
Сталинградские 
окна

Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.

На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой.

Встал фронтом поперек России –
И всю ее прикрыл собой.

(С. Орлов)

МОУ СШ № 86





 Абеленцев Василий Иванович 
 В каждой семье есть старый альбом, где трепетно хранятся фотографии тех, кого уже нет с нами, но 
благодаря которым есть мы. Это наши родные – герои  Великой  Отечественной войны.
    Пристально всматриваюсь я в серьезные лица бравых молодых солдат.  Выдалась минута затишья в грозном 
военном 1943 году, и солдаты шлют домой весточку – мы живы. Крайний справа на фотографии  - мой 
прапрадедушка Абеленцев Василий Иванович. О нём мне рассказала моя бабушка.
    Абеленцев Василий Иванович родился в 1908 году в небольшом селе Краснодарского края. До войны 
работал в совхозе «Большевик» комбайнёром.
    Когда фашисты напали на нашу Родину и наступали к городу Тихорецку, военкомат направил моего 
прапрадеда эвакуировать сельскохозяйственное оборудование, трактора и комбайны. А 15 августа 1943 года он 
был отправлен на фронт. Василий Иванович воевал в составе конной казачьей  артиллерии  и дошёл до Берлина, 
где в одном из тяжелых боёв он был ранен в левую руку. Весть о победе застала его в госпитале г. Кисловодска. 
Василий Иванович награжден двумя медалями «ЗА ОТВАГУ» и медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945г.г.»

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне. 
Война – это горе, война – это страшно, война – это боль и страдание.
 И я горда тем, что живу в стране героев, победивших фашизм, 

среди которых и мой прапрадедушка - Абеленцев  Василий Иванович.
  Приближается самый главный праздник  - День Победы. 

В этот день мы будем благодарить и поздравлять ветеранов ВОВ, 
которые пока рядом с нами, и чтить память тех, 
кто уже никогда не вернётся  из последнего боя. 

Воловиченко Анастасия,  ученица 6 б класса МОУ СОШ № 86





Ланкин Фёдор Александрович
Мне кажется, в России нет такой семьи, которая бы не пострадала от войны. 

 Моя бабушка часто рассказывала о своём отце, моем прадедушке  Фёдоре  Александровиче  
Ланкине. Он воевал в годы Великой Отечественной войны так же, как и его отец.
     Мой прадедушка совсем молодым мальчишкой ушёл на фронт добровольцем. Его отправили 
на учёбу в танковое училище.  Ускоренный курс обучения длился всего несколько месяцев, и в 1942 
году, в самый разгар войны, их, новоиспеченных танкистов, отправляют на фронт.
     Мой прадед воевал на танке, они гнали фашистов с нашей родной земли. Прадед был 
награждён орденами и медалями. Он несколько раз был ранен, горел в танке и уже в последний 
месяц войны на территории Германии его танк подбили. Всего израненного и окровавленного его 
отправили в госпиталь в Австрию. Там он и встретил Великую Победу.
     Когда война окончилась, стали возвращаться домой солдаты. Вернулся с фронта и отец 
прадеда, а Фёдор все не приходил. Его мать очень его ждала и плакала. Прошло полгода и вдруг 
радостное известие. Сообщили из госпиталя, что он жив и его привезут домой в сопровождении 
медсестры. И вот наконец он приехал, это был молодой инвалид. Переломаны ноги, двигался на 
костылях, весь обожжен (последствие того, что он горел в танке), многочисленные ранения. Но 
прошло время, он долго лечился, и  молодой организм справился с болезнью. Он выздоровел, 
женился, стал работать, отказался от инвалидности, прожил интересную жизнь. Вот только боль из 
сердца ветерана так и не ушла!!! Бабушка рассказывала, как часто видела украдкой, что дед плакал, 
слушая песни военных лет! Сейчас моего прадеда уже нет с нами, но мы помним его и благодарны 
ему и всем воинам за то, что они подарили нам мирную жизнь 
      Мне кажется, что те, кто развязал войну на Украине, кто позволил фашизму вновь поднять 
голову совершили предательство  в  отношении к моему прадеду и его однополчанам!

Анучин Владимир, учащийся 8 в класса МОУ СШ № 86
 





Прядкин Николай Дмитриевич
Мой прадедушка, Прядкин Николай Дмитриевич, родился 10 декабря 1922 года в селе Старица 

Черноярского района Астраханской области.
Военною присягу принял 18 февраля 1942 года. Воевал на Воронежском фронте в должности 

пулемётчика с 01.05.1942 по 20.04.1944. В 1944 году в ходе боевых действий  был ранен и отправлен в 
госпиталь. После выздоровления был направлен в Свердловское пехотное училище,  где продолжил 
обучение до 1946 года. По окончанию получил звание лейтенант и находился в должности командира взвода 
до 1956 года. В 1952 году закончил объединённые курсы усовершенствования офицерского состава и 
получил звание старшего лейтенанта. 18.08.1956 года ушел в запас.

Сейчас наше поколение живет в 21 веке. Мы радуемся жизни, получаем образование, работаем. Но 
благодаря кому мы способны все это делать? Благодаря кому наша страна сохранила свою независимость?

Этих людей сейчас все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь в магазинах, на улице, в метро. 
Ветераны Великой Отечественной войны – уже очень пожилые люди. Но именно благодаря их невероятному 
подвигу наша страна осталась великим самостоятельным государством.
 Я считаю, что победа пришла к нам благодаря глубокому патриотизму бойцов. Каждый советский 
человек понимал, что он не вправе отдать свою Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному 
сплочению всех людей мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили 
вражескую армию Гитлера.

Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и трагедию миллионов людей. Ведь 
практически каждый житель России потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время, я вижу 
эту войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, каждый боец в то время 
осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего на каждом гражданине страны.

Астахов Дмитрий, ученик 11б класса





Курочкин Михаил Дмитриевич 

Мой прадед, Курочкин Михаил Дмитриевич, родился в 1909 году в городе 
Царицын. 
          В 1941 году он жил в городе Сталинград и работал в военном лётном училище 
"Качинское" механиком по ремонту самолётов. Когда началась война он вместе с 
военной частью училища воевал с фашистами. Боевой путь моего прадеда прошёл от 
Сталинграда до Берлина. 
              После победы он еще два года служил в своей воинской части в Германии в 
звании старшего лейтенанта.
              Мой прадед пять лет убивал врагов нашей Родины. Я горжусь своим 
прадедом. Благодаря ему и таким как он мы живём в независимой и замечательной 
стране Россия!

Учащийся 3 «В» МОУ СШ № 86 Попов Дима





Павлов  Яков Федотович
Павлов  Яков Федотович родился 17.10.1917  в деревне Крестовая, ныне Валдайский район Новгородской 

области.  В Красной Армии с 1938 года. Во время Великой Отечественной войны командир пулеметного отделения, 
наводчик орудия и командир отделения. Прошел боевой путь от Сталинграда до Эльбы. Участник боёв на Юго-
Западном, Сталинградском, 3-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Яков Федотович принимал активное 
участие в историческом Сталинградском сражении, воевал в составе легендарной 13-й гвардейской ордена Ленина 
стрелковой дивизии 62-й армии. В период обороны Сталинграда, в конце сентября 1942 года, разведывательно-
штурмовая группа, возглавляемая сержантом Павловым, захватила в центре города 4-х этажный дом и закрепилась в 
нем. Затем в дом прибыло пополнение, и дом стал важным опорным пунктом в системе обороны дивизии. 24 воина 
девяти национальностей стойко оборонялись в укрепленном доме, отражая яростные атаки гитлеровцев, и 
удерживали дом до начала контрнаступления советских войск в Сталинградском сражении. Этот дом вошёл в 
историю Сталинградской битвы как «Дом Павлова». Дом Павлова в истории Сталинградской битвы стал символом 
мужества, стойкости и героизма. 58 суток сержант Яков Федотович Павлов и его боевые товарищи защищали этот 
дом, отбивая все атаки фашистов. За свой подвиг Павлов удостоен звания Героя Советского Союза.

Дом, удерживаемый гарнизоном сержанта Павлова, был восстановлен благодаря жителям города одним из 
первых в честь мужественных защитников, имена которых увековечены в камне на его фронтоне. В августе 1946 
Павлов демобилизовался, окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в народном хозяйстве. 
Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами Красной Звезды и медалями. В личной 
жизни Яков Федотович Павлов был открытым и общительным человеком. Звание «Почетный гражданин города-
героя Волгограда»  присвоено Якову Федотовичу Павлову решением Волгоградского городского Совета народных 
депутатов от 7 мая 1980 года за особые боевые заслуги, проявленные в обороне города и разгроме немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

Мы относимся к героям Сталинградской битвы с уважением и почетом, они отдали свои жизни за то, чтобы 
мы могли спокойно и счастливо жить  и чтобы всегда было светлое небо над головой. Им очень не просто пришлось 
в бою, но герои все равно стояли до последнего и воевали за свою Родину, семью, детей.

