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Введение
В апреле 2015 года состоялась краевая краеведческая конференция 

учащихся «Салют, Победа!», посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Участниками конференции стали 78 учащихся образовательных 
организаций края – победители муниципальных краеведческих конфе-
ренций, конкурсов исследовательских работ, проводившихся в преддве-
рие этой знаменательной даты.

Тематика исследовательских краеведческих работ раскрывала 
содержание программ краевого туристско-краеведческого движения 
учащихся «Край родной дальневосточный», отраженная в работе секций: 
«Мои земляки – защитники Отечества», «Хабаровский край – фронту», 
«Судьба семьи и Родины едины», «Помним всех поименно», «Дети и война», 
«А музы не молчали», «Школьные музеи, память хранящие». 

Представленные ребятами работы – это небольшие краеведческие 
исследования и открытия, в которых рассказано о судьбах воинов-
победителей, об участии и роли женщин на войне и в тылу, детстве, 
опаленном войной, литературе и искусстве, вдохновляющих на подвиги и 
воспевающих героизм и мужество советских людей. Все это в настоящее 
время актуально и важно для нынешнего поколения, для сохранения 
памяти о войне, воспитания патриотизма. 

При подготовке своих работ учащиеся опирались на материалы 
школьных музеев, документы, хранящиеся в государственных архивах 
и архиве Вооруженных Сил, использовали литературу и публикации 
периодической печати, фронтовые реликвии из музеев и семейных архивов.

Авторы работ показали умение ставить цели и задачи исследования, 
выдвигать гипотезы и определять предметы изучения, отбирать и 
систематизировать материал; умение анализировать, сравнивать, делать 
собственные выводы, характеризовать источники и методы исследования, 
которые они использовали в своей работе; умение пользоваться научно-
справочным аппаратом и правильно оформлять работы. Участники 
конференции грамотно использовали информационно-коммуникационные 
технологии в работе с Интернет-ресурсами и в оформлении результатов 
проведенного исследования. Исследовательские работы включали 
наглядно-иллюстративные материалы: копии фотографий и документов, 
мультимедийные презентации. 

Жюри конференции в составе представителей Законодательной Думы 
Хабаровского края, краевого музея имени Н.И. Гродекова, Государственного 
архива Хабаровского края, Дальневосточной государственной научной 
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библиотеки в целом высоко оценило содержание, глубину и тематическое 
разнообразие большинства краеведческих работ. Наибольший интерес 
представляли работы, написанные на основе оригинальных источников: 
мемуаров военачальников, трудов военных историков, воспоминаний 
ветеранов войны и труда и их родственников, архивных документов, 
центральных, местных и малотиражных газет. 

Юные краеведы-исследователи постарались по крупицам собрать 
документы, воспоминания участников войны и трудового фронта для 
сохранения памяти о боевом и трудовом вкладе земляков, представителей 
старшего поколения своих семей в победу над врагом. Изучая документы 
и слушая рассказы непосредственных участников событий Великой 
Отечественной войны, учащиеся узнали о реальных событиях той войны.

Многие работы по тематике и содержанию изучаемого материала 
представляют общественно значимый и научный интерес, демонстрируют 
значительный личный вклад юных исследователей в изучение проблемы.

Особенно ценно, что все авторы представленных работ выражают 
свою личную оценку итогов Великой Отечественной войны: восхищение 
героическими поступками земляков-защитников Отечества, стариков, 
женщин и детей, вынесших тяготы военного времени в тылу во имя 
приближения Победы, гордость за наш народ-победитель.

Собранные в результате проведенных исследований малоизвестные 
факты и документальные материалы о земляках-участниках Великой 
Отечественной войны и трудового фронта станут основой для пополнения 
фондов школьных музеев, оформления новых разделов и выставок, 
использования при проведении экскурсий, уроков мужества и массовых 
воспитательных мероприятий с учащимися. 

Итоги краевой краеведческой конференции учащихся свиде-
тельствуют о поступательном развитии туристско-краеведческой 
работы в образовательных организациях края, повышении качества 
исследовательских работ, роста числа юных краеведов-исследователей 
и уровня методического мастерства педагогов-организаторов учебно-
исследовательской деятельности учащихся в области школьного 
краеведения.

Надеемся, что издание данного сборника исследовательских работ 
вызовет интерес у читателей своей проблематикой, будет способствовать 
пополнению рядов юных краеведов и дальнейшему развитию краеведения 
в образовательных организациях края. 



8

Автор: Арюкова Виктория, 
учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 12, г. Хабаровск.

Руководитель: О.А. Пишук, учитель истории.

Периодическая печать 1941–1945 гг. как бесценный источник 
для изучения событий Великой Отечественной войны
Весенним солнечным днем 9 мая 1945 года солдат великой страны 

вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в 
этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью 
прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая минуло 
более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная 
война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пе-
режившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-
трагическую страницу летописи нашего государства.

В нашем школьном музее «Память» есть подлинные экспонаты 
военных лет. Среди них нас особенно заинтересовали газеты «огненной 
поры». Они были переданы в 1986 году ветеранами 14 Фронтового узла 
связи С.Г. Писаренко, К.П. Тарасенко, И.С. Носовой. Каждая газета – это 
своеобразный дневник, в котором отражены «хроники войны». Они по-
могали людям «ковать» победу, поднимали боевой дух, рассказывали о 
героях и последних событиях на фронте. 

В начале своего исследования мы остановились на общей ха-
рактеристике периодической печати 1941–1945гг., в первую очередь, на 
центральных печатных изданиях. Они выходили ежедневно большим 
тиражом, были доступны каждому в любом населенном пункте СССР. 
Все это определяло их исключительную важность в государственной 
пропагандистской системе, поэтому они подвергались строгой цензуре, 
а содержание данных изданий четко структурировано и унифицировано. 
В экспозиции школьного музея находятся по одному экземпляру газет: 
«Известия» № 53 от 5 марта 1942 г., «Правда» № 102 от 28 апреля 1944 г., № 
236 от 1 октября 1944 г., № 211 от 3 сентября 1945 г. Их изучение позволяет 
подтвердить данные выводы. На передовице обязательно размещалась 
информация от Советского информбюро. Также первая страница 
содержит развернутый заголовок, который отражает общую смысловую 
направленность номера. Например газета «Известия» посвящена 
Московской битве. В списках награжденных орденами и медалями 
защитников Москвы мы с ветераном войны Волошиным Николаем 
Ивановичем нашли фамилию сослуживца, с которым Николай Иванович 
воевал в одном артиллерийском полку. В каждой из перечисленных га-
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зет был раздел о социалистическом соревновании, в нем трудящиеся 
рапортовали стране о своих трудовых достижениях. Большой интерес у 
меня вызвала колонка в газете «Правда»: «Москва, Кремль, тов. Сталину». 
Рабочие, колхозники, командный, рядовой состав Красной Армии 
рассказывали вождю о личных и коллективных достижениях для фронта. 
Таких телеграмм были сотни тысяч. Это еще одно доказательство того, 
что война была народная, Отечественная. На последней странице во всех 
изученных нами изданиях размещался обзор международных новостей. 
После анализа содержания статьи можно сделать вывод о том, что СССР 
в данный период истории был интересен мировому сообществу. А пра-
вительство Советского государства по-прежнему позволяло взглянуть на 
мир своим гражданам только сквозь идеологическую призму.

В школьном музее целая подборка красноармейских газет. У них 
общий лозунг «Смерть немецким оккупантам» и просьба к читателям: 
«Прочти и передай товарищу». Каждая красноармейская газета так же, как 
и центральная содержала сводку от Совинформбюро, приказы Верховного 
Главнокомандующего, но главное их предназначение – вдохновлять, 
объяснять, сообщать. Например, в газете «Сталинский удар» в феврале 
1944 появилась специальная рубрика: «Изучай опыт наступательных боев». 
В номере 234 от 28 февраля давались четкие разъяснения для бойцов, 
которые идут в атаку с пулеметом.

Следует также отметить, что немалое количество газет и листовок 
издавалось в тылу врага, на оккупированных территориях. Известно, что 
в период 1943–1944 гг. выпускалось около 300 подпольных и партизанских 
газет.

Война изменила условия работы и содержание всех газет. Несмотря 
на то, что по всей стране сократились тиражи, издание многих газет было 
прекращено, лимитировалась подписка. Дальний Восток был исключением 
– количество газет не только не сократилось, а даже возросло. За период 
1941 – 1945 годов в крае издавалось 78 газет: 1 краевая, 5 областных, 
2 окружных, 2 городские, 42 районные, 6 транспортных, 20 заводских 
многотиражек. Разовый тираж этих газет – 235 тыс. экземпляров.

Для усиления политического влияния районных, политотдельских, 
окружных газет, выходивших на русском языке, были созданы приложения 
на языках народов края (например, на идише к газете «Биробиджанская 
звезда»), что способствовало росту самосознания местного населения, 
повышению производительности труда на предприятиях, увеличению 
добровольной помощи. Кроме этого, по причине постоянной задержки 
поступления краевых и областных газет в некоторые районы (иногда в 
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достаточном количестве), здесь на экономически важных территориях, 
предприятиях была создана выездная редакция газеты «Красное 
знамя» («Красное знамя» на путине»). Всего во время войны было 
организовано 9 выездных редакций (на рыбной путине, в леспромхозах, на 
железнодорожном строительстве, на угольных карьерах).

В своем исследовании я использую публикации «Тихоокеанской 
звезды» (июнь–ноябрь 1941 г, февраль 1942 г., 10 мая 1945 г.), 
красноармейской газеты «Тревога» № 185 от 7 августа 1945 гг., № 191 от 
13 августа 1945 г., № 203 от 25 августа 1945 года. Но начну с номера газеты 
«Амурская правда» от 22 июня 1941 года, в котором тщетно искала 
сообщение о начале Великой Отечественной войны. На первой странице 
большая, идеологически выдержанная фотография, на которой скульптура 
И.В. Сталина, установленная в Центральном зале Хлопка в павильоне 
Азербайджанской ССР на ВДНХ и перепечатка передовицы газеты 
«Правда» за 20 июня «Против болтунов и бездельников», а также вести 
партийной жизни Амурского обкома ВКП (б). Мое внимание привлекла 
информация о правилах проведения переводных испытаний в ремесленных 
и железнодорожных училищах и начале приема в ВУЗы. На страницах 
2 и 3 тоже все мирно. И только на четвертой странице в соответствии с 
установленными канонами новостные статьи о событиях за рубежом.: 
краткий обзор военных действий в Европе, Африке и Азии, переданные 
ТАСС из Рима, Нью-Йорка, Лондона и даже Берлина. Сообщения ТАСС 
без- оценочны, нейтральны. Это еще одно доказательство стремления не 
допустить «провокаций», оттянуть начало войны. 

А война уже собирала свой страшный урожай на западных рубежах. 
Об этом дальневосточники узнали из выступления по радио заместителя 
Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного 
Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова. «Тихоокеанская 
звезда» опубликовала обращение 23 июня 1941 года: «Вчера, 22 июня, 
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и 
подвергли бомбежке со своих самолетов Житомир, Киев. Севастополь, 
Каунас. Советским правительством дан приказ Красной Армии – отбить 
разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей 
родины. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда». 
Откликом этого призыва все статьи номера: «Не топтать врагу советскую 
землю», «Наш народ непобедим», «Грозен гнев советского народа», в них 
твердая уверенность в скорой Победе. 

В «Тихоокеанской звезде» от 26 июня 1941 года опубликовано первое 
сообщение Советского Информбюро, в нем информация о страшном 
отступлении первых месяцев войны приобретает совсем другое значение. 
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Она похожа на победные реляции: «... упорные бои крупных танковых 
соединений, в ходе которых противнику нанесено тяжелое поражение», 
«...разгромлены танковые части противника и полностью уничтожен 
мотополк», «Наша авиация, успешно содействуя наземным войскам на 
поле боя, нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам и важным 
военным объектам противника» и т.д. «Тихоокеанская звезда» от 28 
июня 1941 года сообщает о продолжении боев «с явным перевесом на 
стороне наших войск», о низком моральном духе румынских и немецких 
солдат, героизме советских солдат и офицерах. Когда читаешь эти строки, 
утверждаешься в мысли о том, что враг будет разбит еще до конца июня. 
Но постепенно тон сводок меняется: «...тяжелые, кровопролитные бои...», 
«...оставили населенные пункты...»

В первые же дни войны все Советское государство было переведено на 
военное положение. Однако ни в одном тыловом регионе СССР население 
не испытывало такого сильного напряжения, как на Дальнем Востоке. 
Связано это было с тем, что на дальневосточной границе со стороны 
Маньчжурии и Кореи стояла более чем миллионная японская Квантунская 
армия, готовая в любую минуту перейти границу СССР и приступить к 
захвату советского Дальнего Востока.

Уже в июле 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял 
постановление «О всеобщей обязательной подготовке населения к 
противовоздушной обороне». Местные партийные и советские органы 
власти, в первую очередь территорий, граничивших с Китаем, развернули 
активную работу по подготовке инструкторов и обучению населения 
основам противовоздушной и химической обороны (ПВХО). В газете 
«Тихоокеанская звезда» от 17 июля 1941 года заголовок третьей страницы 
звучит призывом: «Настойчивее овладевайте военным делом» и далее: 
«Превратим каждое предприятие, каждый колхоз и совхоз в несокрушимую 
крепость обороны». Статьи похожи на доклады о выполнении задания 
партии «В мобилизационной готовности», «По требованиям военного 
времени», «Санитарная дружина» и подкреплены фотографиями «В.И. 
Курочкин – физрук средней школы села Полетное района им. Лазо мечет 
гранату», «Члены благовещенской артели «Амурский пищевик» проводят 
большую работу по изучению МПВО и т.д. 

Женщины не отставали от мужчин. Тысячи дальневосточниц овла-
дели санитарным делом, приобрели специальность медсестер, учились 
метко стрелять. «Что ты можешь делать в тылу и на фронте?», – такую 
анкету с ответами читательниц опубликовали в «Тихоокеанской звезде» от 
29 июля 1941 года. 
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Газеты систематически, с особым вниманием и теплотой рассказывали 
на своих страницах о женщинах – патриотках, ушедших на фронт и о тех 
женщинах, которые остались в тылу, овладевая непривычными для них 
профессиями. «Выходите на стройки, товарищи женщины!» – призыв 
электрослесаря А. Гайваровской, мотористки Е. Губиной, нагревальщицы 
А. Хариной, шофера М. Кременчугской (всего 15 подписей работниц 
Амурстальпрома) в газете «Тихоокеанская звезда» от 10 июля 1941 г. 
обращен ко всем домохозяйкам Хабаровского края. «Будем же трудиться, 
не жалея своих сил для обороны и процветания нашей отчизны, для победы 
над фашистскими извергами. Наша победа зависит от нас самих – она 
будет за нами!». Через все газеты красной нитью проходила мысль: фронт  
и тыл – единое целое, победа куётся не только в бою, но и на производстве. 

Среди рабочих промышленности массовое распространение 
получило движение «двухсотников-трехсотников» – передовиков 
производства, выполнявших дневные нормы на 200–300% и более. Каждый 
старался работать за себя и еще за одного-двух своих товарищей, ушедших 
на фронт. В газете «Тихоокеанская звезда» появилась новая рубрика 
«Работай за двоих, за троих!», из номера в номер рассказы о героях трудового 
фронта. Например, в номере № 227 газеты «Тихоокеанская звезда» от 23 
сентября 1941 г. весь край узнал о стахановцах завода им. Молотова В.Д. 
Верещагина, Ф.Е. Долгова, Ш. Фархутдинова и В.Г. Лукьянова. В конце 1943 
г. рабочих, выполнявших за одну смену по несколько норм, было в крае уже 
более 18 тысяч. 

Кроме этого, в годы войны получили распространение такие формы 
социалистического соревнования, как «фронтовые» вахты, «фронтовые» 
декадники и месячники, соревнование молодежных бригад за звание 
«фронтовых». В «Тихоокеанской звезде» от 1 февраля 1942 г. размещена 
большая публикация «Фронтовая бригада». Если в начале 1942 года 
«фронтовых» бригад насчитывались единицы, то к январю 1945 года их 
было уже более тысячи. 

Еще один традиционный раздел газеты «Тихоокеанская звезда» 
военной поры «Население – фронту». Без каких-либо указаний люди 
сдавали в конторы Госбанка деньги, облигации государственных займов и 
драгоценности («Тихоокеанская звезда» № 183, № 184, № 193 август 1941 
г.). Рабочие и служащие отчисляли в Фонд обороны СССР однодневные 
и трехдневные заработки, а колхозники – часть заработанных трудодней. 
По инициативе общественных организаций проводились воскресники, 
средства от которых тоже перечислялись в Фонд обороны СССР 
(«Тихоокеанская звезда» № 213, № 214 сентябрь1941 г.). 
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На Дальнем Востоке проводились добровольные сборы средств 
на строительство боевых самолетов, танковых колонн, бронепоездов, 
морских кораблей. На средства населения были оснащены эскадрильи 
бомбардировщиков «Советское Приморье», «Хабаровский комсомол» 
и другие. Вот в публикации газеты «Тихоокеанская звезда» № 35 от 11 
февраля 1942 г. летчики эскадрильи «Хабаровский комсомол» рапортуют: 
«В первые же вылеты эскадрилья «Хабаровский комсомол» разрушила 
станцию, разбомбила вражеские эшелоны, уничтожила сотни фашистских 
головорезов. Крепко держат летчики штурвалы краснозвездных боевых 
машин, построенные на трудовые рубли молодежи… «ваша вера в наши 
силы вдохновляет нас на новые подвиги. Враг будет разбит! Победа будет 
за нами!». 

Многие дальневосточники обращались к Советскому правительству 
с просьбой разрешить им на приобретенных на народные деньги танках 
выехать на фронт громить гитлеровцев. Только из районов Колымы 
получили разрешение выехать на фронт на таких танках 60 человек.

Мое внимание привлекла публикация «Окружим еще большей за-
ботой наших славных бойцов и офицеров» («Тихоокеанская звезда» № 
217 от 12 сентября 1941 г.) «... мы всемерно крепим тыл Красной Армии, 
по-стахановски работаем на полях. Колхозники от себя внесли 570 рублей 
деньгами и 21 тысячу 520 рублей облигаций займов... Мы организуем сбор 
теплой одежды, белья для посылки бойцам Красной Армии».

Всего за годы войны дальневосточники внесли в Фонд обороны 
родины свыше 1,2 млрд. руб. В ходе подписки на государственные 
военные займы было собрано также около 2 млрд. руб. За годы войны 
дальневосточники собрали и передали фронтовикам более 2 млн. теплых 
вещей, белья и обуви. («Тихоокеанская звезда» № 217, № 258, №259, № 263 
сентябрь-ноябрь 1941 г.). 

Фронтовики понимали, какие тяготы переносят советские люди 
в тылу, готовые отдать последнее, только бы приблизить победу над 
ненавистным врагом. В «Тихоокеанской звезде » от 13 января 1942 года в 
рубрике «Письма с фронта» читаем обещание «Разведчиков-фронтовиков 
– молодежи Хабаровска»: « Возвратившись из разведки, мы увидели в 
блиндаже посылку, присланную молодежью города Хабаровска. Выражаем 
вам большую красноармейскую благодарность за вашу заботу о нас. Мы 
обещаем оправдать ваше доверие – гитлеровским собакам не будет покоя 
и пощады». В этой же рубрике («Тихоокеанская звезда» № 10 от 13 января 
1942 г.) меня очень тронуло письмо бойца Западного фронта С. Курикалова 
сыновьям, в нем он пишет о злодеяниях «немецкой армии» в городе Истра, 
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клянется «отомстить за загубленные жизни». Боец поздравляет своих 
сыновей со «вступлением в многомиллионную семью рабочего класса 
Советского Союза... Лучше и больше работайте, сынки, будьте образцом 
дисциплины, крепите тыл, помогайте нам бить коричневых бандитов!».

На страницах «Тихоокеанской звезды» много публикаций о боевых 
свершениях советских солдат и офицеров, в том числе и дальневосточников, 
которые снискали себе славу отважных воинов. Тысячи были награждены 
орденами и медалями, более 180 человек удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Подробные рассказы о боевых операциях, наградные 
листы советских воинов, фоторепортажи вселяли уверенность, что «Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!». 

Эту же функцию выполняли карикатуры. Они появились в газете 
«Тихоокеанская звезда» уже в № 150 от 26 июня 1941 года. Появляющиеся 
почти в каждом номере рисунки И. Горбуновой были злободневны и 
сопровождались емкими лозунгами. Еще одним оружием художественной 
агитации были плакаты. 

С капитуляцией фашистской Германии война для Дальнего Востока 
не закончилась. Ровно через три месяца после Дня Победы – 9 августа 1945 
г. советские войска перешли государственную границу, чтобы сразиться с 
Квантунской армией.

«Вперед, советские богатыри! Умножайте славу русского оружия! 
Японцу не миновать полного разгрома!», – такой заголовок звучал 13 
августа 1945 года в красноармейской газете Дальневосточного фронта 
«Тревога». В оперативной сводке за 11 августа говорится о том, что наши 
войска решительно наступают и освободили от японских милитаристов 
более 20 населенных пунктов, продвинулись вперед на несколько десятков 
километров. Войсками 1-го Дальневосточного фронта командовал 
маршал К.А. Мерецков, войсками 2-го Дальневосточного командовал 
генерал армии М.А. Пуркаев, войсками Забайкальского фронта – маршал 
Р.Я. Малиновский. «Огнем, штыком, прикладом по самураям-гадам!» 
– основное содержание публикаций 2 и 3 страниц. На 4-й странице 
напечатано стихотворение поэта-дальневосточника Петра Комарова 
«Вперед, мой товарищ!». 

Красноармейская газета «Тревога» 2-го Дальневосточного фронта от 
25 августа 1945 г. сообщает: «Квантунская армия японцев после безуспешных 
контратак прекратила сопротивление... Прием капитулирующих японских 
частей продолжается».

«Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители 
Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции», – из обращения 
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И.В. Сталина к народу (газета «Правда» № 211 от 3 сентября 1945 г). 
Теперь уже можно было точно и с уверенностью говорить о том, что война 
закончилась, и никто больше не сможет нарушить мирную жизнь нашего 
народа. «Наступил долгожданный мир для народов всего мира». 

В годы Великой Отечественной войны борьба за свободу и 
независимость Родины была главной задачей периодической печати, 
которая стала могучим средством патриотической агитации. В военные 
годы работники печати на Дальнем Востоке четко понимали свои задачи, 
предельно ответственно относились к возложенной на них миссии. Их труд 
вдохновлял дальневосточников, помогал мобилизации сил людей в тылу, 
работавших без устали, веривших, что своим трудом они приближают 
День Победы.

Автор: Беспалько Анна, 
учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 38, г. Хабаровск.

Руководитель: И.А. Володькина, учитель русского языка и литературы.

Она защищала дальневосточные рубежи
Все меньше остается с нами тех, кто участвовал в приближении 

Победы, тех, кто помнит, какой дорогой ценой досталась нашей стране 
Победа. И задачей молодого поколения, в том числе и моей является 
сохранение памяти о подвигах ветеранов – фронтовиков, о неимоверном 
тяжелом труде работников тыла, об известных, малоизвестных или пока 
еще не известных участниках той страшной войны – обо всех тех, кто 
своим трудом, ратным подвигом внес неоценимый вклад в Победу над 
фашистами в 1945 году.

Мой рассказ о школьнице Лизе Михайловой, шагнувшей со шко-
льной скамьи на защиту дальневосточных рубежей СССР от японских 
империалистов.

Хабаровская поэтесса Людмила Миланич написала о защитниках 
дальневосточных рубежей такие строки:

«Не забудем павших и живых,
Отстоявших мир в огне жестоком,
Вас, героев наших фронтовых,
Вас, героев наших тыловых –
Вас, солдаты Дальнего Востока!»

Лидия Михайлова училась в нашей 38-ой средней школе и закончила 
ее в 1941 году. В день выпускного вечера она с подругами танцевала под 
чудесную музыку духового оркестра в парке культуры и отдыха г. Хабаровска 
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на берегу Амура. Ничто не предвещало беды. И вдруг тревожный голос 
диктора радио сообщил о вероломном нападении фашистской Германии 
на СССР.

