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Предисловие

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

А. Твардовский

Без любви к Родине,  к её прошлому и настоящему,  без знания
истории своего народа невозможно построить будущее.  Это чувство
патриотизма закладывается с детства,  растёт вместе с человеком,  а
начинается с понимания и уважения своих предков. Знать о подвиге
больших и малых, своих дедов и прадедов особенно важно молодому
поколению.  Уходят в вечность годы и люди,  участники,  свидетели
тех тяжёлых,  страшных и,  одновременно,  великих,  героических
событий.  Люди,  которые имеют исключительное право на истину о
той войне, потому что истиной была сама их жизнь. Нам, нынешнему
поколению необходимо вспоминать о людях,  которые прошли через
ужасы войны, испытали ту боль, что она несёт, отдали жизнь во имя
Победы.  Нельзя забыть прошлое,  нельзя исказить его,  чтобы не
унизить,  не оскорбить,  не предать их,  наших отцов и дедов,  народ,
саму истину.  Особенно актуальным это стало в наши дни,  когда
некоторые пытаются исказить факты и переписать историю.
Поэтому так необходимо вновь и вновь возвращаться к тем
страшным событиям истории нашей Родины.  Мир не должен
забывать ужасы прошедшей войны, разруху, страдания и смерть. Это
было бы преступлением перед павшими советскими солдатами,
преступлением перед будущими поколениями.С каждым годом всё
меньше становится тех,  «что   приняли смертный бой»…

Вам,  героям,  павшим и живым,  нескончаемая благодарность
наших сердец!   Низкий поклон и вечная светлая память,  солдаты
Победы!   Ибо,  в памяти нашей,   и вечный долг перед погибшими,  и
признательность оставшимся в живых, и залог нашего будущего!
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Акберова Малика, 11б класс

Мой прапрадед Окунев   Егор Антонович
(1902г.-10.08.1943г.)  участвовал в Великой
Отечественной войне.  Всех подробностей и точности
я к сожалению   не знаю.  Своё сочинение я писала на
основе воспоминаний   моего деда и прабабушки.  По
моему убеждению,  человек,  который   пережил горе
утраты своего близкого человека, не очень хочет даже
своим близким рассказывать об этом,  видимо
начинает щемить сердце и болеть душа,  это о
воспоминаниях моей прабабушки.

Егор Антонович родился в 1902 году, было у них в семье 5 детей (2 девочки и
3 мальчика). Когда он ушел на фронт   его дочери,  моей прабабушке было  6 лет.   Я
не буду останавливаться на его молодости,  к тому же ее очень плохо знаю,  со слов
прабабушки прапрадед   был коммунистом,  работал директором Аламединской
электростанции.  Призван был в сентябре  1941  года  (Ворошиловским   РВК
Киргизской СССР). Каким был первый день войны для него  -  я не знаю, наверное,
как и для всех – неожиданным и страшным.

Воевал он в составе  757  стрелкового полка,  222  строевой дивизии.  Воинское
звание  –старший сержант.  Военная специальность  -  стрелок.  Тяжело ранили его в
Подмосковье в г.  Ржев,  он долго лежал в госпитале.  После излечения,  прапрадед
осенью получил отпуск, съездил на родину (на 10 дней), повидался с семьёй, а затем
– снова на фронт.

Прожил мой прапрадед трудную,  но красивую жизнь,  хоть и было тяжело,
поднял и воспитал детей,  среди которых и была моя прабабушка.Я горжусь им!
Погиб в Смоленской области:  Спас Деменский район Смоленской области деревни
Юдино, 10.08.1943года, в последние дни Курской битвы!!!

Второй мой прапрадедушка родился  1900  году.  Семья была большая:  пятеро
детей. Прапрадедушка был 2 ребенком. Много пришлось ему трудиться. В то время,
как рассказали мне дедушка и папа,  работать приходилось с раннего возраста,
помогать родителям в поле. Призван Ленинским районом Киргизской СССР в  1941
года моему прапрадеду было 41 год. Мой прапрадедушка ушел защищать Родину…
Военная специальность -телефонист. Воевал в составе от  5 артиллерийской дивизии
Реактивных гвардейских катюш,208  гаубичного артиллерийского полка.  Убили его
07.08.1943  г.  в Орловской области в деревне Топкова,  в   последние дни Курской
битвы.
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Арсланов Данил, 4б класс

Мой прадед Воронцов Пётр Яковлевич
родился  12.07.1925  года.  Призван в   ряды
вооруженных сил СССР в  17 лет со   станции
Красногвардейск   Самаркандской области
Узбекской ССР.  Принимал   участие в
сражениях   Великой Отечественной Войны в
составе  2-го Белорусского фронта.  Первый
раз был ранен в Белоруссии,  второй раз
тяжело ранен в боях за освобождение
Польши.  Победу встретил в госпитале,
залечивая раны.

Награжден:   Орденом Красной звезды;

Орденом Великой Отечественной Войны  -  2
степени;  медалью  «За боевые заслуги»;
медалью «Наше дело правое- мы     победим».
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Башинская Виктория, 7а класс
Башинская Мария, 11б класс

Нашему прадедушке,  Солдатенкову Степану
Акуловичу, в 2015 году исполнилось 100 лет. Живет он
в Тверской области,  и мы с родителями каждый год
навещаем его.  Эти встречи продляют мирные дни,
о которых так мечталось в войну, о днях без бомбежек,
страха.

Перед самой войной он встретился с нашей
прабабушкой,  Марией Васильевной. Вскоре у них
родился сын Вадим.  Прадед в то время был уже на
фронте.  Своего сына он увидел впервые,  когда тому
было уже  5  лет.  Наш прадед воевал с первого и до

последнего дня, прошёл пешком от Смоленска до Берлина.
Рассказывая о боях в Белоруссии,  на Брянщине,  Курской дуге и особенно на

Украине,  старший лейтенант Солдатенков определенную роль отводил
необыкновенно выносливым,  умным,  преданным существам  —  лошадям,  ведь они
составляли часть действующей Красной армии.  Они были его подопечными,
начиная с Финской войны.  Ведь многие годы работы,  еще с довоенного  1934-го,
отданы были специалистом сельского хозяйства работе с животными,  так как мой
прадедушка был выпускником  Осташковского ветеринарного техникума.

Однажды его часть попала в окружение,  бойцы мужественно сражались и
прорвали вражеское кольцо,  а прадед,  рискуя жизнью,  спас своего тяжелораненого
командира.  Это был очень смелый поступок,  и за него прадедушку наградили
орденом Красной звезды.  Во время боя прадедушке обожгло плечо,  но он
продолжал стрелять в фашистов,  а когда бой закончился,  увидел,  что вражеская
пуля попала прямо в орден.