Ученица 6 «а» Ширяева Антонина





Салихов Николай Васильевич

Это мой прадедушка. Дедушка моей мамы. Салихов Николай Васильевич родился 28.11.1918
г. в с. Благовещенка Самойловского района Саратовской области. В 1935г. переехал в 
Сталинградскую область х. Паньшино. Он работал на тракторе. 
              На фронт призвался в 1941 в октябре после уборочной, так как ранее была бронь. Начал 
служить мой прадедушка под городом Харьков. Был тяжело ранен под городом Изюм, но затем 
встал снова в строй. Встретил победу в городе Берлин. На войне получил 3 ранения, одно очень 
тяжелое. 
              В 1946г. вернулся домой. После войны был водителем армейского начальника в г. Киев. 
После возвращения домой работал на хуторе Паньшино (позже поселок) (рядом с совхозом 
Первомайский сейчас Сады Придонья) сначала шофером, потом бригадиром тракторной бригады, 
затем механиком поселка. Был женат, имел двух сыновей и дочь. После выхода на пенсию еще 
работал, помогал детям и занимался хозяйством. Всю жизнь водил машину, любил своих внуков, 
которых у него было шестеро. 
              Я горжусь своим прадедушкой. Он ветеран Великой Отечественной войны, имеет награды.

Ученица 3 «в» класса Гец Анастасия





Анохин Анатолий Михайлович

Анохин Анатолий Михайлович родился 20.06.1920 в станице Сиротинская Иловлинского района 
Волгоградской области. В 1933г. переехал в г. Волгоград. Учился в школе красных командиров, не успев её 
закончить ушёл на фронт.  Анатолий Михайлович попал на фронт с первых дней войны. 
              Начал службу под городом Белосток на Украине, на границе с Польшей. Прошёл всю войну. Был ранен, 
после контузии частично потерял слух. Окончил войну в пригороде Берлина. 
                  После войны вернулся в г. Сталинград, работал на Тракторном заводе электриком. Женился, имел 
двух дочерей. Затем работал на строительстве Волжской ГЭС. После строительства работал там же электриком, 
получил квартиру в г. Волжском и прожил там до самой смерти. После выхода на пенсию занимался рыбалкой, 
дачей и внуками, которых у него было четверо.
             Я горжусь своим прадедушкой. Он ветеран Великой Отечественной войны, имеет награды.

Ученица 3 «в» класса Гец Анастасия





Булыгин Захар Васильевич
Булыгин Захар Васильевич родился 28 февраля 1908 года в Горно–Алтайской автономной области 

Алтайского края (сегодня это Республика Горный Алтай) в бедной семье. Рано остался без матери, и  его отец 
воспитывал восьмерых братьев и сестру один.

Детство было тяжелым в связи с революционным событиями и гражданской войной. Рано пришлось начать 
работать батраком на богатого хозяина. Потом стал работать в колхозе.  

Во время гражданской войны мой прадедушка первый раз испытал, что такое расстрел. Белые вывели его и 
отца на расстрел за то, что старшие братья воевали на стороне красных: Иван Васильевич был командиром  
партизанского отряда, а Фёдор Васильевич – председателем ревкома. Так случилось, что отца прадедушки убили, а 
его, как подростка, оставили в живых. 

В 1941 году прадедушка был призван на фронт, оставив дома жену и четверых малолетних детей. Всю войну 
воевал рядовым в составе Сибирской гвардейской дивизии. Был тяжело ранен в бою под Ельней. Здесь он оказался 
под расстрелом второй раз: немцы добивали раненых советских солдат. У прадедушки было ранение в обе ноги. 
Немец целился ему прямо в лоб. Но судьба была благосклонна  к нему: пуля вошла в лоб и вышла за ухом. Снова 
остался живым! После боя наши санитары вынесли прадедушку с поля боя.

После госпиталя долечивался дома и снова на фронт. Вместе с Красной армией дошел до Кенигсберга, где 
был снова тяжело ранен и получил контузию.

Больше на фронт не вернулся, так как война закончилась. 
Вернувшись домой инвалидом II  группы, всю оставшуюся жизнь проработал лесником. Воспитал пятерых 

детей, дождался рождения десяти внуков.
Умер в 1980 году и похоронен на родине, там, где родились его дети.
Имел много наград. После смерти дедушки внуки поделили  его военные награды и бережно хранят их 

сейчас. Моему папе достались медали за победу над Германией, за взятие Кенигсберга и многие другие. Так же у 
нас в семье хранится гвардейский значок прадедушки.

О прадедушке мне рассказала моя бабушка, Елена Захаровна Казачинская. Она рассказывала, что её папа не 
любил вспоминать о войне, но всегда плакал в День Победы,  вспоминая однополчан и друзей, не доживших до 
этого дня.  Своих детей он учил быть добрыми, трудолюбивыми, честными. Я против войны! Не надо слез и 
страданий! Не надо сирот и вдов!

Пусть будет вечный  мир и весна на земле! 
Казачинская Маша, 9 класс





Гаврилов Александр Павлович
Все мои предки по маминой линии – коренные жители г.Царицына. Жили они в довоенном Сталинграде на улице Ангарской, в 

доме № 3, в 5 квартире. Бабушка моя, Анна Ивановна, была родственниками познакомлена с моим дедушкой, Александром 
Павловичем, в сложные 30-е годы. Их встречи были недолгими, они пришлись друг другу по душе, и поженились. У молодых 
была большая, по современным меркам, разница в возрасте – 12 лет. Дед 1900 года рождения, бабушка – 1912. Дед был рыбаком, 
беспартийным, окончил 3 класса Начальной школы в г.Сталинград в 1912г. Бабушка была при нем женой, хозяйкой, не работала. 

Наступил 1941г. Никто не ждал войну. Был подписан ещё в 1939г. Пакт о ненападении. Но ранним утром 22 июня прозвучала 
ужасная фраза: «Война!».

14 августа 1941г. Краснооктябрьским РВК дед был призван по мобилизации в РККА ( в резерв), он стал ездовым 31 арт.полка, 
5 сентября принял военную присягу. В августе 1942г. стал ездовым 45 танковой бригады. А в октябре 1943г.во время операции по 
форсированию о. Сиваш был тяжело ранен в руку и в голову , был отправлен в эвакогоспиталь № 28307, где пробыл по март 
1944г.  Был представлен к награде, но ее не получил, т.к. находился в числе без вести пропавших…

После лечения вернулся на фронт, в 192 отдельный строительный стрелковый батальон, где был стрелком. Демобилизован 
дедушка был на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 9 августа 1945г.

Во время войны семья потеряла 4 детей. Дедушка вернулся домой, в Сталинград. Дом был разрушен, но жить нужно было 
дальше. Они с бабушкой взяли земельный участок в Краснооктябрьском районе, где уже и родились мои тетя и мама. В 1960г. 
деда не стало. Бабушка поднимала дочерей одна, и до конца своих дней осталась верна памяти своего мужа, второй раз замуж не 
вышла.

За участие в боях Великой Отечественной войны дед был представлен к медали «За победу над Германией», но награду не 
получил. Бабушка делала запрос в Министерство обороны СССР, но ответа не получила. На данное время во всех доступных 
источниках этот факт не упоминается. Но тем не менее я с гордостью могу сказать: «Спасибо деду за Победу!».

Учитель истории МОУ СШ № 86 Бонатова Е.А.





Логинов Александр Иванович

27 июля 1942 г. командир звена 629-го истребительного авиационного полка (102-я, Сталинградский 
корпусной район ПВО) лейтенант Логинов Александр Иванович в 9.00 вылетел в составе группы истребителей на 
перехват бомбардировщиков противника. В это время на подступах к Сталинграду уже шёл воздушный бой и 
наши лётчики поспешили на помощь. Вражеские самолёты старались любой ценой прорваться к городу. В разгар 
боя c истребителями прикрытия Логинов заметил, как один FW-190 пытается уйти от преследования на бреющем 
полёте. Хотя боеприпасов уже не оставалось, он бросился в погоню за противником. Чтобы не дать ему уйти, 
Логинов решил таранить. После долгого преследования ему наконец удалось выполнить задуманный манёвр и 
нанести удар правым крылом по хвостовому оперению "фокке-вульфа". Тот упал на землю. Логинов 
благополучно совершил посадку на своём аэродроме.

Логинов А.И. погиб в воздушном бою 2 августа 1942 г. Похоронен на станции Воропоново Волгоградской 
области.

Я отношусь к героям Сталинградской битвы с уважением и с большой благодарностью, потому что 
благодаря им у нас спокойное и светлое небо над землей!!!





