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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ. И ГОРОД АЛЕКСИН 

Горелова Алена, студентка II курса группы №113 

Руководитель:  Шкурко Татьяна Николаевна. 

 Яркую страницу жители города Алексина вписали в историю Великой 

Отечественной войны. За два месяца непрерывных боев на алексинской земле 

частями Красной Армии были сорваны планы противника по окружению Тулы, 

остановлено наступление немецко-фашистских воск на данном участке фронта, 

уничтожена большая группировка гитлеровцев, рвавшихся к столице нашей Родины 

городу Москве. 

В Планах немецко-фашистского командования группы армии «Центр», 

наступление под Алексином имело стратегическое значение. Ударом через Алексин-

Ненашево-Каширу части правого крыла 4-й полевой армии фельдмаршала Клюге 

должны были выйти в район Коломны, соединиться там с войсками 2-й танковой 

армии генерала Гудериана, наступавшего с юга на Тулу, и затем вместе продолжать 

операцию по окружению Москвы. 

В конце октября – начале ноября противник накапливал силы в районе Дугна-

Грязново и 4 ноября, оттеснив разведывательный отряд 837-го стрелкового полка, 

выдвинулся в район Синюково, Панское,  Плешивка. 

Встретив сильное сопротивление в районе Тулы, противник направил свой удар 

в направление Алексина с задачей выйти на шоссе Тула-Серпухов. 

Вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Алексинского 

района сопровождалось грабежами, разорением, насилием над советскими людьми, 

их физическим уничтожением. Население оказывало оккупантам сопротивление, 

саботировало распоряжение фашистского командования. Советская молодежь, 

воспитанная в социалистических условиях, не хотела и не могла мириться с так 

называемым «новым порядком», который несли с собой фашистские поработители. 

В числе тех, кто не склонил голову перед оккупантами, были и мышегские 

комсомольцы. 

Еще живы на Мышеге люди, которые помнят те страшные события, 

произошедшие в годы Великой Отечественной войны. Как это было? 

В ночь на 7 ноября 1941 года немецкие солдаты устроили облаву, так как был 

убит один из их командующих. В смерти немецкого офицера обвинили партизан. 

Немцы боялись, что день великого праздника – 7 ноября, местные жители нападут 

на них. Были схвачены и жестоко убиты 22 человека. 

7 ноября 1941 года у деревни Гремицы фашисты расстреляли ни в чем не 

повинных людей. Нам, студентам Алексинского машиностроительного техникума, 

удалось установить имена большинства погибших: Блохин Н.А., Свинухов И., 

Петрушин Н.Н., Карпов К.М., Тимофеев Л., Шутов А.И., Романов Г.П., Васильев 

В.Н. Фомичев С.С., Ермаков Е., Идрисов Н.И., Кузнецов Е.И., Кокин А., 
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Семеновский С.А., Петровичев А.В., Шевельков Н.П. Эти молодые люди, не жалея 

своих сил и своих жизней боролись с фашистскими захватчиками.  

Подробности о событиях 73-летней давности нам, студентам Алексинского 

машиностроительного техникума, хорошо известны: много информации, связанной 

с оккупацией и военными действиями на территории нашего города и района, о 

героях Великой Отечественной войны ребята узнаем на уроках и в ходе внеклассных 

мероприятий военно-патриотической тематики. Студенты Алексинского 

машиностроительного техникума в течение нескольких лет самостоятельно 

собирали богатый исторический материал о военных событиях на территории 

Алексина и Алексинского района, посещая Алексинский художественно-

краеведческий музей и музей завода «Тяжпромарматура», беседуя с очевидцами тех 

страшных событий. 

 

Вспоминает Кулакова Анна Павловна, 1924 г.р. 

«В 1940 году я окончила школу ФЗO.  Сначала она называлась ФЗУ, а потом 

стала ФЗO.  Получила специальность токаря. Затем нас направили за Тулу на Косую 

гору. ФЗO.  Работала на шлифовальном станке. Жили на квартире в селе Прогресс. 

Хорошо полню начало войны. В Туле были слышны разрывы, немцы уже бомбили 

город. Когда немцы стали подходить, мы пешком пошли домой, на Мышегу. Завод 

уже работал. Немецкие самолеты сначала сбрасывали листовки на русском языке, 

предупреждали, а потом, на следующий день, бомбили. Чаще всего бомбили 

химкомбинат. К бомбежкам привыкли очень быстро. Сначала бегали прятаться в 

Жиличню… 

Жили мы в бараках, у лестницы на Мышеге. У наших солдат разбило кухню, и 

мы их кормили: носили им хлеб, конину, иногда приносили спиртику, его тогда на 

химкомбинате много осталось. Ходили мы к ним, не прячась, во весь рост, не 

понимали еще ничего. Солдаты нам кричали: «Что же вы идете во весь рост, 

пригнитесь, убьет»… 

Есть у нас ничего не было. Ходили по деревням, меняли тряпочки на еду. Тогда 

с мануфактурой плохо было. Очень сильно голодали в городе. Ходили на 

картофельное поле за мерзлой картошкой. Пекли из нее «кавардашки»… 

Однажды шли мы через Высокое. Поле – большое, на нем немцы окапывались. 

Вид у них был измученный. Одеты немцы были в тоненькие шинели и сапоги. 

Мерзли очень. Какой-то немец, он был чище других и формой отличался, может 

быть командир, сказал нам на чистом русской языке: «Девочки, идите сюда». Стал 

расспрашивать, куда идем и зачем. Потом сказал: «Вы что не видите, что 

происходит? Если не ваши, то наши убьют. Прячьтесь». 

Когда немцы наступали, заставляли народ лед намораживать, чтобы техника 

могла перейти на другой берег. Мост через Оку был понтонный, он был взорван. Вот 

немцы и гоняли людей на реку, черпали воду ведрами из проруби и поливали, 

намораживали лед. Народу было много, вся Ока была черная. Вот с тех, которых 

гнали намораживать лед, валенки, бывало, и снимали. 
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В Гремицах был наш штаб. А немцы его обстреливали. Ночью через наш 

поселок летели красный снаряды. Как они узнавали, что там штаб? Наверное, 

разведка разузнала. 

Мы 11 часов на заводе отработали и потом шли окопы копать. Посылали 

противотанковый ров копать от Жаличны до Гремец. С 8 до 8 работаем, а потом до 

11 ночи ров копали. Ребятишек домой отсылали, а нас молодых, на ров. Копали, 

долбили мерзлую землю лопатками. Ров был широченный, высокий». 

 

Вспоминает колхозница дер. Гремицы Е.Семеновская. 

«… На всю жизнь не забыть мне 7 ноября 1941 года, когда в эту историческую 

дату звериное отродье фашистских мародеров, временно оккупировавших наш 

район, расстреляло в овраге на нашей деревне 22 человека неповинных рабочих 

Мышегского завода. Их привели под вечер. Всех выстроили в шеренгу около моего 

дома… 

Вот у подростка Коли Шовелькова немец вытащил из кармана патроны, с 

размаху ударил по лицу. Затем отделили от группам еще четыре человека, дали в 

руки лопаты и повели за деревню. Через три часа люди с лопатами возвратились 

обратно. Я вышла на крыльцо и тихонько спросила у них, что они делали. 

- Копали себе могилу – ответил М.Карпов. 

Спустилась темная осенняя ночь. Наступила жуткая тишина, нарушаемая лишь 

завыванием ветра. Ближе к утру под окном послышались шаги. Я осторожно 

прильнула к стеклу и увидела наших людей, окруженных немцами. Страшная 

догадка ножом полыхнула сердце. Невдалеке раздававшиеся всё раннее утро, один 

за другим ружейные выстрелы, да свежая насыпь земли над большим могильным 

холмом на краю деревни подтвердили жуткую правду. Раскопки могилы говорят, 

что перед расстрелом фашисты мучили людей, некоторых же по всем признакам 

закопали живьем…» 

7 ноября 1941 года у деревни Гремицы фашисты расстреляли ни в чем не 

повинных людей. Нам удалось установить имена большинства погибших: Блохин 

Н.А., Свистунов И., Петрушин Н.Н., Карпов К.М., Тимофеев Л., Шутов А.И., 

Романов Г.П., Васильев В.Н., Фомичев С.С., Ермаков Е., Идрисов Н.И., Кузнецов 

Е.И., Кокин А., Семеновский С.А., Петровичев А.В., Шевельков Н.П. Эти молодые 

люди, не жалея своих сил и своих жизней, боролись с фашистскими захватчиками. 

 

Из воспоминаний матери Идрисова Николая. 

«Николаю осенью 1941 года исполнилось 17 лет. Он только что окончил ФЗУ 

по профессии токарь и был направлен на Косую гору на металлургический завод. Во 

время войны он вернулся на Мышегу и стал работать на заводе. Он был 

комсомольцем. Накануне октябрьских праздников он попал в облаву, которую 

устроили оккупанты на молодых мужчин. Сначала всех арестованных собрали около 

завода, там я последний раз и видела своего сына. Я успела сунуть ему лепешки, а 

он твердил: «Мама, уходи отсюда, а то и тебя убьют». 
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19 декабря 1941 года я вместе с другими людьми раскопала и перезахоронила 

останки тела сына в другое место. Николай получил две пули: в ногу и затылок, в 

кармане у него лежали мои лепешки». 

 

Из воспоминаний З.Т. Оськиной, школьной пионервожатой. 

«Косте Карпову в 1941 году было 17 лет. Он был высокого роста, 

черноволосый, очень боевой. До войны окончил 9 классов и пошёл работать 

учеником токаря на завод. Костя Карпов всегда был душой коллектива, заводилой. 

Он ненавидел немцев и вел борьбу против них. После его расстрела стало известно, 

что Костя и его друзья собирались уйти в партизаны: шили рукавицы, сушили 

сухари, прятали патроны. 

Вечером 17 декабря, после того, как немцев отогнали с Мыщеги, всю ночь 

женщины работали на восстановлении пекарни, больницы, возили дрова. А 19 

декабря откопали 22 расстрелянных у деревни Гремицы. Страшная картина 

предстала перед людьми: изуродованные трупы, а особенно Кости Карпова – 

выколоты глаза, простреляна автоматной очередью спина; во рту и судорожно 

сжатых руках Тимофеева и Шутова была змея, что говорило о том, что они были 

похоронены еще живыми. За телами погибших пришли родственники и 

перезахоронили их на мышегском кладбище. А тех, у кого родственников не 

оказалось, похоронили в братской могиле на Горбушках, рядом с Дворцом 

Культуры». 

Из воспоминаний Л.П. Шевельковой, сестры Николая Шевелькова. 

«Еще раньше он говорил, что собирается уйти в партизаны. Однажды он 

возвращался домой в комендантский час, и его остановил немецкий патруль. При 

обыске документов у него не оказалось, так как паспорт он отдал в военкомат еще 

до оккупации, чтобы его направили в партизанский отряд. В кармане Николая немцы 

нашли патроны и решили, что схватили партизана. Его отвели в штаб на Гремицах, 

а утром его повели к заводу, чтобы повесить. 

Уже стоя на стуле, Николай решил бежать. Он спрыгнул, растолкал ничего не 

подозревавших немцев и бросился со всех сил бежать. Немцы стали стрелять и 

ранили его в руку. Николаю удалось скрыться в заводских корпусах. Поздно вечером 

он вернулся домой и родные спрятали его в погреб, чтобы не нашли немцы…» 

За 19 дней оккупации города и 64 дня нахождения немецко-фашистских 

захватчиков на территории Алексинского района фашистами было зверски замучено 

280 мирных жителей. В городе Алексине было полностью или частично разрушено 

369 зданий промышленных предприятий, административных учреждений, школ, 

больниц, клубов, библиотек, жилых домов. На территории района захватчики стерли 

с лица земли 13 населенных пунктов, 778 жилых домов, 26 школ, 2 больницы, 18 

клубов и библиотек, 99 животноводческих построек – всего около 2000 зданий и 

сооружений. Хозяйству района был нанесен материальный ущерб более чем на 300 

миллионов рублей в довоенных ценах. В то же время при освобождении Алексина 

советскими войсками были захвачены трофеи: 73 орудия, 6 танков, 2 танкетки, 7 
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тягачей, 265 автомашин, 16 мотоциклов, 56 минометов, 47 автоматов, 397 винтовок, 

110 лошадей. 

Понеся страшные потери, проявив мужество и стойкость, героический 

советский народ выстоял и сокрушил фашизм. Отстоял свободу и независимость 

своей страны. В полном и точном смысле этого слова спас человечество от 

фашистского порабощения, спас от фашистского варварства человеческую 

цивилизацию и культуру. 

Алексинцы свято чтут память погибших. На десятом километре автострады 

Алексин – Железня, где было остановлено продвижение врага, сооружен 

мемориальный комплекс «Курган Славы».  В микрорайоне Высокое открыт 

мемориал Победы. Монумент и обелиски в честь героев, погибших в боях за Родину, 

установлены в микрорайонах Мышега, Петровское, во многих селах района. 

Именами героев Великой Отечественной войны названы многие улицы города. 

Коллектив Алексинского машиностроительного техникума обращался с 

ходатайством к главе администрации муниципального образования Алексинского 

района об установлении мемориальной стелы возле здания образовательного 

учреждения, с целью увековечивания исторического события, произошедшего в 

1941 году. Мы считаем, что данное историческое событие достойно памяти 

современников и будут иметь большое значение для патриотического воспитания 

всего подрастающего поколения города. Несколько лет назад, к одному из воинских 

юбилеев, в техникуме открывали мемориальную памятную доску, но висела она 

недолго – вандалы сняли её на металл. Поэтому теперь решили установить стелу. 

Студенты уже подготовили территорию, где будет установлен мемориал, 

разбили клумбы для посадки цветов. Здесь будет своего рода сквер Памяти. Однако, 

для изготовления и установки мемориальной стелы необходимы финансовые 

средства, которые, к сожалению, для государственного образовательного 

учреждения не предусмотрены областным бюджетом. Но мы постараемся изыскать 

средства и установить стелу. 

Память о войне – это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте 

и в тылу, их любви и нравственности. Молодежь, извлекая уроки из истории, думает 

о будущем. Мы должны уважать и помнить тех, благодаря кому мы сейчас живем, 

дышим, и над нашей головой голубое мирное небо. 

 

 

СОЛДАТ - ВСЕГДА СОЛДАТ 

Тихонова Анна, студентка 1 –го курса  

ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 

Руководитель: Симкина Галина Сергеевна 

 

В новенькой подогнанной шинели, строен и подтянут, и высок 

Не спеша шагает по панели крутоплечий строгий паренек. 

Советский бравый воин, рубежей Отчизны часовой, 

Слезы всенародной удостоен за нелегкий труд солдатский свой. 



7 
 

Завален в походах и ученьях, возмужавший в буднях боевых, 

С уважением держит он равнение на седых ровесников моих. 

Четко, всей ступнею ставит ногу, а в глазах смешливых торжество: 

Понимает – проверяем строго. Можно ль положиться на него! 

 

Великая Отечественная война — война Союза Советских Социалистических 

Республик. По своим масштабам — это был самый крупный и кровопролитный 

вооружённый конфликт в мировой истории. 

Великая Отечественная война окончилась безоговорочной победой СССР. По 

подсчетам экспертов в период Великой Отечественной войны погибло 26 600 000 

советских граждан, в том числе 8 668 400 военных. Имущественные потери СССР 

составили примерно 30 % всего национального богатства государства. 

Будущие поколения должны всегда помнить о том, какие ужасы приносит 

война и делать все возможное, чтобы предотвратить возникновение подобных 

конфликтов. 

Война началась внезапно. Кто пережил это, тот никогда не забудет черное 

воскресенье 22 июня 1941 года. Плакали матери и отцы, жены и сестры, провожая 

своих близких на фронт. 

Перебирая старые газеты в кабинете истории, я наткнулась на статью «Герой- 

всегда герой», где говорилось о нашем земляке-щекинце, участнике Великой 

Отечественной войны Борисе Годяеве.  Я решила про него узнать подробнее.   

Родился Борис 12 апреля 1912 г., во время войны был лейтенантом. На следующий 

день после того, как командарм подписал приказ о присвоении командиру взвода Б. 

Н. Годяеву звания «лейтенант», случился тот последний бой. 

До войны Борис работал в Москве, здесь стал студентом и в 25 лет в 1939 году 

закончил инженерно-строительный институт, был назначен инженером 

Гидропроекта, с головой ушел в творческую работу. Не знал он, что сочтены мирные 

годы, что ему в след за отцом придется стать солдатом. Отец, поручик Николай 

Васильевич Годяев, погиб в 1914 году в Первую Мировую войну.  Прошло чуть 

более четверти века – началась Вторая Мировая. И воинский долг призвал сына 

защищать Отчизну от фашистского нашествия.  

В ночь с 22 на 23 июня Борис получил повестку из военкомата. И вот он, 

младший лейтенант запаса уезжает к месту, где формируется 446-й отдельный 

инженерно-саперный батальон. Провожает его жена Лиза с трехлетней дочуркой 

Машенькой на руках. Сердце сжимается от горя предстоящей разлуки. Борис хмурит 

свои черные брови, но, пересиливая себя, улыбается: 

- Не горюйте, не плачьте, вот разобьем врага и вернемся домой. 

Начались военные будни. Б. Годяев стал командиром взвода в 3-й роте, в 

короткое время завоевал сердечное доверие бойцов званиями, чуткостью и 

простотой. Нет возвышеннее чувства, чем испытанная в смертельной опасности 

солдатская дружба! 
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В ночь со 2 на 3 октября 1941 года 2-я немецкая танковая армия генерала 

Гудерина внезапным ударом овладела Орлом и решила расчистить дорогу Орел-

Мценск-Тула для триумфального шествия к столице большевиков. 

Разгадав замысел Гейнца Гудериана, Ставка Верховного 

Главнокомандирования перебросила из Москвы в район Мценска гвардейский 

корпус генерала Д. Д. Лелюшенко, танковую бригаду полковника М. Е. Катукова, а 

также 446-й батальон Е. Н. Бурдиладзе. 

В своем письме к жене Бориса Годяева – Елизавете Ильиничне – секретарь 

партбюро батальона А. К. Курылев упоминает об октябрьских боях под Мценском, 

где Гудериан потерял только за один день 43 танка, 16 противотанковых пушек и 

более 500 человек убитыми. А всего в сражении под Мценском враг потерял более 

ста танков. Пришлось Гудериану писать для оправдания докладную в Берлин о том, 

что русские имеют новейшие танки Т-34, которые по силе огня превосходят 

немецкие. Но дело не только в Т-34, а в бойцах и командирах Красной Армии, 

которые дрались на смерть на мценском рубеже. Со связками гранат и бутылками с 

горючей смесью борцы младшего лейтенанта Годяева умело истребляли 

фашистские танки, под обстрелом устанавливали мины, фугасы устраивали 

заграждения, чтобы любой ценой сдерживать натиск превосходящих сил врага. На 

одной из переправ, южнее Щекина, перед взводом Бориса Годяева была поставлена 

задача: заминировать мост и, пропустив свои отходящие части, взорвать его. «Шли 

мучительные минуты, часы ожидания, наконец показался наш арьергард, следом 

наседали моточасти противника- вспоминал позже Борис» 

Взрыв потряс все вокруг, вместе с развалинами моста взлетели на воздух и 

фашистские мотоциклисты. Годяев знал, что медлить нельзя, нужно подавать 

команду на отход, но руки бойцов сами потянулись к автоматам. Свинцовым дождем 

поливали саперы фашистов, скопившихся на противоположном берегу. К вечеру 

взвод оказался на кольце, и Годяев повел своих людей на прорыв. Глаза его горели 

отвагой, и бойцы смело шли за командиром. 

Официальной датой начала героической обороны Тулы считается 29 октября 

1941 года. В этот день танковые дивизии Гейнца Вильгельма Гудериана вплотную 

подступили к городу и попытались взять его с ходу, как Орел. Из воспоминаний 

Гудериана, одного из самых талантливых генералов немецкой армии, тогда все 

произошло настолько быстро, что в день захвата в Орле еще ходили трамваи...Тулу 

он рассчитывал взять также наскоком и продвинуться как можно быстрее к Москве. 

За несколько дней были заняты Чернь, Плавск, Щекино, Косая Гора. Над Тулой 

нависла угроза нападения. Злобный и коварный враг пытается захватить Тулу, 

разрушить наши заводы, наши дома, отнять все то, что завоевано нами, залить улицы 

города кровью невинных жертв, обратить в рабство тысячи людей. Этому не бывать! 

Необходимо было в самый короткий срок создать рубежи обороны 

непосредственно в городе. Борис Николаевич Годяев сутками трассировал, намечал 

рубежи, дзоты и блиндажи, показывал тулякам, как их строить, предложил берега 

рек Упы и Тулины сделать непреступными для танков врага. 
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Зенитчики 732-го артполка ПВО прямой наводкой бьют бронебойными 

снарядами по танкам, ползущим черной лавиной по Орловскому шоссе к Туле, а 

саперы под разрывами снарядов минируют подступы к городу. Едва фашистские 

танки вывернулись из-за поворота возле деревни Басова, как перед ними поднялись 

столбы огня, земли и камня: эти саперы Годяева взорвали фугасы. 

Атаки следуют одна за другой. При свете прожекторов бойцы Тульского 

рабочего полка, дивизий Фоканова и Трубникова, артиллеристы Марвина и 

Бондаренко, саперы Бурдиладзе и Сафронова расстреливают в упор черную лавину, 

ползущую на город оружейников. И так сорок дней и ночей. Смертельно опасными 

для Тулы были первые дни декабря, когда фашистские танки с севера обошли город, 

перерезали жизненные артерии – железную и шоссейную дороги Тула – Москва. 

Тогда командующий 50-й армией генерал И. В. Болдин сделал смелый маневр: 

бросил из города в бой часть полков и саперные батальоны. Младший лейтенант 

Годяев и его бойцы, вооруженные противотанковыми минами, ползли по 

заснеженным канавам, сжимая в окоченевших руках «гостинцы», и подрывали 

танки. 

И вот, наконец, наступил радостный день наступления. 8 декабря 1941 года 

войска 50-й армии начали сметать фашистскую нечисть с тульской земли. 

Стрелковые дивизии Фоканова и Трубникова, поддержанные танкистами 

Гетмана и Ющука, овладели главным узлом вражеского сопротивления – Косой 

Горой, а затем освободили Ясную Поляну. 

Факельщики дивизии «Оленья голова», отступая из Ясной Поляны, подожгли 

школу, больницу, бытовой музей. Наши разведчики пробились к музею и вместе с 

его хранителями потушили пожар. 

После освобождения Ясной Поляны к восстановлению усадьбы приступили не 

сразу. 15–17 декабря бойцы 1941 года Красной Армии разминировали территорию: 

было обезврежено 200 вражеских мин и снарядов. Также в эти дни велись учет 

предметов и документальная съемка. 

В течение первого квартала 1942 года небольшой коллектив яснополянского 

музея самоотверженно трудился, приводя в порядок усадьбы. «В штате музея было 

всего четыре научных сотрудника, 10 человек составляли административно-

хозяйственный персонал, музейных служителей и сотрудников, осуществлявших 

охрану музея, было 13 человек», — пишет Татьяна Николаевна Архангельская в 

книге «Ясная Поляна в годы войны». 

Бойцы Бориса Годяева разминировали музей- усадьбу Л. Н. Толстого. 

Командарм И. В. Болдин передал всем войнам, спавшим Ясную Поляну от разгрома, 

благодарность Верховного Главнокомандования. 

17 декабря над Щекином взвился красный стяг. Это означало завершение 

разгрома группировки противника. 

Так закончилась Тульская наступательная операция. Отдохнуть бы славным 

войнам пятидесятой, уставшим до изнеможения от непрерывных боев, но впереди 

ждет Калуга. 
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Единственная переправа – мост через Оку – в руках противника. Для штурма 

нужно переправить танки, а лед не выдержит этой тяжести. В лесу, у деревни 

Ромоданово генерал Болдин собрал всех на совещание. И здесь младший лейтенант 

Годяев не оробел, он предложил сделать по льду настил из бревен, а что бы не терять 

времени, разобрать стоящие в лесу бараки из сухих сосновых брусьев. Командарму 

смелость московского инженера пришлась по душе, и он утвердил этот план. Саперы 

вмиг разметали бараки и потащили брусья к Оке. 

Бревенчатая лента быстро продвигается к противоположному берегу. Борис 

Годяев с воспаленными глазами прокладывает трассу, проверяет крепление. 30 

декабря 1941 года в 4:00 подан сигнал к штурму. И вот по ледяной переправе 

двинулись танки. К 11 часам 30 декабря Калуга была полностью освобождена, стали 

появляться таблички «разминировано». Борис Годяев говорил калужанам: «Не 

бойтесь, заходите в свои дома, мы их разминировали навсегда!» 

…Отступившим фашистским войскам удалось закрепиться вдоль Варшавского 

шоссе, от Юхнова до Милятина. В январе – феврале 1942 года части 50-й армии вели 

здесь ожесточенные бои. В одном из таких боев Б. Годяев был смертельно ранен. 

…Перед боем секретарь партбюро Курылев дал Борису Годяеву рекомендацию 

в партию. За день до боя командарм подписал приказ, в котором Б. Н. Годяеву было 

присвоено звание лейтенанта. Приказ пришел в день похорон, и уже лежащему в 

гробу Борису Годяеву прикрепили к петлицам алые кубики лейтенанта. 

В книге памяти Калужской области, которая повествует о героях, павших на 

земле Калужской в годы Великой Отечественной войны мы нашли имя Бориса 

Годяева. Жизнь Бориса Годяева была посвящена войне.  В ней он был командиром.  

Он заслуженно получил звание Лейтенанта. Я считаю, что знать своих героев нужно 

каждому, вовремя этой работы я узнала для себя много нового. И думаю, что эта 

работа была проделана не зря. Хотелось бы чтобы люди больше интересовались 

историей своего края, своих земляков, своего города, ведь это никогда не будет 

лишним, а быть умным это не смертельно. Поэтому читайте исторические статьи 

интересуйтесь достопримечательностями, это полезно, а самое главное интересно. 