 Главными семейными ценностями были и остаются награды прадедушки.
Помимо юбилейных,  ко Дню Победы,  хранятся орден Отечественной войны  II
степени,  медаль  «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над
Германией».  Особое отношение к так называемому  «раненому ордену»,  ордену
Красной Звезды  (вручен в июле  1944 года)  — ведь он принял на себя удар,   пулей
отколотая облицовка звездочки тому подтверждение.

С тех пор и до сегодняшнего дня его грудь украшает  «раненый» орден.  Этот
орден для него самый дорогой.
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Байол София,7б класс

Зовут меня Байол София.  Хочу рассказать о моем
прадедушке   Руденко Тихоне Ивановиче  (14.06.17-22.01.88)
участнике боевых действий и ветеране Великой
Отечественной войны.

Служил мой прадед на   Краснознаменном
Черноморском флоте.  Служили тогда  5  лет.  Когда служба
подходила к концу, началась Великая Отечественная война. И
целых пять лет прадедушке пришлось воевать за нашу

Родину против фашистов. Одним словом - 10 лет на Черноморском флоте на боевом
корабле матросом. Много медалей сохранилось в семье:  «За оборону Севастополя»,
«За оборону Новороссийска» и другие.

Освобождение города Керчи нашим солдатам далось очень тяжело.  Со
стороны суши наши войска били немцев,  а морякам приходилось не только
уничтожать немецкие боевые корабли на море, но и еще  помогать нашей пехоте со
стороны моря.  Страшно было!!!  Все взрывалось,  товарищи погибали,  но корабль
прадедушки уцелел.  Всей командой они плыли на помощь пехоте.  Когда
высадились  -  начали отстреливаться и немного продвигаться к городу.  И уже в
городе,  на какой-то улице увидели магазин,  который был наполовину разрушен
снарядами.  Очень хотелось пить,  мучила жажда.  Прадедушка и его боевые
товарищи забежали с автоматами в здание и видят такую картину:  пятеро немцев
едят консервы.  Увидев наших матросов,  они побросали свои автоматы,  подняли
руки вверх и с ужасом в глазах стали кричать на немецком языке: «Гитлер капут!».
Как позже выяснилось,  немцы   очень боялись наших моряков в черных бушлатах.
Они их называли  «Черная смерть».  Тогда этих немцев не расстреляли,  так как они
владели ценной информацией,  поэтому их   сдали пехоте.  Когда моряки и пехота
объединились,  то вместе продолжали уничтожать врага.  Очень радовались все
освобождению города Керчи.  Это был апрель  1944
года.  И опять пришлось возвращаться на корабль,
впереди еще много захваченных немцами территорий,
которые необходимо  освободить. Много ранений было
у дедушки,  но он остался жив.  Война закончилась.
Домой вернулся прадедушка в   начале  1946  года.
Работал председателем колхоза.  Тяжело было все восстанавливать после войны,  но
победа над фашистами придавала людям много жизненных сил и оптимизма.
Спасибо нашим дедам за Победу!
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Долгова Виталия Алексеевна

Дедушка умер,  когда мне было всего полтора
года.   О нем я многое  узнала из рассказов отца.  Я
помню, как в детстве мы, внуки, дружно рассматривали
сохранившиеся медали,  документы и яркие открытки,
которые дедушка присылал старшему сыну с фронта.
Понимая, как трудно было выжить в те страшные годы,
зная,  через какие испытания пришлось пройти
дедушке,  я  живу с твёрдым убеждением,  что мой дед
— настоящий герой.

 В плен он попал в  1941  под Киевом.  В лагере
заключённые  работали на каменном карьере. Однажды
у   немецкого офицера забарахлила машина.  Ни у кого
не получалось её починить.  Стали искать механика
среди заключённых.  Дедушка помог с ремонтом,  его

заметили и поручили   организовать ремонт хлебных фургонов.  Получилось взять в
бригаду и несколько земляков.  Конечно,  это была удача:  появилась возможность
проносить немного хлеба в бараки, поддерживать силы других узников. На хлебном
фургоне,  убив двух охранников,  пятеро пленников и сбежали из лагеря.   Как
пробирались к своим? Как выжили? Для меня загадка. Знаю только, что скрывались
какое-то время в лесах под Львовом, потом по ночам шли к линии фронта. Вместе с
земляком Николаем Глущенко дед вышел  в расположение советских войск только в
декабре 1942 года. Представляю, что пришлось пережить теперь уже у своих. Целый
месяц чудом уцелевших проверял особый отдел,  а потом  —  штрафбат.  Зная,  что
штрафников в боях не жалели,  снова удивляюсь,  сколько нужно было мужества   и
везения,  чтобы остаться живым.  Дедушка  «искупил вину кровью»  в боях под
Сталинградом, был ранен и  контужен. После госпиталя попал уже в обычную часть.

Трижды дед был представлен к награде медалью  «За боевые заслуги»,  но
получил только одну в июне  1945  года,  так как,  наверное,  всё-таки помнили
прежние  «грехи» солдата.  Был пулемётчиком и один раз взял в плен сразу пятерых
немцев.  Водил грузовик и   однажды   вывез с поля   боя из-под носа фашистов,
предпринявших неожиданную контратаку,  одну за другой четыре пушки.  Он имел
девять благодарностей за отличные боевые действия, медали «За взятие Вены» и «За
взятие Будапешта»,  медаль  «За победу над Германией».   Совсем недавно на сайте
Министерства обороны я нашла приказ о награждении рядового Лосева и наконец-
то узнала,  за что дедушка получил медаль  «За боевые заслуги».  Не могу описать
чувства,  которые переполняли меня,  когда я читала эти строчки:  «В боях под
городом Вена в районе детского дома  13  апреля  1945  года боевая машина шофера
Лосева с орудием в результате образовавшейся пробки на шоссе попала под огонь
противника.  Рядовой Лосев вывел машину с орудием из-под обстрела и быстро
развернул его, в результате чего дал расчету возможность немедленно открыть огонь
и подбить два орудия противника,  мешавшего движению по шоссе нашим8



нашимподразделениям».  Конечно,   дедушка для меня  —  герой,  мужественный и
сильный.

В детстве особое внимание привлекали открытки,  присланные с фронта.  Как
ни странно, они очень хорошо сохранились. И
вот здесь я узнаю характер деда.  Он думал о
сыне,  которого никогда не видел,  и о жене,
помнил о родителях.  С любовью выбирал
именно детские открытки,  такие яркие,
красочные,  совсем не похожие на военные:
хотелось порадовать ребёнка: «Шлёт тебе твой
папа открытку, чтобы ты знал, мой сынок, что
у тебя есть папа». Очень скупо говорил о себе:

«Дорогие мои,  я нахожусь   в больших боях в Венгрии».   А в конце обязательная
фраза: «Передаю фронтовой привет» и «До свидания!».

