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«…Лучшее средство привить детям  

любовь к отечеству состоит в том,  

чтобы эта любовь была у отцов». 

Ш. Монтескье 
Нужно ли говорить с детьми о войне? Если да, то, как это делать? На 

каком материале основываться, из каких предпосылок исходить? Вопросы 

непростые и, к сожалению, своевременные. Их можно объединить в один, 

звучащий так: как сформировать у ребѐнка должное отношение к войне? 

С тем, что говорить с детьми о войне жизненно важно, соглашаются 

все. Дальше начинаются едва заметные с виду, но глубинные по сути разно-

гласия. Несовпадение взглядов на войну как процесс исторический привело к 

несовпадению взглядов на процесс формирования отношения детей к войне. 

Мнения по сути «правильности» отношения оказались весьма различными. 

Среди них можно выделить три основных: 

 Не нам судить, какой была та или иная война. Наш долг – рассказать 

о событиях и участниках честно, не унижая и не вознося. 

 Война, современная или давно прошедшая, - объективное зло. Зло, с 

которым нельзя мириться и которое нельзя оправдывать ни до, ни после. 

 Все вышесказанное верно, однако Великая Отечественная война – 

случай особый. Это святыня народа, еѐ пережившего, поэтому следующим 

поколениям должно учиться и брать пример с военного поколения. 

А кто будет говорить о войне? Лучше всего, чтобы о ней говорили са-

мые близкие родственники, перебирая семейный архив, вглядываясь, в такие 

знакомые и незнакомые лица, вспоминая моменты своей сложной, но инте-

ресной жизни. Младшее поколение с широко раскрытыми глазами внима-

тельно слушало замечательные рассказы, в которых можно почувствовать  и 

любовь к Родине, ответственность за всѐ происходящее вокруг. Оказывается 

герои – вот они рядом, которые в годы войны делали всѐ возможное и невоз-

можное для Победы. 

Так готовясь к 65-ой годовщине Победы над фашистскими захватчика-

ми, школьникам  предложили принять участие в проектах «Судьбы, опален-

ные войной», «Ветераны живут рядом», «История одной фотографии», со-

брать материал о своих близких и знакомых. На ваш суд, мы представляем, 

то, что получилось у детей при активном участии членов их семей. 

 

 

  



«История судьбы моей 

бабушки» 

Исследовательский проект выполнил ученик 

9а класса Богачѐв Виктор (2009 – 2010 учеб-

ный год) 

Грушина (Соколова) Маргарита Сергеевна 

 

Моя бабушка Грушина (Соколова) Маргарита Сергеевна родилась 12 

марта 1929 года в городе Буе. Ее довоенное детство было безмятежным, спо-

койным и веселым. Ей исполнилось 12 лет, когда началась Великая Отечест-

венная война. Началась другая жизнь, полная волнений, лишений и забот.  

В новом здании школы № 13 (ныне школа № 37) разместился военный 

госпиталь. Учиться детям пришлось в третью смену в бывшей мужской гим-

назии, расположенной на площади в центре города. Учеба начиналась в пять 

часов вечера и заканчивалась около 23 часов. Домашние задания иногда при-

ходилось делать ночью с «коптилкой» (маленькой керосиновой горелкой). 

Дальнейшая учеба бабушки продолжалась в школе рядом с бывшим клубом 

железнодорожников на улице 10 Годовщины Октября. Во время войны все 

испытывали голод. Ученики с нетерпением ждали большую перемену, когда 

дежурный приносил поднос с небольшими кусочками хлеба.  

В военные годы ученики не только учились, но были заняты трудовой 

деятельностью в помощь фронту вещами и продуктами питания. Так, напри-

мер, для солдат на фронте, бабушка, как все дети военного времени, шила ва-

режки и кисеты (мешочки для табака), собирала теплые вещи. В весенне-

летний период она работала на заготовке кормов, в питомнике полола елоч-

ки, собирала ягоды в лесу. В сентябре и октябре бабушка теребила лен и вя-

зала снопы в колхозах. В этот период ученики жили в деревнях. В помощь 
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колхозам они также собирали удобрение – древесную золу. Учиться начина-

ли с ноября месяца. 

Во время войны в школе была хорошо поставлена художественная са-

модеятельность, которую возглавляла моя прабабушка Соколова Ирина Ни-

колаевна. Она хорошо играла на фортепьяно, руководила хором, разучивала 

и ставила танцы. С номерами художественной самодеятельности ученики 

выступали в госпитале. Несмотря на трудные военные годы в школе прохо-

дили вечера, где танцевали в изрядно поношенной одежде и валенках. Хотя 

шла война, но жизнь продолжалась.  

В начале войны над городом появились немецкие самолеты. Их целью 

было разрушить железнодорожный мост через реку Кострому. В Буе не раз 

передавали объявления о воздушной тревоге. Но наши зенитчики успешно 

отбивали их атаки и не допустили разрушение моста. 

 Шли годы. Наконец пришла 

долгожданная Победа. В 1946 году моя 

бабушка уехала с родителями в Герма-

нию, где прадедушка служил в Группе 

Советских Оккупационных войск. Там 

она закончила десятый класс русской 

школы. (Приложение 1) 

На фотографии прабабушка Ирина 

Николаевна и бабушка Маргарита 

Сергеевна в Германии. 

По возвращении из Германии в 1948 году бабушка поступила в Ленин-

градский Государственный педиатрический институт  и в 1954 году получила 

диплом. Это первый в мире специализированный вуз, где уже со студенче-

ской скамьи готовят педиатров. На сайте Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  пишут, что во время войны, в блокаду, институт 

не прекращал работу. В клиниках лечились больные и истощенные дети; 

многих из них спасло организованное при институте подсобное хозяйство. 

Кроме того здесь был открыты госпитали, продолжалось обучение студентов, 

велась научная работа. По планам немецкого командования Педиатрический 

институт подлежал уничтожению: на военных картах вермахта он был обо-

значен, как объект N708.  

На территории института были развернуты госпитали хирургического 

и инфекционного профиля для военного и гражданского населения. В блоки-

рованном городе остались не эвакуированными более 400 тысяч детей - и 

многие из них обязаны своей жизнью самоотверженной работе врачей-

педиатров. Для спасения маленьких ленинградцев от голода было разработа-
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но 18 заменителей молока для детского питания из сои, солода и других про-

дуктов. Молочная станция института ежедневно обслуживала до 8 тысяч де-

тей. В первые же дни войны были развернуты госпитали для больных и ра-

неных воинов, а также для гражданского населению, в них большую работу 

вели опытнейшие врачи института. 

http://www.medline.ru/public/histm/medmono/100/15.phtml  

 

Однокурсники: Маргарита Сергеевна – третья слева 

После окончания института бабушка приехала работать в родной город 

Буй в железнодорожную больницу в должности врача-педиатра. Вся ее по-

следующая трудовая деятельность прошла в этой больнице.  

С 1986 года Маргарита Сергеевна находится на заслуженном отдыхе. 

За годы труда  во время Великой Отечественной войны она имеет звание 

«Труженик тыла». Моя бабушка – ветеран труда. Ее трудовой стаж как врача 

- педиатра насчитывает 33года. 

 

  
На юбилее у бабушки 

http://www.medline.ru/public/histm/medmono/100/15.phtml
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Несмотря на свою долгую трудовую деятельность, моя бабушка не 

представляет себя без дела. Она занимается садоводством и домашним хо-

зяйством. 

Годы войны оставили свой неизгладимый след в истории судьбы моей 

бабушки: военное детство, труд на колхозных полях для помощи фронту, ра-

дость Великой Победы и годы учебы в послевоенной Германии, студенческая 

юность в Ленинграде, городе, пережившем военную блокаду.  

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2010 году: 

 муниципальный конкурс «Эхо минувшей войны» - 3 место; 

 региональный конкурс «Эхо минувшей войны» - 1место; 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – 3 место. 
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«Опасные дороги войны красноармейца 
Анатолия Белова» 
 

Исследовательский проект выполнила ученица 7в 

класса Шмидт Мария (2009 – 2010 учебный год)  

 

Я, Шмидт Мария, ученица 7в класса, расспросила своего дедушку Ана-

толия Степановича Белова о его участии в Великой Отечественной войне. 

Вместе с мамой изучили материалы семейного архива, и получился следую-

щий рассказ. 

Опасные дороги войны красноармейца Анатолия Белова 

Начало 1944 года. Для советского народа до конца войны осталось еще 

больше года, но наши войска уже освобождают западные территории, сняли 

блокаду Ленинграда. В маленькой деревеньке Торотынка Шумовского сель-

ского совета Буйского района Белова Арина Степановна собирала на войну 

сына, моего деда. В морозный январский день  пешком до станции Шушко-

дом, а далее в «теплушке» до Буя. 

  

19 января 1944 года мой дед Белов Анатолий Степанович был призван 

на фронт. Было ему тогда чуть больше 17 лет, так как родился он 24 октября 

1926 года, добавив себе один год, стал солдатом. Тогда в сельской местности 

записи гражданского состояния велись не очень тщательно, кто в такое время 

будет разбираться кому сколько лет. Был он невысоко роста, худощав, так 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ussr0437.jpg&filetimestamp=20091130080540
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как жизнь в деревне была голодной, колхозники все продукты оправляли для 

нужды армии, чтобы солдаты решительнее били врага, добились желанной 

Победы. Деревенского паренька зачислили в 52-ой отдельный местный 

стрелковый дивизион стрелком, и служил в нем до июня 1945 года.13 марта 

1944 он принял присягу. 

Долгое время дед не рассказывал подробности своей службы, так как 

это была секретная информация. Теперь об этом можно говорить открыто. 

Его дивизия сопровождала военные эшелоны с боеприпасами на пере-

довую. Маршрут деда пролегал от Подмосковья до пригородов Берлина.  

Рассказывая о войне, дед, которому сейчас 83 года, в подробностях 

помнит очень многие события того опасного маршрута. Эшелон снаряжался 

под Москвой в г. Орехово-Зуево и шел на запад. Сегодня военные чиновники 

таких солдат, считая ветеранами войны, утверждают, что они не участвовали 

в боевых действиях. Но рассказ деда свидетельствует о жарких боях в Вос-

точной Пруссии, Польше и восточных землях Германии. 

В Восточной Пруссии на станции Млава эшелон попал под авиацион-

ную бомбежку. Эшелон был разбит до последнего вагона, а стрелок Толя Бе-

лов был ранен в руку, но отказался лечиться в госпитале, остался в строю. 

Самый опасный маршрут эшелона  от Бреста (Белоруссия) до Варша-

вы (столица Польши). В Германии эшелоны разгружались на ст. Кюстрин (на 

подступах Берлина). Авиационные бомбы брали в Рыбинске, Электростали и 

даже в Буе. 

День Победы помнит отчетливо. Когда в дивизии узнали о подписан-

ном акте, о капитуляции Германии, все высыпали на улицу, палили из авто-

матов в воздух, пускали ракетницы, ночью было светло как днем, обнима-

лись, поздравляли друг друга. Но для солдата Белова война не закончилась 9 

мая. Эшелоны про-

должали курсиро-

вать между восто-

ком и западом. Из 

Германии везли 

грузы, которые 

СССР получил в ка-

честве репараций, 

т.е. платежей Гер-

мании за нанесен-

ный нам ущерб. А 

на Запад везли хлеб 

голодающей Европе. 
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Дед, как и все участники войны, получил медаль «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Это самая дорогая 

награда, которая хранится в нашей семье. В послевоенные годы в честь юби-

лейных дат он награжден рядом медалей: 30-летие Советской Армии и флота 

в 1948 году; 70 лет Советской Армии и флота в 1988г; юбилейным знаком в 

честь 60-летия Великой Победы. 

  

В ящике серванта в доме деда я нашла еще одну награду - медаль «За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945г.» Эта награда была учреждена еще в 1945году, но большинст-
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во достойных этой медали получили спустя 60 лет, тогда  и детей войны 

признали тружениками тыла.  

  

 

Когда началась война, моей бабушке Беловой Нине Александровне бы-

ло всего 10 лет, а через 2 года (в 12 лет) наступала трудовая повинность. Все 

с 12 лет должны работать. Работа в колхозе была тяжелой. Пахали на быках, 

т.к. лошади нужны были фронту, а когда быки отказывались идти, впряглись 

бабы (так в деревне называли женщин, это неоскорбительное слово). Тяже-

лыми, голодными были военными годы. Живя в деревне, они не могли, есть 

молоко, яйца, хлеб, т.к. все сдавали в качестве налогов на нужды фронту. Ба-

бушка говорила, что ели мякину. Я так и не поняла, как ее можно есть, т.к. 

это шелуха от зерна, из этого делали лепешки или запаривали. Очень страш-

ными были и послевоенные 1947-1948 годы. Очень мало мужчин вернулось в 

наши буйские деревни, остались лежать в чужих землях. Послевоенные про-

блемы легли на женские плечи. Верили в быстрое восстановление страны, 

готовы были, превозмогая тяготы, терпеть лишения, голод, тяжкий труд. 

Дед был демобилизован из армии 21 сентября 1950 года, отслужив це-

лых 7 лет. У него нет обиды на Родину за потерянную молодость, его жиз-

ненное кредо соответствует словам, написанным на победной медали «Наше 

дело правое. Мы победили». Он верит в Сталина, в могущество Советского 

Союза. Имеет на это право, т.к. его активные годы жизни пришлись на войну, 

на сталинское время. 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2010 году: 

 муниципальный конкурс «Эхо минувшей войны» - 2 место; 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – 2 место. 
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«Лётчик из Иркутска» 
 
Исследовательский проект выполнила уче-

ница 7б класса Петрова Дарья  (2009 – 2010 

учебный год)  

Я, Петрова Дарья, ученица 7б класса, хочу рассказать вам, как погиб и 

воевал бабушкин старший брат Сивохов Александр Николаевич. Меня очень 

заинтересовала судьба этого человека. О нѐм мне рассказывали члены моей 

семьи. 

Во время войны бабушкины родители жили в городе Иркутске, и Алек-

сандр Николаевич призывался с Иркутского военкомата. 

Ушел он на фронт добровольцем и 

сразу был отправлен на ускоренные курсы 

по подготовке летчиков. И получается, что 

на фронте он был с 1941-1944 г.г. 

В 1945 году бабушкиной маме при-

шло извещение «Пропал без вести». Воин-

ская часть, где воевал, Александра Нико-

лаевича   находилась тогда в Венгрии, это 3-

ий
 
 Украинский фронт. 

После освобождения Венгрии от фа-

шистских захватчиков, пришло вторичное 

извещение, что «старший литейный Сиво-

хов Александр Николаевич пал смертью 

храбрых…» 

Потом, вскоре, получили письмо из 

воинской части, где описали, как он погиб. 

«В ночь с 1944г. на 1945 год вылетели на задание и когда возвраща-

лись на базу, самолет сбили зенитки. Самолет загорелся и упал на руины ка-

кого–то дома. Выпрыгнуть с парашютом ему не удалось; или был сильно 

ранен, или уже убит. 

После освобождения Венгрии, разбирались руины разрушенных до-

мов, и в одном из таких домов был обнаружен самолет  с полуобгоревшим 

трупом летчика» - так было написано. 

Верхняя часть туловища сгорела вместе с орденами». 
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Вот так закончилась война и жизнь Александра Николаевича Сивохова, 

а было ему всего 22 года. 

Похоронен он в Будапеште на кладбище Советским войнам освободи-

телям, 10-ая  братская могила. 

В 1980 году одному из родственников удалось побывать в Будапеште. 

Он посещал это кладбище  и нашел его могилу: четырехгранный обелиск и с 

каждой стороны фамилии, фамилии. А около обелиска березка одна на все 

кладбище. 

 К сожалению, осталось только одно письмо, написанное 16 января 

1944 года своим родителям. 

 «Дорогие родители! Простите за долгое молчание. Конечно, оно 

звано не только моим не желанием писать письма. А совершенно другим бо-

лее важным. 

Я сейчас нахожусь в командировке недалеко от Чебоксар. Живем 

здесь уже месяц. На днях уезжаем опять на фронт. Здесь немного 

отдохнули, хотя и в командировке. 

Все же, как не говорите, а тыл. Ну, за месяц, конечно, было много хо-

рошего и плохого. Будет что вспомнить! От вас что-то долго не получаю 

писем, не считая этого месяца, так что сейчас не имею никакого представ-

ления о том, как вы живете. О себе писать собственно нечего, все по-

старому. Живу прекрасно по военному времени. 
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Пока что все. Кончится 

война, приеду с победой, тогда 

о многом, о многом поговорим, 

а пока до скорой встречи. 

Ваш Сашка. 

16.01.1944 года» 

Мама бабушки (моя пра-

бабушка) так всю жизнь и не 

смогла смириться с гибелью 

своего сына. Она всю жизнь 

оплакивала его. 

  Он был очень музыкаль-

но одаренным парнем: не учась 

в музыкальной школе, пре-

красно играл на пианино, ман-

долине, тубе. И конечно участ-

вовал в концертах. Любимое 

его произведение « Полонез 

Огинского ».  

Большинство людей зна-

ют и поют песню «Журавли» 

на стихи Расула Гамзатова: 

«Мне, кажется, порою что солдаты, 

С кровавых непришедшие полей,  

Ни в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей…»  

 

Может каждый из этих журавлей и есть тот молодой парень, который 

погиб, давая жизнь другим?  

И всегда они писали с фронта «ждите, вернемся с Победой».  

Светлая память всем павшим в страшной, долгой Великой Отечествен-

ной войне. 

 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2010 году: 

 муниципальный конкурс «Эхо минувшей войны» -2  место; 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – 2 место. 
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«Ветераны живут рядом» 
 
Исследовательский проект выполнила 

ученица 6а класса Криштул Александра  

(2009 – 2010  учебный год)  

Я, Криштул Александра, ученица 6а касса, расспросила своих праде-

душку и прабабушку, своего отца,  изучила  фото архив своей семьи, и полу-

чился такой рассказ о фронтовой  судьбе  и вообще о жизни моего прадедуш-

ки. 

«Вставай страна огромная  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой тѐмною,  

С проклятою ордой» 

Эта песня была написана 22 июня 1941 года - в первый день войны. 

Песня звала всех, в ком есть мужество, подняться для отпора гитлеровским 

армиям, для отпора немецкому фашизму. Вчерашние охотники становились 

снайперами, трактористы и шофѐры - танкистами и лѐтчиками, а врачи - по-

левыми хирургами. 

Война – это страшное испытание, в котором проверяется на прочность 

любовь к Родине. Люди встают на защиту Отечества, отдавая за него и за бу-

дущее своих детей жизни. 

Тысяча девятьсот сорок первый год. Против фашистских захватчиков 

поднялись миллионы советских людей: мужчины, женщины, старики, дети. 

Для каждого из них защита Родины была общим делом: не случайно называ-

ют эту войну Отечественной. При этом люди боролись не столько за свои 

жизни, сколько за продолжение жизни своей страны, за ее независимость и 

свободу…   

Об одном ветеране Великой Отечественной войны, проживающем в на-

стоящее время в городе Буе Костромской области, и пойдет речь в нашем не-

большом рассказе.  

15 октября 1920 года в местечке Яруга Могилев - Подольского района 

Винницкой области, родился Лазарь Григорьевич Криштул. А всего в семье 

Криштул было пятеро сыновей.  

