
 

 



 
 

 

Дорогие друзья! 

Мы отмечаем много дат и праздников: торжественных и радостных, 

семейных и профессиональных. Но есть одна особенная, сакральная для всех 

и каждого дата — 9 Мая! Праздник истинного торжества жизни — День 

Победы! 

 И пусть мы не знаем поименно всех тех, кто сложил головы за нас и свою 

страну… Их  подвиг бессмертен.  

Третий  год Департамент образования города Москвы совместно с 

Городским методическим центром ДОгМ и Центром педагогического 

мастерства ДОгМ проводит метапредметную олимпиаду «Не прервётся связь 

поколений».  

В олимпиаде приняли участие 16057 участников, из них 2605 призёров и 

300 победителей. 

От нашей школы на   Олимпиаду было представлено  18 работ.  Из них 

пять школьников стали призерами. 

Предлагаем вам ознакомиться с  работами конкурсантов. 

 

 

 

Старший методист Е.В. Лозовая 

  



 
 

 Мы раньше детства повзрослели 

У войны нет возраста.  У войны есть имя. Не важно, сколько тебе 

лет… ты все равно чувствуешь свою или чужую боль, осознаешь  горечь 

потерь. 

В одной из деревень Рязанской области в годы 

войны с семьей проживал мой прадед Анатолий 

Гаврилович Блохин. На то время ему не 

исполнилось еще и десяти лет. Все тяготы по 

хозяйству легли на плечи его матери и старшего 

брата. Отец, как и миллионы других отцов-

кормильцев, покинув отчий дом, воевал, бил 

фашистов твердою рукой, но не дожил до Великой 

Победы – погиб под Сталинградом. 

 

По рассказам моего прадеда, не все немецкие солдаты были фашистами 

(наверное, они часто вспоминали своих детей, семьи, которых оставили в 

Германии). Как-то под Рождество немцы получали посылки из дома. Немецкие 

солдаты делились подарками с русскими детьми, в  семьях которых проживали в 

деревне. Да и относились по-доброму, не зверствовали над женщинами и малыми 

детьми. 

Но детство как-то прошло стороной, будто его и вовсе не было. Многие ребята 

так и не узнали, что такое игрушки, озорство, шутки.  

Во время войны все население нашей Родины претерпело лишения, пережило 

бедность и разруху. У многих снарядами и бомбами были разрушены дома, 

зачастую  впроголодь приходилось доживать до ранней весны, а потом дети (в том 

числе и мой прадед) собирали травы, семена – и все это шло в еду-похлебку. Мы 

даже себе представить не можем, что пришлось пережить детям в годы войны, 



 

какие ужасы и лишения пришлось вынести, и какой взрослый труд и умение брать 

ответственность за себя, свои поступки ложились на детские плечи детей. 

Ничто и никогда не сможет вернуть время вспять, и дети, пережившие 

лихолетье войны, так и останутся жить с раной в своей душе. 

Но  они не падали духом. Невзгоды их только закаляли. От них они 

становились сильнее и взрослее. Их всегда поддерживали взрослые. С 1941 по 1945 

год в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч 

несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры - простые  деревенские 

мальчишки и девчонки, ребята из больших городов -  они посмертно были 

признаны героями, хотя были гораздо младше нас. Наравне со взрослыми   они 

терпели лишения, недоедали, защищали Родину, стреляли, попадали в плен, 

жертвуя собственными детскими жизнями. Кто-то сбегал  из дома на фронт, кто-то 

приписывал себе  лишнюю пару лет, чтобы защищать Родину.  В тылу и на линии 

фронта дети  каждый день совершали маленький подвиг. Да, у  них не было 

времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть.  

Они взрослели по минутам.  И,  к счастью, эти дети-взрослые смогли 

построить новую жизнь, новое будущее: 

Их, прошедших все годы 

войны, 

Не пугают небесные 

грозы, 

Но,  дожив до седой 

старины, 

Иногда не скупятся на 

слезы. 

 

 

 

                                                                                                   Колесник Владислав, 10 «А» класс 



 

А годы мчатся, словно поезда… 

 

Да, быстро летит время. Казалось, недавно мы только пошли в 

первый класс, а уже через год будем прощаться с одноклассниками, учителями. 

 Все эти десять лет с нами рядом  были люди, окрыленные светом, теплом и 

надеждой. Некоторых из них  уже нет в живых. Человек, о котором сегодня пойдет 

речь, практически уже не выходит из дома. Мы часто приходим в гости, и видим 

такую же позитивную, активную и жизнерадостную… Розу Васильевну Иванову. 

Помню, еще в пятом классе мы готовили проекты о ветеранах. Розе 

Васильевне достаточно было прочитать одно свое  стихотворение, чтобы поведать 

нам о себе и о Великой Отечественной войне. Ее родители в конце 20-х годов 

закончили медицинский факультет Университета. В мае  1941 года девочка Роза 

закончила 3-й класс, а в июне: 

Ушли на фронт родители Отчизну защищать, 

А нам, ребятам маленьким, картошку убирать. 

Девчоночья бригада – десять-двенадцать лет, 

Мы выполняли честно родительский завет… 

Очень трудно жили, кое-чем питались, 

Стихи, песни учили, к солдатам обращались. 

Носки, шарфы вязали – на фронт их отсылали. 

И чем могли в то время, Победу приближали… 

В лесах Подмосковья разместились зенитчики. По ночам лучи прожекторов 

контролировали небо. Над Москвой повисли дирижабли. Электричества не было. 

Уроки учили в отсвете огня печки или у коптилки, а из Москвы шли и шли 

автомашины и поезда, увозившие заводское и лабораторное оборудование куда-то 

за Урал, в Сибирь. К ноябрю стало совсем плохо: поползли слухи, что все 

правительство, наркоматы эвакуированы. Что Сталин тоже уехал за Урал. Это 



 

было, пожалуй, самое страшное. Но пришло 7 Ноября 1941 года. Немцы  у самой 

Москвы, а Сталин – на мавзолее, на параде. Красноармейцы и их командиры прямо 

с Красной площади идут на фронт, а вечером на станции метро «Маяковская» 

Сталин произносит речь, и она вселяет веру в победу.  

Впереди зима и весна 1942 года. Урожай 1941 года почти был не собран. 

Хорошо, что бабушка с осени заготовила квашеную капусту, соленые огурцы и 

картошку с  огорода. Из молотого овса бабушка варила девочкам кисель. Еще 

выручали запасы грибов: летом и осенью 41-го их было видимо-невидимо;  по 

несколько раз на день сестры бегали в лес и приносили полные корзины отборных 

белых грибов.  

Почти весь 10-й класс ушел на фронт. Мальчишки ухаживали за лошадьми, 

девчонки  весной на посевочных, осенью на уборке, а зимой  вязали варежки, 

носки, шарфы, писали письма на фронт: все для фронта, все для победы.  

Годы войны сформировали характер миллионов детей еще в раннем детстве: 

ответственность за любое поручение, качественное выполнение работы, 

стремление делать полезное, доброе, а главное – жить достойно.  

В 1945 году Роза Васильевна окончила 8 класс, в 1948 – 235 женскую школу г. 

