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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Знакомство с моим троюродным прапрадедушкой, Григорием Петровичем 
Силкиным, состоялось случайно. Рассматривая книги и альбомы нашей 
дальней родственницы, я наткнулась на стихотворение, посвященное Г.П. 
Силкину. Там были такие строчки:

…Как Григорий Петрович
Там держался тогда,
Если досыта крови
Нахлебалась вода?
Знаю только, что утром,
Будто впрямь своего,
Межигорская Гута
Хоронила его.

Захотелось узнать, что это за человек и почему прабабушка хранила эту 
газетную вырезку. И вот что я узнала.

7 февраля 1920 года в небольшом селе Ольховец, ныне Монастырщенский 
район Смоленской области, в семье крестьянина Петра Силкина родился 
мальчик Гриша. А.П. Силкина, сестра, вспоминала, что в юные годы Гриша 
рос шаловливым, но послушным мальчиком. Очень любил играть в войну. 
Часто на воображаемом «коне» с «саблей» в руках мчался по бурьянам и 
косил их. В семилетнем возрасте Гриша сломал ногу и очень переживал, 
что его не возьмут в армию. Он окончил школу в деревне Любавичи 
Монастырщинского района, затем школу фабрично-заводского обучения в 
Смоленске и был направлен в Ростов-на-Дону, где жил и работал токарем 
на мебельной фабрике до 1940 г. В этом же году призван в Красную Армию. 
Службу проходил в городе Комсомольске-на-Амуре. Был направлен на 
курсы младших командиров во Владивостокское пехотное училище, 
которое закончил в 1942 году, в звании командира отделения автоматчиков. 
Юноша служил в пехоте на Донском фронте, в октябре получил тяжелое 
ранение, был направлен в госпиталь. В марте 1943 года Григория Петровича 



226 Память, опалённая войной: внуки о дедах-героях 

выписали, и он сразу вернулся в строй. 27 марта 1943 года его назначают 
командиром взвода 794-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 
38-й армии Воронежского фронта. За бой под Сумщиной Григорий Петрович 
Силкин 24 августа 1943 года  награжден медалью «За отвагу» и представлен к 
офицерскому званию – лейтенант. Ночью 27 сентября 1943 года соединения 
38-й армии форсировали Днепр севернее Киева. На правобережном 
плацдарме у поселка Лютеж начались многодневные кровопролитные бои. 
Противник сосредоточил в этом районе несколько дивизий и бросил их 
на передовые советские части, пытаясь оттеснить к Днепру и прорваться 
к переправам. Фашистское командование придавало большое значение 
этой операции. Темными ночами под непроглядный туман советские танки 
и артиллерия стали переправляться с Букринского плацдарма на левый 
берег Днепра. Артиллерийские орудия, сотрясая землю мощными залпами, 
подавляли огневые позиции противника, открывая путь для машин. Сделано 
это было так искусно и осторожно, что немцы не заметили перемен. 

9 октября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки 
гитлеровцам удалось потеснить подразделения стрелкового полка, в котором 
воевал лейтенант Силкин. В районе Гута Межигорская нашим солдатам 
грозило окружение. Командир батальона приказал лейтенанту Силкину со 
взводом автоматчиков прикрыть с фланга боевые подразделения и держаться 
до прибытия подкреплений. Фашисты уже захватили господствующую над 
местностью высоту и готовили удар советским войскам с тыла. Укрываясь 
в оврагах, взвод Григория Петровича приблизился к противнику на 25–30 
метров и внезапно атаковал его. Несмотря на многократное превосходство в 
силах, гитлеровцы были выбиты с высоты и в панике отступили. Небольшую 
передышку Силкин использовал, чтобы организовать круговую оборону. 
Он понимал, что именно здесь главное направление вражеского удара, и 
дал бойцам наказ: «Не отступить!» Подтянув танки и самоходные орудия, 
гитлеровцы силами до двух рот начали яростные атаки. В промежутках 
между ударами на высоту обрушивался огненный шквал снарядов и мин. 
Трудно себе представить, как можно было уцелеть после такого обстрела. Но 
стоило только гитлеровцам подняться на штурм, как наши солдаты встречали 
их уничтожающим автоматным и пулеметным огнем. Всего взвод отбил 
девять контратак противника, уничтожил более 100 гитлеровцев и удержал 
захваченный рубеж. Десятая атака для Григория Петровича оказалась 
последней. При поддержке танков фашистам удалось вплотную подойти 
к траншеям взвода. Наступила решающая минута боя. Тогда лейтенант 
Силкин поднял бойцов в атаку и первым бросился на врага. О последующих 
событиях в наградном листе сказано: «В этом бою товарищ Силкин был 
смертельно ранен. Умирая, он только успел сказать: «Истребляйте немцев, до 
единого. Впереди Киев». Когда подоспело подкрепление, враг был отброшен 
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и бой завершен, Григорий Петрович, скорее всего, был еще жив, хотя и 
тяжело ранен, так как в его документах было написано «ранен», а уже затем 
это слово было зачеркнуто, а сверху подписано «убит». 

Григорий Петрович был похоронен у села Гута Межигорская в братской 
могиле. В списке захоронений Вышгородского района он значится в 
захоронении № 509. В этой братской могиле захоронено 364 бойца – солдаты 
и офицеры, представители разных национальностей. 10 января 1944 года за 
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, лейтенанту Григорию Петровичу Силкину было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Григорию Петровичу было 23 
года…

Воспоминания о героях Великой Отечественной войны – это не просто 
страницы истории, это живые свидетельства мужества, самоотверженности 
и силы духа. Наш долг – сохранить память о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Мы обязаны помнить, что ценой победы в войне были человеческие 
жизни!
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ…

Я никогда не видела войну. Но, я думаю, – это всегда страшно! Вокруг 
хаос, разрушение, боль и гибель людей, это всегда огромная трагедия для 
человека. В войне можно потерять все, и именно тогда каждый понимает, 
что самое ценное – это жизнь. Это время испытаний и мужества для 
всех: для воинов, их близких, для мирных людей, для всех, кому выпадет 
доля пережить все тяготы войны. И если взрослый человек, принимая в 
такое тяжелое время какие-то важные для себя решения, может что-то 
предусмотреть или попытаться спастись, то для маленького человека, для 
ребенка, война – это невыносимо, страшно, бесчеловечно! Человек рожден 
в этот мир, чтобы жить, радоваться, проживать счастливые мгновения 
детства, а когда ему приходится слишком рано оказаться во взрослом мире, 
мире, где идет война, где уже завтра, уже сейчас может не стать его самого, 
его мамы и папы, сестренки или братишки, его привычного мира, – это 
трагедия. И особенно страшно, когда чудовищные вещи творят взрослые, 
заведомо зная, что ребенок не сможет себя защитить. Детей, оказавшихся 
там, где идет война, иногда называют людьми, потерявшими детство! 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала временем грозных 
испытаний, которые выпали на долю нашей страны и нашего народа.  
27 миллионов погибших, из них самые страшные данные о детях. Например, 
умерших во время голода в Ленинграде. Их истории нам рассказывают 
сохранившиеся дневники детей-блокадников. Эти страницы невозможно 
читать, как страшно им было: на их глазах умирали близкие, их самих 
мучил нестерпимый голод, и часто, не успев дождаться помощи взрослых, 
они замерзали в обледенелых квартирах. А сколько историй хранят 
воспоминания о сожжённых деревнях и замученных людях, где фашисты, не 
дрогнув, в упор стреляли в стоящего перед ними ребенка или сжигали людей 
в запертом доме! И сколько детей вместе со взрослыми враг угнал в плен, 
в концлагеря, из которых уже многие не вернулись, приняв мучительную 
смерть…

Голод, бомбёжки, разрушенный дом, страшный гул вражеского самолета, 
сбрасывающего бомбы, смерть, смерть, кругом смерть – так многие дети 
войны вспоминают о том времени. Не было семьи, которой бы не коснулись 
ужасы войны. Вот и в нашей семье мой прадедушка встретил войну со своей 
мамой, когда ему не исполнилось еще и 5 лет. Брянскую область, где они жили, 
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захватили немцы. Но перелом в войне произошел, и наша доблестная армия 
буквально выдавливала врага с родной земли. Так, уходя из деревни, где жил 
маленький Витя и его мама, немцы пытались прикрываться прятавшимися  
от них людьми как живым щитом. Моего прадедушку фашист вытащил из 
окопа и заслонил себя от пуль его телом. Мама мальчика ничем не могла  
помочь сыну, она только кричала, чтобы немец отпустил ребенка! Видя это, 
наши солдаты, конечно, не смогли стрелять, но тут немец сам растерялся, 
заметался и, швырнув мальчика на землю, побежал. У уже взрослого Виктора 
Петровича – моего прадедушки – на всю жизнь остался шрам от удара о 
землю, но он смог выжить!

Дети во время войны рано взрослели, часто им приходилось брать на себя 
обязанности взрослого – ухаживать за больной мамой, отстаивать часами 
на морозе в очереди за продуктами по карточкам, уходить в партизанские 
отряды и воевать наравне со взрослыми, становиться к станку на заводе 
и работать по 10 и более часов, принимать взрослые решения. Я недавно 
прочитала историю об одной удивительной девочке – Аде Занегиной, моей 
землячке. Ада вместе с мамой и папой до войны жила в городе Сычевке 
и, как многие маленькие девочки, мечтала о красивой кукле, которую 
ей обещал купить папа. Она по монетке собирала на заветную мечту. Но 
вот началась страшная война. Папа ушел на фронт, стал танкистом, мама 
работала врачом в детской больнице. Когда враг подошел к Смоленщине, Ада 
вместе с мамой была вывезена в Омск. Но война страшна и в тылу, и девочка 
принимает решение отдать накопленные ею деньги на строительство танка 
для папы, чтобы он скорее освободил ее Родину. Она написала в газету, 
ее порыв поддержали дети со всей страны! Им было не жалко! Времена 
были тяжелые, но все мечтали о победе, об окончании войны, чтобы папы 
вернулись домой... И дети отдавали свои небольшие сбережения на общую 
для всех цель. И получилось! Дошколята собрали деньги на танк, который 
назвали «Малютка», и воевал его экипаж за всех, за всех детей страны!

Такие истории не могут оставить равнодушными. Читая их, ощущаешь 
гордость за своих сверстников, живших почти 80 лет назад, детей, которым 
пришлось один на один, как и взрослым, встретиться с войной. Не все 
смогли дожить до победы, но они боролись, верили и победили!
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ПОДВИГ ЕФРЕЙТОРА  
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА БАБИКОВА

В апреле 1942 года пограничники 6-й заставы 
в Заполярье под командованием старшего 
лейтенанта Ивана Халатина отражали атаки  
фашистов. Они держались четверо суток, 
выполняя приказ: «Ни шагу назад!» На пятые 
сутки почти все погибли. Только пулеметчик 
ефрейтор Михаил Бабиков, несколько раз 
раненый, продолжал разить врага. Когда 
пулемет Бабикова замолчал, обрадованные 
фашисты ринулись к нему. Последней гранатой 
герой подорвал себя и наседавших фашистов...

Об этом подвиге нам рассказала наша 
бабушка Бондарева Надежда Ивановна. Её 
бабушка, Аверченкова Ефросинья Иосифовна, 
и мать Михаила Васильевича, Мария 
Иосифовна, были родными сёстрами. В семье 
бабушки Нади знали и гордились героем 
Великой Отечественной войны. В доме на стене 
висела  его фотография и вырезка из газеты 
о событиях на пограничной заставе. А когда 
бабушка училась в школе, то в  ее учебнике 
истории был фотоснимок М.В. Бабикова,  
подписанный «Пограничник в засаде».

Михаил Васильевич Бабиков посмертно 
награжден орденом Ленина. Его именем  
названы улица в Мурманске, пограничная 
застава Никельского отряда и Красновская 
школа Краснинского района в Смоленской 
области. В городе Заполярном установлен 
памятник .Он высится на широкой площадке 
у здания пограничной заставы. На сером 
граните пьедестала золотом искрятся 
слова:«Ефрейтору Михаилу Бабикову. Погиб в 
1942 году».

Памятник М.В. Бабикову,   
г. Заполярный

М.В. Бабиков



231
Образование Смоленщины’25  
(к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

Никитин Евгений, 
обучающийся 9 Б класса 

МБОУ «Центр образования № 3 «Звёздный» 
г. Смоленска

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ

Все знают, что Великая Отечественная война была совершенно 
неожиданной для советского народа. И началось это страшное событие с 
внезапного вторжения вражеских войск на советскую территорию в то 
время, когда большую часть населения СССР переполняли мечты о ярком и 
наполненном радостью лете и надежды на счастливое будущее.

На долю нашего народа выпали тяжелейшие испытания. Он был 
вынужден на своих плечах вынести немыслимое горе, столкнувшись с 
самым крупным и кровопролитным вооруженным конфликтом во всей 
мировой истории.

Гитлер планировал ликвидировать советское государство, завладеть 
всеми его ресурсами и территорией. Многие города могли быть стерты с 
лица земли. И только общими усилиями людей, беззаветно любящих родную 
землю, фашизм был разгромлен. 

Нашему русскому народу пришлось пережить тяжелые годы войны. 
Много горя принесла эта война почти в каждую советскую семью. Каждый 
боец, каждый житель в тылу приближали День Победы как могли, во 
имялюбви к Родине и спасения жизни на земле. В стороне не остались даже 
дети. 

Я благодарен всем ветеранам, всем воинам, своим прадедам за то, что 
они спасли от фашизма всех нас, нашу страну, наше будущее, подарив 
нам мирное небо, возможность не пресмыкаться перед теми, для кого не 
существовало разницы между солдатом и ребенком, теми, кто потерял в 
себе все человеческие качества. 

Естественно, мне, как и многим другим, хотелось бы, чтобы над головой 
всегда простиралось мирное небо, завоеванное для нас нашими героическими 
предками. Но для этого, несмотря на то, что прошло уже очень много лет с 
момента окончания Великой Отечественной, нужно не переставать хранить 
память в наших сердцах о великих сражениях и подвигах, о горе и скорби тех, 
чьи судьбы были изувечены. Нельзя позволить себе даже на самый короткий 
миг подумать о том, что время стирает все, что с каждым годом ветеранов 
становится все меньше и в скором времени совсем не останется никого из 
очевидцев и участников борьбы с фашистской гадюкой, которая хотела 
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своим страшным ядом отравить саму нашу землю. Мы обязаны помнить 
подвиг советского народа, обязаны хранить историю нашей Родины и чтить 
память о тех, кто отдал жизнь за светлое будущее нашей страны. 

Каждый год 9 мая отмечается День Победы. На торжественных парадах 
Российской Федерации и стран союзников все еще присутствуют самые 
почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. Они со слезами 
на глазах радуются своей Великой Победе и чтят память тех, кто приближал 
её вместе с ними. В их сердцах много горестных воспоминаний тех страшных 
лет и  потерь родных и любимых людей и близких товарищей. 

Победа русского народа пришла благодаря сплочённости и патриотизму. 
Мы не должны забывать то, что подаренная нам свобода – их великий 
подвиг и наша история, а память – это дань уважения! Есть повод задуматься 
всем, почему эти испытания выпали на долю советского народа, как жить 
и воспитывать будущее поколение, чтобы пожары мировых войн никогда 
не затрагивали нашу страну, наши необъятные просторы, наши вековые 
традиции.

Мою семью Великая Отечественная война тоже не обошла стороной. К 
сожалению, мне не пришлось лично познакомиться со своим прадедушкой, 
Ковалёвым Александром Игнатьевичем, который вместе со многими 
своими однополчанами приближал победу над фашистской Германией. 15 
лет разделяют день моего рождения и его день смерти, поэтому знакомство 
с прадедушкой состоялось только благодаря рассказам мамы и дедушки и 
просмотру фотографий. Конечно, если бы была у меня такая возможность, 
я бы побеседовал с ним лично и с удовольствием послушал истории об его 
участии в Великой Отечественной войне, о фронтовой жизни и просто 
поговорил бы обо всем на свете. Я бы посочувствовал тому, что ему 
пришлось пережить, узнал бы, какова была жизнь в окопах, что снилось 
солдатам в коротких снах между боями и что придавало сил каждому из 
них приближать день Великой Победы. Поговорил бы о событиях нашего 
времени – Специальной военной операции. Я уверен, что мой прадедушка 
и его фронтовики так же действовали бы в интересах своей страны, как это 
делают наши сегодняшние солдаты и офицеры, в том числе и мой старший 
брат Никитин Владислав, защищающий Россию от вновь восставшего 
фашизма и агрессии стран Запада в лице Украины. Наше поколение просто 
обязано продолжить дело наших прадедов, чтобы их борьба с фашизмом не 
оказалась бессмысленной.

Родился мой прадед 13 сентября 1920 года в деревне Светицы (сейчас  
Смоленский район Смоленской области). В 1940 году был призван на 
службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию Заднепровским районным 
военным комиссариатом Смоленска.
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С самого начала Великой Отечественной войны был отправлен на фронт. 
К осени 1944 года воевал в должности заместителя командира расчёта 3-го 
взвода зенитно-пулемётной роты 1349-го зенитно-артиллерийского полка 
24-й зенитно-артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования. У 
моего прадеда было много боевых наград и орденов. Одну из них он получил 
за уничтожение вражеского самолета. Он был простым русским мужиком, 
любил много пошутить, даже в окопах никогда не унывал.

После окончания войны мой прадедушка был демобилизован и в звании 
ефрейтора вернулся на родину. У него была большая семья (пятеро детей), 
большое хозяйство. Прадед был заботливым семьянином, много работал, 
почти без выходных, из села ездил в город на работу, чтобы обеспечивать 
свою семью, а вечером занимался хозяйством. Прожил прадедушка 
достаточно долгую жизнь, несмотря на то, что после нескольких ранений 
некоторые осколки так и не смогли удалить. Умер он 30 июля 1994 года и 
похоронен на своей малой родине, в деревне Светицы.

Прадедушка был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 
(06.04.1985), медалью «За отвагу» (18.09.1944) и рядом других медалей. Его 
многочисленные медали и ордена были захоронены вместе с ним. Как сказал 
мой дедушка, его старший сын: «Это его заслуги и никакого отношения мы к 
ним не имеем, а только должны хранить вечную память о нем».

По словам моих ближайших родственников, сам прадед не любил 
говорить о пережитом, а потому сведений о нем сохранилось не так много. 
Но даже то малое, что я знаю о своем доблестном родственнике, я буду 
рассказывать своим детям, чтобы память о прадедушке жила как можно 
дольше. Я горжусь своим прадедом!



234 Память, опалённая войной: внуки о дедах-героях 

Сляднева Милана, 
обучающаяся 9 Б класса 

МБОУ «Центр образования № 3 «Звёздный» 
г. Смоленска

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Во время Великой Отечественной войны почти во всех семьях люди 

уходили на фронт, а большинство детей становились к станку на заводах, 
чтобы заменить ушедших на фронт взрослых; партизанили, чтобы помочь 
Родине и вернуть мирное небо над головой. И моя семья не исключение.