Его отец был портным,  очень заботливым, но строгим и требователь-

ным, хотя за всю жизнь пальцем не тронул своих детей. Особенно он забо-

тился о будущем сыновей, требуя постоянно учиться.  
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Мать всю жизнь была домохозяйкой. Добрая, душевная и заботливая 

женщина,  каким-то образом, известным только ей, управлялась со скудным 

хозяйством и, несмотря на сложные материальные условия, умела удовле-

творять потребности всех и создавать дружную, веселую атмосферу в доме. 

Лазарь Григорьевич успешно окончил среднюю школу и поступил в 

строительный техникум, по окончании которого  мечтал связать свою судьбу 

со строительством домов, парков, учреждений. Но всему этому суждено бы-

ло сбыться спустя долгие годы после  Великой Отечественной Войны, о ко-

торых хотелось бы рассказать отдельно. 

 
 

В 1941 году Могилевским военным комиссариатом Лазарь Григорьевич 

был направлен в 366 Краснознаменный автобатальон, где окончил  курсы 

шофера. Далее был откомандирован в город Комсомольск-на-Амуре, учиться 

в школу замполитов.  Вся эта учеба проходила в  ускоренном темпе, так как 

страна нуждалась в квалифицированных и грамотных кадрах.  Но и на этом 

его учеба не закончилась.  Звание младшего лейтенанта Лазарь Григорьевич 

получил в  г. Казань после окончания танкового училища и уже офицером 

был направлен на  первый Прибалтийский фронт.  Там и получил свой пер-

вый бой  в городе Купишкис.  
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Этот бой запомнился на всю жизнь, так как было получено первое ра-

нение и первая награда - медаль «За Отвагу».  

Танк, в котором находился Лазарь Григорьевич, был подорван про-

тивником.  Внутри все горело. Ничего было не видно. 

Лазарь Григорьевич начал терять сознание. И только 

благодаря боевому товарищу, он был вытащен из тан-

ка. А сам товарищ погиб. После этого боя, в котором 

танковому корпусу удалось  подавить огонь противни-

ка и закрепиться на линии фронта, его направили в по-

левой госпиталь. Сильно обгорела спина и шея. Про-

тивник тем временем не сдавал свои позиции и про-

должал активные атаки. Госпиталь постоянно бомби-

ли. Тем временем линия фронта двигалась  к городу 

Рига. 

 

Шел 1943 год. Лазарь Григорьевич, участвуя в освобождении  Риги,  

получил вторую награду - орден «Красной Звезды».   

Война тем временем продолжалась. Менялись конструкция боевой 

техники, в том числе и самих танков. И в конце 1943 года Лазарь Григорье-

вич был направлен в танковый полк на переподготовку.  Данный полк дисло-

цировался в городе Буе Костромской области.  Здесь же он встретил свою 

любовь - Тамару, которая в то время работал на почте.   

 
По окончании курсов  Лазарь Григорьевич был направлен в город  

Горький, получать новые танки и следовать на фронт. А Тамара Петровна ос-

талась ждать свою любовь и окончания Великой Отечественной войны. Два 

года они переписывались. 
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3 мая 1945 года Лазарь Григорьевич был командирован на Дальний 

Восток в Халхин-Гол, где началась война с Японией.  Пройдя долгий воен-

ный путь, вернулся в город Буй, где его ждала любовь. Вместе с Тамарой 

Петровной они уже 65 лет. 

 
За  долгие годы Великой Отечественной войны Лазарь Григорьевич 

был награжден орденами и медалями.  

                     
Медаль                                           Медаль 

«За победу над Японией»               «За победу над Германией» 

    Знак фронтовика 
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 Лазарь Григорьевич, как человек творче-

ский, увлекся игрой на костяных палочках. А 

именно: он смастерил из коровьих ребер неболь-

шой музыкальный инструмент,  который издавал 

звук, схожий с ударами деревянных ложек. Вот так в 

один из дней, он услышал игру баяниста, который 

развлекал бойцов после тяжелых боев с противни-

ком. Лазарь Григорьевич подыграл баянисту  и по-

лучился интересный номер. 

Свое увлечение игрой на костяных палочках Лазарь Григорьевич пе-

редал своим детям и внукам. Буевляне должны помнить семейный, народный 

ансамбль Криштул, который защищал честь нашего города и Костромской 

земли на международных конкурсах в Болгарии,  в городах Москва, Ленин-

град, Горький, Ярославль, Киров, Свердловск и многих других. 

 

 

 

Возвращаясь к началу статьи, хотелось бы также отметить, что заветная 

мечта Лазаря Григорьевича - строить дома и разбивать  парки - осуществи-

лась. Он долгие годы работал в Буйской ПМК заместителем начальника, от-

куда и ушел на заслуженный отдых. В год 65 летнего юбилея Великой Побе-

ды, Лазарь Григорьевич будет отмечать свой  90 летний юбилей. 

Я горжусь, что у меня есть такой прадедушка! 

День 9 Мая – это радость со слезами на глазах для тех, чья судьба была 

опалена войной. Не было семьи, которую бы она не затронула. Поэтому и 

праздник этот общий для всех поколений.  

День Победы празднуют не только ветераны Великой Отечественной 

войны, но и их дети, внуки, правнуки. Это праздник в честь всех тех, кто по-

дарил мир на этой земле. 

Уже десятилетия отделяют  нас  от  суровых  дней  войны.  Уходит  по-

коление, вынесшее тяжелый груз войны.  Но  народная  память  сохранит  и  
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немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру лю-

дей.  

 
 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2010 году: 

 муниципальный конкурс «Эхо минувшей войны» - 1 место; 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – 2 место. 
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«Военная судьба  
Василия Смирнова» 
 
Исследовательский проект выполнила 

ученица 3а класса Смирнова Арина  

(2009 – 2010  учебный год) 

 

Почти 65 лет прошло с самого замечательного  для нашей страны дня – 

Дня Победы  в Великой Отечественной войне. Это была величайшая из войн, 

в которой участвовали тысячи советских людей: солдат и тружеников тыла. 

Не было  ни  одной семьи, в которой бы кто-то  не был на фронте.  

В  нашей семье 

свой большой вклад в 

победу внѐс мой праде-

душка Смирнов Василий 

Дмитриевич. Мне по-

везло,  я знала его не 

только по фотографиям.  

Каждый День Победы  

у прадедушки в гостях 

собиралась его большая 
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дружная семья, в этот день можно было много услышать про то, как он вое-

вал с врагами.  

Он родился в 1921 году и до 1940 года жил с родителями  на хуторе 

Игумновского  сельсовета бывшей Ярославской, ныне Костромской области.  

Когда с хуторов стали выселять, переехал с родителями в Буй. Вскоре его 

призвали в армию.  

Служил он в Белоруссии, под Минском, в миномѐтной батарее 331-го 

стрелкового полка 100-й  ордена Ленина дивизии.  Война началась  через 8 

месяцев службы и застала моего прадеда Василия в лагере, где проводились 

летние учения. В этот день солдаты были подняты по тревоге. Стали разда-

вать боеприпасы и готовились занять оборону. Долго полк не продержался, 

через 4 дня попал в окружение. Стали двигаться к Могилѐву (по ночам, а днѐм 

держали оборону). Не успели дойти до города, кончились боеприпасы и пи-

тание. Тогда командиры приняли решение добираться группами  кто как мо-

жет. Зарыли  (по приказу), ставшее ненужным оружие, разбились на  не-

большие группы и пошли. Трое солдат, среди которых и был   мой  прадед,  

скитались 15 дней. Наконец, возле Великих Лук наткнулись на воинское под-

разделение. Их накормили и отправили в особый отдел  на станцию Кунья.  

Трое суток ушло на  проверку, а затем – пешим порядком  на пересыльный 

пункт, который находился в 60-ти километрах от станции.  Там собралось 

250 человек. Через несколько дней туда приехал старший лейтенант   и обра-

тился к ним с неожиданным предложением: « Кто желает в тыл врага?»  15 

человек вышли из строя, в том числе и  Смирнов Василий (он узнал, что его 

часть перебросили на Украину, поэтому выбирать не приходилось). Их на-

правили в учебный  центр под  Москвой, где готовили  целый месяц группы 

диверсантов для заброски в тыл к немцам. В этом центре готовили и Зою 

Космодемьянскую.  

 

 



22 
 

  И вот первое задание: взорвать мост на реке Пунзе. Разведчики пере-

везли солдат, одетых  в гражданскую одежду, через  линию фронта. Первые 

часы ушли на изучение обстановки: вот мост, вот по обе стороны от него де-

ревья, охраны не видно.  Заложили заряд. Василий  (мой прадед) поджѐг 

бикфордов шнур и побежал. Взрывной волной его отбросило в кусты. Когда 

он поднял голову, моста уже не было. На обратном пути  в одной из деревень 

группа доложила связной, что задание  выполнено. Именно за это задание 

Василий Смирнов получил свою первую боевую награду- орден  Красной 

звезды. 

 Потом группа пускала составы с немцами под откос, а когда наши вой-

ска отступали, еѐ оставили в То-

робце  для ведения партизанской 

войны: сжигать то, чем могли вос-

пользоваться оккупанты. После 

выполнения этого задания группа 

вновь перешла линию фронта. Еѐ 

укомплектовали радистом  и снова 

отправили в тыл врага - в парти-

занский отряд  на хутор Белый 

Камень. Отсюда бойцам невиди-

мого фронта приходилось  в Вели-

кие Луки - разведывать, где име-

ются скопления немецких войск, 

где находятся склады. Передавали  

по рации, и ночью прилетали наши 

бомбардировщики.  
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Некоторое время, в1942 году, группа занималась подрывной деятель-

ностью под Москвой, а потом снова была заброшена в  Белоруссию. В 1944 

году Белоруссию освободили, и мой прадед получил отпуск 17 дней, которые 

он провѐл в Буе. И вот вновь на фронт, но как оказалось четырьмя днями 

раньше группу забросили в Латвию, а Василий был задержан в Москве на 

Рижском вокзале и направлен на пересыльный пункт, а оттуда -  в Звениго-

род, в учебный зенитный дивизион. Сначала ему пришлось быть только кур-

сантом,  потом он стал командиром орудия, а затем старшиной батареи. Здесь 

в Звенигороде мой прадед Василий встретил День Победы. Здесь же к трѐм 

его наградам (ордену Отечественной войны и двум орденам Красного знаме-

ни) добавилась ещѐ одна:  медаль «За оборону Москвы». Медаль «За победу 

над Германией» была вручена позже. 

 

     После Победы дед вернулся на ро-

дину и также славно трудился  на железной 

дороге, как и воевал. Но время 

идет…Ветераны стареют и уходят от нас. И 

сейчас нашего деда нет с нами. Но мы всегда 

будем помнить о нѐм, о его славной боевой 

молодости. О нем написаны книги. И в честь 

него мы назвали моего маленького братика – 

Василий. 
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Я всегда буду помнить и гордиться 

своим прадедом! 

 

 

 

Данный материал был пред-

ставлен на различных конкурсах и 

получил высокую оценку в 2011 го-

ду: 

 акция «Ищу героя» (муници-

пальный уровень) – благо-

дарность за участие 



 

«Память бессмертна» 
Исследовательский проект выполнила ученица 

6а класса Белькова Наталья  

(2009 – 2010 учебный год) 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте люди, никогда, 

Об этом не забудем. 

          А.В. Твардовский 

9 мая 2010 года в 65-ый раз прогремит салют Победы. А в памяти на-

родной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное муже-

ство народа. День 9 мая 1945 года знает весь мир. 

22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопро-

литная война в истории человечества. В человеческой памяти этот день ос-

тался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчѐта долгих од-

ной тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой Отечественной 

войны. Еѐ нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кто переживал все тяготы 

и горести этих лет. 

Четыре года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тысячи часов и 25 

миллионов погибших людей! Двадцать пять миллионов, если по каждому из 

25 миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 32 

года! 

Советская армия победила фашизм. С первого до последнего дня вой-

ны советские войны совершали бессмертные подвиги во имя победы. Всѐ 

меньше остаѐтся в живых тех, кто сражался за нашу Родину. Прошло много 

лет с того рокового утра 22 июня 1941 года, а наша память вновь и вновь воз-

вращается к суровым годам войны. Возвращается потому, что война была не 

только бедой, опалившей своим огнѐм каждую семью, но и суровым испыта-

нием, проявившим силу духа и нравственное величие советского человека. 

Всѐ дальше и дальше уходит от нас война 1941-1945-ых годов. Всѐ 

меньше и меньше остаѐтся участников и очевидцев тех страшных событий. 

Но  прошлое нельзя забыть. Ведь за то, что мы живѐм сейчас мирно и счаст-

ливо, миллионы жизней отданы в борьбе с фашистами. 

Человеческая память. Время не властно над ней! И сколько бы лет и 

десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к на-

шей Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над бе-

зумием, гуманизма над варварством. 
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Я хочу рассказать о своих прадедушках, участниках Великой Отечест-

венной войны. Война застала их ещѐ совсем молодыми, полными сил и здо-

ровья. 

Я знаю своего прадедушку, Сучкова Константина Фѐдоровича, только 

по рассказам и семейным фотографиям, он давно умер, в 1972 году. Но я 

очень горжусь им. Ведь он мужественно сражался с фашистами и в Великой 

Победе есть и его вклад. 

9 мая 2010 года в 65-ый раз прогремит салют Победы. А в памяти на-

родной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное муже-

ство народа. День 9 мая 1945 года знает весь мир. 

Война. Какое страшное слово. Война - это горе и страх. Война - это 

разруха и смерть. Летят годы…. Всѐ больше времени отделяет нас от Вели-

кой Победы. Всѐ меньше остаѐтся людей, которые одержали эту Победу. И 

тем дороже для нас воспоминания ветеранов, прошедших войну. 

О Великой Отечественной войне я знаю лишь по рассказам взрослых. 

Мой дедушка часто вспоминает своего отца Сучкова Константина Фѐдоро-

вича. 

Сучков Константин Фѐдо-

рович родился 17 декабря 1923 

года в деревне Аладьино Лобо-

зовского сельсовета Белоречен-

ской волости Костромского уез-

да. Родители: Федор Васильевич 

8 июня 1888 года рождения и 

Марфа Ивановна 8 февраля 1888 

года рождения. Работали родите-

ли в колхозе, были хлебопашца-

ми (из записи о роде занятий в 

свидетельстве о рождении дочери 

Анны от 1926 года). В семье бы-

ло 5 детей: три сына и две доче-

ри. Закончил Константин Фѐдорович 7 классов. После окончания школы ра-

ботал на льнокомбинате им. Зворыкина в городе Кострома. Учился в ФЗУ. 

Получил профессию ткач. На льнокомбинате работал в 1939-1940 годах. 

В марте 1942 года был призван Сусанинским РВК на фронт. Война за-

стала его еще совсем молодым, полным сил и здоровья. Страшное,  жестокое 

и очень долгое испытание. Как и все его товарищи стойко переносил тяготы 

войны. 
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Служил в минном дивизионе. Был артиллеристом. Звание: Красноарме-

ец. Наименование части: 59 бригада. Подразделение: отдельный минный ди-

визион. В составе 1040 стрелкового полка - стрелком 

 
Это я узнала из красноармейской книжки. Был награждѐн орденом 

«Красной Звезды», медалью «За Отвагу», многими Благодарностями Стали-

на. Анализируя благодарности полученные дедушкой, я узнала, в составе ка-

кой армии воевал и в каких сражениях участвовал мой прадедушка. 
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Из Красноармейской книжки, бережно хранящейся у нас, можно узнать 

о том, что выдавалось солдату, и как он был одет. Выдано прадедушке в ав-

густе 1942 года: пилотка, шинель, гимнастѐрка, шаровары, рубашка натель-

ная, кальсоны, полотенце, портянки, ботинки, обмотки, ремень, котелок и 

фляжку, вещмешок  
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Сучков Константин Федорович воевал в составе 3-го Украинского 

фронта. 13 марта 1944 года мой прадедушка получил Благодарность за осво-

бождение города Херсона. Войска 3-го Украинского фронта, форсировав ре-

ку Днепр, в нижнем течении, заняли город Берислав, а 13 марта, в результате 

уличных боев, овладели городом Херсон - крупным узлом железнодорожных 

и водных коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев у 

устья реки Днепр. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Гречкина, 

генерал» майора Рубанюка, полковника Мергелова, полковника Дорофеева, 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Неделина, генерал-майора ар-

тиллерии Осмоловского, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Сви-

ридова, летчика генерал-лейтенанта авиации Судец и понтонеры генерал-

лейтенанта инженерных войск Котляра, полковника Сергеева. 13 марта, в 22 

часа Родина салютовала доблестным войскам 3-го Украинского фронта. 

28 марта 1944 года, после упорных боев, войска 3-го Украинского 

фронта штурмом овладели крупным областным и промышленным центром 

Украины - городом Николаев, важным железнодорожным узлом, одним из 

крупнейших портов на Черном море и сильным опорным пунктом. В боях за 

овладение городом Николаев отличились войска генерал-полковника Цветае-

ва, генерал-лейтенанта Гречкина, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-

майора Белова, генерал-майора Дорофеева, танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Свиридова и другие, Мой дедушка тоже получил Благодар-

ность, т.к. воевал на этом направлении. 

31 марта 1944 года за отличные боевые действия в боях за освобожде-

ние города Очаков, прадедушке была объявлена Благодарность приказом 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

И.Сталина.  
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10 апреля 1944 года мой прадедушка участвовал в освобождении горо-

да Одесса. В результате умелого обходного маневра пехоты и конно-

механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой, наши 

войска, овладели важным хозяйственным центром страны, первоклассным 

портом на Чѐрном море- Одесса - мощным опорным пунктом обороны нем-

цев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии. Объявлялась 

благодарность. 

 

В семье моей прабабушки. Сучковой Валентины Федоровны, бережно 

хранятся награды прадедушки, справки из госпиталя, красноармейская 

книжка. Можно представить, как выглядел солдат военных лет. К сожалению 

фотографий военных лет, нет ни одной. 

В свидетельстве об освобождении от воинской обязанности, я узнала о 

том, что прадедушка 15 августа 1944 года был уволен по ранению, В семье 

хранится свидетельство о болезни № 636 от 28 августа 1944 года. Из этого 

свидетельства я узнала, каким тяжелым было ранение. Прадедушка получил 

пулевое ранение в голову. При ранении был поврежден мозг (имеются справ-

ки из госпиталя от 1944 года.). На лечении находился в Грузии в госпитале № 

2462. В августе 1944 года в удовлетворительном состоянии был отправлен 

домой в Кострому (сохранилась справка из госпиталя от 31 августа 1944 го-

да). Получил вторую группу инвалидности. Вернулся домой на Родину. 

Службу начинал рядовым, а закончил сержантом. 
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Был награждѐн орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу», мно-

гими Благодарностями Сталина. 

 

 

    
 

 

В октябре 1947 года была Константину Фѐдоровичу выдана справка-

разрешение на получение паспорта, т.к. в сельхозартели «Комсомолец» не 

работал из-за ранения. Женился на Ополовниковой Валентине Фѐдоровне, 

Вырастили 4 сыновей. В 1955 году из д. Дьяковка переехали в д. Мининское, 

купив дом у Обозовой Александры Васильевны, которая переехала в Кост-

рому. Работал Константин Фѐдорович в торговле. Логиновское торговое объ-

единение, в котором работал прадедушка, всегда было победителем соцсо-

ревнований. 
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Победители соцсоревнований. Константин Фѐдорович со знаменем. 
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Ранение давало о себе знать. Сильно болела голова. В 1972 году Кон-

стантин Фѐдорович умер. 

