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Предисловие 

6 апреля 2015 года Петрозаводску присвоено почётное звание «Город 

воинской славы». Его удостаиваются города Российской Федерации, если на их 

территории или в непосредственной близости в ходе ожесточенных сражений 

защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 

Поэтому присвоение звания «Город воинской славы» не только удостоверяет 

значимость событий, происходивших на протяжении всей исторической 

жизни города, но и накладывает особые обязательства на тех, кто сейчас в нём 

живёт. Это, в первую очередь, сохранение и передача традиций исторической 

памяти подрастающему поколению, воспитание осознанного чувства 

уважения к подвигу защитников Отечества и бережного отношения к 

историческому наследию, пропаганда лучших идей по формированию 

имиджа города, носящего такое почётное звание. 

По инициативе Главы Петрозаводского городского округа Ирины 

Юрьевны Мирошник второй год подряд в нашем городе проводится 

межмуниципальная научно-практическая конференция «Дети о детях войны». 

Она направлена на решение задач, закреплённых в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» и в муниципальной программе патриотического воспитания 

граждан «Петрозаводск – город воинской славы». Главные участники 

конференции – школьники, учащиеся образовательных учреждений 

российских городов воинской славы. Организатором выступает 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Петрозаводского городского округа «Центр 

развития образования». 

Положением о межмуниципальной научно-практической конференции 

«Дети о детях войны» предусмотрена возможность как очного, так и заочного 

представления исследовательских работ и проектов по трём тематическим 

направлениям: «Недетское детство» (о подвиге детей в период Великой 

Отечественной войны, о детях-узниках концлагерей, детях-тружениках тыла, 

детях войны городов воинской славы и т.д.); «Мой город воинской славы – моя 

гордость» (о присвоении городу почётного звания; о личностях (детях войны) в 

истории города, почётных гражданах, тружениках тыла в годы Великой 

Отечественной войны, ветеранах войны и труда, внёсших вклад в 

восстановление и развитие города; о земляках, воевавших в других городах 

воинской славы); «Сохраняя прошлое – строим будущее» (представление опыта 

поисковой деятельности, внеклассной деятельности по сохранению объектов 
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культурного наследия, памятников, системной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, опыта гражданских молодёжных 

инициатив с целью улучшения экологического состояния городской среды, 

опыта участия в молодёжных движениях патриотической направленности). 

Как особая составная часть конференции в рамках тематического направления 

«Недетское детство» выделен заочный конкурс творческих работ учащихся 

(авторское стихотворение, эссе).  

В 2019 году, который знаменателен для Петрозаводска юбилейной датой – 

75-летием освобождения города от финской оккупации, для участия в 

конференции подали заявки школьники из 16 городов воинской славы: 

Белгород, Великие Луки, Великий Новгород, Грозный, Дмитров, Елец, Ковров, 

Козельск, Курск, Наро-Фоминск, Полярный, Псков, Ростов-на-Дону, Старая 

Русса, Феодосия и Петрозаводск.  

В целом по всем тематическим направлениям, включая конкурс 

творческих работ, в адрес оргкомитета конференции поступило более ста 

работ. В них школьники продемонстрировали личную заинтересованность в 

изучении истории семьи в контексте истории страны, а также в сохранении 

истории своих прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны были 

детьми, в установлении исторической правды по воспоминаниям малолетних 

узников.  

Отрадно, что интерес к конференции и заявленной теме возрастает с 

каждым годом, увеличивается количество участников из разных российских 

городов воинской славы. Хочется верить, что доброе начинание Петрозаводска 

позволит объединить усилия профессионально-педагогического сообщества в 

целях развития у подрастающего поколения чувств гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

и перерастет со временем в традицию тесного взаимодействия городов 

воинской славы во благо сохранения связи времён и поколений. 

Отдельную благодарность и особую признательность хочется выразить 

Союзу городов воинской славы за своевременную оперативную помощь в 

информировании Глав городов воинской славы о проведении в Петрозаводске 

межмуниципальной научно-практической конференции «Дети о детях 

войны». Это позволило привлечь большое количество участников и 

значительно расширить их географию. 

Наталья Алексеевна Бурдюгова, 

кандидат педагогических наук, 

директор МАУ ДПО «Центр развития образования» 
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Указатель работ участников конкурса 
Белгород 

МБОУ "Гимназия № 22" 

Давиденко Егор - 27 

 

МБОУ "Лицей № 10" 

Герасименко Софья - 86 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" 

Тюльпинов Никита - 26 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" 

Кужиль Дарья - 38; Лоза Арина - 32 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 43" 

Одинцова Алёна - 36 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" 

Ануфриева Елизавета - 11; Кравченко Анастасия - 44 

 

Великий Новгород 

МАОУ "Гимназия "Квант"" 

Смирнов Арсений - 23 

 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" 

Горячева Валерия - 59; Лискун Алёна - 65 

 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" 

Григорьева Надежда - 62 

 
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 

Некрасова Евгения - 15 

 

МБОУ "Лицей-интернат" 

Мазур Анна - 69; Макарова Александра - 6 

 

Грозный 

МБОУ "Гимназия № 1" 

Киндарова Марьям - 22 

 

Дмитровский городской округ  

МОУ "Гимназия "Дмитров"" 

Мельников Матвей - 40; Мельников Тимофей - 40 

 

МОУ "Икшинская средняя общеобразовательная школа" 

Орлова Валерия - 48 

 

МОУ "Подосинковская средняя общеобразовательная школа" 

Борисова Светлана - 80 
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МОУ "Синьковская средняя общеобразовательная школа № 2" 

Ковицкий Евгений - 79 

 

Козельск 

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" 

Григорьева Валерия - 86; Донскова Ксения - 72; Лапенко Алина - 86; Петрик Роман - 72; Фандеева 

Анастасия - 53 

 

МКОУ "Основная общеобразовательная школа № 4" 

Ковалева Ирина - 86, Онофрейчук Кристина - 86; Самсонов Никита - 86 

 

Наро-Фоминский городской округ  

МБОУ "Наро-Фоминская общеобразовательная школа №7" 

Богданова Софья - 71 

 

МОУ "Атепцевская средняя общеобразовательная школа" 

Корчагина Диана - 29 

 

Псков 

ГБОУ ДО "Дом детства и юношества "Радуга"" 

Иванов Роман - 87; Полковников Иван - 49 

 

Ростов-на-Дону 

МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» 

Гриценко Максим - 8, Деркач Елизавета - 8, Ефименко Алина - 8, Журкина Арина - 8;  

Могильная Елизавета - 8 

 

МАОУ "Школа № 53" 

Минакова Анастасия - 43; Эрлих Марк - 5 

 

МАОУ «Юридическая гимназия №9» 

Недовба Дмитрий - 12 

 

МАОУ «Лицей № 27» 

Антонова Анастасия - 20 

 

МБОУ «Лицей № 58» 

Кравченко Ксения - 85 

 

МБОУ «Школа № 92" 

Коротеева Юлия - 83 

 

Феодосия 

МБОУ "Гимназия № 5" 

Завальная Алёна - 78; Кимпинская Карина - 12 

 

МБОУ "Школа № 13" 

Витвицкая Алина - 17; Сейтумерова Ульвие - 51  
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Эрлих Марк, 2 класс, МАОУ "Школа № 53", Ростов-на-Дону 
Руководитель - Мителько Нэлли Викторовна, учитель начальных классов  

 

Детям оккупации Ростова-на-Дону посвящается 

 

Скажи мне, мамочка, какой сегодня день? 

А может, ночь, мы так давно не видим света. 

Скажи мне, мамочка, нам долго здесь сидеть? 

Я так хочу домой, прошло уже и лето. 

Ты слышишь, мамочка, идут солдаты в бой. 

Они сразят врага и принесут домой победу! 

Я знаю точно, вот сирены вой. 

Я слышу взрыв и крики: «За победу!» 

Скажи мне, Господи, за что? 

Война всегда берёт, что нам бесценно. 

Возьмёт, убьёт, что жило только что, 

Оставив в нашей памяти мгновенье… 

Ах, как же я хочу дождаться 

Конца войны, конца смертям 

И снова дома оказаться - 

В то время, где нет счёта дням! 

Прожить в любви и не бояться, 

Обнять своих родных и мам, 

Чтоб утром с ними не расстаться 

И не смотреть в глаза смертям! 

 

Война прошла, но в памяти не стёрто! 

Воспоминанье тех жестоких лет. 

Живёт оно в земле Донской достойно 

И не позволит нам забыть тех бед. 

Ведь не забудет дочь, как маму схоронила, 

Как папу, брата в путь нелёгкий проводила. 

И никогда не сможет наша Родина-страна 

Забыть, каких героев родила! 

Я отнесу цветы к могиле деда мамы. 

Он, как и все, наш город защищал! 

Скажу ему: «Спасибо, наш родимый, 

За то, что ты родиться всем нам дал!»  
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Макарова Александра, 9 класс, МБОУ "Лицей-интернат", Великий Новгород 
Руководитель - Степаненко Елена Александровна, учитель истории и МХК 

 

Незаметные герои войны 
 

История страны, как в зеркале, отражается в судьбах её граждан. Чем 

больше узнаёшь о жизни своих предков, тем лучше представляешь и 

познаёшь нюансы крупных исторических событий, точнее понимаешь их 

влияние на судьбу целых поколений. Мы должны знать, помнить, гордиться 

героическим прошлым членов своей семьи, ведь из истории множества семей 

и складывается история страны. Так выстраивается неразрывная связь 

поколений.  

 В наше время люди всё чаще ведут себя замкнуто, разобщённо, закрыто. 

Те взаимовыручка и взаимопомощь, сплоченность и доброта, которые 

объединяли жителей нашей многонациональной страны во время Великой 

Отечественной войны, необходимы и нам сейчас. Именно этому мы можем 

научиться у наших прабабушек и прадедушек. Кто-то из них воевал на 

фронте, кто-то работал в тылу, сражался в партизанах, но только вместе они 

смогли победить. Война никого не обошла стороной, ударила она и по детям, 

чьи истории не могут не волновать. В честь многих героев той войны названы 

улицы, написаны книги, поставлены памятники, но есть те, о ком нам не 

известно почти ничего, и они тоже заслуживают уважения и памяти. 

 Как и у многих людей нашей страны, у меня есть родственники, которые 

прошли через Великую Отечественную войну. Например, мой дедушка 

Василий Галактионович Левченко (1912 - 1943) — Герой Советского Союза. Он 

совершил подвиг в битве на Орловско-Курской дуге во время освобождения 

Сумской области на Украине. Несколько лет назад в честь него в музее 

Воинской славы школы №1 города Малая Вишера был оформлен стенд, 

история его подвига отражена в буклете, с которым может познакомиться 

каждый. Когда я училась в начальной школе, для меня было удивлением 

узнать, что его именем названа одна из улиц Малой Вишеры. С того момента я 

поняла, что мой дедушка – настоящий герой, гордость не только семьи, но и 

страны. Мне захотелось узнать о нём ещё больше. 

Изучая историю жизни моего дедушки, я вспомнила рассказы бабушки о 

военном детстве её мамы. Её звали Карпова Зоя Алексеевна. Она родилась в 

1931 году, а значит, к началу войны ей было только десять лет. На мой взгляд, 

её тоже можно назвать героем, и о ней должны знать, ведь дети войны 

вынесли на себе все тяготы и лишения того времени. 
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 Много интересных и страшных подробностей о детстве Зои я узнала из 

бесед со своими родственниками и школьными подругами моей прабабушки. 

Перебирая старые фотографии домашнего архива, я пыталась представить, 

как из мирного времени летом 1941 года эти девочки вместе со всей страной 

оказались в фашистском аду.  

Деревня Иванское, в которой они тогда жили, сначала находилась на 

линии фронта, а потом была оккупирована фашистами. Дома отобрали, жить 

приходилось в землянках и окопах. Дети, как могли, помогали родителям: 

приходилось таскать воду на коромысле, пилить дрова, возить на быках 

огромные бидоны с молоком, присматривать за младшими в семье. Босые и 

полураздетые, они ходили в лес за ягодами и грибами, чтобы хоть как-то 

спастись от голода. Возвращаясь в деревню, самым опасным было наткнуться 

на немцев, которые могли отобрать всё. Дети войны до сих пор вспоминают, 

что самым тяжелым испытанием для них был голод.  

После освобождения их деревни война ещё продолжалась, и моя 

прабабушка вместе с подругами стала ухаживать за ранеными в госпитале, 

который обустроили в одном из домов. Они даже сейчас вспоминают со 

слезами на глазах о том, как перевязывали бойцов, помогая медсестрам. 

От Орлашенковой Марии и Дементьевой Марии я узнала, что в 12-13 лет 

они уже работали в колхозе, поднимали сельское хозяйство, отправляли на 

фронт продовольствие. Им приходилось всё делать наравне со взрослыми. 

Взамен не получали ничего, работали за "пустую палочку" (отметку в 

ведомости), но по-другому тогда было невозможно. Никто не думал о 

выходных. Во время короткого отдыха они гуляли, иногда ходили в соседние 

деревни.  

Удивительным было то, что дети ещё продолжали учиться. Одеты были 

плохо, в школу приходилось добираться босиком. Не было ручек, бумаги, 

учебников. Чернила научились делать из свёклы. Писали, обмакивая в этот 

раствор пёрышки, привязанные к палочкам. В деревнях не было света, учились 

в сумерках. Но школа была для детей войны лучиком света, напоминанием о 

спокойной и мирной жизни.  

Для меня они являются настоящими героями, так как боролись за свою 

страну и помогали ей каждый по-своему. Ежедневно они противостояли 

фашистам, которые жестоко обращались с населением, убивали, сжигали 

дома. И все это происходило с обычными мирными людьми. Но наперекор 

всему они продолжали усердно помогать своей армии.  

Чем больше я пыталась узнать о детстве своей прабабушки Зои, тем 

больше я узнавала и о других участниках Великой Отечественной войны из 

нашей семьи. Муж сестры прабабушки, Ратников Николай Алексеевич, воевал 
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на 3-м Белорусском фронте. Он уничтожал формирования бандитов в 

Прибалтике. Ратникова Таисия Алексеевна, сестра прабабушки, работала в 

тылу на лесо- и торфозаготовках. Для всех это были тяжелые времена. И на 

фронте, и в тылу они защищали Родину от фашизма, не сдавались и 

выживали в самых ужасных условиях, поддерживая друг друга.  

Мы обязаны всегда помнить и благодарить этих отважных людей за то, 

что они, рискуя собственной жизнью, вернули нашей стране мир и свободу. В 

этом есть большая заслуга и детей войны. Именно от них мы сейчас ещё 

можем узнать об истинных событиях Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Гриценко Максим, Деркач Елизавета, Ефименко Алина, Журкина Арина, 

Могильная Елизавета, 6 класс, МАОУ "Донская реальная гимназия №62", Ростов-

на-Дону 
Руководитель - Бурова Марина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель МХК 

 

Две минуты жизни 

Тезисы доклада 

 

 Мы искали тему к классному часу, посвященному 76-й годовщине 

освобождения Ростова-на-Дону, которая отмечается 14 февраля. Наш 

классный руководитель Бурова Марина Александровна предложила поискать 

информацию о подростках, воевавших за освобождение нашего любимого 

города или на других фронтах Великой Отечественной войны. Среди 

известных нам имён (Витя Черевичкин, Саша Чабанов, Эдуард Жмайлов), в 

честь кого названы улицы и парк, нам встретилось незнакомое имя – Женя 

Репко. 

 Из небольшой информации о нём, размещённой на сайте Ростовской 

областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной, мы узнали, что 

шестнадцатилетний парень погиб от рук фашистских захватчиков за восемь 

дней до освобождения Ростова-на-Дону и похоронен на Верхне-Гниловском 

кладбище.  

  Нас тронуло то, что Женя Репко был почти нашим ровесником - всего на 

три года старше нас… Наверняка он мечтал о том же, о чём сегодня мечтаем и 
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мы, строил планы на счастливое будущее, но в его детство вмешалась Великая 

Отечественная война и перечеркнула всё. 

 Женины родители не знали, что во время второй оккупации нашего 

города их сын вместе с двумя своими одноклассниками Колей Серьяновым и 

Витей Козловым вступил в партизанскую группу, созданную Николаем 

Александровичем Зотовым. Они расклеивали по городу листовки со сводками 

Совинформбюро и призывами сопротивляться оккупантам. Однажды им 

удалось проникнуть в помещение склада с боеприпасами, охраняемого 

немцами, и утащить несколько ящиков с оружием. 

 8 февраля 1943 года на рассвете началось второе освобождение Ростова-

на-Дону. Войска Южного фронта пытались прорваться через реку Дон с левого 

берега, куда они подошли для штурма, на правый, где расположен наш город. 

 Звуки канонады были хорошо слышны там, где жили мальчики, - в 

районе улицы Портовой. Находясь в тылу врага, они решили, что должны как-

то помочь нашим войскам. Выбежали на Портовую и там случайно встретили 

разведчиков 28-й армии. Мальчики прекрасно знали расположение всех 

укреплений и огневых точек в своем Железнодорожном районе и вызвались 

показать разведчикам их. Так, все вместе они подошли к укреплённой 

фашистами территории завода «Электроинструмент», где на водокачке 

работал отец Жени. Завязался бой. При подавлении огневой точки фашистов 

Женя погиб. Его одноклассник Витя Козлов был тяжело ранен. А Коля 

Серьянов продолжил бить врага вместе с разведчиками. 

 Записку от Вити Козлова, в которой он сообщал родным о гибели своего 

товарища, принёс маме Жени Репко связной подпольщиков 14 февраля 1943 

года - в день, когда город был окончательно освобождён от немецко-

фашистских захватчиков. 

 Наша гимназия расположена в Железнодорожном районе Ростова-на-

Дону. Здесь и произошли события, о которых мы теперь собираем 

информацию всем классом.  

 Верхне-Гниловское кладбище, где был похоронен юный герой, тоже 

находится в Железнодорожном районе, недалеко от нашей гимназии. 

 Наш классный руководитель Марина Александровна обратилась с 

вопросом о том, сохранилась ли могила Евгения Репко, к администрации 

Железнодорожного района. С помощью заместителя Главы Симоненко В.А. 

нам помогли найти место захоронения юного героя. 7 февраля сотрудники 

администрации кладбища встретили нашу мобильную группу учеников 6 «А» 

вместе с классным руководителем и провели к месту захоронения Евгения 

Репко. Мы увидели, в каком плачевном состоянии находится могила героя. 

Ржавчина сильно повредила и его фотографию, и металлический памятник. 



10 
 

Мы сделали съёмку места захоронения и прилегающей к нему территории. А 

когда вернулись и рассказали об увиденном, приняли решение выступить с 

инициативой и найти возможности для восстановления памятника Евгению 

Репко. Так родился наш проект «Две минуты жизни». Мы находимся в самом 

его начале. Об этом наш первый небольшой фильм с одноименным 

названием: «Две минуты жизни». Он размещен на сайте гимназии (адрес 

Интернет-ресурса: дрг62.рф) рядом с информацией о начале акции по 

восстановлению памятника пионеру-герою. 

 Мы провели съёмку места предполагаемой гибели Жени – территории 

завода «Электроинструмент». Нашли здание старой школы № 59 , где учились 

Е. Репко и его друзья (сейчас оно принадлежит Ростовской епархии, там 

размещена столовая), собрали некоторую информацию о судьбах Виктора 

Козлова и Николая Серьянова.  

 В настоящее время мы ищем всю доступную информацию о Евгении 

Репко, изучаем кадры хроники военных лет.  

 В этих поисках нам с классным руководителем очень помогают 

неравнодушные люди – наши родители, родители учеников старших классов, 

краеведы Шелобод С.В., Афанасенко В.И., руководитель поискового 

объединения «Миус-Фронт» Кудряков А.Ю. и не только.  

 И у нас есть успехи! В настоящий момент к проекту "Донской реальной 

гимназии № 62" присоединились ученики "Классического лицея № 1", 

поскольку именно это учебное заведение, как выяснилось, является 

правопреемником школы № 59, в которой учился Женя.  

 И сегодня, 4 апреля 2019 года, стало известно, что 6 мая 2019 года на 

Верхне-Гниловском кладбище состоится открытие обновлённого памятника 

Евгению Репко, который за счёт своих средств вызвался восстановить папа 

одного из учеников "Классического лицея № 1". 

 Нам очень нравится высказывание: "Подвиг жив, пока о нем помнят". 

Считаем делом чести собрать, насколько возможно, полную информацию о 

событиях февраля 1943 года, о подвиге Евгения Репко, о судьбах его 

одноклассников Николая Серьянова и Виктора Козлова.  

 История нашей страны – это наша личная история. Об этом первая 

часть нашего видео «Две минуты жизни», - фильма о шестнадцатилетнем 

мальчишке, чей жизненный путь укладывается в его название. 
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Ануфриева Елизавета, 6 класс, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49", 

Белгород 

Руководитель - Киселёва Татьяна Альбертовна, педагог дополнительного образования 

 

Дети, пережившие блокаду 

 

Была на Пискарёвском я вчера. 

И в память врезались такие вот слова: 

«Все умерли, и Таня лишь жива…» 

 Но Таня Савичева тоже умерла. 

Сейчас читаю строки наяву 

О тех, кто жил в блокадном том аду. 

Но я, девчонка, не могу понять, 

Откуда брали силы выживать! 

Вот строки мальчика, который съел паёк. 

Он помнил мамин взгляд, серьёзный и суровый, 

 И пережить позора страшного не мог -  

Лишь через год его простили дома. 

А вот письмо отцу на Белорусский фронт: 

 «Сегодня нас почти что не бомбили,  

А в комнате, где делал ты ремонт, 

Мы не живём, и шкаф мы истопили». 

Вот фото Лидочки, ей, как и мне, двенадцать. 

 Экскурсовод о Лиде говорит,  

Что мама умерла, а братик вот остался -  

Блокада их навеки разлучит. 

А вот письмо блокадного мальчишки:  

«Нам снился хлеб горячий и хрустящий. 

Завидовали нам лишь ребятишки, 

 Кто снов не видел с хлебом настоящим!» 

Иду по кладбищу, где плиты, плиты, плиты… 

Лежат, покоятся здесь миллионы.  

Но я уверена, что будут не забыты  

Жертвы блокады той непокорённой. 

Осталось их совсем немного - 

Детей, кто пережил блокаду.  

В объятия смерти их вела дорога - 

К осаждённому Ленинграду. 
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Кимпинская Карина, 10 класс, МБОУ «Гимназия № 5», Феодосия 
Руководитель - Денисенко Ольга Игоревна, руководитель театрального кружка 

 

Феодосийским десантникам 
 

Декабрьский холод пробирает вас до дрожи, 

И ветер хлещет яростно по лицам. 

И мокрые бушлаты липнут к коже, 

А между морем и землёй - судьбы граница! 

 

Но вы вперёд идёте, гордо вдаль смотря. 

Пусть море Чёрное штормит и бьёт волнáми. 

Песчаный мол. Атака… Бой… Стояли до конца! 

Прошли геройский путь смертельными шагами. 

 

Вы штурмовали вечность, про себя забыв, - 

Кому-то лишь шестнадцать, сединой покрыты главы. 

Сыны, мужья, отцы! Собою нас загородив,  

Вы умирали, не дождавшись славы. 

 

А мы, потомки вашей памяти святой, 

Хранить огонь её клянёмся безупречно. 