Москвы, и в этом же году поступила на технологический факультет Института 

народного хозяйства  им. Плеханова. Окончила  институт с отличием и уехала 

работать в г. Томск. Через шесть лет вернулась домой в Москву; работала 

преподавателем в техникуме, инженером в СКВ, НИИ. В 1963 году Иванова Роза 

Васильевна  была приглашена на работу в Техническое управление Госкомитета 

Совмина СССР. Особое внимание уделяла профессиональному образованию 

молодежи: издала семь учебников для ПТУ и техникумов.  

По долгу службы была во многих городах и поселках необъятной Родины: от 

Бреста до Владивостока и от Мурманска до Ашхабада. 

Встречалась с людьми на разных уровнях. И сейчас поддерживает тесную 

связь с депутатом Мосгордумы Герасимовым Е.В., членом Совета Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

Федерального Собрания Российской Федерации Пушковым А.К., помогая решать  

проблемы общества. 

Но есть еще два момента, о которых я не могу умолчать. В 20 числах апреля  

1986 года Роза Васильевна была направлена в Гомельскую область с заданием 

внести  предложения по реорганизации строительства холодильных установок для 

овощной продукции. А 26 апреля, практически  находясь рядом с Припятью,  

Чернобыльская трагедия не обошла стороной эту женщину. Как говорится, 

здоровье пошатнулось на всю оставшуюся жизнь… 

«Мне некогда сортировать и чистить строчки, в ином труде мелькают дни. Но 

по пути с работы на работу меня преследуют стихи! – и вот на последнем 

жизненном этапе я поселилась в этих строфах, - меня окружили друзья-ветераны, 

верные высокому слову поэзии, единомышленники. Мы создали Литобъединение 

ветеранов, пишем стихи, издаем сборники (их вышло уже 12), общаемся с 

молодежью».   

Это  и есть жизненное кредо Розы Васильевны. 

В этих  литературных сборниках  были опубликованы и наши детские стихи о 

Великой Отечественной войне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

Ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла,  Почетный ветеран 

г. Москвы Роза Васильевна Иванова: «Редеют наши ряды. А как хочется, чтобы 

эстафету подхватила молодежь. Молодежь сегодня моральна не менее, чем мы 

были в их возрасте. Так хочется передать  приобретенный ценный опыт, который 

обязательно пригодится им в будущем». 

 

 

 

Павлинова Ксения, 10 «А» класс 

  



 

 

Орбита Горохова 

В конце 50-х, начале 60-х годов, 

теперь уже прошлого столетия, околоземной 

космос начали заполнять  искусственные 

спутники Земли, а затем и космические  

корабли. Проведение  математических 

испытаний сложных технических систем давало 

огромную экономию ресурсов: трудовых, 

временных, финансовых, материальных. 

Решению проблем разработки методов и 

алгоритмов обработки орбитальной 

информации была посвящена деятельность отделов, которую возглавлял 

профессор Горохов Юрий Петрович.  

О нем сегодня и пойдет речь. Горохов Юрий Петрович – мой двоюродный 

дедушка.  

Родился Юрий Петрович 29 мая 1925 года на острове Сахалин.  Я, конечно, не 

знаю всех подробностей его жизни, например, как он переехал в Москву, в каком 

университете учился и т.д. Но я постараюсь осветить  основные события его жизни 

(как это видела и слышала  в кругу нашей семьи).  

Горохов Юрий Петрович – полковник в отставке, ветеран Великой 

Отечественной Войны, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 

автор научных  трудов, заслуженный испытатель космической техники, Почетный 

член (академик) Российской Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского, 

Главный специалист ФГУП ВНИИ «Агросистема». 

Мой дедушка был общителен и ровен с друзьями и коллегами  по работе: 

бездельников не любил и не уважал, начальников уважал, но не любил, товарищей 

женского пола – любил и уважал.  



 

Был беспощаден к самураям. Убедительно доказал преимущество русской 

артиллерии над самурайским мечом. 

Был безжалостным к лентяям. Производил их систематическую ликвидацию 

путем проведения принудительной процедуры подготовки и защиты 

диссертационных работ. 

В работе проявил себя выдающимся организатором. Организовал надежный 

контроль космических кораблей.  

Учил министра сельского хозяйства принимать правильные решения, после 

чего последний был направлен на «повышение» в Воронежскую область. Свою 

работу в сфере сельского хозяйства рассматривал как встречный бой с 

непредсказуемым исходом с неизвестным противником в условиях ограниченной 

видимости.  

Был отличным семьянином: никогда не изменял женщинам. Зарекомендовал 

себя незаменимым мастером своего дела. Награжден орденами и медалями СССР, 

двумя дочерьми и двумя внучками. 

Юрий Петрович обладал целым набором замечательных качеств, которые 

делали его уникальным специалистом и руководителем научного коллектива:  

- техническая грамотность, принципиальность и эрудиция, которые позволяют 

объективно оценивать стоящие проблемы, пути их решения и полученные 

результаты;  

- ответственное и вдумчивое отношение к порученному делу, что 

обеспечивало  выполнение работ качественно и в срок; 

- доброжелательность, внимание к людям, оптимизм, уравновешенность, 

чувство юмора – основа создания в коллективе спокойной рабочей обстановки. 

Это все – мой дедушка!   

К сожалению, Горохов Юрий Петрович умер 4 января 2017 года. Вот уже 

больше года его нет с нами. Бывало, дедушка мне рассказывал в моем детстве 



 

интересные события о  войне, но честно признаться,  я их хорошо не помню, чтобы 

написать, потому что была маленькой. А вот о любимой работе говорил часто. 

В ноябре 1966 года дедушка  был переведен 

по своей службе  в г. Ногинск Московской 

области. 

Здесь уже существовал гарнизон, и  

предстояло построить и вдохнуть жизнь в 

будущий центр контроля космического 

пространства. На территории гарнизона  было довольно много пятиэтажных 

панельно-бетонных 60-квартирных домов. На центральной площади - большой 

торговый центр и здание кинотеатра. Семье из четырех человек обычно выделяли 

двухкомнатную квартиру.  Забора вокруг гарнизона первое время не было, так что 

на прогулки ходить было очень удобно.  

В  каких-нибудь двухстах метрах от конечной остановки автобуса была 

симпатичная опушка смешанного леса с высокими деревьями. Было сказано, что 

лежащие здесь довольно крупные бетонные опоры - это часть будущего 

лабораторного корпуса ЦККП.  

Несколько лет с понедельника по субботу включительно  дедушка жил и 

работал  в Москве, а вечером в субботу громадный КрАЗ, оборудованный для 

перевозки людей, вез его  в далекий лес к семьям. В воскресенье - отдых: лыжи, 

прогулки, лес, летом - все дары леса, а в 6.00 в понедельник - отправление машины 

в Москву на работу. После поездок усталость была приличная: крытый грузовик с 

лавками в виде досок  (это, далеко,  не автобус, но для дедушки переживалось все 

это с юмором и за трудность не считалось). Дочери  спали, когда дедушка  

приезжал домой, и когда он  уезжал, тоже спали. Естественно, вся тяжесть ухода за 

детьми и работы по их воспитанию в основном лежала  на  моей бабушке.  

В 1969 году были проведены приемочные испытания ЦККП I очереди.  



 

В 1972 году на базе войсковых частей ЦККП, узлов ОС-1 и ОС-2 была 

сформирована отдельная дивизия разведки космического пространства и испытан 

многомашинный вычислительный комплекс ЦККП на базе ЭВМ 5Э51. 