Я знаю своего прадедушку только по рассказам и семейным фотогра-

фиям. Но я очень горжусь им. Ведь он мужественно сражался с фашистами и 

в Великой Победе есть и его вклад. Изменилось время, изменились мы. Но 

связь поколений неразрывна. «Если не забыть войну, появляется много нена-

висти, а если войну забыть, начинается новая война», - говорили древние. 

Мы должны помнить тех, кто победил фашизм и внѐс свой вклад в Победу. 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2011 году: 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – 1 место. 

 



 

«Воспоминания о Великой Отечест-
венной войне» 
Исследовательский проект выполнила уче-

ница 6а класса Андреева Анна  

(2009 – 2010 учебный год) 

 

Я хочу рассказать о своей прабабушке – участнице Великой Отечест-

венной Войны. Она родилась 9 января 1922 года в деревне Яковлевское Буй-

ского района. В 14 лет уже сдала экзамены в педагогическое училище, а в 17 

начала работать учительницей начальных классов. Всѐ было хорошо, ей нра-

вилась работа в школе. Но вот наступил июнь 1941 года. 

1941 год – год вероломного нападения фашистской Германии на Со-

ветский Союз. По зову партии и правительства «Родина в опасности» первый 

комсомольский призыв девушек-комсомольцев определил Нину Ставрову в 

287 Отдельный зенитный артиллерийский дивизион (ОЗАД).  Этот дивизион 

формировался в г. Буе и был приписан в Московский военный округ. При-

мерно 50 человек из этого дивизиона были девушки из Буя и Буйского рай-

она.  

Сначала они были обучены метать гранаты, пользоваться автоматом, 

изучали приѐмы маскировки и переправы. Затем Нина Ставрова получила 
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специальность прибориста и стала работать на американском приборе ПУА-

ЗО – 3 (прибор управления артиллерийским зенитным огнѐм). Это сложная 

машина, где работали 10 механизмов, а значит 10 человек девушек; каждая в 

совершенстве должна владеть своим механизмом и уметь заменить каждую, 

на случай, если кто-то будет ранен или убит. Также все должны были знать 

все немецкие самолѐты и узнавать их в воздухе по силуэтам. 

Каждый сбитый самолѐт вызывал радость, крики «ура». 

Огневая позиция менялась очень часто, и каждый раз было много рабо-

ты. 

Ефрейтор Ставрова прошла со своей батареей путь от Буя до Берлина. 

Этот путь проходил через Украину, Белоруссию, Польшу; через разрушен-

ные города и сѐла и сердце сжималось от горя, что пришлось пережить лю-

дям, и силы прибавлялись от ненависти к врагу. Жили в землянках, которые 

были сделаны на скорую руку. Терпели все трудности военной жизни. 

Враг был жесток. Нападения на объекты он совершал в основном но-

чью. Особенно жарко дивизиону пришлось на охране моста, на реке Припять 

в Белоруссии. Враг налетал со всех сторон сразу – это называлось «Звѐздным 

налѐтом», иногда до 300 самолѐтов. Артиллеристы – зенитчики постоянно 

стреляли, а девушки в это время таскали ящики со снарядами 85 кг на двоих 

и усталости не чувствовали. Объект был сохранѐн, но стоило это очень доро-

го. В этом бою погибли две лучшие подруги Нины Ставровой и много других 

бойцов, которые были похоронены со всеми почестями в братской могиле. 

И вот долгожданный День Победы. Из всех орудий, винтовок, автома-

тов, пистолетов слышались выстрелы, но это были выстрелы в честь Победы 

над врагом, в честь того, что враг разбит в своѐм логове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а класс (второй ряд снизу, 5-я справа) 
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4б класс 1969 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс школа №2  

( третий ряд сверху, 3-я 

справа) 

 

 

 

 

Торжественный 

Пленум ГК 

ВЛКСМ, 

щѐнный 65-летию 

Буйской 

ской ком-

ской организации 

28 февраля 1984 

г.   (первый ряд 

снизу, 5-я слева) 
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7 мая 1985 г. 

 ( 3-я справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1а класс 1973 г. 

 

 

 

 

 

 

Вернувшись 31 июля 1945 года домой, Нина Александровна Ставрова 

после двух недель отдыха, пошла работать в школу №2 города Буя, где и 

проработала до самой пенсии учителем начальных классов. Моя прабабушка 

часто встречалась с учениками разных школ и рассказывала о страшной вой-

не и своѐм боевом пути. 

Мы гордимся своей прабабушкой! 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2011 году: 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – 1 место. 
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«Ленинградские дети» 
Исследовательский проект выполнила учени-

ца 4а класса Сурикова Наталья  

(2009 – 2010  учебный год) 

 

Среди жертв войны не только 

солдаты, но и старики, женщины, дети. 

Когда началась война, десятки тысяч 

ребятишек были эвакуированы на вос-

ток страны. Во второй половине июля 

1941 года в Буйский район стали при-

бывать поезда с эвакуированными 

детьми из Ленинграда. 

 

 
 

В течение полутора месяцев около тысячи юных ленинградцев были 

приняты в подготовленные для них детские дома в сѐлах: 

1. Шушкодом (интернат № 85) 

2. Махрово (интернат № 84) 

3. Борок (детский дом № 152) 

4. Воскресенье (детский дом № 67) 

5. Новографское (интернат № 82) 

6. деревня Костино (интернат № 69) 

В конце июля 1941 года ещѐ один поезд остановился на станции Буй. У 

здания вокзала уже поджидали подводы встречающих. 

До села Контеево, куда определили детские ясли из Ленинграда, уста-

лые лошади дотащили подводы только к вечеру. Встречать ленинградцев 

вышли все, кто мог. И когда подводы приблизились к встречающей толпе, 

все ахнули: в подводах сидели совсем крошки, от одного до трѐх лет. Дети, 
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настрадавшиеся в дороге, судорожно схватились за шеи встречающихся и с 

плачем причитали «Мама! Папа!». Плакали все: и дети, и взрослые. 

Разместили ленинградцев в здании школы. Так в селе Контеево поя-

вился интернат № 86. В Контеево были эвакуированы детские ясли прядиль-

но-ниточного комбината им. С.М. Кирова и трамвайного парка им. Смирнова 

Смольнинского района города Ленинграда. Вначале в интернате находился 

131 ребѐнок, к осени их число дошло до 150.  

Первым директором интерната была ленинградка Федоренко Евгения 

Степановна и оставалась им до июля 1945 года. После неѐ и до закрытия ин-

терната в 1952 году директором была Ревичева (Пахомова) Екатерина Алек-

сандровна. Вместе с детьми приехали и воспитатели: Палагина Евдокия Гав-

риловна, Ядова Клавдия Григорьевна, Латышева Анастасия Владимировна, 

Тихонова Зинаида Дмитриевна, Вострокнотова Клавдия Петровна и санитар-

ка Гуцалюк Евдокия Ерофеевна. 

И хоть ленинградцы и приехали со своими воспитателями, врачами и 

поваром, однако без помощи местных жителей им всѐ равно было не обой-

тись. И помогали им все: и школьники, и взрослые.  

Осенью в интернате случилась страшная 

беда, среди детей разразилась эпидемия ди-

зентерии. Для лечения не хватало лекарств, 

лечили деревенскими способами, но и это не 

помогало. Дети слабели и угасали как свечи. 

Справиться с эпидемией удалось только к лету 

1942 года. Но к этому времени умерло уже 43 

ребѐнка. 
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В тихом углу кладбища села Контеево три едва приметных холмика. 

Здесь в братских могилах покоятся останки сорока трѐх ленинградских детей. 

И это тоже жертвы войны. Они навечно остались детьми. 

С декабря 1941 года в интернат стали поступать дети, вывезѐнные из 

блокадного Ленинграда по дороге жизни через Ладогу. Это были дети в воз-

расте от 4 до 7 лет. Некоторые из них были настолько истощенны, что едва 

ходили без посторонней помощи. Изголодавшимся, страдающим цингой и 

дистрофией детям не хватало даже усиленного питания. Не хватало витами-

нов. Воспитатели и учителя и те из ребят, что были покрепче, ходили в лес, 

запасали хвою, а весной и летом – шиповник, щавель. Варили отвары, на-

стои, пекли щавелевые пироги. Государство выделило большие средства и 

фонды на детский дом. Детдом обзавѐлся и собственным подсобным хозяй-

ством. Детей хорошо одели и обули. 

 

И всѐ же дети, вывезенные из блокадного Ленинграда в первую воен-

ную зиму, поправлялись очень медленно. И труднее всего было вылечить не 

от дистрофии, а от нервного потрясения. Это были дети, уже в полной мере 

испившие чашу горя в блокадном городе. Дети, потерявшие всѐ – дома, се-

мью, самых дорогих и близких людей. 

Дети войны, сироты, пережившие потерю близких, они за радость счи-

тали что-то сделать хорошее для людей. Начиная с осени 1942 года, дети со-

вместно с воспитателями  готовили подарки солдатам на фронт. Пусть это 

были неказистые подарки, но 

как они были дороги для сра-

жавшихся бойцов. 

Трудно жило Контеево во 

время войны. Трудно, конечно, 

жилось и сельским ребятишкам. 

Их матери часто на себе таскали 

плуги и бороны. Работали без 

устали на колхозных полях. А 
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дети, понятно, - первые помощники. Жали, косили, скирдовали. И детдомов-

ские ребятишки старались помочь. Осенью все они выходили в поле, собира-

ли хлебные колоски, а дети постарше – копали картошку. 

После Дня Победы у некоторых детей нашлись родители, и они верну-

лись в Ленинград. Какая это была для всех радость, когда у кого-нибудь на-

ходились родные. И одновременно это была надежда для остальных ребят: 

«Может быть, и у меня найдутся». Но большинство так и не испытали такой 

радости, они остались сиротами.  

По инициативе коллектива педагогов и учителей школы села Контеева 

в 2010 году прошла акция «Детям блокадного Ленинграда» по сбору средств 

на восстановление памятника погибшим ленинградским детям. 

30 апреля 2010 года состоялось открытие этого памятника. 

 

 

Данный материал был представлен на различных конкурсах и по-

лучил высокую оценку в 2011 году: 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – благодарность за 

участие. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

«Олейник 

(Кононова) Нина Николаевна» 

Исследовательский проект выполнила 

ученицы 9в класса Сорокина Юлия, Ма-

ланова Евгения,  Беляева Дарья, Благове-

стникова Анастасия  (2009 – 2010 учебный год) 

 

Кононова Н.Н. родилась в Белгородском районе.12 июля 1923 года. 

Отец ее был врачом. Они часто переезжали, с 8 лет пошла в школу 1933 года. 

Жили бедно, впрочем, как и все. Закончила 

семилетку и пошла в медицинское училище. 

Мама была грамотной, а папа был на фин-

ской войне. Было 2 старших брата: Афана-

сий (ветеринар) и Фѐдор (работал в сель-

ском хозяйстве).  

 

     В годы войны 

была медсестрой. 

На войну ушла 

добровольцем. Училась тогда в Старом Осколе на 

втором курсе. А в то время в 17 лет многие попада-

ли в плен. Была оккупация, ее семью выселили, и 

они пошли пешком к бабушке за 30 км. 

     Она оказывала помощь населению. В то время 

их угоняли на фронт для рытья окопов для немцев. Оккупация длилась 7 ме-

сяцев, но потом они вернулись к себе. Нина просилась на фронт, она имела 

звание фельдмаршала. В 60 км от д. Прохоровки (где состоялось самое круп-

ное танковое сражение) находился госпиталь, где она лечила больных. Все 

были равны, была взаимовыручка. Падала в обмороки, мозг сам отключался. 

У нее была одна мысль: «Девушки, не забывайте своих парней». 

Была в 3349 эвакогоспитале в селе Губкино. С госпиталем дошла до 

Польши – в Перемышле. Из Польши ушла в декрет. 

 



44 
 

 
Нина Николаевна вспоминает, что давала наркозы парню с Кавказа. Он 

не хотел вливания чужой крови, так как был другой религии. Был контужен. 

Она докладывала о нем каждое утро. 23 августа у него покатились слѐзы, его 

1-ое слово – «ПИТЬ». Она учила его ходить, говорить, но его отправили в 

тыл и там долечили. Через 58 лет они встретились. Его звали Николай Со-

ловьѐв, он был из Москвы, бомж. Нашли его через брата. Внутреннее ощу-

щение войны – единение всех, сплочение. Все верили в победу. 

После войны Нина Николаевна жила в Губкина, работала в медпункте, 

потом переехала в Севастополе. 

тала там старшей медсестрой, была 

ведующей.  

 

 

 

У нее была 1-ая награда – с 

том Сталина.  Ей выдало ее руководство 

госпиталя. Принимала активное участие во 

всех делах и доводила их до конца. В тру-

довой книжке не было места для записей. 

Она была против курения и выпивки.  
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Нина Николаевна и сейчас ак-

тивна, принимает участие в мероприя-

тиях,  посвященных  Дню Победы, вы-

ступает на встречах с учащимися, рас-

сказывает о войне. Ребята слушают еѐ 

с большим вниманием. Желаем еѐ дол-

гих лет жизни и крепкого здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный материал был 

представлен на различных конкурсах и получил высокую оценку в 2011 

году: 

 акция «Ищу героя» (муниципальный уровень) – благодарность за 

участие. 
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«Судьба,  

опалённая войной» 
Исследовательский проект выполнила 

ученик 7а класса Ибрагимгаджиев Рус-

лан (2009 – 2010 учебный год) 

 

Я, Ибрагимгаджиев Руслан, ученик 

7»А» класса. Мою бабушку зовут Клавдия 

Павловна Андрианова, ей 79 лет. Еѐ профес-

сия - учитель, сейчас на пенсии. Моя бабушка 

трудолюбивая, добрая, заботливая. Когда она 

была маленькая, ей было всего 10 лет, нача-

лась война. Территория, на которой прожива-

ла бабушка, была окулирована фашистами. 

Когда немцы вошли в деревню, они начали 

выгонять жителей из домов и расселять в них 

свои войска. Больных, инвалидов (мужчин) 

они собрали и угнали в Германию. Когда 

немцы вошли в деревню, солдаты не прояв-

ляли явной агрессии.  Но в момент, когда они начали отступать, а советские 

войска стали освобождать захваченные территории, они уже  были крайне 

озлоблены. Немцы собрали жителей деревни в здании больницы, заколотили 

и облили еѐ бензином, но поджечь они не успели, так как в деревню вошла 

советская армия, а деревня сгорела полностью. Очень яркое воспоминание у 

бабушки осталось от того момента,  когда их выпустили из больницы. Взрос-

лые люди бежали к русским солдатам со слезами на глазах, и никто не бро-

сался спасать свои дома. Оставшихся людей расселили в больнице, в валяль-

не и в доме, который уцелел. После освобождения было не обходимо восста-

новить своѐ хозяйство. Дети 10-12 лет считались взрослыми. Наравне со 

своими матерями они работали в поле. 

Хоть эти события происходили более 65 лет назад, бабушка вспомина-

ет их со слезами на глазах. 
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«Судьба, опалённая войной» 
Исследовательский проект выполнила уче-

ница 7а класса Смирнова Дарья(2009 – 2010 

учебный год) 

 

 

 

 

Я, ученица 7 «А» класса, Смирнова 

Дарья. Это моя прабабушка, Царева 

Александра Степановна. Во время вой-

ны она работала на лесозаготовках, ко-

торые находились в Сусанинском районе 

Костромской области. Работа была тяже-

лая, особенно для четырнадцатилетней 

девочки. В холодные зимы кожа треска-

лась на руках и ногах. Был жуткий голод, 

поэтому ели картофельные очистки, траву. Вязали варежки, отправляли по-

сылки на фронт солдатам. Брат моей прабабушки, Иванов Константин Ива-

нович, погиб на войне. Моя прабабушка – ветеран труда, награждена меда-

лями «За доблестный труд», «50 - летие Великой Отечественной Войны»,   

«60 - летие Великой Отечественной Войны». К сожалению, сейчас ее нет в 

живых, но сохранилась память о простом человеке труда, пережившего не-

легкое военное время. 

 

 



 

 

 «Мои  

прадедушки» 
Исследовательский проект выполнил 

ученик 7а класса  Белехов  Артѐм (2009 

– 2010 учебный год) 

 

Ерегин Иван Семенович (1906-1978) 

(прадедушка Белехова Артѐма, ученика 7а клас-

са). 

Отец: Ерегин Семѐн.  

Мать: Ерегина Прасковья. 

Раннее детство неизвестно, но в колхозе был 

ценным сотрудником, некоторое время был да-

же председателем колхоза. Призван на фронт в 

1941. Воевал с немецко-фашискими захватчи-

ками. После первых боѐв был награждѐн меда-

лью за отвагу. Также был взят в плен немецко-

фашискими захватчиками, сидел в концлагере. 

Был освобожден русскими солдатами в 1953 году. Опять встал в строй и про-

должил защищать Родину. В боях был награждѐн ѐщѐ одной медалью за ос-

вобождение Сталинграда. После войны вернулся домой. Работал в родном 

колхозе, до последних дней своей жизни 

 

Виноградов Николай Александрович 

(1920-1986). Мой второй прадедушкой. Ро-

дился в деревне Дмитрово, Боровского 

сельского совета. После службы в армии в 

1941 году сразу отправился на войну. Слу-

жил в разведке. Воевал на Курской дуге. 

Освобождал Украину. Во время войны был 

ранен в ногу. Прошѐл войну до конца, был 

награждѐн двумя орденами: Орден Красной 

Звезды, Орден Красного Знамени и не-

сколькими медалями. Остальная информа-

ция утеряна. 
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«Чета Николь-

ских» 
Исследовательский проект выполнила 

ученицы 7а класса  Лебедева Анастасия 

(2009 – 2010 учебный год) 

 

 

Я, Лебедева Анастасия, ученица 7»А» класса. 

Моя прабабушка – Никольская Екатерина Егоровна 1925 года рожде-

ния. Во время войны работала помощником машиниста водокачки, которая 

находилась около железнодорожного моста. Когда фашисты бомбили мост, 

все прятались на ближайшем кладбище, которое находилось на месте, где в 

настоящее время расположен Сельскохозяйственный техникум. После войны 

продолжала работать помощником машиниста водокачки. Позже ушла на 

пенсию. В 1999 году умерла от кровоизлияния головного мозга. 

Мой прадедушка – Никольский Алексей Алексеевич 1920 года рожде-

ния. С 1941 по 1945 год был участником Великой Отечественной Войны. Во 

время войны был 2 раза парализован. С войны вернулся сержантом. Имел не-

сколько медалей за боевые услуги. После войны работал сплавщиком. Выйдя 

на пенсию, был в 3 раз парализован. Умер в 1990 году. 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Они сражались за  Родину» 
Исследовательский проект выполнила уче-

ницы 7а класса  Салиховой Анны (2009 – 

2010 учебный год) 

Мой прадедушка, Обревко Николай 

Никитович (1921-2008) - был офицером 

разведки. Во время войны отец моего пра-

дедушки привозил из Сибири раненых в 

школу №1 города Буя, где раньше был гос-

питаль. А моего прадедушку направили в 

Буй после ранения оканчивать офицерское 

училище. Во время учѐбы он встретил свою 

будущую жену. 

Моя прабабушка жила рядом с госпиталем в многодетной семье. Время 

было очень голодное, и прадедушка помогал им своим пайком, который ему 

давали в училище. Так же рядом с моей прабабушкой жили семьи, которые 

помогали людям, привезѐнным из блокадного Ленинграда. 9 мая 1945 года 

прадедушка расписался с моей прабабушкой и сразу был направлен вместе с 

женой на русско-японскую границу, где продолжалась вторая Мировая война 

с Японией. 

