
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Куликова Татьяна, 9 класс МБОУ ООШ №5 пос. ЦЭС 



 

 

«Подвиг солдата». 
 

Земной поклон, солдат, от жизни 

От всех, кого ты заслонил 

Ты спас свободу, честь Отчизны, 

В потомках память заслужил! 

 

 

     Великая Отечественная война. Самое страшное, ужасное и 

кровопролитное событие ХХ века. Никогда и нигде не было ничего 

подобного, настолько бесчеловечные вещи творились в этот период. 

Началась она 22 июня 1941 года. С этого дня не осталось ни одного дома, ни 

одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили 

сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, 

многие были ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым навсегда 

сохранили в памяти ужасы тех событий. За годы тяжёлых испытаний наш 

народ вынес всё. Война показала, каким стойким, упорным и сильным может 

быть наш народ.  

     В годы войны Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой 

готовности к отражению агрессии империалистической Японии, которая 

нарушала морские и воздушные границы Советского Союза. Несмотря на 

сложившуюся обстановку, на Дальнем Востоке свыше 147 тысяч моряков-

тихоокеанцев, в составе морских стрелковых бригад, участвовали в 

Московской, Сталинградской битвах, в битве за Кавказ, в обороне 

Ленинграда, Заполярья и Севастополя. Их подвиг овеян неувядаемой боевой 

славой, они приумножили славные традиции русских моряков. И в войне с 

Японией тихоокеанцы показали пример мужества, отваги, любви к Родине 

при выполнении боевых задач. Среди них бывший старшина первой статьи 

Владислав Сергеевич Ужинкин. 

Родился Владислав Сергеевич 29 марта 1924 года в городе Ульяновске. В 

городе Облучье, что в Еврейской автономной области, он только окончил 



 

семь классов, как началась война. Уже во время войны заканчивал восьмой 

класс, там же курсы трактористов и до призыва в армию работал в 

Архангельском совхозе. С детства мечтал поступить в военно-морское 

училище во Владивостоке. А тут в 1942 году был призван в ряды Красной 

Армии Бирским райвоенкоматом и направлен на Тихоокеанский флот. 

    Первое время он служил на Русском острове и в течение трёх месяцев с 

шести утра и до отбоя занимался боевой подготовкой, изучал материальную 

часть оружия, прошёл курс молодого бойца.  Были ночные тревоги, марш-

броски. И, как говорит Владислав Сергеевич, «ухлопали за эти три месяца 

все ботинки». По его словам, их готовили для отправки на фронт, но планы 

изменились и моряков расписали по кораблям и ещё три месяца обучали 

специальности мотористов торпедных катеров. 

     Владислав писал рапорт с просьбой отправить на фронт, но получил 

резолюцию: «Вы нужны здесь». Дальше его служба проходила на военном 

корабле БО – 121 «Наблюдатель» (так называемый «большой охотник» - 

истребитель вражеских подводных лодок), в звании старшины 1-й статьи 

команды мотористов БЧ – 5 (боевая часть №5). Команда состояла из ста 

человек. Судно было быстроходное – тридцать узлов в час. Охраняли 

морские границы Родины. 

     Началась война с Японией и корабль, на котором служил Владислав 

Сергеевич, участвовал в Сейсинской операции, сопровождал десантные 

баржи. Владислав Сергеевич был участником освобождения Северной 

Кореи, за что имеет награду – медаль «За освобождение Северной Кореи». 

После освобождения порта Сейсин, корабль нёс охрану границ Северной 

Кореи до 1948 года. 

     15 марта 1950 года Владислав демобилизовался и приехал домой в город 

Облучье. Работал мотористом на электростанции. В 1952 году окончил 

заочно Ивановский техникум по специальности теплотехник турбинных 

установок. С 1971 по 1984 год работал на Ургальской ЦЭС мастером по 

ремонту и эксплуатации котлотурбинных установок. 



 

 

     За свой ратный и мирный труд Владислав Сергеевич Ужинкин награждён 

Орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За победу над 

Японией», «За освобождение Северной Кореи», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Маршал Жуков». 

Имеет благодарственную справку: «Краснофлотец В.С.Ужинкин Приказом 

№372 Верховного командующего Генералиссимуса Советского Союза 

товарища Сталина от 23 августа 1945 года Вам, в числе отличившихся 

краснофлотцев, старшин, офицеров кораблей и частей Тихоокеанского 

флота за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке, 

объявлена благодарность». 

     29 марта 2020 года Владиславу Сергеевичу Ужинкину исполнилось 96 

лет. 

     Совсем скоро вся наша страна будет отмечать 75-ю годовщину Великой  

Победы советского народа над фашистской Германией и милитаристской 

Японией. Всё дальше и дальше от нас трагические события войны. С каждым 

годом все меньше становится среди нас тех, кто своими трудовыми и 

ратными подвигами ежедневно приближал трудную, выстраданную, 

омытую кровью и потом Победу. Но Великая Отечественная война 

продолжает жить в воспоминаниях, в судьбах людей и тех, кто был на 

фронте, кто трудился в тылу, и тех, кто родился уже после того, как 

отгремели бои.  

     Память неподвластна времени и не знает старости, и именно она поможет 

сохранить в каждом человеке воспоминания о подвиге народов нашей 

страны. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный состава Б4-5 БО – 121 «Наблюдатель»  

порт Сейсин  Северная Корея 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Архипова Вера, 9 класс МБОУ ООШ №5 пос. ЦЭС 

 

26 августа 1923 – 1 января 1986 гг. 



 

«Подвигу жить в веках!» 

 

Много лет уж прошло, как замолкла война, 

Светит мирное солнце над нами. 

Но героев нельзя забывать имена,  

Пусть они будут вечно жить с нами. 

                К.Арчев  

 

Давно отгремели бои Великой Отечественной войны, а память о ней до сих 

пор живет в сердцах людей. Эта память живёт потому, что война никого не 

обошла стороной: из каждого дома на защиту своей Родины уходили отцы, 

братья и сыновья. Эта память живёт потому, что в тылу люди, перенося голод 

и лишения, трудились не покладая рук. Советский народ делал всё, чтобы 

прогнать врага с родной земли. 

     Всё дальше уходят вглубь истории те страшные дни, которые выпали на 

долю нашего народа. Великая Отечественная война была для нашей Родины 

великим испытанием. Тех, кто отстаивал честь и независимость на полях 

сражений, с каждым годом становится всё меньше и меньше. Именно поэтому 

так дороги свидетельства очевидцев – людей, прошедших это страшное 

испытание от начала и до конца. 

     Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Долг живых не 

забывать о той страшной войне, о тех, кто спас родину, советских людей от 

немецкого рабства. Мы у них в вечном долгу. Память о минувшей войне 

должна переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя.  

      Имя Андрея Михайловича Беды хорошо известно многим жителям нашего 

района. Педагог, отдавший школе 34 года и большей частью в нашем районе. 

Фронтовик, который прошёл дорогами войны пол-Европы, форсировал Дон, 

Днепр, Мораву, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении 22 

городов.  

      В армию Андрей Михайлович был призван в декабре 1941 года в возрасте 

18 лет. В Абакане формировалась 309-я стрелковая дивизия (309-ая стрелковая 



 

Пирятинская Краснознамённая ордена Кутузова II степени сибирская 

дивизия),  куда и направили Андрея Михайловича. Четыре месяца отучился он 

в дивизионной школе, где получил специальность радиста и звание сержанта. 

1040 дней прошагал Андрей Михайлович по фронтовым дорогам в рядах 

дивизии. 

Из воспоминаний Беды Андрея Михайловича: «От перрона станции Абакан 

ранним предмайским утром отошёл состав. Это отбывала на фронт 309-ая 

стрелковая дивизия.  

     В начале июня 1942 года дивизия заняла оборону на правом берегу Дона в 

районе станции Абакан-Лиски. Здесь я получил первое боевое крещение. В 

ночь на шестое июня на опушке дубовой рощи батарея строила огневую 

позицию, а в это время немецкая авиация начала бомбить железнодорожную 

станцию. Это был кошмар.  Ночь. Темно. Бьют зенитные пушки, а немецкие 

стервятники навешали фонарей и бросают бомбы. 

      Здесь на Дону мы остановили рвавшихся фашистов. 14 января 1943 года, 

после двухчасовой артподготовки, дивизия двинулась в наступление, 

освобождая города и сёла. В первые сутки наступления наша бригада 

оторвалась от пехоты и потеряла связь с ней. Перед связистами была 

поставлена задача: обеспечить непрерывную связь со штабом дивизии и с 

пехотным полком. Пришлось мне побывать в разведке. Вместе с четырьмя 

бойцами (Алексеем Торащиным, Черновым, Яковом Филипповым и 

Дмитрием Сильченко) мы должны были разведать обстановку в селе, которое 

находилось у линии фронта.  В одном из домов мерцал свет. Мы направились 

туда. Заглянув в окно, увидели, что в помещении нары, на которых спят 

немцы. Мы приняли решение: оглушить прикладом часового и доставить на 

батарею, чтобы выведать у него данные о расположении немцев.  

Воспользовавшись сменой часовых, двое бойцов зашли в сени, я с ещё одним 

бойцом за угол, а пятый отправился с донесением к командиру. При выходе 

часового из избы мы оглушили его прикладом винтовки.  Пленного доставили 

на батарею. «Язык» рассказал, что в селе румыны, мадьяры и рота немцев.                                        



 

     Село это было Масловка. У нас в батарее было 4 пушки и 65 бойцов и 

офицеров. Командир батареи принял решение принять бой. Пушки были 

поставлены на прямую наводку, у каждой пушки осталось по два человека, а 

остальные окружили здание. Почти весь батальон врага был уничтожен, а 

остальные сдались в плен. До подхода нашей пехоты наша дивизия отбила 3 

атаки немцев и удержала Щучьинский плацдарм, а также освободила много 

населённых пунктов: села Щучье, Нижний Икорец, город Коротояк.  Многие 

получили награды. В том числе и я был награждён медалью "За отвагу". 

     В нашей дивизии было много девушек, которые прошли трудными 

фронтовыми дорогами, проявляя героизм, не жалея жизни за освобождение 

своей Родины. На встречах ветеранов дивизии мы вспоминали геройски 

погибших связисток Веру Богомолову и Люду Панову, которые проверяя и 

восстанавливая связь, шли по лесной просеке. И вдруг на просеке появились 

немцы. Путь вперёд закрыт. Поворачивать назад поздно. Приняли бой. Когда 

мы нашли их на дороге, то их тела были приколоты штыками к земле. Здесь 

лежали трупы двух офицеров и двенадцати солдат. Вечером бесстрашных 

солдат похоронили с почестями. 

     В нашей дивизии был сын полка Ваня Григоров тринадцати лет, сирота. 

Летом 1942 года в 20-ти километрах от Нижнего Икорца находилась наша 

батарея. Требовалось установить между ней и штабом полка телефонную 

связь. Сроки сжатые, местность незнакомая, к тому же участок открытый, как 

на ладони. Нужно знать окольные пути, чтобы проскользнуть незамеченными. 

Кто возьмётся выполнить это задание. Таким смельчаком оказался Ваня 

Григоров. Он раздобыл лодку, и в дождливую ночь, минуя засады, выполнил 

задание.  

     Много успел сделать быстрый, светловолосый мальчик. Разлучила судьба 

сына полка с боевыми друзьями в 1943 году, когда дивизия была на Днепре. 

Ваня был связным при штабе полка. В разгар немецкой атаки ему поручили 

доставить пакет в батарею. Направляясь в штаб, он сказал друзьям: " Побежал 

в штаб. Скоро буду".  Но... Не вернулся. По пути он наткнулся на 



 

противотанковую мину. Взрывной волной мальчика отбросило в реку и несло 

по течению до переправы "Жить ему осталось часа три - четыре", - сказал врач 

медсанбата. "А, может, выжил Ваня?" – часто думал наш командир П.С. Неус. 