Естественно, в эти годы жизнь, помимо 

работы, шла бурно по различным 

направлениям. Зимой, как правило, это 

прогулки на лыжах, летом купание в речке 

Мележа, которая протекает в полутора 

километрах от городка, походы за ягодами и 

грибами. Городок Дуброво расположен на 

поляне, вокруг которой раскинулся, в основном, сосновый лес и сама деревня 

Дуброво. В этих лесах было много ягоды черники. И когда наступала пора ее 

созревания, то все  бежали в лес, чтобы собрать дары леса и привезти их домой (к 

этому времени семьи жили уже в Москве).  

Окончание ввода второй очереди ЦККП, общее руководство которой 

осуществлял Юрий Петрович Горохов,  все  отмечали на одном островке речки 

Мележа. Был разведен большой костер. Компания состояла почти из всех 

программистов и алгоритмистов.  

Иногда дедушка говаривал, что мало уделял 

внимания своим девочкам.  И когда мы пытались в кругу 

семьи  понять причину некоторых неудач в воспитании 

детей, то понимали, что в те годы бабушка была  и за 

мать, и за отца, и работала, и была у себя домохозяйкой. 

Я думаю, что кроме великой благодарности за их 

безотдышный труд, ничего другого не выдумать.  

Я очень уважала, уважаю и буду уважать своего дедушку! 

                                        Перепелова Ирина, 10 «А» класс 

 

 



 

  

Нет  в  России  семьи  такой, где  не  памятен  был  свой  герой 

       

  Каждый  год  мы  отмечаем  День  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  

1941-1945гг.  Путь  к  этой  победе  был  тяжелый,  но  наши  прадеды  шли  к  ней  

и  завоевали  мир.  Мы  ценим  и  помним  их  подвиги. 

       В  нашей  семье  два  прадедушки  были  

участниками  этой  войны.  Я  расскажу  об  одном  из  

них.   Николай  Егорович  Варфоломеев  начал  службу  

в  1937 году  на  Тихоокеанском  флоте.  

 В  1941 году,  когда  началась  Великая  

Отечественная  война,  был  зачислен  в  17-ую  

моторизованную  бригаду   4-го  механизированного  

корпуса  старшиной  роты  автоматчиков.  Его 

подразделение  прошло с боями  до   самого 

Сталинграда.    Прадедушка  рассказывал  моим  родителям, что в тех местах 

местность представляла собой открытую степь, изрезанную оврагами. Передний 

край  немецкой обороны  проходил по правому высокому, а  местами обрывистому 

берегу Северского Донца и Миуса. Это позволяло немцам  организовать сильную 

противотанковую оборону и очень затрудняло действия  наступающих войск 

Красной армии. Подступы к немецким позициям были опутаны проволочными 

заграждениями в три ряда, а на некоторых участках в пять-десять рядов. На 

открытой местности, где некуда было  укрыться от пулеметных  и  артиллерийских  

обстрелов,    погибло  много  солдат!    



 

  22 февраля  1943 года  

прадедушка  получил  

тяжёлое  ранение  в  

районе  Матвеева  

Кургана,  был отправлен в 

госпиталь и 

демобилизован  из  

армии.  До  конца  

войны  прадедушка  

работал  на  оборонном  

заводе,  где  

изготавливали  снаряды  для  фронта. За  участие  в  боевых  действиях   

прадедушка  был  награжден  медалями. 

 

 

 

 

  

Наших  прадедушек  уже  нет  в  живых,  они  умерли  20 лет  назад,  но  моя  

семья  всегда  будет  помнить  об  их  подвигах  и  подвигах  других  солдат, 

воевавших  за  мирное  небо над Родиной. 

 

Смирнов Роман, 7 «Г» класс 

  



 

  

Мы должны помнить! 

 

Семьдесят два года назад окончилась Великая Отечественная война. Сейчас 

многие спрашивают: «А зачем мы отмечаем День Победы? Зачем вспоминаем 

годовщины сражений и битв? Ведь это было так давно». 

Я думаю, что об этом забывать никогда нельзя! Во время войны погибло более 

шестидесяти миллионов человек, из них тридцать миллионов в СССР. Десятки 

миллионов людей остались калеками; были разрушены целые страны. Этого 

никогда забывать нельзя, и надо делать все, чтобы войны больше никогда не было. 

В Великой Отечественной войне участвовали мои два прадедушки и 

прабабушка. Один прадедушка  погиб в 1943 году и похоронен в Братской могиле 

на Украине. Прабабушка была ранена, но выжила, а умерла за два года до моего 

рождения. Второй прадед прошел всю войну, проводил боевые операции в составе 

партизанского отряда, был ранен. Он умер в 1985 году. 

Фотографии моих прадедушек и прабабушки есть у меня дома,  я знаю о них 

много и горжусь ими. 

Когда я вырасту и у меня будут дети, я обязательно расскажу им о моих 

героических предках! 

 

Григорьев Никита, 5 «В» класс 

  



 

 

Дети войны 

 

Война - это ужасное время для всех людей. У детей война забирает почти 

все: дом, детскую радость и у многих - родителей. И вместо этого война приносит 

голод, страх, страдание. 

Мой дедушка  Юрий Алексеевич родился и жил в Ленинграде. Когда 

началась война, ему было всего лишь четыре года. Началась блокада. Старшая 

сестра дедушки Юры почти сразу умерла от голода. Их отец работал водителем на 

Дороге Жизни и, каждый раз рискуя жизнью, перевозил продукты через Ладожское 

озеро. 

Дедушка рассказывал, что сначала такие маленькие дети  не понимали, 

почему нет продуктов - плакали. Но вскоре они привыкли и стали ценить то малое, 

что у них было. 

Вскоре Юру вместе с мамой отправили на поезде в эвакуацию в 

Новосибирск. Во время переезда, который длился несколько дней, многие дети 

умирали от истощения и болезней. 

В Новосибирске мама начала работать на заводе, а маленький Юра пошел в 

детский сад. У него не было хорошей одежды, добротной обуви.  Юрий  

рассказывал, что некоторые дети смеялись над ленинградцами, и им приходилось 

отстаивать свою честь в драках. Когда в садике давали котлеты, многие дети (и в 

том числе мой дедушка) делили их пополам и носили домой своим мамам. 

На всю жизнь дедушка запомнил эти страшные годы. 

Дети войны, оставшиеся в живых, сохранили жизнелюбие и ценили каждый 

день своей жизни, приучали своих детей и внуков беречь близких и бережно 

относиться к продуктам, делиться со всеми.  

Титова Мария, 5 «В» класс 



 

  

Он ценил каждый миг 

 

«Дети войны» - крылатое выражение, обозначающее детей, которые росли во 

время войны. 

Каково это? В первую очередь, «детьми» они точно не были. Обстрелы, голод, 

смерть близких людей - все это делало их «взрослыми», разве что маленького 

возраста. Сирены, предупреждающие людей о бомбежке, постоянная борьба за 

жизнь оставила неизгладимый след в их маленьких головушках. 

Помню, мой дедушка рассказывал, как во время обстрела города прятался  под 

кровать и долго еще не мог оправиться после пережитого ужаса. 

 Многие дети уходили в партизаны и боролись со взрослыми наравне. Другие 

помогали в тылу тем, что работали на фабриках и заводах. 