Герой моей семьи – прапрадедушка Рогов Семен Федосеевич. Я попыталась 
разузнать о нем у своих бабушки и дедушки, но, к сожалению, информации 
сохранилось не так много. Родился прапрадедушка в крестьянской семье в 
одной из деревень Смоленской губернии еще в конце девятнадцатого века. 
Детство его было трудное, еды в большой семье постоянно не хватало. С 
раннего возраста он был вынужден батрачить на помещика.

Когда началась Великая Отечественная война, прапрадедушке было 
пятьдесят два года, но, несмотря на возраст, в июне 1941 года он пошел 
на фронт добровольцем и прошел всю войну. Он был красноармейцем, 
Его воинская часть: третий Белорусский фронт; двести двадцать седьмая 
отдельная телеграфно-строительная рота. За свои героические подвиги в 
годы войны прапрадедушка получил много наград, среди которых медаль 
«За оборону Москвы», две медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и 
самую главную медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Мне очень жаль, что мой прапрадедушка умер задолго до моего 
рождения. Мне бы так хотелось услышать его рассказы о войне и о тех 
нелегких временах.

В конце я хочу сказать, что память о Великой Отечественной войне и 
о тех людях, которые воевали за нашу свободу и светлое будущее, служит 
предостережением от повторения трагедий прошлого. Она напоминает 
нам о необходимости защищать мир и противостоять любым проявлениям 
агрессии и нетерпимости. Осознание ужаса войны и память о людях, 
пожертвовавших собой ради нас, помогает ценить мирную жизнь и 
относиться с уважением к правам других людей.
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СЕМЕЙНЫЙ СУНДУЧОК

Нельзя сказать, что именно может выступать в качестве реликвии.  
Это может быть мебель, картина, портрет, фотография, даже простое 
письмо, написанное твоим прадедом много лет назад. Эта вещь передаётся 
из поколения в поколение по наследству. Это может быть вещь уникальная  
и представлять историческую ценность, а может быть дорога исключительно 
твоей семье… Но сейчас я хочу рассказать о реликвии, которая дорога 
именно моей семье!

В моей семье самая дорогая вещь – это память о моём прапрадеде.  
Он ветеран Великой Отечественной Войны, через многое прошёл. Бабушка 
и мама очень часто о нём рассказывали. Я горжусь, что у меня в роду есть 
такие герои. Я не был с ним лично знаком, он ушёл очень давно, но память  
о нём жива до сих пор в тех вещах, которые бабушка бережно хранит. 

Для нас большую ценность 
представляют документы о 
медалях, которые прадедушка 
получал и, конечно же, 
красноармейская книжка, 
которая хранит его подвиги. 
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По ней видно, что она через многое прошла. Это были тяжёлые времена 
и для всего народа, и для моей семьи. Края книжки напоминают о тяжёлом 
времени. У прадедушки было несколько медалей, их похоронили вместе с 
ним: «За победу над Германией», «За взятие Берлина», медаль «Жукова», а 
также орден Отечественной войны 2 степени. А для нас остались памятные 
удостоверения, подтверждающие подвиг нашего героя. Документы очень 
старые, они пережили много, даже пожар. Но в них чётко прослеживается 
подвиг моего героя.

Когда я смотрю на 
эти награды, больше 
всех мне нравится орден 
Отечественной войны 2 
степени. Он сияет золотыми 
лучами, которые исходят 
от пятиконечной звезды. В 
центре круглый медальон 
с изображением золотых 
серпа и молота на красном 
фоне, который опоясывает 
белая полоса со словами 
«Отечественная война». 
Позади звезды видны сабля и 
винтовка. Так проработаны 
детали, что сложно оторвать 
взгляд.

Важно понимать, что 
семейную историю нужно 
хранить как сокровище, 
потому что родственные 
связи самое важное!
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ГЕРОИНИ ВОЙНЫ

В 2025 году наша страна 
отмечает 80-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Эта дата – ещё один повод для 
того, чтобы вспомнить, какою 
ценой обошлась Победа нашему 
народу, нашим предкам. Каждый, 
кто принимал участие в обороне 
страны от немецко-фашистских 
захватчиков на фронте или в тылу, 
уже является героем. И среди этих 
героев немало женщин, которые 
внесли свой вклад в освобождение 
родной земли. На фронте они были 
медиками, лётчицами, снайперами, 
связистками, разведчицами, 

Рис 1. Бюст Марии Октябрьской на аллее 
Героев в Смоленске

шофёрами, репортёрами, даже танкистами, артиллеристами, активно 
участвовали в подполье, в партизанском движении. И русский народ по 
праву назвал их героями наравне с мужчинами.

Во-первых, за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной 
войны, 92 девушки и женщины были удостоены звания Героев Советского 
Союза. Например, Мария Васильевна Октябрьская. После гибели мужа 
на фронте она вложила все имевшиеся у неё сбережения в приобретение 
танка, который назвала «Боевая подруга». Мария Октябрьская выучилась 
на водителя-механика, набрала женский экипаж и отправилась на фронт. В 
январе 1944 года она получила тяжёлое ранение. Её перевезли в госпиталь в 
Смоленске, где вскоре, увы, она скончалась, но была с почестями похоронена 
у Смоленской крепостной стены среди героев-мужчин. 

Во-вторых, немало женщин внесли неоценимый вклад в разгром врага 
в качестве разведчиц. Например, в партизанском полку «Тринадцать», 
который состоял в основном из смоленских девушек и женщин, ротой 
разведки руководила смолянка Дуся Корпечкина. У неё были широкие связи 
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с местным населением, и оно не раз передавало ей ценные данные о врагах. 
Ещё одна смолянка, Татьяна Кошелева, была направлена в тыл врага. Она 
неоднократно ходила в разведку и однажды привела немецкого офицера, 
при котором оказались очень важные документы. 

В-третьих, женщины по велению сердца совершали героические поступки. 
Например, во время операции по предотвращению вывоза смоленских детей 
и подростков в Германию, которая получила название «Дети», Никифор 
Коляда, руководитель партизанского соединения «Батя», узнав, что немцы 
готовят данную операцию, привлёк к спасению детей местную учительницу – 
Матрёну Вольскую, которой на тот момент было всего лишь 23 года. Ей 
в помощь дали учительницу Варвару Полякову и медсестру Екатерину 
Громову, которые также по возрасту были ещё «девчонками» – ни одной из 
них не было и двадцати пяти лет. Дети были разделены на отряды по 40–50 
человек, двигались по лесам и болотам ночами под руководством Матрёны 
Вольской, которая порой уходила на 20–25 километров вперёд, чтобы 
убедиться в безопасности выбранного маршрута. За время пути к отрядам 
присоединялись и дети из попутных деревень, из-за чего их численность 
выросла более чем в два раза. Так было спасено 3225 детей. 

Сейчас очень трудно представить, что хрупкие женские плечи наравне 
с мужскими тянули на себе все тяготы военных будней. Но всё же героизм 
женщин в годы Великой Отечественной войне очевиден. Он был внутри 
каждой женщины, девушки, девочки, рождённой на русской, в том числе и 
смоленской, земле.

Рис. 2. Матрёна Вольская и спасённые ею дети
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПРАДЕДУШКЕ

В мире, где текут реки времени 
и история порой кажется далеким 
эхом, трудно бывает представить, 
что каждая страница прошлого 
полна ярких событий и жизни. 
Накануне Дня Победы я вместе 
с семьей решила сделать в школу 
стенгазету, посвященную Великой 
Отечественной войне (1941–1945). 
Это было особенное задание, 
которое связывало наше время с тем 
временем, когда мир был охвачен 
войной. Я понимала, что это не 
просто задание, это возможность 
глубже понять, что значит 
патриотизм, уважение к истории и 
памяти предков.

Когда мы начали собирать материалы для стенгазеты, бабушка с 
интересом наблюдала за процессом. В один момент она решила поделиться 
воспоминаниями о своем отце, который находился на фронте в эти страшные 
годы. У нее всегда было много историй, но в этот раз они казались особенно 
важными. Мы с интересом слушали ее рассказ.

Иванов Иван Александрович родился 3 декабря 1916 года в деревне 
Березовка Стодолищинского района Смоленской области. Когда началась 
война, прадедушка ушел в партизанский отряд, а в 1942 году он в качестве 
телефониста был призван на фронт в 778-й артиллерийский полк 247-й 
стрелковой Рославльской дивизии. Он дважды получал ранения, а 3 февраля 
1944 года был контужен. За мужество и отвагу прадедушку наградили 
медалями и орденами.

Тут к разговору присоединилась моя мама. Она начала рассказывать 
истории о военной жизни, которые иногда вспоминал прадед. Однажды 
он рассказывал о том, как устранял повреждение линии связи при 
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форсировании реки Одер. За проявленный героизм дедушку представили к 
награждению орденом Красной Звезды. К сведенью: эту награду выдавали 
только тем людям, кто проявил мужество при защите Родины. Однако во 
время войны эту награду он не получил. После войны бабушка и дедушка 
делали запрос в Министерство обороны СССР, но положительного ответа не 
получили: не было необходимых данных. Лишь спустя много лет они нашли 
недостающий документ через специальный сайт в Интернете, и спустя 
70 лет награда нашла своего героя, но, увы, слишком поздно.

– Важно помнить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, – добавила 
бабушка. Мы, потомки, должны сохранить воспоминания о героях, которые 
отдали свои жизни ради чистого неба над головой. Она отметила, что в наше 
время, когда мир так быстро меняется, важно сохранить это ВЕЛИКОЕ 
наследие. В стенгазете мы решили разместить фотографии, письма и 
артефакты, которые были дороги родным, чтобы передать это людям, 
которые не знакомы с этим.

Работа над стенгазетой стала для моей семьи не просто задачей. Этот 
процесс стал возможностью прикоснуться к истории, ощутить горечь потерь 
и радость побед. Мы поняли, что, восстанавливая эти воспоминания, мы не 
просто отмечаем факты, но передаем нить истории дальше.

Я очень горжусь своим прадедушкой и очень хочу, чтобы наши ученики 
тоже почувствовали гордость за подвиги своих дедов и прадедов!
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ

Мой прадедушка, Голяцкий 
Иван Васильевич, родился 30 
октября 1920 года в деревне 
Михалково Духовщинского района 
Смоленской области в семье 
крестьянина-бедняка. В 8 лет он 
пошел в начальную школу, после 
окончания которой учился в школе 
крестьянской молодежи, и закончил 
ее в 1937 году. Затем работал 
столяром и одновременно учился в 
вечерней средней школе, вступил в 
ряды ленинского комсомола. 

С 1 января 1939 года по путевке 
комсомола был направлен на курсы 
учителей при Духовщинском 
педагогическом училище.

В октябре 1940 года был призван в армию. Был направлен для 
прохождения службы в военно-морском флоте в город Кронштадт. Война 
застала в учебном отряде Балтийского флота на курсах младшего командного 
состава.

Все 900 дней блокады Ленинграда прадедушка участвовал в его защите 
и затем в снятии блокады. Победу встретил в Ленинграде на заводе 
«Электросила», где строил тральщики. Летом 1945 года принимал участие в 
приемке трофейных кораблей.

С августа 1946 года в составе дивизиона тральщиков он совершил переход 
из Ростока в Севастополь вокруг Европы. В этом же году был  принят в ряды 
КПСС. В апреле 1947 года тралил мины на Черном море. Демобилизован из 
города Батуми в апреле 1947 года.
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Мой прадедушка награжден орденом Отечественной войны, медалью 
«За оборону Ленинграда», юбилейными медалями.

С 1947 года он работал учителем истории и географии в Чижевской 
семилетней школе Духовщинского района Смоленской области. С 1947 года 
по 1952 год был директором этой школы.

В 1952 году был переведен в Гришковскую семилетнюю школу учителем 
истории и географии. После закрытия этой школы с 15 августа 1961 года 
работал учителем Верховье-Малышкинской школы в деревне Верховье 
Батуринского сельского поселения Смоленской области. Преподавал 
историю, черчение и уроки труда. Пользовался большим уважением среди 
учеников и учителей. Награжден Почетными грамотами. 

В 1980 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал работать до 1986 
года. Вырастил и воспитал  сына и дочь.

Умер прадедушка  в 2013 году на 93 году жизни.
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РАЗГОВОР С ДЕДОМ

Семейный альбом… Это не просто старые фотографии. Это история 
нашей страны, наша память, наша гордость и боль. С пожелтевших «карточек» 
на нас смотрят такие родные и знакомые, но в то же время далекие лица. Я 
внимательно рассматриваю фотографии, не спеша перелистывая страницы. 
И вот та, которая мне особенно дорога. Сквозь десятилетия со старого фото 
на меня смотрит темноволосый юноша в военной советской форме. Его глаза 
немного прищурены, а на губах легкая полуулыбка. Это мой прадедушка – 
Власов Алексей Иванович, узник Бухенвальда.

Дедушку Лешу, как называет его мама, я никогда не видел. Но именно 
с его портретом я ежегодно прохожу в шествии Бессмертного полка. 
Рассматривая дедушкину фотографию, я не раз думал о том, как хорошо 
было бы с ним поговорить и расспросить обо всем, что он пережил. Это, 
конечно, мои детские фантазии. А если этот разговор был бы возможен…

За окном метель, непогода, а я сижу в теплой комнате, пью свой любимый 
компот и беседую с дедушкой Лешей.

– Дедушка, расскажи о том, как началась война?
– Когда началась война, мне было 16 лет. Отца забрали на фронт, и я 

остался за старшего. Теперь забота о маме, братишке Саше и сестричке 
Марусе легла на мои плечи. Очень скоро в мою родную деревню Дворище 
Руднянского района Смоленской области пришел враг. Немцы заняли лучшие 
дома в деревне, выгнав хозяев в сарай, забирали продукты и скот, обрекая 
людей на голод. Просто смотреть на зверства врага не было сил, поэтому я 
решил уйти в партизаны. Но вот однажды ночью раздался громкий стук в 
дверь. Это были полицаи, и пришли они за мной. Оказалось, что товарищ, 
которому я рассказал о своих планах, решил выслужиться перед фашистами 
и предал меня.

– Дедушка, а что случилось потом, после ареста?
– После ареста меня отвезли в райцентр. В райцентре собрали большую 

группу юношей и девушек для отправки в Германию, где всем обещали 
лучшую жизнь. Это потом мы узнаем, что за жизнь они для нас приготовили… 
Дорога была очень тяжелой, мы ехали в душных вагонах, почти всегда стоя. 
Немцы нас практически не кормили, воды на всех не хватало… 

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен свой герой…
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И вот мы в Германии. Меня, как крепкого деревенского парня, определили 
на ферму. Хозяин, сын которого погиб на войне, относился ко мне очень 
плохо: за малейшую провинность бил палкой, кормил объедками, содержал 
хуже скотины. Я понял, что не вынесу такой жизни, поэтому решил бежать. 
Куда пойду? Что буду делать на чужбине? Над этими вопросами я тогда даже 
не задумывался. Меня очень быстро поймали и вернули на ферму. Жизнь 
после этого стала совсем невыносимой. Всю злость, которая накопилась в 
нем после гибели сына, хозяин выплеснул на меня в удвоенном размере. На 
что я рассчитывал, когда решил бежать снова? На чудо, на везение… Я до 
сих пор не понимаю. Но я опять бежал, меня снова поймали, снова били, 
били и били…  Как я выжил тогда, я не знаю. Казалось, что самое страшное, 
что может произойти с человеком, со мной уже случилось… 

– Дедушка, я знаю, что тебе очень тяжело вспоминать о пережитом. Мама 
говорила, что ты почти никогда не рассказывал о том, что с тобой было в 
лагере. Но, может быть, для меня ты сделаешь исключение?

– После второго побега меня отправили в Бухенвальд. Бухенвальд – 
один из самых страшных немецкий лагерей. К нам, русским, там было 
«особое» отношение. Мы жили в отдельных бараках, носили на одежде 
опознавательные знаки, нас отправляли на самые тяжелые работы. Темно-
коричневая жижа, напоминающая кофе, кусочек хлеба с маргарином – вот 
весь наш завтрак. Мы были настолько истощены, что кожа тянулась, как 
резина. Нам помогло выжить только то, что мы держались вместе.

Каждый день меня вместе с другими заключенными опускали в подземную 
шахту, где мы работали. Это было военное производство. На ногах были 
тяжелые цепи, мы были похожи не тени, но нужно было держаться. Так 
не хотелось умирать на чужбине! Так хотелось увидеть родную деревню 
и любимые лица… Тот день, когда нас освободили, я помнил всю жизнь. 
Грязные, истощенные, больные, мы были самыми счастливыми людьми!

– Дедушка, вас, наверное, сразу отправили домой? 
– Мы все мечтали о доме, но на Родину вернулся я только спустя три года. 

Мне к тому времени исполнилось уже 20 лет, поэтому нужно было служить в 
армии. Солдатская служба в то время длилась 3 года. Все это время я служил 
в Восточной Германии.

– Дедушка, так сколько времени тебя не было дома?
– Дома я не был 6 лет. За это время братишка с сестренкой выросли, 

вернулся с фронта отец. После войны везде были голод и разруха. Но 
главное, что это была наша родная освобожденная земля. Шаг за шагом 
люди возвращались к мирной жизни, учились жить без войны.

Вот и подошел к концу дедушкин рассказ. Я закрываю семейный альбом 
и бережно ставлю его на место…
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МИРНОЕ ПИСЬМО
Я живу в красивом древнем городе, городе с Историей. В 863 году впервые 

о моем городе появилось письменное упоминание. Сколько всего выпало на 
долю Смоленска! Кажется, ни одно военное событие не обошло его стороной: 
и татарское нашествие на Смоленскую землю, и участие в Куликовской 
битве, и захват Смоленска литовским князем, наши воины участвовали в 
Грюнвальдской битве, оборона против войск польских феодалов, война 1812 
года...

Обо всех этих событиях я узнал из книг и учебников истории.
А вот о событиях одной войны я слышал рассказы не только на уроках 

или классных часах. Об этой войне мне рассказывали мои родные, а им – мой 
прадед, которого мне не довелось ни увидеть, ни обнять. Я только слышал 
рассказы о нем и рассматривал его фотографии.

…1943 год – год освобождения города Смоленска. В этот год моему 
прадедушке – Апраксину Петру Фроловичу исполняется восемнадцать лет.