И, подходя к бегущей глади волн, 

Должны беречь покой, дарованный навечно! 

 

 

 

Недовба Дмитрий, 5 класс, МАОУ «Юридическая гимназия № 9», Ростов-на-Дону  
Руководитель - Мехедова Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

 

Юные защитницы неба над Ростовом-на-Дону 
По материалам исследовательской работы 

 

Памятник девушкам-зенитчицам на улице Всесоюзной в Ростове-на-

Дону не только свидетельствует о героической гибели отдельно взятого 

подразделения, но и является памятником всем восьмистам защитницам 

ростовского неба, о фронтовой судьбе которых известно очень мало. Больше 

сотни семнадцати-, восемнадцатилетних девушек-добровольцев Ростовского 

полка ПВО пали смертью храбрых, защищая родной город от немецких 
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самолетов и танков. Жаль, что памятник им - одно из самых малопосещаемых 

мест в Ростове-на-Дону. Но имён на нём нет. Жители даже близлежащих 

домов не знают, сколько зенитчиц погибло в боях за Ростов.  

Этот памятник был открыт к 40-летию Победы, к 65-летию - отреставрирован, 

в 2018 году он опять выглядит неухоженно. С дороги его совсем не видно, он 

заставлен ларьками с автозапчастями и шаурмой. Телерадиокомпания "Дон-ТР" 

еще в 2010 году, накануне Дня Победы, показала документальный фильм 

"Хранительницы неба" о юных зенитчицах. «Скоро на этом месте будет 

мемориальная доска c именами девушек, которые погибли в 1942 году», - так 

обещали ростовчанам, но доска не появилась. 

Долгое время о юных героинях войны было мало что известно. 

Восстановить события тех лет крайне сложно, потому что историографии по 

теме «Оборона городов Ростов-на-Дону и Новочеркасск в июле 1942 года» 

фактически не существует, об обороне этих городов - ни слова, о событиях же 

июля 1942-го на Нижнем Дону — всего три строчки.  

Связавшись с руководителем поискового отряда Андреем Кудряковым, я 

выяснил, что поисковики отряда "Миус-фронт" постарались воссоздать 

события июля 1942 года. По рассказам поисковиков и материалам Интернета 

мне удалось восстановить следующую картину. 

История эта началась в двадцатых числах июня 1941-го. Все хотели 

попасть на фронт, чтобы защищать свой дом. Тысячи юных ростовчанок 

стояли в этих очередях. Им казалось, что на войну пошлют сразу. Послали их, 

несмотря на возраст, в школу противовоздушной обороны, которая 

находилась в Батайске. Девушек выпустили из школы в начале 42-го. Они с 

отличием выдержали экзамены и получили аттестаты зенитчиц ПВО. Теперь 

им предстояло стать часовыми неба над Ростовом-на-Дону. 

 Донскую столицу бомбили без перерывов. Перед наступлением Ростов 

бомбили несколько суток подряд. "Мессершмитты" и "юнкерсы" совершали по 

1200 вылетов в сутки. Чтобы сбить один самолет, в среднем необходимо было 

сделать 1500 выстрелов, поднести и зарядить 1500 зенитных снарядов. В 

среднем каждая девушка переносила по полторы тонны металла в сутки. 

Их зенитная батарея прикрывала военный аэродром на Гниловской. 

Здесь находился доблестный 182-й истребительный авиаполк. На его счету 

десятки уничтоженных немецких самолётов. Наступило 20 июля 1942-го. 

Бомбардировщики закрыли чёрными крестами всё небо. Им вторили батареи 

734-го полка на Кумженке, поддерживали Кладбище и зенитчицы у 

переправы. Стволы раскалились, вокруг орудий образовался сплошной ковёр 

из гильз. 

http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.woa/wa/Main?textid=39791
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В тот день было жарко на батареях аэродрома, девчонки, сбросив с себя 

гимнастёрки, стреляли чётко, без страха и суеты. Город встретил налёт огнём 

своих защитниц. Невероятно жестокая битва шла в небе и на земле. В город со 

всех сторон вползали вражеские танки и бронемашины. А с неба на Ростов 

сыпались тонны бомб, но южная столица держалась. Взрывались танки, 

сотнями гибли фашистские автоматчики, самолёты хвалёных немецких асов 

оказывались на земле один за другим от огня маленьких пушек ростовских 

семнадцатилетних девчонок. Через полчаса всё было кончено. 

Немцы, попавшие к вечеру 22 июля на батарею, не могли поверить 

своим глазам. У них на пути встали двадцать девочек. "Совсем ещё дети, - 

качал головой старый унтер. - Как таких воевать посылают?" Ветераны боёв из 

98-й пехотной дивизии, прошедшие всю Европу, смотрели на полураздетые 

трупы зенитчиц. Прибывший из штаба дивизии майор снял свою фуражку и 

приказал: "Похоронить. С честью". На следующее утро девчонок похоронили 

местные жители станицы Гниловской. На могильном холмике из пробитых 

осколками касок зенитчиц казачки выложили крест.  

В бою с мотопехотой фашистов погибла и 1-я батарея на Кумженке. Её 

расстреляли прямой наводкой немецкие танки. 2-я батарея у Гниловского 

кладбища смогла сжечь несколько вражеских бронемашин. Оставшиеся в 

живых зенитчицы подорвали себя и свои орудия гранатами. 

В плен к врагу не попал никто. Девчонки, умирающие на этих батареях, 

не знали, что накануне из штаба за ними был послан курьер с приказом 

немедленно отходить, переправляясь на левый берег Дона. Приказ к 

отступлению зенитчицам не попал. Офицер, который должен был его 

доставить, пропал без вести.  

О расчётах тех добровольцев больше не вспоминали. Захоронения 

девочек, погибших на других батареях, не найдены до сих пор. Они были 

добровольцами и не имели при себе именных медальонов, а список бойцов 

734-го зенитного полка утрачен.  

В 2017 году в районе бывшего аэродрома на Гниловской бульдозер копал 

яму под фундамент будущего дома. На небольшой глубине ковш вывернул из 

земли пробитую осколком советскую каску, затем показался небольшой череп 

с остатками светлых волос. В 2017 году найденные зенитчицы были с 

почестями перезахоронены в безымянной могиле в Кумженском мемориале. 

Только спустя полвека историки узнали о том, что на этом месте, на улице 

Всесоюзной, погибло во время войны не меньше сотни девчонок-комсомолок 

17, 18, 19 лет.  

В сети Интернет мне удалось разыскать 70 из 800 фамилий отважных 

девушек. Я внёс их имена в поисковик на сайтах «Подвиг народа» и «ОБД 
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Мемориал». Оказалось, что 90% из них удостоены наград, есть описание их 

подвигов, у пятнадцати указаны места гибели, у большинства местом 

последних боев стал город Грозный.  

Мне всего 11 лет, но я продолжаю поиск. Имена юных героев не должны 

быть забыты. Считаю, необходимо продолжить изучение материалов в 

архивах, чтобы восстановить имена героически погибших на батарее 

ростовчанок и тех, кто проявил себя на других полях сражений. Надеюсь, что 

удастся вернуть их имена на мемориал. 

 

 

 

Некрасова Евгения, МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26", Великий 

Новгород 

 

На войне маленьких не бывает 

По материалам исследовательской работы 

 Мне кажется естественным негативное отношение человека к любому 

насилию, войне, террористическим актам. Самое страшное, что при этом 

страдают и дети.  

 Размышляя о Великой Отечественной войне, затрагивают разные 

аспекты, но тема ребёнка на войне особенно болезненна. Детство – это самая 

счастливая пора в жизни человека. У детей войны разные судьбы, но общая 

трагедия - потеря прекрасного мира детства. Рано повзрослевшие маленькие 

герои противостояли войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной, 

трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего 

народа. Они уже в возрасте восьми - шестнадцати лет совершали подвиги 

наравне с отцами, матерями, старшими братьями и сёстрами. 

 Проводятся исследования фактов участия детей в событиях Великой 

Отечественной войны, с каждым разом вскрываются всё новые герои и 

подробности.  

 Несмотря на недостаточную исследованность темы, надо признать, что 

это очень важно для современной молодёжи. Жизнь наших сверстников, 

судьба которых складывалась в те годы, может и должна стать примером для 

подражания.  
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 По известной статистике, Великая Отечественная война унесла около 27 

миллионов жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 миллионов – 

солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но статистика не уточняет, 

сколько детей погибло в те годы, а ведь известно, что на фронтах Великой 

Отечественной войны воевало более миллиона несовершеннолетних. Эта тема 

начала затрагиваться только в послевоенное время.  

 На момент подготовки работы удалось найти данные о 287 

несовершеннолетних участниках Великой Отечественной войны. Были среди 

тех детей и юные партизаны (113 человек), воспитанники – 92 (в том числе 

юнги – 11), подпольщики – 51. Часть из них стали совершеннолетними на 

момент её окончания или собственной гибели, часть еще оставались не 

достигшими 18 лет, но все они начинали свой боевой путь детьми. 

Судя по изученным данным, из тех 287 человек погибли (расстреляны, 

казнены) – 149, пережили войну – 138. Фактически 50% несовершеннолетних 

героев отдали свою жизнь за Победу, но и часть переживших тяжелые 

испытания по разным причинам ушли из жизни вскоре после войны. 

В ходе анализа собранной информации удалось выделить несколько групп 

несовершеннолетних участников войны.  

 Первая - «Герои Советского Союза», она насчитывает 18 человек. В 

группу были включены не только пионеры - герои официального 

государственного списка, но и те, кто получили это высокое звание, не 

достигнув еще восемнадцатилетнего возраста или будучи уже взрослыми 

людьми (из тех, кто принимал участие в боевых действиях в 

несовершеннолетнем возрасте). Из 18 человек 15 погибли (расстреляны, 

казнены) во время Великой Отечественной войны. Они награждены званием 

Героя Советского Союза и орденом Ленина, 7 человек получили его во время 

войны, остальные - в послевоенное время. 

 Вторая группа - «Кавалеры ордена Славы» (1 человек). Сюда входит 

единственный несовершеннолетний кавалер ордена Славы трёх степеней. 

 Третья группа - «Совершившие подвиг самопожертвования» (9 человек). 

Среди этих юных героев была и девушка, а один подросток после такого 

подвига даже выжил. 

 Четвертая группа - «Совершившие подвиг Ивана Сусанина» (6 человек). 

Один из героев остался в живых.  

 Пятая - «Люди, имеющие отношение к Великому Новгороду» (11 

человек).  

 Шестая - «Знаменитые люди» (7 человек).  

 Отдельно можно выделить группу «Зарубежные герои» (4 человека), а 

также группу «Молодёжное подполье». 
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 Исследование подтвердило гипотезу о том, что в военное время дети 

несли все тяготы войны наравне со взрослыми.  

 Мы решили, что современные школьники тоже должны знать о жизни 

юных бойцов, поэтому были созданы два списка - книг, рекомендованных для 

чтения, и фильмов для просмотра учащимися по данной тематике, кроме 

того, приведены ссылки на сайты. 

 Исследовательская работа будет иметь продолжение: планируется 

подготовить материалы «На войне маленьких не бывает» с краткой 

информацией о жизни и подвиге детей войны, разработать отдельные 

презентации, посвященные группам или отдельным личностям, донести 

информацию до учащихся в виде классных часов, бесед, уроков Мужества.  
 

 

 

Витвицкая Алина, 9 класс, МБОУ "Школа № 13", Феодосия 
Руководитель - Немировская Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы 
 

Родные герои 

 

Я держу в руках пожелтевшую от времени фотокарточку. На ней мой 

прадед 73 года назад. Он вернулся с войны и сделал это фото в военной форме. 

Залихватский парень! Сидит прямо, положив ногу на ногу, из-под пилотки 

выбивается кудрявый чуб. На груди красуются медали. Особенно дороги ему 

медаль «За взятие Варшавы» и орден Славы. Ему здесь 20 лет. Такое 

ощущение, что Твардовский своего Василия Тёркина писал именно с моего 

прадеда. По крайней мере, я Тёркина именно таким и представляю - как мой 

прадедушка. Сейчас прадеду 92 года. Он живёт в селе Петровка Винницкой 

области. 

Николай Фёдорович Бабак – это мой прадед. Сейчас его уважительно 

зовут по имени-отчеству, а когда началась война, ему было всего лишь 

пятнадцать лет. Очень трудно представить, что в моём возрасте прадеду 

пришлось испытать ужасы войны. Тогда в его детских жилах уже текла кровь 

наших предков – героев и защитников своей родной земли. Как рвалось его 

мальчишеское сердце желанием идти на передовую вместе с отцами и 

дедами! Но долг его был тогда остаться со своими родными, чтобы 

поддерживать их в страшные дни оккупации. Его отец, Фёдор Бабак, 

предпочёл свести счёты с жизнью, только бы не стать полицаем, как пытались 

заставить его немцы. Но как только освобождена была оккупированная 
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немцами Украина, восемнадцатилетний прадед ушёл на фронт. Он мстил за 

своего отца, за страну, за родную землю. Сражался он в артиллерии в составе  

4-го Украинского фронта.  

Был холодный январь 1945 года. Шли тяжёлые бои. Прадед был тяжело 

ранен при форсировании реки Сан, что в Польше. Взрывом снаряда ему 

оторвало несколько пальцев на обеих руках, ранило в спину и тяжело контузило. 

До самой ночи он пролежал на морозе. Только когда стемнело, наши смогли 

приблизиться к раненым. Прадедушка выжил. С того времени он плохо слышит. 

Он не любит вспоминать о войне. На его доме с 60-х годов ХХ века висела 

табличка с надписью: «Здесь живёт ветеран Великой Отечественной войны». На 

ней была изображена красная звезда и георгиевская ленточка. И вот дед дожил 

до нашего XXI века. К нему пришли из сельсовета и сняли табличку, как 

нарушающую закон о декоммунизации. Больно. Обидно. Прадед пытался что-то 

возразить, но его никто не захотел слушать. Никто не услышал героя. 

Моя прабабушка, Лидия Васильевна Кравчук, живёт в Киеве. Ей 87 лет. 

Когда началась война, ей было десять. Она очень хорошо помнит, как немцы 

пришли в их домик на Сырце и прогнали всю многодетную семью на чердак. 

Окна дома смотрели на Бабий Яр. Бабушка помнит, как по городу сначала 

развешивали объявления о том, чтобы все евреи явились на угол улицы 

Мельникова. Хорошо помнит, как соседка спасла одного еврейского мальчика, 

назвав его своим сыном. И как немцы со своей педантичностью расстреливали 

в Бабьем Яру ровно до девяти вечера. Рассказывает, как страшно было идти 

мимо Яра. Там можно было слышать стоны людей, не все умирали сразу. 

Когда она это рассказывает, по её щекам текут слёзы. Ей довелось видеть, как 

немцы вешали коммунистов, довелось прятаться от бомбёжек, терпеть голод и 

лишения. Как можно было пережить такое маленькой девочке?! 

Когда кончилась война, бабушка стала работать в хлебном магазине. Ей 

тогда не верилось, что наступит время, когда люди наедятся хлеба, когда никто 

не будет голодать. А уж в то, что хлеб будут выбрасывать, она бы никогда не 

поверила. 

Всё это было недавно, всё это было давно... Настали другие времена. Мы 

вдоволь едим. Нам нечего бояться. Я спросила прадеда: «О чём ты мечтал, 

когда окончилась война?» Он рассказал, что мечтал стать лучшим работником 

в колхозе, купить пару лошадей, построить свой дом и жениться. Он работал 

на износ. Выстроил дом уже вместе с женой. Его жену, мою прабабушку 

Прасковью Бабак, за усердие и трудолюбие люди даже называли второй 

Пашей Ангелиной. Вскоре прадед стал председателем колхоза и ветераном 

труда.  

Я спросила прабабушку: «О чём ты мечтала, когда кончилась война?» 

Она говорит, что мечтала поскорей закончить вечернюю школу и поступить в 



19 
 

институт, помочь родителям вырастить младших братьев и сестёр. Мечтала, 

что восстановят Киев и на его улицах будут жить счастливые мирные люди. Её 

жизнь не была лёгкой. Ей пришлось ещё раз пережить войну, когда мой 

дедушка, Кравчук Анатолий Павлович, её сын, погиб в Афганистане. 

Такова жизнь моих предков, как, должно быть, и у всех в то время. Это 

страшное военное детство и юность на войне легли тяжелейшим камнем на их 

сердца, светлой памятью обо всех погибших и не вернувшихся с войны, святой 

верой в несокрушимость силы бесстрашного народа перед лицом врага. 

Жутко пережить такое в детском и юношеском возрасте… Но их ничего не 

сломило. Они сильные, они стойкие! Я смотрю на них и любуюсь, горжусь 

ими. 

А что же мы, их сверстники на то военное время? О чём мечтаем? 

Какими заботами живём? Может, хотим быть лучшими в труде? Зачастую нет. 

Все хотят получать большую зарплату. Желательно иметь непыльную работу в 

офисе. Проблема современной молодёжи заключается лишь в том, чтобы 

разнообразить свой досуг. От компьютера - к телевизору. Нам многое лень, 

многое безразлично. Находятся и такие, кто жалуется на тяжёлую жизнь, 

потому что не могут купить новый айфон, не зарабатывают на заграничные 

поездки.  

А имеем ли мы моральное право жаловаться на жизнь? Ведь наши 

прадедушки и прабабушки прошли войну, подняли страну из руин, 

отстроили заново фабрики и заводы, восстановили города. А что мы оставим 

своим потомкам? Не слишком ли мы зациклились на самих себе? Эгоизм 

становится нормой поведения. Есть снобы и циники, задающиеся вопросом: 

«А может, стоило немцам отдать Ленинград?» Всё чаще появляются 

желающие пересмотреть историю, поставить её с ног на голову и объявить 

патриотизм глупостью. Однако эти люди не задумываются, что было бы с 

нашей страной, если бы наши прадеды рассуждали так же. Не было б нашей 

страны, не было б нас. 

Часто, когда кто-то жалуется на жизнь, моя прабабушка говорит: «Это 

всё пустое, лишь бы не было войны». Я ещё, к счастью, могу посмотреть в глаза 

своим дорогим прабабушке и прадедушке, могу услышать о войне из их уст. 

Они очень надеются, что я сохраню в памяти их рассказы и передам их своим 

детям. Обязательно передам! Обязательно! Ради памяти! Ради них! Ради 

жизни на земле!   
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Антонова Анастасия, 6 класс, МАОУ «Лицей № 27», Ростов-на-Дону 
Руководитель - Шепурева Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

 

Берегите каждый мирный день! 
О судьбе Самойленко Веры Степановны 

 

 Со своей прабабушкой, Самойленко Верой Степановной, я всегда с 

удовольствием общаюсь, слушаю её рассказы о прожитой жизни. Несмотря 

на то, что ей в этом году исполнится 90 лет, она имеет хорошую память, ясный 

ум и самое главное - желание жить! Прабабушка до сих пор самостоятельна, 

активна, благодарит Бога за всё и радуется каждому наступившему дню. И я 

счастлива, что этот дорогой моему сердцу человек, проживший такую 

трудную жизнь, остался добрым и открытым. 

 Когда я узнала, что прабабушке было всего 12 лет во время Великой 

Отечественной войны, не могла сдержать слёз: ведь эти страшные события 

отняли у неё и у тысячи советских детей счастливое и беззаботное детство. 

 Бабушкин папа, как и все мужчины их посёлка, ушёл добровольцем на 

фронт. В семье осталось четверо детей, прабабушка была вторым ребенком. 

Вместе с сестрой Марией, которой было к тому времени 14 лет, они смотрели 

за младшими братьями, помогали маме по хозяйству. Война заставила детей 

рано стать взрослыми, взять на себя ответственность. Было трудно, но надо 

выживать. 

 Что же прабабушка вспоминает в связи с теми событиями? Время 

многое стёрло из памяти, но некоторые эпизоды остались как лента 

воспоминаний. 

  Первое воспоминание такое. На захваченной территории немцы 

грабили и мародёрствовали, забирали продовольствие. Пропажа коровы, 

свиней и кур, которые были единственными кормильцами, чуть не заставила 

мать и детей пойти по миру. Фашисты убили и съели животных, врагов не 

интересовало, как будет жить семья, чем будут питаться дети. 

  Второе воспоминание. Размещались фашисты в домах жителей, не 

считаясь ни с кем. Людей выселяли в кухни и сараи. Дети не выходили на 

улицу и даже нужду справляли в комнате, боясь вызвать недовольство немцев. 

Такие случаи были не редки. 

  Третье воспоминание. Рассказывая о том времени, прабабушка 

старалась быть объективной: говоря о жестокости захватчиков, она всё-таки 

добрым словом вспомнила о неком немце, который помог выжить её маме. 

Когда та из-за болезни слегла, Вера пошла к немцам. Они как раз готовили 

себе куриц, забранных у них. Девочка стала подбирать выброшенные головы, 
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пупки, лапы. Один немец поинтересовался, зачем она это делает. Узнав о 

больной матери, он из жалости вынес целый котелок каши с черносливом и 

маслом, сказав, чтобы вернула котелок. Мама прабабушки, выздоровев, 

попросила дочь поклониться тому мужчине. Девочка так и сделала, запомнив 

на всю жизнь ответные слова немца: "У меня в Германии тоже есть дети". 

 После войны её папа с фронта не вернулся - пал смертью храбрых. Она 

помнит эту испытанную ею боль до сих пор. 

 Маленькая девочка из всех сил старалась помочь семье, поэтому она 

устроилась работать в управление колхоза и проработала там всю жизнь. За 

честный и добросовестный труд не раз была награждена медалями и 

грамотами, портрет прабабушки всегда висел на доске почёта. В дальнейшем 

жизнь её сложилась удачно. 

 Думаю, что моя конкурсная работа доставит бабушке настоящую 

радость, так как каждому человеку приятно знать, что ты жил на земле и 

оставил добрый след. А я пообещаю никогда не забывать прабабушку Веру, 

помнить о её трудной жизни и рассказывать в будущем своими детям. 

 Война - это самое страшное, что может пережить человек. Все люди на 

нашей планете боятся войны, потому что знают о ней не только из фильмов и 

книг, а по рассказам своих близких и родных.  

 Всегда буду помнить бабушкины слова: "Радуйтесь жизни, берегите 

каждый мирный день!" Будем же верны нашей памяти, не забудем о 

пережитом нашими родственниками. Сбережём мир! 
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Киндарова Марьям, МБОУ "Гимназия № 1", Грозный 

Руководитель - Тарамова Анжелика Николаевна, учитель русского языка и литературы 

 

Ничто не забыто - никто не забыт! 

 
 Война... Сколько боли в этом слове! История нашей страны с её 

страданиями, катастрофами, муками, потрясениями - всё это оставило свой 

отпечаток на сознании людей, а в особенности детей тех времён. Какие 

только трагедии не перенесла наша страна, наш народ! 1418 дней и ночей, 

связанные со вторжение фашистских захватчиков, навеки останутся в памяти 

народа. С ними была связана трагедия, постигшая несколько народов 

Северного Кавказа. 

 Сегодня мы с гордостью вспоминаем, что на полях сражений Великой 

Отечественной войны неувядаемой славой покрыли себя лучшие сыновья и 

дочери Чечено-Ингушетии. В Чечне хорошо помнят имена защитников 

Брестской крепости, первыми давших отпор агрессору и имя Героя 

Советского Союза Мовлади Висаитова, дошедшего до победного марша на 

берегах Эльбы. И целый ряд других доблестных воинов стали Героями 

Советского Союза. Мы помним и чтим их священную память! 