 

 

 

ГЕРОИ - МОРДВЕСЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

Горбунова Анастасия, Панова Анна, Должикова Кристина, Грачева Яна, 

учащиеся МОУ «Мордвесская СШ им. В.Ф. Романова» Веневского района 

Руководитель:  Околелова Нина Ивановна. 

 Мордвесским школьникам есть на кого равняться. 

  Мордвесская земля славится людьми с удивительно интересными судьбами, 

горячими сердцами, любящими свою Родину. 

   Мордвесским школьникам повезло в жизни тем, что им есть на кого равняться 

в жизни, с кого брать пример. 
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  Среди Туляков-Героев Советского Союза, двадцать восемь человек выходцев 

из Веневского района, четверо из них выросли на Мордвесской земле. Они учились 

в Мордвесской школе.  Башкин Александр Ивановичи и Луньков Николай 

Алексеевич родились в деревне Пряхино, в 4–х километрах от п.Мордвес. Гуляев 

Анатолий Иванович, из соседней деревне Людячня, а Виктор Иванович Никитин 

родом из рядом расположенной деревушки Ожоговка.  

  Но судьбы и военные дороги у этих патриотов русской земли были у каждого 

свои. 

   О взрослении и босоногом детстве славных мальчишек, ставших потом 

Героями Советского Союза, мы мордвесские школьники узнали из рассказов А.И. 

Башкина, который был близким другом и частым гостем у нынешних школьников. 

   Александр Иванович ушёл на фронт добровольцем, и уже в июне 1941 года 

был отправлен на Западный фронт в район высадки вражеского десанта в с. Ярцево, 

под Смоленском, в рядах Тульского коммунистического полка. Затем воевал на 

Варшавском, Смоленском, первом Украинском, на трёх Белорусских фронтах 

пехотинцем, танкистом, артиллеристом истребительного противотанкового 

дивизиона. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Неоднократно был ранен,                                                         

но после госпиталей снова рвался в бой с фашистами. За свои бесстрашные подвиги 

Александр Башкин несколько раз представлялся к высшей награде, но только 

последнее представление, подписанное маршалом Г.К. Жуковым, позволило засиять 

Золотой Звезде на груди у Александра Ивановича. 

 После войны А, И. Башкин возглавил районный комитет комсомола и своим 

боевым настроем поднимал молодых на восстановление народного хозяйства. До 

преклонных лет Александр Иванович сохранил бодрость духа, жизнерадостность, 

желание быть рядом с молодёжью. 

 О жизни Героя советского Союза Александра Ивановича Башкина написана 

книга в двух томах «Прощание Славянки» писателем Свешниковым О.П. 

 Гуляев Анатолий Иванович после окончания Мордвесской семилетней школы 

работал механизатором.  С первых дней войны пошёл защищать Родину. Сразу 

попал в разведку. Километры военных дорог, походов по тылам противника…, 

сколько их прополз, протопал тяжёлыми солдатскими сапогами гвардии старший 

сержант Гуляев за четыре года: Ленинград, Сталинград, Орловско – Курская дуга, 

Витебск, Минск, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия. 

 А сколько раз Анатолий Иванович, как командир взвода, личным примером 

поднимал своих боевых друзей в рукопашный бой с криком: «За Родину! За 

Победу!», - чтобы выбить врага и занять новые рубежи. 

  Анатолий Иванович помимо Золотой Звезды имел много орденов и медалей. 

О его бесстрашных походах по тылам врага для сбора достоверных данных о 

противнике можно писать книги. За четыре года войны командир разведроты со 

своими товарищами не раз доставал «языков» - немецких офицеров и даже генерала, 

давшего затем ценные сведения о расположении войск противника. В июле 1944 

года, Анатолию Гуляеву за его подвиги присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Эта весть застала Анатолия в октябре 1944 года в госпитале, где он лечился после 

тяжелого ранения. Врачи не разрешали ему вернуться на передовую из-за серьёзной 

травмы головы, и, хотя он и рвался на фронт, его зачислили в Черкасское пехотное 

училище с одновременным продолжением лечения. Остаться в строю ему не 

позволило подорванное здоровье. По окончании войны Анатолий Иванович с 

удостоверением инвалида вернулся к мирной жизни. Работал в Москве в 

министерстве автомобильного транспорта и шоссейных дорог. За трудовую 

доблесть имел много наград.  В феврале 1977 года Анатолия Ивановича не стало. 

 В   школе хранятся воспоминания самого Анатолия Ивановича и его боевых 

друзей; комиссара батальона 31-й отдельной курсантской бригады Николая 

Станиславовича Каструлина и пулеметчика-танкиста, гвардии капитана Александра 

Семёновича Ершова. 

О боевом пути Николая Алексеевича Лунькова мы узнаем по имеющимся в 

школьном и в Веневском краеведческом музеях материалам и рассказам А.И. 

Башкина. Луньков Н.А. после окончания школы учился в Узловском училище Затем, 

работая электриком на Новомосковской шахте, параллельно посещал аэроклуб. Был 

призван в армию в 1940 году и, освоив профессию военного лётчика, воевал 

командиром звена истребительного штурмового авиаполка. На его счету 130 боевых 

вылетов на штурм скоплений живой силы и техники противника железнодорожных 

станций, занятых врагом. Точными ударами наносили значительный урон врагу. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Алексеевичу Лунькову 18 

августа 1945 года. После войны Н. А. Луньков окончил Краснодарскую высшую 

офицерско-авиационную школу. Работал и проживал в Ворошиловоградской 

области. Похоронен в г.Туле. 

Сейчас школьники собирают дополнительные сведения о Лунькове Н.А., 

разыскивая его родственников среди жителей п. Мордвеса и Тульской области. 

 О Никитине Викторе Ивановиче мы знаем из рассказов его родственников, 

архивных документов и очерка «Крутые ступени» в книге «Солдатская слава 

Туляков». Виктор Иванович был очень скромным человеком, надёжным товарищем 

в бою. В годы войны он был сапёром и, своим искусством ставить минные 

заграждения наносил большие потери вражеским войскам. С боями дошел до логова 

фашистов, После войны жил и работал в своей деревне Ожоговке. Умер в 1976 году. 

 Имена наших земляков, Героев Советского Союза; Башкина А.И., Гуляева А.И. 

и Лунькова А.Н. высечены в мемориальном зале Героев на Поклонной Горе. 

 У мордвесских школьников, кроме героев - земляков, участников Великой 

Отечественной войны, ещё много было и есть друзей – защитников Отечества, 

которыми они гордятся, на которых равняются. Это наш земляк, выросший на 

Мордвесской земле в деревне Соколовка – Панков Илья Михайлович, тоже Герой 

Советского Союза лётчик-истребитель.                                                                

   В течение двух лет встречались ученики с дважды Героем Советского Союза 

Попковым Виталием Ивановичем, проживавшим на даче, недалеко от Мордвеса. 
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   С февраля 2009 года продолжается дружба учащихся нашей школы с 

удивительным человеком, Героем России Иваном Антоновичем Леоновым, который 

проживает в городе Туле. 

    В настоящее время мы дружим с ветераном Великой Отечественной войны 

Богачевым Петром Павловичем, который родился, вырос и призывался на фронт с 

Мордвесской земли. Это удивительно интересный человек, в свои 90 лет сохранил 

молодость души.  Он ежегодно сердечно принимает нас у себя в д. Сосновка, в его 

родовом деревенском домике, где мы готовы его слушать часами о войне, о боевых 

товарищах, о жизни. Слушаем и его наставления, а также поем вместе военные 

песни. 

     Часто встречаемся, оказываем шефскую помощь мы ветеранам труда, 

участницам трудовых фронтов обороны г.Тулы, поднимавших народное хозяйство 

страны после войны, а также сделавших большой вклад в развитие нашего поселка. 

Низкий им всем поклон Мы гордимся, и говорим своей судьбе спасибо, что рядом с 

нами живут такие замечательные, любящие свою родину и достойны подражания 

для всего юного поколения России! Желаем им, чтобы меньше болели фронтовые 

раны, натруженные руки, чтоб не болели их сердца за наше поколение! Мы любим 

вас и сохраним эту любовь к вам навсегда в наших сердцах и передадим ваши заветы 

своим детям! 

 

 

 

ЕСИПОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Волков Николай, 

учащийся 3В класса МБОУ ЦО № 33. 

Руководитель: Демченко Наталия Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

 

В этом году отмечается 80 лет со дня Великой Победы. 

Неумолимо уходит поколение победителей. Что остается 

нам, их потомкам? Память! В каждой семье свято 

хранится память о тех, кто выстоял, перенес все тяготы и 

лишения военной поры, вернулся, чтобы восстановить 

порушенное страшной войной. А сколько их, героев, 

осталось на полях войны… 

Я хочу рассказать о своем прапрадеде Есипове Петре 

Ивановиче.  

Он родился в Туле в семье потомственного 

оружейника в 1915 году. Учился. Вступил в ряды ВЛКСМ. 

В 1937 году был призван на военную службу. С этого момента он навсегда связал 

свою жизнь с армией, защита Родины стала его главной целью.  
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Никто не знает, когда и где он познакомился с моей прапрабабушкой 

Александрой Андреевной. Известно только, что она к тому времени была вдовой (ее 

первый муж, страховой агент Ляпкин Илья, умер в 1939), растила дочь Верочку 1935 

года рождения. 

Петр Иванович был курсантом Тульского оружейно-технического училища 

имени Тульского пролетариата (ТОТШ). Он долго ухаживал, дарил цветы, 

приглашал в кино, делал подарки маленькой Вере. В конце концов решился сделать 

предложение, но Александра не спешила отвечать согласием, ведь она была старше 

избранника на целых 11 лет.  

Прабабушка Галина Петровна рассказывала, что влюбленные долго не могли 

решиться и зарегистрировать свои отношения. В один из весенних дней 1941 года 

они несколько раз пытались войти в ЗАГС, но каждый раз прапрабабушка 

останавливалась перед дверью. Их заметил старый полковник, преподававший в 

училище. Он посмеялся над ними и сказал: «Как же ты врага одолеешь, если не 

можешь бороться за свою любовь?! Живите! Любите друг друга! Не обращайте 

внимание на то, что будут говорить люди. Обстановка в мире сложная. Никто не 

знает, сколько мирных счастливых минут нам осталось…» 

24 сентября 1941 года лейтенант Есипов Петр Иванович был направлен в 

распоряжение Московского военкомата. Прошло несколько недель, пока он смог 

добраться до места службы и принять командование ротой 127 Гвардейского 

стрелкового полка 42 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии Западного 

фронта. 

В Туле на улице Колхозной (ныне улица Каминского) в доме 29 его осталась 

ждать жена и приемная дочь. А в июне 1942 года родилась Есипова Галина 

Петровна, дочь лейтенанта, о которой он узнал из писем своей жены и которую так 

и не увидел…  

В одном из последних писем читаем: «…Верочка, дорогая моя доченька! 

Береги младшую сестренку, помогай маме, ей сейчас нелегко… разобьем 

ненавистного врага, вернусь к вам, любимые мои, и куплю тебе велосипед, о котором 

ты так мечтала…» 

К сожалению, вернуться мой прапрадед не смог. 17 марта 1943 года он был 

тяжело ранен в боях под Смоленском и 4 апреля 1943 года умер от заражения крови 

в эвакуационном госпитале 1851. Похоронен в Братской могиле в городе Сычевка. 

В 2019 году моя бабушка, внучка героя, установила памятник на месте захоронения.  
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А совсем недавно мы узнали, что Есипов Петр Иванович был представлен к 

награде. В представлении командования читаем: «…сам товарищ Есипов, участвуя 

в боях за овладение районным центром Н-Дугино, личным примером увлекал 

бойцов на боевые подвиги, причем лично сам уничтожил 8 немецких солдат». 

Приказом № 07 от 22 марта 1943 года Есипов Петр Иванович был награжден 

медалью «За отвагу». 

Я очень горжусь своим прапрадедом!  

 

 

 

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ КУРКИНСКОГО РАЙОНА В 1941 ГОДУ 

 

Демина Юлия, учащаяся 10 класса МБОУ  

«Ивановская СОШ» Куркинского района. 

Руководитель – Жертунова Елена Николаевна. 

 Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем глубже мы 

осознаем величие и значение героических свершений тех незабываемых лет. Люди 

моего поколения о Великой Отечественной войне знают в основном по книгам и 

кинофильмам. Но, ни одна книга, ни один кинофильм не создадут о войне такого 

яркого представления, как рассказы ветеранов войны, тружеников тыла, которых, 

однако, с каждым годом становится все меньше.  К горькому сожалению, в нашей 

деревне ушли из жизни все ветераны Великой Отечественной войны, но мы всегда 

будем помнить их рассказы «…об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах», 

которые слушали, затаив дыхание; будем восхищаться и гордиться ими, стараться 

быть достойными их великого подвига. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала великим испытанием для 

нашей страны, проверкой на прочность всех её ресурсов. Героическую страницу в 

истории той войны вписали и куркинцы: и подвигами на фронтах, и 

самоотверженной работой в тылу. С первых дней войны тысячи жителей 

Куркинского района, особенно молодежи, ушли на фронт – защищать свою Родину! 

Заметно опустели села и деревни. Основная тяжесть работы на полях и фермах легла 

на плечи женщин, стариков, подростков. Хотя фашисты не дошли до нашего 

военного центра, но успели «похозяйничать» на территории района. 
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Занимаясь сбором материала о деревнях Куликова поля в годы Великой 

Отечественной войны, меня заинтересовал вопрос об экономическом развитии 

района в 1941 году. Систематизируя и обобщая воспоминания старожилов, статья 

районной газеты «Вперед», очерки из истории Куркинского района мне удалось 

получить характеристику развития хозяйства района в этот период. 

Чтобы иметь представление об экономике и промышленности нашего района 

накануне Великой Отечественной войны, достаточно привести цифры плана работы 

местной промышленности, утвержденные 5 февраля 1941 года пленумом районного 

комитета партии, где обсуждался вопрос о мероприятиях по увеличению 

производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья. 

(Сведения получены из районной газеты «Вперед» от 23 июня 1984 года). Согласно 

этому плану за год предстояло выпустить по линии райпотребкомбината 400 саней, 

500 кадок, 25 тысяч бондарных клеток, 450 станов колес, 2700 пар валенок, 

изготовить 35 тонн компота, 17 тонн повидла, 17 тонн томатного сока, 20 тонн 

брынзы, 5 тонн сыра, 2 тонны мороженного и 10 тысяч литров молочного кваса. 

В колхозе было запланировано строительство 12 мельниц, 3 крупорушек, 4 

просорушек. Колхозу «Второй большевистский сев» Коломенского сельского 

Совета было предложено изготовить 50тысяч штук черепицы. В колхозах 

«Победитель» Рязанского сельсовета, «Путь Ленина» Куркинского сельсовета, 

имени Кагановича Марьинского сельсовета должны были выпустить 20 тысяч штук 

кирпича. 

Пленум просил Тульский обком ускорить строительство шахты на базе 

«Михайловского учреждения». 

Выполнению данных планов помешала начавшаяся война, но часть продукции 

предприятия всё же смогла произвести.  

Экономика района стала перестраиваться на военный лад: на районном 

пленуме обсуждался вопрос о готовности к уборке урожая и заготовках продуктов 

животноводства, о подчинении всей деятельности единой цели – «Все для фронта!».  

Район располагал в то время следующей техникой: в колхозах, совхозах, 

Птанской и Михайловской МТС были 472 конные жатки, 168 конных молотилок, 

115 зерносушилок, 30 комбайнов. 

В районе стали проводится оборонительные работы: создали 149 групп 

самозащиты с общим количеством 9755 человек – 7775 взрослых и 2000 детей; были 

созданы истребительные батальоны: в райцентре – 68 человек, в Михайловском – 

35, на Птани – 24. В обязанности бойцов истребительного отряда Куркина входила 

охрана нефтебазы, элеваторов, складов, железной дороги, почты, патрулирование 

улиц, изготовление бутылок с горючей смесью, изучение боевого оружия и 

партизанских методов борьбы с противником, подготовка оборонительных 

сооружений. 

31 июля в районе рассматривался вопрос о ходе заготовок мяса, молока, 

шерсти, яиц. В селах района проходили общие собрания с целью мобилизации всех 

тружеников на выполнение обязательств перед государством. 
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Фашистские войска тем временем продолжали наступление. Для центральных 

областей создалась реальная угроза захвата врагом материальных ценностей. 

Началась эвакуация лошадей, крупного рогатого скота; на восток погнали тракторы 

и другие машины. А истребительные отряды готовились к вооруженной встрече с 

захватчиками. Начались налеты вражеской авиации: в Куркино были взорваны 

здание железнодорожного вокзала, кирпичная водонапорная башня, расположенная 

рядом с ним. 

21 ноября немецкие войска ступили на Куркинскую землю, но до самого 

Куркина враг не дошел, хотя до райцентра оставалось каких-то 10 километров. 

Оккупации подверглись все населенные пункты, расположенные в западной части 

района. Фашисты оккупировали окрестные деревни: Хутор-Сабуров, Моховое, 

Хворостянку, Казинки, Даниловку. Счастьем для наших односельчан было то, что 

немцы были в деревне только проездом, их основные силы были остановлены на 

подступах к Куликову полю и не успели «похозяйничать» в Ивановке. 

Фашисты за несколько недель оккупации вывезли из захваченных сел и 

деревень практически весь скот и птицу, продовольственные запасы, пленили сотни 

мирных жителей.  

Враги, отступая сожгли Моховое, Кукуевку, Михайловское, Степановку, 

Даниловку, Водяное поле, Самохваловку и другие селения района. 

Освобождение района началось с 12 декабря 1941 года, когда на его 

территорию вступили части 61-й армии. 15 декабря фашистские захватчики были 

изгнаны из Куркинского района и Куликова поля. 

Несмотря на всеобщее ликование, вызванное успехами на фронте, куркинцы 

понимали, что до полного уничтожения врага требуется еще много сил. Это было 

только начало битвы с врагом. Впереди – еще 3,5 года великих испытаний. Но 

куркинцы твердо знали, что фронт борьбы с противником должен быть всюду, 

поэтому не щадя себя продолжали работать в тылу, внося свою лепту в будущую 

Победу. Хотя война, оккупация района, послевоенное восстановление разрушенных 

сел и деревень надолго задержали развитие края. 

Общий материальный ущерб от фашистской оккупации по подсчетам военных 

лет составил 12 миллионов 277 тысячи рублей. На территории района были сожжены 

40 населенных пунктов, 27 школ (из них: две средние, две семилетние и двадцать 

три начальные), 89 производственных построек, взорваны: железнодорожный 

вокзал (от него остались лишь две стены) и элеватор в Куркино; железнодорожный 

мост в Рязаново и Красный мост в Михайловском. 

Но основной урон – людские потери: почти каждый второй воин-куркинец не 

вернулся с полей сражений (под ружье было поставлено около 7 тыс. только по 

данным Куркинского военкомата). В том числе более 2 тыс. человек пропали без 

вести. По современным подсчетом война унесла 4702 жизни воинов-куркинцев. 

Куркинцы вписали свою страницу в патриотическую летопись 1941 года, и не 

только беззаветным мужеством и героизмом тех, кто защищал страну с оружием в 

руках. Но и подвигом тех, кто не жалея сил и здоровья, помогал ковать победу в 
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тылу. Этот повседневный, часто незаметный героизм и мужество каждого 

советского, сложился в событие всемирно-исторического значения – Победу над 

фашизмом. Без этой Победы не могло существовать ни настоящее, ни будущее. Мы 

можем по праву гордиться нашим славным историческим прошлым. А великий 

подвиг наших земляков, вставших на защиту Родины на просторах нашей страны, в 

том числе и Куликовом поле, навсегда сохранился в нашей памяти. 

 

 

 

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ 

Гусева Арина, учащаяся 5А класса МБОУЦО № 36 

Руководитель: Валиуллина Анастасия Алексеевна 

          Мой прадед по отцовской линии Фёдор Никитич Гусев родился в тихой 

деревне Кутеповка, что в Тульской области в 1912 году. До войны он был обычным 

человеком, после 7 класса школы он решил посвятить себя службе в армии и в 1934 

году, он поступил в училище для младших командиров в городе Ленинграде. Когда 

началась Великая Отечественная война, старший сержант Федор Гусев оказался в 

гуще событий под Ленинградом. 

Июль 1941 года стал для него переломным. В суматохе отступления, 25 июля, 

он отстал от своего эшелона. В неразберихе первых месяцев войны, когда фронт 

трещал по швам, это могло стоить жизни. Федор Гусев, молодой старший сержант, 

прибывший из Тихвина, оказался в гуще событий.  Но Фёдор не растерялся. Его 

команда, номер 78, едва успела сойти с эшелона, когда начался настоящий ад. Свой 

путь он продолжил в 71-й отдельной морской стрелковой бригаде. 

Служба в 71-й отдельной морской стрелковой бригаде стала для него жестокой 

школой выживания.  Бои под Копорьем, непрерывные атаки врага, холод, голод, 

постоянная угроза гибели — все это стало его ежедневной реальностью.  

Уже 16 августа 1941 года он получил ранение и оказался в сортировочном 

эвакуационном госпитале №1170 (СЭГ 1170). Рана оказалась серьезной, но Фёдор 

выжил и вернулся в строй. Первое ранение - пуля пробила плечо.  После лечения в 

госпитале он снова вернулся в строй.  Не только выжил, но и стал настоящим 

бойцом.  Его мужество и отвага были замечены командованием.  Федор был 

повышен в звании.   

Следующие три года стали чередой сражений и ранений.  Звание старшего 

лейтенанта, а затем и капитана, он заслужил в ожесточенных боях.  Его имя 

становилось все более известным среди товарищей. Были и награды и тяжелые 

ранения. Каждый раз, оказываясь в госпитале, Федор лечился, набирался сил и снова 

возвращался на фронт, в свой 71-й отдельный морской стрелковый батальон. Это с 

них началась «Морская пехота», которую так боялись фашисты. 

К концу 1943 года линия фронта наконец сдвинулась.  Началось общее 

наступление.  Федор участвовал в освобождении занятых фашистами территорий.  

Он дожил до Победы.  Хотя война окончилась, ее след остался в его душе и теле 

навсегда.   
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 За свои подвиги он был награжден многими наградами 

в том числе: Медалью «За оборону Ленинграда» и 

Медалью «За победу над Германией».  

 Орден Красной Звезды и Орден Отечественной 

войны II степени стали его поздними, но 

заслуженными наградами, нашедшими героя много лет 

спустя. Они стали символом его мужества, стойкости и 

преданности Родине.  История Федора Гусева — это 

история миллионов советских солдат и офицеров, 

отважно боровшихся за свободу своей страны.  

         История и подвиги моего прадеда увековечены в 

Центральном Архиве Министерства обороны (ЦАМО).  

        Папа каждый год приезжает к прадеду на могилу в 

д. Кочаки, Щекинского район. Прадед умер задолго до 

моего рождения в 1987 году, но я о нем знаю и помню по рассказам моего папы.  

 

 

 

УЛИЦЫ ГОРОДА УЗЛОВАЯ 

 

Казачек Анастасия, учащаяся 11 класса МАОУ СОШ №61 г. Узловая. 

Руководитель: Мазина Надежда Валериановна. 

Узловая – город (с 1938) в Тульской области России. 

Особое внимание я с членами Совета музея решили обратить на первую улицу 

нашего города Железнодорожную. Мы находили тех людей, которые жили до 

войны, после войны, в настоящее время, искали фотографии в Узловском 

художественно-краеведческом музее, пересмотрели подшивки газет «Знамя», 

фотографировали. Улицы Узловой расположены по микрорайонам Любовка, 

Красная Узловая, Северный городок, Центр города, Машзавод и др., всего в городе 

120 улиц и 45 переулков, мы прошли с фотоаппаратом по 70 улицам и 22 переулкам, 

узнали о людях, именами которых названы улицы и переулки. 

Улица Железнодорожная. 

Её считаю родоначальницей нашего города. Самая первая, самая необычная, 

она была свидетельницей и участницей событий времен минувших и продолжает 

жить заботами дней сегодняшних. По одному из толкований Даля, улица – это 

«дорога, оставляемая промеж рядами домов». Особенностью этой улицы является 

то, что она расположена по обеим сторонам железнодорожной линии. «Под перестук 

колес происходили все события в поселке», - это слова нашего земляка, известного 

писателя Владимира Максимова. 

Самым значительным сооружением на улице Железнодорожной был вокзал, 

одноэтажный, центральная часть – кирпичная, две боковые пристройки – 

деревянные с тремя большими залами, с буфетом-рестораном, телеграфом и 

другими подсобными помещениями. Здесь же находился книжный киоск. В 
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ожидании свежих газет, которые доставлялись с проходящими поездами, жители 

собирались у вокзала, делились своими новостями. Здесь всегда было оживленно и 

многолюдно. На этой улице размещались все основные здания станции, первые 

жилые дома для инженерно- технического персонала, построенные в 90-е годы XIX 

века. Последний из них разрушен осенью 2001 года. 

В 1888 году улица пополнилась двухэтажным деревянным зданием высшего 

начального училища – железнодорожной начальной школы, 3 классные комнаты 

располагались на втором этаже, а на первом этаже были: учительская, 2 классных 

комнаты, комнатка для жилья сторожа с семьей и небольшая комната, где хранился 

уголь, когда в школе топили печки. В пристройке был холодный туалет. Пожарная 

лестница соединяла первый и второй этажи. В этой школе учились известные в 

нашей стране узловчане: Авраамий Павлович Завенягин – дважды Герой 

Социалистического труда, атомный министр; Зоя Ивановна Восресенская – 

писательница; Леонид Романович Квасников – начальник отделения научно-

технической разведки, Герой России. Здание не дожило до 100 лет и было снесено 

из-за ветхости. 

На этой же улице была построена большая, по тем временам, железнодорожная 

больница на 60 коек. Сейчас осталось только два корпуса. 

С весны 1924 года началось строительство и закладка парка культуры и отдыха 

железнодорожников. Здесь была посажена Аллея голубых елей в память о Ленине. 

Стройка была объявлена ударной, в неё включились не только молодежь, но и все 

железнодорожники и население поселка. Работы велись на общественных началах, 

с большим воодушевлением и подъемом. 

