок.  

 

Лети, Дорога жизни, во весь опор, 

Любимой Отчизне служи, шофер!  

Служи, где воют бомбы,  

Готовые убить.  

Фашист грозит удавкою, 

А ты вези муку,  

Вези ее добавкою  

К голодному пайку… 

 

Александр Прокофьев 

 

Фашисты постоянно бомбили трассу; за время действия «Дороги 

жизни» над ней сбили около 500 немецких самолетов.   В первую военную 

зиму ледовая переправа держалась до 20-х чисел апреля 1942-го. Последние 

дни машины шли уже по талой воде. Во вторую блокадную зиму лед на 

Ладоге был гораздо тоньше, но вновь каждую ночь по озеру шли машины, 

дежурили регулировщики, работали зенитчики.  

Более миллиона тонн грузов перевезли по льду, более 600 тысяч 

человек эвакуировали (всего по Ладоге - свыше 1,5 млн. т грузов и свыше 1,3 

млн. человек). На дне Ладожского озера лежат сотни затонувших машин, 

которые во время войны спасали блокадный Ленинград.  

На пересечении с трассой М-18 «Кола» много лет назад поставили один 

из самых известных памятников - «Неизвестному шоферу». Проезжающие 

автомобили по традиции гудят, а многие - останавливаются. Кто-то кладет к 

памятнику цветы, кто-то просто постоит, помолчит и поедет дальше.  

Отдельно хочется сказать о военных водителях великих тружениках 

Великой Отечественной войны. Им посвящали стихи и песни, ими 

восхищались.  

Им не приходилось стрелять из орудий прямой наводкой, сбивать 

вражеские самолеты, брать безымянные высоты. Но от их 

самопожертвования и умения зависело порой все – доставить подкрепление, 

боеприпасы, вывезти раненых, установить связь. 

Писатель, поэт, драматург Константин Симонов почти всю войну 

провел в машине. Автомобили были разные и водители тоже разные. Вместе 

с ними «ради строчки в газете» фронтовой корреспондент «Красной звезды» 

пробирался на передовую к разведчикам, мчался к артиллеристам, летчикам. 

Часто под бомбежкой и обстрелами. 

Редакция  журнала «За рулем» в течение многих лет  получала письма 

от шоферов – участников войны. Писали не только ветераны, но их дети, 

внуки, даже соседи. Вместе с письмами пришли пожелтевшие, ветхие 

фотографии. 
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На них нельзя сегодня смотреть без волнения – они из того времени, 

когда решалась судьба нашей Родины.  

 «На фронт, на Орловско-Курскую дугу я попал в 1943 году за рулем 

автомобиля «Форд». Был тяжело ранен, долго лечился в госпитале, а с 1944 

года снова на фронте – уже на «Студебекере». В ночное время ездили по 

«серпантину» – фонари завязывали тряпками, а на ведущей машине сержант 

ложился на крыло и подсказывал водителю дорогу. После войны я окончил 

институт, но никогда не оставлял автодела.»    Ариб Вахитов, Бирск, 

Башкирия 

«Пишу вам о своем отце – Белокурове Иване Васильевиче. Он 

добровольно ушел на фронт на второй день войны и был зачислен в роту 

подвоза шофером. ГАЗ-АА был его любимым автомобилем, потому что 

надежнее машины, как он говорил, нет. На полуторке, когда отступали, он 

вывозил раненых даже по оврагам – бездорожья для нее, по его словам, не 

существовало. Полгода воевал на «Студебекере». Во время воздушного 

налета в него, груженного снарядами, попала бомба. От машины осталась 

только громадная воронка. Войну он закончил уже на ЗИС-5, потом 

перегонял из Германии трофейные автомобили.»   Белокуров Виктор, 

Пугачев, Саратовской обл. 

«Мой дед, Кобриц Анатолий Яковлевич, всю войну прошел в частях, 

которые занимались ремонтом нашей автотехники, а также сбором и 

реставрацией трофейной. Он организовывал ремонтные автомастерские, 

комплектовал их оборудованием, которое находили на освобожденной 

территории Польши и Германии. Ему удалось собрать около 400 легковых 

автомобилей, требовавших ремонта, из которых примерно половина была 

восстановлена для Войска Польского. За это он был отмечен польской 

военной наградой. Закончил войну в звании капитана.» Кобриц А. Ю. Омск  

«К юбилею Великой Победы пишу вам о своем соседе - Полякове 

Василии Егоровиче – настоящем русском солдате. В 17 лет он добровольно 

ушел на фронт – всю войну прошел за рулем полуторки. Возил средства 

связи и сухие пайки, обслуживал связью 8-й гвардейский корпус. Довелось 

поездить и на трофейных машинах. Имел награды, особенно дорожил 

медалью «За взятие Кенигсберга». Там получил ранение в ногу – после 

войны ее пришлось ампутировать. Но Василий Егорович и с протезом вместо 

ноги работал на Рязанской автобазе № 2 – водил МАЗ до… 1995 года! Его 

так и звали – «Маресьев Номер Два».  Вячеслав Куропов, Рязань 

Завершая исследование можно сделать вывод, что автомобили Великой 

Отечественной войны - это целое поколение машин. Автомобиль в годы войны 

был таким же оружием Победы, как танк, пушка или самолет. Без автомобиля все 

перечисленные боевые единицы были бы  бесполезным железом, так как воевать 

невозможно без горючего и боеприпасов, основной подвоз которых осуществлялся 

автотранспортом. Став оружием Красной Армии, принесшим победу над 

гитлеровскими захватчиками, автомобили Победы сейчас занимают 

достойное место в музеях или на пьедесталах. Давно закончилась война. Но 

навсегда в нашей памяти останется подвиг и водителей – фронтовиков и их 

http://www.zr.ru/auto/Ford/


244 
 

боевых друзей – автомобилей. Мы будем их помнить! Будем чтить, чтобы 

жить в мире! 
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Всем солдатам воевавшим— 

Низкий наш поклон…  

По солдатам, в битве павшим,—  

Колокольный звон… 

Юлия Друнина 

 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны, 

- это война. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

22 июня 1941 года фашистская Германия по-разбойничьи, внезапно, 

без объявления войны вторглась в пределы Советского Союза, поставив 

перед собой изуверские цели: уничтожение государственности нашей 

страны, расчленение и колонизация ее, захват материальных богатств, 

порабощение народов СССР, физическое истребление миллионов из них, 

установление мирового господства. Так началась Великая Отечественная 

война. Длилась она 1418 дней и ночей. И каждые сутки она уносила, в 

среднем, 14104 жизни советских людей. Каждый час погибало 588 человек, 

каждую минуту - 10, каждые 6 секунд - один человек. И не было в истории 

такой войны как Великая Отечественная война не только потому, что в ней 

погибли миллионы людей, и она была самой разрушительной, но и потому, 

что раньше не было столько героев и героических подвигов, как в этой войне. 

И потому в ней участвовали все нации и народности от мала и до велика, 

живущие в нашей стране, и даже дети становились героями. Все, что вынесло 

поколение военных лет, -это подвиг, самопожертвование во имя Победы. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что реальных 

участников событий Великой Отечественной войны почти не осталось в 

живых. Наше поколение знает о войне лишь из книг и кинофильмов, но 

память человеческая несовершенна, многие события забываются. Мы 

должны знать реальных людей, которые приближали победу и подарили нам 

будущее. Об этом надо рассказывать, этот материал надо приумножать и 
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хранить, чтобы люди знали и помнили, кому мы обязаны годами мирной 

жизни без войны, кто спас мир от чумы фашизма. 

Научная новизна работы:работа поможет расширить кругозор 

учащихся об воинах-донбассовцах, которых Родина отметила высшим 

знаком воинской доблести – Золотой Звездой Героя Советского Союза. 

Цель: увековечивание памяти наших земляков – участников Великой 

Отечественной войны, которыесвоими трудовыми и боевыми подвигами 

прославляли имя родной страны, отстояли честь, свободу и независимость 

нашей Родины, а значит, никто не должен быть забыт. 

Задачи: 

 - проведение поисковой работы по сбору материала; 

 - на примере описания подвигов ветеранов войныразвивать 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- расширить знания о Великой Отечественной Войне, участниках 

сражений и их заслугой перед Родиной. 

Теоретическая значимость работы: проведено теоретическое 

исследование документальныхматериалов по данной теме, сделаны выводы. 

Практическая значимость работы: ознакомить с результатами 

исследования учащихся, вызвать чувство гордости за мужество, доблесть и 

отвагу наших героев. 

Давайте вместе вспомним подвиги наших героев-земляков. 

Безценный Виктор Николаевич - командир стрелкового взвода 685-го 

стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный 

фронт), лейтенант. Родился 20 июля 1924 года в г. Макеевка. На фронте ВОВ 

с мая 1943 года. 15 октября 1943 года лейтенант В.Н. Безценный со своей 

ротой в числе первых форсировал реку Днепр в районе села Лоев Гомельской 

области (Белоруссия). Закрепившись на захваченном плацдарме, повел роту в 

наступление и отбросил немцев на 700 м от берега, чем дал возможность 

переправиться батальону и другим подразделениям полка. В этом бою     

Виктор Безценный был тяжело ранен, но продолжал руководить ротой до 

подхода остальных подразделений.Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1520) 

ВикторуБезценному присвоено 30 октября 1943 года. 

Большаков Дмитрий Иванович – разведчик 140-го гвардейского 

стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской 

армии 1-го Белорусского фронта, гвардии младший сержант. Родился 8 

ноября 1921 года в селе 2-я Петровка Колпнянского района Орловской 

области в семье крестьянина. В раннем возрасте переехал с родителями в г. 

Донецк. Участник ВОВс 1941 года. Дмитрий Большаков первым 16 января 

1945 года ворвался в населенный пункт Закшев (Польша) и уничтожил 

свыше десяти гитлеровцев. 31 января 1945 года в бою за город Шверин 

(Польша) вновь отличился, был ранен, но не покинул поля боя.24 марта 1945 

года в бою южнее города Кюстрин (Польша) уничтожил два танка. 31 мая 
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1945 года Большакову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Оленин Александр Михайлович – стрелок 1-го батальона 120-го 

гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской Барвенковской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 3-го 

Украинского фронта, гвардии рядовой. Родился 15 марта 1909 года в г. 

Горловка. На фронтес сентября 1943 года. Александр Оленин отличился в 

ночь на 24 октября 1943 года при форсировании Днепра южнее г. 

Днепропетровска. Было обеспечено успешное форсирование реки 

подразделениями полка и дивизии. 19 марта 1944 года Оленину Александру 

Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3915). Смело и решительно действовал 

Александр Оленин во многих других сражениях. Он участвовал в боях за 

освобождение Украины, Польши, громил гитлеровцев в их логове.  

Зверьков Пѐтр Павлович – помощник по воздушно-стрелковой службе 

командира 41-го штурмового авиационного полка, капитан. Родился 12 

декабря 1914 года в г. Донецке. Участник ВОВ с первого дня войны и до 

последнего. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии и 

Польши, Берлинской операции. Совершил 106 боевых вылетов на 

штурмовике Ил-2. Зверьков лично уничтожил 5 танков, 1 самолѐт, 22 

автомашины, 2 паровоза, 8 орудий, около 200 солдат и офицеров противника. 

15 мая 1946 года капитану Зверькову Петру Павловичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№7055).  

Карицкий Константин Дионисьевич - командир 5-й Ленинградской 

партизанской бригады, подполковник. Родился 26 сентября 1913 года в г. 

Донецке. Участник ВОВ с июня 1941 года. В декабре 1941 года капитан 

Карицкий назначен командиром отдельного партизанского батальона. За 

период боевых действий бригада выбила гитлеровцев из 367 населенных 

пунктов и спасла от угона в рабство более 40 тысяч людей. Силами бригады 

пущены под откос 81 железнодорожный эшелон и 3 бронепоезда, 

уничтожены 16 танков, 3 самолѐта, разгромлены 19 гарнизонов и 4 

железнодороные станции, уничтожено 14.296 немецких солдат. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

3404) подполковнику Карицкому Константину Дионисьевичу присвоено 2 

апреля 1944 года. 

Осыка Демьян Васильевич - помощник командира по лѐтной 

подготовке и воздушному бою 46-го штурмового авиационного полка 14-й 

смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного флота, 

капитан. Родился 1 ноября 1915 года на станции Иловайская, сейчас г. 

Иловайск. В боях ВОВ с января 1943 года. Командование считалоДемьяна 

Васильевича Осыкумастером бомбоштурмовых ударов по конвоям 

противника. Только в 1943 годупотопил вражеские танкеры и транспорт 

водоизмещением 6 и 8 тысяч тонн, один транспорт поджѐг, уничтожил 3 
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немецких самолѐта на аэродроме. 22 июля 1944 года капитану 

ОсыкеДемьяну Васильевичуприсвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".  

Рудской Фѐдор Андреевич – командир танкового батальона 178-й 

танковой бригады 10-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 

3-го Белорусского фронта, капитан. Родился 21 мая 1921 года в г. 

Авдеевка.Участник ВОВ с июня 1941 года. Прошел боевой путь от 

командира взвода да командира батальона. Отличился при обороне г. 

Борисова, а также в битве на Курской дуге. Под Прохоровкой, его рота на 

протяжении часа вела тяжелый бой с противником. Лично Фѐдор Рудской в 

этом бою уничтожил три танка «тигр». За этот подвиг он был награждѐн 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Затем Фѐдор Рудской принимал 

участие в форсировании Днепра, в освобождении Украины, Прибалтики, в 

боях за Восточную Пруссию. За время боев в Восточной Пруссии батальон 

под командованием капитана Рудского уничтожил 14 фашистских танков, 19 

самоходных артиллерийских установок, 46 пушек разного калибра, 51 

миномет, 14 бронетранспортеров, 26 тягачей с прицепами и артиллерией, 520 

грузовых автомашин и 34 легковых. Было убито около 1300 вражеских 

солдат и офицеров. 19 апреля 1945 года капитану Рудскому Фѐдору 

Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Рулѐв Александр Фѐдорович - командир роты бронетранспортеров 74-го 

отдельного мотоциклетного батальона 3-го танкового корпуса 2-й танковой 

армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант. Родился в 1922 году в 

селе Буда Смоленской области. С детских лет жил в городе Горловке. 

Участник ВОВ с 1943 года. Уже в первых боях на Центральном фронте 

весной и летом 1943 года показал себя настоящим бойцом, умелым 

разведчиком. Он совершал дерзкие рейды во вражеский тыл и возвращался с 

ценными для командования сведениями. 26 сентября 1944 года старшему 

лейтенанту Рулѐву Александру Фѐдоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

4568). Но не суждено было Александру Рулѐву дожить до светлого Дня 

Победы... Он погиб в бою 7 мая 1945 года. Похоронен на центральной 

площади города Найдам (Германия).  

Сачко Иосиф Кузьмич - летчик 51-го минно-торпедного авиационного 

полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Краснознаменного 

Балтийского флота, лейтенант. Родился 16 декабря 1916 года в г. Артѐмовске. 

Участник ВОВ с марта 1944 года. Быстро овладев методом топ-мачтового 

бомбометания, вылетал на уничтожение транспортов и кораблей в 

Балтийском море. К лету 1944 года совершил 8 успешных боевых вылетов. 

22 июля 1944 года лейтенанту Сачко ИосифуКузьмичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 
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Васильчук Александр Дмитриевич – летчик 75-го гвардейского 

штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й 

воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии младший лейтенант. 

Родился 15 июля 1923 года в г.Макеевка. Участник ВОВ с июня 1944 года. К 

концу войны Александр Васильчук совершил 104 успешных боевых вылета, 

уничтожил и повредил 11 танков, 27 автомашин с войсками и грузом, 3 

самолета на аэродромах, 16 артиллерийских батарей, подавил огонь 40 

вражеских зенитных точек, истребив при этом более 150 гитлеровцев. 

29 июня 1945 года младшему лейтенанту Васильчукуприсвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Выводы:С каждым годом становится все меньше и меньше участников 

и свидетелей той войны, а вместе с ними уходит и память. Молодое 

поколение уже и не знает о подвигах своих земляков. Поэтому мы должны 

увековечить память о ветеранах навсегда. 

Таких героев, имена которых представлены в данной работе, много. Их 

нужно знать, ими нужно гордиться. Благодаря подвигам таких людей, их 

самоотверженности, доблести, мы одержали великую Победу. Они 

совершали подвиги не ради подвигов, а просто выполняли свой долг. С этих 

героев нужно брать пример. Да, война стоила нашему народу большой крови, 

но победили мы именно благодаря патриотизму, героизму наших солдат, 

защищавших свой дом, своих детей и матерей, свою землю. Они исполнили 

древнюю заповедь, данную еще Александром Невским: «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля». 

Надо ли нам в 21 веке знать историю Великой Отечественной войны? 

Надо ли помнить о далеких сражениях? Надо ли знать имена героев-

земляков? Надо. Это наш долг – хранить благодарную память. 
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«Не забывайте подвиг деда!» 

 
Могилевская Карина Романовна, 11-А класс, 

МОУ «Школа № 78 города Донецка» 

Зубрицкая Надежда Валериевна, 

учитель истории, заместитель директора по УВР 

 

                                                        Не забывайте подвиг деда!              

Не забывайте, что пришлось                        

им пережить! Не забывайте,            

что тогда произошло!  

Не забывайте, люди кто тогда         

на гибель шел! Ведь это были  

наши ПРАДЕДЫ, ДЕДЫ! 

 

75лет назад завершилась победой нашего народа страшная война, 

унесшаямиллионы жизней. 

Великая Отечественная Война коснулась каждой семьи. На фронт 

ушли: сыновья, мужья, дочери, жены. 

Эта война не обошла стороной и нашу семью. Из нашей семьи ушли на 

фронт три моих прадеда, они вернулись домой живыми. Я хочу рассказать об 

одном из прадедов, который прошел всю войну, был ранен. 

К большому сожалению, у меня крайне мало информации о нем.  

Мой прадедушка-фронтовик - Доля Александр Иванович. Родился в 1914году 

в Сталинской области, Славянского района, с.Татьяновка (Приложение 1). 

Был призван в ряды РККА в 1943году. 

Воевал в составе 2-го танкового батальона 5-й отдельной гвардейской 

Новороссийской, Краснознаменной, ордена Б.Хмельницкого 2-ой степени 38 

армии 4-го Украинского фронта в должности техника ГСМ. Воинское звание 

- гвардии - лейтенант. 

В наградном листе,подписанном командиром 2-го батальона, 

указывалось, что товарищ Доля А. И. в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками показал себя инициативным, смелым и мужественным 

офицером.  

75 лет назад – 15 марта 1945 года – началась Верхне-Силезская 

наступательная операция войск Первого Украинского фронта, в которой  

участвовал мой прадед. 

Наступление началось утром 15 марта, после 40-минутной 

артиллерийской подготовки. Встретив упорное сопротивление, советские 

войска к исходу дня сумели вклиниться в оборону противника на 8-10 км. 

При этом танковые части, действовавшие в составе как северной, так и 

южной группировок, понесли серьѐзные потери. Так, 7-й механизированный 

корпус потерял четверть, а 31-й танковый корпус — треть своих танков. 
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Впервые советские танкисты столкнулись с массированным 

применением обороняющимися последних модификаций фаустпатронов  - 

панцерфаустов, которые были особенно эффективны в ходе боѐв в 

населѐнных пунктах. 

Для парирования нашего удара, противник перебросил в район боевых 

действий дополнительные силы, и с 16 марта разгорелись ожесточѐнные бои 

между наступавшими советскими и контратаковавшими их немецкими 

войсками. 

В результате тяжелейших боѐв, к исходу 17 марта тактическая зона 

обороны немецких войск была прорвана и в образовавшуюся брешь 

устремились мобильные соединения: от южной группировки  - 7-й 

гвардейский механизированный корпус, от северной - один из корпусов 4-й 

танковой армии, а именно - 10-й гвардейский Уральский добровольческий 

танковый корпус Чѐрных Ножей. 

Днѐм 18 марта эти два корпуса встретились в районе города Нойштадта 

(ныне это польский город Прудник), замкнув кольцо окружения: в так 

называемом Оппельнском «котле» оказались немецкие 168-я и 344-я 

пехотные дивизии, часть 18-й моторизированной дивизии СС, а также 20-я 

пехотная дивизия СС, она же - 1-я Эстонская. 

19 марта немецкое командование предприняло первую попытку 

деблокировать окружѐнных силами танковой дивизии «Герман Геринг». На 

следующий день для этой цели были привлечены уже более крупные силы: 

10-й армейский корпус, 20-я танковая и 45-я пехотная дивизии. 

Немецкое контрнаступление было встречено тремя советскими 

корпусами: 6-м механизированным (из состава 4-й танковой армии), 118-м 

стрелковым и 4-м гвардейским Кантемировским танковым. 

Пока эти соединения, действовавшие на внешнем фронте окружения, 

отбивали немецкие деблокирующие контрудары, главные силы 21-й армии к 

вечеру 20 марта завершили ликвидацию окружѐнной немецкой группировки. 

  В боях за город Дзедзице 20.02.1945 года и за населенный пункт 

Рыхольд 11.03.1945г. (территория Польши - Силезия), танки батальона 

вырвались далеко вперед. Доля А. И., несмотря на сильный артиллерийский 

и минометный огонь, преодолевая грязь весенней распутицы, и презирая 

опасность, сумел обеспечить своевременную доставку топлива для танков к 

месту боя (Приложение 2). 

За мужество и смелость, проявленную на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, за умелые действия, способствовавшие 

дальнейшему продвижению наших танков - товарищ Доля А.И. достоин 

награды.Был награжден орденом Красной Звезды 06.05.1945 г. Кроме этого, 

он был награжден медалями «За отвагу», и «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (Приложение 3,4). 

Во время боевых действий он был тяжело ранен осколками  снаряда в   

правое   плечо   и   левую  ногу, с  последующим ограничением   движения 

правой руки и левой ноги. 
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Уже после войны прадед был награжден  орденом «Отечественной 

войны» 2-ой степени.  

После окончания войны и до самой смерти 28.05.2005г., Доля 

Александр Иванович, проживал в городе Славяногорске. 

Великая Отечественная война явилась страшным событием истории 

XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она 

закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто изменила 

их жизнь, принеся им муки страданий, лишения, горечь и печаль. 

Тем не менее, в этом году мы отметили 75 летсо Дня Великой Победы. 

В народном сознании День Победы стал едва ли не самым светлым и 

радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной и 

разрушительной из войн. 

Я считаю, что тема войны актуальна всегда, о ней нужно говорить и 

вспоминать. Мы не должны забывать подвиги наших предков, которые 

жертвовали собой за чистое небо над нашей головой 

Я горжусь своим прадедом, вкладом, который он внѐс в победу 

нашей страны. О своѐм прадедушке я знаю лишь из рассказов своего 

дедушки. Я видела его только на фотографиях. Эту память о нѐм я буду 

передавать своим детям и внукам. Он, и миллионы других бойцов, 

сражались за наше счастье. 

Вечная память погибшим в той войне и вечный поклон выжившим! 

Сколько бы ни прошло лет после окончания Великой Отечественной 

войны, мы будем помнить имена наших героев. 

 

 

Используемые ресурсы 
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ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ОБЩЕЕ ДЕЛО СТРАНЫ – 

ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ 

Николенко Ксения Константиновна, учащаяся 11-А класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Специализированная физико-математическая школа №17 города 

Донецка» 

Научный руководитель: учитель истории  

Громова Анна Леонидовна 

 

На сегодняшний день большое внимание уделяется восстановлению 

семейных ценностей, роли семьи в социуме, важности сохранения 

полноценной семьи в воспитании подрастающего поколения. В моѐм 

семейном архиве сохранилось множество источников, из которых можно 

почерпнуть большое количество информации о военных событиях: это 

многочисленные записи, дневники, фотографии, награды и так далее. И моя 

задача состоит в необходимости зафиксировать и донести до следующих 

поколений достоверную информацию о тех событиях, пока живы очевидцы и 

непосредственные участники военных действий ВОв. 

Великая Отечественных война стала важной вехой в жизни всего 

СССР, затронула миллионы человеческих жизней и оставила глубокий след в 

Отечественной истории. Это страшное, кровопролитнейшее событие 

коснулось всего государства и его общества. 

Как известно, семья – это ячейка общества. И если рассматривать весь 

советский социум, то он состоит из множества мелких ячеек – его семей. 

Когда мы говорим обо всем обществе, мы должны иметь ввиду каждую его 

составляющую. На примере своей семьи я хочу показать, насколько сильно 

ВОв изменила жизненный строй, уставы, обычаи, порядки каждого человека, 

исковеркала жизни людей, семей, а значит и всего общества. 

Мою семью война коснулась с первых еѐ дней, причем затронула сразу 

две ветви нашего генеалогического древа – и отцовскую, и материнскую 

линию.И для продолжения семейных традиций необходимо создать 

своеобразную «книгу Памяти», прочитав которую, потомки смогут сделать 

выводы о всех событиях, происходивших во времена Великой Отечественной 

войны. 

При написании этой работы я ставлю для себя целью продолжить 

семейные традиции, запечатлеть воспоминания о воинах-героях и передать 

их потомкам, для этого мне нужно собрать все имеющиеся сведения о 

Великой Отечественной войне из семейного архива; создать для своих 

потомков книгу Памяти, составить генеалогическое древо семьи 

Николенко. 
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Для выполнения данной цели я ставлю следующие задачи: 

систематизировать информацию о ветеранах войны, презентовать результаты 

исследования, собранный материал оставить в качестве дополнительной 

информации для школьного музея. 

Новизна данной работы заключается в том, что мы собрали воедино 

разрозненную информацию семейного архива, составили генеалогическое 

древо, написали историю для будущих семейных поколений, поскольку 

передача воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны является 

важной составляющей патриотического воспитания потомков, является 

важной связью между поколениями. 

Со стороны матери в моей семье было много участников Великой 

Отечественной войны. Мою прабабушку, Евдокию Даниловну 

Сударкину(Приложение 1), война настигла в возрасте 16 лет, когда, после 

окончания школы, она должна была поступить в Ростовский педагогический 

институт. В январе 1942 года Дуся прошла медкомиссию в Областном 

военкомате города Ворошиловграда, попала в отряд юных девчонок-

добровольцев. После этого ее направляют в город Горький (ныне Нижний 

Новгород) на курсы «Выстрел» в школу снайперов. В апреле 1942 года 

«новоиспеченная» снайпер-разведчица Сударкина Е.Д. приняла присягу на 

«Верность Трудовому Народу»! Так начался боевой путь защитницы 

Родины! 

Отец же защитницы, Сударкин Данил Алексеевич, по специальности 

шофер, с первых же дней войны попал в ад – на передовую. Туда, где 

ежеминутно и ежечасно требовались снаряды, снаряды и еще много-много! 

НО в феврале 1942 года командующий их Армией – генерал Власов в боях 

под Псковом и Нарвой сдал Армию фашистам в плен. Так 38-летний 

красноармеец, Сударкин Д.А., стал военнопленным. Начались для него 

бесконечные пересылочные и концентрационные лагеря, в которых шел 

естественный отбор «живой силы» для работы на «непобедимую» 

фашистскую Германию. Летом 1942 года в лагерь для военнопленных 

прибыл какой-то немецкий вельможа и в сопровождении многочисленной 

свиты ходил между шеренгами пленных. Ходил он очень долго,пока не 

отобрал определенное количество пленных, разговаривая на сносном 

русском языке, не прибегая к помощи переводчика. В эту группу попал и 

Данил (о том, что Данил воевал шофером, он умолчал). Первую группу 

пленных (как потом выяснилось, младших командиров и технарей) усадили в 

крытую брезентом машину и вывезли за предзонник. Вторая же группа 

пленных, куда попал Сударкин Д.А., оказалась хозяйственным отделением, 

состоящим из десятка солдат-казаков, в обязанности которых входило жить 

при конюшне, чистить и мыть лошадей, ковать их при необходимости. Так 

Данил оказался в Бельгии! Так началась для него новая «жизнь», которая 

заключалась в ежедневном 16-18 часов рабочем дне. Однако сноровка, 

умение найти себя в новом коллективе, позволили Данилу заслужить доверие 

со стороны «руководства» - хозяин назначил его управляющим хозяйством и 
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даже позволил красноармейцу отослать письмо на Родину. Уважение к 

Данилу было так весомо, что даже малолетние дети хозяина не выходили из 

конюшен, а самого Данила называли по имени, с немецким выговором – 

«Танил». 

А тем временем его дочь, Евдокия, попадает в окружение под Одессой. 

Одной из троих подруг ей чудом удаѐтся вырваться – Дуся одним из 

последних патронов размозжила череп «фрицу», завладела его автоматом, с 

боем смогла выйти из окружения, присоединилась к своей части. 

В Румынии  в феврале 1944 года Диверсионно-разведывательной роте, 

в состав которой входила старший сержант Е.Д.Сударкина – кавалер Ордена 

Красной звезды, двух Орденов Славы, нескольких медалей за взятие 

неприступных городов, была поставлена боевая задача: 

«Овладеть высоткой, закрепиться на этой высотке с тем, чтоб в дальнейшем 

вести огонь на поражение противника!» Неожиданно из-за высотки 

«выплыла» черная снегодождевая туча. Склон высотки покрылся мокрым 

снегом, а тела разведчиков-диверсантов стали мишенями для 

крупнокалиберных немецких пулемѐтов. Склоны высотки ярко освещались, 

так как «фрицы» запустили в небо бенгальские огни на парашютах. Евдокию 

с двух сторон прикрывали два солдата, один преклонного возраста, его звали 

«Дедом», другой – юнец-сын полка, появился он в полку во время 

форсирования реки Днепр. Все трое были вооружены снайперскими 

винтовками. Тело «Деда» дѐрнулось, и он прохрипел: «Дочка, прячьтесь за 

меня!». Оба они прятались за телом убиенного и некоторое время ещѐ могли 

стрелять в сторону врага. Всѐ стихло, старший сержант Сударкина осталась 

одна, совсем невредима, между двумя убитыми ополченцами. Ракеты-файеры 

потухли, зондер-команда, выстроившись в цепи, шла добивать уцелевших 

русских солдат. Немцы к автоматам пристегнули штык-ножи, и девушка 

слышит: «О, фройлен!», затем резкая пронизывающая боль в правой лопатке 

и… тишина! Длилось это долго, пока перед еѐ взором не предстал потолок 

больничной палаты! Когда она очнулась, ей сказали, что сейчас начало марта 

1944 года и она находится в военном госпитале г. Куйбышева. Неделя 

беспамятства, операция и 6 месяцев реабилитации. Как оказалось, после того 

боя подоспели советские танки, и санитары вынесли всех живых солдат. 

После выздоровления Евдокия Даниловна вернулась в свою часть и успешно 

дошла к Бранденбургским воротам Берлина. 

По окончании войны от отца Евдокии из Бельгии не было никаких 

вестей. Вскоре вышел указ Совнаркома о судьбе бывших военнопленных: 

всех сослать в тайгу на строительство железной дороги от Уральских гор до 

озера Байкал. Долгих три года Данил Алексеевич трудился над 

прокладыванием железной дороги и лишь в декабре 1948 года вернулся 

домой. 

Со стороны отца в моей семье был еще один участник военных 

действий – Константин Григорьевич Николенко(Приложение 2), о нем 

сведения сохранены в книге «Солдаты слова – очерки, воспоминания, 
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биографические справки о фронтовиках-журналистах и писателях», изданная 

под редакцией самого Константина Григорьевича в 2003 году. Вот некоторые 

памятные события из жизни моего семейного героя…Луганск. Новая 

эвакуация. Призыв в армию. Константин – курсант Ташкентского пулеметно-

минометного училище. В связи с обострившейся обстановкой под 

Сталинградом доучиться не дали, погрузили в вагоны и отправили в 

действующую армию.Начало фронтовой биографии – лето 1943 года на реке 

Лугань под Первомайском. Константин Григорьевич – старший сержант, 

помощник командира пулемѐтного взвода. Город Луганск имел важное 

стратегическое значение. Немцы основательно укрепили его и долго 

удерживали.Боевой путь в Днепровской наступательной операции 

продолжался. Впереди – Павлоград, Новомосковск, на подступах к нему 

противник предпринял танковую контратаку.Потеснив врага к Днепру, 

дивизия форсировала этот важный для немцев водный рубеж. Впереди – 

Криворожская операция. Взяли Пятихатки, с боями продвинулись к Кривому 

Рогу. В октябре 1943 – получили уже второе по счѐту ранение. Был 

награждѐн орденами Отечественной войны 1 степени, «За мужество», 

медалями «За отвагу», «Защитнику Отечества» и другими. 

В ходе данной работы был изучен семейный фотоархив; были 

восстановлены связи с родственниками из города Свердловска (Луганская 

область); были проведены беседы с людьми, которые слышали о тех 

событиях; была собрана, систематизирована и зафиксирована доступная 

информация о событиях тех времѐн. 

 Мы создали летопись семьи; дополнили генеалогическое древо 

собранной информацией(Приложение 3); собранный материал предложили 

передать в музей, где хранится память о всех ветеранах ВОв. 

Война коснулась почти каждого человека Советского союза. И страшно 

представить, что таких историй множество – не десятки, не сотни и даже не 

тысячи – миллионы историй участников ВОЙНЫ каждого советского 

гражданина, каждой семьи, а, следовательно, и всего советского общества.  

Мои прабабушка и прадедушка, так же, как и все остальные воины-

герои, были совсем юными людьми, можно даже сказать детьми – 

мальчишками и девчонками, только что сошедшими со школьной скамьи. 

Они не побоялись всех бытовых лишений, ужаса перед смертью, жестоких 

сражений, в которых были ранены и впоследствии тяжело прооперированы, 

не испугались обязательств, которые ложились на них - это и 

ответственность за себя, за товарищей, и долг перед Родиной. Несмотря на 

то, что Евдокия и Константин были на разных концах страны (Константин на 

территории Донбасса и Украины, а Евдокия на территории Европы – в 

Румынии, Венгрии, Германии), у них была единая цель –дать отпор и 

ликвидировать фашистское иго. Каждый дом, каждая улица, каждый город, 

каждая область необъятной страны внесла свой вклад в Великую Победу! 
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ЕЁ НАЗЫВАЛИ МАЛЫШКОЙ 

 

Новикова Виктория Валерьевна, Муниципальная 

общеобразовательная организация «Зуевская средняя школа №11 г. 

Харцызска», обучающаяся 10 – А класса 

Научный руководитель: Момотова Оксана Петровна 

 

Все дальше и дальше уходят от нас годы Великой Отечественной 

войны. С каждым годом все меньше остается очевидцев тех страшных 

событий. Все больше  в памяти нынешнего поколения стираются данные о 

героических поступках их предков в годы Великой Отечественной войны. 

Великий русский ученый Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий 

своего прошлого, не имеет будущего». Поэтому мы вновь и вновь пытаемся 

восстановить для себя детали прошлых событий, особенно тех, в которых 

принимали участие наши предки. 

Цель моей работы – на примере изучения биографии моей бабушки 

показать мужество, героизм, любовь к Родине. 

Задачи: 

1. Изучить и систематизировать документальные источники об 

истории моей семьи. 

2. Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной 

войны. 

3. Привлечь внимание моих сверстников к героическому прошлому 

нашего народа. 

Суровые годы Великой Отечественной войны никогда не исчезнут из 

памяти народа. Ее разрушительная сила, которая несет   горе, страдания, 

душевную опустошѐнность,  оставила свой отпечаток в сознании людей 

целого поколения. Дети и война – два не совместимых слова. Но в 1941 году 

дети наравне с взрослыми стали на защиту своей Родины. 

Моей прабабушка, Киселѐва (Королева) Нина Максимовна, родилась в 

Смоленской области, город Вязьма 23 августа 1928 года. Когда началась 

Великая Отечественная война и гитлеровская армия продвигалась через 

Смоленск по направлению к Москве,ей исполнилось только 13 лет. Генералы 

Вермахта планировали одержать под Смоленском легкую победу и сразу же 

начать наступление на Москву. Поэтому летом 1941 года смоленская земля 

стала ареной ожесточенных сражений, которые разгорелись между 

германской армией и частями РККА. В селе Переходы Смоленской области  

разместился госпиталь, и Нина вместе со сверстницами ухаживали за 

ранеными солдатами. Вместе с односельчанами она рыла окопы под Ельней, 

а когда начались бои, ушла добровольцем в партизанский отряд «Дедушка», 

в котором ее называли «Малышкой». Зная все лесные тропинки, она служила 

связным – разведчиком и водила по вражеским тылам разведчиков. В отряде 

она научилась стрелять из ручного пулемета и винтовок всех систем, отлично 
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метать гранаты.Находясь в тылу врага, тринадцатилетняя Нина неоднократно 

участвовала в схватках  с немецкими захватчиками. Пять раз она ходила за 

линию фронта и возвращалась назад.  Она показала себя храбрым и 

настойчивым воином Красной Армии. В 1942 году она была уже опытной 

партизанкой  и смелой разведчицей. Ей доверяли передавать очень важные и 

секретные сведения от одного отряда к другому. А однажды, она  на глазах у 

гитлеровцев в футляре от швейной машинки доставила своим две мины, 

которыми потом взорвали мост через Угру и прервали прохождение 

вражеских эшелонов на восток. За это в июле 1942 года Нина была 

представлена к награде «Орден Красной Звезды». Вручал награду сам 

Георгий Константинович Жуков. 

- Что тебе, малышка, пожелать?  Переживи эту большую страшную 

войну, найди свое счастье, стань хорошей матерью – сказал Нине 

прославленный генерал. В тот момент прабабушка очень обиделась на 

будущего маршала за его слова, и даже расплакалась.  А ведь его пожелания 

оказались пророческими. Моя прабабушка - мать одиннадцати детей. Но это 

было после войны. 

После этих событий бабушка принимала участие в обороне 

Сталинграда. Здесь Нина стала командиром отделения автоматчиков – 

единственная женщина в роте. Тогда ей было всего пятнадцать лет.  В 

уличных боях Нина была тяжело ранена и лечилась в госпитале в 

Куйбышеве.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 

1942 года она была представлена к награде медалью «За оборону 

Сталинграда». 

В декабре 1943 года с отличием закончила 1 – е Московское 

Краснознаменное авиационное училище связи и ей было присвоено звание 

старшего сержанта технической службы. И вскоре моя бабушка была уже 

стрелком командиром в 117 отдельном штурмовом полку. Принимала 

участие в боях в Прибалтике, в Восточной Пруссии, Польше, Германии. 

Дошла до самого Берлина. Стояла в почетном карауле у победного знамени 

Советского Союза на Потсдамской конференции. 9 мая 1945 года была 

награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг». Демобилизована в 1946 году в должности командира 

батальона. 

Мой прадедушка Киселев Николай Федорович родился 26 ноября 1917 

года в селе Петрушино Московской области. В ряды Красной Армии призван 

в 1939 году.  С апреля 1943 года младший лейтенант Николай Федорович 

Киселев служит в должности командира звена 907 – го ИАП ОН ( Войско 

ПВО Западного фронта), летал на Ла -5. 5 марта 1944 года назначен 

заместителем командира эскадрильи.К августу 1944 года командир 3-й 

эскадрильи 907-го истребительного авиационного полка особого назначения 

(148-я истребительная авиационная дивизия, ВВС Северного фронта ПВО) 

старший лейтенант Н. Ф. Киселѐв выполнил более 100 боевых вылетов, 
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провѐл 25 воздушных боѐв, в которых сбил лично 8 и в составе пары 2 

самолѐта противника. 

Осенью 1944 года направлен в 785-й истребительный авиационный полк 

ПВО, где продолжал летать на Ла-5. 

К концу войны капитан Н. Ф. Киселѐв выполнил 126 боевых вылетов . 

За образцовое выполнение заданий Командования на фронте, борьбу с 

немецко – фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество мой прадедушка награжден Орденом Красного Знамени 

(01.08.1943 - г.Курск, 02.07.1944 – г. Москва, 16.09.1944 – г.Москва), 

09.05.1945 - медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг», 15.11.1950 – медалью «За боевые заслуги», 30.04.1950 

года – Орденом Красной Звезды 

После войны мои прабабушка и прадедушка  работали на Крайнем 

Севре и Дальнем Востоке. Потом переехали в Донбасс, в город Ждановку. 

Они родили и воспитали 11 детей, а прабабушка  носила гордое звание «Мать 

– героиня». 

Прабабушки и прадедушки сейчас нет в живых. Моя бабушка очень 

часто рассказывает про своих родителей. Благодаря данной работе я более 

подробно узнала о заслугах и подвигах своих предков во время Великой 

Отечественной войны. Я узнала о своей прабабушке смелой и отважной 

партизанке и разведчице. А также узнала что, информация о моем 

прадедушке находится на сайте «Советские асы. Герои воздушных войн 1936 

– 1953 гг». Я узнала, за какие подвиги мои прадедушка и прабабушка 

награждены орденами и медалями, и какой ценой они им достались.  Я очень 

горжусь тем, что я их правнучка и во мне хоть чуточку течет их смелая 

кровь. 
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Значение боевого пути 395-й стрелковой дивизиив период донбасской 

оборонительной операции. 

 

Носовская Юлия Андреевна,Государственное общеобразовательное 

учреждение Луганской Народной Республики 

 «Ровеньковская гимназия №1 имени Г.С. Шонина», 

обучающаяся 11 класса 

Научный руководитель: Пигида Анатолий Александрович 

 

Наша исследовательская работа посвящена теме образования и начала 

боевого пути 395 «шахтерской» стрелковой дивизии в период Донбасской 

оборонительной операции (18 августа 1941 г. - 17 ноября 1941 г.). 

Цель нашей работы заключается в обосновании значимости 395 

стрелковой дивизии, в осознании целостной картины ее героического 

боевого пути в период с 06.10.1941 по 30.10.1941 г. 

Наступление немецких войск на Донбасс началось 29 сентября 1941 

года. Удар нанесла 1-я танковая группа (до 350 танков на фронте всего 25 км) 

по левому флангу 12-й армии Южного фронта. В результате фронт был 

прорван, и немцы устремились к побережью Азовского моря.[3] 

Директива Ставки ВГК № 002659 об отводе 9-й и 18-й армии пришла 

поздно.[1;3]Армии оказались в окружении, продолжая сражаться и сковывать 

силы 1-й танковой армии в районе Бердянска[3] 

Только за счет создания барьера из свежих сил, формировавшихся на 

Донбассе, в августе-сентябре 1941 года было возможно выиграть время и 

дать отойти войскам9-й и 18-й армии, вырвавшимся из окружения. 

Еще 8 августа Государственный Комитет Обороны издал 

Постановление, согласно которому в ряды Красной Армии призывались 

40000 шахтеров Донбассав состав формирующихся стрелковых дивизий: 383-

я в городе Сталино, 395-я в Ворошиловграде и 393-я в Славянске. Из-за 

особенностей комплектования эти три воинских части получили 

неформальное название «шахтерских».[8] 

Комплектование 395 стрелковой дивизии началось в г. Ворошиловорад 

28 августа 1941 г. Большие надежды возлагались на дивизию, подчеркивая 

особенность характера шахтеров, которые неоднократно показывали свою 

стойкость и высокий моральный дух, как в войне, так и в труде. 

Важнейшей составляющей боеспособности 395-й стрелковой дивизии 

является уровень профессионализма командного состава: 

Командир дивизии подполковник Анатолий Иосифович Петраковский - 

21 марта 1940 года  А.И.Петраковскому было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».[2;426].. 
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Начальник штаба Янковский Виктор Павлович - преподаватель тактики 

Рязанского пехотного училища иАкадемии им. М. В. Фрунзе. [2;655] 

Батальонный комиссар, начальник политотдела Терещенко Трофим 

Иванович - участник в боях на Халхин-Голе, награжден орденом «Красного 

знамени». [7] 

На наш взгляд, высший командный состав дивизии обладал весомым 

боевым опытом, теоретической подготовкой, что было необходимо в 

сложнейших условиях октября 1941 года. 

С 30.09 по 04.10.41 дивизия была переброшена под Мариуполь и 

поставлена задача – оборонять фронт Златоустовка,  Ялта протяжением 70 

км, что сильно рассредоточило силы дивизии.[9] 

К этому времени выявлены негативные моменты: 765 АП ПТО не 

прибыл, рубеж для обороны дивизии не совпадал с противотанковым 

рубежом, а изготовляемые в Мариуполе на заводе Ильича ДОТЫ дивизия не 

могла получить до 8 октября, т.е. до дня наступления немцев.[5] 

Уже 6-7 октября дивизия, не допуская мотомеханизированную группу 

противника к переднему краю обороны, обеспечивала выход частей 9 и 18 

армий. (218, 30, 96, 4 СД, полк Овчаренко, группа части Колосова).[5] 

8 октября 1941 года с 12.00 противник силой 44 полком СС, 2 

батальонами танков, мотоциклистами после артподготовки перешел в 

наступление. Противник смял 4 орудия и 2 стрелковые роты 2-о батальона 

726 СП, защищавших дорогу Мангуш-Мариуполь.[4] 

В результате боя 8 октября левый фланг дивизии был отведен на рубеж 

Чермалык. В порядке были выведены из боя 714 и 726 СП. В этот же день 

бригада СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» овладела Мариуполем.[6] 

Следует отметить, что в первых боях под Мариуполем с 

превосходящими силами противника бойцы, проявляли достаточную 

стойкость и дисциплинированность, имели место героические события. 

Так, особо героически сражалась 1-я батарея под командованием 

лейтенанта Баннова, политрука Галета. Две атаки танков и мотопехоты 

противника они отбивали мощным артогнем. Когда противник окружил 

батарею, артиллеристы в упор расстреливали вражескую пехоту до 

последнего снаряда, отбиваясь гранатами и бутылками с горючим. Личный 

состав батареи, за исключением единиц, пал смертью храбрых, задержав 

танковую колонну противника на 4 часа, тем самым дав возможность 

главным силам дивизии перегруппироваться. В результате боя противник 

потерял 9 танков, 2 бронемашины и 6 автомашин с пехотой. В боях 8 октября 

частями дивизии было уничтожено до 700 человек пехоты, 50 автомашин, 30 

мотоциклистов, 12 танков и 2 бронемашины.[5] 

11-12 октября противник атаковал обороняемую полосу дивизии, 

направив до полка мотопехоты с 12-15 танками на Красновку-Чердаклы, 

обороняемую 723 СП (командир полка Свидра, комиссар полка ст. политрук 

Сойфер). Перед фронтом 714 стр. полка обороняемый рубеж Македоновка–
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Высота 197,7 наступало до 2-х батальонов мотопехоты. На рубеже Красновка 

723 СП принял первый бой.[5] 

Шахтеры Донбасса, верные своим старым традициям, показали 

образцы мужества и геройства. В течение 11 октября противник силой до 2-х 

батальонов с танками несколько раз переходил в атаку, и каждый раз 

организованным огнем и контратаками батальона 723 СП атаки противника 

отбивались с большими для него потерями.[4] 

К исходу 11 октября противник овладел юго-западной частью 

Красновки.[8]12 октября723 СП перешел в активное наступление. После 3-х 

часового уличного боя, противник был выбит из Красновки. В результате боя 

немцы потеряли до 500 человек убитыми и ранеными.[5] 

Данный факт говорит о том, что дивизия сохранила свою 

боеспособность, проявляя показательные примеры героизма. Так, в боях за 

Красновку отличился командир минроты 723 СП Данилевский. В ночь с 11 

на 12 октября массированным огнем минометов, сорвал наведенную 

переправу через овраг, по которой противник пытался перебросить танки на 

Красновку, уничтожил на этой переправе до 5 транспортных машин и взвод 

пехоты.[5] 

В итоге боев с 11 на 12 октября дивизия активной обороной в 

сочетании с контратаками, разбила до полка пехоты противника, который 

потерял убитыми и ранеными 1000 человек.  

В этот тяжелый период первых для дивизии сражений большую роль в 

моральной устойчивости шахтеров, играло осознание того факта, что боевые 

действия проходили не так далеко от места, где жили их семьи, что 

воодушевляло на подвиги не менее, чем слова политработников. 

Согласно донесениям о безвозвратных потерях от 8, 20, 29.12.41 года в 

районе Мангуша 8.10.1941 г. были убиты и пропали без вести не менее 250 

солдат. 

В 13.10.41 г.противник, прорвав охранение мотоколонной до 5 

километров глубиной с 30-40 танками, начал наступать от ст. Новая Корань 

на ст.Корань, вклинившись в боевые порядки 395 дивизии. Южнее на 

ст.Корань двигалась колонна с 10-ю танками и 70 машинами, отрезая отход 

726 СП.[5] 

В сложившейся ситуации весомую роль сыграла группа Колосова, 

которая разгромила немецкую мотоколонну и этим дала возможность 

оторваться от противника и отступить на восток остаткам 726-го стрелкового 

полка 395-й стрелковой дивизии. 

Также, противник начал наступление мотоциклистами под прикрытием 

40 танков на позиции 723 СП в районе Прохоровки.[4] 

Не смотря на тяжелое положение частей, которые на марше 

столкнулись с превосходящим в технике и живой силе противником (части 

дивизии СС «Викинг»), дивизия смогла быстро переорганизоваться и 

сохранить боеспособность и выйти на новые рубежи. 
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Особую стойкость и храбрость проявили командир огневого взвода 6 

батареи комсомолец лейтенант Гончаров, наводчик Яковенко, красноармеец 

Бундюк, командир отделения тяги Антонов, тракторист Кабанов и др. [4] 

Героически сражались 10 красноармейцев во главе со ст. политруком 

отдельного батальона связи Воробьевым против танков противника. 

Гранатами были подбиты 2 танка, противник бросил новые силы, воины не 

дрогнули. Все они пали смертью храбрых.[5] 

Командир батареи ПА 726 СП лейтенант Гибалло героически со своим 

расчетом прикрывал отход 726 СП на новый рубеж. Расстреляв все снаряды, 

погиб смертью героя.[5] 

Согласно донесений о безвозвратных потерях, 395 дивизии за этот 

день, в боях 14.10.41 г. убито и пропало без вести не менее 300 человек. 

В боях за село Степановка 726 СП (командир полка полковник Следов) 

на протяжение 26 и 27 октября вел бой с превосходящими силами 

противника. К исходу 27.10.41 полк перешел в контратаку. В результате 

ожесточенного боя продвижение противника было задержано на 3 суток. В 

боях за Степановку противник потерял до батальона пехоты, 2 минометные 

батареи, 7 станковых пулеметов, 12 автомашин с пехотой.[5] 

28.10.41 г., 726 СП на рубеже Балка Орловка, хут. Московец, прочно 

удерживает на левом фланге полк СС Нордленд. 30.10 дивизия отходит для 

обороны рубежа г. Снежное, Новопавловка, Глубокая Балка.[5] На этих 

рубежах до июлю 1942г. дивизия удерживает противника. 

Это тема нам близка, потому что личный состав дивизии состоял из 

наших земляков-шахтеров, которые проявили мужество и отвагу, настоящий 

шахтерский характер в сложнейший период борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками, сделав свой неоценимый вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. 
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Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя, 

Ни солгать, ни обмануть, 

ни с пути свернуть. 

Е.Д. Агранович, 

фронтовик,  

уроженец г. Орла 

 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. За свою многовековую историю Родина не 

раз подверглась тяжелым испытаниям. Однако эта война, по масштабам 

разрушений и человеческим жертвам не имела себе равных за все время 

существования нашего Отечества. Тем значимее и дороже эта Победа! 

Великая Отечественная война … Сколько страха, страданий, пролитых 

слез вмещает в себя это словосочетание. Боль воспоминаний об этом времени 

еще долгие годы будет передаваться новым поколениям жителей нашего 

государства.  

Полная история Великой Отечественной войны может быть написана 

только тогда, когда будут известны все детали и подробности боевого 

подвига каждого бойца, судьбы каждого человека на фронте и в тылу.  

Свой доклад я посвятил 19-летнему командиру взвода пешей разведки 

348-го стрелкового полка (51-я стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-

й Прибалтийский фронт) сержанту Ивану Акимовичу Купавцеву, который 

меньше чем за год войны (в период с октября 1942 по 11 июня 1944 года, 

когда геройски погиб в разведке) был награжден тремя орденами Славы, 

двумя орденами Красной Звезды и тремя медалями "За отвагу". 

А что же известно о семье героя? Семья была крестьянская. Детей трое. 

Отец Аким Купавцев (отчество не установлено) — участник первой мировой 

войны, был в плену у австрийцев. Потом долго болел, умер в 39-м году. Мать 
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Прасковья Сергеевна пережила мужа на тридцать лет. Пережила и двух 

старших сыновей, которых проводила на войну… 

Николай погиб в 1942 году. А в октябре 1942 года добровольцем ушел 

в армию Иван — добился все-таки отправки на фронт, хотя после окончания 

железнодорожного техникума имел, скорее всего, броню. И было ему от роду 

19 лет. По рассказам, знали его в селе как очень способного парня — хорошо 

учился, замечательно рисовал, обладал цепкой памятью и имел прекрасную 

физическую подготовку. С таким только и ходить в разведку. И не случайно 

именно в ней довелось служить Ивану. 

В октябре 1942 года он был призван в Красную Армию Елецким 

райвоенкматом. На фронте с августа 1943 года, воевал на Западном и 1-

м Прибалтийском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 348-го 

стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии, к октябрю 1944 года был 

разведчиком взвода пешей разведки. 

В ночь на 5 декабря 1943 года в районе деревне Савченки 

(западнее города Городок Витебской области, Белоруссия) 

красноармеец Купавцев при выполнении боевого задания в составе 

группы разведчиков в тылу противник атаковал и уничтожил большую 

группу гитлеровцев. В этом бою захватил «языка», сообщившего в 

штабе полка ценные сведения о противнике. 16 декабря в районе 

деревни Шуньки (30 км западнее города Городок), когда противник 

пытался окружить и отрезать группу разведчиков от переднего края, 

Купавцев гранатами и огнем из автомата поразил несколько солдат и 

вынудил остальных отойти. 

Приказом по частям 51-й стрелковой дивизии (№23/н) от 6 января 

1944 года красноармеец Купавцев Иван Акимович награжден орденом 

Славы 3-й степени. 

22 марта 1944 года находясь в разведке в районе деревни 

Городешное (Городокского района Витебской области), красноармеец 

Купавцев проявил исключительную смелость и находчивость, огнем и 

гранатами поразил несколько гитлеровцев и вместе с бойцами 3 

захватил в плен. 

Приказом по войскам 4-й ударной армии (№138)от 25 марта 1944 

года красноармеец Купавцев Иван Акимович награжден орденом Славы 

2-й степени. 

К маю 1944 года на груди разведчика Купавцева, кроме орденов 

«Славы», было еще четыре боевые награды – орден Красной Звезды и 

три медали «За отвагу». Все – за мужество и отвагу, проявленные в 

разведывательных поисках, захват языков, давших ценные сведения. 31 

мая в районе деревни Новоселка при нападении гитлеровцев на наш 

наблюдательный пункт, был тяжело ранен, но продолжал вести бой до 

отражения атаки. Был награжден вторым орденом Красной Звезды. 
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После госпиталя вернулся в свою роту, был назначен командиром 

взвода пешей разведки. 

24 июня 1944 года в бою за деревню Оболовье (Городокского 

района Витебской области) сержант Купавцев, уже командир взвода 

пешей разведки, с группой разведчиков проник в тыл противника. 

Бойцы обнаружили замаскированные орудия противника, огнем из 

автомата и гранатами уничтожили расчеты, более 20 гитлеровцев, 

захватили три орудия, 50 снарядов и контрольного пленного. После 

удачных действий разведчиков деревня Оболовье была занята нашими 

подразделениями без потерь.  
Разведчик погиб, как свидетельствуют документы, в разведке боем 11 

августа 1944 года. Похоронен ельчанин в литовской деревне Шиленай.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество сержант Купавцев Иван Акимович награжден 

орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 
Название деревни Шиленай, где похоронен Иван Купавцев, в переводе 

на русский — лес, роща. Деревень с таким распространенным в 

прибалтийской республике названием не меньше, чем в России Ивановок. В 

какой искать?.. 

В 2000 году стало известно, что по постановлению правительства 

Литвы старший сержант Купавцев Иван Акимович был перезахоронен с 

гражданского кладбища деревни Шиленай (в советское время Биржайского 

района Паневежской области) на воинское кладбище городка Немунеле 

Радвилишкис, где покоится и поныне. На мемориальной плите — 28 

фамилий. 17-я по списку сверху — фамилия казацкого Ивана. Правда, как 

обнаружилось, на граните фамилия указана с ошибкой. Не Купавцев, а 

Кулавцев И.А.  

Долгое время фото героя отсутствовало.  Нашлось. Одно-единственное. 

Его сейчас без труда можно увидеть на сайте Министерства обороны России, 

где в соответствующем разделе представлены списки всех участников 

Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза и полных 

кавалеров ордена Славы. Очевидно, этот маленький снимок из 

красноармейской книжки погибшего старшего сержанта, командира взвода 

пешей разведки стрелкового полка. 

Наши дни. Площадь Победы Ельца. Устремленный ввысь памятный 

знак-стела из трех штыков — таким штыком, должно быть, на стене 

поверженного рейхстага в мае 45-го сделана надпись «Мы из Ельца». Из 

маленького провинциального города, с древности ставшего стражем земли 

русской,а в наши дни — Городом воинской славы, давшим 16 фронтовиков 

— Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы. Барельефы 
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с их портретами установлены у стелы площади Победы. В том числе, Ивана 

Акимовича Купавцева. 

В этом году в эфир на канале ЕЛЕЦ ТВ вышел репортаж «Вандализм 

или глупость…», в котором рассказывается, что вандалы облили краской 

барельеф И.А. Купавцева. И не понятно, что могло подтолкнуть на данный 

поступок: глупость человеческая, неуважение к памяти, ребячество. 

Наш сегодняшний мир, к сожалению, не минуют войны и террор. Но 

люди не должны, просто не имеют права забывать подобные жестокие уроки 

истории. Мы обязаны предотвратить повторение подобного из уважения к 

памяти наших предков, проливавших свою кровь за освобождение Родины. 
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Сталинское подполье 

 
Оленина Екатерина Андреевн,  ученица 11- В класса 

МОУ «Школа № 125 города Донецка» 

 

77 лет назад Донбасс был освобожден  от фашистских захватчиков. 

Положение на оккупированных землях было очень тяжелым.  

Оккупированые территориии относились  к   зоне, где непосредственно  

распоряжалось командование гитлеровских войск. Политика относительно 

гражданского населения определялась циркулярным листом начальника 

штаба верховного главнокомандующего воооруженных  сил Германии 

Кейтеля от 16 августа 1941 года,  в котором рекомендовалось: «Чтобы в 

корне задушить недовольство, необходимо сразу же применять жесточайшие 

меры.  При этом необходимо иметь ввиду, что человеская жизнь в 

окккупированных странах абсолютно ничего не значит и что устрашающее 

влияние возможно только путем применения чрезвычайной жестокости». [ 2, 

С 67] 

На террритории краябыли созданы концлагеря. [Б] Фашисты 

беспощаднорасправлялись с теми,кто воссставалпротив «нового порядка». 

[А] Их истязали чудовищными пытками,морили голодом и холодом, 

замораживали в вагонах,загнаных в тупик, как в Мариуполе,сбрасывали в 

шахтные стволы, какна Калиновской шахте № 4-4-бис. Население Донбасса 

стало людьми второго сорта. Появились магазины,колодцы только для 

немцев.  Был установлен комендантский час, за любую провинность – 

рассстреливали.  

Активными участниками  Великой Отечественной войны были 

партизаны и подпольщики. По своему характеру,  масштабам и потерям 

оккупантов   борьба советских людей в тылу врага не имела себе равных в 

истории и стала всенародной.  

Центром Сталинского подпольного движения стала Горловка. После 

отступления советских войск  в городе было 5 подпольных организаций: в 

самой Горловке, на шахте имени Калинина, на ртутном комбинате, в селе 

Новогорловка и на станции Никитовка. Возглавил местный подпольный 

комитет С.Н. Щетинин.[В] Из воспоминаний  С.Н. Щетинина: «29 ноября 

1941года я перешел линию фронта. Сначала попал в расположение полка, где 

командиром был товарищ Филиппов. Затем я был доставлен к секретарю Л.Т. 

Мельникову, он дал указания  относительно моих дальнейших действий. 

После этого я вернулся в Горловку» [5, С28]. После этого  фактическим 

руководителем подпольного и партизанского движения стал С.Н. Щетинин. 

С.Н. Щетинин установил постоянную связь с командованием 18-й 

армии, политотделом 74-ой Стрелковой дивизии и другими частями, а также 

с подпольщиками из других городов.  
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Политотдел 74-ой Стрелковой дивизии поставлял горловским 

подпольщикам литературу и листовки на немецком языке, которые они 

раскидывали по дороге Сталино - Горловка в местах постоянной остановки  

немецких солдат. В свою очередь подпольщики собирали ведомости о 

передвижениях, составах и вооружении немецких солдат, про намерения 

оккупантов, про местонахождение их штабов и складов. Разведывательные 

задания исполнялись комсомольской организацией Горловки и Никитовки 

под руководством ЛКСМУ А. Бутова. 

Горловские подпольщики развернули широкую агитационную 

политработу среди оккупированного населения, распространяя газеты, 

листовки, вели устные беседы. Умело использовали прессу оккупантов. 

Особенно талантливо это делал В. Я. Орехов, который действовал среди 

рабочих станции Никитовка и шахты №8. Он выдавал себя за неграмотного 

старика, который провел три года в заключении, так что теперь он обижен на 

советскую власть. У гитлеровцев он был вне подозрения. В.Я. Орехов читал 

фашистские газеты «Голос Донбасса» и «Новая Жизнь», готовил факты, что 

доказывали  ложь вражеской пропаганды. Он слушал немецкие 

радиопередачи  на русском и украинском языках. А после этого доверял 

кому-то читать вслух фашистские газеты, а сам исполнял роль невинного 

комментатора. Внешне все выглядело добропорядочно, но реплики В.Я. 

Орехова указывали в чтении  их антифашистскую направленность. 

С самого начала своей работы подпольный комитет создал 

диверсионную группу,  назначив командиром   коммуниста А.С. Сотникова. 

Подпольщики занимались  агитационной и боевой деятельностью, также 

уделяли внимание саботажу на предприятиях. Была поставлена задача: не 

дать захватчикам добывать уголь и другие полезные ископаемые. Работники, 

насильно загнанные на шахты,  срывали работу.  Например, шахта «Рудуч», 

которая раньше давала 500-600 тонн угля,  в период оккупации едва выдавала 

15-20 тонн. На других шахтах была похожая ситуация. 

Большую агитационную работу также проводили и подпольные 

комсомольско-молодежные организации по всей Сталинской области. Они 

распространяли листовки и брошюры, информацию,  которая приходила с 

фронтов. 

Также была известна подпольная организация Цуракановой на станции 

Сталино[Д]. Группа подпольщиков выпускала специальные листовки, 

обращенные к рабочим, интеллигенции и другим сословиям населения. 

Сначала листовки писали от руки, позже они приобрели пишущую машину, 

создали группу из 15-20 человек для распространения листовок. Велась и 

устная агитация. С этой целью подобрали группу из 10 женщин. Никто не 

видел ничего плохого в том, что домой к учительнице истории С. Я. 

Цуракановой приходили поговорить 3-4 женщины. Член партии с 1936 года 

С. Я. Цураканова хорошо знала многих старых работниц города. И теперь в 

тяжѐлую минуту они шли к ней за советом и добрым словом. Каждая из 

женщин возвращалась от подпольщицы с новостями, которые быстро 
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разносились по городу. Благодаря таким агитаторам жители города Сталино 

узнавали про обстановку на фронте и в советском тылу, про местные события 

и очередные вражеские преступления. 

Организация вела подрывную и диверсионную работу на самом уязвимом 

месте врага - на транспорте. Подпольщики портили паровозы. Они 

совершали диверсионные действия. Так, коммунист Казаков уничтожил 

вражеский эшелон с солдатами и автомашинами. Были разбиты десятки 

вагонов,  движение на дороге было остановлено больше, чем на трое суток. 

Подпольщик Т. А. Бабенко пустил под откос паровоз, разбил 12 вагонов. 

Рабочие станции  вносили изменения в накладных, из-за чего вагоны шли не 

по адресу. 

Осенью 1941 года возникла ещѐ одна подпольная организация в 

Калининском районе города Сталино. Руководителем являлся выходец из 

местных немцев А. А. Вербоноль.[Г] Чудесный человек, настоящий патриот, 

участник гражданской войны и партизанского движения против немецких 

оккупантов в Донбассе в 1918 году. Его старший сын стал офицером Красной 

Армии, а младший -  был  связистом  в подпольной группе отца. 

Сначала в организации было 5 человек, но уже летом 1942 года 

насчитывалось 40 членов, 7 из них были коммунистами. Организация 

установила тесные связи с многими подпольными организациями в Сталино, 

в том же числе с группой Цуракановой. 

В организации Вербоноля было три радиоприемника. Сводки 

советского информбюро и другие передачи советского радио 

перепечатывались подпольщицами И.В.Чистяковой и М.Я.Ивановой. 

Листовки распространялись во всех районах Сталинской области.  

Члены организации А.Леднева, Г.Гринько, С.Королева и другие путем 

подкупа освобождали из плена советских солдат. Всего было освобождено 

174 бойца. Спасенных обеспечивали одеждой, документами, продуктами и 

отправляли в Макеевку и Славянск для перехода линии фронта. 

ПодпольщицаМ. Лебедько, которая работала паспортисткой в милиции, 

украла около 200 бланков паспортов, 500 временных пропусков. Вместе с 

подпольщиком Пидшивало, работавшим в полиции Калиновки, она, 

исполняя задание Вербоноля, готовила нужное количество документов, 

вписывала в них ведомости с паспортов умерших, убитых и т.д. 

Подпольщики также воровали керосин, после меняя его в селах на продукты. 

Организация развернула активную боевую деятельность. Под 

непосредственным руководством Вербоноля подпольщики украли со 

складов: 2 легких пулемета, 52 винтовки, 36 пистолетов, 48 кг взрывчатки, 

несколько тысяч патронов. В мае 1942 года ее представители  вывели из 

строя электромотор в ремонтно-механической мастерской металлургического 

завода. Тем самым остановив на время срочное  производство замков для  

зенитных пушек и дефицитных деталей для мотоциклов. В июне 1942 года 

подпольщики Н.Рыженков и И.Покусай подорвали большой склад 

медикаментов. 



274 
 

 В Сталинской области было 46 подпольных организаций. Их задача 

была в том, чтобы создать  невозможные условия для захватчиков и 

нарушить все их планы. Подпольщикам было очень трудно. Во-первых, 

организации начали создаваться в сентябре-октябре 1941 года, когда 

фашистские войска уже были на территории Сталинской области. Во-вторых, 

не исполнялось требование конспирации. Много жителей лично знали 

партийных руководителей. Кроме того, подпольщики получали новые 

документы с новыми именами сразу с печатного станка. Это настораживало 

проверяющих, владельцев таких документов расстреливали сразу. 

«Помогали» и люди, недовольные советской властью, они рассказывали 

немцам о подпольных организациях. Но, несмотря на это, подпольщики с 

гордостью выполняли свою патриотическую обязанность.  На заключающем 

этапе своей работы против немецко-фашистских захватчиков, когда уже 

наступала Красная Армия в конце лета 1943 года, гоня фашистов с нашей 

земли, подпольщики показали себя на высоком уровне.  Перед ними 

ставились 2 задачи: продолжать диверсионные работы и не допустить 

уничтожения промышленности при отступлении врагов. Свои задачи 

подпольщики достойно выполнили.  Отступая, командование южной группы 

гитлеровских войск приказало уничтожить Донецкий бассейн как 

промышленный регион. Но планы фашистов были сорваны, Донбасс 

выстоял. Участники подпольных организаций с оружием в руках вместе с 

Красной Армией освобождали родной край от оккупантов. А потом они 

вернулись на заводы и шахты, где продолжали свой подвиг трудовыми 

успехами ради победы нашей Родины.  За время вражеской оккупации они 

провели около 6000 боевых операций, уничтожили больше 10 тысяч 

фашистских солдат и офицеров, большое количество техники и боеприпасов. 

Но главной победой было то, что гитлеровцы так и не смогли поставить 

Донбасс на колени, заставить работать на себя промышленностькрая. Рискуя 

своей жизнью и жизнью близких людей, подпольщики не давали захватчикам 

спокойствия. Фронт был везде: и в гитлеровском тылу, и на передовой. 

Героическая борьба наших земляков написана кровью. За каждой цифрой 

стоят жизни людей. Своей свободой и счастливой жизнью мы обязаны их 

храбрости и самоотверженной любви к Отчизне. 642 подпольщика и 

партизана были награждены орденами и медалями СССР. В их честь названы 

улицы и города нашего края. Прошло много лет, забылась боль, но люди не 

должны забывать подвиг людей, которые подарили жизнь и мирное небо. 

Слава живым и вечная память твоим погибшим героям, родной Донбасс! 
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Мои героические предки 

 

Олефиренко Михаил Денисович, ученик 8 класса ГОУ ЛНР «АГ им. 

П.Н. Липовенко» 

Научный руководитель: Тучкова Галина Дмитриевна,  

учитель истории ГОУ ЛНР «АГ им. П.Н. Липовенко» 

Семьдесят пятьлет прошло с той поры,когда советские солдаты 

водрузили знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Труден и долог был 

путь к Победе и разгрому фашистской Германии. Тысяча четыреста 

восемнадцать дней и ночей не утихала огненная буря. Помнят 

участники Великой Отечественной войны,как под свинцовым огнем 

врага поднимались в атаку за Родину,как форсировали реки, 

пробирались по бездорожью и болотам, дрались за каждый клочок 

родной земли, освобождая их от захватчиков. 

Память об этих событиях не подвластна времени. Она учит и 

призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру, во что 

бы то ни стало  избегать войны, хранить мир во всем мире. 

В прошлые годы я вместе с родителями участвовал в параде 

Победы и акции «Бессмертный полк». Я нес фотографию своего 

прапрадеда  Заикина Филиппа Ивановича. Я был горд за своих предков 

и понял, что должен узнать о них больше. Где воевали? На каких 

фронтах? Какие награды они имеют? 

Вместе с родителями я заходил на сайты в сети Интернет, 

расспрашивал родственников, читал историю Великой Отечественной 

войны. 

Моя работа очень актуальная. В современном мире, к сожалению, 

все больше людей не знают своих корней, не знают кто были их предки, 

не знают какими они были, что ценили и превращаются в «Иванов, не 

помнящих родства».Мне обидно, что в нашей стране, где почти в 

каждой семье кто–то воевал,а многие и не вернулись с полей сражений 

с фашистами, сегодня находятся такие, что не видят в нем зла, а 

некоторые и вообще сами разделяют идеи фашизма. 

Своей работой я хочу пробудить интерес у своих ровесников и 

других учащихся к изучению истории своей семьи, чтобы они также 

могли гордиться своими предками как я и стремились быть достойными 

их памяти и могли передать память о них своим детям. Ведь в народе 

говорят, что герои не умирают, пока жива память о них. 

Цель моей работы: выяснить, кто из моих родственников 

защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи работы: 
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1. изучить и систематизировать документальные источники об 

истории моей семьи; 

2. определить роль ивклад моей семьи в достижение Великой 

Победы; 

3. привлечь внимание моих сверстников  к изучению  истории 

Великой Отечественной войны; 

4. сохранить память о своих предках Заикине Филиппе 

Ивановиче и его детях, моих прадедушках Заикине Иване Филипповиче 

и Заикине Петре Филипповиче, а также моей прабабушке Заикиной 

Наталье Филипповне. 

Объектом моего исследования является семья моего 

прапрадедушки Заикина Филиппа Ивановичаи его детей - Ивана и 

Натальи- участников Великой Отечественной войны. 

Предметом моего исследования является вклад моих предков в 

победу над фашизмом. 

Заикин Филипп Иванович 

Мой прапрадед родился в 1898г. В 30-е годы он вместе со своей 

семьей приехал на Донбасс и поселился в Красном Луче. Он был 

кузнецом и работал на шахте «Известия». Шли годы,наладился 

быт,росли и радовали сердце родителей трое детей – сыновья Петр, 

Иван и дочка Наташа. Им оставалось только жить и радоваться успехам 

и жизни. Война спутала все планы не только моей семьи,но планы на 

жизнь десяткам миллионов советских людей. Как гром среди ясного 

неба прозвучали слова Левитана по радио о начале Великой 

Отечественной войны. Этот день, 22 июня 1941 г. навсегда остался в 

памяти моей прапрабабушки Анны. Как часто она вспоминала, как в те 

дни не могла насмотреться на своих уже повзрослевших детей, понимая, 

что расставание уже близко и не известно, доведется ли еще свидеться 

им. Впервые она сожалела,что ее дети стали взрослыми, и теперь в 

минуты смертельной опасности, нависшей над страной, они не станут 

стоять в стороне. Собирая вещмешок,Филипп Иванович успокаивал ее, 

что война будет не долгой и они разобьют врага раньше,чем дети уйдут 

на фронт. 

25 июня 1941 г. мой прадед ЗаикинФилипп Иванович ушел 

добровольцем на войну. Он воевал на Западном фронте. Так уж 

случилось,что семья не получила ни одного письма с фронта. Сегодня я 

смотрю фильмы и читаю, о том страшном времени и понимаю, что 

желанные треугольники могли и не дойти. 

Первые дни войны царила неразбериха,никто не понимал 

ситуации, что сложилась на фронте. Немецкие самолеты сбрасывали на 

позиции сотни бомб, буквально утюжа позиции советских войск. 
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Филипп Иванович познал всю горечь отступления. Я могу только 

представить,что он пережил, что пережила его семья, так и не зная, жив 

ли их отец и муж. Со слов моей прапрабабушки, одно вселяло надежду 

– почтальон не приносил похоронку, а значит, Филипп Иванович жив.  

Стратегический план 1942 г. состоял в том, чтобы 

последовательно осуществить ряд стратегических операций на разных 

направлениях, чтобы заставить противника распылить свои резервы, не 

дать создать ему сильную группировку для отражения наступления ни в 

одном из пунктов. Одной из таких операций и была Харьковская. В 

случае успеха, наступление под Харьковом позволило бы отсечь 

группировку немецкой армии «Юг»,прижать ее к Азовскому морю и 

уничтожить. В операции принимали участие войска Брянского, Юго-

Западного и Южного фронтов. В январе 1942 г. войска Юго-Западного 

фронта успешно провели наступление в районе Изюма, в результате 

которого был создан плацдарм на западном берегу Северского Донца в 

районе Барвенково, открывавший возможность дальнейшего 

наступления на Харьков и Днепропетровск. С началом марта 

наступление остановилось. В мае 1942 г. немцы отрезали находящиеся в 

районе Барвинково советские войска. С.К.Тимошенко доложил о 

произошедшем в Москву, прося подкреплений. Начальник 

Генерального Штаба Василевский предложил отвести войска с 

барвинковского выступа, однако И. Сталин разрешения на отступление 

не дал. В результате к 23 мая 1942г. значительная часть войск ударной 

группировки Красной Армии оказалась в окружении в треугольнике 

Мерефа – Лозовая Балаклея.В боях на Барвинковском плацдарме мой 

прапрадед был тяжело ранен и скончался от ран в госпитале 25 марта 

1942г. Он похоронен в братской могиле в Донецкой области 

Краснолиманского района с. Новоселовка. Похоронка на моего 

прапрадеда пришла уже после окончания войны в июне 1945г. 

ЗаикинИван Филиппович 

Сын Филиппа Ивановича – ЗаикинИван Филиппович 1921 года 

рождения был призван в ряды Красной Армии в 1940 г. – участник 

Великой Отечественной войны с 16 июля 1941 г.За годы войны служил 

на разных фронтах: Центральном, Западном, Брянском и 1-м 

Белорусском в должности воздушного стрелка-радиста 

34 бомбардировочного авиационного Ташкентского Краснознаменного 

полка. Лично произвел 25 боевых  успешно выполненных  вылетов на 

бомбардирование живой силы и техники противника.  

В наградном листе по представлению к награждению Орденом 

Отечественной войны I степени говорится: «На всем протяжении своей 

боевой работы проявляет образцы мужества, отваги и умение владеть 
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своим оружием в воздухе.При любых обстоятельствах боя охотно идет 

на взаимную выручку своих товарищей, отлично зная материальную 

часть стрелкового вооружения,умело отражает атаки истребителей 

противника. В совершенстве владеет работой на радиостанции и 

постоянно при выполнении боевых вылетов держит беспрерывную 

связь с самолетами и землей. Своим  бесстрашием и осмотрительностью 

в воздухе оказывает экипажу большую помощь в выполнении заданий 

командования». 

25 марта1943 г. при выполнении боевого задания одиночным 

самолетом по разведке войск противника с попутным бомбометанием 

по переправе в районе г. Быхов самолет был атакован двумя 

вражескими истребителями. Мой прадед Заикин И. Ф. своевременно 

заметил появление истребителей противника и огнем из люкового 

пулемета и гранатами АГ-2 отбил 2 атаки. Экипаж успешно выполнил 

задание и благополучно возвратился на аэродром. 

5 мая 1943 года при бомбардировании скопления войск и штаба 

армии противника в районе г. Локоль группа была обстреляна сильным 

огнем противника. Заикин Иван Филиппович, ведя огонь из люкового 

пулемета,получил ранение осколком снаряда в правую руку. Несмотря 

на сильную боль и кровотечение, продолжал вести огонь из пулемета и 

прекратил его только потеряв сознание вследствие большой потери 

крови. 

За годы войны мой прадед Иван был представлен к награждению 

орденом Красной Звезды. Вообще,его судьба удивительная и можно 

сказать,что счастливая.В годы Великой Отечественной войны сурово 

относились к тем, кто попадал в плен. Их считали чуть ли не 

предателями. Особенно строгое отношение было клетчикам.  В одном 

из боев в 1942 г.самолет, на котором был мой прадед, подбили немцы. 

Он не дотянул до своих, и совершил посадку на территории занятой 

немецкими войсками. Экипаж захватили в плен. Через несколько дней 

на лагерь напали партизаны и их освободили. Когда дед вернулся в 

часть, его допросили и ему удалось доказать невиновность. После 

войны он часто говорил, что ему повезло. Мой прадед продолжал 

воевать и вернулся с войны живым. 

Поле войны Иван Филиппович работал на разных шахтах города. 

Был и горным мастером и начальником участка, а затем заместителем 

директора по быту шахты им. газеты «Известия». 

Заикина Наталья Филипповна 

Фронт в годы Великой Отечественной войны он был у каждого 

свой: для одних – в окопе с винтовкой в руках,для других – на заводе у 

станка, для третьих – в поле. Фронт для моей прабабушки был в 
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военном госпитале. «Солдат в белом халате» – так называли медиков. 

Под свист пуль на передовой, под гул рвущихся снарядов рядом с 

госпиталем они вершили свое святое дело – спасали человеческие 

жизни. 

Моя прабабушка Заикина Наталья Филипповна 1923 года 

рождения была призвана в ряды Красной Армии 22 июля 1941 г. и 

прошла всю войну в должности операционной старшей медицинской 

сестры хирургического отделения отдельной медсанроты 255 

Краснознаменной Таманской Морской бригады в звании младший 

лейтенант медицинской службы. Бригада была сформирована в августе 

1942г. Она принимала  участие в битвах за Кавказ, вела оборонительные 

бои на Малой земле. Затем началось освобождение советской земли и 

бригада снова оказалась на острие наступления: Керченско-

Эльтигенская десантная операция, Крымская операция 1944 г., и Ясско–

Кишиневская наступательная операция. Закончила войну моя 

героическая прабабушка в Чехии в 1945г. Она награждена медалью «За 

боевые заслуги », орденом Красной Звезды. В апреле – мае 1944г. 

Наталья Филипповна участвовала в боях по освобождению Крымского 

полуострова: западнее г. Балаклавы и на подступах к Севастополю. За 

время боев она лично обработала 40 раненых, четко и быстро 

обеспечила работу хирурга при 50 сложнейших операциях. В наградном 

листе на награждение орденом  Красной Звезды  указывается, что во 

время  боев за Крым она  обеспечила работу хирурга при 250 

сложнейших операциях. При большом наплыве раненых, она работала 

по несколько суток без отдыха и сна, не прерывая работу во время 

артобстрелов и бомбардировок. 

Вернувшись с войны, прабабушка вспоминала о трудностях, 

пережитых ею. Самое страшное – это преодолеть свой страх, когда 

видели искалеченных молодых бойцов, когда понимали безысходность 

и нужно было взять себя в руки и превозмогая душившие их слезы, 

спасать раненных. 

Заключение 

Не должны уйти из памяти человеческой страницы этой 

героической истории, которая написана слезами и кровью миллионов 

советских людей, сражавшихся с фашизмом. Я благодарен моим 

родным и горжусь ими. Сейчас моих прапрадедов и прапрабабушек нет 

в живых. И хоть подвиги моих предков были в масштабах страны и не 

столь значимыми, но именно из таких малых побед и ковалась  Великая  

Победа. В наших сердцах по-прежнему жива память о тех, кто 

пожертвовал своей жизнью ради жизни других на земле. Благодаря им, 

и всем, кто участвовал в той страшной войне, мы живем и созидаем. 
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Подводя итоги своего исследования, я убедился,что как бы ни 

тяжело было моим родным, своим главным долгом они считали защиту 

Родины от врагов. На примере моей семьи я убедился в том, что важные 

события истории страны всегда находят свое отражение в истории 

каждой отдельной семьи. 
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«Подвиг моей малой Родины» 

 

Панченко Константин Александрович, студент 4 курса 

Луганской Государственный Педагогический Университет 

по специальности: «История» 

 

Тема данного исследование «Луганщина, моя малая родина, и ее вклад 

в году Великой Отечественной войны в победу над Германией и еѐ 

сателлитами. Луганская область, называвшаяся тогда Варашиловградской, 

стала местом формирования 395-ой шахтерской дивизии, в ряды которой 

набирались исключительно жители данного региона на добровольной и 

призывной основе. Дивизия укомплектовывалась в г.Ворошиловград с 23 

августа 41г.. Командиром дивизии 20 августа 1941 был назначен 

подполковник А.И.Петраковский. Отправлена на фронт 30го сентября 1941го 

года. Начальствующий и рядовой состав были взяты из запаса и современной 

военной техники не знали. Оружие начало поступать 10 сентября, однако 

50мм минометы прибыли только 30 сентября в день отправки дивизии на 

фронт. К боевой учебе дивизия фактически приступила лишь 12 сентября. На 

состояние дивизии и успешность ведения ею боевых действия оказало 

влияние малообученность личного состава, низкое оснащение 

противотанковыми и зенитными средствами, а также позднее прибытие 

вооружения. Личным составом дивизия была укомплектована полностью и 

насчитывала 12141чел... Не были получены относительно штата 18 орудий 

пто, 6 полковых орудий, 12 120мм минометов, 6 зен. орудий, 3 крупнокалиб. 