В этом году мы отмечаем семидесятилетие со дня Победы. Я горжусь, что мой
дедушка, рядовой советской армии  Павел Ипполитович Лосев, сделал всё для того,
чтобы эта Победа была.   И эта гордость и
чувство благодарности всегда со мной.   Я
говорю   дедушке спасибо за то,  что родился
мой отец  (это средний сын,  его во время
войны ещё не было), что живу я (а мне сейчас
уже больше лет,  чем моему деду в годы
войны)  и мой сын  (правнук,  которому я
рассказываю всё,  что знаю о подвиге
прадеда).  Цепочка не прерывается,  а значит,
есть вера в будущее.
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Кашникова Елена Николаевна

Во время первой мировой войны мой
дедушка Василий Фролович Волостнов был
ефрейтором,  ему было поручено обучение не
владевших русским языком рекрутов  –  башкир  –
строевой и огнестрельной службе  (мой дед в
совершенстве владел  тремя языками, в том числе
башкирским).

Воевал он на юге России,  в районе озера
Сиваш,  был награждён двумя Георгиевскими
крестами за храбрость и медалями,  которые у
него отобрали большевики.  Во время
Гражданской войны дедушка был мобилизован
колчаковцами, а после его разгрома вернулся уже

из Китая вместе со своими,  оставшимися в живых,  односельчанами.  Он воевал и в
короткой войне с финнами, которая длилась 9 месяцев.

Во время Великой Отечественной войны дедушке уже  46  лет,  но его
мобилизовали,  т.к.  Красная Армия была истощена и на войну забирали всех  –  и
пожилых,  и совсем ещё мальчишек.  Был  1943  год,  когда дедушка вновь пошёл
воевать.  Дома у него остались жена и шестеро детей.  Он служил на Четвёртом
Украинском фронте сапёром.  Отмерил пешком сотни километров  –  и всегда на
передовой, с миноискателем, расчищал дорогу от мин для пехоты и танков.

Дедушка часто писал письма  –  треугольники,  начиная каждое письмо
словами: «Во первых строках моего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам
желаю». Его дети, в том числе и моя мама, учили их наизусть. Однажды, когда полк
дедушки дошёл уже до Чехословакии,  письма   прекратились.  Потом он уже
рассказал,  что во время разминирования кто-то из товарищей поторопился и
подорвался на мине.  Деда взрывной волной отбросило и завалило землёй.  Из земли
торчали только ноги. Хорошо, что вовремя подоспели медсёстры, увидели, что ноги
шевелятся,  быстро раскопали и на носилках отнесли деда в медсанчасть.  Дедушка
был ранен и сильно контужен,  долго ничего не слышал и не разговаривал.  Его
отправили в госпиталь,  в Сочи.  В июне  1945  года он вернулся домой в село
Юмагузино Башкирской ССР. За службу во время Великой Отечественной войны он
был награждён тремя медалями за боевые заслуги перед Отечеством.
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Кожевина Оксана Викторовна

Мой дед сражался на войне
И видел горя он немало.
Пришлось бомбежку пережить
И боль утраты, и пожары...
Но выжил он назло врагу!
Хотя в бою был ранен сильно..
Спасибо деду говорю,
Хоть и тихонько, стоя у могилы...

Самое страшное,  что может
случиться в судьбе человека и всей
страны - это война. Память заставляет нас
вновь и вновь возвращаться к теме
подвига народа на войне.  Это тема
неисчерпаема и необъятна.
Война...  Тяжелое слово и такое же

нелегкое время.  Любой из нас может дать определение этого слова,  но только тот,
кто видел войну и ее плачевные последствия собственными глазами,  сможет с
болью в сердце рассказать,  что же такое настоящая война.  Война  -  это
разрушенные семьи, это гибель миллионов невинных людей, это бедствия, голод и
разруха.  Сколько людей она лишает жизни,  скольких детей она оставляет
сиротами,  сколько матерей и сегодня оплакивают своих погибших сыновей и
дочерей. О войне я читала в книгах, смотрела документальные кадры кинохроники
в фильмах,  изучала на уроках истории.  Но лишь из рассказов моего деда,
Вечтомова Николая Максимовича,  я узнавала о войне,  как о страшной эгоистке,
уничтожающей все живое вокруг...

Теплое и солнечное весеннее воскресное утро.  Проснувшись от аромата
свежей выпечки,  я побежала на кухню.  Моя неугомонная и вечно веселая бабуля
уже напекла шанежек и булочек.  Она позвала нас с дедом к завтраку.  Мы,  как
обычно, пили утренний чай. "Кто рано встает, тому бог дает..." - любила повторять
с утра бабушка,  если я вдруг не хотела рано вставать.  Я любила ночевать у них.
Все у них как-то слаженно было, все чинно и гладко.

Обычно мой дед,  Николай Максимович,  был немногословен,  но в этот раз,
увидев кадры кинохроники по телевизору, он вдруг начал свой
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рассказ о тех жестоких военных днях.  Именно в тот день я узнала,  как
разведывательная группа, в составе которой был и мой дед, два холодных осенних
дня просидела в болоте в окружении фашистов.  Затем дедушка поделился
воспоминаниями о том,  как страшно было при бомбежках,  а еще страшнее было
видеть, как гибнут его друзья - однополчане.
Спросила я тогда у деда и о том, за что он получил свои награды.

В  1943  году Вечтомов Николай Максимович,  старший сержант,  телефонный
мастер  313-й краснознаменной стрелковой дивизии,  был награжден медалью  "За
боевые заслуги" за то, что под огнем противника навел новую линию связи.

В 1945 году дедушка, будучи уже командиром взвода, младшим лейтенантом,
за образцовое выполнение боевых заданий на фронте,  был удостоен ордена
"Красная звезда".  Были у Николая Максимовича еще и другие награды.  Хотя о
своих подвигах он не любил говорить.

Потом в наш разговор включилась и бабушка,  Ксения Артемьевна.  Она
рассказала мне о том,  как всей семьей они ждали весточку с фронта,  как слушали
всем селом радио, по которому передавались военные события.

Письма с фронта...  Это же пожелтевшие голубки,  аккуратно сложенные в
треугольник и написанные карандашом.  В этих письмах,  по словам бабушки,
дедушка никогда не жаловался,  не подавал виду,  как там на полях сражений было
больно и страшно.  Он всегда заканчивал свои письма словами  "Я обязательно
вернусь".  И вернулся,  выполнив свое обещание!  О многих трагических событиях
узнала я в тот день, многое остается в памяти до сих пор.

Сейчас Николая Максимовича и Ксении Артемьевны уже нет рядом с нами
Дед умер в возрасте  72  лет в  1987  году,  а бабушка в  1997  году.  Остались лишь в
память о них медали да старые потертые и пожелтевшие фотографии.  Зато,  какие
воспоминания сохранились и живут до сих пор в моей голове и в моем сердце!  Я
рада,  что у меня была возможность пообщаться со свидетелями тех страшных
событий,  которые мне помогли понять,  что любой,  даже плохой мир,  лучше даже
самой маленькой войны.

Подвиги и жизненный путь моего деда будут всегда служить мне примером.
Пусть память об этой страшной войне, гордость за подвиги мужественного народа
передается из поколения в поколение,  объединяет и служит для нас уроками
жизни!

