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           Сочинения участников Конкурса, представленные в этом сборнике, отражают четыре основ-

ных тематических направления, предложенных конкурсантам. В первом разделе мы собрали сочи-

нения школьников, посвященные членам их семей, фронтовикам и труженикам тыла. Второй раздел 

посвящен рассказам о судьбах людей, переживших тяготы войны на фронтах, или в оккупации, или 

в тылу. Третий раздел содержит только одно сочинение, точнее, отчет о краеведческой работе 

народного музея памяти. Завершает сборник  раздел, который  опровергает известную формулу: 

«Когда говорят пушки, музы молчат».  

Читаешь разные сочинения, но не покидает впечатление, что это рассказ об одной большой 

семье, имена и фамилии разные, а судьба была одна… Прочитайте эти рассказы и очерки, как книгу 

о единой семье, о памяти поколений, о верности и любви.                                                                                               
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Предисловие 

 

  

   Поздний вечер. Архивные фото на экране ноутбука. Кадры, запечатлевшие  события на линии 

фронта, и кадры жизни  тыла. Вот подросток у фрезерного станка. Он  серьезен и  строг. До войны 

за этим станком стоял его отец, а теперь на деревянной подставке стоит мальчик, юный труженик 

тыла. Две девочки  пишут белой краской на снаряде: «На Центральный фронт!». А на этом кадре 

разбитое поле, склоненные к земле  женщины и дети.  Герои, овеянные славой, и безымянные герои 

Великой войны… Это история моего народа, моей страны…История, которую узнала из рассказов 

близких, из учебников, книг и фильмов. Это со мной строки Ахматовой и Симонова, это во мне зву-

чит песенный   призыв «Вставай, страна огромная!» и «Ленинградская» симфония Шостаковича.  И 

это не только мое.  Это наше… 

  Осознание единства поколений, высокое чувство сопричастности героизму и самоотверженно-

сти объединили разных участников Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», по-

священного Году памяти и славы, 75-летию Великой победы.   

    Сочинения участников Конкурса, представленные в этом сборнике, отражают четыре основ-

ных тематических направления, предложенных конкурсантам. И построение  сборника соответству-

ет тематическим направлениям. В первом разделе мы собрали сочинения школьников, посвященные 

членам их семей,  фронтовикам и  труженикам тыла. Воспоминания о прадедушках и прабабушках 

сохранили и передали  авторам сочинений старшие родственники. Каждое слово согрето  светлой 

памятью и любовью. Читаешь разные сочинения, но  не покидает впечатление, что это рассказ об 

одной большой семье, имена и фамилии разные, а судьба была одна… Прочитайте эти рассказы и 

очерки, как  книгу о единой семье, о памяти поколений, о верности и любви. 

    Второй раздел посвящен рассказам о судьбах людей, переживших тяготы войны на фрон-

тах, или в оккупации, или    в тылу. Словно кадры документальной кинохроники разворачиваются 

подлинные истории несломленных, непокоренных, не жертв, но победителей. Биографические  

очерки, написанные на основе воспоминаний, рассказов, документов,  составляют главное содержа-

ние этого раздела. Суровая и честная проза участников Конкурса побуждает вспомнить о мемуарной 

литературе, посвященной войне 1941 – 1945 годов, так  близки они по духу, а иногда и по стилю.  

 Содержание третьего раздела опровергает известную формулу: «Когда говорят пушки, музы 

молчат». Конкурсные работы, посвященные произведениям искусства о Великой Отечественной 

войне,  подобны ярким, взволнованным  призывам  перечитать, вновь услышать и посмотреть, 

наполнить сознание и душу образами, сюжетами, строчками и мелодиями и общей скорби, и радо-

стью общей победы. Прочитайте эти сочинения, возможно, вы найдете те смыслы, к которым уже 

сопричастны.  

   Завершает сборник раздел, содержащий только одно сочинение, точнее, отчет о краеведче-

ской работе народного музея памяти. Автору сочинения удалось гармонично сочетать объектив - 



ность научной информации с   интонациями юного исследователя, хранителя правды о  времени и 

людях, о  прошлом и настоящем.  