Как только он становится совершеннолетним, добровольно вступает 
в ряды Красной Армии. Я представляю себе, что в нашей семье мог бы 
храниться небольшой клочок теперь уже пожелтевшей бумаги, где прадед, 
еще юный новобранец, описывал свои первые дни на войне. Мы знаем, что 
вместе с продвижением фронта и боевых действий, прадед продвигался в 
сторону Европы. Так он добрался до Германии. Что он чувствовал? Хотел, 
наверное, домой. Но и после Великой Победы мой прадед не сразу вернулся 
к родным, а отправился в Польшу. Там всё ещё проходили сражения с 
бандами сторонников Гитлера.

Писем, которые на фронт писала ему мама, не сохранилось. Он не привёз 
их с войны. Зато после войны вернулся сам в свое родное смоленское село. 
Мой прадедушка получил множество медалей и орден Красной Звезды. 

Прадед мечтал о своей семье, поэтому вскоре женился, появились 
и дети. Но война не отпускала, давала о себе знать болями от ранений и 
пошатнувшимся здоровьем, начались проблемы с сердцем, наш Пётр 
Фролович стал инвалидом. 

Он умер, когда ему было всего 59 лет. Скончался, не дожив до пенсии. Как 
могло получиться, что человек, прошедший войну, так мало жил в мирное 
время. Наверное, на этот вопрос никогда и не будет ответа.

Поэтому сегодня нам, всем членам его семьи, так дороги те свидетельства, 
которые сохранились о его жизни в дни войны. Его воспоминания – это 
бесценный нам дар, потому что они являются  верным свидетельством того, 
как молодой парень во время страшных боёв, во время недолгих передышек 
думал о жизни, не хотел верить в смерть, а думал о своих родителях, 
односельчанах, друзьях, о мирном небе над головой.
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Мой папа часто мне говорит, что я похож на прадедушку.
Как бы я хотел написать ему письмо. Туда, где ему 18, или уже в дни 

Великой Победы. А совсем недавно я узнал, что недалеко от меня живет 
ровесник моего деда. Совсем близко от меня, в соседнем доме. Я не могу 
написать письмо своему деду, но могу порадовать этого доблестного воина, 
которому повезло прожить больше мирных дней. Может быть, думаю я, они 
могли встречаться, могли познакомиться, если бы мой дед еще был жив. Но, 
как говорится, в истории нет сослагательного наклонения. Я решил написать 
письмо ветерану войны, блокаднику, защитнику Ленинграда Михаилу 
Семёновичу Кугелёву. И повод оказался хороший, праздничный!

«Здравствуйте, уважаемый Михаил Семёнович! Хочу Вас поздравить с 
днем Победы! Мы гордимся, что Вы смогли дожить до этого светлого дня.

Нелегкая досталась Вам судьба. Я знаю это из рассказов родных, мы 
изучали военные события на уроках истории. Наше поколение хочет быть 
таким же целеустремлённым, сильным и волевым, какими были Вы и в 
мирное, и в военное время.

Те ужасные блокадные дни не должны повториться. Это страшное 
преступление против людей. Я не могу представить, как сложно было 
Вам тогда. Но знаю, что все жители Ленинграда оказались в тяжелейших 
условиях: 872 дня ада!

Мирное население, даже малолетние дети, встали к станку, чтобы 
приблизить час Победы. Другие записывались в добровольцы. Школьницы 
шли учиться на медсестёр, чтобы помогать фронту. Народное население 
создавало земляные и другие укрепления для защиты города. По Дороге 
Жизни в город везли необходимое: продовольствие, боеприпасы, 
медикаменты, а на обратном пути вывозили население.

И город выстоял! Стойкость и  храбрость ленинградцев помогли  ему в 
этом. Мы верим, что город будет мирно жить ещё много-много столетий. 
По его красивейшим улицам будут ходить благодарные потомки тех, кто 
сражался и выстоял в эти страшные военные годы.

Огромное спасибо вам, Михаил Семёнович, за ваше личное участие 
в истории не только Ленинграда, но и всей нашей страны, что благодаря 
мужеству и отваге вашего поколения история России не прервалась в те 
страшные годы!

Желаю Вам крепкого здоровья, радости, спокойных мирных дней, 
светлого неба, счастья.

С благодарностью и почтением к вам, Михаил Семёнович, Апраксин 
Артём, ученик 11 А класса».

Это письмо я запечатал в конверт и положил в почтовый ящик ветерана. 
А когда возвращался домой, то думал, как интересно наши мысли и желания 
реализуются. Я так хотел написать письмо деду! Вот и написал, только не 
своему, но не менее достойному человеку. Как знать, ведь моё письмо может 
оказаться важным для Михаила Семёновича, а мой дед читает его там, в той 
вечной жизни, где оказываются только праведники.
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ИСТОРИЯ СОЛДАТА

История нашей страны – это не только важные даты и события.  
Это – история отдельного человека, его судьба в определенную историческую 
эпоху.

Великая Отечественная война закончилась 80 лет назад, но память о ней 
живет до сих пор. И будет жить всегда. Пока мы будем говорить и чтить 
память о погибших на этой войне. Великая Отечественная война пришла в 
каждый дом, в каждую семью.

В классе мы на Уроках Мужества часто говорим о подвигах во время 
Великой Отечественной войны членов наших семей, посещаем школьный 
музей «Наша родословная», участвуем в акции «Бессмертный полк школы».

На одном из таких Уроков Мужества наш классный руководитель 
Грищенкова Татьяна Николаевна рассказала историю солдата – своего дяди – 
простую и очень трогательную. Его имя – Рушкин Иван Гурьевич.  
Он родился в 1923 году в Смоленском районе в деревне Кувшиново.

Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами...

И. Карпов

…В семье было четверо детей, 
которых мать, Анна Ивановна, 
воспитывала одна. Иван был 
старшим сыном и во всем ей 
помогал. 22 июня 1941 года Великая 
Отечественная война пришла в 
каждый дом, в каждую семью. Все 
мужчины встали в строй на защиту 
своей Родины. В тылу остались 
женщины, дети и старики. Ивану 
было только 16 лет, и в армию 
его не взяли. К этому времени он 
уже закончил восемь классов и 
очень хотел на фронт, но его семья 
находилась на оккупированной 
территории, и это было невозможно. Рушкин Иван Гурьевич
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Приближался день освобождения Смоленщины от немецких фашистов. 
Ивану уже исполнилось 18 лет. Он со своими сверстниками очень хотел 
воевать. Ребята знали, что могут погибнуть на войне, они хотели иметь свои 
семьи и детей. Также дядя моей учительницы еще молодым создал свою 
семью, его жену звали Зоя.

Смоленск освободили 25 сентября 1943 года. Ивана вместе с другими 
ребятами взяли в армию, и он был направлен в Москву на курсы 
артиллеристов. Спустя несколько месяцев Иван, направляясь в свою часть, 
заскочил на несколько минут домой, чтобы, как выяснилось впоследствии, 
в последний раз посмотреть на своего сына Виктора, который родился  
20 апреля 1943 года и проживает в настоящее время в городе Смоленске.  
Так состоялось прощание Ивана со своей семьей.

О дальнейшем ратном пути солдата Ивана долго не было ничего известно, 
знали только, что похоронен где-то в Прибалтике. 

Но не так давно родственники, благодаря архивам Министерства 
обороны, Книге Памяти, обществу «Мемориал» нашли важную информацию 
для семейного архива. Из архивных документов они узнали, что Иван был 
призван в ряды Красной Армии 29 сентября 1943 года. За проявленное 
мужество в борьбе с фашистскими захватчиками дядя моей учительницы 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

Медалью «За боевые заслуги» награждались военные за умелые, 
инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач.

Старший сержант Иван Гурьевич 
Рушкин погиб в бою 3 октября 1944 
года и был захоронен в Латвийской 
ССР, ст. Лигатнэ. Для каждого 
человека семья – это самое ценное, 
что есть в жизни. Человек должен 
не только знать родственников, но 
знать историю своего рода. История 
семьи – это корни, без которых 
человек не может существовать.

Эта ужасная война должна 
всегда служить уроком будущим 
поколениям, которые обязаны 
делать все возможное, чтобы не 
допустить возникновения других 
войн.
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Жукова Руслана, 
обучающаяся 5 Д класса 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 
г. Смоленска

И МУЖЕСТВО, И ГОРДОСТЬ, И ОТВАГА
И мужество, и гордость, и отвага – 
Всё о тебе я, дед, могу сказать.
Ночами сторожил ты у оврага, 
Чтоб Родину свою не потерять!

И бесконечно длились звуки боя, 
И залпы оглушающих небес.
Бойцы того незыблемого строя 
Стояли насмерть, жаждая чудес.

Шли рядышком, плечом к плечу со страхом 
И все же шли вперед вы до конца!
И шаг за шагом, не моргнувши глазом, 
Рвались вы в бой!!! Победа – за отца!!!

Отечеству нужна твоя подмога! 
Ты сильный и уверенный солдат! 
И непоколебима вера в Бога!
И вера в своих доблестных ребят.

А пойманная пуля в поле томном 
Не остановит жгучего бойца.
Надежда, вера в взгляде твоем скромном 
Заставит биться пламенем сердца!

Мой дедушка, я помнить буду вечно 
И подвиг твой, и имя, и лицо…
И жизни наши движутся беспечно 
Спасибо, дед, за мирное крыльцо!
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Кравцова Мария,
 обучающаяся 7 А класса 

МБОУ «Многопрофильный лицей» 
г. Смоленска

Я – РУССКАЯ!

Я горжусь тем, что я русская!
В нас нет ненависти, страха нет.
Что страна у нас огромная
И природных богатств букет.
Я горжусь русской культурою!
И не пройдет её расцвет.
Пушкин, Тургенев, Лермонтов
Носят звание – «русский поэт»!
Я горжусь нашим народом!
Он, видя много разных бед,
Сохранил своё достоинство
И достиг великих побед!

Я горжусь своими дедами,
Что сломали фашизму хребет!
Но нацистским горячим головам
Захотелось опять ракет.
Я горжусь отцами нашими,
И будет подвиг их в веках воспет,
Мы не забудем имени каждого
Кто отстоял в бою суверенитет!
Я горжусь тобой, Русь-матушка!
Что ты помнишь предков завет:
«Мы своих никогда не бросаем!» –
Скажем громко на весь белый свет!
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Толкачев Тимур, 
обучающийся 5 В класса 

МБОУ «Многопрофильный лицей» г. Смоленска

Я ВЕРНУСЬ

Великая Отечественная война. Каждый в нашей стране знает и помнит об 
этом страшном, жестоком времени. Не найдется семьи, которая не заплатила 
за победу высокую цену – потерю близких, родных людей. Моя семья – не 
исключение. Не вернулся никто из ушедших воевать. Отчаянно боролся 
прадедушка, Петр, на тот момент мальчик 10 лет. Оставшийся сиротой, 
потерявшим мать еще до войны и отца на фронте… А потом немцы забрали 
двух его сестер…Судьба была жестока ко всем в то время.

80 лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной Войне. 80 лет – 
это целая жизнь. Столько лет моему прадедушке Толе. Он родился в год 
Победы. Он и рассказал нам о смелом, уверенном человеке, своем старшем 
брате Жене, которого он знал только по фотографии. И я хочу поделиться 
этой историей. Больше поделиться ей некому, свою молодость этот смелый 
парень отдал войне, а за победу заплатил высочайшую цену – отдал свою 
жизнь.

Женя жил на Крайнем Севере – в городе Кировске – с отцом, матерью, 
братом Сашей и сестрой Валей. Он был умным парнем, отлично учился. 
В 1942 закончил школу с красным аттестатом и отправился на фронт 
добровольцем, прибавив к своему возрасту год. 

Когда я смотрю на его фото, в такие 
серьезные, полные грусти глаза, думаю: 
что же ему привелось повидать на своем 
пути?  Ему ведь здесь не более 20 лет. Вся 
жизнь впереди. Чего он мог бы достичь, 
каким человеком стать? Я мог бы дружить 
сейчас с его правнуками. Женя был 
уверен, что вернется. В письмах к родным 
он писал, что служит артиллеристом, что 
отправляется в Европу. Когда документы 
Красной Армии за период Великой 
Отечественной войны были рассекречены, 
открылось, что Евгений Иванович 
Тимофеев был сапером. Возможно, на 
поле боя специальности были стерты 
и ради победы саперы становились 
артиллеристами? А возможно, не хотел 
тревожить родных еще больше. 
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В январе 1945 полк Жени переправляют в Венгрию, под Будапешт.  
Он отправляет открытку сестренке Вале: 

«Здравствуй, Валя! Привет из Венгрии! 
Я не знаю, поздно или рано
Постучусь в родную нашу дверь,
Я вернусь негаданно-нежданно.
Жди меня, надейся, верь.

Валя, пиши, как твои успехи в учебе. У нас здесь все в порядке, Гитлеру 
скоро совсем «капут». Пока же до свидания.

С приветом, брат Женя»

Женя собирался домой. Победа близка, солдаты понимают, что осталось 
совсем немного. Он знает, что дома ждут, что верят. И сам он верит, что это 
обязательно случится, что он войдет в такую родную дверь и продолжит 
жить, несмотря на все, что он пережил и с чем справился. Женя пишет 
стихи. Я поражаюсь силе духа этого человека, среди войны, стрельбы и 
смертей ставших уже родными ребят не забывать поинтересоваться об учебе 
сестренки, не терять надежду, вдохновение и стремление жить и победить…

В марте 1945 года 346 гвардейский стрелковый полк выступает на Вену. 
27 марта 1945 года Женя погиб, не дойдя до Австрии совсем немного и не 
дожив до победы буквально месяц. Он похоронен в Венгрии. Даже после 
смерти не суждено ему было вернуться домой…

Сказать честно, у Жени было сложное детство: его отец подвергался 
репрессиям, был раскулачен, семью отправили в ссылку на Крайний 
Север. Женя уже был достаточно взрослым, чтобы это понять и осознать. 
Не думаю, что это был легкий путь. Но, когда на страну опустилась беда, 
пришла война, разрушая все, что было создано, отбирая жизни и разрушая 
мир, 17-летний паренек, не задумываясь, кинулся на защиту Родины. Своего 
дома, мира, семьи. Я горжусь тем, что я его правнук, пусть и двоюродный. 
И всеми бойцами, победившими фашизм, горжусь, не родственниками, но 
соотечественниками. Такие истории, как эта, которую я рассказал вам, дают 
понять нам, современному поколению, какова цена войны. И не дают об 
этом забыть. 

Жаль, что нет того, кто мог бы мне рассказать о войне из первых уст. 
Но они погибли не зря. Они сражались за нас и подарили нам жизнь и этот 
прекрасный мир.

Рассказывали мне о войнах сложных,
О том, как наши погибали, 
Как клятвы верности давали,
И как вернуться обещали…
Кровь проливали, готовы пропасть,
Чтоб нам никогда в эту тьму не упасть.
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Токарев Егор, 
обучающийся 6 В класса 

МБОУ «Многопрофильный лицей» г. Смоленска; 
Ковалева Наталья Валерьевна, 

учитель биологии МБОУ «Многопрофильный лицей» 
г. Смоленска

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ

Этот рассказ о героических 
бабушках и дедушках, которые на 
себе ощутили все трудности жития 
во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Нашу бабушку и прабабушку 
зовут Прудникова Лидия Матвеевна, 
она родилась 12 мая 1925 года в 
деревне Жигалки Хиславичского 
района Смоленской области, у 
самой границы с Белоруссией. 
Когда началась война, бабушке 

 

Прудникова (Сычева) Лидия Матвеевна 

Лиде было 16 лет. В то время в деревне не было ни радио, ни телевизора, 
поэтому о начале войны 22 июня 1941 года жители деревни узнали через 
сельский совет. На следующий день всю молодежь послали рыть окопы за 10 
километров от деревни, рыли 2 дня, а немцы стремительно приближались. 
26 июня 1941 года немцы подошли к деревне Жигалки.  Многие жители к 
этому времени ушли на фронт, тех, кто не успел, фашисты угнали в плен. 
Бабушку Лиду немцы тоже пытались увезти в Германию, но ей, на свой страх 
и риск, удалось от них спрятаться под полом в одном из деревенских домов. 
Оставшихся в деревне женщин, детей и подростков немцы заставляли 
работать под страхом расстрела – расчищать аэродром, рыть окопы, пилить 
лес и сплавлять его по реке Сож, чтобы затем вывезти  в Германию.

С 1941 по 1943 года деревня была в немецкой оккупации. 27 сентября 1943 
года Красная Армия освободила деревню. Во время отступления фашисты 
жгли дома деревенских жителей, отбирали скот и разрушили единственную 
на всю округу мельницу.

После освобождения Смоленщины бабушка Лида трудилась в тылу на 
благо Родины. Она, как труженик тыла и ветеран труда, имеет много наград 
и медалей. Бабушка Лида умерла 1 марта 2020 года, но наша память о ней 
останется навсегда.



254 Память, опалённая войной: внуки о дедах-героях 

Отец бабушки Лиды, Сычев Матвей Герасимович, ушел на фронт в 
самом начале войны, оставив свою жену Матрену Андросовну с четырьмя 
детьми в деревне Жигалки, которую вскоре оккупировали фашисты. В 1942 
году попал в немецкое окружение под Москвой, но ему вместе с другими 
солдатами удалось выбраться и вернуться домой. Через некоторое время 
дедушка Матвей вновь ушел на фронт. В 1943 г. он участвовал в ожесточенных 
боях на территории Белоруссии около города Горки. В тяжелом бою в конце 
октября 1943 года дедушка Матвей был тяжело ранен, ему оторвало обе ноги. 
В госпитале г. Мстиславля от полученных ран он скончался. Похоронили его 
в родной деревне 7 ноября 1943 года. 

 

Сычевы   

Матрена Андросовна и Матвей Герасимович  

 
Прудников Федор Тимофеевич 

Муж бабушки Лиды, наш 
дедушка, и прадедушка, Прудников 
Федор Тимофеевич, родился 24 
марта 1919 года в деревне Жигалки 
Хиславичского района Смоленской 
области. 

Во время Великой Отечественной 
войны в период с ноября 1939 года 
по декабрь 1946 года дедушка Федя 
служил на Тихоокеанском флоте и 
защищал восточные рубежи нашей 
Родины от японской агрессии. Когда 
началась война, ему было 22 года.

Во время войны дедушка Федя 
служил на эскадренном миноносце 
«Ревностный» в должности 
машиниста котельной.
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Эсминец «Ревностный» был заложен 23 августа 1936 года на заводе № 198 
в городе Николаеве под наименованием «Проворный» (заводской № С-325). 
Отправлен по железной дороге в Комсомольск-на-Амуре на завод № 199. 25 
сентября 1940 года эсминец был переименован в «Ревностный». На воду был 
спущен 22 мая 1941 года. Вступил в строй 28 ноября 1941 года и 14 декабря 
1941 года вошел в состав Тихоокеанского флота.