 Эхо прошлого слышится и по сей день. Раны будто бы зажили, но 

остались шрамы. Не извлечённые осколки, старые контузии, не вернувшиеся 

родные, близкие, любимые, друзья - всё останется с нами, пока ходит по 

земле поколение, вынесшее и выстрадавшее эту войну. 

 Война - нелепость, какой бы она ни была, ведь погибали и молодые, 

лучшие сыны отцов и матерей, отцы  собственных детей, сыны своей Родины. 

В исторической памяти народов Северного Кавказа остались многолетние 

войны, сотни сожжённых сёл и аулов, выселение многих горцев из родных 

мест путём обмана и насилия. Здесь целый ряд городов:  Грозный, Малгобек, 

Владикавказ и другие. Они живут и сейчас, оставаясь вечным памятником 

тем событиям. 

 Не меньше, чем взрослые, страдали на войнах дети. Они родились и 

выросли в то время, видели смерть и отчаяние, голод и холод. Во время 

Второй чеченской войны четырнадцатилетняя Полина, она же Патошка, 

Фатима, писала в своём дневнике: «22 октября 1999 года, пятница. Нас с 

мамой ранило 21 октября. Так неожиданно и страшно сбылся мой сон. Я 

видела: за столом сидела убитая женщина. Раненые прятались в кафе и в 

подъездах домов. Когда я бежала, огромный осколок, словно эхо очередного 

взрыва, просвистел совсем рядом...» 
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 Каждый, кто побывал под нескончаемыми бомбёжками в Грозном, 

прожил свою трагедию. Выжить удавалось немногим. Также в своих записях 

девочка рассказывала о смертях её друзей, родных, о том, как они боролись с 

голодом. История Патошки — это капля в море детских воспоминаний об 

ужасах войны.  

 Понимая и осознавая все потрясения, которые обрушились на нашу 

республику за последние десятилетия, мы должны сохранить в себе лучшие 

человеческие качества, братство, патриотизм, продолжать вести 

воспитательную работу среди подрастающего поколения и участвовать в 

общественной жизни республики. 

 Мы, нынешнее поколение, не вправе забыть, какую цену пришлось 

заплатить за честь и достоинство своей Родины. Помня об этом, мы обязаны 

сохранять и приумножать традиции дружбы, братства и солидарности, 

заложенные в те трагические и суровые годы нашими отцами и дедами. 

 Мы - люди. Мы - разные. По-разному складываются наши судьбы. Мы 

должны быть сильными и найти среди других людей своё место. Пусть все 

увидят лучшее, что в нас есть, и наша память сохранит образ человеческих 

отношений, выточенных месяцами, годами войны, благодаря нашему 

Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмат-Хаджи 

Кадырову. Он является примером для своего народа и, сталкиваясь с 

трудностями, как человек и руководитель принимал правильные решения. 

Благодаря ему и его преемнику Рамзану Ахматовичу, продолжившему путь 

своего отца, наша республика обрела мир и покой. Не зря говорил наш 

Первый Президент: «Я гордился своим народом». 
 

 

 

Смирнов Арсений, 7 класс, МАОУ «Гимназия «Квант», Великий Новгород 
Руководитель - Смирнова Ольга Геннадьевна, учитель литературы 

 

Я помню! Я горжусь! 
 

 В нашей семье свято чтят память моих прадедушки и прабабушки по 

маминой линии - Алексея Ивановича и Зинаиды Степановны Басковничевых, 

которые были участниками одной из героических страниц в истории Великой 

Отечественной войны — обороны Ленинграда. «Дорога жизни» для меня не 

пустые слова, это важная часть жизни моих родственников. Именно их труд в 

годы Великой Отечественной войны спас жизни многим ленинградцам.  

 Басковничев Алексей Иванович (30.03.1925 - 26.01.2001) родился в деревне 

Пчева Киришского района Ленинградской области. В 1942 году был призван в 
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армию и направлен на обслуживание легендарной «Дороги жизни». Служил 

матросом на буксирном пароходе «Верхоленск».  

 Буксир транспортировал груженые суда с боеприпасами, лесом, углём и 

жидким топливом, продуктами, людьми вниз по Волхову. Рейсы совершались 

в сложных путевых условиях: вблизи передовой линии обороны, при 

отсутствии освещенности, без шума и огней. 

 «Проводка судов от шлюза до Званки была очень сложной, с учётом двух 

мостов. Противник чего только не предпринимал, чтобы вывести их из строя, 

действуя групповыми и одиночными налетами. 1 июня 1943 года, только 

спустив груженую баржу, мы увидели очередную бомбардировку. И вдруг 

один из пролетов моста свалился на судовой ход, заблокировав его. При 

следующем налете была повреждена и вторая ферма. К несчастью, врагу 

удалось вывести из строя не только основной металлический мост, но и 

деревянный (дублер). Ремонт первого вёлся силами Управления военно-

восстановительных работ (УВВР) № 2 Ленинградского фронта. Движение 

возобновилось 19 июня. Ремонт дублера производило УВВР Волховского 

фронта с участием речников. Он был осуществлён в течение 85 часов и 

завершен 5 июня», — вспоминал Алексей Иванович.  

 Так работали под огнём противника, соединяя тыл и фронт, обеспечивая 

их взаимодействие, многие речники, которые спасли немало человеческих 

жизней. За навигацию 1943 года (244 дня в период с апреля по декабрь) было 

перевезено 240 тысяч тонн различных грузов, доставлено 856 тысяч кубометров 

леса, эвакуировано только за летние месяцы свыше 162 тысяч человек, в 

основном - раненых, больных и детей. 

 В декабре 1943 года Алексей Басковничев был направлен в 

Ленинградский речной техникум, где проучился до апреля 1944 года, а в мае 

прибыл в Новгород помощником капитана парохода «Тихвин». Здесь, на 

новгородской земле, он много лет отработал в речном пароходстве сначала 

помощником капитана, а затем - капитаном-наставником.  

 Алексей Иванович ушёл на пенсию в 1991 году, отдав речному флоту 

ровно полстолетия. Профессию речника продолжили два сына, большая часть 

их трудовой деятельности тоже связана с Новгородским речным 

пароходством. 

 Мой прадед Алексей Иванович награждён орденом Отечественной 

войны 2-й степени, трудовыми и юбилейными медалями. Он является 

автором многих книг, в которых опубликованы его воспоминания о войне. 

 Моя прабабушка, Басковничева Зинаида Степановна (08.07.1923 - 

21.07.2001), родилась в деревне Рысино Киришского района Ленинградской 

области. В июне 1941 года Зинаида работала оператором движения речного 
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флота в Киришах. Вскоре была переведена оператором в порт Гостинополье 

на Волхове. Грузы для блокированного Ленинграда поступали по железной 

дороге из Вологды. Здесь их перегружали на несамоходные баржи и 

буксировали до Новой Ладоги, а дальше - через Ладожское озеро до Осиновца 

и снова по железной дороге до Ленинграда. Этот водный путь осенью 1941 

года стал единственной коммуникацией для Ленинграда. 

 «Мы делали то, что требовалось, невзирая на усталость, невзгоды и 

трудности. Ведь мы приближали, как могли, День Победы», — пишет в книге 

воспоминаний Зинаида Степановна. 

 26 февраля 1944 года, с освобождением Новгорода, группа водников, в их 

числе и Зинаида Степановна, вернулась из Гостинополья в Новгород и стала 

готовить в развалинах побережья приют для коллектива всей пристани, 

прибывшего 12 мая на своё постоянное место работы.  

 Город представлял в то время страшное зрелище: руины домов, 

разрушенные памятники, голод. Один из старейших российских городов был 

практически уничтожен. Только мужество советских солдат спасло 

оставшихся в живых людей и жемчужину древнерусской архитектуры - 

Новгородский кремль. Ветераны вспоминают: когда вошли, думали, города 

тут больше не будет. Люди ещё жили в землянках, шла война, а в Великом 

Новгороде уже восстанавливали памятник "Тысячелетие России", который 

немцы разобрали по частям и хотели вывезти в Германию. По крупицам 

восстанавливали уникальные храмы и фрески. И уничтоженный город 

постепенно поднялся из руин. 

 Годы военного лихолетья, трудные послевоенные годы сделали людей 

того поколения сильными, научили любить и ценить жизнь, помогать друг 

другу в трудную минуту. 

 В марте 1947 года в отделе Новгородского ЗАГСа был зарегистрирован 

брак между фронтовиками Алексеем Ивановичем и Зинаидой Степановной 

Басковничевыми. 

Семья Басковничевых насчитывает уже три поколения: два сына, две 

внучки, правнучка и два правнука. 

Каждый год 9 мая мы несём портреты наших ветеранов в строю 

Бессмертного полка! Мы гордимся своими ветеранами! Светлая им память и 

низкий поклон. 
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Тюльпинов Никита, 8 класс, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», 

Белгород 
Руководитель - Чеснокова Мария Юрьевна, учитель-логопед 

 

Дети труда и войны 

 
 Статью прочитал я в газете 

О трудных военных годах, 

О детях двенадцатилетних, 

Работавших на станках. 

 

Им выпала доля лихая 

Военные годы прожить,  

И, вдоволь не отдыхая, 

По-взрослому всё отслужить. 

 

Они уставали нещадно, 

Валились устало на пол, 

А сверху звучала команда: 

«Снаряды, снаряды на фронт!» 

 

Еды не хватало досыта, 

Глаза опухали от слёз. 

Мы помним! Ничто не забыто! 

Но мучает всех нас вопрос. 

 

Как выдержать всё вы сумели 

На детских и хрупких плечах, 

Болезни и страх одолели, 

Глаза не сомкнув по ночам? 

 

В слезах я стою, прижимаю 

Газетное фото к груди. 

Шепчу им: «Держитесь, ребята. 

Победа уже впереди! 

 

Вы верьте мне. Я уже знаю. 

Фашистам сломаем хребет. 

Вы лишь дотяните до мая".  
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Стоит тишина мне в ответ… 

 

Нам тоже двенадцать сегодня, 

Живём мы давно без войны. 

Есть у нас наша Родина! 

Спасибо вам, дети войны! 

 

 

 

Давиденко Егор, 6 класс, МБОУ «Гимназия № 22», Белгород 
Руководитель - Гудина Елена Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

 

Славные дела прадеда – достойный пример для потомков 

 

Мы чтим тебя, наш скромный воин, 

Мы «Слава!» мужеству поём. 

А кто не дожил, будь спокоен, 

Мы вахту памяти несём. 

А. Злобина 

 

Каждый год 9 мая я навещаю мою прабабушку, чтобы поздравить её с 

праздником, пожелать здоровья. Она пятый год живёт одна, без дедушки, и 

мне каждый раз очень приятно проявить о ней внимание и заботу. Она много 

рассказывает о своей жизни, о дедушке. Мы пьём чай и едим её вкуснейшие 

оладьи со сметаной и вареньем.  

 Однажды мы так сидели, как вдруг неожиданный звонок в дверь прервал 

нашу беседу. Это пришёл почтальон и принёс… Что бы вы думали? Открытку 

от самого Президента! Он тоже, оказывается, каждый год поздравляет моих 

бабушку и дедушку, пока тот был ещё жив, с днём Великой Победы! Конечно, 

я с интересом стал разглядывать эту большую и красивую открытку с 

настоящей подписью Президента, читать добрые слова. 

 У меня большая семья, все её корни уходят в украинскую глубинку. 

Дедушка Гриша и бабушка Галя из одной деревни в Сумской области. Когда 

пришли немцы на ту землю, мой прадедушка Григорий Кириллович, будучи 

на тот момент подростком, помогал партизанам, которые засели в лесах и 

вели непримиримую борьбу с врагом. Он носил им пропитание, знал тайные 

тропы и неоднократно рисковал жизнью, пробираясь по ночам к своим. Но 

однажды его все-таки поймал немец и спросил, куда и зачем он идёт. 

Прадедушка, не моргнув глазом, сказал, что идёт рыбачить. Если бы не его 

уверенность, немец, заподозрив неладное, стал бы проверять его котомку, 



28 
 

тогда неизвестно, чем бы все для него закончилось. Ведь фашист пригрозил 

его расстрелять, если ещё раз увидит в этих местах.  

 Все деревенские мальчишки ненавидели оккупантов и по-своему 

боролись с ними. Немцы стояли в их деревне. Они жили в их хатах и собирали 

провизию в каждом дворе. Так вот, прежде чем отнести им еду, дед 

рассказывал, что они любыми способами портили эти продукты. Вместе со 

взрослыми перенёс он на хрупких плечах всю тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет и не согнулся под этой тяжестью, стал мужественнее, выносливее, 

закалившись духом. 

После войны Григорий Кириллович окончил школу, и они вместе с 

прабабушкой Галиной Петровной поступили в Таганрогский 

котлостроительный техникум. После этого их направили в Барнаул осваивать 

целину. 

Мой прадед, несмотря на военное детство, был очень весёлым и 

оптимистичным человеком. Когда я был маленьким, мы с ним дурачились и 

играли. Он очень любил детей и знал разные игры. Наверное, поэтому ему 

было легко находить общий язык не только с детьми, но и со взрослыми. 

Вскоре, проявив себя целеустремленным и активным работником, дед 

был командирован в Белгород на строительство огромного котельного завода 

«Энергомаш». Этот завод имел большое значение не только для Белгородской 

области, но и для всего Советского Союза. Там работала не одна тысяча людей. 

Мой дед возглавлял на заводе отдел технического контроля. Это была очень 

ответственная работа, ведь оборудование отправляли в разные страны мира 

для гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, атомных станций. Знаю, что 

прадед участвовал в строительстве большой ГЭС в Египте. 

Проработав на заводе тридцать лет, он был представлен к 

правительственным наградам. Есть у него и  Орден Трудового Красного 

Знамени, и медаль "За заслуги перед Землёй Белгородской". Я видел в 

шкатулке у бабушки много разных медалей, которые хранятся бережно, как 

реликвия. 

Позже дедушке поступило предложение стать директором завода 

«Новатор» в Белгороде. Но прежде чем возглавить предприятие, ему 

необходимо было построить этот завод с нуля. Он успешно справился и с этой 

ответственной задачей. 

Мой прадедушка пользовался большим авторитетом как среди рабочих 

людей, так и в своей среде ответственных начальников. Я убедился в этом 

после того, как мама рассказала мне одну интересную историю. Она 

произошла, когда я еще ходил в детский сад. Бабушка одного моего 

одногруппника, зайдя за своим внуком, увидела надпись на моём шкафчике - 
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"Давиденко". Пожилая женщина подошла к моей маме и задала вопрос, 

является ли Давиденко Григорий Кириллович нам родственником. Мама 

удивлённо ответила, что это дед её мужа, то есть, как вы понимаете, моего 

папы. Женщина расплылась в улыбке и стала расспрашивать о дедушке, о его 

здоровье, рассказала, что его помнят и он замечательный человек, 

внимательный руководитель. Мама передала деду все приветы; конечно, ему 

было очень приятно.  

Я тогда подумал, что мой прадед сделал много добрых дел для людей, 

для своих родных и для нашей Родины. Я горжусь моим прадедушкой и знаю, 

что у меня есть на кого равняться в жизни, к чему стремиться. Я обязательно 

его не подведу! 

 

 

 

 

Корчагина Диана, 7 класс, МОУ "Атепцевская средняя общеобразовательная школа", 

село Атепцево, Наро-Фоминский городской округ  
Руководитель - Бугрова Елена Игоревна, учитель русского языка и литературы 

 

 

Я горжусь! 
 

Весь под ногами шар земной.  

Живу. Дышу. Пою.  

Но в памяти всегда со мной 

Погибший дед в бою.  

(С. Щипачев) 

 

 Я родилась в мирном 2005 году, поэтому мне трудно представить 

голодное разрушительное время, каждый день приносящее горе, - время 

Великой Отечественной войны. 74 года отделяет нас от тех событий, которые 

оставили матерей без сыновей и дочерей, превратили жён во вдов. Уходят из 

жизни люди, которые были свидетелями и участниками этих горестных и 

героических событий, а с ними уходит и «живая память». Скоро лишь книги и 

фильмы о войне будут нас возвращать в то время. 
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  Из рассказов фронтовиков, приходивших к нам в школу, из фильмов и 

от прабабушки, которой не стало два года назад, я узнала, кто и какой ценой, 

подарил нам мир  и спокойствие на земле. 

  Великая Отечественная война своей жестокой рукой тронула каждую 

семью в нашей стране, моя - не исключение. В 1941 году, когда началась война, 

моей прабабушке Наде было пять лет. Вспоминая своё детство, она всё время 

плакала, рассказывая, какой голод, холод и страх ей пришлось перенести. 

Жили они в деревне, питались гнилой картошкой и растительностью, пекли 

лепёшки, так и выжили. Страшно представить: если бы она умерла, меня бы 

не было на свете. 

  Вспоминая войну, прабабушка говорила, что, когда фашисты заняли 

деревню, поселились у них в хате, семье пришлось ютиться в сарайчике. Ещё 

рассказывала, как немец, заманивая шоколадом, заставлял плясать её под 

свою гармошку. Один раз они с сестрой играли на дороге напротив дома, 

немцу это не понравилось. Он погнался за ними, догнал сестру, отвёл за 

огороды, дал лопату, очертил место и приказал копать. У сестры от страха 

сильно дрожали руки и ноги, сил не было и у неё ничего не получалось, немец 

глядел-глядел и выхватил лопату. Домой она вернулась - на лице ни кровинки, 

белая, как полотно. Самым тревожным воспоминанием для неё был вот какой 

случай. Немцы разбили грядки в огороде и что-то посадили. Дети решили 

отомстить врагу и всё потоптали. Мать, увидев это, взяла крест, перекрестила 

им детей, приказала не выходить из сарая и ушла. Они тогда не осознавали 

всю тяжесть последствий, не понимали, что за это можно потерять жизнь, 

которая в то время ничего не стоила. А с этим крестом она не расставалась всю 

жизнь, может быть, поэтому и дожила до глубокой старости. Чёрный 

железный крест, как семейная реликвия, хранится теперь у моей бабушки 

Наташи.  

 Ещё прабабушка помнила, что немец всех оставшихся в деревне людей 

гнал до Белоруссии. Когда наши их отбили, жили в семье местных жителей. 

Пан (так они называли хозяина) был человек злой, все боялись попадаться ему 

на глаза. Хозяйка, наоборот, помогла им приодеться. Мать была на хозяйстве, 

а дети пахали, сеяли, пасли скотину. Прабабушка там пошла в школу. Потом 

ей пришлось переучивать «письмо» с белорусского на русский.  

 Спустя какое-то время после войны они возвратились домой, а хаты нет, 

всё сгорело. Жили на огороде под брезентом. Дом ставил старший брат, 

которому в то время было 15-16 лет. Простоял он четверть века. В 

строительстве пришлось помогать и младшему. Заработал он себе грыжу, 

после операции не мог иметь детей. И прапрабабушка Аня себя корила за то, 

что допускала его к тяжёлой работе.  
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  Своего отца прабабушка Надя плохо помнит. Вспоминает, как тот уехал 

на заработки и привёз ящик халвы. Когда началась война, отец партизанил, 

потом ушёл на фронт, и больше она его не видела. Помнит, как матери 

вручили похоронку, та сильно голосила.  

 У моей бабушки Наташи хранится то извещение и военная фотография, 

на которой её дед с сослуживцами. Смотрю я на неё и понимаю, что этих 

сильных и мужественных людей, возможно, всех унесла война. В чём великая 

ценность, ради которой живёт и умирает человек? И нахожу ответ - это 

Родина и её народ. 

 Я считаю, что именно так и поступал мой прапрадед Кондратов Алексей 

Иванович 1902 года рождения. Родом он из Смоленской области (Спас-

Деменский район, деревня Новые-Новики).  

 Президиумом Верховного совета союза СССР он награждён медалью «За 

отвагу» за то, что 11 октября 1944 года в бою за плацдарм на западном берегу 

реки Нарев, прорывая оборону противника в селе Дышобаба, действовал 

смело и решительно. Ворвавшись в числе первых в траншею противника, в 

рукопашной схватке прапрадед уничтожил четверых немецких солдат. 

Служил он в 434-м стрелковом полку 169-й стрелковой Рогачёвской 

Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии. При участии в 

Восточно-Померанской наступательной операции был убит. В похоронке 

написано: «В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, погиб 21. 02. 1945 г.» 

  Государство предоставило семье погибшего квартиру. Теперь в ней 

живёт правнук со своей семьёй. Он хранит фотографию деда-стрелка и 

рассказывает о его подвигах своим детям. 

 Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую очередь 

вспоминаются лучшие качества нашего народа: мужество, готовность к 

самопожертвованию ради общего дела, терпение и гордость за свою страну. Я 

горжусь, что в моей семье был человек, который ценой своей жизни помог 

освободить нашу землю от фашистских захватчиков. 

  После него жить остались четверо детей, народились шесть внуков, 

десять правнуков и восемнадцать праправнуков. Они продолжают род и ведут 

нить от прошлого в настоящее. 

  День Победы - это один из самых почитаемых праздников в нашей 

семье. Ежегодно 9 мая мы принимаем участие в шествии «Бессмертного 

полка», возлагаем цветы у стелы погибшим воинам.  
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Лоза Арина, 5 класс, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33", Белгород 
Руководитель - Шаталова Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

Стали собственной памяти старше мы… 
Эссе-воспоминание 

 
Историк начисто лишен возможности 

 лично установить факты, которые он изучает. 

 Ни один египтолог не видел Рамсеса.  

Ни один специалист по наполеоновским 

 войнам не слышал пушек Аустерлица.  

Итак, о предшествующих эпохах мы  

можем говорить лишь на основании 

 показаний свидетелей. 

(Марк Блок, французский исследователь, 

 участник Сопротивления, расстрелянный  

фашистами в марте 1944 года) 

 

Когда в дом приходит война, принося с собой кровь и боль, голод и 

страх, жизнь полностью меняется, и дети наравне со взрослыми постигают все 

её ужасы, даже в более тяжелой и безысходной форме. Они вынуждены 

переносить невзгоды, которые и взрослому преодолеть не всегда под силу. 

 Я хочу рассказать о Немыкиной Клавдии Сергеевне, бывшей 

малолетней узнице фашистских лагерей. Родилась она в селе Стрелецкое 

Белгородского района 14 июля 1934 года в семье колхозников. Когда началась 

война, Клаве было почти семь лет. В апреле 1941 года отца призвали в армию 

на переподготовку, до войны домой он больше не вернулся. С детьми (их было 

трое: старшая - Мария, средняя - Клава и младшая - Дуся) остались мать да 

старый дедушка. В октябре 1941 года немцы подошли к Белгороду.  

Клавдия Сергеевна вспоминала: «Мы выбежали на улицу и увидели 

подъезжающие танки и пушки, которые направлялись в сторону села 

Пушкарное. Началось сражение. Мама сняла со стены фотографию папы, 

сгребла нас в охапку, побежали в подвал. Наш дед был очень смелым, он 

никогда не прятался и всегда приговаривал: «Буду глядеть, что они, хамы, 

делают». Раздался страшный грохот - это самолеты бомбили железную 

дорогу. В подвале мы с соседями сидели на картошке несколько часов. Наш 

дом не пострадал, но я никогда не забуду страшную картину, которую мы 

увидели, когда вышли на улицу: повсюду много искореженных танков, трупы 

и кровь.  