Многие выпускники, в том числе и Лида, пошли в военкоматы с 
заявлениями направить их добровольцами на фронт. Но девушке отказали: 
ей не было 18 лет. Лидия Михайлова устроилась работать на завод имени 
Молотова («Дальдизель») чертежницей, но думала, что может сделать что-
то большее для скорейшего разгрома врага. Осенью 1942-го года опять 
подала заявление об отправке на фронт в западные районы, чтобы бить 
врага. В военкомате ей и другим призывникам объяснили, что на Дальнем 
Востоке тоже неспокойно. Правители Японии с давних времен проводили 
агрессивную политику по захвату чужих территорий. Японская военщина 
вела необъявленную войну против СССР. В течение всего периода войны 
советского народа против немецко-фашистских захватчиков японские 
милитаристы держали на Дальнем Востоке у границ СССР крупные 
вооруженные силы. Многочисленные провокации на границе, в воздушном 
пространстве и на море вынуждали СССР держать на границе крупные 
воинские соединения в количестве 40 дивизий. «По этой причине, – сказал 
офицер военкомата, – большинство из вас останутся служить на Дальнем 
Востоке».

Лидия Михайлова была зачислена в 20-й батальон воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС ПВО). Здесь она была направлена 
в школу разведчиков и успешно ее закончила. Служила во взводе разведки 
в районе села Волочаевка. Взвод, где служила Лида, был обязан разведать 
новые районы размещения зенитных установок. Приходилось часто менять 
дислокации. Ночами выполняли все перемещения, соблюдая все меры 
маркировки. Было нелегко. Младших командиров зенитных установок 
обучали стрельбе по воздушным целям в роли заряжающего наводчика, 
командира установки. Занимались с утра до ночи. А девчонки со щемящим 
чувством горечи вспоминали о выпускном вечере, о подругах и мальчишках, 
с которыми танцевали в парке культуры и отдыха. Конечно, они хотели бы 
иметь красивые платья, новенькие туфельки, ходить на свидания, бегать 
в кино на последний сеанс и целоваться, сидя в последнем ряду. Хотелось 
учиться дальше, хотелось, чтобы мечты исполнились поскорее.

Но – война! И вместо красивого платья – гимнастерка, на ногах 
кирзовые сапоги, на поясе ремень с тяжелой пряжкой. А слово «маникюр» 
девчонки забыли на все годы. Поэтесса Юлия Друнина написала такие 
строки: «Идут по войне девчата, похожие на парней». В зенитном расчете 
Михайловой каждый мог выполнять обязанности любого номера расчета. 
Лидии Михайловой было присвоено воинское звание сержанта, и она 
успешно исполняла обязанности командира расчета.
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Японские самолеты-разведчики часто появлялись у нашей границы. 
Но их нельзя было сбивать, а открывать огонь, если они залетали глубоко на 
нашу территорию. Такой случай произошел летом 1994 года: два японских 
самолета нагло пересекли нашу границу и устремились вглубь территории. 
Был получен приказ об уничтожении нарушителей границы. Зенитчики 
вместе с командиром расчета Лидией Михайловой открыли огонь, и один 
самурайский самолет окутался черным дымом. Второй ушел обратно, 
но тоже поврежденный. От командирования все зенитчики получили 
благодарность «за бдительность и умелые действия».

В августе 1945 года Правительство СССР заявило о выступлении в 
войну с Японией, которая сосредоточила основные ударные силы против 
СССР. Эти силы были расположены на оккупированных японцами 
территориях Маньчжурии и Кореи, Южном Сахалине и Курильских 
островах.

Основной сухопутной силой империалистической Японии была 
Квантунская армия. Для ее разгрома 40 дивизий, имевшихся на Дальнем 
Востоке, было явно недостаточно. В мае–июле 1945 года с западных 
районов на Дальний Восток было переброшено достаточное количество 
войск, получивших опыт ведения войны.

В ночь на 9 августа 1945 года шел проливной дождь. Зенитчикам 
зачитали Заявление советского правительства о вступлении СССР в войну 
с Японией, приказ о наступлении. Зенитная часть, где служила Лидия 
Михайловна в составе 2-го дальневосточного фронта, была в постоянной 
готовности отражать нападения вражеских самолетов на границе с Ха-
баровском. 11–12 августа 1945 года два японских стервятника летели 
в сторону Хабаровска. У прицела зенитки был Вася Федотов, большой 
весельчак и балагур, прекрасный баянист. Зенитчики закричали: «Вася, не 
промахнись!». И он не промахнулся, попал в цель. Другие зенитчики по 
команде Лидии Михайловой уничтожили второй самолет самураев.

Зенитный расчет Лидии Михайловой получил благодарность 
генерала М.А. Пуркаева, командующего фронтом. И таких случаев в 
военной службе Михайловой было много.

В ходе войны с японцами бойцы 15-ой армии форсировали раз-
лившуюся тогда от дождя реку Амур в районе города Тунцзян. Главную 
роль в переправе сыграли корабли Краснознаменной Амурской флотилии. 
Передовые отряды 15-ой армии вместе с моряками захватили плацдарм 
севернее города Тунцзян и сходу разгромили японский гарнизон. В первых 
боях отличились многие солдаты, сержанты и офицеры, в том числе и 
зенитчики Михайловой.
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Квантунская армия была атакована на суше, с воздуха и моря на 
500-километровом фронте. Ни мощь японской армии, ни готовность 
к самопожертвованию ее солдат не смогли сдержать стремительного 
наступления советских войск. К концу августа были полностью разгромлены 
японские силы в Маньчжурии и Северной Корее, освобождены Южный 
Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года в Токийской 
бухте на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Японии. С советской стороны акт подписал 
генерал К.Н. Деревянко.

В дело разгрома милитаристской Японии свой вклад внесла и Лидия 
Максимовна Михайлова. Все участники кампании по разгрому японских 
оккупантов награждены медалью «За победу над Японией», в их числе 
и Лидия Максимовна Михайлова – бесстрашная девушка, отстоявшая 
дальневосточные рубежи.

Материалы о Л.М. Михайловой предоставила нам ее внучка, тоже 
выпускница нашей школы. Они оформлены на стенде школьного музея 
боевой и трудовой славы.

Автор: Вернов Матвей, 
учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 1, г. Вяземский.
Руководитель: Ю.В. Филиппова учитель биологии.

Узница фашистской неволи
В годы Великой Отечественной войны тысячи советских людей 

находились в созданных немцами концентрационных лагерях и так 
называемых фабриках смерти. Среди наших соотечественников были те, 
кто волею судеб оказался в фашистских концлагерях и вынес на своих 
плечах непомерный труд, испытал чудовищные зверства и унижения. Но 
и в неволе многие не утратили веры в конечную победу над фашистским 
агрессором.

Узницей одного из концлагерей была жительница нашего города 
Мария Акимовна Кузьмич. Она испытала все ужасы фашистской оккупации 
и плена, включая принудительные работы в Германии и заключение в 
концентрационном лагере. 

Родилась Мария Акимовна 20 июля 1926 года в деревне Крынки 
Осиповичского района в Белоруссии. В семье была третьей из пятерых 
детей, которые остались на попечении отца после смерти матери.

О вероломном нападении немецких войск на Советский Союз 
Мария, как и все односельчане, узнала из объявления по колхозному радио. 
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Конечно, это известие очень напугало всех жителей деревни, и они начали 
готовиться к суровым испытаниям.

Западную Белоруссию немцы прошли за три дня, и уже на десятый 
день вошли в деревню, где жила Мария. 

«Одетые, довольные немецкие солдаты, с гармошками и песнями, 
приезжали в деревню. Приводили купать лошадей на речку Птичь. 
Ухоженные лошади, с лоснящимися от сытости боками и широкими 
спинами (на таких лежать можно, не в пример колхозным захудалым 
лошадям), – вспоминает Мария Акимовна: – немцы бесчинствовали в 
маленькой деревне, и после их прихода стало совсем голодно: они отбирали 
у жителей весь скот и птицу. А из того, что оставалось, селяне сами отдавали 
партизанам, приходившим в деревню по ночам, Среди жителей деревни 
были такие, кто добровольно оказывал содействие немцам». 

Жизнь в 1941–1943 годах была очень тяжелой: оккупированная 
территория была очень маленькой по площади, заниматься хозяйством без 
животных было очень сложно. В плуг вставали 5 человек, а шестой его вел.

В 1943 году, в ходе Великой Отечественной войны произошел 
коренной перелом. Мария Акимовна рассказывает: «В белорусских лесах 
партизан стало больше, усилилась их деятельность. Они нападали на 
немцев, подрывали железнодорожные пути. Когда немцы приняли решение 
отступать, они стали угонять местных жителей на работу в Германию. 
Однажды, в очередной раз собрали сельчан, в том числе и нашу семью – 
отца и пятерых детей в сарае. Я решила, что нас всех сожгут в этом амбаре, 
как других наших сельчан, но этого не произошло». Утром, на сборе нас 
распределили – в одну сторону поставили меня, 17-летнюю сестру Олю и 
12-летнего брата Сергея, в другую – девятилетнюю Лену, одиннадцатилетнюю 
Катю и отца. Объявили, что нас отправляют в Германию. Но младшим детям 
не выжить в одиночку. И отец, через переводчика, попросил немецкого 
офицера оставить кого-либо из взрослых с детьми. Немцы посовещались 
и предложили отцу самому сделать выбор, кому из старших членов семьи 
остаться с младшими. Рассудив, что он уже немало пожил, а из немецкого 
плена возвращения может и не быть, отец попросил оставить с младшими 
девочками, вместо себя, двенадцатилетнего сына Сергея».

«Нас погрузили в дощатые эшелоны, как скот», – вспоминает Мария 
Акимовна, – кормили один раз в день. В эшелоне были и женщины, и дети, 
и мужчины. Если кто-кто хотел в туалет, то выпускали, но без разделения 
по половому признаку. Слава богу, жертв не было (по крайней мере в нашем 
вагоне). Ехали долго, состав не раз останавливался, ведь железнодорожные 
пути были разбиты – шла война. Привезли нас в немецкий город Кало. 
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Здесь происходил отбор. Пленных построили в шеренгу, и начался отбор. 
Богатые немцы отбирали понравившихся людей покрепче для работы в их 
поместьях. Старшая сестра – семнадцатилетняя рослая Ольга – попала в 
дом зажиточных немцев, а меня, отца и брата, вместе с другими пленными 
погрузили в машины и повезли через какие-то поля, похожие на аэродромы. 
У одной из «сопок», в таком поле мы остановились. Это был авиазавод, 
располагавшийся под землей. Кроме нас, русских, там были бельгийцы, 
итальянцы, французы. Лагерь, где нас держали, был без названия, но 
большой по площади. Он был обнесен колючей проволокой, местами 
стояли пулеметные вышки. Охраны было мало. Спали в палатках на земле. 
Костры разводить запрещали, так как опасались бунтов и восстаний.

В концлагере мы проработали полтора года. Изготавливали запчасти 
для самолетов и складировали их наверху. Пленные жили в брезентовых 
палатках рядом с заводом, работали от рассвета до ночи, так что не 
видели дневного света. Кормили нас настолько плохо, что единственной 
постоянной мыслью была мысль о еде. Французам, бельгийцам, итальянцам 
оказывали содействие «Красный крест», так как он был в каждой стране. Но 
«Красный крест» от Советского Союза, против которого воевала Германия, 
не был допущен».

«Мы же, русские, сильно голодали, – вспоминает Мария Акимовна. 
Кормили нас брюквой, кониной и даже лягушками, и все это – в мизерных 
количествах. Но, зато, привыкшие жить в более суровых природных и 
почти нищенских бытовых условиях по сравнению с южными славянами, 
мы держались более стойко, не так сильно страдали от холода, следили за 
собой, насколько это было возможно. Измученным от непосильной работы 
немцы стали давать один выходной в день в две недели и разрешили 
выходить в близлежащее селение. Это был небольшой населенный пункт, 
но очень чистый и ухоженный, с крепкими строениями из кирпича. 
Изголодавшиеся пленные заходили в хозяйственные дворы с просьбой о 
еде и одежде».

Однажды, набравшись смелости, в один из таких дворов зашла 
и Мария. Навстречу ей вышла немолодая очень опрятная немка с 
парализованной рукой. Женщины, как могли, объяснились друг другу. 
Хозяйку звали Марией. Она помогла девушке: накормила и дала одежду. 
С того времени Мария ходила за помощью только к ней, помогала 
больной женщине по хозяйству. «Мы, простой народ, не хотели войны», – 
оправдывалась перед девушкой парализованная женщина, ведь у нее самой 
росли двое белокурых сыновей, и, как любая мать, она не желала им участи 
убивать и быть убитыми. Так две Марии помогали друг другу.



21

«В двадцати пяти километрах от нашего лагеря находился печально 
известный концентрационный лагерь Бухенвальд», – со слезами на глазах 
вспоминает Мария Акимовна.

Бухенвальд – немецкий концлагерь близ Веймара, построенный в 1937 
году. На его главных воротах помещен девиз «Jedem das Seine» («Каждому – 
свое»). В этом лагере за период существования было уничтожено 56 тысяч 
заключенных. В основном там занимались разработкой противотифозной 
вакцины. Проводились опыты по заражению людей желтой лихорадкой, 
оспой, паратифом, дифтеритом. Как и во всех концлагерях, там 
экспериментировали с отравляющими веществами.

Печи его крематория не останавливались ни на минуту – в них 
заживо сжигали пленных – живых и мертвых. «Страшное черное облако 
дыма, постоянно висело над трубами крематория. Мы его видели 
ежедневно. Участь быть сожженными грозила и нам. Пленных нашего 
лагеря планировали сжечь в печах Бухенвальда через десять дней. Но, к 
счастью, нас освободили американские войска. О том, что мы будем жить, 
я узнала от взрослых», – продолжает Мария Акимовна. Помнит она, как 
американские самолеты бомбили немецкие склады и аэродромы. Это 
было страшное ощущение. Девушка, спасаясь от рвущихся снарядов, 
прижималась к земле, пытаясь руками вырыть хоть какую-то спасительную 
ямку…

Помнит, как встали все на где-то добытую тележку, водрузив на нее 
красный флаг – «Мы русские». Французы и бельгийцы вывешивали белые 
флаги.

После освобождения русских пленных поселили в помещении 
бывшего посудного завода. Мария Акимовна вспоминает, как американцы 
приносили им кашу в больших баках и огромные белые пышные булки 
хлеба, приговаривая «Ешьте, ешьте». А они, истощенные от голода и 
работы, не могли наесться… Посуду, о предназначении некоторой даже не 
догадывались (в нашей стране такие товары еще не производились), что 
была в изобилии на заводе, обменивали у немецких граждан на одежду.

Летом 1945 года Мария Акимовна вместе с сестрой Олей, отцом и 
односельчанами вернулись в родную деревню. Она вспоминает: «А дома 
ничего нет. Окна разбиты, есть нечего. Семян нет. Пахать не на чем, колхоз 
разрушен. Спасла от голода тетка (мамина сестра), дала мешок зерна. 
Голодали еще год до нового урожая. Пахали на себе, шестеро впрягались в 
плуг, седьмой – шел за плугом».

В 1949 году Мария вышла замуж за Кузьмича Василия 
Константиновича, ветерана Великой Отечественной войны, участника 
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боев с Японией на Сахалине, и переехала с ним на Дальний Восток, где он в 
течение семи лет проходил военную службу и остался после демобилизации.

Более двадцати лет Мария Акимовна проработала диспетчером 
пожарной охраны г. Вяземский. По состоянию здоровья, подорванному 
в застенках концлагеря, рано ушла на заслуженный отдых. Пользуется 
государственными льготами как несовершеннолетняя узница фашизма.

Мария Акимовна и Василий Константинович воспитали троих детей. 
Сегодня их радуют трое внуков и четверо правнуков.

«Какой бы тяжелой ни была жизнь в наше время», – говорит Мария 
Акимовна, – «но самое страшное есть на свете – это война, и она никогда 
не должна повториться».

Автор: Волченков Александр, учащийся 8 класса
МБУ ОО СОШ № 1,

г. Советская Гавань.
Руководитель: Е.В. Трухина,

учитель русского языка и литературы.

Наша память – наша Победа!

Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 
эхо ее не затихает в людских душах. До сих пор мы продолжаем узнавать 
о подвигах наших людей, в том числе и земляков. У нас в школе есть 
музей боевой славы «Равнение на подвиг». Это особое место, где мы с 
увлечением работаем, занимаемся поисковой краеведческой работой. 
В музее проводим экскурсии, уроки мужества, встречи с ветеранами, 
музейные часы. Школьный музей располагает подлинными документами, 
свидетельствующими о Великой Отечественной войне. На каждом стенде 
(Битва под Москвой, Сталинградская битва, Блокадный Ленинград, 
Курская дуга, Война с Японией) помещены фотографии наших земляков-
защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Глядя на эти 
лица, я подумал, что у каждого из них была своя судьба, но все они наши 
герои, о которых мы обязаны знать и помнить. Считаю, что без сохранения 
истории нельзя строить новое и планировать будущее. 

В связи с этим я решил узнать историю Советско-Гаванского 
района военного периода, углубить и расширить свои знания о Великой 
Отечественной войне на основе судеб земляков – защитников Отечества. 
Актуальность работы заключается в том, что героическое прошлое нашего 
народа и земляков будет всегда волновать нас. 
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Для достижения цели мной поставлены следующие задачи:
	провести встречи с ветеранами в школьном музее и записать их 

воспоминания;
	собрать информацию о воинах – защитниках судоремонтного за-

вода «Якорь»;
	передать собранные материалы в школьный музей для оформления 

стенда к 70-летию Победы.
Источниками исследовательской работы стали архивные материалы 

школьного музея боевой славы «Равнение на подвиг», воспоминания 
ветеранов войны и труда, информация из литературы и газет. 

Практическая значимость данной работы определяется тем, что 
результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни 
защищал Родину. Собранный материал может представлять интерес для 
детей и взрослых, интересующихся историей родного края, нашего города 
и района. Материалы работы будут храниться в школьном музее боевой 
славы «Равнение на подвиг». Они послужат для оформления стенда, 
посвященного 70-летию Победы, проведения экскурсий и музейных 
уроков. 

В школьном музее меня заинтересовала одна фотография 1943 года, 
где солдаты-пехотинцы, призванные из Советской Гавани, сняты перед 
боем. Я задумался о том, сколько же было наших земляков-защитников на 
полях сражений. Работая в школьном музее с архивными материалами, я 
узнал, что накануне Великой Отечественной войны в Советско-Гаванском 
районе проживали около 25 тысяч человек, из них были призваны в армию 
и на фронт 6357 человек.

Июнь 1941 года. Мирный труд народа был нарушен вероломным 
нападением фашистской Германии. На Дальнем Востоке союзник Германии 
империалистическая Япония ждала удобного случая, чтобы нападением на 
Дальний Восток ещё шире раздуть пожар Второй мировой войны. Первый 
отряд мобилизованных совгаванцев убыл на фронт из поселка Нельма. А 
затем на войну отправились 75 работников мелькомбината. Только с завода 
Министерства морского флота «Якорь» в действующую армию ушли 300 
самых лучших представителей. Сотни рабочих, порой целыми бригадами 
изъявляли желание добровольно идти на фронт. Ушли первыми на фронт: 
А.  Попов, А. Лахник, А. Шалагинов, П. Вербов, В. Артюх, В. Журба, 
А. Афанасенко. 80 бойцов горного батальона, демобилизованные осенью 
1940 года и вернувшиеся работать на завод, в первые дни войны единым 
подразделением ушли на фронт. Всего за годы войны ушло на фронт 385 
заводчан. Но это была лишь малая часть тех, кто стремился на фронт. Из 
добровольцев формировались целые подразделения. 
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Вражеские сапоги не топтали улицы и площади нашего города. Не 
резали его тело рвы окопов. Не ранили осколки снарядов и мин, не пугал 
детей грохот артиллерийской канонады. За тысячи километров отсюда 
огненным валом катилась кровавая война с фашизмом. Но город помнит. 
Помним и мы. 7 тысяч горожан ушли на смертный бой с врагом. А те, кто 
не воевал, сутками не выходили из цехов, ремонтируя боевые корабли, 
ловили рыбу, чтобы кормить фронт и тыл.

Советская Гавань – город моряков. Отсюда, с берегов Татарского 
пролива шли на фронт подразделения 62-й отдельной морской бригады, 
сформированной в 1941 году из моряков военного гарнизона, жителей 
посёлка и Советской Гавани под командованием полковника В.М. Рогова. 
Тихоокеанцы обороняли Москву. За 85 суток в боях под Москвой они 
освободили около 40 населённых пунктов, уничтожили 14 танков, более 
500 автомашин и 7000 вражеских солдат и офицеров. Не все вернулись 
с полей битв. В память павших моряков под Москвой благодарные 
потомки возвели памятник, который стоит в матросском парке в посёлке 
Заветы Ильича. Установлен он в 1965 году 9 Мая, в канун двадцатилетия 
Победы. На 7-метровой стеле выбит текст: «Слава героям-тихоокеанцам 
62-й отдельной морской бригады, павшим в боях при обороне Москвы». 
Наши земляки сделали всё, что могли, для Победы. И Победа, которую так 
ждали, за которую сражались, пришла. Об этом мы будем помнить всегда 

В школьном музее мы часто проводим встречи с ветеранами войны 
и труда, где много узнаем о земляках-защитниках. На музейном часе 
«Дыхание памяти» ветеран труда М.Ф. Кондратьев передал в музей список 
работников судоремонтного завода № 1 министерства морского флота, 
которые были уволены с завода в связи с призывом в Красную армию в 
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В этом большом списке 
я увидел фамилию П.П. Носачев. Его фотография хранится в школьном 
музее. Решил узнать о его судьбе и о жизни других заводчан в годы войны. 
Выяснил, что с 1936 года работал в Советской Гавани судоремонтный 
завод «Якорь». И с самого начала войны уходили на фронт лучшие 
работники завода. Настоящим проявлением патриотизма явился отъезд 
в действующую армию летом 1942 года большинства членов комитета 
комсомола завода во главе с его секретарём, бригадиром трубопроводчиков 
Павлом Носачёвым. Из его производственной характеристики я узнал, 
что уже в первые дни войны он, комсомольский вожак, создает ударные 
молодежные бригады, работающие под лозунгом «Всё для фронта, все для 
победы над врагом!». А в сентябре 1942 года члены комитета комсомола 
завода Александр Афанасенко, Виктор Куликов вместе с секретарем 
комитета Павлом Носачевым добровольцами уходят на фронт. 
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Этот поступок комсомольцев – активистов был воспринят моло-
дежью как яркое проявление патриотизма. Фронтовые пути-дороги 
разбросали друзей по разным направлениям. Не всем пришлось дожить до 
светлого дня Победы.

Только гвардии старшине Павлу Носачеву судьба уготовила дожить 
до мирных дней. По большим дорогам и сражениям войны прошел его 
боевой путь: Сталинград, Нижний Днепр, Одесса, Западный Буг, Варшава, 
Берлин. Девять орденов и медалей украсили грудь бывшего комсомольского 
вожака совгаванских судоремонтников. Вернувшись с войны, он продолжал 
работать на заводе. Вот так простой человек стал частью истории, сам того 
и не подозревая 

Закончилась война. На полях сражений смертью храбрых пали 
многие посланцы завода. В 1942 году погиб первый комсорг завода 
Иван Цепота, под Брянском – фрезеровщик Иван Козырев, под Винни-
цей – электромеханик Пётр Вербов, под Орлом – Владимир Гольдштейн. 
Не вернулись с войны Владимир Артюх и Василий Журба, электросварщик 
Юрий Смирнов, котельщик Михаил Харченко, слесарь Михаил Бурлин. 

В 1945 году начали возвращаться демобилизованные воины. Многие 
из них долго трудились в коллективе. Среди них мастер механического 
цеха М.В. Толстолесов, инженер по технике безопасности П.П. Носачёв, 
диспетчер корпусного цеха Г.В. Пушкарёв, инженер отдела снабжения 

В.П. Абрамов, рабочий Л.С. Гольдштейн, слесарь ЖКО Н. А., Гудков 
и другие. 