пулеметов, вообще не было зен. пулеметов.До июля 1942го года дивизия 

держала оборону на реке Миус в районе Дьяково – Нижний Нагольчик – 

Новопавловка. Позднее бойцы дивизии отличились в оборонительных боях 

на Кубани, в битве за Кавказ, при освобождении Таманского полуострова.  

Боевой путь уже 395-ой Таманской Краснознамѐнной ордена Суворова 

Дивизии завершился разгромом группировки немецких войск юго-восточнее 

Берлина.  

За освобождение Житомира и Бардичева дивизия была награждена 

орденами Красного Знамени и Суворова, а за весь период боевых действий 

получила 11 благодарностей от Верховного главнокомандующего. 14217 ее 

бойцов были награждены орденами и медалями, а трое: старшина А.В. 

Кондратьев, рядовые Н.А. Приймак и А.В. Полин- стали Героями Советского 

Союза. 
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Одним из известных бойцов дивизии был снайпер М.С. Брыскин 

бывший шахтер города Свердловска, на боевом счету которого было 300 

уничтоженных нацистов. Так же известен танковый экипаж братьев Федора, 

Ивана, Никиты и Александра Поповых, которые родом из посѐлка 

Бобровское, Лисичанского района.  

Помимо 395-ой дивизии, множество выходцев из Ворошиловградской 

области принимало участие в боевых действиях в составе иных 

подразделений и служб.   

В частности, Николай Францевич Гастелло родился 23.04.1907 года в 

Москве, в семье рабочего. После окончания Луганской школы военных 

летчиков имени Пролетариата Донбасса участвовал в боях на реке Халкин-

Гол и в советско-финской войне 193901940 гг. В начале Великой 

Отечественной войны командовал эскадрильей 207-го авиаполка 42-ой 

бомбардировочной армии. 26 июля 1941 года во время бомбардировки 

вражеской танковой колонны у самолета Гастелло был пробит бензобак, в 

результате чего самолет загорелся. Экипаж направил гибнущую машину на 

скопление немецкой техники и бензоцистерн, которые взорвались вместе с 

самолетом.  

Н.Ф. Гастелло посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Антон Иванович Гаевой в 1940 году был первым секретарем 

Ворошиловградскогооблкома КП(б)У. Значительной была деятельность А.И. 

Гаевого по мобилизации. Всего до конца 1941го года в ряды Красной армии 

вступили 200 тысяч жителей Ворошиловградской области.  

20-го июля 1942го года силы Вермахта и СС оккупировали Краснодон. 

В августе в городе были образованы подпольные молодежные группы, 

объединившие десятки патриотично настроенных юношей и девушек. В 

конце сентября 1942 года отдельные группы молодежи объединились в 

подпольную организацию «Молодая гвардия». 

С целью руководства организацией, координации всех ее действий был 

создан штаб: Иван Туркенич (командир), Олег Кошевой, Виктор 

Третьякевич, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Василий Левашов, Сергей 

Тюленин, Любовь Шевцова. 

Подпольщики развернули в оккупированном Краснодоне активную 

антифашистскую борьбу. Они писали и печатали листовки, распространяя их 

в городе и прилегающих посѐлках, срывали планы немцев по вывозу из 

данного района в Германию скота, хлеба, угля, нарушали телефонную и 

телеграфную связь, организовывали саботаж и диверсии на предприятиях, 

вывешивали красные флаги. 



284 
 

Боевые группы молодогвардейцев подготовили и осуществили ряд 

вооруженных акций против оккупантов: уничтожили несколько вражеских 

автомашин с оружием и боеприпасами, освободили из лагерей около 100 

советских военнопленных в ночь на 5ое декабря 1942 года сожгли биржу 

труда, чем спасли от угона в Германию 2 тысячи краснодонских молодых 

людей. 

В начале января 1943 года нацистам удалось напасть на след 

подпольной организации и провести массовые аресты. Но и в тюрьме 

подпольщики продолжали борьбу, держались на допросах, до конца 

оставались верными комсомольской присяге и молодогвардейской клятве. 

Почти все участники краснодонского подполья были казнены 15,16 и 31 

января 1943 года у шурфа шахты №5 в Краснадоне и 9 февраля в Гремучем 

лесу в Ровеньках. 

1 мая 1944 года была открыта первая экспозиция музея «Молодая 

Гвардия» в доме, где жил один из активных участников организации Олега 

Кошевого. 6 мая 1970 года открылась новое специально построенное здание 

музея. За время его существования музей посетило более 15 млн. человек, в 

том числе представители 130 зарубежных государств. 

 Музей «Молодая гвардия» и сейчас остаѐтся одним из ведущих 

центров патриотического воспитания, подрастающего поколения ЛНР, не 

позволяя забыть о героическом сопротивлении врагу наших земляков.  

Если говорить о малой родине, то важно заметить, что Луганщина, дала 

СССР, не только множество солдат и офицеров, но и целого Маршала 

Советского Союза.  

Андрей Иванович Еременко- Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза. Родился в с.Марковка (ныне город Марковка Луганской 

Народной Республики) в семье крестьянина. В 1913-1917 годах служил в 

царской армии, участвовал в первой мировой войне, начинал боевой путь 

рядовым.  

В августе 1914 года в Галицком сражении отделение под 

командованием ефрейтора А.И. Ерѐменко был произведѐн в унтер-офицеры и 

представлен к ордену Святого Георгия IV степени.  

В 1918ом году организовал партизанский отряд, влившийся затем в 

части Красной армии. Во время гражданской войны занимал разные 

командные должности. Во время гражданской войны занимал разные 

командные должности. Во время Великой Отечественной войны командовал 

войсками Брянского фронта, 4-й ударной армии, Юго-Восточного, 

Сталинградского, Южного, Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов, 
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Отдельной Приморской армии, 2-го Прибалтийского и 4-го Украинского 

фронтов. Участвовал в Московской и Сталинградской битвах.  

На завершающей стадии Сталинградского сражения А.И. Еременко 

предложил свой, отличающийся от предложенного Ставкой Верховного 

Главнокомандования, план операции по уничтожению окруженной военной 

группировки фельдмаршала Паулюса, который был успешно претворен в 

жизнь. 29 июля 1944 года за участие в освобождении Прибалтики от сил 

группы армий «Север» А.И. Еременко было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Что касается урона, который был нанесен Ворошиловградской области 

от оккупации. То в сборниках архивных документов приводиться следующие 

данные: 

За период немецкой оккупации от расстрелов, голода, бомбардировок и 

мин, на Луганщине погибло и пропало без вести более 100 тыс. человек, 72 

тыс. были угнаны на принудительные работы в Германию.  Нанесенный 

материальный ущерб народному хозяйству и промышленности области, 

оценивается суммой в 17 млрд советских рублей. Только в областном центре 

нацистами и их пособниками ха период оккупации было уничтожено 2542 

сооружения.  

За самоотверженный труд по восстановлению экономики области 

18305 человек были награждены орденами и медалями, 49 получили Героя 

социалистического Труда. Это так же важный вклад в победу над Германией, 

так как первые награждения были проведены в 1943 году, практически сразу 

после освобождения область начала восстанавливаться, и работать на фронт.  

В общем, Луганщина, хоть и была оккупирована какое-то время, успела 

внести свой прямой или косвенный вклад в общую победы всех регионов 

СССР. Это вклад оценивается в сотни тысячи жизней, миллиардами 

советских рублей, тысячами, и десятками тысяч медалей, орденов и иных 

наград.  
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« ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» 

Пашков Кирилл Николаевич, БПОУ ОО «Ливенский строительный 

техникум» обучающийся 1 курса 

19.02.01 Технология продукции общественного питания 

Научный руководитель: Беликова Галина Александровна 

На пересечении трех дорог, между деревней Литвиново, д. Дубровка и 

д. Жерновка Ливенского района, расположился красивейший березовый 

Жерновский лес. Сколько лет ему не помнят даже местные старожилы, но 

вспоминают о нем с большой любовью. До войны, местные жители ходили в 

лес за грибами и ягодами, мирно пасли там коров. В тени деревьев часто 

отдыхали уставшие путники.  Белоствольные березы всегда праздничны, как 

невесты, а трава там особенно зеленая и душистая, и множество цветов, 

особенно ромашек, создают сказочную картину родной природы. В этом лесу 

наши деды и прадеды встречали свою любовь, по их рассказам, там 

проводились праздники Святой Троицы, собиралась молодежь с окрестных 

сел и деревень, водили хороводы, пели песни под гармошку и танцевали, 

встречались и влюблялись. Но в  эту мирную спокойную деревенскую жизнь 

ворвалась страшная кровопролитная война.  

Великая кровопролитная война не обошла стороной  Ливенский район. 

Его жители, как и все патриоты русской земли, с первых же дней войны 

встали на защиту Родины. Ливенцы вступали в ряды армии добровольцами и 

по призыву. По официальным данным, в Ливенском районе погибли 20 тысяч 

наших солдат. Ливенские промышленные заводы производили военную 

продукцию, а все трудоспособное население было брошено на уборку урожая 

1941 года. Горожане строили укрепления, рыли окопы по берегам рек Сосны 

и Кшени, Тима и Ливенки, расчищали дороги. Время бессильно перед 

памятью о великом человеческом подвиге, мужестве и стойкости людей. В 

борьбе за свободу и чистое небо над головой бесстрашно боролись ливенцы. 

Но ушедшие годы никогда не сотрут в сознании людей память о подвигах. 

Годы войны для Ливенского района стали периодом тяжелых испытаний, 

невероятного напряжения духовных и физических сил. Нам есть чем 

гордиться, есть что помнить... 

Моя прабабушка Устинья перенесла все тяготы войны, ходила на рытье 

окопов, выхаживала раненых, участвовала в восстановлении колхоза, 

полностью сожженной немцами д. Дубровки Ливенского района. Она 

довольно редко говорила о тех  прожитых годах, это были тяжелые 

воспоминания, но порой ее пробивало на разговоры. Из ее воспоминаний: 

«Горела вся земля, потоки людской крови стекали по рвам. А когда немцы 

отступили и бой прекратился, жители окрестных сѐл старались тела 

погибших убрать и захоронить во рву и силосных ямах, чтобы тела не 
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растащили птицы. Это занимало много времени, было тяжело и физически, 

и морально. Когда была первая вспашка через 2 года и засев, люди стеной 

шли перед трактором и собирали человеческие кости и хоронили в оврагах. 

Земля полей была полностью усыпана человеческими  костями и пропитана 

кровью, урожай был богатым». 

 

Какое же оно было утро 1941 года? Утро было хмурое, но тихое и эта 

тишина как-то настораживала, пошла бабушка корову доить, а та брыкается, 

чего никогда не было. Бабушка еѐ гладит, успокаивает, а на душе тревога, 

знать скотина беду чует. И вдруг голос Левитана по радио: «Сегодня в 4 часа 

без объявления войны Гитлеровская Германия, нарушив пакт о ненападении 

начала войну!».И началась паника и слѐзы. Прадедушку Ваню, бабушкиных 

братьев забрали на войну. А через некоторое время деревню оккупировали 

немцы. Сразу стали отбирать хлеб, молоко, расселились в самых лучших 

домах, а хозяев с детьми выгнали на улицу, молодых девушек угоняли в 

Германию, выбирали красивых для развлечений. Так девушки-подростки 

отрезали себе косы, мазали лицо сажей, немцы очень не любили грязных и 

звали брезгливо «замарашками» - это и спасало, но не всегда.  Люди тогда 

были дружные, как одна семья, помогали друг другу, ютились все вместе. 

Дом был небогатый, но крепкий, в нѐм поселился один немец небольшого 

чина, но прабабушку с детьми не выгнал, сказал, что будет кухаркой. За 

огородом на поле была небольшая посадочная площадка, туда раз в неделю 

прилетал самолет, который поставлял немцам боеприпасы и продукты. 

Однажды он прилетел вечером, и улетать должен был утром, но на рассвете 

он не взлетел, т. к. отец моего прадедушки Николай и его сосед-Василий, два 

инвалида непригодные к воинской службе, пробрались  тѐмной ночью к 

самолету и открутили какие-то детали, без которых самолет взлететь не смог. 

Немцы устроили облаву, думали, что это сделали партизаны. Немцы 

постоянно вели бои с партизанами, однажды ранним утром выгнали всех 

жителей с детьми на улицу, в чем были, одеться не давали, начали пытать: -

где партизаны? -кто в селе им помогает? -где прячут продукты? -кто в селе 

был коммунистом или их родственником? Но все молчали. А два дедушки-

инвалида сидели на лавочке курили, чтобы на них не подумали, но немцы с 

криком «Партизаны!» прошили их обоих автоматной очередью, так они и 

остались лежать на лавочке несколько дней, немцы никого не подпускали, 

ждали что придут партизаны хоронить их. Но не дождались. На третью ночь 

жительницы села и моя прабабушка утащили тела и закопали их на своѐм 

огороде. Кстати, эта могилка есть и сейчас, старожилы поставили крест, 

обрывают сорняки. Память героев жива поныне.  

Вернѐмся к событиям тех дней.Тогда немцы начали забирать скот, 

забивать себе на еду. В селе корова - главная кормилица, была у моей 

прабабушки и ещѐ у одних. Наша была спокойная, а соседская прыткая, та в 

руки немцам не давалась, побежала, они еѐ убили сразу, а нашу оставили до 
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завтра. Прабабушка ночью увела корову в Жерновский лес и оставила там 

непривязанную. А на следующее  утро стало известно, что русские 

приближаются, немцы в панике, начали поджигать дома вместе с жильцами, 

некоторые успевали выскочить из дома, в чем были, да детей спасти, и 

убегали в лес. Немцы стреляли всех без разбору и детей тоже. Моя 

прабабушка успела убежать в лес с детьми. Так они стали беженцами, 

набивались в эшелоны с эвакуированными и уезжали в сторону станции 

Мармыжи. В поезде у неѐ заболели скарлатиной  две дочки-двойняшки 

Варвара и Ольга, которым было по 1,5 года. На станции Мармыжи они 

умерли и прабабушка похоронила их недалеко от станции, и дальше никуда 

не поехала. С ней остались еѐ старший сын Саша, которому было 7 лет, и 

младшая  дочь Тамара. Они вернулись домой. Всем на удивление вернулась и 

бабушкина корова, молоком прабабушка делилась со всеми жителями 

деревни Дубровка, так и выжили. Жерновский лес помог спрятаться от 

немцев, укрыл и спас кормилицу-корову, которая выкормила всех детей 

деревни. 

И сейчас стоит красивый березовый лес, за ним находится д. Жерновка. 

Там братское военное кладбище известных, а большей частью неизвестных 

героев исторического сражения за родную землю.Побывав там однажды, нам 

захотелосьузнать побольше о героях этого кровопролитного боя на родине 

моих прабабушки и прадедов. 

Оказалось, что на полях этого сражения погибло более 60 тысяч 

бойцов. « Все поля были усыпаны человеческими окровавленными трупами 

солдат и офицеров»- вспоминают жители д. Жерновка. Закапывали в 

траншеи, овраги по нескольку человек, чтобы не поедали птицы, собаки, 

волки. Об одном таком захоронении рассказала очевидец войны, жительница 

д. Жерновка бабушка Валя. Она всегда помнила, что за еѐ огородом было 

одно из таких захоронений из 8-ми человек. Об этом она рассказала ребятам 

из поискового отряда «Ливенский щит». Когда раскопали, оказалось, что 

бойцов было 12. Было решено перезахоронить в Жерновке на месте 

знаменитого боя, где совершили свой подвиг танкисты бригады 

Любушкина.Вражеским огнѐм «тридцатьчетвѐрка» лейтенантаКукарина была 

подбита. Наводчик И. Т. Любушкин был ранен (на лейтенанте Кукарине 

загорелась одежда, механик-водитель танка Фѐдоров тоже был ранен и 

оглушѐн, радист-пулемѐтчик Дуванов ранен в ногу), однако экипаж 

продолжал бой и поджѐг пять вражеских танков. Всего в этом бою экипажем 

боевой машины было уничтожено девять танков противника.  

О подвиге танкиста рассказала фронтовая листовка «Танковая дуэль»
[4]

: 

Танк старшего сержанта И. Т. Любушкина с первых минут боя был подбит 

вражеским снарядом и не мог двигаться. Но он принял бой и начал обстрел 

вражеских танков. На широком поле разразилась необыкновенная танковая 

дуэль. На расстоянии 1300 метров мужественный командир расстрелял одну 

за другой пять вражеских машин. Но вот подоспевший немецкий тяжѐлый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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танк пробил борт машины Любушкина. Ранил экипаж и перебил механизм 

включения скорости, водитель танка немедленно принялся за ремонт. Через 

некоторое время машина получила возможность дать задний ход, и танк 

Любушкина сумел соединиться со своей колонной. 

В воспоминаниях командующего 2-й танковой армиейвермахта 

генерала Г. Гудериана о дне 6 октября1941 года говорится
[5]

: «4-я танковая 

дивизия была остановлена русскими танками. И ей пришлось пережить 

тяжѐлый момент. Впервые проявилось значительное превосходство русских 

танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое 

наступление на Тулу пришлось отложить». Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 октября1941 года «за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским  и 

проявленные при этом мужество и героизм» старшему сержанту Любушкину 

Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. В возрасте 

24-х лет командир танка Иван Тимофеевич Любушкин пал смертью храбрых 

в бою 30 июня1942 года за деревню Муравский Шлях (под городом Ливны) 

на Брянском фронте
[6]

.  

Участник того боя командир батальона А. А. Рафтопулло в своей книге 

писал: «Особенно жестокий и трудный бой провели гвардейцы 30 июня в 

районе Опытного поля — был внезапный встречный бой. Его принял 

батальонАлександра Бурды. Развѐртываться их походной колонне в боевой 

порядок пришлось под огнѐм. Сверху гвардейцев-танкистов атаковала 

авиация, в лоб шли фашистские танки, сбоку, из-за железной дороги, вдоль 

которой продвигался батальон, били немецкие пушки. В этом столкновении 

и погиб один из лучших танкистов, Герой Советского Союза Иван 

Любушкин. Только он расправился с пушкой гитлеровцев, как прямым 

попаданием бомбы была разбита башня его «тридцатьчетвѐрки». Любушкин 

и его башенный стрелок Литвиненко убиты наповал, стрелок-радист Егоров 

тяжело ранен и только механик-водитель Сафонов остался невредим. Он 

успел выскочить из охваченной пламенем машины. Танк Любушкина горел 

на глазах у его товарищей до захода солнца, и то, что пережили они, глядя на 

него, невозможно описать…»  

Всего на боевом счету И. Т. Любушкина 20 уничтоженных танков и 

САУ противника
[1]

. Похоронен в братской могиле № 46 в деревне 

РосстаниЛивенского районаОрловской области. Здесь установлена 

скульптура воина с обнажѐнной головой, а также мемориальная плита с 

именами погибших. Сколько их известных, неизвестных, найденных и 

ненайденных покоятся на полях сражений Ливенской земли. Очень отрадно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-baryatinsky-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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что есть люди, которые занимаются поисками безымянных могил, и 

пополняются ряды бессмертного полка, а мы - волонтеры отряда группы №1 

«Маршрутами Добра» всегда готовы помочь.Именно в Жерновке  погибли 

более 60 тыс. бойцов Красной Армии и немецких солдат.Вот, что мы узнали 

о захоронениях  у мемориала в Жерновке: 

- 29 ноября 2013года в Жерновке у мемориала «Ливенский щит» со 

всеми почестями были преданы земле останки 7 солдат Красной Армии, 

которые погибли в годы Великой Отечественной войны(приложение). 

- 19 сентября 2014 года в Жерновке состоялось перезахоронение 19 

останков советских солдат, защищавших Ливенскую землю от немецко-

фашистских захватчиков (приложение). 

- 2 ноября 2015 года, в деревне Жерновке был открыт мемориальный 

комплекс «Ливенский щит» и перезахоронено останки девяти солдат 

Красной Армии (приложение). 

- 18 августа 2017 года, в деревне Жерновке у мемориала «Ливенский 

щит» состоялось перезахоронение останков уроженца города Ливны 

лейтенантаШарыкина Д.И., погибшего во время Великой Отечественной 

войны под Брянском. 

Эта удивительная история произошла на наших глазах. Когда мы 

узнали об этой новости, оказалось, что его внучка Шарыкина Ксения училась 

в нашем техникуме. От неѐ мы узнали, что буквально год назад умерла 

бабушка Лена, которая ждала его всю свою жизнь, она говорила, что раз без 

вести пропавший, то не мертвый. Ни бабушка, ни другие родственники 

ничего не знали о своем герое. После раскопок нашлись вещи, 

подтверждающие его личность и звание. Было много слез и мы все 

сочувствовали родственникам нашей Ксении. Казалось, что эхо войны 

пролетело так близко и коснулось наших сердец. Мы посетили мемориал в 

Жерновке и почтили память минутой молчания. 

По-прежнему шелестят листвою березы  Жерновского леса, как бы 

напевая фронтовые песни или гимны героям того легендарного боя, который 

поломал все планы фашистов. В год  празднования 75 годовщины Великой 

Победы  мы приняли участие в посадке деревьев в честь своих погибших 

воинов, в районе Заливенки. Это будет победный легендарный Сад Победы. 

А также, приняли участие во Всероссийской акции « Земля доблести», в 

сборе горсти земли с Кургана Славы, закладки в капсулу для отправки в 

Санкт- Петербург 

Память о героях войны, о незаметных тружениках войны будет вечно 

жить в наших сердцах, их подвиги всегда будут примером мужества, любви к 

родине. 

 

Мы посадим Сад Победы 

На родной своей земле, 
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Чтоб гордились наши деды, 

Чтобы помнили мы все, 

Как досталась нам Победа, 

Как бежали прочь враги, 

Наши прадеды и деды 

Нам Россию сберегли! 
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Я СЫН ЭПОХИ. Я ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ, И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ – ДЛЯ 

МЕНЯ ЗАКОН  

 

Пилипака Виталий Александрович,Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

«Коммунаровская  школа» администрации Старобешевского района 

обучающийся 6 класса 

Научный руководитель: Пухно Лидия Алексеевна 

 

Только народы высокого  

духа способны выдержать  

напряжение такой войны,  

страшной и беспощадной 

  

Время – это  богатство, которому нет и не будет цены. Течет оно 

только в одном направлении: от прошлого к настоящему, а от него – к 

будущему.  Время нельзя ни остановить, ни повернуть вспять.  

75  лет  прошло, как замолкли последние залпы войны. Перестала 

литься кровь лучших сынов Отчизны. Восстали из руин города, села, заросли 

травами блиндажи и окопы. Выросло не одно поколение людей, которое 

знает  о  Великой Отечественной войне  лишь по кинофильмам, книгам да 

рассказам фронтовиков. Но не угасла, не предалась забытью  память людская 

о том грозном, трагическом  и героическом времени. 

Великая Отечественная война.  Ужасное время. Эхо этих слов отдается 

тяжелым гулом в сердце каждого человека.  Как много   бед принесла 

«коварная», как много  судеб сломала. Тема Великой Отечественной войны... 

Она прискорбна и велика, жестока и возвышенна, ответственна и 

категорична. Эта тема - вечная по своей сути, и с каждым годом все новое, 

что появляется о ней - все значимей и весомей. [1, с. 3].  

У войны ужасное лицо и такая же жестокая изнанка. Война  коснулась 

абсолютно каждую семью.  Все, от мала до велика,  принимали участие, кто 

прямое,  кто косвенное, в защите и спасении своей Родины. Очень важно 

помнить и почитать  своих героев, героев своей фамилии, своего рода, 

которые боролись за наше светлое будущее, за то, чтобы мы жили под 

мирным небом. 

Победа  – это не парад, где в строю, под звуки торжественного марша 

чеканят шаг бравые офицеры и солдаты с орденами и медалями на мундирах, 

бросают у Мавзолея знамена и штандарты наголову разбитых и 

разгромленных фашистских армий. Победное торжество – итог того, что 

десятки миллионов людей четыре года Великой Беды шли через ужас и страх 

под разрывами снарядов и бомб на горячий свинец пулеметов, умирая и 

шалея в жесточайших рукопашных схватках, захлебываясь своей и чужой 
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горячей кровью и ледяной водой при форсировании рек, и утопая в болотах. 

Только Великий Народ мог преодолеть это всѐ.  И победить!  Это наш народ 

- простые люди,  которые жили  когда-то и живут  ныне в нашем городе, селе 

и деревне,  на нашей улице, в нашем дворе.  

 

Для меня 12 летнего мальчишки - это история. Причѐм много ещѐ 

придѐтся узнавать и понимать во взрослой жизни.  Но одно знаю точно: я 

родился и вырос на славной донецкой земле, земле прадедов, которые 

вынесли на своих плечах и выстояли 1418 грозовых дней и ночей Великой 

войны до Великой Победы. Я уверен, что в мире нет ни одного человека, 

который бы не знал о подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне против фашистских захватчиков. Но  задуматься приходится о  том, 

какой ценой досталась эта Победа.  Мое представление о войне сложилось из 

рассказов бабушки, когда я, затаив дыхание,  с огромным интересом слушал  

о времени, имя которому,  Война… 

История моей семьи уходит в леса Ровненской области, Украина.   С 

первых дней войны  три взрослых сына моей прабабушки Марии ушли на   

фронт. Старший Андрей – служил подводником на Северном флоте, а Иван и 

Степан  − в стрелковой роте.  Дедушка  Вася (ему тогда шел 10 год) остался 

со своей матерью в Балашовке.  В селе атмосфера была очень угнетающей: 

бандформирования, получившие от фашистов властные полномочия,  

наводили ужас на мирных жителей. С особенной нечеловеческой 

жестокостью велись карательные акции против мирного населения. 

Июньское  утро 1942 года.  В дом к  прабабушке Марии и маленькому 

дедушке Васе зашли люди.  Вытащили их на улицу. Начался допрос, почему 

три сына прабабушки Марии ушли воевать на фронт, а не ушли в банду. 

Прабабушка всегда была сильна духом и наделена бесконечной смелостью. В 

селе все ее знали как стойкую женщину, которая вынесет всѐ на своих 

хрупких плечах. Мать четверых сыновей, вдова,  не  показывала на лице 

страха, ужаса, а напротив, лицо выражало   непоколебимость, 

самоуверенность, презрение. Бандиты согнали всѐ село на показательную 

казнь.  Сначала  ее  били палками, потом истязали ножом. Но не услышали 

слов мольбы и покаяния. Озверевшие бандиты публично на глазах 

односельчан вырезали на груди звезду и повесили на дереве. Святая Мария! 

Эта страшная казнь должна была пробудить в людях беспрекословное 

повиновение бандитам. Три дня не давали снять с дерева труп.     Сознание 

дедушки Васи  помутилось и он в состоянии «причинны» ушѐл в леса. Там он 

бродил около  двух недель. К счастью, его нашли, умирающего от голода, 

партизаны. Выходили, откормили, окружили заботой и вниманием 

подростка, у которого на глазах бандиты растерзали родную мать. Дедушка 

снова вернулся сознанием в реальность. Молодость, жизнелюбие, любовь к  

Родине  давали силы «раненному» сердцу не опускать руки, а бить врага. В 

течение трѐх долгих лет ежедневно рисковал  жизнью, самоотверженно шѐл 

на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить победу. Жизнь  и  борьба  во 
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имя родной матери, во имя братьев, которые стали на защиту Отечества и 

дошли до Берлина,  стали неразделимы для него.  

Таких людей нельзя победить. Убить можно, а победить нельзя. 

Сегодня  хотелось бы сказать: «Мы не видели войны, но знаем о ней, 

какой ценой нам досталась победа». Люди нашего поколения смогли 

перенять  «стальные» качества, которые помогли победить фашизм. 

Наши прадеды и прабабушки смогли выстоять в кровопролитной 

войне, не преклонить голову перед врагом.   

 Нам, сегодняшнему поколению, следует  не посрамить Великий 

Подвиг тех, кто от далекого июня 1941-го смог пройти до мая 1945-го через 

все невзгоды и испытания. И победить. За Великую победу и заплачена 

Великая цена. В иных ситуациях она не может и не должна повториться. 

И сейчас, через многие десятилетия после войны, мы постоянно 

должны держать в памяти, что каждый фронтовик и труженик тыла тех 

пламенных и великих лет заслуживает нашего почитания, уважения, 

всяческой поддержки и помощи. 

Нет далеких и близких войн, нет войн чужих. На каждой гибнут люди, 

каждая − боль и горе. Боль и горе каждого из нас. Так считает мой отец, моя 

мать, так считаю и  я. 

Настоящее счастье – любоваться красотами природы, черпать ее силы, 

изумляться ее умиротворенности и спокойствию, когда тебя переполняет 

радость от того, что ты жив. [4, с. 63]. 

Я обращаюсь к нашему нынешнему поколению: «Остановись, 

прислушайся – сквозь приглушенный шумом мирных моторов шепот 

сверкающих на солнце листьев, сквозь мерный пчелиный гул, сквозь 

голубиное воркование услышишь голос разума, опыт пережитого: 

         ЧЕЛОВЕК, ПОМНИ О СВОЁМ  НАЗНАЧЕНИИ! 

         ПОМНИ – ТЕБЕ ДОСТУПНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ!» 
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«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!» 

 

Плюха Михаил Сергеевич, обучающийся кружка 

игрушек и сувениров «Креатив» 

Государственного учреждения дополнительного образования  

Луганской Народной Республики «Ровеньковский детский центр научно-

технического творчества» 

Руководитель: Плюха Светлана Петровна 

 

 Своего прадедушку, Кузинкина Василия Андреевича, я видела только 

на фотографиях. Моя мама часто рассказывает мне о нем. И я знаю, что 

прадедушка был не просто очень хорошим, добрым человеком. Он был 

героем, прошедшим страшную войну. 

 Родом дед из Сибири. До войны совсем юным парнем работал 

трактористом. Когда внуки просили рассказать о войне, отвечал неохотно. 

Тяжело ему было вспоминать те времена.  

 Ушел на фронт в 1942 году совсем еще юным парнем. Служил на 

Северо-Западном фронте разведчиком. Прибыл на фронт в ноябре 1942, был 

распределен в 25 лыжную бригаду 182 Стрелковой Дивизии, 171с/п. 

Краткая справка о дивизии: 

182 - я стрелковая Дновская дивизия. 

В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

C 1 июля 1941 года железной дорогой перебрасывается в Порхов, к 3 

июля 1941 года начала занимать позиции. Вступила в бои на заключительном 

этапе оборонительной операции советских войск в Прибалтике. 

К 7 июля 1941 года 182–я дивизия, усиленная 5-м танковым полком и 

3-й танковой дивизией, заняла оборону под Порховом и вступила в бой с 6-й 

танковой дивизией у Поречье, Вертогузово на рубеже реки Череха. 

10 июля 1941 года вражеские части прорвали порядки дивизии, и 

дивизия к 11 июля 1941 года была вынуждена оставить Порхов, 

переправилась на восточный берег Шелони, отступая к Дно. 

В ходе контрудара под Сольцами находилась в обороне, прикрывая с 

запада удар южной группировки советских войск. Была 18 июля 1941 года 

вновь атакована противником южнее Дно, после чего дивизия отступала по 

направлению к Старой Руссе. С 19 июля 1941 года ведѐт тяжѐлые бои в 

районе станции Морино. 

К 28 июля 1941 года дивизия отошла в район северо-западнее Старой 

Руссы, где практически сразу же атакована. Ведѐт ожесточѐнные бои на 

подступах к Старой Руссе, 8 августа 1941 года, дивизия была вынуждена 

отойти за Старую Руссу и далее на восток в район южнее Парфино, 13 

августа 1941 года переправившись через Ловать. 

В ходе контрудара советских войск дивизия 13 августа 1941 года 

перешла в наступление из района южнее Парфино, форсировала Ловать, c 15 
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августа 1941 года по 23 августа 1941 года ведѐт бои на восточной окраине 

Старой Руссы, затем была вынуждена вновь отступать на восток. 

На 8-13 сентября 1941 года находится северо-западнее Починка. 

С 8 января 1942 года перешла в наступление в ходе Демянской 

наступательной операции, наступала непосредственно на Старую Руссу, к 

городу не смогла пробиться, после чего занимала оборону на достигнутых 

рубежах. 

В январе 1943 года дивизия была выведена на перегруппировку в район 

южнее Парфино, после чего 17 января 1943 года была передислоцирована в 

район деревни Семѐновщины, а 9 февраля 1943 года вновь в район Парфино.  

[Портал о фронтовиках]. 

Из воспоминаний Кузинкина Василия Андреевича: 

Войска сосредотачивались под Старой Руссой. Стояли сильные 

морозы, было очень трудно привыкнуть к боевой обстановке. Но рядом 

находились такие же молодые, как и я бойцы. И именно благодаря 

сплоченности, вере в победу молодежь влилась в строй Советской Армии 

быстро. И, конечно же, помогали старшие фронтовики своим примером. В 

полку велась боевая подготовка: устанавливались и укреплялись блиндажи и 

укрытия, проводятся занятия по боевой подготовке, ведется подготовка к 

маршу на лыжах. 

В феврале начинаются атаки со стороны противника. 7 февраля 1943 

года получен боевой приказ со стороны командования. Воинские части 171 

стрелкового полка идут в наступление. Противник оказывал сильное огневое 

сопротивления идущим в атаку батальону, обстреливал его боевые порядки 

из минометов, артиллерийским и минометным огнем.  

Это был первый бой, в котором принимал участие дедушка. И, 

наверное, запомнился этот бой на всю жизнь. Потери после боя составили 

140 человек: 53 убитых и 87 раненых. 

140-й стрелковый полк во взаимодействии со 171-м после упорного боя 

добили остатки гарнизона противника в Пенне и вышли на левый берег реки 

Парусья на участке Деревково — Аринино. Наш левый сосед — 43-я 

гвардейская стрелковая дивизия наступала южнее Пенны и обходила этот 

населенный пункт слева, но была остановлена контратаками противника. 

Из воспоминаний деда: 

В этих боях фашисты цеплялись за каждый бугорок, за каждую складку 

местности. Бой шел до позднего вечера. Гитлеровцы предприняли до 

двенадцати контратак, но все они захлебнулись. Потери у врага были 

большие. В Пенне мы захватили склады с боеприпасами и продовольствием, 

мотоциклы, автомашины, орудия, минометы, пулеметы ручные и станковые. 

Фашисты не предполагали, что гарнизон Пенна вместе со штабом 

оборонявшего этот населенный пункт батальона может оказаться в наших 

руках. Село Пенна и дорогу Старая Русса — Рамушево они особенно 

укрепили и даже командиром батальона поставили эсэсовца. Он пользовался 

особым доверием у командующего 16-й армией и слыл фанатично 
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преданным Гитлеру офицером. Гарнизон дрался подобно смертникам — до 

последнего солдата. Пленный унтер-офицер рассказывал на допросе, что 

немецкие офицеры внушили солдатам, будто русские всех военнопленных 

сначала зверски пытают, а затем убивают. 

Однако полностью выполнить свой замысел командованию фронта не 

удалось. Опасаясь окружения, противник ускорил отвод своих войск через 

рамушевский коридор и избежал полного разгрома. 

В ноябре 1943 года дедушка был ранен, после госпиталя вернулся на 

фронт и прошел всю войну до Великой победы. Вот запись из книги 

красноармейца, которая хранится в нашей семье как реликвия:  

Стрелка-автоматчика Кузинкина В.А., за то, что он отлично несет 

караульную службу и выполняет задания в условиях боевой обстановки, 30-

го марта 1943 года, во время наступления противника на нашу оборону, под 

ураганным  обстрелом врага, презирая смерть, самоотверженно и отважно 

участвовал в отражении ожесточенной атаки врага, доставлял боеприпасы, 

чем значительно улучшил обстановку в бою, наградить медалью «За отвагу!» 

 По окончанию войны прадед не вернулся на Родину, а продолжил 

нести военную службу на Украине, охраняя пленных немцев. Их воинская 

часть располагалась в Донецкой области и именно здесь, в маленьком 

украинском селе встретил он свою любовь, свою милую Марусю. Связали их  

50 счастливых лет.  

 Всю свою жизнь Кузинкин Василий Андреевич был примером для 

своих детей и внуков. Несмотря на то, что он совсем мальчишкой был 

вынужден взять в руки оружие, душа его не очерствела – все помнили его как 

очень доброго и скромного человека. Труженика и семьянина.  

 Все односельчане относились к нему с большим уважением, приходили 

за советом и помощью.  

 А еще моя мама рассказывала, как трепетно он относился ко Дню 

Победы. Каждый год 9 мая дедушка надевал свои награды и отправлялся с 

внуками на торжество, посвященное ему и таким же отважным и 

мужественным людям. Ходил до тех пор, пока были живы его фронтовые 

товарищи…. 

Прожил достойную жизнь, его любили и уважали. И я горжусь своим 

дедом, и очень люблю! 
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«СПАСИБО БОЛЬШОЕ И НИЗКИЙ ПОКЛОН! ЗА МИР! ЗА ПОБЕДУ! 

СВОБОДУ И ДОМ!» 

 

Поломошнова Дарья Романовна, обучающаяся 11 класса  

МОУ «Лицей №12 г. Донецка» 

Научный руководитель: Кожемяка Оксана Леонидовна 

 

 Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

Не одно поколение нашей Родины сталкивалось с ужасными войнами. Самой 

масштабной, разрушительной и бесчеловечной из них стала Великая Отечественная 

война.  

За трагические военные годы не осталось ни одной семьи, которую бы 

обошла стороной большая беда. За это время наш народ проявил невероятную силу 

воли и духа, самопожертвование и, заплатив огромную цену, одержал 

долгожданную Великую Победу над фашизмом! Из года в год мы отмечаем этот 

прекрасный праздник. С букетами весенних цветов идут по нарядным улицам 

ветераны. Но с каждым годом реже их ряды и короче путь праздничной колонны. 

Всѐ меньше остаѐтся живых свидетелей безжалостной для всего человечества сечи. 

Нам необходимо успеть узнать и сохранить всю правду про те далѐкие события.  

Мой дедушка, Александр Валентинович, частенько рассказывает о наших 

родных. В частности, с большим теплом и уважением он вспоминает о своем деде - 

Калмыкове Александре Ильиче. Он родился в 1906 году, 30 ноября в селе 

Мордовская Норка Шемышейского района Пензенской области.  

«Начальное образование получил в родном селе. В 1922 г. поступил учиться в 

Петровский педагогический техникум, окончил его в 1927 г., получил звание 

учителя начальной школы. В этом же году начал работать учителем начальной 

школы в селе Ахматово-Белый Ключ, Вешкаймского района, Карсунского уезда, 

Ульяновской губернии.  

В 1928 г. стал преподавать обществоведение в селе Шейн-Майдан… 

В августе месяце 1939 г. переведен директором средней железнодорожной 

школы № 29 г. Пензы. В этой школе работал до января 1942 года. В январе месяце 

был мобилизован в ряды Советской Армии…» 

Так начинается автобиография моего прапрадедушки, которая хранится в 

семейном архиве вместе с фотографиями, документами и наградами наших родных, 

а также с газетами и вырезками из них.  

Всю свою жизнь кратко без лишних эмоций мой прапрадед описал на двух 

страницах тетрадного листа. А ведь сколько деталей, душевных переживаний от 

разлуки с близкими, нахождение в окружении врага, отсутствие продуктов, боли от 

ранения, героического подвига скрыто за этими строками… 
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26 января 1942 года по мобилизации Александр Калмыков был призван 

Пензенским объединѐнным горвоенкоматом в ряды Красной Армии. Поскольку у 

прапрадеда было высшее образование, его направили на курсы при интендантской 

академии им. Молотова в г. Ташкенте. В сентябре 1942 г. по окончании курсов он 

присоединился к 88-му гвардейскому стрелковому полку. И приступил к 

выполнению своих обязанностей в должности помощника начальника штаба полка. 

Прапрадед всю войну прошѐл в составе этого полка, входящего в состав 33-й 

ГСД (гвардейская стрелковая Севастопольская ордена Суворова дивизия) и вместе с 

ней прошел долгий и трудный путь от Сталинграда до Кѐнигсберга длиной в 8 

тысяч километров. Дивизии пришлось сражаться в составе нескольких армий и 

Фронтов. Она находилась непосредственно в боевых действиях 914 дней и ночей. В 

послужном списке 33-й ГСД сражения за освобождение Сталинграда, Донбасса, 

Крыма, Белоруссии, Прибалтики, Кѐнигсберга, городов Польши и Чехословакии. 

С 1 октября по 5 декабря 1942 г. дивизия находилась на формировании в 

районе ст. Тригуляй Тамбовской области, влившись в состав 1-го гвардейского 

стрелкового корпуса, 2-й гвардейской армии, которая 15 декабря была передана в 

состав Сталинградского фронта и переброшена в район Сталинграда. Соединения 

армии совершили в условиях зимы тяжѐлый форсированный марш, пройдя от мест 

выгрузки до районов сосредоточения 200-280 км. 

Битва под Сталинградом, в ходе которой советские войска окружили и 

уничтожили главные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 

3-ю и 4-ю румынские армии, а 8-й итальянской армии был нанесѐн тяжѐлый урон, 

положила начало коренному перелому в ходе всей войны. И частичка в этой победе 

принадлежит моему героическому прапрадеду.  

Приказом Южного фронта № 0788 от 30 сентября 1943 г.  

А.И. Калмыкову присвоено звание гвардии капитана административной службы. За 

участие в героической обороне Сталинграда капитан А.И. Калмыков Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награждѐн медалью «За 

оборону Сталинграда», которую получил20 декабря 1943 г. из рук командира 88-го 

ГСП Ивана НикитовичаГавриша.  

Затем был «Миус-фронт». Советские войска дважды пытались прорвать этот 

рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года.  

24 декабря 1942 года 2-я гвардейская армия начала своѐ первое наступление и 

освобождение Ростовской области под девизом «Даешь Ростов!».  

С 1 января 1943 г. армия была передана в состав Южного фронта. В ночь на 

17 февраля 1943 г. 2-й гвардейский механизированный корпус армии у Матвеева 

Кургана вынужден был перейти к обороне, попав в окружение. Вступившая к этому 

времени в посѐлок 33-я гвардейская стрелковая дивизия получила приказ на прорыв 

к Анастасиевке для оказания помощи попавшему в беду корпусу. Командир 

дивизии поручил выполнение этой задачи двум стрелковым полкам,  в том числе и 

88-му, в составе которогона тот момент 505 человек и минимум боеприпасов.  

18 февраля 1943 г. на реке МиусА.И. Калмыков был ранен в правую ногу. 

Несмотря на ранение, он продолжал участвовать в боях. Подполковник 88-го ГСП 

Д.В. Казак в наградном листе указывал: «Будучи в боях в тылу противника с 18 по 
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20.02.43 принимал активное участие в организации личного состава, помогал 

командованию полка поднимать личный состав в атаку на противника, был сам 

ранен». Согласно приказа командира гвардии генерал-майором Утвенко 

Александра Ивановича частям 33-й ГСД Южного фронта № 010/н от 24.02.1943 

(Архив: ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 686044, Единица хранения: 1297, № записи: 

18649605, https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649635) за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество прапрадед 

был награжден медалью «За боевые заслуги» (№ 173800). 

Последующие восемь месяцев 33-я гвардейскаясражалась в Ростовской 

области, а затем принимала участие в освобождении Шахтѐрского, 

Старобешевского, Марьинского, Снежнянского районовДоннбасса. 29 сентября 

дивизия вышла на реку Молочная, принимая участие в Мелитопольской операции. 

Началось освобождение Запорожской области, а затем Херсонской. До получения 

новой боевой задачи подразделения дивизии находились в обороне на Днепре 

(Каховка – Британы) и Причерноморье (Скадовск). 

С декабря 1943 г. дедушка вместе со 2-й гвардейской армией сражается в 

составе 4-го Украинского фронта. С 31 января 1944 г. 1-й гвардейский стрелковый 

корпус (куда входила 33-я ГСД) передали в оперативное подчинение командованию 

51-й армии, нацеленной на Крым. 31 марта 1944 г. дивизия форсировала Сиваш. 

Были освобождены Красноперекопский р-н, Симферополь (13 апреля 1944 г.), 

Бахчисарай. 9 мая 1944 г. к вечеру был полностью освобождѐн Севастополь. 

Приказом командующего 2-й гвардейской армии гвардии генерал-

полковника Георгия Фѐдоровича Захарова № 61/н от 03.06.1944 (Архив: ЦАМО, 

Фонд: 33, Опись: 690155, Единица хранения: 4806, № записи 33785048 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33785100) Гвардии 

капитан  

А.И. Калмыков (получил это званиев конце 1943 г.) был награждѐн Орденом 

«Красная Звезда».  

 В наградном листе командир полка Герой Советского Союза Гвардии 

подполковник Ефим Иванович Мандрыкин так характеризовал своего 

подчиненного: «за время работы в должности начальника отдела вещевого 

снабжения полка с работой вполне справился, прекрасно зная и любя порученное 

ему дело интендантского снабжения полка. В лютых условиях марта, боя, 

нахождения на отдыхе т. Калмыков инициативно проводил все необходимые 

мероприятия, являя пример неустрашимости и отваги на передовой при проведении 

этих мероприятий. Во время боѐв за Севастополь, как и всегда, т. Калмыков 

своевременно и повседневно проводил мероприятия по своей службе, чутко вникая 

в нужды и запросы бойцов, сразу устраняя причины их побудившие…» 

7 июля 1944 г. 2-ю гвардейскую армию передали1-му Прибалтийскому 

фронту, принявшему участие в операции «Багратион» (5 июля - 29 августа 1944 

г.).30 июля в ходе совместной с другими подразделениями операции 33-й ГС 

дивизии удалось отрезать группы армий «Центр» от группы армий «Север». 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie18649635/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33785100/
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А потом была Восточная Пруссия. С целью отсечения немецкой группы 

армий «Север» с 5 по 22 октября 1944 г. силами войск 1-го Прибалтийского фронта 

и 39-й армии 3-го Белорусского фронта была проведена Мемельская 

наступательная операция войск. Войска 2-й гвардейской (прапрадедушкиной)и 39-й 

армий к исходу 22 октября очистили от противника северный берег Немана. В 

конечном же счете советским войскам удалось продвинуться до 150 км, освободив 

3500 населѐнных пунктов.  

Прибалтийская группировка противника была изолирована и прижата к 

Балтийскому морю. Успешные действия 1-го Прибалтийского фронта 

способствовали 3-му и 2-му Прибалтийским фронтам в освобождении Риги. 

В приказе от 8 октября 1944 г. за отличные боевые действия в боях за 

освобождение Прибалтики Верховный Главнокомандующий Маршал Советского 

Союза товарищ Сталин объявил благодарность многим воинам, в том числе  

гвардии капитану административной службы Александру ИльичуКалмыкову. 

В начале марта 1945 г. 33-ю ГСД выводят снова в резерв, передав в  

распоряжение 3-го Белорусского фронта. Началась подготовка к штурму 

Кѐнигсберга.  

Кѐнигсбергская наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта 

(командующий Маршал СССР А.М. Василевский) во взаимодействии с Балтийским 

флотом проводилась с 6 по 9 апреля 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции, 

полностью выполнив поставленную задачу: уничтожить кѐнигсбергскую 

группировку противника и овладеть городом и крепостью. Земландская 

группировка противника была ликвидирована – 13-25 апреля. 

За участие в героическом штурме и взятие Кѐнигсберга Гвардии капитан 

административной службы А.И. Калмыков Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 июня 1945 г. награждѐн медалью «За взятие Кѐнигсберга». Медаль 

вручена 1 декабря 1945 г. 

Здесь, в Восточной Пруссии, Калмыков Александр Ильич со своими боевыми 

товарищами гвардейцами встретил Великую Победу советского народа над 

фашистской Германией! 

За участие в Великой Отечественной войне Александр Ильич Указом 

Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 г. удостоен медали «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Медаль вручена 1 октября 1945 г., 

о чѐм свидетельствует удостоверение за подписью командира 88-го гвардейского 

стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майора Мовчан. 

(Архив: ЦАМО, Фонд: 135, Опись: 12761, Ед.хранения: 758_т2, № 

записи: 1535208158, Приказ подразделения №: 57 от: 01.10.1945  

http://www.podvignaroda.ru/?#id=1535208169&tab=navDetailManAward) 

3 марта 1946 г. на основании приказа № 0900 МВО по статье 43 пункт «А» 

прапрадедушка был уволен из 88-го гвардейского стрелкового полка в запас в 

должности начальника отдела вещевого снабжения со званием капитан 

административной службы. 

Гражданская специальность моего прапрадеда – преподаватель. В 1946 году 

он возвратился в Пензу и был назначен директором средней железнодорожной 

http://www.podvignaroda.ru/?
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школы № 83. С августа 1962 г. по октябрь 1965 г. работал заведующим городского 

отдела народного образования г. Пенза-19 (ныне Заречный). За годы его 

руководства образованием для зареченских школьников в Шемышейском районе 

Пензенской области были организованы летние и летние трудовые лагеря.  

Александр Ильич стоял у истоков создания станции юных техников и 

учебно-производственного комбината при заводе «Старт». Участвовал в создании 

пришкольных военно-патриотических клубов. В период с 1965 г. по 1968 г. работал 

в должности директора школы №216 г. Пензы-19. 

В 1975 г. имя А. И.  Калмыкова было занесено в городскую книгу почѐта.  

А ещѐпрапрадедушка был лектором общества «Знание», продолжая читать 

свои лекции и после ухода на пенсию. 

Скончался он в 1978 г., вскоре после рождения внука Александра. Похоронен 

прапрадед на кладбище г. Заречного. А за два года до этого сбылась его мечта.  

3 сентября 1976 года в г. Скадовске состоялась долгожданная встреча ветеранов  

33-й гвардейской Севастопольской Ордена Суворова стрелковой дивизии, 84-й, 88-

й и 91-й гвардейские полки… 
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Город Ливны в период немецкой оккупации. 

 

Помятихин Иван Михайлович, 3 курс 

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Научный руководитель 

Красова Ольга Николаевна, преподаватель истории 

 

Год 1941. Начало. 

22 июня 1941 вышел Указ Президиума Верховного Совета о введении 

военного положения в Орловской области[1] .Во второй половине дня 

состоялись заседания бюро Ливенского и Никольского райкомов партии. На 

повестке дня: мобилизация, призыву подлежали военнообязанные 

родившиеся с 1905 по 1918 годы включительно, массово-политическая 

работа среди населения, перевод хозяйства на военный режим. 

С 23 июня все промышленные предприятия перешли на 

круглосуточный график. Жизнь быстро стала перестраиваться на военный 

лад, в городе вводился комендантский час  с 22 часов перемещение по городу 

только с пропусками.  

Комсомольские организации вместе с Осоавиахимом приступили к 

подготовке ворошиловских стрелков, пулемѐтчиков, снайперов, радистов, 

парашютистов, лѐтчиков и т.д. Девушек направляли на курсы медсестѐр. 

Формировались отряды в помощь милиции по охране общественного 

порядка. За нарушение правил светомаскировки виновные привлекались к 

ответственности (3000 рублей штрафа или 6 месяцев лишения свободы). При 

МТС создавались курсы подготовки женщин трактористок, комбайнѐров, 

шоферов. В населѐнных пунктах организуется охрана водоѐмов, колодцев, 

колхозных построек. Спешно готовились бомбоубежища, защитные щели, 

светомаскировка; по окраинам возводились противотанковые заграждения. 

Завод "Противопожарного оборудования" перешѐл на выпуск военной 

продукции - корпусов мин и авиабомб, работали в основном женщины, 

старики и подростки по 12-16 часов. На селе убирать богатый урожай 1941 

года, из-за недостатка техники приходилось косами, молотили цепами. 

   5 августа принимается решение об эвакуации скота и транспортного 

парка МТС на восток[ ], скот формируют в гурты по 50-100 голов и с ними 

отправляют по 5-6 гуртовщиков из них пожилой мужчина и 4-5 подростков. 

Из воспоминаний Гончарова И.М. 1928 года рождения жителя села 

Коротыш: "Мы подростками перегоняли скот в Поволжье, вплоть до 

казахских степей, родители отправляли боясь того, что гитлеровцы могут 

угнать нас на работы в Германию, так как я был рослым и на вид мне было 

лет 17, в дорогу собрала мать небольшой паѐк да варежки с носками дала, 

варежки потерял, руки поморозил, домой вернулся изголодавшим, родные 

боялись не выживу". Особые заботы были связаны с эвакуацией свиней 
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знаменитой ливенской породы, своим ходом они передвигаться не могли, 

поэтому их грузили в железнодорожные вагоны: 200 породистых свиноматок 

и 37 хряков заняли целый состав, руководилабеспримерной эвакуацией 

ценной породы свиней в Саратовскую область, на время оккупации 

Ливенского района - Коровецкая Наталья Никифоровна (1903-1991гг.) 

учѐный-селекционер, кандидат сельскохозяйственных  наук, на протяжении 

45 лет в довоенные и послевоенные годы возглавлявшая ливенскую 

племенную станцию. За свой многогранный и плодотворный труд удостоена 

звания лауреата Сталинской премии, многих правительственных наград. 

Избиралась членом пленума орловского областного обкома КПСС, 

председателем областного комитета защиты мира, дважды - депутатом 

Верховного Совета РСФСР. 

     Жители вместе с воинскими частями строили укрепления, рыли 

окопы по берегам Сосны и Кшени, Тима и Ливенки. В школах, крупных 

зданиях города шла напряженная подготовка к открытию госпиталей: 

- №1928 расположен в здании школы №1 на 200 коек; 

- №2591расположен на базе горбольницы на 300 коек; 

- №2602 расположен в с. Беломестное в здании НСШ на 200 коек.  

Формировались группы доноров. По решению бюро Ливенского 

райкома партии партийный актив в октябре перешел на казарменное 

положение. При совете Осоавиахима создается истребительный батальон из 

117 добровольцев не подлежавших призыву в армию. Его командиром был 

назначен начальник отделения милиции майор Павлов. Комиссаром — Иван 

Прохорович Банных. «Ястребки» (так называли партизан истребительного 

батальона) упорно готовились к обороне города. Истребительный батальон 

стал базой формирования диверсионно-партизанского отряда. Бойцы этого 

отряда прошли курсовую подготовку в Орле. Они, придерживаясь строгой 

конспирации, заложили три базы снаряжения и продовольствия в Ямском 

лесу, Липовчике и Быкановском лесном урочище. 

21 ноября завершилась эвакуация госпиталей во главе с врачом 

Е.А.Архиповой, из города уходит последний состав. Как только он пересѐк 

железнодорожный мост через Сосну, мост взорвали.  

25 ноября -25 декабря. Оккупация Ливен. 

26 ноября захватчики уже хозяйничали в нашем городе, наводя свои 

порядки. Этот эпизод был частью наступления на Москву. Но трескучие 

морозы и упорное сопротивление Красной армии поубавили пыл 

гитлеровцев, силы их были на пределе, что отмечали в своих дневниках даже 

немецкие генералы. В эти дни Ставка ВГК приняла решение о 

контрнаступлении под Москвой в начале декабря 1941 года. 26 ноября 

командующий 13 армии генерал-майор Городнянский А.М. был вызван в 

штаб Юго-западного фронта. Результатом совещания явилось  распоряжение 

Главкома Юго-Западного фронта Маршала Тимошенко С.К. о ликвидации 

Ливенского-Елецкой группировки немцев с главным ударом в направлении 

Тербуны, Ливны, Верховье. 
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В случае удара возникла возможность окружить и уничтожить 34-й 

армейский корпус немцев. В этих целях создавалась подвижная армейская 

группа. Командующий генерал-лейтенант Костенко Ф.Я., в состав группы 

входили: 5-й кавалерийский корпус генерала Крюченкина В.Д., 1-й 

гвардейская стрелковая дивизия генерала Руссиянова И.Н., 32-я 

кавалерийская дивизия, 34-я мотострелковая и 129-я танковая бригада, 

артиллерийские части. Созданный в городе штаб ПВО все чаще 

регистрировал прохождение над Ливнами авиации противника. По ночам 

зарево пожарищ озаряло небо на западе и северо-востоке, а днем облака 

черного дыма висели по горизонту — над Речицким, Крутовским, Дутовским 

сельскими советами. Только в одном Речицком сельсовете фашисты во время 

артобстрелов сожгли 601 дом из 676. Немцы, сосредоточив огромные силы 

на ливенско-елецком направлении, рвались к Ливнам, чтобы, взяв город, 

устремиться на Елец и Воронеж. В боях на подступах к городу смертью 

храбрых пали депутат городского Совета В.С.Степанов, сотрудники милиции 

Л.М. Красов, Н.З. Агарков, жители города М.Н. Садовский, М.Н.Григорьев, 

Н.Е.Кузнецов и ряд бойцов  истребительного батальона. Только на третий 

день после боя за городом их удалось похоронить. Для тех, кто остался на 

оккупированной фашистами территории, наступили страшные дни. За 

малейшее неповиновение — расстрел. 

     Из воспоминаний Н.В. Гончарова 1929 года рождения который 

будучи подростком находился в оккупированном городе: «19 декабря 1941 

года наши войска начали наступать со стороны Ключевки. Началась 

стрельба, которая тогда закончилась не в нашу пользу. Тех, кто остался тогда 

живой, немцы забрали в плен. Держали наших на улице Орловской, где 

сейчас  первый дом. Там тогда была мыловарня.   С наших солдат немцы 

сняли всю теплую одежду, валенки, шапки, - рассказывает Николай 

Васильевич. – Я хоть и не был очевидцем тех событий, но эту историю мне 

рассказал сосед Иван Павлович Лапин. Он тоже побывал в плену. Но из-за 

возраста, он уже тогда был пожилой, его выпустили». 

«В с.Троицкое Троицкого с/с 26 ноября 1941 года немцы замучили 

путем нанесения штыковых ран в грудь, трех пулевых ранений в голову, 

председателя колхоза "Первое мая" Троицкого с/с Беляева Дмитрия 

Васильевича 1909 г. р. 

В д.  ПожидаевкаНоровского с/с в декабре 1941 г., немцы расстреляли 

председателя Норовского с/с т. Лебедева Семена Митрофановича, которого 

немцы захватили в доме гражданки Лебедевой А.  И., и, уведя за 4 км. в 

другую деревню— Бобровка Норовского с/с, расстреляли около дома 

гражданки Власовой Матрены Яковлевны.В той же деревне — Пожидаевой 

были расстреляны без причины три  гонщика эвакуированного скота и 

четыре эвакуированных мужчины, неизвестные по фамилии, возрасту, месту 

жительства. 
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В селе Казанское  Казанского с/с в декабре 1941года немецкие изверги 

расстреляли 8 советских военнопленных. Из них раненого военнослужащего 

зверски казнили нанесением ударов ножа в нескольких местах. 

В селе Вязовая Дубрава  Вязово-Дубровского с/с 17 декабря 1941года 

был расстрелян немцами на своей усадьбе советский гражданин Аверкиев 

Дмитрий Петрович, 1919 г. р. Расстрел производился с 2 выстрелов по 

очереди в глаза разрывными пулями, после чего труп был брошен немцами в 

подвал. 

Еще были расстреляны граждане того же села: Купавых Михаил 

Павлович 1911 г. р. И Бачурин Егор Ильич 1911г. Р[ ]» 

Немецко-фашистские захватчики за месяц оккупации Ливенского 

района с 25 ноября по 25 декабря 1941г. причинили много бедствий  

населению района. 

… При отступлении  расстреливали  не виновных советских людей, 

угоняли в немецкое рабство. Жгли дома колхозников,  уничтожали колхозное 

хозяйство, общественные постройки, школы, больницы, куль-просвет 

учреждения, государственную и местную промышленность. 

Выгоняли мирных жителей из своих домов. Полностью сожжено 14 

сел, частично 28 сел и город Ливны. Тысячи семей остались без крова,  

уничтожено 1535 домов и частично 1735 домов. Сожжено и разрушено 59 

школ и 15 церквей. 

Немецкие бандиты расстреляли в с.  Вязовик Золотухина Григория 

Сергеевича, Ильина Федора Григорьевича, Шебанова Семена Прохоровича и 

Ильина Алексея Васильевича за то, что они находились вместе в одной хате, 

подозревая их партизанами. Без всякого повода в д. Миляево было 

расстреляно 20 человек, среди них — семидесятилетний Темофей 

Ефимович.Красов, Наталья Николаевна Шебанова с тремя малолетними 

детьми, вернувшийся с фронта тяжелораненый Павел Иванович Красов. 

В селе Грязцы немецкие офицеры выгнали из своего дома гр. Скрябина 

Давида Васильевича и тут же расстреляли. 

В д. Выселки ЗдоровецкиеЗдоровецкого с/с, подозревая в партизанах, 

немецкие солдаты расстреляли Зиборова Федора Федоровича, Гревцева 

Никона Анисимовича. 

В г. Ливны подожгли хату Мотина Константина. На чердаке было 

зерно в мешках. Мотин полез спасти хлеб, но по чердаку немецкие изверги 

дали пулеметную очередь. Дом загорелся, в огне сгорел Мотин. 

Гражданка Гончарова пошла по воду к колодцу. В это время по улице 

шел немецкий патруль. Поравнявшись с ней, ее убили. У Гончаровой 

осталось 3детей,  старшему 4-е года. На второй день фашисты сожгли хату 

Гончаровой. 

Выгнали из своих домов граждан д. Бородинки  Сталинского с/с, по 

дороге расстреляли гражданина Бородина Тихона Васильевича за то, что он 

поднял соскочивший с ноги дочери ботинок. 
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В селе Крутое расстреляли гражданку Кудинову Анну Ивановну, 

пытавшуюся тушить подожженный немецким солдатом дом . 

 После окончания оккупации в районах Орловской области были 

составлены акты, перечисляющие злодеяния фашистских оккупантов 

(приложение 1) 

Комсомольцы-подпольщики распространяли среди населения города и 

сел района листовки и тексты сводок Союзинформбюро. На линии 

Беломестная - Барково подпольщики вырезали свыше 50 м телефонного 

кабеля, в Ливнах на улице Садовой, где располагался штаб врага, взорвали 

здание. В этот момент, там шло оперативное совещание и собралось много 

офицеров. 

Ломая оборону врага, ударная группа генерала Ф.Я.Костенко 8 декабря 

1941 года перерезала дорогу Елец-Ефремов, а к утру 9 декабря войска 13-й 

армии овладели Ельцом. Эта наступательная операция привела к разгрому 

значительной части сил 2-й полевой армии противника. За десять дней боев ( 

6- 16 декабря) войска 13-й армии вместе с группой войск генерала 

Ф.Я.Костенко уничтожила до 16 тысяч солдат и офицеров противника, 

захватили 557 пленных, до 140 орудий, более 200 пулеметов и столько же 

автомашин, свыше 1000 лошадей и  военное имущество. 

 После разгрома фашистов под Ельцом , группа генерала Ф.Я.Костенко 

развила наступление на северо-запад, в сторону Верховья, а 13-я армия — на 

Ливны. На пути продвижения 13-й армии фашисты цеплялись за любую 

выгодную позицию, их сопротивление возрастало. Сломив сопротивление, 

наши войска устремились вперед. Уже 19 декабря сводка Совинформбюро 

сообщила, что наши войска ведут бои за Ливны. Потерпев поражение под 

Ельцом и Ефремовым, гитлеровцы облюбовали Ливны как пункт, в котором 

они собирались продержаться,  всю зиму. Немецкие склады боеприпасов, 

горючего, обмундирования, продовольствия в Ливнах спешно расширялись и 

пополнялись. Заметно усиливалась оборонная мощь гарнизона. Орудия 

тяжелой артбатареи и трех батарей средних калибров были установлены на 

хорошо замаскированных позициях. 

Для охраны подступов к Ливнам вражеское командование выделило 15 

танков и 10 бронемашин. Зенитные установки имелись как в самом городе, 

так и вблизи него. Стремясь  остановить наступление частей 13-й армии, враг 

усилил свой ливенский гарнизон. Был отдан приказ стоять насмерть. 19 

декабря 1941 года 496-й полк 148 стрелковой дивизии подошел к Ливнам. 

Атака с ходу успеха не имела, попытки обойти противника с флангов тоже не 

удались. Полк закрепился на рубеже Каменево - Успенское. Завязались 

тяжелые бои. 25 декабря бойцы этого полка пошли на штурм переднего края 

врага. Немцы бросили против него все резервы. Выполняя основную задачу, 

496-й полк нанес по врагу решающий удар. Мощь его была такой, что 

фашисты дрогнули и стали  отходить. По отступающим на правом фланге 

ударили «катюши» 143-й дивизии, а на левом — 132-й. При поддержке 

артиллерии наступление на Ливны развернула 148-я дивизия. 
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25 декабря наши войска, руководимые генералом Городнянским А.М., 

овладели Ямской слободой, вокзалом, и, ворвавшись в город,  отбросили 

врага к рубежу Речица-Сосновка. Следы месячной оккупации города и 

района были тяжелы. В архиве администрации города Ливны есть такая 

информация: «Ливнам нанесен ущерб во время оккупации и военных 

действий в размере 60 млн. руб. Разрушены: электростанция, водопровод, 

баня, гостиница, а также 80-90% жилого фонда». Разрушены все церкви, 

составлявшие особую красоту нашего города 

Связь времѐн. 

1 августа 1997 года на краю поля, раскинувшегося между Жерновкой и 

железной дорогой Ливны - Мармыжи, возле красивейшей березовой рощи, 

что выросла  после войны, установлен танк- памятник тем, кто отстаивал 

ценою жизни ливенские рубежи. 

Много лет на базе нашего техникума работает военно-патриотический 

клуб "Ливенский рубеж", его руководителем является преподаватель  - А.В. 

Воронов, студенты под его руководством прошли по боевым местам нашего 

края, начиная от легендарной высоты "Огурец", провели лыжный марш-

бросок от села Жерновка, где похоронен Герой Советского Союза А.Т. 

Любушкин, ежегодно проводится сплав по реке Сосне от мест боѐв операции 

"Ливенский щит". 

Заключение 

Город Ливны на берегах быстрой Сосны, мой город,  это город – 

труженик, город – воин, город – мученик,  а я  потомок тех, кто защищал 

страну и народ в годы лихолетья,  тех, кто стоял щитом на подступах к  

Москве.                                                                           

  Я понял, что: Нельзя победить страну, народ которой сплотился во 

имя общей цели. 
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 «Начало освобождение Юго-Восточной  Украины  и Крыма от немецко-

фашистских оккупантов в 1942:  Вклад народа Юго-Восточной Украины 

в победу» 

 

Прокопьева Анастасия Андреевна, МОУ №52  г. Донецка 

Научный руководитель: Боев Александр Андреевич 

 

Актуальность темы:  На данным момент работа имеет особенную 

актуальность в связи с 75-ой годовщиной  победы над фашизмом, а победа 

нашего народа в Великой Отечественной Войне является ее неотьемлимой 

частью. Исторические пример предков как никогда стимулирует борьбу за 

свободу и убеждения современного народа Донбасса.  

Первыми на землю Донбасса вступили войска 1-й гвардейской армии 

генерала В. Кузнецова, 18 декабря 1942 выбив оккупантов из с. Пивневка 

Миловского района Луганской области. В этот же день от врага был 

освобожден еще ряд населенных пунктов Украины. 

Жестокие бои развернулись за первый районный центр на Донбасской 

земле - Милово. Успешное наступление советских войск на востоке Украины 

продолжалось до февраля 1943 и закончился освобождением Харькова. Но 19 

февраля 1943 вражеские войска, используя ошибки советского командования, 

начали мощное контрнаступление. Северо-восточные районы Донбасса и г.. 

Харьков были утрачены. Однако стратегическая инициатива оставалась на 

стороне Красной армии. После победы в Курской битве войска Степного 

фронта 23 августа 1943  освободили г. Харьков. Этот успех позволил 

советской Ставке разработать оперативный план освобождения Левобережья 

Украины. 

В ходе первого этапа (август - сентябрь 1943) была проведена 

Донбасская наступательная операция (13 августа - 22 сентября 1943). 8 

сентября 1943 советские войска освободили Сталино (Донецк) - центр 

Донбасса. Гитлеровцы надеялись остановить Красную армию на «Восточном 
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вале» - мощной линии оборонительных сооружений вдоль Днепра. В ночь на 

21 сентября 1943 началось форсирование Днепра - эпопея массового 

героизма советских воинов. К концу сентября первый этап битвы за Днепр 

был выигран - советские войска захватили более 20 плацдармов. 

Начало второго этапа битвы за освобождение Левобережья (октябрь - 

декабрь 1943) ознаменовался ликвидацией Запорожского плацдарма 

гитлеровцев и освобождением 14 октября 1943 г. Запорожья. В октябре 1943 

действия Красной армии были скованы ожесточенным сопротивлением 

противника. 

Но, передислоцировав войска из Букринского плацдарма на Лютежский, 

советские войска перешли в новое наступление и 6 ноября 1943 освободили 

столицу Украины - г. Киев. Киевская наступательная операция завершила 

коренной перелом войны на советско-германском фронте и существенно 

повлияла на ход Второй мировой войны. Остановив контрнаступление 

противника, советские части овладели стратегическим плацдармом на 

правом берегу Днепра площадью около 500 кв. км, разорвали стратегический 

связь между гитлеровскими группами армий "Центр" и "Юг" и получили 

возможность для успешных боевых действий в Правобережной Украине. 

24 января 1944 войска 1-го и 2-го Украинских фронтов перешли в 

наступление на Корсунь-Шевченковском выступе. 28 января более 80 тыс. 

Гитлеровских солдат и офицеров были окружены. Преодолевая 

ожесточенное сопротивление противника и попытки прорыва окружения 

танковыми частями Манштейна, в феврале 1944 г. Советские войска 

окончательно разгромили противника. Помощь советским войскам 

совершили партизанские соединения Сабурова, Федорова, Бегмы и др.  

2 февраля 1944 были освобождены от оккупантов Луцк и Ровно, затем - 

Проскуров, Тернополь, Винница. 30-31 января 1944 войска 8 февраля был 

освобожден Никополь, 22-го - Кривой Рог. Таким образом, в ходе боев 

января - февраля 1944 гитлеровцы были отброшены от днепровских рубежей 

на 80-350 км. Советские войска готовились к наступлению, который должен 
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был вполне очистить Правобережную Украину от оккупантов. 

5 марта - 17 апреля 1944 войска 2-го Украинского фронта в ходе 

Уманско-Ботошанской операции разгромили восьмой немецкую армию, 

вышли 26 марта 1944 к государственной границе СССР и перенесли боевые 

действия на территорию Румынии - страны-сателлита нацистской Германии. 

28 марта освободили Николаев, а 10 апреля - Одессу. 

Воины 4-го Украинского фронта. Приморской армии и Черноморского 

флота в апреле 1944 г. Начали бой за освобождение Крыма. 11 апреля была 

освобождена Керчь, 13 апреля - Симферополь. 5 мая начался штурм 

севастопольских укреплений врага. Особенно жестокие бои развернулись на 

Сапун-горе. 9 мая 1944 Севастополь был освобожден. 12 мая весь Крым был 

полностью очищен от фашистов. 

13-14 июля 1944 начались бои против группировки гитлеровских 

армий "Северная Украина". В результате мощного наступления 

значительные силы гитлеровских войск были окружены под Бродами 

(Львовская область). В боях было уничтожено более 38 тыс. Гитлеровцев, 

более 17 тыс. Взято в плен. В октябре 1944 г. В ходе Карпато-Ужгородской 

операции завершилось освобождение всей территории Украины. 27 октября 

был освобожден от оккупантов Ужгород, а 28 октября - другие населенные 

пункты Закарпатской Украины. 

Тяжелая и кровопролитная война Советского Союза с Германией, 

которую он вел в составе антигитлеровской коалиции, победно завершилась 

9 мая 1945 В этой войне положение советского народа было особенно 

трагическим. Единственный в своем стремлении победить нацизм, он 

оказался расколотым в вопросе о будущем Украины: часть Украинской с 

разгромом фашизма связывала восстановление довоенного статуса Украины 

в составе Советского Союза, другая стремилась воспользоваться войной для 

возрождения независимого украинского государства. 

В совместной борьбе с Германией и ее союзниками Украинская ССР и 

в том числе народ Донбасса  внесла огромный вклад. На фронтах и в 



312 
 

фашистском тылу погиб каждый пятый житель республики. Среди офицеров, 

командующих фронтами и армиями было немало Украинцев и в том числе 

солдат родом из промышленного Донбасса, шахтеров и металлургов. Самые 

известные из них - А. Еременко, С. Тимошенко, Р. Малиновский, Н. Ватутин, 

И. Черняховский, П. Рыбалко, К. Москаленко, П. Жмаченко и другие. Подвиг 

многих наших земляков отмечен высшими наградами. Среди них - 2072 

удостоены звания Героя Советского Союза. Из 115 дважды Героев 

Советского Союза - 32 Украинских.  7000000 орденов и медалей, врученных 

офицерам и солдатам Красной Армии, 2,5 миллиона получили жители 

Украины. 
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«АВДОТЬИНСКО-БУДЕННОВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ В ПЕРИОД 

ОККУПАЦИИ ДОНБАССА 1941 – 1943 ГГ.» 

 

Репина Ольга Сергеевна,Обучающаяся 10 класса  МОУ «Школа № 40 города 

Донецка» 

Научный руководитель: Шол Нила Васильевна, учитель истории 

 

В трудных боях добывалась победа на фронте в Великой Отечественной 

войне. Тяжелой и сложной была неравная борьба лесных партизан. Но едва 

ли не в самых тяжелых условиях приходилось действовать подпольщикам, 

которые жили среди оккупантов под надзором гестапо. Героические, 

преданные Родине подпольщики погибли как мученики под пытками, ничем 

не запятнав своей совести. 

Изучение истории партизанской и подпольной борьбы в годы Великой 

Отечественной Войны приобретает особое значение в ХХI веке, первые 

десятилетия которого проходят в череде локальных конфликтов.  

Выбор темы обусловлен необходимостью с современной позиции 

осмыслить подвиг подпольщиков, дать объективную оценку их деятельности. 

Задачи работы «Авдотьинско-Буденновское подполье в период 

оккупации Донбасса 1941 – 1943 гг.»: оценить вклад Авдотьинкой группы в 

общее дело;реабилитировать Евгения Диденко;доказать организационную 

роль Надежды Льговской; показать связь подпольщиков с партизанским 

штабом Южного фронта; обобщить материалы о деятельности 

подпольщиков.  

В материалах по Авдотьинско-Буденновскому подполью много 

«пробелов». Полностью эта тема не была исследована. Отсутствуют работы, 

которые бы в полной мере охватывали эту тематику. 

Для написания данной работы использовались работы Тронько П. Т.,  

С.  Наконечного, В. Шутова, Л. Черкашиной, воспоминания сына С. 

Матекина Владимира Матекина, материалы, собранные поисковыми 

отрядами.Применялись такие методы: работа с первоисточниками, работа с 

историко-документальными очерками, сбор копий документов и 

фотоматериалов. 

В ноябре 1941 г. в г. Сталино возникла подпольная комсомольская  

организация, которая насчитывала 48 человек.[8,486] Они давали клятву  

бороться с врагами до последней капли крови. 

Первыми организаторами были С.Г. Матекин, комсомольцы-учителя 

С.В. Скоблов и Б.И. Орлов, Л.К. Каравацкая, А.И. Романчук и В.А. 

Збышевский. Штаб состоял из трех человек: Матекина, Скоблова и Орлова. 

Савва работал завучем в средней школе № 68 (ныне школа № 139) 

наБуденновке, Степан – пионервожатым, Борис – начинающим учителем. 

Решительный Савва Григорьевич вел пропаганду среди учителей и учащихся 

старших классов, призывая к борьбе с захватчиками. 



314 
 

С первых дней подполье выстраивалось по законам глубокой 

конспирации, чему способствовал С.В. Скоблов, который оказался 

резидентом командования Южного фронта. Штаб четко распределил 

обязанности среди участников:  Орлов – сбор и хранение оружия,  Скоблов – 

распространение листовок, Збышевский – перевод с немецкого языка. 

Участники группы собирались на квартире С. Матекина в поселке 

Буденновка.  

Через учителей Л. Каравацкую и А. Романчук буденовские 

подпольщики связываются с комсомольцами Авдотьино – Надеждой 

Льговской, Николаем Градовым и другими и объединяются в одну 

комсомольскую организацию, а в 1942 г. – в один партизанский отряд.Как 

утверждает бывший учитель истории школы № 40 Пивоваров А.Е., мать 

Матекина С. была жительницей с. Авдотьино, и это тоже укрепило связи 

организаций.  

По данным разведчика штаба партизанского движения Южного фронта 

Павла КолодинаАвдотьинская группа насчитывала 15 человек, 

которуювозглавляла 19-летняя НадеждаЛьговская. [12]Оназакончила школу 

в Авдотьино, потом еесемьяпереехала в Евдокиевку, до войны училась на 

третьем курсе сельскохозяйственногоинститута в г. Горки. Еевместе с 

Павлом КолодинымнаправляеткомандованиеЮжногофронта. В 

группуНадежды входили выпускникишколы № 101 (теперь № 40). 

Каждый подпольщик знал только двух или трех ближайших 

товарищей. Руководителей знали немногие, благодаря чему, даже после 

серьезных потерь, подполье просуществовало до самого освобождения. 

Основными задачами организация ставила: вести антифашистскую 

пропаганду среди населения, спасать молодежь от угона в Германию, 

совершать диверсии на железнодорожном транспорте и в промышленности, 

выводить из строя автотранспорт врага, помогать военнопленным, убивать 

фашистских захватчиков, вести боевую подготовку к вооруженному 

выступлению при подходе Красной Армии к городу. Девиз подпольщиков: 

«Смерть немецко-фашистским захватчикам!», а крылатый лозунг В. Градова: 

«Лучшее в мире оружие – это оружие мертвого врага». [6] 

Первые листовки появились 22 ноября 1941 г. в количестве 30 штук о 

радиообращении Сталина о развертывании всенародной борьбы в тылу врага. 

[8,486] В январе 1942 г. выпустили листовки по случаю расстрела в г. 

Сталино пяти девушек, а под ними строка: «Спите, товарищи спите, над 

вашей могилой пройдут, штыком ощетинясь, с призывом «Вперед» ». [8,487] 

Скоблов и Орлов составляли листовки, а Варя Татарчук, Лида Каравацкая, 

Тоня Романчук и др. распространяли их в разных районах города.Степан 

Скоблов раздобыл самодельный печатный станок с резиновым шрифтом, 

подпольщики получили возможность печатать сотни листовок. 

Вскоре у мстителей появилось оружие, похищенное из немецких 

машин троицей смельчаков Василием Гончаренко, Николаем Градовым и 

Евгением Диденко.[6] Оружие спрятал у себя под крышей, по улице 
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Просвещения, 10 в Авдотьино, дядя Николая ГрадоваАзарченко Антон 

Романович. По доносу предателя дом Азарченко окружили, вся семья 

пострадала. 

От пропаганды подпольщики перешли к боевой деятельности в декабре 

1941 г. В.Гончаренко, Н.Градов и др. заманили на вечеринку у Тони 

Романчук, ехавших на фронт немецких офицеров, и похитили из их машины 

средства связи, винтовки и важные документы. Как вспоминает Шустицкая, 

после этой вечеринки штабной офицер расстрелял солдат-охранников, а его 

самого разжаловали и простым солдатом отправили на фронт. 

Окрепнув организационно и изучив тактику врага, организация вначале  

1942г. переходит к активной диверсионно-террористической 

деятельности. В  

январе 1942 г. члены организации Кириллов и Клименко на станции 

Мушкетово вывели из строя 20 автомашин для фронта. [8,487] На ремонт 

немцам пришлось потратить 2 месяца.  

На станции Караванная этой же группой выведено из строя 18 

мотоциклов, а Клименко повредил электрооборудование на станции 

Мушкетово. С.Скоблов и Б.Орлов с группой подпольщиков напали на 

вражеский обоз около станции Доля, убили 10 гитлеровцев и забрали оружие 

и 2 ящика гранат. [7] 

Устроившись в железнодорожную охрану на станции Караванная, 

Скоблов С., Романчук В., Григорюк И., Диденко смогли установить график 

передвижения поездов. Через некоторое время они успешно провели 

операцию – взорвали мост и немецкий эшелон. Взрывчаткой, по словам 

Владимира Градова, снабжал подпольщиков его старший брат, который в то 

время работал на строительстве дороги.  

Боевая деятельность подполья становиться очень дерзкой и отчаянной. 

Боевая группа под командованием Орлова нападает на немецкий конвой с 

пленными и уничтожает его.  

В августе 1942 г. арестовали С.Г.Матекина. В застенках гестапо 

продержали 2 месяца. Здесь его пытали, издевались, но отважный 

подпольщик не дал им никакой информации. О стойкости и патриотизме 

Матекина рассказывают его записки, которые удалось передать семье. 

Руководство подпольем берет на себя С.В. Скоблов, а в состав штаба 

входит Евгений Диденко. 

В период оккупации Надежда работала в колхозе ―Коминтерн‖ в селе 

Авдотьино. Имя Н. Льговской связано с многими крупными боевыми 

операциями. И главное – дом отца Льговськой шахтера Дмитрия Льговского, 

проживающего на Евдокиевке возле шахты 13\18, стал явкой для тех, кто 

приходил из-за линии фронта. Здесь бывал Павел Колодин. Этот адрес был 

указаны в приказе ШПД. По заданию ШтабаЛьговской и Колодиным в 

Авдотьино была создана подпольная группа из выпускников местной школы 

1924-1925 годов рождения, которая слилась с буденовскими подпольщиками. 
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В начале 1943 года подпольная организация переходит на партизанские 

методы борьбы. Надежда Льговская устанавливает связь со Штабом 

партизанского движения Южного фронта, откуда получает задание, оружие.  