Началась немецкая оккупация. Все тяготы войны легли на плечи 

взрослых. Многие картины врезались мне в память. Помню, как немцы 



33 
 

поймали четырёх партизан и повели в наш огород. Мы с дедушкой 

спрятались за сараем. Дед кричал: «Тёмная вас сломай, зачем в безоружных 

стреляете?!» Я ещё не понимала, что людей расстреливают. Потом убитых 

взрослые перенесли в канавку напротив нашего дома и похоронили.  

  Прошло два года. Рано утром 11 апреля 1943 года к нам пришёл 

староста и говорит маме: «Собирайся с детьми и дедом и идите на бугор, там 

будет собрание, только возьми детям что-нибудь поесть». Пришли мы туда, 

собралось всё село. Немцы стояли с автоматами, как будто охраняли военных, 

а были только старики, женщины и дети. Нас погнали в сторону Харькова. 

Дошли до товарной станции. Всех людей фашисты начали сгонять в вагоны. 

Мы с мамой зашли, а деда прикладом в сторону отогнали. Мама спрашивает: 

«А как же он?» Немец показывает, что дед старый, скоро умрёт, а дети 

вырастут и будут работать. Тогда мы поняли, что нас отправляют в Германию. 

Сейчас, когда я уже бабушка, думаю, что чувствовала моя мама, когда ехала с 

тремя детьми неизвестно куда? Надеялась ли она вернуться назад? Или у неё 

была она мысль: сохранить нас, детей?  

 Мы долго ехали в товарном вагоне без крыши. Было очень холодно, всё 

время хотелось есть. Мама дала мне на хранение мешок с хлебом, а Дусе - 

мешок с бутылкой воды. Нужно было переходить в другой состав. Мы были 

очень слабые и волокли мешки по рельсам. Хлеб, который я несла, разбился в 

крошки о рельсы, а Дуся разбила бутылку с водой. Мама кричала на нас, а 

потом плакала от беспомощности. 

Наконец, мы приехали. Нас завели в комнаты, заставили раздеться 

догола детей и взрослых. Родители подумали, что нас, детей, поведут в печь, и 

начали плакать и обнимать. Мы шли по длинному коридору, затем - по 

железной лестнице. Помню, что меня толкали, и я уткнулась носом в спину 

женщине. А спина у нее была гармошкой - настолько она была худая. Потом 

мы вернулись, оделись в свои лохмотья, нас опять погрузили в вагоны и 

повезли. Слышали, что вдалеке, не прекращая, гремели бои. Выгрузили 

людей возле леса. Мы просидели целый день. А затем появились мужчины в 

пальто и чёрных шляпах. Эти люди отбирали себе работников.  

Мы с мамой сели в повозку и поехали в деревню. Она находилась 

недалеко от Магдебурга. Там нас завели в сарай, где была только солома, и 

уложили спать, как скотину. С нами были украинцы и поляки. Дусю (ей было 

шесть лет) работать не заставляли. Больше всех из сестёр досталось Марии, ей 

было двенадцать. Она возила на кухню на тележке картошку, брюкву, морковь, 

капусту. Мама работала на кухне, готовила еду работникам в поле. А я 

нянчила немецкого ребенка. Он был толстенький, я маленькая и худенькая, 

хоть мне и было девять лет. 
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Так потекли наши дни в Германии. Мне кажется, что легче всех было 

Дусе, она ещё не всё понимала. Сестра ходила по домам и попрошайничала. 

Над ней смеялись, но давали обноски. А она ничего не понимала и радовалась, 

что выпросила себе наряд,  обувь и даже шляпу.  

Девушки-украинки ловили в поле кротов, варили их и ели. И Дусю 

звали: «Евдокия, иди кушай!» А ей лишь бы поесть. Она и за нами доедала. 

Однажды на окраине села разбомбили дом, Дуся с ребятами пошла туда 

искать игрушки. Начался налёт. А у нас было правило: как завоет сирена - 

сразу в подвал. Дети через посадку побежали к своему бараку. Самолёт 

спустился низко-низко и сделал круг. Потом сестра рассказывала, что ей 

показалось, будто он заденет её макушку. Но летчик стрелять не стал.  

Наступила весна 1945 года. Приближалось 9 мая. Гул самолетов стал 

стихать, но нас никто не освобождал. Потом появились странные дяди в 

сапогах, с автоматами, они всё время что-то жевали. Позже мы узнали, что это 

были американцы, а жевали они жвачку. Вот они-то нас и освободили. 

 Дуся залезла на стол и закричала: «Я сейчас пойду и побью немцам 

окна!» Мама плакала: «Дуся, замолчи, а то нас не выпустят». Но сестре 

хотелось насолить хозяевам. Нас погрузили в машины и повезли, опять мы 

долго ехали, добрались до Эльбы. На одной стороне моста стояли немцы, а на 

другой – русские. Я помню, что мост был резиновый и качался. Наконец, мы 

ступили на берег. Что тут началось!.. Все кричали и плакали, взрослые падали 

и целовали землю.  

Мы продолжили путь домой. Наконец, доехали до Белгорода. Приехали 

на вокзал, а его нет - одни камни. Добрались до села. Хата наша была цела, но 

стены все в дырках от снарядов, как решето. Заходим во двор, а навстречу 

выходит дедушка! Оказалось, когда нас посадили в поезд, он пешком из 

Харькова пошёл домой. А ему был уже 71 год.  

Сейчас не могу точно вспомнить, когда мы приехали, но помню, что у 

соседей в огороде краснели помидоры, - наверное, был август. В Германии мы 

пробыли долгих двадцать семь месяцев. А когда вернулись, нас долго 

обзывали немецкими бандитами. Нам было обидно, потому что Белгород 

освободили в августе 1943-го и все жили в своей стране, а мы ещё почти два 

года маялись на чужбине». 

В сентябре Клавдия с Евдокией пошли в первый класс. После школы 

Клавдия Сергеевна училась на курсах кройки и шитья и до пенсии работала 

на белгородской швейной фабрике. 

В 1993 году Клавдия Сергеевна получила удостоверение «Бывший 

малолетний узник фашистских концлагерей». В 2013 году - удостоверение 

«Дети войны». Клавдия Сергеевна прожила долгую жизнь. Она воспитала двух 
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детей, дождалась внуков. Её не стало в 2014 году. До своего восьмидесятилетия 

Клавдия Сергеевна не дожила всего пять месяцев. 

 

Дети войны, 

Стали собственной памяти старше мы. 

Наши сыны, 

Этой страшной войны не видавшие, 

Пусть счастливыми будут людьми! 

Мир их дому! Да сбудется мир! 

 

 

 

На фото дочь и мать: Немыкина Клавдия Сергеевна и Галищева Марфа Семёновна 

(фото с немецкого удостоверения личности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Одинцова Алена, 5 класс, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43», 

Белгород 
Руководитель - Одинцова Юлия Владимировна, учитель истории 

 

Недетское детство 
 

Всё дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война. И всё 

меньше остаётся участников и очевидцев тех страшных событий. Но прошлое 

нельзя забывать.  

Война... Я - девочка, не знающая войны, но даже от одного слова 

замирает сердце. Война и дети... Трудно представить что-то более 

несовместимое. Какое сердце не обожжёт память огненных лет, ставших 

суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым нынче уже за 

семьдесят? Война разом оборвала их звонкие песни. Чёрной молнией 

пронеслась она по пионерским лагерям, дачам, дворам и околицам - всюду 

солнечное утро 22 июня предвещало новый радостный день летних каникул. 

Затрубили тревожно горны: «Война!»  

Дети войны... Я не могу представить, как они совершили настолько 

великий подвиг! Куклы Барби, конструкторы «Лего» - это наши современные 

игрушки. А какими игрушками играли наши прабабушки и прадедушки? 

Были ли игрушки у них? Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во 

время Великой Отечественной войны им пришлось трудно. Их лучшие 

детские годы пришлись на время горя и лишений. 

Девочки хранили единственную истрепанную куклу, а мальчики играли 

гильзами от винтовок и снарядами, что не разорвались. От таких «игрушек» 

часто случалась беда. Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их 

нужно уважать, ведь война отобрала у них детство, им пришлось вынести 

такое, что мы себе не можем и представить.  

В нашей семье много родных и близких. Но особое отношение у нас к 

моей прабабушке Тамаре. Она очень добрая, ласковая, заботливая. Я люблю 

бывать у неё в гостях. Но когда я думаю о её детстве, то у меня возникает 

вопрос: «Как могла она сохранить такой добрый и весёлый характер?» Ей 

пришлось испытать много. Она стала очевидцем страшной войны. Разруха, 

голод, несчастья одно за другим. Прабабушка и сейчас со слезами на глазах 

вспоминает и рассказывает нам, что происходило с ней и её семьёй. А смогла 

бы я на её месте выстоять?  

Моей прабабушке Оспищевой Тамаре Федоровне 84 года, в 1941-м ей 

было семь лет. Родилась и жила она в Брянской области, в семье было четверо 

детей.  
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Прабабушка рассказывала: «В 1941 году, 22 июня в 6 часов утра, 

началась Великая Отечественная война. О войне мы узнали по радио. Стали 

забирать мужчин на фронт. Отец тоже ушёл. Мама всё время ждала писем от 

отца, который бежал из немецкого концлагеря». Детям приходилось 

выполнять любую работу: подгоняли лошадей на подвозке снопов для обмолота 

зерна, подвозили сено, дома ухаживали за скотом, работали в огородах, 

заготавливали хворост, смотрели за маленькими братьями и сестрами. От 

изнурительного труда падали прямо около стогов и засыпали. В школу ходили за 

много километров. Мысли о том, что можно прогулять уроки, даже не возникало. 

С третьего класса в школе было введено обучение военному делу. Все дети знали 

устройство автомата и умели стрелять. Тетрадей не было, даже газеты в 

дефиците, поэтому писали на старых книгах между строк. Жизнь заставила 

работать от зари до зари,  поэтому детям удавалось в лучшем случае закончить 

два или три класса. Нужно было идти работать, помогать взрослым". 

Так случилось и с моей прабабушкой: она закончила четыре класса. 

Учиться хотелось, но школа находилась далеко от дома. Сапог или валенок не 

было - ходили в туфлях на босу ногу. Игрушек тоже не было. У прабабушки 

была сшита из тряпочек кукла. Она сажала её в старые лапти и возила за 

верёвочку.  

Однажды враги пришли в деревню за продуктами, прабабушка была 

одна дома. Она сильно испугалась, но не подала виду, когда немец зашёл к 

ним. Прабабушка выбежала во двор и выпустила маленького поросёнка, чтоб 

немец не смог забрать его. Вынеся из дома всё, что приглянулось, немец ушёл. 

Это было одно из самых страшных событий в жизни семьи - они остались ни с 

чем. 

Сильные духом дети трудились и выживали наравне со взрослыми ради 

Победы. Они приближали этот день, как могли. И дождались! 
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Кужиль Дарья, 9 класс, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33", 

Белгород 
Руководитель - Шаталова Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

Мой прадед 
 

Впрочем, это было так давно, 

Что как будто не было – и выдумано… 

Может быть, увидено в кино, 

Может быть, в романе вычитано… 

(Б. Слуцкий) 

 

Сегодня среди нас живут пожилые люди, которым в годы войны было 

восемь-двенадцать лет, и они наравне со взрослыми работали на полях и 

фермах, воевали в партизанских лесах и на линии фронта, приближая 

долгожданную Победу над фашистской Германией. «Дети войны» - так 

сегодня их называют. А для современных детей они живая легенда самой 

страшной войны ХХ века. 

Мой прадедушка, Зозуля Андрей Иванович, родился и вырос в селе 

Беленькое Борисовского района Белгородской области. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему было семнадцать лет. На фронт его не 

взяли.  

Во время оккупации фашисты отправляли детей и подростков на работы 

в Германию. Не избежал этой участи и мой прадед. Когда узников привезли в 

Германию, Андрей Иванович попал в концлагерь. Весной 1942 года, узнав о 

готовившемся расстреле, прадед договорился с товарищем о побеге. Этой же 

ночью они сбежали из лагеря, поэтому избежали смерти.  

После плена, пройдя проверки НКВД, прадедушка воевал на фронте, 

имел награды. В нашей семье, к сожалению, сохранились только письма, 

присланные Андреем Ивановичем с фонта.  

После войны прадедушка вернулся в родное село. Всю оставшуюся 

жизнь мой прадед проработал на железнодорожной станции машинистом. В 

1949 году он женился. Весной 1952 года у него родилась дочь Нина. В 1980 году 

дочь Нина подарила родителям внука Игоря. В 1996 году Нина умерла, 

воспитывать внука стали мои прадедушка и прабабушка. Они вложили всю 

свою душу и любовь во внука. Весной 2003 года родилась я, Кужиль Дарья.  

Вы смотрели в глаза тех детей, 

Знает кто о войне не из книжек: 

Потерявших отцов, матерей, 

С умным взглядом невзрослых детишек?.. 
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Их, прошедших все годы войны, 

Не пугают небесные грозы, 

Но боятся они тишины – 

В ней таится немая угроза. 

Нападения страшной беды, 

Что страшнее жары и мороза. 

И в судьбе оставляет следы 

Злых деяний, насилия… слёзы… 

Над детьми, что убила война, 

Валуны скорбно приняли позы, 

И склонилась над ними страна, 

И стоят часовыми берёзы. 

 Мой прадедушка, Зозуля Андрей Иванович, умер зимой, 20 декабря. 

Захоронен он на кладбище села Зозули Борисовского района Белгородской 

области.  

И хотя я не застала в живых своего прадеда, не слышала его рассказы о 

войне, о трудном детстве, но бережно храню о нём память. В истории жизни 

прадедушки для меня ещё много «белых пятен», о которых я бы хотела узнать. 

Узнать для того, чтобы память передать дальше, своим детям и внукам, а 

может быть и правнукам. Ведь благодаря силе воле, мужеству, стойкости 

таких людей, детей войны, как Зозуля Андрей Иванович, мы живём сейчас и 

радуемся каждому светлому дню, не зная грохота снарядов и взрывов! 
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Мельников Тимофей, Мельников Матвей, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»», 

Дмитровский городской округ, Московская область 
Руководитель - Слынько Юрий Васильевич, учитель истории и обществознания 

 

Особенности использования подкопа в боевых действиях 

Красной Армии в районе Зайцевой Горы 
По материалам исследовательской работы 

 
Девять дивизий 

травой-повиликой 

К свету, к людям 

пробились давно 

На этом жертвенно великом 

Братском поле под Фомино. 

(Александр Лесин,  

«Братское поле под Фомино») 

 

В военной истории некоторые кампании вспоминают как выдающиеся 

демонстрации полководческого искусства. Но существуют страницы войны, 

которые вызывают гораздо меньше энтузиазма. Одной из таких страниц 

является эпизод, который длился целый год – с февраля 1942 по март 1943 

года. Отдельные части и соединения Красной Армии вели тогда сражение, 

которое стало одним из забытых эпизодов Великой Отечественной войны. Это 

бои в районе Зайцевой Горы, расположенной в Барятинском районе 

Калужской области. Сражение закончилось успехом – силы Красной армии 

вышли победителями. Однако этот успех потребовал много времени и жертв. 

Одним из значимых событий в тот период стало осуществление подкопа 

советскими саперами, который застал фашистов врасплох, но, к сожалению, 

так и не изменил хода военных действий тех дней. Оправившись от внезапного 

удара после подкопа, враг сумел быстро подтянуть силы и удерживать 

ключевую высоту до апреля 1943 года.  

В этом противостоянии имело место одно из самых кровавых 

столкновений за время всей войны, причем в самых тяжелых боевых условиях. 

Погодные и природные условия сделали сражение за Зайцеву Гору одним из 

сложнейших, с точки зрения солдата. Деревня Зайцева Гора расположена 

непосредственно на Варшавском шоссе, в Барятинском районе Калужской 

области, и является самой высокой точкой, которая на картах обозначена как 

высота 275,6. Если взглянуть на карту Калужской области, то можно увидеть, 

что немного западнее Зайцевой Горы к Варшавскому шоссе с юга примыкает 

дорога на Барятино, а еще западнее – дорога на Киров. Вот в этом 

четырехугольнике и развернулась та трагедия, которую принято называть 
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битвой за Зайцеву Гору. Начиная с марта 1942 года, когда части 50-й армии 

под командованием генерал-лейтенанта И.В. Болдина начали наступление на 

этом участке фронта, и заканчивая 12 марта 1943 года, когда, вышли на 

Варшавское шоссе, полностью очистив Зайцеву Гору от противника, ключевой 

позицией на Варшавском шоссе была высота 269,8. Враг построил на высоте 

прочные деревянно-земляные сооружения, блиндажи, а подходы к высоте 

прикрыл колючей проволокой и минными полями. С падением этой высоты 

противник терял контроль над участком Варшавского шоссе от Зайцевой 

Горы до города Юхнова. На военном совете 50-й армии было решено 

подорвать узел противника на высоте 269,8. Решение это предложил 

командующий 50-й армией И.В. Болдин. 

Идею подкопа осуществили армейские саперы под командованием М. 

Максимцева. Он составил схему и выполнил расчет подкопа, подобрал людей 

– бывших шахтеров. 23 августа 1942 года 43 армейца-сапера начали вести 

подкоп. Грунт оказался тяжелым – плотная глина с галькой. Долбить 

необходимо было тихо. Породу в мешках вытаскивали лебедками и быстро 

рассыпали вдоль траншей и ходов сообщений, укрывая травой, чтобы к утру у 

колодца не оставалось никаких следов. Немецкое командование не оставляло 

попыток разгадать, что строят русские у подножия высоты 269,8. Трижды 

гитлеровцы пытались ворваться в советские траншеи и трижды наши солдаты 

отбрасывали их назад. Работа шла в заданном ритме. В течение сорока суток 

команда саперов произвела подкоп под фашистский узел обороны. На 

глубине пятнадцати метров заложили 25 тонн взрывчатки и утром 4 октября 

1942 года взрывом уничтожили четыреста фашистских солдат и офицеров, 

артиллерийскую противотанковую батарею, пулеметные дзоты, блиндажи и 

другую технику противника.  

Фашистские пленные рассказывали, что немецкое командование издало 

приказ, в котором отмечалось, что русские якобы применили сверхмощное 

взрывчатое вещество. О значимости этой ключевой позиции говорят данные 

архива немецких военных, которые считали высоту 269,8 стратегической 

точкой, постоянно ведя аэрофотосъемку того небольшого участка. Получив 

подкрепление и используя авиацию, враг вынудил наших солдат оставить 

захваченные позиции. По словам участника тех событий Б.И. Загородникова, 

«взрыв был произведен 4 октября 1942 года, однако он не внес изменений в 

продвижение нашей дивизии».  

Уже общепризнанным является тот факт, что в конце большого успеха 

советского контрнаступления зимы 1941-1942 года у нашего высшего 

командования появилась склонность приуменьшать имевшиеся трудности 

наших войск и недооценивать силы и возможности противника. Но это с 
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высот общей стратегии. Что же касается наших неудач и больших потерь 

непосредственно под Зайцевой горой, то здесь можно назвать следующие 

причины: был выбран неудачный участок прорыва, трехкилометровый 

коридор ограничивался с одной стороны Шатиным болотом, с другой 

стороны – заболоченным лесом опорными пунктами противника высота 269,8, 

Фомино-2, Зайцева Гора; зная, что лесисто-болотистая местность не имеет 

дорог с твёрдым покрытием, предвидя распутицу, необходимо было 

позаботиться о прокладывании жердевых дорог; отсутствие господства нашей 

авиации в воздухе; тыловые части армии и фронта не справлялись с задачами 

обеспечения войск; недостаток положенного по штату вооружения в 

большинстве дивизий, отсутствие снарядов и мин; продвижение вперед без 

артиллерийской подготовки и поддержки под бомбежками и обстрелом врага 

изо дня в день, до тех пор, пока в наступающих подразделениях практически 

не оставалось людей. 

Поэтому таким долгим и кровавым оказался путь советских войск на 

Зайцеву Гору, поэтому так много людей потеряли на этом пути. Был ли кто-то 

наказан за эти во многом бездарные действия командования? Да, наказанные 

были, но, естественно, не в штабе фронта, а среди командования 50-й армии. 

Теперь на вершине этой исторической высоты, на краю воронки, установлена 

мемориальная доска, где коротко рассказано об этом подвиге воинов 50-й 

армии. Подлинные образцы мужества и героизма проявили в боях за 

Варшавское шоссе тысячи советских бойцов и командиров, об этом 

рассказывает экспозиция Военно-исторического музея «Зайцева Гора», можно 

ужаснуться от трагедии, которую увидишь собственными глазами на месте 

взрыва и на представленной экспозиции. 

Спустя 72 года после проявленного мужества в боевых действиях 1942 

года мы оказались в тех окрестностях. Густым лесом заросли те места 

ожесточенных сражений, в которых полегли тысячи наших бойцов и 

командиров. До сих пор изранена земля тех мест, зайдя в лес, трудно было 

найти ровную поверхность земли, всюду были воронки и рвы, оставшиеся со 

времен войны. Пройдя немного вглубь, мы почувствовали под ногами твердый 

предмет, это была мина того периода, тут же обнаружили сохранившиеся 

гильзы.  

В наши дни не останавливается работа поисковых отрядов. Главный 

вывод, который мы сделали после своей поездки, – подвиг на войне вершился 

как раз в боях местного значения. Все мы привыкли воспринимать события 

прошедшей войны глазами маршалов и генералов, видевших ее, как это им и 

подобает, сквозь призму стратегических сражений. А какой-то там бой за 

какую-то высоту, упомянутую в книгах и статьях вскользь, многими 
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воспринимался примерно так: сколько, мол, таких высот было на войне, обо 

всех и не расскажешь! У каждого на войне была своя высота. Кто-то свою 

высоту защищал, кто-то брал с боем. Есть высоты известные – Пулковские, 

Мамаев курган... Есть безымянные – их тысячи и тысячи. Были они и на 

фронтах, были и в партизанских краях, в тылу у врага. У каждого на войне 

была своя высота: стратегическая ли – в полосе решающих сражений или же 

просто господствующая – в полосе боев местного значения, но своя высота.  

Закончить хотелось словами одного из участников этих боев О.М. 

Обухова: «Да, с точки зрения солдата, я могу сказать, что здесь, под Зайцевой 

Горой и Фомино-2, было проявлено массовое мужество. Мужество в том, что 

не изменили себе, когда остались ни с чем. Когда отдали всё, а в ответ не 

получили ничего. Выдерживают только те, у кого есть воля и стремление к 

победе». 

 

 

Минакова Анастасия, 4 класс, МАОУ "Школа № 53", Ростов-на-Дону 
Руководитель - Кропотова Татьяна Фёдоровна, классный руководитель 

 

Дети войны 

 

Вспоминаю любимой бабули слова, 

Часто их нам она повторяла: 

«Берегите наш мир! Нам Победа дана, 

чтобы жизнь на земле продолжалась! 

 

Сколько бед и потерь принесла нам война! 

Полегли от врага миллионы! 