Память о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны, в Советской Гавани священна. К 45-летию Победы 9 Мая 1990 года 
работникам завода № 1, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, был воздвигнут памятник у Дома культуры судоремонтного 
завода. На памятнике установлена табличка с 48 именами погибших 
судоремонтников.

Мы, актив музея, благодарны ветерану М.Ф. Кондратьеву, который 
многое рассказал о работниках завода «Якорь» военного времени. А мы 
будем продолжать поисковую работу, узнавать о судьбах земляков – учас-
тников Великой Отечественной войны, рассказывать и хранить память об 
их подвигах. Наша память – это наша победа!
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Автор: Захваткин Юрий, 
учащийся 9 класса МКОУ ООШ № 5 п. ЦЭС, 

Верхнебуреинский муниципальный район.
Руководитель: Е.А. Кучеренко,ьучитель истории.

В труде как в бою
Все дальше и дальше от нас трагические события Великой Оте-

чественной войны. С каждым годом всё меньше становится среди нас 
тех, кто своими ратными и трудовыми подвигами ежедневно приближал 
выстраданную, омытую кровью и потом Победу. Но Великая Отечествен-
ная война продолжает жить в воспоминаниях, в судьбах людей и тех, кто 
был на фронте, кто трудился в тылу, и тех, кто родился уже после того, как 
отгремели бои. 

Цель моей работы: узнать о трудовом подвиге дальневосточников в 
годы Великой Отечественной войны.

Задачи:
- изучить материалы, собранные в разные годы учащимися нашей 

школы;
- встретиться с тружениками тыла, проживающими в нашем посёлке;
- записать воспоминания тружеников тыла, чтобы сохранить их для 

будущих поколений.
Ведь память неподвластна времени и не знает старости, и именно она 

поможет сохранить в каждом человеке воспоминания о подвиге народов 
нашей страны. 

В своей работе я также использовал публикации газеты «Рабочее 
слово», которые печатались к юбилейным датам Великой Победы, 
материалы районного краеведческого музея и результаты поисковой 
работы учащихся школы № 5 поселка ЦЭС.

Дальний Восток, как и вся страна, был единым трудовым лагерем. 
Победа ковалась и здесь. Многие фабрики и заводы в течение короткого 
времени перешли на выполнение военных заказов. Дальний Восток стал 
поставлять Красной Армии боевую технику, боеприпасы, обмундирование, 
продовольствие.

Далеко на западе шла война, за тысячи километров от Ургала. Но 
приказ Родины действовал и здесь, в далёкой таёжной глуши. Как для 
солдата «Ни шагу назад», так и в тылу: «Всё для фронта», «Не выполнил 
задания – не уходи домой». 

Большинство мужчин ушло в армию защищать Родину. На пред-
приятиях района: руднике Умальта, Ургальских шахтах, на приисках, в 
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геологоразведках, лесоразработках, райпищекомбинате стало не хватать 
специалистов: шофёров, токарей, слесарей, горных рабочих и вообще 
рабочих рук. И тогда на смену ушедшим на фронт мужчинам на рабочие 
места встали их жёны, сёстры, молодёжь непризывного возраста.

Вскоре была создана первая женская бригада шахтёров-женщин. 
Женщины в шахте! Забой – это опальный дым, что ест глаза. Сверху льёт 
за голову, за воротник, ноги по колено в жидкой хляби, а уголь-то, он не 
пух, он чугунной тяжести. Но женщины, выполняя этот непосильный труд, 
старались выполнить норму дневную, недельную, месячную…

На шахте № 3 в авангарде откатчиков была комсомолка Мария 
Колесникова – первая женщина-шахтёр, награждённая в день празднования 
24-й годовщины Октября орденом Трудового Красного Знамени.

Большую помощь фронту оказывала районная комсомольская 
организация. Около 3000 рублей было отчислено на постройку звена 
бомбардировщиков «Хабаровский комсомол» комсомольцами района. В 
фонд обороны страны верхнебуреинцы сдавали свои сбережения.

Рабочие, колхозники и все трудящиеся района, оказывая повсе-
дневную помощь фронту, собрали и направили в Красную Армию около 15 
тысяч предметов тёплой одежды и белья, свыше 16 тонн посылок, собрано 
и перечислено на постройку боевой техники 1,5 миллиона рублей.

Предприятия района работали для фронта. На приисках Йорик, 
Йерохан, Пролетарский, Софийск мыли золото вручную, «дедовским 
способом» от зари до зари, по 12 часов в сутки. Среди золотодобытчиков 
было много женщин, стариков, подростков. Знали они, что металл идёт 
на оборону страны, что своим трудом они помогают воюющим сыновьям, 
мужьям, отцам.

Фронту нужна была броня. Её без молибдена не сделать. Умальтинский 
рудник оставался в те годы единственным из действующих. Делали всё, 
чтобы рудник ни на минуту не прекратил добычу металла. Молибден шёл 
беспрерывно. Знали – это будущие танки, самолёты. Это – победа.

Одна из первых комсомолок района Христина Николаевна Захарова 
из колхоза «Путь Ленина» вспоминает: «Лошадей, пригодных к работе, не 
оставалось. Весь труд: пахота, посадка, уборка урожая – ложился на плечи 
женщин и подростков. Заготавливали дрова в тайге, возили на санках. Сено 
косили в 15 км от села, доставляли на спине, кто сколько может. Собирали 
ягоду».

Прасковья Кононовна Лиханова вспоминает: «Трудились мы, не 
жалея сил, от зари до зари. Надо было обеспечить колхоз овощами, рыбой. 
И не только для себя добывали, но и заготавливали по 12–14 тонн рыбы. 
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Днём женщины работали на полях, на сенокосе, на заготовке дров, а ночами 
шили фронтовикам тёплые вещи».

Стране и фронту нужно было мягкое золото – пушнина. В грозные 
военные годы Христина Сафроновна Семёнова добывала пушнину. Мать 
заменила младшего сына, кадрового охотника, ушедшего на войну.

Труженицы тыла вспоминают о нелёгком труде в годы войны. 
Жительнице нашего посёлка Масловой Таисии Сергеевне было 16 лет, когда 
началась война. Почти весь её класс работал всю войну на военном заводе 
в Эльбане. Ребята изготавливали мины, оружие. Работать приходилось 
сутками, не выходя из завода. «Мне пришлось поработать во всех цехах, я 
знаю, что такое гранаты, мины разных калибров, бомбы, патроны – всё это 
прошло через мои руки», – вспоминала Таисия Сергеевна. 

Всю военную продукцию сдавали военным представителям, которые 
отправляли её на фронт. Девчата писали письма и вкладывали в ящики, 
просили солдат быстрее разбить врага.

Во время Великой Отечественной войны Татьяне Михайловне 
Зубковой было 19 лет, жила она в Архаринском районе Амурской области, 
работала на шахте кочегаром, мотористом, шахтёром и шофёром. Работала 
на шахте и днём, и ночью. «Часто не выходила на поверхность. Днём 
работала в шахте, а ночью мы грузили уголь в вагоны и отправляли на 
фронт, на заводы», – вспоминает Татьяна Михайловна.

Мараева Валентина Константиновна рассказывала: «На фронт заб-
рали всех братьев и мужей сестёр. Сестра Рая и другие женщины работали 
на прииске. Потом и кровью доставался каждый золотник, каждый грамм 
драгоценного металла. За день бедняжки наработаются до седьмого пота, 
а ночью рукавицы для фронта шьют. Своё всё тёплое бойцам отправили. 
На работу в телогрейках ходили, на ногах самодельная обувь из старых 
автомобильных покрышек. Всё терпели мужественные женщины, но 
добычу золота ни на день не прекращали, знали – его ждут, оно нужно для 
победы.

Я закончила только 4 класса работала в колхозе, взрослые косили 
сено на полях, а мы его собирали. На полях садили картошку и огурцы. 
С февраля и до глубокой осени, до большого снега заготавливали дрова. 
Нагрузим дров на нарты столько, что не каждый мужик увезёт, а мы 
девчонки из последних сил тянем. Ревём, но тащим.

Было голодно, ели траву, я собирала лебеду, щавель. Зимой хоть 
картошка была, а летом только трава, хлеба нам давали по 200 граммов на 
человека».
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70 лет назад, весной 1945 года, закончилась самая страшная в истории 
человечества война. На нашей верхнебуреинской земле не рвались бомбы 
и снаряды. Но была здесь своя, особая война, и в ней тоже надо было 
выстоять, выжить и победить.

Работая с источниками по данной теме, я много узнал о своих земляках-
верхнебуреинцах, которые в суровые годы Великой Отечественной войны 
выстояли, внесли посильный вклад в разгром врага. Это те, кто добывал 
уголь, золото, молибден, кто охотился, добывая пушного зверя, это те, кто 
отправлял на фронт посылки. Во имя Победы недосыпали и недоедали 
матери, бросали игры дети, шли ранним утром на поля. Во имя Победы 
суровыми, холодными зимами они отправлялись на лесные делянки для 
заготовки топлива и бревен.

Мария Колесникова, Таисия Сергеевна Маслова, Христина 
Сафроновна Семёнова, Прасковья Кононовна Лиханова, Раиса 
Константиновна Правая, Зубкова Татьяна Михайловна – у этих женщин 
были тяжёлые мужские профессии.

Не только солдат, но и этих женщин и миллионы других скромных 
тружениц можно назвать победителями. Это и их труд сливался в единый 
подвиг советских людей в тылу, без которого нельзя было бы одержать 
победу над врагом. Их жизнь и труд достойны восхищения.

Автор: Клименко Екатерина, 
учащаяся 7 класса МКОУ СОШ с. Казакевичево,

Хабаровский муниципальный район.
Руководитель: Н.Ф. Милушова, педагог дополнительного образования.

«Ни шагу назад»
Боевой путь земляка П.А. Стан.

«…И вновь я вижу все твои приметы,
Бессмертный твой кровавый, горький зной,

Сорок второй, неистовое лето
И всё живое, вставшее стеной

На бой со смертью…» 
О. Бергольц

Великая Отечественная война обрушилась на нашу страну 
беспощадной, разрушительной лавиной. В 1941 году советскому народу 
было очень трудно. Да, советская армия отступала – враг внезапно напал 
на нашу страну, он был сильнее. Но пусть за далью времени не искажается 
правда о войне: наряду с поражением первых военных лет советская армия 
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не только отступала, но и наступала, выдерживала сильнейший натиск 
врага и отражала его. Были героические защитники Бреста, оборона 
Москвы, Смоленска, Тулы, Ленинграда. И были подвиги курсантов- 
дальневосточников 250-й отдельной стрелковой бригады 3-го стрелкового 
батальона («железный кулак»), которая в августе 1942 года была полностью 
уничтожена противником. Остальные воевали до 12 сентября, и на 
некоторое время до периода переформирования была забыта в вихре боёв. 

Цель моей работы: восстановить историю малоизвестной 250-й да-
льневосточной стрелковой бригады. Намеченные задачи по поиску её 
боевого пути выполняла по мере нахождения и поступления материала из 
архивов школьного музея и с помощью ресурсов интернета.

Район моего исследования: Владивосток – Биробиджан – Во-
ронежский фронт, липецкое направление. Треугольник: поселения 
Верхняя Колыбелка – Фомина-Негачевка – Большая Верейка. В этом 
районе Воронежского фронта шли жесточайшие бои с механизированным 
тараном фашистов. Прорваться к Дону захватчикам не удалось.

О 250-й ОДВ, её боевом составе я провела небольшое исследование. 
За него я принялась, когда увидела в школьном музее настоящие фронтовые 
письма фронтовика Стан Павла Александровича. Их содержание, а 
особенно последнего письма подсказало мне мысль, а не найти ли о нём 
более точные и правдивые сведения о том, в какой же части он служил и 
почему так рано погиб, не успев повоевать с врагом даже года. Мысль, о 
том, что он, вероятно, попал в какое – либо сложное сражение во время 
отражения многочисленных вражеских атак не давала мне покоя.

В поиске информации я использовала методы сбора материала, 
его хронологии и систематизации. В архиве сельской библиотеки 
нашла старый военно-исторический очерк «Вторая мировая война» за 
1958 год под редакцией генерал-лейтенанта С.П. Платонова и группой 
кандидатов исторических наук. Авторы ставили своей целью дать краткий 
военно-исторический очерк Второй мировой войны в хронологической 
последовательности с кратким описанием деятельности всех фронтов, в 
том числе и Воронежского.

Первое, что я обнаружила в электронном архиве сайта «Подвиг 
народа» сведения о том, как в июне 1942 года из курсантов военных училищ 
Дальнего Востока в соответствии с решением Государственного Комитета 
Обороны о создании стрелковых дивизий срочно формировались 
стрелковые подразделения. Формирование 250-й отдельной стрелковой 
бригады производилось со 2-го по 16-е июля в г. Биробиджане из курсантов 
Владивостокского военно-пехотного училища, курсантов полковых школ, 
готовивших младший командный состав. Экстренно была сформирована 
250-я отдельная стрелковая бригада («железный кулак») и отправлена на 
фронт.
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В подтверждение к обнаруженной информации прочитала в пи-
сьмах нашего земляка П.А. Стан о том, что он проходил учёбу в школе 
сержантского состава в Биробиджане. В письмах своей супруге Марии он 
пишет о том, чтобы она отправляла корреспонденцию на его имя на адрес 
полевой почты – 2070 ПТС 250 ОСБ.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
изучения проблемы участия и устранения «белых пятен» на коротком 
боевом пути 250-й ОСБ, восстановлением утраченных страниц в истории 
Великой Отечественной войны, выяснением мною истинного места событий 
глубокой обороны на Воронежском фронте. Актуальность и достоверность 
темы исследования в том, что оно опирается на документальный материал, 
восстанавливающий историческую последовательность событий. Доку-
менты позволяют не только описать малоизвестную страницу войны, но 
ещё ярче взглянуть и подчеркнуть самоотверженность советских солдат и 
значение их подвигов. Даже незавершённые наступательные операции не 
обесценивают их мужества, стойкости и героизма. Они лишь подтверждают 
сознательный характер и патриотические чувства защитников своей 
Родины.

Свое исследование я проводила, работая с источниками архива 
школьного музея «Здесь России рубеж», с тематической папкой, 
посвящённой фронтовику Стан П. А.. В ней накоплен материал о воине-
земляке села Казакевичево, отражающий его короткий боевой путь и 
геройскую смерть.

Определила район своего исследования: от обучения в Биробиджане 
до Воронежского фронта. Тщательно в исторических источниках нашла 
поэтапно день за днём пребывание земляка на Воронежском фронте, 
героическую глубокую оборону фронта от контрударов противника в 
книгах: «Воронежское сражение». – Воронеж 1968.; Бирюлин И. Ф. «Верхний 
и Средний Дон в Великой Отечественной войне». – Воронеж, 1970. С. 41

В работе над темой исследовательской работы я использовала метод 
отслеживания и последовательности событий во время боевых действий.

Курсантская бригада, в которой воевал наш земляк Стан П. А., была 
включена в состав Воронежского фронта, где участвовала в ожесточенных 
боях с врагом до сентября 1942 года и понесла большие потери. Уже в 
ходе оборонительных боёв на воронежском направлении в июле 1942 
года войска Брянского и Воронежских фронтов нанесли противнику 
ряд сильных контрударов. Немецкое командование группы армии «Б» 
вынуждено было задержать под Воронежем 3 пехотные дивизии и две 
танковые, предназначавшиеся для наступления на Сталинград, а также 
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перебросить одну пехотную дивизию с ростовского направления фронта. 
Наличие в руках советских войск этих плацдармов заставило противника 
в свою очередь постоянно держать на этом направлении сильные резервы.

13 августа советские войска возобновили контрнаступление, которое 
успеха не имело. Немцы вновь оказывали упорное сопротивление. От огня 
противотанковой артиллерии врага наши ударные группы несли тяжёлые 
потери. 14 августа 38-я армия получила приказ прекратить наступление 
и с 15 августа перейти к глубокой и прочной обороне с выделением им 
сильных частей резерва. 

17 августа войска Воронежского фронта, в котором сражалась 250-я 
отдельная стрелковая бригада и наш земляк Стан Павел Александрович, 
также перешли к обороне. Курсанты бились до последнего выстрела, и 
это был последний и решающий бой. Практически полегли все. 250-я 
отдельная стрелковая бригада перестала существовать как воинская часть 
и как боевая единица. Во время вражеского артобстрела наших позиций 
тяжело и смертельно ранило бойца Стана П. А.

Итоги контрнаступления и трёх дней глубокой и прочной обороны 
вылились в большие потери. С 8 по 18 августа противник вывел из строя 
наших армий: 287 танков из числа 428; людские потери составили 67%. 
Убито и умерло при эвакуации 37484. Следовательно, активные действия 
советских войск в районе Воронежа не только сковали действовавшие 
в этом районе немецкие и венгерские войска, но и заставили немецкое 
командование перебросить туда три дивизии с других участков фронта.

В эти решающие для нашей страны боевых действий на фронте стал 
приказ наркома обороны СССР И.В. Сталина за № 227 «Ни шагу назад!» 
Выполнить этот приказ – значит отстоять нашу землю, спасти родину, 
истребить и победить ненавистного врага. Появление такого приказа было 
вызвано тем, что немцы летом 1942 года перешли к контрнаступлениям. 
Наши войска стали терпеть новые поражения, потеряв более 2-х миллионов 
человек на фронтах. Особая обстановка сложилась в районе Сталинграда, 
где противник сосредоточил большую массу своих войск.

Летние оборонительные бои 1942 года, в которых принимала 
непосредственное участие 250-я отдельная стрелковая бригада, в результате 
нанесения противнику крупных потерь и изменений соотношения 
сил в нашу сторону стали предпосылками перехода советской армии в 
стратегическое контрнаступление. 

Последний бой Стана П. А. был не только самым трудным, но и 
сложным по боевой обстановке. Немецкие войска то и дело прорывали 
позиции наших частей, занимали господствующие высоты, нанося 
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удары по советским подразделениям. Надо было отбить у немцев и 
занять стратегическую высотку 101, как хорошо укреплённую немцами 
позицию, господствующую над местностью. И высоту 194,0 м, за 
которую с декабря 1941 по январь 1943 года велись тяжёлые бои, как за 
доминирующую высоту «Огурец», находящуюся на стыке трёх областей: 
Курской, Липецкой и Орловской. Она получила своё овощное название 
за банальную схожесть по конфигурации на карте с обычным огурцом. 
Высоту «Огурец» недаром называют ломигорским «Мамаевым курганом»: 
в боях за высоту (по официальным данным) погибло более 5 тысяч человек. 
Части 74-й стрелковой дивизии 13-й армии генерала Пухова взяли ее лишь 
28 января 1943 года. За эту высотку погибло и ранено много наших бойцов-
дальневосточников. 

О его последнем бое мы узнаём из воспоминаний медсестры 
Коротких Елены Егоровны. Ей, в военные годы юной хрупкой девушке, 
пришлось спасать тяжело раненного Стан Павла, как и многих других 
бойцов, в коротких передышках между боями. 

С ней в 1989 году встретилась младшая дочь Павла, Рая. Долгие 
послевоенные годы она со своей матерью искала место, где он погиб и 
похоронен. В этом им помогла поисковая молодёжная группа «Память». 
Поисковики, исследуя места боёв на Воронежском фронте, разыскивали 
родственников погибших бойцов в этих боях. Получив от этой группы 
письмо, в семье несказанно обрадовались и собрались побывать на месте 
гибели Стан Павла. На мемориальном кладбище в деревне Дмитряшевка 
им посоветовали повидаться с очевидцем этих боёв – медсестрой Е.Е. 
Коротких. 

Бои, которые проходили на её родных землях, она запомнила 
ещё и потому, что в отрядах ополчения сражались её многочисленные 
родственники. Об этом свидетельствует фамилия Коротких на 
мемориальной стеле. 

Она рассказала: «…У села Дмитряшевки развернулась настоящая 
боевая сеча. Фашисты то и дело бросались в атаку на позицию наших войск. 
Мяли гусеницами окопы. В них находились в большинстве раненые солдаты. 
В промежутках между атаками пехоты противник начинал воздушную 
атаку, продолжавшуюся до 40 минут и дольше. Немецкие лётчики бомбили 
наши позиции прямым попаданием по оборонительным сооружениям. Всё 
горело вокруг, и даже техника. Мы, медсестрички, даже крика раненых не 
слышали от страшного шума. Но чувствовали, что они там, присыпанные 
землёй, кричат и зовут нас на помощь. Долго, до наступившей темноты, 
мы не могли пробраться к раненым и оказать им медицинскую помощь. 
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Затем начали откапывать раненых. Многие помогали друг другу. Среди 
них были контуженные. Ничего не слыша, они очищались от комьев земли 
почти поседевшие. В воронках мы находили большое количество раненых 
и убитых. Раненых бойцов быстро перевязали и отправили в госпиталь 
в Хлевицкий район. На них страшно было смотреть. Многим бойцам 
оторвало конечности, и они истекали кровью. Перевязочного материала 
не хватало. Работали с тем, что под руку попадётся. Рвали нательные 
рубашки, подолы юбок. Для бойцов, с тяжёлыми ранениями конечностей 
нам выдавали холст, чтобы поскорее остановить кровотечение.

Сержанта Стан П.А. обнаружили в огромной воронке, невдалеке от 
разрушенного окопа. Ему прямым попаданием оторвало ногу. Картина, 
что мы увидели ночью при свете фонарика, была страшной. Он мучился 
от сильной боли, терял сознание, стонал и просил нас помочь ему. Я 
быстро, выше раны наложила жгут, остановила сильное кровотечение, 
сделала обезболивающий укол. Уложила на палатку и за лямки тянула его 
из окопа. Иногда мне казалось, что он старается помочь мне выбраться из 
воронки, опираясь о землю здоровой ногой. Дотянула его до санитарной 
машины, где уже укладывали раненых бойцов медбраты. Я срочно 
вернулась за следующим раненым. Один из бойцов был ранен в голову 
и постоянно терял сознание. Третьего бойца наповал убило осколком 
снаряда прямо в сердце. Его вытянув из воронки, я отправила в госпиталь, 
надеясь на благополучный исход. В госпитале через два дня сержант Павел 
Александрович скончался от тяжёлого ранения, несовместимого с жизнью. 
У него началось общее заражение. Даже, получив ранение, они не уходили 
в тыл, не бросали своих позиций, а продолжали сражаться с врагом. 
Геройские все были ребята. Смерти не боялись. Смело воевали и с позиций 
своих не сходили. Похоронили сержанта Стан П. А. в братской могиле 
дальневосточников. Старались мы, медики, хоронить погибших бойцов по 
месту их призыва, чтобы облегчить в дальнейшем поиск родными».

Так погиб наш земляк, фронтовик, который не успел повоевать в 
силу тяжелой боевой ситуации во время оборонительной операции, когда 
необходимо во что бы то ни стало отстоять назначенные населённые 
объекты. Боевой приказ «Ни шагу назад» он выполнил. На воронежской 
земле стоит обелиск, на стелах которого высечена фамилия бойца из 
далёкого пограничного села Казакевичево Хабаровского края.
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Ему как мавзолей Земля
Все дальше в прошлое уходит самая жестокая из всех войн в истории 

человечества – Великая Отечественная война. Все меньше остается в 
живых свидетелей тех лет. А участников Великой Отечественной войны в 
селе уже нет. Некого спросить, как это было – идти в атаку под шквалом 
огня, что они чувствовали, когда приходилось терять каждый день боевых 
товарищей, видеть сожженные города и села и другие свидетельства 
жестокой расправы фашистов над мирным населением. Поэтому очень 
важно собирать сведения о них по крупицам, пока живы самые близкие 
люди, знавшие наших погибших воинов. Я хочу рассказать о жителе нашего 
села Бельды Чокчо.

В своей работе я хочу показать своего земляка таким, каким он 
был по рассказам самого близкого человека – его дочери Оненко Галины 
Николаевны, по тем немногочисленным письмам с фронта в ее домашнем 
архиве. Сведения, которые она сообщила, я считаю самыми ценными 
в исследовании, они раскрывают моего героя как любящего отца, как 
настоящего человека. В книге «Найхинцы» писателя Григория Ходжера 
тоже есть сведения о Чокчо. В ней опубликованы архивные документы тех 
лет, которые тоже были мне полезны. Главными методами исследования 
были интервьюирование и работа с письменными источниками, а также 
работа с личным архивом Оненко Г. Н.