 

Эсминец «Ревностный» 

В 1942 году советское командование приняло решение перебросить суда 
Тихоокеанского флота с Дальнего Востока на запад страны для борьбы с 
фашистами. 15 июля 1942 года эсминец «Ревностный» и еще 4 боевых корабля 
покинули порт Владивосток, но 18 июля 1942 года в Татарском проливе, 
произошла авария. Эсминец «Ревностный» пытаясь обогнать пароход 
«Терней», столкнулся с ним. Обошлось без жертв, но повреждения эсминца 
оказались тяжелыми. «Ревностный» отбуксировали в Советскую гавань 
и поставили в плавучий док на ремонт, но из-за серьезных повреждений 
догнать эскадрилью боевых кораблей он уже не мог, поэтому эсминец 
оставили нести службу на Тихом океане.

В составе действующей армии, на эскадренном миноносце «Ревностный», 
в августе 1945 года дедушка Федя принимал участие в войне с Японией. 
Эсминец охранял внутренние коммуникации, сопровождал боевые корабли, 
обеспечивал доставку подкреплений боевому десанту на остров  Сахалин. 
Боевых повреждений и потерь эсминец не имел.

За участие в Великой Отечественной войне дедушка получил большое 
количество наград. Так, 25 июня 1946 года Прудников Федор Тимофеевич 
был награжден медалью «За победу над Японией», также указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
награжден орденом Отечественной войны II степени. В настоящее время 
дедушки уже нет в живых, но память о нем осталась в наших сердцах. 

Мы помним, любим и гордимся своими героическими бабушками и 
дедушками!
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Писарьков Иван, 
обучающийся 7 А класса ОГБОУИ «Смоленский 

фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»  
г. Смоленска 

ЖИЗНЬ – ЭТО БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ
Много времени прошло с тех 

пор, как отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны. 
Мужество и героизм, стойкость 
и отвага были проявлены в этой 
ожесточённой борьбе. Память 
людская то и дело возвращается 
к теме войны. Внезапное начало 
войны поразило страну, не оставив 
ни одного равнодушного человека.

Мне хотелось бы рассказать 
о своем прапрадедушке по 
бабушкиной линии. Колесников 
Фома Григорьевич родился в 
Алтайском крае Сорокинского 
района, в деревне Койново, 24 июня 
1911 года. Колесников Фома Григорьевич 

13.10.1933 г. был призван на воинскую службу, принял очень важное для 
себя решение: связать свою дальнейшую жизнь с армией. Без труда поступил 
в Томское артиллерийское училище  в 1936 году, а в1938 г. его окончил.

Когда началась война, прапрадедушку призвали защищать Родину. Он был 
направлен в Новосибирск на дополнительное обучение артиллерийскому 
делу. Место призыва –  Зырянский РВК, Новосибирская область, Зырянский 
р-н.

Во время войны был лейтенантом, командиром огневого взвода, 
служил в 170-ом артиллерийском полку 37 стрелковой дивизии на 2-ом 
Прибалтийском фронте в 5 батарее Управления командующего артиллерией 
1-й ударной армии.

Из наградного листа:
«30 июля 1944 года, сопровождая нашу пехоту при форсировании 

реки Мол-мути, уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом 
противника, тем самым обеспечил при малейших потерях преодоление 
водной преграды.



257
Образование Смоленщины’25  
(к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

2 августа 1944 года в районе деревни Цакули огнем батареи было накрыто 
до роты (рота составляет 40 человек) противника, подавлял огонь 

21-ой пулеметной точки, что способствовало нашей пехоте отразить 
2 контратаки. При развитии дальнейшего движения огнем батареи было 
уничтожено до 30 солдат и офицеров противника, подавлено действие 75 мм 
орудия, и точным попаданием 3-х снарядов в дом подавлен огонь засевшей 
там группы автоматчиков и танковый пулемет, чем обеспечил быстрое 
продвижение пехоты вперед». 

При попадании вражеского снаряда был тяжело ранен осколками в 
живот. Скончался спустя 18 часов от полученных ран, 18 декабря 1944 года. 
Был награжден орденом Красной Звезды.

Погиб на территории Латвийской ССР в Литавском районе, в  местечке 
Виркус, похоронен возле часовни, могила № 5. Позднее его останки были 
перезахоронены в  Елгавском уезде (Добельском валу).

В нашей семье всегда помнят человека, защищавшего Родину от фашистов, 
но не дожившего до Победы. Я очень горжусь своим прапрадедушкой и хочу, 
чтобы о нем узнали многие, живущие сегодня, в 21 веке.

Я вовсе не случайно поступил в кадетский корпус. Мне дороги традиции 
моей семьи, и я с честью продолжу военный путь по защите моей Родины! 

Колесников Фома Григорьевич,  
довоенное фото

Наградной лист Колесникова Ф.Г.
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Мирошкина Алина, 
обучающаяся 8 Б класса 

МБОУ «Средняя школа № 1»
 г. Смоленска

ВОИНУ-ЗАЩИТНИКУ
Шевелит седины ветерок,
А душа забыла горечь бед:
Ты вернулся, ты живой, сынок!
И на свете счастья больше нет…

Сколько долгих зим тебя ждала,
Плача от отчаянья порой…
Только знала, верила всегда,
Что придёшь с победою домой.

Ты за нашу землю воевал,
За сестру, за деда и за мать!
Честен был, друзей не предавал,
Ты ушёл Россию защищать!

Выдержал прицельный шквал огня,
Грозовое пламя тяжких битв.
Даже когда ранили тебя,
Оставался стойким, как гранит.

Это значит – ты России сын,
Силу духа нашу не сломить!
Ты защитник! Воин! Гражданин!
И врагу тебя не победить!

Ведь за правду шёл ты воевать,
За свободу и за тишину.
И тебя благословила мать –
Ты ушёл, чтобы спасти страну.

Так пускай закончится война,
Дети перестанут погибать,
Пусть придёт победная весна,
Пусть с улыбкой встретит сына мать!
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Тишкина Виктория,
обучающаяся 7 Б класса

МБОУ «СШ № 3» г. Смоленска

КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ, ИЛИ МОЙ ДЕДУШКА – 
ВОЗДУШНЫЙ СТРЕЛОК

Мой дед – молодец! Он вел дневник – записывал историю своей 
жизни, свои мысли и рассуждения о ней. Я его не знала, не довелось, но 
познакомилась с ним, прочитав его красную тетрадь.

Бояркин Николай Егорович родился в мордовском селе в 1925 году. В 
армию пошел в 1943-ем, потом на фронт. Когда я прочитала о довоенной 
жизни в деревне, мне было очень грустно. Ужас! Грязь, нужда, голод. А во 
время войны стало еще хуже. Дедушка описывает первые дни службы так: 
«Мы заготавливали бревна для землянок. Многие умирали от истощения. 
Мне повезло. Я попросился в пильщики. Там давали двойную порцию». 
Это помогло ему выжить. Восемнадцатилетним мальчишкой хрупкого 
телосложения, вечно голодный, он не получал помощи от родных. В деревне 
осталась больная мать с четырьмя детьми. Николай был старший, поэтому 
приезжать к нему было некому. Лепешки с лебедой, которые ему иногда 
передавали, он даже стеснялся показывать товарищам, но из каптерки они 
всё равно пропадали.

Во время войны Бояркин Николай сначала был в пехоте. Умел стрелять из 
винтовки и противотанкового ружья. С болью пишет  о судьбах пехотинцев, 
которые часто даже не понимали, куда, зачем их перебрасывают, иногда на 
верную гибель. Позже стал минометчиком. Их называли «самоварами». 
Потом попал в школу воздушных стрелков, а затем в Штурмовой 61-й 
Гвардейский авиационный полк 15 штурмовой Сталинградской дивизии. 
Дедушка вспоминает:  «Пришлось мне летать  с двумя летчиками, то есть 
целыми днями, пересаживаясь из самолета в самолет из-за недостатков 
воздушных стрелков». Было очень тяжело, но все же лучше, чем в  пехоте. 
Потом было ранение, контузия, госпиталь. Умер мой дедушка в возрасте 63 
лет. Врачи сказали, что его болезнь – эхо войны. Летчик в самолете сидел 
в кресле, а воздушный стрелок – на корточках. И за три года войны это, 
конечно отразилось на здоровье. 

В тетради воспоминаний я прочитала и его стихи. Не все в рифму, но 
чувствуешь  искренность, безграничную гордость за победителей. У него 
было 14 медалей, но вот как он пишет про простых солдат войны: « Мы не 
герои на груди, но надо видеть что в груди!»
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Большое стихотворение дедушка посвящает памяти погибших 
товарищей. В центре села у Совета есть памятник. Вот эти строки: 

Бывало и со мной такое:
Или проездом, или в отпуск
Слезаю с машины  у Совета,
Склоняю голову у погибших.

Безымянные высоты, безымянные солдаты
Без наград воевали, не ради славы.
За мать и бабушку мою и твою,
За дедов наших бородатых
За малышей, что в школе краснеют у доски,
За ту учительницу и за всех тех, 
Чей труд прекрасен, но незаметен.

Не ради славы мы воевали,
Кто на фронте, кто в тылу.
Ради чести все мы вместе
Победили, как смогли!

Я горжусь своим дедом! В тетради я нашла вырезку из газеты «Советская 
Мордовия» от 11 ноября 1967 года. Там большая статья про семью Бояркиных. 
Прочитала. Загордилась еще больше.

Спасибо деду за победу!
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Документы и фото Бояркина Николая Егоровича в музее «Парк Патриот» в Москве
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Филипенкова Татьяна, 
обучающаяся 8 В класса МБОУ «СШ № 3» г. Смоленска

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЕМЬЁЙ!
ИСТОРИЯ О ВОЙНЕ, РАССКАЗАННАЯ, МОИМИ 

ДЕДУШКОЙ И БАБУШКОЙ
Великая Отечественная война никого не оставила в стороне и прошла 

через каждую семью. Мы, дети нового поколения, чувствуем гордость за свою 
Родину, великую силу, которая нам передалась от наших прадедов. Только 
вот, почему-то, мои прабабушки и прадедушки, пережившие все ужасы 
военного времени, не любили рассказывать о том периоде своей жизни. 
Сейчас, собирая  информацию по крупицам, я узнаю, какие испытания 
выпали на их долю. В этом поиске мне помогает моя мама, Филипенкова 
Светлана Владимировна. Вот несколько историй.

История первая, записанная со слов моего прадеда, Балабанова Николая 
Гавриловича. Она о его жизни и службе Родине. Он диктовал её моей маме 
для книги ветеранов.

«Я Балабанов Николай Гаврилович, родился 01.01.1922 г. в г. Черепаново 
Новосибирской области. В июле 1930 г., после завершения строительства 
Турксиба, в составе семьи переехал на постоянное место жительства  
в г. Аулиэ-Ата, ныне г. Тараз-Жамбылской области.

В 1940 г. окончил 10 классов средней школы. В октябре 1940 г. Жамбылским 
ГВК (городской военный комиссариат) был призван в ряды Красной Армии 
и в составе новобранцев направлен в артиллерийский полк 107 стрелковой 
дивизии, г. Барнаул, Алтайский край. В 1941 г., находясь в летних военных 
лагерях, услышал тяжелую весть – нападение фашистской Германии на 
Советский Союз.

107 стрелковая дивизия в конце июня 1941 г. убыла на фронт в район 
г. Ельня Смоленской области. Нас, курсантов артиллерийской полковой 
школы, отправили во 2-е Томское артиллерийское училище, г. Томск.

03 ноября 1941 г. окончил училище. Присвоили воинское звание младший 
лейтенант и в составе группы выпускников отправили в Уральский военный 
округ, г. Орск, в 114 отдельную стрелковую бригаду (114 ОСБР) на должность 
командира взвода управления артиллерийской батареи отдельного 
артиллерийского дивизиона 76 мм пушек. Пройдя период формирования, 
114 ОСБР в феврале 1942 г. была направлена на Западный фронт в район  
г. Юхнов, затем переведена в район железнодорожной ст. Старица Тверской 
области, Калининский фронт. Стрелковые батальоны 114 ОСБР (стрелковая 
бригада), выгружаясь с эшелонов, убывали на передовые позиции в район 
д. Дешовка и с ходу вступали в бой с противником. Не добившись успеха, 
114 ОСБР перешла к обороне и находилась на занимаемом рубеже до 
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середины августа 1942 г. 18 августа войска Калининского фронта перешли в 
наступление. Усилиями пехоты и танковых подразделений оборона немцев 
в районе д. Дешовка была прорвана.

Наступление войск Калининского фронта продолжалось до октября 
1942 г., войска продвинулись вперед на значительное расстояние.

На одном из участков фронта взвод управления батареи артиллерийским 
огнем поддерживал наступление стрелковых подразделений. На позицию 
наших войск налетел немецкий самолет и сбросил осколочную бомбу. 
Взрывной волной все вокруг разметало. В ногу ранило солдата. В это время 
с огневой позиции батареи красноармеец принес в термосе обед. И решил 
вырыть окоп. Через некоторое время появился опять немецкий самолет 
и сбросил вторую авиабомбу. Укрываясь от налета немецкого самолета, я 
схватил раненного солдата и опустил его в окоп, сам лег на солдата, а солдат, 
который принес обед, лег на меня. После разрыва авиабомбы ранило солдата, 
который находился подо мной. Солдат, который находился на мне, погиб. 
Немецкий летчик, держа штурвал самолета левой рукой, описал круг над 
нами, правой рукой угрожающе помахал в нашу сторону и улетел с позиции.

Подразделения 114 ОСБР располагались на местности, обращенной в 
сторону противника. Все действия наших войск просматривались немцами и 
постоянно подвергались артиллерийским обстрелам, авиационным налетам. 
Много вреда приносили одиночные самолеты-разведчики, которые, наряду 
с воздушной разведкой, сбрасывали одиночные бомбы, при их отсутствии 
сбрасывали металлические бочки, снаряженные различными взрывными 
устройствами. Были и пустые бочки, которые специально пробивались, 
чтобы при полете к земле они издавали свистящий звук, и звук был очень 
страшный, казалось, что это точно прямиком в тебя летит бомба. Они 
издавали свистящий звук, который воздействовал на психику людей.

На местности, у подножья склона, ближе к опушке леса, занимала 
огневую позицию наша батарея 76 мм пушек образца 1927 г. для стрельбы 
прямой наводкой. Выстрелов из этих «музейных» орудий я так и не слышал. 
Мне, командиру взвода управления батареи и командиру взвода управления 
1 батареи (фамилия лейтенант Либерман) приказали осмотреть местность, 
прилегающую к батарее. Ничего угрожающего со стороны противника мы не 
обнаружили. Через некоторое время немцы, используя легкую бронетехнику, 
провели осмотр местности, на которой располагалась наша батарея. Увидев 
приближающихся немцев, мы – управленцы, забрав оптические приборы 
наблюдения, отошли в глубь леса. Командир огневого взвода для сохранения 
орудий забрал с них замки и отошел в тыл. После того, как немцы отошли на 
свои позиции, мы, управленцы, и командир огневого взвода возвратились в 
район расположения нашей батареи. Орудийные замки были установлены 
на орудия.
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Личный состав взвода управления 2 батареи на зимний период построил 
блиндаж, в котором можно было находиться в холодное время. Противник 
засек наш блиндаж и в один из дней провел артиллерийский обстрел. В 
блиндаж попал вражеский снаряд, но, к нашему счастью, вражеский снаряд 
не разорвался. Только от прямого попадания снаряда погиб красноармеец, 
ему оторвало голову. Остальные, находившиеся в блиндаже, в мгновение 
ока выскочили из него и не приближались к блиндажу с погибшим 
красноармейцем и неразорвавшимся снарядом весь период нашего 
нахождения на этом участке.

В должности командира взвода управления 2 батареи ОАД 76 мм 
пушек 114 ОСБР находился до марта 1943 г. В боях за г. Велиж 23 марта 
1943 г. был ранен и отправлен на лечение в сортировочный эвакогоспиталь  
в г. Калинин, затем переведен в командирский госпиталь г. Калинина.

8 июня 1943 г. выписали из госпиталя и направили в штаб артиллерии 
Калининского фронта, оттуда перевели в резерв артиллерии 3 ударной армии. 
В резерве находился до сентября 1943 г. В сентябре получил назначение на 
должность командира батареи отдельного артиллерийского дивизиона 
23 ОСБР, которая занимала оборону на самом северном участке обороны 
Калининского фронта.

В ноябре 1943 г. 23 ОСБР получила приказ провести захват «языка». 
Мне, командиру батареи, было приказано провести все необходимые 
подготовительные действия, обеспечивающие успешное выполнение 
поставленной задачи. 

Захват «языка» прошел успешно. С передовой позиции пленного немца 
быстро доставили в штаб 23 ОСБР. Только участникам захвата «языка» 
на протяжении светового дня пришлось находиться под воздействием 
разрывов вражеских снарядов. Благо снаряды в основном перелетали наши 
укрытия и разрывались на опушке леса.

После возвращения в штаб 23 ОСБР командир бригады показал нам 
пленного немца. Всех участников поблагодарил за успешное выполнение 
приказа. Меня поблагодарил за успешное артиллерийское обеспечение 
захвата «языка» и наградил второй медалью «За отвагу».

В начале декабря 1943 г. был откомандирован в штаб артиллерии 22 
армии. Выполнял различные поручения штаба, а затем в начале января 1944 
г. был направлен на курсы командиров батарей 2-го Прибалтийского фронта. 
Курсы окончил в мае 1944 г. затем был направлен в резерв артиллерии фронта. 
В этот период советские войска проводили наступательные операции от 
севера Белоруссии  до Черного моря.

Во время боев при освобождении г. Орша капитан Добренков Ю.М., 
капитан Базыкин и я были представлены командиру 100 стрелкового 
корпуса. На КП с командиром корпуса находился командир 72 полка 
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гвардейской миномётной части (гмч) «Катюш» полковник Куриенко. Полк 
поддерживал наступление 100 стрелкового корпуса. Командир корпуса 
предложил командиру полка взять нас троих на должности в полк. Так 
оказался на длительный период службы в гвардейских минометных частях 
(«Катюшах»).

КП 72 гвардейского миномётного полка (гмп) располагался на высокой 
насыпи. Местность хорошо просматривалась. Время было к полудню. В это 
время с солнечной стороны появились два немецких самолета и сбросили 
бомбы. Был смертельно ранен радист полка сержант Аганичев. Меня 
ранило в голову и руку. Взрывной волной отбросило вниз по склону насыпи. 
Командир полка забрал меня в машину и привез в медсанчасть полка. 
Убыть из полка на лечение в госпиталь отказался. Так до выздоровления с 
перевязанной головой и рукой и выполнял обязанности командира батареи. 
За боевые действия в этот период (август 1944 г.) был награжден орденом 
Александра Невского под номером 4648.». 