Война - страшное время для всего живого, особенно для беззащитных. Для 

детей. Как тяжело им было жить без отцов, как тяжело было работать, тяжело было 

ждать победы, но они все терпели.  

Дети часто проявляли такую выносливость, что можно лишь удивляться. 

Война оставила на них страшный свой отпечаток: до самой смерти мой 

дедушка, когда мы оставляли еду в тарелках, сердился и говорил, что так делать 

нельзя. До самой смерти дедушка ценил каждый миг своей жизни… Каждый миг… 

Титова София, 7 «В» класс 

  



 

 

Поезд одиночества… 

 

 

 

В то роковое время моей бабушке не было и семи лет и ей очень тяжело 

вспоминать те события, но все же она согласилась поведать мне о своем папе.  

«…Вскоре, 22 июня 1941 года, 

объявили войну. Все плакали, 

кричали. В то время жили мы под 

Куйбышевым, там проходила 

железная дорога. Именно по этой 

дороге должны были забирать 

мужчин на фронт. Люди, со слезами 

на глазах, упросили начальника 

станции задержать поезд всего лишь 

на пару минут. Мой отец, войдя в 

вагон, сел у окна. И тогда я впервые 

за всю свою короткую жизнь 

увидела слёзы папы: из глубоких 

серых глаз по впалым щекам 

скатывались крупные слезинки. Это 

были скупые мужские слезы, но в душе моей, еще такой детской и маленькой, 

сердце так громко заколотилось, что мне вдруг показалось, что оно вот-вот 

выскочит из груди. Папа и слезы… В моей памяти навсегда застыла эта картина. А 

затем долгий-долгий плач вслед уезжающему в неизвестную даль поезду», - 

бабушка внезапно замолчала, взгляд ее на мгновенье остановился (я не могла 

понять, куда она смотрит); у меня появилось ощущение, что сейчас перед её 

глазами проносятся заново воспоминания тех горьких лет. Горько вздохнув, 

бабушка снова продолжала: «Папа постоянно писал маме письма из-под города 

Ржева. И один раз, на мой день рождения, пришло поздравительное письмо с 

фронта. Как я была рада! Только позже узнала, что когда я читала поздравление, 



 

отца уже не было в живых. Весть о его гибели пришла спустя несколько дней после 

открытки…», - на бабушку снова нахлынули тягостные воспоминания. И она почти 

прошептала: «Много лет спустя мой муж нашёл в архивах место смерти отца. И 

мы, не раздумывая, поехали туда. Там стоял и стоит до сих пор большой 

мемориальный памятник в честь героев СССР, на котором написано имя моего 

папы, Смирнова Константина Ивановича».  

Рассказ бабушки, будто на машине времени, перенёс меня прямо туда, в самое 

начало войны, в 1941 год. Я словно вместе с ней провожала поезд, стоя на 

платформе, заполненной людьми и одиночеством…  

Я горжусь своей страной, ее защитниками и, конечно, своим дедушкой, 

который отдал свою жизнь, защищая нашу Родину! 

 

Гурьева Антонина, 8 «А» класс 



 

 

Чтобы помнили… 

 

Великая Отечественная война  1941 года  затронула все семьи. Нет ни одной 

семьи, у которой бы не было ветерана. Но чем больше времени проходит со дня 

Победы, тем меньше мы вспоминаем тех, кто 

защищал нас.  Часто молодежь вообще не 

понимает, ЧТО значила для нашей страны эта 

война, что она значит для наших бабушек и 

дедушек, даже для наших родителей.  И  

многие из нашего поколения  задаются 

вопросом: нужно ли так часто говорить о 

войне? Я решила попробовать 

разобраться в этом. 

Сначала я поговорила с моими 

родными. 

 По рассказам моей бабушки, из моей семьи ушли на фронт три 

человека: Геннадий (прадедушка), Макар(прапрадедушка) и Анатолий 

(прадедушка) Филатовы. Из них вернулся только Анатолий. 

 Филатов Анатолий Макарович – мой прадедушка со 

стороны папы. У него было около 10 наград. Среди них Орден 

Славы III степени и Медаль «За отвагу». 

 

 Медаль «За отвагу» он получил в районе Обертин. Там он во время разведки 

заметил около ста немецких повозок  и батальон пехоты, которые были 

уничтожены советскими разведчиками (трех фашистов прадедушка убил лично). 

 



 

 Орден Славы III степени – за проникновение в расположительную позицию 

противника, вследствие чего было уничтожено две пушки противника, самоходное 

оружие и уничтожил 16 немцев. 

 

 Анатолий Филатов очень не любил рассказывать о войне, но иногда моя 

бабушка вставала с кровати, подходила к двери и всё слушала, а на утро всё 

записывала.  Вот одна из этих историй. 

Их отрядом командовал генерал Катуков. Под его началом они освободили 

Варшаву, Чехословакию, а затем был дан приказ идти на Берлин. 

Генерал придумал очень хитрый план  захвата города. Все танки встали на 

рельсы и поехали к городу с включенными огнями. Немцы думали, что это поезд и 

долго не стреляли. Когда они опомнились, танки уже пробили защиту и оказались 

в городе. За этот подвиг Анатолий Макарович был награжден орденом Красной 

звезды. 

Я  очень горжусь своим прадедушкой. Я счастлива, что у меня есть 

возможность узнать о тех событиях, которые уже настолько далеки от меня! Я 

обязательно буду рассказывать об этом своим детям и внукам, чтобы не прервалась 

эта связь, связь поколений. И я считаю, что мы должны говорить о войне, должны 

чтить память тех, благодаря кому мы спокойно живем в нашей стране!!! 

 

 

Устюжанина Анна, 6 «Б» класс 

  



 

 

Жизнь прожить – не поле перейти 

     

В моей семье есть человек, прошедший всю Великую Отечественную войну. 

Несмотря на то, что он не очень близкий мне родственник, мы очень хорошо 

общались, и он подарил мне книгу, в которой описывал свою жизнь, включая 

военное время. Его зовут Александр Семенович Воронцов, но я буду называть его 

дядя Саша, как мне привычно, или Александр. 

  На момент наступления фашистской Германии на Россию дяде Саше было 

чуть больше двадцати лет, он оканчивал второй курс техникума. В самом начале 

подготовки его, как и некоторых других молодых людей, отправили дежурить у 

магазинов, чтобы задерживать людей, скупающих большое количество ходовых 

товаров. Спустя некоторое время в Москве начали формироваться дивизии 

народного ополчения из добровольцев. Дяде Саше, как и его брату Мите, 

предложили командовать взводами, но, в отличие от своего брата, дядя Саша 

посчитал себя не готовым к такому и отказался. 

   В конце июня 1941 года Александр начал работать на авиационном заводе 

№39 учеником электросварщика: он помогал варить замки для бомбодержателя 

самолета. Работа была трудной, так как часто приходилось отвлекаться на 

зажигательные бомбы. Дядя Саша часто рассказывал об одном случае, 

произошедшем с ним во время тушения такой бомбы. У него не получалось 

потушить ее песком, и он, разозлившись, начал топтать бомбу сапогом, из-за чего 

последний сильно пострадал; и еще долгое время дядя Саша был вынужден ходить 

в обгорелом сапоге. 

   Позже Александру пришлось покинуть Москву, где он жил и работал. 