(Уже в 70-е годы, в случайной беседе Андрей Михайлович узнал, что Иван 

Иванович Григоров живёт в Нижнем Икорце. Так о сыне полка узнали другие 

ветераны войны. В 1979 году 8-10 мая состоялась встреча ветеранов 309-ой 

дивизии в городе Георгиу-Деш. Здесь они и встретились с Иваном Ивановичем 

Григоровым)».  

     А потом была Курская дуга: «В первый же день боёв на Курской дуге нашу 

дивизию выдвинули на передовую, где утром пришлось встретиться с 

немецкими танками, которых двигалось на нас до пятидесяти штук. В это 

время находился я на наблюдательном пункте, у радиостанции. Был получен 

приказ пехоте залечь в траншеях, не стрелять, пропустить танки, отсечь от них 

пехоту, а танки уничтожить. Бой шёл целый день. Но, несмотря на большие 

потери, враг не прошёл. Получив пополнение, не теряя ни дня, дивизия снова 

вступила в бой. После разгрома немцев на Курской дуге мы с боями прошли 

до Днепра и в районе Ржищева форсировали Днепр». 

Воспоминания Андрея Михайловича о боях при форсировании Днепра:   

      «Дивизия, в которой воевал я, форсировала Днепр, освободила город 

Лохвицу, город Пирятин. 19 сентября 1943 года за успешное проведение 

боевой операции по овладению городом Пирятином приказом Верховного 

Главнокомандующего 309-ой стрелковой дивизии присвоено наименование 

"Пирятинская".                                                                                                                  К 

городу Пирятин мы подошли 17 сентября. Пирятин - это узел шоссейных 

дорог. Поэтому для немцев этот город был важным опорным пунктом. Утром 

18-го под прикрытием артиллерийского огня форсировали реку Удай и 

ворвались в город. Бой шёл целый день, а ночью 18-го сентября Пирятин был 

освобождён. Мы вошли в город ночью, но было светло, как днём. Горели дома, 

склады, школы, промышленный центр. Гитлеровцы, что горело, жгли, что не 

горело, взрывали. Пройдя с боями около 350 километров и форсируя реки 



 

Боромля, Псёл, Грунь, Удай, дивизия одна из первых под командованием 

генерал-майора Д.Ф. Дрёмина, вышла к Днепру. 

     Командиры батальонов готовили десантов-разведчиков для захвата 

плацдарма на правом берегу Днепра в районе села Монастырёк. Нужно было 

подобрать желающих, наиболее сильных, смелых ребят. Командир 1-го 

батальона 955-го стрелкового полка капитан Потылицын лично провёл беседу 

с каждым добровольцем и дал каждому задание. Солдаты оправдали доверие 

своего командира, проявив стойкость, мужество. Многим десантникам за 

форсирование Днепра было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. В это время в районе села Балыко-Щучинка успешно форсировали 

Днепр, разведчики 937-го стрелкового полка и освободили центральную часть 

села. На другой день немцы подтянули сюда большие силы, и бои за 

освобождение села продолжались и в октябре месяце. Это был один из первых 

плацдармов на берегу Днепра. 

     Немецкое командование стремилось сбросить наши войска в Днепр, но им 

не удалось ликвидировать плацдарм. 

     В боях за обладание селом Балык лейтенант Прокопчик с взводом 

пробрался в тыл противника и с тыла по немцам открыл из миномётов огонь, 

поднял панику среди немцев, благодаря чему полку удалось с небольшими 

потерями ворваться в населённые пункты и овладеть ими. Когда выбывали 

расчёты за расчётами, храбрый сибиряк, офицер, работал за наводчика и из 

автомата отбивал атаки врага в течении четырёх суток. В одной из очередных 

схваток с врагом молодой офицер пал смертью храбрых. 

     Много погибло наших солдат в жестоких схватках с врагом за 

освобождение правобережья Днепра. После войны сделано перезахоронение 

погибших солдат и офицеров в одну братскую могилу, где сооружён обелиск. 

Стела 16-метровой высоты, среди погибших пять Героев Советского Союза. (9 

мая 1977 года я ездил на встречу ветеранов 309-ой Пирятинской дивизии. 

Встретился со своими однополчанами в городе Переяслав Хмельницкий)». 

  Свой боевой путь закончил Андрей Михайлович на территории 



 

Чехословакии у города Брно. Во время боя он получил тяжёлое ранение. 

Вспоминает Андрей Михайлович: «Мы форсировали реку Мораву и получили 

задание перерезать дамбу, по которой проходила шоссейная дорога, 

связывавшая несколько столиц европейских государств. Нужно было пройти 

болото, где вода достигала до пояса. Враг поливал это место шквальным огнём 

из пулемётов. Под прикрытием наших батарей нам удалось пройти болото и 

вступить в бой. Мы были одеты в немецкие маскировочные халаты, которые и 

сбили противника с толку. Дамба была перерезана, но внезапно разорвался 

вражеский снаряд. И когда я очнулся, рядом лежали ещё трое наших бойцов. 

Они остались здесь навсегда, а меня и других раненых увезли в госпиталь. 

Седьмого апреля 1945 года меня отправили в госпиталь города Дербента в 

Дагестане, где я и пробыл до апреля 1946 года». 

     Андрей Михайлович Беда был награждён орденами «Отечественной 

войны» I степени, двумя медалями «За Отвагу», медалью «За Победу над 

Германией». 

      75 лет! Успело вырасти и возмужать целое поколение родившихся после 

Победы. Давно залечила страна раны войны. Но никогда, ни в какие времена 

Великая Отечественная война не будет далёкой. Ни стремительный бег 

времени, ни новые события на историческом пути, сколь бы ни были они 

значительны, не заслонят в памяти нашего народа славных и трудных, 

героических и горьких лет войны. 1418 дней и ночей полыхало пламя 

священной войны. На огромном фронте, превышающем порой шесть тысяч 

километров, ни на минуту не смолкали ожесточённые бои. Огромные 

испытания выпали на долю всего народа, его доблестных вооружённых сил. 

Но неисчислимые страдания и бедствия не сломили стойкости советских 

людей, их волю к победе. Они не только выстояли в ожесточённой борьбе 

против вооружённых до зубов фашистских полчищ, но и нанесли им 

сокрушительное поражение. 

     И наша святая обязанность сохранить память о тех событиях, о тех людях, 

которые вопреки всему жили, сражались, трудились и любили. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беда Андрей Михайлович 
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Отец Андрея Михайловича Беда Михаил Васильевич был участником 

Первой мировой войны и гражданской войны. В годы Великой 

Отечественной войны самоотверженно трудился в тылу 



 
 

Встреча с однополчанами после войны 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Назаренко Валерия, 8 класс МБОУ ООШ №5 пос. ЦЭС 

 

22 мая 1923 – 17 мая 2012 гг.



 

«В блокадном Ленинграде» 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть,  

Она как сила нам нужна. 
Ю.Воронов 

 

  Как при помощи одного слова из пяти букв 

описать один из самых ужасных периодов в 

мировой истории? Война…  Сколько ужаса, боли, 

горечи, одиночества и смерти несет в себе одно это 

слово! Ведь в войну были втянуты десятки стран и 

народов. Миллионы людей погибли под 

бомбежками, градом пуль, от голода в 

оккупированных городах и от нечеловеческих условий 

в концлагерях. Это было бедствие планетарного масштаба.  

     Миллионы детей остались сиротами из-за этой войны, миллионы женщин 

стали вдовами и многие люди стали калеками. Не было ни одной семьи в 

нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Кто-то 

потерял всю семью, кто-то часть, многих замучили в плену, кто-то погиб в 

бою. Наш народ совершил настоящий подвиг, несмотря на то, что враг был 

силен. О страшной народной беде написано много произведений, газетных 

статей, поставлены фильмы. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах 

людей. Самыми яркими и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы 

близких людей о войне, о военном детстве. Поколение, к которому 

принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст участников и 

очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Мне посчастливилось 

услышать воспоминания о войне из уст ветерана войны Антонины 

Григорьевны Лихановой.     



 

     Лиханова Антонина Григорьевна родилась 22 мая 1923 года в посёлке 

Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края. В 1931 году 

поступила в 1 класс Чекундинской школы. Окончила неполную среднюю 

школу в 1938 году.  Жила в интернате вместе с детьми из всех посёлков района. 

Он при Чекундинской школе работал 40 лет. Кроме детей народов Севера, 

здесь жили русские, украинцы, белорусы, татары. Большое значение в школе 

придавалось вопросам интернационального воспитания. После окончания 

школы, райком комсомола и районный отдел народного образования 

направили Антонину Григорьевну на учёбу в город Ленинград на 

педагогическое отделение института народов Севера. Это был единственный 

ВУЗ в стране, где обучались представители разных народностей.  Для 

национальных школ были нужны кадры. При институте было три отделения: 

педагогическое, советско-партийное и экономическое. Любознательная, 

трудолюбивая, одарённая от природы, училась студентка Лиханова с 

огромным желанием. Отлично закончила отделение, готовившее учителей 

начальных классов. Получен первый диплом, но учёба на этом не закончилась. 

Как лучшую выпускницу отделения её оставляют ещё на один год для 

дальнейшего усовершенствования полученных уже теоретических знаний. 

Антонина охотно согласилась и снова с головой окунулась в безбрежное море 

науки. Однако окончить институт не успела, началась война. Девушка 

оказалась в осаждённом Ленинграде. О том, как пережила блокаду, 

вспоминать не любила, тяжело и больно… 

     «22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. 8 сентября 

1941 года фашисты захватили Шлиссельбург. Враг находился на подступах к 

городу. Обстановка в городе становилась изо дня в день всё более 

напряжённой. Участились бомбёжки. В результате сброшенных бомб сгорели 

продовольственные склады.  19 сентября было шесть налётов фашистской 

авиации. Без конца тревоги.  

     И студенты, и преподаватели принимали участие в обороне города. Рыли 

окопы, противотанковые рвы, траншеи в селе Рыбацкое, что в 25-27 



 

километрах от Ленинграда. Дежурили на крышах домов (в командах ПВО), 

туша зажигательные бомбы. Охраняли важные объекты. Почти каждый день 

были бомбежки. Самым страшным во время бомбежки был свист и гул от 

снарядов. После каждой бомбежки дружинники, а это были женщины, 

обходили квартиры и предлагали помощь. А при взятии фашистами 

Пулковских высот, город обстреливался из дальнобойных орудий.  

     В октябре 1941 года жители Ленинграда почувствовали на себе нехватку 

продовольствия, а в ноябре начался настоящий голод. Немцы бомбили любой 

транспорт с продовольствием, чтобы обессиленные жители сдали город без 

боя. Поэтому каждый месяц убавляли норму хлеба. В сентябре получали 300 

грамм, в октябре - 175 грамм, в декабре – 125 грамм. Стояли в очередях, 

получали свой кусок. Придя домой, складывали все вместе, и каждый отрезал 

по кусочку. Остатки меняли на дрова, чтобы раз в несколько дней топить 

печку. В блокадном Ленинграде не хватало не только еды, но и дров. Как 

никогда была суровая зима. Центральное отопление той страшной зимой так 

и не включили.  В трубах замерзала вода. В домах не было света. Из-за 

нехватки топлива остановились трамваи. Люди жили в холодных квартирах, 

часто с выбитыми окнами. Согревались переносными печками. Замерзшие 

горожане готовы были отдать за вязанку дров любые ценные вещи. Многие 

собирали топливо на руинах разрушенных домов, рискуя своей жизнью. В 

любой момент их мог достать вражеский снаряд. Всех мучила дистрофия. 