И я помню: на улице, где я жила, 

Мы сиротские слышали стоны… 

 

Почтальона мы ждали весь день у ворот,  

Ждали весточки с дальней сторонки. 

Только мало кому на войне повезёт,  

Всё зловещие шли похоронки… 

 

Сколько мужества было у малых ребят,  

Чтобы жить и работать за взрослых! 
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Друг за другом за хлебом полночи стоят, 

И весь день - у станка, на покосах… 

 

Но надеялся каждый! И в каждой квартире 

Под раскаты и громы снарядов  

Дети думали только о радостном мире, 

Где исчезнут все вражьи отряды. 

 

Где любовь и добро все заполнят вокруг,  

Где всегда будут счастливы люди, 

Где ликующих песен разносится звук… 

Дети верили: скоро так будет! 

 

Ради памяти тысяч голодных детей, 

Не доживших немного до счастья,  

Я прошу вас сегодня: вы будьте сильней! 

Сберегите наш мир от ненастья!» 

 

 

 

Кравченко Анастасия, 8 класс, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49", 

Белгород 
Руководитель - Свинцова Екатерина Евгеньевна, учитель английского языка 

 

Наша Победа. Моя история 

Лейтенант Вавиков Виктор Спиридонович 

По материалам исследовательской работы 

 

Минуло более семидесяти лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Важность этого исторического события с каждым годом только 

возрастает. Война 1941–1945 годов и наша Победа в этой войне – это как раз то 

самое большое, что «видится на расстоянии».  

Победа – праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и 

взрослых, и совсем еще юных граждан нашей Родины. В каждой семье – судьба 

и история дедов и прадедов, отстоявших свободу не только России, но и 

Европы. Мы заплатили высокую цену за эту Победу и никому не позволим ни 

сегодня, ни впредь забывать о миллионах погибших. Война была трагедией, 

но именно она позволила проявить то лучшее, что есть и будет в нашем 
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народе: стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, 

трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, 

воинскую доблесть и любовь к Родине. Именно эти качества позволили 

победить врага.  

В лице фашистской Германии нам противостоял враг опасный и 

мощный, идеологически преданный своим вождям, высокоорганизованный и 

дисциплинированный, смелый и опытный, превосходно оснащенный самой 

современной военной техникой того времени. Но мы сумели превзойти, 

выстоять и одержать Победу в самой кровопролитной войне, которой не было 

равной по масштабу в мировой истории. 

День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал 

или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов войны сейчас 

уходит. Нам остается только хранить светлую память о героях войны и тыла, 

стараться быть достойными их подвига. Вечная память защитникам Родины. 

 Мой прадедушка Виктор Спиридонович Вавиков (27.01.1912) – участник 

Великой Отечественной войны. В трудное военное время он вёл дневник. 

Бабушка, Галина Васильевна Вавикова, сохранила его записи. Благодаря этому 

удалось подготовить рассказ о прадедушке. 

С 22 июля 1941 года прадедушка был призван на военную службу. По 

сентябрь 1942 года он был курсантом Мичуринского военно-инженерного 

училища, где получил специальность командира саперного взвода. 

Командиром саперного взвода прадедушка был под Москвой. Он служил 

в 816-м отдельном саперном батальоне 46-й отдельной саперной бригады с 11 

октября по 6 декабря 1942 года. 

В декабре 1942 года прадедушка был направлен на Северо-Кавказcкий 

фронт, освобождал города и станицы Северного Кавказа. Был награждён 

медалью «За оборону Кавказа». 

С 1 января по 1 августа 1943 года Виктор Спиридонович был командиром 

саперного взвода в 34-й отдельной стрелковой бригаде. 

В дальнейшем прадедушка сражался на Южном, 4-м Украинском, 3-м 

Украинском и 1-м Белорусском фронтах.  

Был командиром 1-го взвода 2-й роты 592 отдельного Сталинского 

саперного батальона. 

3 декабря 1943 года у высоты 81.9, в районе села Екатериновка 

Запорожской области, лейтенант Вавиков с группой бойцов своего взвода 

установил за одну ночь двести мин. Беспощадный огонь противника не 

помешал Виктору Спиридоновичу выполнить задание, а правильная 

организация и хорошая маскировка сохранили бойцов его взвода. 
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В ночь на 18 ноября 1943 года в районе той же высоты Виктор 

Спиридонович Вавиков под огнем противника снял 150 мин. 

13 января 1944 года, во время наступления на высоту 81.9, Виктор 

Спиридонович с бойцами своего взвода под губительным огнем противника 

сделал четыре прохода в минных полях для пропуска пехоты и артиллерии. 

Прадедушка был награждён орденом Красной Звезды. Он участвовал во 

многих оборонительных и наступательных боевых операциях при 

освобождении российской земли, Украины, Белоруссии, Польши, в штурме 

последнего оплота фашистской Германии – Берлина. 

27 апреля 1945 года Виктор Спиридонович с группой сапёров обнаружил 

в Берлинском парке на Вильгельмштрассе минное поле и под вражеским 

пулемётным огнем обезвредил его, сняв при этом 26 противотанковых мин. 

29 апреля 1945 года прадедушка под жестоким артиллерийско-

пулеметным огнем противника подорвал два здания вместе с засевшим 

пулеметчиком и проделал три пролома в каменных стенах. 

1 мая 1945 года Виктор Спиридонович подорвал баррикаду и обеспечил 

продвижение нашим танкам и артиллерии. За образцовое выполнение 

боевых заданий Командования и проявленные при этом доблесть и мужество 

Виктор Спиридонович Вавиков был отмечен орденом Отечественной войны I 

степени. 

За участие в Великой Отечественной войне прадедушка был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг». 

Виктор Спиридонович был очень хорошим сыном и братом, он писал 

письма своим родным так же, как и они ему.  

После Великой Победы прадедушка еще год оставался в Германии. Его 

взвод занимался разминированием и уничтожением боевых припасов, и 

только в июле 1946 года он был демобилизован.  

Вернулся на Родину в Корочанский район, а с 1952 года работал главным 

бухгалтером в совхозе «Плодоовощной» Белгородского района, в его доме 

родилась моя мама. Прадедушка и в мирное время вносил посильный вклад в 

развитие Белгородского района.  

Умер он 2 августа 2000 года, но мы его помним и гордимся им. 

Участником Великой Отечественной Войны была и моя бабушка, 

Екатерина Аркадьевна Вавикова (Зуева). 

 

*** 



47 
 

Эстафета мужества передается от поколения к поколению, потому что в 

основе подвигов лежат священные для каждого человека понятия: Родина, 

дружба, воинский долг. 

 

 

 

На фото слева - Виктор Спиридонович Вавиков, 

справа - он же с супругой  Екатериной Аркадьевной Вавиковой 
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Орлова Валерия, 9 класс, МОУ "Икшинская средняя общеобразовательная школа", 

посёлок Икша, Дмитровский городской округ 
Руководитель - Матвиенко Валентина Николаевна, руководитель музея "Герои живут рядом!" 

 

Письмо из вечности 

 

Ты прости меня, мама, 

Ты ведь ждешь меня целую вечность. 

Пуля в сердце засела, 

Мне не встать из земли. 

Что погиб я так рано,  

Ты прости меня, мама, 

Ведь не смог я иначе, 

Я ведь должен был землю родную спасти… 

 

   Расскажи ты мне, мама, 

   На полях ли всё спеет густая пшеница? 

   А по осени парни всё также стремятся жениться? 

   Ну а ласточки, ласточки гнезда всё вьют?.. 

 

Ты прости меня, мама, 

Ты ведь ждешь меня целую вечность - 

Пуля в сердце засела, 

Пусть не встать из земли. 

Не погиб я в сраженье - 

Это вечность, я знаю, 

От меня вам приветом 

В небе мирном летят журавли. 
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Полковников Иван, 7класс, ГБОУ ДО "Дом детства и юношества "Радуга"", 

детское объединение "Кривичи", Псков 
Руководитель - Васильев Геннадий Никандрович, учитель 

 

Сохраняем память о войне 

 

  Как жаль, что время безвозвратно движется вперёд, стареют наши 

ветераны, с каждым годом их становится все меньше и меньше! Хочется до 

земли поклониться этим людям и сказать: «Слава Героям Великой 

Отечественной войны! Слава защитникам Родины! Как хорошо, что вы есть на 

свете! Как хорошо, что вы ведёте нас по жизни, учите и согреваете нас своей 

любовью!» Среди тех, кто ушёл от нас, Куприянов Борис Васильевич. Память о 

нём хранят материалы встречи с ним в нашей школе. 

  Куприянов Борис Васильевич родился в деревне Куликово 

Волоколамского района Московской области в большой крестьянской семье. 

После окончания в 1939 году педагогического училища он стал работать в 

редакции районной газеты. Был литсотрудником, ответственным секретарем и 

заместителем редактора газеты. 

  Участие в Великой Отечественной войне Борис Васильевич начал с 

первых дней июля 1941 года в истребительном батальоне по обнаружению и 

уничтожению немецких парашютистов, забрасываемых на территорию 

Подмосковья. А с начала октября 1941 года воевал в тылу врага в качестве 

заместителя секретаря, члена бюро подпольного райкома партии, редактора 

районной подпольной партизанской газеты и связного с центральным штабом 

партизанского движения в Москве. 

  Борис Васильевич постоянно участвовал в боевых операциях, 

совершаемых партизанскими отрядами. На его личном боевом счету значится 

один уничтоженный вражеский танк, несколько автомашин с боеприпасами и 

цистерн с горючим, 17 в упор расстрелянных из ручного пулемета 

гитлеровцев. Это было в одном из боев под деревней Салоки. В этот период, 

он дважды переходил линию фронта с явкой в Москву в штаб партизанского 

движения. Одновременно с этим вывел из окружения две группы командиров 

и красноармейцев (всего более 30 человек). При переходе линии фронта 

приходилось вступать в бой с немцами. Был ранен, но выполнение задания не 

прекратил и своевременно доставил донесение в штаб (радиостанции в 

партизанском отряде тогда еще не было). В одном из этих переходов, в 

деревне Нелидово под Волоколамском, имел встречу с командующим 16-й 
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армии генералом К.К. Рокоссовским и командиром легендарной 8-й 

гвардейской дивизии генералом И.В. Панфиловым. По их заданию 

партизанами был взорван мост на стратегически важном шоссе "Руза – 

Волоколамск" и в нескольких заболоченных местах подорваны высокие 

насыпи полотна этой дороги, в результате чего почти на неделю было 

задержано продвижение фашистов на Москву и тем самым дана возможность 

частям дивизии генерала Панфилова закрепиться на новом рубеже и 

подготовиться к обороне. Обо всем этом Борис Васильевич рассказал в своей 

книге «Это было на берегах тихой Рузы», изданной в 2001 году. 

  После разгрома немцев под Москвой, с февраля 1942 года и почти до 

окончания войны, он находился на фронте на командной и политической 

работе в составе 42-й, 43-й и 10-й гвардейских армий. В последней вместе со 

своей 22(150)-й гвардейской стрелковой дивизией добровольцев-сибиряков 

участвовал в разгроме немцев под Великими Луками и под Локней. Именно 

здесь, у деревни Чернушки, совершил свой бессмертный подвиг его 

однополчанин комсомолец рядовой Александр Матросов, закрывший своим 

телом амбразуру вражеского дзота. Вместе с сибиряками Борис Васильевич 

участвовал в освободительных боях городов и сел Калининской, Смоленской, 

Псковской областей, Белоруссии и Латвии.  

 Последний период его трудовой жизни проходил на Псковщине, в 

основном на руководящей партийной и советской работе. Последние 16 лет, 

перед уходом на пенсию, возглавлял профессионально-техническое 

образование Псковской области.  

  За фронтовые заслуги перед Родиной подполковник Борис Васильевич 

Куприянов награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 

медалями «Партизану Отечественной войны» II степени, «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», за трудовые заслуги - двумя орденами 

Трудового Красного Знамени и многими медалями. 

  На встрече с учащимися Борис Васильевич говорил: «У нас с супругой 

Ольгой Александровной, моим другом, товарищем и единомышленником, 

хорошая и большая семья – трое детей (дочери Татьяна и Анна, сын Алексей), 

пятеро внуков (Ольга, Елена, Ксения, Борис и Дмитрий) и пятеро правнуков 

(все мальчишки: Антоша, Руслан, Алеша, Паша и Ваня). Ради этого хочется 

жить долго и долго». Узнали учащиеся и о любимой песне Бориса 

Васильевича - «Тишина за Рогожской заставою» (слова А. Фатьянова, музыка В. 

Бирюкова). Скончался Куприянов Борис Васильевич в 2006 году. 

  Все меньше остается среди нас очевидцев Великой Отечественной 

войны. Среди них и моя родственница - Булатова Мария Алексеевна. Родилась 

она 2 апреля 1935 года в деревне Черняковицы Псковского района. Мария 
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Алексеевна рассказала о том, что в шестилетнем возрасте она с другими 

жителями деревни была увезена фашистами на сельскохозяйственные работы. 

Она ухаживала за скотом, пасла гусей. Жить приходилось в одном из загонов 

для скота в хлеву, спала тут же на матрасе.  

  Мария Алексеевна благодарна одному немцу, который подкармливал её 

хлебными корками. А однажды русские рабочие попытались совершить 

побег. И здесь ей вновь помог этот немец, который унес её в лес, дал четверть 

буханки хлеба и толкнул, чтобы она бежала. Вслед он крикнул ей: "Одер!" 

Мария Алексеевна считает, что это было его имя. В лесу её подобрали 

партизаны, переправили в одну деревню к женщине по имени Ольга, у 

которой она и жила до конца войны. После войны Марию Алексеевну нашли 

её брат Владимир и сестра Александра. 

 

 

 

Сейтумерова Ульвие, 8 класс, МБОУ "Школа № 13", Феодосия  
Руководитель - Жукова Марина Фридмановна, педагог дополнительного образования 

 

 

История целого народа на примере моей семьи 
По материалам исследовательской работы 

 

 

 Крым всегда привлекал к себе переселенцев. Причиной тому прежде 

всего выгодное географическое положение, прекрасный климат, богатый 

растительный мир, плодородные почвы. Этнографические особенности 

Крыма изучались многими учёными, историками. После присоединения 

Крыма к России в 1783 году в Крым отправились путешественники. Они 

наблюдали жизнь в различных районах Тавриды, изучая сохранившиеся 

памятники античного и средневекового периода.  

 На территории Крыма встретились представители различных 

национальностей - это и греки, и армяне, и крымчаки, и крымцы (так 

называют часто крымских татар). 

 История - это наука, которую переписывают чаще каких-либо других 

наук. Так, мнение о крымцах, как о народе, состоящем сплошь из 

разбойников, было вызвано вооружённой борьбой, которую русский народ 

испокон века вёл с южными соседями.  
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 Быт и культура крымского народа развивались совершенно свободно. 

Это коснулось и представителей Золотой Орды, оказавшихся в Крыму. Уже к 

концу XIII века культурная ассимиляция ордынцев местным населением 

становится заметной, чем ближе к горам, тем сильнее.  

 Один из исследователей исторической судьбы крымских татар В.Е. 

Возгрин считает, что переходу к оседлому способу жизни способствовали три 

причины. Это небольшая территория крымских степей для кочевого 

скотоводства, естественный прирост населения, приспособление к крымским 

условиям жизни. У «вечных странников» начинает развиваться чувство 

привязанности к «малой родине». 

 Для овладения Крымом России потребовалось целое столетие и четыре 

масштабные Русско-турецкие войны. В 1784 году была создана Таврическая 

область, государственные учреждения Тавриды создавались по образцу уже 

существовавших в Российской империи административных единиц. 

 В своей исследовательской работе я проследила судьбу моей семьи, 

начиная с истории жизни моего прадедушки. Это важно, поскольку, как 

известно, «без прошлого нет будущего», но мало знать историю всей страны, 

особенно важно знать историю своей семьи, своего народа. 

 Депортация коснулась целого крымско-татарского народа, было 

принято решение о поголовном выселении всех, хотя сотни крымских татар 

воевали в составе советских войск вместе со всем советским народом против 

фашизма.  

 Через все трудности послевоенной жизни в Узбекистане прошли и мои 

родственники. Живы мои бабушки и дедушки по линии мамы и папы. Они 

всё помнят и рассказывают нам, нынешнему поколению. Спасибо им за то, 

что сохранили это не только в памяти, но и в фотографиях, сохраняют многие 

обычаи, помнят и знают язык. Что-то стараются передать и нам. В моей семье 

мы, три сестры, – потомки Гафарова Абселяма по линии мамы. 

Я согласна с автором книги об истории крымско-татарского народа, что 

«Крым – это опытное поле Истории». За всё время существования Крымской 

земли произошло множество событий – это и захватнические войны, и борьба 

за свободную и счастливую жизнь. Многие страницы жизни на крымской 

земле ещё предстоит познать, изучить… 
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Фандеева Анастасия, 11 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», 

Козельск 
Руководитель - Романова Галина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе  

 

 Малолетние узники Козельского района Калужской области 

По материалам исследовательской работы  

 

С каждым годом становится все меньше и меньше участников и 

свидетелей Великой Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто 

спас нашу страну от фашистских захватчиков. Мы, молодое поколение, почти 

не знаем об узниках, побывавших в концлагерях, многое забылось или просто 

замалчивалось. Огромное количество наших сограждан было зверски убито за 

пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Действительно, сами 

цифры уничтоженных мужчин, женщин и детей поражают до сих пор, ведь 

счёт шёл на миллионы. Единицы - те, кто смог выжить. 

Через концлагеря прошли 18 миллионов человек, погибли - 12 

миллионов. Многим жертвам плена, оставшимся в живых, Германия 

выплачивает компенсацию, но уже никто не сможет вернуть этим людям их 

детство. 

В годы Второй мировой войны концлагеря, гетто, другие места 

принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками, 

находились на территории разных стран. В Германии они располагались в 

населённых пунктах Бухенвальд, Галле, Дрезден, Дюссельдорф, Катбус, 

Равенсбрюк, Шлибен, Шпремберг, Эссен. Там, за колючей проволокой, 

погибло более пяти миллионов детей. Представить страшно, но дожил до 

освобождения лишь один ребенок из десяти. В нашем районе есть свидетели 

тех страшных событий. Их 120 человек. 

Чавыкина Екатерина Даниловна, Павлова Ксения Сергеевна, Буканова 

Екатерина Михайловна, Серегин Евгений Тарасович, Бычкова Валентина 

Алексеевна, Голдин Семён Артемович, Серегина Тамара Яковлевна, Ефремова 

Раиса Петровна - это мои земляки, имеющие статус малолетних узников. Я 

побеседовала с ними и записала их воспоминания о тех страшных годах.  

 

*** 

Подробнее расскажу о судьбе Павловой Ксении Сергеевны. Она 

родилась в 1938 году в селе Мойлово Хвастовичского района (ныне - 

Ульяновского) Калужской области. 



54 
 

Немцы пришли в село в 1941 году. Семью Павловых выгнали из дома, и 

пришлось им жить в подвале напротив. Летали самолеты, всё время бомбили. 

Дети и взрослые молились: «Господи, помоги!» От постоянного ощущения 

страха, боли хотелось закрыть глаза - казалось, тогда зло обойдет. И до сих пор 

память, страшная и горькая, всплывает вновь и вновь. 

 В 1942 году жителей села построили в колонну (Ксению привязали 

полотенцем на спине у отца) и под конвоем погнали до Жиздры. Шли 45 

километров. Останавливаться было нельзя: сразу же звучала автоматная 

очередь. Когда добрались до Жиздры, всех загнали в сарай.  Люди не ели три 

дня. И мама, отодвинув доску в сарае, отправила маленькую Ксюшу в село 

попросить еды. 

Девочка подошла к колодцу, из которого местная жительница набирала 

воду, попросила чего-то съестного. Женщина привела ребёнка в дом, где были 

немцы, повторила ее просьбу. Немцы посмеялись, они были в хорошем 

настроении. И тогда незнакомая женщина дала девочке еды, затем сняла у неё 

платок с головы и положила в него хлеба.  

 Измождённая Ксения не дошла до сарая – уснула по дороге. Мама через 

некоторое время нашла её.  

 От станции Судимер их везли в клетушках три дня. Мама отщипывала 

по кусочку хлеба из узелка и всем выдавала. Она часто повторяла потом: 

«Доченька, ты нас спасла!» Долгий изнурительный путь в грохочущем 

товарняке закончился в лагере города Лида (Польша). 

 Уже в первые месяцы оккупации в Лиде было создано гетто. Оно 

занимало целый городской квартал: от железнодорожных путей на севере до 

улицы Постовской (ныне не существующей) на юге, от реки Лидея на востоке 

до нынешней улицы Советской на западе. Только самые отчаянные, нередко 

рискуя жизнью, проникали сквозь этот частокол на территорию гетто. Сюда 

были свезены евреи со всей округи: из Березовки, Белицы, Сельца и других сёл 

и местечек.  

 

 Расстрелы евреев начались с первых дней фашистской оккупации. Но 

наиболее памятным остался день 23 апреля 1942 года. На опушке соснового 

леса деревни Островля в двух братских могилах захоронено более шести тысяч 

евреев, жителей Лиды и окрестных селений. В 1992 году по инициативе 

еврейского мемориального общества под руководством учительницы средней 

школы № 15 Тамары Моисеевны Бородач на средства, пожертвованные 

еврейской общиной и бывшими жителями Лиды, которые в настоящее время 

проживают в Беларуси, России, Израиле, США, Великобритании, Канаде, 

Австралии и в других странах мира, был сооружен памятник-мемориал. 
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 Над могилой возвышаются фигуры двух склонившихся женщин, 

олицетворяющих своим внешним видом неутешное горе, скорбь и печаль. 

Слева и справа у входа к могиле на двух гранитных тумбах на русском языке и 

на иврите начертано: «1942 - 1992. В этой Братской могиле похоронены 

замученные немецко-фашистскими захватчиками 6700 жителей Лиды». Автор 

скульптурной группы — Александр Тухто. 

 К этому печально известному месту каждый год 8 мая, в один из дней 

массового расстрела евреев Лидского гетто, собираются жители Лиды и 

других городов, сёл республики и даже стран мира, чтобы почтить память 

невинно убиенных людей. 

 

 Вот что увидела маленькая девочка, когда она и ее родственники вошли в 

огромные ворота. Лагерь был огорожен в два ряда колючей проволокой и 

вышками с автоматчиками. Вокруг лагеря был ров.  

Содержали их в разбитых бараках. На оставшейся штукатурке по стенам 

было много следов крови, кровавых надписей, испачканных тряпок, бумаг, 

бинтов… 

Много людей не доехало – умерли в дороге. Кормили баландой из 

брюквы и гнилой картошкой.  

У мамы были спрятаны немецкие марки, она их нашла в селе - видно, 

кто-то обронил. И как-то, подобрав камешек, мама привязала денежку и 

бросила часовому на вышке. До конца смерти не могла понять, почему 

часовой не выстрелил, а бросил кусок хлеба.  

 Вскоре семью перегнали в распределительный лагерь Равенсбрюк. 

 Международный женский концлагерь смерти Равенсбрюк, ад, 

оправдывал свое название: на русский язык его название переводится как 

«вороний мост». Там, за кирпичной стеной высотой в четыре с половиной 

метра, с проволокой под напряжением шесть тысяч воль, делали свое грязное 

дело «медицинские светила» третьего рейха: прививали рак, газовую гангрену, 

рубили ноги, а у детей забирали всю кровь. 