Бельды Чокчо Дейзукович родился в 1909 году в селении Найхин 
Нанайского района. До войны работал на лесозаготовках, как грамотного 
человека его назначили бригадиром, лично перевыполнял план, был 
стахановцем-тысячником, неоднократно премировался, был комсоргом 
стахановской бригады.

Как грамотного человека, к тому же героя-стахановца Чокчо Бельды 
выбирают председателем сельского Совета. Он становится коммунистом.

Международная обстановка в то время была очень сложной. 
Японские милитаристы постоянно совершали провокации на советско-
китайской границе. Вся молодежь села стремилась стать значкистами ГТО 
и ворошиловскими стрелками. Председатель сельсовета Бельды Чокчо был 
одним из первых во всем: в стрельбе из винтовки, в лыжных соревнованиях. 
Он систематически посещал военные занятия, однако нанайцев до войны 
в армию не призывали, так как они были представителями малочисленной 
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коренной национальности. Ведь случись война, мужчины погибнут, и 
вымрет весь маленький народ. Незадолго до войны молодых нанайцев 
начали призывать в армию, к этому времени «ворошиловских стрелков в 
селе было 85 человек, значкистами ПВО стали 206 человек, ГТО сдали 25 
человек».

В первые дни войны на фронт ушли 10 найхинцев, но Чокчо в эту 
десятку не попал, так как у него была бронь, он был председателем сельского 
Совета. А он очень хотел воевать. 

Чокчо добровольцем ушел на фронт весной 1942 года, воевал на 
разных фронтах. От постоянного пребывания в окопах, часто под дождем, 
лежа на снегу, он заболел, но в своих письмах никогда не жаловался на 
болезнь, писал, что у него все хорошо. Даже будучи больным, он продолжал 
бить врага. Вот как о нем написал в письме жене Чокчо командир роты 
Смажнов: «Привет с фронта. От 5 марта 1943 года. Командование нашего 
подразделения сообщает вам, что ваш муж Чокчо Николаевич Бельды 
в борьбе с немецкими захватчиками проявил храбрость, стойкость 
и непоколебимость. В период ожесточенного боя с превышающей во 
много раз силой противника мужественно выдержал натиск вражеских 
автоматчиков, своим дерзким поступком, с презрением к смерти не 
покинул порученного рубежа. Мужеством и отвагой ваш муж не допустил 
вражеских солдат занять выгодное для них место, умело истреблял 
из пулемета противника. Этим самым не дал возможности обойти и 
захватить решающую дорогу, по которой двигались обозы наших частей с 
боеприпасами и продовольствием. За проявленную храбрость, стойкость 
и непоколебимость в борьбе с немецкими захватчиками командование 
наградило Бельды Чокчо Николаевича правительственной наградой, 
медалью «За боевые заслуги». Мы верим, что слова вашего мужа о том, что 
он будет уничтожать еще сильнее немецких оккупантов, оправдываются 
на деле в бою. Быстрейший разгром немецких оккупантов также будет 
зависеть от хорошей работы колхозов или предприятий. Знайте, что вы с 
фронтом едины».

Осенью 1943 года Чокчо ранило, после выздоровления он вернулся 
в родную роту и продолжал воевать. В письмах с фронта его волновала 
мысль о семье, о единственной дочери, спрашивал, как они живут, что 
едят, как обстоят дела с одеждой, обувью. Из очередного письма жены он 
узнал, что дома иногда не бывает хлеба, чая и других продуктов питания. 
Как рассказывает Галина Николаевна, получив из дома письмо, отец 
отправился к командиру полка. Был он уже в звании младшего лейтенанта, 
и ему полагался офицерский паек и денежное довольствие. Он попросил 
командира полка выплатить ему денежное довольствие за несколько 
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месяцев вперед. Командир выполнил его просьбу. И очень скоро семья 
получила с фронта перевод на 3 тысячи рублей, сумма по тем временам 
огромная, а председатель колхоза получил письмо от фронтовика с про-
сьбой продать его семье самую дойную корову. Галина Николаевна 
вспоминает эту корову – спокойную, черную, с белыми пятнами на боках, 
которая долгие годы была их кормилицей. Безмерную любовь отца Галя 
постоянно ощущала всем сердцем. Даже сейчас, когда она давно стала 
прабабушкой, не может сдержать слез, рассказывая об отце.

 На каждое письмо мама и Галя аккуратно отвечали, зная, с каким 
нетерпением отец ожидает весточек из родного дома. Но наступил день, 
когда Галино письмо вернулось не распечатанным, и она не могла понять, 
почему ее письмо не дошло до адресата. Через несколько дней пришла 
похоронка, в которой было сказано, что отец погиб 6 января 1945 года на 
польской земле.

В 1972 году Галина начала поиски могилы отца. Из польского Красного 
Креста, куда Министерством обороны был сделан запрос, пришло письмо, 
в нем сообщалось, что он похоронен в селе Тшисень, могила № 17. Однако 
съездить на могилу отца ей не удалось.

Но в памяти односельчан остался замечательный человек, труженик, 
умелый руководитель сельского поселения Чокчо Бельды. Галина 
Николаевна говорит, что старики всегда хорошо вспоминали его. Она всю 
жизнь стремилась быть достойной дочерью своего отца. Сейчас ей 80 лет. 
Через всю жизнь она пронесла светлый образ отца и жалеет только об 
одном, что не смогла съездить в далекую Польшу поклониться его праху и 
привезти на могилу горсть родной амурской земли.

История жизни Чокчо Николаевича Бельды очень тронула меня, он 
стал близким и дорогим мне человеком. Я думаю, что все поколения людей 
на земле должны изучать историю Великой Отечественной войны, чтобы 
никогда не повторились ее ужасы. И главное – не забыть ни одного из сол-
дат, отдавших жизнь за нашу Родину. Закончить хочу стихотворением 
Сергея Орлова:

«Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной
Как будто в мавзолей».
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Автор: Кобась Дарья, 
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 20, г. Вяземский.

Руководитель: И.В. Алексеева, 
заместитель директора по воспитательной работе.

«Никто не забыт, ничто не забыто»
В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 
Нам память о них дорога бесконечно 

И ею с тобой мы сильны…

Выросло не одно мирное поколение, но память о Великой Оте-
чественной войне жива в наших сердцах. Проходит время, и чем дальше 
отделяет она нас от тех страшных событий, тем ценнее воспоминания 
очевидцев, тем актуальнее становится тема Великой Отечественной войны. 
Я не могу сказать, что тема войны нова, но каждый человек, пропуская ее 
через себя, осмысливает и воспринимает ее по-своему. 

Прошло 70 лет с того памятного дня, когда закончилась Великая 
Отечественная война. В преддверии юбилея Великой Победы в нашей 
школе активизировалась работа по сбору и систематизации материала о 
Феодосии Порфирьевиче Котляре, ученике нашей школы, Герое Советского 
Союза, гордости Вяземского Союза, жизнь которого является достойным 
примером для молодежи в воспитании патриотизма.

Исследования особенно увлекли ребят из детского общественного 
объединения – клуба «Поиск». Обнаруженные документы, фотоматериалы 
пробудили интерес к жизни и подвигу Ф.П. Котляра, вызвали желание 
начать работу по присвоению школе № 20 г. Вяземского имени Ф.П. Котляра. 
Интерес учащихся был настолько велик, что их инициативу поддержали 
администрация и педагогический коллектив школы.

Поскольку материала в школьном музее было немного (ведь Ф.П. 
Котляр учился в 10-ых годах прошлого века), был организован поисковый 
отряд. Мы изучали школьный музейный архив, начали переписку с 
родственниками Ф.П. Котляра, живущими в других регионах нашей 
страны, и с учащимися школы с. Комаровка Приморского края, где он 
начинал учиться.

В результате поиска появилась данная исследовательская работа 
«Никто не забыт, ничто не забыто», предметом изучения которой явился 
жизненный путь Ф.П. Котляра, выпускника нашей школы до войны, во 
время Великой Отечественной войны и после войны. Кроме этого, хотелось 
больше узнать о военном времени, о человеке, внесшем свой бесценный 
вклад в Победу над фашизмом. 
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Исходя из этого, мы поставили перед собой цель: увековечить имя 
Героя Советского Союза Ф.П. Котляра посредством присвоения школе его 
имени. 

В процессе работы над этой темой решались следующие задачи:
1. Разъяснить ученикам и педагогам о возникшей идее.
2. Собрать материал о Герое Советского Союза Ф.П. Котляре.
3. Провести социологический опрос школьников о герое нашей 

школы.
4. Осуществить сотрудничество с представителями органов власти 

Вяземского района и Хабаровского края (ходатайство, запросы, поисковая 
работа).

5. Ознакомиться с архивными материалами школьного музея.
6. Обобщить и систематизировать полученную информацию.
7. Изготовить и оформить экспозицию о Ф.П. Котляре в школьном 

музее.
Так началась работа по сбору информации о Ф.П. Котляре. Музейная 

экспозиция предусматривает собой описание всего жизненного пути этого 
замечательного человека. Мы по крупицам собрали сведения о герое с его 
рождения до конца жизни.

Итак, материал о Ф.П. Котляре собирался и систематизировался по 
следующим разделам экспозиции:

1. Начало жизненного пути. Детство. Школа. 
Феодосий Порфирьевич Котляр родился на станции Вяземской 

(ныне г. Вяземский) Хабаровского края в семье рабочего 27 августа 1904 
года. Детство провёл на станциях Котиково Вяземского района и Кауль 
(ныне станция Кабарга в черте города Лесозаводск Приморского края) и 
станции Прохаско (ныне в черте Лесозаводска). 

Как семья Котляр попала на Дальний Восток? Вот как вспоминает 
сам Феодосий Порфирьевич: «Мой дедушка со своей семьёй жил в 
Черниговской области в селе Комаровка. В конце Х1Х века его семья по 
переселению приехала в Приморье (всего в семье было 4 сына). Дедушка 
был старший в переселенческой группе. Во Владивостоке ему указали 
место, где можно было расположиться всей группе. По приезду в место 
заселения дедушка вбил кол и заявил всем: «Тут буде Комаровка!». Отец 
сразу устроился работать на железную дорогу, предоставив дедушке 
самому обустраиваться.

Отца моего звали Порфирий Васильевич, мать – Марина Ефимовна 
(В 1915 году семью Феодосия Порфирьевича постигло горе – умерла мать), 
«…нас мала меньше осталось шесть душ детей, мы с братом Михаилом 
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в это время учились в комаровской церковно-приходской двухклассной 
школе». 

Таким образом, мы узнали, что, кроме нашей школы, Ф.П. Котляр ещё 
два года учился в комаровской школе. Прежде, чем переехать на станцию 
Вяземская Ф.П. Котляр жил в семье дяди, вот как он об этом вспоминает: 
«Вспоминается дом дяди, старенький, соломой крытый, а через дорогу 
текла небольшая речонка. Мы зимой «сковзались» на льду этой реки».

С особой теплотой он вспоминает своего первого учителя Залуцкого 
Тимофея Григорьевича. «Он был тогда молодой, стройный, красивый 
внешне, строгий, как учитель. Но мы его уважали, он был добрый и хотел 
привить нам знания». Да, действительно был такой учитель, вот что мы 
нашли в ресурсах Интернета об этом: «В 1898 г. на средства, отпущенные из 
фонда Его Императорского Величества Александра III, а также собранные 
обществом, в Комаровке была построена церковь. В 1901 году открылась 
церковно-приходская школа. Сюда в качестве практиканта в 1909 году 
пришел Т. Залуцкий, а в 1910 г. вернулся на должность народного учителя».

2. Юность.
В 1915 году окончил 4 класса церковно-приходской школы, в 1917 

году  – железнодорожное училище на станции Уссури (ныне в черте 
Лесозаводска). В 1918–1920 гг. работал ремонтным рабочим на станции 
Прохаско, в 1920–1924 гг. батраком в селе Пантелеймоновка (ныне в черте 
Лесозаводска). В 1924–1926 гг. занимался сельским хозяйством на станции 
Прохаско. 

3. Служба в армии.
В октябре 1926 году Феодосий Котляр был призван хабаровским 

горвоенкоматом в ряды Красной Армии. В 1927 году окончил дивизионную 
школу младшего комсостава в городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), 
служил в ней помощником командира взвода управления учебной 
батареи. В 1928–1929 гг. служил старшиной хозяйственной команды 
Владивостокской военной пехотной школы. 

В 1929–1930 годах обучался в Вольской объединённой военной 
школе лётчиков и авиатехников, в 1931 году окончил Оренбургскую 
военную авиационную школу лётчиков. В 1931–1935 гг. лётчик-инструктор 
Харьковской военной авиационной школы лётчиков. В 1938 году окончил 
Военную академию имени М.В. Фрунзе. Командовал скоростным 
бомбардировочным авиаполком в Киевском военном округе. 

4. Начало боевого пути. 
Феодосий Порфирьевич Котляр свой боевой путь начал в 

освободительных походах советских войск в Западную Белоруссию и 
Западную Украину в 1939 году в должности командира 5-го скоростного 
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бомбардировочного авиационного полка. В 1940 году участвует в войне 
с Финляндией командиром 5-го скоростного бомбардировочного 
авиационного полка. Совершил несколько боевых вылетов на 
бомбардировщике. Продолжал командовать бомбардировочным 
авиаполком во время похода советских войск в Бессарабию в июне-июле 
1940 года. 

5. 1941–1945 гг. – Великая Отечественная война.
С первых дней Великой Отечественной войны Феодосий Порфирье-

вич был на фронте, в гуще военных событий: в июне–августе 1941 – коман-
дир 5-го бомбардировочного авиационного полка, в августе–ноябре 1941 
гг. – командир 724-го ночного бомбардировочного авиационного полка, в 
ноябре 1941 – апреле 1942 гг. – командир 66-й бомбардировочной авиаци-
онной дивизии. Воевал на Южном фронте. Участвовал в оборонительных 
боях в Молдавии, на юге Украины и Донбассе, на ростовском направлении.  
В апреле-мае 1942 гг. – командир гвардейской бомбардировочно-
авиационной дивизии 48-й армии, в мае 1942 гг. – мае 1943 гг. – командир 
208-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии. Воевал на Брян-
ском и Воронежском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на Елец-
ком и Воронежском направлениях, в Харьковской операции. 

С июне 1943 по май 1945 года Котляр как командир авиационной 
дивизии участвовал в крупнейших военных операциях на фронтах 
Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Кавказском, Западном, 
3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. 
Участвовал в освобождении Тамани, в Орловской, Спас-Деменской, 
Смоленской, Минской, Рижской и Мемельской операциях, блокаде 
курляндской группировки противника и Земландской операции.

На протяжении всей войны по приказу Ставки Верховного главно-
командующего ему приходилось принимать командование другими 
дивизиями, менять места их дислокации и продолжать наносить удары по 
врагу. С мая 1942 года по август 1944 года Котляр Ф. П. командовал 4-ой 
Борисовской дивизией, которая за свои подвиги была награждена двумя 
орденами Красного знамени и названа гвардейской. Как её командир 
генерал-майор Котляр Ф. П. совершил свыше сотни боевых вылетов, 
а летчики его дивизии – 2210. Громя живую силу и технику противника 
под Витебском и Оршей, Борисовом и Минском, на Вильнюсском 
направлении, они сбросили на врага – 17092 тонны бомб, уничтожили 
свыше 700 самолетов, более 60 автомашин, 8 складов с боеприпасами, 
около полка пехоты. Участие в разгроме Кёнигсбергской группировки 
противника было последней крупной боевой операцией Котляра Ф. П. 
Генерал-лейтенант Ф.П. Котляр в это время командовал авиакорпусом 
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резерва Ставки Верховного главнокомандующего. По его приказу в воздух 
сразу поднялся целый авиакорпус, несколько дивизий, нанося на позиции 
врага мощный бомбовый удар, уничтожая вражеские укрепления и не 
допуская высадку десанта. Задание Ставки было выполнено. Командуя, он 
был всегда в небе со своими летчиками. На обратном пути после очередной 
военной операции самолет Котляра Ф. П. был подбит, был тяжело ранен 
штурман, а Котляр Ф. П. получил ранение в бедро. Зажав одной рукой рану, 
он другой повел самолет и благополучно посадил его на аэродроме. 

Всего за время войны он совершил 121 боевой вылет.
За годы службы в Советской Армии генерал более 20 прави-

тельственных наград, среди них: 3 ордена Ленина, орденов Боевого 
Красного Знамени, 3 ордена Красной Звезды и различные медали.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 
за умелое командование гвардейской авиационной дивизией, образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии генерал-майору авиации Котляру Феодосию Порфирьевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 6314).

На параде Победы 24 июня 1945 года генерал-майор авиации Котляр 
Ф. П. командовал сводным батальоном Героев Советского Союза.

6. Послевоенные годы.
После войны Ф.П. Котляр командовал бомбардировочным 

авиакорпусом. В январе–декабре 1948 года работал начальником 
спецфакультета Военно-воздушной академии (Монино). В декабре 1950 
года окончил с золотой медалью Высшую военную академию Генштаба. 
В 1951–1953 был помощником командующего 34-й воздушной армией по 
строевой части в Закавказском военном округе. В 1953–1960 гг.начальник 
высших офицерских лётно-тактических курсов ВВС в г. Липецке. 

С декабря 1960 года генерал-лейтенант авиации Ф.П. Котляр – в запасе.  
Выйдя в отставку, он много ездил по стране, рассказывал о Великой 
Отечественной войне, подвигах советских летчиков. В возрасте 
шестидесяти лет за три года окончил исторический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (1964 год), защитил 
учёную степень кандидата исторических наук и начинает работать над 
кандидатской диссертацией по истории освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. «Я всю жизнь мечтал учиться, закончил 
две академии, но военные … и все же мне очень хотелось всегда иметь 
гражданскую мирную профессию. И я выбрал историю», – так он объяснял 
свой поступок окружающим. По долгу службы Феодосий Порфирьевич 
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часто посещал авиаполк и в беседах с молодежью старался передать свой 
богатейший опыт летчика и командира. 

Феодосий Порфирьевич неоднократно говорил о том, что необходимо 
вскрыть корни возникновения прошедшей войны, знать о ней всю правду 
и сохранить память о войне для потомков для того, чтобы эта трагедия 
больше не повторилась. 

Жил последние годы Феодосий Порфирьевич в Москве. Умер 15 
сентября 1980 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

7. Увековечение памяти Ф.П. Котляра.
В 1986 году по инициативе учащихся средней школы № 20 

г. Вяземского в память о своем замечательном земляке и ученике школы 
улица Вокзальная была переименована на улицу имени Ф.П. Котляра, а на 
здании школы была установлена мемориальная доска, на которой высечены 
слова: « Улица носит имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 
авиации Феодосия Порфирьевича Котляра, уроженца ст. Вяземская 
Дальневосточной железной дороги, ученика средней школы № 20».

 На территории Вольского высшего военного училища тыла уста-
новлена мемориальная доска с надписью: «Здесь учился Герой Советского 
Союза генерал – лейтенант Феодосий Порфирьевич Котляр». 

8 мая 2010 года на стене Комаровской школы Приморского края была 
торжественно открыта мемориальная доска, посвященная памяти Ф.П. 
Котляра. Надпись на ней гласит: «В нашем селе родился и учился участник 
Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Феодосий 
Порфирьевич Котляр».

Согласно Постановлению Главы Вяземского муниципального района 
от 02.02.2015 года МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского присвоено имя Ф.П. 
Котляра. Теперь наша школа с гордостью будет называться МБОУ СОШ № 
20 имени Героя Советского Союза Ф.П. Котляра. В процессе подготовки моей 
работы по изучению жизненного и боевого пути Ф.П. Котляра я работала 
с архивными материалами школьного музея, материалами Вяземского 
краеведческого музея, знакомилась с литературой и публикациями о 
знаменитом земляке и ученике нашей школы.

Результаты исследования и изучения жизни Ф.П. Котляра были 
обработаны, стали основой для оформления экспозиции в школьном 
музее и рекомендованы для проведения классных часов, уроков мужества, 
мероприятий о замечательных людях района.

Имя Котляра Феодосия Порфирьевича занимает почетное место в 
истории Вяземского муниципального района. 
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Автор: Козин Владислав, 
учащийся 8 класса МБОУ гимназия № 8, г. Хабаровск.

Руководитель: Т.Н. Зеленина, учитель истории.

Ты же выжил, солдат!
Нам очень дорог малейший штрих военных лет,
Что жжет, как пламя.
И о погибших, и о живых мы сохраним навеки
память.

Это слова песни следопытов нашей гимназии. Каждый год мы 
стараемся отыскать новые факты биографий тех жителей Хабаровска, 
которые с оружием в руках или в тылу отстояли свободу и независимость 
нашей Родины. Есть незаметные герои, которые о себе рассказывают 
немного и поэтому архивы помогают обнаружить малоизвестные факты. 
С ветераном Великой Отечественной войны Докуновым Николаем 
Лазаревичем мы познакомились на уроке мужества, потом стали 
приходить к нему в гости и слушать рассказы о войне. Только рассказывал 
он больше о своих друзьях, поэтому к празднику Победы необходимо было 
восстановить факты его боевого пути.

Архивы справедливо считают хранилищем памяти народной. Они 
порой по крупицам собирают и бережно хранят бесценные свидетельства 
истории - документы, связывающие, словно звенья одной цепи, прошлое и 
настоящее. 

В архиве краеведческого музея имени Н.И. Гродекова мной были 
обнаружены сведения об отце Николая Лазаревича, найдены были и 
наградные документы. Исследуя различные материалы, можно было 
сделать вывод о том, в семье складывалась воинская династия. 

Жизнь семьи Докуновых тесно связана с городом Хабаровском 
и Хабаровским краем. Предки жили в Могилевской губернии. Его отец 
Лазарь Николаевич родился 1892 году, переехал на Дальний Восток вместе 
с дедушкой, так как родители умерли. Поселили семью в деревне Марусино 
Хабаровского края, об этом свидетельствуют записи в архивных документах. 
С двенадцати лет Лазарь работал, затем переехал в село Петровичи, где 
позже в его семье родился 15 февраля 1923 года сын Николай.

С 1914 года отец Николая был призван в царскую армию. По 
документам было установлено, что Лазарь Николаевич участвовал в 
Первой мировой войне с 1914 по 1917 годы. Узнав о революции, решил 
вернуться на Дальний Восток. В автобиографии есть сведения о том, что 
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он был связным в партизанском отряде Д.И. Бойко-Павлова. В архиве 
сохранились документы об этом периоде.

В семье Докуновых было шесть детей и Николай самый старший. 
Когда началась Великая Отечественная война, Николай Лазаревич окончил 
Георгиевскую среднюю школу. В то время радио не было, чтобы собрать 
людей и сообщить новость, поэтому как при пожаре звонили в колокол. 
Колокольня находилась на площади возле магазина. 22 июня 1941 г. рано 
утром прозвучал сигнальный колокол. Все люди, как на пожар, бежали 
на площадь. Началось собрание, где сообщили о том, что началась война. 
В этот же день все мужчины были призваны на фронт. В селе остались 
женщины, старики и дети до 18 лет. В каждый дом пришло горе, много слез 
было пролито в этот день.

Николай вспоминал: «Помню, как провожали молодых парней на 
фронт. Прямо перед пасхой пришли повестки. В некоторых домах, где 
родители были верующими, молились. Старались проводить с песнями, 
всем селом, и желали скорого возвращения».

Николай был призван в армию в феврале 1942 года. С 13 февраля 
по 13 апреля 1942 года был курсантом школы радистов в г. Свердловске. 
С 15 апреля 1942 года курсант Московской школы радиотелеграфистов. 
По словам Николая Лазаревича, войну невозможно забыть. Это окопы, 
блиндажи, смерть людей. Военная биография Николая складывалась по-
разному.