     Когда каждый участник Конкурса возьмет в руки эту  книжку и откроет ее страницы, продол-

жится важное событие:  сопереживание и понимание своей сопричастности  общей Памяти. Воз-

можно, о таком чувстве единства поколений и благодарности потомков размышлял  Пушкин в неза-

вершенной оде 1830 года: 

Два чувства дивно близки нам –  

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 

 

И.Б.Костина, к.п.н.,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП г. Улан-Удэ» 



 

 

 

 

 

Васильев Иван, 5 класс, 

 МБОУ «Бичурская СОШ № 5» 

Неизвестный герой войны 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой Герой... 

                                                Евгений Агранович 

 

 Великая Отечественная война… Началась она 22 июня 1941 года, а закончилась только через 

четыре тяжёлых года – 9 мая 1945-го.  Это была страшная трагедия для нашей страны. Сколько бой-

цов не вернулось с полей сражений. Люди не жалели жизни за Родину, за свой народ. А в тылу са-

моотверженно трудились старики, женщины и подростки, внося свою лепту в Победу. И вот она 

пришла – Победа! Победа, которую приближали все. Кто в бою, кто в тылу. И радость была общая, 

и горе от потерь переживали сообща, и страну возрождали из руин вместе. Не было, наверное, в 

стране ни одной семьи, которой не коснулось бы крыло войны. Не обошла стороной война и нашу 

семью. 

Я смотрю на довоенный портрет своего прапрадеда Васильева Семёна Ананьевича. Это един-

ственный его портрет, который остался в нашей семье. Были ещё фотографии, отправленные с 

фронта. Родственники передали их в музей.  

Каким ты был, мой прапрадед? Молодой, красивый, ты смотришь на меня умными глазами, 

как будто видишь и слышишь меня и знаешь обо мне всё. Таким ты уходил на фронт в далёком 1941 

году. 

Был месяц-август. Самая жаркая в колхозе пора – сенокос. Тебя и твоих товарищей привезли 

на подводе с покоса. Вы попили чай, собрали котомки, попрощались с родными и пошли пешком в 

сторону кладбища. Там проходила дорога на село Окино-Ключи, где был призывной пункт. Об этом 

мне рассказывала дочь Семёна Ананьевича, Степанида Семёновна. Она вспоминала, как бежала за 

отцом, он взял её на руки, посадил на плечи и долго нёс. А потом опустил её на землю и сказал: 

«Беги назад, а то мамка потеряет». И больше жена и пятеро ребятишек его не видели. С фронта при-

ходили редкие письма. Прапрадед был неграмотным, за него писали боевые товарищи. В одном из 

писем была фотография. На ней прапрадед и его друг в боевом обмундировании: в гимнастёрках, в 

будёновках, стройные, подтянутые – настоящие бойцы-красноармейцы! Вот только на ногах не са-

поги, а обмотки. В другом письме сослуживцы сообщали, что Семён получил тяжёлое ранение в ли-

цо и попал в госпиталь. Несколько писем и… похоронка. 

Мой прапрадедушка прошёл очень длинный военный путь. Я прочитал в одном из номеров 

районной газеты «Бичурский хлебороб» интервью нашего земляка, ветерана войны Перелыгина 

Марка Ивановича, в котором он рассказывал, как воевали плечом к плечу с Семёном Ананьевичем.  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть.  