Налаживание тесных связей с Красной Армией активизировало работу 

подпольщиков, и в штаб Южного фронта посылались важные и точные 

разведданные о передвижении немецких частей. К сбору такой информации 

были привлечены младший брат Леонид, сестры Варвара и Нина Льговськие. 

Активно велась разведывательная работа и в самом городе Сталино.  

Через Павла Колодина организация устанавливает связь с молодежью 

Селидово, Мушкетово, Еленовки, Елизаветовки.  

Вместе с разведкой, мстители  продолжали диверсионную работу. 

Одной из дерзких была операция по уничтожению продовольственного 

склада наБуденновке. В начале мая 1943 года Анна Подлужная, подруга Н. 

Льговской, пришла на свидание к немцу-часовому, а подпольщики в это 

время облили керосином продовольственные товары и разбавили бензин 

водой. Эту операцию смельчаки окрестили ―Бутерброд‖.[7] 

2 мая 1943 подпольщики подожгли пороховой склад военного завода 

№144.[8,488] 

Такая деятельность активизировала немецкие карательные органы. 22 

мая 1943 г. были арестованы 18 комсомольцев-подпольщиков. Их пытали в 

здании полевой жандармерии Авдотьино. Все держали себя достойно, 

несмотря на раны, пели «Интернационал». 

30 мая – 3 июня 1943 г.  подпольщики были расстреляны в лесополосе 

за станцией Караванная. 

Активно и бесстрашно действовало Авдотьинско-Буденновское 

подполье, внося важный вклад в общенародную борьбу с фашистами, в дело 

будущей победы.Основные операции проводились в районе станций 

Караванная – Мандрыкино – Доля. Борьба в степной зоне имела свою 

специфику. Комсомольцам-подпольщикам приходилось действовать у всех 

на виду. Они не были профессионально подготовленными, не имели оружия, 

связи, все добывалось постепенно. Позже Штаб партизанского движения 

Южного фронта через связистов Н. Льговскую и П. Колодина установили 

связь с нашей организацией. Можно с уверенностью сказать, что Н. 

Льговская играла важную роль в подполье. Она была руководителем 

Авдотьинской группы и связующим звеном между Авдотьинско-

Буденновской подпольной организацией и частями Красной Армии. Также 

очевиден вывод, что Е. Диденко был патриотом, принимал участие во многих 

операциях подпольщиков: изъятии оружия, аккумуляторов, радиоприемника, 

ранца с документами из немецкой машины. Он был замучен и расстрелян с 

остальными комсомольцами-подпольщиками. Их память увековечена 

памятником-обелиском, установленном в 1957 г. в п. Авдотьино. Имена 

героев отлиты на плите у подножия памятника.  
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Салимов Хафиз Рахмонович, 3 курс, профессия «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области 

«Орловский реставрационно – строительный техникум» 

Научный руководитель: Козлова Людмила Григорьевна, 

преподаватель математики 

 

Мой дед – Хафизов Салим Халимович. Он участник Великой 

Отечественной войны. Я ношу его имя - Хафизов Салим и очень горжусь 

этим. В нашей семье все почитали деда, он был главой семьи. К сожалению, 

в 2016 году его не стало, он умер в возрасте 92 лет. Он был активным и 

жизнерадостным, иногда рассказывал о войне, о том, что ему довелось 

пережить. Я расскажу Вам то, что помню из рассказов деда. 

Хафизов Салим Халимович родился в Узбекистане, в Бухарской 

области, 4 января 1924 года, но большую часть жизни прожил в 

Таджикистане. Там он окончил семилетку, потом был направлен в дальний 

кишлак учителем начальных классов. В то время к работе в школе 

привлекали всех мало-мальски грамотных людей.  

Когда началась война, Салим Халимович написал соответствующее 

письмо в военкомат. Пока там разбирались призывать - не призывать 

учителя, наступил 1942 год. Ситуация на фронтах от Ленинграда до Кавказа 

лучше не стала. Хафизова С.Х. отправляют в Саратов, в пулеметную школу, 

созданную при танковом училище. А потом выпускников бросают в самое 

пекло под Сталинград.  

В первом же бою большая часть ребят гибнет. Весной 1943 года в 

составе 5-го Гвардейского Сталинградского танкового корпуса Салим 

Халимович окажется под Курском, где примет участие в позиционных боях и 

сражении на Прохоровском поле. Задача пулеметчиков в бою предельно 

проста – отсекать пехоту противников от танков. Однако сделать это не так-

то просто. Немецкие танки стреляют по всему живому. Разорвавшийся где-то 

сзади от пулеметного расчета снаряд, изувечит руку Хафизову С.Х.  

В госпитале Куйбышевской больницы Салим Халимович проведет 

почти четыре месяца. Руку врачи спасли, но пальцы до сих пор не сгибаются. 

Салима Халимовича признали годным к военной службе с ограничениями, и 

пришлось ему переквалифицироваться в командира расчеты 176-

миллиметровой пушки. С ней он в составе 5-ой ударной армии прошел 

Украину, Белоруссию, участвовал в освобождении Польши и взятии Берлина. 
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Ветеран вспоминал бои в столице Германии. Там была создана глубоко 

эшелонированная оборона. Немцы сражались неистово и не хотели 

капитулировать. Поэтому потери в советских частях, стремящихся как  

можно быстрее покончить с врагом, были большими. 5-ая ударная армия, 

которой во время Берлинской операции командовал генерал И.Э. Берзарин, 

первой овладела районом правительственных кварталов, расположенных в 

центре города, в том числе имперской канцелярией, где находилась Ставка 

Гитлера. Хафизова С.Х. наградили орденом Красной Звезды. 

По возвращении с фронта Гвардии старший сержант Хафизов С.Х. 

отучится на высших  юридических курсах МВД и 30 лет проработает судьей. 

Но старость ветерана не была спокойной. Когда в Таджикистане,   в     начале  

90-х, началась гражданская война и бандиты стали убивать и грабить, в 

первую очередь, сотрудников правоохранительных органов, судов. Люди 

решили оттуда уехать. Салиму Халимовичу, узбеку по национальности и 

бывшему главному районному судье, оставаться на родине было нельзя, и он 

перебрался в Россию, в Орловский район, где жил его брат. Здесь ему за 

заслуги перед страной дали российское гражданство и предоставили льготы, 

полагающиеся ветеранам Великой Отечественной войны. 

Вот таким был мой дед. Я очень его любил. Память о деде живет во 

мне и будет жить в моих детях. 
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У войны не женское лицо… Медсестры-земляки на фронтах. Великой 

Отечественной войны 

 

Сарбаш Елена Викторовна, обучающаяся 10-А класса 

МОУ ―Специализированная школа №115 города Донецка‖ 

Научный руководитель: Колоскина Ольга Андреевна, 

учитель высшей категории, учитель-методист, учитель ―Уроков 

гражданственности и духовности Донбасса‖, канд. пед. наук,  

член-корреспондент МАПО (г. Москва) 

 

Аннотация. В  статье показан период Великой Отечественной войны, 

рассматривается  подвиг медицинских работников, раскрытый на примере 

соотечественников и моей семьи – прабабушки Павленко Анны 

Емельяновны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война;моя семья, 

медицинские работники,медсанбат; подвиг, героизм,ордена; память, 

поколения, жертвы. 

Актуальность. Великая Отечественная война принесла с собой много 

слѐз, смертей, горя. Мы – потомки, мы помним страницы нашей истории, 

опалѐнные войной. И мы хотим передать из поколения в поколение память о 

героических событиях,ведь всѐ это будет жить, пока мы помним и чтим 

память наших героев. 

Цель: донести информацию об особой важности медицинских 

работников Великой Отечественной войны, показать их героизм и верность 

гражданскому долгуна примере соотечественников и своей прабабушки, 

Павленко Анны Емельяновны. 

В июне 1941 года было объявлено о начале Второй Мировой войны. 

Весь народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками! Война не 

щадила никого… На защиту своей Родины вставали не только мужчины, но и 

женщины и дети. Одни участвовали в боевых действиях, а другие в тылу 

создавали новое оружие, боеприпасы и боевую технику.  

Многие женщины добровольно шли на фронт и воевали наравне с 

мужчинами, вступаяв ряды Советской Армии. И среди нихбыли те, которые 

из-под огня вытаскивали раненных солдат, доставляя их в лазарет. Военные 

врачи находились в особом положении, ведь им всегда приходилось идти в 

самую гущу сражений, чтобы унести на себе тяжело раненных бойцов, а 

после проводить сложнейшие операции, для которых даже не было 

нормальных условий и медикаментов. Во время войны в армии находилось 

около 1 млн. женщин: летчицы, снайперы, оружейницы, прачки, поварихи. И 

около 60% женщин составлял персонал медицинских учреждений.[2] 

На полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по 

тяжести ранения и их виду. Те, кто получал легкие ранения, сразу получали 
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первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения. А тем, 

кому требовалось вмешательство хирургической помощи, предстояла дорога 

в медсанбат – главное звено первичной медицинской базы Красной 

Армии[3]. 

Выносить раненых нужно было обязательно с их личным оружием. 

Винтовку, автомат, пулемет следовало тащить с собой. В медсанбате в 

первую очередь спрашивали: где оружие? Также раненый должен был ехать 

в госпиталь строго со своим противогазом. 

У войны не женское лицо, но девушки все равно шли под пули, чтобы 

спасти своих сослуживцев, понимая, что могут не вернуться домой. Кто-то не 

вышел замуж, не увидел своих детей, не вернулся в свою семью. Каждая 

девушка своей сердечной простотой, отвагой и решимостью старалась 

приблизить долгожданную победу! 

Разумеется, каждый медицинский работник такого тяжелого времени 

заслуживает уважения. Женщины-медики, осознавая всю опасность, с 

уверенностью рвались на помощь и выполняли свой долг, за что получили 

звание Героев Советского Союза. Ими стали Троян Надежда Викторовна, 

Самсонова Зинаида Александровна, Пушина Фаина Андреевна, Кащеева 

Вера Сергеевна, ЦукановаМария Никитична и многие другие [2]. 

Медсестра 292-го медсанбата Елена Фоминична Петрова видела, как 

одна еѐ подруга санинструктор погибла под гусеницами танка, а другая 

утонула во время переправы через реку Березину. Фронтовой хирург Анна 

Спиридоновна Петрова была ранена два раза. В первый раз – во время 

бомбежки санитарного поезда, аво второй раз в неѐ стрелял снайпер. 

Троян Надежда Викторовна – разведчица и медсестра партизанского 

отряда ―Буря‖. С 20 лет участвовала в подпольной организации в городе 

Смолевичи. Участвовала в операциях по взрыву мостов, нападении на 

вражеские территории и даже вступала в бой с карателями.  

За отвагу и мужество, Указом Президиума Верховного Совета СССР, 

Надежде Викторовне Троян было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали ―Золотая Звезда‖. 

После войны Надежда полностью посвятила себя медицине, была 

доцентом кафедры 1-ого Московского медицинского института, директором 

НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР. 

Марии Сергеевне Боровиченко было всего 16 лет, когда ее застала 

Великая Отечественная война. Комсомолку, по еѐ настоятельной просьбе, 

зачислили санитаркой в первый стрелковый батальон 5 воздушно-десантной 

бригады. Уже через два дня она вынесла восьмерых солдат с поля боя, да ещѐ 

и застрелила двух фрицев, спасая комбата Симкина. 

В сентябре 1941 года река Сейм была вся под обстрелом. Но хрупкая, 

маленькая девушка помогла своим бойцам установить огневую точку 

станкового пулемѐта, что и закончило этот бой. 
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Мария не сдавалась и поднимала дух военнослужащим и все время она 

спасла множество жизней, проходила, а то и проползала, километры боевых 

дорог с самым ответственным грузом – человеческой жизнью.  

В бою под Курском Мария собственной грудью спасла жизнь 

лейтенанта Корниенко, но эта пуля попала ей прямо в сердце. В мае 1965 

года Марии Сергеевне Боровиченко было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Стоит отметить Левченко Ирину Николаевну, которая в боях на 

Смоленщине оказала медицинскую помощь 168 раненым. В бою девушка 

получила тяжелые ранения и была признана негодной к военной службе. Но 

ее стремление защищать Родину было выше. Она сумела восстановить 

функцию парализованной руки и добилась направления в танковое училище. 

По его окончании Левченко снова была направлена на фронт в составе 

танковой бригады [4, с.21 - 22]. 

Война коснулась каждой семьи. И моя -не исключение. Моя 

прабабушка, Павленко Анна Емельяновна, родилась 15 мая 1923 года в 

Великоновоселковском районе, селе Федоровка Донецкой области. 22 июня 

1941 года, в возрасте 18-ти лет, была мобилизована в военный полевой 

госпиталь Советской Армии, где и пробыла до окончания войны. Она была 

очень добрым и светлым человеком, все больные называли еѐ Аннушкой. 

В юном возрасте она получила немало медалей и орденов: орден 

―Отечественная война‖, медаль ―Защитнику Отечества‖, орден  ―За 

мужество‖, медаль  ―20 лет победы в Великой Отечественной войне‖,  медаль 

―40 лет победы в Великой Отечественной войне‖, медаль ―50 лет победы в 

Великой Отечественной войне‖, медаль ―50 лет вооруженных сил СССР‖, 

медаль ―Ветеран войны‖.Анна никогда не падала духом, ведь знала, что 

должна помогать тяжело раненным бойцам. 

Великая Отечественная война оставила глубокий, незабываемый след в 

истории всего человечества. Благодаря мужеству и героизму медицинских 

работников в строй смогло возвратиться больше 70% раненных солдат 

[2].При большом количестве огнестрельных ранений, которые 

сопровождались обильными кровотечениями, требовалось переливание 

крови. И в случай необходимости, медики становились добровольными 

донорами. Каждый врач жертвовал своей жизнью, чтобы спасти товарища. 

Они не спали сутками и ни на секунду не могли отвлечься от своих 

обязанностей. Это был высочайший показатель профессионализма и 

самоотдачи советских медиков, исполнявших свой долг в самых сложных 

ситуациях и приближая долгожданный День Победы. 

Таким образом, следует отметить, что в годы Великой Отечественной 

войны медицинскими работниками было совершено множество подвигов, 47 

из них получили звание Героя Советского Союза. Только благодаря 

советским медикам большое количество военнослужащих смогло вернуться в 

строй. Каждый день они всеми силами приближали долгожданную победу, и 

мы должны быть благодарны им за героизм, мужество и отвагу. 
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Из данного исследования можно сделать выводы: 

1. Каждый гражданин приближал победу, как мог: кто-то воевал на 

фронтах, командовал ротой, полками, выносил на своих хрупких плечах 

раненых солдат. Это были совсем юные военные медсѐстры, которые не 

знали страха и шли под пули, чтобы помочь своим товарищам. 

2.Все медицинские работники заслуживают уважения. Ведь они, 

осознавая всю опасность, рвались на помощь, чтобы защитить свою Родину, 

спасти миллионы жизней. 

3. Гордость моей семьи – моя прабабушка, которая в возрасте 18-ти лет 

была мобилизована в военный полевой госпиталь Советской Армии, где 

пробыла до окончания войны, спасая судьбы множества людей. За годы 

войны моя бабушка, Анна Емельяновна Павленко,  была награждена  

медалями и орденами:орденом  ―Отечественная война‖, медалью ―Защитнику 

Отечества‖, орденом  ―За мужество‖, медалью  ―20 лет победы в Великой 

Отечественной войне‖,  медалью ―40 лет победы в Великой Отечественной 

войне‖, медалью ―50 лет победы в Великой Отечественной войне‖, медалью 

―50 лет вооруженных сил СССР‖, медалью ―Ветеран войны‖. 

4. В случае необходимости, военные медики становились 

добровольными донорами, чтобы спасти чью-то жизнь. Благодаря врачам, в 

строй было возвращено большое количество солдат, что смогло приблизить 

День победы. 

5. Сохраним навеки память и героизм людей, которые отдали свою 

жизнь за наше светлое будущее. Они будут живы до тех пор, пока мы, 

благодарные потомки, будем их помнить.  

Низкий поклон всем тем, кто не вернулся домой.  Их героизм и образы 

этих людей навеки запечатлены в камне, граните, обелисках, в музыке, в 

книгах и картинах, в сердцах благодарных потомков! 
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ЭХО ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Сердюкова Елизавета Вячеславовна, ученица 6-В класса, МОУ «Лицей №1 

«Лидер» 

города Макеевки» 

Классный руководитель: Мавроди Ольга Васильевна 

 

Мне дед давно поведал о войне 

(Его уж нынче нет со мною). 

Но для людей, для Родины родной 

Он на века останется героем. 

Он уходил на фронт совсем мальцом 

И всю войну сражался он отважно, 

И доказал, что, жизни не щадя, 

Он землю нашу защищал бесстрашно. 

Послушайте один его рассказ. 

Сумейте пережить то время злое 

И сохраните в памяти своей 

Воспоминания героев… 

                                     (Анна Калугина) 

 

          75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти 

годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта 

планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, 

сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той 

войны даже для еѐ участников – далѐкое прошлое.Принято говорить: война 

оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами – судьбы 

миллионов людей, их страдания и боль потерь [5]. 

К сожалению, мне очень мало известно о моем прадедушке. Родных моих, 

которые могли мне рассказать о нем более подробно, уже нет в живых.  Мой 

папа, Сердюков ВячеславАлексеевич, рассказал мне все что знал о нем.Со 

слов папы, прадедушка не очень любил рассказывать о войне, а если и 

рассказывал, то на его глазах всегда выступали слезы. Он был храбрым 

человеком. Ведь на войне страшно и его могли убить. Но он защищал свою 

землю от злейшего врага, ненавистного и жестокого. 

Прадедушка, Сердюков Иван Никифорович, был участником Великой 

Отечественной войны. Он родился 23 сентября 1925г. в селе Зайцовкаг. 

Кантемировка, Воронежская область, а умер 20 мая 2006г. Воевать пошел в 

17 лет, в 1942 году добровольцем. Принимал участие в боевых действиях, в 

блокадном Ленинграде.Блокада — это та правда Великой Отечественной, к 

которой трудно прикасаться. В годы войны лишения испытывала вся страна, 

но на долю ленинградцев выпали самые страшные испытания.  Зрение у 

прадедушки было хорошее, поэтому его взяли рядовым 
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зенитчиком.Прадедушка рассказывал папе, как их садили в эшелоны и 

отправили в сторону Ленинграда, а дальше переправляли на кораблях по 

Ладожскому озеру.Это озеро они называли – «Дорогой жизни».  Немцы 

бомбили суда, к счастью судно прадедушки осталось целым. Прадедушка со 

своими сослуживцами отбивали атаки вражеских самолетов с зенитных 

орудий. Солдаты сражалисьс врагом, не смотря на голод и холод, верили в 

благополучный исход. Наград у прадедушки было много, нок сожалению, 

они утеряны. С самого первого своего дня войны прадедушка воевал в 

Ленинграде и там же праздновал победу над немецко-фашистскими 

захватчиками.  

Немцам удалось блокировать Ленинград на 79-й день войны, после захвата 

Шлиссельбурга. В тот же день захватчики маршировали по ленинградским 

пригородам. Пройти дальше им не удалось — ни первой фронтовой осенью, 

ни позже. Вместе с жителями пригородных районов в блокадном кольце 

оказались более 2,8 млн человек. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года 

ленинградцы получали самую низкую норму хлеба за все время блокады — 

250 г по рабочей карточке (это примерно треть жителей города) и 125 г 

служащим, иждивенцам и детям… Работавшие в горячих цехах получали 375 

г. И это был хлеб с овсяной шелухой, целлюлозой и обойной пылью. С 25 

декабря нормы стали возрастать: помогала Дорога жизни. Но в рано 

ударившие холода еще труднее было найти дополнительное 

пропитание… Каждый ленинградец жил на волосок от голодной смерти[4]. 

Передают атмосферу тех черных месяцев стихи Анны Ахматовой[1]: 

Птицы смерти в зените стоят. 

Кто идет выручать Ленинград? 

Не шумите вокруг — он дышит, 

Он живой еще, он все слышит: 

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне, 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» 

До седьмого доходят неба... 

Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон — смерть. 

И стоит везде на часах 

И уйти не пускает страх. 

 

В записках академика Дмитрия Лихачева есть, на первый взгляд, 

парадоксальная мысль: «Только умирающий от голода живет настоящей 

жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее 

самопожертвование». И то, и другое — и самопожертвование, и подлость — 

он видел в дни блокады. Но победило все-таки самопожертвование. Голод 

расчеловечивает, корежит психику. Но ленинградцам и в этих тисках удалось 

сохранить человеческий облик[2]. 
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В Донбасс прадедушка Ваня приехал по комсомольской путевке на 

восстановление народного хозяйства Донбасса и здесь остался навсегда. 

Миллионы солдат погибли, не дожив до Великой Победы, но их подвиг 

бессмертен. Мой прадедушка один из тех уважаемых людей, на которых 

хочется равняться,строить свою жизнь, как они это делали: достойно, 

порядочно, честно и справедливо. 

Для меня и моих сверстников важно понимать через какие испытания и муки 

прошли наши предки. Как, почему смогли выстоять и победить? Откуда 

взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь 

мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла 

любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей 

своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним 

из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов. 

          Сейчас у нас появились новые традиции, рождѐнные народом, такие 

как «Бессмертный полк». Это марш нашей благодарной памяти, кровной, 

живой связи между поколениями. Миллионы людей выходят на шествия 

с фотографиями своих родных, отстоявших Отечество и разгромивших 

нацизм. Это значит, что их жизнь, испытания и жертвы, Победа, которую они 

передали нам, никогда не будут забыты[5]. И я никогда не забуду подвиги 

своего прадедушки Вани. Горжусь тем, что я правнучка настоящего героя, 

благодаря которому сейчас живу. Мы учим историю, храним память об 

участниках войны ради самого важного – сделать всѐ, чтобы не допустить 

повторения страшных трагедий.  
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ. ГЕРОИ СЕМЬИ 

СЕРЁГИНЫХ 

 

Серѐгин Иван, ученик  10 «Б» класса  

МБОУ Гимназия города Ливны 

Научный руководитель: Николаенко Татьяна Юрьевна, 

учитель истории и обществознания 

 

Назначение: 

формирование активной гражданской позиции подростков путѐм 

вовлечения школьников, родителей, общественности в совместные 

мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

поиск новой информации о героях ВОВ; 

содействие развитию патриотизма и гражданской позиции современной 

молодѐжи. 

Цель: 

через личное соприкосновение с исторической и современной 

информацией о людях, которые своими боевыми и трудовыми подвигами 

прославляли имя родной страны, заставить задуматься подрастающее 

поколение о мерах своей сопричастности в необходимости уберечь и 

сохранить мир. 

Краткое обоснование актуальности темы проекта: 

необходимость сохранения памяти о рядовых солдатах, которые ценой 

собственной жизни «выковали» победу в Великой Отечественной войне. 

Объект исследования: 

 материалы обобщенного банка данных о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период « Мемориал»; 

 Книга Памяти Орловской области; 

 материалы патриотического клуба «Ливенский рубеж»; 

 семейный фотоархив; 

 общественное мнение. 

Методы исследования: 

теоретические  

 - поиск и изучение информационных источников, 

фотодокументов; 

 - систематизация; 

 - анализ. 

практические: 

 - анкетирование; 

 - интервьюирование. 
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Форма представления результатов: 

создание Книги Памяти моей семьи. 

 

План проведения исследования: 

1. Проведение социологического опроса среди моих 

сверстников с целью выяснения их точки зрения по вопросу  

необходимости сохранения памяти о рядовых солдатах, которые 

ценой собственной жизни «выковали» победу в Великой 

Отечественной войне. 

2. Изучение краеведческой литературы в общественной 

поисковой организации «Ливенский рубеж». 

3. Изучение и систематизация информационных источников с 

целью поиска сведений о родственниках, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне. 

4. Оформление Книги Памяти моей семьи. 

Ход работы: 

Я родился  в счастливое, мирное время, но я много слышал о войне. 

Война… Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни 

погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания 

людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Солдаты служили честно, 

без корысти. Они защищали Отечество, родных и близких. Жестоко фашисты 

относились к русским людям, солдатам. Жутко становится на душе. Какое 

горе испытывали люди, когда в дом приходило несчастье. И все же такие 

семьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой. Страшно при 

мысли, что война может начаться. Ведь она не может длиться вечно. Нельзя 

воевать беспрерывно. Надо думать и о детях, и о матерях, и обо всех людях 

прежде, чем начать войну. Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней 

войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз этого времени. Но 

народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, 

и непреклонную веру людей. Для того, чтобы не было войны, необходима 

живая память о ней, иначе всѐ повторится, и вид содеянного будет ещѐ 

ужасней.  

Работа над проектом началась в преддверии 75 – летия Победы в 

Великой Отечественной войне, в ходе проведения в нашей школе акции 

«Безымянный батальон». После данного мероприятия я решил провести 

социологический опрос, с целью узнать, что же знают мои сверстники об 

участии их родственников в Великой Отечественной Войне. 

Социологический опрос 

Время проведения: апрель 2017 года. 

Место проведения: г. Ливны 

Количество респондентов: 76 человек. 

Возраст респондентов: 15- 17 лет. 
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Проанализировав результаты социологического опроса, я убедился в 

актуальности выбранной мной темы и пришел к выводу, что нашему 

поколению просто необходимо знать о героическом прошлом своих дедов, о 

прошлом наших предков, о прошлом нашей великой страны. 

У меня возникла огромное желание  узнать и обязательно сохранить 

память о моих предках, моих родственниках, погибших, или, возможно, 

пропавших без вести в годы этой Великой Отечественной  войны. 

Первым шагом в моих поисках стало интервьюирование моих дедушек 

и бабушек. Они поделились со мной  всей имеющейся у них  информацией о 

родственниках, призванных в ряды советской армии в 1941 году. 

От родственников я узнал, что единственным моим прадедом,  

вернувшимся с войны, стал Платошкин Николай Андреевич.  Он  родился 19 

декабря 1911 года. Был призван в ряды Советской армии 24 июля 1941 года. 

В сражении под Ельней попал в плен и был отправлен на принудительные 

работы в Западную Германию. В 1945 году был освобождѐн американскими 

войсками и, оказавшись на родине, был лишѐн органами НКВД всех наград, 

полученных во время Великой Отечественной Войны. Вернулся домой 38 

сентября 1945 года. Умер 21 сентября 1984 года. 

       За ответом на многие мои вопросы я отправился в Музей общественной 

поисковой организации «Ливенский рубеж». 

И вот, взяв в руки  Книги памяти Орловской области, я узнал, что мой 

прадед  рядовой Деменин Андрей Семѐнович, 1905 года рождения, 

призванный Верховским РВК Орловской области, РСФСР погиб в бою в 

1941 году. В электронном архиве ОБД Мемориал сохранилось донесение 

послевоенного периода за № 39650 от 25.05.1946, где имеются данные о том, 

что Деменин Андрей Семѐнович погиб в десантном корпусе на центральном 

фронте после 15 января 1941 года. Воинским адресом по последнему письму 

стал город Ярославль. 

В книге «Имена из солдатских медальонов» мне удалось узнать о 

судьбе другого прадеда Сазонова Феофана Андреевича. Под номером 508 

числилась запись о том, что красноармеец Сазонов Феофан Андреевич 1900 

года рождения умер от ран 14 октября 1943 года. Однако сведения о  месте 

гибели или  месте захоронения отсутствовали. Этот факт придал мне ещѐ 

больший  стимул продолжать мои поиски. 

Ответ на мои вопросы я нашѐл в «Книге памяти Верховского района 

Орловской области». Оказалось, что Сазонов Феофан Андреевич был 

похоронен за тысячу километров от родного края на станции Понтонная 

Ленинградской области Тоснянского района (могила № 55).  

     Моя находка не оставила равнодушным никого в моей семье. Мой 

дедушка Сазонов Владимир Викторович конечно знал, что его дед Сазонов 

Феофан Андреевич не вернулся с фронта живым, но вот о месте захоронения 

не было известно. Для подтверждения найденной нами информации мы 

сделали официальный запрос на официальный сайт посѐлка Понтонный. И, 

получив положительный ответ и приглашение посетить могилу прадеда, 
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нами единогласно было принято  решение отправиться туда на летних 

каникулах. 

В администрации посѐлка Понтонный мы узнали, что прадед скончался 

от ран в местном госпитале. Кроме того, старое воинское кладбище, где 

покоились останки Сазонова Феофана Андреевича,  было перенесено в 

другое место в 2010 году. Останки солдат, со всеми воискими почестями, 

были  перезахоронены под современным монументом в соседнем посѐлке 

Колпино. 

Поиски Коровина Николая Николаевича не принесли особых успехов. 

Из донесения о безвозвратных потерях № 023648 от 08.12.1943 года, 

сохранившегося в архивах ОБД Мемориал, мне удалось узнать, что 

погибший прадед был комиссаром управления резервного фонда. 

В этом же архиве хранится приказ об исключении из списков  за № 

1674 от 28.06.1946 года старшего батальонного комиссара Коровина Николая 

Николаевича, пропавшего без вести в декабре 1941 года. Дальнейшие мои 

поиски не принесли никакого результата. 

Мои поиски продолжались. И я никак не мог предположить, что в 

электронным архиве ОБД Мемориал найдѐтся информация о судьбе моего 

прадеда Сазонова Ивана Феофановича, который пропал без вести в 1942 

году. Из Донесения о военнопленных № 17749 Управления по учету 

погибших и пропавших без вести  от 15.04.1947 Сазонов Иван Феофанович 

1919 года рождения числился пропавшим без вести. И вот передо мной 

личная карточка военнопленного рядового Сазонова Ивана Феофановича,  

лагерный номер 200912,, который погиб в плену в немецком концлагере 

Шталаг IV B  3 января 1944. Иван Феофанович попал в плен под городом 

Керчь 24мая 1942. Местом захоронения стало кладбище III  города Цайтхайн, 

могила 58, блок I, ряд 13.  

Очень мало информации было найдено мной о судьбе прадеда Бычкова 

Ивана Семѐновича. В электронном архиве ОБД Мемориал сохранилось  

донесение о безвозвратных потерях № 36228 от 17.09.1943года, в котором 

говорится, что он был убит 23 июля 1943 года под селом Мелихово 

Саженского района Курской области. К моему глубокому сожалению в этом 

документе не было  указания на место захоронения. Из запроса в 

администрацию посѐлка Мелихово Курской области, мне удалось узнать, что 

в селе есть братское захоронение, но на памятной доске нет фамилии моего 

прадеда. Наверное, место его упокоения, как и у многих тысяч солдат, 

останется нам неизвестным. 

      Горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких – в этом 

я убедился в ходе проведенной мной исследовательской работы.  Сейчас 

меня бередят противоречивые, неоднозначные чувства. Боль за страну, за 

Родину, за миллионы погибших – с одной стороны, и гордость – с другой. Я 

действительно горжусь тем, что  мои предки  принимали непосредственное 

участие в событиях этой ужасной войны, и внесли достойный вклад в Победу 

нашего народа. История нашего государства – это история каждого из нас.  
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Эту историю делают простые люди. И я горжусь своими родственниками, 

жившими до меня и оставившими след в истории моей страны! 

Теперь, когда я подвожу итоги моей исследовательской работы, вижу, 

как до обидного мало знаем мы о своих предках. Я очень благодарен своим 

родителям, бабушке, дедушке за то, что они смогли мне рассказать о моих 

родственниках. Я постараюсь сохранить для своих потомков хотя бы эти 

знания. Ведь пока мы помним прошлое, у нас есть и будущее. А семья для 

каждого человека – это и его  опора, и его прибежище,  его нравственная и 

духовная сила.  С членами своей семьи делит человек и радость, и горе. В 

нашей семье мы чтим память тех, кто стоял у еѐ истоков. Для нас это свято!  

Всю информацию, на основе собранных и изученных сохранившихся 

документов (фотографий, архивных источников), в которых содержатся 

сведения о моих погибших и пропавших без вести в ходе Великой 

Отечественной войны родственниках, мы оформили  в «Книге Памяти» моей 

семьи. 

Используемые источники 
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ПРАДЕДОМ СВОИМ ГОРЖУСЬ! 

Симонов Павел Николаевич, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области 

 «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина», 

 студент 3 курса 

23.01.09    Машинист локомотива 

Научный руководитель: Аракчеева Раиса Викторовна 

 

Великой Победе- 75! События тех героических лет навечно останутся в 

памяти народной! По каждой семье прошлось лихолетье… В моей семье 

гордимся прадедом Симоновым Иваном Тихоновичем. Он родился 4 

сентября 1923 г. Призван в ряды РККА в 1941 году в 22 гвардейскую 

дивизию 19 гвардейского корпуса минометчиком. Получается, прошел всю 

войну, участвовал в Сталинградской битве, на Орловско- Курской дуге, 

освобождал Ленинград, воевал в Прибалтике, был 5 раз ранен. 

В 2013 году об Иване Тихоновиче была напечатана большая статья в 

местной газете. Подробный рассказ сопровождался фотографией деда, 

снятого вместе с женой Марией. К сожалению, бабушки уже нет в живых, и о 

ней дед неустанно скорбит.  

Дед не раз  вспоминал многие эпизоды своей фронтовой биографии. 

Как до войны учился в ФЗО на токаря, работал на оборонном заводе, как был 

призван в армию 10 октября 1941 года. Зная его боевые подвиги, скажу, что 

профессия его на войне помогла. 

Боевое крещение принял под Ленинградом в составе 282 стрелковой 

дивизии. В ходе боевых действий по ликвидации  Демьянского плацдарма 

получил тяжелое ранение. После хирургической операции и лечения в 

госпитале воевал на Сталинградском фронте. Его полк держал оборону в 

самом центре города, где шли кровопролитные бои. Здесь и получил второе 

ранение и контузию. Немецкий «трофей»- осколок танкового снаряда носит 

до сих пор под левой лопаткой- произошло это в июле 1943г. у села 

Подолянь. Говорит, что может работать метеорологом, предсказывать 

погоду- старые раны на непогоду болят… 

Десять дней советские войска сдерживали  бешеный натиск врага, 

поддерживаемый мощной танковой группировкой и авиацией. 

Дед был ранен, отстал от своих товарищей. Родным пришла похоронка, 

но дед выжил. Как не вспомнить тут известные строчки Константина 

Симонова «Жди меня и я вернусь, только очень жди!», а от плена его спасла 

высокая рожь на заминированном поле. Потом был мучительный выход из 

окружения, госпиталь,  снова на передовую, но уже в составе 2-го 

Прибалтийского фронта. В марте 1944 года при освобождении станции 

Пустошка Псковской области дед был ранен в четвертый раз, но очень скоро 

вернулся в строй, чтобы уже в июле того же года наказать врага его же 

оружием. Участвовал в освобождении Латвии. В Лубанских болотах получил 

пятое ранение: осколки разорвавшегося снаряда гранатомета попали в ногу. 
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Многочисленная шрапнель, похожая на семечки подсолнечника- еще один 

«сувенир» с войны. Санитарным поездом отправили его в Саратовскую 

область. Впоследствии выяснилось, что кость срослась неправильно, и его 

комиссовали. На костылях ехал на родину: на теле раны, гимнастерка в 

орденах. Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны, медалью «За отвагу» и другими. Было ему в ту пору всего 22 года! 

Мне -17 сейчас, смог бы я проделать такой путь, трудно сказать… 

Две важнейшие битвы Великой Отечественной – Сталинградская и 

Орловско-Курская - навеки отпечатались в памяти. Служил он и в разведке, и 

в артиллерии.  

Его боевые награды- за подвиги. Одну из них, орден Красного 

Знамени, он получил за особый подвиг, совершенный им в1944 году на 

границе Псковской области с Литвой, в битве за город Карсаву. Вот такой 

рассказал я услышал от деда. Простой по описанию подвиг: на рассвете под 

прикрытием немцы начали атаку. Вооруженные до зубов они шли густой 

цепью с флангов и в лоб. За ними двигалась вторая цепь, а по утру из дымки 

появилась и третья. Поняли, что гитлеровцы бросили резерв, чтобы окружить 

полк и выбить его из деревни. Подпустив фашистов поближе, расчеты 

открыли огонь. Залп за залпом снаряды падали в боевые порядки атакующих, 

но их было слишком много. Строчили пулеметы, прижимая бойцов к земле. 

Отстреливаясь, пехотинцы начали отступать. Обстановка становилась все 

напряженнее. Закончились боеприпасы. А немцы тем временем плотным 

кольцом окружили деревню. Дед в сердцах вспоминал: «Отец и четыре брата 

на фронте погибли! Неужели и моя очередь наступила? Подумал, будь, что 

будет». Велел ребятам заряжать немецкую пушку. Навел прицел и ударил 

топором по бойку: «Ну, матушка, не подведи! Работала на Германию, теперь 

поработай на нас!» Потеряли счет времени, бой казался нескончаемым…И 

тут немцы дрогнули, стали отступать. Пехотинцы приободрились, стали 

оттеснять врага к балтийскому городу Карсава, что в 5 километрах от 

деревни. Тут прибежал запыхавшийся ординарец командира батальона и 

сказал, что немцы наступают слева от леса, надо бы остановить. Начал дед 

стрелять из пушки, атаку остановил! Вскоре послышался гул самолетов, это 

наши штурмовики держали курс на Запад. 

Спустя двадцать лет маршал СССР Еременко А.И. напишет в своих 

мемуарах: кто-то из генералов, побывав в расположении 19 гвардейского 

корпуса рассказал поразительный случай солдатской находчивости., 

наводчик миномета гвардии рядовой Иван Тихонович Симонов повернул в 

сторону врага только что отбитую пушку, вложил снаряд, закрыл замок, 

дернул за шнур. Грянул выстрел, а затем еще, гитлеровцы залегли. Тем 

временем подвезли боеприпасы, атака была сорвана. Находчивый солдат 

получил правительственную награду. 

В одном из музеев г. Новосибирска есть экспозиция, посвященная 

героям 22 Сибирской гвардейской стрелковой дивизии. Дело в том, что 

дивизия, в которой  начал свой боевой путь  дед, формировалась из 
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сибиряков- добровольцев. И когда освобождали деревню БушмачиПсковской 

области, увидели много брошенной немцами военной техники под 

стремительным наступлением  наших войск. 

Решил осмотреть пушку, которой немцы воевали, слегка покорежена, 

рядом боеприпасы, лафет с раздвижными станинами, затвор с 

автоматическим закрыванием, двойной броневой щит из стальных листов 

толщиной 4-6 мм- не всякий снаряд такую броню пробьет! Прицельное 

приспособление хорошее, наподобие снайперской винтовки. Деталей явно не 

хватало, обошел две другие пушки, покумекал, нашел шарнирное 

соединение, поставил. Пришлось повозиться. Вот она-то и помогла потом в 

бою! 

Много и других интересных случаев вспоминал дед.  

Трудился всю жизнь, не покладая рук. В совхозе работал до 75 лет. Был 

и примерным семьянином, вместе с бабушкой воспитал пятерых детей. 

Простой деревенский человек, а сколько в нем врожденного благородства, 

высокой нравственности, чистоты и добра! Цитирует наизусть стихи 

Твардовского, Лермонтова. 

В 1966 г. Симоновы перебрались на Орловщину в деревню Шеламово, 

работали в колхозе им. Тургенева. С этого периода уже начнется история 

собственно моих родителей, моя. Я понимаю, что мирной настоящей жизнью 

мы обязаны всем  ветеранам, но то, что у меня такой героический прадед- для 

меня имеет особую цену! К сожалению, 2 недели назад  его не стало…  

Прадедом горжусь! 
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1. Газета «Мценский край» № 35 от 09.09.2015 «Подвиг минометчика» 

О. Федулова 

2. Драбкин А. История Великой Отечественной войны-М.:Эксмо, 

2018.-360 с. г 

3. Потомкам в пример: сборник воспоминаний ветеранов / под ред. А. 

М. Галашкина ; [сост.: А. М. Галашкин, Б. С. Осипов, А. А. Иванов]. 

– М. : [б. и.], 2015. – 480 с. : ил. – (Навстречу 70-летию Великой 

Победы). 

4. Русаков, А. П. Вся правда о войне: причины, итоги, потери  - М.: 

Вече, 2012. - 428 с. - (Военные тайны XX века). 

5. https://pamyat-naroda.ru/warunit/282%20сд/ 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/282%20��/


336 
 

МОЙ ПРАДЕД, ГРЕКОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

 

Смирных Анастасия Вячеславовна, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский техникум сферы услуг», 

обучающаяся 2 курса  Специальность «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Научный руководитель Александр Владимирович Казаков 

 

Великая Отечественная Война – сколько боли, страданий, смерти, 

потерь скрыто в этих словах. Она унесла миллионы жизней, обернулась 

трагедией для каждой семьи. Мы вырвали победу у врага! 

Война также не прошла мимо и моей семьи. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке, ветеране Великой 

Отечественной войны, Грекове Василии Афанасьевиче. В нашей семье 

бережно хранят и чтут память о нем на протяжении многих лет.  

Греков Василий Афанасьевич родился 15 июня 1916 года, в большом 

селе Рогатик Должанского района Орловской области. К сожалению, о его 

детстве и юношестве известно очень мало. Его мать, Макрида Евсеевна, 

воспитывала сына в строгости и послушании. Наверняка, с раннего детства 

он познал крестьянский труд и рос настоящим мужчиной.  По достижении 

20-летнего возраста прошел воинскую службу в территориальных частях. 

Сдал нормативы ГТО (готов к труду и обороне) и ГСО (готов к санитарной 

обороне). После возвращения со срочной службы, мой прадедушка работал в 

МТС (машинно-тракторная станция).  Перед самой войной женился на моей 

прабабушке Евдокии Афанасьевне. 

А потом началась война! 

Мой прадед, Василий Афанасьевич, был призван Должанским РВК 23 

июня 1941 года, т.е. на второй день войны. Получив повестку, он быстро 

собрался, попрощался с родными и ушел на войну. Он ушел на войну, как 

тысячи и миллионы его ровесников и современников, которым выпала доля 

защищать Родину. Ушел, но домой так и не вернулся, письма от него не 

приходили… 

Все было в спешке. Их, молодых парней, которые уже прошли срочную 

службу, быстро обмундировали, переформировали, посадили в вагоны и 

отправили на фронт, туда, где уже целую неделю шла самая страшная война 

в истории человечества. Красноармейца Грекова Василия Афанасьевича 

направили с маршевой ротой на Западный фронт, который в это время 

пытался сдержать натиск двух мощнейших танковых армий фашистов. 

Прибыв в Могилев из маршевых рот сформировали 7 стрелковую 

бригаду (7 сбр), которая была резервом командующего 13 армии Западного 

фронта. Обстановка была очень тяжелой. По армии ходили зловещие слухи 

об полном окружении 3 и 10 армий, которые сражаются на Белостокском 

выступе, а 4-я армия из последних сил держит оборону в Полесье. Ходили 
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слухи о больших потерях и бездействии командования. Паникеры и негодяи 

рассказывали ужасы про немецкие танки покрытыми резиновой бронѐй, так, 

что снаряды от них отскакивают, а также пугали немецкими десантами.  

А еще на сборном могилевском пункте красноармейцы узнали у 

раненого пограничника, что там на границе еще стоит на смерть 

бессмертный гарнизон Брестской крепости!  

В начале июля, когда обстановка стала критической, командование 13 

армии использовало свой последний резерв, 7 сбр, которой была поставлена 

задача стоять насмерть на реке Березена, прикрывая левый фланг фронта, 

позволяя частям Красной Армии избежать полного окружения и отойти на 

восток. Красноармейцы и командиры знали свою задачу и стали насмерть на 

Березине. Они знали, что каждый час, минуту, секунду пока они сдерживают 

немцев, там за их спинами выходят потрепанные части Западного фронта и 

занимают новые рубежи обороны. Бригада погибла. Она не могла остановить 

танковый кулак Гудериана, и она лишь задержала врага и погибла. 

Доподлинно не известно, как мой прадедушка попал в плен, но я 

уверена, что мой прадед не мог задрать верх руки с намотанными белыми 

портянками, заискивающе улыбаясь новым хозяевам. Я уверена, что мой 

прадед выполнил свой воинский долг с подлинным достоинством… 

А потом начался ад! Сначала это был полевой сборный пункт в районе 

Барановичей, куда согнали всех живых, которые могли быть полезны 

фашистам в качестве рабочей силы, а раненных немцы просто пристрелили 

или закололи штыками. Наверняка, мой прадед видел, как немцы со своими 

холуями выводили из строя очередных жертв и расстреливали в огромном 

овраге на краю большего черного леса. Фашисты подвергали пленных 

унижению и истязательствам, держали их на голодном пайке, кормили 

отходами и очистками с немецко-полевых кухонь. После прохождения 

процедуры регистрации моего прадеда немцы отправили в кнцлагерь смерти 

Маутхаузен на работы в каменоломнях Марбахер-Брух и Беттельберг.  

Маутхаузен был одним из двух трудовых лагерей «третьего класса»: 

туда отправляли «самых неисправимых политических врагов рейха», и 

многие из этих людей умирали от изнурительного труда. Сами нацисты 

называли это место мясорубкой.  

Несколько раз в день узников вынуждали носить по 186 ступеням 

каменные блоки весом до 50 килограммов. Часто заключенные не 

выдерживали и роняли груз — тогда он катился вниз, создавая жуткий 

эффект домино: люди на верхних ступенях падали на нижних, а те на 

следующих, и так до подножия лестницы. Камни придавливали человеческие 

тела, руки и ноги, и на лестнице каждый день кто-то умирал. 

Но и поднявшись на верх «лестницы смерти» кошмар не заканчивался. 

Иногда, тех, кто пережил испытание, эсесовцы выстраивали в линию на краю 

скалы — надзиратели это называли «стеной парашютистов». Каждому 

пленнику предлагали выбор: либо его застрелят, либо он столкнет в пропасть 

стоящего перед ним. Многие в этот момент прыгали со скалы сами. 
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Неизвестно, сколько раз моему прадеду пришлось пройтись по лестнице 

смерти…  

Доподлинно известно только одно, мой прадед, Греков Василий 

Афанасьевич, заключенный № 130297 умер в Маутхаузене 14 октября 1942 

года. 

В марте 1942 года родилась моя бабушка, Мария Васильевна, не 

известно, узнал ли прадед о рождении дочери. По рассказам моей бабушки, 

пришли солдаты и отдали какую-то бумагу. Тогда это могло означать о 

гибели бойца или же о его пропаже. Тяжело жилось в те времена. Бабушке и 

прабабушке негде было жить, потому что немцы сожгли село Рогатик, где 

родилась моя бабушка. На протяжении 5 лет они жили у родственников, в 

другой деревне Липецкой области, деревня Воловчик. Им предложили 

поехать на Украину работать на шахте, там давались общежития, но им их 

дядя отдал свой дом, а сам уехал на Украниу на шахту, село Изварино. После 

войны за потерю кормильца прабабушке выплачивали 28 рублей, 3 рубля 

давали ей на руки, а 25 забирали за налоги. 

 Мне захотелось больше узнать о своем прадедушке. Я искала 

информацию на сайтах, в музеях и что-то мне удалось найти. Так же я 

узнала, что Василий Афанасьевич был в плену и там же погиб, место его 

захоронения Маутхаузен. 

Вскоре нашлась фотография прадеда. Когда мы отвезли еѐ бабушке, в 

глазах у неѐ было столько боли и счастья, она сидела с мокрыми глазами, 

ведь бабушка впервые за свои 78 лет увидела отца! 

Каждый раз, когда я вспоминаю моего прадедушку, меня переполняет 

чувство гордости за него. 75 лет минуло со дня окончания Великой 

Отечественной! Но сколько бы ни прошло лет, не потускнеет, не сотрется в 

памяти человечества совершенный нашим народом подвиг. Мы не должны 

забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был 

сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и 

почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они 

подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет 

будущего. Вечная память героям ВОВ, и огромное им спасибо. 
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Память прошлого 

Стадник Ксения Анатольевна, ГУДО ЛНР «Дом творчества детей и 

юношества» 

обучающаяся клуба «Патриот», 

Руководитель: Яблонская Людмила Александровна 
 

Память прошлого. Почему она так властна над человеком? Через 

столетия проносит память поколений дни всенародной скорби и нашей 

радости. Среди таких вечных дат-Великая Отечественная война. И чем 

дальше в прошлое летят года бедствий, тем больше хочется прикоснуться к 

ним. 

Когда мы говорим про войну, то всегда вспоминаем о героических 

подвигах. С давних времен славилась богатырями наша земля. Героев знает 

не только вся страна, но и весь мир. Но сегодня мне бы хотелось отдать дань 

уважения скромным свидетелям той страшной войны. 

Рядовой пехотного полка и кухарка…Мужчина и женщина…. И что тут 

героического? Подумаешь, рядовой, а  уж про кухарку говорить и вовсе не 

серьѐзно! Хотя бы потому, что когда мы вспоминаем о подвиге, то,  как 

правило, это понятие ассоциируется у нас с чем-то далеким, застывшим на 

мемориальном комплексе Славы, с  глазами, возведенными в облачную высь. 

А героическое, оно - здесь, рядом. В соседней квартире. Герои - мои  бывшие 

соседи - Аркадий Деомидович Степанов  и Мария Тимофеевна Глущенко. Я 

уверена, что Победу одержали именно  миллионы таких рядовых, 

пропахавши по-пластунски пол Европы. 

22 июня 1941 года…Самый долгий день в году с его по - воскресному 

спокойными, мирными газетами. Когда почтальоны несли их в село 

Щербиновка, которое находилось неподалеку от Анжеро-Судженска, где жил 

шестнадцатилетний Аркадий, уже горела вся западная граница, и первый 

боец уже упал на росистую траву над Бугом, первый из тех 20 миллионов, 

чьей жизнью была оплачена Победа. 

Уже в полдень, собравшись возле радиоприемников, односельчане 

замолчали. Наступила война! Что делать, когда враг топчет твою землю, а 

тебе всего шестнадцать, ты маленький, худощавый и больше четырнадцати 

лет тебе никто не дает? Душа рвется в бой.  

Вначале Аркадия Деомидовича мобилизовали в ФЗО, затем он пошел 

добывать уголь на Анжеро-Судженской шахте.  Но в тылу долго не сиделось, 

и Аркадий решает сбежать в Кемеровское пехотное училище. Ускоренные 
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курсы, запасной полк в Омске. Наконец, сформирован эшелон. Пора на 

фронт! 

 Первое боевое крещение - разведка боем, которая состоялась 23 

февраля 1943 года. Что такое разведка боем? Это когда выбирается рота, 

которая в открытую  идет на место дислокации немцев, чтобы выявить 

огневые точки врага. Боевое крещение Аркадий прочувствовал сполна. За 4 

часа разведки успел отморозить ноги, а когда рота  поднялась в атаку, его 

настигла пуля. 

Не любит Аркадий Деомидович разговоров о войне, но когда я 

попросила его вспомнить самые яркие  эпизоды военной юности, он 

рассказал о двух интересных случаях:  -«Первый – когда впервые подходили 

мы к линии фронта. Вокруг слышны взрывы снарядов, выстрелы пулеметов. 

Страха не было, а было лишь мальчишеское любопытство. Да и разве может 

 что-то случится, если тебе всего лишь 18 лет, а впереди целая жизнь? Позже 

все привыкли к артобстрелам, и только после боя вспоминали, что и как 

было.  А еще никогда не забудется переход в Венгрии  через понтонный 

мост. Огромное скопление людей, пехоты, артиллерии – все рвутся вперед. И 

подбитые немецкие танки в грязи». 

Девятое мая. У этого дня столько лиц, сколько их у победителей. В 

кадрах кинохроники мы привыкли видеть солдат радующимися, 

стреляющими со всех стволов. Но была Победа и такой: в Австрии, в городе 

Глюгнице Аркадий рядом со своими однополчанами еще целый месяц 

принимал участие в боевых действиях, их постоянно обстреливали немецкие 

гранатомѐты. И уже после 9 мая был убит его друг Николай Ризван. 

Горечь утраты…. Умершие навсегда останутся живыми в народной 

памяти. Уже то, что они смогли пожертвовать своей жизнью ради святого 

дела – великий подвиг. Но жизнь иногда оборачивается такой стороной, 

когда подвиг заключается в том, чтобы жить на земле. Порой умереть бывает 

значительно легче, чем жить. Стыдно должно быть людям за лицемерно-

уважительное отношение к ветеранам, про которых вспоминают внезапно и 

все сразу с особенным чувством, но всего лишь трижды в год - 23 февраля,9 

мая и 22 июня. 

Моей бывшей соседке, Марии Тимофеевне Глущенко повезло.  Ее не 

отправили на каторжные работы в Германию. Потому что  она, как и 

множество других в то время, ушла на войну. Подвиг это, или обычное дело? 

Тогда она не задумывалась об этом. Была кухаркой в военной части. 

Готовила, стирала.   
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 Говорят, что легко любить все человечество, и намного сложнее – 

одного человека. Можно возводить десятки монументов в каждом городе в 

честь ветеранов, приклоняясь перед подвигом наших дедов и прадедов. Но 

только мне кажется, что лучшим памятником для них будет достойная 

спокойная старость, забота родных  и уважение близких. Их жизнь - пример 

мужества, чести и доблести для всех нас! 
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Научный руководитель:  Шевченко Виктория Валерьевна, 

учитель истории МОУ «Новоазовская школа №1» 

 
 

В трудных боях добывалась победа  над  врагом  на  фронте.  Тяжелыми  и 

сложными были неравная борьба и полная  лишений лесная жизнь партизан. Но 

едва ли не в самых тяжких условиях пришлось действовать тем советским 

людям, которые вели тайную борьбу с фашистскими захватчиками, - нашим 

подпольщикам [4]... 

ПАРТИЗАНСКАЯ ПРИСЯГА 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды Красных партизан, принимаю присягу и торжественно 

клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным 

партизаном, строго хранить военную и государственную тайну, 

беспрекословно выполнять все приказы командиров и политических 

руководителей. 

Я клянусь до последнего дыхания быть преданным своему народу, 

своей Советской родине и рабоче-крестьянскому Правительству. 

Я готов, как верный сын своей родины, с оружием в руках 

действовать во временно захваченных районах, создавать невыносимые 

условия для врага и всех его пособников. 

Я клянусь мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя 

своей крови и самой жизни, преследовать и уничтожать на каждом шагу 

чужеземных захватчиков и грабителей до полной победы над врагом. 

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную клятву, 

то пусть меня постигнет суровая кара Советского закона, всеобщая 

ненависть и презрение трудящихся».  

Так звучала присяга партизан и подпольщиков, которую принимали 

люди, вставшие на трудную борьбу с оккупантами во время Великой 

Отечественной войны. Такую присягу и произнесли 18 подпольщиков, 

состоящих в подпольном отряде Леонида Болдырева, действовавшем в 

Буденновском районе Сталинской области УССР [3]. 

На протяжении семидесяти  пяти лет события Великой Отечественной 

войны остаются одной из самых героических и трагических страниц 

отечественной истории. Важнейшей составляющей всенародной борьбы 

против немецко-фашистских захватчиков являлось партизанское  и 

подпольное движение. Как социальное явление оно включало в себя 

вооруженную борьбу партизан и борьбу тех, кто оказывал партизанам 

помощь и поддержку продовольствием, одеждой, оружием, укрывал их от 

врагов и собирал для них информацию. Важную роль также играла 
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пропаганда и агитация, проводившаяся на оккупированной территории и 

направленная на подрыв политических, военных и экономических 

мероприятий оккупационных властей и морального духа войск противника 

[1]. 

Несмотря на то, что за прошедшие десятилетия после окончания 

Великой Отечественной войны история борьбы советских партизан изучена 

подробно, однако недостаточно исследована ключевая проблема истории 

подпольного движения - организация подпольных отрядов на 

оккупированной территории и руководство ими. Как правило, исследователи 

не обращают особого внимания на стремительное начало партизанской и 

подпольной войны, считая его чем-то саморазумеющимся. Между тем 

именно форсированное развитие партизанского движения позволило 

приблизить победу Советского Союза над фашистской Германией. Нависшая 

над СССР угроза заставила руководство страны в кратчайшие сроки 

мобилизовать население на борьбу с агрессором. Также необходимо было 

приложить много усилий, прежде чем партизанская и подпольная борьба 

начала бы восприниматься в народе как грозное оружие против врага. 

Выбор темы обусловлен необходимостью с позиции сегодняшнего дня 

осмыслить проблемы истории подпольного движения с использованием 

материалов недавно рассекреченных документов и дать объективную 
научную оценку организующего начала в массовом противодействии 

оккупантам. 

В ходе работы были исследованы архивные документы, выписки.  

Также было взято  интервью у дочери  расстрелянного подпольщика 

Болдырева Александра Павловича, Плаксиной Валентины Александровны, 

записаны ее воспоминания. 

Цель состоит в анализе архивных материалов и мемуарной литературы, 

раскрывающих события подпольного движения на оккупированной немецко-

фашистскими войсками территории Буденновского района Сталинской 

области УССР. 

Задачи: 

найти и систематизировать архивные материалы, свидетельствующие о 

деятельности подпольной группы Л. И. Болдырева в Буденновском районе в 

годы Великой Отечественной войны 

взять интервью у дочери члена подпольной группы Болдырева А. П. – 

Плаксиной В.А. 

В ходе исследовательской работы удалось выяснить следующие факты. 

В начале октября 1941 года немецкие войска вступили в станицу 

Буденновскую, а вскоре и весь район был оккупирован гитлеровцами, 

которые хозяйничали здесь без малого два года. 

Но местные патриоты не давали покоя оккупантам. Правда долгое 

время их деятельность оставалась «белым пятном» в истории района и 

региона [2]… 
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Автор книги «Чтобы жизнь продолжалась. Приазовье в период 

оккупации 1941-1943» Валентина Михайловна Зиновьева в предисловии к 

ней пишет: «Отдавая свои жизни за свободу родного края, патриоты 

Приазовья верили, что рано или поздно люди узнают правду об их борьбе, 

будут помнить о них, но лишь спустя 60-лет установлена полная картина их 

борьбы и истиные причины их гибели. Эта книга-памятник тем, кто в 

условиях жесточайшего террора и насилия выступил на защиту своего 

народа, своего Отечества. Они выполнили свой долг ради нас, наш долг – 

помнить о них» [12]. 

Валентина Михайловна повествует, что в свое время в руки 

контрразведки НКВД, которая активно действовала в Мариуполе и в 

Буденновской районе, попал документ германской контрразведки № 15 от 

19.05 1943 г., в котором излагалось: «Буденновка является центром 

партизанской деятельности». 

- Да, так и было – утверждает автор книги. По документам 

Государственного архива Донецкой области в Буденновской районе было 

создано 10 партизанских отрядов (подпольных групп сел), в них участвовали 

106 подпольщиков. У них имелось вооружение: 2 пулемета, 71 винтовка, 

2920 патронов. Это официально признанные данные [12]. 

Но как уже было сказано выше, долгие годы об этом умалчивали. 

Приоткрыть завесу малоизвестной страницы истории сумели краеведы, 

патриоты своего края ветераны педагогического труда Почетный житель 

города Новоазовска В.В. Венедиктов и В.Р. Морозов, бывший офицер КГБ 

Ю.В. Наумов, а также авторы книги «Три студеных месяца» дончане И.Ф. 

Филиппенко и Г.В. Тепляков. Именно два последних совместно с В.В. 

Венедиктовым провели тщательное изучение истории действовавшего в 

Буденновке и на Стрелке подпольного отряда, которым руководил Леонид 

Болдырев [5]. 

Именно возглавляемая им группа передавала советским разведчикам, 

пробиравшимся по морю с того берега, данные о дислокации фашистских 

войск и их передвижении в сторону Таганрога [6]. 

Сведения о деятельности каждого члена подпольной патриотической 

группы взяты из архива Центрального и Донецкого управления КГБ, 

Госархива г. Элисты, Донецкого областного партархива и архива 

облисполкома народных депутатов авторами книги «Три студеных месяца», 

членами Союза журналистов СССР И.Ф. Филиппенко и Г.В. Тепляковым 

[11]. Ими были установлены фамилии всех подпольщиков, которые 

действовали на оккупированной  территории Буденновки Сталинской 

области УССР (сейчас г. Новоазовск Донецкая Народная Республика). Это:  

Болдырев Виссарион Павлович (Виссарий);  Болдырев Леонид Иванович, 

сержант Красной Армии; Лагуза Гавриил Антонови,. участник 

гражданской войны; Венедиктов Василий Савватеевич,. рабочий 

коммунхоза; Ситников Иван Иванович, бывший рабочий МТС; 

Скороедова Екатерина Андреевна, до войны работала пионервожатой 
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Буденновской школы, была членом райкома комсомола; Попов Семен 

Антонович, до войны работал в уполминзаге, добровольно вступил в 

подпольную группу, был связником;  Репин Дмитрий Николаевич, бывший 

воспитанник детской коммуны Макаренко – трудовая колония им. 

Горького, после пединститута работал учителем истории в 

Буденновской школе; Вырвикишка Михаил – морская кличка Мишель, 

бывший военный моряк, остался в Буденновке по ранению; Кириченко 

Емельян Иванович, плотник; Болдырев Александр Павлович, рыбак с 

Кривой Косы; Губин Григорий Васильевич, электромонтер овцесовхоза; 

Митрофанов Яков Федотович, слесарь совхоза; Волосович Семен 

Яковлевич, комбайнер совхоза; Васильев Александр Семенович (житель х. 

Челюскино); Васильев Григорий Семенович (житель х. Челюскино); 

Чешко Афанасий Иосифович, служащий рыбзавода; Полонник Леонид 

Ермолаевич, автослесарь МТС. 
Все эти люди, являясь членами группы, выполняли задания штаба. 

Принимали участие в диверсионных операциях, вели патриотическую работу 

среди населения, хранили взрывчатку, оружие, боеприпасы, были надежной 

опорой штаба [7].  

По заданию штаба партизанского движения Южного фронта, 

Буденновский отряд выполнил целый ряд боевых заданий: взорвал несколько 

складов с зерном, приготовленным к отправке в Германию, спас от угона в 

рабство десятки парней и девушек, спас и переправил через море и 

сухопутную линию фронта советских солдат и офицеров, попавших в 

окружение, предотвратил несколько случаев угона в Германию скота… 

Отряд действовал отважно около двух лет. Но погиб, в результате 

проникновения в его ряды провокатора из местных жителей Николая 

Панфилова [10]. 

Подпольщиков  отправили в Мариуполь, где они были расстреляны на 

Агробазе. Сейчас на месте их гибели установлен памятник. Так подпольщики 

маленького поселка Буденновка Сталинской области УССР остались верны 

своей Присяге, которую приняли, встав на трудную борьбу с оккупантами во 

время Великой Отечественной войны [5].  
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НАВЕКИ СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

Талалаев Александр Сергеевич, МОУ «Седовская школа» 

администрации Новоазовского района Донецкой Народной Республики, 

обучающийся 10 класса 

Научный руководитель: Хандюкова Алла Ивановна 

Стремительно летит время, насыщенное разными датами и событиями. 

А задумывались ли вы, какие из них самые значимые? Кто-то назовет свой 

день рождения, кто-то – Новый год или Рождество… Но всего этого могло и 

не быть, если бы не один день в истории. Он объединяет всех нас и по-

особому дорог каждому. Дата 9 Мая - это одновременно и радость от 

Великой Победы и в то же время невосполнимая горечь утраты. Я не хочу 

войны, но ведь ее не хотели и те, кого настигла Великая Отечественная 

война. Как важно сохранить память о героях тех грозных лет! Я рад, что, 

являясь участником поисковой группы, могу рассказать о моих земляках. 

Один из них – Николай Боярко… 

А всѐ началось с письма, которое мы получили от Василия Яковлевича 

Боярко. «Уважаемые земляки! Ваше доброе намерение - восстановить память 

о нашей школе – приветствую», - так начинается письмо, которое несколько 

лет назад пришло в Седовскую школу из солнечной Ялты. Его автор -  В.Я. 

Боярко, человек энергичный, горячо любящий родной посѐлок у моря. В свои 

80 лет он находит время, чтобы как можно чаще бывать в родных местах, 

встретиться с друзьями, которых остаѐтся с каждым годом всѐ меньше и 

меньше. 

Василий Яковлевич в своѐм письме приоткрыл нам неизвестную 

страничку о войне, о своѐм брате Николае Яковлевиче Боярко. 

Семья Боярко ничем не отличалась от других рыбацких семей хутора 

Стрелка, расположенного неподалеку от Кривой Косы (Седово). В этой семье 

9 мая 1926 года родился сын Николай. С детства сыновей в семье приучали к 

рыбацкому труду: сетки вязать, каюки чистить, а то и в море с отцом 

выходить. Ребята росли выносливыми, ответственными. Рано становились 

взрослыми[3]. 

Николай окончил начальную школу на Стрелке, а затем вместе с 

друзьями за несколько  километров шагал на Кривую Косу, где была 

семилетняя школа, в которой он учился до 1939 года. Увлекался Николай, 

как и его сверстники, военным делом: мастерил макеты винтовок, занимался 

строевой подготовкой. Оставалось время и для отдыха. В семье Боярко все 

славились любовью к песне, которая передалась сыновьям от родителей. 

Николай, как и его братья, играл на баяне. Вечером музыкальные звуки 

раздавались на всѐ село. 

Война на нашу страну, на каждую семью обрушилась сразу, с 

выстрелами, взрывами, со всей своей ужасной силой: с неба – неумолимым 

ревом черных самолетов, на суше – неумолимой поступью черных танков. 

Это был июнь, разнотравье, которое топтали чужие пыльные сапоги. 
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Вчерашние мальчишки сразу повзрослели. Не хотели отставать от 

взрослых, пытались внести свой вклад в победу. В посѐлке Седово (такое 

название получила Кривая Коса) и хуторе Стрелка были организованы 

отряды дружинников, куда входили и четырнадцатилетние дети. Они 

охраняли колодцы, водоѐмы, дежурили со взрослыми у складов с зерном.  

В 1943 году после освобождения Донбасса семнадцатилетний парень 

надел солдатскую шинель и вместе с братом Борисом попал служить на 

полевой аэродром, находившийся в селе Обрыв Седовского поселкового 

совета. Два месяца обучения прошли быстро. Николай стал стрелком-

штурманом на ИЛ-2. Так началась его военная биография. Огненная дорога 

от родной земли дошла до легендарного Севастополя. Беспримерное 

мужество и героизм воинов, освобождавших город от фашистских 

захватчиков в памятные дни мая 1944 года, - одна из ярчайших страниц 

истории. Свою строку в ней вписал и наш земляк Николай Боярко. За боевые 

подвиги он был награждѐн медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красная 

звезда» [1]. 

Более шестидесяти боевых вылетов совершил Н. Боярко. Каждый 

новый вылет мог стать последним. Не раз приходилось молодому штурману 

катапультироваться из горящего самолѐта. Только в марте и апреле 1944 года 

его самолѐт был дважды подстрелен. А в начале мая после очередного 

прыжка из горящего самолѐта Николай повредил ногу. Об этом мы узнаѐм из 

письма к матери Марии Ивановне: «Простите, дорогие родные, что редко 

пишу: полѐты с трѐх часов утра до семи вечера, бьѐм немцев под 

Севастополем, а сейчас пишу потому, что получил отпуск на пять дней…». 

Это письмо, написанное 7 мая 1944 года, было последним. В этот же день 

Николай Боярко вновь рвался в бой, так как на склоне Сапун-горы 

развернулись самые страшные сражения. Враг яростно сопротивлялся[4]. 

7 мая 1944 года кровью вписано в историю освобождения Севастополя. 

В воздухе разгорелись бои истребителей. Эскадрильи наших 

бомбардировщиков летели бомбить укрепления в глубине вражеской 

обороны. Среди них и наш земляк. В небе было жарко, но лѐтчик 

штурмовика сумел посадить самолѐт, а его напарник-стрелок Николай 

Боярко был смертельно ранен. 

Похоронили Николая Яковлевича Боярко со всеми военными 

почестями на станции Яркая в Крыму. В 1976 году здесь был открыт 

памятник нашему земляку. С портрета, втиснутого в камень, смотрит 

красивый юноша в летном шлемофоне. Под портретом – мемориальная доска 

с надписью: «Боярко Николай Яковлевич. 9. V. 1926 – 7. V. 1944» [2]. 

Односельчане и родственники запомнили его жизнерадостным парнем. 

Даже в самолѐт он брал с собой любимый баян. В одном из полѐтов 

музыкальный инструмент сгорел вместе с самолѐтом. Два дня не дожил 

Николай до своего восемнадцатилетия. Навеки он остался юным, недолюбил 

и не допел своих песен, но с честью пронес свое имя через огонь войны. 
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Но шли годы. Памятник, выполненный из бетона, обветшал, и назрела 

необходимость в его обновлении. Благородные жители Сакского районного 

совета практически заново создали памятник герою Великой Отечественной 

войны.  

И снова 9 мая 2007 года, как и тридцать лет назад, на открытие нового 

памятника собрались жители станции, ветераны, школьники и представители 

Сакскойрайгосадминистрации. В торжественной обстановке, под 

оружейный салют  аккуратно сняли с мраморной плиты белое покрывало, и 

перед всеми присутствующими открылась мраморная плита с изображенным 

на ней лицом юного героя. К людям, пришедшим на открытие памятника, 

наряду с руководителями района, со словами признательности обратились 

ветераны, директор Крымской школы Виктор Дятлов, представитель морской 

авиационной бригады майор Сергей Куштан, летчик палубной авиации 

России майор Сергей Лучников и многие другие. В словах каждого из них 

звучала горечь от того, что страшная война, унося миллионы жизней, не 

щадила и таких молодых людей, как Коля Боярко. 

Эти ценные воспоминания о коротком, но ярком пути Николая Боярко 

мы узнали из переписки и встречи с братом юного героя Василием 

Яковлевичем, из рассказов ребят отряда «Поиск» Крымской школы-гимназии 

Сакского района. Теперь строка с фамилией Боярко Н.Я. на мемориальной 

доске поселкового обелиска для меня многое значит. Этот юный герой, почти 

мой ровесник, - яркий пример любви к Родине. Жители поселка Седово 

должны знать о своем земляке. Знать и гордиться им! А мы, школьники ХХI 

века, просто обязаны не дать прерваться памяти, которая незримой нитью 

соединяет нас с прошлым.  

Ещѐ не всѐ известно о войне. 

Ещѐ не все написаны страницы. 

А время повышается в цене, 

Так надо нам, друзья, поторопиться. 
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САМЫЙ ТРУДНЫЙ ВЫЛЕТ ЛЕЙТЕНАНТА  МИХАИЛА ЕВТЕЕВА 

 

Тарасова Александра Андреевна, Бюджетное профессиональное 

образовательное 

Учреждение Орловской области 

«Орловский техникум сферы услуг», обучающаяся 2 курса 

Специальность «Парикмахерское искусство» 

Научный руководитель: Александр Владимирович Казаков 

 

Великую Отечественную войну Михаил Иванович Евтеев, уроженец 

Орловской области, будущий Герой Советского Союза, встретил на боевом 

посту. 22 июня 1941 года в 18.45 лейтенант Евтеев в составе ударной группы 

44 истребительного авиационного полка, во главе с комполка майором 

Благовещенским, отбивают налет немецких самолетов на их аэродром в 

Ропше. Слаженными действиями советские пилоты отразили налет на свой 

аэродром и не пропустили врага в небо Ленинграда.  

Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало захватить Ленинград. 

Они наступали широким фронтом, введя в сражение тысячи орудий, танков и 

много другой техники. Бои не стихали ни днем, ни ночью. Земля сотрясалась 

от грохота орудий и взрывов бомб. Жарко было и в небе Ленинграда. К 

городу устремлялись многочисленные группы фашистских самолетов. На их 

пути вставали советские летчики. Они мужественно вступали в сражение с 

ненавистным врагом. 

Первую победу над врагом Михаил Иванович совершил в группе 2 

августа 1941 года. Бой был очень тяжелым и затяжным, с обеих сторон были 

потери, но наши летчики вышли победителями. Михаилу и еще двум 

пилотам записали групповую победу над Ме-110. 

 7 августа Михаил добился первой индивидуальной победы.  В том 

вылете к линии фронта Михаил Евтеев и его ведомый Александр Савушкин 

обнаружили, что по проселочным дорогам двигались колонны серых 

автомашин, а к деревне Ивановской ползли десятки танков. В воздухе, 

словно птицы, взмывая ввысь и устремляясь вниз, кружились «юнкерсы». 

Они бомбили наши войска. 

Решение было принято немедленно. Наши истребители, набрав 

предельную скорость, ринулись на врага. Вот один из «юнкерсов» попал в 

прицел Евтеева. Михаил дал длинную очередь из пулемета, и вражеская 

машина зачадила дымным хвостом и врезалась в землю. Однако дальнейшее 

преследование противника пришлось прекратить — кончалось горючее. 

Разгоряченные боем, с хорошим настроением вернулись летчики на 

свой аэродром. И так было не раз. И уже не одну фашистскую машину 

вогнали ребята в землю. 

Но вот однажды Михаилу Евтееву не повезло. 
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17 сентября 1941 г. в район Красного Села вылетели шесть 

истребителей 44 иап. Вскоре они заметили самолет-разведчик, с борта 

которого вражеский артиллерист корректировал огонь своих батарей. Евтеев 

направил свой МиГ-3 на врага, открыв огонь из пулеметов. Трассирующий 

веер прошил «Хейнкель-126», и он объятым пламенем рухнул на землю. 

Воздушный бой всегда скоротечен. Не успели летчик развернуться, как 

из-за облаков показалось восьмѐрка немецких истребителей Ме-109. Евтеев 

хотел устремился им навстречу, но в мотор что-то глухо ударило. Самолет 

вздрогнул. Лицо и грудь Михаила обожгли брызги горячей воды и масла. 

Кабина наполнилась удушливым дымом. Истребитель перевернулся и начал 

падать. Выровнять его не удалось. Оставалось одно — прыгать. Михаил 

выбрался из кабины и изо всех сил оттолкнулся от нее. Упругий воздух 

ударил в лицо. Через мгновение над ним раскрылся купол парашюта. Евтеев 

надеялся, что, подтягивая стропы, он заставит парашют скользить к линии 

фронта. Однако ветром белый купол отнесло в противоположную сторону. 

Михаил Иванович опускался на молодой лес. Он знал: там был враг. 

 «Живым не сдамся», — решил Михаил и вытащил из кобуры пистолет. 

Не успел летчик коснуться земли, как услышал крики фашистов, 

бежавших к нему. Михаил выстрелил в приближавшегося офицера и, 

казалось, сразил его. Немцы в замешательстве остановились. Евтеев, 

воспользовавшись этим, бросился бежать в глубь леса. Вдогонку ему 

хлестали гулкие выстрелы. Он бежал до тех пор, пока не почувствовал 

острую боль. В его левой ноге оказались две сквозные пулевые раны. 

Остановившись в глухом месте, разорвал нательную рубашку, туго перевязал 

кровоточащие раны. 

Наступил вечер, а Михаил все шел и шел, пока не потерял сознание. 

Очнулся он ночью. Один, замерший и ослабший от потери крови. В ту ночь 

он, наверное, вспоминал своих боевых друзей, свой последний бой, а может 

вспоминал родственников, что остались в селе Карповка Волынского уезда 

Орловской губернии (ныне Становлянский район Липецкой области) и 

конечно же думал о матери – Евдокии Дмитриевне, самом добром и 

любимом человеке на земле. Отца своего он не знал, тот погиб во время 

Гражданской войны. 

На рассвете Михаил пошел дальше. Вскоре он встретил старика. 

Михаил негромко его окликнул и рассказал, кто он и что с ним произошло, 

попросил о помощи. 

Старик, Иван Николаевич Кудрявцев, привел Евтеева в село 

Константиновка, к своему соседу Николаю Михайловичу Зинковичу, в доме 

которого было безопаснее находиться. 

Две недели прожил Михаил у стариков, заботившихся о нем, как о 

родном сыне. Они знали, что их ждало, если бы немцы или их прихлебатели 

узнали о советском пилоте, ведь приказ немецкого командования, был 

наклеен на телеграфном столбе у самого дома Николая Михайловича. 



352 
 

Гитлеровцы предупреждали, что всех, кто будет скрывать командиров, 

комиссаров, красноармейцев, партизан и оружие, ожидает расстрел. 

Как только рана стала заживать, Евтеев решил пробираться в свой 

полк. Надо было пересечь линию фронта. Приютившие его старики 

посоветовали идти вдоль берега Финского залива: там камыши и высокие 

болотные травы, в них удобно прятаться. 

Темной октябрьской ночью Евтеев вышел в путь. Моросил мелкий 

дождь. Было сыро и холодно. Напрягая все силы, Михаил упорно шел и шел 

вперед. Немало лишений претерпел за эти дни. Пришлось плыть в ледяной 

воде Финского залива, ползти по смрадной болотной грязи. И всюду была 

опасность наскочить на фашистов. 

Однажды в предрассветной мгле его неожиданно окликнули: 

— Стой! Кто идет? 

«Наши!», — безграничная радость охватила Михаила: наконец-то он у 

своих, у героических защитников Ленинграда. 

Без Миши Евтеева в эскадрилье стало сиротливо. Лѐтчики старались не 

глядеть на его аккуратно заправленную койку. Так койка стояла, будто 

только сейчас заправленная, а ее хозяин только-то вышел на улицу 

В первые дни в полку надеялись, что он вернѐтся: от Стрельны, над 

которой его сбили, до Ленинграда - рукой подать. Но Евтеев не возвращался, 

и все решили, что его постигла участь командира эскадрильи капитана 

Боголюбова, которого расстреляли немецкие самолеты, когда он спускался с 

парашютом. 

И вдруг на 17 день Евтеев, которого уже перестали ждать, появился на 

аэродроме. Узнать его было трудно не только из - за необычного 

гражданского костюма. И даже не потому, что лицо его осунулось. Другими 

стали глаза Миши Евтеева. Исчезли всегда искрившиеся в них смешинки. 

Глаза глядели сухо и твѐрдо. Оттого, должно быть, он стал казаться намного 

старше. Трудно было поверить, что этому прихрамывающему человеку с 

запавшими глазами идѐт лишь 21 год. 

Евтеев вернулся бить врага и 18 ноября он одерживает свою новую 

победу. 1 декабря на его счету еще один мессер. К концу 1941 года на боевом 

счету лейтенанта Евтеева уже 5 индивидуальных побед и 2 групповые, он 

заслуженно считается одним из самых опытных пилотов-асов полка. 

7 марта 44 иап получил почетное наименование 11 Гвардейский 

истребительный авиационный полк. В этом была заслуга всего полка и в том 

числе Михаила Ивановича. Принимая гвардейское знамя, летчики полка 

поклялись беспощадно бить врага и уничтожить фашизм. 

Летом 1943 года за 16 сбитых вражеских самолѐтов Михаил Иванович 

Евтеев был представлен к званию Героя Советского Союза. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

гвардии капитан Михаил Евтеев был удостоен высокого звания Героя 



353 
 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 

номером 1756. Осенью, когда в газетах появился Указ о награждении, на 

боевом счету командира эскадрильи капитана Евтеева числилось уже 20 

побед. 

Не один десяток воздушных боев провел Михаил Иванович Евтеев, 

защищая Ленинград. Он лично сбил 12 фашистских самолетов и 9 в группе 

со своими товарищами. Он не знал страха в бою. 

Последним уничтоженным Евтеевым фашистским самолетом был Ме-

109. Это произошло 22 июня 1944 г. А 8 марта 1945 г. летчик Рыбин из 

эскадрильи Евтеева сбил последнего гитлеровского пирата, пытавшегося 

прорваться к Ленинграду. 

Так было. 

Так воевал, защищая Родину, мужественный советский летчик Михаил 

Иванович Евтеев. 

После окончания войны Евтеев продолжил службу в Советской Армии. 

Окончил Высшую школу штурманов ВВС. В 1953 году в звании полковника 

он был уволен в запас. Проживал в Ленинграде. Скончался 21 июля 1971 

года, похоронен на Ново-Волковском кладбище Санкт-Петербург. 
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«Мой дед – моя гордость» 

 

 Фоменко Лолита, ученица 9-А класса «Ясеновская гимназия № 2 им. 

Д.В. Лазутина» Государственное общеобразовательное учреждение 

Луганской Народной Республики 

 

Ещѐ той ночью игры снились детям, 

Но грозным рѐвом, не пустой игрой, 

Ночное небо взрезав на рассвете, 

Шли самолѐты на восток. 

Их строй 

Нѐс, притаясь, начало новой ноты, 

Что, дирижѐрским замыслам верна, 

Зловещим визгом первого полѐта 

Начнѐт запев по имени — война. 

Н. Браун 

Великая Отечественная война – самое страшное и кровавое событие в 

истории нашего народа. Эта беда обрушилась на нашу родную землю 

неожиданно, принеся с собой реки слез матерей и детей, сотни тысяч 

смертей, неутихающее чувство боли и сожаления. Ни одно правительство не 

устояло бы перед такими страшными жестокими ранами, которые нанѐс 

Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от 

этих ран, но и нанесла германской армии удар такой мощи, какой не могла 

бы нанести ей ни одна другая армия мира. 

Очень дорогой ценой досталась победа нашим дедам и прадедам. И я с 

гордостью могу заявить: «Мой дед тоже заплатил эту цену!» Он прошел всю 

кровавую войну: сражался, рисковал жизнью, был ранен, но самое 

главное – он выжил. 

Я хочу рассказать в этой статье о своем дедушке, которого, к 

сожалению, уже нет с нами. В нашей семье дедушка – наша самая большая 

гордость. Мой долг – пронести память о нем на протяжении всей жизни и 

передать эстафету своим детям. 

Родился Борис Васильевич 25.08.1925 г. в селе Алексеевка 

Воронежской области, закончил девять классов в тот год, когда началась 

Великая Отечественная война. Ему было 16 лет. С освобождение Алексеевки 
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от немецко-фашистских оккупантов, в марте 1943 г, когда Борису 

Васильевичу было 17 лет и 7 мес., его призвали на службу в Красную 

Армию. Сначала, в течение шести месяцев, была «учебка» в г. Россошь, 

Россия, затем отправили в Евдокимово, а дальше пешком они дошли до г. 