Кулагин Семён Емельянович

Кулагин Семён Емельянович – мой прадедушка, участник Великой Отечественной войны. Воевал в 33-й 
Гвардейской дивизии 91 гвардейском стрелковом полку. Дивизия была сформирована в пределах штатной 
численности на базе 3-го воздушно-десантного корпуса в городе Калач-на-Дону.

21 июля в течение дня передовой отряд 33-й гвардейской стрелковой дивизии подполковника П.В. 
Евдокимова отразил 3 атаки противника. 23 июля упорные бои развернулись в полосе обороны 84-го гвардейского 
стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии. В районе хутора Калмыков 2 расчета противотанковых 
ружей уничтожили в течение дня 15 вражеских танков.

После выхода из окружения на Дону в августе 1942 года дивизия имела всего 380 человек (без вооружения). 
Осенью 1942 года остатки дивизии погрузили в эшелон и направили в район Тамбова.

В тамбовских лесах вновь 33-я гвардейская, пополнив свои ряды комсомольцами-добровольцами 
Тамбовщины и моряками с Тихого океана и Амура, в составе 2-й гвардейской армии 5 декабря 1942 года выехала 
на Сталинградский фронт. В этих кровопролитных боях 33-я гвардейская стрелковая дивизия показала образцы 
мужества и героизма. Она захватила плацдарм на западном берегу Дона, на участке Красноярский – Верхне-
Курмоярский, что позволило осуществить переправу крупных сил армии на западный берег реки. Попытка 
деблокировать окруженную в Сталинграде группировку противника, предпринятая немецким командованием, 
полностью провалилась. Боевое Знамя прославленной дивизии недавно было передано на вечное хранение в 
Тамбовский военный авиационный инженерный институт. В послужном списке также сражения за освобождение 
Донбасса, Крыма, Белоруссии, Прибалтики, Кёнигсберга…

Я очень горжусь тем, что мой прадед внёс свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и 
установление мира на Земле. Жаль, что я не застала прадедушку при жизни, да и сведений о нём осталось очень 
мало… Но в моём сердце живёт благодарность ко всем участникам той войны.





Михайленко Матвей Федорович

Родился 9 августа 1915 года. Призван в ряды Советской армии в октябре 1937года военкоматом с. Рубежное 
Луганской области. Уволен в январе 1946 года.

С июля 1941 по май 1945  прошёл всю войну шофёром 50 стрелковой дивизии 118 отдельный батальон связи . 
Награждён медалью «За Победу над Германией».

Водил машину «студебеккер». В годы Великой Отечественной войны по поставкам 
ленд-лиза американские союзники поставляли СССР около 100 тысяч автомобилей этой марки (а именно, 
Студебекер US6), на базе которых, в том числе, размещались знаменитые «Катюши». 

Закончил войну в Польше.
Жестокая кровопролитная война стала историей. В моей семье все деды и бабушки воевали. Их помню, многих по 
фотографиям…
 Но и  о войне забывать нельзя, о ней надо помнить всем поколениям, нельзя забывать подвиг своих дедов.
Мой дедушка ушёл из жизни , когда мне было 10 лет. Конечно, я жалею о том, что мало знала его, мало 
спрашивала... Пытаюсь искать более подробные сведения о части, боевом пути его воинского подразделения…
 О войне надо рассказывать детям, начиная с раннего  возраста, на примерах своих родственников в первую очередь.
 

учитель истории Малецкая Наталья Викторовна





Корытько Василий Федотович

«Я начал работать с 9 лет за трудодни. Мы пахали на быках,  нарезали борозды, хлеб делали, 
сажали табак, капусту… В конце лета нам давали пшено. В нашей деревне находилось около 5 
тысяч беженцев. В те времена был жуткий голод. Мы ели «перекати поле», воровали капусту на 
полях. Во время войны к нам приходили солдаты обогревались, кушали и уходили воевать. Ещё 
наша деревня пережила сыпной тиф. Из – за него погибло очень много людей . Я чуть тоже не 
лишился жизни. Однажды, когда мы с мамой заболели, то лежали на печи. Я случайно упал с 
печки на сундук, потом на пол, и закатился за сундук .Только через десять дней, когда маме 
стало лучше, она нашла меня.  Я ещё был жив».

Я отношусь  к тем, кто освободил нашу страну от врагов, с уважением и не когда не забуду тех 
героев, которые отдали свои жизни за наше будущее. И хочется поклониться до земли тем, кто 
не побоялся в глаза увидеть смерть.

Ученица 6 «а» класса Федоркова Екатерина





Кудряшова Анна Еремеевна
В далёком 1927 году 8 мая, в небольшом селе Варькино Дубовского района Волгоградской области, родилась 

Сафонова Аня. Семья была большая и дружная. Росла девчушка ‘крепкой’ и боевой. Так как в семье рано умер 
отец, то на плечи Ани и её 2 сестёр легли многие домашние хлопоты. Но это не мешало ей ходить в школу и 
быть прилежной ученицей. Когда война пришла в Сталинград, Ани шёл 16-й год, поэтому воспоминания о той 
страшной беде были осознанными. От всего пережитого, уже в 20 лет, вся голова была седая. 

Для того, чтобы хоть чем-то помочь солдатам, они выращивали пшеницу, кукурузу, мололи муку и передавали 
её в Сталинград. Хотя при этом сами были голодными. Я помню, как она рассказывала, что голод был настолько 
сильным, что они ели коренья, из лебеды пекли пышки. Несмотря на усталость и недоедание, они каждый день 
продолжали работать на полях, под жуткий рёв немецких самолётов. Чтобы хоть как-то поддержать дух солдат, 
Аня сшила кисет и положила туда табак и письмо. Спустя некоторое время, ей пришёл ответ, в котором солдат 
благодарит её за доброту и теплоту, поддержку и говорит, что дома его ждёт такая же дочка. 

Когда Сталинград был освобожден от фашистов, Аня с сёстрами приехали в город.  Они помогали раненным, 
убирали трупы. А потом она устроилась работать на стройку, стала отстраивать Сталинград! За доблестный труд 
Анна Еремеевна Сафонова-Кудряшова была награждена медалями.

Поклон земле, суровой и прекрасной,
Что вечно будет людям дорога!

Здесь виден новый город – светлый, ясный,
Степная ширь и Волги берега.

Став на земле суровой и прекрасной,
Копнешь песок, а он не желтый весь,
Не золотистый он, а темно-красный,

Как кровь героев, пролитая здесь.





Щебуняев Михаил Семёнович
Щебуняев Михаил Семёнович, участник Великой Отечественной войны, был минёром, познакомился там со 

своей будущей женой Варварой Терентьевной. Мы решили узнать историю их знакомства. Когда Михаил  был 
ранен, его посчитали умершим и даже выкопали яму, но Варвара Терентьевна заметила ,что он стонет и 
отвезла в госпиталь. Так  они и познакомились. Говоря о его подвигах можно выделить ,что он был награжден 
орденом «Красной звезды» за взятие Берлина . Сохранилась копия Наградного листа из архива.Из копии 
можно выделить: ”Рядовой Щебуняев участвовал в  наступительных действиях армии в полосе движения 
9СКК. Участвовал в составе отделения по расчистке дорог и снятию мин. Всего им было снято 9 мин. 
Невзирая на обстрелы, презирая опасность, рядовой Щебуняев всегда находился на месте работ и не отходил 
пока не закончит.24.04.1945 работал сутки не переставая по пояс в воде. Награжден орденом Красной звезды”.

Ветераны Великой Отечественной Войны сражались за солнце над нашими головами, и мы бы хотели 
сказать им за это Большое Спасибо, потому что мы последнее поколение, которое может сказать им эти слова в 
живую!                                           Мы родились, когда все было в прошлом,

Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,

Когда нам память выдает слова.
Дух праздника в воздухе витает,

А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,

Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Ученица 9 «а» класса Щебуняева Олеся





Фокин Николай Иванович
Мой прадедушка, Фокин Николай Иванович, родился 29 августа 1924 года в хуторе Челыши 

Новониколаевского района Волгоградской области. 10 сентября 1942 года вступил в ряды Красной Армии в 
звании рядовой. Он служил в артиллеристской разведке. За время военной службы был награждён: Орденом 
«Славы III степени», Орденом «Красной Звезды», Медалью «За Отвагу», Медалью «За взятие Берлина», 
Медалью «За Победу над Германией». Демобилизовался 15 марта 1947 года и до выхода на пенсию работал 
сельским учителем в своём родном хуторе. 
     Мой прадедушка часто рассказывает нам о тех страшных военных днях. Например о том, как один пленил 
четверых немцев, но награду за это не получил, т.к. разведка была не стратегического назначения. Но больше 
всего мне нравится история о том подвиге, за который он был награждён орденом «Славы III степени». А было 
так. Шёл сентябрь 1944 года. Мой прадедушка получил приказ установить стереотрубу в одном из домов в 
деревне, занятой немцами. Противник превосходил по количеству  танков и бронетранспортёров и наши 
артиллеристы должны были бить чётко в цель, чтобы погибло как можно меньше пехоты. А для чётких 
координат и нужна была стереотруба. Прадедушка с лейтенантом и товарищем Минибаевым установили 
стереотрубу на чердаке дома, стоявшего поодаль от других домов. Когда началось наступление, первый удар 
пришёлся именно по этому дому. Лейтенант и Минибаев погибли. Прадедушка остался один. Но он не 
растерялся и сам стал передавать данные со стереотрубы. Первые два раза он пристреливался, а затем 
артиллерия по его данным била чётко в цель. Прадедушка командовал: «Полк – огонь» и наблюдал, как один за 
другим загораются вражеские машины. Но немцы вели ответный огонь и метили именно в это дом, но в крышу 
ни один снаряд не попал! Затем присоединился другой полк и начался уже массированный обстрел врага. И все 
слушали координаты моего прадедушки! А некоторое время спустя пошли в наступление наши танки. Мой 
прадед выполнил поставленную задачу. После боя поднялся на чердак полковник танковых войск пожать руку 
наводчику и очень удивился, что с такой трудной задачей смог справиться рядовой артиллеристский разведчик. 
Так мой прадедушка был представлен к ордену «Славы III степени».