Она, как силы нам нужна… 



Он вспоминал, что Семёну поручили ухаживать за полковой лошадью. На ней он подвозил боепри-

пасы, провизию, увозил раненых в медсанбат. Семён с детства возился с лошадьми. А ту боевую 

лошадь он холил и лелеял. Сам не поест, а её накормит. В боях под Смоленском вёз на лошади сна-

ряды, начался обстрел. Лошадь погибла, а боец попал в госпиталь с тяжёлым ранением. «Больше не 

видел я Сёму», - вспоминал Марк Иванович. Так разошлись боевые пути двух друзей-земляков. По-

сле выписки из госпиталя – опять фронт, бои, ранения… Мне и моей бабушке удалось на сайте 

«Мемориал» найти короткие, но очень значимые для меня и моих близких сведения.  Это приказ по 

2-му Прибалтийскому фронту от 18 января 1945 года о награждении моего прапрадеда и других 

солдат медалью «За отвагу». Приведу строки из приказа: «…наградить стрелка 7 стрелковой роты 

гвардии рядового Васильева Семёна Ананьевича, участника боёв под Смоленском, в Эстонии и на 

территории Советской Латвии, в боях четыре раза раненого. В текущих боях товарищ Васильев са-

моотверженно и бесстрашно исполняет свои обязанности, показывая примеры стойкости своим то-

варищам».  

 Был апрель 45-го года. Война приближалась к концу. Но ещё шли ожесточённые бои. 20 апреля 

1945 года рядовой Васильев Семён Ананьевич геройски погиб в боях за Родину. Похоронен он был 

в Латвии в братской могиле. 

Каким ты был, мой прапрадед Семён Ананьевич? Я точно знаю, что ты был смелым и мужествен-

ным, ты отдал свою жизнь за Отечество, за свой народ. И пусть имя твоё и подвиг твой остались 

неизвестными в истории страны, но для меня ты являешься настоящим Героем! Я горжусь тобой и 

хочу быть похожим на тебя! 

Синегрибова Александра, 5 класс 

МАОУ «СОШ №50 г.Улан-Удэ 

 

Великая Отечественная война в моей семье 

 Это произошло в 1943 году с моим дедушкой – Синегрибовым Леонидом Кирилловичем. Он 

родился перед самой войной на Брянщине. Жил с мамой, папой и 11-летним братиком папой и 11-

летним братиком. В городе хозяйничали оккупанты – немцы.  Семья не сумела эвакуироваться.   

Отец моего дедушки был кассиром. Перед приходом немцев он получил много денег на выдачу зар-

платы всему заводу. Кирилл Яковлевич – так звали моего прадедушку – ушёл в лес с этими деньга-

ми и закопал их. Потом он нашёл партизан и сказал командиру отряда, где спрятаны деньги. За этот 

подвиг К.Я.Синегрибов был награждён медалью «За боевые заслуги».   

 Кирилл Яковлевич остался в лесу. В это время его жену и 11-летнего  сына Валентина угнали 

в Германию. А дедушка Лёня остался со своей бабушкой Марией Михайловной Покровской.   В 

сентябре 1943 года перед самым освобождением Брянщины от немцев (17 сентября) фашисты угна-

ли в Германию всё население мирного городка. Среди пленников оказались и маленький Лёня с ба-

бушкой. По дороге в поезде Лёня заболел. Их привезли в город Алитус (Литва). Это был  концла-

герь, где умерло много людей от голода и холода. Здесь Лёню с бабушкой разлучили. Старенькую 

Марию Михайловну погнали дальше, В Австрию. Двухлетний мальчик остался один и оказался в 

вагоне с ослабленными и больными детьми.  Из 80  «пассажиров» этого вагона осталось в живых 

только шестеро. Их спасли литовские женщины. Выносила детей медсестра Ванда под халатом,  

 



рискуя жизнью. Так спасли моего дедушку. 

    Он попал в семью пана Малевского Стасиса Фердинандовича и его жены Марии Винцентов-

ны. Они назвали моего дедушку Лёню Тадиком. Любили его как сына. В августе 1945 года, когда 

вернулась из австрийского плена моя прабабушка Мария Михайловна Покровская, она рассказала, 

где находится её внук Лёня. К.Я.Синегрибов выехал в Алитус на поиски сына. В Литве он обошёл 

все детские дома, но сына не нашёл. Местный полицейский посоветовал заглянуть в дом Малев-

ских: « Говорят, что там живёт русский мальчик».  Вот так нашли Лёню и привезли его в Россию. 