Весна 1943 года стала первой весной крупных побед, одержанных 
Советской Армией на фронтах Великой Отечественной войны. К началу 
апреля 1943 года линия фронта переместилась далеко на запад. Почти прямо 
тянулась от Ленинграда до берегов Черного моря. И лишь в районе Орла, 
Курска и Белгорода образовался огромный выступ, вошедший в историю 
под названием Курская дуга, где закрепились войска Центрального и 
Воронежского фронтов.

По воспоминаниям ветерана, в 1943 году после ожесточенных 
сражений наступило затишье и на участке фронта в районе Белгорода. 
В течение трех месяцев 59-ый артиллерийский полк готовился к 
оборонительным боям. Перед каждым командиром роты была поставлена 
задача – в сжатые сроки построить опорные пункты. Рыли траншеи в 
полный профиль, делали ходы сообщений, строили блиндажи и разного 
рода укрепления – делали все, что могло помочь обороне. Одновременно 
занимались боевой подготовкой, проводили тактические учения. 

Запомнилась Николаю Лазаревичу Курская битва. Недаром, в 
послевоенный период, он в городе Хабаровске был председателем Совета 
ветеранов Курской битвы. 
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Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, была одним 
из ключевых сражений Великой Отечественной войны. За всю историю 
войны это, несомненно, была самая крупная битва. На курских и орловских 
полях остались горы обожженного, исковерканного металла. Наши потери 
были немалыми. Но наши войска одержали победу. 

С мая по ноябрь 1943 года он, старший телеграфист, принимал 
участие в боях в составе 59-го артиллерийского полка 1-го Украинского 
фронта. С 10 ноября 1943 года участвовал в освобождении г. Житомира, 
был ранен и отправлен в эвакогоспиталь № 1668, где находился с 5 декабря 
1943 года по 6 мая 1944 года. В 1944 году участвовал в освобождении Киева.

Красная Армия стремительно наступала. 1-й Украинский фронт 
сосредоточил основные ударные силы на подступах к Киеву. Перед 
войсками была поставлена нелегкая задача – очистить город от немецких 
оккупантов к годовщине революции 1917 года. Мужество и героизм 
проявили в сражении за Киев не только действующие войска Красной 
Армии, но и местные подпольщики и партизаны, которые вели опасные 
разведывательные операции и снабжали армию ценной информацией о 
дислокации войск противника. 

Большая поддержка была со стороны местных жителей. Они помогали 
нашим солдатам переплавляться через Днепр, указывали им обходные 
пути. Шестого ноября 1943 года Киев был взят. В Москве был устроен 
салют в честь освобождения этого города. Мужество сотен солдат было 
отмечено медалями и орденами. Началось освобождение нашей Родины от 
захватчиков, но на Дальнем Востоке предстояла война с Японией.

В 1945 году Николай Лазаревич в качестве начальника радиостанции 
в составе 95-ой дивизии ПВО был отправлен на Дальний Восток, где 
участвовал в боях против милитаристской Японии. 

На территории фронта дислоцировались войска Приморской армии 
ПВО (командующий генерал А.В. Герасимов). С 9 августа по 2 сентября 
1945 года фронт участвовал в стратегической Маньчжурской операции 
на Харбино-Гиринском направлении. Войска первого Дальневосточного 
фронта во взаимодействии с Забайкальским, вторым Дальневосточным 
фронтами и Тихоокеанским флотом в условиях горно-таёжной местности 
прорвали укреплённый район и разгромили войска Квантунской армии, 
заняв несколько восточных районов Маньчжурии, Ляодунский полуостров 
и Корею до 38-й параллели.

За участие в боях против милитаристской Японии Николай Лазаревич 
был награжден медалью «За победу над Японией». Возвращение домой 
было радостным, остался жив, жизнь начиналась мирная и интересная.
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После войны Николай Лазаревич работал бухгалтером в лагере для 
японских военнопленных. Японцы в Хабаровске строили дома, дороги.

С 25 декабря 1946 года был уволен в запас. После войны окончил 
учительский институт в Хабаровске. Работал директором Некрасовской, 
Князе-Волконской школ Хабаровского района. В 1957 году был завучем 
школы с. Бичевая района имени Лазо. В 1964 году переезжает в Хабаровск 
и назначается директором школы № 84. Об этом свидетельствует справка 
из архива и трудовая книжка. 

С 1970 по 1972 год работал учителем истории и начальной военной 
подготовки в средней школе № 38 города Хабаровска. С 1972 по 1983 года 
работал военным руководителем Хабаровского автодорожного техникума. 

После ухода на пенсию работал в школах № 5 и 16, в строительном 
техникуме, и на промкомбинате инженером по гражданской обороне. Вёл 
большую общественную работу в Совете ветеранов Краснофлотского 
района. 

Был председателем бюро Совета ветеранов войны, участников 
Курской битвы. Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. В ходе поиска 
о жизни ветерана было установлено, что его жена Докунова Анна 
Серафимовна в годы войны была участницей трудового фронта, а после 
войны работала учителем в школе № 84.

Проходят чередой годы. Я стою на берегу Амура, начался ледокол 
и скоро весна вступит в свои права, закончится реставрация площади 
Славы, пройдут майские праздники. Потомкам останутся воспоминания 
о такой далекой войне. Возможно, мне повезет, и я узнаю судьбу других 
родственников Николая Лазаревича. В беседе с учащимися он неоднократно 
говорил о том, что Герой Советского Союза Редько Ф. Е. – его двоюродный 
брат, но документов, подтверждающий этот факт жизни ветерана нет. Да и 
дочь ничего об этом не знает. Хотя в биографии Редько Ф. Е. сказано, что 
он родился именно в селе Марусино, куда переехала и жила семья Николая 
Докунова.

Ежегодно 9 Мая наш поисковый отряд проводит линейку Памяти у 
Бронекатера МО-302. Ветеранов становится все меньше. То раны болят, то 
сердце, но спешат поделиться своими воспоминаниями ветераны, чтобы 
помнили и не переписывали историю в угоду кому-либо.
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Автор: Марин Георгий, 
учащийся 7 класса МАОУ СОШ № 36, г. Хабаровск.

Руководитель: Т.О. Волгарева, учитель истории.

Герой Перекопа в моей семье
70 лет назад закончилась Великая Отечественная война Мы, 

молодое поколение, никогда не слышали рева самолетов и свиста пуль, не 
видели зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов войны. Чтобы 
не повторилось то страшное время, надо знать, помнить и чтить тех, кто 
принес миру Победу.

В каждой семье есть своя маленькая история войны. Есть такая 
история и в моей семье. Мой прадед Захаров Алексей Варламович – один 
из тех, кто ковал Победу, один из славных защитников Родины.

Цель исследовательской работы: на примере биографии моего пра-
деда Захарова Алексея Варламовича, прошедшего войну от начала и до 
конца, показать мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского 
солдата – защитника Отечества.

Задачи: 
- изучить и систематизировать документальные источники об исто-

рии моей семьи;
- определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной 

войны;
- привлечь внимание моих сверстников к изучению истории Родины;
- сохранить память о моем прадеде.
Изучая историю Великой Отечественной войны, наше поколение, 

воспитанное на примерах мужества и героизма дедов и прадедов, не 
должно допустить новую мировую военную катастрофу.

Исследовать судьбу своего прадеда мне помогли его мемуары, 
домашние архивы, материалы СМИ, рассказы моей бабушки и мамы.

18 марта наша страна отмечала годовщину очень важного события – 
присоединения Крыма к России. Для меня это событие вдвойне значимо, 
так как за Крым в годы войны воевал мой прадед – Захаров Алексей 
Варламович.

Здесь бой с фашизмом – яростный и правый,
Вел богатырь – советский человек.
Герои Перекопа, Ваша слава
В народной памяти останется навек. 1944 г.

Мой прадед Захаров Алексей Варламович родился в 1908 году в 
селе Черная Речка Хабаровского района. На войну он попал уже зрелым 
мужчиной, в 33 года. Здесь, в Хабаровске, осталась вся его семья. 
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В сентябре 1941 года его отправили в Москву эшелоном. По дороге 
проходило обучение солдат. Когда попадали под бомбежку, а такое 
случалось часто, некоторые расстояния приходилось идти пешком.

Прадед начал войну рядовым солдатом 1275-го полка в составе 378-й 
стрелковой дивизии, который формировался на Дальнем Востоке. Дивизия 
была резервной у главного командования. 

Первый бой дальневосточный полк дал под Москвой, пришлось 
трудно, многие были убиты. После пополнения полк направили на Южный 
фронт (позже он будет переименован – в 4-й Украинский). Сражались под 
Ворошиловградом, в Запорожье, а затем двинулись в сторону Крыма.

В сентябре 1943 год полк, где воевал Алексей Варламович, попал в 
расположение войск 51-й армии, туда же прибыл и дивизион гвардейских 
минометов. 

В конце октября, после двухнедельных ожесточенных боев был взят 
Мелитополь, и дальше армия двинулась по направлению Перекопа. Но 
сначала их перекинули к Турецкому валу.

Прадед вспоминал: «Привезли нас к Турецкому валу. Кавалерийский 
корпус под командованием Н.Я. Кириченко прорвал турецкий вал, но 
попал под перекрестный огонь немцев. Нашу дивизию спешно погрузили 
на машины пехоту выручать. Силы были на исходе, но нашему батальону 
удалось достичь занятой обороны. Подошли основные силы дивизии 
и держали оборону до 10 декабря. Своих мин не хватало, вели огонь 
немецкими минами. Тогда про нашу дивизию сложили песню:

«По – гвардейски немца били, чтоб героем каждый стал.
С марша в бой мы уходили отстоять Турецкий вал».

К весне 1944 г. немецко-фашистское командование сосредоточило 
в Крыму 12 дивизий против советских войск, вышедших к нижнему 
течению Днепра. Необходимо было в короткий срок разгромить засевшую 
в Крыму 17-ю армию гитлеровцев. Битва за Крым началась 8 апреля 1944 г. 
главным ударом с Сивашского плацдарма. Советским войскам предстояло 
преодолеть мощную оборону противника в районе Перекопа, Ишуни, 
Сиваша. 

Из воспоминаний моего прадеда Алексея Варламовича: «8 апреля 
рано утром выехали «Катюши», дали несколько залпов, и наш второй 
батальон первым устремился на штурм Перекопа. К 8 часам утра были 
заняты все три линии немецких траншей. Танки доходили до Армянска, 
а слева, в деревне Щемиловка, в километрах 1,5–2 от нас, сопротивлялись 
немцы, их оставалось человек 100. Но живыми они сдаваться не хотели, и 
выводили их из укрытий 45-тиметровые орудия на прямую наводку. Мы 
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прорвали сильно укрепленную крепость. Я свою роту не узнал, так как, 
когда мы вступили в бой, нас минометчиков было 65 человек, а после боя, 
осталось 11». 

Следующим мощным укреплением были Ишуньские позиции. 
Наступление проходило медленно, с невероятными трудностями 
пришлось взламывать оборону врага, брать с боем каждую огневую точку, 
преодолевать минные поля и другие заграждения. За взятие Ишуньских 
позиций их мой прадед Алексей Варламович был удостоен медали «За 
Отвагу».

Гитлеровское командование до этого хвастливо заявляло: «Крым на 
замке. В мире нет ещё такой силы, которая была бы способна прорвать 
немецкую оборону на Перекопе и Сиваше». Такой силой оказались войска 
4-го Украинского фронта, прорвавшие в трёхдневных боях фашистскую 
оборону и вышедшие на степные просторы Крыма. 

Прадед вспоминал: «При отступлении немцы расстреливали коней, 
бросали по дороге повозки, заминированную технику, пушки. На вторые или 
третьи сутки мы вышли к Балке Мамашай. Балка очень глубокая и широкая, 
там нам пришлось простоять долго, потому что она была укреплена. В 
этой Балке много было застрелено коней, жеребят, собак и целый полевой 
госпиталь немецких тяжело – раненых солдат – человек 500. Они были в 
своем обмундировании разного звания. Немцы, отходя, расстреляли его. 
Так мы немца гнали к Симферополю, а затем и к Севастополю он отступал. 
По дороге к Севастополю, где бы мы ни проходили, местное население 
встречало нас с хлебом – солью. Они выносили нам табак, листы пачками 
сложенные, а в то время это был лучший подарок. Когда мы заняли 
Симферополь (13 апреля 1944 г.), то увидели, что немцы при отступлении 
потопили много техники, в том числе паровозов».

К Севастополю советские войска подошли 9 мая 1944 года. Немцы 
отступали к Северной бухте. Со второй попытки она была взята. Немец 
отступил к Казачьей бухте, откуда обстреливали советские войска из 
пулеметов. Второй берег бухты удалось взять, это сократило километраж 
продвижения наших войск к Севастополю. А 10 мая был взят и Севастополь, 
вечером того же дня был дан салют. А 11 мая полностью захватили 
крымскую группировку немцев. К нам в плен попало 100–112 тыс. немцев». 

Советским воинам была выражена благодарность. Одновременно 
Москва салютовала воинам-освободителям 24 залпами из 324 орудий. 
Стихийный салют провели и в Севастополе. Под Севастополем А.В. 
Захарову было присвоено звание младшего сержанта. 

12 мая 1944 года дивизию, где воевал прадед, отвели на отдых и 
пополнение, после чего погрузили опять в вагоны и отправили в Румынию. 
Алексей Варламович участвовал в освобождении Польши и Румынии. 
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Победу мой прадедушка встретил в Румынии в звании старший 
сержант.

Помимо медали «За Отвагу», был награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени за храбрость, стойкость и мужество, медалью «За 
Победу над Германией». Имел благодарности: от 11 апреля 1944 года за 
прорыв укрепления противника на Перекопском перешейке; от 10 мая 
1944 года за отличные боевые действия по прорыву сильно укрепленной 
долговременной обороны немцев, состоящей из 3-х полос железобетонного 
оборонительного сооружения, и овладение крепостью.

Я помню и горжусь своим прадедом. Пока мы помним ушедших от 
нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной 
семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот и в моей семье 
есть участники Великой Отечественной войны. И я буду всегда помнить, 
гордиться своим бесстрашным прадедушкой и учиться у него любви к 
Родине, смелости, упорству, трудолюбию.

Автор: Медуницына Екатерина,
учащаяся МБОУ ДОД ЦВР п. Ванино, Ванинский муниципальный район

Руоводители: С.Г. Булдаков, педагог дополнительного образования,
С.В. Глечик, методист.

Николай Бельды. «Поворот все вдруг»
Давно отгремели залпы орудий на Дальнем Востоке, но тема боевых 

действий на театре нашего родного дальневосточного края до сих пор 
будоражит умы военных историков. Как смогли наши советские люди в 
кратчайший срок разбить миллионную Квантунскую армию после пяти 
лет жесточайших потерь и утрат? Одной из наиболее удачных операций 
в войне с Японией 1945 года стала Южно-Сахалинская операция, в 
которую входила десантная операция Совгаванской военно-морской 
базы. Мало кому известно, что в этой выдающейся по своему замыслу, 
размаху, динамичности, способу выполнения и по конечным результатам 
операции участвовал наш земляк – певец советской эстрады Кола Бельды. 
Среди ветеранов драматического театра Тихоокеанского флота в п. Заветы 
Ильича ходит легенда о том, что Николай Иванович Бельды (это настоящие 
фамилия, имя, отчество певца) служил в одном из гвардейских дивизионов 
тральщиков Совгаванской военно-морской базы.

Этот факт никем не изучен и мало известен, даже родственникам. 
Вот почему я при подготовке своей работы поставила цель: исследовать 
боевой путь краснофлотца Тихоокеанского флота Николая Ивановича 
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Бельды в десантных операциях Совгаванской военно-морской базы при 
освобождении острова Сахалин в 1945 году.

Определила задачи:
1. изучить биографические данные Николая Ивановича Бельды в 

период с 1943 по 1945 годов;
2. восстановить боевой путь краснофлотца Тихоокеанского флота 

Николая Ивановича Бельды в составе воинской части.
В чём особый боевой путь простого нанайского мальчишки из 

глухого села Хабаровского края Кола Бельды? Судьба сама выбрала его для 
нелёгкой военно-морской службы, поставила его на грань жизни и смерти 
и заставила стать настоящим гражданином и человеком, которым гордится 
наш край, наша страна. 

В настоящем исследовании сделана опора на документально- 
публицистическое повествование о воинах-дальневосточниках А. 
Докучаева и Ю. Яхнина, военно-исторические труды С.Е. Захарова, М.Н. 
Захарова, В.Н. Багрова, М.П. Котухова, хроники 2-ой бригады траления 
ТОФ, архив Министерства обороны Российской Федерации. 

Совгаванская военно-морская база Тихоокеанского флота находится 
в заливе Советская Гавань, открытом Николаем Бошняком в 1853 году. 
В 1945 году в связи с договором Ялтинской конференции глав стран-
союзников в Совгаванской военно-морской базе Тихоокеанского флота 
были сосредоточены силы для проведения вспомогательных десантных 
операций по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от 
японских захватчиков. В настоящее время она используется как запасная 
база Тихоокеанского флота. 

Нелёгкая судьба Николая Бельды – простого нанайского мальчишки 
1929 года рождения из села Муха описана его вдовой кандидатом 
культурологии Ольгой Александровной Бельды. Но период его жизни с 
1943 по 1947 годы отображён не достаточно полно. Но, всё же, опираясь 
на информацию Ольги Александровны, архивные документы, сопоставляя 
с историческими событиями той эпохи можно восстановить хронологию 
событий, утраченную со временем.

Николай в 1943 году с группой мальчиков бежал из интерната с. 
Найхин Нанайского района Хабаровского края на фронт. Сопоставляя этот 
факт биографии с событиями, происходящими в стране в 1943 году, можно 
выдвинуть несколько мотивов юношеского порыва найхинских ребят: во-
первых, влияние агитации и пропаганды Советской власти; во-вторых, 
письма и рассказы про бывшего ученика найхинского интерната героя-
снайпера Максима Пассара; в-третьих, постановления райвоенкоматов 
Хабаровского края о добровольном призыве молодёжи, не достигшей 
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призывного возраста для службы на флоте. Предпочтение отдавалось 
гражданам с образованием 5–9 классов 1927–1928 годов рождения.

Согласно биографическим данным Николай Бельды приписал себе 
два года, и можно предположить, что этот вариант обсуждался среди 
мальчишек интерната перед побегом. Известно, что, добравшись пешком до 
Хабаровска, Коля Бельды в железнодорожном товарном вагоне отправился 
во Владивосток. Предположим, что он туда вообще не собирался. Цель 
его путешествия – попасть на Западный фронт, как его земляк Максим 
Пассар. Но, не разобравшись при большом скоплении эшелонов с военной 
техникой и хозяйственными грузами на железнодорожной станции, узнать, 
куда пойдёт эшелон, у Николая просто не было времени… Поэтому, сев в 
первый попавшийся вагон, он с эшелоном, сам не зная того, отправился во 
Владивосток. По словам Ольги Александровны Бельды, в ходе движения 
эшелона в сторону Владивостока Николай был обнаружен караулом на 
одной из станций и был доставлен к начальнику эшелона.

Эшелон, в который случайно попал Николай, сопровождали моряки 
Тихоокеанского флота. По-видимому, выслушав немногословные доводы о 
мечте попасть на фронт, краснофлотцы рвение мальчишки поддержали и 
предложили свою помощь. Ведь стране нужны были технически грамотные 
военные моряки. Николаю некуда было деваться, и он был вынужден 
придерживаться своей легенды, которую придумал, убегая из интерната. 
Можно с уверенностью сказать, что, добавив себе два года, он поступил 
в электротехническую школу Тихоокеанского флота на острове Русский. 
На то время это была единственная школа, которая выпускала электриков, 
механиков и мотористов. В 1945 году Николай Бельды окончил эту школу, 
получив специальность моториста 3 класса.

Обратившись в архив Министерства обороны на портале «Подвиг 
народа», было найдено всего два документа о наградах Николая Ивановича 
Бельды. Из беседы с его вдовой Ольгой Александровной было установлено, 
что Николай Иванович как участник войны с империалистической 
Японией был награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: Нахимова, «За победу над Японией», «За победу над фашистской 
Германией». По словам Ольги Александровны, у её мужа были и другие 
медали: «За доблестный труд», «20 лет победы в Великой Отечественной 
войне», «30 лет победы в Великой Отечественной войне», которыми 
награждались участники Великой Отечественной войны», но в настоящий 
момент они утрачены. 

Она подтвердила, что Николай Иванович Бельды участвовал в 
десантных операциях и в одной из них был контужен во время десанта 



54

морской пехоты в порту Сейсин (Северная Корея). Службу свою в 
Тихоокеанском флоте Николай Иванович связал с тральщиками. К 
сожалению, номер и название воинской части, в которой проходил службу 
Николай Иванович Бельды, Ольге Александровне не известно.

Наградной лист на Николая Ивановича, размещённый на портале 
«Подвиг народа», подтверждает, что Николай Иванович Бельды служил 
на 271-ом тральщике 2-ой бригады траления ВМОРА ТОФ. Просмотрев 
всё дело о награждениях, удалось восстановить не только полный список 
личного состава тральщика, а также название, тип тральщика и его боевую 
судьбу с 1943 по 1947 года.

271-ый тральщик, на котором проходил службу Николай Иванович 
Бельды типа АМ, был построен в США и согласно договорённости между 
США и СССР по ленд-лизу был передан советской стороне. Часть экипажа 
ТЩ-271 командировали для получения корабля на Аляску в военно-
морскую базу Колд-Бей в ходе секретной операции «Хула». 

В это время (в конце 1945 года) Николай Иванович Бельды ждал 
распоряжения командования о своём назначении на один из кораблей, 
идущих из США. Пока для него это были самые спокойные и мирные дни. 
И не ведал Николай Иванович Бельды, что его жизнь и его однокурсников 
получит команду «поворот все вдруг». Многих из сослуживцев после 
этой команды не останется в живых, а кто-то станет, как сам Николай 
Иванович, носителем традиций боевой славы Тихоокеанского флота. 
12 августа 1945 года Николай Иванович Бельды оказался на одном из 
тральщиков (предположительно на ТЩ-278), который участвовал в боях за 
взятие порта Сейсин. И уже 13 августа Николай Иванович в составе отряда 
морской пехоты участвовал в контратаке по оказанию помощи одной 
из частей морской пехоты, попавшей во время боевых действий против 
японцев в окружение. В этом бою Николай Иванович мог себя считать 
второй раз рождённым. Молодой необстрелянный морской пехотинец 
Бельды получает контузию от разорвавшегося японского снаряда в здании, 
которое обороняло его отделение. Николай Иванович очнулся, когда в 
разрушенном помещении хозяйничали японцы. Как потом вспоминал 
сам Николай Иванович: «Меня спасла контузия, моё заикание с детства». 
Японцы приняли Николая Ивановича за своего, а его нечленораздельное 
мычание за контузию, оказав Бельды первую медицинскую помощь. В это 
время наша морская пехота пошла в решающее наступление и Николай 
Иванович опять очутился в расположении наших войск. Через неделю 
выздоровевший Николай Иванович был направлен на должность моториста 
на ТЩ-271. Из хроники 2-ой бригады траления ВМОРА ТОФ известно, что 
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тральщик ТЩ-271 был включён в состав десанта по освобождению острова 
Сахалин и Курильских островов. 18 августа ТЩ-271 доставил морских 
пехотинцев в район расположения японской военно-морской базы Маока.

Самой ценной информацией для настоящего исследования, по-
лученной из хроники 2-ой бригады ВМОРА ТОФ, стало событие 23 августа 
1945 года. Именно в этот день в районе Маока было сосредоточено 3 
батальона морской пехоты, и ТЩ-271 вошёл в состав бригады Северной 
Тихоокеанской флотилии, которая дислоцировалась на военно-
морской базе в Советской Гавани. А это значит, что легенда ветеранов 
Совгаванского драматического театра о прохождении службы Кола Бельды 
в одной из частей Совгаванской военно-морской базы - вовсе не легенда, а 
исторический факт. 