Борисоглебск и перевезли их в вагонах до станции Бориш Ульяновской 

области на Волге. Там был первый учебный полк, который был в личном 

подчинении Сталина, где выпускали младших командиров-сержантов. Борис 

Васильевич был определен в пятую пулеметную роту, здесь же находились 

артиллерийская, минометная и роты для автоматчиков. Новобранец обучался 

полгода. В сентябре 1943 года Борису Васильевичу выдали новое 

обмундирование и отправили на линию фронта. 

Первый бой в составе первого Украинского фронта под командованием 

Ватутина был под г. Житомиром, близ хутора Большие печи. Бой закончился 

победой. В этом бою погибла половина солдат. При наступлении 4 января 

1944 г. Борис Васильевич получил два ранения и был тяжело контужен. 

Госпиталь...Село Козловск, Борису Васильевичу вручают первую награду – 

медаль «За отвагу». Украина, село Ивановка – вторая медаль «За боевые 

заслуги». И после госпиталя повторно медаль «За боевые заслуги». 

Прабабушка рассказывала, когда дедушку после госпиталя привезли 

раненым на телеге к дому, на нем не было живого места, и забота матери 

помогли дедушке стать на ноги. 

В 1945 г. Борис Васильевич поступает в Харьковский 

машиностроительный техникум. В это же время он познакомился с моей 

бабушкой, Раисой Петровной. После окончания техникума, Борис 

Васильевич получил профессию кузнеца-термиста и распределение в г. Баку 

на 7 Государственный подшипниковый завод. Бабушка сразу же уехала с 

ним. По рассказам дедушки, они попали в рай – тепло, много фруктов, 

макаронных изделий, масла, чая, что еще нужно человеку, который после 

войны жил впроголодь? В семье появилось трое детей – две дочери и 

долгожданный сын – Олег. Дедушка очень гордился, что в семье есть 

наследник фамилии Гончаров. По работе Борис Васильевич пользовался 

авторитетом. Его назначают начальником термического и кузнечного цехов. 

Идут годы, со временем все дети получили образование, обзавелись 

семьей.  В средине восьмидесятых дедушка с бабушкой переезжают из Баку в 

родной город Алексеевку к своим родителям, для которых были они крепкой 

опорой. 

Умер Борис Васильевич 02.04.2019 г (90 лет и 7 мес.) Нет с нами наших 

дедушки и бабушки Гончаровых. Вместе они прошли по жизни 63 года и 

отметили Бриллиантовую свадьбу. 

На этом, конечно же, история нашей семьи не заканчивается, она 

продолжается в наших родителях и наших семьях. Пройдут годы, и мы 

напишем в ней свои страницы. Какими они будут – покажет время, но мы 

постараемся, чтобы они были интересными. 



356 
 

А история моих предков еще раз доказывает, что ни один человек не 

может существовать отдельно от истории своей страны, своего края, какой 

бы не была эта история. И поэтому мы должны стремиться, как можно 

больше узнавать о своих дедушках и бабушках, ведь именно они жили в то 

время, о котором мы читаем в учебниках по истории. 
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 МИР ПРИХОДИТ ЖЕНЩИНА,ЧТОБЫ МИР СПАСТИ 

 

Фомичев Давид Евгеньевич, обучающийся 9 класса 

Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Алчевская социально-экономическая гимназия» 

Научные руководители: 

Смекалина Марина Леонидовна, Фомичева Юлия Владимировна 

 

В своей работе, я хотел показать важность стратегического значения 

нашего края в период войны и значение ратного и трудового подвига наших 

женщин в деле достижения общей победы народов СССР над агрессором. В 

частности, особое внимание я постарался уделить женщинам своего родного 

города – Алчевска, для того чтобы знали и помнили потомки, ведь у народа 

нет будущего, если он не помнит и не ценит прошлого. 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они 

несовместимы... Женщина и война... 
 

В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь. 

В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь 

В мир приходит женщина, чтоб любимой быть. 

В мир приходит женщина, чтоб дитя родить. 

В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести. 

В мир приходит женщина, чтобы мир спасти. 

 

Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир.  

Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли советские 

женщины, вставшие на защиту своей Родины. 

В статье "О моральном облике нашего народа" М. И. Калинин писал: 

"...все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей нынешней войны, перед 

героизмом и жертвенностью советских женщин, проявляющих гражданскую 

доблесть, выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой 

и, я бы сказал, величественностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом 

Светские женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины в тылу 

страны. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они 

делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над 

врагом…..». Образ женщины в то время стал символом матери-Родины, 

звавшей на разгром вторгшихся в нашу страну фашистских орд" 

Уже с первых дней Великой Отечественной войны работа всей 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства шахтерского края 

проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» В военкоматы 

Ворошиловградской и Сталинской областей поступили тысячи заявлений, в 

том числе и от женщин об отправке на фронт. Но те, кто остался в своем 

краю, приближал победу как мог.  
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Жители региона столкнулись с тем, что необходима перестройка 

промышленности бассейна в сложной прифронтовой обстановке.  

Ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов и братьев на рабочих местах 

заменили женщины, подростки и пенсионеры . В Ворошиловградской 

области (ныне Луганская Народная Республика) более 50 тысяч женщин 

встали у станков или спустились в угольные забои [8]. 

Оккупировав Донбасс, гитлеровцы намеревались тут же завладеть 

всеми его богатствами. Но все попытки захватчиков пустить шахты 

срывались: выходило из строя оборудование, заваливались выработки.  

Для подрывной работы, диверсий на шахтах и предприятиях 

создавались специальные диверсионные группы.   

Настоящим вожаком подпольщиков на шахте № 1 «Красная звезда» в 

Чистякове стала Полина Прокофьевна Губина — бывший директор 

медицинской школы. Смелая, решительная, она организовала активную 

антифашистскую группу. Через полгода в организации уже состояло около 

50 человек, которые выпускали листовки, разрушали средства связи 

противника, устраивали диверсии. В феврале 1942 года им удалось 

освободить из лагеря 50 пленных советских воинов. Весной 1942-го 

подпольщики с помощью актива провели среди чистяковцев подписку на 

второй Государственный заем обороны. Собранные 27 тысяч рублей были 

переправлены через линию фронта и вручены командованию Красной 

Армии. 

Одной из наиболее героических страниц сопротивления была 

деятельность краснодонской «Молодой Гвардии» — самой крупной из 

антифашистских молодежных организаций [11].  Ее возглавили мужчины и 

женщины Олег Кошевой, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Ульяна Громова (    

Герой Советского союза  1943 год, посмертно, ей было 19 лет)., Люба Шевцова 

(Герой Советского союза 1943 посмертно, ей было 18 лет). (Приложение А). 

Свердловские подпольщики также вели активную работу. Врачи Мария 

Стоянова и Александра Мартынова спасли сотни человек от угона в 

гитлеровское рабство. 

 Когда в 1943 году Донбасс освободили от гитлеровских войск, 

практически все его шахты были взорваны, затоплены.  

Но уже в 1946 году в Донбассе добыли 106 млн. тонн угля, что было 

на 4 млн. тонн больше довоенного уровня угледобычи. В те годы на участках 

добычи в шахтах работало не менее 48% женщин. А на вспомогательных 

участках - все 80%. Создавались женские шахтерские бригады. 

Одной из тех, кто принимал участие в их создании, стала Евдокия 

Королева, «шахтерская мать», как называли еѐ в Донбассе. Сколько подвигов 

эта женщина совершила за жизнь? Не счесть. Первый — в 11 лет, когда 

пошла на шахту выборщицей породы, чтобы помочь отцу кормить младших 

детей. Второй — когда работала изо всех сил уже забойщицей, а до этого 

лампоносом, кормя уже свою собственную семью, — трое детей и муж-

инвалид. Третий — в Караганде, когда снова и снова спускалась в забой, 
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выгрызая из недр земли победу для своей страны. Четвѐртый — после войны, 

когда вернулась из эвакуации и возглавила женскую бригаду. Приложение 2. 

 Всего через два года после освобождения Донбасса здесь было 

восстановлено и введено в действие 123 основные шахты с 306, 

действовавших до войны, а также 506 средних и мелких шахт [ 2]. Уголь уже 

добывалось на трех шахтах из четырех, действовавших до войны [3].  

Большой вклад в победу над фашизмом внесли и труженицы 

металлургической и коксохимической промышленности региона. В 

Ворошиловградской области на предприятиях металлургической и 

коксохимической промышленности было восстановлено и сдано в 

эксплуатацию в сентябре 1944 7 коксовых батарей мощностью 750 тыс. тонн 

кокса в год, 2 мартеновские печи на 54 тыс. тонн стали, 9 плавильных 

агрегатов на 76 тыс. тонн чугунного литья и ряд других объектов [4, 9]. 

К концу войны было улучшено снабжение для населения и 

промышленными товарами. Это стало возможным благодаря тому, что была 

восстановлена работа всех предприятий легкой промышленности регион, 

работали в основном женщины, дети старики. С конца 1944 осуществлялось 

производство обуви на всех обувных фабриках Донбасса: в Луганске, 

Артемовске, Сталино. Таким образом, к концу войны было завершено 

восстановление всех предприятий легкой и пищевой промышленности 

Донбасса. 

Большие результаты были достигнуты и в возрождении 

железнодорожного транспорта Донбасса, где работали в основном дети, 

женщины, старики. В целом, к концу Великой Отечественной войны 

практически все хозяйство железных дорог Луганщины было восстановлено 

в довоенном объеме [5]. 

Большой вклад в победу внесли и труженицы сельского хозяйства 

региона. В полуголодных селах, оставшихся без мужиков, вся тяжесть с 

пахоты земли обрушился на многострадальных крестьянок-солдаток, вдов и 

старых. Но несмотря на трудности, благодаря героическому труду колхозниц 

до 1945 г.. Было восстановлено хозяйство всех колхозов и совхозов, освоено 

85% довоенных посевных площадей [12]. А площади, занятые под овощными 

культурами, в Ворошиловградской области составили 27,8 тыс. Гектаров, что 

на 12,8% больше, чем в 1940 году [6]. 

За двухлетний период после освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков, с 1943 по 1945 годы, общее количество крупного 

рогатого скота в Ворошиловградской области превысила уровень 

довоенного. 

Создавалось народное ополчение. 368 тысяч тружеников Донбасса, 

вступивших в ополчение, а среди них были и женщины, отработав смену на 

предприятиях, проходили военную подготовку. В городах и селах 

создавались истребительные батальоны и группы содействия по борьбе с 

вражескими парашютистами, диверсантами, лазутчиками и провокаторами. 
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Бойцы этих отрядов охраняли промышленные предприятия, линии связи, 

железнодорожные станции, мосты, в их числе были женщины. 

Повсеместно шел сбор теплых вещей для фронтовиков. Женщины 

вязали шерстяные свитера, подшлемники, варежки, носки, шарфы. 

Ворошиловградцы подарили в действующую армию полторы тысячи 

полушубков, 700 пар валенок, много теплого белья, одежды. Кроме того, они 

собрали семь тысяч пар лыж, сотни саней [1]. 

Женщины и дети взяли на себя заботу о раненых бойцах и командирах 

в госпиталях, развернутых в Донбассе. Над ними шефствовали трудовые 

коллективы, школы. Тысячи доноров являлись на пункты переливания крови. 

Днем и ночью на вокзалах встречали эшелоны с ранеными бойцы 

комсомольско-санитарных дружин, а на станции Ясиноватая — санитарный 

поезд, созданный управлением Южно-Донецкой железной дороги [7]. 

Таким образом, благодаря самоотверженному труду трудящихся 

шахтерского края, народное хозяйство региона успешно возрождался из 

пепла и руин. И важную роль в этом сыграли женщины, составлявшие более 

50% всех рабочих и служащих, всех тех, кто принимал активное участие в 

восстановлении разрушенной экономики страны. На протяжении всего 

периода с 1940 по 1945 годы удельный вес женщин, за исключением 

строительной индустрии, был очень высок [10]. Они работали не только на 

предприятиях военной промышленности или обслуживали ее, а были 

мобилизованными и считались бойцов армии тыла, где проходил другой, 

экономический фронт. И от того, насколько он был крепок и силен, зависела 

и победа Красной Армии на полях сражений Великой Отечественной. 

Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные того 

подвига, что они совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и 

жить им вечно — в благодарной памяти народной, в цветах, весеннем сиянии 

березок, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. 
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преподаватель спецдисциплин  

 
Война самое страшное и жестокое слово. Она отбирает у человека все, 

что ему дорого, потому, что угрожает самой жизни. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток в 

памяти испытавших еѐ людей. Матери, жены со слезами на глазах провожали 

своих мужчин на фронт. Тяжелая ноша ложилась на их хрупкие плечи: 

воспитывать детей, поднимать хозяйство, работать для обеспечения армии 

продовольствием. Каждая семья пострадала в чудовищной войне, у каждой 

была своя трагедия. Нашу семью война тоже не обошла стороной.  

Плахов Борис Васильевич - это мой прадедушка, он папа моей 

бабушки. Родился прадедушка 25 июня 1925 года в городе Орле. Когда 

началась война, он был еще мальчишкой и учился в ремесленном училище, 

по профессии шлифовальщик, а потом сменил на заводе имени Медведева 

старших мужчин, ушедших на фронт. Выполнял любую работу, потому что 

твердо знал - это нужно для Победы. Он очень рвался на фронт. Когда ему 

исполнилось 18 лет, 7 августа 1943 года его призвали красноармейцем в 

армию и направили на 2-ой Белорусский фронт, где он принимал участие в 

боевых действиях, в должности телефонист. 

Десятки километров приходилось преодолевать по фронтовым 

дорогам. Мой прадедушка, защищая Родину, был серьезно ранен и долго 

лежал в госпитале, но оставался в строю вплоть до окончания войны и дошел 

до Берлина. Победу прадед встретил под Берлином. Была великая радость, но 

многие плакали. Плакали мужчины, стремительно рвавшиеся в атаки, 

громившие врага, видавшие смерть. А теперь они плакали: за своих 

погибших товарищей, за родных, которые ждали в тылу, потому что смогли 

выстоять и победить. 

За подвиги совершенные во время боевых действий был награжден 

медалью: «За отвагу», «За взятие Кенингсберга», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Медаль Жукова» и 

другие. За участие в военных операциях прадедушку наградили Орденом 

Отечественной войны II степени, Ветеран труда, Юбилейные медали, 

благодарственными письмами командования.  
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С медалью «За отвагу» произошла удивительная история. За 

восстановление важной линии связи, под шквальным огнем, мой прадедушка 

был награжден приказом командующего 3 Армии от 07.02.1945 года медалью 

«За отвагу». Так, как он был тяжело ранен и находился в госпитале, награда 

затерялась на долгие 43 года. 

17 февраля 1998 года в кинотеатре «Современник» в торжественной 

обстановке, среди молодых бойцов и юных призывников, вручили эту 

долгожданную награду. Зал, стоя с благодарностью, приветствовал моего 

прадедушку. Награда нашла своего героя! 

Прадедушка героически и самоотверженно сражался за свою родину. 

Архивные документы. 

Демобилизован 13января 1948 года из отдельного гвардейского 

батальона связи в должности старший телефонист. 

В 1949 году мой прадедушка приехал в город Орел. В трудные 

послевоенные годы прадедушка добросовестно трудился, восстанавливая 

народное хозяйство. Частичка его труда есть и в возрождении из руин и 

пепла старейшего предприятия на Орловщине- завода «Текмаш», где он 

добросовестно отработал 50 лет. Там же и встретился с моей прабабушкой - 

Гориновой Марией Егоровной. Влюбились друг в друга сразу и вскоре 

поженились. 

Моя прабабушка родилась 1 октября 1931 года, в деревне Киреевка 

Орловской области. В годы Великой Отечественной войны она была 

ребенком, но ей пришлось много трудиться. Работала на колхозных полях, 

обеспечивая фронт всем необходимым, помогала матери по дому. 

Прабабушка много рассказывала о немецко-фашистских захватчиков, когда 

те захватили их деревню. Немцы жили в их теплой избе, а их выгнали на 

холодную веранду, где они и ютились и согревались, как могли. 

Бабушка имеет награды:  Ветеран труда, Юбилейные медали, 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941- 1945 гг.». 

Раньше, когда были живы старики, по традиции, 9 мая, вся наша семья 

собиралась в доме прадедушки и прабабушки, а это 3 детей, 5внуков со 

своими семьями и 1 правнук. Теперь я каждый год принимаю участие в 

акции «Бессмертный полк». Не хочу нарушать такую прекрасную традицию 

и в мае этого года! Я уверен, что быть участником такого парада не только 

почетно, но и полезно, потому что появляются время, желание, возможность 

узнать чуточку больше о своих героических предках, об их подвигах, 

вспомнить прошлое своей семьи, задуматься о своем будущем, будущем 

своих родных, страны, в которой ты живешь. Мы часто рассматриваем 

фотографии, награды, которые бережно хранит моя бабушка. Я горжусь 

своим прадедушкой. Он был мужественным, сильным, смелым и отважным! 

Великая победа далась нам ценой неимоверных усилий и бесчисленных 

жертв. Русские люди смогли отстоять свою страну в неравной битве. Их 

патриотический дух сломил мощь противника. И всякий, кто осмелился 
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бросить вызов русскому народу, обязан знать: «Кто с мечом к нам придѐт – 

от меча и погибнет…» 
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У войны не женское лицо 

 

Цыкура Константин Александрович, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Раздольненская школа» администрации Старобешевского района, 

                                      обучающийся 9 класса 

            Научный руководитель: Джарты Елена Антоновна 

 

Женщина на передовой… 

Женщина в самом пекле войны. Женщина, прошедшая через все круги 

военного ада. Семнадцатилетние девушки смотрели в глаза смерти, решали 

сложнейшие ситуации, ежеминутные «или-или». 

Женщины-фронтовички не только сами отважно воевали, но 

одновременно были и душой фронта. Их сердца в самую страшную минуту 

нежно стучали рядом: «Мы здесь! Мы рядом!». Милая женственность без 

преувеличения была и дважды, и трижды мужественной, непобедимой там, 

на войне. Воевали женщины - снайперы, женщины - разведчицы. Врачами и 

медсестрами были тоже женщины. Нежные, хрупкие, часто совсем юные, но 

сильные и бесстрашные. Именно о такой женщине мне хочется рассказать. 

Это бывший учитель  нашей школы, Шишканова Александра Васильевна. 

Как кинолента  проносится жизнь одного человека, судьба которого 

переплетена с судьбой Родины.  

Родилась Александра Васильевна   в 1922  году  в  п. Старобешево. 

Здесь прошло ее детство, здесь пошла она в первый класс. Спустя некоторое 

время, семья переехала в Макеевку, где Саша продолжила обучение в 

городской школе №10, которую успешно закончила в 1939 году. С детства 

мечтала стать врачом, помогать людям. 

Фельдшерско-акушерская школа г.Сталино – следующий этап жизни, 

шаг к мечте. Семнадцатилетней девчонкой пришла она сюда в 1939 году, а в 

1940 уже овладела специальностью лаборанта и отправилась по назначению 

в Щегловскую больницу г. Макеевка, где и проработала до войны. 

«Мы были первым выпуском лаборантов, - с гордостью вспоминала 

Александра Васильевна, - а лаборанты тогда были на вес золота». 

Может быть, поэтому, осознавая всю важность и востребованность 

профессии, девушка очень полюбила эту  работу. Об этом свидетельствует 

множество благодарственных писем в ее адрес, позже выданных госпиталем 

№ 1590. 

Неизвестно, как сложилась бы судьба Александры дальше, если бы не 

война, которая коренным образом изменила жизни миллионов людей. 

                              Такою все дышало тишиной 

                              Что вся земля еще спала, казалось 

                              Кто знал, что между миром и войной 

                              Всего каких-то пять минут осталось! 
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                                                  С. Щипачев 

В тот день, 22 июня 1941 года, вся страна собралась у репродукторов, 

слушали диктора Юрия Левитана, объявившего о вероломном нападении 

гитлеровской Германии. Началась Велика Отечественная война, которая 

продлилась долгих четыре года… 

   С началом войны больницу, в которой работала Александра 

Васильевна,  переоборудовали в  госпиталь. В 1941, когда фронт приблизился 

к Макеевке, было приказано приготовиться к встрече раненых. Их привезли 

полный эшелон.  

«До этого мы были настроены романтично, с оптимизмом 

относились к обрушившейся  на  нас  беде, пели песни, даже мечтали 

попасть на фронт. А когда увидели окровавленные, искалеченные тела 

раненых, то поняли, что война с невиданной мощью и жестокостью 

обрушилась на наши дома, семьи, на нашу любимую Родину».  

Эти воспоминания перекликаются со строками русской поэтессы         

Ю. Друниной: 

«Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне». 

В хирургическом госпитале № 8396 работа кипела день и ночь. 

 «Мы не чувствовали усталости, абсолютно не думали о себе. Я всегда 

улыбалась, подбадривала того, кто от боли, матерясь, ругал войну», - 

вспоминала Александра Васильевна. В эти дни она выполняла обязанности 

медсестры. Нужно было переодеть больного, составить список его вещей, 

провести через санпропускник, оказать первую медицинскую помощь. Когда 

же наплыв раненых уменьшился, она продолжила работу в лаборатории.  

В ноябре 1941 этот госпиталь эвакуировался в сторону Сталинграда и 

разместился в прифронтовой полосе зоны боевых действий. О судьбе 

госпиталя Александре Васильевне больше ничего не было известно, так как 

ей пришлось остаться в оккупированном городе из-за болезни мамы. Но 

сидеть сложа руки она не могла, поэтому отправилась в горздрав, 

расположившийся в здании больницы Рудничная г. Макеевка. Здесь она 

проработала около полугода, пока госпиталь не эвакуировался на фронт.      

«Наш госпиталь занял целый эшелон, только медсестер было 50 – 60 

человек. Мы ехали очень долго. Из-за частых бомбежек останавливались, 

потом ехали дальше. Все железнодорожные пути были переполнены». 

Госпиталь прибыл в Одессу и разместился в здании школы №30, где  

простоял довольно долго. Когда же советским войскам удалось 

переломить ход военных действий и постепенно отбросить противника назад, 

госпиталю необходимо было  двигаться в том же направлении.         

Александре Васильевне пришлось побывать не только во многих 

городах бывшего Советского Союза, но  и посетить некоторые  страны  

Европы.  
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    «Направляясь в Венгрию, госпиталь остановился в  столице 

Румынии, Бухаресте, но здесь мы не разворачивались, жили в эшелоне, хотя 

простояли долго. Очень ярко запомнилось одно утро. На перроне стоял 

только один наш поезд, было тихо. Местные жители продавали хлеб! 

Пышный, белый, ароматный хлеб! Для нас это было чудо!». 

В 1944 году госпиталь обосновался в г.Сегед (Венгрия), а немного 

позже, дислоцировался в г.Секешфекервар (Венгрия). 

«Увиденное меня поразило. Город был разрушен до основания. Не было 

ни одного целого здания! Из подвалов, как из дыр, выходили измученные 

люди». 

Где бы ни останавливался госпиталь, везде находилась работа 

медперсоналу. Война сеяла за собой разруху, опустошая все вокруг, оставляя 

кровавый след. Поступали все новые приказы ехать дальше. Следующими 

остановками были  г. Шопрон (Венгрия) и г. Геркулане (Румыния). 

 Ко Дню Победы прибыли в г. Баден (Австрия), в госпиталь для 

офицерско - командного состава. Здесь и встречали Победу. 

«Я услышала выстрелы, очень испугалась, думала, что немцы 

нападают, а это, как оказалось, были «выстрелы Победы». Нас охватила 

неописуемая радость!» 

Еще несколько месяцев госпиталь оставался в Австрии и лишь в ноябре 

1945 был расформирован. 

Александра Васильевна демобилизовалась и приехала в г. 

Комсомольское, где на то время жила ее мама и сестра. Жизнь продолжалась! 

Вскоре устроилась медсестрой в городскую больницу, но проработала там 

недолго. На этот раз любознательность и целеустремленность, желание 

получить высшее образование заставляют ее вновь покинуть отчий дом. Она 

отправляется в Дрогобычскую область и поступает в Дрогобычский 

учительский институт. Параллельно вынуждена работать в областной 

больнице лаборантом. Так продолжается два года, до момента окончания 

института. Затем по направлению попадает в село Торчиновичи 

Старосамборского района Дрогобычской области, где работает в сельской 

школе учителем русского языка и литературы в 5 – 8 классах. 

В 1949 году Александра Васильевна выходит замуж и вместе с мужем 

переезжает из села в районный центр Старый Самбор. Здесь некоторое время 

работает директором вечерней школы и одновременно поступает на третий 

курс заочного отделения Львовского педагогического института. 

В 1955 году заканчивает обучение и, в связи с назначением мужа на 

должность председателя колхоза в с. Старая Соль, меняет место работы. До 

1957 года работает завучем Старосольской СШ. 

В 1957 семья переезжает в с. Раздольное Старобешевского района 

Донецкой области, где Александра Васильевна  продолжант уроки мужества, 

славы и доблести сначала в вечерней школе, а потом учителем русского 

языка и литературы Раздольненской СШ. Позже ее  назначают завучем, и эту 

должность она продолжает занимать до ухода на пенсию. 
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Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в 

то же время наиболее тяжелой. Это хорошо осознавала бывшая учитель-

фронтовик. Александре Васильевне больше всего хотелось, чтобы будущее 

поколение никогда не познало ужасов войны. 

Она воспитала двух прекрасных дочерей, которые продолжили 

профессиональный путь матери, став учителями. Долгое время она не 

уставала поддерживать и наставлять своих детей, внуков, правнуков, дарила 

им любовь и заботу, радовала доброй улыбкой и теплым словом. Эта 

женщина соединила в себе две прекрасные профессии: военной медсестры и 

учителя в мирное время.   К сожалению, сейчас нет рядом с нами этого 

поистине прекрасного человека, но  педагогический коллектив нашей школы 

помнит о ней и о других учителях-фронтовиках.  

В очередной раз убеждаешься, что на войне больших и маленьких 

героев не бывает. В нашей памяти навсегда останется подвиг этой простой, 

на первый взгляд, хрупкой, но сильной духом женщины. Для нас она 

настоящий Герой, который с честью прошли все испытания! Ее история - 

история моей страны. Так пусть же она будет всегда правдивой и 

незапятнанной! 
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Эшелон военной юности. Поезд №500 

 

Черкез Виктория Станиславовна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Раздольненская школа» администрации Старобешевского района, 

обучающаяся10 класса 

Научный руководитель: Джарты Елена Антоновна 

 

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам  

О горьком победном пути,  

Поэтому должен хотя бы наш разум  

Дорогой страданья пройти.  

И мы разобраться обязаны сами  

В той боли, что мир перенѐс.  

…Конечно, мы смотрим иными глазами – 

Такими же полными слѐз. 

                                Ю. Поляков 
 

Война... Отвратительное еѐ лицо  никогда не сотрется из памяти 

народной. Никогда не забудутся холодные и безжалостные глаза, которые 

смотрели стволами орудий на бойцов, идущих в атаку, страшными 

кровавыми ранами — на медсестер, санитарок, хирургов, смотрели на 

изнемогавших голодных рабочих у станков, неся горе и смерть. Грубые ее 

руки вырывали жертвы из каждого дома, каждой семьи.  

Сейчас, как никогда ранее, тема войны остается актуальной. Нельзя 

забыть поднятую взрывами,  как на дыбу,  родную землю;  нельзя 

вычеркнуть из памяти картины погибающих под пулями и взрывами солдат, 

защищающих свою Родину от врага, разрывающих душу материнских 

рыданий, погибших детей… 

   К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше остается среди 

нас тех, кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года, тех, кто суровой 

осенью 1941 года защищал Москву, кто познал кровавый снег Сталинграда, 

кто «пол-Европы по-пластунски прошагал» и встретил в Берлине Великую 

Победу. 

Трудная дорога пройдена нашими бойцами за время войны, но 

вдвойне трудной она была для женщин, которые плечом к плечу с 

мужчинами разделяли тяжелую военную ношу. 

«У войны — не женское лицо...» Да, не женское, но доле женщины в 

годы войны не позавидуешь. Женщина нежная, прекрасная, созданная самой 

природой для любви, для выполнения великой миссии матери, соединившая 

в себе «и богатство, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь», была 

вынуждена взять в руки оружие!  
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Женщина и война. Ах, какими несопоставимыми кажутся эти понятия... 

Но судьба сумела совместить и их, превратив нежность в ненависть к врагам, 

умение подчиняться - в целеустремленность к победе, хрупкость - в 

бесконечную силу духа, способную сопротивляться невзгодам и трудностям. 

Девушки, вчерашние школьницы,   среди разрывов снарядов выносили из боя 

раненых бойцов, сутками стояли у станков и не разгибали спины на 

колхозных полях. Трудно представить, что участниками описанных событий 

являются женщины. Откуда эти молоденькие, хрупкие на вид девушки брали 

силы, что помогало им быть смелыми и стойкими? Наверное, прежде всего 

любовь к Родине, долг перед Отечеством.   

Именно из рассказов участников тех событий, мы узнаем всю правду о 

военном лихолетье.  Память… Она не подвластна времени, даже если многое 

хотелось бы забыть.               

Сердце, сердце, 

          Позабудь скорей 

          Вой сирены, 

          Взрывы, дымный ветер, 

          Слезы поседевших матерей...  (Ю. Друнина)                                 

И мне хочется ответить на слова Ю. Друниной - никто не забыт, ничто 

не забыто. Память, долг, честь, патриотизм… Мы, современное поколение, 

помним и чтим героев военного времени, устраиваем встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны,  проводим классные и воспитательные часы, 

посвященные данной тематике, занимаемся поисковой работой. 

 Мне интересно все, что связано с историей села, хочу знать как можно 

больше о героях-односельчанах. Из рассказов я узнала о многих военных 

историях, переплетѐнных человеческих судьбах жителей нашего села.  

Приятно осознавать, что люди, живущие рядом, причастны к великим 

событиям большой истории. На экскурсии в школьном музее меня 

заинтересовала удивительная история  о поезде № 500. Что это за поезд? Кто 

его пассажиры? Как сложились их судьбы?.. 

 Тот поезд уже давно ушѐл, но на перроне жизни остались его 

пассажиры,  которым в тяжелейших условиях пришлось трудиться,  помогая 

фронту. Они ковали победу в  глубоком тылу. 

«Девчонки  и  мальчишки… Им в начале войны было по 15 лет, но на 

их детские плечи легла вся тяжесть оккупации.  И надо было видеть их 

радость, когда пришла весть об изгнании фашистов с родной земли. После 

освобождения Донбасса парни ушли на фронт, а девушкам предстоял долгий 

путь до самой столицы - Москвы!  Их везли поездом № 500 на военный завод 

№ 88, где выпускали 25-мм автоматические зенитные пушки…» 

С той поры прошло не одно десятилетие. В 2005 году состоялась  

встреча пассажиров поезда № 500 со своей юностью. В рассказах 

переплелись судьбы, слѐзы радости, горечь утрат… Воспоминания военных 

лет не оставят никого равнодушными. [Фото1. Встреча пассажирок поезда 

через 60 лет.] 
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(Из воспоминаний пассажирок поезда № 500) «Стоял ещѐ жаркий 

сентябрь 1943 года. Только недавно прошла в селе Большая  Каракуба  

мобилизация  мужчин.  И вот, спустя несколько дней, село вновь вышло на 

проводы, теперь уже девушек. Нет, не в Германию уезжали лучшие 

каракубские красавицы. От заграничной  каторги их освободил бывший 

сельский староста Афанасий Иванович Коссе. Рискуя  собственной жизнью, 

проявив находчивость, он создал фиктивную эпидемию в селе. 

Благодарность односельчан была безграничной, ни один житель села не был 

угнан в Германию. Но об этом отдельный разговор…»  

Девушки отправлялись на работу в г.Калининград Московской 

области. 

А пока, реальность. Две повозки с немудреной поклажей двинулись по 

дороге на Старобешево. Остановились у скалы… Последние прощальные 

слова, объятия, горечь расставания. Матери плакали. У многих из них на 

фронте были мужья,  сыновья,  братья.  А теперь  уезжали  дочери. 

Несколько дней оформляли документы, формировали эшелон. Потом была 

трудная многодневная дорога в холодном и не обустроенном поезде.  

(Из воспоминаний  Марии Трифоновны Джарты.) «В Батайске наш 

поезд №500 стоял три дня. Постоянно бомбили, было очень страшно. Утром 

подошел состав с солдатами, отправляющимися на фронт. Наши вагоны 

стояли напротив друг друга. Война  войной, а молодость брала свое! На 

перрон вышел солдат с гармошкой, зазвучала знакомая мелодия, и мы все 

пустились в пляс. 

В Москву мы приехали 13 октября. Нас распределили по разным 

общежитиям: одни жили на Октябрьской улице, где был расположен завод, 

другие - в близлежащей школе, третьи - в лесу, в бараках. На другой день 

состоялось оформление на работу: сначала  я работала на фрезерном станке, 

через месяц поставили за токарный,  потом перевели контролером.  По долгу 

службы я следила за работой станочников и принимала у них готовую 

продукцию. 

В конце 1944-го мне доверили отдел технического контроля, где я 

проработала до октября 1946 года.  У меня до сих пор сохранился временный 

паспорт с московской пропиской, сохранились фотографии тех лет, как 

память о нашей трудной военной юности». [Фото 2. 1944г. Труженицы 

военного завода.] 

В апреле 1944 года при Мытищинском военкомате были открыты 

курсы медсестер и связисток, которых готовили для фронта. Мария 

Трифоновна взяла с завода справку и пошла в военкомат. Прошла  комиссию, 

собрала все необходимые документы, но получила отказ.  Причиной было то,  

что  ее братья были на фронте. 

Вот строки из письма маме, которое было датировано 14 января 1944 

года: «Мамочка, опишу, как мы живем. Сейчас наша жизнь улучшилась, в 

комнате поставили печку - буржуйку, стало очень тепло. У нас все есть, ты 

не волнуйся за меня…» Так она успокаивала свою дорогую мамочку, которая 
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каждый день ждала своих четверых сыновей с передовой. К сожалению, так 

и не дождалась она весточек от старшего Мити.  Он пропал  без вести под 

Житомиром.  А Ванечка,  самый меньший из братьев,  лейтенант,  командир 

роты, погиб под Варшавой в 1944». 

В конце сентября 1946 года  Мария Трифоновна вернулась в село, 

вышла замуж и на завод уже не вернулась. 

(Из воспоминаний Марии Михайловны Хуруджи) « В Москве нас 

распределили по общежитиям. Жили в комнатах по 14 человек. Когда мы 

впервые пришли на рабочее место в цех, нас удивил сильный гул,  

исходящий от работающих станков.  «Неужели я смогу когда-нибудь 

привыкнуть к этому шуму?» - промелькнула мысль в моей голове. 

Цех был очень длинный,  стеклянная крыша, пробитая во многих 

местах, напоминала о последних бомбѐжках. Казалось, что весь завод был 

под открытым небом. Сквозняки, холод, обморочное, полуголодное 

состояние, казалось, всѐ будет бесконечным. И только одно придавало мне 

сил -  плакат,  висящий у станка:  «Враг будет разбит, победа будет за нами!». 

А рядом за станками ковали победу такие же, как мы дети 13-14 лет...»  

В цехе № 6 Мария Михайловна работала за револьверным станком. На 

нем изготавливались втулки,  болты,  гайки с резьбой.  Работали изо всех сил. 

Через две недели  она  уже выполняла дневные нормы, а спустя месяц - на 

150-180 процентов.  

Им, 18-летним сельским девчонкам, было очень трудно привыкать к 

такой  жизни: к холодному жилью и полуголодному существованию (500-600  

граммов хлеба,  на завтрак - ложку каши и чай (кипяток), в обед - щи из 

крапивы, а ужина не было вообще...) Понимая, что при таком питании долго 

не протянуть,  девушки  проявили инициативу, договорились с руководством 

завода об отправке делегатов на малую Родину для сбора гуманитарной 

помощи. [Фото 3. 1944г. Встреча девушек-пассажирок поезда № 500 с 

земляком Уздемиром Степаном .] 

(Из воспоминаний Елизаветы Кирилловны Донме.) «…В Москву я 

приехала в маминых тапочках, потому что мы жили очень бедно. Отца 

репрессировали. На хрупкие мамины плечи выпало  много трудностей: 

растить четверых детей в военное время. 

         На дворе уже стоял ноябрь. Мне почти босиком приходилось 

ходить на работу. Работала  я  на  токарном станке, выполняя двойную 

норму, сильно замерзала. Однажды мастер, увидев, как я мѐрзну,  

посоветовал  обратиться к начальнику цеха на получение новой формы. Не 

передать словами моей радости в тот момент, когда было получено 

разрешение на получение обуви, теплого платья и фуфайки. Мне казалось, 

что  я  умру  от счастья, когда мне выдали новые сапоги».  [Фото 4.  Девушки 

– пассажирки поезда № 500. 1945 г.  В лесу, недалеко от общежития г. 

Калининграда.] 

   Долог, труден был путь к победе. Чем и как его измерить? Битвами, 

днями,  горем,  страданиями,  миллионами жизней? Эхо войны 
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незабываемым горем  вошло в нашу жизнь,  во многие тома истории,  

навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов Славы. Оно и 

поныне звучит и волнует людские души словами стихов и песен. Оно вечно в 

благодарной памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось в 

годы войны высокой ценой. 

  Победой кончилась война, 

  Те годы позади. 

  Горят медали, ордена 

  У многих на груди. 

  Кто носит орден боевой 

  За подвиги в бою, 

 А кто за подвиг трудовой 

 В своѐм родном краю… 

                                                                    

                        С. Михалков 
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СПАСИБО ДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ! 

 

Чурсин Даниил Павлович, Бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Орловской области  

«Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина», 

студент  3 курс  23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Научный руководитель: Аракчеева Раиса Викторовна 

 

Давно отгремела война, уже 75 лет Победе! По всей земле нашей горят 

вечные огни в память о той страшной трагедии. Советский Союз потерял 27 

миллионов  человек- такова цена великой победы! Но в каждой семье живет 

память о тех, кому мы обязаны  нашим мирным настоящим. 

В моей семье живет память о двух  прапрадедах по отцовской линии. 

Один из них - Крапивенских Николай Яковлевич. Родился  в  1908 г. Из 

архивных документов  сайта pamyat-naroda.ru известно, что призван на 

службу в РККА от Елецкого  РВК 20.0.1941 г., т.е. с самого начала войны. На 

войне был гвардии младшим лейтенантом, командовал пулеметным взводом 

267 гвардейского стрелкового полка. Про войну рассказывал немного, но 

кое-что родные запомнили: «Переправлялись через Днепр, плот разбомбило, 

он тонул, его спас 19 -летний боец. Как бывало не раз на войне,  дед просил 

его бросить, тяжело ведь…Но солдат сказал: "Или вместе спасемся, или 

вместе погибнем!» и вспомнил, что дед всегда делился с солдатами своим 

дополнительным офицерским пайком. А еще случай был, дед, будучи 

командиром, отправил бойцов обедать, пользуясь боевым затишьем, а сам и 

еще 1 боец остались на высоте, которую нужно было удерживать. В это 

время немцы начали наступление, он передвинул пулемет, который был 

неимоверно тяжелый, начал стрелять, потом подоспели остальные, высоту 

они удержали, дед за это получил орден Красной звезды. 

В 1943 г. был ранен, находился в госпитале 6 месяцев, потом вернулся 

домой. 

Прожил  до 90 лет в с. Воронце Елецкого района, после войны эта 

территория отошла к Липецкой области. Умер 14 октября 2002 г., похоронен 

там же. 

Другой прапрадед- Макеев Павел Егорович, родился 2 мая 1910 г. Оба 

родились в селе Воронец Елецкого района Орловской области. Призван на 

службу  21.09. 1944 г., т.е. воевать ему уже пришлось на территории Европы, 

известно, что награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина». 

Вероятно, его именем назван мой отец. 

В семье хранятся некоторые документы, связанные с геройскими 

прапрадедами, но мне хотелось узнать больше об их  боевых подвигах. 

Крапивенских Николай Яковлевич  воевал в 267 гвардейском стрелковом 

полку. Из общедоступных сетевых  источников я узнал, что этот  полк был в 
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составе 89-й гвардейской Белгородско- Харьковской стрелковой дивизии, чей 

славный путь прошел до Берлина. 

На сайте pamyat-naroda.ru  в дивизионном приказе от 26 декабря 1943 г. 

есть информация о подвиге моего прадеда и награждении его орденом 

Красной Звезды за «..образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом  

доблести и мужества». Указанная дата говорит о том, что позади уже 

Курская битва, освобождены Орел и Белгород, далее – направление 

Харьковское и потом  на Запад. Известно, что в 1943 г. дед был ранен и 

оказался в госпитале, т.е. от своих однополчан он отстал в походе  по 

освобождению советской территории и продвижению дальше. Я выяснил 

путь прославленной 89-й стрелковой дивизии, чтобы  понять, где и как 

воевал дед. 

89-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в апреле 1943 

г., можно сказать, накануне Курской битвы, на основе 160-й стрелковой 

дивизии. А 160-я дивизия начала формироваться еще в июле 1940 г. в 

Гороховецких лагерях под г. Горьким (ныне Нижний Новгород). К концу 

августа соединение значительно пополнилось - в него стал прибывать 

личный состав, командиры и политработники из разных районов Москвы, из 

Белоруссии. В марте 1941 г. дивизию перевели на шеститысячный штат. И 

она пополнилась призывниками из разных областей и республик. Состав, как 

видим, был весьма интернациональный. 

В эти дни растерянности и отступления дивизии была поставлена 

задача — оборонять подход к железнодорожной станции Чаусы от 

наступающих танковых подразделений Гудериана. Немецкие части обошли 

станцию, и большая часть дивизии попала в окружение. Отдельными 

подразделениями бойцы выходили из окружения. Некоторые влились в 

другие дивизии, некоторые попали в плен, некоторые присоединились к 

партизанским отрядам Брянского края. Остатки дивизии укрепились на 

восточном берегу реки Сож около города Кричева и держались до 4 августа. 

Соединение трижды попадало в окружение: первые два раза — в 1941 

году в Белоруссии и в Курской области, а затем, в 1942 году, под Старым 

Осколом. В январе 1943 года 160-я стрелковая дивизия вместе с 3-й танковой 

армией П.С.Рыбалко принимала участие в Острогожско-Россошанской 

операции на южном участке Воронежского фронта, в ходе которой были 

созданы стратегические предпосылки для наступления на Харьков. До 

самого перехода в наступление дивизия держала оборону на верхнем Дону. 

Выяснил, что 267-й гвардейским стрелковым полкомв период с 18.04.1943 —  

по 25.05.1944, когда дед мог воевать в нем, командовал Тимошенко Д. К. 

Почетное  звание «Гвардейская» за проявленную отвагу в боях за 

Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и 

организованность, за героизм личного состава было присвоено дивизии  

приказом НКО СССР в апреле 1943 г. В августе дивизии будет присвоено 

почетное наименование «Белгородской» и «Харьковской». По датам и 
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событиям пока получается, что дед жив и воюет… В январе 1944 г. за 

образцовое исполнение боевых заданий командования при освобождении 

Правобережной Украины на криворожском направлении и проявленные при 

этом доблести и мужества Указом президиума ВС СССР дивизия награждена 

орденом Красного Знамени., а в июне 1945 г. за подвиги на фронте борьбы с 

немецкими оккупантами, за штурм Берлина – орденом Суворова 2 степени.  

267 гвардейский стрелковый Краснознаменный полк   прошел славный 

путь в составе 89 гвардейской Белгородско- Харьковской стрелковой 

дивизии:  10 880 воинов дивизии награждены орденами и медалями, а 55- 

удостоены звания Героя Советского Союза. Получается, что в этом была и 

заслуга моего прапрадеда! 

На основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования  

№ 11095 от 29 мая 1945 года, 89-я гвардейская стрелковая дивизия, в 

составе 26-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й ударной армии, вошла 

в Группу советских оккупационных войск в Германии. 

О другом прапрадеде, Макееве  Павле Егоровиче, известно, что он, 

будучи заряжающим противотанкового орудия 2 стрелкового батальона, за 

время боев в составе  расчета уничтожил 5 огневых точек врага, сжег одну 

бронемашину, 5 фаустников и 10 гитлеровцев. За эти подвиги и был 

награжден медалью «За отвагу». Документы находятся в ЦАМО в картотеке 

награждений. Его героический путь могу только предполагать. Если призван 

был в РККА  в сентябре 1944, то уже близко было восстановление советской 

государственной границы. 

С лета 1944 г. и до конца войны важнейшим стратегическим 

направлением становится центральное - по лини: Минск - Варшава – Познань 

– Берлин. Летом 1944 года советские войска проводят успешную операцию 

«Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.). Были освобождены Белоруссия, 

часть Литвы и Латвии. Военные действия были перенесены в Польшу. В ходе 

операции «Багратион» была разгромлена самая мощная группа армий «Цент 

Осенью 1944 г. начались ожесточенные бои за освобождение 

Прибалтики — 22 сентября был освобожден Таллин, 13 октября — Рига. В 

конце октября Советская Армия вступила в пределы Норвегии. 

Параллельно с наступлением в Прибалтике и на Севере наши армии в 

сентябре — октябре освободили часть территории Чехословакии, Венгрии, 

Югославии. 

Итогом наступления Советской Армии  в 1944г. явилось полное 

освобождение территории от фашистских захватчиков и перенесение войны 

на территорию врага. Победа в борьбе с гитлеровской Германией была 

очевидна В 1945 г. Советская Армия располагала абсолютным численным 

перевесом в живой силе и технике. Во второй половине апреля — начале мая 

Советская Армия нанесла последние удары по Германии. 2 мая 1945 

капитулировал Берлинский гарнизон. И здесь свою геройскую лепту  в 

великую Победу внес мой прапрадед, Макеев Павел Егорович, он награжден 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������_����������_������������������
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=26-�_�����������_����������_������&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-�_�������_�����
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_���������_�����_�_��������
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медалью «За взятие Берлина»! 9 мая была ликвидирована последняя 

вражеская группировка и освобождена столица Чехословакии Прага. 

Гитлеровская армия прекратила свое существование. 8 мая в 

Берлинском пригороде Карлхорсте был подписан акт безоговорочной 

капитуляции Германии. 

Великая Отечественная война завершилась окончательным разгромом 

фашистской Германии и ее союзников. Советская Армия не только вынесла 

на своих плечах всю тяжесть войны,  но и освободила Европу от фашизма! 

Горжусь, что мои прапрадеды- Крапивенских  Николай Яковлевич и 

Макеев  Павел Егорович героически приближали Победу над врагом! На 

марше «Бессмертный полк» обязательно несу их портреты- они в нашей 

памяти навсегда! 
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Страницы войны через судьбу лейтенанта Щербины 

 

Шалаев Руслан Сергеевич, обучающийся 6 класса 

МОУ «Седовская школа» 

Научный руководитель: Парахина Светлана Александровна,  

    учитель истории 

 

Мы - дети двадцать первого века и мы бесконечно далеки от самой 

кровавой войны в истории Отечества, которая грязным сапогом вытоптала 

многие километры нашей Родины и выкосила миллионы жизней. Но, 

несмотря на большую временную дистанцию, эта война напоминает о себе: 

старыми семейными снимками в фотоальбоме, письмами-треугольниками, 

музейными снарядами и техникой. С каждым годом свидетелей и участников 

событий 1941 – 1945 годов становится все меньше. И с каждым годом наша 

ответственность перед предками растет. Сохранить память об этой кровавой 

странице в истории, чтобы никогда не допустить подобного.Мы не должны 

забывать о планах и стремлениях безумных захватчиков стереть население 

нашей Родины с лица земли, о диких пытках в концентрационных лагерях, о 

газовых камерах, где люди уничтожались миллионами. Наша память 

хранится в историях судеб бесстрашных солдат с гранатой в руке или 

летчиков, идущих на таран, талантливых полководцев и опытных 

командиров отрядов… И миллионы жизней тесно сплелись друг с другом. 

Страницы войны можно изучать по книгам истории, смотреть 

кинохроники или документальные фильмы, слушать рассказы экскурсоводов, 

посещать музеи и места боевой славы. Но особый интерес возникает, когда 

познаешь историю тех страшных лет через уникальные рассказы, судьбы 

людей, видевших и испытавших на себе все тяготы военного времени. Одна 

из таких – история нашего земляка лейтенанта Семена Григорьевича 

Щербины, который принял непосредственное участие в страшных битвах 

Отечественной войны. 

Цель моей работы заключается в изучении биографии и боевого пути 

земляка С. Г. Щербины, через его судьбу показать важные страницы в 

истории Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования – жизненный и боевой путь, боевые заслуги 

Семена Григорьевича Щербины. 

Моя работа актуальна, так как в ней приоткрыта завеса еще одного 

героя-земляка Великой Отечественной войны, еще одной судьбы, достойно 

вписавшей свое имя в историю. 

Семен Григорьевич Щербина не коренной житель поселка Седово. 

Переехал он в наши края в 1936 году. Отца совсем не знал, он погиб в 

Первую мировую войну. Чтобы спастись от голода в страшные 30-е вместе с 

мамой и отчимом Семен перебрался из родного населенного пункта к 
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Азовскому побережью, в село Холодное. Впоследствии эти земли станут 

родными на всю оставшуюся жизнь. 

В 1938 году Семена Григорьевича призвал на службу Федоровский 

РВК Ростовской области. Времена были непростые. В воздухе витала Вторая 

мировая война. В 21 год Семен стал участником «Зимней войны», где воевал 

с белофиннами.  После войны продолжил военную службу в городе Кретинге 

Латвийской ССР. Здесь и настигла его Великая Отечественная.  

Внезапно и отчаянно ворвалась война в гарнизон, где служил Семен 

Григорьевич. Он располагался совсем рядом с границей. Первый выстрел 

фашистов пришелся на здание, где были бойцы 204-го стрелкового полка. 

Люди выскакивали из помещения, едва успев прихватить с собой винтовки. 

Три дня велись страшные бои, но отважный бойцам, среди которых был и 

С.Г. Щербина, удалось сдержать противника и даже оттеснить его 

постоянными атаками. Враг упорно атаковал и решил смять оборону с 

воздуха. Семен Григорьевич часто вспоминал, что, лежа у «максима», он 

видел, как над окопами пролетел немецкий разведчик, а через время небо 

закрыли юнкерсы. После первого налета бомбардировщиков последовал 

второй, еще более мощный. Земля поднималась на дыбы, горела и 

напоминала ад.[1] 

Мощная воздушная атака сменилась минометным огнем и натиском 

противника. В окоп, рядом со старшиной Щербиной, ворвались три здоровых 

гитлеровца  и накололи на штык тело старшего сержанта Румянцева. Эта 

ужасная картина стояла перед глазами Семена все тяжелые дни отступления. 

Семен Григорьевич прошел всю войну, но такого ужаса, как в первые дни 

войны, он не видел нигде. 

Красная Армия отступала. Уже в Риге Семену Григорьевичу пришлось 

пережить еще одно тяжелое отступление. Противник открыл страшный 

пулеметный огонь, старшина был ранен в ногу. За спиной была река, 

которую в Риге называют Даугава (Западная Двина). С.Г. Щербина, не 

ощущая ранения, бросился в водоем. Плавал он хорошо, но расстояние было 

немаленьким. Когда до берега было близко, понял, что силы покидают его. 

Погружаясь в воду, Семен Григорьевич вдруг коснулся рукой песка. Надежда 

на спасение помогла преодолеть усталость, собрать волю и выбраться на 

берег. Приглушая боль, старшина дополз до ближайшего кустарника. 

Укрыться ему помогли спасшиеся бойцы, они же сняли с него сапог, 

распороли штанину. Пуля задела колено, но в кость не ушла. Где-то 

раздобытыми обыкновенными кусачками товарищи вытащили из раны 

осколок и забинтовали ее разорванной пополам рубахой. Это ранение даст о 

себе знать значительно позже, спустя 40 лет, когда левую ногу придется 

ампутировать.[1] 

В отдельную страницу жизни Семена Григорьевича вписаны бои на 

Ленинградском фронте. Одно из тяжелых ранений он получил в боях за 

поселок Стрельну. Пять дней боев – это пять дней героической борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками. Командир комендантского взвода С. Г. 
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Щербина, находясь в наблюдательном пункте полка, который располагался в 

здании штаба, заметил перегруппировку немецких войск. Доложив об 

увиденном, Семен Григорьевич принял для себя решение незамедлительно 

действовать. Вместе с боевым товарищем он поднял станковый пулемет на 

второй этаж и установил его на подоконнике. Заметив гитлеровцев, 

выдвигавших орудие, Щербина открыл огонь по противнику. Вражеский 

расчет орудия был уничтожен. Затем Щербина перенес огонь по группам 

фашистов, обосновавшихся у железной дороги. Они понесли большие потери 

и были рассеяны. Отважный командир был так увлечен стрельбой, что не 

заметил, как гитлеровцы выкатили второе орудие и открыли огонь по его 

позиции. От разрыва снаряда Семен Григорьевич был ранен и контужен, 

потерял сознание, очнулся лишь в госпитале в Ижорах. Но умелые и 

мужественные действия отважного командира в те суровые сентябрьские дни 

помогли отразить очередную атаку гитлеровцев и организованно отойти по 

приказу командира дивизии на новый оборонительный рубеж. 

После выздоровления с двумя осколками в груди С.Г. Щербина 

вернулся на фронт. Он принял еще не один бой на петергофской земле. 

Позже, в мирное время, Семен Григорьевич вспоминал сражения на Невском 

пятачке по особым приметам, десяткам осколкам в груди. 

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на левом 

(восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого 

советскими войсками Ленинградского фронта (с 19.09.1941 по 29.04.1942 и 

с 26.09.1942 по 17.02.1943) в ходе битвы за Ленинград.Он стал одним из 

символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. [2] 

Стрелковая рота, которой командовал Щербина, получила приказ 

занять высотку и удерживать ее до подхода основных сил. С первой 

половиной задачи справились, потеряв большую часть личного состава. 

Когда гитлеровцы решили вернуть себе обратно отвоеванную высоту, 

завязались страшные бои. В течение почти недели без пищи сражались 

воины. Когда из-за кольца окружения подошла помощь, командир поднял 

остатки роты на прорыв. В бою за блокадный Ленинград Семен Григорьевич 

получил настолько серьезные ранения, что его пришлось эвакуировать на 

Большую землю. Но, прежде чем попасть в госпиталь, офицер, будучи 

раненным, совершил поистине героический поступок. 

Дорога на Большую землю шла по Ладоге. Путь не самый безопасный, 

ведь его постоянно обстреливал противник. Раненых солдат переправляли 

небольшими группами. Вдруг на участок переправы напал немецкий отряд. 

Раненые под руководством Щербины приняли бой. Как не пытались 

фашисты овладеть пересылочным пунктом, этого им не удалось. Многие из 

солдат в бою погибли, некоторые получили повторные ранения. Не обошла 

стороной пуля и Смена Григорьевича. Четыре ранения, два из которых врачи 

называли последними. Но молодой организм выдержал, не сломился. 

Вылечившись, С.Г. Щербина попал в танковое училище, а затем вновь в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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действующую армию, но ленинградский «пятачок смерти» теперь болел не 

только в памяти, но и в груди. 

После учебы в Кушкинском танковом училище Семен Григорьевич 

Щербина был назначен командиром танковой десантной роты особого 

назначения. Сначала был III украинский фронт, затем -  IIи Iукраинские 

фронты, Корсунь-Шевченковский котел, Днепр, Крым. Фронтовые пути-

дороги привели Щербину С.Г. в родной Донбасс. В составе танкового 

корпуса Гриневского он освобождал Макеевку, Снежное, Константиновку. В 

Константиновке впоследствии С.Г. Щербина был избран почетным 

гражданином города.  

Боевые заслуги были отмечены высокими правительственными 

наградами. Лейтенант Щербина  в сражениях за населенный пункт Веселая 

Долина показал себя отважным воином, умеющим командовать ротой в бою. 

Подбив 2 танка и уничтожив 4 огневых точки противника, остановить 

контратаки не удалось. Тогда Щербина С.Г. скомандовал: «В атаку за 

Родину!». Под напором стрелковой роты противник вынужден был отойти 

обратно, при этом потеряв до 50  солдат и офицеров убитыми. Сам же Семен 

Григорьевич показал бесстрашие в бою и из своего автомата уничтожил 10 

солдат и офицеров. За проявленный героизм был награжден первым орденом 

"Красной Звезды".[3] 

Особо дорог был Семену ГригорьевичуОрден Отечественной войны I 

степени, полученный 24 марта 1944 года. Старший лейтенантС.Г. Щербина, 

находясьв боевых порядках наступающей роты, личным примером увлекал 

бойцов на ратные дела. Ротой уничтожено 100 солдат и офицеров 

противника, захвачено в плен 30 солдат, 10 повозок с лошадьми, 6 

автомашин.  Орден получил за мужество и отвагу, за правильное руководство 

ротой и выполнение боевых приказов. 

Второй орден «Красной Звезды» старший лейтенант Щербина, 

командир зенитно-пулеметной роты 135 танковой Константиновской 

Краснознаменной ордена Кутузова бригады получил за боевые действия на 

территории Румынии, Трансильвании и Венгрии, где всегда находился с 

боевыми порядками танков. На протяжении всех боев рота Щербины 

прикрывала с воздуха боевые порядки танков и успешно отражала атаки 

вражеской авиации, что способствовало удачным боевым действиям 

бригады.За четкую работу и проявленные мужество и доблесть в боях с 

немецкими захватчиками была назначена еще одна правительственная 

награда.[3] 

Тяжелые бои шли с 26 по 31 января 1945 года в самый разгар 

Будапештской наступательной операции. Командир танко-десантной роты 

старший лейтенант Щербина показал себя храбрым, мужественным и 

решительным командиром в бою за господский дворПэттена.  Рота Щербины 

на танках ворвалась во двор, где плотно засели немцы. Противник несколько 

раз переходил в контратаки, но все они были отбиты. Рота под 

командованием Щербины уничтожила и захватила две пушки, три пулемета, 



382 
 

четыре ручных пулемета и взяли в плен до 45 немецких солдат и офицеров. 

Сам Семен Григорьевич уничтожил двухобер-лейтенантов и трех солдат 

противника. За умелое руководство ротой, за проявленное мужество и отвагу 

Щербина получил орден Отечественной войны II степени. 

С тяжелыми боями освобождали Румынию, Австрию, Чехословакию. 

Особенно сложными были сражения за Прагу. С большими потерями город 

пришлось брать дважды. Но, как говорил Семен Григорьевич: «Мы это 

сделали!». День Победы он встретил в Праге, откуда прислал родителям на 

память маленькую фотографию. Среди всех перечисленных наград еще есть 

в  арсенале Семена Григорьевича  медали «За оборону Ленинграда», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией». 

После войны Семен Григорьевич вернулся на родину, в родной 

населенный пункт. Окончил Донецкий педагогический институт и работал 

военруком и учителем физической культуры в Седовской школе. Вел 

большую общественную работу. Семен Григорьевич всегда говорил: 

«Главное – мы победили! Теперь пусть жизнь становится лучше, а здоровье 

крепче». Но здоровье все чаще стало подводить. Давали о себе знать осколки 

в груди, тяжелые ранения повлекли за собой через годы ампутацию сначала 

одной, затем и другой ноги. 19 сентября 1993 года Семена Григорьевича 

Щербины не стало. Но память о нем и о миллионах героев, спасших мир от 

фашизма, жива в наших сердцах. Мы бесконечно благодарны им за все, что 

они свершили, за то, что они ценой своей жизни подарили нам светлый 

праздник – День Победы. 

Наша память о людях, событиях того времени– это наша дань уважения 

к великому подвигу советского народа. Истинное самопожертвование, 

проявленное в годы войны, и есть доказательство высокого патриотизма. Без 

него не было бы закономерной Победы. А значит, не было бы мирного 

существования многих поколений разных стран мира, которые сейчас 

стремительно забывают, кто избавил их от фашизма.  Помня о жертвах и 

огромном уроне, рассказывая своим потомкам, мы сможем уберечь нашу 

землю от бессмысленного и страшного повторения войны. 
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ПОЕЗДА МИЛОСЕРДИЯ НА ФРОНТАХ  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Шеховцов Егор Сергеевич, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

путей сообщения  

имени В.А. Лапочкина», обучающийся 1курса 

 « Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Научный руководитель:  Игнатова Н.Н. 

 

На стыке рельс 

Стучат колеса, 

Качает вагоны, 

Как корабль на волне. 

Красный крест на вагоне, 

Значит, поезд идет санитарный, 

Раньше пропуском был 

Этот крест на войне. 

Это поезд особый, 

На все время пути 

Между жизнью и смертью 

Здесь рубеж провели. 

 

В 2020 году Россия отмечает 75-летие Великой Победы! Великая 

Отечественная война унесла миллионы жизней. Страшно, если мы об этом 

забудем.  

День Победы – это радостный и горький праздник одновременно. Да он 

и не может быть иным! Потому что не бывает безоблачной радости, радости 

без слез и печали. В эти дни, когда оживает природа, мы чувствуем, как 

прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что мы живем благодаря 

тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда, казалось, 

невозможно было выстоять. 

В настоящее время в техникуме  продолжается работа над социально - 

значимом проектом, «Эшелон Памяти», посвященном 75-летию Великой 

Победы.Работая над проектом, мы изучили историю железнодорожного 

транспорта в годы Великой Отечественной войны и вклад 

железнодорожников в дело Победы.  

Вся история работы железнодорожников в те годы – это бессонный, 

ненормированный и опасный труд.С началом нападения агрессора начался 

процесс перевода работы железнодорожного транспорта на военные рельсы и 

перестройки системы управления транспортом на основе плана воинских 

перевозок по стратегическому развертыванию вооруженных сил.  
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Вероломное начало войны. Огромные потери  вынудили командование 

армии, руководство страны  искать выход  из тяжелейшей ситуации. 

Поезда милосердия были организованы в самом начале великого 

противостояния. Уже 24 июня Народный комиссариат путей сообщения дал 

указание железным дорогам сформировать 288 санитарных поездов. Это 

в общей сложности 6 тысяч вагонов. Везде, где это только было возможно, от 

Москвы до самых до окраин лучшие мастера-вагоностроители стали 

выполнять задание особого назначения – создавать спецпоезда, те самые 

госпитали на колѐсах. 

Они курсировали между тылом и фронтом, нередко - между жизнью и 

смертью.В этих госпиталях на колѐсахкруглосуточно, не зная сна, врачи и 

медсѐстры работали у операционных и перевязочных столов. 

Железнодорожники и медики спасали людей и сами ежедневно рисковали 

жизнью. 

«Товарищ военврач!» – эти слова в годы войны всегда произносились 

с надеждой и уважением Железнодорожники принимали участие в боевых 

действиях и в снабжении армии с первых часов войны. На них легла 

и ответственность за слаженную работу военно-медицинской службы. 

Подготовка пассажирских вагонов под санитарные проходила на 

вагоноремонтных заводах и вагонных участках. Контроль за формированием 

военно-санитарных поездов был возложен на Санитарное управление 

Красной Армии. 

Наиболее специализированными были постоянные военно-санитарные 

поезда. Они использовались для эвакуации в глубокие тыловые госпитали, 

могли находиться в пути по несколько дней. В них были и 

специализированные вагоны для тяжелораненых. 

В 1941 году в эксплуатации находилось 272 военно-санитарных поезда. 

А к началу 1942  их уже насчитывалось 700. 

Кроме специализированных медицинских вагонов, в составе поездов 

были вспомогательные вагоны: вагон для личного состава поезда, вагон-

кухня, вагон-аптека.В поездах царил такой же порядок, как и в стационарных 

госпиталях. 

Поезда курсировали по всему Союзу. Раненых отправляли 

в Закавказье,  Среднюю  Азию, на Урал и  в Сибирь.Госпитали на колесах 

делали по три-четыре рейса в месяц. Работа шла в тяжелейших 

условиях.Критически не хватало лекарств. Приходилось экономить и бинты, 

используя их повторно.Военно-санитарные составы были на самых 

передовых рубежах, иармейская дисциплина в них была доведена до 

совершенства.  

Поезда прибывали максимально близко к местам боѐв. К условленному 

месту заранее на автомашинах, на подводах, на лафетах доставляли раненых. 

Верили в медицину на колѐсах крепко, в самой отчаянной ситуации просто 

молились на вагоны с красными крестами. В армии считалось: если попал 
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в санитарный поезд – значит, спасся. Так высока была репутация врачей 

и санитаров, служивших в поездах милосердия.   

В условиях, когда немецкая авиация господствовала в воздухе, а 

танковые клинья пробивали нашу оборону по всему фронту, санитарные 

поезда были объектом постоянной охоты летчиков и танкистов вражеской 

армии .Их не смущало наличие красных крестов  и беззащитность раненых.  

Нормы  морали  фашистам были чужды. 

Когда «фронт катился на Запад», военврачам стало чуть легче. Авиация 

Красной армии прочно перехватила инициативу в небе и надѐжно охраняла 

поезда жизни. Наша фармацевтика набрала темп, всѐ реже требовалось 

перестирывать отслужившие своѐ марлевые повязки.Меньше стало 

нештатных ситуаций, бомбѐжек и нелепых смертей.Офицеры и врачи, 

получившие опыт побед и поражений, достигли высочайшего 

профессионализма.  

Весь май 1945 в Германии,  Чехии, Польше  шли бои 

а,значит,санитарные  поезда  продолжали оставаться  на передовых рубежах 

военных действий.  В те весенние дни к радости Победы  примешивалась 

скорбь по погибшим,а санитары и врачи по-прежнему исполняли свой долг, 

забывая, о передышках. 

Железнодорожники, совершившие подвиги в тылу и на фронте, внесли 

достойный неоценимый вклад в дело Победы над врагом. В жестокой схватке 

с фашизмом они проявили беззаветную преданность своему народу, любовь 

к Отчизне. 

Живя в мирное время,  мы не должны забывать отех, кому обязаны 

жизнью! Ведь без прошлого у нас нет будущего. 
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Я ПАМЯТЬ БУДУ БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ… 

 

Широкова Виктория Владимировна,обучающаяся 9-Б класса 

МОУ «Школа № 78 города Донецка» 

Руководитель: Авдеенко Ольга Викторовна, 

учитель истории 

МОУ «Школа № 78 города Донецка» 

 

Моя работа посвящена моему прадеду Зинзикову Андрею 

Александровичу. Все больше и больше меня интересует судьба моих 

родственников, моя родословная. Я  особенно трепетно отношусь к памяти 

людей, которые дали нам детям, внукам и правнукам возможность жить, 

любить и радоваться. Мой прадед- мой герой. Я собираю материал о его 

героической жизни. Я выступлю с этой работой на школьной конференции, 

посвященной 75- летию Великой Победы, предложу использовать материал 

на классном часе. 

Нет в России семьи такой,  

 где б не памятен был свой герой 

 (из кинофильма «Офицеры») 

 

 Время летит неумолимо. Однако память о событиях  уже более чем 75-

летней давности не ушла, она остается с нами и должна быть всегда. С 

каждым годом все сложнее находить бесценные документы, фотографии, 

письма. Уходят из жизни наши дорогие люди, наши ветераны. Все дальше и 

дальше от нас те героические годы 1941-1945. Но память вечна! Мы обязаны 

помнить наших героев, просто рядовых солдат, чья жизнь отдана за мирное 

будущее, ради нас. 

 Мимо моей семьи, как и каждой, не прошло пламя войны! Впервые в 

2015 году я приняла участие в Акции Бессмертного полка. Именно здесь я 

поняла, как мало я знаю о своем прадедушке, чью фотографию несла. После 

этого я поставила перед собой цель: изучить биографию прадеда, собрать все 

материалы о нем, создать семейный архив. Работая над этим, я изучила 

имеющиеся материалы (наградные листы, фотографии), узнала у 

родственников биографические данные, познакомилась с материалами 

военных архивов. 

Из биографии прадеда. 

Каждый советский человек внес свой посильный вклад в Великую 

Победу Советского Союза в Великой Отечественной Войне. Внес свой вклад 

и мой прадедушка Зинзиков Андрей Александрович. Я всегда слышала в 

семье, что у меня замечательный прадедушка. Мои родственники, 

рассказывая о прадедушке, помогли мне представить его и воссоздать его 

биографию. Из рассказа моего дедушки Зинзикова Александра Андреевича я 

узнала следующее. Мой прадедушка Зинзиков Андрей Александрович 
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родился в Ростове 12 сентября 1920 года. После школы поступил в летное 

училище, закончил его в звании лейтенанта и сразу же в 1939 году вступил в 

ряды Красной армии. В июне 1941 года ушел на фронт летчиком 

истребителем. О его детских годах нам стало известно не много. Так как 

прадедушка при жизни был не многословен. Из воспоминаний  младшей  

сестры моего прадеда Макаровой Надежды Александровны, стало известно, 

что со своей будущей женой, моей прабабушкой,  он познакомился еще на 

войне. Екатерина Тимофеевна, так звали мою прабабушку, была  угнана в 

Германию. После того, как их освободили в 1945 году, из Германии их 

переправили в Восточную Пруссию, там как раз стоял полк, в  котором 

служил мой прадедушка. Там они и познакомились.   

Мой дедушка, Зинзиков Александр  Андреевич, рассказывал, что в 

жизни прадед был очень веселым человеком, всегда был душой компании. 

Он очень хорошо пел и танцевал. До военных ранений у него был 

абсолютный музыкальный слух.  Он играл на гитаре и балалайке. Мама мне 

рассказывала, что он увлекался на пенсии домино и шахматами, он научил ее 

играть в шахматы, и они часто с ней играли. 

Моя мама,  Криворучко Вероника Александровна, рассказывала, что 

все внуки, а у него было их пятеро, очень любили своего дедушку вместе с 

ним ходили на парад 9 Мая и ездили на Саур-Могилу (эту поездку 

организовали тоже в честь дня Победы). Там они ели солдатскую кашу, и 

дедушка рассказывал им как он воевал. За время трудовой деятельности был 

награжден медалями «За трудовое отличие», «За освоение Целинных 

земель», «Ветеран труда». 

Фронтовая жизнь. 

Мой прадедушка после окончания летного училища вступил в ряды 

Красной Армии в 1939 году. Практически с первых дней войны с 06.07.1941 

года ушел на фронт. Свой боевой путь,Зинзиков Андрей Александрович 

начал в г. Ростове в составе Южного фронта. С начала войны прадедушка 

был летчиком истребителем. После двух ранений, по состоянию здоровья, 

был переведен в полк командиром взвода боепитания  1530 зенитно- 

артиллерийского полка, 2-й гвардейской армии 12-й артиллерийской 

Брестской дивизии ордена Кутузова.  За добросовестное отношение к своим 

обязанностям  смелый и находчивый офицер, участник обороны города 

Сталинграда тов. Зинзиков А.А. достоин правительственной награды Ордена 

«Красная Звезда». 

Позже его перевели командиром паркового взвода 1530 зенитно- 

артиллерийского полка, 2-й гвардейской армии.  В полку работая паркового 

взвода, в сложных боевых условиях успешно проводил ремонт и обеспечение 

автотранспортом боевых подразделений полка. В боях за населенный пункт 

ПрейсишТирау от осколков разорвавшегося снаряда противника были 

выведены из строя две автомашины. Тов. Зинзиков А.А. быстро и умело 

организовал работу рембригады и под огнем противника вовремя 
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восстановил последние. Дав возможность батарее успешно выдвинуть пушки 

на новый огневой рубеж. 

Во время поисков трофейных машин в районе Цинтен тов. Зинзиков 

А.А. с ремонтной бригадой наткнулся на немецких автоматчиков. В короткой 

перестрелке ремонтники уничтожили пять автоматчиков и захватили 

семерых в плен.  

За совершенный подвиг в боях за населенный пункт  ПрейсишТирау 

мой прадедушка был награжден орденом «Отечественной  войны» 2 степени.  

Мой прадедушка воевал на шести фронтах: Южный фронт, Юго-

Западный фронт, Сталинградский фронт, 4-ый Украинский фронт, 1-й 

Прибалтийский фронт и 3-й Белорусский фронт.  

От Ростова до Сталинграда он дошел пешком в ходе боев.  Прадедушка 

Андрей за всю войну был ранен 7 раз. Ранения были в грудь, от чего в легком 

на всю жизнь остался осколок, и были ранения в шею, вследствие чего он 

оглох на одно ухо полностью. Пройдя всю войну,он немного не дошел до 

Германии. День Победы он встретил в Восточной Пруссии. Андрей 

Александрович ушел на войну в звании гв. лейтенанта, а закончил ее в 

звании гв. капитана.  

Боевой путь  2-й Гвардейской Армии, в составе которой воевал мой 

прадедушка. 

Боевые операции: 

 Сталинградская стратегическая наступательная операция; 

 Миусская фронтовая наступательная операция; 

 Донбасская стратегическая наступательная операция; 

 Мелитопольская наступательная операция; 

 Крымская наступательная операция; 

 Белорусская стратегическая наступательная операция; 

 Вильнюсская операция; 

 Шяуляйская наступательная операция; 

 Прибалтийская стратегическая наступательная операция; 

 Мемельская наступательная операция; 

 Рижская наступательная операция; 

 Восточно-Прусская наступательная операция; 

 Инстербургско-Кѐнигсбергская операция; 

 Земландская наступательная операция. 

За время войны мой прадедушка был награжден орденами «Красная 

Звезда», «Отечественной войны» 1 и 2 степени, медалями «За Оборону 

Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кѐнигсберга» и за 

«Победу над Германией». 

 

Послевоенная трудовая деятельность. 

После войны мой прадедушка Зинзиков А.А. уехал на родину 

прабабушки  Харьковскую область в деревню РостыняОхотческого района.  

В этой деревне жила  мама моей прабабушки. Там у них родилось трое детей: 
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два сына и дочь.  Один из их сыновей -  мой дедушка. В деревне прадедушка  

Андрей Александрович работал механизатором на комбайне. В 1954 году по 

партийной линии был отправлен в Казахстан Целиноградскую 

(Акмолинская) область взерносовхоз  Львовский, и был назначен директором 

совхоза. Мой прадедушка был первым целинником этого края. В 1955 году 

приехала в Казахстан его жена и дети. Изначально жили в вагончиках, где им 

пришлось столкнуться со многими трудностями проживания в голой степи. 

Но они, не боясь трудностей, построили дома, школу, клуб, детский сад, 

совхоз. Жили трудно, но счастливо, ведь они будущее нашей страны для нас.  

В 1961 году по заданию партии был переведен директором элеватора в 

районном центре.  Проработав 4 года на элеваторе,  был переведен 

директором Державинской Автобазы. В 1968 году был переведен директором 

Ремонтно-механического завода (ремонт сельхоз техники). После 12 лет 

работы на заводе, в 1980 году мой прадедушка ушел на заслуженную 

пенсию. На работе прадедушку очень любили и уважали.В 1985 году вместе 

с женой, сыном и его семьей переехали жить в Донецк. Здесь по соседству, 

совершенно случайно он встретил ветерана, с которым лежал в военном 

госпитале в Ташкенте. 

За время трудовой деятельности был награжден медалями «За трудовое 

отличие», «За освоение Целинных земель», «Ветеран труда». 

Умер мой прадедушка в 1999 году в результате продолжительной 

болезни.  Я очень сожалею, что не застала его живым, мне бы очень хотелось 

познакомиться с ним лично. Своего прадеда я считаю настоящим героем!!! 

 Я выполнила поставленную передо мной задачу. Много нового и 

интересного узнала о своем прадедушке. Вся семья заинтересовалась 

поисковой работой. Теперь, когда снова буду идти в строю Бессмертного 

полка с фотографией своего прадедушки, мне не будет стыдно, что я не знаю 

о его подвигах. Я еще с большей гордостью подниму его портрет и буду 

рассказывать о его подвигах и наградах. Ведь он был одним из тех, кто 

принес стране победу. 

 А ты сегодня прошагаешь 

 Среди героев боевых 

   В одном полку как прежде встанешь 

    Пускай и нет тебя в живых. 

 

Я горжусь моим прадедушкой. В будущем эту гордость я обязательно 

передам своим детям. Призываю всех не забывать те страшные годы войны, 

не забывать тех людей, благодаря которым мы можем жить и радоваться 

каждому дню. По крупицам собирайте память о них это нужно не мертвым, 

это нужно живым. 

 

Использованные источники: 

 

1. Семейный архив семьи Зинзиковых. 
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1.1 Наградной лист от 06 июня  1944 года. 

1.2 Наградной лист от 31 марта 1945 года 

2. Интервьюирование членов семьи:  

3. podvignaroda.mail.ru 

4. wiki2.org/ru/2-я_гвардейская_армия



391 
 

 

 

 



392 
 

 

Секция 3: «Память огненных лет» 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Афрам Элина Елиасовна,Огиря Ирина Ивановна, ГОУ ЛНР «СШ № 

3» 

 

Согласно высказыванию русского писателя и общественного деятеля 

А.Н.Толстого: "Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей 

родине. Это гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости от 

родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее 

несчастных дней"{3, С. 3}.  В наше непростое время эти слова приобретают 

особый смысл, становятся своеобразным девизом в работе с подрастающим 

поколением. 

Гражданско-патриотическое направление стало приоритетным в 

воспитательной работы в ГОУ ЛНР "СШ № 3". Основной задачей работы с 

подрастающим поколением является формирование у школьников высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей страны{2, С. 19}.    С этой целью проводятся такие формы и 

методы организации воспитательной работы как встречи с ветеранами войны 

и труда, участниками локальных военных конфликтов, посещение 

тематических выставок и экспозиций в историческом музее города и комнате 

боевой и трудовой славы школы, посещение памятников и мемориальных 

мест, организация и проведение конкурсов чтецов, выставок рисунков, 

сочинений, дискуссии, круглые столы по гражданско-патриотической 

направленности, волонтерская деятельность. 

Наша школа активно сотрудничает с Советом ветеранов войны и труда 

города Кировска. Председатель данной организации - Турпитко Н.Д. - частый 

гость школьных мероприятий. В октябре 2017 года Турпитко Н.Д. стал 

почетным гостем открытого урока, посвященного бессмертному подвигу 

героев-молодогвардейцев "Они в бессмертие ушли, оставшись вечно 

молодыми". Николай Дмитриевич рассказал учащимся об ужасах жизни 

простых людей во время фашистской оккупации на Луганщине, о мужестве и 

несгибаемости силы воли народа, перенесшего Великую Отечественную 

войну. Ребята с замиранием сердца слушали рассказ очевидца этих 

непростых для жизни нашей страны событий. В конце урока каждый из 

учащихся задал себе вопрос: "А смог бы я совершить подвиг во имя Родины? 

Смог бы пожертвовать своей жизнью ради жизни других людей?"  

Регулярно в образовательном учреждении проходят встречи учащихся 

с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военных действий 

в Афганистане и на Кубе. Частыми гостями школьных праздников стали 
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бойцы войсковой части Л-14263 Народной милиции Луганской Народной 

Республики. Эти встречи направлены на развитие гражданской активности, 

формирование патриотизма, способствуют становлению личности 

подростков. 

 В свою очередь, учащиеся СШ № 3 поздравляют бойцов с 

новогодними праздниками, Днем защитника Отечества, праздником 9 мая и 

Днем Республики. В феврале 2018 года родительский и ученический актив 

школы собрал гуманитарную помощь для воинской части Л-14263.  

М.Ломоносов говорил: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего"{4, С.53 - 57.}.  С этой целью, особое внимание изучению 

трудовых и боевых подвигов уделяется на уроках истории. В школе 

регулярно проводятся уроки мужества с учащимися 5-9 классов. Тематика их 

разнообразна: ребята беседуют о подвиге молодогвардейцев, знакомятся с 

биографическими фактами кировчан - участников Великой Отечественной 

войны. Не выходит из поля зрения педагога и история боевых действий на 

Донбассе 2014-2018 гг. В феврале 2018 года ученики 7-8 классов 

ознакомились с деталями Дебальцевско–Чернухинской операции, говорили о 

том, какую роль в современной истории Донбасса играет Дебальцево - 

крупнейший железнодорожный узел.  

В ГОУ ЛНР "СШ № 3" существует комната боевой и трудовой славы. 

Здесь проводятся классные часы, экскурсии, посвященные памятным датам 

нашей истории.  

В экспозицию «Не забудем, не простим», входят фотографии, 

повествующие о событиях 2014-2020 гг. Здесь находятся осколки, остатки 

снарядов.  

Следующая экспозиция посвящена детскому творчеству. Это рисунки о 

горестях и бедах войны, о радости долгожданного мира. Также имеются в 

экспозиции и детские сочинения на военную тематику. 

В следующей выставке можно увидеть ордена и медали бойцов 

Великой Отечественной войны, благодарственное письмо от И.Сталина. 

Нельзя без слез читать письмо-обращение к погибшему отцу ветерана 

педагогического труда СОШ № 3 Осьминой Майи Петровны, написанное 

много лет назад. Будучи взрослой, женщина передала в строках все тяготы и 

лишения войны, которую пережила, когда была маленькой девочкой. 

Есть в музее стенд, на котором можно видеть фотографии ветеранов-

земляков, много времени уделявших патриотическому воспитанию 

кировской молодежи. 

Следующая экспозиция посвящена памятным местам городов-героев: 

Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Минска, Киева, Бреста, Одессы, 

Севастополя.  

Целый раздел комнаты боевой и трудовой славы посвящен подвигу 

юношеской подпольной организации «Молодая гвардия». Это портреты 

героев-молодогвардейцев, краткие биографические данные, копии писем, 

фотографии молодых людей. 
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С интересом рассматривают учащиеся выставку рисунков «Рисуют 

мальчики войну». Художник – бывший ученик четвертой школы Афанасьев 

Александр Владимирович, который стал профессиональным военным. 

Часть музея посвящена событиям Афганской войны. Это сведения о 

бойцах-интернационалистах, которые выполняли свой долг на территории 

этого государства. 

Есть в комнате боевой и трудовой славы экспозиция, посвященная 

Чернобыльской трагедии. В ликвидации последствий катастрофы принимали 

участие и наши земляки-кировчане, сведения о которых содержатся в данной 

выставке. 

Немаловажное место в музее занимает экспозиция, посвященная 

шахтерскому труду, стахановскому движению. Здесь собраны книги, 

фотографии, конверты и марки, повествующие о шахтерской славе нашего 

края. 