 Дальше рассказ прадедушки переключается на войну с Японией. Мама 
помнит, как он забавно рассказывал о том, как они с солдатами в Японии 
жарили яичницу прямо на песке без огня, под палящим солнцем. Как жаль, 
что для книги прадедушка рассказывал довольно сухо и по-военному, не 
добавляя ничего лишнего. Вот концовка его рассказа.  

«За успешную стрельбу прямой наводкой из боевой машины «Катюша» по 
артиллерийскому капониру (это ДОТ – сооружение для ведения флангового 
огня) японских войск (1-ый Дальневосточный фронт) был награжден 
орденом Красного Знамени. 

После окончания войны с Японией находился на территории Манчжурии 
(Северо-Восточный Китай) до 26 апреля 1946 г., исполнял обязанности 
командира дивизиона «Катюш» 72 гип. Вел боевые действия против банд 
«хунхузов» в районах городов Янцзы, Дун-Хоа, Мулин Гирин и др.» Ещё мама 
помнит, что прадедушка Николай не любил клюкву, точнее, даже не мог на 
неё смотреть. Он рассказывал, что во время войны по Смоленской области 
шла длинная дорога, с обеих сторон заболоченная. Вдоль дороги в три ряда 
были сложены убитые солдаты, а кругом алели ярко-красные ягоды клюквы. 
Как будто кровь погибших росинками рассыпана вдоль этой бесконечной 
дороги. Да, тяжелы его воспоминания. 

А вот его старший брат не вернулся с войны и считался долгое время 
пропавшим без вести. Его дочка (моя двоюродная бабушка Майя) 
долгое время отправляла запросы, но без результата. И только в наше 
время удалось найти место захоронения в братской могиле благодаря 
поисковикам. Вот путь его поиска: Балабанов Георгий Гаврилович, родился 
1914 г. Призван из Казахстана, г. Джамбула, был командиром эскадрона 
кавалерии. Последнее письмо получили 8.01.42 г.: «Я жив, проехал Ростов, 
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проезжаю Ворошиловград», отправлено письмо было 30.10.41 г. После 
некоторое время считался пропавшим без вести, затем пришло сообщение, 
что ранен в голову, лежал в госпитале (где-то в Краснодарском крае) и там 
умер. Документы сгорели в архиве г. Джамбула, и теперь неизвестно место 
захоронения. Далее, в 2010 году поисковики нашли вот что: Балабанов 
Георгий Гаврилович, младший лейтенант родился в 1914 г. в Новосибирская 
обл., Маслянский р-н, Лебедевский с/с, с. Лебедевка, был призван из 
Джамбулского РВК, Казахская ССР, Джамбулская обл., Джамбулский р-н, 
последнее место службы Южный фронт, 756 СП, список 195 медсанбата 150 
стрелковой дивизии. Балабанов Георгий Гаврилович, 1914 года рождения, 
умер от ран – пулевое ранение в живот. умер 26 ноября 1941 года. похоронен 
хутор Греково-Балка Радионо... кладбище. Далее было не разобрать. Моя 
двоюродная бабушка Майя поехала на этот хутор Ростовской области. Бродя 
по той местности, узнала от местных, что было сделано перезахоронение 
и поставлен памятник на братской могиле. Приехав домой, она привезла 
горстку земли с братской могилы своего отца и положила её к могиле его 
брата (моего дедушки Балабанова Николая Гавриловича).

А вот ещё одна история. Она о моей прабабушке Татьяне Яковлевне 
Лысенковой, мирном жителе, попавшем в оккупацию. Моя прабабушка 
родилась 21 ноября 1933 года в деревне Пустосёл Смоленской области. Вот 
что она рассказывала:  «Когда началась война, мне было 7 лет. В семье было 
пятеро детей. Старший брат Иван ушел на фронт сразу (он пропал без вести 
в 43-44 гг.). В деревню немцы пришли в 1941 г., выгнали всех жителей из 
домов, а сами жили в наших домах. Мы – мать, брат, две сестры и я – стали 
жить в огороде. Там яма была, в которой мы на зиму закапывали картошку 
(летом она была еще пустой). Брата Александра, как самого старшего из 
нас, забрали эшелоном в Германию, где он пробыл всю войну. Он попал 
работником в богатую семью (ему повезло, в отличие от других угнанных), 
умел делать всё, и его немцы любили и даже после войны просили остаться, 
но он вернулся домой. А мы так и жили в яме, даже в холода. У нас был 
подвал, но там было опасно жить. Немцы частенько взрывали подвалы, 
кидая туда гранаты, думая, что там партизаны.

Через некоторое время пришли другие немцы, и они разрешили 
вернуться нам в дом. Эти немцы были добрее. Самую старшую сестру 
пришлось отправить в другую деревню к тетке (уж очень часто стал около неё 
околачиваться один немец). Нас осталось трое. Однажды ночью партизаны 
привезли нам телегу муки, которую мама спрятала. И каждую ночь из 
этой муки она пекла по 5 буханок хлеба для партизан. Испеченный хлеб 
она прятала в ямке за огородом, а ночью партизаны его забирали. Иногда, 
вместе с хлебом в ямке оставляла и чугунок с картошкой. Позже, когда я 
уже подросла, мы с мамой стали носить партизанам хлеб и продукты сами. 
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Мы шли специальной тропой, которую никто, кроме нас, не знал. Обратно 
нам давали записки, которые мы должны были доставить в деревню. Немцы 
обыскивали всех без исключения и расстреливали на месте, если что-то 
найдут. Но я прятала записки очень хорошо, немцы их не находили. 

Рядом с деревней был луг, и почти перед самым отступлением немцы на 
этот луг согнали нас и всех жителей деревни на расстрел. Было очень страшно, 
плакали дети. На нас наставили автоматы и готовились к расстрелу. И уже 
почти была дана команда «стрелять»…. Но, мимо ехал на коне немецкий 
генерал. Он отменил расстрел. Позже мы узнали, что это было отступление 
немцев.

Когда было наступление Красной Армии, на этом же лугу была большая 
битва. Самолеты бомбили, стрельба велась постоянная, машины горели, 
было не разобрать где кто. Много там погибло и наших, и немцев. В тот 
раз немцы отбросили нашу армию назад. А нам, жителям деревни, было 
приказано собрать всех убитых и раненых немцев и наших и сложить их в 
домах на окраине деревни. Слышны были стоны ещё живых людей из этих 
домов, но немцы обливали бензином все эти дома и сжигали их».

Моя прабабушка Татьяна теперь живет в поселке Шумячи, я её очень 
люблю, она мой герой, она труженик, защитник тыла! Рискуя каждый день 
своей жизнью, она помогала партизанам!

За время Великой Отечественной войны пропали без вести много военных 
и мирных жителей. В нашей семье без вести пропали: Иван Яковлевич 
Лысенков, Семён Моисеевич Мосюков (рядовой), Петр Сенёнович Мосюков 
(лейтенант), Николай Максимович Барановский. Вечная память вам, наши 
герои!

Узнав подробнее о моих героических (и в этом у меня нет ни капли 
сомнения) родственниках, я задумалась. А хочу ли я стать героем? Я поняла, 
что героем той страшной кровопролитной войны стал каждый её участник: 
тот, кто защищал свою Родину и свои семьи на поле боя, и тот, кто работал 
для победы в тылу. Они не стремились быть героями. Им хотелось только 
защитить свою Родину, свои семьи и мира. Им на всю жизнь хватило того, 
что они увидели, испытали на себе и узнали о страшном слове «ВОЙНА»! 
Поэтому и период военной жизни они не любили вспоминать, старались 
забыть о нём, как о страшном сне. 

Хочу ли я стать героем? Ответ прост. Лучше никогда не стать героем и 
жить с мирным небом над головой, чем пережить ужасы войны и жить с 
тяжкими воспоминаниями о ней. Но если случится беда, я встану на защиту 
своей земли так же, как мои прадеды и прапрадеды! 

Каждый год вся моя большая дружная семья с гордостью 9 мая участвует 
в шествии Бессмертного полка. У нас принято помнить и чтить своих героев. 
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Серая Дарья,  
обучающаяся 11 класса 

МБОУ «СШ № 8 с углублённым изучением 
иностранных языков» г. Смоленска

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ НАЗЛО….
Пожалуй, каждый хоть раз задумывался над вопросом «что такое смерть?» 

Многие сравнивают её с темнотой, которая наступает в момент сна. Однако 
она расcеивается, стоит нам лишь открыть глаза. Но можно ли воскресить 
мёртвого? К сожалению, смерть – это единственная стабильность, которая 
приходит навсегда. А что такое жизнь? Это секунда! В эту секунду надо 
успеть вместить всё: радость, грусть, взлёты и падения, ссоры и примирения. 
За неё нужно успеть сказать «прости» и «прощаю», «люблю» и «любим», 
чтобы в момент последнего вздоха не испытать страх за пустоту внутри и 
вокруг себя. Очень жаль, что многие понимают это слишком поздно или 
не понимают совсем. Однако невероятно тонко этот сокровенный смысл 
жизни чувствует тот, кто прошёл по грани той самой «темноты». Именно 
после таких «изгибов судьбы» люди выбирают жить назло и вопреки! 

Обеим нашим героиням не было и 15-ти, когда в их дом «постучалась» 
война. Раньше было всё, а потом не стало ничего.  Вероломный акт 
фашистской Германии, совершенный в 4 часа утра 22 июня 1941 г., навсегда 
останется преступлением. В контексте же нашей истории он станет 
очередным примером преступления против самого священного, против 
детства. 

Олю и Свету смело можно было бы назвать мушкетерами, родись 
они мальчиками. Их искренняя привязанность друг к другу и верность 
вызывали уважение у каждого. Имея диаметрально разные взгляды, вкусы 
и приоритеты, они не переставали поражать окружающих своей лёгкостью 
в общении.

Ольга была истинным воплощением настоящих тургеневских барышень. 
Пожалуй, никто не мог бы похвастаться таким мягким характером, 
изысканностью вкуса и плавностью движений. Главным делом её жизни 
было жалеть… Жалеть абсолютно всех. Если она видела плачущего ребёнка, 
пусть даже совершенно незнакомого, то начинала проливать слёзы вместе 
с ним, просто потому, что он был чем-то расстроен. Оля искренне верила в 
сказку и старалась стать сказочницей для тех, кто не верил.

А Светлана была абсолютно другой. Для неё не существовало эмоций. 
Были лишь чёткие правила, которым нужно следовать. В глубине души она 
могла бороться с гневом, обидой, грустью, радостью, но никогда ни одна из 
этих эмоций не одерживала верх и не выходила наружу.
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Ольгу она часто ругала за излишнюю эмоциональность и 
сентиментальность, но каждый раз, опять-таки в глубине души, умилялась 
и восхищалось чистотой души своей подруги.

Что так крепко связывало их? С большой вероятностью их дружбу можно 
было бы назвать очной ставкой двух зеркал. То, чего так не хватало одной, 
«отражалось» в поведении второй. 

Решение начать помогать партизанскому подполью во время оккупации 
девочки приняли одновременно и без всяких колебаний. Каждой мог двигать 
разный ряд факторов, но среди них был один общий и самый важный. Нельзя 
привыкнуть к жизни в униженном положении! Пока ты человек, ты будешь 
сопротивляться, как только привыкнешь, превратишься в животное. Но 
даже гордое животное не позволит себя унижать! 

С момента принятия этого взрослого решения детство навсегда 
закончилось. Они так же могли проводить целые дни, прыгая в «классики», 
носясь по городу или рисуя. Только мало кто знал, что, прыгая, они ждут 
связного, чтобы передать записку, зашитую под стельками их башмачков; 
носясь по городу, собирают информацию, а рисуя, создают очередные 
листовки. Главным было не раздражать немцев и не казаться взрослее, чтобы 
не отправили на работы или в лагерь. 

Так девочки «проиграли и пропрыгали» два года. В 1943 г. ярость 
оккупантов на занятых территориях достигла своего пика. Участились 
облавы, сгоны в душегубки и депортации на принудительные работы 
в Германию. На каждую новую агитационную вывеску о смелости и 
непобедимости солдат Красной Армии приходилось пять агитационных 
вывесок о могуществе фюрера и величии Третьего рейха. 

Обстоятельства вокруг могут меняться с очень большой скоростью, 
но крайне редко они способны изменить человеческую сущность. Так и 
жестокость окружающей атмосферы не смогла породить жестокость в сердце 
чуткой юной девушки. Однажды при очередном расклеивании листовок 
случилось непредвиденное, но весьма ожидаемое. Во время выхода в город 
девочки стали свидетельницами того, как у столовой немецкой казармы 
разгружают продукты. С болью в животах наши героини смотрели, как 
мешками заносились крупы и мука. Однако Ольга смотрела на эту картину 
ещё и с жалостью. Старый немец, с дрожащими руками и выступившим  
потом,  на своей, наверняка больной, спине таскал непосильную ношу. 

В это время два молодых и крепких офицера СС с лицемерной усмешкой 
подгоняли несчастного. Действия продолжали бы разворачиваться именно 
так, если бы не камень…. Камень, который просто лежал, но о который 
споткнулся пожилой повар и с тяжким возгласом полетел на землю. Решив 
показать своё «превосходство», один из офицеров яростно метнулся к месту 
происшествия и с ненавистью в голосе воскликнул: 
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– Alter narr! Woher kommen deine schlaffen arme? Es wäre besser, wenn sie 
dich wie deinen dummen sohn töten würden!

(– Старый дурак! Откуда растут твои дряблые руки? Было бы лучше, 
если бы они убили тебя, как твоего глупого сына!)

Он уже замахнулся прикладом и был готов нанести удар, как Ольга в 
мгновение ока оказалась на месте случившегося и начала умолять: 

– Herr Officer, ich bitte Sie, das ist nicht nötig! Ich werde sofort alles aufräumen!
(– Господин офицер, я прошу вас, в этом нет необходимости! Я немедленно 

все уберу!)
Оторопев от неожиданного явления и распознав в девушке русскую, 

жестокий эсэсовец произнёс с большим акцентом: 
– Какой смелая юная Frau (дама)!
Офицеры расхохотались и ушли, а старый немец в полной растерянности 

продолжал стоять на коленях и глазами верной собаки смотрел на трясущуюся 
от страха, но продолжавшую пытаться поднять тяжёлый мешок Ольгу. Он 
уже хотел со слезами начать целовать её руки, когда к подруге подбежала 
Светлана, обхватила её тонкое запястье и  оттащила в сторону. Убедившись, 
что их никто не видит, она наотмашь ударила дрожавшую Ольгу и, не сумев 
сдержать крик отчаяния, выпалила: 

– Что ты творишь?! Ты понимаешь, что ты наделала? Какого черта ты 
начала говорить по-немецки?! Ты могла нас всех выдать! 

– Светочка, милая, прости меня, пожалуйста! Я… Я не хотела, я не 
нарочно… Я просто не могла… не могла смотреть. 

– Глаза бы закрыла! 
Дорогу до дома девочки провели в полной тишине. Молча разошлись по 

квартирам и прервали молчание только вечером, встретившись во дворе. 
– Оль, ты на меня не обижаешься? 
– За что?! 
– За то, что я тебя ударила. 
– Нет, конечно! Что за чепуха? Свет, а можно я спрошу? Ты только не 

обижайся.
– Спрашивай.
– А почему ты такая? 
– Какая? – с усмешкой спросила Света. 
– Ты такая строгая и серьёзная. Как у тебя это получается? Я бы не смогла. 



271
Образование Смоленщины’25  
(к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

– А я бы как ты не смогла.
– Ну, в душе ведь ты совсем не такая! Ты ведь и добрая, и нежная, и 

чувственная!
– Всё дело в том, что моя строгость – это броня. Она меня защищает. 

Помнишь, как-то на новогоднем вечере, ещё в начальной школе, Вовка 
Степанцов пошутил, что со своей серьёзностью я не синичка, а настоящая 
валькирия. Где-то он даже прав…

– Всё это ерунда! Я ведь знаю тебя. Ты очень хорошая! Ты – самая лучшая! 
– Сегодня я испугалась… Я – да, а ты – нет! 
– Да ты что?! Испугалась! Я очень испугалась! У меня просто секрет есть. 

Я его никому не рассказывала, а тебе расскажу. Ты про отца моего знаешь… 
Мне лет 6 было, когда его не стало. Он всё время одну сказку рассказывал 
на ночь: «Жила на свете маленькая птичка. Больше всего она любила петь 
весёлые песни про то, как хорошо ей живётся на свете. Так она пела, а 
потом повстречала другую птичку. Они спели вместе и свили гнездо; у них 
появились птенцы. И вдруг на землю опустилась тьма. Поднялся сильный 
ветер и унёс их гнездо в далёкую-далёкую страну. Но они отряхнули свои 
перья, свили новое гнездо и стали снова петь. Так и ты, моя птичка, пой и 
никого не слушай. Даже когда очень тяжело. Тогда никакая тьма не будет 
страшна».

Рассказ прервался коротким молчанием. Оля тихо смахнула маленькую 
прозрачную слезинку и продолжила: 

– Ну, певицы из меня не вышло, но  папина сказка в душе осталась. Она 
ведь не про музыку, она про доброту и честность. Люди, они  совсем не злые, 
они несчастные…Вся беда их в том, что они в своей жизни не смогли кому-
то чего-то простить. Вот и не знают, куда себя деть. Ты меня понимаешь?

– Понимаю.
– Ну вот… Что-то мы с тобой заболтались, а нам завтра в штаб идти рано 

утром. Пошли спать.
– Спокойной ночи, Оль. 
– Спокойной ночи, Светочка. 
Очень долго девочки не могли уснуть. Каждая думала об их вечернем 

разговоре, делая свои выводы. Однако вскоре усталость победила их обеих. 
Штаб, куда девочки ходили за получением указаний, располагался на 

отшибе, в старом полуразрушенном доме. Это было идеальным местом, так 
как вряд ли кто-то мог подумать, что в заброшенной двухэтажке, которая 
всем видом своим говорила, что вот-вот рухнет, мог находиться хоть один 
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живой человек. Но в это утро девочек ждала неожиданная и ужасающая 
картина. Стоило им только войти во двор дома, как они увидели своих 
товарищей, повешенных прямо на дереве. При всём испытанном страхе 
они обе отметили, что ни тяжёлая табличка с надписью «Подпольщик», 
ни осознание мучительной и неизбежной смерти, которое явно пришло 
каждой, не смогли перекрыть чувство непоколебимости, оставшееся 
отпечатком в их глазах. Девочки хотели убежать, но не успели. В одночасье 
на них набросилась свора немецких овчарок и вцепилась прямо в ноги. 