 Я очень горжусь своим прадедом. Он очень храбрый и смелый человек. Я стараюсь брать с него пример во 
всём. Очень люблю его и уважаю. 

 
 
  Ученик 1 «Б» класса Хромкин Андрей





Мирошниченко Григорий Васильевич

Мирошниченко Григорий Васильевич, родился 14 июня 1930 г. в станице Егорлыгская Ростовской области. 
Война  застала в селе Курыловка Купенского района Харьковской области в  сентябре 1941 года.

 Из воспоминаний деда: « Немец в 41 году был от нас на северном донце, вырывал часть области, 50 км от 
фронта. Он  остановился от нас на расстоянии 50 км, и бомбил крупный железнодорожный узел Купенск». 
Узел, где жил и работал в то время мой дед.

 До июля месяца мой дед находился при фронтовой полосе.  Немец бомбил почти каждый день. Наши войска   
готовили крупные наступления: освобождение  города Харькова и  уничтожение крупной группировки войск 
во главе с  Паулюс. 

     Летом 42 года немец сделал прорыв нашего фронта и устремился на Сталинград.  Полгода дед находился в 
оккупированной территории. 2 февраля наши войска освободили Сталинград и железнодорожный узел 
Купенск. 

После освобождения дед  работал на восстановление железнодорожного узла, на строительных работах. Ему 
удалось участвовать в восстановлении двух водонапорных башен. 

Мой дед трудился на разных работах, тем самым, приближая победу. Был награжден — «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», а также юбилейными наградами.

Я всегда испытываю  чувство гордости за свою страну, за свой народ, за победоносную армию. Я горжусь 
тем, что я внучка своего деда Мирошниченко Григория Васильевича. Я говорю   спасибо деду, спасибо 
труженикам тыла,  спасибо всем ветеранам боевых действий за мирное небо над головой.

 

Ученица 8 «а» Меркушова Александра 
 





Латко Сергей Кузьмич

Латко Сергей Кузьмич, 1910 года рождения. До Великой Отечественной войны жил в г.
Сталинграде и вместе со своей женой работал на заводе «Баррикады». Когда в августе 1942г. 
немецкие войска начали наступление на Сталинград, он продолжал работать, так как имел 
бронь. Их дети оставались дома одни, им было очень страшно. Родители приходили к ним по 
очереди, приносили им еду. Когда усилились бомбежки, в их дом попал снаряд, и родители 
забрали детей на завод. Со слов моей бабушки, в это время в Сталинграде был ад: самолёты 
бомбят, все горит, Волга тоже горит, всюду стреляют, кругом фашисты. 18 октября 1942 года 
погибла его жена. Вскоре моему прадеду принесли повестку, и он отправился на фронт, а дети 
были отправлены в детский дом. К сожалению, о том, как он воевал, мы ничего не знаем, так 
как письма до нас не доходили. Известно лишь, что погиб он 26 апреля 1945 года в 
Чехословакии, а было ему 35 лет. 

 Слушая рассказы моей бабушки о той бесчеловечной войне, о кровопролитных боях, я 
проникаюсь чувством гордости, уважения и благодарности к людям, погибшим в боях за 
нашу Родину, за наше счастье, к людям, которым мы обязаны всем, что у нас есть. Не одну 
тысячу жизней отдали наши соотечественники в жесточайшей борьбе с фашистами. Почти в 
каждой семье кто-то не вернулся с фронта…

Мой прадедушка, Латко Сергей Кузьмич, тоже погиб на полях сражений, освобождая 
Чехословакию. Меня переполняет чувство гордости за моего прадеда, чувство сожаления, что 
он совсем немного не дожил до Победы. Когда 9 мая я смотрю парад Победы на Красной 
площади в Москве, я думаю о том, удастся ли нам прожить свою мирную жизнь так же 
достойно, как наши прадеды. Для этого нужно знать о войне и помнить о великой Победе.  

 
Ученик 7 «б» класса Журавлёв Роман





Антошкин     Алексей      Сергеевич

                           Мой прадедушка, Антошкин Алексей Сергеевич, родился 9 февраля 1917 года. Родители его умерли 
очень рано, и с четырех лет он воспитывался в детском доме. В  1934 году прадедушка был призван в красную 
армию. В 1941 году с теми войсками, в которых он служил, он попал на фронт. 

            Мой прадедушка воевал на I Белорусском фронте. Он был награжден тремя орденами «Красной 
звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над  Германией в Великой отечественной войне», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги». После Победы мой прадедушка продолжал служить в рядах Советской 
армии до 1959 года. В 1959 году он был награжден медалью «За безупречную службу в вооруженных силах 
СССР».

          Весной 1945 года прадедушка находился в прифронтовом госпитале, где познакомился со своей будущей 
женой. Моя прабабушка, Антошкина Анна Ивановна, была медсестрой в эвакогоспитале, в составе действующей 
армии. В октябре 1945 года, в городе Вене, в Австрии, прабабушка и прадедушка зарегистрировали брак и 
прожили счастливую жизнь. 

          Моя бабушка родилась после  войны. Но ее отец очень-очень не любил рассказывать о войне. Наверное, 
поэтому в нашей семье так мало знают о том, как служили прадедушка и прабабушка. Мы знаем только, что 
однажды прадедушка сказал: «В войне нет ничего, о чем хотелось бы рассказать. Мы отвоевали для вас 
мир. Живите в мире, растите сами, воспитывайте детей и будьте счастливы».

Я горжусь своим Дедом. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, а значит, совершал Великий 
подвиг. И пусть он мало рассказывал о войне, но я знаю, что в то страшное время каждый солдат был на счету, 
каждый был ценен. И благодаря им   мы сейчас можем жить спокойно. Я считаю, что Победа советского народа в 
той страшной войне очень важна для настоящего. Неизвестно, что было бы с нами и были бы мы. Я горжусь тем, 
что живу в России и могу благодарить Героев за Победу.

 
Ученица 7 «б» класса Симонова Анна





Грудинкина Мария Петровна

Моя прабабушка принимала участие  в Великой  Отечественной  войне. Она служила в 
банно-прачечном  отряде, стирала  бельё солдатам.  В  войну любая работа  очень ценилась. 
Работа, которую выполняла  бабушка,  была тяжёлой, даже не смотря на то, что она не воевала.

Однажды, когда  моя прабабушка  и водитель перевозили чистое  бельё из одной части в 
другую, они  попали  под  обстрел  с самолетов. Водитель  погиб, а  бабушке осколком   
оторвало половина  уха. С ранением  она  попала в военный госпиталь,  вылечилась, не 
побоялась и снова  вернулась  в банно-прачечный  отряд, где прослужила до конца войны.

Мне очень жаль наших прадедушек и прабабушек, которые молодыми мальчишками и 
девчонками уходили на  войну, некоторые  пережили те страшные годы и  вернулись к родным, 
а некоторые так  и остались лежать на полях той страшной битвы!

Я хочу, чтобы никогда не было войны! Пусть всегда будет мир во всём мире! Моей  
прабабушки  Маши, нет с нами уже 7 лет, но я всегда вспоминаю о ней с теплой и любовью.

                              

Ученица 5 а класса МОУ СШ № 86 Ерофеева Алина





Кокухов   Сергей   Миронович
Мой прадедушка Кокухов Сергей Миронович родился 18 ноября 1928 года, в селе 

Александровка, Солодчинского района, Сталинградской области.
Когда началась Великая Отечественная Война ему было 16 лет. Он как и все мальчишки 

хотели поскорее попасть на фронт и сражаться за Родину. Но на фронт его не взяли, только 
когда ему исполнилось 18 лет, в 1943 году. Попал на курсы пулемётчиков. 