Отдельная экспозиция комнаты боевой и трудовой славы посвящена 

нашему соотечественнику Герою Советского Союза Гильфану 

Абубекеровичу Батаршину. Выставка содержит биографические данные 

Батаршина, сведения о его героическом подвиге на озере Хасан. Его имя 

носит Почетная Республиканская Вахта Памяти на Посту № 1 в г.Кировске. 

На базе СШ № 3 создана Почетная Республиканская Вахта Памяти на 

Посту № 1 имени Героя Советского Союза Г.А.Батаршина. С чувством 

гордости учащиеся несут Вахту Памяти у Обелиска Славы. Первыми у 

Обелиска Славы стояли участники агитбригады «Миротворцы», которые 

заняли почетное 4 место на республиканском конкурсе агитбригад 

«Патриот». 

Члены Поста № 1 активные участники городских и республиканских 

мероприятий. Ребята несут Вахту Памяти на День освобождения г.Кировска 

от фашистско-немецких захватчиков (3 сентября), день создания подпольной 

молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия» (29 сентября), 

День Народного Единства (4 ноября), День Победы (9 мая), День памяти и 

скорби жертв Великой Отечественной войны (22 июня). В январе 2018 года 

члены Поста № 1 стали участниками традиционного Святочного бала 

Серебряного Века в г.Луганске. 

Руководитель Огиря И.И. отрабатывает со старшеклассниками навыки 

строевой подготовки, способы оказания первой медицинской помощи. 

Большое внимание уделяется истории родного края, боевым и трудовым 

подвигам кировчан. В частности, учащиеся ознакомились с биографическими 

данными Батаршина Г.А., Колядина В.И., Руденко А.Е. Это участники 

Великой Отечественной войны, удостоенные высокого звания Героя 

Советского Союза.  

Великая Отечественная война всѐ дальше… И как донести юному 

поколению о неимоверных страданиях людей, перенѐсших ужас той войны? 

Как сохранить в памяти историю подвига нашего народа, победившего 

фашизм? Рассказать надо так, чтобы запомнили на всю жизнь и передали 
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информацию своим потомкам. Для этого необходимо объединить усилия 

семьи, школы, общественных организаций. И только тогда, на личной 

примере, мы сможем воспитать истинного патриота нашей Республики. 

Патриота, который никогда не будет сдаваться и будет побеждать. 
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Памяти Дмитрия Грешникова посвящается... 

 

Бахтин Александр Владимирович, учащийся 10 «В» класса 

МБОУ Гимназия 

Научный руководитель: Николаенко Татьяна Юрьевна 

учитель истории и обществознания 

 

Гремят над землею раскаты 

Идет за раскатом раскат 

Лежат под землею солдаты 

И нет безымянных солдат 

Михаил Дудин  

В этом году наша страна отмечает 75-ую годовщину победы в Великой 

Отечественной войне. Я расскажу об участнике войны, брате моей бабушки -

Грешникове Дмитрии Андреевиче, который родился и жил в Ливенском 

районе в деревне Постоялово Речицкого сельсовета. Погиб на фронте совсем 

молодым – ему было 20 лет. Память о нем свято хранят в семье. Моя 

бабушка, сестра погибшего, рассказывала, что вся семья хотела узнать о 

месте гибели Дмитрия и его боевом пути. Однако их поиски ни к чему не 

привели. Я решил попытаться помочь бабушке и восстановить память о 

своем двоюродном деде. Итак, поисковая группа – я и родители – готовы к 

действиям! Цель исследования: собрать как можно больше информации о 

боевом прошлом Дмитрия Грешникова, разыскать место его захоронения. 

Скажем прямо – изначальной информации было очень мало: фото с 

комсомольского билета, портрет в доме Грешниковых, фотография 

выпускного класса, свидетельство о рождении, письмо отца Дмитрия в РККА 

с просьбой сообщить о судьбе сына, от которого не было вестей с апреля 

1945г.,открытка, последнее письмо с фронта, личная благодарность, 

похоронка. 

В ходе поисковой работы мы обращались к следующим источникам:  

материалы обобщѐнного банка данных о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период «Мемориал»; 

электронный банк документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»; 

поисковые сайты о пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны; интернет-форумы, сайты по теме; 

книга Памяти Петера Сиксля «Советские граждане, погибшие в 

Австрии в годы Второй мировой войны, и места их захоронения»; 

книга Памяти Орловской области;  

семейный архив, воспоминания Бахтиной Е.А., Грешниковой М.А.; 
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книга Коломиец М., Макаров М. Самоходная артиллерия Красной 

Армии. 1941 – 1945. 

Постепенно, по крупицам собирая информацию, нам становятся 

известны события героической жизни и гибели моего двоюродного деда. 

Дмитрий был единственным сыном в большой семье. Родился 5 ноября 

1924 г.Бабушка вспоминает, что после освобождения Ливен Дмитрию 

принесли повестку на фронт – ему исполнилось 18 лет.  

Война стояла на пороге. Линия фронта проходила через их деревню. 

Жителей отправили в эвакуацию в село Здоровец. С этими событиями 

связана история несостоявшейся встречи Димы с семьей. Бабушки несколько 

раз пересказывали эту грустную историю. Пришло письмо от Дмитрия, где 

он пишет, что сидит в окопе, и видит окна родного дома. Его мама 

отправилась повидаться с сыном, однако офицеры не пропустили еѐ. Быть 

совсем рядом и не встретиться – как это тяжело для матери!  

Большой портрет в рамке на стене – фотография сделана с 

комсомольского билета. Вечно молодой. 

Я держу в руках цветную открытку –веселая девочка с букетом цветов 

и зонтиком. На обратной стороне – адрес, Грешниковой Марии А.; полевая 

почта 62820 е.«Привет от воина брата Мити сестрице Мане, поздравляю 

всех с праздником Октябрьской революции». Помнил брат, с фронта прислал 

красивую открытку порадовать сестренку. 

А вот главная реликвия семьи – последнее письмо с фронта. Читая его, 

невозможно удержаться от слез! Дмитрий опять обращается к Марии, и уже 

через нее передает «чистосердечный гвардейский привет» родителям и 

сестрам.«В один день прекрасный солнечный теплый тихо и спокойно было, в 

это время я вспомнил  вас Маня и как будто я вас вижу сквозь мрачное 

стекло и вы со своей родной мамой пишите письмо на столе, накрытом 

белым полотном. А сестра Оля говорит вам – пиши побыстрее ему письмо, 

а то он скоро уедет в другое направление. И я тогда решил вам написать 

сестрица Маня свое горячее фронтовое письмо. В настоящее время жив и 

здоров, последнее время все время был в боях до сего дня...» В этом письме он 

фактически предсказывает свою гибель и завещает беречь и хранить письмо 

и помнить о нем всегда. «Читай и понимай это письмо. Оно одно у вас 

останется в жизни и на вашем печальном сердце на веки... Прошу я вас 

Маня беречь это письмо как имя вашего родного брата, и должны вы его 

хранить до тех пор, пока вы будете живы, держите его  ближе к сердцу...» 

И заканчивается письмо словами «Это печальное вам письмо». 10 апреля 

1945 г. – дата гибели Дмитрия. 

Я спрашивал у бабушек, есть ли награды у их брата? «Неизвестно» - 

таков был ответ. Сохранилась только именная благодарность от 

24.12.1944года по приказу И.Сталина, подписанная командиром части 

Карсеевым за отличные боевые действия в боях при прорыве обороны 

противника и овладении городами Секешфехервар и Бичке.  
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Наша поисковая группа засомневалась – гвардии сержант, прошел 

почти всю войну и не имеет наград? На сайте «Подвиг народа»мы 

обнаружили,  что Дмитрий был награжден дважды медалями за отвагу.  

В первый раз награда нашла героя на Орловской земле, в 

Малоархангельском районе в направлении Бузулук летом 1943-го. Вот 

строки из наградного документа: «...разведчика роты управления сержанта 

ГРЕШНИКОВА, за то, что он во время боевых действий полка четко и 

бесперебойно держал связь с танковыми ротами и командованием полка, 

давал своевременно точные сведения о противнике». 

Вторую награду Дмитрий получил 22 февраля 1945г.будучи уже 

гвардии сержантом. С гордостью и грустью читаю строки приказа: 

«Заряжающего Самоходной  Установки «СУ-85» 251 Гвардейского 

Самоходного Арт. полка – Гвардии сержанта ГРЕШНИКОВА ДМИТРИЯ за 

то, что в бою у населенного пункта Будеяры 25 декабря 44-го действуя в 

составе экипажа уничтожил 1 танк и 1 бронетранспортер, пренебрегая 

опасностью, вытащил из горящей самоходной установки товарища.»Он 

вытащил, спас, а его не смогли...  

Удивляюсь! Какой скромностью надо обладать, чтобы не сообщить 

семье о наградах. Мы вернули историческую справедливость. И хотя самих 

наград нет, мы будем хранить копии наградных документов. 

Из обнаруженных документов становится ясно, что мой героический 

родственник был танкистом, сначала в звании сержанта, потом гвардии 

сержанта. В первом наградном документе Дмитрий указывается как 

разведчик роты. Приказ о награждении по 43 танковому полку 13 армии 

Центрального фронта. Танкисты тоже могут быть разведчиками. В списке 

формирований-участников Курской битвы указан 43 отдельный танковый  

полк 13 армии Центрального фронта. Мой двоюродный дедушка участник 

Курской битвы, возможно, он освобождал г. Орел!  

Постепенно, по крупицам собирая информацию, нам становятся 

известны события героической жизни и гибели моего двоюродного дедушки. 

Изучая документы, которые удалось найти, мы узнали, что Дмитрий 

был заряжающим на Самоходной установке СУ-85, служил в 251 

самоходном артиллерийском полку  2 гвардейского механизированного 

корпуса в составе 3-го Украинского фронта. 

Вот что удалось узнать о его месте службы. 251-й гвардейский 

самоходно-артиллерийский орденов Кутузова и Александра Невского полк  – 

это полк, овеянный славой. Командир полка на 10.11.1944 - 02.08.1945 

Карсеев Кузьма Иванович, гв. майор, гв. подполковник. 251-й гвардейский 

полк сформирован на базе 57-го отд. гв. истребительно-противотанкового 

артиллерийского дивизиона. Формирование закончено к 7 мая 1944 г. Этот 

полк был сформирован и укомплектован самоходными орудиями СУ-85, 

построенными на средства сибирских золотоискателей и назван «Советский 

Старатель». 
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 Сопоставив все документы, можно с уверенностью говорить, что с 

сентября 1944 г. (а может и раньше) Дмитрий воевал заряжающим на СУ-

85.Установка САУ, вооруженная мощной 85-мм пушкой, относится к классу 

истребителей танков и для своего времени была грозной боевой машиной. 

Бабушки показали мне похоронку: вторичное извещение. «Ваш сын, 

сержант Грешников, находясь на фронте, погиб 16 апреля 1945 года и 

похоронен на территории Венгрии». 

Но родные в один голос утверждают, что Дмитрий погиб в Австрии. Почему 

такая несостыковка? 

На сайте ОБД«Мемориал» мы нашли именной список безвозвратных 

 потерь 251 самоходного артиллерийского полка:«Грешников Дмитрий 

Андреевич, гвардии сержант убит 10 апреля 1945 г. Первичное место 

захоронения: Нижняя Австрия, г. Дойч-Ваграм, в районе церкви». В 

донесении написано – тело сгорело в танке. Исследуя этот документ, 

становится понятно, как в извещение попали неверные дата и место гибели.  

Список безвозвратных потерь написан от руки. Дата написана нечетко, 

можно прочитать и как 10-ое и как 16-ое. Внимательно читаем заголовок: 

потери относятся к промежутку времени с 1 по 15 апреля. Значит, 16-ое 

отпадает. Дмитрий погиб 10 апреля 1945 г. Теперь почему Венгрия как место 

захоронения? За это время погибло 2 человека, мой дедушка и повар полка, 

ее место захоронения – Венгрия. В военкомате просто перепутали 

информацию. 

Итак, благодаря архивам, мы точно узнали, что погиб Дмитрий в 

Нижней Австрии в городе Дойч-Ваграм.  

Было выяснено, что захоронений советских солдат вДойч-Ваграмев 

настоящее время нет. Зарегистрировались на поисковых сайтах: в каком 

направлении вести поиски дальше?На двух форумах ответили:«Есть данные, 

что захоронения из Дойч-Ваграма были перенесены в Шѐнкирхен.В списке 

захороненных Грешникованет. Возможно по причине потери данных. На 

сайте ВГД поисковик ответил, что места захоронения Грешникова как 

такового не было, т.к. он «сгорел» в танке. 

В процессе поиска захоронения мы вышли на книгу Памяти австрийца 

Петэра Сиксля 2010г. «Советские граждане, погибшие в Австрии в годы 

Второй мировой войны, и места их захоронения»[3, с.194], но имени 

дедушки там не было. Однако, может быть и благодаря нашим поискам, в 

2015 г. выходит дополненное издание и там уже стоит имя деда и место его 

захоронения! [4, с.225] 

Имя Дмитрия Андреевича Грешникова напечатано в книге Памяти 

Орловской области,[1, с.124]он всегда останется в нашем сердце. 

Цель исследования достигнута: найдено место захоронения 

Грешникова Дмитрия Андреевича, собрана информация о его боевом 

прошлом, его имя появилось в переизданной книге Петера Сиксля 

«Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и 

места их захоронения Книга памяти».  
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Однако  имени деда нет в списках захороненных на мемориале в 

Австрии. 

По этому вопросу мы обратились в Москву в Управление по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. В ходе переписки с 

Управлением нам стало ясно, что для увековечивания имени моего деда на 

воинском захоронении в г. Шѐнкинхерн нужны архивные документы о 

переносе останков военнослужащего. Эти документы или не сохранились, 

или находятся в Австрии и не доступны для Управления. После нашего 

обращения в этом году к президенту В.В.Путину, пришел ответ, что 

Управлением был направлен запросв Консульский департамент МИД России 

о проведении Посольством России в Австрии работы по уточнению 

современного места захоронения гвардии сержанта Грешникова Д.А. и 

увековечению его имени на соответствующем воинском захоронении. 

«Работа по Вашему обращению продолжается Посольством РФ в Австрии. О 

еѐ результатах Вы будете проинформированы КД МИД России 

дополнительно».Мы продолжим добиваться внесения имени 

ДмитрияГрешникова в списки мемориала в Шѐнкинхерне! 

Летом 2018г. папу пригласили в Москву на семинар «Возвращенные 

имена» в Российском Союзе Ветеранов. Участвовали представители 17-ти  

регионов России. Всем вручили  «Сертификаты памяти».  

Первые удачи в поиске, тупики в исследовании. Жизнь моего 

двоюродного деда проявляется все четче и ярче, его судьба становится 

понятней и ближе. За нашим расследованием следила бабушка. Слезы на еѐ 

глазах, слова благодарности– вот награда за наши поиски!По результатам 

работы я создал свою книгу Памяти, где собрал воедино все документы, 

связанные с моим дедом.  

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, 

жива Россия! Я горжусь дедом и помню, какой ценой завоѐвана Победа!  
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8. https://topwar.ru/10804-sovetskie-sau-vremen-voyny-chast-4-su-85.html 

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261977043
http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search
http://forum.vgd.ru/post/111/13987/p1906893.htm
https://topwar.ru/10804-sovetskie-sau-vremen-voyny-chast-4-su-85.html
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9. http://poisksvoih.ru/ 

http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:R02_SU-85; 

http://oruzhie.info/artilleriya/456-sau-su-85-samokhodno-artillerijskaya-ustanovka; 

https://topwar.ru/10804-sovetskie-sau-vremen-voyny-chast-4-su-85.html 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/4200/СУ и др. 

http://poisksvoih.ru/
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ГЕНОЦИД И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ ПРОТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Валгузова Диана Сергеевна, учащаяся 11 класса 

МОУ «Школа № 24 города Тореза» 

Научный руководитель: Платонова Вера Михайловна, учитель истории 

МОУ «Школа № 24 г. Тореза» 

   

Цель: Рассмотреть факты геноцида и военных преступлений нацистов 

против гражданского населения. 

Задачи: 

1) Выяснить, что такое «геноцид» и дать ему оценку. 

2) Рассказать о холокосте, Освенциме, Бабьем Яре, «Донецком Бабьем 

Яре», геноциде жителей города Чистяково. 

3) Выяснить особенности «нового порядка» в Донбассе. 

4) Донести до людей важность знания истории, не допустить ее 

фальсификации. 

 

На уроках истории при изучении темы «Новый порядок» я задалась 

таким вопросом: «Как возникло это явление – геноцид?». И решила 

рассмотреть конкретные примеры геноцида в мире и моем родном Донбассе, 

чтобы донести до людей важность правдивых знаний, недопущения 

фальсификации истории и повторения этих античеловеческих проявлений 

шовинизма и расизма. 

Изучая историю геноцида я выяснила, что до 1944 года для описания 

преднамеренных систематических убийств использовались различные 

термины, такие как «резня», "истребление" и «преступления против 

человечности». В 1941 году Уинстон Черчилль, описывая вторжение 

Германии в Советский Союз, говорил о «преступлении без имени». Впервые 

понятие "геноцид" было официально введено в Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Конвенция 

была принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года в Париже. 

12 января 1951 года она вступила в силу. 

Конвенция установила международный правовой статус понятия 

"геноцид" как тягчайшего преступления против человечества. И обозначила 

его как "отказ в признании права на существование целых человеческих 

групп подобно тому, как человекоубийство означает отказ в признании права 

на жизнь отдельных человеческих существ".  

Ярчайшим примером геноцида является истребление евреев 

нацистской Германией, преследования и массовое уничтожения европейских 

евреев, живших в этой стране, которое назвали «холокостом». 
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В понятие "холокост" историки в качестве жертв включают 

представителей других этнических и социальных групп: славян, советских 

военнопленных, цыган, поляков, безнадежно больных и инвалидов. Общее 

число жертв по разным оценкам колеблется от 5-6 до 11 миллионов человек. 

По данным Американского мемориального музея Холокоста нацисты 

рассматривали славян, поляков, евреев и другие расы как «низшую расу», 

которая должна быть покорена, обращена в рабство и, в конечном счѐте, 

уничтожена. Общее число жертв геноцида славян составило от 19,7 до 

23,9 млн человек.  

Всемирно известен город Освенцим, благодаря одноименному 

концентрационному лагерю, который располагался в нѐм во время Второй 

мировой войны. В переводе с польского Освенцим значит «освящѐнный». 

Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как 

многие документы были уничтожены. Французский историк Жорж Веллер 

в 1983 году одним из первых использовал данные о депортации, на их основе 

он оценил количество убитых в Освенциме в 1 613 000 человек. Трудно 

назвать точное число, поскольку некоторые концлагеря, располагаясь в 

одном месте, являлись частями разных структур, лагеря 

расформировывались, объединялись и разъединялись, но общее количество 

по оценкам историков колеблется около 5 тысяч. 

Примерами геноцида изобилует история СССР. Лишь через 74 года 

после окончания Великой Отечественной войны страшная страница в 

истории страны вновь вскрыла старые раны. В деревне Жестяная горка 

Батецкого района Новгородской области были найдены захоронения мирных 

жителей, убитых во времена немецко-фашистской оккупации в 1942–43 

годах.  В деревне Жестяная горка, согласно рассекреченным документам, 

было убито около 2600 мирных жителей и военнопленных. Еще не менее 

1100 убитых зарыто на территории деревни Черное, которая находится в 

километре от Жестяной горки. Захватчики создали специальные 

«тайлькоманды» для уничтожения советских людей. В 1942–1943 годах они 

убивали мирных граждан, военнопленных. Историки уверены, что признание 

этих действий геноцидом станет стимулом к юридическому анализу 

преступлений нацистов в СССР. 

За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли 

33771 человека. Среди них были евреи и цыгане, советские военнопленные, 

коммунисты-подпольщики. Евреев было больше всего: более 30 тысяч 

человек. Расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из крупнейших 

массовых акций уничтожения в ходе Второй мировой войны. Бабий Яр был 

выбран немецким командованием по причине наличия там рвов и оврагов. 

Это облегчало задачу палачам, так как им не пришлось рыть глубоких могил 

для тысяч трупов. Это место было достаточно удалено от центра города, 

поэтому там легко скрыться от любопытных глаз и выстрелов не было 

слышно. 
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Весь мир знает о трагедии Бабьего Яра в Киеве, но мало кто знает о 

Донецком Бабьем Яре, а вернее о «шахте смерти» в Донецке, тогда еще 

Сталино. Немецкая оккупация Сталино длилась 700 дней. Шурф шахты № 

4/4-бис «Калиновка» стал местом массовой казни гражданского населения. 

Привозили тела уже убитых людей, казнили на месте, сбрасывали в шурф  

живьем. По разным оценкам, в шурф за годы оккупации были сброшены тела 

от 75 до 100 тысяч человек. Шахта 4/4-бис стала братской могилой для 

евреев, подпольщиков, партизан и подозреваемых в связях с ними.  

Спасались единицы. Александра Положенцева  -  горного инженера, 

сбросили в шурф живым. Падая, он ухватился за канат, перебрался в стенную 

нишу, в которой спрятался до наступления темноты. 

Массовые захоронения советских граждан происходили также в городе 

Макеевка – шахта 4/13 – около 30 000 человек, городе Горловка – шахта 

«Узловская» – 14 000 человек. 

Лагеря гражданского населения действовали в Горловке, 

Красноармейске, Сталино, Артемовске. В частности, в лагере гражданского 

населения в Горловке возле ст. Никитовка содержалось 300 лиц. В 

Красноармейске под лагерь была обустроена школа на ул. Кагановича. Здесь 

содержалось 100-120 лиц, арестованных для наказания сроком до полгода. 

Есть сведения о лагере для активистов на Петровке и Смолянке в Сталино. В 

феврале 1943г. на Петровке содержалось 250 женщин и 1 000 мужчин. В 

Артемовске лагеря находились на опытной станции и Александровской 

улице, на ул. Комсомольской на стадионе, на площади Свободы возле 

памятника Артема. В целом в лагерях гражданского населения г. Артемовска 

находилось 2.5-3 тыс. человек. 

В нашем городе Торезе (в годы войны Чистяково) фашисты также 

совершали бесконечные злодеяния. За 22 месяца оккупации они расстреляли 

726 мирных жителей. Около 10 тысяч жителей погибло от голода и болезней. 

До оккупации в Чистяково проживало 60 тысяч человек, к моменту 

освобождения насчитывалось всего около 3 тысяч. На территории 

Центрального поселка, поселков шахт №7-бис, 3-бис, «Красная звезда» и 

других гитлеровцы создали лагеря, через которые прошло около 40 тысяч 

пленных. Было расстреляно, погибло от истязаний и голода более 7 тысяч 

человек. 

Наиболее крупным был лагерь в Центральном поселке. О зверствах, 

творимых в нем над советскими военнопленными, свидетельствуют 

несколько записей, обнаруженных после изгнания оккупантов. В одной из 

них, датированной 30 августа 1943 года, то есть за два дня до освобождения 

Чистяково, говорилось: «Дорогие братья, мы верим, что вы скоро придете 

сюда. И тогда, наверное, найдете наше письмо. Знайте, здесь был 

концентрационный лагерь. Около лагеря (там стоит крест) покоится прах 7 

тысяч советских граждан, расстрелянных и замученных пытками и 

голодом… Мы пишем вам перед смертью. Через 5-10 минут нас тоже 

добьют. Сообщите о нашей участи всем. Пусть отомстят. Чувствуя свою 
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гибель, фашисты, как бешенные, издеваются над нашими людьми… 

Прощайте! За нами уже идут». Памятный знак на месте расстрела партизан, 

советских военнопленных и мирных жителей в 1942-1943 годах, установлен 

в Филипповой балке 6 мая 1978 года.   

Согласно выписки из «Акта о злодеяниях фашистов и их прислужников 

на территории Снежнянского района» от 15 декабря 1942 года установлено, 

что  «в сентябре 1942 году в город снежное были доставлены пешим 

порядком 5000 военнопленных, которые содержались в лагерях. Условия 

содержания военнопленных были ужасными: «здания лагерей разрушены, 

без окон, обнесенные двумя рядами колючей проволоки». За 7 месяцев 

пребывания в лагерях было расстреляно: на шахте 2 – 600 человек, шахте 10 

– 1100 человек, шахте 15 бис- 700 человек, шахте 27 – 1100 человек, шахте 18 

– 300 человек.  В марте 1943 года, в связи с приближением фронта, лагеря 

эвакуировались в тыл пешим порядком. Те, кто не мог сам двигаться – 

расстреливались. Так, «по дороге с шахты 15 бис до шахты 10 было 

застрелено 17 человек, а я вся дорога до города Чистяково была завалена 

трупами военнопленных». 

В этом году все человечество праздновало 75-летие Великой Победы 

над фашизмом. Наряду с миллионами людей, которые с гордостью и 

благодарностью чтили память героев войны, появились «горе-историки» и 

политики, пытающиеся исказить правду о войне и преступлениях нацистов. 

Это вызывает тревогу в каждой семье, так как боль войны коснулась каждой 

советской семьи. Вот почему у всех россиян вызывает гнев и возмущение, 

когда политики Запада и США пытаются фальсифицировать итоги Второй 

мировой войны и принизить роль Советского Союза. В сложившейся 

ситуации мы видим, что требуются эффективные меры со стороны 

государства, которые позволили бы справиться с нарастающим количеством 

националистических группировок. В связи с этим, Президент России        

В.В. Путин на 39-м заседании Российского организационного комитета 

«Победа» заявил: «Мы видим, какие риски несет циничное отношение к 

прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведут 

к разобщению стран и народов, появлению новых разделительных линий, 

формированию образа врага… особенно опасен курс, взятый в некоторых 

странах, на героизацию 5 нацизма, оправдание пособников нацистов. Это не 

только оскорбляет память жертв преступлений нацистов, такая политика 

подпитывает националистические, ксенофобские, радикальные силы».  

Советский Союз стал первой страной в мире, которая смогла осудить 

нацистских военных преступников и их пособников. В первый раз о 

Жестяной Горке вспомнили на суде в Великом Новгороде в 1947 году. За 

организацию казней генерала Курта Херцога приговорили к двадцати пяти 

годам лагерей. Многие исполнители ушли от ответственности, так как 

сбежали за границу. И жертвы остались без имѐн, а палачи — без наказания, 

но преступления нацизма не имеют срока давности, напоминают историки. 
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В ДНР также понимают важность этой проблемы. В Законе «О запрете 

реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времен Великой 

Отечественной войны». В Статье 6 предоставлены основные методы 

профилактики реабилитации нацизма, героизации нацистских 

коллаборационистов. Первый метод - это принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих реабилитации и героизации 

нацистских коллаборационистов. Второй - выявление, предупреждение и 

пресечение реабилитации нацизма, героизации нацистских 

коллаборационистов в деятельности общественных и религиозных 

объединений, средств массовой информации. Третий - развитие 

образовательной и культурной деятельности, направленной на сохранение 

исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, называют 

и называли всегда и везде коллаборационистами. Тех, кто сегодня 

соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать 

коллаборационистами сегодняшнего дня. Спросите вы, кто внес основной 

вклад в победу над нацизмом. Понятно, что западный обыватель всегда 

скажет: Соединенные Штаты, Великобритания. Но в Великобритании 

за годы войны погибли около 350 тысяч человек, в США — около 500 тысяч, 

а Советский Союз потерял 27 миллионов человек, и против него была 

сосредоточена вся военная машина вермахта. Уменьшается вклад Красной 

армии в Великую победу. В Польше в последние несколько лет ведется 

активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-

освободителей называют оккупантами, сносят памятники Красной армии, 

которые, по мнению местных властей, якобы символизируют 

коммунистический строй. Фальсификация истории, грозит тем, что могут 

измениться ключевые принципы мироустройства. Если это произойдет, то 

неминуемо вырастет и вероятность прямого военного столкновения с 

Западом, чего до сих пор удавалось избегать. усилиями только публичной 

власти предотвратить фальсификации нельзя, нужно привлечь для 

достижения этой цели все общество. 

Эти обстоятельства не могут оставить нас равнодушными 

и безучастными. Мы должны твердо противостоять любым попыткам 

фальсификации исторических фактов, защищать правду о минувшей войне, 

чтобы не допустить уничтожения миллионов безвинных людей.   
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ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ ОРУДИЯ ТЯЖЁЛОГО ТАНКА 

 

Галянт Анна Дмитриевна, ученица10-Б класса  

МОУ «Шахтерская гимназия» 

Научный руководитель: Прудникова Юлия Александровна 

 

От Москвы до Бреста 

Нет такого места,  

Где бы не скитались мы в пыли.  

С лейкой и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

К. Симонов 

 

ВОЙНА!  ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА!... и много - много других тем… И 

если бы мне сказали, напиши что угодно и на любую тему, просто чтобы это 

было связано с Великой Отечественной Войной, мне бы все равно было 

сложно выбрать. Эту обширную тему мы затрагиваем каждый год в школе по 

несколько раз, и ещѐ с младших классов. Очень много уже написано и 

прочитано. И казалось бы,бери и пиши, ведь столько информации!!! Но нет, 

для меня это страшно – Война! Война, для меня - это бесчеловечно, ведь 

нельзя убивать и разрушать!Для меня эта тема личная, так как мои 

прадедушки тоже воевали. Я не понимаю, как можно не гордиться предками? 

Что это за подход к жизни? Гордится теми, кто создал державу необходимо, 

чтоб было на кого равняться! Я так считаю – без почтения к предкам нет 

будущего! 

Несколько дней я искала информацию  в семейных архивах, 

поговорила с родственниками, но информации было очень мало, только для 

мини сочинения. Я продолжила искать в интернете и нашла своего дедушку в 

списках «Герои войны» на сайте «ПАМЯТЬ НАРОДА 1941-1945ГГ.», где 

есть информация  «о архивной записи и его награждении  Орденом 

Отечественной войны 2-й степени».  Это очень важная информация для моей 

семьи, и для меня! Но, тем не менее, этого тоже было недостаточно. 

И так размышления продолжались, я листала сайт за сайтом, смотрела 

фотографии, за каждым снимком скрывалась жизнь, судьба человека и целый 

мир! Я не видела эту войну воочию, но я видела еѐ! Видела первый и 

последний день сражения, казнь, подвиги, голод, передо мной все вставали и 

вставали образы, запечатленные на фотографиях и в кинолентах фронтовых 

фотокорреспондентов и кинооператоров. 

Удивительно, но видеоинформация имеет значительно более быстрое, 

сильное, убедительное воздействие на сознание человека, чем текст, 

требующий определенных умственных затрат читающего, чтобы перевести 

печатные знаки в образы. Практически все наиболее известные фотографии о 
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Великой Отечественной войне, которые есть в учебниках по истории, 

энциклопедиях, фотоальбомах - это продукция СМИ тех лет. 

Военная фотография, фронтовой фоторепортаж продолжают свой путь 

по современным газетам и журналам, передавая правду о войне новым 

поколениям. Кроме периодической печати они находят и новые 

информационные каналы. Вот как я  определилась со своей темой -  «Память 

огненных лет», а именно о моем соотечественнике, о «мэтре 

фотожурналистики», о Виткове Борисе Моисеевиче! 

Витков Борис Моисеевич родился 5 июня 1923 г. в городе Юзовка 

(Донецк), образование среднее. В СМИ с 1938 года, Член Союза журналистов 

Украины с декабря 1957 года. 17 – летним парнем Борис Витков ушел на 

фронт, в своей легендарной «тридцатьчетверке» прошел путь до Берлина. На 

фронте был танкистом. Командир орудия тяжѐлого танка 28 отдельного 

танкового полка прорыва, участвовал в Курской битве, освобождал Харьков, 

Кривой Рог, Вознесенск, Винницу, Каменец-

Подольский(Хмельницкий),Луцк, Ковель, Хелм, Люблин, Варшаву, Познань, 

штурмовал Берлин. 22 года спустя, фотокорреспондент газеты «Комсомолец 

Донбасса». Борис Витков вместе с корреспондентом «Комсомольской 

правды» Виктором Андрияновым повторили этот маршрут и запечатлели 

преобразования, которые произошли на освобождѐнной земле в мирное 

время. Их книга «Слідами танка КВ-312» вышла в Киеве в 1967 г. Войну 

гвардии старшина Борис Витков видел через прицел орудия тяжѐлого танка. 

За свои боевые подвиги, о которых редко рассказывал, награждѐн: орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, «Славы»3-й степени, 

тремя медалями «За отвагу». 

Сразу после войны Борис Витков пришел в газету и остался там на всю 

жизнь. Ни разу газете не изменил и, ни разу не подумал переменить «порт 

переписки».Увиденное и пережитое на войне чѐтко и безошибочно 

обозначило тему творчества фотожурналиста – тему войны и мира 

бессмертного подвига советского народа в годы Великой Отечественной. 

Умер 7 апреля 1994 г. Похоронен на Мушкетовском кладбище г. Донецка.  

Не очень хочется говорить вскользь о Борисе Моисеевиче Виткове – 

личность подобного масштаба заслуживает отдельного подробного рассказа. 

Талантливейший фотокорреспондент, неоднократный победитель 

престижных фотоконкурсов «Комсомольской правды», «Известий» и прочих, 

был в числе первых лауреатов областной комсомольской премии имени 

Артема. Всю жизнь он любил только трѐх женщин: Родину, жену и газету. 

Родился и вырос в Донбассе. Интересно, что с нашим краем связаны и корни 

Бориса Виткова. Три поколения профессионалов, творцов, просветителей, 

трепетно хранящих память о своем крае и пишущих лучшие страницы его 

истории! Дед Александра Борисовича был из Чехии. Но, если вдуматься: 

специалиста-краснодеревщика выписал из Чехии лично Джон Юз 

(основатель Донецка). Значит, не нашлось среди местных, мастера подобного 

класса! Низкий поклон валлийцу за такой подбор кадров, лучшие камни в 
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фундамент нашего будущего города клал. Следующее поколение Витковых, 

оставив красное дерево, служило бумаге. Отец нашего героя был одним из 

первых печатников Юзовки, получил на заре новой жизни шесть месяцев 

тюрьмы за то, что выносил в сапогах шрифт для нужд революционной 

пропаганды и печатал листовки в подпольной типографии на ДМЗ. Позже 

возглавлял Сталинское книжное издательство. 

В этом году исполнилось бы 97 лет со дня рождения известного 

фотожурналиста Бориса Виткова. 4 июня 2013 года в Донецке была 

организована фотовыставка - «Времена не выбирают, в них живут и 

умирают», посвященная 90-летию со дня рождения донецкого военного 

фотокорреспондента Бориса Виткова.На ней были представлены 40 снимков, 

охватывающие период с 1950 по 1990 гг. Организаторами выставки 

выступили Донецкий музей «фотожурналистики и фототехники» и областная 

государственная администрация. Выставка была приурочена ко Дню 

журналистики и продолжала свою работу в течение месяца. 

На выставке работы Виткова представляют эпоху, в которой жили он и 

его современники. Невозможно без душевного трепета смотреть на работы 

«Бухенвальский набат», «Военный почтальон», «Я ещѐ встану, Маруся!» и 

другие, посвящѐнные военной теме. Мягким лиризмом проникнуты его 

фотографии «Сон юного космонавта», «Свадьба при любой погоде». 

Фотоапарат мастера запечатлел и наших выдающихся земляков, среди них и 

Герои Советского Союза летчики-космонавтыГеогий Береговой и Леонид 

Кизим, легендарный силач Станислав Батищев и другие. А как калоритно, с 

какой любовью «выписаны» образы обычных людей – простых 

труженников… 

Глядя на его работы, невольно перестаешь верить в 

«беспристрастность» фотообъектива, которому якобы дано лишь 

фиксировать, но не толковать события. Нет, объектив Бориса Виткова 

пристрастен. Его образы точны, жизненно достоверны, 

эмоциональны.фотомастеру чужд поверхностный  взгляд, он стремится 

глубоко осмыслить, проникнуть в суть явления. Вот знаменитый снимок 

«Эхо войны», которому «Комсомольская правда» в своем Фотоконкурсе 

«Отечество-67» присудила первую премию, Воин-сапер извлекает из 

распаханной земли фашистскую мину… Вскоре после опубликования снимка 

в печати Борис Витков получил письмо из далекого Ташкента: «Пишет вам 

бывший солдат ШамсутдинАлиходжаев. Да, да, тот самый, герой вашего 

снимка. Меня как раз запечатлел ваш «Зоркий» в тот безоблачный майский 

день, когда, пренебрегая техникой безопасности, вы пришли на распаханное 

совхозное поле, где наша саперная группа произвела разминирование». 

Борис Витков был преданным солдатом своей эпохи. Преданным и 

безоглядным. Он жил, славил людей, трудившихся на полях и в доменных 

цехах, ездил по стройкам и шахтам, он был неутомим, и угнаться за ним 

было непросто даже неофитам журналистики. Когда молодые журналисты 

приходили в газету, Боб (так Бориса любовно называло не одно поколение 
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журналистов) выносил свой приговор: «Из этого толк будет», «А из этого 

ничего не получится». И всегда его предсказания сбывались. Он никогда не 

писал газетных материалов, он был фотокорреспондентом, и мир 

воспринимал, нацелив в него фотообъектив. И, надо сказать, фотообъектив 

его был зорок и умел видеть то, что обычному взгляду было недоступно. 

Боб был представитель эпохи, он создал школу фотожурналистики, 

слава которой шагнула далеко за пределы Донбасса. Хотелось бы  также 

отметить, что сын Виткова -  Александр Борисович, так же фотожурналист с 

большой буквы. Легенда донецких СМИ, да и не только донецких. Автор 

знаменитых репортажей с места землетрясения в Спитаке, с процесса над 

Андреем Чикатило. Основатель и директор первого и пока единственного в 

мире Музея «фотожурналистики и фототехники». Просто интеллигентный и 

очень интересный человек. 

Очень многие работы Виткова уже давно стали классикой нашей 

фотожурналистики. Пересказывать их содержание – дело неблагодарное: на 

них надо смотреть. Смотреть. Думать. Сопереживать. Истинный патриотизм 

- в незаметном каждодневном труде, в умении видеть не пену, а суть, твердо 

держаться основ. Борис Витков как раз таков. Пройдут годы, всех нас, 

выражаясь словами Иосифа Бродского, «метла, широко забирая по двору, 

подберет», а нашим потомкам останется уникальная память. Всего лишь 

фото, но в них - полный срез одного из достойнейших пластов человеческой 

деятельности. В этих фото оживают профессионально безликие фигуры 

гениальных фотокоров - наших соотечественников. Резец Виткова скромно и 

кропотливо высекает их лица в мраморе истории. Не даѐт уйти бесследно 

тем, кто сумел проложить нам будущее. Для меня каждый кадр Виткова 

многозначен! 
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МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ 

 

 Деветьярова Марианна Виталиевна,Фаткин Артем 

Александрович,обучающиеся 10 – А класса 

МОУ «Школа №71 имени П.Ф.Батулы города Донецка» 

Научный руководитель: Танюшина Елена Валерьевна 

 

Уходит 2020 год. В России он был объявлен годом Великой Победы.  

Ученики и учащиеся Донецкой Народной Республики поддержали 

инициативу россиян и тоже посвятили этому великому событию свои успехи 

и достижения. Мы учимся в 10-А классе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа №71 имени П.Ф. Батулы  горола 

Донецка », которая находится на окраине  нашего прекрасного города .  

Во время Великой Отечественной войны на территории нашей школы 

работало донецкое подполье из учителей, которое возглавил Пѐтр Федотович 

Батула, учитель географии. Благодаря поисковой работе учащихся нашей 

школы в 1958 году школе было присвоено имя П.Ф. Батулы. С 2014 года на 

территории нашего посѐлка идут ожесточенные бои, гибнут наши земляки: 

взрослые и дети. И время огненных лет снова пришло на нашу  

Малую родину.  

Учащиеся нашей школы – члены ВПК «Патриот» Донецкого 

территориального штаба ОО «ВПД «Молодая гвардия – Юнармия» . 2019 

году мы тоже дали клятву на верность родине и вступили в Юнармию. Наше 

движение в течение этого года неоднократно участвовали в параде одного 

героя, несли вахту на посту №1, участвовали 24 июня 2020 в праздничном 

параде ко Дню победы.  

Одним из направлений работы школы является поисковая работа. 

Ученики нашей школы провели много поисковых операций и результаты 

поиска хранятся в нашем образцовом музее «Память поколений», который на 

протяжении всех лет своего существования занимает призовые места. 

Мы тоже занялись поисковой работой и хотели помочь своему классному 

руководителю найти данные о еѐ дедушке Евдокимове Иване Михайловиче, 

который был участником войны с 1941 по 1944 год. Но работа с архивными 

документами не увенчалась успехом. Мы получили ответ «Пропал без вести 

22.06.1941 года» . 

Поэтому мы взяли интервью у Елены Валерьевны, учителя математики 

нашей школы и нашей классной руководительницы. И вот, что мы узнали. 

  Евдокимов Иван Михайлович родился 19 декабря 1915 года где-то в 

Сибири. Во время родов умерла его мама, а через три года и отец от чахотки. 

Воспитанием Вани стал заниматься его дед Иван Михайлович. Но судьба 

была жестока к маленькому Ванечке. Когда ему исполнилось 5 лет, из жизни 

ушѐл и дедушка, самый близкий человек. Мальчика забирают родные сестры 
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отца: Елена Ивановна и Клавдия Ивановна, проживающие в Ясногорском 

районе Тульской области. По достижению школьного возраста, он стал 

учеником суворовского училища города Москвы, а после его окончания – 

курсантом Тульского артиллерийского училища. После окончания был 

отправлен в город Шяуляй на севере Литвы для прохождения военной 

службы командиром артиллерийского расчета   

В 1938 году приехал в гости к своим одиноким тетям и познакомился с 

молодой учительницей младших классов, которая жила на квартире у сестѐр 

Евдокимовых. Молодые люди полюбили друг друга, и Иван пообещал 

приехать и забрать с собой Клавдию Громову. Осенью 1938 года они 

поженились там же в Ясногорском районе Тульской области и отправились 

по месту службы в город Шяуляй Литовское ССР. 

В апреле1939 года у них появился сын, которого назвали в честь 

Чкалова – Валерием, мой папа. В июне 1941 года на границе стало 

неспокойно, и семья Евдокимовых приняла решение отправить Клавдию 

Ивановну в гости к родителям в деревню Лиды Московской области. По 

дороге поезд, где ехали Клавдия Ивановна и еѐ двухлетний сын, попал под 

обстрел, но они чудом уцелели. 

 Когда Клавдия Ивановна приехала домой, ее ожидало печальное   

письмо о том, что еѐ муж пропал без вести, и до 1944 года о нѐм не было 

сведений.  В это время враг уже был недалеко от Москвы. И бабушка 

оставляла детей со своей мамой, а сама уходила рыть окопы для обороны 

столицы. 

А в это время часть, где служил Евдокимов была разбита.  22 июня 

1941 года дедушка попал в немецкий плен. Два года он пробыл в плену, 

испытал все ужасы плена. Дедушка не любил рассказывать о годах, 

проведенных в плену и хотел стереть это время из своей памяти навсегда. 

Осенью вместе со своим другом Петром из Белоруссии он бежал из 

немецкого плена. Во время побега был ранен и попал в партизанский отряд. 

Дедушка остался в отряде, а Петра отправили в госпиталь, так как его 

ранение оказалось очень тяжелым. 

После окончания войны Иван Михайлович несколько лет искал своего 

друга, но безуспешно. Дедушка сражается вместе с партизанами и когда они 

соединились с регулярной армией, его не восстановили в звании, а отправили 

в штрафной батальон, чтобы проверить его профессиональную пригодность.  

Иван Михайлович героически сражался в штрафном батальоне, выжил, 

прошѐл несколько кругов ада и был восстановлении в звании и получил 

новые документы. 

Войну дед закончил в 1944 году в городе Познань Польша. Оставался 

год до победы. В боях за освобождение польского города Познань дед 

получил осколочное ранение в ногу и ему грозила ампутация ноги. Но 

молодой хирург попросил сделать операцию сам и спас ногу моему дедушке. 

Врач понимал, что молодому лейтенанту необходимо жить и работать, чтобы 

растить своих двоих сыновей и дочь. 
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Его комиссуют из армии и отправляют в тыл к жене и детям. 

А жизнь продолжается, нужно работать, растить детей. И после войны 

дедушка проходит курсы учителя младших классов и идѐт работать в школу 

деревни Корыстово Каширского района Московской области. За годы своей 

педагогической деятельности О Иван Михайлович научил читать и писать, 

считать будущих министров, секретарей обкомов и райкомов. Дети любили 

его за строгость и профессионализм. 

Умер в 2000 году в возрасте 85 лет и похоронен в деревне Колтово 

Ступинского района Московской области недалеко от братской могилы. 

Хочется закончить словами выдающегося поэта Роберта Рождественского: 
«Вспомним всех поименно, 

горем вспомним своим… 

Это нужно - не мертвым! 

Это надо – живым!»  
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ГЕНОЦИД И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ ПРОТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Иванченко Анастасия Алексеевна, ученица Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 125 города Донецка» 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

Научный руководитель: Романенко Виктория Викторовна,  

учитель истории Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 125 города Донецка» 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

 

За 1418 дней и ночей кровопролитных сражений, наша Родина 

потеряла миллионы советских граждан. Жертвы были настолько велики, что 

до сих пор мы не знаем реальную цифру погибших. И думаю, никогда не 

узнаем. 

Агрессия нацистов готовилась совершенно секретно и своей 

жестокостью она поражает. Гитлер заявлял, что в войне с Советским Союзом 

должно быть не только уничтожение советской государственности, но и 

советского народа. И тогда был создан главный план «Ост». Изначально по 

этому плану, в течении 30 лет должны были «выселить» около 31 миллиона 

человек с территорий Польши и западных территорий Советского Союза. 

Позже это количество увеличилось. «Выселение» должно было проходить в 

районы Кавказа и Сибири. Но на самом то деле под словом «Выселение» 

имелось в виду истребление людей. Г.Л. Гиммлер, еще до начала войны, 

говорил, что целью похода на Россию, является истребление славянского 

населения. 

Чтобы в будущем полностью остановить сопротивление нацизму со 

стороны любого народа, а в особенности русского и других славянских 

народов. Нацистами были разработаны способы проведения геноцида 

народов СССР, то есть целенаправленное массовое уничтожение народов. 

Еще до начала войны Гитлер заявил: «Я имею право уничтожить миллионы 

людей низшей расы... Существует немало путей, при помощи которых 

можно... добиться вымирания нежелательных для нас народов». В этих 

словах понятно, насколько сильна агрессия и жестокость нацистов. 

Германским карателям разрешалось щадить только «примитивные» слои 

населения, которые могли бы безмолвно служить нацистам, в качестве рабов. 

Под словом «примитивное» население подразумевалось необразованное 

население, которое не должно было иметь образования выше начальных 

школы. Тогда как грамотное население, интеллигенция подлежали полному 

истреблению. Так как Гитлер считал, убив всех образованных людей, они 

сделают невозможным сопротивление оккупационной политике.  
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Над методами и техниками уничтожения народов СССР усердно 

«трудилась» целая армия нацистских «специалистов», в том числе и 

«медиков-душегубов». В приказе В. Кейтеля говорилось о том, что 

«человеческая жизнь в большинстве случаев не имеет никакой цены и что 

устрашающего действия можно добиться лишь с помощью исключительно 

жестоких мер». Этот приказ одного из главных нацистских преступников 

грубо попирал общепризнанные нормы международного права об обращении 

с мирным населением противной стороны во время ведения войны.  

Нацистами планировались и практически осуществлялись: массовые 

казни, расстрелы, истязания, преднамеренная организация голода. Медики 

разработали для широкого применения методы постепенного умерщвления 

людей путем организации в лагерях пищевого специального рациона. На 

оккупированных территориях массово проводили стерилизацию женщин и 

мужчин рентгеном, чтобы люди не замечали того, что с ними делали; 

преднамеренно распространяли в лагерях и за их пределами сыпной тиф и 

другие особенно заразные болезни.  

ХОЛОКОСТ 

Притеснения евреев в самом Третьем Рейхе начались еще в 1933 г., т.е. 

вскоре после прихода нацистов к власти. Сначала им запрещали работать на 

госслужбе. Потом евреи не могли вступать в брак с арийцами. Были лишены 

политических и ряда социальных прав. Затем давление лишь усилилось: 

произошел запрет на профессии (например, банкира, адвоката), на право 

обучать детей вместе с немцами, на возможность посещения культурных 

мероприятий. Был создан яркий негативный образа евреев как извечных 

врагов немцев, повинных во всех бедах Германии.  

Поначалу нацистский режим метался в поисках «окончательного 

решения» еврейского вопроса. Но Гитлер хотел добиться двух целей: 

ограбить евреев и уничтожить. Во время войны против СССР, был решен 

вопрос с евреями. Вслед за армией нацистов, двигались специальные отряды, 

целью которых было уничтожение советских и партийных работников, 

диверсантов и евреев.  

Методы убийств были самыми жестокими: насилие, избиение, 

издевательства, расстрелы. Не щадили даже детей –убивали ударами 

прикладов или разбивая головы об деревья. В этих жестоких убийствах также 

принимали участие коллаборационисты. Но далеко не всех евреев убивали 

сразу, большинство сгоняли в гетто (около 1000 по всему СССР).  

Под влиянием событий на территории СССР уже осенью 1941 г. Гитлер 

принял окончательное решение об уничтожении всех евреев. Детали об 

убийстве 12 миллионов человек были согласованы на конференции в Ванзее, 

которое и считается отправной точкой Холокоста. Для осуществления этого 

массового уничтожения евреев, на территории Польши были созданы три 

лагеря смерти – Белжец, Майданек, Собибор и концлагеря - Майданек и 

Аушвиц. В концлагерях людей заставляли работать и следствием тяжелых 

работ являлась смерть. Лагеря смерти создавались для массовых убийств. 
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Перед депортациями из городов в гетто, людям говорили, что их везут на 

работы или в семейные лагеря. В лагерях смерти люди не жили более 2 часов 

- столько времени занимал путь от станции до газовой камеры. Потом 

жертвы попадали в «душевые», где их травили газом, а трупы сжигали. Для 

убийств тратились серьезные ресурсы и придумывались все более 

изощренные методы убийств. 

Помимо преступников и жертв была и третья сторона, та, которая несла 

освобождение. Холокост не был прекращен в один миг, эта машина смерти 

остановилась, после краха нацистской Германии. И этот крах был вызван не 

внутренними причинами, а благодаря Красной Армии. Из 12 миллионов 

евреев, которых было запланировано уничтожить, убили половину. Можно 

представить, что бы могло произойти, если бы не победы советских людей 

под Сталинградом и Курском.  

Холокост является трагедией русского народа, так как почти половина 

уничтоженных евреев были советскими людьми.  

От голода и эпидемий потери мирного населения во всех союзных 

республиках и 25 областях и автономных республиках РСФСР, пребывавших 

под оккупацией фашистской Германии и ее союзников, составили не менее 

8,5 млн. человек.  

Далекую целенаправленность жестоких методов истребления мирного 

населения Советского Союза главари фашистской Германии подтверждали 

на Нюрнбергском процессе. Бывший начальник оперативного управления 

гитлеровского генштаба сухопутных войск генерал Хойзингер на 

международном процессе над нацистскими военными преступниками 9 в 

декабре 1945 г. заявил: «Я лично всегда придерживался мнения, что методы 

обращения с гражданским населением и борьба с бандами в оперативной 

зоне представляли высшему политическому и военному руководству 

желанную возможность для осуществления его целей, а именно — для 

систематического сокращения славянства и еврейства». 

Большой урон населению советских территорий, находившихся под 

оккупационным режимом, причинил насильственный угон наиболее 

активной части взрослого населения на каторжные работы в Германию. Из 

более чем 5,6 млн. мирных жителей, угнанных фашистами на каторгу в 

Германию и в оккупированные ею промышленно развитые страны 

Центральной и Западной Европы - 2,8 млн. погибли от непосильного труда, 

издевательств, полуголодного режима питания и отсутствия всякой 

медицинской помощи. Из вернувшихся на Родину, будучи искалеченными 

или зараженными трудно излечимыми инфекционными заболеваниями 

(туберкулез, сыпной тиф, гонорея, сифилис и др.), многие вскоре тоже 

скончались. Таким образом гибель гражданских лиц, находившихся на 

немецкой каторге, составляла не менее 3,4 млн. человек.  

Следовательно, в результате гитлеровского геноцида на 

оккупированных советских территориях и действий военных оккупационных 

властей Англии, США и Франции в 1945—1949 гг. по удерживанию 



418 
 

советских граждан в зонах оккупации и отправке последних в страны Запада, 

Латинской Америки и в Австралию Советский Союз потерял гражданского 

населения около 19 млн. человек. 
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ПАМЯТЬ- ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯ! 

 

Игнатова Лилия Руслановна,учащаяся 

кружка «Юные журналисты» 

Мозговенко Е.В., научный руководитель 

 

Чем дальше от нас уходят те незабываемые годы Великой 

Отечественной войны, тем величественнее представляется титанический 

подвиг, совершенный советским народом. 

В грозные годы Великой Отечественной войны тысячи уроженцев 

земли Донецкой беспощадно и самоотверженно сражались с гитлеровскими 

захватчиками. Сколько совершено ими подвигов! И среди них – подвиг 

нашего земляка Харченко Семена Андреевича. 

Родился Семен Андреевич в 1915 году, в селе Александринка, в 

крестьянской семье. 

Через три дня после его рождения мать получила известие, что ее муж, 

Андрей Прокофьевич Харченко, погиб на фронте империалистической 

войны. А в 1919 году умерла и мать. Вместе со старшей сестрой Галей, 

Семена взял к себе дядя Степан – брат отца, который работал тогда кузнецом 

в Александринке. Дядя Степан сделал все, чтобы племянники стали 

настоящими людьми. 

Семен закончил 7 классов Александринской школы, затем школу ФЗУ 

в поселке Еленовские Карьеры (ныне город Докучаевск) и стал работать 

слесарем в депо. 

В детстве Семен был живым, общительным мальчиком, любил ездить 

верхом на лошади. В юности был душой компании, многих мог 

перетанцевать, любил играть на мандолине. 

В 1936 году призван в армию. Служил на советско-польской границе, 

участвовал в освобождении Западной Украины, затем в финской кампании.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественна война. Нападение 

гитлеровцев на Советский Союз застало Семена Харченко в районе 

Тернополя. Младший лейтенант Харченко, командир стрелкового взвода, 

уже на третий день войны, вступил в бой с врагом. После ожесточенных 

сражений полк, понеся потери, отступил к Виннице, а в августе 1941 года – к 

Умани. Там попали в окружение. Лишь, после ожесточенного боя небольшая 

группа солдат вырвалась из окружения. Среди них был и Семен Харченко с 

двумя своими бойцами. Все, кто остался из взвода. 

Преследуемые гитлеровцами, они шли на Первомайск. Заняв боевую 

позицию, огнем встретили преследователей. В этом бою Харченкопопал в 

плен. 

Он смутно все помнил, что-то тупое ударило по каске, в глазах 

поплыло. Как-то сразу обмяк и потерял сознание. Пришел в себя, когда кто-
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то тормошил его, пытаясь поднять, и тревожно приговаривал; «Сень, а Сень! 

Ну, вставай, быстрее вставай!». А еще услышал лающий крик: «Шнель 

Шнель!». С трудом открывая глаза, он увидел наклонившегося над ним 

товарища, потом немца, наставившего на них автомат. 

Днем и ночью, находясь в лагере военнопленных, готовились к побегу. 

Ходили от одной группы к другой. Внимательно приглядывались к людям. 

Искали боевых товарищей. Встретили троих земляков. Вскоре все твердо 

решили бежать. 

Побег удался. После долгих мытарств и лишений солдаты перешли 

линию фронта. 

В марте 1944 года147 стрелковый гвардейский полк, в котором служил 

С.А. Харченко,вышел к Днепру. На боевых картах это место было помечено: 

поселок «Белозерка», Херсонской области. Предстояло форсирование 

Днепра. 

Первым вызвался наступать Харченко, а за ним, еще четверо взводных. 

Началась ускоренная подготовка к преодолению речной преграды. 

Сколотили четыре небольших плота, и темной мартовской ночью начали 

переправу через Днепр. Плоты были искусно замаскированы кустарником. 

Солдаты притаились, и слышен был лишь время от времени всплеск от весел. 

Изредка с шипением взлетали над рекой ракеты, тускло освещая кусочки 

речной глади. 

Должно быть, враг действительно принял плоты за плывущие 

кустарники, которых так много несло по течению в весеннее половодье. 

Только один раз фашисты ударили пулеметной очередью, но никого не 

задело. 

Все ближе берег. Противник заметил их. Сразу же прервалась тишина, 

застрочили пулеметы, с визгом посыпались мины, полетели снаряды.Бойцы 

спрыгнули в воду, и, держа оружие над собой, поплыли к берегу. В 

стремительном броске взвод пробежал метров пятьдесят, и ворвался во 

вражеские траншеи. В рукопашной схватке наши бойцы выбили из траншеи 

гитлеровцев. Фашисты сосредоточили на горстке смельчаков весь шквал 

огня. Батальон, воспользовавшись этим, начал переправу. 

Немцы перенесли огневой шквал на переправляющиеся подразделения. 

Наиболее интенсивную стрельбу они вели из двух дзотов, находившихся на 

возвышенности. Семен Андреевич принял решение, уничтожить их своими 

силами. Он разделил людей на две штурмовые группы. Первую возглавил 

сам. Стремительными бросками они кинулись к первому дзоту. Когда до него 

оставалось 100 метров, немцы открыли ураганный огонь. 

Прямо над головой свистели пули. Казалось, один Семен не замечает 

их. Он был поглощен только вражеским пулеметом, и видел только 

вражескую амбразуру, из которой вырывались вражеские вспышки. 

Оставалось метров двадцать. Семен приподнялся. Швырнул в амбразуру 

связку гранат. Осколки разнеслись во все стороны, один впился ему в плечо. 

В пылу боевого напряжения, он даже не заметил его. Умолк вражеский 
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пулемет. Но, оказалось, лишь на несколько секунд. Младший лейтенант 

Харченко, продвинулся по-пластунски еще вперед. Гитлеровцы сразу 

перенесли на него огонь. Но, увидев, что солдат притих, вновь стали 

обстреливать наступающих. Харченко собрал всю свою волю в кулак, 

поднялся с земли, и в неистовом прыжке упал на дзот. Зловещий огонь 

захлебнулся в горячей крови. 

Ему пулями перебило ноги. Товарищи, надеясь, что их догонит 

санитарная часть, везли раненого с собой, Семен истекал кровью. 

13 марта, в поселке Петровском решили оставить его у местных 

жителей, приветливых и добрых людей, в доме Александры Олейник. 

Женщины нашли санитаров, привели в дом. После осмотра выяснилось, что у 

Семена Харченко начиналась гангрена. Нужна была срочная ампутация. Но, 

к то это будет делать? Санитары? Нет, это было невозможно. 

14 марта 1944 года Семен Андреевич Харченко умер. 

Указом президиума Верховного Совета СССР за совершенный подвиг, 

3 июня 1944 года Семену Андреевичу Харченко было присвоено звание 

Героя Советского Союза посмертно. 

Когда боевые части продвинулись вперед, похоронили его на околице 

поселка Петровское. Поставили на могиле младшего лейтенанта столбик, к 

которому прикрепили рамку с фотографией и написали фамилию. 

Позже останки были перенесены в поселок Белозерку, и 

перезахоронены на центральной площади. Над могилой уже возвышался 

величественный монумент с барельефом С.А. Харченко. Центральная улица 

Белозерки носит его имя. К памятнику приходят благодарные белозерцы, 

гости поселка, чтобы почтить память доблестного воина, нашего земляка. 
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ПО МЕСТАМ  БОЕВОЙ СЛАВЫ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ ДОНБАССА 

 

  (о деятельности поискового отряда «Стрела»  ГОУ ЛНР «Алчевская 

гимназии имени В.Н.Онуфриенко» Алчевского городского поискового 

                                отряда имени Салавата Юлаева) 

 

Киселѐва Ева Руслановна, Государственное общеобразовательное 

учреждение  

Луганской Народной Республики  

«Алчевская гимназия имени Владимира Николаевича Онуфриенко» 

Руководитель: Карачурин Флюр Саярович 

 

В 2016 году в Алчевской гимназии имени Владимира Николаевича 

Онуфриенко создан поисковый отряд «Стрела» при Алчевском городском 

поисковом отряде имени Салавата Юлаева, который является составной 

единицей Общественной организации «Союз поисковиков Донбасса»  

Первое крещение, которое обязывало получение звания «поисковик», 

юные поисковики заслужили, выполняя  задание по сбору справочных 

материалов об освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны и участии в боевых действиях 112-й 

Башкирской (с 14 февраля 1943 года – 16-й гвардейской) кавалерийской 

дивизии. Необходимо было освоить приѐмы и способы обработки  

исследований, а также правильное создание архивной  базы данных. 

Вместе с взрослыми поисковиками, школьный отряд неоднократно 

совершал поездки по местам боевой славы  Донбасса. Бывали на знаменитой 

«Партизанской стоянке», недалеко от трассы «Луганск – Красный Луч», на 

Мемориале двадцати погибших конников, а также на местах ожесточѐнных 

боѐв, происходивших в 1943 году в Ворошиловградской области. В те 

грозные годы советским бойцам пришлось вступить в неравную схватку с 

фашистскими подразделениями, которые готовились следовать на Москву и 

Сталинград.  

Много интересного удалось узнать об освобождении нашего города 

Алчевска (в годы войны – Ворошиловска) от немецко-фашистской 

оккупации.  

30 марта 2020 года Указом Президента Российской Федерации, за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в период Великой Отечественной войны, звание Героя 

Российской Федерации, посмертно, присвоено генерал-майору, командиру  

112-й Башкирской (с 14 февраля 1943 года -16-й гвардейской) кавалерийской 

дивизии Минигали Мингазовичу Шаймуратову.  

Беспрецедентный факт в истории войны, который  осуществляли с 1943 

года разные поколения  неравнодушных людей, стал мерилом победы, 



424 
 

справедливости, воли и настойчивости. Никто не сомневался, что Минигали 

Шаймуратов – Герой! Однако на протяжении более 75 лет возникали 

проблемы, требовавшие досконального изучения личности генерал - майора, 

а также деталей последнего боя.   

Сотни общественных организаций, руководители Республики 

Башкортостан засвидетельствовали свои ходатайства на имя руководителей 

бывшего Советского Союза. Успеха это не возымело. 

Было ещѐ одно мощное движение – поисковое: особенно 

многочисленное, инициативное, которое практическими изысканиями и 

находками подтверждало многие выводы исследователей.  

112-я Башкирская кавдивизия  по приказу Верховного командования на 

территории  Донбасса  выполняла рейд, по сути героический, чтобы  

стремительным продвижением  отвлечь немецко-фашистские подразделения 

на себя. С этой задачей кавалеристы и их командиры блестяще справились. 

Но между населѐнными пунктами Петровское и Штеровка попали в 

окружение, в результате чего понесли огромные  потери. 23 февраля 1943 

года геройски погиб М.М.Шаймуратов. Генерал, командир, воспитавший 

семьдесят восемь Героев Советского Союза, пятерых полных кавалеров 

Ордена Славы, но сам не был удостоен звания Героя. 

В феврале 1943 года ожесточѐнные  бои на подступах к важному 

железнодорожному узлу Дебальцево не позволили советским войскам сразу 

же, после освобождения Ворошиловграда, с ходу занять Ворошиловск – в 

период с 15 по 25 февраля 1943 года. Это должна была сделать 16-я 

гвардейская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора 

Минигали Мингазовича Шаймуратова. Почти у самого Ворошиловска 

дивизия получила приказ двигаться в сторону станции Дебальцево. Фашисты 

не знали об этом. Они были обеспокоены приближением к городу 

башкирских конников, которых называли «дикой дивизией»,  потому что из 

всех сражений они выходили успешно и с наименьшими потерями. Поэтому 

был приказ из немецких штабов о немедленном выводе за пределы 

Ворошиловска мобильных подразделений, что и было сделано. После 

освобождения, в информационных сводках  сообщалось, что уличных боѐв в 

городе не было. 

Наш город был освобождѐн 2 сентября 1943 года. В этот день, вместе с 

освободителями, в город вошло небольшое отделение 16-й кавалерийской 

дивизии, которое следовало  на соединение с основными силами после 

выхода из окружения в районе Петровского и посѐлка Штеровки. 

Память о башкирских конниках на Донбассе отмечена памятниками, 

мемориальными захоронениями, скверами.  

Ежегодно, накануне дня Великой Победы, юные поисковики 

Алчевской гимназии приезжают  на главный Мемориал  города Петровского, 

где похоронен командующий 16-й кавдивизией генерал-майор Минигали 

Шаймуратов. Возлагают цветы, минутой молчания увековечивают  память 

славного полководца и освободителей Донбасса минутой. 
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Весь мир знает о деятельности подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Наш Алчевск  связан с судьбами взрослых и юных подпольщиков: 

Андрей Андреевич Валько, краснодонский подпольщик, родился и начинал 

трудовую деятельность в Алчевске, молодогвардеец Радий Петрович Юркин, 

когда начались аресты подпольщиков, нашѐл приют в нашем городе, где и 

скрывался до прихода Красной Армии.  

В плане поисковиков Алчевской гимназии есть желание пройти по 

следам краснодонских подпольщиков в Алчевске, чтобы пополнить 

страницы истории «Молодой гвардии» новыми материалами. 

Мужество и героизм, высокий патриотический долг старшего 

поколения  стал для всех нас примером беззаветной любви к родной земле и 

к родному Отечеству. 

Алчевская гимназия носит имя воина-интернационалиста, 

бесстрашного защитника Донбасса, выпускника - Владимира Николаевича 

Онуфриенко. 27 августа 2014 года он погиб при выходе из засады в районе 

Адрианополя. 

Владимир Николаевич Онуфриенко награждѐн боевыми и 

государственные наградами командования боевых подразделений и 

руководства Луганской Народной Республики, а также наградами казачества, 

за высокое и беспримерное выполнение воинского, патриотического и 

служебного долга. 

За активную поисковую работу, участие и победы в Международных 

конкурсах и акциях, юные поисковики отряда «Стрела» приглашаются в 

оздоровительные профильные лагеря Российской Федерации: дети побывали  

в Костроме, Казани, Уфе. 

15 сентября 2020 года город Алчевск получил от Республики 

Башкортостан копию Боевого Знамени 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии, как достойную награду, за активное и плодотворное участие в 

Международной акции "Возвращение Героя". Это событие произошло в дни 

празднования 125-летия основания города Алчевска.  

В настоящее время большая армия поисковиков России, 

Башкортостана, ЛНР и ДНР продолжает совместную работу по 

популяризации и увековечению подвига бойцов 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии и командира - Героя РФ генерал-майора 

М.М.Шаймуратова. 

Членами поискового отделения «Стрела» собраны материалы о нашем 

герое, которые широко используются во время проведения Часов общения, 

во внеклассной и внешкольной деятельности гимназии.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., подпольная борьба 

молодѐжной комсомольской организации «Молодая гвардия» против 

немецко-фашистских захватчиков в Краснодоне, интернациональная помощь 

Вооружѐнных Сил ССР Демократической Республике Афганистан,  защита 
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интересов Донбасса в составе русского ополчения – яркая преемственность 

высокой значимости патриотизма, мужества и кодекса чести настоящего 

гражданина Отечества.  

Деятельность юных поисковиков ярко подтверждается желанием 

открывать новые страницы беспримерного героического подвига старшего 

поколения, которое находит воплощение в делах и успехах нынешнего 

подрастающего поколения.  
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БРАТСКАЯ  МОГИЛА  СЕМИ  НЕИЗВЕСТНЫМ  СОЛДАТАМ города 

МАКЕЕВКИ 

 

Клочан София, обучающаяся 11 –А класса МОУ «Средняя школа № 93 

 с дошкольным образованием города Макеевки» 

Научный руководитель Пономарева Татьяна Викторовна, учитель 

истории МОУ «Средняя школа № 93 с дошкольным образованием  

города Макеевки» 
 

«Зеленый горький холмик у дороги, 

В котором навсегда погребены 

Мечты, надежды, думы и тревоги 

Безвестного защитника страны». 

                                (Эдуард Асадов) 

 

Введение 

В Макеевке много памятников у Братских могил солдат, погибших за 

освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. На их 

плитах написаны имена героев. Но есть и могилы неизвестных солдат. 

Актуальность представляет исследование проблемы захоронения 

неизвестных советских солдат после освобождения города в 1943 году. 

Учащиеся Средней школы № 93 6 сентября и 9 мая каждый год посещают 

Братскую могилу семи неизвестным солдатам на территории бывшего 4 

отделения совхоза «Криничанский». На совхозном кладбище имеется еще 

две могилы неизвестных солдат. Это единственные  безымянные  могилы  в  

Центрально- Городском районе Макеевки. Поисковый отряд школы решил 

исследовать данную проблему и несколько дней провел на территорию 

совхоза «Криничанский». 

Объектом исследования являются Братские могилы неизвестных 

солдат города Макеевки 

Целью является изучение исторических фактов, связанных с 

захоронением неизвестных солдат в бывшем 4-ом отделении совхоза 

«Криничанский». 

 Задачи исследования: 

 выявить очевидцев освобождения территории совхоза в 

1943 году и захоронения солдат; 

 определить, сколько всего неизвестных солдат похоронено 

в 4 отделении совхоза «Криничанский»; 

 выяснить причину, почему солдатские  могилы оказались  

безымянными. 
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 Практическое значение исследования заключается в том, что оно 

может быть использовано для уроков истории Отечества, воспитательных 

мероприятий патриотической направленности. 

 

Описание исследуемой территории 

Братская могила семи неизвестным солдатам находится в северо-

восточной части города Макеевки, на территории совхоза «Криничанский», 

который  был образован в 1957 году на месте бывшего совхоза «Макстрой-

1», созданного еще в 1932 г. В советское время в совхозе «Криничанский» 

выращивали зерновые, овощи, была ферма. Фактически, этот совхоз кормил 

жителей района. Но с развалом СССР, в 90-х годах ХХ века, постепенно 

совхоз прекратил свое существование. 

От Средней школы № 93 г. Макеевки до объекта исследования можно 

дойти только пешим маршрутом .  Здесь находятся места захоронений 

неизвестных советских солдат, погибших при освобождении этой территории 

. 

Освобождение Макеевки и совхоза «Криничанский» в сентябре  

1943 года: воспоминания жителей совхоза 

Поисковый отряд Средней школы  № 93  г. Макеевки изучил 

документы по освобождению города  в 1943 году отдела краеведения 

Донецкой  Республиканской универсальной научной библиотеки им. 

Крупской,  Государственного Республиканского архива  ДНР,  материалы 

отдела охраны памятников истории и культуры Донецкого Республиканского 

краеведческого музея. Был проведен подворовый обход  жителей бывшего 4-

го отделения совхоза «Криничанский». Поисковым отрядом установлены 

следующие факты. 

Макеевку освобождали воинские части Южного фронта 5- й Ударной 

Армии. Это 3 – й гвардейский стрелковый корпус генерал – майора А. И. 

Белова, 50 - я гвардейская стрелковая дивизия полковника                        А. С. 

Владычанского; 54 – я гвардейская стрелковая дивизия генерал – майора  

М.М.Данилова; 301- я стрелковая дивизия полковника В.С.Антонова; 96-я 

гвардейская стрелковая дивизия полковника С.С.Левина; 9-й стрелковый 

корпус генерал-майора И.П.Рослого; 140-я отдельная бригада полковника 

Н.Т.Петренко; 48-1 гвардейский минометный полк майора В.Я Бреева; 320-я 

стрелковая дивизия генерал – майора И.И.Швычина. Общее направление 

освобождения  города - с востока на запад . Жители совхоза «Криничанский» 

в ходе подворового опроса  рассказали факты захоронения советских солдат. 

Но особое значение имеют воспоминания Конюхова Евгения Ивановича 1948 

г.р., проживающего в данный момент в поселке  шахты  им. Бажанова, 

недалеко от школы № 93. Этот неравнодушный человек всю жизнь собирает 

материал о своей малой родине. Он много беседовал с односельчанами и 

записывал на диктофон их рассказы, снимал на кинокамеру. Есть в его 

архиве и записи воспоминаний об освобождении совхоза «Криничанский» в 

сентябре 1943 года. 
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Мама Евгения Ивановича и односельчане рассказывали ему, как и 

другим мальчишкам 50-х годов, следующее: «Бой по освобождению города 

от гитлеровцев длился с 5 по 6 сентября 1943 г. Войска Красной Армии 

вошли на территорию совхоза «Макстрой-1», которую впоследствии 

переименовали в совхоз «Криничанский», с востока, со стороны поселка 

Буроз. На том месте, где сейчас находится 6-метровая стела у Братской 

могилы семи  неизвестным солдатам, был  совхозный сад площадью в 180 га. 

Росли в нем яблони, малина. До войны по аллеям сада после работы любили 

гулять жители совхоза. 

Во время освобождения совхоза сад стал высотой, на которой 

закрепились фашисты и вели ожесточенное сопротивление. Однако 

советские солдаты прорвали его и стремительно пошли на запад, на 

Ясиноватую, Сталино. Бой в совхозе продолжался с шести вечера до 4-х 

часов утра. Население совхоза небольшое, всего 4 улицы. Когда бой 

закончился и местные жители вышли из укрытий, увидели страшную 

картину - вперемежку на улицах совхоза и в саду десятки трупов 

красноармейцев и фашистов. Приехала на машинах похоронная команда. 

Местная жительница Антонина Пьяных, по  специальности медицинская 

сестра, помогала собирать раненых. Для перевозки использовали также и 

совхозный транспорт. Продвижение нашей армии было столь стремительное, 

что на машины грузили только раненых. Убитых оставили хоронить местным 

жителям. Похоронная команда забрала документы раненых солдат. Антонина 

рассказывала, что местные жители после боя были напуганы, можно сказать, 

в стрессовом состоянии, и никто не догадался переписать имена убитых 

солдат [4]. 

Хоронили, в основном, женщины, им помогали дети. Они заметили 

характерную особенность: большинство убитых красноармейцев было с 

азиатским типом лица -  скуластые, глаза узкие.  Решили на центральной 

аллее совхозного сада в братской могиле похоронить одного старшего 

лейтенанта и 6 неизвестных советских солдат. Всего – 7 человек. 

Позади сада, ниже к балке похоронили еще человек 20 красноармейцев. 

Сделали насыпь. Но, к сожалению, это место с самого начала ничем сейчас 

не обозначили. Со временем насыпь была распахана. Как рассказывали 

жители совхоза Покровский и Глупов, этот факт останется на совести 

тогдашних руководителей совхоза. 

На совхозном кладбище, у ставка,  еще выкопали две могилы. «Туда 

тачками свозили тела погибших красноармейцев. В каждую могилу 

положили по 6 - 7 человек. Фашистов хоронили отдельно, на восточной 

окраине совхоза,  в балке. Закапывали их  на штык лопаты: вырыли 

неглубокий ров и туда сбрасывали» [4]. 

Конюхов Евгений Иванович предоставил карту, им составленную из 

собственного архива. На карте показаны места захоронений (Приложения Г). 

Далее Евгений Иванович рассказал, что в саду и на кладбище  в 1945 

году возле трех могил  были поставлены металлические памятники . Через 
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год на месте,  где хоронили фашистов, земля осела и стали появляться кости 

и черепа. Кстати, и до недавнего времени их там находили. А к 35-летию 

Победы в 1980 году железный памятник в саду заменили на железобетонную 

6-метровую стелу. На совхозном кладбище две могилы так и остались со 

старыми железными памятниками .  

Железобетонную стелу красили, ремонтировали  рабочие шахты                                

им. В. Бажанова. Заместитель директора по хозяйственной части СШ № 93 

Мехеденко Людмила Анатольевна, работавшая в 80-х годах в стройцехе, 

вспоминала, как шахта Бажанова выделяла материалы на ремонт стелы. На 

стеле вверху находится надпись «1941-1945», посредине - барельеф лица 

солдата в каске. Перед стелой лежит плита, на которой надпись: «Вечная 

слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 

Семи неизвестным солдатам» . 

Принимая во внимание факт из рассказа Конюхова, что многие 

погибшие советские солдаты были с азиатским типом лица, в отделе 

краеведения Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеки                          

им. Крупской в книге «Звезда и полумесяц. Памяти советских воинов-

мусульман, павших на территории Донбасса» под редакцией Аденока  В.А. 

выявлены имена погибших в Макеевке солдат из Средней Азии, у которых не 

установлены места захоронений [1, с.48]. Аденок В.А. работал над этими 

данными в г. Подольске в Центральном архиве Министерства обороны.     

Возможно, некоторые из этих солдат и похоронены в могилах на территории    

4-го отделения совхоза «Криничанский» [1, с.48]. Тем более, что все они из 

301- й стрелковой дивизии полковника В.С.Антонова и 320-й стрелковой 

дивизии генерал – майора И.И.Швычина. 

 

                                                      Таблица 1.Солдаты из Средней Азии, 

погибшие в Макеевке 

 
Ф.И.О. Год и 

место рождения 

Звание Воинская 

часть, где 

служил 

Место и 

дата 

гибели 

Место 

захоронения 

Тураев 

Абраб 

1905, Уз.ССР 

Ташкентская обл. 

Рядовой 320 сд Макеевка, 

04.09.1943 

Не 

установлено 

Туртаев 

Курал 

1906, Уз.ССР 

Бухарская обл. 

Рядовой 301 сд Макеевка, 

06.09.1943 

Не 

установлено 

Убата 

Салет 

1903, Уз.ССР 

Ташкентская обл. 

Рядовой 320 сд 

476 сп 

Макеевка, 

06.09.1943 

Не 

установлено 

Израфилов 

У. 

Данных нет Рядовой 301 сд Макеевка, 

06.09.1943 

Не 

установлено 

Исламов 

Наби 

1896 Рядовой 320 сд 

476 сп 

Макеевка, 

06.09.1943 

Не 

установлено 

Турсунов 

Радмай 

Данных нет Рядовой 301 сд Макеевка, 

06.09.1943 

Не 

установлено 
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Со временем совхозный сад зарос и сейчас - это посадка на 

возвышенности. У центральной дороги этой посадки и стоит 6-метровая 

стела семи неизвестным солдатам. Каждый год учащиеся школы № 93 

приходят к ней (Приложения К). Память о Героях жива и по сей день. 

Местные жители совместно со школьниками ухаживают за двумя могилами 

неизвестных солдат на кладбище у ставка. Учащиеся СШ № 93 создали 

видеоролик о Братской могиле семи неизвестным солдатам . 

 

Выводы 

    Таким образом, результатом исследования данной проблемы 

являются следующие выводы: 

1. На территории бывшего 4-го отделения совхоза 

«Криничанский» находятся три Братские могилы неизвестных 

советских солдат. Одна могила, в которой лежат 7 солдат, расположена 

на возвышенности, где раньше находился совхозный сад. Остальные 

две – на совхозном кладбище. В них, в каждой похоронено по 6 -7 

человек. Всего похоронено в братских могилах - от 19 до 21 человека.  

2. Еще около 20 советских солдат было захоронено в балке за 

садом. Но сейчас этого места захоронения уже нет. Это останется 

фактом равнодушия бывшего руководства совхоза «Криничанский»! 

3. Всего на территории 4 отделения совхоза «Криничанский» 

в 1943 году местными жителями было похоронено более 40 убитых 

города солдат Красной Армии. Это целый взвод солдат! 

4. На территории бывшего совхозного сада (сейчас - посадка) 

у Братской могилы семи неизвестным солдатам стоит железобетонная 

стела, установленная  шахтой им. Бажанова, примерно, к 35-летию 

Победы (1980г.)  

5. На совхозном кладбище у  двух могил  неизвестных 

советских солдат стоят старые железные памятники. 

6. На восточной окраине совхоза, в балке, без указания места, 

были зарыты немецкие солдаты. 

7. Причинами  безымянного захоронения советских солдат в 

совзозе «Криничанский» являются и стремительность наступательной 

операции Красной Армии при освобождении территории, и 

невнимательность местного населения, и беспечность, а порой и 

равнодушие совхозного руководства. 
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ГЕНОЦИД И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ ПРОТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

 

Коломиец Виктория Витальевна, учащаяся 10-А класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Специализированная гуманитарная школа №95 города Донецка» 

Научный руководитель: Коломиец Оксана Николаевна, учитель 

истории Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Специализированная гуманитарная школа №95 города Донецка» 

 

Сейчас, когда бомбы и ракеты падают на головы стариков, женщин и 

детей Донбасса, а по центральным площадям Киева проходят факельные 

шествия – эта тема актуальна как никогда прежде. 

Актуальность темы определяется и усилением дискуссий на страницах 

периодических изданий по вопросам истории Великой Отечественной войны, 

критики мобилизующей и организующей роли государственной власти и 

роли всего советского народа в победе над фашистской Германией. Мы 

задались вопросами: как они дети Донбасса 1927 – 1943 г. рождения 

пережили страшные военные годы сороковых? Какие у них остались 

впечатления о том ужасном времени? 

Целью работы является исследование детских сочинений 1946 г. и 

анализ страниц жизни детей Донбасса в годы Великой Отечественной войны, 

что они помнят, что могут рассказать не во взрослом возрасте, а будучи 

детьми без влияния времени, фильмов, политики.  

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 изучить архивные материалы, школьные сочинения детей, сделанные в 

1946г.; 
 используя сочинения школьников военного времени, показать зверства и 

преступления нацистов на оккупированной территории; 
 сделать выводы относительно отпечатка войны на детях Донбасса. 

Важным источником наших знаний о Великой Отечественной войне 

являются воспоминания ветеранов войны через происшествие длительного 

времени, на которые наслоились отношения к войне в послевоенные годы, 

влияние СМИ, образов кино и героев литературных произведений. Очень 

важно получить информацию по свежим следам. И таким источником 

информации служат сочинения детей, переживших ужас войны 

Основу работы составили документы Донецкого государственного 

архива – сочинения детей г. Краматорска и Снежнянского района Донецкой 

области, на темы: «Что я пережил в годы ВОВ», «Что я пережил во время 

оккупации г. Константиновка». Эти документы содержат информацию о 

жизни людей, как в советском тылу, так и на оккупированной территории. 