А мы:  дети,  внуки и правнуки будем беречь историю и достоинство всех
воинов-освободителей русской земли от фашистских захватчиков!
Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны и глубокий до
земли поклон всем выжившим!
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Копылова Арина, 4б класс

Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.

Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.

Поляков Николай Петрович
(1924 – 1944гг.)

Из каждой семьи уходили на фронт отцы,
братья, сыновья. Некоторые вернулись домой, а некоторые погибли. Моему прадеду
Полякову Николаю Петровичу на начало войны было  17  лет.  На фронт он ушел
добровольцем из Башкирии.  После окончания лётных курсов,  воевал в звании
младший лейтенант.  Мой прадед не раз вылетал на боевые задания и вписал свои
строки в победу над фашизмом. Он успел много сделать для приближения Великой
Победы,  до которой не дожил всего год.  Погиб в  1944  году в городе Каменец
Подольске.
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Кутлубаев Михаил, 11б класс

Мой прадед,  Щеко Михаил Стефанович,
родился  8  августа  1921  года в деревне Самоси
Велижского района Смоленской области.  Был
призван в ряды Красной армии в  1941  году
Ильинским райвоенкоматом,  попал в  1174
стрелковый полк в  348  стрелковой дивизии с
1.12.1941  по  20.03.1943.  Выбыл из полка в связи с
тяжёлым ранением.  После лечения попал в
запасной полк  10  батареи Управления
командующего артиллерии  39  армии.  Закончил
войну  03.09.1945  в Маньчжурии в Китае.  После

войны вернулся в свой родной колхоз,  где работал
до  1984  года.  За годы войны был награжден медалью за взятие Кенигсберга,  за
победу над Японией, за победу над Германией, а также имеет памятные и трудовые
медали.

Он был трижды контужен и ранен в живот.  С ротой автоматчиков он ходил в
разведку,  чтобы взять  «языка»,  то есть немца,  у которого можно узнать
информацию, полезную для наших войск.

Мой прадед был очень добрый человек.  Ранения сказались на его здоровье и
сократили его жизнь.  Умер он  26  ноября  1997  года.  Он останется в нашей памяти
навсегда.
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Литвинов Владислав, 4в класс

Великая Отечественная…  В этих двух
словах  –  судьбы десятков миллионов семей.
Историй,  во многом схожих,  но каждый раз
уникальных. Историй тяжёлых и трагичных, но
о которых нельзя умалчивать и забывать  –  в
них яркий пример силы духа,  стойкости и
мужества народа.  Одна из таких историй свято
хранится и передается из поколения в
поколение в нашей семье.

Я хочу познакомить Вас с военной
историей моей семьи,  с которой я хорошо
знаком благодаря моей маме,  ведь её дедушка,
мой прадед Карчев Виктор Федорович,  был

участником Великой Отечественной войны. Но обо всём по порядку.
Каждый год мою маму на лето отвозили на каникулы в Новосибирск,

погостить к бабушке и дедушке.  По словам мамы,  она с детства привыкла видеть
своего деда серьезным,  всегда подтянутыми строгим мужчиной,  которого всегда
отличала выправка,  мужская стать и железная воля.  Он мало рассказывал маме с её
старшим братом о своей молодости,  о жизни.  Но однажды моя мама,  будучи
маленькой девочкой,  подошла к нему с расспросами о том, что такое война, и у них
состоялся долгий и потрясающе интересный разговор. Оказалось, что мой прадед во
времена Великой Отечественной войны служил в конной разведке К.К.
Рокоссовского.  Невероятно интересным был рассказ о его коне,  которого звали
Орлик.  Когда дедушку ранили под Берлином,  именно его верный друг помог ему
выжить.  Прадедушка Витя дал ему команду  «Умри»,  и конь притворился мёртвым.
Когда опасность миновала, умное животное подползло к раненому в живот хозяину,
чтобы Виктор Фёдорович смог залезть на него,  после чего Орлик привёз его в
полевую больницу, где после сложнейшей операции прадед стал приходить в себя.

Прадед продолжил свой рассказ историями о том,  какие кровопролитные бои
велись на территории нашей страны,  как молодые парни,  в одночасье ставшие
настоящими мужчинами,  сражались за свою Родину,  матерей,  жен,  детей.  Как
тяжело было выжить в полевых условиях, как погибали его друзья-сослуживцы…

К концу повествования у моего прадеда,  самого стойкого и бравого солдата,
выступили слёзы.  Мама говорит,  что отчётливо помнит его взгляд,  который
смотрит, казалось, куда-то вглубь неё, мимо неё, в тот момент прадед как 15



будто вновь переживал всё,  что было с ним,  с его сослуживцами.  Тогда мама
поняла, что он и все ветераны не забудут случившегося с ними НИКОГДА.

Он был награжден медалью Жукова,  тремя медалями  «За отвагу»,  Орденом
Славы,  Орденом Отечественной Войны  II  степени.  10  октября  1997  года моего
прадедушки Вити не стало.  В нашей стране стало меньше еще на одного

прекрасного и сильного душой и телом
человека, настоящего героя России.

К сожалению,  сегодня мне и моей
семье остаётся чествовать только память о
прадедушке,  ведь его рядом нет…  Если
Вам повезло,  и с Вами рядом еще есть
герои, БЕРЕГИТЕ ИХ!

Сегодня я хочу сказать,  что наша
цель и гражданская обязанность – никогда
не забывать то,  что сделали для нас наши

деды, прадеды. За спасенную Россию, за наши благополучные судьбы и счастливые
жизни хочется сказать огромное спасибо!

Дорогие ветераны,  мы любим Вас,  никогда не забудем Вас и Ваш подвиг  –
подвиг Великого Народа!
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Михалёва Анастасия, 7а класс

Хочу рассказать о моём прадедушке
Мальгунове Петре Федоровиче и прабабушке
Галине Афанасьевне.  Прадедушка никогда не
рассказывал о страшных годах войны,  но от
прабабушки я узнала историю их жизни в военные
годы.
       Прадедушка учился в ремесленном училище
№16,  у Кировского завода,  в Ленинграде.
       8 сентября  1941 года фашисты оккупировали
Ленинград,  это и стало началом блокады.
Практически,  все взрослые ушли в ополчение,  так
как линия фронта проходила в  3  километрах от
города. А женщин и молодежь отправили работать