По окончании курсов, его направили в Крым, где он и воевал пулемётчиком. Сражался и 
освобождал города и села от фашистов. Когда шли ожесточённые бои за Сапун гору, он был 
тяжело ранен. Попал в госпиталь, и остался инвалидом. Позже был демобилизован. Мой 
прадедушка за освобождение городов Симферополь, Севастополь, Алушта и др. был награжден 
Орденом Великой Отечественной Войны 1 степени, и медалями за отвагу и др.

По окончании войны он жил и трудился в своем родном колхозе, работал на ферме. За свой 
труд был неоднократно награжден грамотами и медалями.

                     
 

Мы помним! Мы мысленно с вами,
                  Мы к вам приезжаем опять.

                  И мы никогда не устанем о вашей войне вспоминать!
 

                  ...Знамена взлетают от ветра ,
                  Идет человек по Земле.
                  Красивая эта планета

                  Солдатом подарена мне...
 
Ученица 5 а класса МОУ СШ № 86  Жилкина Ксения 
 





Грибанов Николай Михайлович
Призван на фронт Сталинским РВК города Свердловска 02.11.1941 года.

 Грибанов Николай Михайлович имел звание Гвардии лейтенанта, был командиром взвода ПТО 1 
стрелкового батальона 270 Гвардейского стрелкового полка 89. 

  21 июля 1943 года в бою за населённый пункт Стрельников Грибанов Н.М., занимая должность 
командира взвода ПТО, во время наступательного боя принял командование ротой на себя, когда 
был убит командир стрелковой роты. Повёл роту в атаку, уничтожив при этом взвод пехоты, 1 
станковый пулемёт противника, чем показал великую любовь и преданность Родине. 

   В 1943 году Грибанов Николай Михайлович награждён Орденом «Красной звезды».
   На протяжении всего периода боевых действий дивизии северо-западной города Полоцк в 

районе р.Дриска работал командиром взвода подвоза боеприпасов частям дивизии, проявляя 
образцы мужества и отваги, образцы умения командовать взводом.

   Благодаря правильно поставленному руководству с его стороны части дивизии получали 
нужные боеприпасы и в достаточном количестве, что обеспечивало успех боя. Грибанов Н.М. сам 
лично ездил с водителями в наиболее опасные места и своим личным примером воодушевлял 
водительский состав на ратные подвиги.   12 июля 1944 года Грибанов Н.М. сопровождал четыре 
автомашины с боеприпасами. В районе переправы через р.Дриска одна из автомашин из-за 
сильного артиллерийского огня противника загорелась. Мотор получил повреждение. Грибанов, 
сохраняя спокойствие бросился к автомашинам, песком загасил пламя , а затем, устранив 
повреждение, доставил снаряды на батарею, чем обеспечил успешное выполнение задачи, 
поставленной перед батареей. 

   Своим упорным трудом, проявленной стойкостью и мужеством Грибанов Н.М. заслужил 
правительственную награду. В 1944 году был награждён Орденом «Красной Звезды».

Ученик 10 «а» класса Грибанов Кирилл





Даниленко Николай Илларионович
Даниленко Николай Илларионович – мой прадедушка, участник Великой Отечественной  войны. 

Родился 30 сентября 1924 года в хуторе Шуткин Подгоренского района Воронежской области. 
Когда началась Великая Отечественная война, ему было 16 лет. Он очень хотел вместе с отцом пойти на 

фронт и сражаться за Родину, но его не взяли. Только 19 января 1943 года был призван досрочно 
Подгоренским РВК в 25 танковый учебный полк. Воевал на 1-ом Белорусском фронте в должности 
гвардии ефрейтор и на 1-ом Воронежском фронте. Его работа была одной из самых важных, потому что 
он обеспечивал устойчивую связь между боевыми подразделениями. Он был связистом!

При выполнении боевого задания получил контузию, после чего почти полностью потерял слух.
Мой прадедушка получил много медалей и наград. Он награждён Орденом «Красной Звезды». 

медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной воне 1941-1945гг.».

За проявленную стойкость и мужество при прорыве обороны противника из района Ковель имеет 
благодарственное письмо от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина от 20 июля 1944 года.

К сожалению, мы очень мало знаем о его жизни на войне. «Эта война была очень болезнена для твоего 
прадедушки. Он не любил рассказывать про то страшное время, как полагается настоящим героям,»-
говорит моя бабушка, Валентина Николаевна, и сама начинает плакать. Ведь в этом году, 23 июня. будет 
уже 30 лет как нет его с нами.

Я очень горжусь своим прадедушкой и если бы у меня была такая возможность увидеть его, я бы очень 
хотел поклониться ему в ноги, прижаться к его груди и сказать: «Спасибо за Победу! Спасибо за мирное 
небо над головой!»

Ученица 9«б» класса Хаперская Анна





Круглова Валентина Семеновна

Родилась Круглова В. С. в Волгограде, 10.05.1926 года.

Сейчас моей прабабушке 88 лет, когда началась война ей было 15. На время войны их 
переправили в Саратовскую область. Там каждый работал, бабушка моя ремонтировала 
комбайны.

  Свою прабабушку я очень уважаю, она для меня - авторитет. Я испытываю чувства гордости 
за свою бабушку, ведь она пережила серьезное событие, это - война. Конечно же рада, что 
советский народ победил немецко - фашистских захватчиков, ведь если бы не ветераны, то 
неизвестно, что было бы с нами сейчас, а возможно и вообще не было бы нас. Это люди 
необычайно храбрые! Хочется сказать им всем огромное спасибо за нашу счастливую жизнь!!!      

Ученица 7 «в» класса Круглова Анастасия





Черепанов Сергей Михайлович 
Герой Советского Союза. Родился 16 июля 1916 г. в Вологодской области. Жил и работал в пос. Новый Бор 

Усть-Цилемского р-на Коми АССР. Ушел на фронт добровольцем в августе 1942 г. Участвовал в боях на 
Волховском и Ленинградском фронтах.

24 января 1944 г. командир отделения 1249-го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии (59-я армия, 
Ленинградский фронт) Черепанов С. М. первым ворвался в деревню Поддубье (Новгородская обл.) и гранатой 
уничтожил пулемет противника. Был ранен в грудь, но не покинул поле боя. После нескольких контратак 
фашистов сержант Черепанов остался один - его товарищи были убиты. Метким огнем из автомата он 
продолжал уничтожать захватчиков, наседавших со всех сторон. А когда закончились патроны, последней 
гранатой подорвал себя и окружающих его врагов. Это случилось 24.01.1944 г. С. М. Черепанов похоронен в с. 
Поддубье Новгородской обл.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года сержанту С. М. Черепанову 
(посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза.

В пос. Новый Бор установлен бюст Героя, его именем названа одна из улиц поселка. 
Я отношусь к этому человеку действительно как к герою. Раньше люди, военные, могли совершать подобные 

подвиги, жертвовать своей жизнью ради жизни других, а сейчас ситуация сильно поменялась и редко 
встретишь человека, который способен пойти хотя бы на небольшие подвиги. Имя этого героя нужно помнить и 
чтить.

Ученица 7 «в» класса Лобанова Эрнеста



Меня зовут Луконина Даша. Я хочу рассказать о своем прадедушке – 
Николае Алексеевиче Тырине (07.02.1906).Во время Великой Отечественной 
войны мой прадедушка работал на металлургическом заводе в городе 
Златоусте. Он работал там и после войны, пока не случилась авария, и он не 
лишился руки, потом он ушел на пенсию и работал лесником. 

У нас в семье хранятся его награды (много медалей, орден Ленина). 
Сейчас его, конечно, уже нет, но я очень рада, что в моей семье был такой 
человек. Он был папой моей бабушки, и поэтому ей не составляет труда 
рассказать о нем, а мне очень приятно слушать.

Мне очень больно вспоминать о войне, зная, какие ужасы переживали 
люди, но, когда я вспоминаю о нашей победе, что мы отстояли  свою Родину, 
что прогнали врагов, меня  переполняет чувство гордости и радости! 





Дулин Рамазан Мухамбетович
Участвовал в Финской и Отечественной войне. Закончил военное училище, 

прошел ускоренные курсы младшего лейтенанта. В 1941г. Был призван в ряды РККА. 
Был командиром пулемётной роты. Победу встретил в городе  Кёнигсберг. С 1945 по 
1947гг. служил на Украине.

Ученица 7 «а» Лобасова Елизавета





Овчаренко Дмитрий Романович
Овчаренко Дмитрий Романович - ездовой пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 

9-й армии Южного фронта, красноармеец. Родился в 1919 году в селе Овчарово ныне Троицкого района 
Луганской области Украины в крестьянской семье. Украинец. Окончил 5 классов. Работал в колхозе. В Красной 
Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.