Кроме детских работ исследованы акты «О злодеяниях немецко-
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фашистскими захватчиками над советскими гражданами в Сталинской 

области» 

Новизна исследования: в научный оборот включены сочинения детей 

1946 года, проживавших в Константиновке и Снежнянском районе Донецкой 

области, переживших войну, и на их основании изложены факты геноцида и 

преступлений нацистов во время оккупации Донбасса в годы Великой 

Отечественной войны. 

Проект генерального плана «Восток» (Ost) по заданию рейхсфюрера 

СС Генриха Гиммлера был подготовлен оберфюрером СС Конрадом 

Мейером. Окончательный вариант документа по порабощению и 

уничтожению народов СССР датирован 28 мая 1942 года. Еще до 

нападения на Советский Союз в начале 1941 года Гитлер говорил в своей 

речи перед командованием вермахта о необходимости «тотального 

уничтожения СССР». В апреле того же года командующий сухопутными 

войсками Третьего рейха В. Браухич издал приказ о незамедлительной 

ликвидации всякого, кто окажет любое сопротивление на оккупированной 

немцами территории. 

На оккупированной территории фашисты установили режим террора и 

насилия, который преследовал 3 основные цели:  
1) подавление любых попыток сопротивления;  
2) эксплуатацию материальных и людских ресурсов;  
3) физическое уничтожение части населения для обеспечения 

«жизненного пространства» немецким колонистам.  
В актах злодеяний фашистов на территории г. Сталино (Донецка) 

указано: оккупанты избирали много разнообразных мест и методов 

истребления и уничтожения населения: застенки гестапо, силосные ямы, 

погреба, колодцы, расстрелы просто по дороге, особенно от станции Сталино 

и по соединяющей дорогой с Первой линией, улицей Артема, виселицы, 

устанавливаемые на площадях, особенно у сквера «Павших коммунаров» 

рядом с центрально-городским базаром на двух электрических столбах, а 

также выкапывались специальные ямы, самые многочисленные по 

захоронениям у клуба им. Ленина, подвалах домов на Студгородке [5]. 

Для подтверждения геноцида и преступлений нацистов на территории 

Донбасса нами были изучены 349 сочинений учащихся 5-7 классов г. 

Константиновки и Снежнянского района, которые находятся в Донецком 

Государственном архиве. 

Именно с момента вступления немцев на землю Донбасса в сознании 

населения обострились чувства свободы и человеческого достоинства, 

которые целенаправленно угнетались оккупантами. «В город вошли немцы. 

На стенах были расклеены всякие объявления, а внизу красными буквами 

написано «Карается смертью!» [1]. Потянулись тяжелые дни немецкой 

оккупации, полные страха и беспокойства… «Эти ужасные дни навсегда 

останутся в моей памяти как самое страшное, что я видела в своей жизни», -  

пишет Л.В. Амброже. В своем сочинении Волобуева Мила рассказывает: 
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«Много страстей мы пережили в эти годы. Немцев разместили на наши 

квартиры. Нельзя было ни свободно говорить, ни играть, ни веселиться. В 

эти годы в нашей стране все утихло, только слышны были голоса немцев». 

«Всѐ население было взято на учѐт. За малейшее неповиновение 

расстреливали на месте. За одного убитого немца расстреливали до двухсот 

жителей. После восьми часов вечера летом, а зимой после пяти никто не 

должен выходить из дома. Опоздавший был немедленно схвачен и отправлен 

в жандармерию. Там его избивали плетьми до полусмерти», - сообщает 

Крюкова В.[2] 
Все дети пишут о голоде. Немцы забирали продукты у населения. 

Молчанова Л подчеркивает: «Переживали страшную муку из-за недостачи 

продуктов питания. Хлеб и продукты питания немцы забирали…» 

[3].Коноваленко Р. рассказывает, что немцы ездили по домам, забирали хлеб, 

хорошие вещи, животных и всѐ отправляли в Германию [2]. 

Как взрослых, так же и детей немцы заставляли работать. Как 

вспоминает Литвиненко Л.: «Могодвоюрідного брата німці били, що він їм 

не хотів чистити чоботи» [3]. Грунська Галина : «Німці всіх ганяли окопи 

копати. На другий день ми теж не схотіли окопи копати, за це нас закрили в 

темних підвалах. І все село спалили»[2]. Коваленко В. 6 класс: «Издевались 

над людьми, на работу гнали плетьми» [3]. 
Как только немцы зашли в советские города и села, они создавали 

Биржи труда, для этого все население ставили на учет. Молодежь угоняли в 

Германию.Русаленко Р.  пишет: «Немцы, чтобы посылать людей на работу, 

устроили биржу. Много людей собиралось около биржи, чтобы отметиться и 

дали карточку на хлеб» [3]. Молчанова Л вспоминает: «Исключали из 

общины и вручали повестку на работы в Германию…» [4]. Семеркина А. 

пишет: «Население угоняли в Германию, а вместе с этим увозили в 

Германию все ценные вещи. Немцы набирались наглости ходить по домам и 

забирать мебель, снимать с прохожих что-нибудь из одежды». «У людей 

отбирали паспорта. Девушек отправляли в Германию. Бедные девушки не 

знали, что им делать. Они прятались в садах, в сортирах, но их там 

находили», -  вспоминает Волосовцева Р.Я. из КЖШ №5 [2]. 
Жестокость оккупантов вызывала у детей, которые ранее не видели так 

близко беспредела, смерти, чувство ненависти к фашистам и страдания. 

Коваленко В. описывает жуткую картину, от которой дрожь пронизывает 

тело: «Однажды утром я вышел на улицу. На шоссейной дороге сидел 

маленький черномазый мальчуган. Он играл песком и заливался детским 

смехом. Вдруг из-за переулка выехала машина. В кабине сидел немецкий 

офицер. Он не свернул в сторону, а направил машину на ребенка. Ребенок 

смотрел смерти в лицо. Машина налетела на ребенка. Раздался 

душераздирающий крик мальчика. На крик выбежала мать ребенка. Она 

увидела изуродованного сына и потеряла сознание» [3]. Зверства фашистов 

описывает и Золотько: «Немцы начали казнить и расстреливать семьи 

партийных, а также тех, кого подозревали. Они казнили также тех, кто шел 
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по улице хотя бы на три минуты позже указанного ими срока», а Крюкова В. 

вспоминает: «Всѐ население было взято на учѐт. За малейшее неповиновение 

расстреливали на месте. За одного убитого немца расстреливали до двухсот 

жителей» [2].  

Самое жуткое впечатление на детей оказало отношение фашистов к 

пленным, и эти чувства дети описывают в сочинениях. «Я шел по Красной 

улице. Вдруг перед моими глазами представилась такая картина: по 

шоссейке гнали человек девять наших матросов. Лица их были в синяках, и, 

казалось, были неподвижны. Они шли, гордо подняв головы, и пели 

советские песни. Немецкий офицер подошел к матросам и приказал 

замолчать. Но неожиданный удар свалил немца на землю. Жестокие удары 

посыпались на головы героев. Но они продолжали петь. Этих матросов не 

пугала жестокая казнь немцев», - так описывает увиденное Коваленко В. В 

своем сочинении Изотов Е.Н. рассказывает, что ему приходилось видеть, как 

один немец избил до полусмерти одного военнопленного. Этот 

военнопленный был изможден голодом и не мог идти на работу [3].  

Дети в своих работах вспоминают тот момент, когда советские войска 

начали освобождать нашу Родину. Этому известию радовались все, но, 

несмотря на это, в сочинениях дети описывают, как фашисты начали 

эвакуацию мирного населения в Германию. Таким образом, Голованова Е. 

сообщает: «Когда началось наступление Красной Армии, немцы начали 

эвакуацию. Эвакуировали сначала тех, у кого не было родителей» [4]. Эта 

информация подтверждается и Арбузовой М: «Фашистские изверги 

отступали на запад, отступая, немцы угоняли людей в рабство или «лагеря 

смерти» [3] Дурнева Н: «За три дня до вступления Красной Армии немцы 

объявили эвакуацию. Они обещали, что дадут много хлеб, но им не верили. 

Мы прятались в саду, пока не пришли наши. Уходя, немцы разрушали и 

поджигали наши дома»[2].  

В ходе исследования мы сделали вывод, что война воспитала детей. 

Дети разучились плакать. Им пришлось увидеть ужас, о котором до этого не 

приходилось даже слышать. Разве кто-нибудь мог себе даже представить, что 

они будут видеть каждый день расстрелы мирных жителей, насильственные 

угоны своих братьев и сестер на работы в Германию, издевательства над 

детьми.  

Годы фашизма были страшными годами насилия и террора. 

Человечество не может, не вправе забыть зверства фашистов, их чудовищные 

преступления, совершенные как в Советском Союзе, так и за его пределами. 

А мы – молодые люди, живущие сейчас, должны беречь мир и помнить, 

какой ценой он завоеван.  

 
Список использованных источников: 
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Донецкая Народная Республика, г. Амвросиевка. 

 Научные руководители: Тур Лариса Ивановна, Лыга Сергей 

Александрович, педагоги Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Амвросиевская школа №6» Амвросиевского района, ДНР. 

 

Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по 

прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становятся 

достоянием архивов. Но есть другие, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. Напротив, каждое прошедшее десятилетие 

подчеркивает их величие и роль в мировой истории. К таким событиям 

относится победа советского народа в Великой Отечественной войне. 

Земли Донецкого края хранят в себе память о подвигах советских 

солдат-освободителей, очистивших Донбасс от фашистов в августе-сентябре 

1943 года. В настоящее время в Донецкой и Луганской Народных 

Республиках всѐ чаще проявляется общественный интерес к событиям, 

происходившим на полях сражений в 1941-1943 гг.  

Если открыть любую изданную «Книгу Памяти», то напротив фамилий 

огромного числа советских солдат, не вернувшихся с фронта написано: 

«Пропал без вести». Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки находят 

бойцы военно-поисковых объединений, отрядов и групп, удается вернуть 

имена. Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далѐкой и 

страшной войны. Даже в условиях, когда шахтерский край накрыла новая 

война, когда многие поля теперь заминированы и всегда незримо 

присутствует опасность, поисковики продолжали и продолжают свою 

нелегкую работу.        

Цель работы: показать роль деятельности поисковых отрядов по 

установлению судеб и увековечению памяти воинов, погибших при защите 

Отечества, в патриотическом воспитании молодѐжи и формировании 

исторической памяти.  

В ходе коренного перелома в Великой Отечественной войне и 

наступления Красной Армии по всему фронту зимой-весной 1943-го года, 

германское командование развернуло работы по укреплению и 

совершенствованию мощной оборонительной линии на подступах к 

центральным районам Донбасса. Основная полоса обороны проходила по 

рекам Миус, Крынка, Кальмиус и Самара. Три линии немецкой обороны 

были оборудованы по последнему слову военно-инженерной мысли, 

достигала в глубину до 70 километров и получили в оперативных документах 

Подготовила Денисенко Эмилия 

Александровна, ученица 7 класса 

МОУ «Амвросиевская школа №6» 

 

 

Руководители: Тур Лариса 

Ивановна, учитель истории, 

руководитель группы «ПОИСК» 

МОУ - 0713248492 
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название «Миус-фронт» [1, с.311]. В мае 1943 г. Советское командование 

начинает планомерную подготовку к прорыву немецкой обороны в Донбассе 

[2, с.229]. 17 июля 1943 г. войсками 2-й Гвардейской, 5-й Ударной, 28-й и 

частью 51-й Армии Южного фронта была предпринята попытка прорвать 

Миус-фронт. Войскам удалось прорвать оборону и захватить плацдарм на 

правом берегу р. Миус в районе сел Дмитриевки-Степановки-Мариновки. 

Однако глубина обороны германских войск и мощный контрудар танковых 

дивизий Вермахта и СС вынудили бойцов 2-й гв. и 5-й уд. армий 30-31 июля 

1943 г. отступить за Миус. Общие потери составили более 15 тыс. чел. 

Погибших воинов хоронили на поле боя в воронках, траншеях, ходах 

сообщения, часть из них осталась непогребенными на поле боя [3, с. 23-24]. 

Уже в наше время это было подтверждено донецкими поисковиками. 

 13 августа 1943 г. началась Донбасская стратегическая наступательная 

операция, которая ознаменовалась наступлением Юго-Западного фронта, а с 

18 августа, после мощной артподготовки, в наступление на Миус-фронте 

перешли 2-я гвардейская и 5-я ударная армии Южного фронта. Немецкая 

оборона была прорвана, а части 6-й полевой и 1-й танковой армий Вермахта 

в Донбассе оказались под угрозой окружения; они получили приказ начать 

отступление. 23 августа была освобождена Амвросиевка, 31 августа – Саур-

Могила, 8 сентября 1943 г. был освобождѐн г. Сталино (Донецк), а к концу 

сентября Донбасс был полностью очищен от врага [4, с.290]. 

Слова «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен», - стали 

своеобразным девизом для нас поисковиков  и всех участников «Вахты 

памяти», которые разыскивают не погребенные останки советских воинов и 

придают их земле. Это непрекращающаяся работа в поле, в архивах, опросы 

очевидцев тех событий, работа с картами и историческими документами .  

Мы безумно благодарны солдатам за тот подвиг, который они совершили. И 

чтобы память о них не истлела под влиянием времени, открываются 

памятники. 3 декабря 2015г. памятник Неизвестному солдату открылся в 

нашем городе Амвросиевка . «Павшим известным и неизвестным защитникам 

Родины» - значится на нѐм [5], [6]. 

Более семидесяти лет назад в боях за Донбасс, в августе 1943г. здесь 

погибли солдаты кавалерийской и танковой бригад Красной Армии. Каждый  

метр  земли  здесь  пропитан  кровью советского  солдата. Что такое война  в 

Амвросиевке, знает не только старшее поколение, но и школьники, для 

которых «Вахта памяти» - бессрочна, а каждый подобный памятник — 

напоминание о том, что свобода  досталась дорогой ценой, за нее отдали 

жизни миллионы наших соотечественников, национальная и религиозная 

принадлежность которых не имеет значения. Наши деды и прадеды 

сражались в одном строю с общим врагом, поэтому память о них должна 

объединять народы, имеющие общую историю и общую родину. 

Одновременно с открытием монумента состоялась торжественная 

церемония перезахоронения останков 38 бойцов и командиров Красной 

Армии,  обнаруженных в 2015 году республиканским поисковым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
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объединением «Донбасс». На гробах – постаревшие от времени солдатские 

каски. Священник отслужил по бойцам панихиду. Икона соседствует с 

алыми знаменами. 

В Амвросиевском мемориале покоятся останки 38 бойцов и 

командиров Красной Армии, которые только через 72 года обрели свое 

последнее пристанище именно здесь, на земле Донбасса, в братской могиле. 

Среди них – один солдат оказался «известным» - Семенков Степан 

Григорьевич, погибший при освобождении легендарного кургана Саур-

Могила в августе 1943г. .  

Экспозиция комнаты Боевой Славы исторического музея школы 

пополнилась новыми экспонатами. Нам на хранение были переданы ценная 

реликвия – рамка, а в ней ложка (по ней он и был опознан), вилка, нож и 

нагрудный знак «Гвардия» Семенкова С.Г. .  

Когда я первый раз побывал в школьной комнате Боевой Славы, меня 

сразу заинтересовали эти находки поисковиков. В 5 классе я вступил в 

группу «Поиск», а сегодня я уже экскурсовод музея. «Поиск» для меня – это, 

прежде всего, всестороннее изучение событий Великой Отечественной 

войны, анализ результатов исследовательской деятельности, основанной на 

архивных документах, работа на местности, а так же в «Точке Памяти» 

информационно – поисковом центре школы, где, мы - поисковики 

осуществляем прием и обработку заявок от жителей города на поиск 

информации о судьбах их родных и близких в годы войны. Занимаясь этой 

нелѐгкой работой, понимаешь как это важно, получить родственникам хоть 

какую – то весточку с той далекой войны. 

Что же мне известно о Семенкове Степане Григорьевиче? Что он 

уроженец Пензы, 1904г.р., проживал: г.Пенза, ул.Сборная, 10 кв. 4, жена 

Семенкова Анна Николаевна [8]. От заместителя командира Сахалинского 

поискового отряда «Авиа Поиск» Натальи Головиной, которая является его 

двоюродной внучкой я узнал, что у Степана трое братьев и сестра ушли на 

фронт. Вернулись только сестра и брат Федор, сейчас живы его две родные 

сестры Галя и Рая. Они проживают в г. Комсомольск на Амуре Хабаровского 

края. Получив похоронку, семья знала, что Семенков С.Г. погиб в 1943 году в 

Донбассе, у с. Кринички [9]. Это подтверждают и данные на ОБД 

«Мемориал», ОБД «Память народа» . Последнее его место службы 52 особая 

сд, на базе которой была сформирована 127 сд Южного фронта [10], п/п 

04080. Звание – старший лейтенант. Степан Григорьевич был заместителем 

по политической части командира батальона воинской части [8]. Именно 

благодаря Н.Головиной наш музей располагает фотографией Семенкова С.Г. 

. 

Семенков Степан Григорьевич – участник Миусской и Донбасской 

наступательных операций. Отличился в боях под Саур Могилой. 28-29 

августа участвовал в многочисленных атаках и контратаках. 30 августа на 

рассвете был сильный авианалет на наши позиции, т.к. разведгруппа 

пробралась на вершину и вывесила флаг, но бои шли еще сутки. Во время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
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немецкой контратаки Семенков погиб 30 августа 1943г. за день до 

освобождения Саур Могилы.  

По свидетельству донецких поисковиков, архивные документы и 

списки сельсоветов по захороненным в братских могилах в населенных 

пунктах не всегда соответствуют действительности. Значительной частью 

погибших, не смотря на указанные имена на обелисках и могильных плитах, 

являются непогребенные. Они лежат не в братских могилах, а в старых 

окопах, воронках и траншеях. Тяжелые бои, отступление и наступление, 

отсутствие взаимодействия между подразделениями приводили к 

неразберихе и путанице в учетах по убитым, раненым и пропавшим без 

вести. Так произошло с погибшим С.Г. Семенковым.  

По материалам архива МО СССР, он  погиб у с. Кринички, похоронен в 

братской могиле в с.Артѐмовка  Амвросиевского района. А на самом деле 

только в 2015 году, обнаружив его останки в одиночном окопе у с. 

Григорьевки [11], поисковиками была восстановлена историческая правда, а 

его останки упокоены по-христиански. 

Мне известно, что на месте гибели бойца Семенкова были обнаружены 

сапоги офицера, ремень, нож разведчика. Побывав в Григорьевке, под Саур- 

Могилой я лично участвовал в поисковых работах в ходе Международной 

Вахты Памяти «Высота 2019» . В ней приняли участие команды поисковиков 

из Москвы и Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова, Моздока, Луганска и 

Донецка. За всѐ время работ в районе населенных пунктов Мариновка, 

Степановка, хутора Саур-Могильский и высоты 203,4 было обнаружено 52 

неизвестных бойца, пять имѐн из которых удалось установить по номерам 

боевых наград. 14 сентября 2019 года состоялось торжественно захоронение 

47 воинов в братской могиле в г. Амвросиевка [12]. Останки пятерых бойцов, 

которых удалось идентифицировать, после выполнения определенных 

процедур, были отправлены на родину в Российскую Федерацию.  

Теперь я с особой гордостью рассказываю посетителям музея о воине-

освободителе Семенкове Степане Григорьевиче, показываю его портрет, знак 

«Гвардия», который принадлежит фонду школьного исторического музея . В 

памятном знаке преобладающим цветом является рубиновый. В нѐм 

представлены флаг и звезда, изображенная в середине эмблемы. Флаг, на 

котором обозначено «ГВАРДИЯ», окантовывает ободок золотистого цвета. 

Звезду обрамляет широкий лавровый венок, в центре которого аббревиатура 

«СССР». «Знак металлический и покрыт позолотой. Полотнище знамени и 

звезда покрыты рубиново-красной эмалью; поле, окаймленное венком, - 

белой эмалью. Размеры знака по высоте – 46 мм, по ширине - 34 мм. В 

середине оборотной стороны знака расположен нарезной штифт с гайкой для 

прикрепления знака к одежде» [8], . 

Нагрудный знак «Гвардия» был учреждѐн 21 мая 1942 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О введении для военнослужащих 

гвардейских частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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гвардейских военных званий. Автор – С. Дмитриев»[13]. «Гвардия» - символ 

мужества бойцов и офицеров, а также войсковых соединений в военную эпоху. 

Скупые строки описания боевого подвига лейтенанта Семенкова, за 

которыми скрывается, казалось бы, обычная судьба человека военного 

времени. Только теперь, по прошествии многих лет, начинаешь осознавать и 

понимать важность участия каждого человека в тех далеких, грозных 

событиях. Для них это было обычным делом, они выполняли свой долг перед 

Родиной, а для нас это память, ответственность перед будущими 

поколениями (приложения А, Ж).  

Донецкими поисковиками установлено, что в боях на Миус-фронте в 

1941-1943гг. погибло 18661 бойцов и командиров РККА, из них 7103 

человека захоронены и увековечены на мемориальных плитах. Остальные 

11558 находятся в неучтѐнных захоронениях. Более 10 тыс. воинов Красной 

армии остаются непогребѐнными и лежат в донецких степях в траншеях и 

воронках. Поэтому, известный постулат, гласящий, что война не закончена, 

пока не похоронен последний солдат, представляется, сегодня как, никогда актуальным. 

В результате исследования автор пришѐл к выводам: 1 - поисковое 

движение – уникальное явление, помогающее увековечению памяти 

защитников Отечества, установлению имен и судеб погибших, 

восстановлению исторических событий; 2 -  тема поискового движения 

актуальна, ведь каждый человек должен знать историю своей семьи, судьбу 

своих близких, своей малой Родины; 3 - поисковое движение в Донецкой 

Народной Республике и в нашей школе имеет огромнейшее значение для 

воспитания подрастающего поколения современной молодѐжи; 4 - данные 

поискового исследования о Семенкове С.Г. стали частью семейного архива, 

служат материалом на уроках по краеведению, в музейной практике. 

Возможно, моя работа - это капля в море поискового движения. Но для 

конкретных людей важны не цифры, а судьбы их близких. И это главный 

результат в моей поисковой работе.  
 

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 

1. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945: в 

6-ти т. – М.: Воениздат МО СССР, 1964. - Т.3.  

2.  Бунтовский С.Ю. История Донбасса. – Донецк: «Донецкая Русь», 2017.  

3. Саур-Могила. Военно-историческое повествование. – Донецк: «Промінь», 2008.  

4.  Крутова Л.А. История Отечества: учебное пособие. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДонНУ», 2019.  

5. Память бессмертна. В Амвросиевке открылся мемориал павшим 

бойцам Красной Армии и перезахоронены останки воинов. – [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://topwar.ru/87317-pamyat-bessmertna-v-

amvrosievke-otkrylsya-memorial-pavshim-boycam-krasnoy-armii-i-

perezahoroneny-ostanki-voinov.html 

6.  Открытие Мемориала погибшим защитникам Отечества известным и 

неизвестным в Амвросиевке (03.12.15). – [Электронный ресурс]. –  Режим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB#cite_note-_9fb155c2152dcec1-25
http://topwar.ru/87317-pamyat-bessmertna-v-amvrosievke-otkrylsya-memorial-pavshim-boycam-krasnoy-armii-i-perezahoroneny-ostanki-voinov.html
http://topwar.ru/87317-pamyat-bessmertna-v-amvrosievke-otkrylsya-memorial-pavshim-boycam-krasnoy-armii-i-perezahoroneny-ostanki-voinov.html
http://topwar.ru/87317-pamyat-bessmertna-v-amvrosievke-otkrylsya-memorial-pavshim-boycam-krasnoy-armii-i-perezahoroneny-ostanki-voinov.html


443 
 

доступа:  http://mid-dnr.ru/ru/gallery/otkrytie-memoriala-pogibshim-zashitnikam-

otechestva-v-amvrosievke/ 

7. Бондарева А., Косенко Н., Склярова Д. Наша дружба крепнет // Новый 

Луч. – 2015.- № 45, 19 декабря, - С.2. 

8. Приказ об исключении из списков. – [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа:  https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74919625/ 

9. «Никто не забыт, ничто не забыто». Всенародная Книга памяти 

Пензенской области. – [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

https://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=7177 

10. 127-я стрелковая дивизия (3-го формирования). – [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/127-

%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7

%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%

BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

F) 

11. Останки воинов Красной Армии обнаружила республиканская 

поисковая группа «Донбасс» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.kp.ru/daily/26466.4/3336442/ 

12. Международная «Вахта памяти». – [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: https://vk.com/rpo_donbass?w=wall-103608503_165090 

13. Знак Гвардия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB

%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB 

http://mid-dnr.ru/ru/gallery/otkrytie-memoriala-pogibshim-zashitnikam-otechestva-v-amvrosievke/
http://mid-dnr.ru/ru/gallery/otkrytie-memoriala-pogibshim-zashitnikam-otechestva-v-amvrosievke/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74919625/
https://dmitrovsk1943.mybb.ru/viewtopic.php?id=7177
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/127-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://www.kp.ru/daily/26466.4/3336442/
https://vk.com/rpo_donbass?w=wall-103608503_165090
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB


444 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА КРАСНОДОНА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ 

 

Магомедова Дарья Евгеньевна, обучающаяся 

 ГОУ ЛНР «Краснодонская городская гимназия» 

Научный руководитель: 

Першина Елена Джоновна, учитель истории 

 

Одной из тенденций патриотического воспитания молодѐжи в 

настоящее время становится активное использование культурно-

исторического потенциала малых городов. Так  доктор педагогических наук 

Т.Е. Вежевич, считает , что «Любовь к большой и многонациональной Родине 

не противоречит, а предполагает любовь к малой родине, ее традициям и 

обычаям. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические 

чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству»[2]. 

В новых реалиях строительства ЛНР перед государством стоит задача 

поиска новых форм и методов работы с учащимися, которые помогут 

воспитанию патриотизма как позиции граждан «в которой приоритет 

общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом 

индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского 

общества»[1]. 

Новые поколения патриотов должны воспитываться на примерах 

славной истории малых городов, «биографиях тех людей, чьи имена носят 

улицы и жилые районы…»[5]. Такое воспитание несомненно вызовет 

чувство гордости за своих земляков и благодарность тем, чьи жизни 

обеспечили наше настоящее. 

История каждого города и Краснодона в частности руками людей 

расставляет памятные знаки: это и площади и улицы, музеи и аллеи, 

памятники и мемориалы. Судьба уготовила Краснодону неповторимую 

судьбу: «навсегда остаться городом-памятником, городом-воспитателем и 

наставником»[4]. 

И в этом велика роль музея «Молодая гвардия» с его выставками и 

историческими экспонатами. Специфической особенностью музея являются: 

-доступность, открытость, демократичность, служение интересам всех 

категорий народа; 

-хранение ценностей истории и культуры, которые являются 

типичными образцами прошлого; 
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-первичность, достоверность, наглядность экспонатов, выступающих 

как база формирования исторической памяти и исторического сознания 

человека. 

Посещения Музея: 

- предназначены для изучения, осмысления, освоения,  и оказания 

помощи личности в приобщении к своим корням, подъему до высот своих 

предков, утверждения себя как гражданина и патриота; 

 – они оказывают существенное воздействие в духовном, 

нравственном,  воспитании молодежи; 

 – способствуют формированию исторического сознания человека. 

Важную роль на патриотическое воспитание учащихся оказывают 

городские исторические памятники. Среди них: 

- «Могила 32-х шахтѐров-героев» (Открыт в 1947 году. Скульпторы 

В.Мухин, В.Федченко); 

- «Клятва» (Открыт в 1954 году. Авторы монумента: скульпторы В. 

Агибалов, В.Мухин, В.Федченко, архитектор А. Сидоренко); 

- стела «Скорбящая мать»  и Вечный огонь на могиле 

молодогвардейцев 

(Открыты в  1965 году. Авторы- луганские скульпторы П.Кизиев, А.Редькин, 

А.Самусь, архитектор Г.Головченко); 

«Непокорѐнные» (Открыт в 1982 году. Скульпторы 

Н.Можаев,Г.Слепцов,Н. Щербаков, архитекторы М. Булкин, В. Десятничук) 

Значение памятников Краснодона заключается в том, что они: 

 – отражают определенные страницы истории; 

 – нужны и важны для воспитания всех граждан;                                                

-обладают огромным потенциалом для воспитания и развития у 

молодежи чувства Родины, гордости за свой народ, край и страну, 

патриотизма и оптимизма; 

– увековечивают память о защитниках Родины 

– способствуют повышению мотивации учащихся к изучению истории 

родного края; 

– содействуют приобретению молодежью новых знаний, умений, 

навыков; 

 – расширяют культурный потенциал личности;  

– воспитывают чувства патриотизма и гордости за свой город, страну и 

народ.  

Воспитательная роль памятников существенна, вечна, устойчива и 

неизменна. 

Особую роль в воспитании патриотизма у учащихся имеют улицы и 

площади, пропитанные духом истории, духом патриотизма и любви к 

Родине. Краснодон имеет в своем составе 186 улиц [3], 39 из них названы в 

честь героев, внесших существенный вклад в историю  освобождения нашего 

Отечества от фашистской чумы в годы Великой Отечественной войны (табл. 

1).  
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Таблица 1 

Краткая характеристика улиц, площадей, аллей Краснодона 

 
 

Тип 

 

Кол-

во 

Из них 

именные историчес

кие 

топономичес

кие 

профессиональ

ные 

природные 

Улица 186 131 19 9 18 9 

Проспект 1  1    

Площадь 1 1     

Аллея 3 1 1  1  

 

Каждая Краснодонская улица имеет свою уникальную историю, 

биографию, которые имеют большой потенциал для воспитания патриота 

своей страны. Кроме того, каждая улица имеет и свои особенности, свой 

неповторимый облик. Они с любовью облагораживаются жителями, 

своевременно приводятся в порядок.   

Таким образом, использование культурно-исторического потенциала 

Краснодона  несомненно оправдано и необходимо для формирования 

патриотизма у подрастающего поколения Луганской Народной Республики. 
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Поклонимся великим тем годам! 

 

Манько Александр Александрович, обучающийся 10-А класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 12 города Донецка» 

Руководитель:  Манько Оксана Викторовна 

 

Я сегодня до зари встану, 

По широкому пройду полю,- 

Что-то с памятью моей стало, 

Всѐ, что было не со мной, помню… 

 

С моей стороны будет предательством  игнорировать события тех 

страшных лет. 

Я живу в эпоху мотивационных цитат, смузи, фраппе и фондю, во 

время, когда человек мечтает о самом себе, сильном и всемогущем, убеждая 

себя: «Я могу таким быть, стоит только захотеть». 

Эпоха преподносит привычную действительность как, в лучшем 

случае, чистый лист, а в худшем - болото, в котором бултыхается моѐ 

будущее.  

Родители открыли нам окна. Инженеры расчертили воздушные пути, 

пилоты взлетели в небо. Люди раскрыли рты от удивления и бросились 

покорять просторы Вселенной. 

Мир открылся и вширь и вглубь - границами, перелетами. 

Стало быть, я теперь могу все! 

А благодаря кому я это всѐ могу? Кому я должен сказать спасибо?  

Хочу сказать спасибо своему прадеду (родному брату моего 

прадедушки) - Лавриненко Фѐдору Ивановичу . Низкий поклон ему и всем 

ветеранам  незабываемых событий Великой Отечественной войны за то, что я 

живу сейчас в этом мире. 

ЛавриненкоФѐдор Иванович родился в 1923 году в селе им. Седова 

Будѐнновского района Сталинской области. В семье Лавриненко росли трое 

детей (двое сыновей и дочь). Фѐдор Иванович был вторым ребѐнком в семье. 

Отец семейства - Иван Федорович умер рано. Братьям пришлось, учась в 

школе, пойти работать. Посѐлок им. Седова издавна славился обилием рыбы; 

вот ребятам и пришлось обучиться рыбацкому делу[2, с. 26], чтобы 

прокормить семью . 

С началом войны, летом 1941 года, 18-летний Фѐдор уехал учиться в 

легендарную Качинскую военную авиационную школу пилотов с давней 

боевой историей .  
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В 1941 году после начала Великой Отечественной войны и 

стремительного приближения фронта школу перевели в г.Красный Кут 

Саратовской области, начав усиленно готовить лѐтчиков для фронта. 

На протяжении всех военных лет она  являлась  одним из ведущих 

поставщиков военных лѐтчиков для воздушного флота ВВС СССР. 

В условиях войны обучение в военных училищах и лѐтных школах 

было ускоренное и уже в апреле1942 года Фѐдор Иванович окончил 

легендарную Качу, получив воинское звание - сержант. Об этом 

свидетельствует справка из архива Министерства обороны СССР полученная 

родственниками в конце 60-х годов . 

Около двух месяцев молодой пилот находился на учениях недалеко от 

Карелии, отшлифовывая военные навыки, а затем его отправили воевать на 

Карельский фронт в 3-ю авиаэскадрилью. 

Известно, что курсанты этого выпуска летали на самолѐтах И-16 . 

До конца 60-х годов 20-го века это вся информация, которой владела 

семья о Фѐдоре Ивановиче Лавриненко, не вернувшемся с войны домой. В 

1969 году брат Фѐдора Василий обратился с запросом в архив Министерства 

обороны СССР желая установить судьбу своего брата. Вскоре пришла 

справка из архива , а за ней и письмо от красных следопытов из Карелии. 

Письмо, к сожалению, не сохранилось, но в нѐм говорилось, что Лавриненко 

Фѐдор Иванович погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками и был 

похоронен в Карелии в братской могиле. 

На тот момент всѐ так и закончилось этой информацией. Но шло время, 

менялись технологии и в 2019 году, когда я и моя мама начали работу над 

проектом, мы решили обратиться к новым рассекреченным базам данных, в 

которых нашли подробную информацию, о последнем периоде жизни 

Фѐдора Ивановича, подтверждающую факты, изложенные в красными 

следопытами.   

Стало известно последнее место службы – 7 воздушная армия, 261 

смешанная авиационная дивизия; 435-й истребительный авиационный 

полк[1, с. 3]. В базах данных мы проследили боевой пути полка в тот период, 

когда в нѐм служил . 

261-я штурмовая авиационная дивизия сформирована в конце 

10.11.1942 года на базе частей ВВС 26-й армии и вновь приданных полков из 

резерва, с целью консолидации частей ВВС, действующих на кестеньгском, 

ухтинском и ребольском направлениях Карельского фронта. 

В конце февраля 1943 года преобразована в смешанную авиационную 

дивизию. 

С момента формирования носила штурмовой характер, производя 

штурмовку аэродромов и скоплений войск противника, уничтожая самолѐты, 

живую силу и боевую технику противника и обеспечивая поддержку боевых 

действий своих сухопутных войск. С 1943 года прикрывала наземные войска 

на южном участке Карельского фронта, Кировскую железную дорогу в 
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районе станций Шуерецкая-Полярный круг, вела разведку в ближнем тылу 

противника. 

В документах указано, что прадед похоронен в селе Подужемье 

находящимся в Кемском районе Карелии. К сожалению, места, где 

находилось это захоронение, сейчас уже нет, хотя на карте оно указано . Но 

под названием деревни фигурирует запущенная в 1967 году Путкинская ГЭС 

- первенец Кемского каскада. Жителям пришлось переселится в Кемь. Туда 

же были перенесены и останки воинов, погибших при защите северных 

рубежей Родины . 

От чего зависит мое будущее? От сохранения памяти о прошлом и о 

людях, которые в этом прошлом ковали моѐ будущее. Каким человеком я 

стану, когда выросту, какую профессию выберу, какой будет моя первая 

машина или куда я полечу, чтобы увидеть мир, пока неизвестно никому. Но 

это возможно благодаря им. 

Те, кто упорно старается переписать историю,  меняет всю свою 

дальнейшую судьбу, судьбу нации, ведь, народ, который  не чтит своего 

прошлого, не имеет будущего. 

Как можно отказаться называть Великую Отечественную войну 

«Великой», «Отечественной», «Священной»? 

Спустя 75 лет после завершения Великой Отечественной войны 

хранителем памяти о ней и людях отдавших свою жизнь за мирное небо над 

головой становлюсь я и мои сверстники.  
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ТЫ В НАШЕЙ ПАМЯТИ! 

 

 Могилевская Алина Максимова, обучающиеся 10 – А класса 

МОУ «Школа №71 имени П.Ф.Батулы города Донецка» 

Научный руководитель: Гречаная Екатерина Дмитриевна 

 

Великая Отечественная война! Великая война и Великая трагедия для 

всего нашего народа. Наверное, не осталось ни одной семьи, которая не была 

бы задета этой страшной трагедией. Победа СССР досталась не легкой 

ценой. 

В этой страшной войне участвовал мой прапрадед, по маминой линии, 

Горбатенко Павел Яковлевич. Родился прапрадедушка в Курской области 

Дмитриевском районе в селе Поповкино. Мой прапрадед попал на фронт в 

тысяча девятьсот сорок первом году, тогда ему было тридцать семь лет. У 

него на тот момент была семья и двое детей. Очень трудное испытание 

выпало на его долю. Испытание на мужество, на стойкость, на верность. Но 

он выстоял, он победил. Я считаю своего прадеда – героем.  

Он участвовал в освобождении Донбасса от фашистской оккупации.  

Имел Воинское звание: красноармеец, состоял в 50-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. 

50-я гвардейская стрелковая Сталинская дважды Краснознамѐнная, 

орденов Суворова и Кутузова дивизия — воинское соединение Вооружённых сил 

СССР в Великой Отечественной войне. Дивизия участвовала в освобождении 

территории пятнадцати областей Советского Союза. Пройдя с боями свыше 

11 тыс. километров и преодолев многочисленные водные преграды —

 Дон, Миус, Днепр, Западный Буг и другие, еѐ воины освободили свыше 2 тыс. 

населѐнных пунктов, пленили около 20 тыс. вражеских солдат и офицеров, 

захватили 127 танков, 30 самолѐтов, свыше 1500 орудий и миномѐтов, более 

2 тыс. пулемѐтов. За успешные боевые действия, мужество и отвагу около 15 

тыс. солдат, сержантов и офицеров соединения награждены орденами и 

медалями Советского Союза. 

Несмотря на голод, на холод, прапрадедушка и его однополчане не 

сдавались, они сражались ради освобождения нашей Родины, ради Мира, 

ради Нас - будущих потомков.  

За участие в освободительных боях прапрадед, Горбатенко Павел 

Яковлевич, был награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией». Также он был удостоен множеством 

юбилейных наград, медалей, знаков отличия в честь Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, но 

память о произошедших событиях живет в каждой семье, в каждом сердце 

родных бабушек, дедушек, отцов и матерей. Мне не посчастливилось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
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пообщаться с прапрадедом лично, но я горжусь тем, что у меня был такой 

прапрадед, который вместе с советскими солдатами прошѐл войну и 

освободил мой город от фашистских захватчиков, подарив нам чистое небо. 

Наш долг сохранить память о подвигах участников, ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими 

предками, мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа. 
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В представленной работе рассматриваются некоторые аспекты 

передачи темы памяти о Великой Отечественной войне, воздействие 

изобразительного искусства в его специфических приѐмах и выразительных 

средствах на духовный мир, на формирование картины мира человека. 

 

Жанровая живопись, бытовой жанр, тема памяти, советская живопись. 

 

Введение. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно 

актуальной становится тема памяти о событиях тех лет. Они запечатлены в 

исторических книгах, документах, кино- и фотоматериалах. Особую роль в 

отображении воспоминаний о войне играет искусство, так как оно является 

фундаментом в духовном развитии общества. 

На занятиях по дисциплине «Обществознание» студенты изучают 

раздел «Духовная сфера жизни общества», в котором присутствует тема 

«Искусство. Виды искусства». Специфика искусства как формы 

общественного сознания определяется его предметом, художественно-

образной формой отображения действительности и выполняемыми им 

функциями в обществе. Так одной из подобных форм становится 

изобразительное искусство, способное через визуальные образы донести нам 

не только объективные характеристики, но и эмоциональную составляющую 

идеи объекта. Данные идеи функционально способствуют развитию 

духовного мира, мировоззрения личности. Студенты, знакомясь с видами 

искусства, обучаются формировать своѐ личностное отношение к 

действительности, формируют правильную картину мира. Это особенно  

актуально для тех поколений, чьѐ духовное взросление приходится на начало 

XXI века.  

Предмет искусства широк. Он охватывает все многообразные области 

жизни и деятельности людей. Следовательно, специфика предмета 

отражения в искусстве обуславливает специфику формы отражения – 

художественный образ передаѐт внутренний мир художника, его чувства, 

мысли, то есть обогащает таким образом наш духовный мир [1,с.179]. 

В представленной работе рассматриваются некоторые аспекты 

передачи темы памяти о Великой Отечественной войне, воздействие 
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изобразительного искусства в его специфических приѐмах и выразительных 

средствах на духовный мир, на формирование картины мира человека. 

Цель работы: рассмотреть, как реализуется тема памяти о Великой 

Отечественной войне в восприятии художников послевоенного времени и 

как интерпретируется представителями разных социальных групп 

современного российского общества. 

Объектом и предметом исследования в предложенной статье являются 

произведения советских художников, написанные в период с 1947 по 1990-е 

годы (то есть в послевоенное время), а также проблема восприятия 

современным обществом подобной жанровой живописи, посвященной 

памяти о войне. 

Задачи исследования: рассмотреть и проанализировать  некоторые 

аспекты тематики в отображении  памяти о Великой Отечественной войне в 

творчестве советских художников и восприятие их жанровой живописи 

представителями разных поколений современного общества. 

Гипотеза исследования: в изобразительном искусстве, в творчестве 

советских художников послевоенного времени присутствует разнообразная 

жанровая тематика, но особую значимость в бытовом жанре приобретает 

мотив памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны, так 

как он является связующим звеном между поколениями. 

Методы исследования:  

Теоретический анализ литературы и материалов сети Internet; 

Системный анализ материала; 

Социологический опрос-анкетирование. 

Теоретическая значимость результатов исследования в данной работе 

заключается в определении роли воздействия изобразительного искусства (на 

конкретных примерах) на воспитание духовности современного человека. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она может 

использоваться  студентами для повышения образовательного уровня и 

преподавателями при изучении тем по дисциплине «Обществознание» в 

среднем профессиональном образовании. 

Основная часть. 

В ходе исследования темы памяти о Великой Отечественной войне 

особенно интересным мне показалось наличие обширнейшего 

художественного материала – произведений художников послевоенного 

времени. Их глубокое осмысление воспоминаний о войне особо значимо для 

последующих поколений конца XX–начала XXI века в связи со сменой 

ценностных ориентиров. Особое место в тематике картин, посвященных 

войне, занимает жанровая живопись. Жанровая живопись  (бытовая 

живопись, бытовой жанр) означает «жанр изобразительного искусства, 

представляющий реальную, обычно современную художнику повседневную 

жизнь. Сюжеты бытового жанра отражают сложившийся жизненный уклад – 

труд и отдых, будни и праздники, нравы и обычаи, взаимоотношения людей»  
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В отличие от характерного для изображения сцен военного времени 

батального жанра, бытовой жанр позволяет соприкоснуться с «живой 

жизнью» предшествующих поколений. Нам интересны не только 

художественные приѐмы создателей полотен, но и внутренний мир героев 

картины, их судьбы, окружающий быт и т. д. Главная задача художника – 

непосредственное воздействие на эмоциональный фон личности, и в этом 

заключается основная идея, что «это нужно не мѐртвым – это нужно живым». 

В представленной работе рассматриваются и анализируются 3 

тематических блока, по-разному отображающих память потомков о Великой 

Отечественной войне. Систематизация по данным блокам, по мнению автора, 

наглядно и достоверно отображает тематику жанровой живописи о войне. 

Изображение величайшей радости, ликования, наслаждения мирной 

жизнью, временем новых свершений и надежд. Таково полотно Н.Чуприна 

«День Победы», 1947 год . Художник показывает яркий солнечный день, 

массы людей, поздравляющих друг друга. Общий колорит картины ярок, 

пронизан майским светом, фигуры подаются в динамике. 

Порой эта радость молчалива, как на картине Вл.Костецкого 

«Возвращение», 1947 год . В центре – многофигурная композиция: семья 

припала в объятиях к солдату, вернувшемуся живым с войны. Немое счастье 

на одном дыхании – так образно можно описать эту сдержанную по 

колориту, но эмоциональную по содержанию картину. 

На полотне Лактионова «Письмо с фронта», 1947 год , тоже яркий 

день, и солнечные блики скользят по фигурам людей, собравшихся вокруг 

солдата, который принѐс весточку в семью. Сколько радости на лицах людей, 

слушающих обнадѐживающие вести с фронта. Скоро конец войне, жизнь 

входит в привычное русло, и мы видим, как счастливы родные. Письмо с 

фронта – настоящий праздник для них. 

Второе направление – изображение невыносимой боли и горечи 

утраты, ведь война – это величайшая трагедия для людей. Художники 

послевоенной поры отображают скорбь в бесконечных отголосках памяти. 

Нет забвения тем, кто погиб, и не вернуть их. Таково полотно В.Попкова 

«Вдовы»(цикл 1966-1968 годов) –с его особым композиционным решением и 

символическим колоритом красного цвета. Это полотно – живописный 

памятник всем вдовам, старым и молодым, не дождавшимся своих мужей с 

полей сражения. 

Особо выделяются в нашем тематическом блоке произведения 

Г.Коржева начала 1960-х гг. «Мать», «Старые раны» . Лаконичные портреты 

созданы в так называемом «суровом стиле». В них нет красоты, 

приглаженности, образы реалистичны. На первый взгляд, они отторгают 

зрителя своей неприглядностью, землистым колоритом и резкими 

«кинематографическими» ракурсами композиций. Но такова реальность, и еѐ 

запечатлел художник. Ведь в 60 – 70-е гг прошедшая война продолжала 

волновать людей всех поколений, даже тех, кто не принимал в ней участие. 
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Глубокая проблематика свойственна и полотнуВ.Кузнецова«С 

Победой, сынки!»1984 года . Автор создает двуплановую композицию. 

Старики поднимают тост за скромно накрытым, но всѐ же праздничным 

столом. Кого поздравляют они с Победой? Пять фотографий на стене. Пять 

сыновей, навсегда ушедших в бой. Художник передаѐт через лаконичность 

композиции противоречивые чувства: с одной стороны – радость и торжество 

праздника, с другой – немую боль «осиротевших» родителей, их 

бесконечную стойкость и мужество. Художник подчѐркивает важную деталь. 

Портреты сыновей убраны расшитыми праздничными рушниками, и мы 

проводим параллель с убранством икон в русских избах. Это сообщает 

картине особый сакральный смысл: каждый, кто погиб за Родину, достоин 

вечной памяти и почитания. Недаром великие воители прошлого часто 

причислялись к лику святых. 

Третье направление послевоенной жанровой живописи демонстрирует 

перекличку поколений, показывает, что герои прошлого присутствуют в 

настоящем, а потому не могут быть забыты. 

Таков строгий проблемный поиск художника В.Попкова. На его 

полотне «Шинель отца» 1972 года , автопортрете и бытовой картине 

одновременно, создан образ прошлого и настоящего. Реалии «живой» жизни 

(герой в старой шинели, палитра художника на первом плане) созвучны 

туманным фигурам из воспоминаний. Русские женщины, также поднявшие 

на своих плечах тяжесть войны, пытливо, пристально вглядываются в души 

потомков. Это образ совести, неиссякаемой памяти, нравственное мерило для 

будущих поколений. 

Выразительно передал своѐ восприятие памяти поколений живописец 

С. Бессонов. Его картина 1985 года «Я с вами» из цикла «Душа солдата»  

изображает трогательную бытовую сцену: бабушка и внук в уюте 

деревенского дома. Мальчик рассматривает медали  и ордена, 

принадлежащие когда-то деду. Образ его присутствует на картине, скорее 

всего, рассказ бабушки его «оживляет». И вот он, как живой, но незримый 

герой, остаѐтся с семьѐй, потому что память о нѐм не иссякнет. Важно 

передавать эти воспоминания молодому поколению, чтобы внуки и правнуки 

чтили заслуги павших в бою, утверждает художник. 

Также звучит перекличка поколений в картинах «Память» И.Симонова( 

1985 год) и «Последний салют» И.Кравцова1978 года – приложения 9, 10. 

Центральные образы этих полотен не живущие ныне наши современники, а 

те, кто остался в воспоминаниях, ушѐл только физически, но в памяти будет 

жить. 

Можно назвать десятки и сотни известных произведений живописи, 

связанных общей темой памяти. Мы видим, что все эти картины не просто 

констатируют  факт свершившихся событий, а по-новому, через глубокую 

проблематику художественного образа, осмысливают важность сохранения 

воспоминаний о последствиях войны. Эта память должна быть передана 
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последующим поколениям, чтобы не прерывалась духовная связь между 

людьми в российском обществе. 

Так в какой же степени присутствует эта связь поколений в настоящее 

время? В данной работе приведены  и проанализированы результаты 

исследования – опроса-анкетирования, позволяющие установить, в какой 

степени реализуется актуальность темы памяти на основе жанровой 

живописи советских художников второй половины XX века. 

Анкетируемая группа знакомилась с репродукциями представленных 

картин и отвечали на вопросы. 

Исследование-анкетирование №1 проводилось анонимно. В него вошли 

3 вопроса: 

Укажите автора и название картины. 

Определите, с каким историческим событием связан сюжет 

произведения? 

Назовите какие-либо картины о Великой Отечественной войне 

бытового жанра, известные Вам. 

Группа опрашиваемых составляла 50 человек. В неѐ вошли 2 

социально-возрастные категории: 1) студенты техникума в возрасте до 18 лет 

(25 человек); 2) взрослые – родители студентов и преподаватели – старше 18 

лет, в основном средний возраст этой группы составлял 40 лет (25 человек). 
 

 

Результаты исследования систематизированы и включены в таблицу: 

Таблица №1. 

Вопросы Участники до 18 лет Участники старше 18 лет 

Вопрос №1(опознано 10 

картин- 100%) 

10% 20% 

Вопрос №2 (количество 

участников, назвавших 

историческое событие – 

100%) 

80% 100% 

Вопрос №3 (количество 

участников, назвавших 1 

произведение 

дополнительно – 100%) 

10% 40% 

 

По результатам анкетирования видно, что студенты до 18 лет не знают 

(затрудняются определить) указанные картины (см. Вопрос №1) и другие 

жанрово идентичные произведения о войне (см. Вопрос №3 ). 

Участники старшего возраста более успешно называют картины 

(Вопрос №1) и дополнительно показывают знание других сходных 

произведений живописи (Вопрос №3). 

Достаточно высок результат по вопросу №2 у обеих социально-

возрастных групп: показатель от 80 до 100%. 

После анализа результатов опроса проведено исследование-

анкетирование №2. В нѐм принимала участие только группа студентов в 

возрасте до 18 лет – 25 человек. Им был предложен 1 вопрос с вариантами 
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ответа: «Нуждаетесь ли Вы в дополнительной базе знаний по различным 

видам искусства?» Варианты ответа: 
1) Да, мне это необходимо и интересно; 

2) Наверное, это необходимо; 

3) Нет, не нуждаюсь. 

 

Итоги опроса (в процентах от общего числа респондентов, равного100%) внесены в 

таблицу №2. 

Таблица №2. 

Вариант №1(Да…) Вариант №2 (Наверное…) Вариант №3 (Нет…) 

28% 40% 32% 

 

Следовательно, 68% студентов проявили интерес к данной проблеме и 

осознали необходимость подобных знаний. 

Заключение. 

В заключение можно сделать вывод, что в действительности тема 

памяти о Великой Отечественной войне в живописи советских художников 

послевоенного времени знакома и интересна только узкому кругу 

специалистов, а большая часть общества не интересуется данной тематикой и 

не знакома с ней. 

«В духовном противостоянии с фашистскими агрессорами искусство 

сыграло особую роль. Произведения изобразительного, музыкального 

искусства, литературы и кинематографа, созданные в духе лучших 

культурных традиций страны, помогали миллионам людей осознать своѐ 

место в общем строю. Патриотическое начало доминировало в 

произведениях тех лет»[3,с.314]. 

Молодое поколение нужно воспитывать на примерах 

соотечественников. Именно искусство располагает мощными средствами 

воздействия на людей, ведь оно затрагивает прежде всего чувственную 

сферу. И в следующие десятилетия россияне должны руководствоваться 

словами Роберта Рождественского: «никто не забыт, ничто не забыто». 

Только тогда страна имеет право называться великой, если люди, 

проживающие на еѐ территории, помнят и чтят свою историю. 
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«Герои моего города Донецка» 
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общеобразовательного учреждения 

«Школа № 67 города Донецка» 

Научный руководитель 

Киселѐва Анна Леонидовна 

 

1418 дней и ночей бушевала война. Огненный смерч, обрушившийся на 

нашу страну в июне 1941 год, стал испытанием для всего советского народа. 

Мы сегодня живѐм, потому что выжила наша страна, выстоял еѐ солдат. 

Перед войной этот солдат был шахтѐром, колхозником, школьником – в 

июне сорок первого стал солдатом. 

Сегодня узнать о войне 1941-1945 года помогает только память, 

человеческая память, сохранившаяся в книгах, письмах с фронта, 

воспоминаниях, песнях. 2019-2020 год объявлен Годом Победы в честь 75-

летия Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 года. Выбранная 

тема является нужной и интересной, потому что с каждым годом становится 

всѐ меньше реальных участников и свидетелей тех страшных лет. Наше 

поколение XXI века должно знать, помнить, свято хранить прошлое своей 

семьи, города и своей страны. Может как раз эти знания и помогут уберечь 

людей от ошибок, которые приводят к войнам [1, с. 2].  

Сегодня я хочу рассказать о Руденко Вере Карповне (1924-2013), 

участнице Великой Отечественной войны, жительницы моего родного города 

Донецка . 

Июнь 1941 год. У Веры закончились экзамены в школе, а вчера у них 

был выпускной: ведь уже закончили девятый класс. Встречали рассвет, как 

принято у выпускников города Сталино (нынешнего Донецка), у пруда в 

парке им. Щербакова. Вся ночь прошла в мечтах о прекрасном будущем, 

шутки, смех, купание в ставке и катание на лодках. Придя домой, Вера легла 

спать, но еѐ разбудил шум. По радио Левитан стальным голосом объявил, что 

Германия напала на Советский Союз. И тут всѐ стало в один миг «с ног на 

голову». Эвакуация предприятий, взрывы шахтных копров, подстанций. 

Металлургический завод  работал до последнего. Всѐ, что не смогли вывезти, 

надлежало взорвать. Для этого создали бригады подрывников, в одну из 

которых входил отец Веры - Карп Николаевич Потапов (1895-1943). Он был 

выходец из оренбургских рабочих из г. Медногорска, служил в Красной 

Армии, был героем гражданской войны. Приехал восстанавливать Донбасс, 

женился и остался на всю жизнь тут, работал на шахте «Пролетар». 

Ещѐ вчера в городе Сталино, Карп Николаевич Потапов работал на 

шахте - сегодня должен еѐ взорвать, чтобы не досталась немцам. Папа 
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предлагал Вериной маме, Марфе Климентьевне (1892-1992), уезжать из 

города по эвакуационным билетам, но она не захотела  бросить мужа. До 

последнего многие надеялись, что немцы не войдут в город. Но в октябре 

1941-го измождѐнные солдаты стали отступать и люди поняли, что нужно 

готовиться к худшему.  

Вера до войны возглавляла группу комсомольцев, которые читали 

лекции домохозяйкам, рабочим по противовоздушной обороне, по 

санитарному делу. Но как бы высоко не была поставлена военная подготовка, 

никто не был готов к этому на практике. Вот уже Вера с подругой Клашей  

наблюдают, как в город вступают итальянцы на лошадях, идут хорошо 

одетые и подготовленные немцы. Сытые, довольные, самоуверенные. С 

первых же дней они устроили показательные наказания: вешали и 

расстреливали людей за малейшее непослушание.  

Позже Вера от мамы узнала, что в помещении Рутченкового горного 

техникума был госпиталь, но  эвакуировать раненных солдат в тыл 

получилось не всех. Однажды, когда Вера была дома одна  в дверь 

постучали. Она открыла - и на пороге стояли двое обессиленных  советских 

солдат из  концлагеря. Они рассказали, что их морили голодом. Кто пытался 

бежать – спускали собак, которые моментально разрывали солдат. И только 

этим двум бойцам удалось бежать. Накормив их манными оладьями, Вера 

спрятала их в сарае. На следующий день позвала врача, Вагулину 

Александру Ивановну. Вместе выходили бойцов и скоро солдаты ушли. 

Семья Потаповых попала в поле зрения полиции и при первой 

возможности они перебрались  на Днепропетровщину. Отца вывозили на 

тачке в платяном шкафу-другого пути не было. В Росишках 

Днепропетровской области Карпо Иванович ушѐл в партизаны. Командир 

партизанского отряда Петропаловского района был Кривуля, его заместитель 

Ерѐмин и политрук Перекрест. Вера вместе с отцом стала помогать 

партизанам. В отряде еѐ стали звать Верунькой. Она стала «глазами и ушами 

партизан», она была их разведчицей.  

Тяжело давалась зима. Мерзли ноги, но Вера не сдавалась. Она 

разносила листовки в сѐла и хутора района. Для прикрытия везла в возке 

торбу с кукурузой, свѐклой, а листовки лежали между двойным дном возка. 

Многие не знали даже еѐ имени. Она говорила только пароль. Если 

приходила ночью с вестями, знали - будет бой. Также разведданные давал 

партизанам и Иван Руденко, которого немцы назначили старостой села 

Росишки. А его сын, Савелий Руденко, передавал Верунькины сведения 

радистке, через которую они попадали на фронт. В конце декабря стали 

приходить радостные вести с ближайших фронтов: Красная Армия выгнала 

немцев с Лозовой и Барвенково. 31 декабря группа советских разведчиков 

смогла разгромить немецкий гарнизон в Петропаловке. Очень многое 

узнавали партизаны от этой девчушки: и про немецкий отряд в школе 

колхоза «Большевик», и про вражескую колонну на Славянском шоссе, 

которая двигалась на Харьков, и про хату с немцами в селе Успеновка. 
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Партизана Савелия Руденко покорила смелая девушка Вера, которая и 

стала его женой. В 1943 году Руденко Савелия и Веру отправили в Германию 

на работы. В 1946-м Вера вернулась в родной дом в Сталино. Туда вернулась 

и еѐ мама Марфа Климентьевна . Папа Карпо Иванович Потапов погиб в 1943 

году при взятии села Юльевка Запорожской области в битве за Днепр. А 1947 

приехал с Германии муж Савелий. И только через двадцать лет после 

окончания войны награда нашла своего Героя. Руденко Вера Карповна 

получила медаль «За мужество» и «За боевые заслуги». 

Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить память погибших 

в годы Великой Отечественной войны, трепетно относится к их 

воспоминаниям. Мы, в ходе исследования, осознали, что через несколько лет 

не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна жить  и 

передаваться из поколения в поколение. Наша задача, продолжить сбор 

материала. Чем дальше во времени мы будем уходить от Великой Победы, 

тем труднее найти информацию, фотографии, документы, какую-то 

подробность, связанную с военными годами. Эти подробности приобретают 

особенную историческую ценность и интерес, когда не у кого спросить, 

поэтому надо постараться, пока еще не поздно, восстановить и сохранить все, 

что знаем, о наших доблестных предках [2, с. 1]. 

Мы сделала выводы, главный враг войны - это Память. Пусть никогда 

больше не будет войны, никто не потеряет своих родных на полях сражений.  

Правдивое освещение событий тех дней, основываясь на документах, 

воспоминаниях непосредственных участников, примеры героизма советских 

людей на фронте и в тылу обязательно играют свою роль для воспитания 

подрастающего поколения. 
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учитель истории 

Многие относятся к судьбе человека, как чему-то предрешенному, 

определенное заранее. Но на самом деле это не совсем так. Порой в жизни 

человека, которая казалась спокойной, размеренной и предсказуемой, 

вмешивается то, что абсолютно меняет привычный ход. Одно из таких 

явлений - война. И она оказывает на человека, его личность, характер 

неизгладимое влияние, такой отпечаток, который уже никогда не исчезнет.   

 Война может по-разному сказаться на судьбе человека.  Она может 

полностью сломить его психологически, разрушив все представления о 

мирной и беззаботной жизни. Некоторые солдаты так никогда и не 

восстанавливаются после того, что увидели. Есть и противоположные 

случаи, когда война дает бойцу понимание, что такое добро, а что — зло.  

Осознав это, в мирной жизни у него появляются правильные ориентиры, ему 

становится проще и комфортнее жить.  

Актуальность мною выбранной темы: 

 В истории нашей Родины, есть страшный опыт – Великая 

Отечественная война. Сколько человеческих судеб она сломала!.. Но в то же 

время она дала возможность осознать силу человеческого духа и веру в 

будущее. 

Цель работы: 

- показать подвиг защитников нашей Родины, которые в юном 

возрасте, в трудную для государства минуту, встали на защиту, не думая о 

смерти, считая свои действия не героизмом, а просто долгом. 

- оживить творческую и поисково-исследовательскую активность 

учащихся через проектную деятельность.  

 расширить знания о Великой Отечественной войне; 

Объектом исследовательской работы 

является судьба человека в период войны и после окончания боевых 

действий. 

Новизна данной работызаключается в том, что материал о 

защитнике нашей Родины, которому посвящено исследование, ранее нигде 

не публиковался. 
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Задачи работы: 

- изучить боевой путь защитника нашей Родины; 

- проанализировать влияние войны на судьбу человека. 

Война… Это страшное слово, которое произносится с замиранием 

сердца. Почему это снова повторяется? Много почему, много вопросов, на 

которые нет ответов. Где-то гремит война. Но с каждым днем она 

приближается к моему дому. Ее глухие раскаты уже слышны не только 

ночью, но и днем. Мы не хотим верить в то, что это может произойти с нами, 

а на самом деле становимся очевидцами страшных событий, которые 

происходят у нас в государстве.  

Быстрыми шагами война добралась и к нам, понятно, что еѐ никто не 

ждал и готов к этому не был. Моя история о том, как война пришла на нашу 

родину, как изменила судьбы людей[ 2, с.26 ] 

У многих война изменила привычные взгляды на жизнь и на 

окружающий мир. Война это - голод, нищета, покалеченные тела и судьбы 

людей. У большинства людей,жизнь уже никогда не станет прежней.   

«В тот обычный день был сильный проливной дождь. Я был на улице, 

как и многие другие жители моего села. Люди переговаривались шепотом 

между собой, с удивлением и страхом закрывали мокрыми руками свои лица, 

вытирая слѐзы с мокрого и без того лица. Я промок до ниточки, но интерес 

взял верх, подобравшись ближе к соседкам, слышал обрывки фраз о войне. 

Что они говорят? Какая война? Я тогда не понимал. После услышанного я 

бежал домой по летним лужам, не чувствуя холода.  

На следующий день, 22 июня, по радио звучал голос Левитана, он 

говорил о начале войны.  Мама тихонько плакала возле плиты, и что - то 

приговаривала.  На тот момент мне было пятнадцать лет. Вместе со своими 

друзьями мы думали, что «немца» быстро прогонят из Советского Союза, 

Красная армия сильная и мужественная, к нам они точно не дойдут. 

И вскоре война пришла к нам на Донбасс. Отец Дмитрия Георгиевича 

был призван на фронт в 1941, а юноша остался за старшего. Смотрел двух 

маленьких сестѐр, когда мать работала в поле и была труженицей тыла. В 

селе взрослые мужчины собирались на фронт, началась мобилизация. 

Трактористы, комбайнѐры… Было не важно, главное победа и защита своей 

страны[ 3, с. 78 ] 

Многие мои друзья также собирались на войну, добавляя в «метрике» 

свой возраст. Страшно подумать, вспоминая сейчас… Ведь они были детьми. 

Утром все ребята и мужчины собрались возле дома соседей, ждали машину. 

Их жены и дети провожали бойцов, многие плакали, говорили напутственные 

слова и каждый из них, верил в светлое будущее, что скоро вернѐтся и всѐ 
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будет как прежде. «Эх, Наташка, заживѐм ещѐ лучше…» крепко обняв и 

поцеловав, садился в машину наш сосед. Но через месяц принесли 

похоронку.  

Время шло, а война набирала оборотов. В 1943 году освободили 

Донбасс, маме Дмитрия Георгиевича сообщили, что супруг погиб под 

Харьковом.  

В этот год Дмитрию исполнилось семнадцать лет. Он, как и все был 

призван в ряды Советской армии. Его боевой путь начался с Мелитополя, а 

закончился в Берлине. За эти годы наш герой похоронил много своих 

однополчан. Под фейерверк артиллерийских снарядов мы провожали в 

последний путь наших друзей, настоящих героевнашей Родины.  Им бы еще 

жить и жить….Вот так уходят самые лучшие люди. Гордо. Не склоняя 

головы. До последнего защищая Родину, своих детей, родственников. 

Те страшные годы в своей жизни я вспоминаю со страхом и 

гордостью. За наши подвиги в холод и голод, в страх и опасность, не щадя 

себя, а думая о будущем, о своей семье, мы шли вперѐд, километр за 

километром. Было всякое… И победы, и поражение, но дух советского 

солдата небыл сломлен».  

Война кардинально изменила судьбы людей, оставила неизгладимый 

отпечаток в памяти и на сердце. И таких, как Дмитрий Георгиевич, много, и у 

каждого своя, не придуманная история. Что оставила нам война, о которой 

каждый раз мы вспоминаем с содроганием? Она оставила нам неподдельную 

человеческую боль, которая не станет слабее даже через несколько 

десятилетий.   

Но, то, что люди испытывали на самой войне, в центре событий, 

никто не может описать так, как сами солдаты. К сожалению, многих из них 

уже нет в живых [ 4, с. 56] 

Но самое главное то, что, люди в тот момент свято верили в победу, и 

в то, что этот ад скоро закончится. Они смогут вернуться домой, в свои 

семьи, к своим прежним обязанностям. Каждый из них мечтал, что, 

вернувшись домой, начнѐт свою жизнь как с чистого листа. Наш герой, по 

возвращению домой, принялся налаживать свою жизнь. Женился и стал 

отцом двух прекрасных детей. Работал на обогатительной фабрике 

щебневого завода в нашем городе[5, видео] 

Он с радостью ждет нас в гости, делится своими воспоминаниями со 

слезами на глазах, а мы в свою очередь делаем всѐ возможное, чтобы 

Дмитрий Георгиевич был не обделѐн вниманием. В канун праздника Дня 

Освобождения Донбасса, Дня Победы, а также день рождения ветерана, наш 

классный руководитель подготавливает песни военных лет, поздравительные 
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слова, сладкие угощения. Наш герой ласково называет нас «внучата» и 

старается угостить нас пирогами и травяным чаем, от которого веет добром.  

К сожалению, не все выжили в той страшной войне. Но мы всегда 

будем помнить о тех, кто воевал и сражался за нашу Родину. Не передать 

словами ту боль утраты. Смерть товарищей, потеря близких людей в 

результате бомбѐжек и пленения, от осколочных ранений…. И хочется 

сказать огромное спасибо и поклониться до земли людям, которые дали нам 

шанс – просто жить.Память о погибших - это святая ценность во все времена. 

Мы обязаны сохранять еѐ! 

Не должно проходить и дня без того, чтобы каждый из нас не 

повторял себе «Ради всего святого, что есть в нас, не надо войны!» 

История не подлежит забвению. 
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ! 

Полосина Вероника Сергеевна,  ученица 9-Б класса ГОУ ЛНР 

«Стахановская гимназия №7» 

Научный руководитель: Валентееа Ольга Александровна, 

учитель русского языка и литературы  

ГОУ ЛНР «Стахановская гимназия №7» 

 

«Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянии», - 

писал в свое время Сергей Есенин. И это действительно так. Чем дальше от 

нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем величественнее и 

весомее становится всенародный подвиг, совершенный в те опаленные огнем 

дни. Прошло уже 75 лет с тех пор, как фашистская Германия была полностью 

разбита. Изменилось многое, но и до сего времени обладает невероятной 

актуальностью все, что связано с суровым военным временем, потому что 

Великая Отечественная война – не только драматический, но и героический 

период истории. 1941-1945 годы хранят немеркнущие образцы мужества и 

самоотверженности сотен тысяч людей, беззаветно защищавших свою 

Родину. Это была самая тяжелая и жестокая из всех войн, когда-либо 

пережитых нашей страной. Гитлер, подготавливая нападение на СССР, 

поставил задачу не только овладеть территорией Советского Союза, но и 

полностью уничтожить само государство как систему, стереть с лица Земли 

его жителей. Вот что говорил Гитлер о столице государства, Москве: «Я 

сравняю город с землей и устрою на его месте водохранилище. Само 

название Москва должно исчезнуть с карт. Ни один русский солдат, ни один 

житель – будь то мужчина, женщина или ребенок, не должен ее покинуть. 

Всякую попытку выхода подавлять силой» [5 , c. 42]. 

И только благодаря мужеству каждого солдата, каждого труженика 

тыла, каждого жителя, который не покорился фашизму, а встал на защиту 

Родины, была достигнута великая Победа. Случилась война и в жизни совсем 

юного парня Николая Абушика, которому на момент ее начала было всего 

лишь 14 лет, но это не помешало ему уйти на фронт и защищать свою 

Родину, приближая победу над фашистской Германией.  

Цель данной работы – проследить боевой и жизненный путь нашего 

земляка Николая Абушика, его подвиг в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи работы: 

- исследовать биографические данные Николая Абушика; 

- изучить документальные свидетельства о боевом пути ветерана; 
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- проанализировать значимость каждого солдатского подвига для 

достижения победы в Великой Отечественной войне. 

Методы исследования: изучение документальных источников, 

переработка фактического материала, анализ событий и рациональное 

изложение результата. 

Новизна и актуальность данного исследования состоит в том, что 

личный опыт и соприкосновение подрастающего поколения с 

воспоминаниями ветеранов о годах войны, изучение документальных 

источников о людях, которые своим боевым путем прославили родную 

страну, является неотъемлемой частью патриотического воспитания 

молодежи, помогает глубже проникнуть в полотно истории, детальнее узнать 

о вкладе наших земляков в победу над фашистской Германией. Формирует 

чувство гордости и сопричастности к этому великому подвигу. 

22 июня 1941 года. Эта дата слезами и кровью вписана в историю 

нашей страны. Нет такой семьи, которой не коснулась бы война. Мужья и 

жены, сыновья и дочери, матери и отцы уходили на фронт, участвовали в 

подпольных и партизанских организациях, трудились в тылу, чтобы 

побороть врага, который численностью значительно превышал войска 

Советского Союза. Фашистская Германия и ее сателлиты сосредоточили 

против СССР огромное количество войск: 190 дивизий, в том числе 19 

танковых, 14 моторизованных, большое количество боевой техники. Эта 

группировка насчитывала пять с половиной миллионов человек, около 4300 

танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий и минометов, 4980 боевых 

самолетов и свыше 190 боевых кораблей.  

В то же время к июню 1941 года численность Советских 

Вооруженных Сил составляла около 5 миллионов человек, на вооружении 

состояло 2700 боевых самолетов. В остальном же в войсках было большое 

количество устаревшей бронетанковой и авиационной техники. Военно-

морской Флот имел 276 боевых кораблей, в том числе 212 подводных лодок 

[4 ,c. 14].  

Силы изначально были неравны. Против новейшей техники врага – 

устаревшие единицы, куда меньшее число самолетов и войск. Казалось бы, 

победа невозможна, но советский солдат доказал, что любовь к родине и 

самоотверженность могут сотворить чудо. 

Семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт Николай Яковлевич 

Абушик. Он родился 13 августа 1926 года в Брянской области, с. Понуровка 

Воронокского района в простой сельской семье Арины и Якова. На начало 

войны ему еще не исполнилось и пятнадцати лет, но Николай знал – как 

только это станет возможным, он тоже выступит на защиту родины. В семье 

был старший сын, который из-за инвалидности не был призван на фронт, 
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поэтому Николай становился единственной опорой родителей, и его вовсе не 

должны были призывать, но он принял свое решение. 

12 ноября 1943 года Николай Яковлевич начал свой боевой путь в 

рядах Советской Армии в 295 гвардейском стрелковом полку 96 гвардейской 

стрелковой дивизии. Путь Николая Абушика лежал в Восточную Пруссию.  

 В составе 1018 стрелкового полка 269 стрелковой дивизии Николай 

Яковлевич участвовал в боях за г. Рожан при форсировании реки Нарев и при 

прорыве вражеской обороны в Восточной Пруссии. 

«12 октября 1944 года в бою за город Рожан в числе первых ворвался 

в город и открыл огонь по гитлеровцам», - значится в наградных документах  

А 14 января 1945 года при прорыве обороны немцев в районе северо-

восточной высоты 153.0 Николай Абушик первым ворвался в траншею 

противника и в гранатном бою обеспечил успешное продвижение стрелковой 

роты вперед, за что был награжден орденом «Слава 3 степени». 

14 марта 1945 года в боях за взятие Кенигсберга в составе 474 

стрелкового полка 494 стрелковой дивизии был наводчиком ручного 

пулемета и лично в бою огнем из РП уничтожил многочисленные силы врага. 

При отражении контратаки противника был тяжело ранен, но, несмотря на 

сильные боли, продолжал оставаться в строю и вести бой до полного 

отражения атаки противника, после чего был эвакуирован с поля боя. 

Свидетельство о подвиге красноармейца Абушика остались в скупых 

строчках наградного документа, как и характеристика командования: «В 

настоящее время служит заместителем наводчика орудия. Является 

отличником боевой и политической подготовки. Дисциплинированный» 

(реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 744808. Единица хранения 

837). 

За совершенный подвиг Николай Абушик был награжден медалью 

«За отвагу». Несмотря на тяжелую контузию, он продолжил сражаться в 

рядах Красной Армии, к окончанию войны получил звание ефрейтора и 9 мая 

1945 года был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После окончания Великой Отечественной войны Николай Яковлевич 

продолжил военную службу, а когда вышел в отставку по состоянию 

здоровья, поселился в г. Кадиевка. Здесь он женился, у них с супругой Анной 

Стефановной появились две дочери – Татьяна и Любовь. 

Пройдя по дорогам войны, Николай Абушик продолжил свой подвиг 

как труженик. Долгие годы он отдал работе на Стахановском 

машиностроительном заводе, где был мастером цеха, пользовался 

авторитетом среди коллег, никогда не боялся самой сложной работы. 
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Николай Абушик был одним из немногих мастеров, которые соглашались 

брать на работу бывших заключенных и поручались за них, помогали 

освоиться в жизни и обрести новую профессию. У него действительно 

получалось найти общий язык с самыми разными людьми, они 

прислушивались к его мнению. 

Также он часто встречался со школьниками, рассказывал о военных 

годах, служил для них примером мужества и патриотизма. 

Николай Яковлевич Абушик скончался 8 января 1998 года в возрасте 

71 года. Похоронен в г. Стаханове. 

Несмотря на то, что 75 лет отделяют нас от победы над фашизмом, 

подвиг ветеранов, которые отдавали силы, здоровье, свою жизнь ради 

победы, нельзя забыть. Николай Абушик – пример истинного героизма и 

любви к Родине, готовности сражаться за свою отчизну и победить врага, 

чтобы над Родиной снова было мирное небо.  

В данной работе мы проанализировали основные вехи жизненного и 

боевого пути Николая Абушика, остановились на документальных 

свидетельствах, сохранившихся до наших дней, рассмотрели его вклад в 

приближение Великой Победы. 

Наш великий народ ценой миллионов жизней, своей бесстрашной и 

беззаветной борьбой против злейшего врага человечества – фашизма, спас не 

только свою Родину, но и жизнь, свободу и независимость многих государств 

мира. 

Советские люди, защищая свое Отечество, оказали другим странам и 

народам реальную помощь в избавлении от гитлеровского фашизма, его 

тирании, показали пример сплоченности в борьбе за правое дело, мужества и 

героизма. В этом состоит огромное международное значение подвига 

каждого солдата и труженика тыла Великой Отечественной войны, победы, 

которая не померкнет в наших сердцах никогда. 
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Алексей Стаханов: история взлета и падения 

 

Садовский Михаил Сергеевич, Государственное общеобразовательное 

учреждение  

Луганской Народной Республики 

«Стахановская специализированная школа №3 

имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 
 

Алексей Григорьевич Стаханов (21 декабря 1905 [3 января 1906 год] — 

5 ноября 1977) — советский шахтѐр, новатор угольной промышленности, 

основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда 

(1970). Имя А.Стаханова известно всему миру,  его именем назван город, в 

котором я живу. Вопрос о трудовом подвиге шахтера никого не может 

оставить равнодушным, поэтому я выбрал тему для своего исследования 

«Алексей Стаханов: история взлета и падения». 

Одна августовская ночь 1935 года перевернула жизнь обычного 

шахтера Алексея Стаханова. Он стал национальным героем. Спустившись в 

ту ночь в забой, он вошел в историю, но успех обернется для него трагедией. 

Дружба с первыми лицами страны, почести в один миг исчезнут, а он 

окажется в психиатрической больнице. Что произошло с кумиром 

трудящихся? Зачем понадобилось возвеличивать простого шахтера? Как на 

самом деле возникло стахановское движение?  

Имя А.Г. Стаханова,  стало символом трудовых подвигов советской 

эпохи.  

Алексей Григорьевич Стаханов прожил не столь и маленькую для 

простого трудового человека жизнь – 71 год. Он родился 3 января 1906 года, 

в разгар событий Первой русской революции, в деревне Луговая Ливенского 

уезда Орловской губернии. Обычная простая семья, простой парень… 

Юному Алексею посчастливилось пережить Гражданскую войну, голодные 

годы. Что только не приходилось ему делать, чтобы заработать на жизнь – 

Алеша работал пастушком, сторожем у зажиточных соседей. В школе ему 

удалось проучиться только три класса. 

          Именно в поисках лучшей доли и отправился Алексей Стаханов 

на Донбасс. Он пришел на шахту «Центральная – Ирмино», что в местности 

под названием «Ирминский рудник» (сейчас – город Ирмино). Поначалу 

деревенского парня принимать на шахту не хотели, тем более и вакансий то 

не было, но похлопотали земляки – на шахте работали люди отовсюду, и 

Орловщина не была исключением. Стаханова взяли тормозным. Это была не 

требующая особой квалификации, но требующая внимательности, сноровки 

и силы работа. Тормозной должен был следить за тем, чтобы назад не 

скатывались вагонетки с углем, которые тащили по рельсам лошади. 

Алексей, благо парень был смекалистый и крепкий, с этой работой 

справлялся хорошо и скоро его сделали коногоном. Он управлял лошадьми, 
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которые таскали вагонетки с углем. Пройдя такую своеобразную стажировку, 

он наконец получил в руки долгожданный отбойный молоток и стал 

забойщиком – самая тяжелая, но и ответственная, хорошо оплачиваемая 

работа. Так, Алексей стал рубить угольные пласты. 

 Физически сильному парню работа давалась легко, довольно быстро 

он стал одним из лучших забойщиков, а в 1935 году, будучи 29-летним 

молодым шахтером, окончил курсы забойщиков на той же шахте. Имея 

восьмилетний опыт работы на шахте, к лету 1935 года Стаханов 

неоднократно задумывался о том, как повысить производительность труда. 

Он предложил – пусть один шахтер рубит уголь, крепильщики укрепляют 

свод шахты, а коногоны уголь вывозят. Разделение труда, по мнению 

Стаханова, помогло бы каждую смену выдавать по 70-80 тонн угля. 

 В то время повышение производительности на любых предприятиях 

было главной задачей. Поэтому инициативой Стаханова сразу же 

заинтересовался парторг шахты Константин Петров. Он тоже очень хотел 

повысить производительность труда на шахте, прекрасно понимая, что от 

этого зависит его собственная карьера. Что было дальше – знает вся страна. 

Эксперимент было решено поставить в ночь с 30 на 31 августа 1935 года. 

Почему выбрали именно эту дату? 1 сентября отмечался Международный 

юношеский день и парткомитет шахты хотел именно к нему приурочить 

невиданный прежде эксперимент. Константин Петров, «стахановский 

комиссар», подал соответствующий запрос в горком партии в Кадиевку. Там 

дали добро. 

В 22 часа в шахту спустились забойщик Алексей Стаханов, 

крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участка 

Николай Машуров, парторг шахты Константин Петров и редактор 

многотиражки Михайлов. Петров и Машуров засекли время начала работы. 

Стаханов с отбойным молотком двинулся вперед – рубить угольные пласты. 

Щиголев и Борисенко крепили свод, постепенно отставая от набиравшего 

темпы Стаханова. Хотя забойщику предстояло прорубить восемь уступов, 

Стаханов блестяще справлялся с задачей. Работа была сделана за 5 часов 45 

минут. Подсчитав результат, начальник участка и парторг были шокированы 

– Стаханов нарубил 102 тонны угля, выполнив 14 норм. За менее чем шесть 

часов работы ему удалось заработать 220 рублей. 

  После впечатляющего успеха Стаханова и доклада парторга наверх, 

его метод было решено использовать и на других шахтах. Что касается 

Стаханова, то уже 31 августа в 6 часов утра, после завершения процесса 

работы, пленум парткома шахты «Центральная – Ирмино» принял решение 

занести имя Стаханова на Доску почета. Герою – забойщику решили 

выделить новую квартиру, предоставить абонемент в театр – для культурного 

развития. Моментально никому неизвестный рабочий парень с Луганской 

шахты превратился в народного героя, о котором заговорила вся советская 

страна. 
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    Стаханову прочили большое будущее. В то время такие люди 

ценились, а Стаханов был молодым парнем, прославившимся на всю страну. 

Не скрывал своего расположения к Стаханову и сам Иосиф Виссарионович. 

Судя по всему, у него были свои виды на луганского шахтера – Сталин хотел, 

чтобы Стаханов, разумеется, после получения соответствующей подготовки, 

сделал бы карьеру в угольной промышленности и даже стал народным 

комиссаром. В 1936 году забойщика Стаханова отправили в Москву – 

учиться в Промышленную академию. Тем временем, на шахте «Центральная 

– Ирмино» тоже происходили масштабные события. Был отстранен, а 

впоследствии и арестован директор шахты Иосиф Иванович Заплавский – по 

обвинению в противодействии рекордам Стаханова. Место Заплавского 

занял парторг Константин Петров, который, кстати, был младше самого 

Стаханова на два года. В 1936 году Ирминский рудник получил статус 

города Ирмино – также в честь стахановского рекорда. (Шахта 

«Центральная-Ирмино» находилась в поселке Кадиевка и своим названием 

была обязана прежнему владельцу местных угольных шахт итальянскому 

барону Марциали, который решил назвать предприятие и поселок в честь 

своей дочери Ирмы.) 