Истощённые люди при таком лютом морозе падали на землю и здесь же 

умирали. Тела умерших людей были везде: на улицах, дорогах, в снегу. 

     «Самыми трудными годами блокады были 1941 – 1942 годы, когда умерли 

десятки тысяч жителей от голода, холода, бомбёжек и от обстрелов из 

дальнобойных орудий с Пулковских высот» - вспоминала Антонина 

Григорьевна. 

     Антонина Григорьевна пережила самые тяжелые и суровые дни блокады 

1941-1942 годов, когда погибли тысячи ленинградцев. Когда зимой по «дороге 

жизни», что была проложена по Ладожскому льду, вывезли её на Большую 



 

землю, то врачи не рискнули отправлять сразу на Дальний Восток, настолько 

она оказалась истощённой. Лишь через год после лечения в городе Ярославле 

и городе Нерехте вернулась молодая учительница в свой родной край. 

     «Хабаровское крайоно направило меня в распоряжение Верхнебуреинского 

РОНО. Более тридцати лет я проработала в школах: Ниманской, Могдинской, 

Усть-Ниманской. Меня избирали секретарём комсомольской, партийной 

организаций, была заместителем председателя сельского совета. После выхода 

на пенсию четыре года была заседателем районного народного суда. 

Принимала активное участие в составлении Книги Памяти». 

      Антонина Григорьевна с гордостью показывала правительственные 

награды: «За доблестные и самоотверженный труд в Великой Отечественной 

войне 1041-1945гг», «Ветеран труда», «К 100-летию со дня рождения  

В.И.Ленина», медали  «Участник трудового фронта», «40 лет  Победы в 

Великой Отечественной  войне  1941-1945гг., знак «Житель блокадного 

Ленинграда», медаль «К  60-летию снятия блокады Ленинграда 1944-2004гг». 

В связи с 75-летием Верхнебуреинского района 14 июня 2002 года Антонине 

Григорьевне было присвоено звание «Почётный гражданин 

Верхнебуреинского района». Является почётным ветераном 

Верхнебуреинского района, Хабаровского края за многолетнюю активную 

работу в ветеранской организации. 

      В настоящее время Антонины Григорьевны уже нет с нами, но я никогда 

не забуду с какой болью, переживанием рассказывала она о том страшном 

времени. Она помнила каждый день, прожитый во время блокады Ленинграда. 

   О войне стоит хранить память, ведь главные участники войны – люди и 

время. Не забывать людей – значит не забывать время, а не забывать время – 

значит не забывать людей. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Новиков Виктор, 5 класс МБОУ ООШ №5 пос. ЦЭС 

 

22 октября 1926 – 13 декабря 2013 гг.



 

«Всё для Победы!» 
     Я учусь в 5 классе. Войну знаю по книгам, учебникам, фильмам и из 

рассказов ветеранов. Каждую весну мы привычно отмечаем День Победы. 

     Великая Отечественная война стала одним из самых страшных событий за 

всю историю человечества. Говорят, что война приходит через поколение. С 

момента окончания Великой Отечественной войны сменилось уже несколько 

поколений, над нами продолжает ясно светить солнце, и в воздухе слышны 

трели птиц, а не грохот взрывов. И я хочу, чтобы так было всегда! 

Долг каждого человека хранить и приумножать память о войне, чтобы 

не допустить подобного впредь. Но это всё будет еще не скоро, а пока всё, что 

мы можем сделать — это оказывать посильную помощь ветеранам.            

Ветеранов сегодня осталось очень мало живых. Зато много вокруг нас «детей 

войны». Эти люди тоже пережили Великую Отечественную войну. Она 

опалила их детство. И многие тогда остались без родителей. Малышам 

пришлось очень трудно. Память о войне хранится в их и наших сердцах. И она 

всегда будет сильнее времени, потому что война – это всегда плохо. Война – 

реки слёз и боли невинных людей. 

Я хочу рассказать о Савочкиной Клавдии Степановне - участнице 

Великой Отечественной войны – труженице тыла, которая жила в нашем 

посёлке.  

Савочкина (Сырочева) Клавдия Степановна родилась 22 октября 1926 года в 

селе Новгородка Амурской области в большой крестьянской семье. Клавдия в 

семье была четвёртым ребёнком. В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, ей исполнилось 15 лет. Чем же занимались дети и 

подростки на селе? Как и все взрослые сеяли, выращивали и убирали урожай. 

Трудились с утра до ночи. Часто ночевали в поле, чтобы начать пораньше 

работу. Ведь рук не хватало, мужчины были на фронте. Собирали ягоды, 

грибы, орехи, как для колхоза, так и для собственных нужд. Жили тяжело, но 



 

не голодали.  Был огород, на котором выращивали то, что можно вырастить: 

картофель, помидоры, огурцы, тыкву, репу, редьку, капусту, подсолнечник, 

кукурузу. Держали хозяйство.  Очень выручали дары природы. Сушили грибы, 

ягоды, из которых потом варили компот и тянучки (продукт, напоминающий 

ириски). Зимой, когда не было полевых работ, пряли пряжу, а потом вязали 

носки, варежки, шили и вышивали кисеты (мешочки для табака). Собирали 

посылки на фронт, тем, кто был на передовой. В посылки вкладывали 

записочки с пожеланиями: бить врагов и быстрей возвращаться домой. 

В 1942 году Клавдия Степановна окончила курсы трактористов, но работала 

не долго, попала под поезд и почти полтора года провела в больнице. 

Сообщение о Победе узнала от родных. Все выбегали на улицу, радовались, 

плакали. Вскоре стали возвращаться домой уцелевшие отцы и братья, но 

многие семьи так и не дождались своих близких.  

Всю    жизнь Клавдия Степановна трудилась на благо своей Родины. Общий 

трудовой стаж - 56 лет. Последние годы жизни прошли в нашем посёлке. 

Умерла Клавдия Степановна 13 декабря в 2013 году.  

Люди военного поколения ─ это особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной войны они принесли в непростую жизнь страны веру в 

будущее, готовность жертвовать собой ради других. Мы никогда не забудем 

погибших в войне, мы всегда будем помнить тех, кто жертвовал собой, спасая 

и защищая Родину. Помните и передавайте эту память следующим 

поколениям, чтобы не допустить больше повторения подобного ужаса. 

В светлый майский День Победы я хотел бы пожелать всем счастья. А счастье 

– это и есть мир. Когда у детей есть детство с игрушками, с мамой и папой.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

«Дети войны» 
Была земля и жёсткой и метельной, 

                                                                  Была судьба у всех людей одна 

У нас и детства не было отдельно 

А были вместе – детство и война. 

                          Р. Рождественский. 

 

      Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Что ж верно, так как 

противоестественно сближение самих этих понятий. Как невозможно 

соединить жизнь и смерть, добро и зло, безоблачное детство и войну. Судьбы 

детей военной поры очень похожи, ведь война стала общей их биографией. 

Война в жестокой слепоте своей соединила несоединимое: дети и голод, дети 

и смерть, дети и кровь. 

      Война обрушилась на детей также, как и на взрослых – бомбами, голодом, 

холодом, разлуками, смертью родных и близких. Но дети в ту суровую и 

жестокую пору были не только жертвами – они становились воинами. Многие 

ребята, ещё не достигнув совершеннолетия, достигали таких высот мужества, 

что оказывались достойными самых высоких наград. 

     Война не детское занятие, но юные граждане всем сердцем ощущали свою 

причастность к происходящему на их родной земле, и они, подлинные 

патриоты, не могли остаться в стороне от разыгравшейся на их глазах 

трагедии. 

     А сколько подростков заменили своих отцов, старших братьев, ушедших на 

фронт, и встали к станкам, работали на полях и лесозаготовках. Они тоже по 

праву считаются героями.  

Я хочу рассказать о детях войны, о том, как пережили они это трудное для всех 

время, как они оказывали посильную помощь фронту, как они вместе с 

взрослыми завоёвывали победу. 



 

     При подготовке работы я использовала воспоминания ветеранов тыла, 

записанные во время встреч с ними, а также материалы, которые печатались 

на страницах газеты «Рабочее слово к юбилейным датам Великой Победы. 

Автор работы: Добрынская Эльвира, 9 класс МБОУ ООШ №5 пос. ЦЭС 

 

 

 

 

 

 



 

 

     В 1950 году приехала в Верхнебуреинский район Кожевникова Екатерина 

Васильевна. Работала учителем географии в школах посёлка Йорик, посёлка 

Умальта. С 1962-го и до 2008 года работала в школе №5 поселка ЦЭС, была 

завучем и директором.  

     «Родилась я в селе Хохольском Воронежской области, - вспоминает 

Екатерина Васильевна, - когда началась война, мне было одиннадцать лет. 

Ушли на фронт три старших брата и сестра. Лозунг «Всё для фронта! Всё для 

Победы!» коснулся и детей, и взрослых. Днём дети работали на колхозных 

полях. Пололи пшеницу, картофель, подсолнечник. 

     В полях сеяли опийный мрак. Фронту нужны были лекарства, в том числе 

и обезболивающие средства. Для обработки мака была создана бригада из 

девочек десяти - одиннадцати лет. Пололи. А когда вырастали коробочки, 

собирали опий. Вечером, в 6 часов, (перед заходом солнца) когда спадала 

жара, тремя лезвиями специальных ножей делали неглубокие надрезы на 

коробочках, чтобы выступал белый сок. Ночевали в поле, чтобы рано утром 

собирать загустевший опий. В сентябре созревали подсолнухи – молотили их. 

Убирали морковь, горох. Зимой заготавливали топливо – сухие стебли 

подсолнечника. Школа работала с перерывами, но экзамены за 4 класс были 

проведены. 

     А фронт приближался. В июле 1942 года в село вошли немцы. Через три 

дня пришли каратели. В нашем доме поселилось 16 человек. Шёпотом люди 

говорили, что по ночам они и полицаи выводят семьи евреев и расстреливают 

их. Однажды с племянницей мы решили сходить в бывший колхозный сад, 

который был в двух километрах слева, за оврагами. Но в саду не было никаких 

плодов и, возвращаясь, домой через овраг, мы почувствовали резкий, 

тошнотворный запах, решили заглянуть. То, что мы увидели, повергло нас в 

такой ужас, что мы онемели, увидев кучу людских тел. Фашисты забросали 

расстрелянных землёй, но ливень смыл землю, оголив тела мертвых. В страхе 



 

мы бросились бежать. Много дней и ночей перед моими глазами стояла эта 

ужасная картина. 

     К осени нас, жителей, выселили из домов. Жили в хатах по 16-17 человек. 

Спали прямо на полу. Не было соли, мыла, спичек. Начался брюшной тиф. Для 

больных отвели бывшую конюшню, их некому было лечить. Хоронили здесь 

же, по несколько человек в одной яме. В селе была подпольная организация, 

но существовала она недолго. Предатель выдал членов организации и их 

расстреляли ночью на кладбище, заставив самим себе копать могилу. 

     Оккупация села продолжалась 8 месяцев. Но дела у немцев уже были плохи. 

Отступали они в панике. Это уже были не самоуверенные победители. 

Горючего не было. Многие машины они бросали. Мадьяров (так называли 

венгров) они с собой не брали. Те бежали, цепляясь за кузова машин, а немцы 

их расстреливали. Полицаев с собой тоже не брали.  

     8 февраля 1944 года была открыта школа. Классы были переполнены. Все 

хотели учиться. В классах не было окон, холодно. Сидели за длинными 

столами по шесть человек. Мест не хватало. Придешь позже, стоишь все 

уроки. Бумаги нет, учебников тоже. Вместо чернил использовали настой семян 

подсолнухов или сок свеклы и писали в книгах между строчек. Продолжались 

бомбёжки, из-за чего уроки часто срывались. По дороге в школу шли мимо 

трупов мадьяр, которые лежали вдоль дороги, и долгое время их некому было 

убрать. После отступления немцев много валялось повсюду снарядов, гранат, 

мин. Мальчишки – любопытный народ, часто подрывались. 