Прадедушка рассказывал, как там он ходил в разведку, что японцы бы-

ли очень   жестокими, бесстрашными, не боялись умереть за свою победу. Он 

видел много смертей.  До последнего дня своей жизни, дедушка не забывал 

об увиденном, но он не любил об этом рассказывать. Он считал, что то, что 

было пережито им в то время, не надо и нам переживать. Сразу после войны 

он не стал возвращаться в родную Омскую область, а приехал сюда в Буй и 

остался здесь до конца своей жизни. 

А мой другой дедушка Салихов Габибулла Сафарович 

(1922-1996) – был офицером и активно участвовал в боях во 

время Отечественной войны.  Он тоже был ранен, но, к со-

жалению, я не успела застать его при жизни и расспросить 

про его военные годы. Знаю только, что он, будучи даге-

станцем по национальности, приобрѐл на фронте много дру-

зей  (также как и мой прадедушка Николай Никитович), дру-

гих национальностей, так, как  на фронте люди стояли друг 

за друга стеной, за свою Родину. А после войны был направ-

лен на свою родину Дагестан. 
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«Базанов  

Пётр Васильевич» 
Исследовательский проект выполнил классный 

руководитель 5а класса Воронина Елена Ана-

тольевна (2009 – 2010 учебный год) 

Родился в 1916 году в деревне Лоходомово 

Буйского района, кроме него в семье было два 

старших брата и младшая сестра. В 1941 году на-

чалась война. Братья ушли на фронт. Петр всю 

войну прошѐл связистом. Эта профессия на войне 

требует особой выдержки, и не менее опасна, чем 

все остальные. Именно связисты обеспечивали ко-

ординированное действие всех дивизий, полков, 

фронтов, и даже разных родов войск. Вовремя от-

данный по телефонной линии приказ помогал спа-

сти на войне тысячи человеческих жизней, услы-

шанные просьбы о подкреплении решали исход 

боѐв, спасали бойцов от окружения и плена, при-

ближали нашу армию к победе. Пѐтру Васильевичу не раз приходилось пере-

ходить линию фронта, часами, затаившись, лежать в снегу или на мокрой 

земле, чтобы не выдать себя врагу, а выполнить задание и обеспечить связь. 

Это был ещѐ и физически тяжѐлый труд – с собой всегда надо было носить 

тяжѐлые мотки телефонного кабеля, разматывать его, а часто ещѐ и маскиро-

вать. Не редки были случаи обрыва кабеля, необходимо было в кратчайшие 

сроки найти обрыв и восстановить связь.  

Но зато в минуты затишья Петруша брал в руки свою гармошку и во-

круг него всегда собирались его боевые друзья. Они вместе грустили и радо-

вались. Гармошка помогла преодолевать все тяготы военной жизни не только 

простому деревенскому парню, но и остальным бойцам. Пѐтр Васильевич 

дошѐл до Берлина в 1945 году  и по просьбе командования остался служить 

ещѐ на один год, освобождать Европу от фашистов. Домой он вернулся в 

июне 1946 года. Самые дорогие ему медали были  «За взятие Берлина», За 

освобождение Германии», «За освобождение Варшавы».  

Эта фотография сделана в Германии 20 апреля 1946 года. На ней Пѐтр 

Васильевич с подаренным командованием трофейным велосипедом, с ним он 

и вернулся в родную деревню. После войны он работал в колхозе бригади-

ром, женился, родились дочка и сын. Счастье было не долгим. Застуженные 

лѐгкие давали о себе знать. Он умер в 1953 году.  
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«Кузнецов 

Владимир Артамонович» 
Исследовательский проект выполнил  ученик  5а класса 

Кузнецов Дмитрий (2009 – 2010 учебный год) 

 

 

 

 

 

Кузнецов Владимир Артамонович 

родился в 1919 году в деревне Рогово 

Мантуровского района Костромской 

области. 

Был призван в армию в 1940году 

на срочную службу. Он служил в же-

лезнодорожных войсках, строил новые 

железнодорожные пути в воинских 

частях. 

В 1941 году 22 июня началась Ве-

ликая Отечественная война, и моего 

прадедушку отправили на фронт. На 

фронте фашистские лѐтчики бомбили 

города, железнодорожные станции, 

железнодорожные пути. Мой праде-

душка восстанавливал разбомблѐнные пути для продвижения воинских эше-

лонов с солдатами Советской Армии на фронт. Он был 2 раза контужен, ко-

гда восстанавливал пути. За хорошую службу ему вручили орден и 2 медали. 

Всего мой прадедушка служил 9 лет. 

 

 



«Гаврилов Лев  

Владимирович» 
Исследовательский проект выполнила учени-

ца 5а класса  Румянцева Яна (2009 – 2010 

учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Гаврилов Лев Владими-

рович родился 26 ноября 1924 года. Когда на-

чалась Великая Отечественная война, в 

1941году, дедушке было всего 16 лет. В этом 

возрасте он добровольцем ушѐл на фронт. Де-

душка был командиром артиллерийского ору-

дия, был ранен в руку, пуля прошла насквозь, перебив сухожилия. Было ра-

нение в голову. Дедушка лежал в госпитале. В 1943 году был комиссован в 

связи с тяжѐлым ранением. Награждѐн многочисленными медалями, среди 

которых есть медаль «За отвагу!». Он являлся инвалидом Великой Отечест-

венной войны. Проработал 48 лет на железной дороге старшим приѐмосдат-

чиком грузов. В мирное время был награждѐн орденом Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945годов. Этот орден мы храним как память и семейную 

реликвию. 
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«Прабабушка – 

труженица»  
 

Исследовательский проект выполнил 

ученик 10б класса Румянцев Влад (2010 – 

2011 учебный год) 

 

«Что мы знаем о войне?!– Немного 

По рассказам бабушек и мам. 

Знаем, что надежда и тревога 

Об руку ходили по домам» 

Ю. Друнина 

 

Моя прабабушка Гаврилова (Соколова) 

Вера Яковлевна родилась в феврале 1925 года в 

деревне Мысы Ильинского сельсовета Буйского 

района Костромской области в семье сапожника. 

Ее мама не работала, занималась домашним хо-

зяйством. В семье было семеро детей. Когда на-

чалась война, старшему брату Николаю было 22 

года. В то время он служил в Красной Армии, 

пропал без вести под Киевом в 1942 году. До 

службы в армии он работал учителем в Солига-

личе. 

В 1941 году Верочке было 16 лет. О начале войны она узнала от сосе-

дей, а те услышали сообщение по радио. Вера закончила семь классов  шко-

лы № 3 им. Н. К. Крупской города Буя. Вскоре ее направили на Варехово бо-

лото (под Ярославль) добывать и сушить торф, котором отапливали предпри-

ятия. Жили плохо, хлеб отпускали по карточкам, выдавая по 400 граммов на 

человека. Ходили по полям весной, собирали гнилую картошку и из нее пек-

ли колобушки, которые называли «дорогуши», варили щи из крапивы.  

В 1943 году Вера поступила на работу, на железную дорогу в электро-

механические мастерские, которые в то время возглавлял Владимир Михай-

лович Ярош. Она работала электромонтером, занималась перемоткой мото-

ров.  Работали по 12 часов в день, без выходных, помогали фронту, делали 

все для приближения победы. 
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В 1944 году Вера Яковлевна познакомилась со своим будущим мужем 

Гавриловым Львом Владимировичем. Лев Гаврилович служил командиром 

артиллерийского снаряда. На войне он получил ранение и был отправлен в 

госпиталь в Останкино.   Была ранена рука, пуля  прошла насквозь и задела 

сухожилия правой руки,  а также осколочное ранение в голову. Но опериро-

вать его не стали, так как осколок находился буквально в миллиметре от моз-

га. После длительного курса лечения Льва Владимировича демобилизовали. 

Вследствие тяжелого ранения он стал инвалидом Великой Отечественной 

войны.  

За участие в боях мой прадедушка награжден Орденом Великой отече-

ственной войны первой степени, имеет много медалей, среди которых была 

самая дорогая для него медаль «За отвагу». 

К сердцу воина-солдата 

На гранит цветы кладем, 

 И защитнику народа 

Честь в молчаньи отдаем. 

Поженились они в 1946 году. В 1948 году в молодой семье появилась 

дочь. В 1950 году Вера Яковлевна поступила на работу приемосдатчиком ба-

гажа на станцию Буй, где отработала 36 лет. Является тружеником тыла. 

Лев Валерьевич начал работать на железной дороге только тогда, когда 

ему дали вторую группу инвалидности. Это было в 1948 году. Он работал 

старшим приемосдатчиком груза. Его трудовой стаж насчитывает 43 года. 

Мой прадедушка имеет звание «Почетный железнодорожник»». 

Сейчас прабабушке 86 лет. Она прожила достойную жизнь. Мы помо-

гаем ей во всем, заботимся, чтобы она ни в чем не нуждалась. А наша праба-

бушка всегда поддерживает нас своей мудростью, силой духа и добрым сло-

вом. 

 

 

 

 



«Он не вернулся из боя» 

 
Исследовательский проект выполнил ученик 1б 

класса Захаров Даниил (2011 – 2011 учебный год) 

 

 

Жемпала Виктор Иосифович родился в 1923 году в городе Буе. Окон-

чил 7 классов в 1938 году. В 1939 году поступил в Костромской индустри-

альный техникум (на электромеханический факультет). Там его застала вой-

на.  

В трудное время Великой Отечественной 

войны, осенью 1941 года, когда фашистские 

полчища рвались к столице нашей Родины – 

Москве, коммунисты ряда предприятий города 

Ярославля просили направить их на защиту 

столицы. 15 октября 1941 года Государствен-

ный Комитет Обороны удовлетворил просьбу 

коммунистов и комсомольцев. Было разрешено 

Ярославскому обкому сформировать из ком-

мунистов, комсомольцев и народных ополчен-

цев области Ярославскую Коммунистическую 

дивизию. В дивизию вступили костромские 

текстильщики, рыбинские машиностроители, 

студенты техникума.  

Восемнадцатилетний Жемпала Виктор был зачислен добровольцем в 

234-ю стрелковую дивизию. После непродолжительной, но напряженной 

учебы, в начале января 1942 года дивизия выехала на фронт. Виктор был 

сержантом-пулеметчиком. 

С 28 марта по 1 апреля 1942 года шли сильные бои в Смоленской об-

ласти за деревню Узвод. Несмотря на то, что наступление было без артподго-

товки, 2-я стрелковая рота и 3-й стрелковый батальон заняли деревню Узвод. 

В этом бою погиб 2 апреля 1942 года Виктор. 

Похоронен он в братской могиле в деревне Трупаево Смоленской об-

ласти. 

(Из воспоминаний сестры Комаровой Розы Иосифовны) 

В домашнем архиве мы нашли следующие письма 

«Ваш брат Жемпала Виктор Иосифович, 1923 года рождения, сер-

жант командир отделения 1350 стрелкового полка 234 стрелковой дивизии, 
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погибший 1 апреля 1942 года внесен в памятный альбом погибших советских 

воинов и захороненных в братской могиле, расположенной в деревне Трунае-

во, бывшего Пречистинского, ныне Духовщинского района Смоленской об-

ласти. 

Братская могила благоустроена и содержится в надлежащем состоянии. 

На ней установлен памятник - скульптура одиночного солдата. Учащиеся 

Трунаевской восьмилетней школы заботливо ухаживают за ней».  

(Письмо Духовщинского районного военного комиссариата Смоленской об-

ласти майора Киреева (30.04.1975 г.) брату Жемпале Константину Иосифови-

чу) 

 

 
 

Министерство обороны СССР 

Отдел учета персональных потерь сержантов и солдат Советской армии 

Г. Подольск, Московская область   

№ П. – 438       25 июня 1970 г. 

Гражданину Жемпала Константину Иосифовичу 

 

«Сообщаю, что по учетным данным Отдела командир отделения 1350 стрел-

кового полка 234 стрелковой дивизии, сержант Жемпала Виктор Иосифович, 
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1923 года рождения, уроженец г. Буя значится погибшим в бою за Родину 1 

апреля 1942 года. Захоронен между деревней Узвоз и Милютино, Пречистин-

ского района Смоленской области» 

 

Зам. Начальника отдела майор Маслов 

 

Родные были на кладбище, где захоронен Виктор в братской могиле в 

1970 году и 25 июня 1975 года положили «землю» от родного города Буя и от 

вечного огня города Ярославля, где формировалась 234 коммунистическая 

дивизия. 

Жемпала Виктор – это брат моей прабабушки. Он также учился в этой 

же школе, в которой учусь я. Его портрет я видел на стенде, и, по словам мо-

ей мамы, имя Виктора звучит на торжественно-траурной линейке, которая 

проводится в школе перед 9 Мая. 

Светлая память всем павшим в страшной, долгой Великой Отечествен-

ной войне. 

 

 



  

Проект 
«История одной фотографии»  
Кристаль Борис Григорьевич 
Исследовательский выполнил ученик 9а 

класса Морозов Дмитрий (2009 – 2010 

учебный год) 

 

Анкетные данные 

Дата рождения: 11сентября 1918 года  

Место рождения: город Одесса. Вырос в детском доме имени Коминтерна 

Образование: в 1936 году окончил фабрично-заводское училище (ФЗУ) 

Профессия: электрик 

В микрорайоне нашей школы живет Борис Григорьевич Кристаль, ве-

теран Великой Отечественной войны. Это человек удивительной судьбы: 

фронтовик-орденоносец, мастер «Золотые ру-

ки», ценитель природы и здорового образа 

жизни.   

Фотография, на которой изображен Бо-

рис Григорьевич, была сделана в августе 1944 

году в Варшаве, столице Польши. В тот пери-

од Борис Григорьевич служил в БАУ № 76 

(батальоне аэродромного обслуживания) 36-й 

истребительной дивизии ВВС. На аэродроме 

находились самолеты-истребители. Борис 

Григорьевич водил светомаячную машину, 

чьи огромные прожекторы освещали посадочную полосу. 

Однажды в дивизию приехали военные фотокорреспонденты, чтобы запечат-

леть бойцов и написать статью об их боевых буднях перед походом на Бер-

лин. Сфотографировали и Бориса Григорьевича. Ему было в ту пору 25 лет. С 

тех пор он бережно хранит эту фотографию, ставшей семейной реликвией и 

памятью о воинском долге в годы Великой отечественной войны. Борис Гри-

горьевич одет в форму Советской Армии. Его решительный взгляд свиде-

тельствует об огромной силе духа солдата, готового биться за свою родину 

до победного конца. 

Удалось нашему ветерану добраться до Берлина и увидеть разрушен-

ные улицы столицы Германии. Вот как об этом пишет корреспондент Татья-

на Руцкая в газете «Буйская правда» от 17 августа 2009 года: «Победу встре-

тил в Варшаве. В Берлине тоже побывал: для наиболее отличившихся бойцов 



60 
 

командир дивизии выделил «Студебеккер», чтобы посмотреть на вражеское 

логово - рейхстаг. И у знамени Победы побывал, фотографировал сверху раз-

рушенные берлинские кварталы». 

Он был призван в запасной пехотный полк в городе Орле в 1936 году. 

Кроме пехоты, служил в танковых войсках, авиации, даже в течение двух ме-

сяцев в кавалерии. Борис Григорьевич закончил войну в звании старшего 

сержанта, демобилизовался в Варшаве и уехал домой. Он награжден орденом 

Отечественной войны. В своей памяти фронтовик бережно хранит воспоми-

нания о тяжелых военных событиях, но не любит рассказывать о них. И это 

понятно. Как писал поэт-фронтовик Константин Симонов о войне: 

«Она такой вдавила след,  

И стольких наземь положила, 

 Что двадцать лет, и тридцать  

Живым не верится, что живы» 

 



Проект 
«Ветеран живёт рядом»  
Чистякова (Смирнова) Инна Павловна 
Исследовательский проект выполнил ученик 

9а класса Пирумов Семѐн (2009 – 2010 учеб-

ный год) 

 

Инна Павловна - труженик тыла, ветеран труда, Почетный донор 

СССР. За этими строчками стоит судьба русской женщины,  на хрупкие 

плечи которой выпали годы военного 

времени и трудовой стаж в течение 47 

лет. 

Инна выросла проект в боль-

шой и дружной семье, где воспиты-

вались пятеро детей. Она окончила 

семь классов в 1942 году школы № 13, 

которая в то время находилась в зда-

нии нынешней школы № 37. В воскре-

сенье, 22 июня, Инна с ребятами игра-

ли в лапту. О т мамы и старшего бра-

та, которые пришли с покупками с базара, узнала, что началась война.  

Ее брат Смирнов Алексей Павлович был военным в звании капи-

тана, служил на границе и в то время находился в отпуске в Буе. Алек-

сей сразу выехал на границу на место службы, добирался с огромным 

трудом, так как шла уже война, кругом бомбили. Но ему удалось по-

пасть в свою часть. Он прошел все войну и живым вернулся домой.  

Брат Геннадий работал на Байкале на строительстве по комсо-

мольской путевке. Был призван в армию, последнее письмо семья полу-

чила 31 декабря 1942 года. Он погиб на войне, защищая Родину от немецко-

фашистских захватчиков.  

Инна Павловна рассказала, что в здании школы № 13 стал госпиталь. 

Она ходила помогать персоналу: свертывала бинты. Шила кисеты, ва-

режки, водилась с маленькими детьми. С 14 лет два года она работала на 

производстве «Красный кустарь», где шили нижнее белье для военнослу-

жащих и отправляли на фронт. Затем она вступила в комсомол и стала 

работать вожатой в школе № 5. Но Инна хотела получить образование. Она 

поступила в техникум на бухгалтерское отделение, но проучилась всего 
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один год. Нужно было помогать семье, и она пошла работать, устроив-

шись на должность секретаря в суде. В то время законы были очень су-

ровые: людей судили даже за невыход на работу. Инна была девушкой 

впечатлительной, она за всех переживала, часто плакала, принимая чу-

жую боль на себя. Так прошли пять лет с 1945 по 1950 год. Но однажды 

Озеряков Геннадий Васильевич пригласил ее работать в дистанцию сиг-

нализации и связи, где Инна Павловна проработала в течение 30 лет, с 

1950 по 1980. Оттуда ушла на пенсию, ухаживала за мужем, инвалидом вто-

рой группы, затем работала в магазине и в кафе «Теремок».  

За свой добросовестный труд Инна Павловна награждена медалью 

«За трудовую доблесть» и имеет шесть юбилейных медалей, посвященных 

40, 45, 50, 55,60, 65 годовщины со дня Победы Великой отечественной 

войны. 

Инна Павловна - человек огромной душевной щедрости. Пережив 

войну, она не потеряла чувство сопереживания чужому горю и радости 

жизни, готова помочь всем, кому нужна ее помощь. 

 

 

 



«Рассказ о ветеране» 
 
Исследовательский проект выполнил ученик 

3б класса Богданов Никита (2009 – 2010 учеб-

ный год) 

 

 

Смирнов Николай Александро-

вич родился в1913 году. Он наш земляк. 

Его дед Фѐдор и бабка Анна жили в го-

роде Буе Костромской области. Его 

мать Анна Фѐдоровна (1892-1954 годы 

жизни) всю жизнь прожила в Буйском 

районе. Николай Александрович рабо-

тал счетоводом. Женился на Серафиме 

Александровне, которая родила ему 

двух сыновей и дочь. 