В 1925 году строительство парка было закончено и начато строительство 

стадиона «Локомотив». 

Во время Великой Отечественной войны воздушные тревоги над Узловой 

начались 12 октября 1941 года и продолжались до 13 мая 1943 года. Много 

изменений и перестроек претерпела первая улица нашего города. Во время войны 

она превратилась в боевую магистраль, живущую по законам военного времени. В 

ноябре 1941 года эвакуация людей и оборудования предприятий была завершена. 

Осталось небольшое количество старого и непригодного оборудования, часть 

пришлось прятать на месте, затопить водой шахты, чтобы не дать оккупантам 

возможности использовать подмосковный уголь на нужды третьего рейха. Эта 

уникальная фотография, сделанная в декабре 1941 г. в период немецко-фашистской 

оккупации города Узловая Тульской области. Он находился в руках противника с 21 

ноября до 14 декабря. «Родные дома по улице Железнодорожной, в одном из 

которых я жила. Их было три одинаковых дома. Таких в Узловой больше нигде не 

было. Располагались они вдоль железнодорожных путей, поэтому и улица была 

названа Железнодорожной. У домов были номера: 18,17,16. На фото скорее всего 

дом №17, ближний к нам, и дом №16, так как вдали виден одноэтажный домик, 

барачного типа – они тоже находились на улице Железнодорожной в сторону депо. 

«21 ноября 1941 года, в пятницу, немецко-фашистские орды ворвались в Узловую. 
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Настоящая черная пятница наступила для узловчан. С нее начались страшные дни 

немецко-фашистской оккупации, длившийся 3 недели. Враги принесли с собой 

кровь и смерть, издевательства, огонь и разрушения.  От зверств фашистов по 

Узловой и району погибло более 30 мирных жителей. Оккупанты за короткий срок 

нанесли большой урон городскому и сельскому хозяйству. Они разграбили 

предприятия и учреждения, разрушили шахты, МТС, локомотивное и вагонное депо, 

железнодорожные пути и мосты, взорвали помещение отделения дороги, склады, 

сожгли, разграбили школы, клубы, больницы, аптеки, детские учреждения… 

Страшно в это время было в Узловой. Все 23 дня оккупации оказались для жителей 

сплошным кошмаром. Город в то время казался полумертвым, улицы опустели. 

Электрического света не было, водопровод не работал, хлеб не выпекали. 

Бездействовали клубы, школы, больницы, амбулатории. Железнодорожный узел 

был занесен сугробами снега, на всей территории станции стояла мертвая тишина: 

узловчане не оставили ни одного паровоза и ни одного вагона. Даже стрелочные 

переводы и рельсы с главных путей были разобраны и вывезены в глубь страны. 

Гитлеровцы так и не сумели открыть движение поездов на станции Узловая и 

отделения дороги». 

После освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчиков 14 декабря 

1941 года от железнодорожников требовалось большое мужество, чтобы обеспечить 

бесперебойное движение через Узловую. 

Вспоминает Гаврилова Маргарита о военном периоде. 

«Моего отца послали в Узловую в годы войны на восстановление железной 

дороги. Узловая была захвачена немцами на 3 недели. Перед тем, как оставить нашу 

станцию, немцы какими-то крючьями прошлись по железнодорожному полотну и 

нарушили железнодорожное сообщение. Узловая была крупным и важным узлом, 

обеспечивая Москву. 

В один из дней войны началась бомбежка, в нашем коридоре были военные. 

Мои родители спустились из своей квартиры (второй этаж) вниз, их звала Морсина 

Нина Павловна с маленьким сыном на руках в свою квартиру (первый этаж). Но мои 

родители бросились в противоположную сторону и спрятались под кровать. 

Кирпичи больно били по ногам, но они остались живы. Нина Павловна с ребенком 

осталась жива в проеме двери, а вот муж её погиб под кирпичами в своей квартире. 

Погибли и солдаты в коридоре. 

Отец мой работал связистом. Его днем и ночью вызывали на восстановление 

железнодорожной дороги, у нас был телефон, который тогда соединяли 

телефонистки. Один раз он пошел восстанавливать связь на перегоне, в него стал 

стрелять румынский самолет (они отличались по окраске, на нем были полосы). Так 

этот самолет заходил на него раз пять и пулеметные очереди ложились рядом, но 

отец уцелел, он был очень ловким, а может просто повезло. У отца один глаз не видел 

и его не брали в армию, но в конце войны его призвали. Когда узнал это его 

начальник ШЧ (в результате поиска удалось установить фамилию начальника ШЧ – 

Иванов), он лично пошел в военкомат и сказал: «За него берите хоть 12 человек, а 
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его оставьте, он мне нужен для восстановления узла». И его не взяли. За работу в 

годы войны он получил много медалей и орден Трудового Красного Знамени». 

Об улице Железнодорожной в послевоенные годы вспоминает Глаголева Н. 

«Внешне дома были похожи друг на друга; первый этаж кирпичный, второй 

деревянный, два подъезда по 6 квартир, которые объединялись общим чердаком. 

Маленьким детям строго запрещалось туда подниматься, но мальчишки 

пользовались этим путем, чтобы спрятаться или убежать друг от друга во время игр. 

В квартирах по две комнаты: одна маленькая с одним окном и с печкой, вторая с 

двумя окнами. И никаких удобств, без которых так сейчас трудно представить себе 

жизнь. В дом входили через коридор, с одной стороны которого располагались 

сараи-кладовки, в них хранились дрова, уголь и даже … граммофонные трубы. 

Замки были условными, поэтому туда часто проникали воры, если вдруг появлялось 

что-то заманчивое: в зимнее время кто-то из жителей закупал мясо. 

В квартиры вела чугунная лестница с ажурными перилами, ступени с рисунком 

в клеточку, дети соревновались кто перепрыгнет через 2-3 ступени, а иногда и через 

5 или скатывались по перилам вниз. В книге Ю.Елфимова «Маршал индустрии» 

помещена фотография одного из таких домов, в котором жила семья Завенягиных. 

Этим домам присвоили номера 18,17,16. Я жила в доме №18 на втором этаже, 

окна выходили на железную дорогу. Ежедневно испытывали нечто похожее на 

землетрясение, когда мимо проходили составы. Расписание пассажирских поездов 

знал каждый житель. 

Обстановка во всех квартирах являла бедную картину: сундуки, ящики, в 

которых хранилась кое-какая одежда, небольшие столы, первый телевизор –КВН – 

появился в одной из квартир в 1961 году. 

Взрослые работали. В каждой семье было по 2-3 ребенка. 

Все подрастающее поколение жило дружно, играли в лапту, прыгали через 

веревочку (даже мальчишки), ходили вместе в кино. Летом ездили в пионерский 

лагерь ст. Настасьино, так как в каждой семье обязательно кто-то из взрослых 

трудился на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Но основным местом для игр оставался двор, который казался огромным. Одна 

его часть выходила к железной дороге и, чтобы хоть немного отгородиться от нее, 

мы посадили в два ряда тополя. Каждый из нас выбрал свое дерево, за которым 

ухаживал, поливал, весной, окапывал, следил, чтобы никто ее не сломал. С годами 

веточки превратились в большие деревья, и они защищали жилье от сажи, которая 

летела от паровозов, а зиму накапливалась между рамами. С другой стороны нашего 

дома образовалась небольшая горка. 

Зимой свои развлечения – горка на дворе, небольшой каток, лыжные прогулки, 

строительство снежных крепостей и пещер. 

Постоянно ходили в клуб железнодорожников смотреть кино. 

До сих пор живет в Узловой наше старшее поколение: Татьяна Григорьевна 

Кожухова, 87 лет; Мария Алексеевна Мальцева, 81 год; Елизавета Ивановна 

Парамонова, 79 лет. 
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С 1995 по 2001 г. в доме №18 по улице Железнодорожной жила только одна 

женщина – Елена Юнина, которая покинула его, как только получила квартиру в п. 

Горняцком. После этого дом стали разрушать…» 

 

 

 

ЛЕГЕНДА О БРАТСКОЙ МОГИЛЕ №1 

 

Каснов Егор, учащийся 8 класса МБОУ МО  

Плавский район «Плавская СОШ №2». 

Руководитель: Бойко Ирина Валериановна. 

Плавск, как и многие города и села России, был опален войной. Поселок Плавск 

(так тогда назывался наш город) находился во власти немцев с 25 октября по 21 

декабря 1941 года. Немцы нанесли большой урон жителям и хозяйству. Здесь 

расквартировали карательный отряд. В здании храма Сергея Радонежского немцами 

был организован лагерь для советских военнопленных и подозреваемых в связи с 

партизанами гражданских. Среди документов той поры сохранился акт о зверском 

расстреле еврейской семьи Баум из десяти человек, включая четырехмесячного 

младенца. Все они были похоронены в братской могиле №1. 

Мой Плавск сегодня мало чем отличается от других небольших городов. А в 

самых главный праздник, в День Победы, мы возлагаем цветы к могилам героев. 

Через город проходит шоссе Москва – Симферополь, и из окна машины можно 

увидеть Храм Сергея Радонежского, а напротив него, на улице Коммунаров, в 

городском сквере Братскую могилу. В моем городе она называется Братская могила 

№1. Интересуясь историей своего города, мне захотелось узнать о том, что это за 

захоронение, какова его история, о людях, имена которых высечены на мраморных 

плитах. 

Цель моей работы: расширить и углубить знания об истории г.Плавска и 

событиях, происходящих в нем в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи моей работы: исследовать историю создания памятника: каким 

событиям и людям он посвящен; подобрать, изучить и проанализировать 

информацию по данной теме. 

19 декабря 1941 года штурман Алексей Логачев вместе с летчиком Алексеем 

Соболевым сбрасывали бомбы на скопившиеся возле реки Плавы войска 

противника. Во время четвертого вылета их самолет был подбит огнем вражеской 

зенитной артиллерии. Посадив самолет, летчики вступили в неравный бой с 

противником, уничтожив несколько десятков немецких солдат. Когда боеприпасы 

закончились, чтобы не остаться в плену, герои сберегли для себя последние патроны 

и оборвали свою жизнь со словами «За Родину!». После освобождения Плавска 20 

декабря летчики с почестями были похоронены в братской могиле №1. 

Среди имен, погибших за освобождение нашего города, ярко блистает имя 

славного летчика Эдуарда Гайдая. Эдуард Гайдай на фронт ушел добровольцем. 

Служил в 620 авиационном полку ночных бомбардировщиков. Эдуарду Ивановичу 
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удалось сделать всего 18 боевых вылетов. Каждый раз его бомбардировщик 

появлялся там, где его не ждали враги. Погиб 20 февраля 1942 года и похоронен в 

братской могиле №1. 

После освобождения Плавска от немецко-фашистских захватчиков в братскую 

могилу были перенесены останки второго секретаря Райкома партии 

И.А.Кузьмичева, начальника милиции В.А.Чурилкина, первого секретаря РК 

ВЛКСМ В.Д. Вишнякова, погибших во время разведывательной операции в районе 

д. Петровка. 

В 1944 году в небе над Плавском героически погиб экипаж бомбардировщика 

Пе-2 девятого авиационного полка.  Летчик В.Н. Михеев, штурман А.М.Пименов, 

стрелок-радист В.М.Беспалов В.М. Беспалов, бортмеханик А.Г. Леонтьев 

похоронены в братской могиле №1 нашего города. Сохранилась фотография 

стрелка-радиста Василия Михайловича Беспалова. В день гибели 14 февраля 1944 

года ему было 25 лет, имел боевые награды: орден Ленина, орден Боевого Красного 

Знамени, орден Красной Звезды. 

В эту могилу перезахоронены останки воинов Красной Армии 1086, 1088, 1090 

стрелковых полков 323 стрелковой дивизии; 1097, 1099, 1101 стрелковых полкой 326 

стрелковой дивизии 10-й Армии; павших за освобождение Плавска, а также воинов, 

умерших от ран и эвакогоспиталях 2100, 2974; граждан Плавска, расстрелянных 

немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации. 

Всего захоронено 63 человека, выявлено фамилии захороненных – 63. В том 

числе офицеров – 14, сержантов и солдат – 31, воинские звания не установлены – 

11чел., граждан -7 п. Плавск. Все они занесены на мемориальные доски братской 

могилы. 

Могила капитально оборудована с установлением скульптурного памятника и 

памятных плит и в 1965 году на торжественном митинге состоялось её открытие. 

На могиле установлена скульптурная группа: «Скорбящая мать с ребенком на 

руках, рядом воин». У подножия памятника установлены три мраморные 

мемориальные доски. На одной имеется надпись: «Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей страны», ниже на той же плите и двух других 

высечены фамилии захороненных. На могиле установлена металлическая ограда. На 

каменном фундаменте с наружной стороны ограды прикреплены эмблемы 

мотострелковых войск. Перед памятником имеются два надмогильных холмика, на 

которых летом высаживаются цветы. Подходы к памятнику зафиксированы, 

территория освещена четырьмя электрическими плафонами на металлических 

столбах, вдоль ограды высажены декоративный кустарник, дуды, клены. Уход за 

памятником осуществляют коммунальные службы города, обучающиеся 4-ой 

городской школы. 

Ко дню празднования 72-й годовщины освобождения Плавска и Плавского 

района от немецко-фашистских захватчиков на мраморной плите у подножия 

Братской могилы №1 были увековечены ещё два имени защитников Отечества – 

Алексея Кузьмича Кусакина и Арсентия Ивановича Казанцева. 
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Сотрудники военкомата в ходе работы с архивными документами установили, 

что командир звена 681 авиационного полка, старший сержант Алексей Кузьмич 

Кусакин погиб в воздушной бою над Плавском 19 февраля 1942 года. Благодаря 

архивным исследованием также было установлено, что в январе 1942 года в 

воздушном бою над Плавском погиб пилот 681 авиационного полка, старший 

сержант Арсентий Иванович Казанцев. Василий Иванович Кусакин приехал в 

Плавск, чтобы поклониться могиле своего дяди, похороненного в Братской могиле 

№ 1 и отдать дань памяти всем павшим воинам. Он рассказал, что последнюю 

весточку от Алексея Кузьмича, сражавшемся в авиационном полку, родные 

получили в конце 1941 года. Потом пришло извещение, что он пропал без вести, и 

то, что спустя 72 года удалось установить обстоятельства его гибели и место 

захоронения, Василий Иванович считает исполнением своего человеческого и 

гражданского долга. 

Подводя итоги работы, хочется отметить, что цели и задачи, поставленные в 

начале работы, выполнены. Собран богатый информационный материал, который 

можно и нужно использовать на уроках истории, классных часах, уроках Мужества. 

Конечно, это только малая часть исследований, судьба многих героев ещё не 

известна, но с каждым годом этот список сокращается, всплывают новые факты, 

ведутся поисковые работы, а родственники погибших узнают, где нашли упокоение 

их близкие. Памятники истории и культуры – это свидетели истории, они являются 

важнейшими источниками познания прошлого. С каждым днем, с каждым 

прожитым мгновением время неумолимо отдаляет нас от него, но пусть будет 

бессильно время перед человеческой памятью, пусть не стирается великий подвиг, 

который совершил наш народ в битве с фашизмом! 

 

 

 

СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Рожкова Вероника, учащаяся 1Б класса МБОУЦО № 36 

Руководитель: Санкина Наталия Геннадьевна 

 

Дедушки Победы. История трёх судеб - история одной страны 

У каждого поколения есть свои герои. Для Вероники Рожковой из 1Б такими 

героями стали её дедушки - Кривенко Иван Иванович, Белов Константин 

Александрович и Жохов Афанасий Ананьевич.  

Их судьбы - это три разных пути в годы Великой Отечественной войны, но 

объединяет их одно: вера, стойкость, служение людям и любовь к Родине. 

Один - рядовой, прошедший плен и снова вставший в строй.  

Второй - военный врач, спасший тысячи жизней в госпиталях и санитарных 

поездах.  

Третий - офицер бронетанковых войск, а после войны - любимый 

преподаватель, вдохновлявший не одно поколение студентов. 

          Их биографии - не только части семейной памяти, но и отражение того, через 
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что прошла наша страна. Это истории мужества, человечности и великой любви к 

жизни. 

 

Кривенко Иван Иванович 

(16 марта 1922 - 15 декабря 1994) 

Рядовой 

 

Фото из документов о пленении Кривенко И.И. 

Родился в станице Поповичевской, Краснодарского края (ныне - станица 

Калининская). 

В годы Великой Отечественной войны Кривенко Иван Иванович сражался в 

составе Красной армии в звании рядового. 11 мая 1942 года он попал в плен в Крыму 

и был направлен в немецкий лагерь для военнопленных - шталаг IV B. 
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Два года провёл в плену, где ему пришлось пройти через нечеловеческие 

испытания - голод, холод, тяжёлую работу. Но, несмотря на всё, он выстоял. После 

освобождения Ивану Ивановичу «вручили автомат» и отправили снова на фронт. С 

боями он дошёл до Чехословакии. 

 

  Фото из гражданской жизни Кривенко И.И. 

После Победы вернулся в родную станицу, где женился на девушке из своего 

хутора - Горбань Клавдии Андреевне. 

Судьба Ивана Ивановича - это история настоящего солдата, для которого 

Родина была не просто словом, а смыслом жизни. 

Его жизнь - пример мужества, стойкости и преданности Родине. 

 

Жохов Афанасий Ананьевич 

         (07 мая 1917 - 11 августа 1979) 

Майор 

 

Родился в деревне Белеево, Куровского района, Московской области. Был 

призван в армию в декабре 1939 года. Окончил бронетанковое училище. 

Служил в составе 270 заттп (запасной танковый полк) ОдВО, прошёл войну, 

проявив стойкость, дисциплину и ответственность. Награждён двумя медалями «За 

боевые заслуги», двумя медалями «За победу над Германией», а также Орденом 

Красной Звезды. Войну закончил в звании капитана, позже получил звание майора 

запаса. 
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Во время учёбы в училище судьба свела его с Филатовой Ниной Михайловной, 

студенткой 3 курса, приехавшей из Тульской области. На танцах между ними 

вспыхнула искра, но война внесла свои коррективы - Нине пришлось прервать учёбу 

и вернуться в родной город Щёкино. После Победы они воссоединились и 

поженились. 

 

Афанасий вместе со своей супругой Ниной 

Вернувшись к мирной жизни, Афанасий Ананьевич посвятил себя 

преподаванию в техникуме. Преподавал электротехнику, и по воспоминаниям его 

внучки Елены, был настоящим мастером слова и души: 

«Его любили и уважали студенты. На консультации к нему приходили не только 

его группы, но и весь поток — настолько увлекательно и понятно он объяснял. Даже 

я, пятилетняя, уже знала, откуда берётся ток и что он делает!» 

 

Афанасий в кругу семьи в мирное время, на руках у Афанасия внучка Елена 

Афанасий вёл активный и здоровый образ жизни, был моржом, занимался 

спортом и приучал к закалке свою внучку. В октябре и апреле они вместе ныряли в 

прорубь - он воспитывал характер, волю и любовь к жизни. 

Он ушёл из жизни в 1979 году, но память о нём жива в сердцах родных и всех, 

кто его знал - как о настоящем защитнике, педагоге и человеке с большой буквы. 
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Белов Константин Александрович 

(26 февраля 1915 - 1979) 

Подполковник медицинской службы 

 

 
Фото из личного дела Белова К.А. 

 

Родился в Саратовской области, в городе Ртищево. В ряды Красной армии был 

призван 23 июня 1941 года, на следующий день после начала Великой Отечественной 

войны. 

Всю войну он прошёл как военный врач, проявив выдающееся мужество и 

самоотверженность. Служил на фронтах в составе Приморской армии и фронтового 

эвакуационного пункта №34, а также на распределительных и санитарных поездах. 

Его путь - это непрерывная борьба за жизнь раненых, часто - в условиях, когда и его 

собственная жизнь находилась под угрозой. 

5 мая 1943 года, будучи начальником военно-санитарного поезда №215, 

Константин Александрович организовал спасение раненых во время авианалёта. Он 

лично провёл экстренные хирургические вмешательства 20 раненым, не допустив ни 

одной смерти. 

В июне 1942 года, находясь на станции Тимошевская, он бросился на помощь 

соседнему санитарному поезду, подвергшемуся бомбардировке. Оказывал 

медицинскую помощь до последнего, вдохновляя и поддерживая своих товарищей. 

На посту врача-эвакуатора он работал круглосуточно в тяжелейших условиях 

бездорожья, обеспечив эвакуацию до 80 000 раненых и больных. Он проявлял 

невероятную заботу, строго следил за тем, чтобы каждый солдат был обеспечен всем 

необходимым: питанием, медикаментами, теплом, водой. Часто не уходил со станции 

до самого отправления эшелонов. 

Награды: 

• Медаль «За боевые заслуги» 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



30 
 

 

 
31 декабря 1945 года Белов К. А. завершил службу в звании подполковника 

медицинской службы. Его имя - в ряду героев, чья доблесть спасала жизни. Он не 

держал оружия, но спас тысячи, оставаясь верным своей клятве и Родине. 

После Победы вернулся в родной город Ртищево, где создал семью - женился 

на Лидии. 

 
                                      Фото из гражданской жизни Белова К.А. 
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Судьба Константина Александровича вдохновила его внука, Владимира, 

который тоже связал жизнь со службой. Он окончил Тульское высшее 

артиллерийское инженерное училище, служил в составе 106-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии (г. Тула), а затем завершил службу в звании 

полковника. В настоящее время Владимир возглавляет Управление 

противопожарной службы Тульской области. 

Дело жизни Константина Александровича продолжают и его правнучки - 

военнообязанные, посвятившие себя медицине: 

• Белова Дарья Владимировна - ординатор 2 года по специальности судебно-

медицинская экспертиза, в скором времени приступит к работе в Бюро судебно-

медицинской экспертизы г. Тулы. 

• Рожкова (Белова) Ольга Владимировна - врач-рентгенолог, временно 

исполняет обязанности заведующего отделением лучевой диагностики 

амбулаторного отделения ГУЗ «ТОПТД №1» п. Петелино Тульской области. 

История семьи Беловых - это живая летопись долга, чести и служения людям. 

От фронтового врача до современных медиков и защитников, каждое поколение 

вносит вклад в дело мира, здоровья и безопасности нашей страны. 

 

 

 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

 

Киреева Виктория, учащаяся 7 класса МОУ 

 «Моховская ООШ» Куркинский район  

Руководитель – Гаврилина Валентина Васильевна. 

Война. Сколько лет прошло! Кажется, забыться бы всему пора, да только как 

это забыть? Война кажется страшной даже сейчас, с расстояния почти в семьдесят 

лет. Что пережили те, чья жизнь прошла сквозь нее? 

Вот что вспоминает жительница деревни Моховое Соломатина Анна 

Тимофеевна 

Когда в ноябре 1941 года немцы пришли в деревню Моховое, ей было 25 лет, у 

нее было 3 детей. 

«Пришли к нам немцы в ноябре. Я была в это время в поле, там делили солому. 

Вдруг кто-то кричит: «Немцы! Немцы!». Я побежала домой, там у меня дети одни 

остались: Ваня- 6 лет, Витя – 3 года, а Толе – 1год. Прибежала, а там уже немцы 

хозяйничают. Забираю всё, что можно. Дети сидели под лавкой и плакали. Я 

закричала на них, а они меня выгнали, посадили в подвал и держали там 3 дня. В 

соседней деревне Борятино людей сгоняли в церковь, чтобы потом сжечь. 

Переводчик с насмешкой отправил меня туда, дескать, спасайся. А на руках трое 

детей. По дороге встретила своего отца. Он увел меня в брошенный дом. Уснули как 

убитые. Отец разбудил, когда дом уже горел. Наступала наша пехота, и немцы 

отступая, все поджигали. Вернулась домой, а там все сгорело. Сначала жили в 

подвале, а потом собрались 60 человек и все зимовали в здании клуба, которое не до 

конца сгорело. Холод, голод, корову, которую немцы угнали, мы так и не нашли. 
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Жить становилось все хуже. Весной кое-как подлатали сгоревшие дворы и перешли 

туда. В 1943 году муж с войны инвалидом вернулся. Только какой из него помощник, 

если рука не работала, да больной весь. Все на моих плечах. И все равно выдержали». 

 

Воспоминания Таратыновой Клавдии Семеновны 

«Немцы пришли в Борятино со стороны Красавки. Это было днем. Сначала 

пришла разведка из нескольких человек. Одеты были во все белое, чтобы быть 

незаметными на снегу. Первая их увидела моя старшая сестра. Она в это время была 

на улице. Немцы у нее что-то спрашивали, но сестра была немая. Не смогла ничего 

ответить. Они ее чуть не избили. 

Затем пришла остальная армия. Немцы сразу установили свою власть. Из 

местных назначили старосту и его помощника. По всей деревне расставили патруль. 

Ходить по улицам не разрешалось, только до речки за водой. Немецких солдат 

расселили по домам. В моем доме жили двое: старый и молодой немец. Зима была 

холодная, молодой немец целыми днями топил печку, грелся. Старался класть 

чурбаны побольше, чтобы дольше горели. Наш дом был деревянный, одна стена от 

жарко натопленной печки прогорела. Моя мама пошла в немецкий штаб жаловаться. 

Их, видимо, отругали, потому что они хотели расстрелять мою маму. Еду немцы 

готовили себе сами, но продукты брали у жителей деревни: картошку, хлеб, мясо, 

масло. В нашем доме съели все приготовленные запасы. Кроме того им сбрасывали 

посылки с немецких самолетов. Особенно плохо фашисты относились к 

коммунистам. В Борятино расстреляли мужа и жену Лепилиных за то, что они были 

коммунистами. В этой семье было 5 детей. Все они присутствовали при расстреле. 

Воевать уходили в Моховое. Однажды после боя в наш дом вернулся только один 

немец.  Молодого убили. Видимо дела у немцев шли плохо. Они собрали всех 

стариков деревни Борятино в конюшню и хотели поджечь. Немцы ушли из 

Борятино, забрав с собой колхозное стадо. Укрепились в соседней деревне 

Солодиново. 