 Концлагерь Равенсбрюк строился, начиная с ноября 1938 года, силами 

СС и заключенных.  

 В Равенсбрюк были депортированы заключенные более сорока 

национальностей, среди них евреи и цыгане. Десятки тысяч были убиты, 

умерли от голода, болезней и в ходе медицинских экспериментов. После 

строительства газовых камер в конце 1944 года эсэсовцы казнили в них от пяти 

до шести тысяч заключенных лагеря Равенсбрюк. 

 Незадолго до конца войны около семи с половиной тысяч арестантов с 

помощью международного шведского и датского "Красного креста" были 
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переведены в Швейцарию и в Швецию. Десятки тысяч оставшихся в лагере 

женщин эсэсовцы повели "маршем смерти" на северо-запад. 30 апреля 1945 

года Красная Армия освободила около трёх тысяч оставленных больных. 

 После освобождения горе и страдания для многих из женщин, мужчин и 

детей не закончились. Многие умирали еще в течение нескольких недель 

после освобождения, другие живы и теперь, но страдают от тяжелейших 

последствий заключения в концлагере до сегодняшнего дня. 

 Через некоторое время семью Павловых отправили в Прибалтику, в 

лагерь Алитус. Это один из самых страшных на оккупированных немцами 

территориях в Литве. На территории Литовской ССР гитлеровцы и их 

приспешники истребили в огромном количестве не только местное население, 

но и согнали сюда жителей Орловской, Смоленской, Витебской, 

Ленинградской, Калужской областей. Через лагерь для эвакуированного 

населения близ города Алитус (бывший лагерь № 133 для советских 

военнопленных) с 1943 года по июнь 1944 прошло двести тысяч человек. Все 

бараки были оплетены колючей проволокой в два ряда. 

 Тяжелые антисанитарные условия, невероятная скученность, отсутствие 

воды, голод, болезни, а также массовые расстрелы привели к тому, что за 

четырнадцать месяцев в этом лагере погибло шестьдесят тысяч мирных 

советских людей. Это подтверждено документами и показаниями свидетелей, 

в том числе жителями военного Алитуса.  

 В Литве жили и немцы, и литовцы. У них были огромные усадьбы. Вот 

они и брали пленных к себе на работу. Мама, папа, сестры и Ксюша работали 

у разных хозяев. Ксюша пасла 25 коров, ухаживала за свиньями. 

 Барак, где они жили, стоял недалеко. Утром и вечером была проверка. 

Иногда помещики договаривались с немцами и пленных оставляли у себя 

ночевать. А еще в обязанность Ксении входило собирать листву свёклы и 

класть кучками вдоль поля. Как же было тяжело шестилетнему ребенку 

обойти все это огромное поле! А осенью ноги примерзали к земле. Кормили 

один раз в день в поле. 

 Наступил 1944 год. Всё чаще они слышали разговоры, что наша армия с 

каждым днём приближается. И в конце июля пришло долгожданное 

освобождение.  

 В июле 1944 года войска 3-го Белорусского фронта вышли к реке Неман 

в районе города Алитус и к югу от него, с ходу форсировали реку и захватили 

несколько плацдармов на ее западном берегу (глубина плацдармов — 7—10 

километров), освободили Алитус. 

 Армия пошла дальше, а Павловы остались: не было никаких документов 

– ничего. И они стали работать недалеко от города Паневежис. С радостью 
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освобождения не ушел страх быть казненными местными бандитами. Люди 

ночами не ложились спать в ожидании расправы. Так называемые "белые 

литовские бандиты" часто собирались у хозяина. 

 Однажды мама услышала разговор, что бандиты хотят казнить всех 

русских. Маму и папу спрятали хозяева в доме, сестёр - в огороде, а маленькую 

Ксюшу в сундук для одежды. В эту ночь всех русских , тридцать пять человек, 

вывели и казнили. В живых осталась семья Павловых и двое детей. Перед 

казнью над русскими зверски издевались, вырезали звезды на теле. На 

следующий день всех похоронили в общей могиле. 

 После того ужаса мама, чтобы спасти свою семью, пошла в церковь и 

попросила прихожан помочь им деньгами на дорогу домой.  

 На Родину вернулись осенью. Жить было негде, есть нечего, но помогли 

односельчане: кто картошки дал, кто - капусты. Выжили. 

 В девять лет Ксюша пошла учиться в первый класс, школу окончила на 

одни пятерки. Потом приехала в Козельск, вышла замуж. Работала на 

механическом заводе. 

 

*** 

 Годы летят стремительно. Мы, поколение людей, выросших под мирным 

небом, должны помнить, что все оплачено страданиями миллионов и должно 

быть сохранено ныне живущими. 

 В настоящее время Павлова Ксения Сергеевна возглавляет районное 

отделение Союза бывших малолетних узников фашистских лагерей. Не 

считаясь со временем и здоровьем, она ведёт организаторскую работу, 

принимает посетителей, участвует в разных комиссиях, проводит 

мероприятия с бывшими узниками. 

Благодаря её усилиям в Козельске был открыт памятник невинным 

жертвам фашизма. На центральной площади Козельска состоялось 

торжественное открытие памятника бывшим малолетним узникам фашизма - 

тем, кто испытал пытки и издевательства, приняв мучения и страдания в 

детстве. На памятнике изображена Леушинская икона Божьей Матери, 

призывающая сохранить свет и радость жизни для всех сегодняшних детей. 

Большая траурная процессия шла от здания администрации до центральной 

площади, где установлен памятник.  

  На церемонию открытия памятника прибыла делегация от 

Международного союза бывших малолетних узников. В тот день ныне 

живущие со слезами на глазах вспомнили невинных жертв фашизма. На 

митинге памяти выступили заместитель мэра города Козельска И.Б. Якунина, 

председатель районного отделения Российского союза бывших малолетних 



58 
 

узников фашизма К.С. Павлова, председатель Российского союза Н.Н. 

Дорожинский, заместитель главы МО «Город Сосенский» Г.В. Зеленина, 

заместитель военного комиссара Козельского района, подполковник С.Н. 

Маркин, депутат Законодательного Собрания Калужской области А.В. 

Лисицын. После оружейного салюта, исполнения оркестром Козельской 

ракетной дивизии Гимна России и освящения памятника отцом Макарием 

бывшие малолетние узники, наши земляки - И.А. Харламов и П.А. Тарабаев, 

сняли покрывало с памятника, а присутствующие, не скрывая слез, возложили 

цветы и низко поклонились. 

 До сих пор снятся тяжелые сны узникам фашистских лагерей смерти. 

Более семидесяти  лет прошло со дня освобождения, с того времени, когда 

жили они единственной мыслью – всё выдержать и не сдаться. Выдержали и 

не сдались! 
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Горячева Валерия, МАОУ«Средняя общеобразовательная школа № 14», Великий 
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Герои войны 
 

Герои войны!.. Великой Отечественной Войны! Как много подвигов 

совершено, как много погибло людей смертью храбрых, как много пропало 

без вести… Пожалуй, каждый, кто погиб на этой войне, кто участвовал и 

помогал прийти Победе, - все без исключения герои. Каждый делал свое дело: 

воевал, работал без сна и отдыха на заводах. А есть те, кто, как этот маленький 

мальчик шести лет, носил русским солдатам свежее козье молоко и варёную в 

мундире картошку.  

Когда началась война, моему прадеду Коле было шесть лет. Подумайте 

только, всего шесть, совсем ребёнок. Жили они в деревне Каменка 

Новгородской области Маловишерского района. Когда враг подобрался 

совсем близко, всей семьёй они ушли жить в землянку в леса на непроходимое 

болото за тридцать километров от родной деревни. Тайные тропы знали 

только местные жители, немец туда бы не добрался. С собой на болото они 

увели и козу Фроську, так как в семье совсем недавно родилась девочка, ей 

было от роду восемь месяцев. Это была моя прабабушка Валя, она сильно 

болела, и ей нужно было пить свежее парное молоко, а лучше - козье.  

В нашем деревенском доме остановились солдаты, а на окраине 

Каменки, в землянке, находился армейский командный пункт.  

Мой прадед верхом на козе ездил в деревню, козу он оставлял на 

окраине леса, а сам бежал через поле к солдатам с кувшином молока и 

чугунком варёной картошки. Однажды он спросил у своей матери: 

- Маманька, зачем я вожу в деревню еду? 

- Вот те на, я думала, у меня сынок взрослый! Твой отец тоже на фронте, 

может, и ему кто поможет! Да и кто, если не мы? – ответила мать. 

Сначала ему было очень страшно, признавался прадед, а потом уже он и 

сам убегал в деревню к солдатам. 

Прибегал к дому, а там его уже ждут, встречают: 

- Вот и Колька наш прибежал, молока нам принёс, бесстрашный ты 

паренёк, Николай! – говорит ему молодой лейтенант, тоже Николай – 

Николай Лисконоженко, и протягивает ему руку. 

- Как там, в лесу, Колька? Держитесь? 

- Держимся, товарищ лейтенант! Вот мамка молока послала да 

картошки, а Валька всё болеет, но, даст бог, поправится. 
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- Ты, Колька, у нас молодец, береги сестру свою и мамку, а мы вас 

фашисту в обиду не дадим! Скоро домой вернётесь! Кем ты хочешь стать, 

Николай, когда вырастешь? – уже по-взрослому спрашивает Николай 

Гаврилович мальчика. 

- Лётчиком, как и вы, товарищ лейтенант, – рапортует Колька. 

- Из тебя получится отличный лётчик, Колька, – и суёт в руки Кольке 

краюху хлеба. 

- Для Вальки, сестры твоей, пусть поправляется. 

И вот Колька бежит полем в лес, садится верхом на Фроську и торопится 

в землянку к сестре и маме с гостинцем. 

 

А Николай Гаврилович Лисконоженко - лейтенант, пилот, командир 

авиазвена 513-го истребительного полка ВВС 52-й армии. 

24 октября 1941 года прозвучала команда: «Звено лейтенанта 

Лисконоженко – на взлёт». И вот боевое звено «ЛаГГ-3» с пилотами 

Лисконоженко, Зуевым и Клочко взлетело в небо, недалеко от деревни 

Селищи они увидели шесть вражеских бомбардировшиков «Ю-88», их 

сопровождали шесть «МЕ-109». Наши ЛаГГи ринулись в бой и сбили два 

немецких «Ю-88», у Лисконоженко кончились боеприпасы, и он отважно 

пошёл на таран. Винтом самолёта он отрубил хвост противнику - вражеский 

самолёт упал и взорвался. С погнутым винтом Лисконоженко продолжал бой, 

три «мессера» бросились на него. Пулемётной очередью немцев 

Лисконоженко был ранен, но, уйдя из-под пуль противника, он поднялся 

вверх и ударом винта в хвост «мессера» сбил самолёт врага. В одном бою 

Николай Гаврилович Лисконоженко, двадцатидвухлетний пилот, совершил 

двойной таран. Безоружный! Но в руках бесстрашного аса его самолёт стал 

самым грозным оружием для врага. Враг не выдержал этого боя, немецкие 

самолёты трусливо возвращались к себе на базу. 

Николай Лисконоженко пошёл на посадку, он почти посадил самолёт, 

помешал пень, запорошенный снегом, и от резкого толчка летчик ударился 

головой о прицел и потерял сознание. 

Наблюдая с земли за воздушным боем Николая Лисконоженко, 

офицеры штаба восхищались смелостью, бесстрашием и умелыми 

действиями молодого лётчика. 

Николая Лисконоженко отправили в полевой госпиталь в деревню 

Краснёнка, что в двух километрах от Каменки, но травмы оказались слишком 

тяжёлыми, в госпитале он скончался. 

Отважный лётчик погиб, о его подвиге стало известно и в Германии. 5 

ноября 1941 года Герман Геринг, командующий авиацией Германии, приказал 



61 
 

разослать циркуляр всем воздушным полкам: «В воздушных боях не 

приближаться к советским самолётам ближе, чем на сто метров во избежание 

тарана», - гласил он. 

Посмертно Николаю Гавриловичу Лисконоженко присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

...А тем временем на болоте, глядя высоко в небо, маленький мальчик 

Колька рукавом утирал слёзы и просил мать: 

- Маманька, дай Фроську, в деревню поеду. Товарищ лейтенант в 

госпитале… 

Вести и в лесу быстро передавались друг другу. 

 - Нет, Колька, снег выпал, холодно и опасно сейчас ехать в деревню, сам 

сгинешь и Фроська замёрзнет, а Вальке молоко нужно, без него не выправится.  

Скоро, как и обещал Кольке Н.Г. Лисконоженко, вернулись они своей 

семьёй в деревню. Впереди ещё была долгая и жестокая война. Их отец не 

вернулся домой, так и числится в списках пропавших без вести. А Колька 

часто вспоминал летчика Николая Гавриловича Лисконоженко и считал его 

примером для подражания. 

Позже, когда кончилась война, его перезахоронили на то место, где он 

совершил двойной таран. И по сей день в небольшой деревне Каменке стоит 

памятник Герою Советского Союза Николаю Гавриловичу Лисконоженко.  

Каждое Девятое мая, в день Великой Победы, туда приезжают люди, 

возлагают цветы, венки, раздаются залпы салюта. И пусть там не бывает много 

народу, но главное - его подвиг не забыт, героя Н.Г. Лисконоженко помнят. 

«А что же стало с Колькой?»- спросите вы. Колька вырос, после войны 

помогал восстанавливать деревню, выучился и всю жизнь работал слесарем-

ремонтником локомотивного депо в городе Малая Вишера. «Лётчиком я не 

стал, но пошёл по стопам товарища лейтенанта, он тоже когда-то работал 

слесарем-ремонтником в депо», - говорит мой прадед Николай. 

Вот они - те, кого можно по праву называть героями: герой – 

шестилетний Колька и герой-летчик Н.Г. Лисконоженко. 

Страницы истории пишем мы, потомки тех, кто защитил нас от 

фашизма, кто дал нам мирное небо. Жива память - сложится и будущее!  
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Сиротские слёзы детей войны 
 

 Война! Это страшное слово врезалось в память многих тысяч советских 

людей  

 22 июня 1941 года по радио ровно в 12 часов было объявлено о 

вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину. Под 

натиском фашистских войск, которые стремились захватить Москву и 

Ленинград в первую очередь, советские войска вынуждены были оставлять 

один город за другим. 

 16 августа 1941 года в 7 часов утра немецкие штурмовики водрузили 

знамя со свастикой на башне новгородского кремля. Город, воспетый в стихах 

и прозе русскими поэтами и писателями как колыбель русской 

государственности, был оккупирован фашистскими захватчиками на долгие 

два с половиной года. 

 Разве что в страшном сне можно было представить, что спустя три с 

небольшим года древние памятники архитектуры Великого Новогорода и его 

окрестностей будут варварски разрушены, многие из них будут утрачены 

безвозвратно. 

 Жители Новгорода, которые вернулись домой после его освобождения в 

1944-м, увидели страшную картину: некогда прекрасный древний русский 

город был полностью разрушен. Только остатки сгоревших, почерневших 

печных труб напоминали о том, что здесь когда-то жили люди… 

 Мой рассказ посвящен новгородцам - детям войны, чья судьба оказалась 

расколотой надвое: до войны и после неё, если удалось выжить.  

 Дети войны, вы детства не знали. 

 Ужас тех лет от бомбежек в глазах. 

 В страхе вы жили, не все выживали. 

 Горечь-полынь и сейчас на губах. 

 В детских глазах - испуг и печали. 

 Как же понять, что такое война?  

 Дети войны, как же вы голодали… 

 Как же хотелось собрать горсть зерна! 

 На зрелых полях колосья играли, 

 Их поджигали, топтали… Война… 

 (С. Сирень, "Дети войны") 
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 Дети войны… Им пришлось рано повзрослеть, ведь они заменили на 

производствах и в полях отцов и матерей, ушедших биться с врагом. 

 Много трудностей пришлось испытать новгородцам: и покинутые 

родные дома, и постоянный страх за судьбу родных и близких, и голод – 

вечный спутник большой беды, которая выпала на долю миллионов советских 

граждан. Люди, как могли, пытались приспособиться к суровой жизни.  

 Именно голод заставил двух подруг Юлию и Лидию отправиться за 

линию фронта через замерзший Волхов на поиски пропитания. Все ценное из 

вещей меняли на морковь, капусту у местных жителей. Другой еды не было.  

 Из воспоминаний участницы Великой Отечественной войны Глинкиной 

Юлии Александровны, которой в 1941 году только-только исполнилось 

семнадцать лет: «Прошёл слух, что люди ездят на передовую, где сражались 

бойцы Волховского фронта, за кониной. Узнав весь маршрут, мы с подругой 

Лидой и местной девушкой отправились в путь. Взяли санки, пилу. Дорога 

была дальняя. Добрые люди пускали на ночлег, кормили, чем могли, хотя и 

сами жили скудно. Наконец, добрались до деревни Шевелево. Там находились 

бойцы Красной Армии, держали оборону, не пропуская немцев на правый 

берег Волхова. Они предупредили нас, что делать, если начнётся обстрел со 

стороны немецких войск. Конского мяса, добытого нами с убитых лошадей, 

мы привезли. Нам повезло: мы вернулись назад живыми и были спасены от 

голода на целый месяц». 

 Но как употреблять в пищу мясо конины, если нет соли? Она в ту 

холодную зиму 1941-42 года была даже ценнее, чем сахар. Пришлось решать, 

что еще из вещей можно обменять у местных жителей на соль. У Юли 

сохранилась от мирной жизни только красивая кукла с закрывающимися 

глазами. Она никак не могла с ней расстаться, так как это был подарок отца – 

единственная память. В одном из домов хозяйка отказалась от предложенных 

в обмен на соль вещей. А девочка лет шести увидела куклу и закричала: 

«Мама, мама, я хочу эту куклу!» Со слезами на глазах Юлия отдала девочке 

куклу, подарок отца, а взамен получила два маленьких стаканчика соли…» 

  Рассказ о детях войны продолжит ветеран педагогического труда 

Воронова Таисия Александровна, которая испытала и оккупацию, и голодное 

военное и послевоенное детство. «Мне едва исполнилось девять лет, когда в 

нашу деревню пришли немцы, заняли лучшие дома, жителей выгнали. 

Особенно тяжело пришлось, когда наступила зима. Питались выброшенными 

картофельными очистками да объедками. Мы пухли от голода, с трудом 

передвигались. Жители деревни жили в постоянном страхе.  

  Однажды мать и старшая сестра уехали работать на заготовку сена, а 

меня оставили приглядывать за младшими детьми. Немцы по какому-то 



64 
 

поводу веселились: пили «шнапс», играли на губных гармошках. Мы сидели в 

чулане и боялись, что пьяные немцы будут над нами издеваться. Я посмотрела 

в щель и вижу, как они уносят молоко. А у нас в это время болел младший 

брат. Мы боялись, что он умрёт. И что меня дернуло выйти из чулана и 

попросить оставить хоть немного молока для него? Позабыв о страхе, я вошла 

на кухню и стала их умолять. Никогда не забыть мне лицо фашиста, 

перекошенное злобой. Он встал, схватил меня за платьице на груди и так 

швырнул, что платье разорвалось на спине, а сама я перелетела через весь 

коридор и ударилась головой о дверь. Я закричала от боли, захлебываясь 

кровью. На крик прибежала соседка, старенькая бабушка, и забрала нас к себе, 

пока не вернулась с работы мама. Долго болела голова, а шрам остался на всю 

жизнь. Как же можно забыть это? Не знаю», - говорит Таисия Александровна.  

  После освобождения Новгородчины дети пошли учиться в школу, но 

все равно приходилось работать, чтобы не умереть с голоду. Собирали на 

полях колоски, мороженую картошку, ели лебеду, крапиву, а уж отруби были 

настоящим лакомством. 

 В школу бежали вприпрыжку, чтобы не окоченеть от холода. Ноги в 

рваных галошах моментально стыли. Совали ноги в протопленную печь, их 

начинало ломить. Обратно домой бежали до первого дома, чтобы погреться и 

бежать дальше -  к себе. Учебник был один на всех. Бумаги, чернил, ручек, 

карандашей тоже не было. Писали на газетах, старых книгах между строк. 

Чернила делали из сажи или свёклы, ручки тоже мастерили сами. Если были 

перья, то их привязывали к палочке, так и писали. Наглядных пособий тоже 

не было. На уроках учителя говорили: «Представьте себе вот такой-то 

предмет». И ученики представляли. А что оставалось делать? 

  Сиротские слёзы детей войны – вот общий итог той страшной войны. 

Все героини рассказа остались сиротами: их отцов забрала война…  

 О войне я знаю не из книжки,  

и о ней не надо забывать. 

 Мы, тогда совсем еще малышки, 

 начинали с детства привыкать 

 К грохоту снарядов и сиренам,  

к голоду, что мучил и томил... 

 (А. Веселитская) 

  Да, шла большая беспощадная война! Совсем немного остается тех, кто 

испытал на себе и ужасы оккупации, и потерю близких, родных. Но в памяти 

нашего народа никогда не сотрётся самый памятный день весны 45-го года - 

день Великой Победы! И об этом надо помнить всегда.  
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Лискун Алёна, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», Великий 

Новгород 
Руководитель - Лихачева Маргарита Васильевна, учитель русского языка и литературы 

 

Кто такой патриот? 

 

 Россия... Как много значит это слово для русского человека! У России 

очень богатая история, её надо изучать, знать и не позволить переписать. 

Необходимо быть патриотом своей страны. 

 А что такое патриотизм? «Любовь к Отечеству и любовь к людям – это 

два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку – 

патриотизм!» - ответил педагог В.А. Сухомлинский. 

 Начиная с пятого класса, наш класс посещает занятия в Новгородском 

музее-заповеднике по программе «Героическое прошлое Великого 

Новгорода». Программа знакомит учащихся с военной историей Новгорода с 

древнейших времен до XVII века, рассказывает о великих полководцах и 

отважных воинах. Наверно, в том числе и поэтому уроки истории особенно 

интересны нам. Во Всероссийской интеллектуальной игре «РИСК» «Великие 

имена России», в историческом квесте «История Победы» для юнармейцев 

города мы заняли первые места. 

 Наш город 20 января отметил 75-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Кто вошел победителем в 44-м году в Новгород, 

увидел сорок коробок домов, а памятник "Тысячелетие России" оказался 

распилен и приготовлен к отправке из города. Но любовь к Новгороду сделала 

своё – его быстро восстановили. Сегодня он привлекает туристов красотой, 

богатой историей, атмосферой древности. 

 Великая Отечественная война оставила свой отпечаток на каждой семье, 

а кто-то, возможно, и сегодня ещё ждет не вернувшихся с той войны, хоть 

малую весточку оттуда. Именно этим важным делом занята Новгородская 

областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» 

памяти Н.И. Орлова». У нас в школе уже восьмой год работает отряд «Поиск», 

который каждый год в составе участников поисковой экспедиции выходит на 

Вахту Памяти, поднимает из небытия тех, кто отдал свою жизнь за 

сегодняшний мирный день. Каждый из нашего отряда понимает, что поиски в 

Мясном Бору, Долине Смерти - это работа трудная, но нужная, ведь за Вахту 

кто-то будет обязательно найден, родственники получат весточку о своем 

герое, очередной медальон прольёт свет на судьбу еще одного солдата. 
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Новгородское местечко Мясной Бор (это деревня) объединило поисковиков 

Москвы, Рязани, Казани, Германии, Белоруссии, Башкортостана. 