на Кировский завод.
       К началу Великой Отечественной войны Кировский завод был основным
поставщиком танков в стране.  В  1939  году здесь было налажено серийное
производство тяжелого танка  "Клим Ворошилов"  (КВ),  до войны на заводе было
выпущено  660  таких машин.  С началом боевых действий возникла необходимость
увеличить выпуск танков, и Кировский завод успешно справлялся с этой задачей до
осени  1941  года.  Турбинный цех,  в котором ремонтировали танки,  находился в
самой южной части завода,  практически в  2,5  километрах от линии фронта.
Поскольку в светлое время суток территория постоянно просматривалась
противником,  передвигаться по территории завода нужно было в одиночку,  в
гражданской одежде.  Танки на ремонт в  "Турбинку"  приходили только ночью на
самых малых скоростях.  Из числа специалистов завода сформировались три
передвижные ремонтные бригады для ремонта танков на передовой.  Две бригады
ушли ремонтировать танки на Ленинградский   фронт,  третья   —  на Западный.  В
месячный срок с начала войны на Кировском заводе было развернуто производство
полковых пушек, налажен массовый выпуск снарядов и мин.
         22 июня в 1941 году, когда Германия объявила войну, прадедушке было 19 лет.
Он работал на токарном станке и делал корпуса   снарядов.  За спиной всегда был
автомат, потому, что когда начинался обстрел, все бежали на передовые рубежи для
обороны города. Когда все стихало, тушили фугаски и опять шли на завод.   Бойцы
нуждались в боеприпасах и технике. Работали по 12 часов. Времена были холодные
и голодные. Люди умирали от голода. По карточкам выдавали хлеб по 125 граммов
на день, и это был не настоящий хлеб, в нем было больше половины
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разных примесей,  вплоть до опилок,  чем муки.  За хлебом надо было выстоять
длинную очередь.  Многие в ожидании своей очереди умирали от голода или
замерзали.  Были дни,  когда и хлеба не видели.  Вечером ложились спать,  а утром в
коридоре общежития уже лежали трупы.  Сил у людей не было,  и что бы унести
умерших за ночь,  собирались по четыре,  пять человек.  И нельзя было упасть,
потому, что могли не встать. За водой ходили с маленькими ведерками - не было сил
донести обратно. Люди умирали от истощения у своих рабочих мест. У прадедушки
о том времени остался шрам на ноге, который он один раз показал. Остался он после
того, как ему чуть было не ампутировали ногу после заражения. Но, ногу спасли.
         Когда  18  января  1943  года блокадное кольцо было прорвано,  истощенных
людей грузили в машины и вывозили по Ладожскому озеру  («Дорога жизни»),  лед
под некоторыми машинами не выдерживал, и машины тонули с людьми. Спасенных
блокадников увозили в Краснодар.  По дороге,  если человек   умирал,  его на ходу
выбрасывали из поезда,  даже не хоронили.  Иногда людей начинали усиленно
кормить,  а для многих это было смертельно.  Прадедушку тоже отправили в
Краснодар.  Потом,  немного откормив,  его отправили дальше,  в Казахстан.  Там его
кормили урюком и вылечили дистрофию.  Когда он поправился,  в  1944  году,  его
отправили в Куйбышев на авиационный завод.   Его поселили в большую землянку
для мужчин. Рядом стояла землянка для женщин. В каждой жили по 120 человек. В
землянках стояли двухэтажные нары,  на которых спали рабочие завода.  Было
холодно и сыро,  водились блохи,  но воды для мытья и питья не было.  Было просто
ведро,  вода в котором от холода замерзала.  В таких нечеловеческих условиях,
прадедушка и познакомился с моей прабабушкой Галиной Афанасьевной
Андреевой.
          По рассказам прабабушки,  в  1942  году ее отправили в училище.  Быстро
обучив молодежь,  какой-нибудь одной операции,  их посылали работать на
Куйбышевский авиазавод, выпускающий части для истребителей, которых любовно
называли Ястребками.  Там работали подростки от  14  лет и старше.   Прабабушка
была маленького роста,  и,  что бы работать за станком,  она подставляла под ноги
ящик.  Она работала по  8  часов,  так как ей было всего  14  лет.  Бабушка точила
штуцера для бензобаков боевых Ястребков.  Потом из деталей собирали самолеты.
Еды давали мало,  съедали все очень быстро,  так как очень хотелось есть.  Кусок
хлеба был толщиной в два пальца, и еще давали суп из замороженной капусты.
            В те времена   не хватало рабочих рук,  но проводимые врагами диверсии
уносили много людских жизней.  Диверсанты закрывали общежития с людьми и
поджигали их.  На фронте и в тылу люди сражались и трудились не жалея своей
жизни,  приближая день Победы.  Мои прадедушка и прабабушка были награждены
многочисленными медалями,  отмечены в книге  «Ленинградская блокада в нашей
Памяти» и неоднократно упоминались в местных новостях и газетах.

А дедушка написал стихотворение о жизни и любви своих родителей.
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Забытая запись в тетради
Мне их имена назвала.
…Жил Петр Мальгунов
в  Ленинграде,
В Самаре Галина жила.

Был парень «на вкус» - не
конфета,
И видом и нравом «крутой»,
С глазами лазурного цвета,
И как из брони весь литой.

Она же  напротив, как серна
Легка, кареглаза, стройна,
И нравом послушна, примерна,
И ласкова, словно волна.
Тринадцать исполнилось Гале,
Петру - девятнадцать весной,
Когда, будто  в пьяном угаре,
Пошёл на нас Гитлер войной.

На Кировском встретил заводе
Он весть о второй мировой,
А вскоре, с винтовкой на взводе,
Шагал на рубеж огневой.

Бесстрашно по крышам он прыгал,
Пожары фугасок тушил,
О жизни судил не по книгам -
По делу, что сам пережил.

В народном служа ополчение,
Познал он не немало забот:
В  гражданском ходил облаченье,
То в бой, то к станку на завод…

…То, слезы роняя на крупы
Худых фронтовых лошадей,
Вез к захоронению трупы,
От голода павших людей…

То нес боевые наряды,
Готовил снаряды , и сам
Патроны возил и снаряды
На передовую бойцам.

Он в двадцать, а Галочка-токарь,
В пятнадцать, взойдя на помост,
Точила их в темпе «Потока»
Без скидок на возраст и рост.

В брезентовой робе и каске,
В числе выпускниц ФЗУ,
Галина тушила фугаски,
Не хуже Петра наяву.

Петр, пережив ужас блокады,
Лишь чудом не смог умереть,
До смерти её кинокадры,
Не мог он спокойно  смотреть.
В разгар полыхал над Россией

Военный пожар по местам,
Когда их, больных дистрофией,
С Невы привезли в  Казахстан.
Народу страны той спасибо,
За то, что голодным пайком,
По - братски, как добрый спаситель,
Делился с больным пареньком.

Пройдя в Казахстане леченье,
Наш Петр, до Победы за год,
Письмом получил назначенье
На двадцать четвертый завод.

На этом самарском заводе,
В знакомом рабочем строю,
И верных друзей он заводит,
И Галю встречает свою.

Здесь кожу срывая о тали,
На сборке лихих «Ястребков»,
В мечтах они в бой улетали
От дымных печей и станков.

Свиданья их были не долги.
И в ходе досужей молвы,
Влюбилась, вдруг,  Галочка с Волги
В Петра с набережной Невы.
Электрик потомственный Петя.
И дочь машиниста она.
В тревожном и юном расцвете
В тылу их венчала война.