Следом за ними пришли русские солдаты. Они говорили, что из Сибири. Это 

были не молодые бойцы, а взрослые мужчины. Все были очень рады их приходу. 

Долго в деревне они не задержались, а пошли вслед за фашистами. Мой отец их 

провожал. Сибиряки догнали немцев и разбили». 

 

Воспоминания Юдиной Анны Андреевны 

«Немцы пришли к нам зимой. Помнится, мама очень испугалась, что фашисты 

живут неподалеку от нашего дома. Я была мала и не понимала, что случилось. Мы 

и в войну играли, резвились. Но не всегда так весело нам было. Наступило лето, и 

что-то у немцев пошло не так.  Они нас из домов повыгоняли, скот увели, да давай 

поджигать дом. Все плакали, а мы, маленькие, не понимали ничего. Был один дом 

на краю, который немцы не сожгли. Мы в нем и прозимовали все сообща. По всему 

этому дому лежали одеяла. В центре стояла кадушка, перевернутая вверх дном. На 
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ней мы ели. Зимой было туго, есть нечего. Летом ели корешки, съедобные растения, 

ягоды. Ходили в школу после войны четыре километра, по колено в снегу. 

Из школы придёшь домой под вечер, а еще уроки учить. Но ничего, читать, 

писать умеем. Ходили в сады за яблоками, вишней, грушами и многим другим. Я 

однажды с подругами прыгала через костер. Но когда прыгала, край платья я сожгла. 

Мама в это время шла с работы, и, довольная, что получила зарплату, шла напевая 

песню. Я всё задом, задом, чтобы мама не видела. А куда денешься? Долго мама 

горевала, но делать нечего, кое-как прострочила, так и ходила. У братьев порвались 

штаны, у меня протерлись колготки, но нам дали мешки из-под зерна, и мама сшила 

нам штанишки, одеженку кое-какую. А после войны в 12 лет ходила в 4 класс. Зимой 

ходили в школу – кто в чем, а я в отцовской фуфайке, а она мне по пят. Придем, 

учительница нас перед печкой посадит, отогреет, а потом уже наука, и то хорошо». 

 

Воспоминания жительницы деревни Казинка 

Даниловой Евгении Васильевны 

«Во время войны наша деревня была занята немцами. При отступлении они 

стали поджигать и бомбить нашу деревню. Жители прятались в подвале и 

находились там в тесноте, Там находились большие лавки, где они могли спать. Все 

фермы и телятники были разрушены. Немцы хотели разрушить и церковь в Казинке, 

но им это не удалось. Многие убежали из деревни в небольшое селение – Седьмую 

бригаду. Когда люди вышли, то увидели, что их домов нет. Их сожгли немцы. В 

деревне от домов остались одни печки. В нашей семье было трое детей. Одежды не 

было, хлеба тоже. Питались тем, что собирали в поле. Люди делали шалаши из веток 

и жили там. Когда немцы ушли, люди стали отстраивать свои дома, восстанавливать 

хозяйство. Жить им стало легче». 

 

Вспоминает моя бабушка Киреева Мария Алексеевна… 

«Война – тяжелое время для всех. Многие семьи пережили то, что не 

пожелаешь врагу. Моя семья тоже пережила войну. Прадедушка Алексей Демин 

родился в деревне Казинка, а жил в Жемайловке, служил на фронте, дошел до 

Берлина, участвовал в восстановительных работах. Пришел с войны раненный и 

больной. Награжден многими медалями и орденами. В последнее время работал и 

восстанавливал колхоз». 

 

Вспоминает жительница поселка Куркино, которая долгое время жила в 

д. Моховое, Тарасова Мария Кузьминична 

«В то время я училась еще в школе, и я думала, что дети добывают победу в 

тылу врага, как их деды на фронте. Я родилась в 1924 году. Войну встретила в 17 

лет, когда закончила 9 классов школы. В субботу 21 июня 1941 года был выпускной 

вечер 10-х классов (год рождения – 1923), а утром началась война. Днем в ДК был 

митинг, и прямо в ДК принесли повестку на войну. Конечно вся молодежь мужского 

пола ушла на войну. А 3 июля 1941 года началась мобилизация на трудовой фронт. 
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Нас погрузили в товарный вагон и повезли в сторону Смоленска. На станции 

«Занозной» ночью появились немецкие самолеты, мы впервые услышали стрельбу.  

Но бомбежки не было. В калининской области, в 12 километров от Ржева, 

разместили нас в деревне. Работа была тяжелая, грунт глинистый, да еще выступила 

вода, которая доходила уже до колен. После основную часть отрядов отправили 

ближе к фронту, а нас, девчонок, оправили на берег Волки провеивать гравий, 

который отправляли на завод для изготовления материалов для дотов и дзотов. 

Домой мы приехали 30 августа, а 4 сентября пошли в школу. На другой день все 

старшие классы отправились в колхоз на уборку картошки в деревню Грязновка. А 

утром пришла телеграмма в сельсовет, чтобы нас опять оправили в поселок Куркино 

– началась мобилизация на трудовом фронте. Немцы уже подходили к Куркинскому 

району. Близко была слышна канонада. На \м велели взять еды на две недели, и вот 

с такими вещами нас погрузили в товарный вагон. Были мобилизованы все 9 и 10 

классы. Отправили нас в сторону п. Волово. Недалеко от станции Птань на наш 

эшелон напали немецкие самолеты, сбросили бомбу и начали обстреливать вагоны. 

Конечно, все тут разбежались. Мы вернулись домой, немцы были уже близко. 

В краеведческом музее нашей школы сохранился экземпляр того далекого 

времени, когда наша страна вела тяжелые бои за освобождение Родины. В то время 

наша районная газета называлась «За ленинизм». В ней была напечатана сводка 

Совинформбюро: «Итоги боевых действий советской авиации за период с 22 июня 

1941 года по 18 августа 1944 года». 

Там сообщалось, что «в дни героической обороны Москвы» советская авиация 

успешно справилась с задачей прикрытия столицы нашей Родины от ударов 

вражеской авиации. 

Наши авиационные части измотали воздушные силы врага и оказали большую 

помощь наземным войскам Красной Армии в разгроме немецко-фашистских войск 

под Москвой. 

По воспоминаниям жителей нашей деревни, советская авиация спасла жителей 

деревни Казинка от верной гибели. Жителей согнали на ферму и хотели поджечь, но 

в это время в небе появились краснозвездные самолеты, которых немцы боялись как 

огня. 

Я помню заслуги своего прадеда, дуду рассказывать о нем своим детям. 

Ветераны! Вы должны знать – мы вас помним, мы вами гордимся! 

 

 

ПАРТИЗАНСКИЕ БЫЛИ 

Кондратьев Игорь, учащийся 7 класса МБОУ «СОШ № 1» г. Алексин 

Руководитель: Козырева Зоя Константиновна. 

  

Прошло много лет с тех пор, как отгремела страшная кровавая Великая 

Отечественная война. И нет ни одной семьи, в нашей стране, которую не затронула 

бы эта война. Победа в ней стала возможной лишь благодаря усилиям всех народов 
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нашей многонациональной страны, беспримерному мужеству и самоотверженности 

в борьбе с общим врагом – фашизмом. 

Эта тема особенно актуальна в наши дни, когда мы видим, как в некоторых 

странах набирает силу нацизм и фашизм, уничтожаются памятники воинам-

освободителям, погибшим на фронтах Второй мировой войны. Чудовищно!?  Но это 

– реальность! Почему стало возможно такое!?  Наверное, потому, что «кто-то» 

решил «забыть» прошлое, «переписать» ее былые страницы, а «другие», более 

молодые, не знают истории и не учат уроков. Но не зря говорят, «кто не помнит 

прошлого обречен пережить его снова». 

Для нас, поколения 21 века, которые знает о событиях Великой Отечественной 

войны в основном из школьных учебников да средств массовой информации 

особенно важным являются рассказы о тех героических и трагических днях их 

очевидцев – ветеранов войны. К сожалению, с каждым годом их становится все 

меньше и меньше, но они есть, они– рядом. Порой, это люди, живущие совсем 

недалеко от тебя, твои близкие, люди старшего поколения, с которыми часто 

общаешься, к которым приезжаешь погостить, проведать. 

Такой человек есть и в моей семье. Это брат моего дедушки Петр Павлович 

Третьяков, которого я просто зову «дядя Петя». На данный момент он живет в селе 

Плеханово Тульской области.  Сейчас ему 79 лет. 

Почти каждый год я со своей семьей на летних каникулах приезжаю в 

Плеханово, отдыхаю, помогаю по хозяйству. Часто слушая его рассказы о военном 

лихолетье, узнаю много интересного и героического о моем прадедушке Шилове 

Константине Филипповиче, который участвовал в Великой Отечественной войне, 

был в партизанском отряде. 

Цель работы – собрать наиболее полную информацию об истории моей семьи 

в годы Великой Отечественной войны, сохранить ее и передать эти знания 

последующим поколениям моей семьи. 

Мой прадедушка – Шилов Константин Филиппович. 

В 1941 году, когда ему было уже почти двадцать лет, он служил в армии, где и 

узнал о том, что на Советский Союз напала Германия и началась Великая 

Отечественная война. Часть, в которой он служил направили на защиту Бреста. 

Когда немцы отрезали основные воинские силы от командующей части, был дан 

приказ – добраться до командования и сообщить о времени одновременного 

наступления на немецкие войска. Несколько попыток не увенчались успехом. 

Настала время идти моему прадеду. Когда он пробирался к командованию, то увидел 

блик снайперского прицела. Прадедушка хотел пригнуться к земле, чтобы его не 

заметили, но было поздно. Во время падения разрывная пуля вошла ему в плечо, 

прошла через всю спину и вышла через бедро. Он с последними силами дополз до 

командного пункта, сообщил им все сведения и потерял сознание. Очнулся он в 

госпитале. Там залечили его ранения и отправили домой в Брянск на дальнейшее 

лечение. За выполнение этого задания прадедушку представили к награде. 
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Помимо моего прадеда в семье было ещё пять его братьев и четыре сестры. 

Немцы оккупировали Брянск. Мой прадедушка ушел в партизанский отряд «За 

Родину», созданный в брянских лесах по инициативе подпольной группы 

коммунистов. Возглавил бойцов вышедший из окружения политрук Иван 

Александрович Панасенков. 

Героически сражались партизаны. Только один отряд «За Родину» пустил под 

откос 43 вражеских эшелона. Им было разбито 438 вагонов, 100 платформ, 18 

цистерн, взорвал три железнодорожных моста и 17 километров железнодорожного 

пути. Мой прадедушка был в отряде пулеметчиков, а затем подрывником и 

разведчиком. 

К весне 1942 года отряд насчитывал около двухсот бойцов. Не раз фашисты 

предпринимали крупное наступление против партизан, отвлекая свои силы с фронта.  

В октябре 1942 года на базе партизанского отряда «За Родину» была 

сформирована 4-я Клетнянская бригада «За Родину» под командованием 

И.А.Панасенкова. С декабря 1942 года по август 1943 года партизанская бригада «За 

Родину» разгромила три немецких штаба, 36 вражеских гарнизонов, взорвала 4 

железнодорожных моста, пустила под откос 81 вражеский эшелон, уничтожила 

более 6 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Когда Брянск был освобожден от оккупации, мой прадедушка пошел с Красной 

Армией освобождать другие города и дошел до Берлина. На фронте у него погибло 

два брата. Закончил войну прадедушка в звании сержант. За героизм и мужество, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, он награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Румынии», «За 

освобождение Венгрии», «За освобождение Берлина», «За Победу» и другими. 

Прасковья Филипповна Третьякова (по мужу), сестра моего прадедушки, тоже 

помогала партизанам. Она ухаживала за раненными, делала им перевязки и пыталась 

их вылечить. Также Прасковья принимала активное участие в разведке: 

выслеживала местонахождение немецких войск и их боевые установки. Эти данные 

она рассказывала своему сыну Пете, которому было тогда 8 лет, а он передавал их 

партизанам. Не умея читать и писать, мальчику приходилось показывать на пальцах, 

где и сколько у немцев автоматов и военных установок, показывал на карте, где 

находятся склады врагов, рискуя своей жизнью. Еды в партизанском отряде не 

хватало. Жители ближайших деревень, рискуя жизнью своей и своих близких, чем 

могли, старались помочь партизанам. Прасковья Филипповна разводила муку с 

водой и давала партизанам, чтобы как-то утолить голод. Иногда ее сыну 

приходилось носить еду партизанам. А делал он это следующим образом. Брал 

пустые ведра, накладывал в них еду, собранную со всей деревни, и шел, как будто за 

водой, а сам относил еду партизанам. При этом он не привлекал к себе внимания, 

так как немцы и подумать не могли, что в помощи партизанам может участвовать 

маленький ребенок. В изгнании фашистов были задействованы все, от мала до 

велика. 

Прошлым летом я слышал от дяди Пети такую историю. 
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Однажды партизаны совершили вылазку в деревню, где жил тогда еще дядя 

Петя. При подходе к деревенским конюшням, бойцы и не видели, как с другой 

стороны в деревню входят немцы. Дядя Петя в это время со своими друзьями- 

ровесниками находился в одной из конюшен. Ребята жгли костер. Увидев 

приближающихся фашистов, мальчишки испугались и стали кидать в костер 

патроны, которые были украдены у немцев.  Патроны начали взрываться, немцы 

подумали, что в конюшне – русские войска. Фашисты закричали, призывая к атаке, 

а партизаны, услышав их крики, поняли, что в деревне немцы и отступили в лес. Так 

мальчики спасли партизан от фашистов. 

После успешно проведенных операций партизаны сидели возле костра. 

Наступило время раздумий. Они вели долгие задушевные беседы, рассказывали о 

прошлом, мечтали вслух, горячо спорили. И неслась далеко-далеко песня, славящая 

неприступный для врага Брянский лес и героические подвиги народных мстителей. 

Но наступало утро, и предстояли тяжелые дни борьбы. 

Слушая воспоминания дяди Пети о военных буднях, о его борьбе с врагами в 

партизанском отряде, я невольно думал о том, что ему в то время было примерно 

столько лет, сколько мне сейчас. Смог бы я в момент всенародной беды поступать 

так же, как он? В тяжелых бытовых, экстремальных условиях, превозмогая холод, 

голод и смертельную опасность, люди шли в партизаны и погибали за Родину. Такое 

могли совершить только сильные духом. Страна должна поклониться народным 

мстителям за их подвиг и вклад в Победу. 

Я горжусь своими родными, прадедушкой Константином Филипповичем, 

прабабушкой Прасковьей Филипповной, Петром Павловичем – своим дядей Петей. 

Ведь они и миллионы других людей на фронтах Великой Отечественной и в тылу, в 

партизанских отрядах и в подполье, не щадя собственной жизни сражались с 

фашизмом, свято веря, что Победа будет за нами. 

Низкий поклон моему дяде, за то, что он свято бережет воспоминания, важные 

не только для меня, но и для всех, кто хочет жить под мирным небом. 

                                                  

 

РЯДОВЫЕ ВОЙНЫ 

Кунаева Ольга Андреевна, краевед,  

академик МАДЮТК им. А. А. Остапца-Свешникова,  

 г. Богородицк 

 

О ней практически ничего не известно, как о многих и многих других рядовых 

войны. Той страшной, Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней (с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года) и унесла миллионы и миллионы человеческих 

жизней.  

В Тульской областной Книге Памяти есть короткая запись о том, что 

Безбородова Мария Алексеевна родилась в селе Товарково Товарковского района 

Тульской области в 1920 году.  Пропала без вести в 1942 году. 
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По словам ее сводной сестры Валентины Алексеевны Васильченко (в 

девичестве Безбородовой) Маша была в числе тех комсомольцев, которых оставили 

осенью 1941 года для подпольной работы на оккупированной врагом территории.  

О подпольной организации в городе Богородицке Тульской области и 

Товарковском районе известно немного. Организация была создана решением 

райкома партии осенью 1941 года из коммунистов и комсомольцев для работы в 

тылу врага. Ее возглавили заместитель райисполкома И. П. Тадонов, заведующий 

районным земельным отделом, И. В. Курочкин, инструктор райкома ВКП(б) В. И. 

Навольнев и председатель колхоза «Рассвет» Кузовского сельсовета И. И. 

Недосекин. Все они уже имели опыт организации и руководства истребительными 

отрядами, которые вели разведку на территории Товарковского (теперь 

Богородицкого) района, выходили и на территории соседних районов, случались у 

них и стычки с врагом.  

Об этом секретарь Товарковского РК ВКП(б) Василий Родионович Ребриков 9-

го ноября 1941 года писал в своем дневнике: 

«…Посылаем в Узловую разведку в составе т.т. Курочкина, Тадонова, 

Юракова, Мартынова и Попова на грузовой автомашине. Разведка приехала в 5 

часов утра. Доложила: немцев у Узловой нет, но нервозность жуткая…» 

 И вот эти опытные руководители районного масштаба должны были 

возглавить партизанское подполье в районе. Однако явка в деревне Суходол была 

разгромлена в первый же день немецкой оккупации 15 ноября 1941 года, и 

подпольщики попали в руки немецкой разведки. Их привезли в деревню Балахна. И 

по-видимому, выдал кто-то из местных жителей, знавших в лицо известных в районе 

людей. Два дня коммунистов пытали, обливали холодной водой, запирали в 

неотапливаемом сарае, а уже выпал снег и стояли морозы. Четверку руководителей 

Богородицкого подполья 17 ноября 1941 года повесили на глазах у жителей деревни 

Балахна напротив дома матери Недосекина и запретили снимать тела. Только через 

28 дней с приходом Красной Армии патриоты были захоронены с воинскими 

почестями в братской могиле на площади Богородицка. Теперь здесь парк культуры 

и отдыха. 

В этой братской могиле также 

захоронены секретарь Товарковского РК 

ВКП(б) Василий Родионович Ребриков 

(умер от тифа в июле 1942 года) и воины 

10-й Армии, погибшие при освобождении 

Богородицка 15 декабря 1941 года. 

 

А что сталось с богородицким 

подпольем, после казни   руководителей? 

Немцы обезглавили подполье, но так и не узнали имен подпольщиков, явки, места 

складов с продовольствием и оружием. 
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Хотя списки комсомольцев полицаи все-таки составили, правда далеко 

неполные, путем поквартирного обхода. Как вспоминала Выходцева Антонина 

Прокофьевна, многие не признавались, что в семьях есть комсомольцы. А кто попал 

в эти списки ходил каждый день отмечаться на биржу труда, часами простаивая на 

морозе. Биржа труда располагалась на улице Садовой чуть повыше нынешнего 

магазина, прозванного учительским, так как рядом и почти одновременно с 

магазином построили многоквартирный дом для учителей.   

В городе стояли полевые части, а жандармерия приехала позже, и вывезла 

только 51 человека, в основном мужчин, в качестве возчиков на санях. Судьба их 

осталась неизвестна. Перед отступлением городские власти приказали всем жителям 

собраться на льду пруда, где на высоком берегу установили пулеметы. Город 

обрекали на истребление, однако людей успели предупредить городской староста с 

помощниками и горожане ушли в соседние села – в основном, в Новопокровку и 

Ломовку. Жители сел приютили беженцев. 

Но вернемся к Безбородовой Марии Алексеевне. Она с семьей жила на 

территории совхоза-техникума. Тогда городские улицы располагались на некотором 

расстоянии от совхоза-техникума. Что неудивительно, так как накануне войны в 

Богородицке проживало всего 10 тысяч жителей. 

В учебном корпусе совхоза-техникума фашистами была организована база 

снабжения 2-й танковой армии Гудериана с большими запасами горючего, 

боеприпасов, вещевого и другого имущества. Склады тщательно охранялись, как и 

вся территория, поэтому жители сидели по домам. И Марии так и не удалось 

связаться с подпольем. 

Но стихийное сопротивление имело место быть. В городе на площади были 

повешены Н. А. Миленкин (забойщик шахты N 60) и Г. О. Белоглазкин (колхозник 

колхоза имени Крупской. Они обстреляли немецкую машину. 

В посёлке Кагановича (ныне поселок Товарковский) были схвачены 

комсомольцы Иван Павлович Мурзин, Юрий Петрович Смирнов, Николай 

Николаевич Абрамов, Алексей Федорович Жерздев и другие. Ребята провели только 

две операции: вывели из строя радиовышку и подбили штабную машину, захватив 

важные документы. На допросах их избивали. 

Полицаям был дан приказ о подаче списков коммунистов, комсомольцев, 

передовиков производства, евреев и шахтёров. Немцы хотели открыть шахты, но 

никто из шахтёров не пошёл на них работать.   

 Вместе с комсомольцами арестовали коммунистов Рублёва, председателя 

шахтного комитета Петра Смирнова и других шахтеров за отказ работать на шахте.   
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Ивана Мурзина повесили на территории механического завода и запретили 

родным в течение 3-х дней снимать его тело. Остальных подростков и коммунистов 

расстреляли за клубом. Все погибшие от рук оккупантов были перезахоронены в 

братской могиле в парке поселка. Каждый год 9 мая сюда приходят жители посёлка. 

Они чтят мужество героев. 

Мемориал в поселке Товарковский Богородицкого района. 

    По-своему решили вести борьбу с оккупантами15-17 летние ребята из 

поселка шахты № 54. При отходе 

нашей армии, они подобрали два 

ящика взрывчатки со взрывателями, 

одну немецкую винтовку с патронами. 

За месяц оккупации молодые ребята-

комсомольцы провели две операции. 

После прекращения подачи 

электроэнергии из Каширы, была 

взорвана подстанция шахты N 54 с 

трансформатором, а на перегоне ст. 

Товарково-Волово взорвали железнодорожный путь. Правда, при этой операции 

Ваня Симарев, Валентин Лигостаев, Володя Бузов, Миша Гимозудинов чуть не 

попали в лапы немцев. 

После освобождения Богородицка комсомолка Безбородова Мария Алексеевна, 

как и многие ее сверстники, обратилась в военкомат и ее после подготовки 

отправили в тыл врага. 

По данным разведуправления РККА Безбородова Мария Алексеевна погибла в 

августе 1942 года в районе станции Щигры Курской области. Она повторила судьбу 

Ивана Мурзина, казненного на территории механического завода в поселке 

Казановича (ныне поселок Товарковский). Марию Алексеевну Безбородову как 

партизанку повесили на территории завода Геомаш в районе станции Щигры 

Курской области. Кроме нашей землячки весной 1942 года в Щиграх от рук 

фашистских палачей погибли патриотки, выполнявшие задание войсковой разведки 

А. С. Жук, М. И. Морозова, М. Н. Руденская, З. И. Токмакова. 

  Период оккупации в Щигровском районе длился с ноября 1941 г. по февраль 

1943 г. Полностью овладев территорией области, немецкие власти начали насаждать 

свой порядок. Гитлеровцы уничтожили в Щигровском районе более шестисот 

человек, около тысячи жителей угнали в Германию. 

  На территории Пригородненской школы оккупанты устроили концлагерь, где 

за колючей проволокой томились сотни военнопленных и жителей Курской и 

Воронежской областей. А одним из мест массовых убийств наших людей стала 5-я 

шахта Фосрудника, где оккупанты проявляли большую жестокость. Обреченных на 

смерть привозили в закрытых машинах к шахтному стволу и тишину рудничного 

поселка разрывали автоматные очереди. Чтобы скрыть следы преступления, убитых 
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и раненных сбрасывали в 32-х метровый ствол шахты. Он стал братской могилой 

для многих десятков советских людей. 

На всей территории Курской области оккупанты провели паспортизацию 

населения. Были составлены списки жителей и им строго запрещалось 

самостоятельно перемещаться из одного населенного пункта в другой. За ведение 

учета жителей отвечали волостные старшины и сельские старосты. 

Победа над фашистскими захватчиками стоила огромных жертв. Сплоченность 

и единство советского народа стали решающим фактором уничтожения 

гитлеровской Германии и прекращения ужасов, которые творили немцы на русской 

земле. В массовом сознании война 1941-1945 годов практически сразу превратилась 

в войну справедливую, отечественную, освободительную.  

Но украинские националисты, видимо, плохо знают историю, если вновь 

россияне, рядовые войны, вынуждены вести в Курском приграничье справедливую 

и освободительную войну уже в наше время – спустя почти 80 лет после окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

 

 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПОДВИГА ВРАЧА  

ЕФРЕМОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

Николаев Егор, учащийся 10 класса МБОУ «Лицей», Новомосковск. 

Руководитель: Владимиров Михаил Иванович. 

 

Данная работа посвящена охранным мероприятиям, направленным на перенос 

могилы врача Гранковской больницы В.А. Ефремовой и увековечивание ее подвига 

на Тульской земле в годы Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: восстановить судьбу Ефремовой В.А. и увековечить ее имя 

на Кимовской земле Тульской области. 

Еще раз я убедился, что человек не может иметь будущее без сохранения своего 

прошлого, без почитания и уважения к своим корням, к судьбам близких, которых 

видел и с которыми общался, а в большинстве случаев знает только по фотографиям 

из семейного альбома, писем и по рассказам, передающимся из поколения в 

поколение. 

12 марта 2013 года на адрес председателя Координационного Совета Тульского 

областного молодежного поискового центра «Искатель» пришло письмо о 

перезахоронении останков Ефремовой В.А., врача Гранковской больницы, 

казненной фашистами в период Великой Отечественной войны за содействие 

бойцам Красной армии. 

Семьдесят один год назад жители села Гранки похоронили своего доктора на 

территории сельской больницы и все эти годы ухаживали за ее могилой. Однако 

после закрытия медицинского учреждения и других социальных объектов, место 

захоронения оказалось в окружении зарослей пустыря. 
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Глава муниципального образования Пронское, на территории которого 

расположено село Гранки, Галина Витальевна Винокурова разместила на сайте МО 

информацию о захоронении в надежде, что найдутся родственники погибшего врача 

и смогут решить вопрос о перезахоронении останков Валентины Александровны. 

Откликнулся внучатый племянник Валентины Александровны, который проживает 

в Московской области. Вскоре администрация села Пронское связалась с жителем 

московской области К.П. Богомазовым, племянником погибшей. Тот дал согласие 

на эксгумацию, и в селе почти сразу же начались приготовления к процедуре 

проведения охранных работ. 