В себя они пришли уже в пыточном подвале, напоминавшем хлев, куда 
их загнали как скот. Под истерзанными ногами была мокрая от крови 
солома, а вокруг удушающие, мрачные стены. Начались пытки… Долгие и 
мучительные…. Фашисты подвергли их самым изощренным истязаниям. 
Они загоняли под их тонкие ноготки иголки, подносили раскалённые лампы 
к телу, били кнутом и даже вырезали звезды на их хрупких спинах. Только 
физическая боль никогда не будет способна заглушить душевную. Внутри 
каждой из девочек разразилась настоящая буря, состоящая из ненависти и 
обиды. Однако в них не было даже доли сомнений относительно того, что 
они обязаны молчать. В первую очередь, ради того, чтобы потом медленно 
не сгорать от этой мучительной душевной боли! 

Говорят, что по принципу бумеранга любой совершенный поступок 
потом возвращается к тому, кто его совершил. Но не стоит забывать, что 
«ветер» может сбить траекторию полёта….

Старый Фридрих был на своём рабочем месте, а именно на кухне, когда 
один из уже знакомых нам офицеров СС с усмешкой крикнул ему: 

– Friedrich, geh zu deiner russischen рartisanen freundin! Vielleicht erweisen 
sie dir gnade und erschießen dich zusammen mit ihr.

(– Фридрих, иди к своей русской подруге-партизанке! Может быть, они 
проявят к тебе милосердие и пристрелят тебя вместе с ней.)

Этих слов старику было достаточно, чтобы сложить в голове «все пазлы». 
Стоит пояснить одну вещь. Одиночество – это наказание. Если человек 
одинок, он должен задать себе вопрос: «За что я наказан?»

Мы никогда не узнаем, за какую вину пришлось расплачиваться 
несчастному, раз Господь решил забрать у него единственного сына, а позже 
и жену. Думаю, он и сам не знал. Только в один день на несколько секунд его 
наказание прервалось. Это случилось именно в тот момент, когда абсолютно 
чужая  русская девушка заступилась за него и отчаянно пыталась поднять 
тот самый тяжёлый мешок. Всего несколько секунд… Но в эти несколько 
секунд он почему-то подумал, что наконец-то прощён…

Наступал момент, когда «бумеранг» должен был вернуться. Услышав о 



273
Образование Смоленщины’25  
(к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

случившемся, старик без всяких раздумий принял категоричное решение. 
С дальней полки он достал пузырек снотворного и полностью вылил 
содержимое во флягу с водой, а позже направился в подвал.

– Unser alter Mann hat beschlossen, den Gefangenen Gnade zu erweisen 
und ihnen den letzten Schluck Wasser zu erlauben? – с издевкой в голосе и 
надрывистым смехом спросил дежурный. 

(– Наш старик решил проявить милосердие к пленникам и позволить им 
сделать последний глоток воды?)

Зайдя в помещение, где находились девочки, старик бросился к первой 
же и начал её поить, приговаривая: 

– Пей, мой хороший. Ты уснуть, а я тебя прятать! Они выкинуть тебя в 
овраг, а я прятать!

Невозможно представить чувства старика в момент, когда он разглядел 
лицо совершенно другой девушки на своих руках. Осознав свою ошибку, он 
хотел броситься к Ольге, но в этот момент ему приказали покинуть камеру.

План сработал безукоризненно. Палачи действительно подумали, что 
Светлана мертва, и сбросили её тело в овраг за городом. А вот Ольга….

В свой последний путь она отправилась босиком, страдая от ужасной 
боли. Её подвели к самому краю реки, а она только улыбнулась и сказала: 
«А ты пой, моя птичка! И никого не слушай!» Когда тело девочки пронзила 
пуля, боль передалась единственной слезинкой, соскользнувшей с реснички.

Придя в себя и узнав о случившемся, Света позаботилась о захоронении 
тела подруги, навсегда сохранив память обо всём случившемся. И даже 
спустя 50 лет, уже вместе со своей внучкой, она приходила к захоронению и 
говорила: 

– Вот видишь, Олечка, даже в самом юном возрасте мы можем быть 
героями!

– Бабушка, а почему ты сюда всё время ходишь и только тут плачешь?
– Прощения жду, моя маленькая. Даже если до конца дней надо будет, я 

буду ждать…
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ГЕРОИ-ВЕТЕРАНЫ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Герои-ветераны, здравствуйте!
Свободы охранители, празднуйте!

Все объяты великой радостью! 
Все проникнуты праздника святостью!

Коль в душе вашей не было храбрости,
Нам не знать ни покоя, ни радости!

Вот стоит в цвету яблоня белая:
Коль не вы – и её сейчас не было б!

В мирном небе лишь солнце лучистое,
На глазах – слёзы радости чистые!

Миг исполнен торжественной гордости:
Почтим подвиг бесстрашья и твёрдости!

Подвиг вечный: нет, слава не меркнет! 
Пусть ничто честь народа не свергнет!

Хоть весь свет пусть возьмётся нас хаять:
Слава вечная, светлая память!
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МОРСКИМ ПЕХОТИНЦАМ
Ни на шаг отступать нельзя,
И ни пяди земли врагу! 
За Россию, за мать и отца
Шли вы в бой сквозь стальную пургу.
«Чёрной смертью» вас враг окрестил –
Не щадили фашистских вы псов! [1]
Не жалели ни жизни, ни сил, 
Защищая родимый свой кров:
Севастополь, Одессу, Москву, 
Кандалакшу и Ленинград,
Вместе с ними всю нашу страну, 
Лиепаю и Сталинград! [2]

Примечания
1. В 1941 году под Либавой (Лиепая), враг впервые назвал наших моряков, сражавшихся на суше, 

«черной смертью».
2. Морские пехотинцы отличились 
– в боях на юге, в районе Измаила на Дунае (во второй половине дня 22 июня 1941 года был 

высажен первый десант морской пехоты);
– в боях под Либавой (Лиепая) (срочно сформированные из курсантов училища ВМФ, экипажей 

кораблей и береговых частей ВМФ батальоны морских пехотинцев приняли на себя первый удар 
фашистов);

– в районе Измаила на Дунае (во второй половине дня 22 июня 1941 года был высажен первый 
десант морской пехоты);

– в кровопролитных боях на полуострове Ханко, на Кольском полуострове (преграждали путь 
фашистским войскам в Мурманск, Полярное, Кандалакшу);

– в битве за Москву (примеры мужества и героизма показали семь морских стрелковых бригад, 
отдельный отряд моряков и две роты курсантов морских училищ);

 – в боях за Ленинград (десять бригад морской пехоты и десятки отдельных морских полков и 
батальонов в тяжелейших условиях проявили чудеса выдержки и героизма в обороне города и прорыве 
его блокады); 

– при 73-дневной обороне Одессы от вражеских дивизий;
– при 250-дневной обороне Севастополя.
3. Отважный снайпер, моряк-тихоокеанец Герой Советского Союза старшина 1 статьи Василий 

Зайцев под Сталинградом уничтожил более 200 фашистов. Именно ему принадлежат слова: «Пока 
враг не разбит, за Волгой для нас земли нет!». Они стали клятвой для всех защитников Сталинграда.

Там, над Волгою, клятва летит,
Моряки с ней встречали рассвет:
«Пока бешеный враг не разбит,
За рекою земли для нас нет!» [3]
В контратаке огнём и штыком,
А порой в рукопашном бою
Не делили вы славы с врагом,
Защищали лишь землю свою!
…Не морская пехота, а сталь,
Закалённая в страшном огне,
Заплатила кровавую дань
За победу в безумной войне…
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СОБОРНОСТЬ НАША – НА ВЕКА!
По всей земле, во все края 
Несите весть благую,
Скажите всем вы, не тая,
Что Русь родимая моя
Осилит рать любую. 
Кто к нам пожалует с добром,
Мы встретим хлебом-солью,
А кто пожалует с мечом,
Решит быть грозным палачом,
Своей заплатит кровью.
Не надо нам земли чужой,
Свою ж мы любим свято!
И пусть узнает враг лихой, 
Что станем мы сплошной стеной
На поле брат за брата.
За веру дедов и отцов
Мы не жалели крови,
А «сказкам» разных мудрецов
И неокрепших душ ловцов
У нас не будет воли.
Пускай поймут, что Русь жива,
Что мы все вместе – сила!
Пусть русских доля нелегка,
Соборность наша - на века
Для Бога, для России!
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МЫ ПОМНИМ!

Мы славим, Родина, наш День 
Победы!
И каждый раз, из года в год,
Со стен глядят и прадеды, и деды,
Которым воздаём мы память и 
почёт. 

Но страх, увы, уже им не забыть,
Что на войне проклятой той 
случился,
Когда в дыму погиб рассвет
И им пришлось с семьёю разлучиться. 

Их ждали страшные измены,
Боль от потери и от пуль.
Но с гордо поднятой главой стояли 
деды,
Чтоб дети их могли вздохнуть.

Прошла пора, сменились даты, 
И на пороге всех открытий, перемен
Мы всё же будем помнить о солдатах,
Что подарили мир на всей Земле.

О чём мы скажем нашим детям? 
Какую правду захотим открыть?
Желал ли наш народ вражды вот 
этой?
Спросите, люди, вы у безымянной 
тишины,

У храброго солдата вы спросите, 
Чьей кровью все поля окроплены.
У дедов наших уточните, 
Что помнят ужасы войны…

Идёт через город, поле и море
Молва о подвигах наших бойцов.
Звучит и в сердцах, и в душах народа:
«Ничто не забыто, ничто не умрёт!»

И враг не возьмёт ни нашу свободу,
Ни веру в победу, ни веру в рассвет.
Там воевали наши прадеды, деды!
Там насмерть стоял Человек!

Теперь уже мы, не зная слабости, 
страха,
Едины, как одна семья. Да, 
Сила в нас, и с каждым новым шагом,
МЫ вместе победим, друзья!

Пусть не смолкают до ночи здесь 
песни,
Пусть счастлив будет наш человек.
Звезда Юбилея, Искра Победы,
На доблесть Отчизны кинет 
отсвет!
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МЫ ПОМНИМ!
Помним горе мы войны, 
Помним страх мы той мольбы, 
Что шептали небеса,
О спасении прося. 

Помним страшные потери, 
Помним роковую весть, 
До конца тому не верим
И свершим над врагом месть. 

Тот поплатится не болью, 
Но заплатит нам сполна:
Захлебнётся русской кровью, 
По стене течёт она.

Помним день мы нападенья,
Помним тяжкие раненья, 
Что фашисты нанесли 
В сердце матушки-Руси. 

Нет таким теперь прощенья. 
Их нельзя назвать людьми
За жестокие деянья
С невиновными детьми.

Что ж, теперь от вас остался
Пепел лишь! И тишь да гладь!
Только в памяти забылся
Образ, где друзья и мать. 

Где гуляли, веселились
И не думали о том, 
Что дни наши сократились
Самым страшным вечным сном.



279
Образование Смоленщины’25  
(к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

Фролов Артемий, 
обучающийся 9 Б класса 

МБОУ «СШ № 15» 
г. Смоленска

СУДЬБА СОЛДАТА
Война, как тень, над миром встала, 
Сквозь дым и пламя – проорала!
Слезами горькими умылся
И кровью алой обагрился, 
Сквозь боль и страх в глазах 
В атаку шёл солдат впотьмах.
Товарищей оберегая,
Врагов пугая,
Бежал, стрелял, кричал
И землю нашу защищал.

Забыты были и мечты, 
Что так светлы и так чисты. 
Но на полях сражений вновь – 
Лишь смерть и битва, стон и боль.
Судьба солдат горька и терпка. 
Не будет на могилке даже древка.
Как звать? Откуда родом?
Каким он пробирался бродом?
Погиб весь полк.
А есть ли в этом толк?

Погибли за свободу!
Не дали фашистам ходу!
Один солдатик жив остался
И песню горькую завёл.
Осипший голос восхвалял
И братьев павших отпевал.
Он о Победе скорой пел
И отомстить врагу хотел.
Берёт солдатик автомат,
С десяток есть ещё гранат.

Сквозь ночи бессонные, 
Сквозь дождь и туман,
Сквозь снег и буран
Голос солдата звучал,
Твёрдо и звонко,
Метко и бойко,
Вселяя надежду в сердца 
И веру в бойца.
Пел он о тех, кто,
Спасая страну, 
Оказался в плену.
Пел он о тех,
Кто больше не встанет,
Но Родина не забудет, помянет.

Каждый солдат в тиши говорил:
«Пусть мир возродится из пепла 
войны,  
Пусть свет заискрится в душе у 
страны,
Пусть воцарится мир и свобода
На долгие-долгие годы.
Пусть наша Отчизна не знает бед,
Пусть на Земле счастливо живёт 
человек.
Мирного неба желаем потомкам,
Чтобы по свету не бродили с 
котомкой».
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НАДО ЖИТЬ!
– Арней! Арней! Принеси мне шаву! – молил мальчик Ваня своего дядю 

Корнея ранним октябрьским утром 1943 года. Ваня заприметил, что дядя 
еще с вечера проверил своё ружьё, приготовил мешок, с которым он ходит на 
охоту. Удача редко улыбалась Корнею, так как все звери после отгремевших 
сентябрьских боёв исчезли. Но пятилетний истощавший племянник и сестра 
Хросинья смотрели на него с надеждой. Единственный кормилец...

Семья Вани, как и многие другие семьи в деревне, после отступления 
немцев осталась без жилья. Их старую дореволюционную хату-полуземлянку 
сожгли фашисты месяц назад. Не осталось ничего. Они пришли к своей 
единственной родственнице Дуне полураздетые, голодные, не имея никаких 
средств к существованию. 

Ваня с любопытством рассматривал бабу Дуню. Она ему казалась очень 
старой, хотя ей не было ещё и 45 лет. Бабка, как её стал называть мальчик, 
завязывала платок по-старушечьи, низко опуская его на глаза, чтобы меньше 
кто видел застывшие на её глазах слёзы. Руки сухие, жёсткие, костлявые. 
Ходила Дуня сгорбившись, ссутулившись.

Сейчас она молча смотрела в окно. На пригорке ещё недавно была 
видна новая, выстроенная перед войной пятистенка её сестры Авдотки. 
Заняв деревню, фашисты сразу облюбовали эту хату. Они обустроили в ней 
свой штаб: дом стоял на горе, и из него хорошо просматривался большак. 
Эта дорога вела в деревню. Узнав, что муж Авдотки коммунист, воюет на 
фронте, немцы угнали куда-то Авдотку вместе с другими бабами. Больше 
о ней никто ничего не знал. Соседство с фашистами Дуне дорогого стоило: 
к ней они приходили, как к себе домой, забирали последнее. «Матка, яйко! 
Матка, сало! Матка, млеко!» Выгребли всё, что не успела закопать или 
спрятать одинокая мать с тремя детьми… Дом Авдотки запылал первым, 
когда фашисты начали готовиться к отступлению. От него остались лишь 
валуны по углам.

Дуня встрепенулась. Вернулся Корней. Он принёс желанную сову. 
Хросинья достала кипяток из печки, чтобы ошпарить птицу и затем её 
ощипать. Она вышла в сени за посудиной, а Ваня вытащил из мешка сову и 
начал разгрызать ещё тёплую тушку. С жадностью он оторвал лапу и грыз 
её с наслаждением, подобно изголодавшему зверьку. Лицо было измазано 
кровью, изо рта торчали перья. Дуня не выдержала, завыла в голос, выскочила 
на улицу.

Дуня побежала к колодцу, напилась воды, присела на лавку. Всё вокруг 
напоминало о бесчеловечности фашизма, который, как каток, прокатился 
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по всей деревне, беспощадно уничтожая всё на своём пути. Самые 
страшные дни наступили в сентябре, когда начала подступать наша армия. 
Опасаясь за уцелевший скот, жители отвели коров, коз, овец, свиней в 
заболоченный лес около дома Дуни, прозванный в народе Чёртов кут. В 
мирное время эти места обходили стороной, так как о болоте ходили слухи 
об обитающих там русалках и чертях. Этих мест впоследствии боялись и 
фашисты. Все надеялись, что и сейчас злодеи туда не сунутся. Метровая 
крапива, багровые кусты вербы, разукрашенный по-осеннему лес стали 
надёжным укрытием для живности. Первые дни бабы тайком носили туда 
корм, доили коров. Молоко для некоторых стало единственной пищей. Им 
поили в первую очередь захиревших детей, своих и чужих, не разбирая. 
Но когда полыхнули хаты, почуяв беду, коровы подняли рёв, рвались с 
привязи. Как ни успокаивали их старухи и дети, как ни ласкали они своих 
бурёнок-кормилиц, унять их не удавалось. Бабы увидели стягивающихся 
к лесу фашистов – побежали спасать старух и детей. Едва удалось всем 
селянам выйти из болота по известным только им тропинкам, как каратели 
стянулись кольцом вокруг леса и начали простреливать лес насквозь. Ещё 
страшнее заревели коровы, из лесу рванули в разные стороны выбившиеся 
из укрытия поросята. Дети завыли, остолбеневшие бабы зажимали им рты. 
В тот день во всей изголодавшей деревне уцелело лишь несколько животин... 
Сердце Дуни сжалось от воспоминаний о том дне. 

К колодезю прибежал Ваня. Бабка начала его ругать, что по холоду он 
бегает полураздетым, без обуви. Укутав в свой старый теплый платок, Дуня 
понесла его в хату. Ваня, прижимаясь к бабке всем своим тщедушным телом, 
плакал и просил снова есть. Дуня утешала его, говоря, что надо пережить 
только зиму, а весной станет легче: из земли на картофельном поле после 
зимы вылезут тошнотики, несобранная картошка, из них можно будет 
вымыть крахмал, добавить молодой крапивы – получатся вкуснющие 
оладьи. «Надо дождаться весны. Надо жить!» –  убеждала Ваню, а скорее 
всего, саму себя Дуня.

Выглянуло редкое в октябре солнце. Дуня присела на завалинку. Поле 
около её хаты ещё хранило следы гусениц фашистских танков. Сердце 
Дуни захолонуло, она сжалась, по спине прошёл холодок, когда в памяти 
стали возникать картины того ужасного сентябрьского дня. Ещё накануне 
фашисты озверели: им пришли нехорошие вести о наступлении Красной 
Армии. Чуткое материнское сердце подсказало Дуне: надо прятать своих 
деток – Надю, Таню и хроменького Петю. До войны схоронила мужа и 
четверых младенчиков, надо уберечь хоть этих.