     Число уходящих постепенно становилось все меньше и меньше, особенно 

мальчишек. Они бросали школы, чтобы работать, заменяли в семье погибших 

отцов, братьев. Одиннадцатилетние - двенадцатилетние мальчишки считались 

людьми уже самостоятельными, дети во время войны быстро взрослели.  И 

так, в пятом классе мы проучились четыре месяца. В сентябре, как обычно, 

работали на колхозных полях, в октябре – сдавали экзамены по всем 

предметам за пятый класс. В ноябре перешли в шестой класс. Топливо для 

школы готовили сами. 



 

     И вот 9 мая 1945 года, учебный год идёт к концу. Весть о Победе быстро 

разнеслась. Все кричали «Победа!». Смеялись, пели, танцевали весь день. Не 

верилось, что больше не будет бомбёжек, похоронных извещений и вернутся 

домой оставшиеся живые. Долго ещё снились страшные сны о войне, со всеми 

её ужасами. Но счастливее не было человека, понявшего, что это только сон, а 

наяву светит солнце, поют птицы, нигде не стреляют. Какое это великое 

счастье!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «22 июня 1941 года в воскресенье, как раз у нас в лесу было народное гуляние 

и тут известили, что началась война. Люди притихли, заволновались. А 

назавтра уже провожали мужчин на фронт. Проводила и я своих брата и 

сестру. Мне было в то время 13 лет. Родилась я на Волге в семье колхозника. 

С малых лет нас приучали родители к труду.  

     Гремела война, люди теряли родных и близких. Подростки учились в 

школе, работали в колхозе. 13-14 летние девчонки и мальчишки запрягали 

лошадей, возили навоз на поля, пахали, сеяли, косили, молотили, доставляли 

зерно на элеватор за 50 километров. По ночам пасли колхозных лошадей. 

Зимой по вечерам пряли и вязали теплые носки, варежки для бойцов.  

С 1943 по 1946 год я училась в педучилище. Во время учебы, студенты ездили 

на заготовку дров, которые пилили вручную. Рыли окопы. На трудодни хлеба 

не получали, все зерно сдавали государству. Собирали с младшим братом в 

лесу желуди, на картофельных полях – засохшие картофельные палочки и 

мать, смешивала их с отрубями, пекла хлеб и лепёшки.  Мы жили и трудились 

во имя Победы. Об окончании войны узнали утром по дороге в школу.  

Радостные, со слезами на глазах, мы вернулись домой. 

     В 1949 году, по направлению Анна Владимировна приехала в 

Верхнебуреинский район. Работала в посёлках Чекунда, Согда воспитателем, 

библиотекарем. Прожила в нашем районе более 50 лет. Анна Владимировна 

награждена медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» - в 

1995 году. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» - в 1997 

году, «Ветеран труда» - в 1979 году.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     «Когда началась война, и братьев забрали на фронт, жить стало очень 

тяжело. Я доучилась только до 4 класса и бросила школу. Было не до учёбы. 

Работала с такими же девчонками и мальчишками в колхозе на полях. Мы 

садили картошку и огурцы, затем пололи и собирали. Старались пойти на поле 

рано утром до жары. Но как глянешь на рядки, а им конца и краю нет. Кроме 

того, взрослые косили сено, а мы его собирали в копны. С сестрой Ниной с 

февраля и до глубокой осени, до большого снега заготавливали дрова. Деревья 

выбирали толстые, большие – с одной стороны подпилим, потом шестом 

упираемся изо всех сил, чтобы дерево упало. А потом ещё и сучья обрубить 

надо и до дома дотащить. Дров нагружали на нарты столько, что и не каждый 

мужик утянет. Валенок у нас не было, вот и застудила я ноги, что сейчас 

ходить не могу.  

     Старшие сёстры Мария и Шура на лесоповале работали, заменили 

ушедших на фронт мужчин. Жена брата Антона Раиса мыла золото на прииске. 

Работа там была очень тяжёлая. Одни женщины деревья валят, другие их на 

чурки распиливают, третьи – колют. Дров очень много требовалось, чтобы 

отогреть промёрзшую землю. Отогрели немного и за ломики – яму до четырёх 

метров глубиной нужно выкопать. Потом и кровью доставался каждый 

золотник, каждый грамм драгоценного металла. За день бедняжки 

наработаются до седьмого пота, а ночью рукавицы для фронта шьют. Все 

старались принести какую-то пользу. Никто не жаловался, что тяжело. Все 

понимали, что на фронте ещё тяжелее и страшнее, а тут хоть не убивают и не 

рвутся снаряды. 

     Было очень голодно. За работу в колхозе и на заготовке дров нам давали 

всего по 200 граммов овсяного хлеба. Получишь этот кусочек, идёшь до дому 

и плачешь, не знаешь с какого краю откусить и как растянуть это удовольствие 

подольше. Зимой спасала картошка, а летом картошки не было, только трава. 

Вот и собирали лебеду, щавель и ещё какую-то травку – мы называли её 

лягушачьей. Мама варила нам похлёбку из этой травы с хлебом. Хорошо нам 

помогал лес. Собирали черемшу, грибы, ягоды. Ещё ловили рыбу. Но 



 

выстояли, вытерпели. А ещё мама нас каждый день заставляла молиться богу, 

чтобы все братья вернулись с фронта живыми». 

Мараева Валентина Константиновна была награждена медалями «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

     Война есть война. Она ужасна по своим последствиям. Она страшна и 

жестока. Дети на войне, может быть самая горькая её страница. Неокрепшие 

души, открытые ужасам войны. Они ведь ещё не жили. Они ещё не получили 

от жизни того, за что можно умереть. 

     Неумолимо идёт время. Редеют ряды ветеранов Великой Отечественной 

войны. И сегодняшние мальчишки и девчонки хотят знать как можно больше 

о своих сверстниках в годы войны.  О том, как они жили, о чём думали, о чём 

мечтали.  Для нас они наглядный пример мужества и героизма. 

     Мы не должны быть равнодушными к судьбам тех, кто на своих 

неокрепших плечах вместе со всем народом вынес тяготы войны, кто выстоял 

и кто отдал жизнь ради нашего будущего. Мы всегда должны помнить о 

мальчишках и девчонках военной поры. И пусть нам никогда не придётся 

испытать ужасов войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Шаповалова Анастасия, 9 класс МБОУ ООШ №5 пос. ЦЭС 

 

18 августа 1926 –    27 марта 2007 гг.



 

«Труженица тыла» 
И верил он в единство это, 

Когда в тылу и на войне, 

Ковалась общая победа, 

Что так нужна была стране. 

                  Л. Школьник 

      В мае 1945 года миллионы людей во всём мире с огромным ликованием     

встретили волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии и победоносном окончании войны в Европе. Великая Отечественная 

война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, продолжалась 

1418 дней и ночей, она была самой жестокой и тяжёлой в истории нашей 

Родины. Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 

тысяч сёл и деревень, уничтожили 84 тысячи школ, лишили крова 25 

миллионов человек и причинили нашей стране колоссальный материальный 

ущерб. Но, несмотря на всё это, наше Отечество выстояло в борьбе с сильным 

и коварным врагом, совершив подвиги, длившиеся четыре огненных года. 

     Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве души человек отдаёт 

себя людям, во имя людей жертвует всем, даже жизнью. Бывает подвиг одного 

человека, двух, трёх, сотен, тысяч, а бывает Подвиг Народа, когда народ 

поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы.  Подвиги 

совершались не только на передовой линии фронта, а и в глубоком тылу -  

женщины, старики и дети у станков и на полях, в шахтах и на лесозаготовках 

в едином порыве ковали победу. 

          Я хочу рассказать о трудовом подвиге в годы войны жительницы 

посёлка ЦЭС Масловой Таисии Сергеевны. В своей работе я использовала 

воспоминания Таисии Сергеевны, записанные учениками нашей школы и 

воспоминания её родных.  



 

     Всю войну Маслова (Кувшинова) Таисия Сергеевна проработала на 

Эльбанском военном заводе, где такие же девчонки и мальчишки, как она, 

делали мины, гранаты, бомбы, снаряды. 

     Таисия Сергеевна вспоминает: «Мне было 16 лет, когда началась война. Я 

окончила 7 классов (в то время начинали учиться с 9 лет).  Было проведено 

комсомольское собрание, на котором было решено: пойти учиться в ФЗО, 

приобрести рабочую специальность, и заменить ушедших на фронт отцов, 

старших братьев.   Я мечтала стать токарем. Почти весь наш класс записался в 

ФЗО, и привезли нас на станцию Эльбан, на военный завод. После учёбы я 

попала в отдел технического контроля, а после сдачи экзаменов меня 

зачислили на завод контролером в цех № 2, где я проработала всю войну. 

     Жили мы в бараке, с одной стороны девчата – 75 человек, с другой стороны 

мальчишки, их было столько же. На всё общежитие было две печи-голландки, 

которые отапливались дровами. Были сторожа - старики или инвалиды, 

которые не могли служить в армии, они топили печи.  Дрова приходилось 

заготавливать самим, особенно, когда были дежурными, а также носить воду. 

Кровати стояли в 2 ряда с одной стороны и 2 ряда с другой, а посередине стоял 

большой стол. 

     Под столовую было приспособлено овощехранилище – очень сырое 

помещение. Первое время мы ничего не ели, так как всё было приготовлено из 

мороженой картошки, зелёных помидор, вода была заправлена растительным 

маслом, всё подавалось в железных мисках. Пока была домашняя еда, мы 

ничего не могли кушать, но потом она закончилась, и мы стали понемногу 

привыкать, потому что кушать хотелось сильно.  Когда нас после учёбы 

привезли работать в цеха, стало полегче. На территории завода была построена 

хорошая столовая, медпункт. И повара стали готовить по-настоящему, 

вдобавок ко всему назначались дежурные по кухне и хлеборезке. Работа была 

очень вредная и нам давали «вредные» талоны, по которым мы получали 

бесплатно по столовой ложке творога, сметаны, молока, американской 

колбасы и в обед кашу с рыбой. 



 

     Первое время запрессовку снарядов делали вручную, потому что 

достраивались цеха, приходило оборудование. Все взрывчатые вещества 

взвешивали на простых весах в банках из-под консервов, поэтому пыль в 

воздухе стояла, как туман – приходилось работать в масках.  Снова новое 

обучение, переучивались на аппаратчиков, получали новые допуска 

прессовки. 

     Моя работа заключалась в том, что поступившие пустые корпуса я должна 

была проверять, как снаружи и особенно внутри, чтобы не допустить корпус с 

коррозией, внутри просвечивала лампочкой, и только после тщательной 

проверки, мины подавались для зашинковки. Я должна была проверять работу 

аппаратчиков, то есть плотность зашинковки, не допускают ли они брак. Для 

этого у меня был распиленный напополам корпус мины,  который скреплялся. 

Его я укладывала на общий поток, аппаратчик зашинковывал всё подряд. 

Потом я находила свой корпус и проверяла плотность, если была 

недозволенная плотность, всё что было на потоке - возвращалось как брак, за 

это аппаратчик нёс большую ответственность. Работать приходилось сутками, 

не выходя из завода, одни отдохнув, подменяли других. Было холодно, 

прятались в насосной, садились под вентиляционные трубы, где теплее и там 

понемногу спали. Это когда очень тяжело было на фронте, нужны были 

снаряды, но потом стали работать 15 дней в ночь, 15 дней в день - так легче 

было. У нас были хорошие мастера. 