Следует отметить, что К.П. Богомазов, услышав от своей бабушке рассказ о ее 

героической сестре, решил непременно разыскать ее могилу. Он даже запомнил 

название поселения Епифань, где располагалась тогда больница, в которой 

трудилась В.А. Ефремова. Но по прибытии в поселок мужчина не нашел ни следа 

своей родственницы: виной тому была важная, но все же упущенная деталь – раньше 

Епифанью звали и железнодорожную станцию, сейчас это город Кимовск. 

К счастью, на сайте администрации города Кимовск имелась информация о 

подвиге советского доктора. Именно благодаря ей внучатый племянник Константин 

Петрович все же нашел настоящее место гибели и захоронения храброй 

родственницы. 

А храброй ее нельзя не назвать. Началом нашей истории стал тот роковой 1941 

год, ворвавшийся в судьбы каждой советской семьи. Валентине Александровне шел 

сорок шестой год, и она занимала пост главного врача педиатрического отделения 

Епифанской больницы, которое располагалось в селе Гранки на территории бывшей 

барской усадьбы. Ее трудовая деятельность началась в далеких двадцатых годах, 

когда она молодым доктором приехала из города в сельскую больницу. Вот такая 

информация есть в книге «Вся Тула и Тульская губерния в 1925 году»: «Гранковский 

врачебный участок включал в себя больницу на 10 коек и амбулаторию, врачом была 

Аронова». Почтовый адрес больницы в то время писали так: Карачевский район, 

станция Епифань. 

В конце 1920-х годов в поселке Михайловка (сегодня это город Кимовск) 

построили помещение под родильный дом и перевезли туда работать из села Гранки 

врача Аронову Веру Евгеньевну, а на ее место пришла молодой врач Ефремова 

Валентина Александровна. В 1940-х годах Аронова Вера Евгеньевна доживала свои 

дни при больнице села Гранки в общежитии для медработников. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 25 июня 

Кимовский районный военкомат призвал в Красную Армию трех медсестер 

Гранковской больницы Кубанову Ольгу Федоровну, Морозову Ольгу 

Александровну и Кузнецову Анну Яковлевну. Еще одна медсестра, Королева 

Анастасия Петровна, ушла на фронт добровольцем. 

Валентина Александровна взяла на себя управление больничным комплексом 

в военной обстановке. На ее хрупкие плечи теперь опустились в разы большие 

объемы работы, но она ни на сутки не прекращала заботиться о больных. В октябре 
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начались первые бои солдат Красной Армии с фашистскими захватчиками на 

Епифанской земле. В Гранковскую больницу стали поступать раненые и больные 

бойцы. 21 ноября в село вошли и первые оккупанты. Фашисты быстро организовали 

в селе свою диктатуру и навели удобные им порядки, которые затронули и без того 

беспокойную профессию Ефремовой В.А. Врач Ефремова продолжала выполнять 

свой профессиональный долг по оказанию помощи раненным и больным 

красноармейцам. Немцы отвели львиную долю всех лекарственных препаратов 

больницы на лечение только раненых в схватках с советскими солдатами 

соотечественников и строго-настрого запретили расходовать их на нужды больных 

советских людей. И даже не понаслышке зная, с какой поистине животной яростью 

и жестокостью немцы расправляются с людьми, врач продолжала лечить раненых 

красноармейцев, поместив их в инфекционном блоке. По легенде они были больны 

тифом, и поначалу это им сохранить жизнь, так как все осевшие в поселении 

«бесстрашные и славные» головорезы Рейха до побледнения боялись подхватить 

болезнь и воротили нос даже при упоминании этого помещения. 

Но нашлись среди земляков Валентины Александровны и те, которым 

пришлось не по сердцу ее решение, продолжать помогать нуждающимся. Слабая и 

корыстная душа – подлый предатель раскрыл немецкому командованию тайну 

больницы и привел врагов прямо к ее дверям. Разъяренные обхитренные фашисты 

ворвались в здание и взяли под стражу и Валентину Александровну, и 

красноармейцев. Пятнадцать безоружных и бессильных красноармейцев были тут 

же расстреляны и сброшены в одну могилу, но стойко хранившей свои секреты 

женщине пришлось намного хуже. 

О зверствах оккупантов над красноармейцами и мирным население мы знаем 

по воспоминаниям очевидцев, по документам и т.д. В данном случае поисковики 

увидели те последствия пыток, которым подвергалась врач у немцев. Ее били и не 

просто били, а били прикладом карабина К-98 «MAUZER» по голове. Характерными 

травмами стали выбитые верхние передние зубы, а также большой пролом в 

височной части черепа и трещина его лобной части. Эти травмы и послужили 

причиной гибели Ефремовой Валентины Александровны. По воспоминаниям 

местных жителей, тело врача было проволокой прицеплено к бронетранспортеру и 

протащено к импровизированной виселице, где оно было подвешено для устранения 

местного населения. Интересен тот факт, что место виселицы немцами было 

выбрано не случайно. Этим местом стало дерево, расположенное напротив дома 

предателя. Таким образом фашисты показали свою привилегию арийской нации 

перед недочеловеками, даже помогающими им. 

В период с 11 по 12 декабря 1941 года село Гранки было освобождено, 

наступающими дивизиями Краской Армии. После освобождения территории 

Кимовского района от немцев, местные жители похоронили Ефремову В.А. на 

местном кладбище с расстрелянными красноармейцами. Но позже партийной 

властью было принято решение увековечить подвиг врача, и перенести гроб с 

кладбища на территорию больницы, где и работала Ефремова главным врачом. Так 
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на территории больницы и появилось захоронение с памятником, на котором была 

следующая надпись: 

 

Ефремова Валентина Александровна (1895-26.XII.1941) 

Много лет спустя здание совсем утратило свое значение и опустело, и, 

превратившись в строительный материал для жителей села, было разрушено до 

самого фундамента. 

После этого место захоронения Валентины Александровны стало менее 

посещаемым и сильно заросло деревьями, хоть туда еще приходили на День Победы 

местные жители и пытались своими силами облагородить территорию могилы. 

Тогда-то и встал вопрос о необходимости переноса останков на новое, более 

подходящее для этого место, ведь такое положение не устраивало ни селян, еще 

помнивших врача, ни администрацию, в которой совершенно справедливо считали, 

что храбрая женщина достойна лучшего упокоения. 

Поэтому решили не терять ни минуты, и, как только родственниками погибшей 

было дано согласие на проведение охранных работ, начались приготовления к 

проведению эксгумации и оформлению соответствующих разрешительных 

документов. 

1 июня 2013 года в селе Гранки были проведены охранные работы по 

эксгумации тела врача поисковым отрядом «Д.О.Н.» г.Новомосковска. Со стороны 

родственников присутствовали Константин Петрович Богомазов с сыном, а также 

представители местной власти во главе с Галиной Васильевной Винокуровой и 

представителями ТОМПЦ «ИСКАТЕЛЬ» вместе с председателем 

координационного совета Денисом Владимировичем Садовниковым. 

5 июня 2013 года на территории мемориального комплекса в Карачевском лесу 

г. Кимовска состоялось перезахоронение останков Валентины Александровны 

Ефремовой. В церемонии приняли участие представители трудовых коллективов и 

общественных организаций города и района. 

Минутой молчания почтили собравшиеся память Валентины Александровны 

Ефремовой и воинов, захороненных на территории мемориала. Прозвучали залпы 

оружейного салюта. 

В Кимовском историко-краеведческом музее организована экспозиция, 

посвященная увековечению памяти врача В.А.Ефремовой, выполнившей свой 

профессиональный долг.   

              

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Гнатюк Алексий, учащийся 9А класса МБОУЦО № 36 

Руководитель: Агафонова Мария Александровна 

   Дедушка Давид был очень интересным рассказчиком, он много знал и умел. 

Я ездил к нему в гости на Украину, когда ему было 99 лет. Мне было 5 лет и дедушка 
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учил меня забивать гвозди, ездить верхом на лошади, 

плавать в озере. Я помню его сильные и крепкие 

руки.  Он всегда был весёлым, неунывающим и 

добрым.   

 Дедушку звали Давид. До войны он, как и все 

люди, имел семью, работал, занимался любимым 

делом. 

   Он, как и все молодые парни служил в Армии. 

Служба его проходила в Польше. В то время Германия 

напала на эту страну, и началась война. Давид был взят 

в плен фашистами, но всё время думал о побеге. В один 

день, ему удалось бежать. Чтобы его не поймали, он 

днём прятался в лесу, а ночами пробирался к своим. Так 

как, еды у него не было, ему приходилось есть кору, листья деревьев, траву, пить 

воду из болота. Долго он добирался и наконец, вернулся домой. 

   Вскоре война началась и в нашей стране, и Давиду вновь пришлось пойти на 

фронт. Он оставил дом, семью и маленькую дочку и пошёл защищать свою Родину. 

Провожая Давида, родные плакали, потому что, не знали увидят ли они его ещё 

когда-нибудь. 

  На войне он служил миномётчиком. Он подносил 

тяжёлые мины. Нелегко было в холод, слякоть, мороз под 

сильным артиллерийским и минометным огнем. Было голодно, 

холодно, страшно, но дедушка верил в победу нашей страны над 

врагом! Ему очень хотелось быстрее разбить немцев и приехать 

домой к родным. Поэтому он находил силы, смелость, 

храбрость, не думая об опасности для жизни и ползком 

подтаскивал мины к миномету. 

За мужество и отвагу, проявленные на войне, Давид был 

награждён медалями «За отвагу» и орденом Отечественной 

войны II. 

  Первую медаль «За отвагу» Давид получил, за то, что, что он в бою за деревню 

ПАУЛЬСГРУНД 28.03.1945г. проявил мужество и отвагу. Противник сопротивлялся 

в этом районе. Захарчук, пренебрегая опасностью для жизни выполнял свою работу, 

благодаря чего был всегда запас мин у миномёта, который нанёс противнику 

большой урон в живой силе.     

 Вторую медаль «За отвагу» Давид получил, за то, что он в боях с немецкими 

захватчиками в районе ОДОМОУЦ 7-8 мая 1945 г. проявил образцы мужества и 

отваги. Под сильным артиллерийским и миномётным огнём противника он 

бесперебойно снабжал миномёт боеприпасами, благодаря чего миномёт нанёс 

большой урон противнику в живой силе и технике. 

  Нашлись документы, подробно рассказывающие, за что Захарчук Давид 

Маркович был награждён медалями «За отвагу». Документы в архиве хранятся 

очень долго. За это время бумага стареет, желтеет и приобретает потрёпанный вид. 

Но остаётся очень ценной и важной. 
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I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

II. Учетная картотека 

-данные в учетной картотеке 

 Подвиг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедушке Давиду повезло. Хотя был ранен на войне, но выздоровел, воевал, 

освобождал другие страны от фашистов. Победу он встретил в Чехословакии. 

Вернулся домой и прожил ещё много-много лет вместе со 

своей женой Евфимией и детьми. А детей у Давида и 

Евфимии – шестеро. Все дети со своими семьями очень 

любят родителей. 

 Каждый год, 9 мая встречались с однополчанами и 

вспоминали тяжёлые военные годы и тех, кто погиб. 

 Он часто вспоминал это тяжёлое время и 

рассказывал о нём детям: как под пулями подносили 

мины, как спали зимой в окопах, как под дождём шли 

ночами голодные и холодные, но всегда верили, что 

победа будет за нами. Давид всегда говорил: «Самое 

главное в жизни каждого человека - это мир и чтобы пули 

не свистели над головой». 

Умер Давид в 

2014 году, прожив 101 год. 

 

Встреча в день 65-летия Победы 
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПОДВИГА КРАСНОФЛОТЦА ЗАГРЯДСКОГО МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА 

 

Ситкевич Татьяна, Сторчевая Дарья, учащиеся 9 класса  

МБОУ «Лицей», Новомосковск. 

Руководитель: Владимиров Михаил Иванович. 

Данная работа посвящена поисковой деятельности, направленной на 

установление судьбы нашего земляка Загрядского Михаила Ивановича, уроженца 

деревни Урванка, трагически погибшего на подводной лодке С-34. 

Цель исследования: восстановить судьбу краснофлотца Загрядского Михаила 

Ивановича и увековечить его имя в наем городе. 

Всем нам кажется, что война от нас далеко. Но на самом деле сражения, герои– 

все это близко к нам. Мы лично убедились в этом, проводя поисковую работу по 

увековечению судьбы краснофлотца Загрядского Михаила Ивановича. Этот поиск 

начался не в обычный день календаря, а 1 сентября 2013 года в «День знаний», когда 

мы совместно с историко-художественным музеем провели «Урок Мужества», 

посвященный памяти героя – подводника капитана III ранга Володина Александра 

Васильевича, погибшего при выполнении боевого задания на подводной лодке 

«Комсомолец» 7 апреля 1989 года. Тогда наш преподаватель ОБЖ Владимиров 

Михаил Иванович, он же командир поискового отряда «ДОН» г. Новомосковска, 

сообщил нам о трагической судьбе подводной лодки Черноморского флота С-34 

«Сталинец», без вести пропавшей у берегов Болгарии в ноябре 1941 года, и ее 

экипаже. И так мы узнали, что еще с подводным флотом связана судьба нашего 

земляка – подводника Загрядского Михаила Ивановича, старшего краснофлотца, 

который находился в составе экипажа С-34 и пропал без вести в ноябрьском походе 

далекого 41-го года. Все то, что мы слышали от нашего преподавателя было 

неизвестным для нашего города, и мы решили провести свой поиск и установить 

судьбу нашего земляка, найти его родственников и в дальнейшем увековечить 

подводника в нашем городе. 

Поиск начался на просторах интернета с материала о подводной лодке С-34 

«Сталинец». Это последняя из пяти погибших подводных лодок Черноморского 

флота, которая до сих пор не обнаружена и считается без вести пропавшей. 

Участники совместной экспедиции России и Болгарии «Поклон кораблям Великой 

Победы» ежегодно бороздят морские просторы Черного моря, чтобы найти и 

увековечить память советским подводникам на месте их гибели. Вернемся к 

недолгой истории подлодки С-34, погибшей у берегов Болгарии. Её судьба была 

настолько обычна, что даже о дате ее вступления в строй не сохранилось 

достоверной информации. По одним данным это произошло 29, по другим – 23 марта 

1941 г. Пришедшие на борт новенькой «Эски» подводники были ещё очень молоды. 

Многие краснофлотцы – простые рабочие ребята со всего Союза – только недавно 

надели красивую морскую форму и, наверное, очень гордились принадлежностью к 

славной боевой семье советских подводников. Вот так по призыву в армию в 1940 
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году двадцатилетним юношей наш земляк из деревни Урванка, Загрядский Михаил 

Иванович, попал на флот. Но молодым морякам из экипажа «тридцать четвертой» 

недолго суждено было фасонить широкими клешами и лихо заломленными 

бескозырками перед севастопольскими девушками на Приморском бульваре. 

Предел мирной жизни был положен ранним утром 22 июня 1941 года. Очередное 

крейсерство стало для «Эски» последним. 8 ноября она вышла из Поти, а уже 14-го 

на берегу в районе Сизополя были обнаружены тела двух членов экипажа С-34 

Терехова Фрола и Виолета Душина. Так военно-морские силы Болгарии узнали о 

погибшей русской подводной лодке у своих берегов. На месте обнаружения тел 

подводников в 1941 на болгарском побережье сейчас установлен памятник экипажу 

русской подводной лодки С-34. В городе Севастополе на мемориале подводникам 

есть плита с именами экипажа этой подводной лодки. И на этой плите есть фамилия 

нашего земляка. 

В ОБД «Мемориал» мы находим информацию об экипаже подводной лодки.  

Из этого документа нам стал известен адрес проживания его семьи. Сталиногорск I, 

д. Урванка, дом, 109.  

Следующим шагом нашего поиска стало посещение городского архива и работа 

с хозяйственными книгами по деревни Урванка, чтобы найти ближайших 

родственников.  По книге, составленной на 1939 год, мы находим дом под номером 

109 и, читая старую запись, мы заочно знакомимся со всеми членами этой семьи. 

Михаил Иванович имел старшего брата Алексея Ивановича, жили ребята с мамой 

Прасковьей Семеновной Корпачевой и   отчимом Афанасием Григорьевичем в его 

доме. Родной отец братьев Загрядских был репрессирован в 30-х годах, мама вышла 

замуж второй раз и сменила фамилию. Старший брат Алексей в дом привел молодую 

жену Марию Васильевну Загрядскую. Интересен тот факт, что эта фамилия очень 

была распространена в деревне Урванка. Мария Васильевна в девичестве как была 

Загрядской, по мужу так и осталась Загрядской. В семье старшего Загрядского, 

Алексея, в 1941 году 30 сентября родился сын, которого назвали Анатолием, но его 

Алексей Иванович так и не увидел, потому что шла война, и он был на фронте. 

По архивным документам, которые хранятся в Новомосковском отделе 

Тульского областного военкомата по городам Новомосковск и Донской, Михаил 

Иванович был призван на срочную действительную службу 9 ноября 1939 года на 

Балтийский флот. Неизвестно, был ли он на Балтийском флоте, но по документам он 

числился в составе экипажа подводной лодки С-34 Черноморского флота с 1940 

года. 

Теперь наш путь лежал в деревню Урванка. Мы должны были найти отчий дом 

нашего подводника и его ближайших родственников. Наш преподаватель рассказал 

нам, что эта деревня особенная, так как она является малой родиной двух героев 

Великой Отечественной войны. Вот тут мы узнали о Герое Советского Союза Иване 

Ивановиче Загрядском (27.12.1918-18.01.1986), заместителе командира 

истребительно- противотанкового полка, генерал-майора, уроженца деревни 
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Урванка. Наверняка он знал братьев Загрядских, и вместе с ними играл в Чапаева 

или казаков-разбойников.    

Увидев первого попавшегося нам жителя д.Урванка, и рассказав цель нашего 

визита, мы получили информацию, что на этой улице дома № 109 нет, нужно искать 

где-то на противоположной стороне оврага. Услышав фамилию Загрядский, он 

направил нас в дом №133, т.к. там проживают Загрядские. Мы приняли решения 

сначала найти дом, в котором жил наш герой. На другой стороне оврага местные 

жители быстро среагировали на присутствие группы людей.  К нам подошел хозяин 

дома, во дворе которого шло строительство. Когда он узнал о цели нашего визита, 

то махнул рукой в сторону недостроенных одноэтажных построек, и сказал это и 

есть то место, где стоял дом 109 на двух хозяев. Сейчас это долгострой, который 

имеет других собственников. В разговоре мы выяснили, что в 50-х годах дом Мария 

Васильевна Володяева (Загрядская) продала и переехала, а куда – не известно. 

Мария Васильевна – супруга Алексея, старшего брата Михаила Ивановича 

Загрядского. Володяевой она стала, когда второй раз вышла замуж после гибели на 

фронте Алексея Ивановича. То, что отчий дом братьев Загрядских не сохранился, 

нас огорчило, а вместе с этим и уменьшилась надежда на дальнейший поиск 

родственников. Мы получили одну ценную информацию, что на противоположной 

стороне оврага, откуда мы и пришли, проживают родственники Марии Васильевны 

по линии ее родителей, то есть Загрядские. Нам предстояло идти в дом № 133, где 

проживают Загрядские.   

В один из сентябрьских дней, мы снова держали путь в деревню Урванка, уже 

конкретно зная в какой дом нам идти. Нам повезло сазу, первого человека, которого 

мы встретили у калитки, оказался Владимиром Викторовичем Загрядским, 

племянником Марии Васильевны. Он поведал нам историю о семье Загрядских-

Володяевых, сказал, что все Володяевы переехали в г. Кимовск и проживают там. О 

самом Михаиле Ивановиче Загрядском, который служил и погиб на подводной 

лодке, он не слышал. Так мы получили информацию, что ближайший родственник 

Михаилу Ивановичу его племянник Анатолий Алексеевич проживает в Кимовске, 

но последнее время он сильно болеет. Родственники Марии Васильевны дали нам           

примерное расположение дома в Кимовске, где проживает брат Анатолия 

Алексеевича Лев Николаевич со своей семьей. Этому мы были неслыханно рады. У 

нас появилась надежда скоро встретиться с родственниками Михаила Ивановича. 

Нам предстоял путь в город Кимовск. Быстро ориентируясь   в незнакомом для 

нас городе, мы дошли до нужного нам дома. У местного жителя узнали, в какой 

квартире проживают Володяевы. Поднявшись на второй этаж дома, остановились 

перед дверью квартиры номер десять. После нескольких звонков, нам открыла дверь 

супруга Льва Николаевича. Мы представились и поделились историей нашего 

поиска. В нашей беседе нами   была получена информация о месте проживания 

Анатолия Алексеевича и о том, что он тяжело болен и прикован к постели. В семье 

Володяевых о Михаиле Ивановиче не знали и все, что связывало эту тему с братьями 

Михаилом и Алексеем Загрядскими, Мария Васильевна унесла с собой навсегда. 
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 Теперь наш путь лежал по улицам города Кимовска в гости к племяннику 

Михаила Ивановича и сыну Алексея Ивановича. Нужный дом был найден и 

представлял собой стандартную панельную пятиэтажку. Пока поднимались по 

этажам, нас приветливо с открытой дверью уже ждала хозяйка Загрядская Роза 

Матвеевна. 

Анатолий Алексеевич был тяжело болен и прикован к постели, поэтому нашим 

собеседником стала Роза Матвеевна. В их семье про Михаила Ивановича не 

говорили, тем более не знали, что он был призван в армию и служил в подводном 

флоте. Она поделилась информацией об Алексее Ивановиче и показала нам копию 

извещения его гибели в Великой Отечественной войне. Из нашего разговора мы 

узнали, что с фронта приходило письмо от сослуживцев, где писали об 

обстоятельствах, в которых погиб Алексей Иванович. Перебирая свои коробочки с 

фотографиями, она показывает ту единственную сохранившуюся довоенную 

фотографию Алексея и Михаила Загрядских. 

Работая на сайте «Подвиг Народа» мы узнаем, что Алексей Иванович 

награжден медалью «За Отвагу». 

Владимиров Михаил Иванович с вопросом об увековечении памяти матросу-

подводнику Загрядскому Михаилу Ивановичу обратился в общественную 

организацию города Новомосковска «Морской Клуб». Среди морского братства им 

была получена поддержка в решении этого вопроса. Осталось дело за малым – 

получить одобрение на увековечение памяти Михаила Ивановича в администрации 

нашего муниципального образования. Совсем недавно мы получили документ из 

Отдела военного комиссариата Тульской области, где сообщается о том, что наше 

прошение об увековечении памяти было рассмотрено.    

 

 

 

 

ФРОНТОВИК И УЧИТЕЛЬ ВИНДМАН А.Е. - В СЕРДЦАХ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Миленкина Карина, Черных Василиса, 15 лет,   

              учащиеся т/о «Память» МОДУ «ДД(Ю)Т» г.Богородицка 

Консультант Шамаева Вера Евгеньевна, педагог доп. 

         образования, член – корреспондент 

 МОО МАДЮТК им. А.А. Остапца-Свешникова». 

 

Мы, члены Совета историко-краеведческого музея «Отечество» ДД(Ю)Т, 

изучаем героическое прошлое наших земляков в творческом объединении «Память».  

Наш музей носит звание «Отличный музей», имеет статус партнера Музея 

Победы и входит в долгосрочную программу «Школьный музей Победы» 

В прошлом году мы участвовали в совместном онлайн-проекте ДД(Ю)Т и 

детской библиотеки «Заслуженные учителя», посвященного «Году педагога и 

наставника». Этот год президент страны Путин В.В. объявил Годом Защитника 
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Отечества». Мы включились в новый онлайн-проект «Педагоги в солдатских 

шинелях». Все материалы есть на сайтах нашего дворца и библиотеки.      

Наша цель – глубокое изучение героического прошлого земляков; сохранение 

памяти о каждом участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Основными задачами считаем:  

изучение жизни и подвигов фронтовиков, своих предков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации 

истории, сбережение исторического опыта; 

воспитание бережного отношения у сверстников к местам захоронения     

воинов – земляков, участников всех войн и вооруженных конфликтов.  

Мы используем различные методы и приемы исследования: изучение фондов 

музея «Отечество», беседы и встречи с родственниками ветеранов войны, просмотр 

фильмов, чтение книг, оформление выставок к 80-летию Победы, участие в 

митингах и шествиях на Курган Бессмертия, в открытии памятных мемориальных 

досок землякам, в возложении цветов на братские могилы и другие.  

Свою исследовательскую работу мы посвятили создателю в 1980 году зала 

Боевой Славы Дома пионеров, ветерану, инвалиду Великой Отечественной войны 

Абраму Ефремовичу Виндману.  

 

        
 

Зал боевой славы – памятник всем богородчанам, ушедшим на фронт, всем тем, 

кто остался на полях сражений и тем, кто выжил. 

На базе этого зала и зала Пионерской славы был создан историко-

краеведческий музей «Отечество» ДД(Ю)Т. Он открыт 17 мая 1982 года, 

паспортизован 30.09.1994г.  

  Основные сведения о Видмане А.Е. мы получили из фондов нашего музея, из 

бесед с его воспитанниками, данных муниципального архива, районной 

администрации, из материалов о нем, собранных педагогом- организатором ДД(Ю)Т 

Дураченковой О.И. 

Абрам Ефремович родился 25.04.1921г. в польском городе Пшеров, и перед 

самой войной закончил спортивный техникум в г. Лодзь. В 1939 году после 

оккупации Польши фашистской Германией он эмигрировал в СССР. 
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Его направили в самую глубинку России, в поселок имени Кагановича ныне 

Товарковский Богородицкого района.  Юноша активно включился в спортивную 

жизнь поселка. Его успехи заметили руководители и пригласили на работу учителем 

физкультуры в образцовую среднюю школу №1 г. Богородицка. Она располагалась 

в здании нынешнего ДД(Ю)Т.  

С первых дней работы в школе он стал всеобщим любимцем и детей, и 

родителей, и всего педагогического коллектива.   

 В школе царил культ физкультуры: уроки, соревнования, праздники, секции. 

Дети готовы целыми днями пропадать в школе. 