Привели Лёню в детский садик хрустального завода. На мальчике курточка, сшитая пани Малев-

ской из немецкой шинели на немецких пуговках. Воспитательница говорит: «Вот, дети, у нас но-

венький, Лёник Синегрибов». А Лёник закричал: « Я не Лёник! Я Тадик! Не хочу русских булок! Не 

хочу русских булок! Не хочу Стали…». Воспитательница зажала мальчику рот, но дети всё слыша-

ли и моего дедушку начали обзывать: «Немец! Немец!  Зачем пришёл к нам, жил бы у немцев».  И 

били, и колотили ребята Лёника… 

  Воспитатели, конечно, защищали мальчика, даже в туалет его провожали. Так он был запуган, 

что многое отразилось на его характере. Он долго проявлял неуверенность в себе, замкнутость, и 

всего стеснялся. С годами это всё прошло. Дедушка вырос, выучился в школе, в техникуме, пошёл в 

армию. После Ленинградского университета его направили на работу в Сибирь, в Улан-Удэ, где он 

живёт с 1969 года. 

   Дедушка часто рассказывает о своём детстве. Мы слушаем с большим вниманием. 

   Тяжёлое было детство у моего дедушки. Счастье, что с нами такого не повторится! 

 

Базаров Чингис, 6 класс, 

МБОУ Российская гимназия №59 г.Улан-Удэ 

 

Мой герой 

 Домочадцы ушли по своим делам.     Цырен-Доржи Цыденович остался дома один.  Воспоми-

нания о вчерашнем дне рождения  очень радостные. Семья, друзья, коллеги… На празднике чув-

ствовалась искренность и теплота. Много поздравлений, пожеланий со словами: «… достойная 

жизнь …».  И сейчас в тишине задумался о прожитом. Нелегко самому себе давать оценку. Но по-

сле долгих раздумий все же утвердительно кивнул: «Да, жизнь прожита не зря…»  

 Цырен-Доржи Цыденович взял в руки альбом. В этих фотографиях история семьи. Вот люби-

мая жена Анна Гармаевна – его счастье и опора. Пятеро детей – их самая большая ценность. Много 

победных фотографий сына Александра. Мастер спорта международного   класса, более 20 лет ра-

ботал старшим тренером  Вооруженных сил и ЦСКА по боксу. Озорник в детстве сын Владимир – 

первый доктор исторических наук Закаменского района, профессор. Дочери Дарима, Галина, Ирина 

имеют звания  «Почетный  работник образования РФ». Рад Цырен-Доржи Цыденович, что воспита-

ли детей добрыми, трудолюбивыми, достойными людьми.     

     Воспоминания переносят Цырен-Доржи Цыденовича в лето 1941 года. Ему семнадцать лет. Он с 

друзьями наблюдает за долгим разговором дяди Баира с отцом. И вот дядя Дамдин кивает головой.  



Ура! Им дали лошадей из табуна, завтра после сенокоса поедут в соседнее село на ёхор! Но не было 

этой долгожданной поездки. На следующий день война перевернула жизнь юношей. Теперь вся тя-

желейшая колхозная работа стала их основным делом.  

В январе 1943 года мой прадедушка был мобилизован. Родные очень тяжело расставались с ним, 

ведь уже во многие семьи пришли похоронки. Воевал в составе 52 и 3 гвардейской танковой армии 

на Северо-Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Там же получил псевдоним 

Сергей Павлович, многие его помнят только под таким именем. 

 В руках Цырен-Доржи Цыденовича заветная шкатулка. В ней хранятся документы о его бое-

вом пути, награды. Не вычеркнуть из его памяти воспоминания о первом бое. Казалось, что все пу-

ли летят в него, но он верил, что горстка родной улятуйской земли в кисете у груди убережет его. А 

потом были сотни боев. Каждый бой приближал победу и  каждый бой был самым важными и зна-

чимым для Цырен-Доржи Цыденовича и для страны.  