В 1938 году жена, старший сын 

Александр и дочь Зинаида приехали в 

город Нижний Новгород, где он учился  

на лѐтчика. Младший сын Анатолий с 

бабушкой жил в деревне. Дети вспоминают, что отец приезжал к ним, и го-

ворил детям: «Кто хорошо себя вѐл, тот сядет со мной» 

С 1938 года началась война для Николая Александровича, он  был уча-

стником боевых действий в финской войне. Воевал там радистом на бомбар-

дировщике. Там получил Орден Боевого Красного знамени. 

Перед Великой Отечественной войной жена с детьми из Нижнего Нов-

города переехала в деревню. 

 

 

 

 

Смирнов Н.А. крайний слева 

(1938 г. финская война) 
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Николай Александрович остался защищать Родину. Позже он расска-

зывал, что когда воздушные бои шли под Москвой, он видел, что от их дома 

в нижнем Новгороде ничего не осталось. 

Сохранились письма, которые он писал родным, одно из них незадолго 

до гибели, оно датировано 7 июля 1942 года. 

В нем он пишет: «Я на этих 3-х днях получил около 10 писем только 

от вас, а также из Буя и Иванова, некоторые еще от февраля, марта ме-

сяца, адресованы на Балашов и Иркутск, но все дошли, за что много раз 

благодарю и крепко целую. Малость о себе. Живу, все благополучно, жив, 

здоров. Расстроен за судьбу товарищей, которые погибли вчера в воздуш-

ном бою на моих глазах, в котором я был активным участником. Жаль то-

варищей, с которыми ведь я провел вместе более 5 лет. Но ничего не сдела-

ешь, еще больше разгорается ненависть к врагу. В отношении питания, 

прошу не беспокоиться, кормимся хорошо, так что посылок и не собирай-

тесь посылать». 

Очевидно, насколько сильна любовь и поддержка между солдатом и 

его родными. Родные и друзья всячески стараются поддержать родного и 

близкого человека. А он, находясь в шаге от смерти, думает только о них, 

ведь им тоже очень тяжело выживать в военные годы. 

15 августа 1942 года в бою под Москвой самолет был подбит. В эки-

паже было четверо бойцов и все по фамилии Смирнов. Все они погибли в 

этом бою. Серафиме Александровне пришло извещение: «15 августа 1942 
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года ваш муж начальник связи авиа-эскадрильи, политрук Смирнов Нико-

лай Александрович погиб при выполнении военных обязанностей». 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Н.А слева 

 

 

 

 

Могила членов экипажа, где покоится и Смирнов Н.А., находится в 

Нарофоминском районе Московской области Васильевского сельского со-

вета в 150 метрах от санатория им. Герцена. Когда дети навещали могилу 

отца, выяснилось, что на памятнике числится несколько фамилий Смирнов 

с другими инициалами, а одна надпись просто «Смирнов». Следовательно, 

под ней и захоронен Смирнов Николай Александрович. Мы попытаемся 

восстановить имя и отчество на памятнике. 

Смирнов Николай Александрович мой прадед, он дедушка моей ма-

мы. Моей прабабушки Серафимы Александровны уже тоже нет в живых, 

она всю жизнь хранила верность мужу. Сохранила для нас, то малое, что ос-

талось от ее мужа – письма, фотографии, награды. Очень волнительно при-

коснуться к военным письмам 1942 года. Прадедушки нет в живых, я его 

никогда не видел, а чувства, переданные мне чернилами на старом желтом 

тетрадном листе бумаги, передаются и мне. Читая их, моя мама плачет, и у 

меня иногда слезы подкатывают к глазам. 

Очень важно, что история жизни ветерана – моего прадедушки Смир-

нова Николая Александровича не забыта. А я ее постараюсь передать своим 

детям вместе письмами, фотографиями и наградами. 
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Проект  
«Ветеран живёт рядом» 
«Защитник Брестской крепости» 
Исследовательский проект выполнили учени-

ки 11б класса Соколов Роман и Косарева Ана-

стасия (2009 – 2010 учебный год) 

 

Закончив десятилетку в 1939 году, Николай Павлович Рог поступил на 

учѐбу в Киевский авиационный институт, в котором 

проучился всего три месяца. Молодого человека вызва-

ли в канцелярию и отчислили из института за то, что его 

дядя по отцу считался «врагом народа». Он был безвин-

но осуждѐн и расстрелян во время сталинских репрес-

сий. Николай Павлович устроился в помощники к шо-

фѐру, который развозил по деревням кинокартины. В 

это время шла война с финнами и молодого человека 

призвали на военную службу, и он стал радистом 44 

стрелкового полка.  

Этот полк в 1940 году был расквартирован в Брестской крепости. Ранним 

воскресным утром 22 июня спокойно спящих людей разбудили залпы орудий 

фашистской артиллерии. «Дежурный думал, что гром и молния,  - рассказы-

вает Николай Павлович. – Сначала никто ничего не понял. Все бросились на 

улицу, кто, в чѐм был. А на улице – ад. Дым, пыль, взрывы. Вторгшиеся не-

мецкие части заняли польскую церковь и оттуда вели огонь по нашим солда-

там. Не было боеприпасов, продуктов, медикаментов, перевязочного мате-

риала. Была прервана связь. Солдаты, которых посылали за подмогой, были 

убиты. Николай Павлович вместе с помощником по рации вызвались идти 

добровольцами. Выполнив поставленную задачу и встретив свою батарею, 

Николай Павлович трудными дорогами войны дошѐл до Берлина.  

На его суровом военном пути Смоленск и Харьков, Сталинградская 

битва, освобождение Украины и Польши, Орловско-Курская дуга и наступ-

ление на Берлин. За взятие Берлина Н.П. Рог награждѐн орденом Красной 

Звезды и медалью «За взятие Берлина», 2 мая 1945 за №359 ему объявлена 

благодарность Верховного Главнокомандующего. Получил он не только на-

грады, но и ранение в шею, а также был дважды контужен в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. В 1945 году Николай Павлович был демобили-

зован. В 1991 году Николай Павлович принимал участие во встрече однопол-

чан в Брестской крепости. 
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Брестская крепость. 1991 год. Встреча однополчан. 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Рог Николай Павлович   



«Мой дедушка – фронтовик» 
 
Исследовательский проект выполнила ученица 

2б класса Синицина Юлия (2009 – 2010 учебный 

год) 

 

 

 

Мой прадедушка Голуб-

кой Геннадий Павлович родился 

в 1918 году, а умер в 1979 году, 

на 61 году жизни. Когда нача-

лась Великая Отечественная 

война, ему было 23 года. Он 

ушел добровольцем на фронт 

осенью 1941 года. Геннадий 

Павлович воевал в танковых 

войсках, был командиром танка  

«Т-34» в звании лейтенанта.  

В 1943 году был контужен, лежал в госпитале (фото вверху - госпи-

таль 1943 г.) после госпиталя опять вернулся в свою часть. В январе 1944 го-

да был подбит его танк. При попытке выбраться из горящего танка ему ос-

колком снаряда оторвало правую стопу. Но, несмотря на это, он сумел вы-

браться из пылающего танка и долго полз по оврагам, пытаясь добраться до 

своих. Ему повезло, его нашли наши саперы. Затем снова госпиталь. Нача-

лась гангрена, и ему ампутировали правую ногу по колено. После выписки из 

госпиталя осенью 1944 года его комиссовали домой. 

 

 

 

 

Голубков Г.П. 

(крайний справа) 
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Мой прадедушка участвовал в кровопролитных боях под Сталингра-

дом, в битве за Курскую дугу, в освобождении города Орел. В 1943 году по-

пал к партизанам, был в окружении, а когда вышли из окружения был награ-

жден орденом Красной звезды, получил медаль за победу над фашисткой 

Германией. После войны был награжден медалью 25 лет победы в войне 

1941-1945 гг., медалью 50 лет Вооруженных сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубков Геннадий Павлович (крайний слева) 

 

Я горжусь своим прадедушкой, он для меня настоящий герой. 

 



«Иван Павлович Роднов» 
 
Исследовательский проект выполнила ученица 

3в класса Подойницына Софья (2009 – 2010 

учебный год) 

 

 

Иван Павлович Род нов 1920-1945 

Дядя моей бабушки Подойницына Юлия Пет-

ровна (прадедушка) 

Иван Павлович Роднов до войны жил в го-

роде Нижние Сергии Свердловской области, 

учился в техникуме и мечтал стать танкистом. 

Но началась Великая Отечественная война, Ива-

на Павловича призвали в Красную Армию и оп-

ределили шофером автогрузовика, на нем он 

доставлял различные грузы, боеприпасы к пере-

довой линии фронта, а обратно вывозил раненых 

солдат. 

Его младший брат, Василий Павлович Роднов, едва дождавшись, когда 

ему исполниться 17 лет, добровольцем ушел на фронт на помощь старшему 

брату. После окончания полковой школы в г. Горьком служил в штабе фрон-

та связистом. 

В 1943 году Ивана Павловича отозвали в штаб дивизии и направили 

учиться в Челябинское танково-техническое училище. После окончания учи-

лища в звании техник-лейтенант Иван Павлович Роднов вновь отбыл на 

фронт. В качестве командира тяжелого танка КВ он изгонял оккупантов с 

родной земли. Вскоре вышел приказ И.В.Сталина, разрешавший родным 

братьям и сестрам служить вместе в одном подразделении. Братья Родновы 

обменялись по этому поводу письмами, подали по инстанции рапорта и 

вскоре сержант Василий Павлович Родном был зачислен стрелком-радистом 

в экипаж старшего брата Ивана. В составе 34-го отдельного гвардейского ор-

дена Суворова тяжелого танкового полка прорыва танк Родновых крушил 

оборону противника, прокладывая пехоте путь на запад. 

Последнее письмо от Ивана семья получила 09 апреля 1945 года: «Гер-

мания, Река Одер ...Обстановка нормальная, будем живы, отметим победу ... 

Как идут дела на Урале?..» 

А вскоре семья Родновых получила сразу две похоронки: «Гвардии 

техник-лейтенант Роднов Иван Павлович и гвардии сержант Роднов Василий 
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Павлович в бою за Социалистическую Родину проявили геройство и мужест-

во, погибли 16 апреля 1945 года ...» 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Каблуков 
Вениамин Николаевич» 
 
Исследовательский проект выполнила учени-

ца 3б класса Гусейнова Роза (2009 – 2010 учеб-

ный год) 

 

Дедушка Гусейновой Розы 
 

Клабуков Вениамин Нико-

лаевич родился в 1913 году в г. 

Лѐзна. Окончил Кировский зоове-

тинститут. Работал в Тутаеве 

главным зоотехником. В 1940 году 

был призван в армию. Воевал с 

финнами. В 1941 году мобилизо-

ван на борьбу с немцами. Был ра-

нен. 

Награждѐн: 

Орденом Красной Звезды. 

Орденом Отечественной войны. 

Орденом за боевые заслуги. Меда-

лью за взятие Берлина.  

 

 

 

 

 

Умер в 1946 году от последствий ранения в почку. 

 



 

«Белов  
Александр Павлович» 
 
Исследовательский проект выполнил ученик 4а 

класса Маланов Илья (2009 – 2010 учебный год) 
 

 

Белов Александр Павлович 

 (1919-1995 гг.) 

Мой прадед по материнской ли-

нии Белов Александр Павлович ро-

дился 27 сентября 1919 года в деревне 

Шепелевка Павловского района Горь-

ковской области в семье крестьянина. 

После окончания 7 классов в июне 

1934 года поступил работать в про-

мартель в качестве счетовода. 22 июня 

1940 года был призван в ряды Совет-

ской армии, направлен в город Вы-

борг, где его и застала война. 

Вот как он сам описывал эти со-

бытия в своей автобиографии: « Вос-

кресенье 22 июня 1941 года. Утром 

нам сообщили, что в 12 часов будет 

важное сообщение по радио председа-

теля совнаркома Молотова и митинг на плаце городка. Мы сразу поняли, что 

началась война. После прослушивания выступления Молотова, перед нами 

выступил комиссар полка, который сообщил, что война с немцами - это так-

же война и с финнами, так как после финской войны Финляндия была крайне 

враждебно настроена против СССР. Мы в тот же день выступили в направ-

лении границы с Финляндией, где финны нас уже ждали. Почти два месяца 

наша дивизия стойко обороняла полосу фронта на протяжении более 50 ки-

лометров. В августе 1941 года создалась неблагоприятная обстановка для 

наших войск. В районе г. Кексгольма вражеским войскам удалось прорвать 

оборону, и мы оказались обрезаны и окружены. Выходили из окружения от-

дельными группами более 10 дней, под бомбежками авиации, артиллерий-

ским, минометным и пулеметным огнем противника. Питались, что найдем 

по пути: сырые овощи, ягоды, травы, листья». 
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После выхода из окружения, прадед в составе новой дивизии воевал на 

Ленинградском фронте, участвовал в историческом сражении под Ленингра-

дом, приведшем к снятию блокады Ленинграда, освобождал Эстонию и Лат-

вию, а Победу встретил на территории Германии. Но еще до марта 1946 год 

он оставался в составе Лужской дивизии в г. Херсоне в должности помощни-

ка начальника штаба. 

Прадед много рассказывал о войне своим внукам, особенно о страшном 

голоде, который пережили не только жители блокадного Ленинграда, но и 

его защитники. И тем не менее, он всегда говорил о войне как о лучших го-

дах своей жизни: они были молоды, делали великое дело, познали страшные 

лишения, голод, страх, потерю боевых товарищей, но пережили и радость 

Победы. 

За свои воинские заслуги Александр Павлович был награжден Орденом 

Отечественной Войны, Орденом Красной Звезды, Медалью «За боевые за-

слуги», Медалью «За оборону Ленинграда», Медалью «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны прадед поступил работать на Павловский ма-

шиностроительный завод «Восход», где работал более 37 лет в должности 

главного бухгалтера. 

Так сложилось, что после войны прадед стал как бы главой довольно 

большой семьи Беловых. К нему шли за советом, любой помощью, разъясне-

нием и он всегда всем помогал. Александр Павлович по натуре был очень 

добрым, отзывчивым и неравнодушным человеком. До сих пор его вспоми-

нают добрым словом все, кому он, когда то помог. Он умер в ноябре 1995 го-

да. В нашей семье хранятся его фронтовые фотографии и награды. В музее 

одной из школ города Павлове Нижегородской области моему прадеду по-

священа небольшая экспозиция. 

Я не знал своего прадеда, но горжусь его боевыми заслугами и доброй 

славой о нем. 

 

Данный материал был представлен на муниципальный конкурс 

«Эхо минувшей войны» в 2010 году, где занял 2 место. 



  
«Память бессмертна» 
Часть 2 
Исследовательский проект выполнила уче-

ница 7а класса Белькова Наталья  

(2010 – 2011 учебный год) 

 

 

Мой второй прадедушка по маминой 

линии, тоже участник Великой Отечест-

венной войны. Родился он в 1922 году в 

деревне Якшилово Буйского района. В его 

семье было пятеро детей. Жизнь была тя-

жѐлой. Прадедушка закончил только три 

класса. Долго учиться не пришлось, надо 

было помогать родителям. Рано начал ра-

ботать подпаском. В 1940 году ушѐл слу-

жить в армию.  

Когда началась война, прадед про-

ходил срочную службу на Монгольской 

границе. Охранял наши рубежи на этом 

участке границы. Прадедушка рассказывал 

моей бабушке, как нарушали границу: пе-

реходили через пограничную полосу на четвереньках, одев «копыта», шли 

как животные, чтобы не обнаружили следов. Один раз они задержали жен-

щину-нарушителя. 

На линию фронта был отправлен после того, как привезли новобран-

цев. В это время шли ожесточѐнные бои на Курской дуге. И Прадедушка стал 

одним из участников Курской битвы. Он дошѐл до Латвии. Служил в развед-

ке. Во время одного из заданий был ранен в ногу. Ранен был на территории 

под Шауляем в 1944 году. Долго лежал в лесу, пока не подобрали партизаны. 

Ногу не удалось спасти, пришлось ампутировать. Ему было тогда 22 года. 

Более 50лет прадедушка Коля ходил на протезе, но жил активной жиз-

нью. Был прекрасным мастером с «золотыми руками», умел шить обувь: са-

поги тапки. Ни одна вещь, которую можно использовать для дела, не выбра-

сывалась. Своими руками делал мебель. Прадедушка Коля водил автомобиль 

и был с техникой на «ты». Работал в школе - интернат города Буя учителем 

труда. Ребята его очень любили и уважали, постоянно приходили к нему до-
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мой. Он неоднократно выступал перед молодѐжью и школьниками, 

рассказывая о войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранений у прадеда было несколько: сквозное ранение в плечо, в ногу, а 

один осколок сидел в кости на переносице. Ранения сказывались на его здо-

ровье, и его не стало в 2001 году. 

Прадедушка получил за участие в войне: Орден Отечественной войны 

медаль «За отвагу», медаль Жукова. Этого прадедушку я помню. 

ка Коля и прабабушка Шура вырастили четырѐх детей. Сейчас у них 8 вну-

ков и 11 правнуков. 
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«В тылу» 
 

Исследовательский проект выполнила ученица 7а 

класса Белькова Наталья (2010-2011 учебный год) 

 

 

 

«Это в нашей, наверно, крови, 

На Руси это издавна чтимо, 

Чтобы женщина шла за мужчиной 

В испытаниях, в скитаниях, в любви» 

/Т.Кузовлева/ 

Сегодня уже многое забылось, позарастали травой окопы, давно заплы-

ли солдатские траншеи, разрушены блиндажи и землянки, стали рыжими, 

брошенные в лесу каски. Мы должны помнить тех, кто победил фашизм и 

внес свой вклад в Победу. Среди уже немногочисленных фронтовиков, на-

гражденных боевыми наградами, живут женщины, которые на первый 

взгляд, никакого отношения к прошлой войне не имеют. И в тоже время без 

них не было бы этой Победы. Это женщины войны, труженицы тыла. Это 

они, взвалив на свои плечи всю тяжесть мужской работы, приближали Побе-

ду. Тыл в то время тоже был фронтом. 

Моя прабабушка – Сучкова Вален-

тина Федоровна родилась в деревне Пле-

сково Костромского района 4 июля года. 

Когда началась война, ей было 17 

лет. Народное хозяйство перестраивалось 

на военный лад. Страна столкнулась с 

трудностями: не хватало кадров, сырья, 

топлива. Самоотверженно работали в го-

ды в годы войны колхозники и механиза-

торы МТС. Основная тяжесть нелегкого 

хлеборобского труда пала на женские 

плечи. Забыв болезни и возраст, трудились старики. Большую помощь колхо-

зам оказывали повзрослевшие не по годам в суровую военную пору подрост-

ки и школьники. В МТС вместо ушедших на фронт, трудились и девушки. 

Вот и Валентина Федоровна, окончив курсы комбайнеров, трудилась наравне 

с взрослыми мужчинами. Получила свидетельство №1379 от 13 июля 1942 
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года, в котором указывается, что праба-

бушка  обучалась с 17 мая 1942 года по 

14 июня 1942 года по отделению ком-

байнеров. И в жару, и в холод, и в 

дождь трудилась она для своей Родины, 

чтобы обеспечить зерном страну. 

После войны вышла замуж, вырас-

тила четырех сыновей практически од-

на, так как муж, Сучков Константин 

Федорович, умер рано. Работала в Ло-

гиновском торговом объединении про-

давцом. За долголетнюю, добросовест-

ную работу Валентина Федоровна на-

граждена орденом «Знак почета». 