Потом  на победном параде,
Гимнасткою в первом ряду,
Пройдет она в белом наряде
У глав государств на виду.

Героям не ведомы страхи,
Как праведным в радости грусть,
Медали и Орден отваги
Украсили папину грудь.

Храбры патриоты, гуманны,
В противостоянии злу.
Не меньше наград и у мамы
За ратную доблесть в тылу.

Досталась им доля лихая
Их головы снега белей.
Не плачь, мать, о муже вздыхая
Слёз горьких, напрасно не лей.

Твой муж , долгожитель отважный,
Спокойно предвидел давно,
Что всем  умереть нам однажды
По плану Творца суждено.
Дай Бог, чтоб минули нас Беды,
Желаньям врагов вопреки.
Поклон Вам земной за Победу,
Родные мои старики.
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Низамеева Ирина, 6б класс

Великая Отечественная война началась
22  июня  1941  года.  Беда коснулась всех,  из
каждой семьи кто-то уходил на войну.  Это
были чьи-то отцы,  братья,  сыновья,  сестры.
Многие из них не вернулись с фронта.

Мой прадедушка,  Низамеев Исамин
Шарипович,  также ушел в  1941  году
сражаться с фашистами за Родину,  ему было
25 лет.

Из рассказов моего дедушки и папы,
прадедушка был разведчиком:  через леса он
пробирался на вражеские территории для
того,  чтобы разведать расположение и

количество вражеских войск.  Также он получал приказы взять  «языка»  –  тех
пленных,  кто бы мог дать какую-нибудь информацию о вражеских секретных
данных.

Дед рассказал мне один случай:  прадедушка с другими разведчиками взяли
пленного и через лес вели его в свою часть для допроса.  По пути они встретили
фашистов,  которые вели в плен русского солдата.  Прадедушка с товарищами
вступили в бой с врагами, освободили нашего солдата и двинулись дальше к своим.
Вот такой был подвиг: и пленного привели, и спасли товарищу жизнь.

Память о нем,  как и о миллионах известных и безымянных героев войны,
продолжает жить в сердцах тех,  кто никогда не знал её ужасов и страданий.  Я
горжусь своим прадедушкой,  и обязательно в будущем буду про него рассказывать
своим детям.

Много горя и страданий принесла эта война.  Но благодаря таким смелым и
храбрым людям, как мой прадед, победа осталась за нами!

Мы вечно будем помнить тех, кто храбро сражался за Родину, за нашу свободу,
за мирное небо. Низкий им поклон!
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Овдиенко Софья, 3а класс

Рулёв Федор Ильич 1911 – 2002гг.
Мой прадед,  Рулёв Фёдор Ильич,  был призван на
фронт17.09.1941года.  Тогда ему было  30  лет.  Дома
осталась семья  –жена и трое малолетних детей.  А
всего детей было у него  4.Семья жила на линии
фронта, пряталась в землянке.

Воевал прадед в саперском батальоне.  Сапер  –
разведчик являлся участником боев за Ростов,
Кавказ,  Кубань.  Участвуя с группой разведчиков на
Кавказе и Кубани в   боях с немецко  –  фашистскими
захватчиками он лично при разминировании минных

полей противника снял и обезвредил более  150  мин противника.  Активно
участвовал при постройке моста в станице Северская,  где под его руководством
группа разведчиков в количестве трёх человек разведала место постройки моста,  а
после этого активно участвовала в постройке самого моста.

За образцовое выполнение боевых заданий награждён медалью  «За отвагу».
Также был награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Фёдор Ильич прошел всю войну и остался в живых.  Победу встретил в
Польше.  После войны он вернулся домой и продолжал жить и работать в колхозе.
Много рассказывал о военных действиях. Ушел из жизни в 2002 году.

Когда я вырасту,  буду своим детям рассказывать про войну,  потом внукам,  а
они в свою очередь своим детям,  и так из поколения в поколение.  Ведь память о
победе должна быть вечной.
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Первушина Александра, 8б класс

Мой прадедушка Сорокин Борис Спиридонович пошел
на фронт в ноябре  1941  года в возрасте  18  лет.  В  1942  году
принял присягу и воевал на западном фронте,  служил
полковым разведчиком.  В декабре  1943  года был ранен
осколками мины в плечо правой руки,  в грудь,  в бедро,  в
стопу.  Находился на лечении в госпитале №  1728  до  28
января  1944  года,  после чего вернулся в воинскую часть №
92493  в  9  роту  813  стрелкового полка.  2  апреля  1944  года

был снова ранен осколком мины в правое предплечье.  В госпиталь сразу доставить
не смогли,  поэтому операцию пришлось делать в походных условиях,  обезболив
лишь стаканом спирта.  Хирург сотворил чудо  –  руку удалось спасти.  Только  7
апреля прадедушке удалось попасть в госпиталь № 1539, где он находился по июнь
1944  года.  Движения руки были восстановлены не полностью,  и прадед был
освобожден от дальнейшего прохождения службы.  Несмотря на освобождение,  он
вернулся свой полк и дошел до Польши.  Победу прадедушка встретил под
Берлином.

В июле 1945 года дед вернулся в свой родной город Казань, где попал снова в
госпиталь,  там была проведена операция по восстановлению правой руки,  но,
несмотря на все усилия врачей, движения руки полностью восстановить не удалось.

После госпиталя во время отпуска прадедушка отправился к родственникам в
город Прокопьевск Кемеровской области.  Там он встретил мою прабабушку,  у
которой на тот момент было уже трое детей, и она  была старше деда на пятнадцать
лет. Прабабушка была вдовой. Ее муж погиб еще в 1941 году. Несмотря на большую
разницу в возрасте наличие детей,  любовь победила.  У них родилась общая дочь,
моя бабушка.  Вместе они прожили  55 лет,
до самой смерти прабабушки в 2000 году.

Ей было  92  года.  Прадедушка всю
жизнь проработал в шахте проходчиком.
Умер в 2005 году 29 декабря.