   Сам Алексей Стаханов в Москве, что называется, «пустился во все 

тяжкие». Простому рабочему парню внимание всей страны, лестные оценки 

Сталина вскружили голову. Вместо кропотливой учебы в Промышленной 

академии Стаханов предпочитал встречаться с почитателями, стал 

прикладываться к бутылке. Но определенные выводы насчет Стаханова все 

же сделали. Серьезная карьера у Алексея Григорьевича не получилась. 

    После окончания в 1941 году Промышленной академии, Стаханова 

направили начальником шахты в Караганду. На фронт героический шахтер 

не попал – символ советской угольной промышленности решили уберечь от 

такого риска. В Караганде, впрочем, Стаханов тоже поработал недолго – до 

1942 года. Затем его перевели начальником сектора социалистического 

соревнования в Народный комиссариат угольной промышленности в Москву. 

Должность не слишком ответственная, скорее – почетная. На ней Стаханов 

спокойно работал до 1957 года. В этом же году, уже после смерти Сталина, 

Стаханова убрали из Министерства угольной промышленности – отправили 

на Донбасс. Говорят, что стоял за этим сам Никита Хрущев, который 

относился к Стаханову весьма прохладно – недолюбливал сталинского героя, 

да и завидовал ему как шахтеру. 

          В конце 1960-х гг. Хрущева сменил Леонид Ильич Брежнев, 

который относился к символической составляющей советской идеологии 

весьма трепетно. В брежневскую эпоху страна как никогда нуждалась в 

символах. Было решено вернуться к героям славного революционного, 

военного и трудового прошлого. Вспомнили и об Алексее Григорьевиче 

Стаханове. Брежнев распорядился – найти Стаханова, привезти в Москву. 

Алексея Григорьевича срочно отправили на лечение в санаторий, привели в 

порядок. Затем привезли в столицу. 



472 
 

      В 1970 году Алексею Григорьевичу Стаханову через 35 лет после 

его подвига было присвоено вполне заслуженное высокое звание Героя 

Социалистического Труда. К пожилому человеку вернулась былая слава. 

Алексея Стаханова стали возить по городам Советского Союза, 

организовывали встречи с трудовыми коллективами, с учащейся молодежью.  

   Стаханов попал в психиатрическую больницу в Торезе. Нет, по 

словам его дочери Виолетты, он не сошел с ума, а просто начались проблемы 

с сосудами головного мозга. В больнице Алексею Григорьевичу выделили 

отдельную палату, старались поддерживать, как могли. Но все равно 

случилось несчастье. Общительный Стаханов не любил сидеть в одиночестве 

в своей палате и норовил пойти в общую – пообщаться с другими больными. 

В один из таких походов он поскользнулся на яблочной кожуре и, упав, 

ударился виском об угол стола. Через несколько часов Алексея Григорьевича 

Стаханова не стало. Он умер 5 ноября 1977 года. 

Уже 15 февраля 1978 года Президиум Верховного Совета Украинской 

ССР принял решение о переименовании города Кадиевки, в котором 

Стаханов установил свой знаменитый рекорд (Ирмино входило в городскую 

агломерацию Кадиевки), в город Стаханов. Имя Алексея Григорьевича 

присвоили улицам, населенным пунктам, учредили 26 стипендий имени 

Стаханова для лучших учащихся профессиональных училищ. Имя Стаханова 

присвоено двум шахтам на Донбассе и Кузбассе, ПТУ № 110 в городе Торезе, 

где много раз выступал и где был похоронен Стаханов. Его именем названа 

улица в городе Торезе, на которой располагался дом А. Г. Стаханова, также в 

честь Стаханова названы улицы в Липецке, Владикавказе, Самарe, Перми, 

Кирове, Пскове, Краснодаре, Мончегорске, Тюмени, Салавате, Ишимбае, 

Медногорске, а также в Москве, Минске и других городах. Станция 

Московского метрополитена на Некрасовской линии получила название 

«Стахановская». 

Награды и звания 

Награждѐн орденом Ленина, по решению Политбюро ЦК ВКП(б) 

принят в члены партии без кандидатского стажа (1936). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1970 года 

был награждѐн вторым орденом Ленина и удостоен звания Героя 

Социалистического Труда. 

Награждѐн орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 

Удостоен нагрудного знака «Шахтѐрская слава» трѐх степеней. 

Фотография Стаханова была помещена на обложку журнала «Time» в 

декабре 1935 года. 

Алексей Стаханов – одни его боготворили, другие ненавидели. Он 

оказался в нужное время в нужном месте и стал игрушкой в руках власти. 

Успех разрушил его жизнь, но он навсегда остался героем большой истории. 

Он единственный рабочий в мире, в честь которого назван город, город, в 

котором я живу. 
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ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ, КАК СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПРОШЛОГО И 

НАСТОЯЩЕГО 

 

Серѐгина Юлия Вадимовна, обучающаяся 2 курса 

специальность 44.02.04 Специальное дошкольное воспитание 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Болдѐнков Дмитрий Сергеевич 

 

Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная 

война за все время СССР. Эта война между двух держав, могучий державой 

СССР и Германией.  
Здесь русский дух…Связь Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне с состоянием нашего национального духа очевидна для 

людей, которые прожили немалую, непустую и непростую жизнь. Особенно 

она очевидна для тех, кто прошѐл и пережил и ВОВ, и Победу 1945 года.  

В наших выдающихся сражениях и других национальных достижениях: 

и на поле боя, и в сражениях со стихией, и при решении сложнейших научно 

- технических проблем и задач, при создании выдающихся национальных 

культурных ценностей, при достижении мирового уровня спортивных побед, 

решающая роль всегда принадлежала и принадлежит силе народного духа и 

нашей общенародной воле. 

Важно признать, что национальный дух не является вечно 

незыблемым, само восполняющимся и самоочищающимся источником 

жизни народа. К нему, как и к колодцу живой воды, нельзя относится 

бездумно, сугубо - потребительски, сознательно или бессознательно его 

оскверняя, цинично при этом, заявляя, что он сам себя портит. 

Цель работы: исследование военной песни и ее роли в значении 

духовной жизни общества в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- изучить музыкальное и историческое прошлое через творчество 

композиторов-песенников военных лет; 

- показать непреходящее значение песни Великой Отечественной войны и еѐ 

актуальность в воспитании патриотизма современной молодѐжи; 

-развить творческое нестандартное мышление и воображение посредством 

слушания и анализа музыкальных произведений, ассоциативных связей 

музыки с литературой, историей, киноискусством. 

Ах, эта музыка…Песни военных лет! От самых первых залпов и 

выстрелов и до победного майского салюта, через всю войну прошагали они 

в боевом солдатском строю. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти 

сродни позывным из той незабываемой далекой поры. Стоит раздаться 

звукам одной из них, и распрямляются плечи, загораются задорным блеском 

или наполняются глубоким раздумьем глаза. 
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Не случайно рядом со строками «Идет война народная, священная 

война» - в солдатском сердце жила, не очень искусная песенка про синий 

платочек. Есть секрет исключительной душевной приязни миллионов бойцов 

к таким стихам, как «Жди меня» поэта Константина Симонова, к таким 

песням, как «Темная ночь» Никиты Богословского, «Огонек» - на слова 

Михаила Исаковского, музыка народная, «Соловьи» - музыка Василия 

Соловьева-Седого, «Случайный вальс» - музыка Евгения Долматовского. И 

много-много других песен было создано в годы Великой Отечественной 

войны, и после, в память о тех днях, событиях, друзьях, во славу победы и 

победителей. 

По своему эмоционально-духовному наполнению, песни войны 

превзошли всѐ, что существовало на нашей эстраде прежде, и всѐ, что вышло 

на нашу эстраду после. В годы войны оказался нарушен обычный порядок 

проникновения песен в народ: если до войны песни сначала издавались на 

пластинках, а уж потом, становились популярны, то теперь они, исполняясь 

на фронтах, становились популярны и только потом попадали на пластинки. 

И с этими песнями критики и цензоры уже не могли ничего поделать - это 

были народные песни, заслужившие в боях право на существование! 

Стремясь раскрыть и запечатлеть в музыке глубочайший смысл 

происходящих событий, наши композиторы сумели горячо и вдохновенно 

откликнуться в самых разных жанрах на животрепещущие темы боевых 

дней. 

Роль песен в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались 

обо всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, 

призывало к подвигу. В них говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, 

о любви. Песня поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, она 

была необходима человеку как воздух, с ней человеческое сердце не 

черствело. Но не только солдат поддерживали и согревали эти мелодии. Их 

женам, матерям, детям они тоже помогали, очень помогали ждать все годы 

разлуки. У каждой песни своя история, свой путь, и своя судьба. 

Через несколько дней после начала войны, по радио прозвучала, 

пожалуй, самая суровая и самая яркая из всех военных песен, когда-либо 

сложенных людьми. Это песня «Священная война». 

Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Стихотворение Василия Ивановича Лебедева-Кумача было напечатано 

в газете на третий день войны. Газету передали руководителю 

прославленного Краснознаменного ансамбля песни и пляски Александру 

Васильевичу Александрову. Стихи потрясли композитора - в них было то, 

чем жил он сам все эти первые дни войны, его мысли и чувства... и, как бы 

сам собою, возник их музыкальный образ, слышалась мелодия. Впервые эта 



476 
 

песня была исполнена на Белорусском вокзале для уходящих на фронт 

бойцов. Весь вокзал словно замер.  

Все, и артисты, и слушатели, бойцы, и те, кто их провожал, испытали 

настоящее потрясение. В наступившей напряженной тишине все слушали 

стоя. Потом песню требовали повторить еще и еще, пытаясь подпевать, 

запомнить слова, чтоб увезти с собой на фронт. Эта песня была музыкальной 

эмблемой Великой Отечественной войны. 

Не только марши, но и суровые песни-вальсы были созданы на 

войне. «Прощайте, скалистые горы». Эта песня посвящена североморцам, и 

родилась она на Северном флоте. В 1942 году рядовой пушечно-

артиллерийского полка Николай Букин прислал свои стихи в редакцию 

газеты, их опубликовали в ближайшем номере. Листая подшивку газет, на 

эти стихи наткнулся композитор Евгений Жарковский, тоже служивший на 

Северном флоте. Потянулся к роялю. Снова и снова проигрывал мелодию, 

которая становилась все более певучей и стройной. 

Прощайте, скалистые горы 

На подвиг Отчизна зовет. 

Мы вышли в открытое море, 

В суровый и дальний поход. 

Тихая, душевная песня «Синий платочек».Музыка песни была 

написана Ежи Петербургским задолго до Великой Отечественной войны. 

Текст песни «Синий платочек» был написан в сентябре 1939 года. Но все же 

самым популярным оказался третий вариант песни, возникший в 1942 году. 

Автором третьего варианта был молодой журналист Михаил Максимов. 

Во время Великой Отечественной войны родилось много прекрасных, 

незабываемых лирических песен.  

Одну из первых песен Великой Отечественной войны написал Василий 

Павлович Соловьев-Седой. Эта спокойная, тихая песня «Вечер на 

рейде», сразу полюбилась фронтовикам. Зимой 41-го года композитор 

выступал на Калининградском фронте. После концерта в солдатской 

землянке бойцы попросили исполнить что-нибудь «для души», потеплее, 

посердечнее. Уже со второго куплета бойцы начали ему подпевать. 

Прощай, любимый город! 

Уходим завтра в море. 

И ранней порой 

Мелькнет за кормой 

Знакомый платок голубой. 

С этого дня песня стала опережать артистов, ее пели миллионы людей. 

Почему же мирная, тихая песня, в которой даже ни разу не упоминается 

слово «война», так полюбилась в суровую пору? Наверное, потому, что она 

создает возвышенное настроение, что есть в ней большая внутренняя сила. У 

рояля - словно всплески волн, а поющие обращаются друг к другу, ища 

сочувствия, поддержки и отклика: 
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Споемте, друзья, ведь завтра в поход 

Уйдем в предрассветный туман… 

Завидная доля выпала этой песне! Не только моряки ее считали своей, 

«Уходим завтра в поле...» - пели пехотинцы, «Уходим завтра в горы...» - пели 

народные мстители Крыма. Десантники перед вылетом в тыл врага пели: 

«Прощай, земля Большая! Десант наш улетает...». 

И, конечно, всеми любимая и не менее популярная была всем известная 

песня «Катюша». Бесхитростные строчки, идущие из самой глубины души, 

сколько их было! Более сотни переделанных текстов, а мелодия – все одна и 

та же, «Катюшина». «Катюша» олицетворяла все самое лучшее в жизни – все 

то, что пытался разрушить беспощадный фашист. Потому песня эта в дни 

войны стала столь популярной, и не только в нашей стране. В Италии 

партизаны, боровшиеся с фашизмом, сделали «Катюшу» своим гимном. Во 

Франции песня была широко известна в рядах бойцов Сопротивления. 

В марте 1975 г. поэт Владимир Харитонов обратился к Давиду 

Тухманову с предложением о создании песни, посвящѐнной Великой 

Отечественной войне. 

Страна готовилась к 30-летию Победы, и в Союзе композиторов был 

объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до 

окончания конкурса В. Г. Харитонов передал свои стихи соавтору. Давид 

Тухманов быстро написал музыку, и песню успели передать на последнее 

прослушивание конкурса. 

Но никакого места песня «День Победы» не заняла. Мало этого, 

прослушивание песни вызывало болезненную, острую реакцию старших 

коллег Д. Тухманова, против песни прозвучали очень резкие высказывания, о 

чем немедленно стало известно на Гостелерадио. 

Лишь в ноябре 1975 года в концерте, посвящѐнном Дню милиции, Лев 

Лещенко (фактически обманув телевизионное руководство) исполнил "День 

Победы" в прямом телевизионном эфире. 

Публика сразу приняла песню, и «День Победы» был исполнен ещѐ раз 

- на «бис». После чего эту песню стала петь вся страна. 

Песня – это верный друг любого человека. С помощью песни можно 

выразить то, что не скажешь простыми словами. Вот почему песни военных 

лет пережили десятилетия после Победы, вошли с нами в новый век, не 

пропали, не потерялись, а стали еще более известными и любимыми. К ним 

присоединились новые песни, созданные в мирное время. Они звучат по 

радио и телевидению, с киноэкранов, их можно найти в сети Интернет. У 

каждой песни своя история своя судьба. 
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Память огненных лет 

 

Ткаченко Марина Андреевна, обучающаяся 11 класса 

ГОУ ЛНР ССШ№3 Имени Виктора Ивановича Колядина 

Научный руководитель: Ермолова Елена Леонидовна 

Пояснительная записка 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память.… Всѐ это – 

Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной 

истории. Ничто не может заменить еѐ – ни годы, ни события. Не случайно 

День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но 

занимает всѐ более важное место в нашей жизни.[с.5] 

В этом, 2020 году, мы празднуем 75-ю годовщину Победы в 

ВОВ.Великая Отечественная война оставила в душе каждого еѐ участника 

тяжѐлые и неизгладимые впечатления. Достаточно какого-то толчка, 

упоминания о каком-либо фронтовом случае, как человеческая память вдруг, 

день это или ночь, воскрешает страшные картины, увиденные и пережитые 

им в ходе жестоких боѐв и сражений.Будто вновь переживаешь, события 

фронтовых будней, видя чудовищные разрушения, огонь, дым, трупы людей 

и животных и, пожалуй, самое страшное －гибель боевых друзей, которые 

только что были с тобой рядом, но которых вдруг не стало. И невыносимо 

горькие воспоминания о гибели мирных жителей －женщин, детей и 

стариков. Да, военные эпизодыочень волнуют, они не дают возможности 

уснуть. Но всѐ же воспоминания и рассказы о минувшей войне необходимы. 

Война и Победа - не только история, это факт нравственного подвига 

советских людей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, 

достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.[с.1] 

Более 20 млн. человеческих жизней советских людей унесла эта самая 

кровопролитная война в истории человечества. Забывать  об этих событиях и 

 тем, кому мы обязаны своей жизнью, мы просто не имеем права.[с.5] 

 

Воспоминания из военной жизни ветерана 
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3 года назад мы с классом проведывали ветеранаИгната Сергеевича 

Артеменко. Его рассказ тронул до глубины души.Игнат Сергеевич родился в 

июле 1926 года в Быховском районе, Могилевской область. Ему исполнилось 

15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Немцы пришли в их 

деревню 12 июля 1941 г. К этому времени жителей эвакуировали за 10 км на 

восток, но в августе и туда пришли враги. Семья Артеменко решила 

вернуться в родную деревню, там остался дом, устроенный быт. Но это был 

тяжелый путь. Мосты и переправы взорваны, дороги разбиты, кругом 

разруха. Немцы нигде не задерживались, они рвались к Москве. А в 

оставленных ими городах устанавливали «новый порядок», который должны 

были поддерживать немецкая комендатура и полицаи из числа местных 

жителей. 

Советская армия отступала, везде рядом с убитыми валялись ружья, 

патроны. Переправа через реку Днепр была взорвана. Солдаты, отступая, 

переправлялись через Днепр вплавь. Кто не умел плавать, тонул вместе с 

винтовками и всем своим нехитрым снаряжением. 

Вернувшиеся домой жители хоронили убитых, а мальчишки собирали 

оружие и патроны. Прятали их от взрослых и мечтали о том, как оно 

пригодиться в борьбе с фашистами. Появившиеся партизаны призывали 

местных жителей сдавать оружие им, и Игнат Сергеевич сдал все свои 

оружейные запасы партизанам. Но и немцы не дремали, ходили по домам и 

требовали, чтобы все сдавали оружие. Из-за этого  и у нашего героя в 1942 

году произошла первая встреча с немцами. В один из ранних весенних дней, 

мать пошла, доить корову, примерно в 4 утра, и ахнула, увидев, что дом 

окружили немцы и полицаи готовятся к штурму. Бежать было некуда, дом 

окружен. Подростка арестовали и увезли в комендатуру. Там начались 

допросы, очные ставки, перекрестные допросы со свидетелями. Как 

вспоминает сейчас Игнат Сергеевич, он понял, кто его сдал. Это был его 

сосед – полицай, который видел, как местные ребята сдавали партизанам 

оружие и хотели попасть в партизанский отряд, чтобы Родину защищать. 

Этого предателя позже убили партизаны, и поэтому, наш герой понял, что 

явного свидетеля нет в живых и можно все отрицать. Его версию поддержал 

и другой свидетель, который был приглашен на перекрестный допрос. Но 

немцы не верили рассказам русских и решили отвести всех арестованных и 

подозреваемых в тюрьму для дальнейшего допроса. Представился случай 

сбежать от конвоированных. Проходя по поселку, увидел играющих в футбол 

ребят, сбросил с себя куртку, чтоб она не выдала его, побежал в толпу 

игроков и скрылся в лесу. Какое-то время скрывался в лесу, через местного 

пастуха мать передавала еду и новости деревни. Из них узнал, что мужчины 

и парни уходят в партизаны, и наш герой стал искать их, и нашел. Помогал 

партизанам, ходил по их заданию в разведку, вот так по наводке Игната 

Сергеевича в соседней деревне был взорван полицейский участок с группой 
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полицаев. Были и другие задания партизан по уничтожению «власовцев». 

Мальчишку приметил командир и взял его в отряд. 

Вот так в 1943 году партизаном отряда Быховской бригады Игнат 

Сергеевич начал свой боевой путь, участвовал в боях за освобождение 

Белоруссии, в Харьковском сражении. Немеркнущей славой покрыли себя 

партизаны Быховщины в годы Великой Отечественной войны. 

В 1944 году при форсировании Днепра партизанский отряд соединился 

с регулярной Армией. А дальше воевал в составе регулярного 2-го 

Белорусского фронта. На Одере на переправе у железной насыпи попал под 

жесточайший обстрел, получил осколочное ранение в позвоночник. Почти 

полгода провел в госпиталях, вышел инвалидом, но не списали, направили в 

строевую часть, надо было Родину защищать. 

Куда судьба только не посылала нашего героя: Литва, Польша, 

Германия. Для многих война уже кончилась, а Игнат Сергеевич попадает в 

стрелковый полк, в маршевую роту Германии. Отслужил в Германии 6 лет, 

окончил офицерские курсы, и только в 1952 году был направлен в Москву, 

сначала в учебный авиационный полк, а потом в военно-воздушные силы. 39 

лет Игнат Сергеевич служил в Армии. За годы службы было и тяжело, и 

страшно, но защищать Родину надо было. 

Ушел в отставку полковником, еще 25 лет служил Родине на 

гражданской службе в военной промышленности, и только в 1982 году 

уволился.  

«Я хочу сказать, ребята, чтобы каждый из вас достойно прожил свою 

жизнь, чтобы вы родили детей, жили в достатке и любви друг к другу и 

своему Отечеству. Чтобы вы все помнили своих отцов, дедов и бабушек, 

которые отстояли свободу и независимость своей Родины», –говорит Игнат 

Сергеевич. 

Школа помнит своих защитников 

ГОУ ЛНР ССШ №3 носит имя Героя Советского Союза Виктора 

Ивановича Колядина. «ВикторКолядин – великий летчик, мужественный 

человек с непоколебимой волей и стойкостью, он был гордостью нашего 

народа. Он возглавил Севастопольский комитет Международного союза 

городов-героев, делая всѐ возможное для поддержания и развития связей 

между Россией и Украиной»,– рассказывает о земляке Виктория Горлова, 

одноклассница Виктора Ивановича. 
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Учащиеся школы - будущее нашей страны, на них ляжет 

ответственность за сохранение и продолжение традиций нашего общества, за 

преемственность его истории и культуры.  Патриотизм, осознанная любовь к 

Родине, гордость за нее, осознание своей гражданской идентичности 

невозможны без знания истории своей страны, в том числе истории военной. 

Наша школа имеет свой собственный исторический музей, который могут 

посещать как учащиеся школы, так и их родители. Здесь очень много 

стендов, на которых показаны и расписаны события, происходившие в то 

тяжелое время. Часто выпускники проводят классные часы на военную 

тематику для младшего поколения в этом музее. 

Несколько лет назад в школе появилась мемориальная доска, на 

которой находятся фотографии родственников учащихся и преподавателей, 

воевавших вВеликой Отечественной войне. Школа принимает участие в 

городских мероприятиях: подготовка к каким-либо военным 

праздникам(Торжественный митингах ко Дню Победы; День неизвестного 

солдата; 23 февраля и т.д.); ученики навещают ветеранов ВОВ, дарят им 

самодельные или покупные подарки, некоторые ребята радуют воевавших 

выразительным чтением военного стихотворения.В нашем городе осталось 

около 14 ветеранов. Очень хочется, чтобы это великие люди жили вечно, но 

нельзя противостоять возрасту и времени.Мы помним своих героев! Мы 

гордимся их подвигами! 

Памятники, посвящѐнные Великой Отечественной войне 

В нашем городе Стаханове много памятников, посвященных Великой 

Отечественной Войне. Хотелось бы рассказать о нескольких из них. 

Братская могила 

Первый памятник, с истории которого пойдет речь, является братская 

могила советских партизан и подпольщиков.В братской могиле похоронены 

советские партизаны и подпольщики, которые вели борьбу с фашистскими 

захватчиками на оккупированной территории нашего  города и были 

замучены в гестапо и расстреляны в противотанковом рву. После 

освобождения города в 1943 году останки расстрелянных партизан и 

подпольщиков были перенесены в Братскую могилу. В числе похороненных 

в Братской могиле члены подпольной организации «Елочка». В 1947 году на 

могиле установлен памятник.[с.4] 

Памятник Михайличенко И.Х 
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Михайличенко Иван Харлампиевич – дважды герой Советского Союза, 

советский военный летчик, подполковник. Родился в г. Кадиевке. В годы Великой 

Отечественной войны совершил 179 боевых вылетов. 

Могила Бурбело Ф.М 

В братской могиле похоронен батальонный комиссар 2-го отдельного  

морского батальона Ф. М. Бурбело (1912 — 1942). В 1960 году на могиле 

установлен памятник. 

Братская могила советских воинов «Непокоренные» 

В братской могиле похоронены 59 мирных жителей, сброшенных в 

шурф шахты «3/3  бис» в период оккупации города немецко-фашистскими 

захватчиками (1942-1943). 

Заключение 

История страны складывается из судьбы каждого человека, каждой 

семьи, каждого поколения, подвига или просто поступка отдельного 

гражданина своей страны. Историю государства вершат простые люди, 

которые жили или живут рядом с нами. Отдельные дела, поступки, подвиги 

составляют величие и славу целого народа, всего Отечества.Мы будем 

помнить и гордимся нашими дедами, прадедами, старшим поколением, 

которые ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу, 

восстанавливая, разрушенное хозяйство, дали нам возможность родиться, 

жить и любить Отчизну. 

Если бы мы почтили минутой молчания память каждого советского 

человека, погибшегов годы Великой Отечественной войны, нам пришлось бы 

молчать 38 лет. Памятники нашего города так же, как и многие другие во 

всем мире, молчаливо чтят память героев тех огненных лет. Но они вовсе не 

безмолвны, и не только стоят на площадях, они живут в нашем сознании, 

утверждают истину или зовут на ее поиск.[с.5] 
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ЖИТЬ – ЗНАЧИТ БОРОТЬСЯ  

 

Уржумов Дмитрий Денисович, обучающийся 10 класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Шахтѐрская средняя школа села Петропавловка»  

Донецкой Народной Республики 

Научный руководитель: Драникова Галина Андреевна,  

учитель русского языка и литературы  

 

Выполняя Республиканскую программу по краеведению Донбасса, мы 

решили заняться поисковой работой.  

В нашем крае жили и трудились много известных писателей и поэтов, 

рабочих, учителей, инженеров, но мы захотели познакомиться с участниками 

Великой Отечественной войны.  

Мы патриоты и должны хранить память о героях Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: исследовать и проследить жизненный путь ветеранов 

Великой Отечественной войны И.А.Гонтаря, В.М.Мартынцова. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме «Великая Отечественная война в 

мемуарах участников военных действий». 

2. Обобщить сведения, полученные в результате  исследования. 

3. Проанализировать работу и раскрыть ее возможности в 

формировании у обучающихся познавательной активности на уроках 

литературы и истории. 

4. Осуществить апробацию разработанной темы на уроках в 

старших классах. 

Полезность: применение исследовательской работы «Жить – значит 

бороться» в учебной и внеклассной работе. 

Результативность: систематизация знаний  позволит использовать 

собранный материал на уроках литературы и истории в 9 – 11 классах. 

Прежде чем приступить к разработке нашей темы, мы решили изучить 

вопрос о том, как биографы пишут о замечательных людях. Сообщают всѐ, 

что они знают, или только то, что в момент создания биографии может быть 

полезным. Мы пытались разобраться в таком вопросе: на что следует 

опираться при создании биографического произведения – на документы или 

художественную интонацию? Большую роль играет авторская позиция или 

историческая правда? 

Изучив и проработав  ряд произведений на эту тему, мы решили 

написать нашу работу в жанре биографического рассказа, не умалчивая 

исторические факты и обращая внимание на художественную интонацию. 
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Великая Отечественная война, в которой советский народ пожертвовал 

десятками миллионов лучших своих сыновей и дочерей во имя победы над 

фашизмом, была самым тяжѐлым и жестоким испытанием на прочность для 

нашей страны и еѐ Вооруженных Сил. 

Особенно трудным был первый период войны, когда внезапное 

вторжение вражеских армий вынудило наши войска вести оборонительные 

бои, временно оставлять врагу совестские территории. Но уже тогда 

конечный  итог борьбы был предопределѐн. Никакие испытания не могли 

сломить стойкость нашего народа, подорвать веру советских людей в правоту 

нашей борьбы, в неизбежность нашей Победы. 

23 октября 1942 года «всенародный  староста» Михаил Иванович 

Калинин сказал: «Родина не забудет доблести своих сынов, сражающихся 

ныне с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Отечественной 

войны.» [3, с. 199] 

75 лет прошло с той поры, когда был поднят красный флаг Победы над 

Рейхстагом. 

И чем дальше мы от этой даты, тем дороже становятся свидетельства еѐ 

участников и очевидцев. Всѐ острее и пристальнее вглядываемся мы в 

мельчайшие штрихи картины самой тяжѐлой в истории нашей Родины 

войны, стараемся разглядеть каждого еѐ участника. 

Гонтарь Иван Афанасьевич родился 25 сентября 1911 года в городе 

Макеевка Сталинской области на Украине. Кадровый военный. На военную 

службу был призван в октябре 1933 года Макеевским ГВК. (Приложение                

№ 1) 

Войну встретил в Молдавии в звании старший лейтенант командиром 

батареи в 10 конном артиллерийском дивизионе 1 кавалерийской дивизии. 

Дивизия насчитывала 8968 командиров и бойцов и состояла из 4 

кавалерийских полков, 1 конного артиллерийского дивизиона в составе двух 

четырехорудийных батарей 76-мм пушек и двух четырехорудийных батарей 

гаубиц калибра 122 мм, 1 танкового полка в составе четырех эскадронов 

легких танков семейства БТ, Т-26 (64 машины), 1 зенитного дивизиона в 

составе двух батарей 76-мм зенитных орудий и двух батарей зенитных 

пулеметов, 1 эскадрона связи, 1 саперного эскадрона, 1 дегазационного 

эскадрона, подразделения обеспечения. 

Участвовал в обороне Москвы (Приложение № 2), в боях за Харьков 

(Приложение № 3). 26 июля 1942 года в боях за Харьков получил контузию, 

после чего через 2 дня пропал без вести (Приложение № 4). Содержался в 

лагере Слобозия с 26.05.1942 года по 29.08.1944 год, находящийся на 

территории современной Румынии (Приложение № 5). 

О восстании в фашистском лагере «Слобозия», названного по месту 

«прописки» в небольшом румынском городе, еще не снимали фильмов. Но 

героизм его заключенных заслуживает не меньшего внимания, чем 

отчаянный подвиг узников «Собибора». 
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В августе 1944 года в лагере для советских военнопленных близ 

румынского города Слобозия они не только освободились сами, но и 

разоружили немецкий гарнизон города. Бывшие заключенные заняли 

Слобозию и целую неделю до подхода Советской армии удерживали город. 

И.А.Гонтарь рассказывал о том, что бывший гитлеровский 

Слобозиевский коррекционный лагерь, расположенный на реке Яломице, на 

окраине небольшого городка, сохранил все порядки и режим, установленные 

немецким командованием. 

Их колонну разместили в помещении бывшего табачного склада, 

крыша которого состояла из такого количества дыр, что их невозможно было 

пересчитать. Тут же они познакомились с палкой - орудием наведения 

«порядка»: ею пользовались фашистски настроенные, отобранные из 

кулацкой среды, румынские солдаты и офицеры. 

Первые попытки организовать побег из лагеря не увенчались успехом. 

Восстание началось 25 августа 1944 года. Заключенные с котелками и 

баночками потянулись к бадье с кофе, но становились не как обычно, а 

полукругом. Вскоре надсмотрщики были в кольце. В один миг винтовки 

солдат оказались в руках заключенных. Обезоруженные охранники не успели 

одуматься, как их решительно втолкнули в одну из камер. Звякнули дверные 

запоры. Около двух десятков заключенных во главе с майором 

М.В.Новиковым досками, сорванными с нар, разорвали проволочную ограду, 

отделяющую здание тюрьмы от склада с оружием. В несколько минут его 

двери были разбиты, и три станковых пулемета с коробками патронов 

выкачены во двор. Около двухсот винтовок французского образца, десятки 

автоматов быстро нашли своих новых хозяев.  

Воодушевленные успехом бывшие заключенные советские солдаты и 

офицеры заняли оборону на шоссе Слобозия – Бухарест. Далее шли 

бесконечные уличные бои. Фашисты опешили от неожиданно слаженных 

действий вчерашних военнопленных.  

Вскоре наступил день, который навсегда остался в памяти 

заключенных – это был день, когда в город вошли советские танки 

(Приложение № 6). 

После освобождения в 1944 году Гонтарь долго восстанавливался 

(Приложение № 7), но потом был зачислен в войска НКВД, где до 1950 года 

на территории Западной Украины боролся с бандформированиями 

бандеровцев. (Приложение № 8) 

Одним из участников Великой Отечественной войны был Мартынцов 

Василий Макарович 1926 года рождения.  

Война была ещѐ далеко, и Вася Мартынцов выбрал себе самую мирную 

профессию – быть хлеборобом. Практические занятия в Старо-Игнатьевском 

сельскохозяйственном техникуме ему очень нравились. Он любил с первыми 

лучами солнца выезжать в поле, в овраге послушать утреннюю песню 

соловья или, закинув голову, искать в небе крохотную точку, от которой на 
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всѐ небо лилась песня. Ведь он был родом из маленького хутора Стожково 

Шахтѐрского района Донецкой области. 

И вот началась война. Вася и его товарищи как-то сразу повзрослели, 

вытянулись. В военкомате все они просили отправить их на фронт. Дни 

уходили один за другим. (Приложение № 9) 

Теперь он не просто Вася, а Мартынцов Василий Макарович, 

пулемѐтчик, солдат Красной Армии 2-го батальона, 116-го стрелкового 

полка, 40-й стрелковой дивизии в составе 5-й ударной армии Воронежского 

фронта, который 20.10.1943 г. был переименован в I Украинский фронт. 

Вместе со своими товарищами он пережил все тяготы войны. (Приложение 

№ 10) 

Безусым мальчишкой, ему тогда было 17 лет, довелось Василию 

Макаровичу участвовать в форсировании реки Днепр (Приложение № 11). 

Он помнил, как закипала чѐрная вода в Днепре, как враг, укрепившись на 

высоком правом берегу, поливал огнѐм плоты, двинувшиеся вперѐд, и как его 

пулемѐт стал горячим от скоростной стрельбы, и он видел, как его батальону 

удалось прорвать оборону фашистов и захватить плацдарм. Пулемѐтчикам 

была поставлена задача прикрывать своих во время наступления. Он был 

ранен, но остался в строю.  

Затем был Житомир. К этому времени Василий овладел пулемѐтами 

ДП-27, Максимом. Затем был направлен на курсы артиллеристов. 

В феврале 1944 года на I Украинском фронте  в составе 5-й ударной 

армии, 40-й гвардейской Енакиево-Дунайской Краснознамѐнной ордена 

Суворова стрелковой дивизии, артиллерист Мартынцов участвовал в 

уничтожении группировки в Корсунь-Шевченковском котле (Приложение               

№ 12). Стояли трескучие морозы, артиллеристы в маскхалатах залегли в 

глубоком снегу; их задача – уничтожение живой силы противника, 

поддержка атаки. Ударили пушки, застрочили пулемѐты, пошла в 

наступление пехота. Подхватив пулемѐты Дегтярѐва, маскируясь от 

немецких снайперов, выдвинулись вперѐд пулемѐтчики. 

В августе 1944 года Красная Армия приступила к ликвидации 

плацдарма на западном берегу Вислы возле польского города Сандомир. В 

этой операции принимал участие и Василий Макарович Мартынцов. 

Артиллеристы были реальной силой, они поддерживали своих бойцов в 

атаке, не давали фашистам поднять головы. 

От берегов Вислы путь артиллериста Мартынцова лежал на Берлин. 

Батальон проходил через сожжѐнные хутора, посѐлки, города. Кругом 

разбитая немецкая техника, колонны пленных фашистов. Наступление 

Красной Армии было стремительным. Начиналась битва за Берлин, и 

Василию Макаровичу довелось быть еѐ свидетелем. 

Большое внимание уделялось созданию плацдарма на западном берегу 

Одера, откуда должно было начаться наступление. Войска I-го Украинского 

фронта (командующий Маршал Советского Союза И.С.Конев) должны были 
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разгромить противника в районе Котбуса. Войска I-го Белорусского фронта 

расположились на левом берегу Одера. Все ждали сигнала к штурму. 

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. На рассвете 

загрохотали тысячи орудий. За три минуты до конца артподготовки 143 

прожектора и сотни фар танков осветили расположение войск фашистов. 

Наступление началось на I-м Украинском фронте. Под прикрытием дымовой 

завесы и при мощной поддержке пулемѐтчиков советские части на лодках, 

плотах форсировали реку Нейсе и прорвали первую линию обороны. По всем 

дорогам к Берлину двигались колонны машин, пушек, танков, на стволах 

орудий было написано: «Даѐшь Берлин!» 

21 апреля наши войска ворвались на окраины Берлина (Приложение             

№ 13). Уличные сражения в столице Германии были ожесточѐнными. 

Повсюду стоял грохот. Через груды развалин пробирались наши танки. 

Вместе с ними шли пулемѐтчики, автоматчики, снайперы. Берлин взят за 

глотку. Гитлер и его армия хотели войны, и они еѐ получили. Теперь война 

пришла к ним домой.  

30 апреля начался бой за рейхстаг. Перебегая от воронки к воронке, 

прячась за деревьями, преодолевая завалы, бойцы бежали через шквал огня. 

Артиллеристы плотным огнѐм ударили по мосту, который удерживали 

фашисты. И вдруг все увидели над рейхстагом красное знамя. 

К утру 2 мая берлинский гарнизон был разбит. Рейхстаг был взят, но 

война ещѐ продолжалась. И только 8 мая 1945 года капитуляция нацистской 

Германии вступила в силу в 23:01, а 9 Мая 1945 года – Победа! Наступил 

долгожданный мир. (Приложение № 14) 

После войны Василий Макарович вернулся домой и поселился в селе 

Петропавловка. Радовался весне, солнцу, дождю, первому хлебу, работая 

агрономом. С уважением и пониманием относился к односельчанам, работая 

председателем колхоза «Родина».  

Василий Макарович, как и миллионы советских людей, разделил 

судьбу своей страны.  Мы гордимся своим земляком. 

Пусть знает враг: нас нельзя победить. 

В своѐм обращении к народу 2 сентября 1945 года И.В.Сталин говорил: 

«Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили 

тяжѐлые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. 

Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого 

нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил 

долгожданный мир для народов всего мира.  

Слава нашему великому народу, народу-победителю! 

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и свободу нашей Родины! 

Пусть здравтсвует и процветает наша Родина!» [7, с. 206] 

Современному молодому человеку будет интересно и далеко не 

бесполезно окунуться в самую гущу жизни тех лет и постараться понять, чем 

же руководствовались те, кто за штурвалом самолета, в танковой башне, с 

автоматом или с рабочим инструментом в руках день ото дня упорно 
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завоѐвывал для современного человечества право на чистое небо и мирные 

дни. 
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«Удивительными людьми держится мир» 

 

Черноволова Юлия,  ученица 11 класса 

                Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                  «Комсомольская школа №5»  

Администрации Старобешевского района 

Научный руководитель:  Коссе Анастасия Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 

 

Я прожил жизнь в строю солдатском, 

На фронте ушел почти юнцом, 

Не походив в костюме штатском, 

Призвали вскоре за отцом, 

Таких как я, нас было много. 

Мы все - Отчизны сыновья. 

Одна судьба, одна дорого. 

Одна трудна, но все ж своя. 

 

 Эти слова написаны моим земляком - ветераном Великой 

Отечественной войны Стружкиным Станиславом Александровичем - 

человеком нелегкой и интересной судьбы.  

    Их действительно было много - рядовых граждан, которые в минуты 

грозной опасности встали на защиту своей Родины и честно выполняли свой 

солдатский долг. 

 Бывая на встречах с ветеранами, на митингах, на мемориале, 

посвященных дням Победы и освобождения Донбасса, встречая ветеранов на 

улицах, вглядываясь в лица этих пожилых людей, я часто задаю себе 

вопросы: Что особенного в этих людях? Как им удалось пережить войну, 

одержать победу над врагом, пройти через страшное горе и при этом не 

сломаться, выстоять, сохранить веру в справедливости своего дела? 

 Патриотизм, целеустремленность, ответственность, активная 

гражданская позиция могут служить прекрасным примером для молодых 

людей сегодня, когда нравственные идеалы, значимые для людей сегодня, 

когда нравственные идеалы, значимые для людей старшего поколения, 

разрушены, а новые еще не утвердились, когда процветают 

безнравственность, социальная пассивность. Наша Республика, 

переживающая коренной перелом в своем развитии, остро нуждается в 

гражданах, способных не только самореализовываться, но и преобразовывать 

общество, развивать его во благо себе и всех.  

 Родился Станислав Стружкин 3 мая 1926 года в поселке Собинка 

Владимирской области. С 1934 года по 1941 год учился в неполной средней 
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школе №4. Во время учебы в школе очень любил рисовать, занимался в 

кружке изобразительного искусства. Семья была большая - в ней росло 5 

детей. 

 Сразу после окончания школы с 15 лет Станислав Александрович 

пошел работать: сначала учеником тракториста МТС (июнь - октябрь 1941), а 

с октября 1941 и до призыва в армию ( 3 ноября 1943 года) - слесарем  на ту 

же фабрику, где работали родители. 

 С ноября 1943 начинается военная биография Стружкина С.А. До 15 

июня 1944 года он - курсант 15-го учебного танкового полка в г. Владимире. 

После окончания учебы 18- летним возрасте,  он уже - командир СУ- 76. В 

августе 1944 года Станислав Александрович был направлен на фронт. 

 133-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион 71-й стрелковой 

дивизии, в котором служил Стружкин С.А. входил в состав 1 и 2 

Белорусского фронта.  Участвовал в Висло - Одерской операции, 

развернулась вторая крупнейшая наступательная операция  - Восточно - 

Прусская. Она протекала в очень трудных условиях.  

 На польской земле Старший сержант Стружкин за уничтожение 

вражеского дзота и проявленное при этом личное мужество в декабре 1944 

года получил свою первую награду - медаль "За отвагу". Тогда же, в декабре 

он был награжден еще одной медалью - "За боевые заслуги". Участи его в 

освобождении Восточной Прусии и Восточной Померании отмечено 

Благодарностями Верховного Главнокомандующего: 18.01.1945 - за 

освобождение Модлина (Новогеогиевска),  15.02.1945 - за освобождение 

Восточной Померании; 8.03.1945 - за освобождение Бытува (Бютова) и 

Косьцежина (Берента); а также орденом Отечественной войны 2 степени 

(март 1945 г). По сравнению с другими воевал Стружкин С.А. не так уж и 

много - с октября 1944 по май 1945 года. Но этих воспоминаний ему хватило 

на всю оставшуюся жизнь. 

 За несколько дней до окончания войны Станислава Александровича 

направили на учебу в Орловское танковое училище. Победу он встречал по 

пути в училище. Война закончилась, но форму о не снял, связав свою 

дальнейшую жизнь со службой в армии. 

  В июне 1946 года, окончив учебу, был направлен командиром танка Т-

34 в северную группу войск. И снова Польша... Земля, на которой воевал, 

земля, где склонили свои головы почти 600 тысяч советских солдат, 

освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков, где Станислав 

Александрович потерял многих своих боевых товарищей. 

  В 1949-1950гг. Станислав Александрович снова учится. Он курсант 

Киевского Краснознаменного объединенного училища самоходной 

артиллерии им. Фрунзе, после окончания которого ему было присвоено 

первое офицерское звание - лейтенант. 

  Началась нелегкая офицерская служба. Прибалтика, Дальний Восток, 

Забайкалье, Якутия - это пункты его армейской биографии. Как и любого 

офицера армейская судьба ведет его по бескрайним просторам Советского 
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Союза. И где бы он не служил, какую бы работу не выполнял, делал он ее на 

совесть. Свидетельство этому - многочисленные грамоты, которыми он был 

награжден. Среди них - за безупречную службу, за хорошую уборку 

целинного урожая, за активную общественную деятельность, участие в 

воспитании молодежи на боевых и трудовых традициях дедов и отцов. В 

1969 году закончилась 30-летняя военная служба подполковника 

С.А.Стружкина. И семья Стружкиных переехала в г. Комсомольское. Почти 

20 лет его судьба была связана с историей нашего города. Став пенсионером, 

Станислав Александрович не замкнулся в четырех стенах, не уединился на 

своей даче. Он по-прежнему был в гуще жизни, каждый день который был 

наполнен большим смыслом, верой в светлое завтра. 

 Большую работу Станислав Александрович проводил со школьниками, 

молодежью. Он был частым гостем в учебных заведениях района. Он делился 

своими воспоминаниями о войне, боевых товарищах, помогая тем самым 

патриотическому воспитанию учащихся.  

 В 1987 году в Старобешевском районе был создан районный совет 

ветеранов. Станислав Александрович был избран первым его председателем 

и находился на этой общественной работе вплоть до своей смерти. 

 Станислав Александрович Стружкин умер 28 сентября 1991 года. И я 

убеждена, что далеко не последнюю роль в этом сыграли события августа 

1991 года. Сердце солдата, вынесшее многие жизненные испытания, 

выдержавшее смерть любимой женщины, не смогло пережить распада 

Советского Союза - страны, которая была Родиной этого замечательного 

человека.  

 Вечная память о героях... Вечно живы сквозь время их имена и страхи: 

" Вас рвали мины, вас топтали танки. Сгорели - вы. И победили - вы" 

(Алигер). Победили силу, смерть, время, "не превратившись в оборотня, в 

зверя". По древнему народному поверью, когда погибает герой, падает с неба 

и гаснет его звезда. Но не гаснет в народе память о погибшем герое. Не 

пропадают бесследно его дела, слава — они бессмертны, ибо в них живет дух 

народный, его история, и ярко горит непотухающая звезда славы павшего. 

Станислав Александрович в своем стихотворении писал: 

 

Что ни говорите, счастье наше с нами –  

Внуки подрастают, радуют сердца… 

Ласковые бабушки, дедушки с усами – 

В жизни есть начало, только нет конца. 

Наше продолженье – это наши внуки. 

Им и отдаем мы жар своей души. 

То, что не успели сделать наши руки, 

Подрастут и сделают наши малыши. 

Уходя из жизни, мы свой след оставим –  

Будем жить во внуках и добро творить, 
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Добрыми делами Родину прославим – 

Нет иного смысла, чтоб на свете жить! 
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МЫ ПОМНИМ КАЖДОГО! 

 

Швейкина Ирина Игоревна, обучающаяся 3 курса 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

Болдина Мария Николаевна, обучающаяся 3 курса 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Болдѐнков Дмитрий Сергеевич 

 

Память, память, 

Ты порой тревожно 

Бьѐшь по нервам, бешено скользя. 

Позабыть такое невозможно, 

Потому что забывать нельзя! 

Н. Журавлѐва[1] 

 

С каждым годом всѐ дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, всѐ меньше остаѐтся свидетелей тех страшных дней. 

Очень мало осталось ветеранов, вынесших на своих плечах непомерную 

тяжесть фронтовых будней. Cвященный долг современников перед героями 

Великой Отечественной войны - помнить о подвигах, которые они 

совершили.   

Огромное значение для нас имеет народное шествие «Бессмертный 

полк». Мы – активные участники акции. Каждый вносит свою лепту в наше 

общее дело, в нашу общую память. Мы помним и гордимся Победами! 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны, которая охватывает всех людей 

без исключения. 

И в первую очередь эта проблема касается молодежи. Мы должны 

оправдать высокое звание «Наследники Победы» 

В нас живѐт ген победителя. И мы не имеем права пасовать перед 

любыми трудностями и проблемами. 

Это код нашей гражданской и нравственной позиции. Мы обязаны его 

сохранить и передать.Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая 

часть нашей национальной идеи, неотъемлемый компонент отечественной 

культуры и науки. 

Эти идеи легли в основу проекта:«Мы Помним Каждого». 

Цель социального проекта «Мы Помним Каждого»: выработка 

технологииформирования гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодѐжи посредством сотрудничества образовательного 

учреждения, семьи, педагогов и самих обучающихся.  
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Задачи проекта: 

- формирование гражданской позиции – понимания связи с людьми, 

живущими в обществе; 

- возрождение идей гуманистического общества, познания, творчества 

и нравственного человека; 

- формирование у студенческой молодѐжи чувства сопричастности к 

Великой Победе нашего народа через вовлечения их в волонтѐрскую 

деятельность. 

Целевая аудитория проекта: обучающиеся образовательных 

организаций г. Орла и области, государственные и общественные 

организации региона, ветераны труда, Великой Отечественной войны и 

других локальных войн.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества. 

Ключевая идея проекта - сохранение исторической памяти как 

основы гражданско-патриотического воспитания студенческой молодѐжи. 

Формы работы: забота о ветеранах, встреча с живыми героями войны 

и вооруженных конфликтов, экскурсии в музеи, исследование (изучение 

краеведческих материалов, личных семейных архивов), добровольческие 

акции, фестиваля, литературно-музыкальные композиции, конкурсно-

оценочные и другие творческие мероприятия патриотической 

направленности и т.д. 

Социальный проект «Мы помним каждого» это: 

- 106 Волонтѐров Победы колледжа 

- более 20 победителей и призѐров конкурсов талантливой молодѐжи 

- более 10 благоустроенных памятных мест 

- более 40 проведѐнных патриотических мероприятий 

- 12 благотворительных акций 

-5 интеллектуальных мероприятий 

Результатом реализации проекта в 2019 году стало создание 

Общественного центра гражданско – патриотического воспитания 

студенческой молодѐжи «Волонтѐры Победы», что было закреплено 

подписанием соглашения о сотрудничестве между БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж» и Центральным штабом ВОД «Волонтѐры 

Победы» [2].  

Из поколения в поколение передается историческая память народа.  

Духовные и культурные ценности, созданные в прошлом, становятся 

достоянием современного общества.  

Совместные усилия педагогов и молодого поколения должны быть 

направлены на создание всевозможных условий для становления духовно-

нравственной сферы современной личности, от которой зависит будущее  

человеческого общества. 

Таким образом, Общественный центр гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодѐжи «Волонтѐры Победы» БПОУ ОО 
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«Мезенский педагогический колледж» реализует воспитательную программу 

развития и формирования глубинных нравственных качеств личности.  

Позволяет приобщить подрастающее поколение к истокам высокой 

духовности отечественного героизма и патриотизма, осознать их 

сопричастность с историей и традициями своего народа, воспитывать 

будущих патриотов на образцах мужественности и преданности своему 

Отечеству. 

 

Мы – волонтѐрское движенье! 

Для всех примером быть должны, 

Развеять страх и все сомненья. 

Наградой будет мир земли! 
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Рабыня Третьего рейха 

 

Шершень Данил Александрович. обучающийся 11а класса 

МОУ «Школа № 112 г.Донецка» 

Научный руководитель: Павлова Оксана Владимировна 

директор МОУ 

 

За время, которое прошло после Победы в Великой Отечественной 

войне выросло несколько поколений. Война оставила свой след в каждой 

семье. За этими словами страдания и боль миллионов людей. Гордость, 

правда и память. [5]. 

Среди вопросов, не получивших достаточного освещения в истории 

нацистской оккупации советских территорий, выделяется вопрос о трудовой 

политике, проводившейся нацистской Германией на территории СССР. В 

этой связи важно отметить, что отношение нацистских властей к труду на 

оккупированных территорияхСССР проявлялось не только в стремлении 

сохранить существующий рабочий потенциал, но и в намерении привлечь 

широкие массы советских граждан к работе на территории рейха. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей трудовой политики 

как части оккупационного порядка, установленного нацистской Германией 

на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, и ряда вопросов, 

связанных с принудительным трудом советских граждан.  

В годы Второй мировой войны целые отрасли экономики гитлеровской 

Германии из-за нехватки рабочих рук были основаны на использовании 

рабского и принудительного труда.Большинство подневольных работников 

были выходцами из стран Восточной Европы. 

Адольф Гитлер поручил обеспечить Третий рейх рабочей силой 

генеральному уполномоченному по использованию рабочей силы Эрнсту 

Фридриху Кристофу «Фрицу» Заукелю, который был казнѐн в октябре 1946 

года по приговору Нюрнбергского трибунала. Заукель делом доказал, что 

Гитлер не ошибся, назначив его на эту ответственную должность. Он 

представил «Программу по трудоиспользованию». Согласно которой на 

оккупированных территориях собирались «вербовать» мужчин и женщин в 

возрасте 17-35 лет (в реальности вывезли и значительное количество детей, 

подростков). Программа была масштабной – только за полгода в Германию 

планировали вывезти 1,6 млн. человек. Гитлер утвердил эту программу. 

Спустя полгода выяснилось, что план даже перевыполнили, вывезя с 

советских территорий 1,8 млн. человек. 

По всей Германии были разбросаны эти "рынки сбыта рабочей силы" - 

"арбайтсамт" (биржи труда), где легально происходила продажа невольников 

привезенных с востока для предпринимателей и бауэров (фермеров). Их 

удерживали преимущественно за колючей проволокой в специально 

построенных лагерях, где размещали на нарах в бараках. На работу водили 
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под конвоем. Лагеря были созданы по всей территории рейха. О.Святун 

указывает на их количество - 30 тыс. [6, с.51], "Книга Памяти Украины" - 20 

тыс. [2, с.217]. 

Условия существования для советских «добровольцев» серьѐзно 

отличались от европейских рабочих. Самой низшей категорией на положении 

рабов, были остарбайтеры, которых вывозили из оккупированных советских 

территорий. Под эту категорию подпадали и советские военнопленные, 

которых использовали на самых тяжѐлых работах, при минимальном 

питании, фактически уничтожая их таким образом. 

Мобилизация рабочей силы на оккупированных территориях СССР для 

вывоза в Германию проводилась по распоряжению рейхсмаршала Геринга от 

10 января 1942 г. Но, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию о 

выгодах и преимуществах добровольного выезда в Германию, оказалось мало 

желающих. Поэтому обычным явлением стало проведение облав на улицах, в 

магазинах, в домах граждан. Схваченных при этом людей доставляли на 

сборные пункты, где их грузили в товарные вагоны и как скотину отправляли 

в Германию.Многие ребята прятались от угона в подвалах, на чердаках 

домов, в шурфах и шахтах. Что только не делала молодѐжь, чтоб только 

избежать нацистского рабства! Натирались разными травами,делали язвы, 

калечили себя, чтобы не пройти медкомиссию, убегали с эшелонов. Но редко 

кому удавалось избежать фашистского пекла, оккупационная власть строго 

выполняла распоряжения по отправке молодѐжи в рейх. Страшная беда 

пришла в каждый дом: "Массовый угон в Германию – это слезы, смерть, 

насилие, разорение, стон и рыдания на вокзалах, загруженные колоннами 

невольников дороги, последние торопливые поцелуи, начало страшной 

полосы"[7,с.465]. 

По состоянию на 19 апреля 1942 г. на работу в Германию только из 

Юзовки, Мариуполя, Макеевки, Снежного, Харцызска, Чистяково было 

отправлено около 50 тыс. жителей. В качестве пунктов назначения 

фигурировали регионы с высокоразвитой промышленностью, где 

требовались квалифицированные рабочие руки. Всего из Сталинской области 

по неполным данным было вывезено более 252 тыс. человек. Многие из них 

погибли на чужбине от голода и изнурительного труда. 

Остарбайтерами ("Ostarbeiter" - восточный рабочий) становились не 

только взрослые, но и дети, в основном это были жители города, на груди с 

правой стороны они имели отметки "OST" ("Восток") и были отнесены в 

Третьем рейхе к самой низкой категории в иерархии принудительных 

рабочих. «Первыми жертвами массовых нацистских преступлений против 

человечества стали дети. Именно с них началось уничтожение людей в 

больших масштабах «индустриальным средством» [4, с.41]. 

Жизнь остарбайтеров в неволе строго регламентировалось 

инструкциями гестапо и хозяина. Каждому вручали "Памятку" с правилами 

поведения, состоявших из сплошных запретов. Каждый немец, который 
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обнаружил остарбайтера без знака "OST", обязан был сдать его в полицию, 

где последнего "учили": били, штрафовали, сажали в карцер. 

Но хуже всего в невероятно тяжелой жизни "восточных рабочих"– это 

непосильный труд. Работали невольники под постоянным наблюдением по 

14-16 часов в день, без выходных и перерывов на обед, с минимум времени 

на сон. За незначительные нарушения, разговоры их били надзиратели. За 

особо тяжкие нарушения, как бегство, неповиновение администрации, 

подстрекательство к восстанию, остарбайтеров ждал концлагерь. Тяжелая 

работа и плохое питание быстро приводило людей к истощению и смерти. Их 

работа оплачивалась гораздо ниже, чем труд других категорий населения, а 

то и не оплачивалась вообще. Часто плату за остарбайтеров получало СС, 

которое считалось официальным владельцем того или иного лагеря. Многие 

узники гибли во время бомбардировок немецких городов и промышленных 

объектов. 

Я записал воспоминания нашей землячки учительницы украинского 

языка и литературы, ныне пенсионерке, Мельничук (Донченко) Лидии 

Никитичны о своей матери,бывшей невольницы фашистской 

Германии,Донченко(Оленицы) Марии Елисеевны.Лидия Никитична бережно 

хранит  в семейном архиве фотографии, вырезки из газет, реликвии военных 

лет.Я узнал, что Мария Елисеевнародилась в 1926 году в селе Белоцерковка  

Куйбышевского района. В 1932 году еѐ семья – отец, мать и четверо детей, – 

спасаясь от голода, выехали в Юзовку (Сталино, теперь город Донецк), где 

проживала до начала 1942 года. В 1941 году, когда город Сталино 

оккупировали немецкие войска, стало очень трудно жить. В начале 1942 года 

она с семьей снова вернулась жить в село Белоцерковку к племяннику отца. 

Пять дней добирались, прячась в степи или в камышах от фашистов. 

Родственники приняли их, хоть и жили в нищете. Семья была большая. 

Спали на полу или соломе. Маруся не сидела без дела: работала в колхозе, 

шила на машинке. В мае 1942 года забрали сестру в Германию, а в июле 

1943года исаму Марию. Перевозили людей в грязных товарных вагонах, 

кормили гнилой свеклой и картошкой. В Германии всех прибывших 

распределили на группы, и вышло так, что Маруся и пятьдесят девчат из еѐ 

области попали в одну группу.Их привезли в город Марктхайденфельд, где 

поселили в казарму, которая раньше была конюшней. Спали на 

трѐхъярусных нарах, вокруг все цементное – сыро, холодно, темно, свет 

слабо проникал в единственное небольшое окошко. 

На работу гоняли в соседний город  Гафенлогрна мебельную фабрику, 

где они изготавливали заготовки для мебели, детских кроваток и колясок. 

Тяжелым был подневольный труд.Вставали в шесть утра и шли на фабрику. 

Утром выдавали по 300 граммов хлеба с примесью деревянных опилок. С 

собой на обед несли котелки с вареными бобами. В бараки возвращались, 

когда на землю уже опускались вечерние сумерки. Сопровождали их всегда 

двое немцев, которые и спали с ними в отдельной комнате недалеко от 

барака. Поскольку никакой одежды девчатам не выдавали, а покупать было 
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не за что, то приходилось просить. Некоторые немки сочувствовали молодым 

девчонкам и отдавали поношенные платья и чулки, хлебные карточки. 

Другие глумились над ними: варили горох с червями и следили, все ли будет 

съедено. Если замечали, что  девушки не едят, в следующий раз оставляли их 

голодными. 

От изнурительной работы подростки быстро уставали, так как работали 

вместе с взрослыми немцами. Многим девчонкам исполнилось лишь по 15-16 

лет, их масса тела доходила лишь до 27-29 килограммов.  

У девушек была утеряна связь с родными, не было возможности писать 

письма домой.Но никогда они не забывали о Родине, вредили врагу, как 

могли; ловили каждую весточку о победе наших войск на фронтах. 

Основную информацию о событиях нафронте получали от людей, которых 

вывезли позже, и передавали еѐ друг другу. Выжить в тех страшных 

условиях помогла дружба и взаимовыручка.  

И вот однажды, когда послали на станцию грузить мебель, девчатам  в 

голову пришла мысль написать записки домой и спрятатьв мебель, которую 

изготавливали, потому что уже и не надеялись, что когда-нибудь вернутся на 

Родину.  

Осенью 1944 годазакрыли фабрику и девушек разделили на группы и 

развезли по всей Германии. Так Донченко Мария Елисеевна оказалась в 

городе Шварценбахе на роликово-подшипниковом заводе, где и проработала 

до апреля 1945 года. Девчонок-остарбайтеровпоселили на окраине города в 

деревянных бараках, где в комнате проживало уже по 10-15 человек. 

Последний день неволи наиболее ярко врезался в память Марии. Перед 

самым приходом американцев надзиратели за лагерем во всех углах 

разместили пулеметы. Всех невольников выгнали из бараков на площадь и 

построили в шеренгу, впереди поставили несколько пулеметов. Они стояли, 

взявшись за руки и горько плакали, не зная, что их ждет. Вдруг из леса 

вышли американские танки. Немцы подхватили пулеметы и кинулись 

убегать. 

Когда остарбайтеров освободили союзные войска, было всем 

предложено выехать в Америку, Великобританию. Но все рвались домой. За 

границей остались лишь единицы, те, кто связал свою судьбу с гражданами 

других стран.Американцы хорошо накормили, провели медицинское 

обследование, дали одежду и в пассажирских вагонах отправили в Польшу, 

где они пробыли две недели.Затем снова разместили в вагонах, где везли 

сломанное военное оборудование иотправили в Запорожье. По дороге не 

давали еды и питья. Чтобы как то выжить, девчонки обменивали одежду на 

черствый хлеб и воду.  Но на этом мученияне закончилось:  страна сочла их 

предателями.Марию Елисеевну и остальных женщинв селе встретили как 

«врагов народа», им грозила Сибирь, но чудом удалось спастись. Из 50 

девчат в Запорожскую область вернулось всего 10 человек. 

В 1946 Мария Елисеевна переехала в Донецк и поселилась в поселке 

шахты «Лидиевка». Три месяца работала на швейной фабрике, а потом в 
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шахте. Вскоре вышла замуж, родила троих детей. Но брак был неудачным: в 

1971 году Мария Елисеевна развелась с мужем.  

Что же случилось с тем посланием, которое девушка оставила в 

Германии? 

«Послание», написанное Марией  Оленицей (Донченко), нашел через 

полвека гражданин Германии Б.Штредель в своѐм старом шкафу на срезе 

колоды. Он написал в Москву письмо, в котором извещал о нашедшейся 

дощечке. Это письмо было переправлено в Украину и опубликовано в 

газете«Запорожская правда». Мария узнала о статье от своей подруги,Марии 

Григорьевны Николаенко(Бойко), с которой были в неволе. Так «послание» 

вернулось к автору в октябре 1994 года. 

 Долгое время под завесой секретности было то, как обращались в 

нашей стране с теми, кто возвращался из немецких лагерей. Для них были 

образованы фильтрационные лагеря, где проверяли каждого человека. После 

проверки выдавали справки. Но было очень много случаев, когда людей 

отправляли не домой, а в ссылку в Сибирь. Жертвы войны оказались между 

молотом и наковальней, вырвавшись из "чужого" плена, нередко попадали в 

заключения к "своим". Их подвергали пыткам, проводили неоднократные 

допросы, выявляли возможных шпионов, требуя признаться в 

сотрудничестве с врагом. Бывшие остарбайтерыдолжны были пройти 

унизительные процедуры выявления обстоятельств отправки в Германию, 

поведения в фашистской стране, доказывать благонадежность и лояльность к 

советской власти.  

О судьбах молодежи, насильно вывезенных оккупационной властью на 

принудительные работы в Германию, как то не принято было в СССР 

говорить вслух. Только через десятилетия «восточных рабочих» признали 

участниками войны. В перестройку тема остарбайтеров стала достоянием 

гласности, а сотни тысяч выживших получили компенсации от Германии 

благодаря работе Международного Мемориала. В его архиве до сих пор 

хранится огромное собрание документов, относящихся к теме «восточных 

рабочих». Туда обращаются люди в поисках сведений о своих 

родственниках, а сотрудники архива пытаются как можно полнее изучить, 

зафиксировать и представить широкой публике информацию об 

остарбайтерах. 

Все течет, все меняется, но огонь вечной памяти горит, не угасая во 

многих городах Донецкой Народной Республики. В каждом городе и селе 

стоят памятники погибшим воинам. В День Победы 9 мая мы вспоминаем с 

благодарностью всех павших и выстоявших в Великой Отечественной 

войне.Чтобы избежать ошибок прошлого, нам, молодому поколению, 

нужноне только изучать историю, но и передать потомкам огонь вечной 

памяти, как символ признательности за нашу свободу и независимость. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

Шомников Эльдар Максимович, обучающийся МОУ «Гимназия», 

Донецкая Народная Республика, г.Макеевка 

Научный руководитель: Терзи Елена Станиславовна  

учитель истории Муниципально общеобразовательного учреждения 

«Гимназия города Макеевка», к.и.н., доцент Донбасской Аграрной академии, 

Донецкая Народная Республика, г. Макеевка 

 

В этом году человечество отметило 75-летие Великой Победы. Этот 

великий праздник вызывает не только радость и гордость за наших предков, 

которые защитили мир от фашизма, но и боль, печаль, слезы за тех, кто 

остался лежать на полях сражений, был замучен за стенками гестапо, погиб, 

выполняя свой долг. Великая Отечественная война оставила глубокие рубцы, 

и это горе никогда не пройдет, не перестанут печалиться на нашей земле 

люди, которые потеряли на войне своих близких. Мы будем помнить и 

гордиться их беспримерными подвигами. 

Победа над фашизмом досталась очень дорогой ценой. 16 611 

макеевчан, включая как рядовых солдат, так и офицеров, не вернулись с той 

страшной войны. Для нас, жителей города, память об этих людях очень 

дорога. В Макеевке установлено 48 памятников Великой Отечественной 

Войне, а в братских могилах покоится 5489 воинов-освободителей. В сквере 

Славы заложена аллея героев, где на мемориальном обелиске увековечены 

имена 64 Героев Советского Союза. Вспоминая события Великой 

Отечественной Войны, мы испытываем чувство грусти, на глаза 

наворачиваются слезы о воинах, не вернувшихся с войны.  

Ветеранов, которые прошли весь боевой путь, с каждым годом, к 

большому сожалению, становится все меньше и меньше. Для всех людей 

Донецкой Народной Республики является очень важным изучение 

героического прошлого своего народа, без которого нет настоящего и не 

может быть будущего. Актуальность данной работы заключается в том, что 

мы должны помнить и не забывать имена фронтовиков. Среди них имя  

Б.К Панченко, в честь которого названа одна из центральных улиц нашего 

города. Для меня эта улица имеет особое значение, поскольку на ней 

расположено мое родное учебное заведение – Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия города Макеевки».  

 Целью данного исследования является пробуждение у детей и 

молодежи чувства гордости, а так же уважения к героическому прошлому 

своего народа способствуют уроки истории, гражданственности и 

духовности Донбасса. Для увековечения подвига Героя Советского Союза 

Б.К. Панченко было принято решение заняться поисковой работой,  чтобы 

подрастающее поколение воспитывалось на ярких примерах героизма. 
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Борис Константинович Панченко — имя вызвало у меня интерес с того 

момента, как я стал учиться в гимназии. Первые сведения об этом 

мужественном человеке были получены еще в начальной школе. Взрослея, 

мы смогли расширить свои знания. Я хочу рассказать о нем и другим людям, 

о его подвиге, довоенной жизни и послевоенной деятельности этого, не 

побоюсь сказать, настоящего гражданина нашей страны.  

В ходе поисковой работы было установлено, что коренной 

макеевчанин Борис Константинович Панченко родился в 1915 году. Об этом 

сохранилась запись в метрической книге молитвенного дома Донской 

духовной  консистории области Войска Донского поселка Дмитриевск 

(старое название Макеевки). Эта запись интересна тем, что в ней указано, что 

мальчика назвали в честь князя Бориса Благоверного. В семье помимо Бориса 

было еще три сестры. Он окончил фабрично-заводское училище и уже в 15 

лет пошел работать в доменный цех Макеевского металлургического завода. 

Там и застала молодого человека Великая Отечественная война. В октябре 

1941 года Борис Константинович был призван Макеевским районным 

военным комиссариатом на фронт. По рассказам его дочери Лидии 

Борисовны, которая помогала поисковикам, его взяли на подрывные работы, 

так как он был электриком[2]. 

За годы войны он был несколько раз ранен, после выздоровления он 

обязательно возвращался в строй и продолжал гнать врага  с родной земли. 

Ему посчастливилось дойти до Праги, где он и узнал о Великой Победе. 

Самый значительный бой, за который он удостоен звания Героя Советского 

Союза, произошел на территории Чехословакии за деревню Витаново.  

В феврале 1945 года Днестровская Краснознаменная дивизия, в 

которой воевал Панченко, должна была отбить у немцев эту деревню. 

Отступая, противнику удалось занять выгодные позиции. Перед советскими 

бойцами стояла непростая задача: сломить противника и двигаться дальше.  

На северных склонах междугорья, в деревне Витаново, один из 

пулеметно-артиллерийских батальонов занял огневой рубеж. На окраине 

этой деревни располагалось два взвода лейтенанта Панченко, а сам командир 

с отделением разведчиков и связистов находился на наблюдательном пункте, 

которым являлся домик лесника в километре от деревни и трехстах метрах от 

шоссе. На противоположных склонах гор расположился противник, который 

превосходил наших воинов по численности. 23 февраля, в день рождения 

Красной Армии, немцы открыли шквальный огонь и стали лавиной двигаться 

с горы вниз с целью занять шоссейную дорогу. В этой сложной обстановке 

Борис Константинович не растерялся и, приняв огонь на себя, сумел отвлечь 

внимание противника. У лейтенанта созрело решение: занять шоссе. 

Небольшая группа советских солдат вышла на дорогу. Это было очень 

важно, поскольку только по этой дороге могло прийти подкрепление. 

Несмотря на все сложности и опасности, нашим воинам удалось не 

допустить продвижения немцев. Немало солдат погибло. Когда прибыло 

подкрепление, радости наших воинов не было предела. Лейтенанту Панченко 
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в этом бою удалось остаться живым. За героизм, мужество и отвагу он был 

представлен к званию Героя Советского Союза!  

После войны Борис Константинович вернулся в родной город на 

прежнюю работу, на свой любимый завод и проработал на нем еще около 40 

лет. Он стал хорошим руководителем и внимательно относился к рабочим.  

Борис Константинович — активный участник парадов, посвященных 

Великой Победе. Именно он на протяжении 10 лет нес Красное Знамя во 

главе колонны. Большое содействие бывший фронтовик оказал 

строительству Донецкого Республиканского Академического Театра Юного 

Зрителя города Макеевки, которым макеевчане так гордятся. К сожалению, в 

1985 году Б.К. Панченко не стало. Память о нем навсегда осталась в сердцах 

жителей нашего города. В честь своего отца его дочь Лидия Борисовна 

назвала своего сына, Борис Константинович очень хотел, чтобы в его семье 

был еще один Борис.  

Люди нашего города чтят память великого героя. На доме, где он жил, 

установлена мемориальная доска. Известный поэт Донбасса Николай 

Хапланов посвятил ему такие строчки:  

          «Так вот и остался в памяти он нашей, 

Факел, зажигающий от вечного огня. 

Вот идет навстречу весь седой, уставший. 

Вот сейчас увидит, глянет на меня. 

Как дела? – вдруг спросит, подойдет поближе 

И рукой горячей за плечо возьмет. 

В голосе негромком сквозь года услышу 

Жаркую команду – хриплое Вперед!»[3] 

В работе по увековечиванию памяти Б.К. Панченко, ученикам 

гимназии, проводившим поисковые работы, активно помогали сотрудники 

Макеевского художественно-краеведческого музея. В нем до сих пор 

хранятся его военный билет, гармонь и походный полевой самовар, с 

которыми Герой не расставался всю войну[1].  

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что поисковая 

работа в гимназии продолжается и по сей день. Из года в год проводятся 

мероприятия, посвященные памяти Б. К. Панченко. В честь его 90-летней 

годовщины на торжественную линейку «Праздник улицы!» была приглашена 

его дочь – Лидия Борисовна. Хотелось бы отметить, что именно она активно 

помогала ученикам гимназии, которые проводили поисковую работу по 

сбору материалов и увековечении памяти героя войны.  

В работе были использованы материалы жизненного пути Героя 

Советского Союза Бориса Панченко. Мы не устаем восхищаться и 

преклоняться перед этим человеком, который, не жалея своей жизни, 

приблизил Победу. Я еще раз убедился, что Борис Константинович заслужил 

право на то, чтобы улица была названа его именем. Это стало возможным 

благодаря сотрудничеству работников Архива, Макеевского краеведческого 
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музея и, конечно, учителей и учеников гимназии, занимающихся поисковой 

работой. 

Материалы данного исследования используются при изучении истории 

родного края, на уроках гражданственности и духовности Донбасса, в 

воспитательной работе. 
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ВОЙНА В СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ 

 

Яворская Алина Сергеевна, обучающаяся 11 класса  

Громов Борис Вячеславович обучающийся 11 класса  

Фимкина Валерия Александровна, обучающаяся 10 класса  

ГОУ ЛНР "АК № 1 им. Х.Алчевской" 

Научный руководитель: Коробцова-Красовская Анастасия Владимировна 

 

 

Наша земля полна Героями, которые не щадя своей жизни готовы были 

отдать себя ради победы над врагом. Вся жизнь Донбасса, во время войны 

проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Только в 

течение первых военных недель на фронт было направлено более 236 тыс. 

человек. Были сформированы 382-я, 393-я и 395-я шахтерские строевые 

дивизии, отдельные полки и батальоны. В народное ополчение вступило 220 

тысяч человек. Одновременно в городах и районах области для борьбы с 

немецкими парашютистами и диверсантами формировались истребительные 

батальоны. Шло также активное создание специальных отрядов по 

истреблению танков. В 53 таких отрядах насчитывалось 1590 человек. 

Добровольцы уходят на фронт. Ворошиловград, 1941 год.  

(Приложение 1) 

Бронепоезд уходит из Ворошиловграда /Луганска/ на фронт. И он же 

подбитый авиацией противника.  (Приложение 2) 

Когда началась Великая Отечественная война, жители Алчевска с 

первых дней поднялись на защиту Родины. На призывные пункты 

отправились добровольцы, а те, кто по состоянию здоровья или по возрасту 

не мог находиться в Армии, уходили в народное ополчение. 

За героизм и мужество, проявленные в боях с фашистами, боевыми 

орденами и медалями награждено более 3,5 тысячи жителей Алчевска. В 

числе награжденных орденом Ленина - 20 человек, Красного Знамени - более 

ста человек, Богдана Хмельницкого - 2, Александра Невского - 17, 

Отечественной войны I и II степени - 400, Красной Звезды -свыше 1000, 

Славы II и III степени -более 200, медалями «За отвагу» - около 600, «За 

боевые заслуги» -1100, «Партизану Отечественной войны» -10 человек. 

В нашем родном городе, на протяжении многих лет с глубоким 

уважением помнят и чтят память о великих, героических событиях 

прошлого. Об этом свидетельствуют великие памятники. 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне.  (Приложение 3) 

Памятник металлургам, погибшим в годы ВОВ. (Приложение 4) 

Десять наших земляков были удостоены высшей награды – звания 

Героя Советского Союза. 
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Но наиболее всего наша школа гордиться тем, что  трое из них учились 

в нашей, это Снесарев Владимир Семенович, Недбаев Василий Иванович, 

Бабанин Николай Андреевич. 

Снесарев Владимир Семенович, 1914 – 1995 - полковник Советской 

Армии, учасник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1944). 

Владимир Снесарев родился 15 июля 1914 года в г. Коммунарске (ныне 

— город Алчевск, Луганской Народной Республики). Послеок ончания шести 

клас сов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал 

слесарем, затем інструктором физической культуры Ворошиловского 

металлургического завода. Позднее окончил два курса Московского 

центрального института физической культуры. В 1936—1938 годах 

проходилс лужбу на Военно-морском флоте СССР. В1939 году Снесарѐв 

повторно был призван в армию. В 1941 году он окончил Ейское военно-

морское авиационное училище. С августа того же года воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны.[1] 

В книге «Герои боев за Крым» ему посвящены такие строки: «В 

официальных документах значится, что капитан Снесарев лично сбил в боях 

за освобождение Крыма пятнадцать самолетов врага. Его боевые друзья не 

без основания утверждали, что он сбил двадцать четыре. Может быть, и 

столько. Самое поразительное, что за войну не погибни один из его ведомых 

или «подопечных», как он сам называл молодых пилотов. А когда прикрывал 

наших бомбардировщиков, ни разу не позволил врагу сбить машину»...[2] 

После окончания войны Снесарев продолжил службу в Советской 

Армии. В 1954 году он окончил Военно-морскую академию. В 1960 году в 

звании полковника Снесаревбылуволен в запас. Проживал в Краснодаре, 

работал слесарем на ТЭЦ. Успешно справляясь с производственными 

делами, он  активно принимал участие в военно-патриотическом оспитании 

молодежи. Часто приезжал на родину, выступал перед молодежью . 

Скончался 13 августа 1995 года, похоронен на Славянском кладбище 

Краснодара.Почѐтный гражданин Краснодара. 

В апреле 1944 года гвардии старший лейтенант Владимир Снесарев 

командовал эскадрильей 11-го гвардейского истребительного авиаполка 1-й 

минно-торпедной авиадивизии ВВС Черноморского флота. К тому времени 

он совершил 302 боевых вылета, принял участие в 32 воздушных боях, сбив 

12 вражеских самолѐтов лично и ещѐ 4 — в составе группы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

гвардии старший лейтенант Владимир Снесарев был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 3801. 
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Был также награждѐн двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды, рядом медалей. [3] 

Недбаев Василий Иванович, 1905-1982.  

Родился Василий Иванович Недбаев 25 марта 1905 в городе 

Коммунарске, где провел детские и юношеские годы. Учился в заводской 

школе, работал на шахте № 10, а потом в литейном цехе Алчевского 

металлургического завода. Вырос в семье потомственных металлургов.  

Восемнадцатилетним парнем он поступил в Харьковскую школу 

Красных старшин, а в преддверии Отечественной войны окончил Военную 

академию имени Фрунзе. С того времени почти четыре десятилетия служил 

под боевыми знаменами вооруженных сил. 

22 июля 1941 Недбаев вступил в первые бои с гитлеровскими 

захватчиками, которые вероломно напали на Родину, потом воевал на разных 

фронтах. Четыре раза был ранен и один раз контужен. Залечив раны, он 

снова становился в строй. [1] 

20 апреля 1945 В. И. Недбаев, командуя 358 стрелецким полком 136 

стрелецкой дивизии 70-й армии, умело организовывал форсирование Одера. 

Река образовывала два широких рукава - Ост-Одер и Вест-Одер. Между 

двумя рукавами реки располагалась четырехкилометровая заплава, 

затопленная водой, прорезанная множеством проток, каналов и дамб. 

Фашисты считали, что на этом тяжело проходимом участке форсировать реку 

невозможно. 

Полковник гвардии Недбаев перехитрил врага. По согласованию с 

командованием 136-и стрелецкой дивизии его полк начал  переправу на два 

часа раньше, чем полки, которые наступали по главному направлению. Под 

прикрытием темноты и густого тумана пехотинцы плыли тихо, без единого 

всплеска, неожиданно для немцев появились на западном береге Одера и 

после двух часового боя захватили первую и вторую траншею противника. 

Фашисты кинули против батальонов Недбаева два десятка танков. Но 

гвардейцы бились героически и не только успешно отбили двенадцать 

контратак противника и не отступили, но и расширили плацдарм. Это 

обеспечило успех операции, которая имела огромное значение для 

дальнейшего развития наступления на этом участке фронта. 

Завязались рукопашные стычки. Через два часа боя полк захватил 

первую и вторую траншею противника. Командир полка отрапортовал 

командиру 136-й стрелецкой дивизии полковнику Трудолюбову. Тот не сразу 

поверил в успех полка, так как на главном направлении гитлеровцы откинули 

наши части в исходное положение. 

Держись крепче, Василий Иванович! - приказал комдив. 

Гвардейцы стояли на смерть. 21-22 апреля батальоны отбили 12 

контратак противника. Из села Розов фашисты кинули против полка два 

десятки танков. За два дня они расширили плацдарм по фронту на три 
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километра и на два километра в глубину. Это обеспечило успех всей 

операции. 

По подаче командующего войсками 2 Белорусского фронта маршала К. 

К. Рокоссовского гвардии полковнику В. И. Недбаеву 29 июня 1945 было 

присвоено звание Героя Советского Союза за доблесть и мужество, 

проявленные при форсировании Одера. 

За боевые подвиги В. И. Недбаев награжден двумя орденами Ленина, 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, 

Красной Звезды, десятком медалей. [5] 

В послевоенные годы Герой Советского Союза В. И. Недбаев, жил в 

Москве, работал преподавателем тактики военно-педагогическом институте 

Советской Армии. Неоднократно приезжал в Алчевск, встречался с 

земляками. Умер Герой в 1982 году. Похоронен в Москве. 

Бабанин Николай Андреевич, 1918 – 1990. Н.А.Бабанин родился 23 

апреля 1918 года в Коммунарске в семье рабочего. Учился в средних школах 

№ 1 и 2. Получив аттестат, Николай идет работать на краснокирпичный 

завод, становится секретарем завкома профсоюза. В 1938 году Бабанин был 

призван в ряды Красной Армии. А через год он становится курсантом 

Харьковского военно-политического училища. 

12 июля 1941 года Бабанину досрочно было присвоено офицерское 

звание, и, получив назначение в танковый батальон, он стал комиссаром 

разведроты. 

Командир 293 разведроты 2-го гвардейского мехкорпуса гвардии 

капитан Николай Андреевич Бабанин воевал на Юго-Западном, Кавказском, 

1, 2, 3 Украинских фронтах. Шесть раз ранен. Оборонял Ростов-на-Дону, 

дрался за Новороссийск, освобождал Донбасс, пройдя лишь в 25 километрах 

от родного Ворошиловска.  

Герой Советского Союза (3 июня 1944 года). Награжден Орденами 

Ленина, Кутузова 3 степени, Отечественной воины I и II степени, тремя 

Орденами Красной Звезды, 20 медалями. [4] 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено за участие в 

форсировании Днепра. Его рота первой в марте 1944 года вышла к Днепру в 

районе Каховки у села Дремайловка Бериславского района Херсонский 

области. Бабанин получил приказ командира корпуса переправиться через 

Днепр и, по возможности, закрепиться на правом берегу. 