  Благодаря Вахте Памяти и я нашла своего прадедушку, а до этого дома 

хранилась лишь похоронка.  

 Наш школьный отряд «Поиск» стал участником областного похода 

патриотических клубов по местам боевых сражений народного ополчения, 

побывал на месте гибели девушек-зенитчиц Ковшевой и Поливановой; 

работал и учился во время Международной военно-исторической экспедиции 

«Волховский фронт. Чудово». Мы следуем словам известного поэта-

фронтовика К. Симонова: "У нас, живых, нет права забывать о том, что сделали 

наши мертвые товарищи во имя Победы». 

 9 мая по всей России пройдёт Бессмертный полк. У нас, в Великом 

Новгороде, тоже. С гордостью и уважением понесут взрослые и молодежь 

портреты тех, кто остался там, на войне, но сохранил для нас право на жизнь. 

Наш класс каждый год в колонне Бессмертного полка, в каждой семье есть 

свой герой. 

 Наш отряд «Поиск» сегодня еще и юнармейский отряд имени Г.К. 

Смирнова, выпускника нашей школы, геройски погибшего в республике 

Афганистан. Юнармейцы изучают азы начальной военной подготовки, 

медицинской помощи, они хорошие спортсмены, юные патриоты своей 

страны. Я комиссар нашего отряда. Вместе с отрядом участвовала во 

Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая проходила в 

Москве, защищала честь Новгородской области. На этой игре я, как и мои 

друзья-юнармейцы, поняла, что значит сражаться за победу.  

Быть патриотом своей Родины – это любить её, быть участником 

патриотических движений молодежи. Литератор, журналист В.Э. Багрицкий, 

погибший при исполнении воинского долга, написал в 1942 году: «Мы 

родились в России. В этом наша судьба, наша гордость и сила». И сегодня эти 

слова звучат современно. 

 

История жизни 
 

 20 января Великий Новгород отметил 75-летие Победы над фашистскими 

захватчиками, а 74 года мы живем без войны, под мирным небом, ярким 

солнцем. Спасибо тем, кто одержал Победу! Спасибо за сегодняшний день 

тем юным героям, которые не щадили себя ради нас.  
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 Мы, сегодняшнее поколение, должны помнить прошлое и не забывать о 

жестокой войне 1941-1945 годов. Живы люди - жива память! Если мы войну 

забудем, вновь придет война.  

 Война в 1945-м кончилась, но жизнь мирную нужно было заново строить. 

 А дети войны продолжали жить, расти. Когда однажды я попросила 

бабушку рассказать побольше о себе, никак не думала, что могу услышать. 

 Война закончилась, а моей бабушке, Зое Николаевне Лискун, было уже 

пять лет. Родилась в военное время и подрастала в ту тяжелую годину, будто 

говоря: «Будет мир! Я же расту для жизни мирной!» Она даже не понимала 

тогда, почему, посмотрев на небо, бабушка сразу звала её домой. А бабушка 

разъясняла: «Зоенька, видишь на небе маленькие самолётики? Быстро беги 

домой, а то они на землю - бух, тебя больно-больно ударят!» Не знала она, что 

этот маленький кусочек хлеба и есть их еда, порой и не на один день. В то 

время детских садов не было, поэтому моя прабабушка сидела дома с тремя 

детьми, самой младшей была Зоенька, моя бабушка. Прабабушка Екатерина 

Семеновна делала всё, чтобы дети были здоровы и радовались жизни. Всё 

детство бабушкино прошло в городе Боровичи.  

 На комоде у бабушки стоит ручная швейная машинка. Старенькая… 

Зачем она здесь? Можно купить современную. Моя прабабушка шила на ней 

одежду из старого довоенного материала или перешивала что-нибудь для 

детей, про себя редко вспоминала. Прабабушке повезло – у нее была 

машинка. Порой она шила и для других семей - их выручала и получала за 

работу хлеб или картофель. 

 Картошка, морковь и капуста - основное, что выращивали на огороде. А 

значит, и кормились этим. Поздней осенью разрешали ходить на городское 

поле, где уже был убран урожай картофеля. Даже дети шли на перекопыши. 

Из этой мороженой картошки пекли лепешки. «А какое счастье было есть 

дуранду (это почти отходы от отжима подсолнечного масла), которую давал 

мельник! - вспоминает моя бабушка. - Летом ездили за ягодами на дрезине. 

Это тележка такая на четырех колесах, которая движется по рельсам, 

управляемая силой рук пассажиров». 

 Бабушка мечтала о школе, ей очень хотелось стать ученицей, но школа 

была далеко. До неё каждый день она шла пешком два километра с мешком, 

сшитым из дедушкиного пальто, вместо портфеля, в котором были две газеты, 

она торопилась на занятия. А на ногах – галоши, единственная обувь на все 

случаи жизни. Тетрадей не было, как и ручек, и чернил, поэтому карандашом 

писали на газетной бумаге, между строчек. Букваря не было. «Учительница 

была строгая, но справедливая. На уроках у нее сидели, раскрыв рот,» - 

замечает бабушка. Домашнего задания не задавали до пятого класса, так как 
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дома у школьников и без уроков дел было много работы: наколоть дров, 

принести воды из колодца, помочь на огороде, если не было обстрелов, 

выпасти корову, нащипать травы для кур.  

 Бабушка стала самостоятельно получать образование с помощью 

старших братьев. Грамотно читать и писать научилась только в четвёртом 

классе. 

 "Столовой не было в школе - только маленький буфет, в котором 

продавались булочки по пять копеек. Но и пять копеек – это большие деньги 

для того времени. На тех, кто мог позволить себе кушать булочку, мы 

смотрели особо. В школу я брала горох, бобы, морковь, репу, турнепс, клюкву. 

На переменах хотелось поесть - вот и ела", - вспоминает бабушка. 

 В свободное время на улице все ребята играли в лапту, штандер (игра, 

похожая на «Квадрат»), придумывали игры сами. Свободное время, по словам 

бабушки, было прекрасным, хотя был один велосипед на пятнадцать человек. 

 Настоящий праздник для послевоенного времени был после Нового года - 

это Святки. В Святочную неделю можно было ходить ряжеными по домам, 

петь, плясать, а за это давали разные подарки. Все ждали чего-нибудь 

сладкого! «Кроме Святок, праздников я и не запомнила», – говорит бабушка. 

 Послевоенное время было тяжелым для взрослых и детей. Только 

родители старались сделать всё, чтобы малыши этого не чувствовали. 

 В школе бабушка училась на «отлично», её хвалили. А мечта уже была - 

стать учительницей. Последовала она примеру старшего брата, пошла в 

педагогическое училище, затем окончила педагогический институт, где 

получила высшее образование. 

 Вернулась в Боровичи бабушка после института и работала учителем 

начальных классов, а потом переехала в Новгород. Там она устроилась 

учителем в школу №1 (сейчас гимназия №2) и отработала там тридцать лет. 

 Много поколений прошло через бабушку. Для своих учеников она была 

строгой и в то же время заботливой "классной мамой". Ученики часто 

вспоминают своего учителя, и бабуля порой рассказывает мне о них. Моя 

бабушка - Заслуженный учитель России. Я горжусь своей бабушкой! 

Зная теперь о судьбе бабули, я по-другому расцениваю свои поступки, 

изменилось и моё отношение к самой жизни. Я как будто повзрослела после 

разговора с нею.  
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Мазур Анна, 8 класс, МБОУ «Лицей-интернат», Великий Новгород 
Руководитель - Степаненко Елена Александровна, учитель истории и МХК 

 

Юный партизан – защитник Новгородской земли 
 

 

В блокадных днях мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством где черта? 

Нам в сорок третьем выдали медали, 

И только в сорок пятом - паспорта. 

(Юрий Воронов) 

 

Во многих российских семьях хранятся фотографии, награды, истории о 

подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны. Я хочу 

рассказать о своём прадедушке - Иване Александровиче Нестерове, который в 

самом начале войны всего в четырнадцать лет взял в руки оружие и стал 

настоящим защитником нашего города наравне со взрослыми.  

Когда в июле 1941 года фашисты подступали к Новгороду, мой 

прадедушка вместе со своим отцом записался в истребительный батальон 

Новгородского ополчения. Детей тогда вывозили из города, и он мог бы уехать 

тоже, но решил остаться, чтобы уничтожать фашистов. Мать с тремя 

малолетними детьми после первых бомбежек Новгорода эвакуировали в 

Кировскую область. Она просила Ивана ехать вместе, но он сказал: «Я не буду 

сдавать винтовку!» – и остался в городе. 

 В составе группы его направили на оборонительный рубеж. Выполняя 

боевые задания, Иван был разлучён с отцом. В августе наши войска были 

вынуждены оставить Новгород, и истребительный отряд был распущен. Иван 

вместе с другими ополченцами оказался в районе Чудова в окружении 

немцев. Было принято решение пробиваться к своим малыми группами.  

Моему прадедушке потребовалось собрать все силы и мужество, чтобы 

самостоятельно, пешком, в одиночку добраться до деревни Подберезье 

Батецкого района, где жила его бабушка. В течение года он оставался там, в 

деревне, оккупированной немцами. Это было очень опасно, так как фашисты 

подозревали подростков в помощи партизанам. Но даже в такой обстановке 

мальчики стремились приносить реальную пользу в борьбе с врагом. Вместе 

со своим товарищем Анатолием Капитоновым прадеду удалось установить 

связь с партизанским отрядом.  

У партизан их ждала строгая проверка. После успешного выполнения 

нескольких боевых заданий «под присмотром» их приняли в восемьдесят 

первый отряд пятой партизанской бригады. Жизнь партизан была 

чрезвычайно тяжёлой: зима 1943-1944-го оказалась очень суровой, не хватало 
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еды, тёплой одежды. Но и в этих условиях партизаны продолжали бороться с 

фашистами: взрывали мосты и железные дороги, обстреливали немецкие 

колонны, ходили в разведку. Иногда им удавалось освободить целые деревни.  

Мой прадедушка служил пулемётчиком, ему приходилось носить на 

плечах тяжёлое оружие, а ведь ему только исполнилось шестнадцать лет. От 

недоедания иногда не хватало сил, но твёрдость характера и упорство 

помогали ему. Он продолжал свой боевой путь вместе с другими 

партизанами, участвуя в боях под Ленинградом. 

В феврале 1944 года пятая партизанская бригада соединилась с войсками 

Волховского фронта, а в марте партизаны вошли в освобождённый от блокады 

Ленинград. Среди них был и мой прадедушка. За свои боевые заслуги он был 

награждён медалью «За оборону Ленинграда». Позже он получил орден 

Отечественной войны I степени и много других государственных наград, но 

медаль «За оборону Ленинграда» он всегда считал для себя самой главной. 

В конце войны несовершеннолетний Иван был направлен в школу ФЗО в 

город Боровичи. Там его и нашёл отец. Они переехали во Владимирскую область, 

где тогда проживала вся семья. Иван с отличием закончил энерго-механический 

техникум, поступил в Московский институт имени Баумана. В 1951 году вернулся 

в Новгород. Со дня основания завода «Волна» прадедушка работал на этом 

предприятии: сначала - начальником технологического отдела, затем - главным 

технологом. Но даже через много лет после войны он всегда помнил своих боевых 

товарищей, делился воспоминаниями о военной молодости с молодёжью.  

7 ноября 2005 года на митинге по случаю открытия мемориальной доски 

командиру партизанской бригады Александру Герману, Иван Александрович 

должен был выступить с речью, но не успел - сердце остановилось.  

Мой прадедушка прожил достойную жизнь. Он запомнился человеком 

очень скромным и, когда люди восторгались его подвигами, всегда подчёркивал, 

что он был одним из многих. 

Иван Александрович очень любил наш город, гордился его историей и 

мечтал, чтобы на том месте, где формировалось новгородское ополчение, откуда 

и он сам уходил на защиту Новгорода, стоял памятный знак. В 2011 году около 

церкви Георгия на Торгу торжественно открыли мемориальную доску. 

Прадедушки уже не было в живых, но его мечта исполнилась.  

Наша семья каждый год участвует в акции «Бессмертный полк». Когда я 

несу портрет моего прадедушки, всегда вспоминаю о его героической жизни. 

Иван Александрович Нестеров является для меня лучшим примером. Я очень 

горжусь им и считаю его настоящим героем! 
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Богданова Софья, 9 класс, МБОУ "Наро-Фоминская общеобразовательная школа 

№7", Наро-Фоминский городской округ 
Руководитель - Беликова Наталья Петровна, учитель истории и обществознания 

 

Город Наро-Фоминск и его жители в годы Великой 

Отечественной войны 

По материалам исследовательской работы 

 

  Проектная работа посвящена городу воинской славы Наро-Фоминску и 

жителям, которые детьми узнали ужасы войны. Эта тема является актуальной, 

потому что 9 мая 2019 года мы будем праздновать очередную годовщину 

Великой Победы, а в мае Наро-Фоминску исполняется 93 года.  

 Цель работы – показать связь истории города с людьми, живущими в 

нем. Именно они пишут историю своей малой Родины.  

 В проекте использованы подлинные материалы, подобранные совместно 

с сотрудниками Наро-Фоминского историко-краеведческого музея (рассказы о 

юных героях-земляках, военных событиях), проведена тщательная работа с 

печатными источниками (стихи местных поэтов, выдержки из газет, книг), а 

также использованы интернет-ресурсы. 

  В первой части работы показана роль Наро-Фоминска в военных 

сражениях под Москвой. Наш город в 1941 году немцы называли «калиткой в 

Москву», которую они не смогли открыть, благодаря мужеству и стойкости 

советских людей.  

  В своей работе ученица хотела показать, что подвиги совершались не 

только на полях сражений, но и в тылу. На борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками встали и дети. 

  Во второй части работы ученица рассказывает о судьбах трех женщин, 

живущих с ней в одном дворе, об их голодном босоногом детстве. Эти строки 

глубоко вонзаются острой болью в наши сердца. Они помогают нам понять, 

что души этих людей покрыты ранами, не заживающими вот уже семь 

десятилетий. Многие из них не увидели своих отцов, отдавших жизнь на поле 

боя. Война у них отобрала всё. Но самое главное – это безоблачное детство… 

  Уже работая над проектом, ученица смогла привлечь своих 

одноклассников, а затем и остальных ребят. Ребята стали приносить 

материалы о своих родственниках, знакомых, которые тоже являются детьми 

войны. Каждый год они приглашаются на общешкольные мероприятия, 

посвященные Великой Победе. Многие из ребят признались, что впервые 

поняли, что значит выражение «праздник со слезами на глазах».  
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  Тема работы раскрыта. Продемонстрирован высокий уровень 

понимания целей и задач исследования, способность к анализу, хорошие 

навыки обработки информации. Исследован большой объем материала. В 

работе просматривается творческий подход, оригинальность. В ней 

процитированы стихи и поэмы «Детскими глазами о войне» и «Черное и 

белое», написанные учениками нашей школы.  

  В приложении представлена лишь малая часть собранного материала и 

переданного в школьный музей. Многие ребята тоже стали участвовать в 

научно-практических конференциях, чтобы рассказать о своих родственниках 

и близких людях (знакомых, соседях), которые внесли свой вклад в Великую 

Победу над врагом.  

  К работе прилагается яркая презентация с музыкальным 

сопровождением, которая помогает увидеть тот огромный материал, 

собранный ученицей: фотографии, документы и др. Не менее ярким 

представляется и эмоциональное выступление Софьи во время защиты 

проекта. 

 

 

Донскова Ксения, Петрик Роман, 5 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», Козельск 
Руководитель - Даньшина Наталья Анатольевна, учитель 

 

Город Козельск в годы Великой Отечественной войны 
По материалам исследовательской работы 

 

О война! Сколько жизней солдат 

Ты во тьму за собой увела! 

Сколько верных сердец и отважных ребят 

Ты лишила любви и тепла! 

 

Козельск - маленький город с большой историей. 780 лет назад все 

жители Козельска погибли, защищая свою землю от татаро-монголов. От 

города тогда почти ничего не осталось. Это был первый крупный бой за 

Козельск, следующий произойдет спустя века, во время Великой 

Отечественной. 

Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, ставшая для 

нашего народа временем суровых испытаний и беспримерного героизма. 

1941-1945 годы вошли в историю страны как самые тяжелые и трагические. 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и воли, принесла 

огромные потери. Она стала всенародной и священной. Велика цена победы, 
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но в итоге наш народ и его армия сумели отстоять свободу и независимость 

своей великой Родины. 

В утро 22 июня 1941 года козельчане ещё не знали, что на западе нашей 

Родины пограничники уже ведут тяжёлые бои с фашистскими захватчиками. 

А в 12 часов дня из репродукторов донёсся тревожный голос Москвы: 

гитлеровская Германия напала на СССР. Люди побежали к военкомату. Здесь 

стихийно собрался митинг. Вся жизнь Козельского района была переведена на 

военные рельсы. Под Козельском был разбит военный лагерь, в котором 

проходили обучение призывники Козельского и соседних районов. Здесь же 

формировалась дивизия из военнослужащих запаса и призывников. 

Мужчины города ушли на фронт. В Козельске остались лишь дети, старики и 

женщины.  

Для поддержания порядка и борьбы с вражескими десантами был создан 

истребительный отряд из ста человек. Бои приближались к городу. Жители 

Козельска готовились к отпору врага: в две смены занимались девушки на 

медицинских курсах и в школе санитарной службы, круглосуточно дежурили 

посты и группы противовоздушной обороны. 

В сентябре фашистские самолёты начали совершать налёты на 

железнодорожную станцию Козельск и мосты. К концу месяца в Козельске 

появились беженцы - жители соседних районов. 

7 октября враг захватил Сухиничи. А 8 октября 1941 года на рассвете в 

город ворвались немецкие войска. Наступили черные дни оккупации. Город и 

окрестные села не видели таких ужасов. Своими зверствами и разбоем 

немецкие захватчики превзошли всех завоевателей Козельска.  

Буквально с первых дней оккупации жертвами фашистов стали многие 

жители района. Немецкие солдаты отбирали у людей одежду, обувь и 

продовольствие. Забирали для своих нужд домашний скот и птицу. Всех, кто 

оказывал сопротивление, немедленно расстреливали на месте. В первые же 

дни убили несколько мужчин и подростков. Фашисты не щадили ничего: 

разрушали школы, библиотеки, клубы. Угнали скот, продовольствие. 

Немецкие завоеватели забирали у людей последний хлеб, одежду. 

Оставляя Козельск, красноармейцы поджигали заводы и склады, чтобы 

ничего не досталось врагу. Козельчане взорвали на станции склад горючего. С 

болью в сердце они уничтожили мост через реку Жиздра. Его взорвали, чтобы 

отрезать путь фашистам. По нему могли пойти на восток эшелоны 

противника. 

Всё время, пока город был в оккупации, с 8 октября по 28 декабря 1941 

года, было немало толков о том, освободят ли и когда это может произойти. У 
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всех жителей была уверенность, что немцев выгонят, что придёт в Козельск 

наша Армия. 

Освобождение Козельского района от оккупации началось в конце 

декабря, когда скомандовали приступить к Белевско-Козельской операции 

(20.12.1941 - 3.01.1942). 

Частям генерала Голикова была поставлена задача: 27 декабря главными 

силами выйти в район Козельска и овладеть городом, а подвижные отряды 

выбросить к тому времени в направлении на Сухиничи. Козельск немцы 

обороняли на рубеже реки Жиздра. Здесь немцы успели создать хорошо 

укрепленный оборонительный рубеж, стремясь удержать в своих руках 

Козельск как важный железнодорожный узел.  

На окраине города были вырыты окопы и траншеи, во многих домах 

установлены пулеметные гнезда. По обоим берегам реки – несколько рядов 

колючей проволоки, на льду реки – минные поля, в садах и оврагах – орудия и 

минометы. С колоколен церквей просматривались каждый овражек, каждая 

полоска кустов. 

На подступах к городу противник встретил советских конников сильным 

артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Свыше пятисот 

самолетов обрушили свой удар на позиции наших бойцов. Черные клубы 

дыма от разрывов авиабомб поднялись над лесом. С треском валились 

древние сосны. 

Кавалерийская группа генерала Белова (гвардейской дивизии под 

командованием генерал-майора Николая Семеновича Осликовского) вела бой 

за Козельск весь день 27 декабря. Наступление кавалеристов проходило в 

сложных условиях. Дремучие леса, засыпанные сугробами просеки и лесные 

дороги, тридцатиградусные морозы... Конники обошли город с юга и северо-

запада. 5-й гвардейский кавалерийский полк под командованием полковника 

Браминова к 23 часам 28 декабря вышел на окраину города. Завязались 

жестокие уличные бои. Опасаясь полного окружения, фашисты отступали на 

север, к вокзалу, оставляя один дом за другим. 

28 декабря в 23.00 Козельск был полностью освобожден от фашистов. 

Наши войска начали преследовать немцев на направлении "Козельск-

Сухиничи". Гитлеровцы отступили, бросив много техники: два эшелона с 

танками и автомашинами, много вагонов с боеприпасами и медикаментами. В 

боях за город было взято в плен 120 немецких солдат и офицеров. Так 

закончилась 81-дневная оккупация города, но в районе враг еще не сдавал свои 

позиции. 
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До августа 1943-го Козельск оставался прифронтовым городом, имел 

важное значение как пункт приемки и переброски советских войск к линии 

фронта и постоянно подвергался жестоким вражеским бомбардировкам. С 

середины 1942 года в городе дислоцировался 138-й зенитный бронепоезд, 

оборонявший железнодорожную станцию от вражеских самолетов. Почти 

полностью был разрушен центр города. Очень сильно пострадали от 

артиллерийской перестрелки и пожаров села и деревни. 

В августе 1942 года в районе Козельска и Слаговищ сконцентрировались 

части 3-й танковой армии генерал-лейтенанта П.Л. Романенко, штаб которой 

разместился в одном километре восточнее Козельска. Там же расположился 

вспомогательный пункт управления Западного фронта. Обстановка на этом 

участке фронта сложилась настолько тяжелой, что 16 августа 1942 года в 

городе Козельске задержалась 1-я мотострелковая дивизия, направлявшаяся в 

район Сталинграда, и сразу после выгрузки из эшелонов она  была брошена в 

бой. 

В результате упорных и кровопролитных боев к августу 1943 года была 

окончательно очищена от врага вся территория Козельского района. В боях за 

его освобождение погибло более 5300 советских воинов, прах которых 

покоится в 21 братской и индивидуальной могилах. 

В этих кровопролитных боях отдали свои жизни сотни советских воинов. 

И среди них – комиссар 2-й гвардейской кавалерийской дивизии Т.Л. 

Веденеев. Он похоронен в сквере в центре города, одна из главных улиц 

Козельска названа его именем. Уже после освобождения города умер от ран в 

450-м медсанбате командир 1091-го стрелкового полка майор Михаил 

Иванович Логвинов. 

Сотни и тысячи козельчан сражались на фронтах Отечественной войны, 

многие отдали за родину жизнь. Восьми козельчанам присвоено звание Герой 

Советского Союза. Это Алёшин Андрей Васильевич - артиллерист, полный 

кавалер ордена Славы; Буканов Иван Александрович - командир 

разведывательного полка; Паршин Виктор Степанович - командир танковой 

бригады; Потапов Сергей Иванович - командир авиационного полка; Трубин 

Иван Степанович - командир танка, а также  Кузин Алексей Николаевич, 

Засорин Иван Михайлович. 