«13 июля 1941 года из района Песец, красноармеец Овчаренко вёз боеприпасы для 3-й пульроты, находясь от 
своего подразделения в 4-5 километрах. В этом же районе на красноармейца напали и окружили две автомашины 
в составе 50 германских солдат и 3-х офицеров. Выходя из машины, германский офицер скомандовал 
красноармейцу поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку и устроил допрос.

У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармеец зарубил германского 
офицера и бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 германский солдат был убит, остальные в панике 
бежали. После Овчаренко погнался за раненым офицером, поймал и зарубил того топором. 3-й офицер сумел 
скрыться.

Тов. Овчаренко не растерялся, забрал у всех убитых документы, у офицеров карты, планшеты, схему, записи и 
предоставил их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте…»

Не довелось мужественному бойцу дожить до светлого Дня Победы…В боях за освобождение Венгрии Д.Р. 
Овчаренко был смертельно ранен. Скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Овчаренко Д.Н. внёс свой вклад в великую Победу, которая ковалась не только силами главнокомандующих и 
офицеров, но и в большой степени простыми солдатами, которые выносили на себе всю тяжесть невзгод 
жестокой войны. Просто бороться до последнего за Родину – уже маленький подвиг.

 

Ученик 10 «б» класса Подорожний Олег





Чуприна Зинаида Фёдоровна
Чуприне Зинаиде Фёдоровне было 15 лет на время начала войны. Она проживала в Сталинграде, её 

отец работал на СТЗ. Почти сразу после начала боевых действий Зинаида вместе со своей подругой 
поступила на курсы подготовки медсестёр, но после их окончания ни её, ни подругу на фронт не 
взяли из-за слишком юного возраста. 

Вскоре война добралась до Сталинграда. Зина вместе со своей семьёй отправилась на эвакуацию на 
Восток с цехами Тракторного завода, но это было уже осенью. Однако им не суждено было покинуть 
город. Поезд, на котором ехали мирные жители, попал под бомбардировку фашистской авиации, а 
Зине пришлось уходить в степь. К тому же оказалось, что семья Чуприных в спешке взяла не тот 
чемодан и осталась без элементарных необходимых вещей в открытом поле. Всё же к вечеру они 
смогли добраться до небольшого посёлка. Зинаида постучалась в один из домов, прося ночлега для 
семьи, но им просто не хватило места: всё уже было забито. В итоге им пришлось ночевать под 
непрекращающимися бомбардировками прямо под открытым небом. Наутро оказалось, что в дом, 
куда они постучались сначала, попала авиационная бомба и все находившиеся внутри погибли. 

В конечном итоге Зина добралась на одном из следующих поездов до Челябинска, где училась в 
техникуме, пока её родители работали на нужды промышленности страны. В Сталинград они 
вернулись уже после войны, где Зинаида выучилась на учителя и всю жизнь посвятила обучению 
детей. 

Победу ковали не только фронтовики. Она была бы невозможна без работников тыла, 
обеспечивавших армию всем необходимым. Также нельзя отрицать роль подростков и детей, не 
принимавших участий в боевых действиях. Ведь на их хрупкие и неокрепшие плечи ложилась задача 
восстановления страны после всех разрушений, учинённых захватчиками. Именно им пришлось 
строить то светлое будущее, за которое сражались и гибли их родители.

Ученик 10 «б» класса Подорожний Олег





Киевский  Василий  Семёнович
Великая Отечественная  Война 1941-1945 годов  затронула  жизни  и судьбы  многих  семей  в нашей стране . Она  пришла  

незвано  и в семью  моего  прапрадеда  Киевского  Василия  Семёновича . С первых дней  получил  он  повестку   на  фронт  , на  
защиту  Родины  от  немецко-фашистских захватчиков . Было ему тогда  36 лет .  И  заметалась , захлопотала  жена , Мария  Федоровна 
, собирая  мужа в дорогу . А под ногами путались, цепляясь за мать шестилетний Витя , мой прадед, и трёхлетний Коля ,в  люльке 
мирно посапывала восьмимесячная Лида. Дети и не догадывались, что долгих пять лет они будут лишены отцовского  тепла, взгляда, 
совета. Нелегко дались Марии Федоровне пять  долгих военных лет. Нужно было поставить на ноги детей ,успеть по хозяйству и на 
работе трудиться и за себя , и за  мужа . Сполна познала моя прапрабабушка трудности и лишения войны : был и голод , и  холод , и 
мучительные дни и месяцы ожидания вестей о муже с войны . Со всем справилась ,через многое прошла и не упала духом Мария 
Федоровна .
    Мой прапрадед прошёл через всю войну , работал на автобронетанковой  ремонтной базе .  Был  он  водителем , так называемой 
, «полуторки» ( грузовик  ГАЗ-АА ) .  Простая , надёжная конструкция  и неприхотливый  характер позволили автомобилю стать  и 
поставщиком , и носителем вооружения  во времена Великой Отечественной  Войны . Так вот , Василий Семёнович  на  своей  « 
полуторке»  с  первых дней войны  возил  снаряды  с  заводов , где они выпускались , на передовую .  Награждён восемью медалями . 
Есть и ещё одна награда-Почётная грамота с благодарностью за службу и труд от министра обороны СССР . Когда в 1945 году  мой 
прапрадед  возвратился  с войны  домой , то достал из кармана смятое письмо , написанное его старшим сыном  Витей . Как великую 
ценность хранил он эти детские строки и пронёс через всю войну.
    Ещё хочу рассказать  о втором  моём  прапрадеде  Долголёве  Михаиле  Ивановиче. Он был призван  на службу с первых дней 
войны. Ему было 30 лет. Информации  о нём  сохранилось мало.  Известно,  что был он танкистом и пропал без вести на полях 
сражения под Белгородом .
 Это война стала для советского народа Великой Отечественной, люди сплотились перед лицом угрозы 
порабощения и уничтожения. Истоками  победы стали героизм и мужество бойцов и командиров Красной Армии, трудовой подвиг 
всех тружеников тыла, военное искусство советских полководцев- Г .К . Жукова, К . К . Рокоссовского ,  И .С . Конева ,  А . М . 
Василевского. Начиная войну Гитлер рассчитывал на межнациональные противоречия  внутри нашей страны , но его планы не 
оправдались . За время войны было образовано более 80 национальных дивизий , состоящих из русских, украинцев , белорусов  и 
других народов.  Со стороны СССР война носила справедливый , оборонительный характер . Германия же вела захватническую , 
несправедливую войну. Цена победы была огромной. На полях  сражений,  в концлагерях, на оккупированных территориях , в 
блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 30 млн. советских людей . Было уничтожено  треть  национального богатства  страны.
  Я считаю ,что войны никогда не имели и не будут иметь оправданий . Это всегда смерть и  покалеченные   судьбы  людей . 





Дурнев Иван Иванович
О Великой Отечественной Войне уже написаны горы книг, снято много картин. Кажется, все сказано и 

пересказано: и о событиях, потрясших мир, и о людях, вынесших на своих плечах невероятную тяжесть 
пережитого. Но все-таки, несмотря на то, что прошло 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, 
героизм  солдат того времени не меркнет в нашей памяти, а драматизм минувших событий острой болью 
отзывается в  сердцах.

Мою семью,  как и многих война не обошла стороной. В семейном альбоме хранится фотография 
дедушки, ветерана войны.  К сожалению, дедушку, я знаю только по фотографиям и не многочисленным 
рассказам папы, т.к. дедушка не очень любил рассказывать о тяжелых испытаниях войны, которое для него 
помнилось в числах и часах, а когда рассказывал, волновался, ходил по комнате, казалось, вновь переживал те 
тяжкие минуты военных лет.

Мой дедушка Дурнев Иван Иванович родился 21 января 1907 года в п. Иваново Курской области. В 
предвоенные годы работал в колхозе им.Мичурина. В 1941 году пошел добровольцем на фронт.  Пять нелегких 
военных лет он провел в боях от Курска до Берлина в артиллерии, освобождая от немцев русские земли, 
получил контузию. На Курской  дуге воевал в составе 12-й артиллерийской дивизии, в южном направление. Он 
пережил бомбёжку в Курске, несколько раз смерти в глаза смотрел. Как говорил мой дедушка: «Тогда каждое 
мгновение смерти ждал, страшный бой был, земля, словно, губка кровью людской пропиталась, куда не кинешь 
взор – всюду танки, самоходно-артиллерийские  установки и клубы дыма… ».

О страшных боях в Великую Отечественную Войну  до конца его жизни напоминало несколько ранений , 
да осколок в ноге от взорвавшегося рядом снаряда. Первой наградой моего дедушки была медаль «За отвагу», 
позже он получил орден Красной звезды.