Для выполнения задания Бабанин отобрал группу из десяти человек. 

Ночью 10 марта разведчики с боеприпасами и рацией погрузились в три 

лодки. На реке еще не закончился ледоход, плыло ледяное крошево. 

Фашисты обнаружили группу уже вблизи от берега и открыли плотный 

огонь из минометов. Мина угодила в одну из лодок, три разведчика погибли, 

а остальные во главе с Бабаниным бросились в ледяную воду и достигли 

берега. 

Так разведрота 5 гвардейской механизированной бригады 2 

межкорпуса 3 Украинского фронта под командованием гвардии капитана Н. 
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А. Бабанина в ночь на 10 марта 1944 года успешно форсировала Днепр, 

захватила плацдарм на правом берегу и обеспечила переправу подразделений 

5 бригады. В горячем бою они захватили пленного. Лодка с «языком» и 

двумя разведчиками ушла к своим. Бабанин и оставшиеся пять человек 

держались всю ночь, затем весь день, отбили семь атак. А следующей ночью 

на удерживаемый горсточкой разведчиков клочок земли прорвались 

остальные бойцы разведроты и рота автоматчиков. 

11 марта в боях за Борислав Бабанин первым ворвался в город. В 

последующие дни разведчики Бабанина добыли важные сведения о 

противнике по линии железной дороги Херсон- Николаев. 

В ночь на 13 марта разведчики вместе с автоматчиками по приказу 

Н.А.Бабанина внезапной и дерзкой атакой захватили железнодорожный мост 

через Днепр, разминировали его и тем самым обеспечили переправу танков и 

расширение плацдарма. 

Дни с 10 по 15 марта 1944 года запомнились ожесточенными боями. В 

этой операции разведчики под командованием Бабанина непрерывно 

снабжали командование ценными сведениями, захватили 13 «языков», 

истребили более двухсот гитлеровцев. В результате этой операции были 

освобождены Херсон и Николаев. 

После войны в 1949 году Бабанин окончил Высшую офицерскую 

бронетанковую школу и два десятилетия командовал воинскими частями. 

Уволился в запас в звании полковника. 

С 1957 года гвардии полковник запаса Бабанин Н.А. работал военруком 

средней школы № 118 города Минска, часто приезжал в Алчевск, встречался 

с молодежью, рассказывал о героизме советских солдат в тех памятных боях 

Великой Отечественной войны.[5] 

Спустя много лет герои вновь вернулись в родную школу, в 1972 на 

здании школы героям была установлена мемориальная доска. (Приложение 5 
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Секция 4: «Православные чудеса на полях сражений Великой 

Отечественной войны» 

Образ Пресвятой Богородицы в жизни русского народа в годы Великой 

Отечественной Войны 

 

Бородина Анастасия Алексеевна, учащаяся 10-Б класса, 

МБОУ Гимназия города Ливны 

Научный руководитель: Николаенко Татьяна Юрьевна, 

учитель истории и обществознания 

 

Назначение:содействие духовно-нравственному воспитанию молодежи в 

традициях православия; формирование духовности, гражданственности, 

патриотизма, исторической памятиу подрастающего поколения 

Цель исследования: проследитьна примере «чудесной помощи»образа 

Пресвятой Богородицыв годы Великой Отечественной Войны, насколько 

велико значение веры в свои силы и в Бога во время защиты своей  Родины  

Краткое обоснование актуальности выбранной темы:чувство 

самосознания, необходимое для формирования целостной личности 

невозможно без сохранения памяти о подвиге предков  

Объект исследования: воспоминания из семейного архива, материал 

интернет-ресурсов 

Методы исследования: 

теоретические  

 поиск и изучение информационных источников; 

 анализ; 

 систематизация; 

практические 

 беседа; 

 описание 

 

…Молим Тя, Владычице, лица Твоего от страны нашея не отврати… 

День Покрова Пресвятой Богородицы для нашей семьи является 

особенным, так как с ним у нас совпадает несколько значимых дат. Во-

первых, это важный православный праздник для любого верующего 

человека, во-вторых, в этот день мы отмечаем день рождения моего 

прадедушки, а в-третьих, это престольный праздник всех моих 

родственников по маминой линии.  И так повелось, что по доброй 

сложившейся традиции каждый год в этот день наши многочисленные 

родственники с внуками и правнуками собираются в доме моего прадеда в 
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деревне Дубровка Ливенского района. А когда в одном месте собирается 

большое количество людей с общими корнями, то обсуждаются разные темы, 

касающиеся прошлого и настоящего. Не стал исключением и этот год. 

Просматривая старые выцветшие семейные фотографии, я слушала истории 

про военное детство моих родных, когда они прятались от бомбежек и 

ночных обстрелов в холодном погребе, спасали раненых и надеялись, как 

говорила моя прабабушка, лишь на помощь Божьей Матери. «В войну все 

делали с Богородицей» - повторяла она. Мне стало интересно, почему же в 

России, настолько сильно почитают именно Божью Мать, и, может быть, есть 

какие-то исторические подтверждения этого момента в официальных 

источниках.  Мне захотелось об этом узнать подробнее.  

 Говорят, что «на войне и в окопах атеистов не бывает», и с этим не 

поспоришь. Многие советские солдаты после Великой Отечественной войны 

пополнили ряды духовенства или стали насельниками монастырей. Иные не 

пошли так далеко, но навсегда в своих сердцах сохранили веру в Бога и 

твѐрдое убеждение, что именно Господь или Матерь Божия уберегли их от 

смерти. 

Большое распространение на Руси Богородичных икон служит 

доказательством особого почитания образа Богородицы в русской Церкви. 

Небольшая история, связанная с образом Богородицы, есть и в нашей семье. 

Произошло это в годы Великой Отечественной войны в предверии Курской 

битвы. В Ливенском районе есть одно известное многим место, где летом 

1942 года развернулась операция под названием «Ливенский щит». Недалеко 

от березовой рощи, где установлен постамент с танком, жила в небольшой 

покосившейся хате с соломенной крышей прабабушка моей мамы Степанова 

Наталья. Так получилось, что в этот период ее с маленькими шестью детьми 

и старой матерью еще не успели эвакуировать в Елец, поэтому им 

приходилось спасаться от внезапных бомбежек впогребе возле своего дома. 

По рассказам бабушки, в ручку двери они протягивали полотенце и все 

вместе держали это полотенце, так как железная дверь грохотала от каждой 

мощной взрывной волны. Когда взрывы или стрельба утихала, дети бегали в 

колодец за водой и наполняли бочки с водой в подвале. Однажды во время 

страшного боя в том месте, где сейчас шумит березовая роща, они также 

прятались в своем холодном каменном убежище, а бабушка Наташа тихо 

молилась в углу. Вдруг они услышали чьи-то стоны, и, несмотря на страх, 

открыли дверь подвала. На холодном камне порога лежал раненый солдат и 

просил пить. Они напоили его, и он рассказал, что их там много раненых и 

сейчас они видели чудо, будто с неба спустилась какая-то женщина в белом,   

как с иконы, и наклонялась к раненым и что-то им давала, и они, несмотря ни 

на что, с новыми силами  ползли дальше. Может кто-то подумает, что это 

просто привиделось раненым, но бабушка Наташа тогда уверенносказала 

своим детям, что это сама Богородица помогала солдатам. И в тот момент, 

когда твоя жизнь зависит только от воли Бога, и через мгновение тебя может 

не стать, никто: ни этот раненый солдат, ни эти маленькие ребятишки, ни 
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сама бабушка Наташа, ни на секунду не сомневались, что это она, сама 

Богородица. 

Во все времена, в тяжелейшие моменты для нашей Родины, связанные 

с вторжением врага, люди просили защиты у чудотворных икон.И все же 

глубокое почитание они обрели именно во время войн и вражеских 

нашествий. Они стали иконами-защитницами, хранительницами земли 

Русской. Во время штурма городов неприятелемих поднимали на крепостные 

стены, с ними шли в бой.  

Для всех православных христиан в иконах Божией Матери и поныне 

воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой 

Богородицы за мир, что подтверждается различными литературными и 

историческими источниками. Существует предание, которое приводит в 

книге «Заступница Усердная» иеромонах Филадельф, о явлении митрополиту 

Гор Ливийских Илие самой Божией Матери. Богородица открыла ему тогда, 

что должно быть сделано в России: необходимо возобновить по всей стране 

богослужения, обнести вокруг Ленинграда чудотворную икону Казанской 

Божией Матери, совершить молебен перед этой иконой в Москве, икона 

должна побывать и в Сталинграде...[2]Илия связался с представителями 

Русской Православной Церкви и Советского правительства и передал то, что 

было ему в видении. Это, возможно, предание... Но есть и факты. После 

этого Сталин прекратил гонения на Русскую Православную церковь. Начали 

открываться храмы, из лагерей начали возвращаться священники, было 

восстановлено полноценное Патриаршее управление. В дальнейшем 

различные варианты легенды присваивают честь спасения Москвы разным 

образам. Некоторые указывают на чудотворный список с иконы Тихвинской 

Божией Матери, хранившейся в храме в селе Алексеевском. Другие отводят 

почетную роль аналогичной иконе, только родом из самого Тихвина либо из 

Ленинграда. Настойчиво упоминаются также Казанская и Владимирская 

иконы. Существует также вариант, согласно которому с Тихвинской иконой 

совершался воздушный крестный ход, а Казанский образ был пронесен по 

оборонительным позициям. Ни свидетельств летчика, который мог 

выполнить этот полет, ни воспоминаний священников, совершавших 

молебен, не сохранилось. Остается лишь предполагать, что документы, 

которые могли относиться к событиям декабрьских дней 1941 г., были либо 

засекречены, либо вовсе отсутствовали как факт. Опубликованы, однако, 

воспоминания Валентина Георгиевича Владимирова, в те времена 

охранявшего столичное правительство и жителей города от банд дезертиров 

и уголовников, наводнивших город. Спустя годы после войны он 

рассказывал следующее: "Когда я стоял однажды на посту у Боровицких 

ворот, мимо проехала машина с тремя священниками с бородами и крестами, 

и лишь позже выяснилось зачем. Через несколько дней самолет "Дуглас" 

поднялся в воздух с иконой Казанской Божьей Матери и трижды облетел 

Москву. Затем состоялся крестный ход вдоль оборонительных сооружений. 

То ли по случайному изменению в погоде, то ли действительно по велению 
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высших сил, но тут же началось резкое похолодание и повалил густой снег». 

Разгром немцев под Москвой — несомненно, истинное чудо, явленное 

молитвами и заступничеством Божией Матери. Ударили невиданные морозы, 

подобных которым не было 140 лет. Немцы бежали в панике. Очень многие 

из них пострадали от обморожения. 

Несмотря на отвержение религии советской властью, образ был 

доставлен к осажденному Ленинграду. Священники пронесли икону по 

окраинам города, и Северной столице удалось выстоять под полной блокадой 

872 дня. Несмотря на все попытки, фашистская армия так и не смогла взять 

город.   

Заступничество иконы Казанской Богоматери во время Великой 

Отечественной Войны помогло также в битве при Сталинграде. За день до 

боя перед святым образом в городе был проведен молебен. Победа под 

Сталинградом стала переломным моментом во всей Второй мировой войне. 

А о Кенигсбергском чуде в 1944 году сохранилось свидетельство одного 

из присутствовавших при нем офицеров: «Наши войска уже совсем 

выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери огромны и чаша весов 

колебалась так, что мы могли там потерпеть страшное поражение. Вдруг 

видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними 

священники с иконой. Многие стали шутить, но командующий быстро 

прекратил подобного рода шутки, приказал всем построиться, снять 

головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли с иконой к 

передовой. От немцев была такая стрельба – огненная стена, но они спокойно 

шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно 

прекратилась, как оборвалась. Тогда был дан сигнал – и наши войска начали 

общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Как потом рассказывали 

пленные, перед самым русским штурмом «в небе появилась Мадонна», 

которая была видна всей немецкой армии, и у всех в тот час абсолютно 

отказало оружие – они не смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши 

войска, преодолев заграждения, сломили рукопашное сопротивление и взяли 

город, который до этого был неприступен». 

Над Прохоровкой во время сражения в 1943 году в небе на некоторое 

время появилось изображение образа Божьей Матери, такого как на иконе 

Курская «Знамение». Очевидцами были десятки людей. После боѐв видели 

прохоровцы и лестницу, которая спускалась с неба и по ней поднимались 

души погибших солдат. Видение это повторялось несколько раз и в разных 

местах сражения.  

Жители деревни Рожковка в сентябре 1942 года едва не повторили 

судьбу печально известной Хатыни. 22 июня 1941 года — начало одной из 

самых кровопролитных воин. Неготовую к противостоянию Беларусь быстро 

оккупировали фашисты. Немцы, изведенные длительным партизанским 

противостоянием, против которого не могли что-либо сделать, решили 

устранять поддержку партизан, уничтожая деревни. Жертвой такой 

карательной акции и стала Хатынь, а также 186 белорусских деревень. В 
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сентябре 1942 года деревню Рожковка Каменецкого района немцы так же 

приговорили к сожжению. Деревня уже была в окружении, жителей согнали 

в яму для расстрела. Еще немного и приговор был бы приведѐн в исполнение. 

Как вдруг на поле приземлился самолет. Немецкий майор попросил 

остановить казнь на 4 часа. Спустя указанное время загадочный летчик 

вернулся с помилованием в руках. Несколько часов спустя вся деревня 

узнала причину своего чудесного спасения. Как оказалось, во время полета 

немецкому летчику привиделась Дева Мария в голубом одеянии. Майор, 

увидев в этом знак свыше, отменил расстрел деревни. А еще спустя время 

привез написанный им лик самой Девы Марии. В память обо всех погибших 

во время лихолетья на рожковском поле установили памятный знак. А сама 

Спасительница теперь на самом почетном месте в сельской церкви в честь 

Казанской иконы Божией Матери. 

Сегодня можно услышать рассуждения о том, что все эти и другие 

«чудеса» – всего лишь «благочестивый миф». Причем, основанием для таких 

утверждений бывает лишь фразы «это невозможно», «нет документов» 

Естественно, у предания документов по определению быть не может. Ни 

печатей, ни подписей, ни «единиц хранения» у очень многих исторических 

источников, как известно, не было.Я не сомневаюсь, что историй о помощи 

чудотворных образов Богородицы найдется огромное количество в каждой 

семье. Настоящие чудеса во время Великой Отечественной войны 1945 года, 

безусловно, были, а силу и доблесть русских воинов подкрепляли молитвы 

Православной Церкви и заступничество Богородицы. Документов об этом, 

кроме свидетельств очевидцев действительно нет. Историческая наука здесь 

не помощник, это вопрос веры. 

Подводя итоги моего исследования, я поняла, насколько важно, чтобы 

сегодняшняя молодежь знала о подвигах своих предков, осознавала, что вера 

в помощь Бога помогла в тот момент победить такого сильного врага, ведь не 

зря звучат слова апостола Павла: «Если Бог за нас, кто против нас?» 
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И с нами Бог 

Гусаков Всеволод Романович, ученик 9-А класса  

Государственного общеобразовательного учреждения Луганской 

Народной Республики 

 «Стахановская многопрофильная гимназия № 15  

имени В.А. Сухомлинского» 

научный руководитель: Максименко Ирина Александровна 

 

Русская Православная Церковь сыграла немаловажную роль в ходе 

Великой Отечественной войны, поддерживая и помогаю народу выдержать 

эту неравную битву с истреблением, когда сама была подвержена гонениям 

не только врага, но и со стороны власти. 

Трудный путь прошла Православная церковь: от гонений на 

священнослужителей до эпохи ее возрождения. 

Актуальность этой темы чрезвычайно велика. Исчезновение стержня 

духовности в человеке всегда приводит к беде. 

Почему я выбрал эту тему? Наверное, потому что я вырос в 

религиозной семье, вопросы духовности  всегда были и есть в нашей семье 

главными. Я провел большую исследовательскую работу, перечитал 

огромное количество публикаций , встречался с родными старшего 

поколения, прошедших ту Великую войну. 

Мои прадедушки и прабабушки выжили в лихие годы благодаря, по их 

словам, постоянным молитвам и истинной вере. 

В истории моего рода есть большое количество примеров спасения в 

самых трудных ситуациях. Мой прадед ,Катеринин  Георгий Васильевич  - 

матрос Черноморского Флота крейсера «Ворошилов», прошел долгий боевой 

путь в Великую Отечественную войну. По рассказам моей прабабушки, 
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которая неистово молилась за его спасение, только Бог спас его и в тяжелых 

боях, и дал выжить после тяжелого ранения. 

Вторая мировая война начиналась при господстве в СССР идей 

«мировой революции», где места православию на нашлось. Однако уже в 

начале 30-х годов, когда перед СССР  обретала явь угроза  войны с 

Германией, руководство ВКП (б) пересмотрела свою идеологию.  В нее 

вернулись такие понятия как «защита Отечества», «великое наследие 

предков»,рассуждение об  исторической миссии русского народа. 

И, наконец, после первых неудач в 1941 году сама война была 

объявлена «Великой Отечественной». В 1942-1943 гг. в жизни страны  

возродилась роль православной церкви и православной веры. 

 Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в первый же 

день войны написал "Послание пастырям и пасомым Христовой 

Православной Церкви", в котором призвал русский народ на защиту 

Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая 

всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь 

мирных граждан уже орошает родную землю. Но не первый раз приходится 

русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и 

на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу…Церковь 

Христова благословляет всех православных на защиту священных 

границ нашей родины. 

Господь нам дарует победу».[1.1] 

Настоящие необъяснимые чудеса в православии связаны с иконами. 

Недаром их называют чудотворными. 

Известентот факт, что в декабре 1941 года, в самоеопастноевремя для 

столицы, И. Сталинприказалсамолету с иконойБогородицыпролететь над 

Москвой. И этотсамолет не смоглинемцы, которые стояли совсемблизко к 

городу, сбить. Не вошел враг в город! 
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Самое главное чудо Великой Отечественной войны — это победа 

наших дедов и прадедов над фашистами. Но во время войны происходили и 

другие, известные немногим, чудеса. 

Я провел большую исследовательскую работу, перечитал огромное 

количество публикаций , встречался с родными старшего поколения, 

прошедших ту Великую войну. 

Мои прадедушки и прабабушки выжили в лихие годы благодаря, по их 

словам, постоянным молитвам и истинной вере. 

В истории моего рода есть большое количество примеров спасения в 

самых трудных ситуациях. Мой прадед ,Катеринин  Георгий Васильевич  - 

матрос Черноморского Флота крейсера «Ворошилов», прошел долгий боевой 

путь в Великую Отечественную войну. По рассказам моей прабабушки, 

которая неистово молилась за его спасение, только Бог спас его и в тяжелых 

боях, и дал выжить после тяжелого ранения. 

Из рассказа моей бабушки Валентины Ивановны. 

«Провожали мы папу нашего в 1941 году на войну. Плакали очень. 

Мама положила  папе в вещмешок икону Николая Чудотворца, что-то 

шептала ей. А папа только улыбался и говорил: «Ждите! Я обязательно 

вернусь!» И только, когда вернулся домой в 1947 году, рассказал 

невероятную историю, как  икона спасла его жизнь. Пришлось морякам 

повоевать и на суше. Обороняли Севастополь. В одном бою папа получил 

ранение. «Все, - подумалось ему, - я умираю».Но вдруг он снова задышал, из 

внутреннего кармана бушлата вынул небольшую икону и не поверил своим 

глазам. Святой Николай Чудотворец держал пулю в руке, которую поднял в 

благословляющем жесте.» За этот бой прадед получил медаль «За оборону 

Севастополя». 
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Все  истории я слышал из уст моей бабушки, которая в войну была 

совсем маленькой. Но все истории чудесных спасений ее отца она слышала 

от своей мамы, моей прабабушки Раисы Степановны.  

В боях за Закавказье мой прадед был тяжело ранен. В госпитале он был 

между жизнью и смертью, уже никто не сомневался, что  выживет. А 

прабабушке явилась Богоматерь, которая попросила отнести в церковь 

семейную реликвию – икону Почаевской Богородицы. Как ни было жаль эту 

икону, ведь она передавалась из поколения в поколения по женской линии, 

прабабушка отнесла ее в церковь. Ведь Богоматерь обещала , что вернет ее 

Георгий живым с войны. Так оно и стало. Прадед выздоровел, вернулся к 

месту службы, воевал и вернулся в 1947 году живой! 

У сорок первого своя мистика: когда немцы праздновали день 

рождения своего фюрера (20 апреля), русский православный народ 

праздновал Воскресшему Спасителю .А в день, когда немцы начали войну, 

22 июня, мы праздновали "Неделю всех святых, в земле Российской 

просиявших". Потому и сказал с такой уверенностьюМитрополит  Сергий в 

своем послании от 22 июня, благословляя народ на защиту Отечества: 

"Господь нам дарует победу". 

А 24 июня1945 когда, когда все православные праздновали день 

Святой Троицы, состоялся на Красной площади Парад Победы. И выехал из 

ворот Спасской башни Пасхальный Георгий - Маршал Жуков на белом 

коне...[2.3] 

Я живу в Луганской Народной Республике. Территория Луганщины - 

это бывшая территория области Войска Донского, здесь живут потомки 

донских казаков. И мы, подрастающее поколение,восстанавливаем, 

возрождаем ту духовную православную христианскую идентичность, 

которая формировала всех нас как великий единый народ России. Мы 

выбираем путь созидания, путь служения Богу. 
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Церковь в годы Великой Отечественной Войны. 
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Тема, которую я выбрал для своей работы, очень актуальна, поскольку 

имеющиеся на сегодняшний день исследования не позволяют дать полную, 

многоплановую и объективную оценку деятельности Русской Православной 

церкви в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время в связи с 

происходящими в нашей стране демократическими процессами и открытием 

архивных фондов, интерес исследователей к проблеме стал неуклонно 

возрастать. В публикациях получил новое звучание вопрос о положении и 

деятельности Русской Православной Церкви на оккупированных 

территориях, причем, большинство авторов признают тот факт, что 

возрождение тем религиозной жизни оказало определенное влияние на 

изменение религиозной политики советского руководства в военный период. 

Появляются исследования о религиозности крестьянства в годы Великой 

Отечественной войны, как одной из составляющих духовного потенциала 

нашей победы. 

Изменение политики государства по отношению к церкви в годы 

Великой Отечественной войны. 

С началом войны с Германией, положение церкви в советском 

обществе изменилось. Опасность, нависшая над нашей страной, 

необходимость всенародного единения для победы над врагом, 

патриотическая позиция Русской Православной Церкви, побудила советское 
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правительство к изменению религиозной политики. Начали открываться 

приходы, закрытые в 1930-е годы, многие из оставшихся в живых 

священнослужителей были освобождены из лагерей и смогли возобновить 

служение в храмах. Народ открыто потянулся к церкви. Власть же высоко 

ценила ее патриотическую деятельность по сбору денежных средств и вещей 

для нужд фронта. 
 

4 сентября 1943 года Иосиф Виссарионович Сталин принял трех 

митрополитов и доброжелательно обсуждал с ними положение церкви, 

предлагая действенные меры, направленные на ее возрождение. 

Архиерейский собор состоялся через 4 дня после встречи в Кремле – 8 

сентября 1943 года, в котором участвовали 19 архиереев. Митрополит 

Алексий внес предложение избрать патриархом митрополита Сергия, 

встретившее единодушное одобрение преосвященных.  

15 декабря 1943 года Иосиф Виссарионович Сталин получил письмо от 

иерархов Православной церкви: «Верховному Главнокомандующему, 

маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину: Прилагая 

воззвание к пастырям и верующим  освобожденного Донбасса, а также 

приветственное обращение съезда районных благочинных по Сталинской 

(ныне Донецкая область) области, уведомляем главу советского государства, 

что нами открыты банковские счета на прием пожертвований от церквей на 

постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского, а также на госпитали 

Красного Креста. За короткий срок уже внесено более ста тысяч рублей. 

Кроме того, повсеместно церкви берут постоянное шефство над госпиталями, 

систематически прилагают свои труды по сбору продуктов, вещей, белья, по 

стирке белья и тому подобное.Заверяем Вас как Верховного 

Главнокомандующего, маршала Советского Союза, что наша помощь с 

каждым днем будет увеличиваться и патриотический порыв многотысячных 

верующих Донбасса усугубит общую уверенность в том, что силою оружия 

нашей непобедимой, овеянной мировой славой Красной Армией под Вашим 



526 
 

Блестящим командованием и с Божьей помощью враг наш будет 

окончательно разгромлен». 

К концу войны в СССР действовало 10547 православных церквей и 75 

монастырей, в то время как перед началом Второй мировой войны было 

только около 380 церквей и не одного действующего монастыря.  Открытые 

церкви стали новыми центрами русского национального самосознания. 

Роль церкви в победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 В первый же день фашистского нашествия предстоятель Русской 

Православной Церкви патриарший местоблюститель митрополит 

Московский и Коломенский Сергий (Старогородский), вернувшись в свою 

резиденцию из Богоявленского собора, где он служил литургию, написал 

послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в 

котором призвал их к исполнению священного долга перед Родиной: 

«Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и 

искусства».Священники и архиереи выступали в действующей армии с 

проповедями. Митрополит Николай (Ярушевич) в ноябре 1942 года под 

Сталинградом совершил молебен перед войсками. Тех, кто по различным 

причинам не попал на фронт, митрополит Сергий призвал способствовать 

восстановлению Отечества на трудовом фронте. Он написал свыше 20 

воззваний за два первых военных года. О том, что фашисты уделяли 

внимание патриотическим воззваниям митрополита Сергия, свидетельствует 

приказ, согласно которому при захвате Москвы, его следовало немедленно 

арестовать.30 декабря 1942 года патриарший местоблюститель обратился к 

архипастырям, пастырям и приходским общинам Церкви с призывом 

жертвовать средства на сооружение танковой колонны имени Дмитрия 

Донского. Его призыв был подхвачен верующими, которые собрали свыше 

восьми миллионов рублей, большое количество золотых и серебряных 

предметов.На танковом заводе города Челябинска в короткий срок было 

построено 40 танков Т-34. Их передали 38-му и 516-му танковым полкам.
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Роль Орловского духовенства в борьбе с фашизмом. 

Орловская епархия откликнулась на призыв главы Русской 

православной церкви всеми силами выступить на защиту Отечества. Уже 

вечером 22 июня 1941 года иеромонах Никон (Владимир Иванович Турбин) 

провел службу. В своей проповеди он говорил, что переживает чувство 

глубокой скорби за любимый город Ленинград. 26 июля 1941 года иеромонах 

Никон обратился к верующим Орловской епархии с посланием «Церковь 

зовет к защите Родины», где отмечал, что среди орловцев проходит активный 

сбор средств на нужды фронта, резко осудил фашизм и предсказал его 

поражение. Никон сказал: «Война – священное дело для тех, кто 

предпринимает ее по необходимости, в защиту правды.… Потому-то 

Церковь и благословляет эти подвиги и все, что творит каждый русский 

человек для защиты своего Отечества».Все деяния иеромонаха Никона 

нашли отклик в сердце каждого православного орловца. Тысячи верующих 

ушли на фронт.В город с фронта поступало множество раненых. Больницы и 

переоборудованные государственные учреждения были переполнены. Свое 

тепло и заботу раненым бойцам вместе с другими жителями города несли 

православные орловцы. В городской совет Красного Креста поступали 

десятки заявлений от религиозной общественности.С 23 июня 1941 года, по 

предложению иеромонаха Никона, десять православных приходов Орла 

начали сбор пожертвований в Фонд обороны страны и советского Красного 

Креста.Иеромонах Никон (Владимир Иванович Турбин) родился 20 февраля 

1905 г. в г.Орле в семье потомственных дворян и священников. С 1932 г. до 

пенсии жизнь В.И.Турбина была связана с церковью. 21 марта 1934 г. принял 

монашеский постриг с именем Никон. Впоследствии при епископе Фотии он 

был известен как иеромонах. Умер 22 апреля 1972 года, хоронили на 

Троицком кладбище.Протоиерей Петр Бахтин родился в 1918 г. в 

многодетной трудолюбивой семье на Орловской земле в с. Бородинка 

недалеко от г. Ливны. Началась ВОВ и Петр Бахтин, сначала лейтенант 

артиллерийского полка, а потом командир батальона, героически защищал 



528 
 

наше отечество. С 4 орденами на груди возвратился в свой город, откуда был 

призван на военную службу. Но вместе с ними на родину он привез и 

Библию. Чтение ее побудило задуматься над смыслом жизни и заняться 

духовными вопросами. В церкви отец Петр был удостоен высших церковных 

наград-ношения митры и служения Божественной литургии с открытыми 

Царскими вратами до Великого входа. Закончил свой жизненный путь 

митрофорный протоиерей П.С.Бахтин, заштатный клирик Московской 

епархии, благочинный церквей Сергиево-Посадского округа.  Протоиерей 

Мефодий Дужик родился в с. Сернички Локачинского района Волынской 

области. С 1958 г. по 1971 г. работал регентом, а с 1972 г. по 2004 г. 

клириком в Сергиевском храме г. Ливны.  Отец Мефодий заслужил орден 

Боевого Красного Знамени. Умер 28 декабря 2004 г.Протоиерей Василий 

Ермаков родился 20 декабря 1927 г. в г. Болхов Орловской губернии. Школу 

жизни будущий Отец Василий прошѐл в немецком лагере, молился простыми 

словами: «Господи, дай мне выжить и встретить папу с мамой». Это помогло 

ему быть настоящим пастырем, сострадающим людям.  Отец Василий в 

своих воспоминаниях подчеркивает: когда началась война и стали открывать 

церкви, то оказалось, что большинство русских людей –верующие, 

православные. Победа в войне была одержана не только силой оружия, но и 

молитвой. Молитва помогала переносить страшные испытания. Умер он 3 

февраля 2007 г. в Санкт-Петербурге являясь один из самых известных и 

авторитетных петербургских священнослужителей последних десятилетий.В 

списке участников Великой Отечественной войны священник села Сретенье 

Орловского района Митрофан Александрович Свиридов, погиб под 

Сталинградом. Священник Колпнянского района (1941-1943) Вальницкий 

принимал участие в войне, награжден медалью «За победу над Германией». 

Протодиакон Ахтырского сабора города Орла Степан Юрашевич принимал 

участие в партизанском движении.  
 

Патриотическая деятельность церкви в тылу. 
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Патриотическая деятельность духовенства и верующих проводилась во 

всех регионах нашей страны. Пастыри благословляли верующих на 

сооружение оборонительных рубежей и сами участвовали в этом. Многие из 

них принимали самое активное участие в местных органах 

противовоздушной обороны. Священнослужители организовывали в своих 

храмах бомбоубежища.Пастыри принимали активное участие в тушении 

пожаров от зажигательных бомб, руководили прихожанами при рытье окопов 

и ночных дежурств по противовоздушной обороне. В своих речах, 

проповедях и обращениях к верующим они призывали к подвигам в труде, в 

деле укрепления обороны страны.  

Патриотическая деятельность духовенства и верующих на 

оккупированных фашистами территориях СССР. 

Священнослужители и верующие активно участвовали в 

антифашистской борьбе на оккупированных территориях СССР.Летом 1942 

года через партизанские подпольные группы почти всему духовенству на 

оккупированных территориях было передано послание патриаршего 

местоблюстителя митрополита Сергия «К вечным чадам Русской 

Православной Церкви». С начала войны и до ее победного завершения 

священнослужители совершали богослужения ночью, без освещения, чтобы 

быть незамеченным. Пастыри рассказывали верующим о положении на 

фронтах, призывали противостоять захватчикам, размножали и передавали 

сводки Сов информбюро, партизанские листовки, адресованные к солдатам 

Русской освободительной армии и полиции, собирал продукты для раненых 

партизан.Немаловажным фактором победы в Великой Отечественной войне 

явилось единство и сплоченность всего русского народа. Большой вклад в 

формирование этого единства внесла Русская Православная 

Церковь.Праздник победы над гитлеровской Германией повсеместно 

отмечался духовенством и верующими. Во всех храмах СССР были 

отслужены торжественные молитвы. В отдельных случаях 

священнослужители организовывали молебны на площадях городов и сел. 
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Фактом признания патриотической деятельности Православной церкви в 

годы Великой Отечественной войны было решение правительства о 

предоставлении мест на гостевых трибунах у мавзолея Ленина руководящим 

деятелям церкви во время Парада Победы 24 июня 1945 года. 
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ОНИ ПРОШЛИ ВОЙНУ С ВЕРОЙ. 

 

Колесников Игорь Александрович, обучающийся 1 курса 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) 

Научный руководитель: Алдонова Татьяна Анатольевна 

В истории России патриотизм изначально был связан с православной верой. 

Мы знаем немало примеров тому, как Господь и Матерь Божия помогали 

нашему народу победить в войнах, навязанных ему извне. Чем тяжелее было 

испытание, чем страшнее была опасность, тем сильнее и крепче была вера 

Святой Руси. 

Россия никогда не была «безбожной страной». Большая часть ее населения 

всегда открыто называла себя верующими.  В анкетах и послужных списках 

значилась графа православное вероисповедание.  

Первый день Великой Отечественной войны начался с благословения 

русской православной церковью на разгром врага. Это был день Всех 

Святых, в земле Российской просиявших.В 1941
ом

 году, когда немцы стояли 

на подступах к Москве, над столицей трижды на самолете приносили 

чудотворную икону Казанской Божией Матери, служили молебны в храмах 

Кремля. Контрнаступление под Москвой, которое началось пятого декабря 

тысяча девятьсот сорок первого года, на следующий день после Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, а закончилось к Рождеству Христову, изменило 

ход всей мировой войны. Великая Победа над врагом началась с горячих 

молитв отцов и матерей, с благословения сыновей и дочерей, идущих на 

фронт, крестами и иконами, которые воины и военачальники носили с собой. 

Молились всем народом в тылу, в оккупации, на передовой. Маршал 

Шапошников Борис Михайлович, бывший начальник генерального штаба, 

носил финифтевый образок святителя и чудотворца Николая и каждый раз 

молился: «Господи, спаси Россию и мой народ». 
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В годы Великой Отечественной войны многие из священнослужителей стали 

подлинными народными героями такими, как святитель Лука, человек и Бог 

в православии, хирург в рясе. Ныне он почитается святым, а в миру был 

настоящим христианином по фамилии В.Ф.Войно-Ясенецкий. В его 

операционной висели иконы, перед операцией и он, и больные молились 

Богу. В операционную он входил в черной рясе с крестом на груди. Всем 

своим видом и поступками проповедовал и показывал, что верен тому, кого 

перестали почитать, - Богу. В первый день принятия сана он отслужил 

молитву о даровании Победы над немецко-фашистскими захватчиками, 

призвал прихожан пожертвовать на танковую колонну, обратился к ним с 

патриотическим воззванием. Своей самоотверженной службой и верой в 

Бога, он утверждал, как тесно связано одно и другое: жертвенное служение 

Отечеству укрепляет веру, а глубокая вера рождает жертвенное служение 

Отечеству. 

Говорят, что во время войны атеистов не было. Летом 1941 года 

Наталия Малышева (монахиня Адриана) перешла на третий курс 

Московского авиационного института. А осенью ушла на фронт. После 

нескольких месяцев обучения еѐ включили в состав дивизионной разведки. 

Она восемнадцать раз переходила линию фронта, воевала под 

командованием К.К.Рокосовского. Прошла путь от Москвы до Берлина. 

Сталинградская битва, Орловско-Курская дуга – этапы еѐ фронтового пути. 

Награждена Орденом Отечественной войны, Орденом Красной Звезды, 

Медалью за боевые заслуги, Медалью за оборону Москвы. 

После суетной мирской жизни длиною в восемьдесят лет была 

пострижена в мантию с новым именем Адриана, Лауреат Международной 

премии Андрея Первозванного «За веру и верность», монахиня Адриана 

скончалась на 91
ом

 году жизни. Она прошла войну с верой и осталась ей 

верна до конца жизни. 

Легендой нашего города стал доктор В.И.Турбин, тайно принявший 

монашество еще в 30
ые

 годы, потомственный дворянин православного 
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вероисповедания. Его дед, И.И.Турбин, оставил своим наследникам 

прекрасное воспитание, отличное образование, четкие представления о чести 

и человеческом достоинстве, веру в царя и Отечество, но самое главное – 

веру в Бога. Последнее осложнило жизнь его потомков после известных 

событий в России. Однако. Владимир Иванович жил и работал, лечил и 

спасал орловчан от смертельных недугов. 3 октября 1941 года немцы вошли 

в Орел, настала черная ночь оккупации: было убито и замучено около 11 

тысяч мирных жителей, 56 490 человек городского населения, главным 

образом - молодежь, угнаны в Германию, в фашистское рабство. До 

оккупации в Орле проживало 114 тысяч орловчан, после освобождения 

города их осталось около 30 тысяч. Земля города поднималась холмами 

захоронений. В центре города немцы поставили виселицу, повесили 

несколько человек, протестовавших против новых немецких порядков, 

разграбили дома и магазины, заняли лучшие здания города и военный 

госпиталь на углу Комсомольской и улицы Красина. Раненых, их были 

сотни, выбросили на улицу. В ночь с 3
ье

 на 4
ое

 октября медицинский 

персонал госпиталя не спал. Врачи, медсестры, санитары по хлипкому мосту 

через Орлик, на носилках и просто на досках переносили безногих, безруких, 

окровавленных раненых в инфекционное отделение областной больницы 

им.Мопра. Заведовал отделением В.И.Турбин. Немцы потребовали перевести 

раненых на пункт сбора военнопленных, в Орловский централ, одно из 

самых страшных мест города. Турбин принял решение: оставить раненых в 

отделении. Их распределили по палатам, подсобным помещениям, 

коридорам. Всем нашлось место. А врачи и медсестры лихорадочно 

придумывали истории болезни, и солдаты, офицеры стали жителями 

близлежащих деревень и города. За забором с устрашающими для немцев 

надписями: «тиф», «дифтерия» медики продолжали лечить советских бойцов 

и командиров. В оккупированном городе работала «русская больница», 

настоящий подпольный госпиталь. 
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Летчик К.П.Синицын вспоминал: «Я был сбит в районе Тросны и 

привезен в Орел под видом местного крестьянина. Год и два месяца лечился 

в тылу у немцев, в «русской больнице». Мне хочется, чтобы узнали не только 

орловские жители, но и весь Советский Союз, что в тылу врага были люди, 

преданные нашей Родине». На мемориальной доске областной больницы нет 

имени Турбина. После освобождения города его объявили врагом народа, 

сместили с должности, установили слежку. Он был одинок, молился в 

Богоявленской церкви и дома, в комнате с иконами, где горели свечи и 

лампады. Когда был осквернен и разграблен Задонский монастырь,  он 

заботился о сохранности нетленных мощей Тихона Задонского. Великий 

врач, иеромонах Никон (В.И.Турбин) имел законный постриг и каноническое 

рукоположение в сан пресвитера. Он жил в миру, лечил не только плоть, но и 

души людские, и, подобно святому Луке, с верой прошел испытания 

временной атеистической власти и Великую Отечественную войну. 

В архиве нашего учебного заведения сохранились воспоминания 

преподавателя техникума Грекова Петра Петровича, у которого к 

православию было свое особое отношение. Его вера была глубокой и 

искренней благодаря бабушке, которая с детства приобщала его к духовно-

нравственным ценностям русского православия: водила в церковь, заставляла 

креститься, учить наизусть молитвы, рассказывала о святых чудесах и читала 

жития святых угодников. Когда началась война, Петру было 14 лет. Немцы 

хозяйничали в городе. В родительский дом Грековых на постой стал 

немецкий офицер. Детей, их было четверо, выгнали на улицу. Они ночевали 

в земляной яме, вырытой заранее, два года выживали в оккупированном 

городе. Петр и старшая его сестра Надежда ходили по деревням, меняли 

домашнюю утварь на хлеб и сало. Позднее Петр Петрович рассказывал, что 

на их пути часто встречались дома, в красном углу которых висели 

старинные иконы с ликами святых, горели лампады и свечи. Он падал на 

колени и молился. В 1943 году, во время облавы на рынке,  Петра вместе с 

другими орловчанами поймали, погрузили в товарный вагон и отправили в 



535 
 

Германию. Он стал узником концлагеря Дахау. Лагерный номер 136045. 

Больной, изможденный, он умирал, но читал про себя «Отче наш» и выжил. 

Его спасли такие же мальчишки, как он, которым, как и ему, ничего не 

оставалось делать, как только молиться. Он несколько раз бежал, его били, 

сажали в карцер, приговорили к пожизненному заключению. Последний 

побег ему удался, и он всю жизнь считал, что без божьего промысла здесь не 

обошлось. Он прошел всю Европу с верой, с верой вернулся домой. 

Воистину: Пути Господни Неисповедимы! 

Петр Петрович был человеком незаурядным, талантливым, 

самобытным поэтом. Вот одно из его стихотворений: 

Не лицемерная любовь 

Спасет Россию от Химеры, 

Но в битвах пролитая кровь 

И светлый дух глубокой веры. 

И возродятся те места, 

Где будет счастлив каждый житель,  

Когда со знаменем Христа 

Мы все войдем в его обитель. 

И воедино всех собрав, 

Нас поведет святое пенье. 

Христос – хранитель сил добра 

Нам даст свое благословенье. 

С начала войны вера в Бога только усилилась, потому что православие – 

традиционная всеобщая религия русского народа, и ее главное назначение – 

объединение нации в священной борьбе за свободу и независимость 

Отечества. С начала и до конца войны вера была истоком нравственной 

победы над врагом. Неслучайно основные боевые действия Великой 

Отечественной войны закончились 6 мая 1945 года в день великомученика и 

Победоносца Георгия. 
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Сегодня каждый из нас должен участвовать в судьбе страны. Слово 

Родина – для нас святое слово. 

Мы, наследники великой славы, обязаны свято хранить в веках 

традиции беззаветного служения Родине и, коли потребуется, жизни не 

пожалеть за веру и Отечество. 
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Необычные события, которые  зачастую невозможно было объяснить, 

существование которых  порой не подчинялось здравому смыслу, люди 

называли чудесами. Большое количество людей мечтали всегда и мечтают и  

в наши дни, чтобы какое-либо чудо свершилось именно в их жизни.  

Но явление чуда происходит не повсеместно, а только в тех местах, 

только там, где люди действительно нуждаются в нем.  

Вне всякого сомнения, главным чудом Великой Отечественной войны 

можно считать победу советского народа над фашистами. Подвиг народа 

будут помнить многие поколения, память о победе будет вечной.  

И это огромная заслуга людей, отдавших свою жизнь за победу, за 

мирное небо над головами их детей, внуков и правнуков.  

Многие свидетельства очевидцев того времени также указывали на то, 

что во время Великой Отечественной войны происходили и другие чудеса, 

которые совершались вне вмешательства людей. [1] 

Эти чудеса были известны совсем немногим людям, и благодаря 

божественному и необъяснимому простой логике человека вмешательству, их 

называли православными.   

Люди свидетельствовали о православных чудесах, совершенных во 

время войны,   и вот одно их таких свидетельствований.  

Это  произошло в 1941 году, когда шла Великая Отечественная война.  

Недалеко от города Сергиев – Посад,  в небольшой деревне проживала 

одна семья. Сын Сергей как раз окончил десять классов и думал о том, куда 

ему пойти учиться дальше. Это было в мае,  а в июне 1941 года началась 

Великая Отечественная война. Сергея, как и многих других ребят,  призвали в 

армию. Мама Сергея, провожая его на фронт, благословила его крестиком, и 

попросила сына не снимать с себя крестика. Она сказала, что этот крестик 

спасет ему жизнь. Мама перекрестила сына, и он отправился на фронт.  
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Ребята были совсем молодые, вчерашние выпускники школ, не 

подготовленные для участия в войне, и в первом же бою все, кто не был убит, 

попали в плен. Сергей также оказался в числе пленников. Их построили в 

шеренгу  и приказали командирам и коммунистам сделать два шага вперед. 

Никто из пленников не вышел из строя,  и тогда была команда каждому 

второму пленнику сделать два шага вперед. Среди вторых первым  оказался 

Сергей. К нему подошел немецкий офицер и рванул гимнастерку.  

Пуговицы на гимнастерке оторвались и выпал крестик Сергея, который 

дала ему мама. Немецкий офицер посмотрел на него ошеломленно и начал у 

всех вторых по счету пленников таким же образом расстѐгивать гимнастерки. 

Но ни у кого из пленников нательного крестика не оказалось. Тогда он 

спросил Сергея, является ли он христианином, а остальные пленники 

коммунистами. И юный боец ответил, что уверен, что немецкий офицер тоже 

не является коммунистом, но на нем ведь тоже нет креста. Офицер согласился 

с Сергеем. На этот раз никого не расстреляли, а всех  пленников увезли в 

лагерь. Так свершилось чудо. Крестик, согласно словам мамы Сергея, спас 

ему жизнь. [2] 

Еще можно привести такой пример чудесного спасения. Когда началась 

Великая Отечественная война, молодого парня Андрея забрали на фронт в 

числе первых. Его наскоро обучили, и отправили на передовую.  

Ночью, когда  Андрей со своим другом спал в одной хате, село было 

окружено немцами. Из окна своей хаты они видели, как колонна танков  

прошла по улице, а вслед за ней  проехали мотоциклисты. Позже появились 

автоматчики с собаками. 

Немцы заходили в каждую хату, и тех, кто выскакивал на улицу, 

немедленно убивали. Если вдруг кто-то стрелял из окна, то просто сжигали  

хату вместе со всеми, кто там находился. А тех, кого находили с поднятыми 

руками, выводили и увозили на грузовиках. От страха Андрей начал 

молиться, но из всех молитв он ничего не мог вспомнить. Мама учила его 

одной молитве, но он помнил только ее начало. От страха Андрей  повторял 

начало молитвы, только первую ее строку непрерывно. Это было начало 

молитвы «Живый в помощи Вышняго…».[3] 

Когда немцы вошли в хату, они с другом от страха залезли под кровать. 

Андрей лежал с краю, а его друг ближе к стенке. Андрей продолжал 

непрерывно повторять первую строку молитвы. Немцы вытащили из- под 

кровати его друга, который лежал ближе к стенке, а Андрея  они   не 

заметили.  
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Свершилось настоящее чудо. И молитва, которой Андрея учила мама, 

спасла ему жизнь. Одна строка из молитвы, которую он повторял 

непрерывно.  

Следующая история является  неоспоримым примером православного 

чуда. Бывший военный летчик поведал о том,  что во время Великой 

Отечественной войны  его спас святитель Николай Чудотворец. Мама этого 

летчика была верующей и прихожанкой церкви. Но  сын ее был далек от 

истинной веры и от церкви, но не стал протестовать, когда мама зашила ему в 

военную форму какой-то медальон. Воевать с немцами летчику пришлось на 

севере. Однажды его самолет подбили, и он выпрыгнул с парашютом.  

Летчик был однозначно обречен на смерть: утонуть он не мог, так как 

был со спасательным поясом, но температура воды в Баренцевом море была 

такой низкой, что смерть от холода наступила бы очень скоро.  

Вдруг он услышал всплеск воды и весел. Летчик увидел небольшую 

лодку, а в ней старика. Старик втащил летчика в свою лодку, довез до берега 

и высадил его на пригорке. С пригорка были видны огни какого-то селения. 

Оттуда уже спешили на помощь люди. [4] 

Летчика обогрели, сытно накормили и очень удивлялись, как он смог 

добраться до берега. Ни лодки, ни старичка, о которых он рассказывал, нигде 

не было. Когда стали переодевать летчику мокрое белье, то обнаружили 

зашитый в нем медальон. В изображении на медальоне летчик узнал старика, 

который его спас. Это была икона святителя Николая Чудотворца, которому  

его мама всю войну молилась о помощи ее сыну. И летчик вернулся с войны 

живым.  

По словам очевидцев, православные чудеса часто случались во время 

войны.  Настоящие чудеса свершаются не просто так. Православные чудеса 

во время Великой Отечественной войны можно рассматривать не иначе  как 

явление Божественной помощи людям. [5] 
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Необычные события, которые  зачастую невозможно было объяснить, 

существование которых  порой не подчинялось здравому смыслу, люди 

называли чудесами. Большое количество людей мечтали всегда и мечтают и  

в наши дни, чтобы какое-либо чудо свершилось именно в их жизни.  

Но явление чуда происходит не повсеместно, а только в тех местах, 

только там, где люди действительно нуждаются в нем.  

Вне всякого сомнения, главным чудом Великой Отечественной войны 

можно считать победу советского народа над фашистами. Подвиг народа 

будут помнить многие поколения, память о победе будет вечной.  

И это огромная заслуга людей, отдавших свою жизнь за победу, за 

мирное небо над головами их детей, внуков и правнуков.  

Многие свидетельства очевидцев того времени также указывали на то, 

что во время Великой Отечественной войны происходили и другие чудеса, 

которые совершались вне вмешательства людей. [1] 

Эти чудеса были известны совсем немногим людям, и благодаря 

божественному и необъяснимому простой логике человека вмешательству, их 

называли православными.   

Люди свидетельствовали о православных чудесах, совершенных во 

время войны,   и вот одно их таких свидетельствований.  

Это  произошло в 1941 году, когда шла Великая Отечественная война.  

Недалеко от города Сергиев – Посад,  в небольшой деревне проживала 

одна семья. Сын Сергей как раз окончил десять классов и думал о том, куда 

ему пойти учиться дальше. Это было в мае,  а в июне 1941 года началась 

Великая Отечественная война. Сергея, как и многих других ребят,  призвали в 

армию. Мама Сергея, провожая его на фронт, благословила его крестиком, и 

попросила сына не снимать с себя крестика. Она сказала, что этот крестик 

спасет ему жизнь. Мама перекрестила сына, и он отправился на фронт.  

Ребята были совсем молодые, вчерашние выпускники школ, не 

подготовленные для участия в войне, и в первом же бою все, кто не был убит, 
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попали в плен. Сергей также оказался в числе пленников. Их построили в 

шеренгу  и приказали командирам и коммунистам сделать два шага вперед. 

Никто из пленников не вышел из строя,  и тогда была команда каждому 

второму пленнику сделать два шага вперед. Среди вторых первым  оказался 

Сергей. К нему подошел немецкий офицер и рванул гимнастерку.  

Пуговицы на гимнастерке оторвались и выпал крестик Сергея, который 

дала ему мама. Немецкий офицер посмотрел на него ошеломленно и начал у 

всех вторых по счету пленников таким же образом расстѐгивать гимнастерки. 

Но ни у кого из пленников нательного крестика не оказалось. Тогда он 

спросил Сергея, является ли он христианином, а остальные пленники 

коммунистами. И юный боец ответил, что уверен, что немецкий офицер тоже 

не является коммунистом, но на нем ведь тоже нет креста. Офицер согласился 

с Сергеем. На этот раз никого не расстреляли, а всех  пленников увезли в 

лагерь. Так свершилось чудо. Крестик, согласно словам мамы Сергея, спас 

ему жизнь. [2] 

Еще можно привести такой пример чудесного спасения. Когда началась 

Великая Отечественная война, молодого парня Андрея забрали на фронт в 

числе первых. Его наскоро обучили, и отправили на передовую.  

Ночью, когда  Андрей со своим другом спал в одной хате, село было 

окружено немцами. Из окна своей хаты они видели, как колонна танков  

прошла по улице, а вслед за ней  проехали мотоциклисты. Позже появились 

автоматчики с собаками. 

Немцы заходили в каждую хату, и тех, кто выскакивал на улицу, 

немедленно убивали. Если вдруг кто-то стрелял из окна, то просто сжигали  

хату вместе со всеми, кто там находился. А тех, кого находили с поднятыми 

руками, выводили и увозили на грузовиках. От страха Андрей начал 

молиться, но из всех молитв он ничего не мог вспомнить. Мама учила его 

одной молитве, но он помнил только ее начало. От страха Андрей  повторял 

начало молитвы, только первую ее строку непрерывно. Это было начало 

молитвы «Живый в помощи Вышняго…».[3] 

Когда немцы вошли в хату, они с другом от страха залезли под кровать. 

Андрей лежал с краю, а его друг ближе к стенке. Андрей продолжал 

непрерывно повторять первую строку молитвы. Немцы вытащили из- под 

кровати его друга, который лежал ближе к стенке, а Андрея  они   не 

заметили.  

Свершилось настоящее чудо. И молитва, которой Андрея учила мама, 

спасла ему жизнь. Одна строка из молитвы, которую он повторял 

непрерывно.  
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Следующая история является  неоспоримым примером православного 

чуда. Бывший военный летчик поведал о том,  что во время Великой 

Отечественной войны  его спас святитель Николай Чудотворец. Мама этого 

летчика была верующей и прихожанкой церкви. Но  сын ее был далек от 

истинной веры и от церкви, но не стал протестовать, когда мама зашила ему в 

военную форму какой-то медальон. Воевать с немцами летчику пришлось на 

севере. Однажды его самолет подбили, и он выпрыгнул с парашютом.  

Летчик был однозначно обречен на смерть: утонуть он не мог, так как 

был со спасательным поясом, но температура воды в Баренцевом море была 

такой низкой, что смерть от холода наступила бы очень скоро.  

Вдруг он услышал всплеск воды и весел. Летчик увидел небольшую 

лодку, а в ней старика. Старик втащил летчика в свою лодку, довез до берега 

и высадил его на пригорке. С пригорка были видны огни какого-то селения. 

Оттуда уже спешили на помощь люди. [4] 

Летчика обогрели, сытно накормили и очень удивлялись, как он смог 

добраться до берега. Ни лодки, ни старичка, о которых он рассказывал, нигде 

не было. Когда стали переодевать летчику мокрое белье, то обнаружили 

зашитый в нем медальон. В изображении на медальоне летчик узнал старика, 

который его спас. Это была икона святителя Николая Чудотворца, которому  

его мама всю войну молилась о помощи ее сыну. И летчик вернулся с войны 

живым.  

По словам очевидцев, православные чудеса часто случались во время 

войны.  Настоящие чудеса свершаются не просто так. Православные чудеса 

во время Великой Отечественной войны можно рассматривать не иначе  как 

явление Божественной помощи людям. [5] 
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Великую Отечественную войну называют «Священной войной», так 

как она велась во имя русского народа, во имя его свободы и независимости, 

во имя сохранения культурного наследия и национального благополучия, во 

имя светлого будущего и счастливой жизни следующих поколений. 

Подобно мученикам, солдаты и обычные люди проходили такие 

испытания, лишения и мучения, боль и страдания, проходили через такие 

ужасы, что и представить страшно! И каждый из них, героев, павших за свою 

Родину и ныне живущих, столь немногочисленных, в минуты отчаяния и 

предстоящей битвы молились Богу и просили о прощении и помощи, 

просили спасти их семью и их дом. 

Человек в трудную минуту зовѐт на помощь родную матушку. Русские 

люди в тяжкую годину призывают Матерь Божию и всех святых. Вся 

российская история подтверждает, что упование на помощь Господа не 

бывает напрасной.  

Традиция почитания святых в христианской Церкви очень древняя, она 

существует с самого момента появления Церкви, с первых лет ее 
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существования. Христианские храмы в древности строились на гробах 

мучеников. И именно кровь мучеников, по словам одного древнего 

церковного писателя, была «семенем христианства», то есть христианство 

распространялось благодаря подвигу мучеников. Почитание святых и 

молитва к ним является древнейшей традицией Церкви.[1, 4] 

Православные чудеса сопровождали русский народ задолго до Великой 

Отечественной войны, и у них есть своя история. Так, например, в житии 

благоверного князя Андрея Боголюбского приводится рассказ о походе на 

волжских булгар в 1164 году. Пред войском несли хоругви, Животворящий 

крест и чудотворную икону Владимирскую. Поход был успешным. Пленники 

освобождены, угроза набегов устранена. [2] 

В 1395 году полчища Тамерлана вторглись в русские пределы и 

захватили Елец. Москва, недавно разорѐнная ордынцами и потерявшая 

множество воинов в борьбе с Мамаем, не имела сил противостоять 

вторжению. Тогда русские люди обратили свою мольбу о спасении к 

Богородице. Крестный ход с чудотворной Владимирской иконой двинулся из 

Владимира навстречу врагу. В день встречи иконы в Москве Тимур 

(Тамерлан) неожиданно повернул свои войска и увѐл их в южные степи. 

Русская земля была спасена от погрома, а разоритель Москвы хан Тохтамыш 

был разбит. [9] 

Псково-Печерская икона Богородицы помогла избавить Псков от осады 

войск польского короля Стефана Батория в 1581 году. [8] 

В 1591 году орды крымского хана КазыГирея подступили к Москве и 

стали на Воробьѐвых горах. Царь Федор Иоаннович повелел вынести своим 

воинам чудотворную Донскую икону. В результате Крестныго хода с этой 

иконой по всем стенам Москвы, попытки крымчаков овладеть городом были 

отбиты. [6, 3] 

Смутные годы начала XVII века довели страну до края гибели. От 

безысходности население присягнуло польскому королевичу Владиславу, в 

кремле хозяйничали поляки, первое ополчение распалось. Новое народное 
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ополчение, собиравшееся в Нижнем Новгороде, приняло Казанскую икону 

как свою духовную предводительницу. Накануне штурма Кремля в рядах 

русского ополчения был объявлен трехдневный пост и сугубая молитва перед 

Казанским образом Богородицы. 22 октября (4 ноября) 1612 года, ополченцы 

Минина и Пожарского штурмом овладели Китай-городом, и спустя два дня 

освободили Кремль. [5] 

Решающее сражение Отечественной войны 1812 года произошло 

на Бородинском поле. Русские войска, уходя из Смоленска, взяли с 

собой Смоленскую икону Богоматери. Перед судьбоносной битвой «Матушку 

Смоленскую» пронесли перед полками, и верховный главнокомандующий 

М.И. Кутузов преклонив пред ней седую голову, молил о заступлении. 

Жестокая кровопролитная битва предопределила весь последующий ход 

войны, в которой Наполеон схоронил военную армаду из «двунадесяти язык» 

на необъятных и непокорѐнных российских просторах. [7] 

В 1914 году у города Августов Сувалкской губернии Российской 

империи (ныне территория Польши) произошло удивительное явление. По 

рассказам солдат Царскосельского кирасирского полка в ночь с 7 на 8 

сентября они увидели на небе Божию Матерь с младенцем. Правая рука еѐ 

указывала на запад. Последовавшее затем сражение, ознаменовалось победой 

русского оружия. [6] 

И, наконец, во время Великой Отечественной войны при подходе 

немецких войск к Ленинграду Казанская икона Божией Матери была 

обнесена вокруг города на Неве, и Гитлер приказал остановить танки. Враг 

так и не переступил невидимую границу, намеченную крестным ходом. 

Позже Казанскую икону перевезли в Богоявленский Собор московского 

Кремля, а затем в Сталинград.  И вновь врагу не удалось захватить город. 

Не секрет, что СССР, особенно в первые десятилетия своего 

существования был государством антирелигиозным, осуществлявшим 

гонения на Церковь и священнослужителей. Но действительно 

ли большинство солдат Красной армии были неверующими? Изучая 



547 
 

различные интернет – каналы, мы нашли ответ на этот вопрос.  Ответы дают 

ветераны ВОВ. 

Виктор Александрович Алексеев, служивший связистом 

на Ленинградском фронте вспоминает, как в его родном селе Чажечно 

под Новгородом до войны взорвали находившуюся там церковь, но, 

по его словам, «то, что говорят, будто до войны все стали атеистами, 

неправда». [6] 

Николай Филиппович Александров, служивший командиром 

автомобильного взвода на 3-м Украинском фронте говорил: «Я сам — 

убеждѐнный атеист, как и мой отец. Однако, в моей роте служило несколько 

человек, которые верили. Я видел, как они молились, но никогда 

не притеснял их за это. А под бомбѐжкой у многих невольно вырывалось 

«Господи, Боже мой», так тут ничего не скажешь, такая обстановка». [8] 

Танкист Николай Васильевич Попов, сражавшийся под Сталинградом, 

позже освобождавший от нацистов Европу, рассказывает: «Перед боем 

каждый крестился, только бы жить остался. Обязательно говорили: 

«Боженька, сохрани меня». [1, 9] 

Крымчанин Евгений Львович Аренс, происходивший из дворянской 

семьи с крепкими религиозными традициями, отмечает, что веру солдаты 

старались не афишировать. Бывший артиллерист Воронежского фронта 

Аренс, которому на момент начала войны было девятнадцать лет, вспоминает: 

«Я даже креста не носил. Хотя родители не скрывали своей дружбы 

с батюшкой из храма Спас на Водах Михаилом Прудниковым. Настоятелем 

собора был отец Владимир Рыбаков…. То, что я верующий, никто не знал. 

Этого я не подчеркивал. Отходил куда-нибудь в сторону и про себя молился 

утром и перед сном». [1, 9] 

Выходит, что даже несмотря на запреты власти, солдаты оставались 

верующими, пусть в тайне, но они верили! Странен тот факт, что советская 

власть, разрушавшая церкви и запрещавшая религию, во времена тяжелых 
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испытаний, выпавших на судьбу нашей Родины, разрешала совершать и 

крестные ходы, и иконы ставить, и лампады зажигать. А это значит, что все 

верили в силу Бога и надеялись на Его помощь и, судя по историям, которые 

мне удалось собрать, Он помогал солдатам выигрывать битвы. 

Бог любит русский народ и в дни тяжелых испытаний всегда приходит 

на помощь, проявляя свои чудеса на полях сражений. 

В наши беспокойные дни заступничество Царицы Небесной за Русскую 

Землю не прекращается. Так было и во время войны на Северном Кавказе, и в 

2008 году в Южной Осетии, и в 2014 в Крыму и Новороссии. Все эти 

знамения неопровержимо свидетельствуют о том, что Россия, как и встарь, 

остаѐтся уделом Пресвятой Богородицы. 
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НАШ ОБЕРЕГ - ИКОНА КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

  

Скорик Виктория Сергеевна, обучающаяся 9 класса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шахтѐрская 

средняя школа села «Орлово-Ивановка» 

Научный руководитель: Буракова Елена Николаевна, преподаватель 

курса «Библейская история и христианская этика» 

 

       Конституция Российской Федерации в редакции 2020 года в ст.28 

указывает, что наша страна является светским государством, и каждому 

гарантирована свобода совести [7]. Но испокон веков Русь не мыслилась вне 

Православной веры. И история России – это история святой Руси. Если 

глубоко вдуматься, то стает очевидным:  судьба нашего Отечества напрямую 

связна с нравственным состоянием народа. Это подметили еще 

древнерусские летописцы, предостерегавшие князей  в период междоусобиц: 

забвение нравственных устоев и охлаждение  в вере «…неминуемо навлекут 

на Отечество гнев Божий»   [4, 391].Действительно, на Руси вследствие 

раздробленности и постоянных распрей между князьями на несколько 

столетий установилось монголо-татарское иго. Только начавшееся с 

Преподобного Сергия и его учеников духовное возрождение было причиной 

и военных, и политических успехов — от Куликовской битвы (1380) до 

знаменитого стояния на Угре (1480), завершившего многовековое рабство 

монголов. Все следующие вехи русской истории с неопровержимой 

очевидностью утверждают все тот же библейский постулат: за преступления 

против Закона Божия неминуемо грядет наказание, за покаяние и молитвы — 

помилование. Снова крепнет Русь, наступает  новый расцвет. 

       Кровавое время начала XVII века (Смуту) сами  современники 

признавали следствием всеобщего нравственного одичания, и только 

заступничеством и покровительством Богоматери, как об этом было открыто 

архиепископу Элассонскому Арсению, «суд об отечестве нашем преложен на 

милость» [8]. Увлечения элиты русского общества французским 

вольномыслием в конце XVIII — начале XIX вв. повлекло нашествие 

Наполеона на Россию и сожжение Москвы. А изгнание французов из 

пределов России завершилось в день Рождества Христова 1812 года. Дальше 

— новые витки цивилизационной спирали: всеобщая погоня за 

материальным изобилием периода становления капитализма  в ущерб 

духовному приводит к новому смутному времени —ужасам 1905-1917 гг.  с 

кровопролитием, ломкой традиционных устоев, к новому чужеземному игу, 
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которое и по продолжительности, и по суровой беспощадности и  жестокости 

небезосновательно сравнивают с Вавилонским пленом...  

       Великой Отечественной войне предшествовала «безбожная» пятилетка (к 

1942 году в СССР должны были быть закрыты все церкви),  массовые 

политические репрессии, фактический геноцид против собственного народа, 

развязанный сталинским тоталитарным режимом. В той страшной войне 

должна была исчезнуть Россия как таковая. Но Гитлер не знал, что у Руси 

есть заступничество Самого Спасителя. Еще до нападения Германии на нашу 

страну одному старцу Валаамского монастыря было три видения, в которых 

он ясно видел, как Божья Матерь стояла перед Сыном Своим и молила о 

спасении России.  Спаситель сказал: «...я знаю, как Ты любишь Россию, и 

ради слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню»[1, 69] 

        Что Спаситель не оставил святую Русь без своего покровительства – 

тому есть огромное число подтверждений.  Стояла зима 12941 года. Гитлер 

рвался к Москве. Защищать столицу было практически некому – 

большинство  полегли  на поле брани. Многие ранены, больны. Вера в 

победу иссякала, везде паника, уныние, страх. 

      Как описывается в книге «Россия перед вторым пришествием», во время 

Великой Отечественной войны Патриарх Антиохийский АлександрIII 

обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и 

материальной помощи России. Для изъявления воли Божьей был  избран 

друг России и молитвенник за нее из братской церкви – Митрополит гор 

Ливанских Илия. Он затворился  в подземелье, три дня стоя на коленях не ел 

и не пил, а лишь возносил молитву о нашем Отечестве. Через трое суток 

бдения ему явилась сама Матерь Божья  и сказала, что должно сделать – 

Определение Божье. Если все, что определено, не будет выполнено,        

Россия погибнет. Илия связался с представительствами русской церкви, с 

советским правительством и передал им все, что было определено. И Сталин, 

ученик Тифлисской семинарии, обещал выполнить все, что было в 

Определении. 

         В то время враг окружил Ленинград, блокада, голод, ежедневно 

умирали тысячи людей. Чем держался город, практически не получая 

помощи? То, что подвозили, было каплей в море. И тем не  менее 

подтвердились слова, сказанные святителем Митрофаном Воронежским еще 

Петру I:  «Город святого апостола Петра избран самой Божией Матерью, и 

пока  Казанская икона ее пребывает в городе и есть молящиеся, враг не 

сможет войти в город» [3, 204]. 
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          После Ленинграда Казанская икона Божьей Матери начала свое 

шествие по России. Как и было сказано в Определении, ее доставили в 

Москву в самый критический день декабря 41-го года. Разгром немцев под 

Москвой – это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством 

Божьей Матери.  «Немцы в панике бежали, гонимые страхом, по дороге 

валялась брошенная техника, и никто из немецких и наших генералов не мог 

понять, как и почему это произошло. Волоколамское шоссе было свободным, 

и ничто не мешало немцам войти в Москву. Чудотворная икона Тихвинской 

Божьей матери из храма города Тихвина была обнесена самолетом вокруг 

Москвы. Столица была спасена» [1,73]. 

          Затем икону Казанской Божьей матери перевезли в Сталинград. Перед 

нею шла непрестанная служба – молебны, поминовения о павших 

защитниках города.  Икона находилась на правом берегу Волги, и немцы, 

сколько раз не предпринимали попыток, так и не смогли преодолеть эту 

водную преграду.  Битва, положившая начало Коренному перелому, началась 

с молебна перед этой иконой. И только после вознесения молитвы  был дан 

сигнал к наступлению.  

    Икону привозили на самые трудные участки фронта. Для многих это было 

возвращением времен  славной древности святой Руси. И происходили такие 

чудеса, что даже многие неверующие рассказывали о них как о явлениях 

высшей Божественной силы. Так было и при взятии Кенигсберга.«Наши 

войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери были 

огромны, чаша весов колебалась,  мы могли там потерпеть страшное 

поражение. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров, 

и с ними священник с иконой. Многие стали шутить: «Вот попов привезли, 

сейчас они нам помогут…» Но командующий быстро прекратил все шутки, 

приказал всем строиться, снять головные уборы. Священники отслужили 

молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда 

они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев была такая стрельба 

– огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой 

стороны разом прекратилась. Как оборвалась. Тогда был дан сигнал – и наши 

войска начали общий штурм Кенигсберга с моря и с суши. Произошло 

невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен!»[2, 34] 

«Потери войск 3-го Белорусского фронта, бравшего хорошо укрепленную и 

ожесточенно оборонявшуюся столицу Восточной Пруссии, составили 3700 

человек убитыми. По тем же официальным данным, в плен было взято 

около 94 тысяч немцев, около 42 тысяч убито». [5, 132] 
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     И вот еще одно доказательство Божьего промысла: Киев – колыбель 

Русского Православия, был освобожден по старому стилю 22 октября – в 

день празднования Казанской иконы Божьей Матери. По приказу самого 

Сталина было открыто 20 000 храмов Русской Православной Церкви,                               

академии, возобновлены Троице-Сергиева  и Киево-Печерская Лавры, 

многие монастыри. Наступило время возвращения веры на Русскую землю, 

как и предсказывали наши святые. Вся Россия молилась тогда! Молился 

даже Иосиф Сталин. Маршал Жуков, начиная сражение, говорил: «С 

Богом!» 

     В 1947 году правительство наградило  митрополита Илию, передавшего 

ему Божье Определение, Сталинской премией за помощь нашей стране  во 

время Великой Отечественной войны.  

     Хочется поведать об одной истории, которая произошла в годы войны в 

нашем селе. В декабре 1941 года его оккупировали фашисты и находились 

здесь до победы нашей Красной Армии на Миус-Фронте. 3 сентября 1943 

года за село велся ожесточенный бой.  Рядом с нашим селом находится 

печально известная Острая Могила, высота 399 м. Немцы никак не хотели 

оставлять  удобную стратегическую позицию.  Историю эту поведала 

школьным краеведам Рябушенко Татьяна Ивановна (1933 г.р.), которой в ту 

пору едва исполнилось 10 лет. «Когда начался бой, мама не успела испечь 

пирожки. Тесто (Не оставлять же! Это целое сокровище!) бросила его в 

подол и побежали на другую улицу, в балку, туда выстрелы немецких 

пушек не доставали. С ней побежали  ребятишки. Но по дороге мама вдруг 

вспомнила: соль забыли! Танюшка крикнула: «Я мигом», - и помчалась 

назад. Схватила соль и - к речке. А тут налетели немецкие самолеты. Она 

остановилась как вкопанная. Стоит в воде, держит перед собой баночку с 

солью и… молится. Родные, выглядывая из подвала, кричали:  «Дочечка, 

Таня, беги!» И тут девочка увидела, как прямо на нее летит что-то похожее 

на мяч. Падает рядом в реке и взрывается. Подростка с ног до головы 

забрызгало речной тиной. Мама мысленно уже прощалась с дочкой. Позже, 

уже не на камеру (остался страх от времен «воинствующего атеизма») 

рассказала, что ей послышался голос: «Стой на месте!» и она увидела перед 

собой икону Казанской Божьей Матери, перед которой по вечерам 

молилась ее бабушка. Когда девочку занесли в подвал, на ней не было ни 

одной царапины!  Чудесное спасение от гибели сама Татьяна Ивановна 

предписывает только заступничеству Богоматери.   
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     Сейчас наш народ переживает очень тяжелые времена. И надо всем 

понять: новый день наступит только тогда, когда мы снова вернемся в лоно 

наше Православной Церкви, обратимся к Богу. 
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ВКЛАД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОБЕДУ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Ставцев Владимир Владимирович, Россия, БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Научный руководитель: Саргсян Наталья Олеговна, преподаватель  
 

Цель данной исследовательской работы - показать вклад русской 

православной церкви в победу в Великой Отечественной войне.  И мы, 

молодое поколение, должны быть достойны памяти наших павших предков, 

в том числе, миллионов верующих и сотен священнослужителей. 

В первый же день войны Патриарший местоблюститель митрополит 

Сергий (Страгородский) написал свое знаменитое «Послание пастырям 

христианской православной Церкви». Гонимая Православная Церковь сама 

протягивала руку помощи несчастному русскому народу. В Послании речь 

идет  о народе и о всенародном подвиге. Восстанавливался в своем значении 

русский православный патриотизм, гонимый, оплевываемый и осмеиваемый 

космополитами-коммунистами. Уже позднее, в Пасхальном послании 1942 г. 

митрополит Сергий напишет: «Тьма не победит света… Тем более не 

победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать 

своим знаменем языческую свастику… Не свастика, а Крест призван 

возглавить христианскую культуру, наше «христианское жительство». В 

фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось и для 

будущего мирового прогресса не годится. Значит Германия, предназначенная 

владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим, новым путем. 

За эти безумные слова да поразит праведный Судия и Гитлера, и всех 

соумышленников его». 

Опасно было то, что языческий оккультизм гитлеровские 

пропагандисты стремились смешать с христианством: образ Неизвестного 

солдата кощунственно совмещался с ликом Христа, сам Гитлер являлся 

своим адептам в облике Мессии,  копье сотника Лонгина, пронзившее сердце 

Христово, в руках Гитлера стало магическим талисманом, а на пряжках 

ремней солдат, шедших убивать, грабить и зверствовать над мирным 

населением, были написаны слова из мессианского пророчества Исаии: «С 

нами Бог» (Исайя. 8, Крест на немецких самолетах, бомбивших школы и 

госпитали явился одним из омерзительнейших кощунств над Животворящим 

Крестным Древом в истории, но также и знамением псевдохристианской 

Западноевропейской цивилизации.  

Русская Православная Церковь в немалой степени способствовала 

созданию положительного образа Советской России среди союзников. Даже 

немецкая разведка отмечала успешность воздействия на союзников фактора 

возрождения Церкви в СССР.Многое сделала Русская Православная Церковь, 
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чтобы духовно укрепить и ободрить движение Сопротивления в Европе. 

Можно говорить о многих видах патриотической деятельности Русской 

Православной Церкви. В решающие моменты Сталинградской битвы 

митрополит Киевский и Галицкий Николай служил молебны перед 

Казанской иконой Божией Матери .Особенно велик был подвиг 

ленинградского духовенства. Богослужения в соборах и кладбищенских 

церквях совершались под артобстрелом и бомбежками, но по большей части 

ни клир, ни верующие не уходили в убежища, только дежурные постов ПВО 

становились на свои места. Едва ли не страшнее бомб были холод и голод. 

Следствием самоотверженного служения клира в блокадном Ленинграде 

явился подъем религиозности народа. В страшную блокадную зиму 

священники отпевали по 100-200 человек. Свою веру прилюдно выражал 

маршал Л.А.Говоров, командующий Ленинградским фронтом. Часто храмы 

посещал герой Сталинградской битвы генерал В.И.Чуйков.Многие 

священники не только своим церковным служением, но и воинским 

подвигом внесли свой вклад в Победу. Следует отметить прямое участие 

сотен священнослужителей в боевых действиях, в том числе и тех, кто до 

войны отбыл срок в лагере и ссылке, или шел прямо из лагеря. В истории 

Церкви было немало случаев, когда священнослужителям приходилось брать 

в руки оружие: оборона Троице-Сергиевой Лавры и Смоленска, вооруженная 

борьба сербских и черногорских священников, и даже митрополитов против 

турецких поработителей и т.д.Священнослужители принимали активное 

участие в партизанском движении, особенно в Белоруссии, и многие из них 

заплатили за это жизнью. Духовенство вело патриотическую агитацию, и 

занимались сбором средств на танковую колонну «Дмитрий Донской». 

Духовенство участвовало в рытье окопов, организации противовоздушной 

обороны, в том числе и в блокадном Ленинграде.Зачастую 

священнослужители своим личным примером призывали прихожан к 

наиболее неотложным работам, прямо с воскресных служб отправляясь на 

колхозные работы. Одним из направлений патриотической работы явилось 

шефство над госпиталями и попечение о больных и раненых. Личным 

примером духовенство РПЦ призывало к мобилизации всех сил в помощь 

обороне и укреплению тыла. В начале войны полностью прекратилась 

антирелигиозная пропаганда, была свѐрнута деятельность «Союза 

воинствующих безбожников». Число убитых священнослужителей в войну 

не поддается подсчету, тем более что трудно отделить погибших в войну от 

репрессированных.  

В заключение, хотелось бы сказать, что Великая отечественная для нас 

не кончилась, она продолжается с огромными потерями сегодня, только пока 

без бомбежек и артобстрелов. Каждый год в России убивают шесть 

миллионов неродившихся детей. Каждый год в России только от 

алкогольных отравлений погибает 300000 человек, в стране не менее семи 

миллионов хронических алкоголиков и четырех миллионов наркоманов. Если 

мы – как представители Церкви, так и общественности – не возвысим свой 
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властный голос против этого тихого убийства, невидимой информационной 

войны, то через двадцать-тридцать лет Россию можно будет брать голыми 

руками – некому будет ее защищать и некому в ней работать. Тогда мы 

окажемся недостойны памяти наших павших предков, в том числе, 

миллионов верующих и сотен священнослужителей, и характеристика 

Гитлера, к сожалению, будет абсолютно верной. 
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Научный руководитель: Людмила Карловна Пашкова 

 

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Для меня и моих близких такими героями являются фронтовики, 

участники Второй мировой войны мой прадедушка Яхонтов Стефан 

Никонорович и его брат Устин Никонорович. 

«В начале войны в деревне Викторовка узнали от нарочного, что 

привѐз в контору депешу. Весь колхоз собрался на митинг. Завѐл шофѐр 

Яхонтов Василий единственную в нашем колхозе «Красная зарница» 

«полуторку», мужчины с холщовыми мешками вскочили в кузов. 

Председатель сел в кабину. Заурчал мотор, машина поехала, оставляя за 

собой дорожную пыль, а женщины всѐ смотрели в сторону Ливен, хотя 

автомобиля уже давно не было видно.» (Из воспоминаний Викторовой 

Марии Андреевны, жительницы деревни Викторовка). 

Та самая «полуторка» увезла защищать Родину братьев Яхонтовых: 

Устина Никоноровича, и его брата  Стефана Никоноровича, моего 

прадедушку (оба - уроженцы деревни Викторовка Ливенского района 

Орловской области). На Великую Отечественную войну братья отправились 

зрелыми мужчинами, за плечами у обоих уже Финская война 1939-1940 

годов. Слухи о том, что возможна война с Германией, ходили среди 

населения. О ней говорили, но верить не хотели. Не случайно Стефан 

Никонорович был призван на сборы Ливенским РВК уже 30 мая 1941 года, а 

15 июня принял присягу при 606 артиллерийском полку, о чѐм есть запись в 

военном билете. В этом полку началась фронтовая дорога солдата Яхонтова 

С.Н. в звании ефрейтора. 

В Тульской области в районе села Тѐплое Стефан Никонорович 

попадает в плен. Через несколько дней ему удалось бежать. Продолжил 

воевать в составе 1208 Стрелкового полка миномѐтчиком. В бою был тяжело 

ранен, находился в госпитале с 5 декабря 1942 по 23 апреля 1943 года, о чѐм 

свидетельствует справка, подписанная начальником госпиталя, военным 
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врачом 2 ранга Тулуповым. После лечения продолжил бить врага в 39 

артиллерийском полку в качестве связиста. 

В апреле 1945 года мой прадедушка принимает участие в штурме 

Кенигсберга. Это очень мощное укрепление, и то, что крепость будет взята, 

многие сомневались. Но задача была выполнена. Уже после войны Стефан 

Никонорович рассказывал своей дочери Марии Стефановне о том событии. 

«Был страшный бой. Немец бил и с воздуха и на земле. Смешалось всѐ: и 

небо, и земля, и люди, и техника. Я был связистом. Выбрал самое высокое и 

раскидистое дерево, залез на него, чтобы передавать информацию. Было 

очень страшно. Большие потери были с обеих сторон. Вдруг недалеко от 

«моего» дерева прогремел взрыв. Когда пришѐл в себя, понял, что после 

взрыва образовалась огромная воронка. Взрывной волной меня сбросило в 

эту воронку, а моѐ большое дерево закрыло меня собой. Так я остался жив. 

Когда вернулся в землянку, там было живых только двое солдат. Мои 

товарищи меня не узнали – грязный, закопченный, шинель вся в клочьях, а в 

кармане была граната, но она не взорвалась. Это было чудо, которое Стефан 

Никонорович помнил всю жизнь. Уже после войны он признался дочери, что 

всю войну носил с собой молитву, но какую, он так и не признался и где 

хранил еѐ, тоже загадка. Наверное, в своѐм сердце. 

В Великую Отечественную войну священников и духовенства просто 

не существовало, и память о духовности хранилась в народных сердцах. 

Советская власть пробовала заменить веру в Бога на политику коммунизма. 

Поэтому церковь подвергалась страшным гонениям и уничтожению. Но, как 

показала история, идею Бога не удавалось уничтожить никому и никогда. 

Именно тогда, в годы страданий, потерь и разрушений, на нашей земле 

началось «воскресение» Православной Церкви, возвращение к вере 

Христовой. 

Сегодня Мария Стефановна уверена, что слова той молитвы и вера 

уберегли еѐ отца от гибели. 

В Восточной Пруссии солдат Яхонтов встретил Победу в звании 

младшего сержанта. Но война для него ещѐ не закончилась. Его боевой путь 

продолжился в Японии. С 9 августа по 3 сентября 1945 года мой прадедушка 

выполнял свой солдатский долг в составе 26 артиллерийского полка в 

Манчжурии. К мирной жизни он вернулся 16 ноября 1945 года. 

Имеет награды: «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие 

Кѐнигсберга», «Орден Отечественной воны II степени», «За Победу над 

Японией», юбилейные медали. 

Стефана Никоноровича родные и односельчане называли великим 

тружеником. В колхозе он брался за самую тяжѐлую и грязную работу. За 

честный и добросовестный труд в 1975 году награждѐн медалью «Ветеран 

труда». Трудился в колхозе до 1985 года. Ушѐл из жизни 3 августа 1996 года. 

9 мая 2020 в день 75-летия Победы над фашистской Германией мой 

прадедушка пройдѐт в строю Бессмертного полка по улице, на которой жил. 
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