*** 

Не только взрослые, но и дети испытали тяготы войны. Она заставила 

быстро повзрослеть многих, среди них была Александра Николаевна 

Балашова. В ту пору она только окончила девятый класс и пошла работать в 

госпиталь, чтобы ухаживать за ранеными. 
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«Мы ходили много дней, месяцев... Стона не было! Тишина! Кормить 

нечем. Мы разносили по кружке кипятку солёненького. Ничего больше не 

было», - вспоминает она. Александра Николаевна помнит, как в марте 1942 

года к ним привезли особого пациента. Это был маршал Рокоссовский, 

который получил тяжёлое ранение в спину в бою под Сухиничами. Ему 

срочно нужна была кровь. А у медсестры Балашовой как раз была первая 

положительная. Через пару дней после операции маршал благодарил врачей 

и её за своё спасение. 

В Козельск было удобно доставлять раненых по железной дороге. В 1943 

году в городе было 34 госпиталя. Их обустраивали и на заводах, и в школах. 

Известно, что почти восемь месяцев подряд раненых привозили в монастырь 

Казанской Свято-Амросиевской пустыни в Шамордино. 

Страшные события коснулись многих деревень Козельского района. 4 

января 1942 года оккупанты учинили зверскую расправу над жителями 

деревни Побуж. Они начали поджигать дома. Тех, кто пытался унять пожар 

или спасти членов семьи, убивали на месте. Людей, выбегавших из горящих 

домов, гитлеровцы загоняли в амбар, который затем обложили соломой и 

подожгли. Оставшихся в деревне женщин, стариков и детей согнали за 

деревню в овраг и стали их расстреливать автоматными очередями. 

Недобитых завалили трупами. Немцы, сделав еще несколько контрольных 

автоматных очередей по стонущим и мертвым, наскоро засыпали жертв 

снегом и ушли. Но несколько человек оказались ранеными. Через некоторое 

время им удалось выползти из-под мертвых тел. Они-то и рассказали об этой 

страшной трагедии. Всего в этой деревне немцы сожгли, расстреляли и 

закололи штыками 110 взрослых граждан и 50 детей, а также тяжело ранили 

42 человека.  

Одним из исторических мест того времени являлся аэродром в деревне 

Хотенки под Козельском, где в 1943 году базировалась легендарная эскадрилья 

«Нормандия-Неман». За 180 дней, которые дивизия дислоцировалась в этих 

местах, французские лётчики провели 78 воздушных боёв, сбили 72 немецких 

самолёта, но потеряла и шесть своих. Пал смертью храбрых Жан Тюлян. Это 

была тяжёлая потеря для эскадрильи. Из первой группы (14 человек) осталось 

только трое: Марсель Альбер, Пелен де ля Пуап, Жозеф Риссо. 

 

*** 

Нелегко приходилось людям и после того, как врагов отбросили с 

территории района. Многие населенные пункты были разрушены, сожжены 

дома. Жители города восстанавливали хозяйство: школы, аптеку, магазины, 

предприятия, оказывали помощь другим пострадавшим районам. Козельчане 
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помогали солдатам на фронте, снабжали их продуктами, одеждой обувью. Все 

люди трудились во имя Победы над врагом. 

В годы Великой Отечественной войны Козельск сыграл важную роль в 

обороне нашей страны и особенно в защите столицы: здесь в ходе Калужской 

наступательной операции были скованы крупные силы противника, что 

имело стратегическое значение для контрнаступления под Москвой. 

Сегодня дислоцированная  в Козельске ракетная дивизия надёжно 

защищает мирную жизнь граждан и обеспечивает безопасность нашей 

страны. 

 

 

 

Герои города Козельска 
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Завальная Алёна, 10 класс, МБОУ "Гимназия № 5", Феодосия 
Руководитель - Кривдина Вера Ивановна, учитель русского языка и литературы 

 

 

Залитый кровью косматый холм... 
 

Залитый кровью холм косматый 

Понуро стонет подо мной…  

Мне восемнадцать. С автоматом  

В руках бесстрашно рвусь я в бой.  

 

Наперекор своей тревоге,  

С колючей ватой вместо ног 

Я по измученной дороге –  

В атаку через черный смог. 

 

Когда мне легкие сжимает 

Смрад трупный от кровавых тел, 

Прицельно пуля вылетает,  

Пока туман вокруг густел. 

 

Пока дымились горы хламу, 

Друг против друга: я, фашист, - 

Я ненароком вспомнил маму 

И вдруг услышал пули свист. 

 

Свист пули, после два, четыре,  

Затем почти не сосчитать, 

И в этом страшном черном мире 

Моим друзьям уже не встать. 

 

Я ужасом войны потрепан. 

Мне восемнадцать - молодой… 

Под беспокойным смутным небом 

Борюсь за мир над головой! 

 

 

  



79 
 

Ковицкий Евгений, 9 класс, МОУ "Синьковская средняя общеобразовательная школа 

№ 2", посёлок Новосиньково, Дмитровский городской округ 
Руководитель - Полякова Юлия Дмитриевна, учитель английского языка 

 

Семья Белохвостик в партизанской борьбе  

на Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
По материалам исследовательской работы 

 

Во время Великой Отечественной войны вся семья Белохвостик: отец 

Трофим Павлович, мать Екатерина Даниловна, дети Николай, Мария, Любовь  

- принимала участие в партизанском движении. 

Из заявления начальника штаба 24-го партизанского отряда 8-й 

партизанской бригады Горбунова Анатолия Михайловича известно, что мать 

Белохвостик Екатерина Даниловна 1904 года рождения принимала участие в 

партизанском движении Белоруссии в качестве связной штаба 24-го 

партизанского отряда 8-й партизанской бригады Круглянской военно-

партизанской группы Могилевского подпольного обкома Коммунистической 

партии Белоруссии. Она выполняла задания штаба отряда по разведке 

отдельных гарнизонов немецко-фашистских захватчиков на временно 

оккупированных территориях Круглянского района Могилевской области и 

Толочинского района Витебской области. Муж Трофим Павлович Белохвостик 

имел связь с партизанами, но по доносу предателей летом 1942 года был 

расстрелян фашистами. Сын Николай Белохвостик в составе 24-го 

партизанского отряда являлся партизаном-подрывником. Николай 

Белохвостик был членом разведывательно-диверсионной группы «Лесные», 

которая действовала в период с конца 1943 года и до начала 1944-го. Во время 

задания по подрыву моста, по которому должен был проследовать военный 

немецкий эшелон, группа попала в засаду, Николай погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года 

Николай Белохвостик был награжден орденом Красной Звезды. В книге М. 

Козловой «Ухожу на задание» прообразом одного из главных героев является 

Николай Белохвостик.  

Сестры Белохвостик Мария и Любовь в 1941 году в возрасте 13 и 15 лет 

были связными штаба 24-го партизанского отряда 8-й партизанской бригады. 

В 1944 году они находились на оккупированной территории и были вывезены 

на принудительные работы в Германию. На родину вернулись после 

освобождения по окончании войны. 

В средней школе № 100 города Минска открыт музей, посвященный 

штабу 24-го партизанского отряда 8-й партизанской бригады, он стал центром 
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героико-патриотического воспитании. Музей был отмечен дипломами 

Министерства просвещения и Министерства культуры СССР, Почетными 

грамотами ГОРОНО и Первомайского РОНО. 

В настоящее время на Интернет-портале архивной службы Вологодской 

области имеются письма Яскевича Николая Васильевича, члена Совета 

ветеранов 8-й Могилевской партизанской бригады, общественного директора 

школьного музея боевой славы, по вопросу сбора сведений о партизанах 8-й 

Могилевской партизанской бригады. Предпринимаем усилия для связи с 

архивом с целью получения информации о семье партизан Белохвостик.  

 

 

Борисова Светлана, 7 класс, МОУ "Подосинковская средняя общеобразовательная 

школа", посёлок Подосинки, Дмитровский городской округ 
Руководитель - Евсютина Ирина Анатольевна, учитель истории, руководитель музея 

 

 

Дети войны – детям мира 
 

Детям Второй мировой войны, 

 их внукам и правнукам посвящается 

 

Знаю, помните вы, не забыли 

Хату детства и небо над ней,  

Как в войну нас фашисты губили  

За оградами концлагерей.  

Песен правды о нас не сложили,  

Не слагали правдивых стихов,  

И дороги к вершинам закрыли  

Малышам, не имевшим грехов. 

(Окружной Леонид Иванович, 

узник № 65468 концлагеря Дахау) 

 

 Всё дальше в историю, в прошлое уходит Великая Отечественная 

война… С каждым годом, к сожалению, становится всё меньше и меньше тех, 

кто мог бы рассказать о том, сколько мужества, героизма, стойкости 

приходилось проявлять людям в годы войны. А ведь многие из них стали 

невольными её участниками. Это были дети. О них мы знаем очень мало, а 

особенно о насильно вывезенных в Германию в фашистские концлагеря и 

тюрьмы. 
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 В прошлом году к нам в школу приходили члены Дмитровского 

отделения Московской общественной организации малолетних узников 

концлагерей. Мы были очень впечатлены их рассказами и воспоминаниями.  

 Меня очень заинтересовала небольшая, со следами долгого хранения 

тетрадь и рассказ Бахмутской Натальи Станиславовны о своей бабушке – 

Кукушкиной Тамаре Ивановне, бывшей узнице фашистских концлагерей. 

Этот дневник оказался бесценным архивным документом, который пришёл к 

нам из далёкого 1945 года. 

 Работая над темой, листая пожелтевшие от времени страницы, я 

пришла к выводу, что мы ещё очень мало знаем о годах Великой 

Отечественной войны, а ведь свидетелей этих событий с каждым годом 

становится всё меньше. Довольно часто средства массовой информации 

уничтожают нашу способность мыслить, сопереживать, загружают наш мозг 

ненужной и пустой информацией. Виртуальное заслонило реальность, но мы 

ещё способны изменить себя и мир вокруг нас.  

 С чего же начать? Главное - успеть сказать спасибо. Спасибо нашим 

ветеранам, нашим прабабушкам и прадедушкам. Спасибо за то, что учат нас 

своим примером верить и любить. Наше спасибо – это ещё и наша память. 

  Подготовленная мной совместно с руководителем музея Евсютиной 

Ириной Анатольевной экскурсия на основе архивных записей, сделанных 

Кукушкиной Тамарой в 1945 году, после освобождения из концентрационного 

лагеря, и есть наше спасибо ветеранам. 

 

*** 

 ...В дневнике Тамара описывает своё «путешествие по Германии», 

которое длилось три года и выглядело так: первый распредлагерь (рынок 

рабов) – Франкфурт; первая фабрика – Шпрендлинген, вторая фабрика – 

Руссельхайм, тюрьма – Дармштадт, тюрьма – Франкфурт-на-Майне, тюрьма – 

Кёльн, тюрьма Галле - Франкфут-на-Одере, тюрьма – Берлин, концлагерь – 

Равенсбрюк, концлагерь – Магдебург (Бухенвальд). И всё это пережила 

девочка-подросток. 

 Дневник Тамара Кукушкина начала вести 11 апреля 1945 года. Это день, 

когда был освобождён концлагерь Бухенвальд, последний в череде 

концлагерей, которые пришлось пройти маленькому подростку за четыре 

года войны. Тетрадь и карандаш она случайно нашла в заброшенном бункере. 

Имея возможность писать, она почувствовала себя человеком… 

 Тамара описывала все ужасы военной и послевоенной жизни узников, 

долгую и мучительную тоску, дорогу до дома, переживания, ведь война 

разлучила её семью.  
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  3 июля 1942 года Тамаре исполнилось пятнадцать лет. Через семь дней 

фашисты угнали её в Германию. Она вспоминает о тех днях: «Полицейский 

принёс повестку и сказал: «Не вздумай бежать - посадим мать!» Мама была 

очень больна. Да и сестренка маленькая на руках. Я сказала маме: «Не плачь, я 

вернусь, посмотрю, какая Германия. А они еще узнают, что такое советские 

пионеры». Людской вой стоял, когда нас прикладами загоняли в товарный 

вагон, а матери в слезах и истерике валялись по насыпи.  

  Вскоре после тяжелой дороги её и подруг продали на невольничьем 

рынке, после которого они попали к хозяину кирпичной фабрики, а через 

несколько месяцев - на военный завод «Опель». Там ребята попытались 

создать что-то похожее на подпольную организацию и вредить фашистам. 

Ещё Тамара в лагере выпускала так называемый боевой листок, в котором 

писала советские песни, рисовала советские флаги, самолёты, танки. За эту 

деятельность Тамару и её друзей арестовали, допрашивали, а затем с записью 

«фанатично предана советскому строю» отправили в тюрьму. 

  Тамаре пришлось пройти несколько фашистских тюрем. Как оказалось, 

они были не так страшны, как то, что случилось с ней позже. Её направили в 

концлагерь Равенсбрюк, как пишет в своём дневнике Тамара, «для 

уничтожения». Это был специальный концентрационный женский лагерь. 

Располагался он в девяноста километрах от Берлина. Тамара каждый день в 

лагере видела, как уводили людей в крематорий, он находился недалеко от 

барака, в котором их содержали. Вот что она записала об этом: "Он работал 

всё время, и оттуда шёл едкий, удушливый дым, дым, дым…"  

  В течение нескольких месяцев Тамару и нескольких девушек спасали от 

дальнейшей отправки блоковая пани Броня и штубовая пани Стася, но долго 

прятать их от надзирательниц не получилось. 

 И вскоре Тамару отправили в один из самых страшных лагерей смерти – 

Бухенвальд. На воротах лагеря была надпись: «Каждому - своё». Тамара 

пишет: "Если бы ещё полгода, я не выдержала бы. Но настал долгожданный 

день – 11 апреля 1945 года лагерь освободили американские войска".  

 Казалось бы, что на этом ад окончен, но нет… Ад преследовал узников 

концлагерей всю их жизнь. После войны на них повесили клеймо «предатель 

Родины», помимо этого вечно вызывали на допросы, где морально давили, 

унижали. 

 Наталья Станиславовна Бахмутская, внучка Тамары Ивановны, 

рассказывала, что бабушка всю жизнь боялась, что её посадят. Всю жизнь! Ей 

казалось, что она должна искупить вину перед Родиной, поэтому она стала 

донором, получила звание Почётного донора СССР. Будучи уже в пожилом 



83 
 

возрасте, своей внучке Тамара Ивановна сказала, что, надеется, честное имя 

она заслужила, работая на благо Родины, спасая своей кровью людей.  

 А в чём её и многих малолетних узников вина? В том, что они выжили в 

нечеловеческих условиях? Не только выжили, но и сохранили любовь к своей 

Родине, не ожесточились на судьбу, не разочаровались, не возненавидели всё 

вокруг, а продолжали любить, верить, трудиться и завещали своим детям и 

внукам любить Родину, уважать историю страны.  

 

 
 

 

 

 
Коротеева Юлия, 6 класс, МБОУ «Школа № 92», Ростов-на-Дону 
Руководитель - Бобик Мария Михайловна, учитель русского языка и литературы  

 

 

Труженица тыла Ирина Николаевна Шпота 
 

Шпота Ирина Николаевна родилась 9 сентября 1931 года в станице 

Новороговская Егорлыкского района Ростовской области. Её семья - мать, отец 

и старший брат 1925 года рождения. Семья жила в домике бывшего батюшки 

местной церквушки. Школой детям служила маленькая деревянная хатенка.  

В 1941-м началась Великая Отечественная война, все мужское население 

станицы было призвано на фронт. В ноябре немецкие войска впервые заняли 

город Ростов-на-Дону, тогда маленькой Ирочке было всего десять лет. Немцы 

приехали в станицу на нескольких мотоциклах и стали ходить по домам, 

отбирая у людей продукты питания и скот. Местные полицаи подавали 

фашистам списки активистов, семей евреев и поляков. Затем их 
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расстреливали на окраине станицы, трупы сбрасывали в силосные ямы и 

засыпали землей.  

С десяти лет будущая труженица тыла начала свой не по-детски трудовой 

путь. Помимо помощи по домашнему хозяйству и ухода за младшей 

сестренкой, как в домашних, так и в полевых условиях, Ирина находила время 

на прополку осотистых полей, сбор колосков, покосы. Через год военного 

времени девчонкам было разрешено доставлять воду работницам полей на 

бычках, а после наравне со всеми стоять на конных граблях и с раннего утра до 

захода солнца работать во благо Родины.  Ирина тяжело заболела малярией, 

два года восстанавливался организм.  

Продуктов питания катастрофически не хватало, жили впроголодь и 

ждали прихода Красной армии. Молодежь увозили в Германию. Старшему 

брату в это время было 16 лет. По вечерам он с друзьями играл на гитаре и 

слушал музыку. Немцы забрали их для копки окопов, затем отпустили. Когда 

пришла наша армия, начался новый призыв молодых парней на фронт. В этот 

раз забрали и старшего брата. В скором времени семья получила весточку о 

том, что брат попал в госпиталь с оторванной ногой.  

Всего в станице расстреляли сто человек. В 2013 году в станицу приезжали 

французские журналисты и искали очевидцев тех событий. 

 В 1948 году Ирина окончила восемь классов и поступила в Азовское 

педагогическое училище. Но вскоре вся одежда сносилась, есть стало нечего, а 

родители помочь ничем не могли.  

Из-за этого пришлось бросить учебу и идти работать. Ирина Николаевна 

продолжила свой трудовой путь в сельсовете — помогала проводить перепись 

населения. Затем, следуя плану Сталина по преобразованию природы, 

занималась насаживанием лесных полос для защиты от ветров и пыльных 

бурь.  

В 1950 году подала документы в Сальский сельскохозяйственный 

техникум на агрономическое отделение. Училась на хорошие оценки, за что и 

получала стипендию. Затем работала агрономом.  

В 1958 году вышла замуж. В декретный отпуск не уходила. Она целыми 

днями ездила верхом на лошади — проверяла, как сеют семена и вспахивают 

землю. 

Родила сына Вовочку, старалась не бросать работу, поэтому брала его с 

собой в поле, если не получалось оставить с бабушкой. В четыре месяца 

Вовочка тяжело заболел и умер. 

В 1963 году окончила Донской сельскохозяйственный институт в поселке 

Персиановский. Трудилась. Получила звание заслуженного агронома. Была 

секретарем партийной организации — принимала молодежь в ряды 
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коммунистической партии. А еще работала бухгалтером на элеваторе. На 

пенсии работала в Историко-краеведческом музее экскурсоводом. 

Ирина Николаевна считает, что она не делала ничего сверхъестественного. 

«Так должен поступить каждый человек для блага своей Родины», - говорит 

она. 

 

(Записано со слов Шпоты Ирины Николаевны, труженицы тыла.) 

 

 

 

Кравченко Ксения, 9 класс, МБОУ «Лицей № 58», Ростов-на-Дону 
Руководитель - Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории 

 

 

Трудовой вклад школьников Ростовской области в Великую 

Победу 
Тезисы 

(По материалам архива ГУК РО «ЦДНИРО») 

 

  Работа ставит своей целью определение направления и диапазона 

деятельности школьников Ростовской области в годы войны на основе 

исследования архивных документов и опроса участников событий. 

  Актуальность работы обусловлена возросшим интересом школьников и 

молодежи к трудовому вкладу сверстников в Победу над гитлеровской 

Германией. 

  Автор изучила и систематизировала документы Обкома ВЛКСМ (фонд 

173) и Обкома ВКП(б) (фонд 9), отражающие трудовые инициативы молодежи 

области и их реальные заслуги перед страной в целом. 

  На примере героев Музея лицея Кравченко Ксения прослеживает вклад 

конкретных школьников, ныне ветеранов, проживающих в городе Ростове-на-

Дону, в микрорайоне «Содружество»: Костылева Бориса Михайловича, 

Алексеевой Раисы Ивановны, Горячевой Марии Семеновны. 

  Обобщая трудовой вклад школьников, автор останавливается на 

инициативах школ №№ 14, 31, 34 и 37 Ростова-на-Дону, школы № 4  Батайска, 

лидирующих в областном соревновании по сбору средств на изготовление 

танковой колонны «Казак Дона» и лётной эскадрильи «Комсомолец Дона». 

  Ксения заостряет внимание на значимости сбора тёплой одежды для 

Красной Армии и донской инициативы самим связать и пошить всё 
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необходимое для фронта. Она описывает энтузиазм, с которым школьники 

области включились в это движение, называет имена победителей. 

  Кравченко Ксения дает оценку самоотверженному и осознанному 

участию школьников в разведении и сборе лекарственных трав для военных 

госпиталей, разведении тутового шелкопряда для обеспечения армии шелком 

для изготовления парашютов, пошиве маскировочных костюмов для 

фронтовой разведки. 

  На основе проведенного исследования автор дает высокую оценку 

трудовому вкладу школьников Ростовской области в Великую Победу и 

призывает сверстников изучать историю края и стать преемниками лучших 

традиций молодежи тех суровых военных лет. 

 

 

 

Работы следующих участников, учитывая специфику и оформление материала, 

представлены только на сайте МАУ ДПО ЦРО 

 

Герасименко Софья, 8 класс, МБОУ «Лицей №10», Белгород  
Руководитель - Волошина Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания 

 

Проект «Дети войны» 

 

 

Лапенко Алина,  11 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

Козельск 
Руководитель - Романова Галина Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе  

 

Братские захоронения на территории Козельского района Калужской 

области 

 

 

Григорьева Валерия, 11 класс, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», 

Козельск 
Руководитель Цукерник Елена Николаевна, директор школы  

 

Практико-ориентированный проект «Я – юнармеец» 

 

 

http://konkursydeti18-19.croptz.ru/DswMedia/gerasimenkosof-yagbelgorod.pptx
http://konkursydeti18-19.croptz.ru/DswMedia/lapenkoalinagkozel-sk.docx
http://konkursydeti18-19.croptz.ru/DswMedia/lapenkoalinagkozel-sk.docx
http://konkursydeti18-19.croptz.ru/DswMedia/grigorovavaleriyagkozel-sk.ppt
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Ковалева Ирина, Онофрейчук Кристина, Самсонов Никита, МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа №4», Козельск 
Руководитель - Бескоровайная Валентина Николаевна, учитель математики 

 

Буклет «Почётные граждане города Козельска» 

 

 

Иванов Роман,  ГБОУ ДО "Дом детства и юношества "Радуга"", детское 

объединение "Кривичи", Псков 

Руководитель - Васильев Геннадий Никандрович, учитель 

 

Идём к местам сражений: поход по местам действий 1-й Ленинградской 

партизанской бригады (станция Кебь) 

 

 

Навигация: официальный сайт МАУ ДПО ЦРО (http://cro.karelia.ru), раздел 

"Конференции, олимпиады, конкурсы" - "Для обучающихся" - в левой части 

раздел "Конференции" - "Дети о детях войны". 

Прямая ссылка: http://konkursydeti18-19.croptz.ru/p115aa1.html 

 
 
 
 
 
 

  

http://konkursydeti18-19.croptz.ru/DswMedia/obuchayushaiesyasosh-4gkozel-sk.zip
http://cro.karelia.ru/
http://konkursydeti18-19.croptz.ru/p115aa1.html
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