Мой дедушка, как и другие ветераны, трудились для того, чтобы в стране был мир, чтобы их дети не 
видели войны. Я горжусь им и благодарен ему за эту жизнь: за синее небо, за солнце! Благодарен ему, как и 
миллионам другим, сохранившим мир на нашей земле: «Спасибо Вам, ветераны Великой Отечественной войны! 
Спасибо за возможность видеть мирное небо, синего цвета, и яркое солнце над головой!» 
Очень важно, чтобы мы никогда не забывали о тех, кто завоевал для нас Победу. Наши ветераны – пример 
воинской доблести и служения своему народу!

Ученик 4 «а» класса Дурнев Влад





Куропятникова Мария Ивановна 
(личные воспоминания)

 Начало войны для меня совпало с окончанием 9-го класса. 10 учеников Даниловской средней школы во главе с преподавателем биологии Хмара 
готовились к поездке в Москву на Всесоюзную Сельскохозяйственную выставку. Мы с 5-го класса ухаживали за ягнятами зимой, а летом выращивали 
какие-то растения. Не помню какие у нас были достижения, но хорошо помню, как мы с подругой услышали по радио свои фамилии в числе утвержденных 
на выставку. Радости не было конца. А когда мы услышали о начале войны, то сразу поняли, что в Москве нам не быть, не до этого теперь. Но тогда мы не 
предполагали, что наши одноклассники будут участвовать  в боях и многие не вернуться….  В 1941-42 учебном году у нас в школе было полное 
самообслуживание. М ы не только провели ремонт в школе и убирали, но сами заготавливали дрова, топили печи и т.д. Кроме учебы все девочки окончили 
курсы медсестер и курсы трактористов в МТС.  

 Мальчиков в конце  учебного года в нашем классе осталось только 3. Остальных в разное время взяли в армию.
                  После окончания школы отослала документы в Сталинградский пединститут, поработала зав.током в совхозе (заменила ушедшего на фронт), а потом в 

августе 1942г добровольно ушла в армию. Отправили нас в Астрахань на курсы телеграфисток, а потом, когда Астрахань стали часто бомбить погрузили 
нас на баржу и по Каспийскому морю отправили в Гурьев. За несколько дней пути мы встретились в первыми трудностями.

                   Во-первых, бомбежка на море была страшнее, чем на земле (а бомбили нас несколько раз), во-вторых почему-то сразу посадили на голодный 
паёк (1 селедка, кружка воды, 300г хлеба на день). Многие этот паек съедали за один раз, а потом ждали до следующего утра. А некоторые (в том числе и 
мы) объединились по 3 человека и за один раз съедали 1 порцию. Это была маленькая победа над собой. Из Гурьева нас отправили в Чкалов, где мы и 
осваивали специальность телеграфистки. На фронт нас отправили в феврале 1943г., когда Сталинград был уже освобожден. Не знаю по каким причинам, но 
шли мы на фронт 700 км пешком.

                    Первый день на фронте каждому памятен. Было это в Ростовской области. В штабе дивизии нам (а нас было 4 девушки) сказали, что в штаб 
полка, куда нас направляют, мы должны добираться самостоятельно без сопровождающих. Назвали нам населенный пункт Писаревка. Мы спросили у 
какой-то бабушки дорогу, она видно, не расслышала и показала нам дорогу на х.Писаревский. Мы и пошли. Мы не поняли, когда пришли на самую 
передовую. Смотрим окопы, люди по оврагу перебираются ползком, а мы идем в полный рост. На приказ лейтенанта: «Ложись!» недоуменно сели среди 
дороги кучкой. Оказалось, что х.Писаревский еще у немцев, а нам лейтенант посоветовал рассредоточиться и возвращаться назад. Что мы и сделали. К 
вечеру нашли мы штаб полка. В полках телеграфной связи нет, поэтому работали мы телефонистками. Трое дежурили при штабе полка, а одна из нас (по 
очереди) дежурила на наблюдательном пункте командира полка.

Связистов погибало много, потому что при обстрелах и бомбежках телефонная связь часто рвется, а восстанавливают ее связисты, конечно, не 
дожидаясь конца обстрела. Ведь от того есть связь или нет зависит очень многое. Я на передовой была ровно год. Это много, потому что за это время 
личный состав роты связи полка менялся почти полностью не один раз. Даже те, кто не непосредственно не ходил на линию были убиты или ранены.

                      Мы непосредственно не воевали с оружием в руках, но выполняли очень нужное дело. 
После первых боев наш полк был отведен в район деревни Дмитриевка на р.Миус. Здесь мы некоторое время стояли в обороне. Наш блиндаж был 

метрах в 300 от центральной станции, где мы дежурили. Приходилось ночью идти на смену в одиночку по лесу. А ведь были мы обыкновенными 
девушками, только что окончившими школу. В военном деле, конечно, плохо разбирались, поэтому за каждым кустом нам чудился немец и мы всю дорогу 
держали наготове винтовку.

                       Весь путь за год описать трудно, хотя по расстоянию это не очень длинный путь. От Ростовской обл. до Днепра. За Днепром я была ранена.
                       Вспоминаю некоторые эпизоды. Я попала на фронт, когда мы наступали, но все-таки один раз пришлось отступать. Это, по-моему, самое 

страшное. Нас начали обходить справа. Был отдан приказ отступить. Я как раз дежурила при штабе полка, поэтому отступали вместе с начальником штаба 
Бойко. Когда мы выбежали из штабной землянки (надо было собрать штабные документы, отключить и упаковать рацию, телефонный аппарат), то 
немецкие танки были уже близко, хорошо видны были даже автоматчики, бегущие за ними. Нам удалось скрыться  в каком-то овраге и выбраться к своим 
только ночью. А до вечера мы лежали в бурьянах и видели, как гнали наших пленных. А ночью к нашей группе присоединились ещё двое. Среди них повар, 
который обслуживал командира полка. Казалось, что героического может совершить повар. А этот умел накормить полка, какая бы обстановка ни была. Он 
добирался через любой огонь и брал с собой еды 



не для одного человека. Кормил всех, кто находился рядом с командиром полка, и всех поражало, что у 
него в вещмешке были тарелки и вилки. Он мгновенно мог красиво подать на тарелке кушанье. Так вот 
в этот раз не успел он к нам присоединиться, как сразу сообщил, что у него в вещмешке есть вареное 
мясо и хлеб. Быстро все разделил на всех (без тарелок на этот раз) и мы, подкрепившись, направились в 
путь.

                     И еще один раз я близко видела немцев. Разведка доложила, что населенный пункт оставлен 
немцами и полк двигался походным порядком. Моя очередь была дежурить на Н.П. Командира полка, 
поэтому я шла вместе с радистами и телефонистами, которые должны были при остановке наладить 
связь между ком.полка и батальонами.

                      Населенный пункт располагался так, что с той стороны, откуда мы двигались, его долго не 
было видно. А когда наша колонна показалась из-за бугорка, нас обстреляли. Батальоны начали 
принимать боевой порядок, но мы оказались метров на 100 впереди. Там были окопы, и командир 
полка приказал занять их. Часа два была перестрелка, а потом немцы пошли в так называемую 
психическую атаку. Наши поднялись не сразу. Я спряталась в окоп, прижала крепче к уху телефонную 
трубку, а когда выглянула, то немцы уже бежали, а наши их преследовали. 

На войне, конечно, убивают. Но к гибели людей, с которыми идешь бок о бок нельзя привыкнуть.
                      В этот раз на наблюдательном пункте командира полка Волошинова дежурил радист 

Шлюпиков. Командир полка менял наблюдательный пункт. Место открытое, поэтому перемещаться 
группой нельзя. Он сказал, что за ним на некотором расстоянии должны идти адъютанты, потом 
связной, потом радист, телефонисты.

                      Начали минометный обстрел. Мина разорвалась между Шлюпиковым и мной. Я упала в 
какую-то ложбинку, а когда подползла к Шлюпикову, то он был ранен в нескольких местах. Я начала 
перевязывать индивидуальными пакетами, но он очнулся и попросил, чтобы я быстрее бежала на Н.П. 
Как только восстановили связь сообщила о нем санитарам. Тогда я поднялась во весь рост и побежала и 
почему-то не была ранена, хотя обстрел был сильный. Санитары его подобрали примерно через час, а 
больше я о нем ничего не знаю.

                       В этот день погибли ещё два связиста. Они один за другим пошли и не вернулись. Тогда 
командир полка послал меня, при обстреле я прыгнула в окоп, там был уже мертвый один связист, а 
второй с проводом в руках лежал немного дальше. До вечера я поддерживала связь от наблюдательного 
пункта командира полка до батальона. Не помню сколько раз я выходила на линию.

                        В приказе о награждении меня медалью «За отвагу» этот день был упомянут.