Высадив десант, ТЩ-271 в составе 2-ой бригады траления согласно 
приказу № 271 Верховного главнокомандующего товарища Сталина 
приступил к боевому тралению вод Тихого океана. Тральщик в составе 
дивизиона снял минное поле, прикрывавшее Совгаванскую военно-
морскую базу. До 1947 года 2-я бригада траления, в которую входил 
тральщик Николая Ивановича Бельды, вёл боевое траление японских 
минных полей, расположенных в Татарском проливе и проливе Лаперуза. В 
наградных документах личного состава ТЩ-271 указанно, что ими только 
в период с 3 по 9 сентября 1947 года было уничтожено 48 японских мин. 
Тральщик неоднократно попадал в боевые ситуации, связанные с риском 
для жизни. Скупые строки наградных листов свидетельствуют о том, что во 
время боевого траления японского минного поля произошёл подрыв одной 
из мин и выведен из строя главный дизель ТЩ-271. Краснофлотец Бельды 
Николай Иванович, моторист 3 класса не растерялся и в кратчайший срок 
смог запустить дизельную установку, чем обеспечил дальнейшее движение 
ТЩ-271 для выполнения боевого задания.

Чтобы стать военным моряком, не обязательно родиться у океана. 
Сама жизнь ещё в юные годы дала Николаю Ивановичу Бельды команду 
«поворот все вдруг!». Юным курсантом он присягнул Родине и достойно 
выполнил воинский долг. А его дальнейший жизненный путь развернулся в 
сферу культуры, он стал известным в нашей стране и за рубежом народным 
артистом эстрады, певцом советской песни, пропагандистом творчества 
нанайского народа. 

Весь собранный в ходе исследования материал: список экипажа 
и боевой путь тральщика ТЩ-271, командный состав, его деловые и 
профессиональные качества был передан Культурно-информационному 
центру п. Заветы Ильича и Ольге Александровне Бельды, его вдове. Николай 
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Иванович Бельды является представителем коренного народа Приамурья. 
Вот почему настоящее исследование передано в министерство природных 
ресурсов Хабаровского края и в Краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры.

Автор: Митряева Нина, 
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 4, г. Николаевск-на-Амуре.

Мой прадед Сомов Иван Дмитриевич – участник
Великой Отечественной войны

9 мая 2015 года мы, граждане России, будем праздновать очень 
важную для нашей страны дату – 70 лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Задаваясь вопросом, коснулись ли события 1941–
1945 гг. нашей семьи, из беседы со своим дедушкой – Сомовым Владимиром 
Ивановичем – я узнала, что мой прадед Сомов Иван Дмитриевич прошел 
три войны: Финскую, Великую Отечественную, войну с Японией. Мне 
стало интересно, кто был мой прадед, каков был его боевой путь? Это и 
определило актуальность нашего исследования. 

Приступив к изучению данного вопроса, мы выдвинули следующую 
гипотезу: Мои прадед Сомов Иван Дмитриевич, сражаясь на фронтах 
Великой Отечественной войны, внес свой личный вклад в Победу. Это 
определило содержание моего исследования и обозначило его тему: Мой 
прадед Сомов Иван Дмитриевич – участник Великой Отечественной 
войны. Перед собой мы поставили следующую цель: узнать о боевом 
прошлом прадеда Сомова Ивана Дмитриевича в ВОВ.

Для достижения поставленной цели в нашем исследовании 
потребовалось решение следующих задач: 

1. Собрать фактический материал по данной теме, проведя с 
родственниками беседы. 

2. Проанализировать фотоархив Сомова В. И. 
3. Произвести отбор официальных источников, в которых отражается 

данная тема. 
4. Собрать фактический материал по данной теме из официальных 

источников и проанализировать полученные сведения.
Объектом данного исследования стали события во время Ве-

ликой Отечественной войны. Предметом исследования стало боевое 
прошлое Сомова Ивана Дмитриевича, прадедушки автора работы. 
Данная исследовательская работа имеет следующую практическую 
направленность: полученные сведения восполнят пробелы в семейной ро-
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дословной, пополнят семейные архивы близких родственников Сомова 
И. Д.; полученные фактические материалы можно использовать на уроках 
истории, во внеклассных мероприятиях патриотической направленности; 
собранные материалы пополнят ученическую базу данных участников 
ВОВ общешкольного проекта 2014–2015 гг.«Бессмертный полк».

Основным источником настоящего исследования являются личные, 
наградные документы Сомова И. Д., выписка из госпиталя о ранении, 
хранящиеся в семейном архиве Сомова В. И. (1949 г. р.), воспоминания 
Сомова В. И., а также опубликованные на сайте Электронного Банка 
документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» архивные документы – приказы командования. В ходе исследования 
мы активно пользовались интернет-версиями Государственных архивов 
различных областей РФ, использовали интернет-ресурсы.

О моем прадеде Сомове Иване Дмитриевиче к началу исследования мне 
было известно мало. Изучив сведения, полученные из бесед с сыном Ивана 
Дмитриевича – Сомова В. И., архивные и наградные документы, а также 
публикации историков, мы выяснили следующее, что мой прадед Сомов 
Иван Дмитриевич родился в 1913 г. в Пензенской области. Беспартийный, 
до призыва на войну проживал в г. Мариинске Новосибирской области, 
имел образование в 6 классов. Был призван рядовым в Красную Армию 
в 1941 г. Мариинским районным военным комиссариатом (РВК). Имея 
боевой опыт в сражениях Финской войны, обладая особыми боевыми 
качествами, был принят в отдельный лыжный батальон 222 стрелкового 
полка 49-й стрелковой Рославльской дивизии солдатом-разведчиком. 

Изучив различные источники, мы выяснили, что отдельные лыжные 
батальоны (ОЛБ), в одном из которых служил Сомов И. Д., составляли 
мобильный резерв командования Красной Армии в зимних кампаниях. 
Лыжные батальоны считались элитой Красной Армии. Именно лыжные 
батальоны и бригады, в силу своей большей маневренности и наибольшей 
приспособленности к специфическим условиям боевых действий в зимний 
период шли на острие наступления к самым горячим боям или в глубокий 
вражеский тыл. Они преодолевали бесконечные переходы и трудности, 
испытания морозами, отсутствие горячей пищи. Лыжные батальоны 
совершали марши, переходы и диверсионные операции преимущественно 
ночью. Люди в такие батальоны подбирались соответствующие, основная 
масса бойцов-лыжников состояла из молодых, физически крепких, 
морально и психологически устойчивых бойцов, преимущественно из 
числа бойцов с боевым опытом, участвовавших уже в различных боях 
ВОВ или в Финской кампании. Немцы называли их «белые призраки» 



58

и боялись. Как утверждают историки, ни одна более-менее серьезная 
операция зимы 1941–1942 и 1942–1943 гг. не обходилась без лыжников. 
Активно участвовали лыжники и в боевых действиях зимой 1943–1944 гг. 
и 1944–1945 гг. 

Проанализировав имеющиеся источники, мы выяснили, что Сомов 
И. Д. в марте 1942 года в сражении на Западном фронте был ранен. Об этом 
свидетельствует Наградной лист от 3 января 1944 г. Далее из копии приказа 
по 222 стрелковому полку 49 стрелковой дивизии от 14.09.1943 г. 037\н 
следует, что Сомов И. Д. был представлен к медали «За Отвагу». Читаем в 
данном документе следующее: «От имени президиума Верховного Совета 
Союза ССР награждаю: «Медалью за Отвагу» ...13. Разведчика 1-го стр. 
батальона Красноармейца Сомова Ивана Дмитриевича. Тов. Сомов ходил 
в разведку и приносил ценные сведения о противнике. Выполняя боевые 
задания командира батальона, с красноармейцем Некрасовым заметил 2-х 
солдат противника в лесу, он подал неожиданно команду «руки вверх», те 
подняли руки и их доставили в штаб» 

Изучив копии приказов Архива ЦАМО, мы выяснили, что Сомов 
И. Д. в январе 1944 года был представлен к ордену «Красная звезда». В 
наградном листе находим описание подвига: «…Красноармеец Сомов в 
боях под д. Скварск с 25 по 30 декабря 1943 года проявил себя мужественным 
бойцом, сражавшимся в первых рядах. В самых ответственных местах 
при контратаках противника он оказывался впереди всех и с криками 
«За Сталина» увлекал бойцов в атаку на наступающих немцев. Лично им 
уничтожено из немецкого оружия три снайпера противника. Тов. Сомов 
выполнял с честью самые ответственные приказания командования по 
разведке огневых точек противника…»

Далее из данного документа следует, что 28 декабря 1943 года 
Сомов И. Д. был ранен в районе деревни Скварск. О полученном ранении 
свидетельствует выписка № 4995 Эвакогоспиталя № 3675: «…Сомов 
Иван Дмитриевич…находился на излечении с 1 февраля 44 г. по 17 мая 
44 г. по поводу пулевого ранения левого предплечья с повреждением 
кости. Травматический неврит». Эти сведения не только показывают, при 
каких обстоятельствах Сомов И. Д. заслужил высокую награду, но и дают 
представление о характере прадеда, его боевых и личных качествах.

После излечения в госпитале Сомов И. Д. вернулся на фронт, затем 
продолжил свой боевой путь на Дальнем Востоке, участвуя в сражениях с 
Японией.

Подводя итог нашему исследованию, мы пришли к следующим 
выводам: В боях с противником и при выполнении заданий командования 



59

Сомов И. Д. проявил себя отважным бойцом, за что был дважды награжден 
медалями «За Отвагу», был представлен к ордену «Красная звезда». 
Затем был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; медалью «За Победу над Японией; 
юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»; медалью «50 лет Вооруженных сил СССР» 

В результате нашего исследования поставленные задачи в виде 
сбора фактического материала по теме, анализа собранного материала, 
были решены. Цель исследования – узнать о боевом прошлом прадеда 
Сомова Ивана Дмитриевича, о его участии в Великой Отечественной вой-
не – достигнута. Наше предположение о том, что мой прадед Сомов Иван 
Дмитриевич, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, внес 
свой личный вклад в Победу, нашло свое подтверждение. Таким образом, 
выдвинутая нами гипотеза доказана.

После войны Сомов И. Д. остался на Дальнем Востоке. Жил и работал 
в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Женился, обзавелся семьей. 
Скончался прадед в 1973 году. 

Мой прадед Сомов Иван Дмитриевич – один из миллионов солдат, 
которые верой и правдой служили своему Отечеству, отдавали долг своей 
Родине. Сражаясь в составе отдельного лыжного батальона 222 стрелкового 
полка 49-стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии, мой прадед 
внес свой личный вклад в Победу над фашизмом.
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Автор: Орлова Валерия, 
учащаяся 9 класса МБОУ гимназия № 5, г. Хабаровск.
Руководитель: М.А. Старочкина, учитель истории.

Военное детство
Где-то в братских могилах

Великой войны
Наши детские игры погребены.

Безмятежные дни, –
Мы в двенадцать забыли,

Какие они.
На газетных полях

На голодный живот
Упражненья писали мы:

«Враг не пройдет»
(Павел Халов)

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая 
Отечественная война. В 2015 году исполняется 70 лет со дня её окончания. 
Война – самое трагическое событие в жизни людей. Война всегда приносит 
горе, смерть, разрушения. За эти годы выросло несколько поколений 
россиян, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб. Сегодня 
в ряде стран Европы делаются попытки переписать итоги Второй мировой 
войны, принизить роль СССР в решающей Победе. Но война не стёрлась 
из людской памяти, забыть эти дни нельзя. Потому что история – это 
судьба каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных боёв, четыре 
года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное 
мужество. Тогда невыносимо трудно было всем: и старым, и малым, и 
солдатам, и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода 
и холода, от кромешного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства. 
Война прошлась по судьбам не только взрослых, но и детей. Мои 
родственники – прадедушка Капитоненко Алексей Антонович пережил 
немецкую оккупацию на Украине и стал инвалидом детства, потеряв ногу, 
подорвавшись на немецкой мине. На полях войны погибли отец и старший 
брат моего прадедушки Кострикина Николая Анисимовича. Прабабушка 
Кострикина Вера Фёдоровна прошла школу снайперов и работала на 
военном аэродроме в Калининской области.

 Невозможно сегодня спокойно смотреть кадры военной хроники, 
потому что мальчишки и девчонки на своих неокрепших плечах вынесли все 
тяготы войны, выстояли, отдали свои жизни ради победы и они так похожи 
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на нас. Как же жили тогда, дети войны? Мне захотелось больше узнать и 
составить впечатление о детях военной поры. В своей исследовательской 
работе я поставила перед собой цель:

- изучить, какой вклад внесли дети на Дальнем Востоке в Великую 
Победу;

- узнать, как выживали дети в период Великой Отечественной войны; 
- выяснить, как государство помогало детям военного времени. 
В своем исследовании, наряду с другими источниками, я основы-

валась на трех сборниках на данную тему: «Война. Победа. Память» 
(Хабаровск: ООО «Редакция газеты «Молодой дальневосточник», 2011г.), 
«Родом из войны». (Воспоминания детей военной поры 1941–1945 – Хаба-
ровск, 2000 г. );

«Трудный путь к победе»: Сборник документов Государственного 
архива Хабаровского края о Великой Отечественной войне – Хабаровск: 
Частная коллекция, 2005г.

Практическая ценность работы: материалы исследования могут 
применяться на уроках истории, факультативных и элективных занятиях, 
в работе исторического кружка, на классных часах. 

Война! Это страшное слово, прозвучавшее набатом 22 июня 1941 
года, призвало дальневосточников, как и всех советских людей, все свои 
силы и средства отдать фронту.

В газете «Тихоокеанская звезда» за 22 июня 1941 года было опу-
бликовано выступление по радио народного комиссара иностранных дел 
В.М. Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

Вслед за выступлением Молотова было опубликовано обращение 
партии и правительства к гражданам страны с призывом противостоять 
вероломному врагу.

Несмотря на то, что многие тысячи километров отделяли Хабаровск 
от действующих фронтов, победа ковалась и здесь, на Дальнем Востоке. По 
призыву коммунистической партии и Советского правительства в самом 
начале войны более 3 тысяч коммунистов, свыше 14 тысяч комсомольцев и 
10 тысяч беспартийных жителей Хабаровска ушли на фронт.

В связи с тем, что работоспособное население города уменьшилось, 
возникла необходимость в привлечении детского труда.

Вся страна объединила усилия для оказания помощи фронту. 
Не остались в стороне и дети. Так 13 апреля 1942 года было принято 
постановление Совнаркома СССР И ЦК компартии № 507 с разрешением 
привлекать к сельхозработам школьников 6–10 классов. По постановлению 
для детей устанавливался рабочий день от 6 до 8 часов в зависимости от их 
возраста и характера работы. 
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Более 1000 учащихся 6–10 классов школ города Хабаровска и района 
имени Лазо работало на полях. Были созданы специальные бригады 
школьников, которые были обеспечены питанием и общежитием.

Для того, чтобы улучшить школьное питание, а также для привлечения 
школьников 1–4 классов городских школ к производительному труду, было 
принято решение об организации пришкольных огородов. В результате 
были созданы пришкольные огородные участки от 1 до 3 гектаров. После 
занятий дети трудились на пришкольных участках. Учащиеся 6–10 классов 
были также привлечены для прополочных работ и сенокоса в колхозы 
Хабаровского сельского района.

29 мая 1942 года ЦК ВЛКСМ обратился ко всем учащимся и пионерам 
школ с призывом: наравне с отцами и матерями, старшими сестрами и 
братьями работать для фронта. 

Во многих городских школах страны были созданы детские 
производственные мастерские, в которых изготовляли различную 
продукцию, в том числе и такую, которая шла для оборонных предприятий.

В годы войны не прекращались и занятия в школах. И как бы ни было 
трудно, особенно в прифронтовых городах, зачастую в бомбоубежищах, 
в подвальных, в большинстве не отапливаемых помещениях, при 
керосиновых лампах школьники продолжали учёбу. Когда же занятия 
срывались бомбёжками, учителя давали занятия на дом, устраивали 
консультации, принимали зачёты по темам. Многие учащиеся находились 
в школах с 8 часов утра до 6 часов вечера. Несмотря на трудности, 
успеваемость в большинстве случаев была высокой. Во время каникул 
школьники участвовали в ремонте школ.

Во время войны было организовано тимуровское движение, целью 
которого было оказание помощи семьям красноармейцев. В газете 
«Сталинский Комсомольск» было опубликовано обращение к школьникам 
с призывом вступать в тимуровские команды. На него горячо откликнулись 
школьники Хабаровского края. В 1942 году в крае действовало более 2 
тысяч тимуровских команд. Ребята сами приходили в горисполком и 
просили адреса красноармейцев, помогали семьям фронтовиков, как 
могли: убирали жилье, кололи дрова, носили воду, ухаживали за огородом, 
смотрели за малышами. 

Газета «Тихоокеанская звезда» опубликовала письмо жены 
фронтовика Лактионовой «Благодарю юных помощников».

г. Хабаровск 20 мая 1943 г.
«Я жена фронтовика, у меня двое детей ясельного возраста. С 

трудом я успевала отнести утром в ясли детишек, чтобы не опоздать на 
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работу. А ведь и дома, после работы, с ними много хлопот. И вот о моем 
положении стало известно тимуровской организации 20-й средней школы 
Сталинского района. Юные тимуровцы пришли мне на помощь. Они 
ежедневно по утрам носят детей в ясли, помогают по хозяйству. Недавно 
мои дорогие помощники выбелили мне комнату, постирали ребятишкам 
белье, выкупали их, перебрали картошку. Пришла я домой и диву далась. 
До слез растрогала меня забота малых ребятишек. Я просто удивляюсь, 
откуда они и время, и силы берут на все. Спросила их, что, может быть, 
эта помощь отражается на учебе? А тимуровцы отвечают, что все они 
отличники учебы.

Сейчас школьники помогают мне посадить огород. Не знаю, как и 
отблагодарить их за все труды и заботу. Очень прошу, товарищи из редакции, 
не отказать мне в просьбе отблагодарить от всего материнского сердца 
классного руководителя 5 «Г» класса 20-й средней школы г.  Хабаровска 
Екатерину Петровну Еремину, воспитавшую таких замечательных детей, 
и всех тимуровцев, помогающих мне: Семенову, Мельникову, Зимину, 
Горбунову, Твердохлебову, Пахаеву, Ваганову, Шуваеву, Кодакову, 
Кононенко, Горшкову.»

Многие дети в ходе Великой Отечественной войны остались без 
родителей.

В Государственном архиве Хабаровского края хранятся документы, 
которые свидетельствуют о том, что даже в те трудные военные годы 
много делалось для того, чтобы безнадзорных и беспризорных детей стало 
меньше.

18 февраля 1942 года был издан приказ народного комиссара 
просвещения РСФСР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». 
Согласно этому приказу на эвакопунктах, на вокзалах были организованы 
специальные комнаты для приема беспризорных детей, и делалось все 
возможное, чтобы как можно больше узнать о них и о местонахождении 
их родителей. Ведь многие из них не вернулись с поля боя, и дети шли 
неизвестно куда на их поиски. И главной задачей того времени было 
устройство беспризорных детей в детские учреждения.

Несмотря на то, что детдома военных лет имели слишком бедную 
материальную базу, они старались решать проблему сиротства. Детские 
дома размещались в помещениях, которые не удовлетворяли самых 
насущных нужд. Ни в одном из них не было отдельных классных комнат, и 
ребята вынуждены были учить уроки в спальнях, из-за недостатка столов 
и тумбочек они выполняли уроки, стоя у кровати, либо лежа на полу. 
Большой недостаток ощущался в столовой посуде, и дети питались в три-
четыре смены. 
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В суровые дни войны очень часто произносилось слово «патронаж», 
что означает покровительство, попечительство. Из архивных документов 
можно узнать, что в 1942 году на патронаже в г. Хабаровске состояло 911 
детей. И этим детям оказывалась реальная помощь. Например, к началу 
учебного года многие из них получали бесплатно одежду и обувь, в течение 
года – бесплатные горячие завтраки. Помимо этого в городе был создан 
общественный фонд, в задачи которого входила помощь нуждающимся 
детям, а также фонд помощи детям фронтовиков. За счет этого фонда 30 
тысяч учащихся получили денежные пособия, нуждающимся школьникам 
была выдана теплая одежда. В городах края было открыто 7 детских 
столовых.

В годы войны подростки заменили взрослых на производстве, 
работали за себя и своего товарища, ушедшего на фронт. Выполнять в дни 
войны две нормы было обычным явлением. В те дни на заводе можно было 
видеть многих подростков, пришедших из школ. В телогрейках и стёганых 
ватных брюках, в больших не по размеру ботинках на толстой деревянной 
подошве стояли они на рабочих местах, некоторые на специальных 
подставках.

В эти годы, отказывая себе во всем, дети старались, чем можно помочь 
фронту. Когда учителя 36-й начальной школы г. Хабаровска сообщили 
школьникам, детям рабочих судоремонтного завода, что на краевом пленуме 
комсомола принято решение о сборе средств на постройку самолетов 
«Хабаровский пионер», ученики заявили, что тоже будут собирать деньги, 
чтобы вместо одного самолета построить целое звено. Несмотря на то, что 
это начальная школа с небольшим контингентом учащихся, на постройку 
самолетов было собрано 4 тыс. рублей. В 4 «А» классе собрано 620 рублей, 
в 3 «В» классе – 542 рубля, в 4 «В» классе – 480 рублей. Хорошо прошел 
сбор средств в школе на строительство второй эскадрильи «Хабаровский 
комсомолец» среди учителей. Всего в школе собрано в народный фонд 
обороны 4 тыс. 630 рублей.

Самолеты хабаровских комсомольцев попали в надежные руки. 
В первые же вылеты эскадрилья «Хабаровский комсомол» уничтожила 
вражеские эшелоны, сотни фашистских солдат. Из рапорта личного состава 
эскадрильи «Хабаровский комсомол» комсомольцам Хабаровского края 
11.02.1942 г.: « Дорогие друзья! От чистого сердца большое спасибо вам за 
подарки! Теплота письма Вашего, ваша забота о нас, ваша вера в наши силы 
воодушевляют нас на новые подвиги, и мы совершим их еще не однажды. 
Враг будет разбит! Победа будет за нами! По поручению личного состава 
Тихий, Гросул, Харченко, Краснов, Чичерин».
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Несмотря на тяжелое время, когда необходимо было помогать фронту, 
выпускать военную продукцию, государственные органы Хабаровского 
края проявляли огромную заботу о детях. Железнодорожный райисполком 

г. Хабаровска вынес решение о запрете приема на работу подростков в 
возрасте до 15 лет, не имеющих образования в объеме 7 классов. Проводился 
полный учет подростков, работающих на предприятиях. За нарушение 
закона о приеме на работу детей, руководители несли ответственность. 

Многие дети оставались сиротами при живых родителях. Детей 
отправляли в детские дома, а родители уходили на фронт. При этом они 
очень волновались за своих детей. Это видно из письма Е.А. Курышевой 
с фронта сыну, живущему в Хабаровском детском доме 4 июля 1943 года:

«Здравствуй, дорогой сынок, мой милый мальчик Боренька! Шлет 
тебе твоя мама горячий привет и еще горячей целует тебя, прижимает 
к сердцу, которое так скучает о тебе. Но сейчас война. Мы ведем борьбу 
против озверелого, ненавистного врага, который хочет отнять счастье у 
тебя, мой сыночек, и у всех советских ребят. Помогайте фронту. Учитесь 
делать перевязки, воспитывайте собак, они большую помощь приносят 
санитарам. Когда нужно помочь раненому, а человек не может проползти 
под огнем противника, посылают собаку, она приносит МОД вино и бинты 
с йодом раненному. Он подкрепляется, перевязывает раны, если не может 
уползти с поля боя, спокойно ожидает, когда прекратится стрельба, и 
его подберут. Попросите заведующую, чтобы она купила вам почтовых 
голубей, вы за ними ухаживайте, а потом, когда это потребуется, отдадите 
их в Красную Армию. И еще чем вы можете помочь нам, так это сбором трав. 
Собирайте в лесу лекарственные травы, ландыши, ромашку, валериану. 
Это нужно для армии. Буду ждать от вас подробного письма, в котором 
опишите, чем же вы помогаете Красной Армии. Целую тебя крепко-крепко, 
мой славный сынок Боренька. Твоя мама Елена Курышева».