Но пришел июнь 1941 года. Два десятых класса – гордость школы – стали 

защитниками Родины. Многие из них погибли. В память об этих выпускниках на 

здании ДД(Ю)Т установлена мемориальная доска. 

Вслед за своими учениками в 1942 году учитель ушел добровольцем на фронт, 

служил в разведке, участвовал в жестоких боях за г. Ржев, получил тяжёлое ранение 

и в 1943 году после демобилизации из Красной Армии возвратился в наш город. Став 

в результате тяжёлого ранения инвалидом Великой Отечественной войны II группы, 

Абрам Ефремович трудился на различных предприятиях города и района, а в 1948 

году был принят учителем физической культуры БСШ № 1. К тому времени он, 

несмотря на тяжёлое ранение (правая рука практически не работала), так упорно 

натренировал себя, что смог выполнять сложные элементы спортивной гимнастики. 

Это вызывало восхищение окружавших его людей. Он выучил русский язык и 

научился писать левой рукой.  

         Работу учителя физкультуры в школе фронтовик начал со строительства 

спортивного зала, который сам проектировал и строил со старшеклассниками. 

Его стараниями впервые в городе в БСШ № 1 была введена спортивная форма 

и внедрена утренняя гимнастика в школе.  Физкультура в школе была на очень 

высоком уровне, ребята шли на уроки физкультуры как на праздник, занятия были 

увлекательными, интересными, никогда не было нарушителей дисциплины. Сам он 

был одержим гимнастикой и привил свою любовь ученикам. Дети готовы были 

ночевать в школе, но не прекращать занятия. В летнее время педагог тренировал 

детей на лугу у посёлка Дачный, где проживал в то время, на свежем воздухе. Время 

было послевоенное – разруха, бедность, но любовь и труд приносили чудесные 

плоды. Как вспоминают старожилы, из самых обыкновенных детей и из бедных 

семей Абрам Ефремович умело воспитывал мастеров и чемпионов школы и города. 

Виндман уделял много внимания работе с родителями своих учеников, приглашал 

их на свои уроки, готовил выступления детей на школьных родительских собраниях. 

Он впервые ввёл музыкальное сопровождение выступлений гимнастов.  

А школьные спартакиады были праздниками для всего города: в 

сопровождении духового оркестра, с развёрнутыми знамёнами, спортивной 

колонной дети шли через весь город на стадион, где проводились соревнования и 

массовые зрелищные выступления юных спортсменов. И всегда сам учитель 

принимал в них участие. Со временем люди перестали замечать, что на 
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гимнастических снарядах, кольцах или брусьях работал человек - инвалид Великой 

Отечественной войны II группы. Безусловно, за годы работы в БСШ № 1 тренер стал 

подлинным кумиром своих учеников и их родителей, но его мечтой была детская 

спортивная школа. И она осуществилась! 

  Когда в 1957 году в нашем городе Богородицке открылась детско-юношеская 

спортивная школа (заслуга в ее создании принадлежит А.Е. Виндману), то все 

хлопоты, связанные с этим важным в жизни города событием, он взял на себя и 33 

года был её бессменным директором.  

Своим примером вырастил целую плеяду настоящих учителей физической 

культуры. Это С.П.Андронов, Н.П.Ревунов, Г.П.Ревунов, М.А.Носов, В.В.Балунов, 

И.М.Назаров, Н.В.Махалов и многие другие.  

Нам рассказали Тамара Петровна Шехватова и Сергей Андреевич Лебедев, что 

они были среди лучших его учеников, таких, как Николай Волобуев, Владимир 

Вышковский, Геннадий Семёнов, Эмма Шикалова, Владимир Астафьев, Вячеслав 

Константинов, Эрна Герб, Сергей Дураченков, Владимир Кочкин, Анатолий 

Токарев, Пётр Красов, Татьяна Васильченко и многие, многие другие. Все они 

продолжили и продолжают его дело, дело служения спорту. Именно усилиями всех 

этих людей процветал в городе лыжный спорт, биатлон, бокс, художественная и 

спортивная гимнастики, баскетбол, шахматы, лёгкая атлетика и борьба.  

         В первые годы жизни ДЮСШ не было лыж, не было спортивных снарядов, не 

было денег, но у директора было огромное желание работать (И нам хочется 

перенять такое отношение к жизни, хотя порой мы нежимся и пасуем). 

В комитете по образованию администрации МО Богородицкий район нам 

подтвердили, что Абрам Ефремович руководил секцией методического объединения 

учителей физкультуры, передавал накопленный опыт работы в школе, учил растить 

чемпионов.  

         Все районные спортивные соревнования: на приз газеты «Пионерская правда», 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч» и другие проходили при его непосредственном 

участии и помощи. Спортсмены-земляки всегда добивались высоких результатов не 

только в районе, но и в области.  

И заслуженно решением Собрания представителей 3-го созыва от 29.06. 2007 г. 

№27-155 муниципальному учреждению дополнительного образования детей детско-

юношеской школе присвоено имя Виндмана Абрама Ефремовича. Копия решения 

хранится в фондах музея. 

И сейчас наши учителя физкультуры тепло вспоминают тренера и спортивные 

состязания с его участием. Теперь нам понятно, откуда у нашего учителя 

физкультуры Горшкова А. И. такая закалка! (Он тренирует детей и в учебное время, 

и на каникулах, поэтому ученики нашей школы № 3 стали победителями на 

соревнованиях по баскетболу во Всероссийском лагере «Артек»). 

А вот что мы услышали от Лебедева С.А., тренера ДЮСШ: «Абрам Ефремович 

всегда жил жизнью своих учеников. Человек высокого интеллекта, ума, глубокой 

порядочности и щедрой души, он всегда умел организовать и сделать яркой жизнь 
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детей. Так, его детищем стал летний оздоровительный спортивный лагерь, где среди 

живой природы леса и речки отдыхали и продолжали тренироваться ученики 

спортивной школы. Велосипедные походы, уроки бальных танцев, концерты 

художественной самодеятельности и другие незабываемые мероприятия оставили 

неизгладимые воспоминания в сердцах нынешних ветеранов спорта. Абрам 

Ефремович учил нас не только спорту, он учил нас жизни». 

   Из фондов музея «Отечества» мы узнали, что в 1980 году он оставил пост 

директора спортивной школы и передал его своему ученику Сергею Ивановичу 

Дураченкову. Абрам Ефремович продолжил дело служения детям на другом 

поприще. Как ветеран войны он проводил большую работу по патриотическому 

воспитанию молодежи в созданном им во Дворце пионеров и школьников 

г.Богородицка Зале Боевой Славы. 

          Дураченкова О.И. поведала нам о том, что «Абрам Ефремович превосходно 

умел слушать собеседника, умел дать правильный совет и при этом оставался 

настолько скромным человеком, что музейная папка о нём осталась пустой. Он 

писал о всех богородчанах, но только не о себе».   Зато теперь его папка переполнена 

материалами о воине, о педагоге, о спортсмене, о друге и о замечательном человеке.   

В его папке есть и трудовая книжка, и его обращение к потомкам, и награды.  

Отдельные фотографии и документы были представлены на выставке к 100-

летию со дня рождения А.Е. Виндмана, которую мы оформляли в 2021 году вместе 

с педагогами. 

               
Его юбилею была посвящена встреча 14 мая 2021 года в музее «Отечество». В 

архивах мы нашли сценарии подобных мероприятий и к другим памятным датам 

знаменитого ветерана. И наши сердца переполняются радостью и гордостью за 

наших земляков, которые свято чтут память о своем учителе, участнике Великой 

Отечественной войны.   

На встрече собрались те, кто знал Абрама Ефремовича лично, его ученики, 

сохранившие о нем самые теплые воспоминания.  

 Родина высоко оценила заслуги Абрама Ефремовича. Он награжден орденом 

Славы, орденом Отечества I степени, четырнадцатью медалями, значками 

«Отличник народного просвещения», «Отличник физической культуры СССР». 
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Нас просто потряс благородный поступок воспитанников Абрама Ефремовича. 

И такие люди живут сейчас среди нас! 

На собранные собственные средства они установили памятник на могиле 

любимого учителя к его 80-летию со дня рождения. А чуть позже – и его дочери 

Эмили Абрамовне. Мы видели эту ведомость о собранных средствах.  

 «Нетленна память, добрая память о защитнике нашей Родины, Учителе, 

прекрасном Человеке и его творческих свершениях!»  Еврей по национальности, 

русский по духу, настоящий боец на фронте и в мирном труде – таким мы запомним 

Абрама Ефремовича.               

Священна память о земляках – педагогах в солдатских шинелях. Священна 

память об участниках всех войн и военных конфликтов. Мы выражаем дань 

глубокого уважения всем участникам Великой Отечественной войны и нашим 

современникам, участникам СВО, проявляющим примеры мужества и героизма. В 

этом мы убедились на вечерах-встречах с земляками, участниками СВО на Украине, 

в Афганистане и Чеченских событиях.  

                                                                

                                 

 

 

ЛЕГЕНДА О БРАТСКОЙ МОГИЛЕ №2 

 

Сычев Евгений, учащийся 7 класса МБОУ МО  

Плавский район «Плавская СОШ №2». 

Руководитель – Бойко Ирина Валериановна. 

Я учусь в Плавской средней школе №2, перед которой на небольшой 

территории находится мемориальный комплекс: бронзовый бюст дважды Героя 

Советского Союза, известного бесстрашного летчика – асса Бориса Сафонова и 

мраморные плиты с именами тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.  

Мои родители рассказывали мне о том, что когда-то, памятник Борису Сафонову 

находился в с. Синявино, на его родине, затем его установили в районном центре, 

видимо для большей гарантии сохранности. Да и число людей, желающих взглянуть 

на него, отдать ему поклон, конечно неисправно больше, тем более, комплекс 

установлен около трассы Москва-Симферополь. Мне захотелось узнать больше из 

истории этого комплекса, о людях, которые там захоронены. За материалами для 

исследовательской работы, я обратился в школьную библиотеку, посетил 

краеведческий музей. И вот, что я узнал. 

20 декабря 1941 года поселок Плавск (ныне город Плавск) был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков. 54 дня длилась оккупация. Останки сотен бойцов 
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и командиров Красной Армии, умерших от ран, голода и холода в лагере 

военнопленных, были погребены в братской могиле. 

В 1949 году было произведено перезахоронение из 66 братских и одиночных 

могил, расположенных на территории Плавска, Плавского района, воинов 438, 218, 

238, 266, 336, 1027, 1057, 1099, 1101, 1164, 1168, 1176, 1268, 1637 стрелковых полов 

129, 298, 323, 326, 380 стрелковых дивизий, 108 отдельной танковой дивизии. На 

могиле был установлен обелиск и захоронение получило название «Братская могила 

№2». 

Позже был установлен архитектурный памятник, у основания которого надпись 

«Вечная слава героям, павшим за честь и независимость нашей Родины». 

В 1970 году построили здание нашей второй городской школы и 

реконструировали памятник, который расположен перед зданием школы. 

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 9 

июля 1979 года о перенесении из села Синявино Плавского района в город Плавск 

бронзового бюста летчика, дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова, в 1982 

году была проведена реконструкция братской могилы и создан на ней 

мемориальный комплекс, который увековечил бессмертный подвиг  воинов, павших 

за освобождение Плавского района от немецко-фашистских захватчиков и память 

легендарного летчика – североморца, Дважды Героя Советского Союза 

Б.Ф.Сафонова. 

Мемориальный комплекс создан перед зданием средней школы №2 по улице 

Коммунаров по автостраде Москва-Симферополь. В левой части комплекса 

установлена скульптурная группа скорбящей матери и воина. Рядом мраморная 

стена с надписью: «Подвиг Ваш бессмертен, память о Вас вечна» и мраморные 

плиты, на которых выбиты фамилии захороненных воинов. 

Перед стеной с мраморными плитами надмогильные холмики, на которых в 

летний период высаживаются цветы. 

В правой части комплекса на высоком гранитном постаменте установлен 

бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза подполковника Б.Ф.Сафонова. На 

постаменте на металлической доске воспроизведен текст Указа президиума 

Верховного Совета СССР о награждении Героя Советского Союза подполковника 

Сафонова Бориса Феоктистовича второй медалью «Золотая Звезда». Вокруг 

постамента Героя ограждение из металлических цепей, крепящихся на гранитных 

столбиках. 

Вход на мемориал выполнен из отшлифованных из камня ступенек, 

поднимающихся вверх, площадка перед комплексом так же уложена 

отшлифованным камнем. 

Слева и справа комплекс ограничен небольшими кирпичными стенами, 

покрытыми бетоном, а сверху – мраморным плитками. По обе стороны комплекса 

установлены металлические столбы с плафонами для освещения. Мемориальный 

комплекс был открыт 6 ноября 1982 года и закреплен для постоянного ухода – за 
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МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2» и коммунальными службами 

города. 

Здесь захоронены останки 360 погибших воинов. На плитах имена 249 воинов. 

На плитах имена 249 воинов, в том числе 35 офицеров. 197 сержантов и солдат, 

воинские звания не установлены – 17, остальные являются неизвестными. 

Говорят, что война не заканчивается до тех пор, пока не будет захоронен 

последний солдат. Несмотря на то, что давно отгремели последние выстрелы 

Великой Отечественной войны, мы до сих пор слышим её отголоски. Вновь и вновь 

память возвращает нас в те суровые годы, к тем героическим дням. 

6 сентября 2012 года состоялось торжественное перезахоронение останков 

офицера Красной Армии, погибшего на территории города Плавска, найденных при 

проведении строительных работ. 

Все кто пришел на траурный митинг собрались для того, чтобы отдать дань 

памяти и уважения, выполнить человеческий долг перед этим бойцом, отдавшим 

свою жизнь на наше мирное небо. 

От имени ветеранов Плавского районного Совета Н.С.Данилов передал 

обучающимся нашей школы, юным краеведам нашего школьного музея наказ: 

провести поиск и выяснить имя офицера, чьи останки будут теперь покоиться в 

братской могиле №2, которая расположена около здания нашей школы. 

После торжественной части к церемонии перезахоронения приступил 

настоятель Свято-Сергиевского храма, благочинный Плавского, Чернского и Тепло-

Огаревского районов, митрофорный протоирей Василий Захаров совершил чин 

отпевания и погребения. 

Под звуки гимна России сложен флаг, покрывавший урну с останками, и она 

была опущена в землю в сопровождении воинского салюта. 

В конце церемонии все присутствующие возложили цветы. 

Каждый год 9 мая обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Вместе с трудовыми коллективами школьники участвуют в 

праздном митинге памяти на мемориале погибшим воинам, в акции-шествии «Свеча 

памяти». 

Большое внимание в нашей школе уделяется сохранению военных мемориалов, 

с трепетом относимся мы к памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной 

войны. На базе нашего образовательного учреждения действуют дополнительные 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию «Я- гражданин России», 

«Моя малая Родина». Организована работа кружков «Патриот», «Любители 

истории», Ежегодно реализуется план патриотического месячника «Защитники 

отечества». Организована работа школьного музея. Это ценно и очень важно, это та 

национальная идея, которая нас объединяет и делает сильнее. 
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ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА 

 

Сулима Герман, член школьного 

поискового отряда «Звезда» МКОУ «СШ 

№ 17» администрации муниципального 

образования Ефремовский МО Тульской 

области 

Руководитель школьного поискового 

отряда «Звезда»: учитель истории 

и обществознания 

Кожаев Андрей Александрович 

 

 «Война не закончена, пока не похоронен 

последний солдат», — эта фраза принадлежит 

великому русскому полководцу, гению стратегии 

и тактики Александру Васильевичу Суворову, и 

это крылатое выражение, по моему мнению, 

наиболее точно раскрывает идеологию поискового движения.  

Трудно представить, сколько неучтённых захоронений, останков солдат, 

пропавших без вести, оставила после себя война! Воинов – защитников без имени в 

1941 – 1945 годах насчитывалось четыре с половиной миллиона. Страна оплакивала 

свои невосполнимые потери, и все силы были брошены на восстановление городов 

и сел, которые жестокий враг, отступая, превратил в руины. Надо было жить дальше 

оставшимся в живых, но в памяти людей не могли исчезнуть бесследно пропавшие 

без вести. Они были чьими – то детьми, родителями, мужьями, их продолжали ждать 

и верили в чудо, верили, что когда-нибудь они вернутся из небытия. Боль и надежда 

надолго поселились в сердцах миллионов людей не одного поколения.  

Добровольцы – патриоты создавали первые поисковые отряды, возвращали из 

небытия «пропавшего без вести» в ранг героя - защитника Отечества. В этом и есть 

святая обязанность поисковика: чтобы каждый погибший не остался без ИМЕНИ.  

Вот и я вступил в ряды школьного поискового отряда «Звезда» и уже принял 

участие в осенней «Вахте памяти» и в других поисково-розыскных мероприятиях. 

Меня поразило больше всего то, насколько идейно сплоченным оказалось поисковое 

братство. Тяжелую работу по выемке грунта выполняют все, несмотря на возраст и 

регалии. В лагере царит строгий порядок и всё пропитано атмосферой уважения к 

этим святым местам, где каждый сантиметр густо полит кровью наших предков. 

Патриотизм - здесь не пустые слова, а образ жизни и необходимый внутренний 

инструмент движения вперед, к поставленным целям.   
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Особенно запомнились колоссальные энциклопедические познания 

старожилов поискового движения, которые буквально по небольшим фрагментам 

запчастей или кусочкам 

рассыпающейся материи 

воссоздают события тех дней 

и каким- то невероятным 

чутьём определяют места 

нахождения останков солдат.  

 

Наш школьный 

поисковый отряд «Звезда» - 

структурное подразделение 

РОМПО «Тульский 

искатель», а руководит 

отрядом Кожаев Андрей 

Александрович, учитель 

истории и обществознания. Он многие годы был активным участником поискового 

движения. Я узнал, что наш отряд в апреле 2023 года, участвуя в региональном этапе 

Всероссийской «Вахты Памяти – 2023», которая проходила в Арсеньевском районе 

близ деревни Будоговищи, обнаружил 

неучтённое воинское захоронение. Подняты 

останки 20 бойцов РККА, которые с почестями 

позднее были перезахоронены в братской могиле 

и обрели покой. С каким волнением вспоминали 

об этом ребята, участвующие в раскопках! Не 

могли спокойно говорить об этом… Это 

преклонение перед мужеством, подвигами 

простых солдат, живших много лет назад и 

отдавших жизнь за родную землю. Словно то 

суровое время заглянуло в глаза, и история 

ожила. Мне захотелось больше узнать о 

деятельности отряда. Я был поражён, как много 

важного и нужного может открыть для себя 

обычный школьник!  

Расскажу лишь о самых важных делах и мероприятиях поискового отряда за 

последние полтора года. В мае 2023 года прошло очередное выездное поисковое 

мероприятие «По следам 137 –й стрелковой дивизии», которая сражалась зимой 

1941 года в районе деревни Яблонево, около реки Красивая Меча, недалеко от нашей 

школы. Были обнаружены части немецкого танка, гильзы от винтовок. Ребят ждала 

кропотливая работа с артефактами. А во второй половине мая наши школьники с 

отрядом «Корабелы» из села Пришня Щёкинского района сплавлялись по реке 
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Красивая Меча, пробуя себя в роли туристов – водников, любовались природой 

родных мест, слушали интересные рассказы о местах боёв.  

В июне уже смогли осилить пятидневный сплав по реке Оке на катамаранах. 

Стартовали в Арсеньевском районе, проплыли 18 километров по местам, где в 1942 

году шли ожесточённые бои. Искали артефакты с металлодетектором и решили 

разместить их в школьном музее. Такое забыть невозможно!  

Особенное волнение испытываешь в родном краю, когда идёшь по местам боёв.  

Летние каникулы ребята тоже провели с пользой. В июле отряд «Звезда» старался 

установить места захоронения погибших бойцов около деревень Верхний Изрог и 

Яблонево.  

Работа оказалась непростой, но найденные артефакты (солдатская каска нашего 

бойца, гильзы от советского и немецкого стрелкового оружия, пуговица с шинели 

красноармейца, стабилизатор от реактивного снаряда «Катюша») нашли достойное 

место в школьном музее. Я восхищаюсь знаниями и опытом нашего руководителя 

Андрея Александровича. Он 

настоящий патриот и пример для 

каждого из нас! 

В сентябре 2023 года ребята 

любовались прибрежной полосой 

реки Солова, проплывая на 

катамаранах. Остановились 

напротив села Потёмкино, где в 

старину проходил «Муравский 

шлях», по которому степняки 

совершали набеги на русские земли. 

Приятно было осознавать, что история Родины - не только в книгах и учебниках, а 

тут, рядом с нами! Поколения наших предков защищали каждую пядь земли. Во 

время водного путешествия по реке Угре узнали, что она была пограничной рекой 
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между Великим княжеством Московским и Литовским. В далёком 1480 году, после 

так называемого стояния на реке Угре, произошло, как принято считать, окончание 

монголо-татарского ига. А в 

октябре 1941 года эта река снова 

стала естественным рубежом, за 

овладение которым шли 

кровопролитные бои. На 

противоположном берегу реки – 

воинский мемориал «Большие 

Устья», на котором захоронен 

6501 советский воин. Этот 

мемориал создан силами 

поисковых отрядов. Мы читали 

фамилии погибших бойцов, 

многим из них на момент гибели было по 18-20 лет. И это производило еще более 

сильное впечатление… Разве можно прочувствовать всё это, прочитав учебник? 

Я узнал, что поисковая 

работа – это не только очень 

важные и нужные раскопки, 

поездки по местам сражений, это и 

встречи с интересными людьми. 

Один из них – Радюш Олег 

Александрович, научный 

сотрудник отдела археологии 

эпохи Великого переселения 

народов и раннего средневековья, 

кандидат исторических наук. А 

ещё члены поискового отряда «Звезда» не могли пропустить Всероссийскую акцию 

«Большой поход – 2023» и участвовали в закрытии парусного сезона на Щёкинском 

водохранилище, в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти». 
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Наши ребята – постоянные участники добрых дел по уборке территории 

обелисков и памятников воинам – землякам не только в родной деревне. 

Выездные поисковые мероприятия «Моя малая родина в годы Великой 

Отечественной войны», посвящённые освобождению Ефремовского района от 

немецко - фашистских захватчиков, продолжаются и в 2024 году. Всероссийская 

«Вахта Памяти – 2024» началась уже в первых числах мая.  

Уже в июле мы с радостью узнали, 

что прочитан смертный медальон с 

именем солдата, который был найден во 

время поисковых работ в Белёвском 

районе, где и наш отряд был участником. 

Через 80 лет погибший боец обрёл имя: 

Алиев Вали Мамедович, уроженец 

Армянской ССР, сейчас ведётся поиск 

родственников бойца. Слёзы 

благодарности его близких – лучшая награда! 

Я горжусь тем, что являюсь членом школьного поискового отряда. Поисковая 

работа достигает, на мой взгляд, главную цель: напрямую, доходчиво показывает 

тебе, что ты потомок великих победителей, которые, несмотря ни на что, отстояли 

свою Отчизну, подарив нам будущее, и это вызывает в душе небывалый 

патриотический подъем, который навсегда остается с тобой.  

Интерес к истории не ограничивается школьными уроками, она незримо 

проникает в душу вместе с судьбами людей, 

которые жили до нас. Хочется узнать, как 

можно больше, чувствовать в найденных 

предметах дыхание времени. Поисковик 

закаляет свой характер, ведь в любую погоду, и 

чаще всего в тяжелейших условиях, он несёт 

свою «Вахту памяти». 

Невольно просыпается любовь к 

путешествиям и походной жизни. Дорога зовёт 

вперёд, и единение с природой только 

усиливает любовь к родной земле.  

Именно поисковое движение выстраивает 

наиболее прочные связи между человеком-

гражданином и государством и воспитывает 

истинных патриотов, которых объединяет 

искренняя любовь к нашей Родине! 
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ЛЕГЕНДА О КУРГАНЕ СЛАВЫ 

 

Хлебалина Наталья, учащаяся 10 класса МБОУ МО  

Плавский район «Плавская СОШ №2». 

Руководитель: Бойко Ирина Валериановна. 

Во все времена и эпохи наш народ помнил, награждал и славил своих героев, 

окружал их вниманием и заботой, сооружал в их честь памятники. Особое внимание 

занимают памятники героям Великой Отечественной войны, воздвигнутые на 

местах подвигов, на родине героев, в местах захоронения погибших. В них воссоздан 

облик воина – победителя, воина – героя, совершившего на полях боев чудеса 

храбрости, мужества, воинского мастерства, полководческого таланта. В борьбе с 

фашистскими оккупантами их объединяли пламенная любовь Родине, жгучая 

ненависть к врагу, огромное чувство долга и неугасимая воля к победе. Любовь и 

уважение российского народа к своим героям ярко выражены в словах «Никто не 

забыт и ничто не забыто». Вот почему в нашей стране нет ни одного населенного 

пункта, ни одного места былых сражений, где бы не был установлен памятник 

воинам-героям. 

Я живу в городе Плавске, на северной окраине, которого расположен «Курган 

Славы» или, как он был назван первоначально «Курган Бессмертия». Изучая 

историю, интересуясь историей своего города, мне стало интересно узнать историю 

создания Кургана, о людях, которые принимали участие в его строительстве. 

Конечно, в первую очередь, я получила информацию в школьной библиотеке и 

школьной музее. Систематизировав её, у меня получилось небольшое исследование, 

о котором я хочу вам рассказать. 

Курган Славы был заложен 19 декабря 1971 года трудящимися Плавского 

района в канун 30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 

и открыт 22 декабря 1973 года. 

Идея создания Кургана принадлежит Доморослому Игнату Федоровичу, 

участнику Великой Отечественной войны. 

Курган представляет собой холм, поверхность которого засеяна травой, 

наверху воздвигнута стела, с лицевой и обратной стороны которой прикреплены 

макеты орденов Отечественной войны. В нише кургана заложена книга с именами 

плавчан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 

вложена обагренная кровью земля со священных братских могил воинов, павших в 

Отечественной войне на территории Плавского района, городов: Москвы, 

Ленинграда, Волгограда, Киева, Курска. 