 

Другая моя прабабушка, Крутикова Александра Андреевна, год рож-

дения 1926, родилась в деревне Дор – Переверткино Буйского района. Ее 

мать – Анастасия Петровна Кардакова и ее отец Кардаков Андрей Иванович 

были колхозниками, в годы войны трудились в тылу. Мама моей прабабушки 

работала дояркой, а ее отец – конюхом, бригадиром, трактористом. На войну 

был взят, но освобожден от службы по состоянию здоровья. Вернулся домой 

в начале войны, работал на тракторе. Пахал всю ночь, лег отдыхать, а его 

сменщик – неопытный подросток – работал и по неосторожности задавил 

его. В семье было пятеро детей, и моя прабабушка Шура – самая старшая. В 

годы войны работала в городе Буе, на железной дороге, по которой шли эше-

лоны на фронт. Является тружеником тыла. Ей было всего 16 лет, молодень-

кая девчонка. Принимала вагоны на пакгаузе. Помнит, как Буй привозили 

раненых, так как в школе №13 был госпиталь. 

Мои прадедушка Костя и прадедушка Коля вернулись с войны живыми. 

Хотя и инвалидами. Им повезло. Они выжили. А сколько не дожили до этого 

светлого дня? 25 миллионов человеческих жизней унесла эта война. Очень 

дорого досталась нашему народу  победа над фашизмом. Вспоминая об этом, 

хочется крикнуть взрослым: «Помните! О погибших, пожалуйста, помните! 

О горе, которое несет война, помните! О людях, принесших Победу, помни-

те!  Помните и не допустите войны никогда!». Я понимаю – такое никогда не 

забудется. Эта память священна и вечна, потому что мужество и героизм лю-

дей не имеют срока давности. Воспоминания ветеранов, как далекое эхо горя 

и подвига ради жизни на земле, волнами бьются о людские сердца, напоми-

ная и предупреждая: война была, но не дайте ей повториться!



«Семья Козловых» 
 

Исследовательский проект выполнила ученица 

8в класса Клементьева Любовь (2009-2010 

учебный год) 

 

 

Михаил Михайлович и ЕкатеринаМихайловна Козловы – прадедушка и 

прабабушка Клементьевой Любы 

 

Михаил Михайлович Козлов 
Михаилу Михайловичу Козлову (на фото слева), бывшему машинисту 

локомотивного депо Буй, участнику Великой 

Отечественной войны 83 года. Он по-

прежнему ведет активный образ жизни. Не яв-

ляясь членом совета ветеранов депо, участвует 

в работе ветеранской организации.  

- Мне не исполнилось и 18 лет, когда 

призвали в армию, рассказывает Михаил Ми-

хайлович. – Сначала направили на курсы в 

Горьковскую военную школу радио-

специалистов. В апреле 1944 года по приказу 

министра обороны СССР Тимошенко меня в 

числе 320 специалистов направили в 85-ю тя-

желую артбригаду 1-й Польской армии им. Т. 

Костюшко. 

Я возглавлял полковую радиостанцию. Без 

связи, как известно, нет управления, а без управ-

ления вряд ли бы мы одержали победу. Связь для 

артиллеристов - как зрение, ведь тяжелые, даль-

нобойные орудия находились в шести километрах 

от передовой. 

На фото выше вручение правительствен-

ной награды Польши крест за заслуги «Речь По-

сполита» 

А раз служили в Польской армии, то по ве-

черам в течение первых двух недель после при-

бытия нас, радистов, учили польскому языку, 

чтобы в команды и общаться с поляками на их 
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родном языке. 

В мае 44-го наша 85-я артиллерийская бригада вела бои между Луцком 

и Ровно. Первое боевое крещение я получил осенью 1944 года, попав перед 

наступлением 1-й Польской армии под снаряды во время шестичасовой арт-

подготовки. Когда говорят, не страшно, - не верьте. Земля дрожала под нога-

ми, сыпались снаряды. И у меня, необстрелянного бойца, страх был паниче-

ский. Под корневищем вывернутой березы прятался до конца обстрела. 

На фото выше вручение правительственной награды Польши крест за 

заслуги «Речь Посполита» 

1-я Польская армия пошла в наступление на Люблин, в 20 километрах 

от которого находился концентрационный лагерь Майданек. Когда мы про-

ходили по многострадальной польской земле, еще дымились газовые камеры. 

Повсюду были груды человеческого пепла, горы одежды, обуви, документов. 

Увидев все это, я поседел. 

В самом начале 1945 года служил электромехаником на радиостанции 

армии тыла. А уже в апреле-мае произошла знаменательная встреча русских 

и американцев на Эльбе. Американцы щедро угощали шоколадом, хвалились 

вооружением. Нам угощать было нечем. А хвастаться мы не любили. 

 

После войны Михаил Козлов вернулся в 

Буй, на груди у него сияли орден Отечественной 

войны II степени, медали «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», русская и польская медали 

«За освобождение Варшавы», бронзовый поль-

ский крест за заслуги «Речь Посполита»  
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Козлова 

Екатерина Михайловна 

 

Из воспоминаний: 

« В 1941 году мне было 18 лет, работала я тогда в организации Гортоп-

торга. В конце июля мне на работе дали направление - явиться в военкомат. 

И сразу же отправили в Кострому рыть 

окопы. Работали весь световой день. 

Пробыла я там недолго, около 4 месяцев. 

Меня отозвал военкомат обратно в Буй, 

потому что отца призвали на фронт, а 

мама сутками работала на складе топлива 

на пилке дров. Дома никого не остава-

лось. Я вернулась на свое предприятие, 

которое делало для фронта санные поез-

да.  

В 1942 году мама тяжело заболела. 

К нам в Буй привезли детей из блокадно-

го Ленинграда. Мы с мамой написали 

письмо отцу на фронт, что хотели бы 

взять ребенка на воспитание. Отец одоб-

рил наше решение, и написал: «Обяза-

тельно возьмите». Так появился у меня 

братик двух лет от роду. Сейчас ему 71 год. А вот папа не вернулся с войны, 

прислали нам извещение: «Пропал без вести под Смоленском». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Зиновьев  
Георгий Васильевич» 
 

Исследовательский проект выполнила учени-

ца 8в класса Сизова Анна (2009-2010 учебный 

год) 

 

 

Мой прадедушка, Зиновьев Георгий Васильевич, родился в 1913 году. 

Окончил 4 класса сельской школы. Жил в селе Смертино. В армии служил в 

Корелофинской ССР в войсках НКВД, в армии закончил 5 класс. После ар-

мии остался служить сверхсрочно. Когда началась война, у дедушки была 

беременная жена и дочь, которой было 1 год 3 месяца. Они застали бомбеж-

ку. Прабабушка рассказывала, что когда началась бомбежка, дочь перепуга-

лась и кричала: «Мама, мама, тополет, тонишки, тонишки».  

Прадедушка провожал их в Буй уже вооруженный. Ехали на поезде они 

долго, дочь сильно заболела, но выжила.  

Дедушка воевал на Ленинградском фронте. Он инвалид войны. Дедуш-

ка рассказывал, что когда его ранили, их раненых на баржах перевозили по 

Ладожскому озеру. Медсестра сказала: «В рубашке родились!». Переправля-

лось 7 барж с ранеными под бомбежкой врага, а осталась, не разбомблена 

одна их баржа, остальные люди погибли. 

Дедушка был ранен в голову, ногу и руку. Их раненых эвакуировали на 

Урал. Лежал в госпитале г. Златоуса. После госпиталя дедушку списали с ар-

мии, он больше не воевал. В Буй он приехал с больной рукой, еѐ ему хотели 

ампутировать, но бабушка все силы приложила, чтобы руку оставили.  

После госпиталя дедушка в Буе в военкомате обучал новобранцев, ко-

торые отправлялись на фронт. Потом дедушку, так как он был партийный, 

поставили председателем сельсовета. После этого дедушка работал в воени-

зированной охране (охранял грузы с обученной собакой). 

 

 

 

 

На фото Георгий 

Васильевич с внуком 

Сергеем 
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Мой прадедушка очень трудолюбивый, он трудился на производстве до 

72 лет. Воспитал троих детей и шестерых внуков. У прадедушки много меда-

лей, орден за оборону Ленинграда.  

На производстве мой прадедушка был всегда передовиком производст-

ва, был депутатом города, области многих созывов.  

Мой дедушка был честным, добросовестным человек и эти качества он 

воспитал в своих детях и внуках. 

 

 



 «Мой дедушка – ветеран 
Великой Отечественной 
войны» 
Исследовательский проект выполнила ученик 

9а класса Виноградов Андрей (2009-2010 учеб-

ный год) 

 

Моего дедушку звали Галочкин Константин Сергеевич. Он родился 18 

марта 1922 года в деревне Пустынь Костромского района Костромской 

области. Окончил начальную пустынскую школу в 1935 году. С 14 лет стал 

работать в колхозе «Красная новь», последствии колхоз стал называться 

«Пустынский», в котором после войны дед трудился всю оставшуюся 

жизнь: последние 20 лет работал бригадиром комплексной (животноводче-

ской и полеводческой) бригады колхоза.  

В июне 1941 года мой дедушка был призван в ряды Советской Армии и 

служил связистом в звании сержанта.   

В сентябре 1942 года он вместе со своей воинской частью был от-

правлен на Украинский фронт для участия в войне против немецко-

фашистских захватчиков, был автоматчиком 20-го отдельного мото-

полка. 

В январе 1943 года под городом Минском был ранен в голову, 8 меся-

цев лежал в госпитале с диагнозом: контузия головного мозга, сразу по-

сле госпиталя - снова на фронт. 

После лечения в госпитале в октябре 1943 года был направлен на 2-й 

Украинский фронт автоматчиком 169 запасного стрелкового полка, а с но-

ября 1943 года назначен командиром отделения связи 132-го гвардей-

ского стрелкового полка.  

Галочкин Константин Сергеевич закончил войну и военную служ-

бу командиром отделения связи 7-го отдельного стрелкового батальона 

на 2-м Украинском фронте в декабре 1946 года. 

Прошел во время войны, как он рассказывал, всю Украину и Бело-

руссию. Находился все время на передовой: это было необходимо для 

обеспечения связи со штабом полка и армии. Он рассказывал, как тяже-

ло было передвигаться по-пластунски по грязному рыхлому снегу, тол-

кая перед собой тяжелую деревянную катушку с проводами.  

Мой дедушка, Галочкин Константин Сергеевич, во время войны 

за свои героические поступки и подвиги был награжден Орденом 

Красной Звезды за форсирование реки Днепр на Украине и двумя ме-

далями «За отвагу». 
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После войны Константин Сергеевич, как участник войны, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награжден Ор-

деном Отечественной войны 2-й степени «За храбрость, стойкость и муже-

ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечест- 

венной войне 1941-1945 годов». Дедушка также награжден юбилейными ме-

далями в ознаменование 20-летия, 30-летия, 40-летия, 50-летия победы в 

Великой Отечественной войне. Указом Президента Российской Федерации 

от 19 февраля 1996 года он награжден «Медалью Жукова». В соответствии 

Указами Президиума Верховного Совета СССР награждался юбилей-

ными медалями к 50-летию, 60-летию, 70-летию Вооруженных Сил 

СССР. 

 

 

Орден Красной Звезды за форсирова-

ние реки Днепр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орденом Отечественной войны 2-й степени «За 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» 
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Медаль «За отвагу»   

Кроме военных наград за многолетнюю (более 40 лет) и безупречную 

работу в мирных условиях в колхозе «Пустынский», мой дедушка награ-

жден юбилейной медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100- 

летия со дня рождения В. И. Ленина, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 июля 1983 года, награжден медалью «Вете-

ран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дедушка скончался в 1999 году в деревне Пустынь Костромского 

района в результате проявления последствий контузии головного мозга, 

полученной в боевых действия на фронте. 

 

Я горжусь своим дедушкой Галочкиным Константином Сергееви-

чем. 



Проект  
«Ветеран живёт рядом» 
Шелепова Елена Павловна 
Исследовательский проект выполнила уче-

ница 4а класса Дробышева Мария (2009-2010 

учебный год) 

 

Цель проекта: расширить свои знания о событиях Великой Отечест-

венной войны с помощью общения с участником реальных событий. 

Задачи проекта:  

 - собрать материал об участнике Великой Отечественной войны. 

 - научиться работать с фотодокументами. 

 - подготовить рассказ об участнике ВОВ. 

 - пополнить знания об истории своей страны. 

План работы над проектом: 

1. Найти ветерана Великой Отечественной войны, опросив членов своей 

семьи, близких, знакомых. 

2.  Договориться о встрече. 

3.  Побеседовать с ветераном Великой Отечественной войны. 

4.  Познакомиться с фотоархивом ветерана. 

5. Написать рассказ о ветеране. 

6. Подготовить презентацию. 

7. Предоставить собранный материал на школьной ученической конфе-

ренции. 

 

Представляю свой рассказ, который получился в ходе работы над про-

ектом. 

Шелепова Елена Павловна родилась в го-

роде Буй в 1924 году. В 1942 она закончила 10 

классов школы №1 и по путѐвке комсомола еѐ на-

правили работать в госпиталь. Он размещался в 

школе №1 и в городской больнице. Работала до 

мая 1943 г ода. В 1943 весь госпиталь отправили на 

фронт. 

«Первое боевое крещение приняла в Кали-

нинской области город Крестцы. Немцы бомбили 

наш эшелон. К счастью все остались живы, но бы-

ло очень страшно» - вспоминает ветеран. 

«Однажды в госпиталь привезли паренька. У 
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него была выжжена немцами на спине пятиконечная звезда. Он был очень 

истощен. Просил кусочек хлеба». Этот случай Елена Павловна запомнила на 

всю жизнь. 

Госпиталь, в котором работала медсестра, был в постоянном движении.  

Он размещался в раз-

ных неприспособлен-

ных помещениях: в ча-

стных домах, в палат-

ках и даже в церквях. 

Работники госпиталя 

старались облегчить 

страдания раненых. 

Писали и читали пись-

ма, ежедневно читали 

сводки Совинформбю-

ро. 

По дорогам войны она прошла от Калинов-

ской области до Румынии.  

Победу встретили  в Румынии в 4 часа утра. 

В 1984 году бывшие «сестрички» побывали 

в Латвии. Они посетили лагерь  военнопленных 

детей, у которых брали кровь для раненых нем-

цев. Дети жили в подземелье. Их не выпускали на 

улицу. Они не знали не имени, не фамилии своей. 

У них была только одна бирка с номером на шее. 

И вновь в памяти ветеранов вспыхнули воспоми-

нания об ушедшей войне. 

Общаясь с Еленой Павловной, я узнала о 

событиях той далѐкой и страшной войны и вос-

хищаюсь мужеством и героизмом молоденьких 

девушек беззаветно служивших своей Родине. 

Мы не забудем их подвиг! 
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«Я из семьи Победителей»»  
 
Исследовательский проект выполнила уче-

ница 5б класса Воронцова Ксения (2009-2010 

учебный год) 

 

«Двадцать второго июня 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началась война» 

Строки из песни 

 

22 июня фашистская Германия свои войска двинула на нашу Родину. 

Народы всех национальностей Советского Союза встали на защиту. Не толь-

ко мужчины. Но и женщины, девушки уходили воевать, некоторые добро-

вольно. На заводах вместо отцов к станкам встали подростки; хрупкие де-

вушки на себе вытаскивали с поля боя раненых, были зенитчицами, лѐтчица-

ми, радистками - все приближали побе-

ду, как могли. 

Мой прадед, отец моей бабушки - 

Прошин Фѐдор Ильич. Он ушѐл на 

фронт в самом начале войны. Он воевал 

в составе Ярославской гвардейской ди-

визии, был контужен и ранен не один 

раз, побывал в окружении и голодал. 

В бою при взятии Кенигсберга Фѐдора 

Ильича тяжело ранило в грудь. После 

боя его подобрали солдаты из похорон-

ной бригады. Он лежал без сознания и 

был положен к убитым, но застонал. 

Стон услышали и не закопали, а отпра-

вили в госпиталь. Пуля попала в грудь, 

но дойти до сердца ей помешали медали. 

Документы к наградам тоже пришли в 

негодность,  прадед остался живым, ут-

ратив завоѐванные с начала войны по-

ощрения. Но высшей наградой ему была 
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жизнь. Жизнь его детей, внуков и правнуков. После войны у него появилось 

3 детей, 9 внуков, 7 правнуков.  

После лечения в госпитале моего прадеда оставили в санаторном гос-

питале, так как он был признан негодным к строевой службе. 

Домой прадед возвращается в 1945 году с медалями: « За отвагу», « За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне», « За Взятие Кенигсбер-

га». 

В годы Великой Отечественной войны моего прадеда отпускали домой на 

поправку, так как он был крайне истощѐн: весил всего 38 кг. Бабушка пом-

нит, как отец после войны часто лежал в больнице: открывались раны, боле-

ли ноги и желудок от перенесѐнного холода и голода. 

Прошин Фѐдор Ильич ещѐ был участником финской войны (в декабре 

1939 года, без зимнего обмундирования, пеших воинов отправили в Финлян-

дию). В этой войне погибло много советских солдат. 

До и после Великой Отечественной войны прадед работал на Краса-

винском льнокомбинате железнодорожником и охранником. Умер в 1985 го-

ду, похоронен в Великом Устюге. 

 

Моя прабабушка, мама моей бабушки - Прошина Лидия Павловна в 

Великую Отечественную войну работала на узкоколейной железной дороге 

Красавинского льнокомбината (Вологодская область). Дорога была нужна 

для транспортировки дров и других грузов для льнокомбината. На льноком-

бинате ткали брезент для палаток и плащ-палаток для армии. А теплоэлек-

тростанцию (ТЭС) топили дровами.  

Бригада путейцев, в которой до войны бы-

ли одни мужчины, состояла из женщин и 

одного мужчины-инвалида с детства (бри-

гадира). 

В целях маскировки световые и зву-

ковые сигналы были запрещены в войну. 

Поэтому на узкоколейке было много ава-

рий. Вагоны приходилось поднимать при 

помощи ваг, без механизмов. Рабочий 

день был 14 часов. Прабабушка рассказы-

вала моей бабушке: «только приляжешь 

ночью, Гриша (бригадир) стучит: «Лидка, 

вставай, опять авария». Впоследствии это 

отразилось на здоровье моей прабабушки. 
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Прабабушка рассказывала. Что в войну умирали на ходу женщины и 

девушки, работницы льнокомбината, которых из цехов, от станков зимой в 

морозы посылали в лес на заготовку дров без соответствующей тѐплой обуви 

и одежды. Они от холода и голода падали, иногда замертво. За опоздание на 

работу на 5 минут людей отдавали под суд; за три колоска. Взятых с поля - 

сажали в тюрьму и посылали на принудительные работы. 

От голода люди зверели. В войну был случай. Когда женщину сожгли в 

топке паровоза чтобы завладеть мешком муки, который она выменяла на 

свою одежду и везла домой, чтобы дети не умерли с голода. 

Люди калечились, умирали не только в бою, но и в тылу. Прабабушка 

рассказывала, как однажды упал паровоз и взорвался котѐл, а машинист по-

гиб. При ликвидации этой аварии прабабушка нашла рукавицу погибшего 

машиниста, из которой, как перчатка выпала кожа с руки. 

Сейчас Прошиной Лидии Павловне 99 лет. У неѐ тоже есть медали, по-

свящѐнные Победе над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 

годов. Также она вдова ветерана  этой войны. « Награды надо заслужить, а не 

покупать»: так ответила она одному « деловому» человеку, предлагавшему 

ей деньги в обмен на медали. 