Обстоятельства привели его в аэроклуб где-то в Рязанской области. Там его и 

других курсантов учили «дружить» с самолетами: управлять ими, чинить их, 

разбираться в запчастях. Во время паники в Москве в октябре 1941 года один из 

курсантов, с которыми учился Александр, предложил зарыть в яму их 



 

комсомольские билеты, опасаясь, что фашисты, добравшись до них и прознав, что 

они комсомольцы, сразу их убьют. Никто не поддержал эту идею, это решение 

назвали предательским и аморальным. А через некоторое время этот курсант 

сбежал в глубь страны, и дядя Саша никогда больше ничего о нем не слышал. 

Однажды Александра и его товарищей направили в 

военный лагерь, расположенный недалеко от поля 

боя. Так сложилось, что в лагере не хватало людей, 

разбирающихся в воздушной технике. Так Александр и 

другие курсанты узнали, что несколько человек из 

лагеря сбежали незадолго до их приезда, опасаясь 

наступления фашистских войск, и теперь людей, 

способных пролететь маршрут, разведывая 

обстановку, почти не осталось. Тогда дядя Саша и 

его друг Леня предложили свою кандидатуру, но их не допустили, отчитав за то, 

что влезли в разговор, их не касающийся. Тогда они решились на ужасную затею. 

Вечером, ближе к ночи, они подкупили дежурного бутылкой 

водки и пробрались в один из лагерных самолетов (благо 

доступ к воздушной технике у них имелся). Они удачно 

пролетели нужный маршрут и вернулись в лагерь до 

рассвета. 

    Несмотря на весь их «героизм», по возвращении их 

жестко отчитали, заставили убрать всю территорию лагеря, а 

затем отослали обратно в аэроклуб, не забыв передать отчет 

об их поступке. Уже позже Александр узнал, что самолет, на котором они летели, 

был несправен и нуждался в починке. Они с Леней могли просто не вернуться с той 

«героической» разведки. 

    Александр пережил еще немало трудностей, но именно эта история 

запомнилась ему больше всего. Он часто рассказывал ее нам и благодарил Бога за 

то, что выжил тогда и не погиб глупой и бессмысленной смертью из-за 

собственного упрямства.                                             Говядова Анастасия, 10 «Б» класс 



 

 

 Подвиг ветеранов будет жить в веках 

 

   Великая Отечественная война коснулась почти каждого человека в нашей 

стране. У большинства в семьях есть люди, которые своим подвигом отстояли 

наше право на мирную жизнь. 

   В нашей семье таким героем стал мой прадед Гориславец Алексей 

Иванович. Он родился в 1918 году. Его семья жила на Украине в селе Косовка. В 

1932 году начался украинский «голодомор». В то время очень много людей 

погибло от  голода, но, к счастью, семья прадеда смогла выжить. В 1938 году 

прадеда призвали служить в армию, а в 1941 году началась Великая Отечественная 

война, и он ушел на фронт. В результате тяжелых боев армия стала отступать, и 

прадед оказался в Москве. Он принимал участие в битве за Москву в декабре 1941 

года. За это сражение он был награжден медалью «За оборону Москвы».  

С января 1942 года служил при штабе в Москве. 

  Здесь он встретил мою прабабушку Любовь Алексеевну. Она принимала 

участие в защите города (во время налетов фашистской авиации с товарищами  

тушила зажигательные бомбы). 

   В сентябре 1942 года они поженились: даже во время войны люди находили 

свое счастье и создавали семьи! В 1944 году у них родился сын, мой дедушка 

Борис Алексеевич. 

   С февраля 1945 года и до декабря прадед принимал участие в освобождении 

Европы, в составе III Украинского фронта. Он дошел до Австрии и встретил там 

Победу в звании Гвардии лейтенанта. 

  За заслуги перед Родиной прадед был награжден «Орденом Красной звезды», 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Орденом 

Отечественной войны II степени». У него были и другие награды, но ветераны не 

любят рассказывать о своих подвигах. 

  После войны Алексей Иванович работал в 10-ом таксомоторном парке, 

обучал молодых водителей. Умер мой прадед в 1986 году.  



 

  Из рассказов родных и семейных архивов я знаю о заслугах моего прадеда и 

очень ими горжусь. 

Подвиг ветеранов будет жить в веках! 

 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гориславец Татьяна, 7 «Г» класс 

 

Смелого пуля не 

берет 

 

     



 

Мой прадед Зотов Василий Николаевич был офицером морской пехоты, 

служил в разведке. В годы Великой Отечественной войны защищал Севастополь и 

Новороссийск. 

   Мои близкие бережно хранили и хранят память о нем. Благодаря 

сохранившимся письмам Василия с фронта я окунулся в то время и стал искать 

сведения о военных событиях. Мне казалось, будто я сам ощущаю ужасы войны и 

ее несправедливость. 

   Из писем стало очевидно, что Василий – добрый человек, всегда заботился о 

семье и надеялся на счастливую жизнь. У моряков юмор особый. Любил пошутить 

и прадед: «Верно, когда летят с визгом и воем бомбы, то становится неприятно». 

Прадед рвался на фронт, считая, что там принесет больше пользы. Из его письма: 

«В данное время принял взвод Краснофлотцев автоматчиков-разведчиков. Работа 

опасная, но почетная, так как в разведку берут отчаянных людей, и попасть к нам 

очень трудно». 

   2 июня 1942 года начался обстрел Севастополя. Это был мощный 

артиллерийский удар за всю войну. Немцы привезли пушку самого крупного 

калибра «Дора» для разрушения оборонительных сооружений. Прадед писал: 

«Фашисты из кожи лезут, чтобы захватить Севастополь. Враг находится на 

подступах города, бомбит круглые сутки, но ему город не взять». 

  Господство немецкой авиации в воздухе остановило подвоз боеприпасов. 

Несмотря на постоянный обстрел и бомбежки бойцы почти месяц отражали 

яростные атаки немцев. «Сейчас идут жаркие бои за Севастополь. Враг очень 

близко от города»,- из письма прадеда от 27 июня. Севастополь превратился в 

развалины и пожарища, но сломить дух защитников не удалось. Прадед писал: 

«Смелого пуля не берет, а если придется погибнуть, то честно, и уничтожив 

десятки офицеров». 

   Василий Зотов был направлен в Новороссийск. 19 августа началась оборона 

Новороссийска. Из последнего сохранившегося письма прадеда: «Еду на фронт в 



 

должности помощника начальника морского полка».  26 сентября в начале 

Сухумского шоссе немцы были остановлены. 

   В октябре 1942 года отряд под командованием прадеда выполнял боевое 

задание и встретил немецкий десант. Завязался неравный бой. Василий Зотов 

мужественно сражался. Когда закончились патроны, спасая товарищей, взорвал 

себя вместе с немцами. Он погиб в Цемесской долине у Новороссийска. Об этом 

рассказал моей прабабушке участник тех событий, который привез вещи моего 

прадеда. 

    В одном из писем прадед писал: «Таких,  как я, миллионы, которые 

сражаются и будут сражаться за вас, и мы победим». Я тоже думаю, что народ 

верил в победу и был готов сражаться, и мы победили. 

   Я с достоинством принимаю эстафету памяти и сохраню память о моем 

прадеде Василии Зотове, горжусь, что ношу его фамилию.  

А еще я очень рад возвращению Севастополя в состав России. За этот 

героический город сражался и мой прадед. 