Со стороны автострады Москва- Симферополь у подножия Кургана сооружена 

отвесная стена, на которой из металлических букв высечен тест: «Вечная Слава 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» и ниже «Никто не забыт и ничто не забыто», 

рядом плита с пятиконечной звездой, к которой подведен Вечный огонь, 

доставленный от памятника героическим защитникам города Тулы. 
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Слева от Вечного огня воздвигнута металлическая фигура воина на кирпичном 

постаменте. Впереди фигуры воина могила погибшего неизвестного солдата в бою 

во время освобождения г. Плавска в Октябре 1941 года, останки которого были 

перезахоронены 5 мая 1973 года на траурном митинге. В изголовье могилы на 

мраморной плите высечены пятиконечная звезда, профиль солдата, лавровая ветка и 

слова: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Справа от Вечного огня сооружена кирпичная стена, на которой высечены: 

звезда Героя Советского Союза и текст» «Слава Героям Советского Союза – нашим 

землякам!», и размещены мемориальные доски с именами восьми плавчан – Героев 

Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Рядом на постаменте установлена пушка, калибр ствола 122 мм. По 

инициативе Доморослого Игната Федоровича была доставлена пушка. Дуло её 

направлено на северо-запад, как напоминание того, откуда пришел к нам враг и куда 

был изгнан. 

Около Кургана Славы посажена березовая роща, по аллеям высажен 

декоративный кустарник, в вазоны и клумбы высаживаются декоративные цветы. 

Шефство над этим памятником закреплено за первой городской школой и 

коммунальной службой города. 

Ежегодно, 9 мая, в день Победы жители нашего города в торжественном и 

многолюдном шествии идут к этому святому и дорогому для них месту, 

величественному памятнику Великой войны, где происходят торжественные 

митинги, чтобы поклониться героическому подвигу и вспомнить о нашей великой 

Победе. 

Не надо плакать, вспоминая тех, кто никогда не перешагнет порог родного 

дома, не поцелует старушку мать, не напьется теплого молока с душистой пенкой. 

Не стоит плакать – им будет больно. А разве недостаточно они испытали боли в 

мрачные годы войны? Спрячьте слёзы и поклонитесь их могилам. Чтоб помнили – 

вот и все, наверно, что им хотелось. Как не остановиться у Кургана Славы, не 

поклониться тем, кто нашёл здесь своё вечное место упокоения?  

 

 

  

ВОЕННЫЕ СТРАНИЧКИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Гумилевский Владимир, ученик 4Б класса МБОУЦО № 36, г.Тула 

Руководитель: Кочеткова Юлия Николаевна 

 

Конец октября 1941 года. На улицах города мокро и слякотно. Вечером к 

подъезду ЦРД подъезжают военные. Спрашивают старшего. Спускается Вера 

Сергеевна Гумилевская. 

- Здравствуйте. Что Вы хотели? 

- Немцы возле города. Нужно эвакуировать роддом. 

- На чем? 

- Транспорт подан. 
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Вера Сергеевна с удивлением смотрит на автомобили. 

- На этом? В ночь? Под снег и дождь? Вывозить сейчас рожениц и младенцев, 

все равно что послать их на смерть. Я отменяю эвакуацию! 

- Как Вы не поймете, через 

несколько часов здесь будет бой! Танки 

подходят к Туле. 

- Там, на передовых позициях, 

находятся их отцы и мужья. Они не 

пустят фашистов в город. Эвакуации не 

будет. 

В дни обороны Тулы от немецко-

фашистских захватчиков Центральный 

родильный дом не прекращал своей работы. В нем был организован госпиталь, но 

продолжалась и профильная деятельность. Большинство врачей и медсестер ушли 

на фронт. Из 270 сотрудников остались только 23, но самоотверженный труд 

докторов продолжался. Невзирая на артобстрелы, они спасали молодых мам и 

малышей. 

Вот что написал о том периоде в характеристике на Гумилевскую секретарь 

Тульского обкома ВКП (б), председатель Тульского городского комитета обороны 

В. Г. Жаворонков: 

«…В дни осадного положения г. Тулы, когда над городом нависла серьёзная 

опасность, тов. Гумилевская, оставшись с 23 человеками обслуживающего 

медицинского персонала, сумела организовать нормальную работу Центрального 

родильного дома.  

Во время артиллерийского и миномётного обстрела города противником она 

принимала энергичные меры к безопасности находившихся в это время в родильном 

доме рожениц и новорожденных. 

За период обороны Тулы в Центральном родильном доме родилось 459 детей. 

Всем матерям и новорождённым была оказана тов. Гумилевской достаточная 

медицинская помощь».   

Сейчас трудно, почти невозможно представить, что стоит за сухой строчкой 

«оказана достаточная медицинская помощь». А за этим - настоящий подвиг 

медицинских работников, сумевших помимо непосредственных своих обязанностей 

поддерживать во фронтовых условиях тепло и стерильную чистоту в помещениях, 

да ещё дежурить на крыше во время налётов вражеской авиации. 

На период военных действий женщин и грудничков переселяли в подвал. Мам 

кормили сваренной на воде кашей с постным маслом, поили морковным чаем с 

сахарином. За водой ходили к Упе, а уголь возили на салазках с Ряжского вокзала. 

За вклад в оборону города Вера Сергеевна Гумилевская Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 июля 1945 года награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. 

30 лет проработала она главным врачом ЦРД, стала заслуженным врачом 

РСФСР, главным акушером-гинекологом облздравотдела, депутатом Верховного 

Совета Российской Федерации. Была отмечена высшей советской наградой - 

орденом Ленина. 
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ГЕРОЙ - ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Чижова Карина, учащаяся 10 класса МБОУЦО № 36 

Руководитель: Котенева Ольга Михайловна 

 

У каждого из нас есть такой «важный человек –герой», который достоин 

уважения и которым мы восхищаемся. Для меня герой-это мой дальний родственник, 

ветеран Великой Отечественной войны, Долгушин Сергей Федорович. К огромному 

сожалению, знакома с ним лично не была, да и 

информацию больше находила из информационных 

источниках, чем из уст родных. И с огромной радостью, 

чувством восхищения, ознакомлю вас с жизнью Сергея 

Федоровича. Ведь пока мы читаем, говорим, пишем о 

человеке-значит память о нем жива. 

Сергей Федорович родился 25 сентября 1920 года в 

большом селе Новопокровское, Богородицкого района 

Тульской области. Братья жили в другом месте. В 1929 

пошел в школу, проучился в ней четыре класса и перешел 

учиться в пятый класс в школе города Богородицка. От 

дома до школы каждый день, в любую погоду, ходил по 

шесть километров. Позже, в 1935 г., заболел воспалением легких и врачи 

рекомендовали сделать перерыв в учебе, восстановить силы. В 1936 году с мамой 

переехали в Тулу. Жили на частной квартире. Хозяином этой квартиры был дядя 

Миша Колыхалов. Он был знаменитый на всю Тулу калильщик. Учился на слесаря-

лекальщика. Позже перевели на завод, в цех. Там каждый был прикреплен к своему 

мастеру. Вот так началась учеба. Хорошо. Через каждые 3 месяца были экзамены. 

18 августа 1937 года, Сергей Федорович с другом пришли в Тульский аэроклуб, 

который располагался на аэродроме Мясное. Подошли к инструктору, спросили - как 

поступить. 

Пришел с заключением медкомиссии, - и стал учиться летать на планерах. Не у 

всех одинаково получалось, но Сергей Федорович дошел до самостоятельных 

полетов, на Г-9, Ш-10. Этот двухместный, но Сергей Федорович летал 

самостоятельно, как на одноместном.  

Закончили с планерами и сели изучать материальную часть У-2. Аэродинамика, 

математика, русский язык, алгебра, геометрия. Все, в основном, пришли с семью 

классами. К тому же Сергей Федорович работал по 6 часов на заводе: с 6 утра до 12 

утра - на заводе, а к 14 часам - в аэроклуб. Жил на Хопре. Проходная на патронной 

завод была северная, и чтобы на трамвай сесть и приехать без пересадки, нужно было 

почти обойти вокруг завода, и там сесть на трамвай, который тебя привезет на 

Московский вокзал. С Московского вокзала шагать километр до аэроклуба.  

Когда начали летать, ребят стали подкармливать: перед тем как зайдешь в 

аэроклуб, давали хорошую булку или с сыром, или с колбасой, или с маслом. Причем 

не жалели ни масла, ни сыра, ни колбасы. Такая большая, хорошая булка, - и к ней 

кружку или какао, или кофе. Вот так началась учеба. Когда аэродром подсох, 

начались полеты: они шли с 14.00 до 22.00, - потом разбор и домой. 
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В воскресенье Сергей Федорович с друзьями часто собирались и шли на 

станцию разгружать уголь.  

В 1938 году окончил аэроклуб. В аэроклубе учился на пятерки! Потом уехал в 

отпуск, и вдруг получил телеграмму: «Немедленно приезжайте, работает комиссия». 

А это с Качинского училища приехали проводить отбор на учебу. Сергей Федорович 

вспоминает: - Я помчался, а комиссия уже работу закончила. Прибежал в штаб и 

стою, чуть не плачу. Идет командир звена: «Где ты был?» - «Был в отпуске». Он 

видит, что у меня слезы капают. «Подожди», - говорит – «Ладно». Уговорил старшего 

лейтенанта на меня посмотреть… Я забыл его фамилию, это был командир звена со 

2-й эскадрильи, с самолетов И-15. И вот мне говорят: «Сейчас поедете на аэродром». 

С собой у меня перчатки с крагами, как давали в аэроклубе, шлем и очки. Только сел 

с ними в «эмку», и вот мы приехали. Мой экзаменатор спрашивает: «Ты с переднего 

места летал?» - «Нет, товарищ старший лейтенант, я все время с задней кабины» - 

«Тут холодно, садись в переднюю. Справишься?» - «Я не разу не летал с передней, 

но попробую» - «Ну, ладно, садись, тут теплее». Он-то одет нормально: меховая 

куртка, унты. Сел я в кабину, и весь комплекс сделал - виражи, мелкие, глубокие, 

петля, штопор, боевые развороты, повороты, петля, штопор, зависание. Когда 

скорость теряется - машина проваливается, а потом берешь управление и, главное, не 

допустить, чтобы она свернула в штопор, - вовремя отдать ручку. Прилетели, сели, 

спрашиваю: «Разрешите получить замечания!» - «Молодец, Сережа. На Каче учиться 

будешь!» 

 В конце ноября вручили повестку из военкомата: «Рассчитаться с завода и 11 

декабря 1938 года, к 12 часам дня, явиться в аэроклуб, имея при себе запас 

продовольствия на сутки».  

Из воспоминания Сергея Федоровича: 

В какой-то из дней отпросился я с завода. Говорю: «Пойду в аэроклуб, узнаю». 

Пришел, а там такая симпатичная женщина мне говорит: «Ты - Сережа? Пришел 

список, ты включен». Смотрю, - в списке третья моя фамилия. Потом собрались, 

вагон подали и в путь. В Ефремове к составу еще вагон прицепили, там еще один был 

аэроклуб. Так полуторами вагонами и приехали на Качу. С собой у нас чемоданчики 

и все, - вещей-то нет. Вышли на площадь - а там все в зелени, кругом кипарисы, 

цветы. Температура +18 градусов! Стоят машины «ЯЗ» Ярославского завода, - были 

такие пятитонки, длинные. Все погрузились и двинулись. Ехали через Севастополь и 

еще 40 километров напрямки. Сразу все наши гражданские вещи - в мешок, сами, 

голые, - в парикмахерскую, а затем в баню. Мешки наши с вещами отправились в 

прожарку, потому что у многих из нас было достаточно вшей. 

Постригли нас, помыли, одели в форму и отправили в столовую. Приходим: 

столы накрыты скатертями, сервировка вилки, ложки, ножи столовые. В центре стоит 

хлебница с белым и черным хлебом: четыре ломтика белого, и черного много. 

Каждому на блюдечке граммов по 25 масла и сахар. Сели мы за столы. Скатерти 

белые, все официантки молодые красивые женщины. Подают нам первое, второе, чай 

приносят. Мы ребятишки, - причем, большинство из деревень: ефремовские, 

калужские подъехали, а туляков у нас мало было. Поели, прошли по городку на берег 

моря. От казармы берег моря находился в 200 метрах. Черное море, обрыв, - берег 

был с нашей стороны обрывистый. Нам позже приказали: «во столько-то быть в 
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казарме». Прибывают командир эскадрильи, командиры отрядов, командиры звеньев 

и инструктора. Командир эскадрильи представляется: «Я ваш командир эскадрильи 

майор Жуков. Это командир отряда, капитан такой-то». Набрали 4 звена. Первый 

отряд был на И-16, а второй на И-15. В каждом отряде 120 человек: по 30 человек в 

звене. А дальше командир звена объяснил, кто к кому прикрепляется. «А это ваши 

инструктора!» Называет: «Лейтенант Северенчук, такая-то группа». Так я попал к 

Северенчуку. 

Начались теоретические занятия. В казарме, где мы жили, повесили на картоне, 

на ватманской бумаге, таблицу. Вверху написано: «оценки». А с левой стороны - 

фамилии и предметы. Там были и русский язык, и математика, и так далее. А дальше 

идут числа: месяц и день. И у каждого прорезь, и там вставлены отметки - единица, 

двойка, тройка, четверка и пятерка. Они лежат в небольшом конвертике. Каждый 

приходит и напротив своей фамилии втыкает ту отметку, которую получил. И когда 

входишь в казарму, - посмотрел, и сразу видно у кого какие отметки. Пятерка - 

красного цвета, четверка - зеленая, тройка - темно-синяя, двойка и единица - черные. 

Двойку мы звали «лебедем». Приходишь с занятий, если получил другую отметку, то 

вставляешь. Если в этот день тебя не спрашивали, то остается прежняя отметка. 

Инструктор приходил и смотрел у кого какие отметки.  

         У меня всё хорошо шло, но как-то я поленился с аэродинамикой. 

Преподаватель, старший лейтенант Шаблий, меня запомнил. Позже мы встречались, 

в Липецке, когда я уже стал командиром полка, а он прибыл учиться в отделение 

начальников штабов. А тогда он мне двойку вкатил, - а у меня кругом пятерки! А 

если двойку получил, - значит, тебя отстраняют от полетов, пока не исправишь. Меня 

то не отстранили, учли, что остальные оценки все пятерки. Прихожу к Шаблию, 

спрашиваю: «Товарищ старший лейтенант, когда Вы меня спросите?» - «Я тебе 

скажу». На воскресенье, через неделю, назначает пересдачу. А пока, если у кого-то 

не получается, он меня вызывает: «Долгушин, выйди». Я выйду, все сделаю. 

«Садись». Так три или четыре раза он меня вызывал, а спрашивать - не спрашивает. 

Потом смеётся и спрашивает: «Ну, теперь не будешь лодырничать?» Я говорю: 

«Нет!» Я почти весь учебник выучил. «Раз лодырничать не будешь, поставлю 

пятерку! Иди». 

Как только подсохли аэродромы мы начали летать. Шел февраль 1939 года. В 

Крыму все быстро сохло. Начали летать на По-

2. Кого-то отчислили. Не у всех полеты шли 

гладко. Вроде бы аэроклубовская подготовка 

была у всех, но специалист проверяет не только 

навыки владения У-2, а и как летчика на И-16. 

И-16 я уже раньше видел. Он как бочка: 

фюзеляж 6 метров да 9 метров плоскости. 

Настоящая бочка! Думаю: как же я на нем 

летать буду? После Y-2 начались полеты на 

УТИ-4. Меня немножко короткий рост 154 см подвёл. На По-2 летал нормально - 

длины ног хватало. Помню, сел на УТИ-4 первый раз с инструктором. Он начал 

энергично ногами работать, - надо держать самолёт, чтобы он не развернулся. И-16 

ведь так и норовит куда-нибудь в сторону удрать. Вот так педалями надо работать и 
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хвостом. Тогда, в первый раз, у меня ноги соскочили с педалей. Позже я на УТИ-4 

колодки подкладывал, раз длины ног не хватало. Техник уже знал, что я маленький, 

и деревянные колодки на педали подкладывал, они добавляли сантиметра 3-4. 

Выполнил я 30 полетов и мне приказывают: «лети самостоятельно». Подхожу к 

И-16, сел, инструктор все проверил. Проверили температуру головок цилиндров, все 

нормально. Только я пошел на взлет, оторвался - мотор как затрещит и черный дым 

из патрубков повалил. Куда деваться? Взлет взял аккурат, на штаб школы. Убираю 

обороты, смотрю, - взлетал на метров 170, нормально, - а мотор всё трещит! Как 

только перетянул полосу, дальше море. Разворачиваюсь, а садиться негде, и «ноги» 

не убраны. «Ноги» в школе на И-16 не убирались. Стояли специальные заглушки на 

направляющих. Конечно, можно было бы заглушки снять и открыть тормоза, но 

тормоза у меня тоже не работали: держи так, без тормозов, делаю первый разворот, - 

кое-как, по одному метру, набираю высоту. Начал разворачиваться. Думаю, - пойду 

к тиру. А сам жмусь, иду вдоль берега моря. Садится негде и если мотор откажет, то 

хоть и упаду, но в море, в воду. Какая-то, но надежда есть. Можно просто 

отстегнуться от парашюта и выброситься. Смотрю, мотор работает и всё меньше 

продолжает дымить. Подхожу на второй разворот, - а он совсем прекратил дымить, 

работает прекрасно. Положено было первый круг сделать, второй круг, и потом сесть. 

Я так и сделал. Прошел над аэродромом. Мотор работает хорошо. Тогда я «построил 

коробочку» и сел. Смотрю на аэродроме - начальник школы комбриг Иванов Иван 

Иванович, командир эскадрильи, все начальство собралось. Я говорю: 2Разрешите 

обратиться к инструктору?» - «Что с мотором?» - «Не знаю, взлетал нормально. 

Температура такая-то была. 

Почему он забарахлил, я не 

знаю» - «Слушай, ты, дурак, 

почему ты пошел на второй 

круг? Почему ты не сел с первого 

круга?» Я говорю: «Товарищ 

старший лейтенант, мотор 

заработал нормально!» Все 

засмеялись. Вот как мой первый 

полет прошел. Был другом 

Василия Сталина. 

 

 

 

В.В. ВЕРЕСАЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 (к 80-летию Победы) 

 

Ткач Виктория Юрьевна, заведующий Домом-музеем В.В. Вересаева 

 

В июне 2025г. исполняется 80 лет со дня смерти замечательного русского 

писателя Викентия Викентьевича Смидовича (Вересаева). Он умер 3 июня 1945г., 

прожив долгую наполненную жизнь. Последним историческим событием, 
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свидетелем которого он стал, была Великая Отечественная война. В водовороте 

грозных событий оказался и писатель В. Вересаев.  

 Ещё в сентябре 1940г. в дневниковых «Записях для себя» он отмечает: 

«Давление крови у меня непрерывно растёт, и все меры мало помогают. Сейчас 210. 

Совершенно не могу физически работать, что меня всегда так живило. Мало и 

трудно могу работать умственно. Сейчас же начинаются боли в голове. Что ж! 

73 года. Пора и честь знать. Удивительно, что смерть меня мало пугает!» 

 Эти малооптимистические строки как бы подводят итог жизненному и 

творческому пути писателя Вересаева. Но... занимаясь исследованием военного 

периода жизни писателя с 1941 по 1945 годы, легко можно убедиться, что сил 

Вересаеву хватило ещё на многое. Он не только пережил события войны, но и 

отобразил их в своих произведениях, морально поддерживал людей, охваченных 

паникой страшных событий, занимался активной общественной и агитационной 

деятельностью, а затем – встретил Победный май 1945 года. 

Когда над столицей нависла серьёзная угроза вторжения гитлеровских войск, 

Постановлением правительства СССР видные деятели науки, искусства и 

литературы были эвакуированы в Закавказье. На страницах тетрадей В.В. Вересаева 

с его переводами «Одиссеи» находим точные числа дней, месяцев, лет, когда 

писатель выехал в Нальчик, затем в Тбилиси, Боржоми и т.д.  Анализируя 

переписку Вересаева времён войны, понимаем, как тяжело ему жилось в эвакуации: 

«Не везёт нам в Закавказье, очень плохи тут наши дела. Комната, за которую 

платим 350 руб. не то, чтобы протекает, а просто не имеет совсем крыши - одни 

стропила - и дождь льёт в комнату». Грузинские писатели и деятели искусства 

оказывали супругам Смидовичам тёплую и дружескую помощь. Вересаев 

познакомился с представителями грузинской литературы. В коллекции экспонатов 

по Великой Отечественной войне в Доме-музее В.В. Вересаева имеется несколько 

книг грузинских писателей, учёных, таких как    Ш. Дадиани, С.И. Данелия, Г. 

Абзианидзе. Автографы на книгах свидетельствуют о том, что В.В. Вересаева в 

Грузии любили, высоко почитали, уважали. 

 В Тбилиси для Вересаева всё было ново: природа, люди, язык. Вересаев 

приобрёл самоучитель грузинского языка. Но возраст, частые недомогания, 

отсутствие времени на изучение не довели начатого дела до конца. Здесь, в Грузии, 

Вересаев продолжил работу над «Невыдуманными рассказами». Им были написаны 

следующие рассказы: «Княгиня», «Туча и зорька», «Трусиха», «Суббота», 

«Сафроний Матвеевич», «Эйтемия», «Около литературы», «Около шампанского», 

«Как он меня увидел», «Миллионерша и дочь», «Александр Степанович», «В 

приёмной», «Всю жизнь отдала», «Месть», «День рождения», «Голубая комната». В 

1943г. в Грузии вышел сборник «Невыдуманных рассказов». 

 Будучи в эвакуации, В.В. Вересаев также занимался активной общественной 

деятельностью. Он принимал участие в различных писательских бригадах, которые 

организовывал Союз писателей Грузии для выступлений в военных госпиталях, 

воинских частях, в студенческих аудиториях. Об одной из встреч с писателем 
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Вересаевым в годы Великой Отечественной войны в своём письме от 10 декабря 

1984г. поделилась Левицкая Наталия, в прошлом студентка из Тбилиси: «... Я 

однажды попала на вечер Вересаева и Новикова. Выступали маститые старцы в 

небольшой слабоосвещённой комнате - гостиной Дома писателей. Слушателей 

было человек 50-60 не больше. Помню, что меня поразили эти двое - и Викентий 

Викентьевич, и Иван Новиков - удивительной жизнерадостностью, любовью к 

жизни. Они читали свои рассказы и стихи, полные веры в торжество добрых сил, 

и этим подняли настроение всех сидящих в гостиной. Викентий Викентьевич читал 

рассказ о бурном, последнем цветении старой яблони, собравшей все свои силы для 

того, чтобы отдать всё, что у неё есть, для продолжения жизни. Чувствовалось, 

что эти два человека очень дружны между собой, что их дружба поддерживает 

их и согревает, что они люди одного поколения и мировоззрения, что они пережили 

немало трудного и тяжёлого, но сумели сохранить стойкость и жизнелюбие. Я 

обратила внимание на чеховскую внешность Вересаева». 

Также очень тепло встречали В.В. Вересаева офицеры и солдаты.  Узнав о его 

пребывании в Тбилиси, они нередко приходили к нему домой, приглашали его на 

беседы, устраивали творческие вечера. 

Вот что вспоминает грузинский писатель Р. К. Коркиа:  

«1942 г. Дождливый и безрадостный день. Март. На фронтах положение 

тяжелое. Союз писателей Грузии устроил встречу с ранеными в офицерском 

госпитале. К ним пришли Вересаев, Новиков, Ш. Дадиани, Л. Киачели. Большой 

клуб госпиталя и коридор полны ранеными и медицинским персоналом. Вересаев 

прочел свои «Невыдуманные рассказы». Они понравились. Раненые без руки 

аплодировали одной рукой, хлопая ею по колену, те, кто был без ног, аплодировали 

обеими руками. Бойцы устроили Вересаеву овацию.   Вересаев прекратил чтение и 

обратился к аудитории:  

«– Друзья, вы не думайте, что я только писатель, и спокойно читаю вам эти 

рассказы. Я тоже, как и вы, был на фронте… 

– Я военный врач, ... участник русско-японской и первой мировой войн. Я 

хорошо знаю психологию раненого. Поэтому могу беседовать с вами, как воин с 

воинами… Мне особенно дороги ваши аплодисменты – такие вот… одной рукой. 

Такое мне не приходилось испытывать. Это настоящая Отечественная война, и вы 

настоящие герои… 

 – Советские воины! – заключил он. – Я уверен, мы победим.  На войне велика 

сила духовного фактора. Сила жизни. Да здравствует жизнь! Бойцы устроили 

Вересаеву овацию. 

 – Какое удивительное творение человек! Рук и ног нет, и все же радуется… 

Чему? Жизни радуется…  И эта война ведь тоже борьба за жизнь!». 

События Великой Отечественной войны Викентий Викентьевич Вересаев 

отразил и в некоторых своих рассказах: «Трусиха», «В приёмной», «В Тбилиси, 

зимой 1943г.», «На окраине Боржома».  
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В тяжелые времена борьбы с фашизмом В.В. Вересаев напишет: «У нас и под 

гром пушек продолжается широкая культурная работа и предоставляются для нас 

все возможности». Ему было 76 лет, но это был очень жизнелюбивый человек. За 

многолетний творческий труд В.В. Вересаев в 1943 году был отмечен 

Государственной Сталинской премией I степени. 

В декабре 1943г. Викентий Викентьевич вернулся из эвакуации в Москву. За 

активную работу в Грузии в годы войны он был награждён медалью «За оборону 

Кавказа».  

Экспозиция Дома-музея В.В. Вересаева рассказывает о писателе в годы 

Великой Отечественной войны. В витрине представлены многочисленные 

экспонаты: книги, рукописи, фотографии, продовольственные карточки, 

воспоминания современников о жизни Вересаева в годы войны. Все это 

свидетельствуют о том, какой интересной, наполненной, какой непростой, живой 

жизнью жил писатель Вересаев в Грузии. 