 

Маркова (Буньковская-Прошина) Мария Ильинична, сестра моего 

прадеда, тѐтя моей бабушки. 

В войну Мария Ильинична была председателем колхоза в Верхнирод-

ском сельсовете Велико-Устюгского района Вологодской области. Была на-

граждена орденом Трудового Красного Знамени. Она рассказывала, как 

женщины поохали поля: сами таскали плуг и борону вместо лошадей и трак-

торов. Родине нужен был хлеб, и они его выращивали, а по вечерам вязали 

варежки для солдат и обрабатывали своѐ личное хозяйство. 

Дочь Марии Ильиничны, Надежда, в войну тоже стала трактористом, 

чтобы облегчить труд женщин. Ей приходилось самой ремонтировать трак-

тор в любых условиях, лежать под ним в грязи, поднимать тяжести. Из-за 

этого она стала смолоду инвалидом. 

Мама моей бабушки, прабабушка вспоминает: «Иду в деревню к свѐкру 

дом мыть, а Надя, такая-то маленькая, худенькая, беленькая, лежит на доро-

ге, под трактором, ремонтирует. В грязи, в стужу, в дождь. Ну, уж это, ко-

нечно Мария заставила еѐ сесть на трактор, больше никто». Вот так, и своих 

детей не жалели, всѐ для Победы. 

Надежда живѐт в Великом Устюге, а Мария умерла в 1975 году, похо-

ронена в Великом Устюге. Мария Ильинична получила пенсию - 9 рублей, 
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так Родина оценила заслуги колхозников раньше. После войны не выдавали 

даже паспорта, чтобы не убежали из деревни. 

Муж Марии Ильиничны тоже воевал и погиб на фронте. 

Первый муж тѐти моей бабушки был убит на фронте; второй муж - тоже уча-

стник боѐв.  

 

Румянцева Августа Павловна, тѐтя моей бабушки (сестра прабабушки 

Лиды), в войну была в Москве и работала на заводе. Она вытачивала патроны 

для снарядов. Так же она ездила рыть окопы на линии обороны Москвы. 

В 1941 году, в начале войны у неѐ родился сын, но она осталась в Москве, не 

эвакуировалась. Немцы с самолѐтов бомбили поезда с людьми, и там тоже 

можно было погибнуть. 

Августина Павловна рассказывала моей бабушке:  От станка, в пере-

рыв, пойду кормить Юру грудью и не дойду до него, объявят воздушную 

тревогу», немцы начнут бомбить, приходилось спускаться в бомбоубежище. 

Так и оставался ребѐнок голодным». Она умерла в 1998 году, 85 лет. 

 

Смирнова Лидия Павловна, двоюродная сестра Соколова Вадима Ивановича 

(дяди моей бабушки), тоже была на защите Москвы. Она была зенитчицей, 

сбивала немецкие самолѐты. Из Мантурова много было девушек мобилизи-

ровано и они были зенитчицами. После войны Лидия Павловна Смирнова 

работала воспитателем в детском саду, пела в хоре ветеранов. Она всегда на 

сцену выходила с медалями на груди. 

 

Муж двоюродной сестры моей бабушки Соколов Вадим Иванович- 

Проценко Алексей Емельянович, рассказывал, как немцы вошли в его род-

ную деревню на Украине, выгнали всех из дома, зарезали корову и поросѐн-

ка. Его семье пришлось жить в землянке. 

 

Родители жены двоюродного брата бабушки Юрия, в войну были пар-

тизанами в Белоруссии. Отец Светланы (жены Юрия) был командиром пар-

тизанского отряда, а мать – связной. Мать Светланы была Персональным 

пенсионером Белоруссии. Отец был ранен в колено и нога у него не сгиба-

лась. Он очень болезненно реагировал на развязное, нетактичное поведение 

молодѐжи. 

 

Соколов Иван Тимофеевич, отец мужа моей бабушки (прадед), тоже в 

войну не отсиживался дома. Он ушѐл воевать из деревни Лисицино Манту-

ровского района, а дома оставалась жена с 4 маленькими детьми (старшему 
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было 6 лет). Иван Тимофеевич был командиром батальона, тоже имел награ-

ды, но однажды он, проезжая в военном эшелоне через Мантурово, сошѐл с 

поезда, чтобы узнать, все ли живы в семье. Его арестовали, разжаловали в 

рядовые, лишили всех наград и отправили в штрафной батальон. В 1945 году 

он вернулся домой, и у него после войны родилось ещѐ 6 детей (сейчас 18 

внуков и 9 правнуков). 

Иван Тимофеевич был очень шустрый. Всѐ успевал: плотничал, клал 

печи, катал валенки, дома держал корову, сам управлялся с огородом, рабо-

тал на фанерном комбинате, сверхурочно, при нѐм семья была обеспеченной. 

Погиб Иван Тимофеевич в командировке, в Ленинграде, в 1968 году, там и 

похоронен. Сразу после войны семья Соколовых жила в калининградской 

области, в 1961 году переехала в г. Мантурово. 

 

А ещѐ надо всем помнить и о тех, кто погибал ради Победы, оставаясь 

неизвестным. В войну мужчины старше 50-ти лет из деревни призывались на 

трудовой фронт. Они строили железнодорожные мосты через реки и часто 

погибали даже в тылу. Им приходилось работать на высоте, над водой без 

специального снаряжения, без спецодежды. 

Зимой 1968 года, моя бабушка, подъезжая к Котласу на поезде « Моск-

ва- Воркута», вышла в тамбур. Там стоял офицер и задумчиво смотрел на 

мелькавшие за окном вагона пролѐты моста через Северную Двину. Не глядя 

на меня, он произнѐс: «По костям едем… Весь мост на костях стоит..Мост в 

войну спешили строить, а люди в холод, да на ветру сколько могли, стучали 

молотками, коченели, руки сводило, и падали вниз, в реку. И никто не под-

нимал». Бабушка тогда подумала, что мост строили осуждѐнные, но оказа-

лось совсем не так. Дома ей сказали: « Там работали мобилизованные на тру-

довой фронт пожилые мужчины, кроме заключѐнных. На строительстве этого 

моста погиб и наш сосед из деревни».  

Всем надо помнить, какой ценой заплатили наши предки за нашу 

жизнь, за победу. Бабушка говорит: « Мы, родившиеся в войну, и сразу после 

войны знали, что мы – дети победителей. Мы слышали рассказы фронтови-

ков и, катаясь на санках, кричали: «Вперѐд! За Родину! За Сталина! Ура!». 

 

 

 



 
«Суриков  
Александр Григорьевич» 
 

Исследовательский проект выполнил 

ученик 11а класса Кузин Иван (2009-2010 

учебный год) 

 

65 лет со дня победы над фашистской Германией! Уже 65 лет! Но не 

заживают раны в сердцах тех, кто пережил это страшное время. И нет, навер-

ное, семьи, которую бы не коснулась своим крылом война.   

Мой прадед, Суриков Александр 

Григорьевич, тоже участвовал в военных 

действиях. Однажды я спросил его: «Дед, 

а как ты узнал о войне?» 

Немного подумав, он ответил: «22 

июня был какой-то праздник, и мы с ма-

терью гостили в Романцеве. Гуляли, ве-

селились, всѐ как обычно. И вот неожи-

данно по радио объявили о войне». 

Надо сказать, что люди тогда были  

просто поражены. Никто не ожидал на-

падения. А мой прадед, тогда ещѐ маль-

чишка 16 лет, сразу засобирался домой. 

Они с матерью поехали на  лодке в Буй. 

Семья по тем временам была у них не-

большая – 4 ребѐнка. 

В сентябре 1941 года Сурикова Александра Георгиевича забрали рыть 

окопы под Ярославль, как и большинство буйских мальчишек 17 лет. 

16.08.1942 г. Его направляют в Новоград - Волынское пехотное училище (ко-

торое было эвакуировано в Ярославль) курсантом. Через 6 месяцев он окон-

чил училище и в звании младшего лейтенанта был направлен на Ленинград-

ский фронт командиром взвода. 

Здесь он прочувствовал весь ужас и боль той войны. На его глазах уби-

вали молодых ребят, ушедших на фронт прямо со школьной скамьи; мужчин, 

оставивших дома свои семьи; девчонок- санитарок, которые помогали, как 

могли. Никто не жаловался, потому что все воевали за свою свободу, за безо-
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пасность своих семей, за Родину, воспитавшую их, и за тех, кто голодал в 

Ленинграде (тогда ещѐ только готовился прорыв блокады). 

Последний свой день на фронте прадед помнит очень отчѐтливо: « В тот 

день привезли воду, и я  отправил весь взвод мыться, а сам остался с часо-

вым. Неожиданно пришѐл приказ: « Поддержать разведку боем!». У нас был 

ручной пулемѐт и винтовка. Мы стали прикрывать наших разведчиков, вы-

лезли из окна, стреляли. Когда я стал прыгать в окоп, мне в подмышку зале-

тел осколок от мины. Пулемѐт выпал из рук. Рука повисла, как плеть. Думал, 

оторвало совсем,- вспоминает прадед и невольно сжимает и разжимает паль-

цы правой руки, хотя до конца сжать кулак не может уже 67 лет,- смотрю, 

ползѐт медсестра: быстро посмотрев, она сказала, что рука цела, перебинто-

вала и велела идти к машинам. К машинам, а до них километра три, а плечо 

болит, руку же вообще не чувствую. И я пошѐл. Местами полз по траншеям. 

Где-то пришлось прыгать, только чтоб не заметили снайперы, но всѐ равно 

пули свистели возле меня. Слѐзы на лице перемешивались с потом и грязью, 

губы искусал в кровь. Три километра. Как это немного! Но я шѐл часов пять. 

Где-то падал, но вставал, вся гимнастѐрка с правой стороны отяжелела от 

крови. Увидев машины, я упал и больше не мог встать. Сразу подбежали са-

нитары, подняли. Посадили на машину с другими ранеными и повезли в гос-

питаль. 

Александра Георгиевича привезли во фронтовой госпиталь №1599, где 

ему сделали операцию и извлекли осколок, но всѐ оказалось намного серьѐз-

нее: перебито нервное сплетение. Срок лечения не менее восьми месяцев, и 

его переправили в госпиталь под Вологду, где пошли операция за операцией.  

 
 



96 
 

07.04.1944 года он был выписан из госпиталя инвалидом 2 группы, по-

сле чего признан негодным к военной службе. Получил много медалей, а 

главную среди них считает « За оборону Ленинграда». Долго учился заново 

держать хотя бы ложку в правой руке. Приехав домой из госпиталя, застал 

голод и нищету. Пошѐл работать в 

школу №13 учителем физкультуры 

и НВП, где и проработал до 1946 

года.   

После войны мой прадедушка 

закончил Буйский сельскохозяйст-

венный техникум по специальности 

бухгалтер, кем и проработал почти 

всю оставшуюся жизнь. Я всегда 

невольно улыбаюсь, когда вижу, как 

он пишет: зажимая ручку между 

средним и безымянным пальцами. 

 

 

Несмотря на всѐ то, что он пережил, Александр Георгиевич никогда не 

чувствовал себя героем. Он считает героями тех, кто остался лежать на полях 

сражений,  кто не пожалел своей жизни на благо любимой Родины. У него 

нет обиды на государство за потерянные годы, потому что понимает, что 

воевал тогда за своѐ и наше будущее. 

 

Данный рассказ был опубликован в газете «Буйская правда» в мае 

2010 года. 
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«Помним и гордимся» 
 

Исследовательский проект выполнила 

ученица 3а класса Парийская Марина 

(2009-2010 учебный год) 

 

Савин Михаил Иванович в 1943 го-

ду был призван в армию, в 767 зенитный  

артиллерийский полк по охране Сидо-

ровского железнодорожного моста через 

Волгу. В 44 году полк перебросили в 

Польшу, по охране правительства 

Польши. Михаил Иванович  был награ-

жден медалью за освобождение Варша-

вы. Удостоен Ордена Отечественной 

Войны 2 степени.  

 

 

 

Михаил Иванович также был награжден медалью за боевые заслуги. По-

сле окончания войны он охранял пять лет Советское Заполярье, поселок 

Шойна.  

Всю свою жизнь наш дедушка честно трудился, он проработал на заводе 

30 лет.  

 

 

 

 

 

 

Здоровья тебе, 

 дедушка! 
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«Судьба моих предков в  
Великой Отечественной войне» 
 

Исследовательский проект выполнил 

ученик 8в класса Лебедев Максим (2009-

2010 учебный год) 

 

Моя прабабушка Сашина Антонина 

Ефимовна родилась 23 февраля 1920 года в 

Ленинградской области в деревне Ущеви-

цы. У еѐ было пять дочерей, а семье она 

была четвертой.  

Когда началась Великая Отечествен-

ная война, деревню, где жила моя праба-

бушка, заняли немецкие оккупанты. Немцы 

шли со стороны Прибалтики в сторону Ле-

нинграда. Немецкие солдаты поселились в 

домах сельчан, а их выгнали в сараи и дво-

ры, отбирали продовольствие и животных. 

Немцы собрали молодых девушек и подро-

стков, погрузили в машины и отправили в 

город Саласпилс, в Латвию. Так, моя пра-

бабушка, еѐ две сестры и племянник, кото-

рому было два года, попали в фашистский 

лагерь. Жили они в бараке. Народу там бы-

ло очень много. Дети голодали, терпели из-

девательства. Узников водили работать на хлебопекарню. Работа была очень 

тяжелая. Многие не выдерживали и то-

гда немцы их убивали. Иногда им удава-

лось украсть буханку хлеба, и это было 

счастье. В планах немцев было отпра-

вить пленных в Германию в качестве ра-

бов. 

Однажды в городе начался артобст-

рел, наши наступали, и во время паники 

прабабушке удалось убежать. Они долго 

добирались домой, но, всѐ же, остались 
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живы. В плену прабабушка находилась 1,5 года с 1943-1944 год. После вой-

ны бабушка работала трактористкой, пахала и сеяла поля. Вышла замуж, ро-

дила троих сыновей. У неѐ было четыре внука и четыре правнука. 

Когда рухнула Берлинская стена, прабабушка получила статус «Узник 

концлагеря». 

В 2005 году в возрасте 85 лет она умерла.  

 

Мой прадедушка Толстых 

Николай Николаевич родился 8 

сентября 1927 года в городе Ель-

це. Когда началась война, праде-

душке было 13 лет. В возрасте 16 

лет в 1944 году он убежал на 

фронт. Прадедушка попал в 83 

зенитно–артиллерийскую брига-

ду. Они отражали атаки немецких 

самолетов, которые летели бом-

бить Ленинград. После войны прадедушка до 1951 года служил в Советской 

армии. Они охраняли немецких военнопленных, которые восстанавливали 

разрушенный Ленинград. 

Прадедушка награжден ме-

далью «За оборону Ленинграда», 

медалью «За победу над Герма-

нией» и другими наградами. 27 

января 2010 года в возрасте 82 

лет мой прадедушка умер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Белякова  

Анастасия Александровна» 
 

Исследовательский проект выполнил ученик 

7а класса Басков Владислав (2009-2010 учеб-

ный год) 

 

 

Белякова Анастасия Александрова - это 

моя прабабушка. Она родилась в 1921 году 16 

ноября. Во время войны ей было 20 лет. Через 

неделю после объявления о нападении Германии 

на Советский Союз ей пришла повестка, явиться 

в военкомат. 

А на следующий день и объявили, что 600 

человек отправят рыть окопы. Их посадили в 

пассажирский поезд и с оркестром отправили в 

путь дорогу.  

Их привезли в Калининскую область, го-

род Осташков. Поселили в дома жителей этого города, которых эвакуирова-

ли. На другой день их вывели в поле. Отмерили каждому, сколько нужно вы-

копать (3 м в длину м в ширину). Сразу попали под бомбежку. Самолеты ле-

тали чуть выше вытянутой руки  и сбрасывали листовки вот такого содержа-

ния: «Ванечки и Манечки  не ройте ваши ямочки. Все равно по вашим ямоч-

кам пройдут наши таночки». Ежедневно их бомбили, днем и ночью. Прихо-

дилось прятаться в маленьких кустиках, прятаться было негде. Как переста-

вали бомбить. Сразу выходили копать. В течение трех месяцев они копали 

эти окопы. 

Обратно добирались, кто, как сможет, уже начинал валить снег. По 

прибытию домой  отправили на лесоповал, строить аэродром. Для Великой 

Победы моя прабабушка внесла посильную лепту. 

 

 

 

 

 

 



  

«Лейтенант Агронович» 

 

Исследовательский проект выполнила 

ученица 4а класса Воробьѐва Мария 

(2009-2010 учебный год) 

 

 

Мой прадедушка, Григорий Ве-

ниаминович Агранович родился в 

1922 году. Во время войны его при-

звали в армию. Сражался с врагами в 

годы Великой Отечественной войны. 

Он геройски воевал с фашистами и с 

боями прошел по Европе, освобождая 

от врагов другие земли... На войне 

Григорий Вениаминович был тяжело 

ранен: в голову и ногу, и после госпи-

таля  он опять вставал в строй. Пра-

дед всегда показывал пример мужест-

ва и героизма, никогда не прятался за 

спинами других. 

Однажды, командуя расчетом 

противотанковых пушек, во время 

жестокого, изнуряющего боя, ему 

удалось 

сломить 

контракту врага. Фашисты были на танках, а с 

нашей стороны сражались бойцы пехотного и 

стрелкового подразделений. И в самый разгар 

боя, враг начал оттеснять наши ряды, тогда стре-

ляя прямой наводкой из пушки, мой прадед лей-

тенант Агранович подбил средний немецкий 

танк, а стрелки, в это время, обрушили свой 

огонь на вражескую пехоту. Преследуемые на-

шими пехотинцами, немцы отступили. Вскоре, 

наши подразделения заняли населенный пункт.  

Григорий Вениаминович был не раз на-



102 
 

гражден, у него два ордена Великой Отечественной войны, орден Красной 

Звезды и другие награды. За овладение городами Кельне, Пиотркув, за фор-

сирование реки Ордер, за овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зо-

рау, лейтенанту Григорию Вениаминовичу  была объявлена благодарность за 

отличные боевые действия от Верховного Главнокомандующего Сталина 14 

апреля 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь своим прадедушкой Гришей, и всегда буду помнить о нем. 

Прадедушка похоронен в Домодедово Московской области в 1991 году. Ве-

ликая Победа – это Наша Победа!  

Подвиг простых солдат – всегда будет бессмертен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Никто не забыт,  

ничто не забыто» 

 

Исследовательский проект выполнил ученик 2а 

класса Молодкина Александра (2010 - 2011 учеб-

ный год) 

Мой прадедушка, Сухоносов Сергей Иванович 1912 года рождения. 

Гвардии лейтенант, командир взвода связи батареи управления 32 Гвардей-

ской Стрелковой дивизии. В бою, осуществляя корректировку артиллерии, 

был вынужден вызвать огонь на себя. Умер от ранения в живот и в грудь 3 

марта 1944 года в госпи-

тале Крымской области 

Керченского района с. 

Юраков Кут, 370 ОМСБ. 

 

 

 

 

 

 

 

Письма с фронта 
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«Война коснулась и  

нашей семьи» 

Исследовательский проект выполнила 

ученица 2а класса Симонова Дарья (2010-

2011учебный год) 

 

Великая Отечественная война коснулась и нашей семьи. 6 человек вое-

вали на фронтах и в тылу врага в партизанском отряде. Мы мало что знаем о 

наших родственниках, кто погиб в боях за Родину, а кто ушел из жизни в 

мирное время. К сожалению, теперь расспросить не у кого. Вот это все, что 

мы с мамой смогли найти. 