     

Зотов Владислав, 7 «Г» класс 

   

Связь поколений 



 

 

Прошло много лет после героической и  страшной  эпохи Великой 

Отечественной Войны. Из многих семей отцы и сыновья ушли на войну. Моя семья 

не исключение…  Мой прадед Смородов Михаил Федорович родился 2 августа 

1922 года. После школы поступил в педагогический техникум. Спустя год 

обучения в 1941 году прадеда призвали в ряды Красной Армии. В войне 

участвовал с марта 1942 года. 

Из архивных документов и рассказов моей 

бабушки я узнал о том, что прадед был награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

В должности химинструктора 1 дивизиона, в 

звании гвардии сержанта, прадед в период 

преследования противника в Румынии с 3 по 20 

сентября 1944 года Михаил Смородов обеспечивал 

дивизион трофейными горюче-смазочными 

материалами, чем способствовал выполнению боевых 

задач дивизиона. 16 сентября, невзирая на 

массированные и непрерывные бомбежки дороги, проявляя отвагу и мужество, он 

точно в срок доставил ГСМ в дивизион, чем обеспечил своевременное выполнение 

боевых задач. В документах командир дивизиона пишет о прадеде, о том, что при 

выполнении заданий он проявлял мужество, энергичность, инициативу и 

самоотверженность. 

Еще бабушка мне рассказывала такой случай: в момент бомбежки прадед 

прыгнул в воронку от снаряда, за ним прыгнул его друг, собой заслонив его от 

осколков. Друг погиб. Прадед всегда вспоминал этот случай и друга, который спас 

ему жизнь. 

Войну закончил в звании старшего лейтенанта. После войны остался служить 

в Литве. В 1964 году переехал на родину прабабушки в Курскую область, где и 

прожил всю свою оставшуюся жизнь. 



 

Я рассказал только об одном прадеде, воевавшем с фашистами (их в нашей 

семье несколько). Всеми ими я горжусь и всегда буду помнить их боевые подвиги 

и чтить их память. Боевые награды моего другого прадеда мой дед передал мне, 

чтобы я хранил их. Я передам своим детям, в надежде, что они также будут свято 

помнить о подвигах своих предков. 

 

 

 

 

 

 

 

Именно так я понимаю связь поколений. Спасибо моим прадедам за победу! 

За то, что я живу в мирное время! 

 

Павлов  Денис, 7 «Г» класс 

  



 

 

О главном 

 

Эта боль не унывает. 

Где же ты, вода живая? 

Ах, зачем война бывает, 

Ах, зачем, 

Ах, зачем, 

Ах, зачем, 

Зачем нас убивают?.. 

В.Егоров 

 

    Мой двоюродный дед Иван Егорович Шотин очень любил разговаривать о 

прошлом. Он был человек крепкий, огненный-кадровый офицер. Был он 

мальчиком еще в сороковые годы, и в боях участвовать ему не доводилось – только 

бомбы гасил да по поручениям бегал. Но вот отец его был человечище- солдат. И 

дед его был солдат, и прадед. Про отца дед рассказывал всегда - и с удовольствием, 

и с искрой в глазах. Он вообще о людях, его тогда окружавших, говорил с 

восхищением и теплой любовью. 

    - Папка мой был мировой человек. И друзья у него тоже были мировые, 

всем бы таких. Стою я раз, например, перед дружком полковым. Дружок до 

генерала дослужился. Я стою, и он стоит – высокий, ч-черт! И вообразите себе: я 

мальчик – суворовец в белой форме, длинноногий, неуклюжий, с чемоданчиком, и 

он – командир то есть – смотрит на меня и чуть ли не плачет. Глаз у него 

прищуренный - горячий и карий. А чуб, как у меня, - рыжий…Его тоже Иваном 

звали. Папка рядом с ним стоял, улыбался, по плечу его прихлопывал – 

голубоглазый, а волосы белые-белые. А над белым волосами - белая фуражка-

лебедь. И я смотрю на них, и вижу, что во мне будто черты от них двоих 

одновременно. 

    Дед улыбался широко от этих слов. Потом продолжал: 

- Еще помню, поехали мы раз к танковой дивизии. Танки едут, железные 

звери, а я стою, раскрыв рот. Папка смотрит, головой справа-налево вертит, и рука 



 

у него сухая так к фуражке и тянется. И я тоже к своей тянусь, потому что, ну как 

не тянуться? Я тоже белый. У меня тоже глаза голубые. Я тоже как лебедь.  

   И смеялся он, голова седая. Он много еще чего говорил – и про смех, и про 

грех, и про слезы. Как жилось, как бывалось и как пелось в унисон с картечью, да 

так живо, будто он сам там бывал. Солдатских баек знал – не перечесть. 

   Единственное что – про бои прадедовские он не говорил. Про солдатскую 

песню - изольется соловьем, про тяжелую участь и невзгоды - с улыбкой, а вот про 

оружие и мясорубку - как отрезало. Молчал, сидел и курил, и дым расцветал 

вокруг его морщинистого лица, как чад вокруг изломанной зенитки. Сказал лишь 

он мне однажды: 

- Мое первое воспоминание - это материнская крепкая рука и ложка смеси во 

рту. После первичной ложки моя вселенная расширяется, и в ней рождается 

нервная тряска. В тамбуре (я и не знал тогда, что это тамбур) раздаются стоны, а 

поезд (этого я не знал тоже) стучит, гудит, гремит. Тук-тук-тук. Мы едем куда-то. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше я расту, и странные слова: тамбур, раненые, дорога, рельсы, 

Ленинград – приобретают для меня смысл. Еще я узнаю, что все вокруг меня - 

смертоносно, и воздух впервые мне пахнет порохом и кровью. От этого страшно. И 



 

я расту ребенком войны, и страх этот особый во мне остается навсегда. Я 

изломался, не ломаясь под градом пуль и холодом зимы. Я изломался, не ломаясь 

под градом пуль и холодом зимы. Я изломался так, как ломался всякий, впервые 

почуявший носом запах гибели. Так должно ли мне говорить про порох и кровь 

сейчас, когда воздух пахнет зеленью и цветком? 

   Так и не рассказал ничего. Урок этот нам всем - не ищи войны, когда она 

уже давно кончилась. Умей увидеть в солдатах людей, а не боевые единицы. Вот 

что дед хотел донести. И рассказы его все были о людях, хоть глубоко 

патриотичных, но вольных. 

 

 

                                                                                            Шотина Евгения, 10 «Б класс 

  



 

Не могу не сказать 

 

  Совсем скоро прозвенит прощальный школьный звонок. 

Грустно расставаться с ребятами, учителями. Но еще печальней оставлять   дело, 

которым мы, ребята совета школьного музея Боевой славы 21 Дивизии Народного 

Ополчения,  занимались более шести лет.  

Музей был основан  ветеранами дивизии в 1986 году и функционирует до 

настоящего времени.  