  

   

ЭКСПОНАТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ: 

 ТРАДИЦИИ И ЗАВЕЩАНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Медведева Ольга Александровна, заместитель директора МБОУ  

«Центр образования № 26» г. Тулы; 

Комарова Елена Антоновна, учитель истории и обществознания  

                                                            МБОУ «Центр образования № 26» г. Тулы 

 

Истинная нравственность растет из сердца 

при плодотворном содействии светлых лучей разума. 

Ее мерило — не слова, а практическая деятельность 

В.Г. Белинский 

 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 2025 год в нашей 

стране объявлен годом Защитника Отечества. Это имеет особую значимость в 

преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

так как именно сейчас есть уникальная возможность не дать переписать 

героическую историю России и сохранить любовь ко всем героям, защищавшим 

страну на протяжении веков. Историческая память — это не просто набор фактов и 

дат, это живой организм, питающийся опытом предшествующих поколений и 

влияющий на формирование личности каждого человека. В основе исторической 

памяти лежит способность человека передавать знания, ценности и опыт от одного 

поколения к другому. Это происходит через семейные истории, учебники, 

памятники, музеи, искусство, литературу и другие формы культурного наследия. 

Важно помнить, что воспитание чувства патриотизма и любви к своей земле 

начинается дома, в семье, в школе, которая является первой ступенькой в 

формировании исторической памяти нашего народа.  «Задача у нас одна, общая – 
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увековечить память о тех, кто своей жизнью добыл нам Победу, сегодняшний 

светлый день», – обращается в письме к нашим поисковикам из Гудауты 1980 года 

пропагандист Тульского Краснознаменного истребительного полка майор Иван 

Васильевич Генбицкий. 

Историю нельзя изучать только по учебникам, необходимо нравственное 

погружение в предмет. Поэтому школьные музеи – это отправная точка и основа 

школьного исторического образования и патриотического воспитания. Для 

дошкольников и младших школьников это элемент курса пропедевтики по истории, 

изучение которой начинается с 5 класса основной школы. Как известно, музей 

осуществляет связь времён. А школьный музей даёт нам уникальную возможность 

сделать своими союзниками в организации образовательного процесса поколения 

тех, кто жил до нас, воспользоваться их жизненным примером. Воспитание таких 

качеств личности, как патриотизм и гражданственность – дело не одного дня. 

Школьный музей – это инструмент интерактивного обучения, реальное воплощение 

принципов системно-деятельностного подхода. Образовательный потенциал 

школьного музея должен использоваться ежедневно и ежечасно, служить 

сегодняшнему времени. Это точка пересечения культуры и образования, особая 

образовательная среда, которая по большому счету, не имеет границ. Еще одна 

важная роль школьного музея состоит в том, что образовательная деятельность 

становится осмысленной, благодаря активным формам познания.  

В силу естественных причин, во многих семьях почти не осталось живых 

свидетелей и участников Великой Отечественной войны. А в школьном 

краеведческом музее имени Михаила Ивановича Меднова учебного корпуса № 1 

хранятся экспонаты военного времени, документы, рассказывающие о трудном 

поиске имени неизвестного летчика, могилу которого увидели в 60-е годы прошлого 

века ученики нашей школы в поселке Толстовские дачи. После вопроса ученика: 

«Кто похоронен в этой могиле?» участник войны учитель Меднов твердо решил 

найти имя героя, а помогали в этом ему юные краеведы. Не высокопарными словами, 

а истинным представлением о подвиге звучит его описание подвига в тульском небе 

из 1968 года: «За честь и свободу нашей Родины, за освобождение от немецко-

фашистских захватчиков священной земли, на которой жил и работал всемирно 

известный писатель Л.Н. Толстой, погиб неизвестный летчик. Упорный поиск врага 

и бесстрашная штурмовка говорят о его высоком воинском долге, о понимании того, 

что поиск и бой ведутся за яснополянскую землю». Поиск продолжался долгих 13 

лет. Велась переписка с Государственным архивом, летчиками 171 истребительно-

авиационного полка, их родственниками. И только в 1977 году, когда 

Министерством обороны СССР был поднят архив 6 истребительного авиакорпуса 

ПВО за 1941 год, Центральный архив Министерства обороны СССР сообщил: «29 

октября 1941 года в воздушном бою погиб младший лейтенант пилот Долгих 

Николай Иванович (горящий самолет с летчиком упал на южной окраине Ясной 

Поляны)». Созвучны с этим подвигом слова из марша 171 истребительно-

авиационного полка (архив М.И. Меднова от 1979 года):  
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В боях на подступах Москвы, над Тулою родной, 

Не зная страха, как орлы, в неравный рвались бой. 

В туман и ливень дождевой, ломая ночи мглу, 

Мы курс держали боевой, на перехват врагу. 

Отчизной, честью дорожил в полку боец любой. 

Полк имя Тульский заслужил и орден боевой. 

Свои традиции храня, победой славим полк, 

Мы выполним приказ страны, мы выполним свой долг. 

В марте 2025 года школьный музей имени Меднова стал призером (2 место) 

регионального смотра-конкурса на лучшую экспозицию музея образовательной 

организации, посвященную 80-летию Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

в номинации «Военный артефакт. Лучшее цифровое решение». На конкурс была 

представлена полевая сумка-планшет летчика Николая Долгих. Планшет прислан в 

1980 году из города Сумы Харченко Федором Прокофьевичем, однополчанином 

нашего героя. Сразу же после установления имени Долгих были налажены связи с 

его родственниками – двумя оставшимися в живых братьями. В нашем 

распоряжении не только их воспоминания, но и архивная переписка с Михаилом 

Ивановичем Медновым: «Я от всей души благодарю Вас за приглашение, – читаем 

мы в письме Владимира Ивановича Долгих. – Я и мои земляки сочтем за большую 

честь побывать на Тульской земле и вместе с вами склонить головы у могилы нашего 

героя. Демшинцы (деревня Демшинка – место рождения летчика Н.И. Долгих – авт.) 

были рады с вами познакомиться, зажечь костер нашей дружбы. И пусть наша 

дружба станет примером для подрастающего поколения – строителя коммунизма». 

В витринах школьного музея учащиеся могут увидеть и прочитать письма с 

фронта участника Великой Отечественной войны, нашего земляка, уроженца 

деревни Тележенка Тульской области Щекинского района Петрухина Павла 

Петровича: «В последнее время я начал очень сильно тосковать о доме, о своей 

домашней жизни. Она мне сейчас кажется каким-то чудесным сном, очень 

заманчивой сказкой, и я вспоминаю о ней с благоговением и разочарованием. Как 

все перепутала эта проклятая война… Но делать нечего, и тужить о безвременно 

прошедшей юности не стоит. Значит, такова судьба нашего поколения» (25 марта 

1943 года), «Никогда еще весна не казалась мне такой прекрасной, как в этом году. 

Но не всегда будет так тихо на фронте, настанет день, когда мы снова перейдем в 

наступление. Ведь еще не вся земля белорусская освобождена» (28 мая 1944 года).   

И слова краеведа Михаила Ивановича Меднова вторят этим письмам как завещание 

потомкам: «9 мая 1945 года столица нашей Родины – Москва– тридцатью залпами 

из тысячи орудий возвестила миру о нашей Великой Победе. Этот день стал светлым 

и радостным праздником советского народа, всего прогрессивного человечества… 

Неугасимый боевой дух, поднимавший на подвиги тех, кто спас мир от фашистской 

чумы, живет и поныне. На боевую и трудовую вахту заступили сыны и внуки героев. 

Восприняв славные традиции отцов и дедов, так же, как и старшее поколение, они 

помнят великий завет … быть всегда начеку, всеми силами крепить оборону». 
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Прикасаясь к вещественным источникам прошлой эпохи, учащиеся 

испытывают настоящую гордость, уважение и восхищение своими героическими 

предками, но и видят в них обычных людей, таких же, как они сами. 

Подтверждением этому служат «Письма на фронт», написанные учащимися 

участникам специальной военной операции. Различные мероприятия, проводимые в 

школьном музее, дают возможность учащимся посмотреть фотографии военных лет, 

вглядеться в лица и, возможно, представить себя на месте участника войны, понять, 

о чем они думали перед боем. Это очень важный воспитательный момент для 

духовного развития школьника. Ребенок проживает реальную историю, с реальными 

именами участников Великой Отечественной войны, своих земляков или 

родственников. 

В 2025 году открылся еще один обновленный музей в учебном корпусе № 3 – 

музей Героя Российской Федерации Ивана Антоновича Леонова. Надеемся, что это 

событие станет новым витком в исследовательской деятельности коллектива 

педагогов и обучающихся Центра образования № 26. 

Потенциал школьного музея позволяет решать широкий спектр задач, 

обозначенных в государственных программных и стратегических документах.  

Год защитника Отечества 2025 – это не просто календарная дата. Это символ 

нашего национального единства и патриотизма. Выражение глубокой 

признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и 

безопасность нашей страны. Это год, который напоминает нам о важности 

исторической памяти, преемственности поколений и о непреходящей ценности 

мира, который и сегодня защищают наши соотечественники. 

 

 

 

Я РАССКАЖУ ВАМ О ВОЙНЕ 

Епимахова Мария, учащаяся 7А класса МБОУЦО № 36 

Руководитель: Минакова Марина Викторовна 

 

22 июня 1941 года, когда советские люди спали 

мирным сном, фашистская Германия напала на 

Советский Союз. Весь советский народ встал на защиту 

своей страны и свободы. Трудным был путь к Победе. 

Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд. 

На Великой Отечественной войне миллионы человек 

были ранены, убиты. Сколько горя, слёз, разрушений 

принесла война. Всё было для фронта, всё для победы. 

Сколько детей осталось без крова, а сколько сиротами. 

Подростки взрослели раньше своего времени, часто 

заменяли ушедших на фронт отцов и братьев, кормили семьи. В годы Великой 

Отечественной войны в боях за Родину сражались миллионы простых советских 
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граждан.  Их подвиг бессмертен, и в нашей памяти он останется навсегда. Простые 

красноармейцы участвовали в боевых операциях на всех фронтах войны. Одним из 

таких героев, отличившихся на полях сражений, был мой прадедушка. 

 Епимахов Клавдий Николаевич родился 19 ноября 1918 года в селе Прислон 

Котласского района Архангельской области в многодетной семье. Он испытал 

сполна все трудности военного времени. В их семье было семеро детей. Мой 

прадедушка был самым младшим из детей. В родной деревне на берегу Северной 

Двины прошли его детство и юность. Он закончил 7классов школы. Учился он 

всегда с желанием. А после школы он получил рабочую профессию и пошел 

работать. Затем его призвали служить в армию. Позже он демобилизовался, но это 

оказалось очень ненадолго.  Вскоре началась война, на тот момент ему было 22 года. 

Он не мог оставаться дома и осенью 1941 года призвался добровольцем на фронт. С 

октября 1941 года он принимал участие в боевых действиях по обороне Москвы в 

составе 511 гап РГК 18 габр РГК.  

 

 

Выписка из наградного листа красноармейца Епимахова К.Н. 

 Москва и Ленинград, Одесса и Севастополь, Украина, Белоруссия, Польша, 

Германия… Да разве перечислишь все места, где проходили бои? Многие из 

красноармейцев не вернулись с полей сражений. Мой прадед, Епимахов Клавдий 

Николаевич, оказался в числе тех, кто вернулся на свою Родину, домой…Ранений 

он не имел, хотя часто приходилось действовать под шквальным огнём и на 

заминированных полях. 

Война закончилась 9мая 1945г. А он продолжал служить Отчизне. Осенью 

1945г. рядовой Епимахов К.Н. был демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 25сентября 1945г. Сохранился этот документ о 

демобилизации от 23октября 1945г. за подписью командира воинской части. 

У прадедушки много боевых наград: 

1. Орден Красной Звезды (05.10.1943г.). 

2. Орден Отечественной войны II степени (номер ордена 6028410, книга 3 

№33710, Указ от 11марта 1985г.). 

3. Медаль «За оборону Москвы» (01.05.1944г.). 
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4. Медаль «За освобождение  Варшавы (09.11.1945г.). 

5. Медаль «За взятие Берлина (09.06.1945г.). 

6. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г. (09.05.1945г.). 

Я всегда буду вспоминать своего героического прадедушку. 

 

 

ВОЙНА ДЛЯ МЕНЯ - ЭТО… 

Душанкина Ангелина, учащаяся 6Б класса МБОУЦО № 36 

Руководитель: Кищук Светлана Алексеевна 

   
   Великая Отечественная война оставила огромный след в истории России и в 

сердцах всего русского народа. Война … Она затронула весь огромный советский 

народ. Людей от Бреста до Чукотки, от Самарканда до Мурманска коснулась одна 

беда, которая унесла жизни миллионов.   Проходят годы, и многое исчезает 

бесследно, но только не память о наших предках. В этом году мы будем отмечать 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. До сих пор память об этом 

страшном событии жива в наших сердцах. Каждый год мы вспоминаем две важные 

даты: 22 июня и 9 мая. Я хочу рассказать о герое моей семьи, который внёс личный 

вклад в дело Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. и оставил свой след в истории нашей страны. 

 Моего прадедушку по маминой линии звали Отряскин Поликарп 

Илларионович. Он родился 9 марта 1915 года в городе Клинцы Брянской области в 

семье рабочих.       Из детства и юности прадедушки я знаю, что он окончил семь 

классов средней общеобразовательной школы города Клинцы, а также 

шестимесячные педагогические курсы. Самостоятельно начал работать в возрасте 

семнадцати лет учителем начальных классов в школе. Спустя два года был 

добровольно зачислен в ряды Вооружённых Сил СССР в 5-ый стрелковый полк 16-

ого стрелкового корпуса Белорусского военного округа. С июня 1936 года по 

декабрь 1938 года числился курсантом Тульского оружейно-технического училища, 

затем по май 1939 года был оружейно-пулемётным техником 502-ой отдельной 

дорожно-комендантской роты 1-ой Армейской группы Забайкальского военного 

округа (ЗабВО), а с мая по сентябрь 1939 года — оружейно-пулемётным техником 

24-ого мотострелкового полка 36-ой мотострелковой дивизии ЗабВО. В составе этой 

части он участвовал в боях с японскими самураями у реки Халхин-Гол в советско-

японском вооружённом конфликте на маньчжуро-монгольской границе.    В годы 

Великой Отечественной войны — с июня 1941 года по апрель 1942 года, прадедушка 

был назначен начальником боепитания 4-ого танкового батальона 61-ой танковой 

дивизии ЗабВО, затем по январь 1943 года — начальником боепитания 61-ого 

отдельного автотранспортного батальона 61-ой танковой дивизии ЗабВО, а с января 

1943 года по октябрь 1946 года — начальником боепитания 24-ого автомобильного 

полка Ставки Верховного Главного командования.  За долголетнюю и безупречную 

службу в Вооружённых Силах СССР  
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3 ноября 1944 года прадедушка был удостоен медали «За боевые заслуги».  В 

1945 году за участие в Великой Отечественной войне с августа по декабрь 1943 года 

на Калининском фронте в составе 24-ого автополка был награждён медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.», а в 1956 году — орденом Красной Звезды за мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении воинского долга.    

Несмотря на тяжелые испытания, которые 

выпали в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время, у моего прадедушки была 

большая семья. Он воспитал шестерых детей — 

трёх сыновей и трёх дочерей и прожил 

достойную жизнь. Мне очень жаль, что я не 

застала его живым. Отряскин Поликарп 

Илларионович ушёл из жизни 10 декабря 1977 

года в возрасте шестидесяти двух лет. Но я 

считаю, что человек жив до тех пор, пока есть 

люди, которые о нём помнят! Я с любовью 

храню память о прадедушке в своём сердце и 

очень им горжусь! И конечно же передам 

воспоминания о нём своим будущим потомкам. 

Я люблю историю моей страны. Светлая память всем героям, которые отстояли 

наше право жить в свободной и великой стране — Российской Федерации под 

мирным небом над головой, с гордостью и оптимизмом смотреть в своё будущее. 

Спасибо за мирную жизнь! 

        

 

СОБЫТИЕ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

                  

Михайлова Мария Валерьевна,  

председатель ТРФ МОО МАДЮТК,                            

Польский Алексей Алексеевич,   

                                                                   член – корр. ТРФ МОО МАДЮТК, г.Тула 

  

Год защитника Отечества – это не просто календарная дата, а символ 

национального единства и патриотизма. Это выражение глубокой признательности 

тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей 

страны. Это год, который напоминает нам о важности исторической памяти и о 

непреходящей ценности мира, который защищают наши защитники Отечества своей 

мужественностью и самоотверженностью. 
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2025 год – это также и год 80-летия Великой Победы. За основу его логотипа 

взято изображение монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в 

Волгограде, эмблема содержит георгиевскую ленту, слово «Победа!» и число «80». 

12 мая 2025 года по инициативе Тульского регионального филиала МАДЮТК 

имени А.А. Остапца-Свешникова и Тульского регионального отделения 

Пушкинского комитета Ассоциации социальных сподвижников Президента России, 

в Штабе «Единой России» г. Тулы состоялся круглый стол, посвящённый 80-летию 

Великой Победы. 

В мероприятии приняли участие: краеведы, поэты, авторы песен, спортсмены, 

педагоги, общественные деятели.   

Аудитории были представлены доклады о Туляках - героях Великой 

Отечественной войны, родственниках докладчиков, стихи и песни патриотической 

направленности. 

Краеведы, словно летописцы, открывали новые страницы биографий 

знаменитых туляков, а личные истории о родственниках, переживших войну, 

заставляли зал замирать в благоговейном молчании. 

Выступления участников круглого стола, словно искры из костра истории, 

возжигали пламя гордости за земляков, Героев Великой Отечественной войны. 

Рассказы о подвигах, стихи, рвущиеся из самой души, песни, словно колокола, 

звенящие о славе – все это достигало самых глубин сердца, вызывало слёзы 

слушателей.  

В самом Штабе можно было отправить письмо защитникам, что все и сделали. 

Каждый участник, написал письмо защитникам Родины, вложив в строки частичку 

своей души.  
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ 

 

Селиванова Лидия Алексеевна,  

педагог дополнительного образования 

МУДО «ДД(Ю)Т» г. Богородицка 

 

С радостью представляю вам наше 

творческое объединение «Волшебный 

завиток», где каждый может погрузиться в 

увлекательный мир квиллинга! У нас 

объединяются люди, увлеченные искусством 

создания удивительных бумажных фигур и 

композиций с помощью техники квиллинга. 

Квиллинг — это техника художественного 

творчества, в которой используются тонкие 

полоски бумаги, скрученные в различные 

формы и узоры. Данная техника изобретённая в 

Европе в средние века, в последние десятилетия 

вновь завоевала популярность благодаря своей 

доступности и необычайной выразительности. 

Хотела бы, поделиться тем, что наши воспитанники в течение всего 

апрельского месяца усердно трудились над созданием уникальных открыток в 

технике квиллинг, посвященных Пасхе! 

        
Каждая открытка — это не просто кусочек бумаги, а выражение любви и 

заботы, которое наши ребята подготовили для своих родных и близких. Используя 

яркие цветные полоски бумаги, они мастерски создавали неповторимые элементы и 

узоры, придавая каждой открытке индивидуальность. 
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Этот проект стал замечательной возможностью для наших воспитанников не 

только развить свои творческие способности, но и понять, как важно делиться 

теплом и вниманием с теми, кого мы любим. На каждой открытке запечатлены 

искренние пожелания, добрые мысли и, конечно же, праздничный дух Пасхи.  

Мы гордимся работой наших юных мастеров и уверены, что эти открытки 

принесли радость и улыбки их получателям! 

 

 

 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

ПАМЯТЬ О ДРУГЕ 

 

Алексеева Дарья, 8 класс МКОУ Гимназии  

г. Вятские Поляны Кировской области 

Руководитель: Семина Юлия Игоревна, 

учитель русского языка и литературы  

 

        Уже 80 лет прошло со дня, когда над Рейхстагом взвилось Знамя Победы.  

Время течет очень быстро, и все меньше остаётся тех, кто своими глазами видел 

ужасы той войны. Но разве можно стереть из памяти подвиг героев? Нельзя.  

Поэтому я создала стихотворение «Память о друге». Это моя попытка 

осмыслить войну. Это дань памяти всем, кто сражался за Родину и кто не вернулся 

с полей сражений.  

При написании стихотворения, я вдохновилась повестью Б.Л. Васильева «А 

зори здесь тихие», стихотворением А.Т. Твардовского «Дом бойца» и «книгой про 

бойца без начала и конца» «Василий Теркин».  

Я надеюсь, что мое стихотворение сможет передать дух того времени, 

напомнить о цене, которую мы заплатили за мир. Нам, потомкам, нужно быть 

достойными «памяти павших». 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ПАМЯТЬ О ДРУГЕ» 

 

Листая старенький альбом, 

Сдувая пыль и прочий сор, 

Нашел я весточку из прошлых дней – 

Фотографию юности моей. 

Вот я безусый, озорной. 

С улыбкой дерзкой и шальной, 

В глазах надежда и мечта, 

А впереди лишь высота. 

А рядом Лешка - верный друг. 
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С ним делим радость, делим круг 

Проблем, забот и мелочей. 

Стал частью жизни он моей. 

Он в куртке старой, чуть большой, 

Но духом молод. И живой. 

На фоне парка. Летний зной. 

Мы молоды, полны мечтой. 

 

Но вдруг в альбоме старом том, 

Нашел я фото под стеклом: 

Другой Алеша, я другой. 

Усталость в лицах. Пыль дорог. 

В глазах предчувствие тревог, 

Уже не та шальная прыть. 

А долг, что Родине платить. 

 

Война, я помню, как сейчас… 

Меня от смерти Лешка спас. 

Он славен был, герой страны! 

Мне лучше друга не найти... 

В руках оружие. Не мяч. 

И взгляд серьёзен, не ребяч, 

Шинели серые на нас. 

И капли горькие у глаз. 

 

Снаряды рвутся. Пыль столбом. 

И смерть несется лихо. 

Алеша шепчет: «Брат, держись!» 

А я: «Враги, поберегись!» 

Рев, шум и грохот со всех краев. 

Огонь и дым. Земля в крови и саже. 

Бой страшен, яростен и даже 

Безумен. Впереди лишь враг. 

С трудом дается каждый шаг! 

 

Увидеть солнце, мир и тишину. 

Забыть кошмар войны, седую мглу 

Хотелось. Но долг зовёт, и Родина в беде! 

И мы стоим, не дрогнув, на земле. 

И ярость сердце выжигает, 

Когда смерть друзей моих забирает. 

Кругом лишь тела, тела, тела! 
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Будь проклята страшная эта война! 

В шаге от смерти каждый миг. 

Из сердца рвется дикий крик. 

 

Помутнел рассудок мой глупый, 

Зашатался я полный смуты. 

Лежал, дрожал.  Дыханье замирало, 

А сердце бешено стучало. 

 

Вдруг резкий толчок. Алёшка рядом: 

«Эй, вставай, дружище! Разом! 

Ну, резче двигайся.  Подъем! 

Мы вместе с тобой все пройдем. 

Мы же столько одолели! Неужели 

Ты готов вот так уйти, 

Как трус? И не достигнув цели? 

Вставай, поднимайся скорей! 

Мы победим, всех одолеем, верь! 

Иначе как в глаза смотреть родне?» 

 

Вспомнил родных он не зря. 

За них готов стоять я до конца. 

Отец на фронте; мать и сестра 

В тылу работают день ото дня. 

И сколько их по всей Руси таких? 

Старающихся, трудовых? 

И понял: главное не отступать. 

Родину собой же защищать! 

Идти до конца. Насмерть стоять! 

 

Я ринулся на смертный бой. 

Алёшка мчался рядом, 

Уставший, злой, родной. 

Но главное - живой! 

Дым, искры. Пули мчались градом. 

Вдруг Алешу подстрелили. Гады! 

Упал он на землю родную, 

Истекая кровью сказал: 

«Иди, спасай других, меня не жди!» 

Я пытался кровь унять, его спасти! 

«Алеша, брат, держись. Не умирай. 

Я помогу, ты только выживай!» 
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Но рана смертельной была, 

И жизнь потихоньку из Лешки ушла… 

Алешка путь свой завершил. 

Свой долг с лихвой он оплатил. 

И крик души моей взметнулся в небо, 

Прощаясь с другом, братом навсегда. 

Осталась боль, что не забыть вовек мне, 

И память яркая, как светлая звезда. 

 

В бою за Родину друг пал. 

Но твёрдо я на землю встал. 

Я тоже не буду себя щадить. 

Отчизне я буду верно служить! 

 

Седой старик, я над альбомом 

Роняю тихую слезу. 

За дружбу ту и за то спасенье 

Я благодарность пронесу! 

 

Я благодарен за все, Лёш, поверь. 

За дружбу, верность, за отвагу в бою. 

И пусть не встретимся уже теперь, 

Я в памяти своей тебя всегда храню. 

И каждый год, как День Победы настает. 

Я молча поднимаю свой стакан. 

За тех, кто пал и кто ещё живёт. 

И за тебя, Алеша.  Каждый год. 

И глядя в небо светлое 

Я понимаю всей душой, 

Нет ничего ценней мира, 

Что подарили мы с тобой. 

 

Война меняет людей, калечит их, сокрушает, убивает… 

Но даже в самой гуще этого хаоса, можно найти истинного героя. Героя, 

который способен напомнить другим, что значит быть человеком. 
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РАССКАЗ ДЕДУШКИ 

 
Белостоцкая Ангелина, учащаяся 4А класса 

МБОУЦО № 36, г.Тула 

Руководитель: Красильникова Ольга Геннадьевна 

 

О войне я узнала от деда, 

Как далась русским людям Победа. 

Как солдаты в бою погибали, 

Жён, детей от врагов защищали. 

 

Мой дедуля в боях не бывал, 

Но разруху и голод он знал. 

Помнит дед, что в военные годы 

Очень много погибло народу. 

 

Помнит дедушка школу в войну 

И учителя с книгой в руках. 

Он в тяжёлое время учил деток в тылу, 

Ходил в старой шинели и сапогах. 

 

Я хочу обратиться ко всем людям Земли, 

Чтоб Отчизну они от врагов берегли. 

Чтобы память о прошлом вечно жила, 

Чтобы жизнь на планете мирной была. 
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