     Мы работали с чистым спиртом, который получал мастер, где нужно было, 

протирали, после этого центрующее утолщение покрывали лаком, наносили 

трафарет, вставляли детонатор, прикручивали стабилизатор, смазывали и 

упаковывали в ящик, положив ярлыки. После этого отдел технического 

контроля передавал всю продукцию военпредам, которые брали из партии 

несколько ящиков и выезжали на полигон, где производилось отстреливание 

снарядов и мин. Если всё проходило без нарушений, партия принималась и 

отгружалась на фронт. Мы писали письма и вкладывали в ящики, просили 

быстрее разбить врага. Нам приходили письма благодарности за нашу 



 

продукцию из Польши, Болгарии, Чехословакии -  а мы удивлялись, как далеко 

отправляли наши мины и снаряды.  

     За всё время работы был один случай, при испытании на полигоне что-то 

случилось, и одному молодому работнику лаборатории оторвало руку, он 

дружил с девушкой - лаборанткой и она его не бросила, вышла замуж за него. 

Им дали комнату в нашем общежитии, и мы все, чем могли, помогали им, у 

них родилась дочь, потом мать приехала и забрала их.  

     В обеденных перерывах мы обязательно проводили читку газет, вели карту 

продвижения наших войск и освобождения нашей территории.  

     Мне пришлось проработать во всех цехах, я знаю, что такое гранаты, 

разных калибров, снаряды, бомбы и патроны - всё это прошло через мои руки. 

     К нам приходили на завод телеграммы правительства, подписанные 

И.Ф.Сталиным - благодарили за хорошее качество и работу; они красочно 

оформленные, вывешивались у входа проходной на территории завода.  

     Много можно рассказывать, как готовили черемшу - начиналась цинга, как 

ходили в ботинках на деревянной подошве, в полосатых штанах, сшитых из 

матрасовок вместо чулок -  всего не опишешь, много было хорошего и 

плохого. 

     День победы - был ясный, солнечный день, вроде всё как обычно -  

работаем. Вдруг разговор: Директор, вылетел в город Комсомольск, часа через 

два собирает у себя парторгов, комсоргов, профгруппоргов и объявляет нам, 

что война кончилась, нужно провести митинг. Вышли все в сквер, на машине 

стоит директор.  Он объявил всем, что война закончилась. Что было - плакали, 

обнимались, целовались, пели песни. Музыка, танцы - это было что-то 

непредсказуемое. А вечером гулянье.  

     Мы думали, что нас скоро отпустят домой, но началась война с Японией и 

мы остались работать дальше. Но знали, что скоро победим и Японию. Ещё 

нас стали посылать в тайгу на заготовку леса. Парни пилили деревья, девчата 

обрубали сучья, то есть готовили древесину для благоустройства посёлка. И, 



 

только в июне 1946 года я уехала домой, меня отпустили, так как мама 

заболела, ей должны были делать операцию.  

     Но война давала свои отголоски. Смена климата, а ещё я получила 

отравление всего организма, у меня стали вздуваться пузыри на теле, как 

ожоги и меня направили в город Хабаровск. Чтобы меня осмотреть, на мне 

пришлось разрезать всю одежду, так как всё слиплось. Я пролежала три 

месяца, меня лечили примочками, всё прошло, но профессор сказал, что может 

повториться. И, действительно уже в Чегдомыне у меня случилось снова, но 

благодаря врачу Черкашиной, которая поставила правильный диагноз и 

вылечила меня». 

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года Таисия 

Сергеевна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также Таисия Сергеевна имеет награды: 

- «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

- «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

- «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

     37 лет Маслова Таисия Сергеевна проработала главным бухгалтером в 

Северо-Западных электрических сетях пос. ЦЭС. 

     Время летит незаметно… и вот уже в этом году мы будем отмечать 75-летие 

Великой Победы. Мы не должны забывать о тех великих днях, когда весь наш 

народ боролся против фашизма. Сейчас мы живём в мирное время. В небе 

гремят только грозы. Светит яркое солнце, поют птицы, смеются дети. 

Горестно осознавать, что когда-то в нашей стране царила разруха, голод, 

смерть. Маленькие дети, которые только пошли в школу, должны были 

трудиться в полях и выполнять тяжелую работу. Мальчишки, которые 

заканчивали школу и строили планы на будущее, уходили на фронт, а девочки, 

мечтавшие о свадьбе и красивых платьях, работали в тылу наравне с 

взрослыми людьми.   



 

     Всё меньше остаётся живых, тех, кто может рассказать о военной истории 

родного края, о событиях героического прошлого, поэтому каждая строчка 

воспоминаний нам дорога, это бесценный дар для будущего поколения. Чтобы 

мы и они помнили…. 

К сожалению, по словам родственников никаких документов не сохранилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Никулин Иван, 6 класс МБОУ СОШ №9  пос.Софийск 

 

 1920 –    1988 гг.



 

«Мой прадед» 
Мой прадед, Кузнецов Иван Данилович, родился 18 марта 1920 года в 

с.Шутино Курганской области на Урале. В этом году ему бы исполнилось 100 

лет. В семье дедушка был младшим, у него было три старших сестры. Когда 

деду исполнилось 9 лет, умер отец и мама растила их одна. Перед войной 

дедушку призвали в армию на срочную службу, и он попал на Черноморский 

флот, но, отслужив, его призыв не дождался приказа о демобилизации. Шел 41 

год, началась война. 

Прадедушка не любил вспоминать о войне. Все, что нам известно о тех 

событиях, что с ним происходили, наша бабушка, его дочь, узнавала случайно, 

из обрывков разговоров прадедушки Вани с его сослуживцами. Однажды, 

после войны, когда прошло уже несколько лет, к ним приехали из Грузии 

гости. Это оказались бойцы, которыми прадедушка командовал во время 

войны как командир-наводчик орудия береговой охраны. Бабушка помнит, как 

мужчина-грузин плакал, обнимая ее отца, и говорил: 

- Ваня, если бы не ты, не было бы меня, не было бы моих детей! 

Иван был самым старшим и опытным, а их только призвали на службу. 

Он заботился о них и берег, как мог. Они звали прадедушку с собой вГрузию 

и он там побывал, но так и не согласился остаться. Своя сторона была ему 

дороже и родней. 

Вот из этой встречи мы знаем, что наш прадед Иван Данилович 

участвовал в подрыве катакомб при отступлении в Севастополе. В катакомбах 

были склады с оборудованием, припасами и это все не должно было достаться 

немцам. Взрывали по цепочке, и дед был в самой глубине катакомб, при 

взрыве что-то пошло не так и его контузило. Когда он пришел в себя, то немцы 

уже вошли в город. Он бежал к своему кораблю, торопился как мог, но увидел, 

что корабль уже отошел. Все решили, что он погиб. 



 

Дедушка бросился в воду, его заметили, скинули трос. Остановиться не 

могли. Так его и тащили, пока не вышли в море. Он плакал, когда это 

рассказывал, говорил, что потерял надежду выжить в тот момент, думал, что 

захлебнется. Из воды его доставали еле живого. 

Наш прадедушка участвовал в битве за Малую землю, за Новороссийск, 

а также на всем Черноморском побережье. После войны в военкомате долго 

не могли найти никаких подтверждающих документов о боевом пути его 

части. И только спустя некоторое время после войны нашелся наградной лист 

в архиве. Большинство документов было утрачено во время войны, мало кто 

выжил.  

Прадедушка вернулся, женился на нашей прабабушке, у них родились 

трое детей: наша бабушка Вера, его дочь, была самой младшей. Моя мама 

очень любила своего деда Ивана и назвала меня в его честь. Прадедушка умер, 

когда маме было 11 лет. Но она всегда его помнит и очень часто нам 

рассказывает, показывает фотографии. 

Недавно мы нашли на сайте «Память народа» дедушкин наградной лист. 

Он получил 

медаль «За 

отвагу». 

Я 

горжусь своим 

дедом и 

благодарен ему 

за мир, за 

счастье, за 

жизнь, 

которую он 

нам всем дал. 

 

 



 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Чванов Богдан, 4 класс МБОУ СОШ №10 пос.Чегдомын. 

 

  

   1910  –  1942 гг.



 

Кочев Тимофей Сергеевич родился в 1910 году, в селе Тайна Газ-

Заводского района Читинской области. До армии работал в колхозе, в 1929 

году женился на моей бабушке Зинаиде Петровне, а в 1932 г. ушел в армию на 

Дальний Восток, служил на границе, был кавалеристом. Когда пришел после 

демобилизации вставать на учет в военкомат, ему предложили служить в 

милиции. С другом Рюмкиным Владимиром он командовал конным взводом, 

проводил обучение молодых милиционеров верховой езде и и стрельбе. 

Стрелял он очень метко, был Ворошиловским стрелком. Как-то на занятиях, 

когда обучал молодых, сильно поранил ногу, пришлось лечится в госпитале 

возле озера Хасан, где стояли тогда наши части. Дед очень любил петь песни, 

и своих четверых детей, моего отца он так и не увидел, когда уходил на фронт, 

бабушка была беременна моим папой. С фронта он писал письма бабушке, о 

том, что воюет в разведке вместе со своими земляками. В марте 1942 года была 

сформирована дивизия, при 442 полку была развед-рота, в ней и служил 

Тимофей Кочев со своим другом Владимиром Рюмкиным, кончено не 

случайно они туда попали, в разведку брали лучших, а служба в милиции 

приучила их быть дисциплинированными, подвижными, иметь хорошую 

физическую подготовку. Вместе в разведку ходили, вместе в один день 08 

ноября 1942 года и погибли под Сталинградом, хутор Выезденский, 

Фроловского района, захоронены там в братской могиле, об этом бабушка 

узнала только в 1944 году, когда 

получила похоронку, где было написано, 

что "... в бою за социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество был ранен 

и умер от ран 8 ноября 1942 года". 

 

 

 

 



 

Когда уходили на фронт, мой дед сказал бабушке: "Воевать буду так, как 

следует. Или грудь в крестах, или голова в кустах". Перед гибелью в письме 

он попросил бабушку не выходить замуж и не отдавать детей в детдом, писал, 

что государство поможет вырастить их. Такой вот наказ он ей дал, и она его 

исполнила. Когда приехала комиссия, для того что бы забрать старших детей 

в детдом при НКВД, она не отдала никого, пятерых ребятишек одна и 

вырастила, а папа младенцем в суровую зиму 1943 в печке спал, когда она 

протопится, золу выгребали и клали его туда, что бы не замерз. Праздник 9 

Мая, считается в нашей семье самым главным праздником, память о нашем 

деде - Кочеве Тимофее Сергеевиче передается из поколения в поколения, его 

дети, внуки, правнуки и праправнуки гордятся его подвигом и не забудут 

никогда. 

 

БОЕВОЙ ПУТЬ РАЗВЕДЧИКА 

КОЧЕВА ТИМОФЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 

1910-1942 Г. 

УРОЖЕНЦА С. ГАЗ-ЗАВОД ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

(сведения собранные из архивов и рассказов очевидцев) 

321 -стрелковая дивизия была сформирована по директиве Верховного 

Главнокомандования Рабоче-крестьянской Красной Армии в марте-июне. 

1942 года на территории Читинской области (19 марта 1943 г. переименована 

в 82 гвардейскую стрелковую дивизию). 4 марта 1942 года Кочев Т.С. вместе 

с другом Рюмкиным В.В. были призваны в Советскую Армию, они попали в 

команду 4200 на 77 разъезд. Вместе они прошли боевую подготовку, находясь 

в составе войск Забайкальского военного округа. Место ее формирование и 

дислокации определен 77 разъезд, железная дорога им. Молотова, 

Забалькайский ВО. С конца марта по 26 мая 1942г, дивизия занимается боевой 

подготовкой. 26 мая 1942г. дивизия вышла в лагерь пос. Тасырхой, где 

занималась фортификационными работами по устройству Бординского УР. 