 С июля 1941 по май 1945 годов дивизия выполняла важнейшие 

стратегические задачи Верховного командования. Боевым традициям однополчан 

остались верны ветераны и в мирное время:  дивизия награждена орденом « 

Красного знамени». « Орденом Ленина»,  «Орденом Суворова» 2 –ой степени, 

удостоена почетного звания Черниговской, 68 воинов дивизии удостоены звания 

Героя Советского Союза и 14 стали полными кавалерами ордена Славы. Дивизия 

имела единственный во всей советской армии батальон славы, в котором все 

солдаты и сержанты были награждены орденом Славы. 21 дивизия народного 

ополчения г. Москвы (77-гвардейская орденов Ленина, Красного Знамени и 

Суворова 2 степени Черниговская стрелковая дивизия) отнесена к числу 

соединений, особо отличившихся во время Великой Отечественной войны.  

  Сколько мероприятий было организовано!  Уроки  мужества, посвящённые 

памятным датам Великой Отечественной войны, экскурсии для начальной средней 

и старшей школы, а также для гостей нашей школы. И, конечно, мы постоянно 

встречаемся с нашими дорогими ветеранами. К большому сожалению, их осталось 

очень мало, увы,  время берёт своё! Об одной из таких встреч с ветераном 

Марченковым Владимиром Георгиевичем я хочу вам рассказать. 

 21-я дивизия народного ополчения Киевского района Москвы была 

сформирована в   школе №59 (на Староконюшенном переулке) из рабочих и 

служащих Дорогомиловского химического завода им.Фрунзе, кондитерской 

фабрики им.Бабаева, карандашной фабрики им.Сакко и Ванцетти, Московского 



 

хладокомбината, сотрудников киностудии "Мосфильм", колхозников Пушкинского 

района. В дивизию вступала научная и творческая интеллигенция из научно-

исследовательских институтов Академии наук, театра им. Вахтангова, высших 

учебных заведений, других организаций. 

В дивизии было также немало 

добровольцев и учащихся школ, которым 

исполнилось 18 лет. Но были и те, кто не 

достиг этого возраста. Например: 23 ученика 

9-ых классов в возрасте  16-17 лет. Одним из 

них был Марченков Владимир Георгиевич. 

Родился 28 мая 1924 года в Хамовническом 

районе Москвы. Жил на улице Плотникова 

дом 7. Владимир Георгиевич до 8 класса 

учился в школе №58 на Кривоарбатском 

переулке. 9 класс отучился в школе №73 на 

Серебрянном переулке. Владимир Георгиевич 

рассказывал, что прибыл на фронт в районе города Киров. Первый бой принял 1-2 

октября под Кировом. В этом бою дивизия Владимира Георгиевича уничтожила 12 

немецких танков. Далее сражения дивизии были в Сухиничах, где первые наши 

бойцы увидели немецкий  десант. Козельск, Лихвин, Белёв, Тульский район - это 

все места сражений 173 стрелковой дивизии. "Немцы были отлично подготовлены. 

Их наступление было хорошо организовано,"- вспоминает ветеран. 

В боях он потерял много школьных товарищей, но вера в победу не покидала 

его. Чувство страха притупилось, возможно, из-за того, что долго не мог понять, 

как  немцам удалось так быстро и вероломно ворваться в нашу страну и такими 

быстрыми темпами дойти до столицы. 

Во время войны родители Владимира Георгиевича работали на Колыме, а 

бабушка жила в Москве. День победы ополченец встретил в составе запасного 

полка в городе Омске. "К нам в   землянку заглянул наш старшина и поздравил с 

долгожданной победой Советской Армии». 



 

 Владимир Георгиевич перенес четыре  серьезных ранения. В 1947 году 

вернулся в Москву. Закончил подготовительное отделение Московского 

электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта и 

поступил на энергетический факультет. После окончания обучения полгода 

проработал в институте МТС, а потом по партийному набору уехал работать 

инженером МТС. 

Марченков Владимир Георгиевич имеет 23 Государственные        награды. В 

их числе Медаль за Отвагу, за участие в Курской  Битве, за Оборону Москвы, за 

Освобождение Украины и Белоруссии. Сейчас ветеран находится в звании гвардии 

инженер-майора. 

 

  



 

                              Мне кажется порою, что солдаты... 

 

В мире нет ни одного человека, который бы не знал о Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне против 

фашистских захватчиков 

Я выбрала эту тему неслучайно, ведь Победа 

в Великой Отечественной войне стоила русскому 

народу колоссальных потерь. Я восхищаюсь рассказами 

о подвигах наших бойцов, совершенных во имя победы 

над фашистскими захватчиками. Страшные дни тех 

времен навсегда останутся в памяти людей. 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 

Когда я вижу в небе птиц, то в моей голове мгновенно возникает образ 

прадедушки, уж так сложилось. Задумываясь о судьбах погибших солдат, я 

ощущаю подлинную печаль и боль. Боль, похожую на далекий и пронзительный 

журавлиный крик…Слава Богу, мой близкий выжил в этом кровавом бою.  Мы 

просто обязаны  чтить память и тех, кто  вернулся домой и  тех, кто погиб на  полях 

сражений. 

Моего прадеда звали  - Зенкин Василий Трофимович.  

Пусть я  не застала его в живых, но я много слышала о нем.  Мне о 

прадедушке рассказывала мама, её слова мне теперь не забыть никогда. 

Мой прадедушка родился 8 апреля 1916 года.  

В 1938 году он был призван на срочную службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию в возрасте 22 лет.  

Для нашей страны период  с 1938 года по 1941 был богат на войны и военные 

столкновения. Василий Трофимович  успел поучаствовать во многих из них.  



 

Поскольку раньше в армии служили 3 года, то мой прадед не успел 

демобилизоваться после срочной службы, как только началась Великая 

Отечественная Война.   

Прадедушка прошел всю войну с первого дня и до последнего. Участвовал во 

взятии Берлина. 

 Один из подвигов моего прадедушки: 

«Активно участвуя в штурме г. Берлина в составе 112 гв.сп. на протяжении 

ряда боев показал свое мужество и отвагу.   

30 апреля 1945 года под сильным огнем противника установил огнемет в 50 

метрах от укрепленного немцами дома, задерживавшего продвижением 

стрелковых подразделений. 

По сигналу командира стрелковой роты произвел огнеметание. В дальнейшем 

смело и решительно впереди пехоты ворвался в дом, уничтожив в рукопашной 

схватке 17 гитлеровцев. Пехотные  подразделения благодаря этому успешно 

продвинулись вперед». 

Начинал он войну огнемётчиком в 85-й отдельной фугасной роте,  в октябре 

1943 года был переведен в 19-й  отдельный огнеметный батальон  химиком-

разведчиком, а в январе 1946 года - в 26-й  отдельный батальон химической  

защиты - стрелком. Закончил  войну в  звании ефрейтора.  

Василий Трофимович участвовал в войне на Воронежском, Брянском, 

Центральном, Белорусском и Первом Белорусском фронтах.  

Если судить по датам и отдельным сведениям, то война для гордости нашей 

семьи  не закончилась 9 мая 1945 года. Он ещё в течение года служил своей стране.  

Прослужил мой прадед в общей сложности 8 лет и демобилизовался лишь в 

мае 1946 года. 

За участие в сражениях мой  прадедушка был награжден: 

 

1. Медаль  за отвагу     2. Орден славы 2 степени  3.   Медаль за взятие 

Будапешта  4. Медаль за взятие Берлина  5. Орден Красной Звезды   6. Орден славы 

3 степени 



 

                                

 

 

 

 

 

В детстве мой дедушка решил похвастаться перед своими друзьями 

количеством орденов своего отца, и, надев все ордена, вышел во двор.  