 

Кузнецов Александр Николаевич родился в Вологодской области. 

Ушел на фронт и погиб. Захоронен в братской могиле в селе Мончин Погре-

бищенского района, Винницкой области. Сохранились письма с фронта и фо-

тография. 
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Прабабушкин брат Герасимов Михаил Антонович, полковник в отстав-

ке, награжден орденами и медалями за боевые заслуги. 
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Мой прапрадедушка Чигарев Василий 

Михайлович ушел на фронт и погиб в 1943 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй прапрадедушка Останин Андрей Алексеевич погиб на Ленин-

градском фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестра прадедушки (имени не знаем) вое-

вала в Беларуси в партизанском отряде. Была 

разведчицей. Еѐ муж командовал партизанским 

отрядом. 

В живых остались трое. 
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Проект  

«История одной фотографии» 

«Герои – краснодонцы» 

Исследовательский проект выполнила группа уча-

щихся 6а класса: Жук Анастасия, Щелина Анастасия, 

Киселѐва Екатерина, Румянцева Елизавета, Чистяко-

ва Валерия, классный руководитель Воронина Елена 

Анатольевна  (2010-2011учебный год) 

 

Эта фотография была сделана 28 июня 1988 года в городе Краснодоне, 

на родине героев-молодогвардейцев. На ней 27 учеников 6а и 6б классов 

вместе со своими классными руководителями Тороповой Верой Ивановной и 

Титовой Татьяной Николаевной. Третий взрослый человек на фотографии – 

мама одного из ребят, учительница 37 школы Барабанова Тамара Владими-

ровна. 

 

  
Инициатором этой поездки выступила учитель русского и литература 

Торопова Вера Ивановна, ребята еѐ с радостью поддержали, и набралась 
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группа желающих из двух классов. Путѐвку предоставил Горком ВЛКСМ 

(тогда существовала молодѐжная организация Всесоюзный Ленинский Ком-

мунистический Союз Молодѐжи). С приобретение билетов помогали родите-

ли, которые работали на железной дороге. Как вспоминают Татьяна Никола-

евна и Вера Ивановна, ребята были очень дружные, поездка всем очень по-

нравилась, осталось много впечатлений. 

В то время в каждой школе существовала своя пионерская и комсо-

мольская ячейки. Все ребята на фотографии – пионеры, мы видим парадную 

форму пионеров и обязательный атрибут - красные галстуки. А пионеры – 

это будущие комсомольцы! Комсомольская организация школы №13 носила 

имя Олега Кошевого - комиссара «Молодой гвардии». На уроках литературы 

ученики знакомились с произведением. А Фадеева «Молодая гвардия». Ребя-

та знали о подвиге комсомольцев-героев, которые осуществляли диверсион-

ную деятельность в тылу врага, были схвачены, вынесли все пытки, которые 

и взрослым не всем по плечу, но никого не предали и погибли героями 

В верхней части фотографии мы видим лидеров организации «Молодая 

гвардия» Олега Кошевого, Ульяну Громову, Сергея Тюленина, Ивана Земну-

хова, Любовь Шевцову. В левой части фотографии  - памятник «Клятва», ко-

торый был установлен 13 сентября 1954 года на родине героев. 

Встретили гостей в Краснодоне приветливо, поселили в гостинице. 

Они посетили музей боевой славы «Молодая Гвардия», побывали в город-

ском парке, где перезахоронен прах молодогвардейцев, побывали на месте 

казни героев – это шурф шахты №5, где воздвигли памятник в виде двух вы-

соких скал, с которых сбрасывали обессиленных комсомольцев. Неизглади-

мые впечатления произвели на ребят встречи с сестрой Ивана Земнухова Ни-

ной Александровной, с соученицей молодогвардейцев Августой Карповной 

Усачѐвой, которые рассказывали о ребятах. 

В музее «Молодой гвардии» ребята увидели личные вещи комсомоль-

цев, их документы, дневники,  книги, фотографии… 

Что-же это за город Краснодон? За что же фашисты так ненавидели и 

боялись молодых ребят, для борьбы с которыми были вызваны специальные 

части гестапо? 

Краснодон – это шахтѐрский городок в восточной части Украины с на-

селением чуть больше 20тыс. человек, который возник вокруг рудника Соро-

кино. Когда подъезжаешь к Краснодону, со всех сторон тебя окружают тер-

риконы – горы, сотворѐнные в результате огромного человеческого труда, а в 

недрах земли главный клад – уголь. Рядом с городом (в 12 км) находился од-

ноимѐнный посѐлок Краснодон. 
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Война началась 22 июня 1941года и шла совсем рядом. Осенью 1941г 

старшеклассники готовили школу под госпиталь, помогали переносить ране-

ных на носилках из автомашин в классы-палаты. Мобилизованным вручали 

повестки. По ночам помогали комендантскому патрулю помогать проверять 

документы. 

Олег Кошевой записывает сводки о положении дел на фронте, выпус-

кает листовки-молнии и утром относит их в школу, собирает бинты и посуду 

для госпиталя, ухаживает за ранеными, учится стрелять из боевого оружия. 

Основная часть будущих молодогвардейцев продолжала учиться в старших 

классах. В Краснодонский райком комсомола поступило более 3 тыс. заявле-

ний с просьбой отправить на фронт. Ивана Земнухова не взяли на фронт по 

состоянию здоровья. Он стал работать старшим пионервожатым в школе. В 

Ворошиловграде в партизанской школе учится четверо будущих молодо-

гвардейцев. Никто из друзей и близких не знал, что они получают специаль-

ности радистов и подрывников. Среди них Любовь Шевцова. 

20 июля 1942 года в город был оккупирован немцами. Завоеватели 

принесли с собой «новый порядок»: 

-не сдал оружия – расстрел; 

-не явился для регистрации в  полицейский участок – расстрел; 

-За слушанье радиоприѐмника - расстрел 

-запрещено появляться населению на улице после 6-ти часов вечера. 

Инструкции гитлеровского командования: немцы- властелины мира и 

ни перед кем отчитываться не станут. Чем больше убьѐм русских, тем лучше. 

Наш девиз: «Убивать, не давать пощады никому! Но они понимали, что ок-

купировать территорию - ещѐ не значит покорить народ. Для достижения 

своих целей они не брезговали никакими средствами: где не помогали звер-

ства, пускали в ход обман. Они принимали на работу уголовников, всех, кто 

таил злобу на советскую власть. В полицейском участке регистрировалось 

всѐ трудоспособное население. Все должны были работать на немецкий по-

рядок, составлялись списки детей и молодѐжи для работы в Герма-

нии.…Бороться! Эта мысль одновременно возникла у юношей и девушек, 

оказавшихся в оккупированном  Краснодоне. Но как? Нет ни оружия, ни 

опыта. 

Для того чтобы возглавить партийное подполье в тылу врага был ос-

тавлен старый партизан и бывший красноармеец в гражданскую войну Фи-

липп Петрович Лютиков. Перед ним стояла задача организовать дело так, 

чтобы захватчики не могли вывезти из Краснодона ни одного вагона угля, 

кроме того, через город проходила ветка железной дороги, ведущая к Ста-
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линграду. Хорошо спланированные диверсии на ЖД будут весомым вкладом 

в разгром фашизма. 

Будущие молодогвардейцы начинают действовать сначала в одиночку 

и маленькими группами, постепенно налаживают связь друг с другом и с 

партийным подпольем. 

Молодогвардейцы поднимали боевой дух нашего народа: вывешивали 

советские флаги, распространяли листовки, в которых сообщали о положе-

нии на фронте, собирали оружие на местах боѐв, отбивали у фашистов наших 

пленных солдат, сжигали в комендатуре списки молодых ребят, которых го-

товили к отправке в Германию на принудительные работы. Собирали и пере-

давали партизанам сведения о количестве немцев, их боевой оснащѐнности и 

планах. Устраивали диверсии в шахтах, не давая возможности врагам вывес-

ти ни одного вагона угля. Родители многих из ребят даже не догадывались о 

причастности своих детей к деятельности этой молодѐжной организации. 

Для того чтобы не раскрыть свою организацию ребята пошли к немецкому 

начальству просить помещение для клуба, в котором они предлагали органи-

зовать досуг для гитлеровцев. Под прикрытием этого клуба они могли чаще 

встречаться и собирать больше информации о враге. Но фашисты уже давно 

искали следы организации, которая основательно мешала их планам. Были 

приглашены части гестапо, которые специализировались на борьбе с парти-

занами и подпольщиками, применяли при допросах страшные пытки. В 1943 

году организация была раскрыта. Начались массовые аресты, пытки, допро-

сы, расстрелы молодогвардейцев. Гестаповцы хотели знать, какие цели и за-

дачи ставила перед собой подпольная организация, какую работу она прово-

дила среди населения, сколько было оружия? Имела ли она связь с Красной 

Армией? В камерах, где их содержали, остались надписи «Умру, но не сдам-

ся», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «Умираю за Родину, но как 

чертовски хочется жить!», «Живые, отомстите за нас!» Самому младшему из 

них Сене Остапенко, было всего 15 лет.  

Обессиленных ребят в лохмотьях, без обуви выводили со связанными 

руками к самому краю бездонной ямы - шурфу шахты №5, раздавался залп, 

иногда выстрелов не было – молодогвардейцев сталкивали в яму живыми. 

Три дня из глубины чѐрного колодца доносились стоны. Фашисты, скрывая 

следы своих преступлений, бросали туда камни, гранаты. 

После окончания войны прах 59 членов Краснодонской подпольной и 

комсомольской организаций с воинскими почестями был перезахоронен в 

городском парке, который теперь носит имя «Молодой гвардии». На места 

шурфа шахты №5 был воздвигнут памятник в виде многометровых скал, на 

дне которых истерзанные, но не покорѐнные молодогвардейцы. 
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Проект  

«История одной фотографии» 

«Школьный спектакль «Северо-западнее Берлина» 

 

Исследовательский проект выполнила группа уча-

щихся 9в класса:  Ажгина Елена, Батарева Ирина, 

Голубева Анна, Голубкова Мария, Дерзиянц Кристи-

на, Карѐва Юлия, Корешкова Кристина, Смирнова 

Анна, Сизова Анна, Лебедева Анастасия, Куницина Татьяна, Ларичева 

Алѐна и  классный руководитель Останина Любовь Владимировна 

(2010-2011учебный год) 

 

Получив фотографии, мы поставили перед собой следующую цель: 

Выяснить сведения о событиях, происходящих на фотографиях. Разработали 

план достижения цели и работали по нему  

Началом нашего исследования стали беседы с Боровиковой Татьяной 

Николаевной и Семеновой Наталией Сергеевной. Они рассказали, что событ-

ия на фотографиях связаны с постановкой спектакля «Северо-западнее 

Берлина ерлина» 8 мая 1991 года. Это был первый спектакль школьного 

театра спустя многие годы. Идея восстановить драмматический кружок 

принадлежала Рудольфу Александровичу Наумову. Постановщиком и 

режиссером была Журавлева Галина Дмитриевна, а вдохновителем и 

организатором – Боровикова Татьяна Николаевна. В спектакле приняли 

участие ребята 9 б класса Пухов Роман, Шишкин Владимир, Морозов 

Дмитрий, Андросов Олег, Скороходова Наташа, Пономарева Наташа, 

Коновалов Евгений и учащийся 11 класса Шабетов Иван. 

Чтобы зрители перенеслись в военные годы нужны были подходящие 

декорации. Этим занимались Калинина Гертруда, Бочарников Андрей, 
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Порхаева Евгения, Дементьева Ольга, Лебедева Лариса. Военный реквизит 

предоставили танковая часть и Дом культуры железнодорожников.  Татьяна 

Николаевна и Наталия Сергеевна не только рассказали о самом спектакле, но 

и поделились фотографиями и материалами. 

Вот строки из статьи газеты «Буйская правда», описывающей события 

8 мая 1991 года. «Линейка закончилась. А в малом зале начинается удиви-

тельный спектакль о войне и о любви, подготовленный учащимися старших 

классов специально к этому дню. Настоящий спектакль с декорациями, кос-

тюмами, и, конечно, аплодисментами. В первых рядах зрительного зала – ве-

тераны, выпускники школы №13. И вот именно в эти минуты, когда девушки 

и юноши превращаются в солдат далекой от них войны, а ветераны перено-

сятся в годы их собственной юности, думается не о быстротечности времени, 

а о связи времен. 

Пусть в мирные дни были мы рождены, 

Но факел зажжен  от отцовской славы. 

И сердце  пылает  священным огнем! 

Пусть бури нас треплют, но мы не согнемся! 

Достойными быть их; бессмертных во всем, 

Клянѐмся, клянѐмся,  клянѐмся!!!» 

 В прошлом учебном году мы выступали с предварительными резуль-

татами на конференции. Нам тогда очень помогли Боровикова Татьяна Нико-

лаевна и Семенова Наталья Сергеевна.  

Мы продолжили работу по сбору воспоминаний и отзывов через лич-

ные встречи, переписку и Интернет. 

Из воспоминаний Журавлевой Галины Дмитриевны  

«Наумов Рудольф Александрович как заветную мечту лелеял мысль о 

школьном театре. … Театр появлялся и исчезал в зависимости от людей, пы-

тавшихся создать или воссоздать его. Театр требует не только времени – 

много времени, - но и настоящего энтузиазма, в условиях школы, наверно, 

особенно. Но и переоценить силу воздействия театра невозможно. 

Самые доверительные отношения с детьми у учителя словесности час-

то расцветают во время репетиций спектакля, литературной композиции, 

подготовки к конкурсу чтецов. 

Спектакль «Северо-западнее Берлина» мы задумали с девятиклассни-

ками. Классный руководитель Боровикова Татьяна Николаевна очень скоро 

стала помощником, директором спектакля. Ей удалось включить в работу 

буквально всех детей. Кто не участвовал в актерской игре, был задействован 

в создании декораций. Тема представления – военная. В мае 1945 года на фо-

не разрушенного дома в Берлине развертываются события пьесы. Пьеса о 
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мужестве, героизме, чистой и нежной любви, с острым сюжетом. Задник – 

декорация представляла кирпичную стену, изрешеченную снарядами, даже 

не стену, а угол помещения. Создавался этот задник по кирпичику: на треть-

ем этаже, в коридоре, на полу, после уроков расстилали обои, на обратной 

стороне «строили» стену, задавали тон свои художники в классе. В малом 

физкультурном зале как раз уместилась декорация и выглядела очень убеди-

тельно. 

Татьяна Николаевна добыла для артистов военную форму, автоматы. 

Какой спектакль без музыки? Нашли музыку. Нашли даже запись соловьиной 

песни. Помогали строить мизансцены. Гримировались. Словом все как в на-

стоящем театре. 

Представьте, целым классом несколько раз в неделю читки, репетиции, 

прогоны! Потом кому-то пришла в голову мысль – пригласить Ваню Шабе-

това. Он учился в одиннадцатом классе. Какая сразу возникла особенная ат-

мосфера! Я бы сказала, атмосфера влюбленности – всеобщей влюбленности: 

друг в друга, в спектакль, в себя, в военную форму, в весну!... 

Чем дальше продвигался спектакль, тем роднее и ближе становились 

друг другу артисты. Финал спектакля придумали не сразу. Не хватало по-

следнего аккорда. Наконец попросили Ивана сочинить песню на тему войны 

и победы. То, что запечатлела фотография и есть финал. И Ванину песню пе-

ла вся театральная труппа. Это было так высоко, патриотично, искренне, 

волнительно до слез! 

Надеюсь все кто так или иначе участвовал в нашем спектакле, запом-

нили счастливые мгновения навсегда. 

После спектакля пили чай. Это была инициатива Рудольфа Александ-

ровича. Оценили, что получилось, взглянули друг на друга по-новому. С на-

ми за одним столом сидел наш любимый директор. Он знал цену таким со-

бытиям и такой работе. И это чувствовали все. Он предложил сделать тради-

цией такое собрание – застолье после каждого спектакля. Так и было». 

31.03.2010. 

Мы провели переписку через Интернет и получили следующие отзывы: 

«Здравствуйте! Я был просто в шоке. Да на фотографии это действи-

тельно я, мои одноклассники, друзья и бессменный наш художественный ру-

ководитель Галина Дмитриевна. На этих фотографиях, правда не хватает еще 

нашего "идейного вдохновителя" и просто самого классного руководителя 

Боровиковой Татьяны Николаевны. Конечно, все эти фотографии я периоди-

чески просматриваю в своем альбоме, но тут... Да уж... Воспоминаний набе-

гает уйма. Сперва мы все отнеслись ко всей этой задумке с настороженно-

стью (знали бы мы, что мы сделаем в итоге). Затем начались долгие репети-
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ции, разъяснения, вживание в ту или иную роль. Подготовка реквизита, де-

кораций. И мы заметили, что дело, которым мы занимаемся, начинает прино-

сить плоды. Военный реквизит, атрибутику достали в танковой части, деко-

рации готовили "всем миром". Конечно, не все получалось, так как требовала 

Галина Дмитриевна, но благодаря долгому и упорному труду мы подошли к 

своему маю.  

На спектакль шли как в первый бой. Хотя по аналогии это и был наш 

первый бой. Волнения переполняли, зал был заполнен учащимися, гостями и 

ветеранами весь малый спортзал. Но волнение ушло, когда мы стали видеть, 

что все получается, накладок практически не было. Все прошло на одном 

дыхании. Потом были аплодисменты, поздравления, слова благодарности от 

ветеранов. А еще, какая- то грусть, что все закончилось. Потом мы его игра-

ли еще один раз. Как не прискорбно это осознавать, но даже на этих фото-

графиях уже есть реальные людские потери. Ваня Шабетов (с гитарой) на-

всегда останется в нашей памяти. Все остальные живы, здоровы и прожива-

ют в Буе. С уважением, выпускник 1993 года 11 класса "Б"  Денис Морозов». 

 

«В жизни мы играем каждый свою роль. То, что мы постоянно участ-

вовали в массовых мероприятиях, научило нас общению с людьми (это лично 

моѐ мнение). Да и просто сделало нашу жизнь ярче, насыщенней... Уметь 

правильно общаться с людьми, уметь находить общий язык, уметь чувство-

вать коллектив, это наверно искусство, которому мы научились благодаря 

нашей активной школьной жизни»  И.Шишкин 
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Отзыв участницы ученических конференций, ветерана Великой Отече-

ственной войны, выпускницы школы: 

« Я благодарна школьникам за то, что в своих выступлениях осветили 

очень подробно истории своих семей, своих родственников со времен 1941 – 

1945 годов и далее, рассказали о боевом пути своих предков: дедушек, бабу-

шек, и даже о работе по восстановлению разрушенного войной сельского хо-

зяйства, таща плуг своими руками и не жалея своих материальных ценно-

стей для победы. Выражаю пожелание продолжать работу по сбору мате-

риала об участниках ВОВ, чтобы никто из них не был забыт. 

И обязательно все, что было собрано, опубликовать в печати га-

зеты «Буйская правда».  

18 марта 2010 года выпускница школы 

участница ВОВ Путивская С.В. 

 

Авторы этого сборника благодарят за помощь в его создании учащих-

ся, классных руководителей, родителей учащихся за кропотливую работу по 

поиску материала, его представлении.  Рассказы интересны, много узнаешь 

нового о реальных событиях Отечественной войны. 

Надеемся на продолжение. 
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