Лето 1943-го. Участие  в 50-дневных кровавых боях в Орловско-Курской операции. Самое страш-

ное было терять фронтовых друзей. Сколько их тогда полегло… 

До сих пор Цырен-Доржи Цыденович помнит ослепительную вспышку и страшную боль, когда 

осколком снаряда был тяжело ранен зимой 1944 года в одном из боев  Корсунь-Шевченковской опе-

рации.  

 А вот самая почетная солдатская медаль – медаль «За отвагу». За участие в Ясско-

Кишиневской операции в августе 1944 года. 

 Весна 1945 года. На подступах к Берлину комсорг части, лейтенант Цырен-Доржи Цыденович 

при стремительном наступлении оказался со своей частью в полуокружении крупной группировки 

фашистских войск. Под шквальным огнем на машине ЗИС сумел прорваться к своим войскам, при-

везти боеприпасы, еду и вывести часть из окружения. Был ранен. За этот подвиг был награжден ор-

деном Красной Звезды. 

 Встретил Великую Победу в «ликующей Праге».  

 Награжден орденом Отечественной войны I степени, многочисленными юбилейными медаля-

ми.  

 Цырен-Доржи Цыденович медленно закрыл крышку шкатулки. Он может сказать, что достой-

но исполнил воинский долг.     

 После войны Цырен-Доржи Цыденович одним из первых бурят закончил 1-ое Харьковское 

ордена Ленина танковое училище. После демобилизации стал первым районным обладателем ди-

плома учителя истории, первым уроженцем села Улекчин с высшим образованием. С теплотой 

вспоминает свою беспокойную, но интересную работу учителя. Был директором средних школ Са-

наги, Цакира, Михайловки. В Михайловской школе первым в республике внедрил трудовые учени-

ческие бригады. За плодотворный труд удостоен звания «Заслуженный учитель Бурятской АССР». 

Ветеран труда. Супруга Анна Гармаевна – Отличник народного просвещения РСФСР. Он основа-

тель учительской династии. Педагогический стаж его семьи свыше 200 лет. И самое главное, до сих 

пор его бывшие ученики говорят ему добрые слова благодарности.    

Да, жизнь прожита не зря… 



Хантаев Никита, 6 класс, 

МАОУ "СОШ №57 Г. Улан-Удэ имени А. Цыденжапова "  

 

Богатыри земли бурятской… 

Я читал фольклорные произведения разных народов: это и русские былины, и ирландская 

сага о Кухулине, и бурятский эпос о Гэсэре. Главными героями в них являются богатыри. Что же их 

объединяет? Богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Гэсэр, Кухулин – могучие, наделённые 

огромной физической силой герои. Их сила заключается в подвигах, которые они совершают, защи-

щая родную землю от бесчисленных врагов. «Могущественный Абай Гэсэр отправлен небесным 

отцом на Землю, чтобы избавить людей от несчастий, болезней, врагов, которые им принесли де-

вять чудовищ-мангадхаев. Установив везде покой, справедливость, вернув людям любовь, Гэсэр 

возвращается на небо, в царство своего отца», - так говорится в бурятском эпосе «Гэсэр». После 

прочтения этих произведений я задумался, а что богатыри встречаются только в былинах? Думаю, 

чтонет. 

Когда в семье Хантаевых родился сын, отец обрадовался: появился продолжатель рода, бо-

гатырь (баатар). Мой прадед Василий Харинаевич Хантаев – настоящий богатырь. Он, как Гэсэр, 

освобождал Родину от врагов, вернул покой и любовь на землю. В июле 1941 года Василия Хантае-

ва призвали в ряды Красной Армии. Сражался на Курской дуге, на Украине, в Польше, Чехии, 

участник берлинской операции. Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 

70-й механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская 

танковая армия, 1-й Украинский фронт) принял бой у парка Тиргартен в Берлине (сейчас в самом 