На углу картофельного поля была яма, куда ещё не успели засыпать 
картошку. С дочерьми Дуня принесла из леса брёвна, уложила их плотно 
поверх ямы, закидала всё травой, крапивой. Место стало неприметным. 
В яму постелила соломы, отнесла туда еду, что Бог послал, и укрыла там 
детей. Наутро каратели начали зажигать хаты. Обезумев от горя, бабы с 
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криком бежали по деревне, прятали детей. Дуня, сидевшая в яме с детьми, 
слышала этот отдаленный вой, наблюдала за своим домом. Достала икону – 
одна надежда на Бога. Первой заметила вдали фашистов старшая Надя. Что 
делать: остаться с детьми или уберечь единственный угол? Дуня рванула из 
ямы, закрыла лаз и с иконой в руках побежала к приближающемуся к дому 
немцу. Он отшвырнул её, но отчаявшаяся женщина не унималась: она стояла 
на коленях с иконой и молила немца не поджигать дом. То ли полные боли и 
отчаяния глаза Дуни, то ли молитва, обращённая к Богу, то ли воспоминание 
о том, что эта русская женщина отдавала им, отрывая от своих детей, всю 
еду в прошедшую суровую зиму – что-то поколебало сердце фашиста. Он 
прошёл мимо. Хата цела! Дуня упала лицом в родную землю, ползала на 
коленях, целуя то икону, то родную, пропитанную потом и слезами предков 
землю. Но рано радовалась Дуня…

На пригорок из-за олешника ползли танки. Грозно ревя и чадя дымом, 
они пёрли напролом. На их пути картофельное поле и… яма!  В ней – дети. 
Дуня остолбенела и прижала к груди икону. Слёзы мгновенно высохли. 
Дальше Дуня ничего не помнила.

Дети прижались друг к другу. Маленький Петя лежал, уткнувшись в 
солому. Девочки, закусив косы, старались сдержать плач. Страх сковал их. 
Танки шли рядом. Вдруг один из танков наехал гусеницей на их укрытие. 
Он притормозил, начал елозить по брёвнам, в яму поползла земля. Дети 
решили: это конец! Они будут погребены в этой яме! Но вдруг танк рванулся 
и ... поехал дальше…

– Мама, чего ты плачешь? 
Дуня даже не заметила, что рядом с ней уже сидели Надя и Таня, Петя 

присел на крыльце. Они тоже вышли погреться на солнышке. Это солнце 
будто пыталось отогреть настрадавшиеся вдоволь души. Как забыть это 
всё? Как пережить? Этот вопрос был в голове у каждого. Но Дуня твёрдо 
поняла: если Бог сохранил дом, сберёг её семью – надо жить. Есть кров – 
переживём зиму, помогая друг другу. Есть руки – засеем весной поля, летом 
прокормимся, выживем. Дуня глянула вправо на сосновый лес – отстроим 
сожжённую деревню. Дождаться бы родных с войны. А пока надо жить! 
Надо!

P.S: Моё поколение не знает не знало (до недавних пор) войны. Мы уже 
практически не застали ветеранов Великой Отечественной. До наших дней 
дожили лишь единицы. Они бережно хранят память о войне, трепетно 
делятся воспоминаниями с нами. О Великой Отечественной войне мы узнаём 
из книг, кинофильмов, от родственников и учителей. О русской женщине 
Дуне, своей прабабушке, жительнице деревни Владимировки Хиславичского 
района, неоднократно рассказывал наш учитель. Эти воспоминания, глубоко 
тронувшие мою душу, я передал в этом рассказе.

Надо жить! Надо помнить!!!
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ГОДЫ ВОЙНЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

Память…Она нетленна и вечна, она смотрит на нас со старых фотографий, 
с тех вещей, которые хранят бывшие фронтовики. Она не дает померкнуть 
для потомков ни одной героической странице истории страшной Великой 
Отечественной войны и Победы над фашизмом.

Мы, не знавшие войны, обязаны помнить о тех, кто мужеством и 
героизмом приближал Победу в Великой Отечественной войне. Никто из 
них не думал о славе, когда шел на смертельный бой с врагом – но слава 
нашла их.

Война застала врасплох многих жителей нашей страны. Не обошла 
стороной и мою семью.

Моя прабабушка Матюшова (в девичестве Шапочкина) Юлия Даниловна, 
1936 года рождения, проживала в деревне Высокая Жарь Руднянского 
района Смоленской области.

Мать моей прабабушки, Шапочкина Устинья Самсоновна, работала в 
колхозе. В семье росло трое детей: Александр 1927 года рождения, Иван 
1932 года рождения и Юлия 1936 года рождения.

Бабушка Юля вспоминает, как ее отца, Шапочкина Даниила Ивановича, 
забрали на фронт в 1941 году. Данила Иванович прошел войну медбратом 
в санитарном поезде. Раненых солдат перевозили из одного госпиталя в 
другой, туда, где было более безопасно. Во время одной из таких перевозок, 
когда раненых везли на границу с Японией, попал в плен в к японцам. В 
японском плену Данила Иванович был до 1948 года.

Бабушка Юля вспоминает, ей было всего 5 лет, когда началась война.
Вся деревня была оккупирована немцами. Людей выгоняли из их домов, 

а дома палили. Пришли и в их дом. Бабушка при виде немца закричала. 
Немец схватил ружье и уже было нацелился, но его убил поляк, а маленькую 
Юлю взял на руки и унес. Той ночью пришли партизаны и всех оставшихся 
в живых женщин, детей и стариков забрали с собой в лес.

Всю войну так и жили в лесах вместе с партизанами. Питание было 
скудным. Из еды в основном мох и корешки, ягод и грибов летом было не 
сыскать. Это было страшное время.
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Великая Отечественная война уже 
закончилась, и люди стали потихоньку 
возвращаться в свои родные деревни. 
Дома сожгли немцы, поэтому жители 
деревень сооружали землянки, 
восстанавливали хозяйство. Отец моей 
бабушки Юли так и не вернулся. Он 
вернется гораздо позже, истощенный 
после японского плена.

В 1948 году бабушке Устинье пришло 
известие о том, что в железнодорожную 
больницу города Смоленска 
доставлены пленные из Японии, 
которых вызволила наша Красная 
Армия. Среди этих пленных и был отец 
бабушки Юли – Шапочкин Данила 
Иванович. Бабушка вспоминает: «Это 
был скелет. Живой труп. Его положили 
на кровать. Папка не мог сам встать, не 
было сил, но мамка его выходила».

В послевоенные годы все много 
работали, вспоминает бабушка Юля. 
Брат Иван бросил школу и пошел 
работать в колхоз. Дети возили на 
волах сено, пахали землю. И бабушка 
Юля, будучи в четвертом классе, много 
трудилась. После школы у ворот ее 
ждал запряженный вол и брат Иван. 
За трудодень колхозники получали 
костерь, им же и питались. Приходилось 
очень тяжело, работали допоздна, а 
уроки учили по дороге в школу. Но они 
выжили, справились со всеми тяготами 
послевоенной жизни.

Бабушке нелегко было вспоминать, 
через что ее семье пришлось пройти в 
годы войны и послевоенное время, но 
она никогда не падала духом, учила нас 
быть сильными и верить в лучшее. Буду 
помнить ее всегда, ведь память живет 
вечно.

Матюшовы Юлия Даниловна и Александр 
Никонорович (прабабушка и прадедушка)

Шапочкина Устинья Самсоновна, 
деревня Высокая Жарь, Руднянский район

На фото: слева направо: Данила Иванович,
Устинья Самсоновна, на руках маленькая 

Оленька (дочь Ивана Даниловича). 
На заднем плане Иван Данилович

Шапочкин Данила Иванович
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Куренев Иван, 
обучающийся 7 А класса 

МБОУ «СШ № 17 
им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова» 

г. Смоленска

ПАМЯТЬ О ПРАДЕДЕ

Неизвестен… Неизвестен… Неизвестен… Словно солдаты на вечерней 
поверке, выстроились эти слова на гранитной плите памятника воинам, 
погибшим во время Великой Отечественной войны.

Нашей семье хорошо знакома дата 22 июня 1941 года. С этого времени 
начинает отсчет самая кровопролитная война в истории нашей страны, 
участником которой был мой прадед.

Семья моего прадедушки, Кускова Филиппа Илларионовича, жила в 
деревне Павловка под городом Рославлем. В семье было два мальчика, а в 
1940 году родилась моя бабушка. Дом, в котором они жили, стоял на горе. 
Строили его все вместе. Жили счастливо, и ничто не предвещало беды. Но 
началась война. Прадедушка ушёл на фронт. Он даже стрелять не умел. 
Конечно же, его, как и многих, пугала неизвестность: какой он, этот враг? 
Было ли страшно прадедушке? Было. Но он должен был защищать свою 
семью, свой дом, свою землю, потому что мужчина.

Прабабушке тоже было нелегко. Их дом отдали под немецкий штаб, и 
семейство вынуждено было жить в сарае вместе с курами и гусями, которых 
в скором времени немцы съели. Прабабушка голодала, еды взять было 
негде, а на руках малые дети. Кто был подобрее из немцев, тот подкармливал  
маленьких ребятишек, давал хлеб и картошку. Прабабушка рада была, что 
может накормить своих детей.

Долгое время она жила одна, не получая от мужа весточки.
Прадедушка воевал до 1943 года. В тяжёлых боях под Ельней, встав 

на пути врага, который рвался к Москве, он погиб. Прабабушке пришла 
похоронка. Где находится его могила, мы не знаем до сих пор.

Когда я стою перед памятником погибшим героям, то всегда вспоминаю 
своего прадедушку Филиппа Илларионовича. Для кого-то он неизвестный 
солдат, для меня его имя в сердце и в памяти останется навсегда.

Каждый год 9 Мая мы с мамой гордо несём фотографию прадеда, шагая 
в Бессмертном полку. И здесь мы вместе: прадедушка Кусков Филипп 
Илларионович и я, Куренев Иван Никитич. Нас разделяют десятилетия. Но 
это всего лишь время, а вот память связала нас навсегда.
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Юхименко Максим, 
обучающийся 8 Б класса МБОУ «СШ № 17 

им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова» г. Смоленска

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ: ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Наступивший 2025 год ознаменован очень важным событием. Всей 
страной мы будем отмечать самый великий праздник – 80 лет Победы над 
фашистскими захватчиками. Эта страшная война не обошла стороной 
ни одну семью. Все граждане нашей огромной страны сплотились в 
борьбе с угрозой фашизма. Независимо от национальности, бок о бок 
сражались русские, узбеки, грузины, белорусы и другие народы Советского 
Союза. Каждый понимал, что если не остановить это, жизни и мирного 
существованияне будет.

В моей семье тоже есть свой герой – это моя прабабушка Краснова 
Анастасия Михайловна. Она родилась 22 апреля 1920 года в деревне Большие 
Светлицы Новгородской области. В 1941 году попала на Волховский фронт, в 
сапёрные войска. Она принимала участие в обеспечении всем необходимым 
блокадного Ленинграда. По льду Ладожского озера сопровождала машины 
с продовольствием, которые направлялись к непокорённому городу. 
О её воспоминаниях рассказывали моя мама и бабушка. Однажды при 
освобождении села Анастасия Михайловна обнаружила и задержала двух 
немецких разведчиков. Она часто помогала солдатам при погрузке снарядов 
для реактивной установки БМ–13, которую все прозвали «Катюша». 
Прабабушка рассказывала, как сильно немцы боялись нашу «Катюшу»: в 
страхе разбегались и отступали.

Анастасия Михайловна прошла почти всю войну. В ноябре 1944 года она 
вернулась в свою родную деревню «поднимать» сельское хозяйство, которое 
было разрушено во время войны.

Мы трепетно храним награды, полученные прабабушкой Анастасией: 
орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За оборону Ленинграда», 
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

Мама говорит, что она часто вспоминала о войне со слезами на глазах. Мы 
никогда не должны забывать подвиг, который совершили советские люди. 
Благодаря им на земле воцарился мир! К сожалению, многие стали забывать 
об этом. В их души и умы западная пропаганда вписала другую историю, 
сделав нацизм своей идеологией, а националистов – героями. Над нашей 
страной вновь нависла угроза нацизма, но я верю, что русские люди любят 
свою Родину и никогда не пойдут на сделку с врагами. Наши бойцы в зоне 
Специальной военной операции сражаются вновь за мир на земле и за наши 
жизни, а мы, в свою очередь, должны помогать им победить неофашистов.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.

Е. Агранович.
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Алфимцева Ирина, 
обучающаяся 8 Г класса 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 
г. Смоленска

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Мой родной город – Смоленск, город-воин, город-труженик. Это один 
из старейших городов России. У него славная история. Здесь когда-то 
проходил путь «из варяг в греки», здесь насмерть стояли смоляне, защищая 
город от поляков, французов, фашистов. Смоленск свято хранит память о 
тех событиях, о героях, стоявших на страже любимого города, на страже 
России.

Я люблю бродить по улицам моего города, рассматривать старые 
дома и по ним изучать историю родного края. Гуляя по улице Ленина, я 
всегда задерживалась возле одного здания, которое в народе называют 
«дом с часами». Я представляла, как под этими часами назначали встречи 
влюблённые, как проезжающие мимо сверяли время на своих часах с этими. 

Но в сентябре 2023 года, в очередной раз бродя по любимым местам, я 
вдруг обнаружила под часами бронзовую фигуру милиционера. Кто это? 
Почему он здесь? И я решила найти ответы на свои вопросы. 

Ничего не говорящая гостям города-героя Смоленска фраза «встретимся 
под часами» для смолян имеет очень символическое значение.

На перекрёстке улиц Большая Советская и Ленина часы появились в 
конце 19 века и сразу стали культовым местом встреч. Говорят, что во время 
бомбёжки города, в ночь на 26 июня 1941 года, часы остановились. Однако уже 
26 сентября 1943 года, на следующий день после освобождения Смоленска 
от немцев, под знаменитыми часами занял свой пост невысокий человек 
средних лет, сержант Викторин Курицын. Именно здесь его запечатлел 
военкор Олег Кнорринг, который сопровождал в поездке Маршала Победы 
Георгия Жукова. 

О Викторине Курицыне известно не так уж и много. Сержант НКВД, 
фронтовик. Участник партизанского движения.

Священный город!
Пред тобой я преклоняюсь,
Горжусь тобой, тобой любуюсь я,
Твоей историей я просто восхищаюсь.
Родной Смоленск, ты – Родина моя!

О.М. Самохина 
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История постового Курицына 
начинается и заканчивается «под 
часами», где он нёс свою службу 
12 лет, до ухода на пенсию в 1955 
году. А о его существовании 
говорят лишь несколько 
фотографий да рассказы друзей- 
фронтовиков, уже ушедших из 
жизни.

«Он был добрым и 
отзывчивым, всегда был готов 
прийти на помощь»,– так 
описывал Курицына его друг, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Алексей Филиппович 
Борщёв, – с большим 
удовольствием ходил на работу. 
Ему нравилось общаться с 
людьми, помогать им».

Смоляне поначалу, бывало, 
спрашивали у него дорогу или 
время. А с годами настолько 

Викторин Курицын на посту у «дома  
с часами». Фото 1943 года

Открытие памятника Викторину Курицыну 26 сентября 2023 года
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Викторин Курицын. Памятник работы скульптора Татьяны Невесёлой. Сентябрь 2024 года

привыкли к постовому, что стали передавать через него записки. Все, кто 
опаздывал, не мог прийти к назначенному времени, переносил свидание, 
обращались за помощью к Курицыну, ведь дежурил он на излюбленном 
месте встреч смолян.

Постовой никому не отказывал, превращаясь из охранника правопорядка 
в хранителя тайн влюблённых. А чтобы ни одна записка не пропала, сержант 
нашил на внутренней стороне шинели много маленьких кармашков. И 
долгие годы передавал письма адресатам.

Постовой Курицын не только внёс вклад в охрану общественного порядка, 
но и стал связующим звеном между родственниками, разлучёнными войной.

Спустя десятилетия, 26 сентября 2023 года, скульптуру постового 
установили на том же самом месте – под часами. Открытие состоялась в год 
1160-летия Смоленска, в 80-ю годовщину освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков.

На открытие памятника пришли генералы и полковники с цветами и 
стояли навытяжку перед бронзовой скульптурой обычного советского 
милиционера. 

Спустя 80 лет Викторин Курицын снова на посту, снова несёт службу 
у «дома с часами». И становится понятно, что наша страна всегда будет 
сильна благодарной памятью о наших дедах и прадедах, верой и правдой 
служивших Родине и своему народу. 



290 Память, опалённая войной: внуки о дедах-героях 

Исаенко Наталья Петровна 
(автор стихотворений),

 заместитель директора, учитель 
русского языка и литературы  

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»  
г. Смоленска;

ВАЛЬС 22 ИЮНЯ
Облака рассветные, красивые,
Розовые в самый ранний час.
Мальчик с одноклассницей вальсировал.
Школа. Выпускной. Десятый класс.

Сколько в его взгляде было нежности!
И блестело счастье каплей слёз.
Терпкий запах горькой неизбежности
Ветер вдруг нечаянно принёс.

Не случились в институт экзамены,
И на фронт ушёл десятый класс.
Утонуло всё в кровавом зареве,
Без вести пропал рассветный вальс.

Бой со смертью, долгий и неистовый,
Молодыми сделал их навек,
Тех, чьи души, смелые и чистые,
Облаком прозрачным взмыли вверх...

А рассвет волнением пульсировал,
Безмятежной юностью пьяня.
Мальчик с одноклассницей вальсировал
На пороге рокового дня.

Черепнина Алиса 
(автор иллюстраций к 

стихотворениям),
 обучающаяся 9 А класса  

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»  
г. Смоленска
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Ленинград
Лениградской симфонии сила,
Её звуками жизнь огласила
Над блокадными стенами: «Живы!
И со смертью воюем строптиво».
Не сдались. И блокадной зимою
Горькой доли хлебнул ты с лихвою,
Русский город. Вторая столица.
Ад кромешный не сможет забыться.
Души павших – как гордые птицы.

Одесса
Одессы оборона. Сколько ж крови...
День ото дня труднее и суровей.
Единой силы был порыв неистов.
Сражались, чтобы истребить 
фашистов.
Сегодня ложью правде в спину 
дышут,
А прошлое уже не перепишут...

Севастополь 
Славный, мужественный и гордый -
Его слава в веках окрепла.
Восстановленный вновь из пепла,
Адмиралов великих город.
Стонет ветер порывом дерзким,
Тяжкий бой ведёт город-воин.
Осажденный, врагом истерзан.
Поклонения он достоин.
О героях тех лет слово вечно.
Лики павших. И памяти свечи.
Ь

Сталинград
С дерзкой отвагой, с неистовой 
силой
Тёрли, давили врага и месили.
Алою кровью луга поливали

Люди под натиском огненной стали.
И спуску не дали фашистам ни разу.
Ни шагу назад! – это было приказом.
Главная битва войны той священной -
Ради спасения нашей Вселенной.
Армия Красная. Прадеды. Деды.
Двести дней и ночей. И до самой 
Победы!

Киев
Когда наступает мрак -
Истина как маяк.
Есть подвиг, что был совершён.
Великим годам – поклон.