В заметке «Страна – детям, дети – стране» газеты «Тихоокеанская 
звезда» от 4 июля 1943 г. говорится: «Трудящиеся Хабаровска собрали уже 
полмиллиона рублей в фонд помощи детям фронтовиков. В городе созданы 
две столовые для детей фронтовиков, многие из них получают завтраки и 
обеды бесплатно. В этом году 80 детей защитников Родины отправлены в 
детские дома, 75 мальчиков и девочек, оставшихся сиротами, обрели себе 
новые семьи – их взяли на воспитание советские патриоты».

За время Великой Отечественной войны учащиеся школ Хабаровска 
внесли в Фонд обороны Родины облигаций различных государственных 
займов на 1 млн. 34 тыс. 530 руб., 750 тонн металлического лома, 85 тыс. 
бутылок, 11 тыс. 500 старых гвоздей собрали пионеры и школьники города 
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за время войны. Бойцам действующей армии дети Хабаровска собрали 
и отправили 8126 теплых вещей, 28 тысяч индивидуальных подарков и 
внесли 100 644 руб. на коллективные посылки.

Пионеры и школьники вместе с комсомольцами активно участвовали 
в сборе средств на строительство боевой техники для Красной Армии. На 
постройку эскадрильи «Хабаровский комсомол» дети внесли 51 тыс. 136 
руб. и на танковую колонну 14 тыс. 398 руб.. 

Дети собирали денежные средства на строительство боевой техники, 
а также теплые вещи, книги, подарки для бойцов. В январе 1943 года в 
газете «Тихоокеанская звезда» было опубликовано обращение ко всем 
школьникам Хабаровского края с призывом начать сбор средств на 
строительство боевого самолета «Хабаровский пионер».

Дети Хабаровска послали школьникам освобожденных от 
фашистской оккупации районов около 12 тысяч книг, главным образом 
художественной литературы.

Исполком Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся 
обязал направить детей в ремесленные и железнодорожные училища в 
возрасте 14-15 лет. Обеспечить их исправной верхней одеждой, кожаной 
обувью, двумя сменами белья и продуктами питания на дорогу, а училища, 
куда будут поступать дети, обеспечить постельными принадлежностями и 
обмундированием. 

Государство помнило о детях и детях фронтовиков и, чем могло, 
старалось облегчить военные лишения. Сталинский райисполком г. 
Хабаровска решил создать фонд помощи детям фронтовиков.

22 июля 1942 года по решению исполнительного комитета 
Хабаровского горсовета было мобилизовано 300 учащихся 6–10 классов 
г. Хабаровска на прополочные работы и сенокос в колхозах Хабаровского 
сельского района. Да разве могли дети отстать от своих родителей? Работая 
полный световой день, они помогали вырастить и убрать урожай, этим 
приближая победу. В районе им. Лазо 1100 учащихся привлечены в колхозы 
на весенне-полевые работы.

 Правительством было принято ряд постановлений о привлечении 
учащихся 7–10 классов к сельскохозяйственным работам. Возрастной ценз 
до учащихся 6 классов был снижен уже в апреле 1942 года. Постановлением 
от 2 июля 1942 г. была установлена продолжительность рабочего дня от 
6 до 8 часов в зависимости от возраста детей и характера работы. Учет и 
оплата работы учителей и учащихся должна была производиться на общих 
основаниях. 
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С каждым месяцем войны все тяжелее и тяжелее было находиться в 
тылу. Хабаровское радио, передавая городские новости, не раз напоминало 
слушателям о положении детей: «Война поставила перед нами серьезную 
задачу – оградить детей от ее страшных последствий. Поэтому еще больше 
заботы о детях, больше контроля партийных и общественных организаций 
над работой наших детских учреждений, больше самой широкой и 
общественной помощи детям!». 

На контроле партийных и комсомольских органов были детские дома, 
которые находились в крайне тяжелом положении. В октябре 1945 года в 
Хабаровском крае имелось 33 детских дома, в том числе 14 школьного типа, 
14 смешанного типа и 5 дошкольных. Всего в детских домах воспитывалось 

3817 детей, из них свыше 70% детей фронтовиков. Все дома имели 
слишком бедную материальную базу, во многих из них не было отдельных 
классных комнат, и дети вынуждены были учить уроки в спальнях. Из-за 
недостатка столов и тумбочек дети выполняли уроки либо стоя у кровати, 
либо лежа на полу. Большой недостаток ощущался в столовой посуде: 
завтраки, обеды и ужины в ряде детских домов проводились в две-три и 
четыре очереди. В столовых недоставало кастрюль, ведер. Большинство 
воспитанников совсем не имели постельных принадлежностей. В детдоме 
№ 4 почти не было кухонной столовой и хозяйственной посуды. В детдоме 
№ 2 дети кушали и пили чай из глиняных чашек. 

Для улучшения их условий быта, принимались различные меры, 
например, на завод № 83 имени Горького, на котором изготавливали 
оборонную продукцию: гранаты, агрегаты к самолетам, было заказано 1000 
кружек, 1000 мисок, 2000 ложек, 1000 мелких тарелок.

Детдому № 1 недоставало 75 кроватей, 100 матрацев, 200 одеял, дети 
спали на кроватях по двое, вместо одеял укрывались пальто. Отсутствовала 
зимняя одежда и обувь. Два первых класса из-за отсутствия обуви не 
ходили в школу. 

В справке секретаря Хабаровского горкома ВКП (б) от 2 января 
1946 г. говорилось о том, что за последние 4 года детские дома почти не 
пополнялись бельевым материалом, одеялами, матрацами, простынями. 
«Постельные принадлежности требуют замены, – говорилось в справке, – мат-
рацы тонкие, набиваются сеном, одеяла изорванные, полотенца общие». В 
связи с этим крайком комитета ВЛКСМ обратился с письмом к Маршалу 

Советского Союза А.М. Василевскому с просьбой выделить из 
трофейного имущества постельные принадлежности, одежду и обувь на 
четыре тысячи воспитанников. Эта просьба была удовлетворена, и было 
поручено «соответствующим лицам отобрать на складах необходимое 
имущество и передать в распоряжение отделов народного образования». 
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В то время не было чужих детей, все старались помочь друг другу, 
особенно детям.

Война и дети. Несовместимые понятия, которые очень трудно 
произносить вместе. Вместо веселого, беззаботного детства многим 
приходилось думать о еде, плакать о потерянных родителях. 

Вынесшие столько горя и испытаний дети мужественно, наравне со 
взрослыми переносили все военные невзгоды. Они не сломились, на их 
долю легло восстановление народного хозяйства после войны.

Великая Отечественная война оставила свой след в судьбах детей, 
которые ее пережили. Значительное ухудшение бытовых условий, огромные 
моральные и физические нагрузки, выпавшие на долю детей и подростков, 
отразились на всей их последующей жизни. 

Автор: Позевалкин Борис, 
учащийся 9 класса МБОУ математический лицей, г. Хабаровск.

Руководитель: О.В. Настобургская, учитель истории.

Подвиг солдата из Бикина
В 2015 году наша страна отмечает 70-летнюю годовщину Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. Память народа хранит историю 
своего Отечества, которая складывается из отдельных историй рядовых 
и сержантов, офицеров и генералов, принимавших участие в той далекой 
войне – каждый в силу своих возможностей вносил свой вклад в победу, 
сражаясь на фронте или работая в тылу. Именно поэтому я посвятил 
свою работу моему прадеду Позевалкину Николаю Михайловичу – Герою 
Советского Союза.

Задачи работы:
- изучить жизненный путь Н.М. Позевалкина по документам и ма-

териалам;
- собрать информацию о боях, в которых участвовал герой;
- узнать историю подвига солдата Н.М. Позевалкина.
Мы будем вечно помнить подвиг наших предков, отдавших свои 

жизни в борьбе с фашизмом. Эти люди навсегда останутся в нашей памяти, 
и я надеюсь, что спустя века их подвиг не забудется. Многие семьи хранят 
память о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной 
войны, и моя семья - не исключение. 

Родился Николай Михайлович Позевалкин в простой крестьянской 
семье, которая в годы Столыпинской аграрной реформы 1906–1910 гг. 
переехала из Оренбургской губернии на Дальний Восток и поселилась 
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на левом берегу реки Бикин, Село назвали Оренбургским. Вскоре семью 
постигло несчастье: бандиты убили отца, и матери пришлось одной растить 
пятерых детей. Николай был старшим и очень рано почувствовал на своих 
плечах всю тяжесть невзгод. Несмотря на трудности, мать приложила все 
усилия, чтобы дети выучились и стали работать самостоятельно. Николай 
закончил школу, работал в леспромхозе, затем его назначили директором 
ресторана и позже директором хлебоприемного предприятия.

Когда началась Великая Отечественная война, в числе первых пришел 
в военкомат и мой прадед Николай Михайлович. Вскоре на Дальнем 
Востоке он выучился на минометчика и первое боевое крещение получил 
под Сталинградом. Со своим минометом он кочевал с одного фронта на 
другой, воевал на брянщине, воронежской земле, на Украине.

В эти тяжелые годы дома ждали писем с фронта. Сейчас как память 
хранятся эти пожелтевшие листы бумаги. Перечитывая эти письма, перед 
нами встает образ хорошего семьянина, потому что в каждом письме 
чувствуется его забота о детях и жене. В эти трудные годы Евдокия 
Николаевна – жена героя – воспитывала трех сыновей. «Я знаю, писал 
Николай Михайлович жене, – что жить тебе трудновато, но ничего не по-
делаешь – война, нужно переносить трудности. Скоро закончим с врагом и 
тогда будет легче». Вот таким был солдат из Бикина. Он навсегда остался в 
памяти тех, кто его знал: подтянут, широкоплеч, спокоен и скромен.

К 7 ноября 1944 года вся территория Советского Союза была 
освобождена от оккупантов. Но в те дни, когда над городами СССР гремели 
праздничные салюты, бойцы продолжали гибнуть, потому что война 
продолжалась за пределами страны и будет продолжаться еще долгих 
полгода.

В ноябре 1944 года войска 1-го Украинского фронта, ломая 
сопротивление врага, вышли к Дунаю в районе города Апатин. С 30 
августа по 2 ноября 1944 года завершились боевые действия фронта по 
расширению плацдарма на реке Висла в районе Сандомира. На этом 
участке фронта храбро сражались солдаты Киевской Краснознаменной 
дивизии имени Богдана Хмельницкого. В этой дивизии славился расчет 
120-миллиметрового миномета старшего сержанта Позевалкина. Славно 
воевал сержант, свою доблесть и мужество он проявил при штурме города 
Белая Церковь при форсировании реки Прут, при разгроме группировки 
противника на подступах к Бухаресту. За это он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Но боевой путь сержанта Позевалкина неожиданно оборвался в 
Венгрии, у села Барачка. 
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Шестого ноября 1944 года дивизия, в которой воевал мой прадед, 
подошла к Дунаю. Стояла задача форсировать реку. Первым переправить 
свой миномет и расчет вызвался старший сержант Позевалкин. Едва лодка 
отчалила, блеснул луч прожектора. Противник открыл огонь. Бойцы 
расчета, было, растерялись, кто-то хотел прыгнуть в воду, но властный, 
волевой голос старшего сержанта остановил их. Своим спокойствием, 
железной выдержкой Позевалкин увлек солдат. Умело маневрируя, расчет 
благополучно пересек реку, быстро установил миномет и открыл огонь 
по гитлеровцам. Этим он дал возможность закрепиться ударной группе 
автоматчиков, а затем и другим подразделениям.

В ночь на 7-ое ноября 1944 года противник готовил наступление. 
Всю эту ночь героически сражался расчет Позевалкина, беспрерывно вел 
огонь по врагу, разбивая его группировку и уничтожая технику. В эту ночь 
старший сержант Позевалкин уничтожил пять пулеметов. В решающий 
момент боя, когда противник перешел в атаку, старший сержант приказал 
расчету стоять насмерть, стрелять до последней мины. Однако настал 
критический момент – кончились боеприпасы. Противник продолжал 
наседать на нашу пехоту. Позевалкин поднял и повел в атаку свой расчет 
вместе с группой пехоты. Противник не выдержал натиска смельчаков, 
дрогнул и откатился назад. В этом бою Позевалкин сам уничтожил 11 
немцев.

Погиб Н.М. Позевалкин в декабре 1944 года, а 24 марта 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Весной 1945 года получила Евдокия Николаевна правительственный 
пакет: «Уважаемая Евдокия Николаевна! Ваш муж, Позевалкин Николай 
Михайлович, погиб смертью храбрых в бою за Советскую родину. За 
геройский подвиг, совершенный вашим мужем, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоена высшая 
степень отличия – звание Героя Советского Союза. Посылаем Вам Грамоту 
для хранения как память о подвиге, который никогда не забудется нашим 
народом».

В венгерском селе Барачка, в братской могиле вместе с другими 
воинами похоронен мой прадед – Позевалкин Николай Михайлович. 
Открытка с фотографией могилы была прислана нашей семье из Венгрии 
в 1975 году.

После смерти матери все документы об отце перешли в руки сына 
Бориса Николаевича, который жил в г. Бикине на улице, названной именем 
героя.
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В 2013 году мы с моим отцом О.Б. Позевалкиным посетили братскую 
могилу советских воинов, в которой похоронен наш дед и прадед Николай 
Михайлович. Мы были поражены тем, что в настоящее время память 
о советских воинах, павших при освобождении территории Венгрии, 
бережно хранится венгерским народом. Захоронение и спустя многих 
десятилетий бережно сохраняется и поддерживается в надлежащем 
состоянии жителями села Барачка.

Память о человеке жива, пока о нем помнят. Сохранение памяти о 
каждом воине, отдавшем свою жизнь за дело Победы, за освобождение 
жителей не только своей страны, но и других государств от фашистских 
захватчиков – это долг всех, кто живет на этой мирной земле сегодня, это 
та малая часть, которую мы можем воздать нашим дедам и прадедам за 
возможность жить. Поэтому эта память не должна умереть. 

Именем Н.М. Позевалкина названа одна из улиц г. Бикина, память 
о нем хранится в школьном музее села Оренбургское, где он жил, и, 
безусловно, память о моем прадеде, Герое Советского Союза Позевалкине 
Николае Михайловиче, будет храниться в нашей семье всегда.

Имя Н.М. Позевалкина увековечено на гранитных стелах площади 
Славы г. Хабаровска вместе с другими именами героев-хабаровчан. Это 
они отдали свои жизни, защищая нас, своих детей и внуков от фашистской 
нечисти, борясь за свободу и независимость нашей Родины. Благодаря их 
мужеству и героизму мы сейчас живем, трудимся, получаем образование, 
радуемся жизни.

6-го ноября 1944 года дивизия, в которой воевал мой прадед, подошла 
к Дунаю. Стояла задача: форсирование реки. Первым переправить свой 
миномет и расчет вызвался старший сержант Позевалкин. Едва лодка 
отчалила, блеснул луч прожектора. Противник открыл огонь. Бойцы 
расчета, было, растерялись, кто-то хотел прыгнуть в воду, но властный, 
волевой голос старшего сержанта остановил их. своим спокойствием, 
железной выдержкой, Позевалкин увлек солдат. Умело маневрируя, расчет 
благополучно пересек реку, быстро установил миномет и открыл огонь 
по гитлеровцам. Этим он дал возможность закрепиться ударной группе 
автоматчиков, а затем и другим подразделениям.

В ночь на 7-ое ноября 1944 года противник готовил наступление. 
Вс. эту ночь героически сражался расчет Позевалкина, беспрерывно вел 
огонь по врагу, разбивая его группировку и уничтожая технику. В эту ночь 
старший сержант Позевалкин уничтожил пять пулеметов. В решающий 
момент боя, когда противник перешел в атаку, старший сержант приказал 
расчету стоять насмерть, стрелять до последней мины. Однако настал 
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критический момент – кончились боеприпасы. противник продолжал 
наседать на нашу пехоту. Позевалкин поднял и повел в атаку свой расчет 
вместе с группой пехоты. противник не выдержал натиска смельчаков, 
дрогнул и откатился назад. В этом бою Позевалкин сам уничтожил 11 
немцев.

Погиб Н.М. Позевалкин в декабре 1944 года, а 24 марта 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Весной 1945 года получила Евдокия Николаевна правительственный 
пакет: «Уважаемая Евдокия Николаевна! Ваш муж, Позевалкин Николай 
Михайлович, погиб смертью храбрых в бою за советскую родину, за 
геройский подвиг, совершенный вашим мужем, Указом от 24 марта 1945 
года ему присвоена высшая степень отличия – звание Героя Советского 
Союза. Посылаем Вам Грамоту для хранения, как память о подвиге, который 
никогда не забудется нашим народом».

В селе Барачки в Венгрии в братской могиле вместе с другими воинами 
похоронен мой прадед – Позевалкин Николай Михайлович. Открытка с 
фотографией могилы прислана была нашей семье из Венгрии в 1975 году.

После смерти матери все документы об отце перешли в руки его сына 
Бориса Николаевича, который жил в г. Бикине по улице, названной именем 
героя.

В 2013 году мы с отцом О.Б. Позевалкиным посетили братскую 
могилу советских воинов, в которой похоронен наш еде и прадед Николай 
Михайлович. Мы были поражены тем, что в настоящее время память 
о советских воинах, павших при освобождении территории Венгрии, 
бережно хранится венгерским народом. Захоронение и спустя много 
десятилетий бережно сохраняется и поддерживается в надлежащем 
состоянии жителями села Барачка.

Память о человеке жива, пока о нем помнят. Сохранение памяти о 
каждом воине, отдавшим свою жизнь за дело Победы, за освобождение 
жителей не только своей страны, но и других государств от фашистских 
захватчиков – это долг всех, кто живет на этой мирной земле сегодня, это 
та малая часть, которую мы можем воздать нашим дедам и прадедам за 
возможность жить. поэтому эта память не должна умереть, а память о моем 
прадеде, Герое Советского Союза Позевалкине Николае Михайловиче, 
будет храниться в нашей семье всегда.
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Автор: Протасова Юлия, 
учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 1 п. Дормидонтовка, 

Вяземский муниципальный район.
Руководитель: Т.А. Павловская, учитель истории

А в детстве была война
Каждый человек хранит в памяти какой-то момент своей жизни, 

который кажется ему вторым рождением, переломным во всей дальнейшей 
судьбе. Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, кто попали в войну, 
должны были расстаться с детством – в обычном, мирном смысле этого 
слова. Кто возвратит детство ребенку, пережившему ужас войны? Что 
помнит он? Что может рассказать?

Война связывает поколения. Это духовный мост через годы, 
десятилетия. Война живет в душах переживших ее такими воспоминаниями, 
что они никогда не смогут забыть ее.

Моя бабушка – дитя войны. Кто как не моя родная бабушка может 
достоверно рассказать о маленькой страничке из истории моей Родины, 
о военном и послевоенном времени Я считаю, что в этом заключается 
актуальность моей исследовательской работы.

Однажды вечером, пересматривая семейный альбом с фотографиями, 
я наткнулась на фотографию девочки – моей бабушки в детстве. Я попро-
сила свою бабушку Бердник Пелагею Васильевну рассказать о себе, о своем 
детстве.

«Что было в детстве? А в детстве была война. Войну я помню с 
того момента, как, отступая, пришли наши солдаты в наше село Мечётка 
Воронежской области. Тогда мне было 5 лет».

Можно спросить, что героического в том, чтобы в 5 лет пройти через 
войну? Что мог увидеть, понять и запомнить ребенок? Многое!

«Наше село, – вспоминала бабушка, стояло на реке Битюг, что впадает 
в Дон. Через речку был перекинут мост. Отступая, солдаты взорвали мост и 
стали поджидать немцев с другой стороны реки. Мы с мамой жили у самой 
реки, поэтому нас выселили к соседям, а наш дом заняли солдаты. В окна 
дома были выставлены пулеметы, а во дворе выкопали блиндаж и дзот».

Дети военной поры могут еще рассказать, как умирали от голода и 
страха. Как, увидев после войны первый батон, не знали, можно ли его есть, 
потому что за 4 года забыли, что такое белый хлеб. 

«Солдаты были в нашем селе недолго, но из наших с мамой запасов 
не осталось ничего, ведь солдат надо было кормить. Помню, как мама 
наварит ведро картошки, а я волоку его по земле солдатам. Бойцы слышат, 
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как гремит ведро, выйдут из дома, заберут картошку, а мне дадут сухарик 
или кусочек сахара. Я счастливая, довольная бегу с этим сухариком домой. 
Отдам сухарик бабушке, а она сделает «тюрю» нальет в кружку воды, 
растворит в ней сахар и покрошит сухарь. Мне тогда казалось, что ничего 
вкуснее на свете».

Слушая бабушкин рассказ, я представляю себе маленькую, щуплую 
девочку, для которой само пустое ведро тяжелое, не то, что ведро с 
картошкой. Теперь я по-настоящему поняла, что значит это страшное 
слово «голод».

Бабушка, волнуясь, продолжает свой рассказ: «Весной начался 
страшный голод, совсем нечего было есть. С нами по соседству жила 
девочка. Она была пухлая. Я все время спрашивала у мамы; «Почему она 
такая толстая, наверное, она хорошо кушает?». Вскоре девочка умерла. 
Потом я узнала, что так пухнут люди от голода. Мы с мамой ходили в лес и 
собирали желуди, из них делали муку. Мама варила лебеду, добавляла туда 
муку из желудей и пекла сухие лепешки. Откусишь такую лепешку, а из нее 
лебеда тянется, и желуди на зубах скрипят».

Бомбежки и голод навсегда отпечатались в памяти мой бабушки. Как 
хорошо, что нам не пришлось пережить такой ужас.

«Село часто бомбили с самолетов. Во время бомбежки я пряталась 
под кровать и, затаив дыхание, ждала, когда стихнут взрывы. Вечером по 
домам проходил патруль и проверял затемнение. Даже полоска света не 
должна была пробиться через занавешенные окна».

Только на войне ребенок мог по-настоящему понять, что такое 
смерть. В село тоже приходили «похоронки», долетали тревожные вести с 
фронта. 

«Однажды в деревне упал русский самолет. Летчиков вытаскивали 
из горящего самолета, на них все горело, а, кроме того, у них были 
перебиты руки и ноги. Спасти летчиков не удалось. Мы, дети, смотрели, 
как хоронили, и вспоминали своих отцов. У нас уже тогда было что-то 
большее, чем страх».

В годы войны было тяжело всем, но люди старались помогать друг 
другу, верили в лучшую жизнь, стремились к ней. Да, вот они, русские 
характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда – и поднимется 
в нем великая сила.
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Автор: Сатубалдин Руслан, 
учащийся 7 класса МКОУ СОШ с. Таежное, 

Хабаровский муниципальный район.
Руководитель: А.У. Койшебаева, учитель МХК.

Рядовой Великой войны
В мае 2015 года вся наша страна будет отмечать великий празд-

ник –70-летие Победы в Великой отечественной войне.
Тема моего исследования особенно значима для меня на личностном 

уровне: в Великой Отечественной войне участвовал мой дед, рядовой 
солдат, для которого война началась еще в 1939 году на Халхин-Голе, а 
победный май 45-го он встретил, освобождая Чехословакию.

Проблема исследования заключается в том, что у меня немного 
информации о военной судьбе моего деда. Я не видел его. Его не стало 
задолго до моего рождения. Исследуя тему, я обращался к историческим 
источникам, посвященным событиям Великой Отечественной войны, к 
литературе, интернет-ресурсам. Но основными источниками для моей 
работы были воспоминания моих родных, военный билет деда, его боевые 
награды.