 А еще мне хочется сказать, что люди на фронте старались помочь друг другу. Если бы они этого не делали, то жертв было бы ещё 
больше.
                          Вот несколько примеров. На фронте всякие  перемещения делаются ночью. Вот и наша рота связи ночью перешла на новое 
место, днём мы дежурили и нам с Зоей разрешили поспать часа два перед ночным дежурством. Мы нашли окоп и устроились в нём. 
Уснули. Разбудила нас бомбежка. Одна бомба разорвалась близко, я успела подумать, что следующая должна нас перелететь, так как не 
рядом же они ложатся, и потеряла сознание. А очнулась я уже не в окопе, а на поверхности земли. Оказывается, когда мы спали, по линии 
шли связисты какой-то другой части и видели нас. А после бомбежки снова связь порвалась, и они, восстановив её, вспомнили, где был 
наш окоп. Он оказался заваленным на краю воронки. Вот они нас и откопали и ушли, передав нас бойцам из нашей роты связи. А на 
следующий день меня как контуженную (сильно сдавило грудную клетку, плевала кровью и на одно ухо не слышала) оставили дежурить 
на старом месте у телефона, а остальные пошли восстанавливать связь вслед за наступающими частями. А к вечеру мне сообщили, что 
Зоя, начальник связи и еще несколько связистов погибли, а командир роты ранен тяжело. 

И еще случай, когда меня спасли незнакомые люди. Ранена я была за Днепром миной, когда шла по линии. Ранена в ногу (сквозное 
ранение) и в бок (слепое, т.е. осколок остался около позвоночника). Форсировали мы Днепр на лодках, а когда меня ранило, то лед уже 
стал, но был тонким. Были, конечно, полыньи от снарядов. Переправляли нас санитары на носилках. Привязывали длинные веревки и 
тащили. Мы попали под обстрел, санитар провалился, кто-то кинулся ему на помощь, но я услышала его слова: «Спасайте раненого, я сам 
выберусь, до берега недалеко». Кто были мои спасители, тоже не знаю, потому что я то теряла сознание, то приходила в себя. Очнулась, 
когда меня отогревали чем-то. Оказывается, у меня промокли бинты и шинель, и я  примерзла к носилкам.
                            Героического в моей фронтовой жизни ничего не было. Связисты сами не убивали немцев, некоторые вообще не стреляли.
                            Правда, один раз мы взяли в плен немца. Но это скорее смешной случай, чем героический. Мы наступали, взяли какую-то 
железнодорожную станцию. Началась бомбежка. Связистки Нина, Валя,  я  и санинструктор Аня увидели какой-то подвал и побежали, 
чтобы там укрыться. Когда спустились по ступенькам, то увидели поднимающегося с соломы немца. Аня ногой отбросила лежащий около 
него автомат, Валя его подняла, Нина крикнула: «Руки вверх!» Немец поднял руки. Вот мы так минут 15 и стояли. Эти минуты нам 
показались вечностью. Когда кончилась бомбежка, мы вывели немца и с гордостью отвели его в штаб. Не знаю, может он специально 
остался, чтобы в плен сдаться. Тогда этот случай быстро забылся.

Фронтовые будни были, конечно, трудными. Достаточно сказать, что за год, пока я была на фронте, только 3 раза ночевала в комнате, а 
остальные ночи были проведены в землянках, в окопах или просто на земле. Например, когда мы форсировали Днепр, то конец ночи 
провели на острове в лесу. Спать легли прямо на земле. Постелили плащпалатку, вещмешки под голову и накрылись плащпалаткой. 
Уснули. А когда проснулись, оказалось, что нас сверху засыпало снегом, поэтому стало теплее.

                          Всего в армии я была 3 года. В госпиталях лежала в Ростове и Баку. Делали операцию, вынимали осколок. В госпитале пока 
ещё не вставала (а лежачей я была 6 месяцев) слушала лекции по бухгалтерии, а когда стала вставать, закончила эти курсы, да ещё курсы 
секретарей-машинисток.
                       А после демобилизации поступила в пединститут на математический факультет. С 1949г. Работала в Клетской средней школе.
                          Когда я думаю о фронте, то чаще всего вспоминаются почему-то не дни, а ночи. То видятся  обстрелы, огненные вспышки, 
трассирующие пули, горящие почти полностью разрушенные деревни и редкие жители, похожие на привидения, то вдруг вспомнятся 
ночные переходы, когда бойцы на ходу засыпали. Смотришь, а кто-то пошел в сторону. Значит, спит на ходу. А после команды:»Привал» 
засыпали все мгновенно хоть на несколько минут. Было ли страшно? Конечно было.  Но о страхе не говорили не говорили и о долге, а 
просто старались выполнить приказ любой ценой.

                           Были и веселые минуты. Бойцы были обыкновенными людьми. Шутили, пели. А пели часто и с удовольствием. Запомнились 
новые тогда песни « Землянка», «Жди меня», «Темная ночь», «На позицию девушка» и т.д. и протяжные украинские песни. 

А праздники? Были. Как-то командир полка собрал всех девушек связисток, санинструкторов и три часа мы веселились. Был накрыт 
стол и был патефон.



В декабре 1943 года я вступила в партию. Все время была комсоргом роты связи, а после госпиталя тоже 
была комсоргом на складе танковых запчастей, который сначала был в Баку, а потом в Одессе.

Как праздник запомнилась партийная конференция.
Не знаю, как мы успевали, но, вероятно читали газеты регулярно, потому что с положением на фронте и в 

тылу мы всегда были знакомы, а приказы и речи Верховного Главнокомандующего т.Сталина знали наизусть, 
знали, какие задачи ставились перед нами в каждый период войны. И ещё была вера в победу. Комсомольские и 
партийные собрания были короткими, конечно, чаще всего на них присутствовали не все. Хотя и старались, но 
в одно и то же время от заданий всех освободить невозможно.

                  После моего ранения и гибели Зои в роте связи остались ещё две девушки – Нина Мальвенко из 
Краснодарского края и Валя Леопольдова из Вяземского района нашей области. Вот с Валей мы встречались в 
Волгограде (тогда Сталинграде). Она до войны окончила два курса мединститута и тогда приехала поступать 

опять, а я уже училась в пединституте. Она мне многое рассказала о наших боевых друзьях. 
 
 

Ученица 3 «в» класса Колесникова Анна





Кравченко Алексей Семенович 
 Мой прадед  Кравченко Алексей Семенович  родился 23 марта 1925 года  в поселке  Быково Волгоградской области. 
      Когда началась война, он работал в колхозе трактористом. Колхозников мобилизовали на фронт вместе с гусеничными 

тракторами. На оставшиеся "Сталинцы" и старенькие "Универсалы" посадили подростков. 8 января 1943 года Алексея Семеновича  
призвали в Армию. Он попал во 2 учебный полк воздушно - десантных войск. Затем был направлен служить снайпером в 5 
гвардейскую бригаду ВДВ. 

      В ночь на 25 сентября 1943 года бригада получила задание высадиться за Днепр и скрытно выйти на место высадки основных 
сил. При подлете к Днепру самолет с десантом попал в луч прожектора, начался сильный зенитно - пулеметный обстрел. 
Высаживаться пришлось с большой высоты, парашютистов разбросало на большое расстояние. Немцы расстреливали десантников в 
небе и добивали на земле раненых. Встретиться смогли только 6 бойцов: командир взвода, стрелок пулеметного расчета, 2 снайпера 
и 2 автоматчика. Без карты, связи, с минимальным боекомплектом десантники оказались в тылу врага. Больше месяца искали они 
свою бригаду.  Днем прятались в полях и оврагах, передвигались ночами. Встречаясь с немцами, вступали в бой и уходили под 
покровом ночи.

       Во время одной из стычек погиб командир. Бойцы решили разделиться на две группы и перейти линию фронта. Алексей 
Семенович со своим товарищем Василием  Выбодовским решили войти в село, узнать обстановку  и сориентироваться на 
местности. Но село было разрушено. Бойцы решили укрыться до темноты в подвале. Вскоре они услышали шум и увидели 
немецкого офицера. Завязалась схватка, Выбодовский погиб, а прадед приготовился к бою. Но в это время наверху начали рваться 
снаряды.  

        В село вошла наша 23 гвардейская штурмовая пехотная дивизия.  В ее составе Алексей Семенович  продолжил воевать в 
качестве пулеметчика.  В марте 1944 года был ранен, ехать в госпиталь отказался и остался служить связистом в роте управления. 

       Осенью 1944 года во время боя за Будапешт вместе с сержантом Осиповым вынес с поля боя раненого командира, за что был 
награжден медалью "За отвагу». Алексей Семенович освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию, Болгарию. Форсировал реки 
Днестр, Прут и Дунай. 

         Победу он встретил на  Болгаро  - Итальянской границе на реке Драва.  Пять лет после победы служил в составе  34 
противотанковой бригады в Крыму. 24 октября 1950 года демобилизовался и вернулся домой в родной поселок Быково.

       Я горжусь своим прадедом. Благодаря ему и таким как он, мы сейчас ходим в школу, радуемся солнышку и синему небу. 

Ученик 3 «в» класс Лазарев Саша
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