Имеет награды:
- Знак  «Ранение в бою при защите СССР»
- Медаль «За отвагу»
- Медаль «За освобождение Варшавы»
- Несколько юбилейных медалей
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Реберг Кирилл, 6б класс

Я хочу рассказать о родном брате моей прабабушки,
который защищал нашу Родину от немецких захватчиков.
Гвардии майор Папертный Леонтий Пантелеевич был
парторгом  939-го стрелкового полка  259-й стрелковой
дивизии.  Призван в ряды Красной Армии в  1939  году.
Погиб 8 февраля 1944 года при выполнении боевой задачи,
мужественно защищая со своим подразделением занятые
рубежи в селе Каменка-Днепровская Запорожской области.
За проявленную отвагу Леонтий Пантелеевич был
награжден Орденом Отечественной войны  I  степени.  Он

был похоронен в центре села со всеми воинскими почестями.
В  1984  году житель села Каменка-Днепровская разыскал мою прабабушку и

сообщил, где захоронен Папертный Леонтий Пантелеевич. Его отец был свидетелем
гибели майора и попросил сына отыскать его родных и близких,  чтобы рассказать,
как погиб офицер.  Это выдержка из статьи журнала Огонек,  в котором была
написана статья про Папертного Л.П.  со слов очевидца:  «И тут в окне мелькнули
фашисты.  Не стреляя,  они направлялись к нашему дому.  Офицер вынул из кобуры
пистолет и негромко скомандовал: «За мной, ребята!» Он выскочил первым, за ним
солдаты,  и тут же затрещали автоматы.  Офицер,  отстреливаясь,  бежал в сторону
изгороди,  но,  не добежав до нее два-три шага,  резко остановился.  Поднятая рука с
пистолетом опустилась,  и он,  как бы споткнувшись,  упал вниз лицом.  К нему
подбежали немцы….»

Моя прабабушка, ее сестра и жена Леонтия Пантелеевича ездили на братскую
могилу,  где похоронен Папертный Л.  П.  «Весть о приезде дорогих гостей облетела
всю округу.  Далеко за полночь школа-интернат,
как самых дорогих гостей встречала приехавших
из далекой Кустанайской области. А утром отряд
пионеров-следопытов вместе с родственниками
Папертного пришел на братскую могилу, чтобы в
торжественной обстановке возложить венки.»

Вот так через 40 лет после гибели, родные и
близкие узнали о том,  как пал смертью храбрых
Леонтий Пантелеевич, защищая нашу Родину!

23



                                    Синельников Сергей, 3а класс
 Синельникова Арина, 5б класс

Мартяшев Павел Тимофеевич (1915 - 1990 гг.) -
участник Великой Отечественной войны

Дедушка Паша родился в семье
крестьянина.  Было их три брата:  Павел,  Михаил,
Григорий.  Мать умерла очень рано,  Павлу тогда
исполнилось семь лет. Став постарше, он переехал
в город Тобольск,  где и учился,  получив
образование  -  пять классов.  Работал в Тобольске
по найму, обучился профессии контролера.

В  1937  году прадедушка был призван на
действительную военную службу в  24 отделение зенитно-артиллерийской дивизии,
старшим дальномерщиком.  Службу закончил в  1939 году.  В Тобольске был принят
на работу в должности контролер на электростанции,  а в  1940  году переведен в
должность машиниста.

31  июля  1941  года был освобожден от работы в связи с призывом в РККА
(Рабоче-крестьянская Красная Армия).

Своим детям дедушка рассказывал,  что известие о войне застало его на
рыбалке.  Он говорил,  что  «настроение было прекрасное,  даже отдаленного
предчувствия чего-то плохого не было.
Засиделись допоздна,  наловили рыбы,
разожгли костер,  собрались варить уху.
Вдруг увидели,  что по дороге бежит
младший братишка одного из товарищей.
Подбежав,  он сообщил,  что началась война.
Сначала мы не поверили,  только
вернувшись в город, поняли, что это правда.
Помню слезы жены,  женщин  –  соседок,
перепуганные лица стариков. В августе 1941
года меня и многих моих   товарищей
забрали на фронт».

Первое боевое крещение сержанта Мартяшева  – надо было пройти километра
полтора под интенсивным обстрелом.  Легкие ранения были у людей и лошадей.
«Когда я шел по лежневке, мне казалось, что именно ее немцы обстреливают. Тогда
я пробирался ближе к узкоколейке,  а между ними было метров сто,  но тут обстрел
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обстрел казался еще больше.  Оставался промежуток между узкоколейкой и
лежневкой.  Но это сплошное болото с ямами и трясинами.  Оказывается,  страх
смерти бывает сильнее страха и неизвестности».  С августа  1941  года по май  1942
года Павел Тимофеевич находился в расположении  2  отдельной зенитной
артиллерии командиром дальномерного отделения,  направление  -  Брянский фронт.
Демобилизован 25октября 1945 года согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1945 года. С победой и слезами вернулся Павел Тимофеевич

в родной Тобольск, в свою семью.
За боевые заслуги Мартяшев

Павел Тимофеевич был награжден  –
орденом  «Красной звезды»,  медалями
«За победу над Германией»,  «За
доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне»,  юбилейными
медалями  «Двадцать лет Победы в
Великой Отечественной войне»  и
«Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне».
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Тищенко Кирилл, 3а класс
 Тищенко Владислава, 9б класс

Давно закончилась Великая Отечественная
Война.  Но память о ней,  о её участниках живет в
памяти людей, в их сердцах. Мы, дети 21 века, знаем
об этой великой войне, о героях – участниках  только
из книг,    фильмов,  рассказов учителей,  родителей,
реже  -  самих участников.  Мне   хочется рассказать о
своём прадедушке,  участнике Великой
Отечественной войны.

Черенцов Семён Васильевич родился  26 июня  1927 года.  На начало   войны  ему
было 14 лет.  В 18 лет был призван  на военную службу. Принял военную присягу 15
января 1945 года в городе Омске. Был старшим пулеметчиком, затем разведчиком.

 В августе  1945  года он принимал участие в советско-японской войне.  Из
сайта  «Подвиг народа»  нам стало известно,  что он,  будучи разведчиком,  убил  2-х
японцев,  за что получил медаль  «За отвагу в победе над Японией».  А так же он
получил орден ВОВ II степени.

Здесь представлены медали и ордена,
полученные к юбилейным датам Великой
Отечественной Войны. К сожалению, медали,
полученные на войне, были утеряны.
Он ушел из жизни  18  августа  2012  года в
возрасте  85  лет.  Нам посчастливилось
увидеть   прадедушку при жизни,  пообщаться
с ним,  расспросить о
прошлой жизни.

Мы  гордимся своим отважным прадедушкой!
Спасибо ему и всем защитникам нашей Родины за свободу,
которую они отвоевали для нас и за мир на Земле!
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Троян Дарья, 6б класс

Война – это,  в первую очередь,  страх; не мир
во всем мире,  не жизнь,  а несчастье,  жалость и
боль.  Конечно,  чтобы понять,  что такое война на
самом деле,  нужно побывать внутри событий и
прочувствовать весь этот  «ужас».  Но мне было
достаточно рассказов моих близких о войне,  чтобы
я поняла,  что это самое ужасное,  что может быть
жизни и что мир всегда будет лучше...

Вероятно, что люди практически каждой семьи были так или иначе связаны с
военными действиями 1941-1945 годов. Мои предки тоже воевали.

Мой дедушка,  Михаил Макарович Троян,  во время войны в возрасте  14  лет
пошел работать на завод,  на котором выпускали военную продукцию для фронта.
Он награжден медалью  «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»  и медалью
«Труженик тыла».   А его старшие братья воевали на
фронте.  Николай Макарович Троян был снайпером;
за время войны он уничтожил многих немецких
солдат и офицеров.  Но в битве за Сталинград был
смертельно ранен. Он погиб как герой!