Так что правду о войне я узнавал не только по книгам и фильмам. 
Мой дед, Утеп Турунтаевич Сатубалдин был призван на военную службу 
в 1938 году в Забайкальский военный округ, в город Читу. В 1939 году 
участвовал в войне с японцами на Халхин-Голе. С началом Великой 
Отечественной войны был направлен на запад. Воевал на Воронежском, 
1-ом Украинском фронтах. Был самый, что ни есть рядовой – артиллерист, 
наводчик орудийного расчета. Из записи в военном билете мне стало 
известно, что дед был наводчиком 37-миллиметровой зенитной пушки. 
С этой пушкой мой дед исколесил всю войну по фронтовым дорогам: 
сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Украину, 
Польшу, Чехословакию, дошел до Берлина. В 1942–1943 годах мой дед 
воевал на Воронежском фронте, с конца 1943 года и до победы на 1-ом 
Украинском. При написании работы я задавался вопросом: сколько же 
километров исколесил он по просторам Европы и Азии, сколько прошагал 
по фронтовым дорогам, сколько снарядов перетаскал, и думал я, что «кто 
бы их считал, километры, не до этого, конечно, было…». Но оказывается, 
километры примерно были подсчитаны, пехота прошла примерно десять 
тысяч километров по фронтовым дорогам (расстояние примерно равное 
расстоянию от Хабаровска до Москвы). Испытал мой дед, как и все 
солдаты, тяготы фронтовой жизни сполна. Я смотрю на боевые награды 
деда, самые ценные из них: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу», 
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полученные им за Курскую битву и форсирование Днепра, и вручались они 
за личное мужество. По некоторым наградам можно проследить боевой 
путь деда: «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За 
взятие берлина». На лицевой стороне медали «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне» профиль Сталина со словами «Наше дело 
правое – мы победили». Награды, за которыми фронтовая судьба рядового 
– артиллериста. В военной биографии моего деда были и приятные для него 
эпизоды, летом 1945 года на Украине он познакомился со своей будущей 
женой, моей бабушкой, с которой они зарегистрировали свой брак в городе 
Ровно 27 августа 1945 года и прожили счастливо 40 лет.

В своей работе я попытался на примере фронтовой истории моего 
деда исследовать роль простого рядового солдата, его вклад в победу. 
Изучив информацию, я понял, что именно рядовой солдат заплатил самую 
большую цену за Победу. Конечно, погибали на фронте и генералы, даже 
в должности командующего фронтом, попадали в плен и уничтожались 
гитлеровцами, прежде всего, комиссары и политруки, и все же дороги 
Победы мостили главным образом они – рядовые войны.

За годы Великой Отечественной войны безвозвратные потери 
Красной Армии нашей страны составили 8 млн. 668 тыс. 400 человек, 
из них почти 7,5 миллионов рядовых, сержантов, старшин. Это рядовой 
солдат более всех выхлебал горького месива войны, проделал черновую 
работу. Ведь война – это не только бои, это еще и страшный каждодневный 
нечеловеческий труд. Что только не превозмог наш солдат. Он прошагал 
в своих кирзовых сапогах тысячи километров, вместо лошадей, тащил 
на себе орудия через овраги и болота, месяцами в страшный холод жил в 
окопах, в жару кормил вшей и мошкару, прокладывал дороги, рыл окопы и 
траншеи, погибал не только от вражеских пуль и осколков снарядов, но и 
умирал от тифа и дизентерии. 

В ходе исследования ко мне пришло ощущение гордости за 
принадлежность к этим рядовым войны, в целом, к великой нации, спасшей 
мир от фашизма.

В завершение моего исследования я понял, насколько совместная 
работа еще более сближает родных людей. Исследуя историю моей семьи 
через призму истории страны, ближе и понятнее становятся события 
далеких военных лет. Я четко осознал для себя, что история народа 
складывается из судеб простых людей, порою забытых.

Для меня очень ценным оказалось, что мои родные – мама и ее сестры 
бережно и свято хранят память о своем отце, моем деде.

Теперь память о нем буду хранить и я.
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Автор: Суханова Ксения, 
учащаяся 9 класса МКОУ СОШ № 2 с. Некрасовка,

Хабаровский муниципальный район.
Руководитель: Е.А. Наумова, учитель русского языка и литературы.

Тыл тоже фронтом был
Что знают о Великой Отечественной войне современные подростки? 

Как правило, немного – из школьной программы, из фильмов, совсем 
чуть-чуть – из воспоминаний родственников. А что дети знают о вкладе 
земляков в дело Победы? Почти ничего. 

70 лет победы – это наша история, память о людях, которые не 
только защищали наше Отечество на полях сражений, но и трудились в 
тылу под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». Мы решили узнать, 
чем помогали жители нашего села фронту.

За что жители села Некрасовка награждены правительственными 
наградами – медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945» и удостоены звания «Участник трудового фронта»? Что 
такое трудовой фронт? И что такое фронт на колхозных полях?

Чтобы понять, каким образом жители села могли помочь фронту, мы 
обратились в сельский музей «История села Некрасовка» и узнали, что в 
селе почти не осталось жителей 1941–1945 годов. А в музее есть большой 
архив с воспоминаниями жителей села, которые были опубликованы 
руководителем музея Л.В. Тюхтиной в книге «Мое село – моя гордость». 
Обратившись в краевой научной библиотеке к номерам краевой газеты 
«Тихоокеанская звезда» за 1941–1945 годы, о Хабаровском районе нашли 
только три статьи.

Кроме того, мы воспользовались материалами, собранными в Го-
сударственном архиве Хабаровского края учениками предыдущих лет: 
Григорьевым Сергеем и Мишиным Дмитрием. Нами было проведено 
исследование в виде опроса «Что вы знаете о тружениках тыла?». Мы 
задавали людям в возрасте от 13 до 60 лет: ученикам, педагогам, родителям 
вопросы:

1. Что такое тыл в годы войны?
2. Кого называют тружеником тыла?
3. Знаете ли вы тружеников тыла села Некрасовка?
Всего было опрошено 37 человек. 
На основе полученных данных мы увидели, что большинство не 

знают тружеников тыла села Некрасовка и знают очень мало про тыл в годы 
войны. Мы пришли к выводу, что необходимо рассказать школьником и 
жителем Некрасовки о труде сельчан для фронта и что такое фронт в годы 
войны.
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Героические подвиги фронтовиков сливались с самоотверженной 
работой тружеников тыла. Основную долю труда взяли на себя женщины, 
молодежь, старики, заменив ушед ших на фронт мужей, отцов, сыновей и 
братьев. 

Хабаровский район – преимущественно сельскохозяйственный.
Сельское хозяйство в годы войны испытывало серьезные трудности, 
связанные с массовой мобилизацией селян в действующую армию, а также 
в связи с сокращением количества сельскохозяйственной техники, которая 
также была мобилизована для нужд фронта. 

Наш район до войны по производству продукции постоянно занимал 
одно из первых мест в крае, нередко выходил победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования. Люди жили надеждой на лучшее. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Были отменены 
очередные отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, повышен 
минимум трудодней.

Бывший секретарь исполкома Фаина Степановна Мельник вспо-
минает, что утром 22 июня 1941 года из города Хабаровска приехал весто-
вой с повестками. Она разносила эти повестки по участкам. Мужчины 
ушли на фронт. 

Вместо мужчин тяжелую работу в колхозе выполняли женщины. 
Была создана тракторная бригада, работавшая с утра до позднего вечера. 
Возглавлял бригаду трактористок с. Некрасовка бригадир Мельник Павел 
Андреевич. В воспоминаниях, хранящихся в архиве музея «История 
села Некрасовка» он писал: «Мужчин забрали всех на фронт, в бригаде 
трактористов остались женщины и девушки: Музыкина Мария, Мельник 
Анна Степановна, Лушева Мария Григорьевна, Терещенко Надежда 
Михайловна, Громик Мария. С этой бригадой мне пришлось работать всю 
войну». 

В архиве музея хранятся письма, документы и воспоминания 
деревенских жителей военного времени. Одно из них – Лушевой Марии 
Григорьевны. В 1941 году ее послали на курсы трактористов. Училась пять 
месяцев, потом работала в колхозе трактористкой, корчевала лес. Было 
тяжело, но справлялась. Зимой была на ремонте техники. Летом работала 
по сменам, если кто заболеет, то приходилось работать целыми сутками. 

В 1941 году Цыбринской Анне Яковлевне было 18 лет. Работала в 
колхозе на колёсном тракторе «Универсал». Всю войну – летом за рулём, 
зимой на ремонте трактора. В результате подорвала здоровье. 

В 2010 году бывшей жительнице села Некрасовка Кукса Ольге 
Андреевне исполнилось 80 лет. С ней беседовали юные журналисты 
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школьного издательского центра «Звонок» и руководитель музея Любовь 
Гурьевна Тюхтина. Беседа записана на видео. На всю жизнь ей запомнился 
1942 год. Закончилась посевная, позвали колхозников дорогу строить. В 
колхозе техники нет, на фронт забрали. Поэтому всё своими руками делали.

Нас поразила та самоотверженность, с какой трудилась молодежь, 
стремясь всеми силами приблизить победу над фашистскими захватчиками. 
Девушки соглашались на любую работу, в любое время суток. Им, 
молоденьким, хрупким, плохо одетым и полуголодным, приходилось, не 
считаясь со временем и усталостью, работать, принося пользу фронту.

В 1945 году война на Западе закончилась. Пришли эшелоны на 
Дальний Восток. Ольгу Андреевну и её подруг вызвали в военкомат и 
отправили в Хабаровск, на площадь Ленина. Там был расположен 880-й 
фронтовой ленинградский госпиталь.

Так мы узнали, что в период Великой Отечественной войны 
Хабаровск готовился принимать раненых. Тогда все лечебные учреждения 
города перестроили свою работу. Были созданы эвакогоспитали – госпи-
тали, предназначенные для лечения раненых и больных за пределами 
театра военных действий. Руководили этими госпиталями военные врачи. 
Особенно большой наплыв раненых в крае наблюдался в августе–сентябре 
1945 г.

Отправили некрасовских девчат вниз к оврагу к двухэтажному дому 
за зданием госпиталя. А там раненых уже было видимо-невидимо, безногих, 
безруких. Дело девчат было кровь и грязь смыть, рану обработать, переодеть 
и отправить в операционную. Девчонки молоденькими были, а раненые – 
мужики здоровые. Их надо было перетащить, а сил у девчат не хватало. Но 
приказ есть приказ. И поэтому – таскали! А потом, надорвавшись, болели. 
К декабрю 1945 г. эвакогоспитали были расформированы.

Некрасовских девчат отпустили домой в конце декабря 1945 года.
Одним из ярких проявлений патриотизма было активное участие 

жи телей края, района, в том числе и села Некрасовка в создании Фонда 
обороны Родины. Люди покупали облигации государственных займов, 
отчисляли часть своего заработка, сдавали золотые и серебряные вещи. 
В музее «История села Некрасовка» хранятся архивные документы в 
виде ведомостей по сдаче налога государству. Каждый член колхоза 
сдавал натурой продовольственный налог в виде овощей: помидоры, 
капуста, картофель. В ведомости на зарплату указывался добровольно-
обязательный денежный займ: 20 руб., 10 руб., или 8 руб. в зависимости от 
заработной платы.
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Жители Некрасовки, как и все хабаровчане, по праву гордятся своим 
вкладом в победу и хранят память обо всем, что связано с Великой Оте-
чественной войной. В селе установлены два памятника тем, кто славой 
венчал Родину. Монументы, словно часовые, несут бессменную вахту 
памяти, не позволяют нам забывать огненные версты земляков-воинов и 
их подвиги, а также тех, кто стоял на героической трудовой вахте в тылу. 
Они вместе обеспечили Великую Победу. 

Мы изучили литературу, а в сельском музее – документы военного 
вре-мени. Проанализировали воспоминания жителей села и пришли 
к выводу, что сельчане оказали большую помощь фронту в годы войны. 
Встречаясь с тружениками тыла села Некрасовка, мы отметили нежелание 
некоторых из них вспоминать о тех страшных годах. Объясняют они это 
тем, что вспоминать это тяжело и больно. Они как бы заново переживают 
то время. Ведь многие из них потеряли на войне своих самых родных и 
близких людей, вся их жизнь изменилась, перевернулась. Самое главное мы 
поняли: все уходит в историю. Страдания людей, разруха, голод в военные 
и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к 
прошлой войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это мы 
и постарались показать в своей работе.

Автор: Штефан Анна, 
учащаяся 11 класса  МБОУ СОШ № 16, г. Советская Гавань.

Руководитель: Л.Ю. Лисова, учитель истории и обществознания.

Кинохроника военных лет
В канун 70-летия Победы над фашизмом много говорят о войне. 

Показывают различные современные подделки на тему войны. К 
сожалению, иногда забывают показать документальные фильмы о той 
Великой Отечественной, что были сняты на самой войне. Нередко в 
свете последних событий фальсифицируются факты и события Великой 
Отечественной войны. Тем более ценны сейчас кадры документальной 
кинохроники, ведь именно по ним можно судить об объективности тех 
или иных событий.

Первыми кадрами военной кинохроники, снятыми уже 20 июля 
1914 года, стали кадры обстрела русской военно-морской базы Либавы 
германскими крейсерами «Аугсбург» и «Магдебург». Эти кадры снял со-
вершенно случайно оказавшийся на местном пляже молодой 17-летний 
кинооператор Эдуард Тиссе, будущий оператор-постановщик всех фильмов 
Сергея Эйзенштейна и основоположник советской операторской школы. 
Первая в России женщина-военный корреспондент – Дарья Асламова.
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История Дальневосточной студии кинохроники началась с Алексея 
Зиновьевича Кушешвили. Сняв свой первый сюжет трофейной камерой, 
он сделал первый шаг к профессии кинохроникера, с которой уже не 
расставался никогда. У него было ценное качество: он старался снять 
все наиболее важные события. Например, редкие кадры о конфликте на 
Китайско-Восточной железной дороге. В 1941 году специальным приказом 
Кушешвили призвали в армию: он стал военным кинооператором. Всю 
жизнь Алексей Зиновьевич проработал на корпункте в Уссурийске и, 
будучи уже в преклонном возрасте, время от времени присылал в Хабаровск 
сюжеты.

Большую часть операторов и журналистов с Дальнего Востока 
переводили в горячие точки, к примеру, Бориса Михайловича Дементьева – 
советского оператора документального кино. В конце 30-х годов он работал 
корреспондентом «Союзфото» на Дальнем Востоке, с 1940 года ассистент, 
а затем оператор «Ленкинохроники». В годы Великой Отечественной 
войны он фронтовой оператор на Ленинградском, 3-м Прибалтийском 
и 1-м Белорусском фронтах. В 1946 году удостоен за заслуги в области 
киноискусства звания Лауреата Сталинской премии первой степени.

Еще один выдающийся оператор – Владимир Эрнестович Томберг 
– фронтовой кинооператор, режиссер научно-популярных фильмов. 
Родился в 1912 году во Владивостоке, поступил во ВГИК на операторский 
факультет и окончил его с отличием, получив специальность кинооператора 
художественных фильмов. Работая на киностудии «Межрабпомфильм», 
участвовал в съемках фильмов «Джульбарс» и «Детство Горького». С 
октября 1938 по октябрь 1940 года работал кинооператором на Хабаровской 
студии кинохроники, где снял более 200 сюжетов для киножурнала 
«Дальний Восток». С июня 1943 года работал военным кинооператором на 
Белорусском фронте. Снятый им материал вошел в фильмы: «Бобруйский 
котел», «На подступах к Варшаве», «Знамя Победы над Берлином» и др.

Но и на дальнем Востоке в военное время снимали кинохронику. 
Операторы и режиссеры Хабаровской студии надели военную форму. 
Теперь сюжеты были окрашены военной тематикой: воинские части, 
учеба молодых бойцов, армейская и флотская самодеятельность, подарки 
фронту, труд коренных народов Приамурья, которые ловили рыбу, 
заготавливали пушнину, шили теплую одежду для фронтовиков. В эти же 
годы создавались кинолетописи завода «Амурсталь» и железнодорожной 
ветки Пивань-Советская Гавань, снимались уникальные кадры о ходе 
операции на территории Китая и Кореи против Квантунской армии в 
августе 1945 года.
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 Особой страницей финала Второй мировой войны стало осво-
бождение Курил, и единственным оператором, который запечатлен это, 
был дальневосточник Иван Иванович Чешев.

Переработав большое количество литературы и источников, я узнала 
о том, что, военные корреспонденты и фронтовые операторы – это те же 
самые солдаты на войне. Они брались за оружие не меньше, чем за камеру. 
Но главная их задача была – это навеки сохранить события этой ужасной 
войны, чтобы мы, потомки, могли знать правду о тех страшных событиях.

Всего в годы войны было 258 фронтовых операторов, многие из 
которых погибли в войну: почти каждый был равен, каждый второй 
тяжело ранен, каждый четвертый убит. В настоящее время живы только 
двое: Семен Школьников (Таллин) и Борис Соколов (Москва). Роль «солдат 
с двумя автоматами» в Победе советского народа огромна.

Автор: Шумова Екатерина, учащаяся 10 класса
МБОУ СОШ № 12, г. Хабаровск.

Руководитель: В.А. Лысунец, методист МАУ ДОД ЦДТ «Гармония».

След Великой Победы в моей семье
Сколько лет уж прошло, с той

Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,

Но мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,

Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке,

В пожелтевшем от времени фото.
С фотографий с улыбкой глядят,

Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далёких жестоких боях,

От фашистов страну защитил.
Не померкнет их слава в сердцах.

Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,

Тот, кто бился жестоко с врагами.

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но 
сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных 
в пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели 
бесценных памятников материальной и духовной культуры народа. 
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О солдатах, бесстрашно защищавших свою Родину, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах непомерное бремя военного времени, о самой 
главной и невосполнимой утрате  – миллионах человеческих жизней, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Но советский народ выстоял в схватке с врагом, вышвырнул 
захватчика с родной земли, а потом ценой значительных жертв со своей 
стороны освободил Европу.

Праздник Великой Победы для каждого из нас – это и память о 
погибших на войне членах семьи, и мощный источник национальной 
гордости за героическое прошлое нашей Родины. Советский народ 
победил, потому что он защищал свой собственный дом. Сознание 
праведности и святости этой войны давало людям силы для борьбы, даже 
и в те периоды, когда казалось, что человеку не под силу вынести всю 
тяжесть происходящего. 

Советские солдаты водрузили красный флаг над фашистским 
рейхстагом, и это символическое событие навсегда обозначило для всего 
мира понятие – Великая Победа. Что бы ни случилось, каковы бы ни 
были изгибы земных судеб России – великого смысла Великой Победы у 
нас не отнять никому. Сегодня это практически единственный праздник, 
по-настоящему объединяющий наше общество, позволяющий нам 
почувствовать себя единым великим народом с героической историей. Для 
ветеранов, которых с каждым годом остаётся всё меньше, это, единственное 
оставшееся, в чём они могут найти себе опору и оправдание своей жизни.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Страшная 
весть ворвалась и в дома наших земляков. Однако уже в первый день угроза 
нависшей опасности сплотила людей. И в военкомат стали поступать 
заявления с просьбами направить в Красную Армию добровольцами. 

Они уходили из сел и деревень навстречу суровой неизвестности с 
коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке – совсем еще 
неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие, кто по молодости не 
успели встретить свою первую любовь и отцы из многодетных семей

Таким был мой прадедушка, Шумов Николай Матвеевич. Он родился 
в селе Малый Башелак Алтайского края в 1908 году. Учился в сельской 
школе до 5 класса. Потом стал работать в рыболовецком колхозе поселка 
Иннокентьевка. Начало войны встретил в родном селе. Призван в Красную 
армию в декабре 1941 года.

В гуще боевых действий оказался в 34 года с марта 1942 года. Во 
время войны за храбрость, смелость предприимчивость получил звание 
командира расчёта станкового пулемёта «Максим». 
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Вместе со своим пулеметным расчетом участвовал в боях по 
освобождению Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии, в составе 2-го 
и 3-го Украинского фронтов. В дальнейшем, его боевой путь прошел в 
составе 108-й гвардейской, Николаевской, Краснознамённой, ордена 
Суворова стрелковой дивизии, которая была образована в июле 1943 
году, 305-го гвардейского Нижнеднестровского стрелкового полка. Позже 
защищал Родину в составе 83-й отдельной, Новороссийско-Дунайской, 
дважды Краснознамённой, ордена Суворова, стрелковой бригаде морской 
пехоты, 16-й отдельного батальона.

За личную храбрость, мужество и героизм при форсировании 
реки Дунай в Венгрии, обеспечивая огнём своего пулемёта возможность 
переправы и последующее наступление своих однополчан, был награжден 
орденом Красного Знамени.

В 1943 году находясь в боевом охранении, целью которого было 
своевременно обнаружить и отразить угрозу нападения противника, вести 
борьбу с силами его разведки, Александр Матвеевич с товарищем сумели 
взять в плен одного из двух разведчиков противника, чем предотвратили 
утечку информации. В входе боевых действий он был ранен и отправлен в 
госпиталь. 

За бесстаршие и героизм припрорыве обороны гитлеровцев у 
венгерского города Эстергом был награжден медалью «За отвагу».

Был тяжело ранен, окончание войны встретил в госпитале, где 
познакомился со старшей медицинской сестрой, лейтенантом Сакулиной 
Валентиной ивановной, которая после войны стала его женой.

Валентина Ивановна, работавшая до войны в больнице, на фронт 
пошла добровольцем в 15 лет, решением командования направлена во 
фронтовой эвакогоспиталь № 2572. За свое мастерство и профессиональные 
заслуги стала старшей медицинской сестрой и получила звание лейтенанта. 
Была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Германией».

Родной брат моего прадеда Шумов Александр Матвеевич работал со 
старшим братом в совхозе до призыва в армию. Когда началась Великая 
Отечественная война, он принял решение идти на фронт добровольцем. 
С декабря 1942 года оказался в гуще боевых событий. На этот момент ему 
исполнилось 29 лет.

Был участником боёв по разгрому гитлеровцев под Сталинградом, 
а также принимал участие в Белгородско-Харьковской операции Курской 
битвы – одном из ключевых сражений в Великой Отечественной войне, 
которая продолжалась сорок девять дней с 5 июля по 23 августа 1943 
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года. Операция «Цитадель», в разгроме которой участвовал Александр 
Николаевич, показала миру, что гитлеровская Германия больше не способна 
вести агрессию. Переломный момент Великой Отечественной войны, 
по утверждению абсолютно всех историков и военных специалистов, 
наступил именно на Курской Дуге.

В этих боях (июль 1943г.) Шумов Александр Матвеевич ошибочно 
занесён в списки погибших, что подтверждается военным донесением и 
высеченной фамилией на мемориале Славы в г. Комсомольске-на-Амуре.

Медаль за «Боевые заслуги» была получена им за смелые и ре-
шительные действия в бою за село Буды Харьковской области, как указано 
в наградном листе, «на переднем крае, заметив 3-х пробиравшихся 
гитлеровце, двумя очередями автомата уничтожил их». 

Принимал участие в освобождении городов Кишинёв (Молдавия), 
Варшава (Польша), в штурме Берлина. В наградном листе есть описание 
подвига солдата: «В уличных боях в Берлине 27 апреля 1945 года тов. Шумов 
в рукопашной схватке их своего личного оружия уничтожил 5 немецких 
солдат, чем способствовал выполнению боевой задачи». Награжден 
орденом Красной Звезды за смелые и решительные действия в боях за 
населенные пункты Германии.

За боевые действия по освобождению городов Белгород, Кировоград, 
населенных пунктов Молдавии, Польши Александру Матвеевичу 
неоднократно объявлялись Благодарности командования. Наградные 
книжки, медали, грамоты, справки бережно хранятся в архиве семьи 
Шумовых.

В городе Комсомольске-на-Амуре на плитах Мемориального 
комплекса выбито имя моего прадедушки Александра Матвеевича Шумова, 
считавшегося погибшим в 1943 году. В городе Хабаровске на пилонах 
Мемориала Славы высечены фамилии моих прадедов: Шумова Николая 
Матвеевича и Шумова Александра Матвеевича.

Моих прадедов и прабабушки уже нет с нами. Но память о них, их 
военных днях и боевых подвигах всегда будет жить в истории нашей семьи. 

Собрав документы Центрального архива Советской армии, 
рассказывающие о военной судьбе моих родственников в годы Великой 
Отечественной войны, я испытываю чувство гордости за их подвиги, 
награды, полученные в ходе сражений за освобождение нашей Родины.

Размышляя о судьбах Шумовых Александра Матвеевича, Николая 
Матвеевича и Валентины Ивановны, я пришла к выводу, что нужно не 
только знать, помнить и чтить дела своих предков, которые не жалели 
сил, защищая свою землю, но и передавать память о них своим потомкам. 
Только в этом случае жив будет наш народ, наша Отчизна.
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