большом парке Берлина есть мемориал павшим советским воинам). Василий ранен, все товарищи 

погибли, из последних сил двадцатитрёхлетний паренек заставил замолчать зенитную пушку фаши-

стов,  сжёг несколько бронетранспортёров, 9 автомашин с фаустпатронами, 7 мотоциклов. «Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№7836)». Такую 

запись можно в электронном банке документов «Подвиг народа». А ещё мой прадед был награждён 

орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Бер-

лина». Но и в мирное время враг не дремлет. После смерти деда, во время ремонта в квартире 

«Золотая медаль» была похищена. Американский коллекционер Генри Сакайда на аукционе выку-

пил медаль и в 2003 в Улан-Удэ вернул её родственникам, сейчас звезда героя хранится в музее ис-

тории Бурятии. 

Мне не нравятся современные мультфильмы о богатырях Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче: в этих фильмах герои выглядят не совсем такими, какими их изображают в бы-

линах. Немного глуповатые, наивные, которые самостоятельно ни с одной проблемой не могут 

справиться: то им болтливый конь помогает, то кривая бабка. Получается в наше время не осталось 

героев? Нет, я не согласен с режиссёром, сценаристом. 

 Я учусь в 6 классе школы №57, которая носит имя Героя России Алдара Цыденжапова. 24  



сентября 2010 года матрос Тихоокеанского флота предотвратил крупнейшую аварию на эсминце 

«Быстрый», всего 9 секунд ему понадобилось, чтобы перекрыть вентиль в топливном отсеке. Он 

спас жизни 348 членов экипажа, а сам погиб. Он единственный со времён Великой Отечественной 

войны, кто в мирное время в надводных силах ВМФ России был удостоен звания Героя России. 

Сколько мужества, храбрости было в этом мальчишке, которому только что исполнилось 19 лет, 

для того чтобы зайти в эпицентр пламени. 

Я думаю, что богатырь – это не только физически сильный, но и добрый, любящий людей, 

жизнь человек. Таким общенародным идеалом были и мой дед Хантаев Василий Харинаевич и Ал-

дар Цыденжапов, и Гэсэр, защитники Родины, преданные своей земле богатыри. 

 

Соктоев Бэлигто, 6 класс,  

МАОУ «Ехэ-Цакирская СОШ»  

Семейная реликвия 

  Когда я был маленьким, я любил рыться в старом шкафу своей бабушки. Мне казалось, 

что в нем хранится все самое необычное и интересное. Действительно, от самого шкафа и вещей, 

хранившихся в нем, даже пахло совсем по-другому. Самое дорогое и заветное хранилось на самой 

верхней полке, эти вещи бабушка не разрешала трогать. Мое внимание приковывала к себе доволь-

но старая шкатулка, в которой лежали старинные карманные часы. Как я мечтал о том, что когда-

нибудь я разберу и посмотрю, то там внутри.  

    Наконец, я дождался того часа, когда бабушка подозвав к себе, налив чаю себе и мне, 

начала свой неторопливый рассказ о загадочных часах…  

  -Бэлиг, внучек мой, ты мой самый старший внук… Именно ты должен знать историю 

нашего рода и передать  своим детям.  Часы, которые тебе так нравятся, принадлежали твоему пра-

дедушке, моему отцу, Хандажапу Дашиевичу…- сказав это, бабушка взяла с верхней полки порт-

рет и показала мне.  

   -Прадедушка твой был самым младшим сыном дедушки Даши. Когда началась Великая 

Отечественная война,  все его четверо сыновей ушли на фронт. Самый старший, Дымпил, воевал в 

составе войск генерала Рокоссовского. Второй сын, Цыденжап, служил на Дальнем Востоке, вое-

вал против японских милитаристов. Третий сын, Дамдин, служил в кавалерии, участвовал в рейдах 

по тылам врага. Самый младший, твой прадедушка Хандажап, был полковым разведчиком, прошел 

пол-Европы до Австрии.  