Личный состав ее представляли главным образом граждане Читинской 



 

области. Бурятской и Якутской АССР. В середине июля 1942 года по приказу 

Ставки ГККА дивизия выехала по ж.д. в действующую армию, на 

фронт.30.07.1942 г. на участке разъезда Калинино Сталинградской области 

произвела выгрузку из эшелонов и вошла в подчинение 21-ой армии 

Сталинградского фронта.27 июля, выгрузившись на станции Сухой Лог, 

двигались своим ходом к Дону, переправились и пошли на сближение с 

противником. 1 августа в районе ст. Белужно-Колдайрово встретили 

наступающие фашистские части и завязали с ними бой. Дивизия имела три 

стрелковых, один артиллерийский полки и другие спец. подразделения. 

Номера полков: 1- й полк-484 с.п., 2-й полк-488 с.п., 3-й полк - 493 с.п., 257-й 

отдельный батальон связи, 198-й отдельный саперный батальон, 435-й 

противотанковый дивизион, артиллерийский полк - 986, 83 - минометный 

дивизион.  Отдельная разведрота, хим. рота, зенитно-пулеметная рота и 

другие.В грозное июльское лето 1942 года, когда на Сталинград наступала 

фашистская механизированная армада, на защиту северо-западных подступов 

к городу с ходу встала полнокровная Забайкальская 321-я стрелковая дивизия. 

Совинформбюро называло это наступление немцев «Клетским направлением» 

- это в большой излучине Дона. Дивизии пришлось прямо с эшелонов, 

совершая ночные марши до 50 -ти км, вступить в бой с наступающими итало-

румыно-немецкими частями. Тогда авиация врага господствовала в воздухе, 

почти круглые сутки висели самолеты «Фокке-вульф», так называемые 

солдатами «Рама». Дивизию бомбили еще на железнодорожных станциях, 

начиная со станции Поворино. Арчеда. Фролово. Горели дома, элеваторы, 

хлебные поля. Фашистские самолеты носились десятками и сотнями, 

ежедневно обрушивали на Сталинград тонны бомб. Дивизия начала 

форсирование реки Дон с 27 июля и заняла ряд населенных пунктов и важных 

в тактическом отношении господствующих на местности высот. К 15 августа 

отогнали немцев назад и освободили семь населенных пунктов: Осинки, 

Лопушино, Периковка, Ярки и другие. «При ночном штурме хутора Мало-

Маловский частями 1-ого полка хваленые немецкие части ударили без портков 



 

на самоходках и на танках. Почувствовав неприступность в продвижении к 

стенам Сталинграда в полосе нашей обороны, враг стал разбрасывать с 

самолета агитационные листовки, называя нас бойцами «Сибирской дикой 

дивизии». Обещали хорошую жизнь в плену, указывали пароль «Штыки в 

землю». Наши забайкальцы даже гордились этим названием «дикой дивизии». 

Воины 321-й стрелковой дивизии проявляли в этих боях чудеса храбрости, 

богатырскую стойкость и выдержку. Враг наступал непрерывно пьяными 

ордами, но пройти не мог. Наши выполнили приказ: «Стоять насмерть!». В 

этих боях погибло много наших земляков: политрук из Тунки Буда Шаглагов 

из 493 стрелкового полка. Он из станкового пулемета скосил 200 гитлеровцев, 

погиб, но не отступил. Родина наградила его орденом Красного Знамени, 

посмертно. Враг не смог пройти тут к Сталинграду. 19 ноября 1942 года 

началось крупное наступление по окружению Сталинградской группировки 

немецких войск. При этом, наша 321-я стрелковая дивизия, разгромив первую 

румынскую и 376-ю немецкую дивизии, завершила кольцо окружения и пошла 

на запад, придерживаясь вдоль железнодорожной линии Сталинград-Лихая 

через крупные станции Суровикино. Обливская, Тацинская, Лихая до реки 

Миус. 

Из архивов и воспоминаний родственников: 

В апреле месяце 2008 года ребята, вернувшись из Центрального Архива 

Министерства Обороны, выслали мне ксерокопии документов 321 стрелковой 

дивизии. И я узнала: 321 стрелковая дивизия сформирована в марте месяце 

1942 года по директиве Верховного Главного Командования РККА. Местом ее 

формирования и дислокации определен 77 разъезд, железная дорога им. 

Молотова. Забайкальский Военный Округ. По документам, мой отец воевал в 

составе 493 стрелкового полка в первом стрелковом батальоне роты ПТР или 

в/ч 1203. Командиром 493 стрелкового полка был майор Хомяков, 

батальонным комиссаром - Шилов.  

По раздаточным ведомостям денежного содержания имеются фамилии 

воевавших вместе с ним красноармейцев: Мурзина М. В.. Ринчинова Ж. Н„ 



 

Шубина Н. Г.. Халецкого А. А., Казакова И. И., Нарбоева В.. Бадмаева Б. Р.. 

Климова А.А., Понамарева П. и других. Кроме того, в состав входили и 

обслуживающие подразделения. С конца марта по 26 мая 1942 года дивизия 

занималась боевой подготовкой в г.Борзя. 12 июля 1942 года, по приказу 

Ставки Главного Командования Красной Армии. 321 стрелковая дивизия 

отбыла по железной дороге в действующую армию. С 26 по 30 июля 1942 года 

на участке разъезда Калинина Сталинградской области дивизия произвела 

выгрузку и вошла в подчинение 21 -й Армии Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов Личный состав был в большинстве призван из 

Забайкалья и Дальнего Востока, и. только во время следования на фронт, в 

Иркутске дивизия получила пополнение бойцов казахской национальности. 

Дивизия была сразу направлена на участок фронта, где шли бои. тяжелые бои, 

Сосредоточившись в районе Большой излучины реки Дона - Ново-

Григорьевская- Сиротинская. дивизия форсировала реку Дон и перешла в 

наступление на участке Перекопка-Ближняя-Перекопка. обеспечивая правый 

фланг 1-й Танковой Армии, которая вела бои. Шли ожесточенные бои и нельзя 

понять, чьи снаряды сотрясают землю, оставляя после себя глубокие воронки. 

Разве могли они. разрозненные наступлением, измотанные и уставшие, 

противостоять авиации и артиллерии немцев. По данным сводок командного 

состава 321 стрелковая дивизия несла огромные потери. 6 августа 1942 года в 

течение дня боевые порядки 488 и 493 стрелковых полков подверглись 

многократной бомбардировке и штурмовки авиацией противника. В 

результате ожесточенных боев обе стороны понесли большие потери. В этом 

ожесточенном бою осколком артиллерийского снаряда был смертельно ранен 

командир 493 стрелкового полка майор Хомяков. Похоронен в д.Осинки.  

С 16 августа по 1 сентября 1912 года дивизия обороняла предместное 

укрепление реки Дон, находясь во втором эшелоне первой Гвардейской 

Армии. 14 августа 1942 года 493 стрелковый полк оборонял балку Мокрый 

Лог. южнее Логовский. 



 

18 августа 1942 года 493 стрелковый полк занял оборону Ново-Григорьевская. 

С 27 июля 1942 года (согласно исторического формуляра фронта 246 

гвардейского стрелкового полка, опись 496577с дело № 1) 493 стрелковый 

полк вошел в соприкосновение с противником под Сталинградом в районе 

хутора Шляховскийт неся огромные потери в личном составе. 

Из воспоминаний: 

Позиции стрелковых подразделений местами проходили по полям переспелых 

хлебов, гитлеровцы перед атакой поджигали их. чтобы едким дымом 

выкуривать советских воинов из окопов и траншей. К тому же создавалась 

дымовая завеса, под прикрытием которой враги шли в атаки. Трудно было под 

плотным неприятельским огнем и в дыму хлебного пожарища удержаться на 

позиции, но солдат не покидала стойкость и мужество. 

Ветераны вспоминают - «самое страшное, жуткое запомнились ночные 

пожары, зарево над донской степью, ревут ребятишки, голосят бабы, а зерно 

горит, дым тяжелый - не поднимается к верху, ползет по земле». При встрече 

они постоянно отмечают именно это эпизод, той страшной войны - горели 

переспелые хлеба. Более трех месяцев до ноябрьского контрнаступления в 

жестоких и кровопролитных боях части нашей дивизии отбивали натиск 

фашистских войск, пытавшихся сбросить их в Дон. Но забайкальцы устояли. 

Судьба. Это слово чаще всего соотносится с жизнью человека. Но на войне 

вершились судьбы частей и соединений, порой так же неожиданно, как у 

человека. 

Из архивов: 

Действительно, уже 13 августа 6-я немецкая армия начала наступление на 

правом фланге нашей 4-й танковой армии. Оборонявшаяся там 321- я 

стрелковая дивизия понесла большие потери в предшествующих боях и была 

крайне ослабленной и малочисленной. Не сдержав натиска 376-й и 100-й 

легкой пехотных дивизий, поддержанных танками и авиацией, она начала 

медленно, с боями отходить на северо-восток. Для усиления обороны этой 

дивизии командующий 4-й танковой армией в тот же день перебросил с 



 

центрального участка армейской полосы истребительную бригаду и 

истребительно- противотанковый артиллерийский полк. В свою очередь 

командующий войсками Сталинградского и Юго-Восточного фронтов 

распорядился усилить это направление стрелковыми и артиллерийскими 

частями 21-й армии. Он также передал из своего резерва в распоряжение 

командующего 4-й танковой армией 22- ю истребительно-противотанковую 

бригаду. 

В ходе двухдневных боев, в полосу 321-й стрелковой дивизии, таким образом, 

была оттянута немалая часть резервов командования фронта и 4-й танковой 

армии. А именно этого и добивался противник, предпринимая здесь 

наступление. Его удар в направлении Перекопки был всего лишь 

отвлекающим...» 

Из рассказа внучки Кочева Т.С.: 

При встрече 04 мая 2015 года с проживающими в хуторе Выездинский, 

Фроловского района Волгоградской области: «Хутор находится примерно в 

240 км. от г. Волгограда. Планируя посетить братскую могилу, мы хотели 

доехать до п. Фролово на автобусе, а там до хутора. Но решили ехать на 

машине и это было правильное решение. Асфальтная дорога привела нас к 

развилке «Фролово-Дон». подсознательно хотелось повернуть на Дон, но мы 

повернули на Фролово, проехав несколько километров решили проверить 

маршрут по навигатору и оказалось, что подсознание нас не обманывало - 

хутор был совсем в другой стороне т.е. по стрелке -Дон. Пришлось 

возвращаться назад. через несколько километров асфальт закончился и 

началась гравийка. а немного погодя и ее не стало, перед нами были только 

одни направления, состоявшие из мало заметных песчаных дорог между 

большими воронками, поросшими травой. Если бы не навигатор, то мы бы не 

нашли правильного пути. Указателей нет... стоит жуткая тишина... и воронки, 

воронки, воронки. Кажется, сейчас завернешь за воронку, а там стоят танки и 

вот оно «…мы из будущего» ... В душе начинает что-то трепетать, хочется за 

следующим поворотом увидеть долгожданный хутор, но нет. Там снова 



 

воронки и петляющая между ними дорога. Навигатор показывает обратный 

отсчет: 7 км. 5 км, 2 км... и вот за маленьким леском неожиданно показались 

дома. 

Песчаная дорога петляет по выстроившемся в один ряд мазанками. 

Останавливаемся у дома, где стоят у ворот хозяева, спрашиваем о том, где 

находится братская могила солдат погибших в Великой Отечественной войне, 

они с удивлением глядя на наши (отнюдь не местного вида лица). указывают 

на большой холм, где в огороженном палисадником квадрате растут большие 

развесистые сосны. Дороги туда нет, одни песочные направления, машина 

буксует в огромном количестве песка, хочется выйти и побежать туда бегом, 

для того что бы быстрее преодолеть последние метры, разделяющие нас с 

моим дедушкой... 