Брестская крепость
Будет подвиг хранить история.
Раскрыты ворота вечности.
Есть раны войны, которые
Со временем не залечатся.
Ты серьёзной была преградою.
Смерти страх у бойцов не в правилах.
Когда брали тебя осадою,
А вот сдаться всё ж не заставили, -
Ярость боя была неистовой.
Каждый миг болью в камне высечен.
Рвался воздух, вскипал от выстрелов.
Единицы вас – против тысяч их.
Подымались, томимы жаждою,
Оставались непокорёнными.
Славен подвиг солдата каждого,
Твёрды камни, огнём калённые...
Ь

Москва
Миллионная, разномастная,
Окремлённая, сильная, властная,
Столица. Руси сердцевина -
Кровь горячая в русле едином.

ГОРОДА ГЕРОИ
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Восходящее солнце прекрасно 
Алой дымкой над площадью 
Красной...

Керчь
Камень намоленный – обелиск
Есть на горе Митридат...
Россыпью тысячи морских брызг.
Чествуют души солдат...
Ь

Новороссийск
На Малой земле – соль.
От крови и слёз тех лет.
Война... И повсюду – боль.
Остался навеки след...
Рвался кручёный трос.
Огненным градом – сталь.
Стоит Неизвестный матрос,
Смотрит в лазурную даль...
Истины крепкая ось.
Йота до смерти. Бой.
Сколько её пролилось –
Крови в морской прибой...

Минск
Мужеству нет цены.
История той войны
Нам факты на стол кладёт.
С низким поклоном народ
К Кургану Славы идёт...

Тула
Танками рассвет вспорот.
Ужас коснулся земли.
Лавиной давили город
А взять его не смогли.

Мурманск
Мурманска мощная сила -
У станков, грузовых кораблей.

Рыболовные грузы и мины,
Миномёты для фронта, машины...
Авиация город крушила,
Налетая всё чаще и злей.
Стал ты северным русским оплотом,
Крепок Арктики силой и флотом.

Смоленск
Стене крепостной поклонись,
Молись у иконы в соборе,
О том, чтоб не знать больше горя.
Любуйся, люби и гордись.
Единым порывом сплочённый,
Не сломленный, не побеждённый,
Страданий хлебнувший с лихвой,
Ключ-город стоит пред Москвой.

Для справок: 
Города, удостоенные звания «Город-

герой» за героическую оборону во время 
Великой Отечественной войны, и дата 
присвоения звания:
Ленинград (ныне Санкт-Петербург) –  
8 мая 1965 года;
Одесса – 8 мая 1965 года;
Севастополь – 8 мая 1965 года;
Сталинград (ныне Волгоград) –  
8 мая 1965 года;
Киев – 8 мая 1965 года;
Брестская крепость – 8 мая 1965 года;
Москва – 8 мая 1965 года;
Керчь – 14 сентября 1973 года;
Новороссийск – 14 сентября 1973 года;
Минск – 26 июня 1974 года;
Тула – 7 декабря 1976 года;
Мурманск – 6 мая 1985 года;
Смоленск – 6 мая 1985 года.
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РУССКИЕ ВОИНЫ

Русские сильные воины
Не из железа скроены.
Воля к победе железная
Держит над вражеской бездною.

Прадедами и дедами
Горя немало изведано.
Врагу не давая спуску,
В атаку шли воины русские.

Путь был усеян бедами,
Но возвращались с победами
Русские сильные воины.
Не из железа скроены...

Сил не щадя, без ропота,
Дорогами шли и тропами.
Лишь на победу настроены
Русские сильные воины...
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МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 
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ГЕРОЕМ БЫЛ И НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ

В каждой российской семье есть свой герой Великой Отечественной 
войны, история которого вызывает одновременно восхищение отвагой и ужас 
от осознания пережитого в те страшные годы. Моя семья ‒ не исключение. Я 
хочу познакомить вас с историей Елинского Алексея Ивановича, о котором 
не прочитаешь в интернет-источниках, ведь информация засекречена. Он 
не просто мой прадедушка, а самый настоящий герой.

Эта  история начинается в далёком 1912 году в посёлке Озерцо Брянской 
области. Лёша родился и жил в многодетной семье, поэтому с детства знал, 
что такое единство, ответственность и «братская» взаимовыручка. Мальчик 
всегда отличался выдержкой и сдержанностью, умел легко находить общий 
язык с другими, поэтому в коллективе ему удавалось занимать лидерские 
позиции. В будущем эти качества помогли Алексею Ивановичу стать 
председателем колхоза соседней деревни Норино Жирятинского района. 
Стоит отметить, что он был не только отличным работником, но и примером 
настоящего семьянина: в 35 лет он имел красавицу жену и четверых детей. 

В 1941 году, ради благополучия 
своих близких и родного сердцу 
Отчества, прадедушка отправился 
добровольцем на фронт. 
Практически все мужчины нашей 
семьи служили в партизанских 
отрядах, как и Алексей Иванович. 
Судьба привела его в специальный 
отряд московской десантной группы, 
профилем которого была подрывная 
деятельность. Через шесть месяцев 
он стал его командиром.

Отряд выполнял разные 
спецзадачи на территории Брянской 
области. В 1942 году на пути 
партизан встретилась деревня, в 
которой жил племянник дедушки 
Лёши, пятнадцатилетний Коля. 
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Встреча стала судьбоносной, ведь после неё Коля, не раздумывая ни секунды, 
сбежал в брянские леса со своим дядей, вопреки всем правилам вступив в 
десантную группу. Он стал сыном полка. Мальчику давали особые поручения, 
например, посылали первым в разведку или ставили задачи о минировании 
вражеских поездов с боеприпасами, что даже зимой, в скрипучие морозы, 
приходилось делать босиком, дабы не создавать лишнего шума. Однажды 
Коля ценою своего здоровья спас весь Клетнянский район от смертельного 
голода, за что получил звание героя Великой Отечественной войны. Всё это 
свершилось благодаря личному примеру Алексея Ивановича, ведь он бок 
о бок с племянником проходил все жизненные испытания, демонстрируя 
стойкость и самоотверженность настоящего бойца.

В 1943 году жизнь моего прадедушки оборвалась на одной из операций. 
Фашисты оккупировали деревню Каменец, в которой в довоенные годы мирно 
жил Алексей. Он знал там каждую травинку, поэтому главнокомандующим 
было принято решение поручить освобождение деревни отряду Елинского. 
Надежды оправдались: чётко разработанный план сработал на «отлично». 
Красной Армии удалось освободить деревню в кратчайшие сроки, но... При 
отступлении немецкие снайперы открыли огонь, целясь в самого молодого 
участника десантной группы. Успев оперативно среагировать, прадедушка 
закрыл молодого бойца собственным телом, вследствие чего получил 
смертельное ранение. Его похоронили в парашюте в родной деревне 
Каменец. Алексей получил звание героя Великой Отечественной войны, 
был посмертно награждён медалью «За отвагу».

Мой прадедушка – герой не только для меня, но и для племянника Коли, 
для десантного отряда, для своей деревни и Родины, за которую он отдал 
жизнь. Его имя навсегда запечатлено в истории Брянской области, ведь в 
честь Алексея Ивановича назвали Елинские леса Клетнянского района. 
Я горжусь историей своей семьи и буду рассказывать про наших героев 
следующим поколениям.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Великая Отечественная война оставила отпечаток в судьбе каждого 

человека и отразилась в истории каждой семьи. Из поколения в поколение 
передаются истории о героях, защищавших нашу Родину в той страшной 
кровопролитной войне.

Мой прадед, Какоткин Пётр Степанович (12.07.1923–11.04.2011), родился 
в селе Паршиновка Добринского района Липецкой области. После окончания 
7 классов сельской школы он поступил в ремесленное училище на механика, 
а в 1941 году был призван на службу в армию. Боевой путь прадеда очень 
долгий: Пётр Степанович начал службу механиком в танковых войсках 
на Дальнем Востоке, в 1944 году его воинская часть была переброшена 
на Западный фронт, а после переформирования он продолжил службу в 
самоходном артиллерийском полку № 1049 в составе 1-го Прибалтийского 
фронта. 31 августа 1944 г., после укомплектования полка в районе населенного 
пункта Пукстэны, войсковое соединение поступило в подчинение 51-й 
армии.

Моему прадеду неоднократно приходилось выполнять задания, рискуя 
собственной жизнью. За это он был награжден медалью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны II степени и другими знаками отличия.

Спустя много лет в архивных документах наша семья нашла запись 
из наградного листа для предоставления к медали «За боевые заслуги»: 
«Какоткин Пётр Степанович показал исключительное мужество и отвагу. 
Двигаясь за самоходками на передовой линии, оказывал помощь в устранении 
неполадок в самоходках, часто подвергался опасности для жизни».

После победы над фашистской Германией Петру Степановичу предлагали 
повышение по военной специализации, но он отказался и вернулся на свою 
малую родину восстанавливать и налаживать мирную жизнь.

Прадедушка старался не вспоминать об ужасах войны, потому что даже 
спустя много лет ему было тяжело говорить об этом. Но он очень боялся, 
что история повторится и моему папе также придется защищать Родину на 
поле боя. Его слова стали пророческими: спустя несколько лет моего отца 
отправили в Чечню.

Для нашей семьи День Победы – очень важный праздник. Ежегодно 
мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк», гордо неся табличку 
с портретом прадеда по улицам города-героя Смоленска. Для нас это 
огромная честь, поэтому этот год тоже не станет исключением. Из года в год 
мы замечаем, что ветеранов становится все меньше и меньше. Но мы  верим, 
что, несмотря на это, память о Великой Отечественной войне никогда не 
угаснет в сердцах нашего народа!
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АНГЕЛ МИЛОСЕРДИЯ

Мой прадедушка Владимир Дмитриевич Орлов был ветераном Великой 
Отечественной йойны. 18-летним юношей его призвали на фронт. В одном 
из сражений прадедушка был тяжело ранен, и если бы не героизм полковой 
медсестры, совсем молоденькой ещё девчонки, которая на своих хрупких 
плечах вынесла его с поля боя, наш дедуля так и остался бы там навсегда.

На фронт он больше не вернулся, до конца войны пробыл в госпиталях, 
где перенес не одну операцию. Некоторые осколки, попавшие в его тело в 
том сражении, так и остались с прадедушкой до конца его жизни, напоминая 
о последнем его бое, за который он  был награжден медалью.

Впоследствии Владимир Дмитриевич рассказывал, что уже после войны 
он попал в больницу. Все говорили дедушке, что спасти сухожилие не 
удастся. Но вдруг, видимо посланная небесами, появилась та самая сестра 
милосердия, которая уже однажды спасала его во время сражения. Она 
стала к тому времени врачом, талантливым хирургом-практиком, и смогла 
вылечить и ещё раз спасти Владимира Дмитриевича. Это был настолько 
редкий случай заболевания, что впоследствии по результатам операции был 
подготовлен научный труд и защищена диссертация. 

Звали ту девушку Мария, и это имя мой прадедушка всегда произносил 
с особым трепетом. Вся её жизнь была посвящена подвигу спасения людей, 
помощи им и состраданию. Мария была ангелом милосердия, посланным 
Богом во имя жизни.

Прадедушка Вова прожил долгую счастливую жизнь, у него родились две 
дочери, четверо внуков, девять правнуков. Он умер в возрасте 89 лет. Боевые 
ранения и осколки в теле часто напоминали о себе, но тяжелее всего ему 
было от ран душевных, когда он вспоминал погибших друзей-однополчан, 
таких же молодых, как и он тогда.

Каждый год 9 мая дедуля приходил в школы и рассказывал детям об 
ужасах войны, о сражениях, о боевых друзьях, которые уже никогда не 
вернутся с войны и о той полковой медсестричке, ангеле милосердия Марии, 
маленькой, хрупкой, но такой смелой, сильной, мужественной девушке, 
спасшей не одного бойца и тем самым совершившей в годы войны самый 
настоящий подвиг.

И сейчас, в наше время, сестры милосердия тоже сражаются с бойцами 
на фронтах, в зоне СВО. Возвращают воинов в строй и вместе с ними 
защищают Отечество от врагов, приближая нашу Победу.
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СЛОЖНЫЕ ГОДЫ

– Что за годы?
– Сложные. 
Годы тяжкие, долгие, тревожные.
В те годы мужики воевали,
И женщины нас защищали. 

Есть те, кто трудился в тылу.
Другие попали в беду – вошли добровольно в войну.

Где-то были бои открытые.
Где-то тропы, Богом забытые.
По ним шли вслед за немцами втихую
Молодые девчонки страны.

Им сражаться пришлось без прикрытия,
Без возможности отойти, быстро встать и от боя уйти.

Полегли они в бою.
За Отчизну родную свою! 
Рита к сыну не дошла.
Лиза счастья не нашла.

– Что Федот? 
– Он отомстил. Злых фашистов победил. 
С сыном Риты старость справил.
Сына Риты не оставил. 

– Почему же здесь зори тихие?
– Потому что фашисты убитые!
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ПАМЯТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ
В истории мира уж очень все сложно,
И много трагедий прошло сквозь века.
Да и сейчас все не так уж и просто,
Как мы хотели бы с вами, друзья...

Война – ужасное время для всех.
Голод, бомбежки, потеря друзей...
Как бы хотелось, чтоб все было 
мирно,
Ведь столько людей в войнах погибло.

Война не щадит никого:
Дети, родители, бабушки, дедушки – 
ей все равно.
Все голодали, трудились, не спали, 
И как могли фронту помогали!

Наши солдаты сражались за нас,
Чтоб жили мы мирно, войны не 
видали,
Делали все, чтобы просторы страны
Фашисты у нас не забрали!

Писали бойцы родным своим письма,
Их звучные строки ложились на лист
Под грохот снарядов, чтоб мы, 
Поколенья великой страны, 
Не знали бы в будущем звуков войны!

Мы помним тот подвиг народа,
Гордимся великой страной!
Ведь целому миру даруя свободу,
Победу добыли для нас с тобой!
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МБОУ «Средняя школа № 37» 
г. Смоленска

МОЯ СМОЛЕНЩИНА

И шли вы вперед, стиснув зубы отчаянно,
Вступали в тяжелые, злые бои.
Врага сокрушая, духом не падали, 
Не отреклись от Родимой Земли.

Ты знаешь, Алеша, дороги Смоленщины 
Не всех вас с победой дождались в тот май,
Глухая печаль повисла над рощами,
И Память о павших хранит родной край.

Вы всё сберегли: закаты с рассветами,
Солнце и ливни стеной над Днепром,
Шелест берёз и туман над болотами,
Запах сосновый в лесу вековом.

В каждой росинке, лугу и лощине
Мы видим ваш след, вашу гордую стать.
Журчит ручеек, листья шепчут осины –
Вы мир на Земле смогли отстоять!

Клянёмся под сенью лесов тех смоленских,
Что вас провожали на бой роковой, 
Что мы сохраним все мечты и заветы, 
Природу, и мир, и страну, и покой!

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди?

К. Симонов
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НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫТЬ…

Великая Отечественная война и страшные события того времени 
навсегда изменили историю и оставили глубочайший след в душе каждого 
человека нашей Родины. Победа досталась ценой огромных жертв и потерь, 
благодаря отваге и героическим усилиям солдат, офицеров и всех людей, 
сплотившихся перед натиском врага.

Я – ученик шестого класса, мне двенадцать лет, о событиях Великой 
Отечественной войны я знаю из литературных произведений, фильмов, 
тематических музеев и разговоров со старшим поколением. Уверен, что 
мои знания – лишь малая часть знаний о тех ужасах, которые творили 
фашистские войска на территории нашей страны в то тяжелое время. 

Мой родной город-герой Смоленск с началом Великой Отечественной 
войны оказался на пути главного удара фашистских сил по направлению к 
Москве. Первой бомбардировке город подвергся четвертого июня тысяча 
девятьсот сорок первого года, а спустя четыре дня гитлеровцы совершили 
вторую воздушную атаку, в результате которой была полностью разрушена 
центральная часть города. По воспоминаниям жителей Смоленска, 
бомбардировка началась рано утром, когда мирные жители еще спали. 
Жуткий вой носящихся в небе мессершмиттов, грохот взрывающихся бомб, 
огненный пламень от горящих разрушенных домов… Осколки снарядов 
разлетались во все стороны, раня или убивая пытающихся спастись от этого 
ужаса бежавших людей… Запах черного дыма, клубы пыли мешали дышать, 
спрятаться было негде. Все понимали: началась война…

Смоленск оказался в центре грандиозного сражения между соединениями 
советского Западного фронта и самым мощным соединением вермахта – 
группой армий «Центр». Была проведена первая серьезная оборонительная 
операция, подготовленная советскими военными специалистами. Вместе 
с воинами 16-й армии Смоленск обороняли сами жители города – бойцы 
сформированных из добровольцев истребительных батальонов. Отряд 
милиционеров и курсантов отважно сражался с кадровыми частями врага. 
Многие геройски погибли, сдерживая натиск гитлеровцев, до последнего 
патрона сражались с превосходящими силами врага. Старшина Поддубный 
бросился с гранатой под фашистский танк и остановил его. В ходе 
Смоленского сражения был сорван немецкий план молниеносной войны 
против СССР.
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Несмотря на героические усилия защитников, двадцать девятого июля 
врагам удалось войти в город. 30 июля 1941 года Смоленск был полностью 
оккупирован фашистами. Немецко-фашистские захватчики не щадили ни 
партизан, ни мирное население, ни военнопленных. Обстановка террора 
и насилия в оккупированном Смоленске поддерживалась не только 
заключением в концлагерь, принуждением к выполнению разных работ, 
угоном в Германию, но и публичными казнями на Базарной площади.

Но не был сломлен дух партизан, подпольщиков, смолян. Донесения о 
положении в Смоленске, об установленном для мирных жителей режиме, о 
передвижениях фашистских войск, о размещении военных орудий, казарм, 
о движении воинских эшелонов ежедневно шли в Центр.

Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года в результате Смоленской 
наступательной операции. Над уцелевшим зданием гостиницы «Смоленск» 
бойцы водрузили красное знамя. 

За мужество и героизм, проявленные в тылу у врага и в рядах Красной 
Армии, двести шестьдесят уроженцев Смоленской области были удостоен 
звания Героя Советского Союза, а десять тысяч партизан и подпольщиков 
награждены орденами и медалями.

Как завещание звучат слова советского солдата М.С. Крутова, который, 
находясь в плену, 10 октября 1941 года написал предсмертную записку 
(найдена вяземскими поисковиками): 

«Дорогие люди, соотечественники, не забывайте о нас. Мы, что могли 
бороться, боролись с фашистским псом. … нас захватили в плен раненых. 
Истекаем кровью… издеваются над нами… Кто после нас будет живой, 
пускай помнит, что люди боролись за свою Родину, любили ее, как мать. Мы 
непобедимы!»

Да, мы не имеем права забыть тех, кто погиб ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Я считаю, главное, что моё поколение может и должно сделать – 
это бережно хранить память о той войне, чтить героев, которые воевали, 
не щадя своих сил и жизней, быть благодарными нашим прадедам за их 
великий Подвиг и Великую Победу.