Григорий Макарович Троян до начала войны
окончил военно-десантную школу.  В составе военно-воздушного десанта был
заброшен в тыл врага при обороне Сталинграда.  В неравном бою с противником

десантники завладели небольшим плацдармом.  В течение
нескольких дней они отбивали яростные атаки противника.
Далее была поставлена новая задача:  освободить от немцев
плацдарм на другом берегу реки Волги.  Во время
форсирования реки мой дедушка погиб.

Мой прадед,  Георгий Яковлевич Дутов,  был
машинистом во время войны. Он водил поезда к передовой, доставляя наступавшим
войскам необходимую боевую технику и боеприпасы. Прадедушка награжден двумя
медалями  «За трудовое отличие»  и медалью  «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».  Он прошел всю войну.  Я горжусь своими предками!  Они
отстояли рубежи нашей Родины и победили ненавистного врага!
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Файзов Нияз Жемилевич

Мой дед,  Самиулл Шарафутдинович
родился  18  июня  1925  года в деревне Новые
Какерли Дрожжановского района Республики
Татарстан.

Призывной комиссией при
Дрожжановском районном военном
комиссариате Татарской АССР Самиулла
Шарафутдиновича призвали на действительную
военную службу.  Он был направлен в часть  11
января  1943  года.  С января  1943  года служил в
53 дополнительном стрелковом полку. В октябре
1943  года переведен в  93  стрелковый полк

снайпером.  С  93 стрелковым полком дошёл до Варшавы,  но  25 сентября  1944 года
был тяжело ранен в правое плечо и находился в госпитале на излечении, после чего
был уволен в запас 4 декабря 1944 года по болезни.

Самиулла Шарафутдинович в  1948  году женился на Арслановой Зульхие
Санатулловне,  с которой прожили более  50-ти лет и вырастили и воспитали  10
детей.

В мае  1966  года семья Файзовых из Татарии переехали в Ульяновскую
область,  в пос.  Пригородный.  До пенсии Самиулла Шарафутдинович работал в
совхозе «Пригородный» плотником.

Умер Самиулл Шарафутдинович 2 августа 1999 года.
Имел следующие награды:

· Орден Великой Отечественной войны;
· Юбилейные медали:  медаль  «Георгия Жукова»,  «50  лет

вооружённых сил СССР», «60 лет вооружённых сил СССР», «70 лет
вооружённых сил СССР», «30 лет победы в Великой Отечественной
войне»,  «40  лет победы в Великой Отечественной войне»,  «50  лет
победы в Великой Отечественной войне».
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Черчесов Арсений, 6а класс

Мой прадедушка - Перепечкин Егор Александрович
(01.06.1925 - 28.05.2011 г.) -

 ветеран Великой Отечественной войны
Родился и жил в Белоруссии, в Полоцком районе.

В  16  лет ушел воевать с фашистами в партизанский
отряд  «Неуловимые».  Был разведчиком.  Со своими
сослуживцами уничтожал немецкие поезда с техникой,
спасал мирных жителей родного края.  Во время
страшного боя его ранило в ногу и пришлось
ампутировать ногу.  Военный врач трижды в

партизанском отряде отрезал ему части ноги,  после чего он был комиссован и
вернулся в родное село.  Деду на тот момент было  18  лет.  Но духом он не падал,  а
наоборот  - ему вместо ноги  «приделали» палку и   таким образом он   передвигался.
Более того, он ездил на лошади,  пахал землю, возил еду в партизанский отряд. Был
награжден медалями и орденами.  После войны он обрел семью,  построил дом,
вырастил  3  сына,  всегда работал в колхозе,  его уважали люди,  был честным и
порядочным.  Его всегда приглашали на все городские праздники,  и его фото висит
на  «Доске памяти»  в мэрии города Полоцка.  Мы гордимся нашим Дедом!  А его
награды хранятся у моей бабушки.
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Щавель Юлия, 8а класс

Мой прадедушка, Саранчук Кузьма Иванович,
родился в селе Павло–Григорьевка в
Днепропетровской области  13  января  1926  года.
Когда ему исполнилось 17 лет в 1943г, его забрали в
Германию в концлагерь,  в город Статолендорф,
работать на камнеломе.

Заключенные жили в бараках,  кормили их
один раз в день похлёбкой из брюквы. На выходные
давали три картофелины и до понедельника больше
не кормили.  Тех,  кто провинился или плохо
работал,  не кормили вообще.  Из деревни,  где
родился и рос прадедушка,   в плен попали восемь

человек, а вернулись домой только двое.
К себе на работу заключенных брали и местные жители: дрова колоть или что-

то убрать,  а расплачивались одеждой и хлебом.  Хлеба давали одну булку,  если
повезёт.  Несли за пазухой,  делили на весь барак,  каждому доставалось по
маленькому кусочку хлеба.

Прапрадедушка Кузьма в концлагере познакомился с нашим родным
прадедушкой Яшей, где они и подружились.

Весной 1945 года заключенных освободили американские войска.  Три месяца
они шли пешком в сторону родной земли,  им пришлось переплыть реку Эльбу.
Дошли до города Бреста. Возле  города Жабенко их посадили на поезд и отвезли на
Урал, работать на руднике, добывать руду и уголь.

Прадедушка Кузьма дал обещание своему другу Яше,  что не бросит его
семью, когда тот умирал.

В  1949  году прадедушка Кузьма и наша прабабушка Лиза поженились.  У
прабабушки Лизы была на тот момент  11-летняя дочь Зоя,  которая стала
прадедушке Кузьме приемной дочерью.  В  1969  году семья переехала в Украину в
город Верхнеднепровск. Вместе они прожили 51 год.
Прабабушка Лиза умерла в 2000 году.

Сейчас нашему прадедушке Кузьме 89 лет. Он очень добрый. Он всегда ждет
нас в гости. Мы его все очень любим.
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Давно  закончилась война,
Давно с нее пришли солдаты -

Горят как раны, ордена,
Горят, как памятные даты.

За Брест, Москву, за Сталинград,
И за блокаду Ленинграда,

За Керчь, Одессу и Белград -
За все осколки от снарядов.

А по ночам вам до сих пор
Бои под Бугом где-то, снятся,
И "Мессеры" строчат в упор,

И фронтовое снится братство…

И в майский день, в заветный час
С друзьями встретиться спешите,-
Но с каждым годом меньше вас,

И вы за это нас простите…

Что не умеем вас сберечь,
Что не  залечим ваши раны -
И лишь на место этих встреч,
Приходят внуки ветеранов.

Давно закончилась война,
Давно с нее пришли солдаты,

Горят, как раны, ордена,
Горят, как памятные даты.

Вам, всем, кто вынес ту войну -
В тылу иль на полях сражений, -

Принес победную весну -
Поклон и память поколений!

С. Кочурова
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