Боковым зрение видим, что по дороге к холму идут две пожилые женщины 

(бабушки), с цветами и сумками, мысль пронеслась в голове «Идут на 

могилу...» Подъезжаем к воротам: ощущение, что мы попали в лес, зеленые 

сосна в чистом песке, дорожки, выложенные из белого кирпича, нет ни одной 

соринки, только гордо возвышающийся белый памятник с красной звездой и 

за ним четко выстроившись в ряд 12 могил. Тем временем бабушки подошли 

к ограде. мы с ними поздоровались, а они с ходу:» Это мы с вами должны 

первыми здороваться. вы ведь гости... Откуда приехали из Фролово?» - Нет 

мы из Читинской области, здесь наш дед похоронен... 

Говоря литературным, языком-они просто онемели..., они не могли поверить, 

что спустя столько лет, на братскую могилу неизвестных солдат приехали 

родственники. Слезы градом покатились из их глаз, доставая букет огромных 

алых тюльпанов, они, причитая от радости делились воспоминаниями о тех 

событиях, которые происходили здесь с июля по ноябрь 1942 года. Первой 

бабушке в 1942 г. было 16 лет, и она работала в госпитале в котором умер наш 

дедушка, она рассказала, что бои шли по ту сторону реки Дон, за хутором была 

переправа, каждую ночь они не могли уснуть из-за гула машин, а утром 

просыпаясь видели, как братская могила наполнялась телами погибших солдат 



 

в нижнем белье (куда девали гимнастерки и кто их раздевал?), а раненных 

выгружали в госпитале. Они стонали и просили смерти... оперировали легких 

больных. тяжелых сразу выгружали во двор, не тратя на них время и 

медикаменты, там они и умирали от ран. Операции делали самые легкие, на 

сложные не хватало лекарств и времени, многие после операций умирали от 

заражения крови, т.к. пенициллина (антибиотиков) в то время еще не было. 

Так что выжить после операции практически ни у кого не было шансов. 

Немецкие бомбардировщики утюжили местность целыми днями, воронка на 

воронке, дым от пожаров и взрывов не успевал оседать. Но наши войска 

держали оборону на переправе... Бабушки начинают плакать, мы наливаем 

поминальные стопки, возлагаем венок с Георгиевскими лентами и надписью: 

«Дорогому дедушке Кочеву Тимофею от внуков и правнуков» и по нашему 

Забайкальскому обычаю приглашаем помянуть всех павших тогда солдат.   В 

разговоре выясняется. что Министерством обороны заявлено для захоронения 

60 солдат из них 1 известных, а местные жители утверждают. что было 

захоронено более 1000 солдат, с пометкой - «неизвестные», от того и братская 

могила такая большая. Мы оказались первыми родственниками, кто приехал 

на эту могилу. С большим интересом они рассматривают фотографию 

дедушки, расспрашивают о семье, о внуках и правнуках, радуются. что узнали 

имя солдата которому они будут благодарить за подаренный им мир. Уезжаем 

с братской могилы все вместе, бабушки нас не отпустили и пригласили 

посмотреть их хутор, здание где находился штаб и военный госпиталь. 

Машина оставляя свой пыльный след спускается с кургана в хутор, где стоят 

около 30 домов и живут 100 человек и нет почты, исполкома, детсада, школы, 

клуба ... ну нет просто ничего кроме маленького магазина, работающего с 9 до 

12 часов дня  с выходными - суббота и воскресенье и медицинского пункта 

(располагающегося в здании бывшего военного госпиталя , где умер мой дед). 

Приезд нашей машины вызвал большой интерес со стороны местных жителей, 

доброжелательные, отзывчивые женщины соседних домов собрались на 

лавочке бабушки Нины, которая зазывала нас в гости пить кофе. Все на 



 

перебой рассказывали о братской могиле, делились впечатлениями о войне. 

Нам показали штаб полка и госпиталь, а также венки, приготовленные к 

празднику 9 мая и медали, полученные за Сталинградскую битву. Уезжать не 

хочется, время как будто остановилось, и мы уже «гости в прошлом», 

покупаем в подарок от деда - булки хлеба, в магазине возле госпиталя, 

каждому по одной... С большим сожалением они отпускают нас в обратную 

дорогу, взяв слово вернуться сюда и привезти фотографии, а также фамилии 

имена солдат, похороненных в братской могиле. 

Дорога назад кажется очень быстрой, наверное, из-за желания поделится 

увиденным и услышанным с родными и близкими. Я знаю они ждут нас и 

верят, что подвиг наших Сибиряков в той битве под Сталинградом не забыт, 

мы знаем дорогу по которой приедут наши дети и внуки, для того что бы 

почтить память защитившего их в той жестокой войне - деда и прадеда. 

 

Ссылка на используемый ресурс: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
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«О герое Великой 

Отечественной войны» 
Иванов Анатолий Васильевич - родился 21 июня 1915 года  в  городе  

Новохопёрске  ныне  Воронежской области  в  семье  рабочего.  Русский.  В 

1933 году окончил  3  курса Воронежского авиационного техникума, в 1936 

году - Балашовскую лётную школу  Гражданского  воздушного  флота  (ГВФ),  

прошёл  высшую вневойсковую подготовку при этой школе. Работал пилотом 

ГВФ. 

Уходил на фронт из Верхнебуреинского района, где был 

пилотом Умальтинского звена. Звено особого назначения вывозило 

из Умальтинского рудника молибден на большую землю.  

На фронте в Великую Отечественную войны с 10 июля 1941 года, служил в 

эскадрилье ГВФ на Северо-Западном и Ленинградском фронтах. С мая 1942 

года до конца войны воевал в 455-м бомбардировочном авиационном полку 

36-й авиационной дивизии Авиации дальнего действия: летчик, командир 

экипажа бомбардировщика ИЛ- 4, с ноября 1942 года – командир звена, 

с июля 1943 года – заместитель командира эскадрильи. Член ВКП(Б)КПСС 

с 1943 года. 

В ходе боевого вылета 21 июля 1942 года попал в грозу в районе Пскова, 

самолёт загорелся.  Приказав экипажу покинуть самолет, выпрыгнул 

последним.  На земле экипаж нашел партизанский  отряд  и  воевал  в  его 

рядах.  11 августа 1942 года  лётчики  были  вывезены  от  партизан  на 

Большую землю.  

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  13  марта  1944  года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками капитану Иванову А. В.  присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 



 

С ноября 1943 года по апрель 1944 года в составе группы АДД воевал в 

Заполярье, где выполнил 23 боевых вылета. 

К октябрю 1943 года совершил 192 боевых вылета на бомбардировку военно-

промышленных объектов в глубоком тылу противника, железнодорожных 

станций, скоплений его войск. 

К Победе майор А. В. Иванов – командир эскадрильи в 30-м 

гвардейском авиационном полку. К апрелю 1945 года выполнил 269 боевых 

вылетов и  92  крупных  взрыва. 

Представлен  к  званию  дважды  Героя  Советского  Союза,  но  командир 

дивизии  заменил  награду  на  орден  Александра  Невского,  а  командир 

корпуса - на орден Красного Знамени, которым Герой и был награждён. 

После  войны  продолжал  службу  в  ВВС  СССР.  В  1952  году  он  окончил 

Высшую офицерскую лётно-тактическую школу командиров частей дальней 

авиации.  Командовал тяжелобомбардировочным авиационным  полком, 

заместитель  командира  201-й  тяжелобомбардировочной  авиационной 

дивизии  дальней  авиации.  С  апреля  1959  года  генерал-майор  авиации 

Иванов А.В. - в отставке. 

Жил в Москве, где и скончался 3 ноября 1963 года. Похоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. 

Награды: 2 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, орден Отечественной 

войны II степени, 2 ордена Красной Звезды, медали: «За оборону 

Ленинграда»,  «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского 

заполярья», «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга»  другие 

награды. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В Москве на Новодевичьем кладбище. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Автор работы: Шуранов Максим, 10 класс МБОУ СОШ №10 пос.Чегдомын. 

 1912 – 1986 гг.



«Я помню! Я горжусь!» 
Война, как ком, катилась по дорогам,  

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 

Т.Лаврова. 

 

Что значит для меня Великая Отечественная война? История. История 

Великого народа. 

Для меня мальчишки, родившемся в XXI веке, война - история, которую 

помнит и чтит моя семья, знакомые и все соотечественники. 

С событиями тех далеких лет я знаком только по кинофильмам, 

произведениям художественной литературы. Все, что я увидел, все, что я 

успел прочесть, заставляет меня восхищаться подвигом народа, вставшего на 

защиту своего Отечества. 

Великая Отечественная война- это огромная рана на сердце миллионов людей. 

Семьдесят пять лет прошло со Дня Великой Победы, но ни одна страничка не 

исчезла с памяти нашей истории. 

Война не обошла ни один город, ни одно село, ни одну семью, ни одного 

человека. На фронт уходили со слезами на глазах, но шли и ценили свою 

Родину, свою свободу, свою жизнь и жизнь тех, кому достанется эта страна в 

наследство. 

С каждым годом становится все меньше и меньше тех, кто уходил на фронт. 

Уже давно из жизни ушел мой прадед Шуранов Степан Иванович. Мне о нем 

рассказывал мой дед, ноя должен передавать память о нем своим детям. 

Мой дед родился в 1912 году в Амурской области. Свой боевой путь начал на 

фронтах советско-финской войны, за участие в боевых действиях был 



награжден медалью «За отвагу». После решения попал в госпиталь на Дальний 

Восток. Родной край помог ему стать на ноги, окрепнуть, и снова на фронт, но 

теперь Маньчжурия, война с Японцами. Но мой прадед не любил рассказывать 

о тех кровавых событиях, все больше грустно улыбался, отмахивался со 

словами: « Как- нибудь в  другой раз…» 

Ну что с того, что я там был. В том грозном быть или не быть. 

Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. 

Я не участвую в войне, война участвует во мне. 

И пламя вечного огня горит на скулах у меня. 

 

Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. 

Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы. 

И с той зимой, и с той землей, уже меня не разлучить. 

До тех снегов, где вам уже моих следов не различить. 

Юрий Левитанский 

Умер прадед в 1986 году, а через год его детям вручили орден Отечественной 

войны, но уже посмертно. Как мало мы знаем о судьбах тех, кто пришел с 

войны, принес в наш дом Победу. А ведь каждый год оставляет нам все 

меньше шансов познакомится с теми, по настоящему героическими людьми, 

которые не щадя себя прорывались к Великой Победе. 

Очень обидно, что часто слышаться фразы, направленные против побед 

советской армии. Обидно за наших ветеранов, ни жалевши своих жизней, не 

прятавшихся за спины своих товарищей, отстоявших мир на земле. Обидно , 

что братские народы пытаются перелатать на свой лад историю, написанную 

кровью, в том числе и кровью моего прадеда, которого я никогда не видел. 

Для нашей страны День Победы - самый главный праздник, когда слышится: 

«Спасибо Деду за Победу!», когда везде, куда ни бросишь взгляд развивается 

георгиевская ленточка - символ Победы. Пройдет еще столько же лет, а 

«Спасибо за Победу! Так и останется самой большой благодарностью. 

 

 



 

«Частичка памяти» 

75 лет назад, 9 мая 1945 года, отгремели последние залпы войны в 

Европе. Победоносно завершилась Великая Отечественная война 1941–1945 

годов. Ценой колоссальных жертв, беспримерного мужества и героизма 

многонационального советского народа германский фашизм был повержен. 

Главную роль в победе над агрессивными силами империализма, над 

фашизмом сыграл советский народ и его Вооруженные Силы. В этом подвиге, 

равного которому еще не знала история, слились воедино и высокое 

мастерство военачальников, и величайшее мужество воинов, партизан, 

участников подполья, и самоотверженность тружеников тыла. 