Успел ли он похвастаться, дед не упоминал, но о том, что старшие 

мальчишки-хулиганы сорвали с маленького парня все до единой награды, за что 

дедушка высек его ремнем, он рассказывал. К сожалению, из-за этого  

происшествия в нашей семье не осталось ни одного ордена.  

Мой любимый прадедушка никогда не рассказывал о войне своим детям и 

жене. Единственное, что он всем говорил: «Это не то, о чём стоит знать». Поэтому 

всё то немногое, что мы узнали, было собрано из маленьких «осколков» большого 

зеркала под названием «ВОЙНА». От старшего поколения нашей семьи моим 

близким родным удалось стать обладателями тех немногих документов прадеда, 

благодаря которым и можно было собрать и сложить воедино некоторые 

достоверные факты. 

         Лишь спустя десятилетия мы смогли узнать подробности большинства 

подвигов, совершенных Василием Трофимовичем.  

           Время не стоит на месте. Появились сайты, посвященные теме Великой 

Отечественной Войны и позволяющие, благодаря рассекречиванию военных 

документов, узнать о своих родственниках, сражавшихся за Родину. 

Моя мама, Ирина Михайловна, отыскала информацию о прадедушке на сайте 

«Память народа». К сожалению, данный информационный источник содержал не 

всю информацию, а лишь незначительную часть. Но даже эта малая часть дорогого 

стоит.  

«Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 
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А превратились в белых журавлей…» 

И пусть белые журавли летят по светлому небу  и гласят этому миру о том 

неземном, что случилось почти около столетия тому назад. Память, она вечна! 

Наградной лист к ордену «Красной звезды» 

 

 

Белова Полина, 7 «Б» класс 

 

Приказ к награждению медалью «За отвагу» 



 

 



 

 

Приказ к награждению орденом «Отечественной Войны 2 степени» 



 

 



 

 

  



 

                                                                      «Едва ли, впрочем, этот Крым, 

                                                                               И этот гул, и этот дым, 

                                                                               И эти кучи смрадных тел 

                                                                               Забудешь ты когда-нибудь…» 

                                                                                                          

Я. Полонский                                                                                                

  Про войну мало кто любит рассказывать.  

Мой прадедушка, Свигачев Антон Трофимович, не 

исключение. Конечно, есть причина не говорить о 

войне - её невыразимость.   

В детстве я любил разглядывать ордена своего 

прадеда. Порой это затягивалось на долгие часы. 

Мама в это время меня не отвлекала, позволяя мне 

побыть наедине с этими «священными» для нашей 

семьи наградами, погрузиться  в свои мысли о том, 

как он, мой прадед, выстоял это страшный бой.  

Прадедушка родился 30 января 1915 года в Крыму, под Симферополем. В 

возрасте  26 лет его призвали в армию. Служил Антон Трофимович в 51-й армии. 

Его часть вступила в бой с немецкими захватчиками летом 1941 года.  

Прадедушка принял участие в боях за освобождение Керченского 

полуострова, Кавказа, Сталинграда.  Затем был Крым… 

«Откуда дует ветер?» - эта мысль не давала покоя Антону Трофимовичу. С 

минуту постояв в немом оцепенении, боец всё же понял, что  ветер,  наконец,  

изменил своё направление, а это значит лишь одно: вода уходит  - можно идти по 

дну.  

Так начался переход через Сиваш. Сегодня нельзя не вспомнить об этом, ведь 

подвиг наших солдат и офицеров стал залогом победы. Нельзя забывать о тех, кто 



 

вступил в ледяной Сиваш и перешел его вброд. Одним из офицеров был мой 

прадед – Свигачев Антон Трофимович. 

Солдаты переходили залив по пояс,  вода порой доходило до горла. Едкая соль 

коварно забиралась под одежду, жгла тела бойцов. 

 «Всего несколько  километров, каких-то пять километров…» - мысленно 

успокаивал себя красноармеец Свигачев. Но какие это были километры!  

Бойцы прошли в ледяной воде почти целых одиннадцать километров! 

Разрушив заграждения противника, штурмовые отряды первыми ринулись в бой. 

Замёрзшие, голодные, не спавшие, они думали только об одном: освободить 

родную землю.  

«Да, задача у нас непростая, - рассуждал Антон Трофимович, - ценой своей 

жизни удержать этот драгоценный кусочек родной  земли, не позволить немецко-

фашистским захватчикам  завладеть им!» 

Двое суток шли непрерывные ожесточённые бои — тысячи солдат остались на 

поле боя. ...  Командование 51-й армии направило на противоположный берег 

несколько групп разведки. Убедившись, что на южном берегу нет немецких войск, 

советская армия без промедлений разгромила противника. В результате 

наступления был освобожден город Армянск.  

В апреле — мае 1944 г. наши войска нанесли свой сокрушительный удар по 

противнику в районе Крыма и Одессы. Немцам понадобилось для захвата Крыма 

250 дней, а советские войска освободили его за 5 дней: с 7 по 12 мая 1944 года. 

«Теперь нас не остановить!» - заявил своим товарищам Свигачев.  

Начались бои за освобождение Севастополя. 

Основным препятствием стала знаменитая Сапун-гора. В 

обороне Севастополя она занимала ключевую позицию – эта возвышенность 

обеспечивала нашей армии  наблюдение и арткорректировку.  Штурмовать Сапун-

гору было непросто, так как немцы превратили её  в свой главный форт, укрепив 

огневыми точками.  



 

«Русские не сдаются! – подумал про себя Антон Трофимович и вместе с 

товарищами открыл огонь из противотанковых ружей по врагу.  

Сражение было яростным: атаки нашей армии сменялись контратаками врага. 

Но к вечеру третьего дня Сапун-гора пала. Это позволило освободить Севастополь. 

За взятие Сапун-горы мой прадед был награжден орденом Отечественной войны. 

Где-то галькой прибой шуршит в тишине. 

Я вдруг словно во власти былых видений. 

Сколько выпало тут вот когда-то мне, 

Здесь упал я под взрывом в густом огне,  

Чтоб воскреснуть и жить для иных сражений… 

                                                (Э. Асадов «День Победы в Севастополе») 

После освобождения Крыма  части 51-й армии были пополнены  новыми 

силами и направлены в Прибалтику. В боях по изгнанию немецко-фашистских 

захватчиков  с территории Прибалтики Свигачев Антон Трофимович был тяжело 

ранен. Дальше принимать участие в военных действиях он не мог. За проявленные 

мужество и героизм мой прадедушка награжден орденами Отечественной войны I 

и II степени, орденом Боевого Красного знамени и многими медалями. 

…А ведь было! И песня о том звенит: 

В бурях войн, в свистопляске огня и стали 

Здесь порой даже плавился и гранит, 

                                А вот люди не плавились. И стояли!.. (Э. Асадов «Дума о Севастополе») 

Великий  патриотический дух, стойкость, мужество, упорство, величайшее 

трудолюбие советского народа - качества, которые всегда позволяли преодолевать 

неимоверные тяготы и лишения. Вот он главный источник Победы в Великой 

Отечественной войне. Я горжусь подвигом  своего прадеда и всей советской армии 

и хочу сказать огромное «спасибо» за чистое небо над головой, твердую землю под 

ногами и за возможность прожить свою жизнь достойно! 

Пятериков Петр, 7 «А» класс 