Великая Отечественная война одновременно и самое трагическое, и самое 

героическое событие в многострадальной истории всех народов, входивших 

тогда в состав СССР. Память о минувшей войне неподвластна времени. Она 

бережно хранится и передается из поколения в поколение. В этой войне, когда 

народы СССР защищали Родину, произошел взлет патриотических чувств, 

необычный духовный подъем, возросла решимость отстоять независимость 

Отчизны. Каждый человек ощутил себя гражданином в полном смысле этого 

слова, почувствовал, что судьба страны в его собственных руках. Это было 

время, когда от каждого человека зависело настоящее и будущее. 

Несмотря на огромные трудности, народы России и других республик 

СССР вынесли на своих плечах выпавшие на них тяготы и лишения. Победа в 

войне была достигнута благодаря высокому патриотическому подъему, 

массовому героизму воинов и трудящихся страны. 

Проходят годы, стареют ветераны, многие уже ушли из жизни. Для их детей, 

внуков и правнуков – уже героическая страница истории. 1418 дней и ночей 

шла ожесточенная кровопролитная борьба нашего народа за независимость и 

свободу Родины. Война коснулась каждого человека. 

Материал подготовили отряд тимуровцев 8 - 9 классов МБОУ ООШ № 

18 п. Солони: Саратовский Артем, Бакулев Даниил, Петрова Ольга. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня 1920 – 17 июля 1998 гг. 



 

Когда-то в нашем посёлке жила Ю.А.Иванова-Панкратова, человек с 

такой простой фамилией и с такой сложной судьбой. 

Когда началась война, Юлия Александровна, работала на мясокомбинате. Без 

отрыва от производства окончила курсы шофёров. «Приказали, значит надо», 

- рассказывала Юлия Александровна детям. Весной 1943 года её отправили на 

фронт. По дороге попала в первую бомбёжку. Страх был велик, но не за жизнь, 

а за то, что ещё не доехала до фронта и ничего не сделала для Родины. Служила 

в 76-ой дивизии 93-го полка на 2-ом Белорусском фронте. Сначала была 

водителем, потом санитаркой, поваром. Где было тяжело, туда и отправляли. 

Воевала под Сталинградом, на Прибалтийском фронте. Как-то раз, зимой, 

тащила раненного лейтенанта, а он почти вдвое её, пришлось привязывать к 

себе ремнями. Пока дотащила до своих, обморозила пальцы на правой руке, 

но руку врачи спасли. Во время одного боя была сильно контужена, ранена в 

правое плечо. Выжила назло врагам и дошла до самого Берлина. 

Юлия Александровна была одной из немногих, кто поставил свою подпись на 

рейхстаге. Любимое стихотворение, которое она запомнила с окончания 

войны и пронесла через всю свою жизнь, всегда рассказывала ребятам на 

встречах: 

Ещё горячкой боя сердце билось, 

А в мир уже вступала тишина, 

Как будто время здесь остановилось, 

Не веря вдруг, что кончилась война! 

Под арками обугленного свода, 

В какой-то первозданной тишине, 

Солдаты величайшего похода, 

Расписывались прямо на стене. 

Открыто все своё писали имя, 

чтоб знали люди будущих времен, 

Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 

Во имя человечества свершен! 



 

Война закончилась. Часть, в которой служила Иванова Ю.А., стояла в 

Берлине, девчата решили заняться стиркой. Попросили у одной немки 

стиральную доску, та не дала. Они продолжили настаивать, тогда немка 

разозлилась и напустила на них огромную овчарку. Юлия Александровна не 

растерялась и выстрелила в неё. Фрау мгновенно достала свой спрятанный 

пистолет, но наша землячка опередила её. На место происшествия сразу 

прибыла следственная группа, при обыске в квартире, убитой были 

обнаружены четыре офицера, большое количество взрывчатки. За 

предотвращения диверсионного акта Ю.А.Иванова была награждена медалью 

«За боевые заслуги». 

После войны работала в разных уголках страны: в школе физруком, на 

рыбзаводе. Со временем дала знать о себе контузия, она потеряла зрение, стала 

инвалидом первой группы. До последних дней своей жизни Юлия 

Александровна общалась с молодежью, рассказывала школьникам о 

страшных днях войны, о подвигах своих товарищей. Всегда была примером 

для тимуровцев школы. 

Награды Ю.А.Ивановой-Панкратовой: 

Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; 

Орден Отечественной войны II степени; 

Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «Георгий Жуков»; 

Юбилейные медали 30 лет, 40 лет, 50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

Медали 60 лет, 70 лет Вооруженных Сил СССР. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Беговатова Нина Семёновна (10.03.1928 г.- 23.09.2011 г.), родилась на 

хуторе Шевченко Архаринского района Амурской области. В семье было 5 

детей. Отец, Терещенко Семён Петрович, работал председателем колхоза 

«Амур». В 1937 году был арестован как враг народа. Мама Ефросинья 

Александровна, осталась одна с пятью детьми. 

Когда началась война, на фронт ушли два старших брата, Владимир 

(1920г.р.), Сергей (1922 г.р.). Сергей был убит под Сталинградом в 1942 году, 

а Владимир вернулся с войны с тяжёлыми ранениями в 1943 году и умер от 

ран в 1944 году. Третий брат Петр (1925 г.р.) в 1943 был призван в армию, 

служил на Дальнем Востоке, участвовал в военных действиях с японцами, в 

1945 году был тяжело ранен в голову. 

Во время войны мужчин в колхозе почти не было. В основном работали 

женщины и дети. В 1942 Нина Семеновна тоже пошла работать: пахала, 

боронила, сеяла и убирала пшеницу, косила сено, работала с восхода и до 

заката. Весь урожай зерна отправляли на фронт, все для Победы. Помимо 

этого успевала вязать теплые носки, варежки, шапки чтобы отправить 

посылкой на фронт для солдат. 

10 марта 1928 – 23 сентября 2011 гг. 



 

В 1943 году Нину Семеновну и её подругу послали на лесозаготовки за 

40 км от дома. Жили в бараках, впроголодь, не было никакой личной гигиены. 

Полгода не была дома. За свой труд в конце года получили 15 кг зерна. 

Чтобы прокормиться собирали жёлуди, сушили, молотили с 

картофельными очистками и из этого пекли хлеб. Нельзя было собирать даже 

опавшие зёрна на поле, за это очень строго наказывали, когда заболела мама 

Нины Семеновны, она хотела её порадовать и собрала с поля где-то около 500 

г зерен, чтоб испечь маме лепёшку. Была поймана секретарём комсомольской 

организации и наказана: 10 суток просидела в темном помещении без еды на 

одной воде и была исключена из пионерской организации. Время было 

тяжелое, наказывали строго, но как говорила Нина Семеновна она ни на кого 

не в обиде, жалко было только пионерский галстук, потому что носить его 

было большой гордостью, лучше всякой награды. В колхозе проработала до 

самой Победы. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля 1919 – 13 октября 1996 гг. 



 

Иван Борисович в 1936 году окончил школу в городе Шилка, поступил 

в Иркутский медицинский институт. Еще в школе мечтал, что станет хирургом 

и будет спасать людей. 

С третьего курса, в октябре 1939 года был призван в армию. Практически сразу 

попал в Финскую компанию и участвовал в боях под Питкарянту. После 

окончания войны с Финляндией направили на курсы санинструкторов в 

Белоруссию, который он закончил весной 1941 года. Получил звание 

санинструктора батальона. 

Летом 1941 года полк, в котором служил Дмитриев Б.И. стоял под Лидой 

(территория бывшей Польши), где и вступили в первый бой с фашистами. 

В сентябре 1941 года в боях на реке Березина был тяжело ранен и 18 месяцев 

провёл в госпитале. Там познакомился с Ольгой Лаврентьевной Шарковой, 

которая и выходила его, несмотря на заверения врачей, что он не будет жить. 

В апреле 1843 года комиссовали и направили в Читу, но на Урале на комиссии 

Бориса Ивановича убедили вернуться на фронт в качестве писаря. Но он им 

так и не стал, а стал санинструктором 5-ой танковой армии. 

В боях за Харьков получил первую медаль «За боевые заслуги», когда 

заменяя подрывников, взорвал железнодорожные стрелки на горе Холодной. 

А спустя полгода, осенью 1943 года был контужен , подорвавшись в танке на 

мине. После лечения был направлен в запасной полк, а оттуда в 310 

Гвардейский стрелковый полк. В боях под Знаменкой убило всех офицеров и 

пришлось ему командовать ротой, в которой оставалось 18 человек. Отбили 

три атаки немцев, после которых в живых осталось только пятеро. Они и 

уничтожили еще два фашистских танка. За этот подвиг был награжден 

орденом «Боевого Красного Знамени». После Знаменской операции были 

новые бои и снова тяжёлые ранения. 

В строй вернулся в Болгарии и практически сразу же был ранен. К счастью 

легко. Обманул врачей, сбежал, но неудачно. Его вернули в полевой госпиталь 

в Белграде (Югославия). В наказание хотели отправить в глубокий тыл, но он 



 

смог их уговорить, чтобы остаться. Попал в 42-ой Стрелковый полк, направлен 

в разведку. 

В первой же операции с товарищами взяли в плен немецкого офицера с 

важными документами, за что был награжден медалью «За Отвагу». 

За спасение из-под минометного огня тяжелораненного командира 

стрелкового полка был награжден орденом «Красной Звезды». В феврале 1945 

года продолжил воевать в качестве санинструктора. Освобождал Вену и 

Прагу, где и встретил известие о Победе. 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад Победы, 

участником которого был Борис Иванович, впечатления радости и гордости 

остались до конца жизни. 

В июне 1946 года был демобилизован, разыскал жену Ольгу с сыном Сергеем 

и привёз их в Читу. Работал на железной дороге. В 1953-1958 гг. обучался в 

Хабаровском институте железнодорожного транспорта, по окончанию 

которого работал в Управлении Забайкальской железной дороге до 1979 года. 

Принимал участие в сооружении камнеуловительной на перегоне Карымская 

– Тарская, а также в перестройке узкоколейной железной дороги Харанор – 

Приаргунск на широкую. 

До конца своих дней всегда оставался активным, жизнерадостным, готовым 

помочь в любом деле. Оставался наставником молодёжи. 

Награды Бориса Ивановича Дмитриева: 

Медаль «За Отвагу» 

Медаль «За Боевые заслуги» 

Орден «Боевого Красного Знамени» 

Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; 

Орден Отечественной войны II степени; 

Медали за взятие Вены и Будапешта. 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Пискунова Ксения, 11 класс МБОУ СОШ №2 пос.Чегдомын 



По рассказам бабушки- Дьячковой Евдокии Никитичны и сестры - 

Волошенюк (Дьячковой) Аллы Алексеевны, племянницы -  Виснапу Татьяны 

Евгеньевны. 

Ушел на войну мальчишка Григорий. 

Родился и жил он в поселке Лазо. 

Учился сначала, потом - в эшелон. 

С родными увидеться больше не смог, 

Прошел мимо станции полный вагон. 

А мать прибежала увидеть сыночка, 

Вот только -  приказ, и прошел мимо, точка. 

Потом ждали весточку с мест боевых, 

Прислал Гриша весточку, только одну. 

Погиб лейтенант в 43 году, 

И так не нашли его - взрывом убило, 

Засыпало всю его роту землей. 

А мать все ждала, все к калитке ходила. 

Уже столько времени нет той войны, 

Родные все ждали, ведь мамы не стало. 

И вот, в наше время, такое смирное, 

Нашли все же Гришу и многих парней. 

Прислали родным извещение о том, 

Что памятник есть, где они полегли. 

А было все это в земле Украины, 

село Бородаевка, Днепропетровский район. 

Спасибо мальчишкам, которые людям вернули то, что было невозвратно. 

И слава героям, павшим в той проклятой войне. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Весточка с войны 

 