   Сделав небольшую паузу, бабушка продолжила дальше: 

   - Семья дедушки Даши дважды получала похоронки. Первый раз пришла на сына Дам-

дина в начале 1944 года, второй раз пришло печальное извещение о гибели моего прадеда. Не опи-

сать того горя и ужаса, которое испытали тогда родители и родственники. Но,  к великому счастью 

родных и близких, они оба вернулись домой, израненные и больные»- тут бабушка, прервав свой 

рассказ, нашла фотографии братьев моего прадедушки. Все они были высокими, статными мужчи-

нами.  

   Заметив мой неподдельный интерес, бабушка сказала: «Ты, наверное, когда вырастешь, 

тоже будешь очень высоким, у тебя ноги длинные и руки». Затем она продолжила свой рассказ: 



- Твой прадедушка был отличным охотником, и это его не раз выручало во время боев. Он 

был несколько раз ранен. Самое страшное ранение он получил в Польше, где его подобрала и выхо-

дила одна семья. Об этой семье дедушка Хандажап всю жизнь вспоминал с особенной теплотой и 

благодарностью. Всегда молился, чтобы у них все было хорошо. На прощание глава семейства по-

дарил твоему прадедушке эти часы, которые хранятся в нашей семье как семейная реликвия. Праде-

душке Хандажапу они были очень дороги, как память о той семье, о людях, ставших его спасителя-

ми. 

  Бабушка, закончив свой рассказ, долго еще молча перебирала старые фотографии. А я по-

сле этой удивительной истории уже и думать не смел о том, чтобы разобрать часы. Я понял, что 

любая вещица или фотография из заветного шкафа – это прошлое нашей семьи,  о котором нельзя 

забывать, это история моего рода, моего Отечества. Теперь часы для меня бесценны, как огоньки 

памяти, которые будут гореть вечно…   

Загузин Алексей, 6 класс, 

МОУ «Гурульбинская СОШ» 

 

Чтобы сады цвели весной… 

Каждую весну вспыхивает пенным пожаром бело-розовой массы цветов наш сад. Это бла-

годаря моей прабабушке Нине, передовому садоводу поселка Гурульба, появился на нашем участке 

цветущий сад. Вот он стоит счастливый, богатый, роскошный. А какая сладкая малина рождается у 

нас каждый год!  

     Старшый брат неторопливо начинает рассказывать, а сам сорвет ягодку, посмотрит на 

нее внимательно и мне в ладонь положит. 

«…Я помню, как бабочка (так я называл прабабушку в свои четыре года) насыпает мне 

полную горсть малины, а я не ем её всю – по одной. Так я растягиваю удовольствие. И до сих пор 

стоит передо мной образ бабочки Нины – Нины Павловны – Нины Павловны Загузиной. Много пе-

ревидала, немало испытала наша прабабушка, чтобы каждую весну буйствовала белоснежная кра-

сота.    

   Родом из далекой Костромы. Ей тогда было всего 21 год, когда началась война. В 1941 

году  призвали в ряды Красной армии… шофером. В 1942 году отправили на фронт, в автосанро-

ту… Помню бабочкины руки. Да разве  могли девичьи руки  крепко держать руль? Могли и не 

только… 

    Крепко держат руль небольшие девичьи руки. Только ладони потеют от постоянного 

напряжения и страха. Страха не за себя, а за тех, чьи жизни доверены ей. И ее ведь недавно также 

везли в госпиталь раненую: разбомбили бензосклад, откуда возили горючее на передовой край. Ко-

гда стоны усилились, остановила машину, чтобы раненые немного отдохнули от бесконечной тряс-

ки. А сама забралась на борт посмотреть. Она успела заметить танкиста – крепыша. Увидев милое 

девичье лицо в пятнах мазута и грязи, он слабо улыбнулся. Несколько часов назад она спасла ему 

жизнь: вытащила из подбитого танка.  

   Механик – водитель знаменитого танка Т -34 -  наш прадедушка, Загузин Павел Алексан-

дрович. Говорят, сибиряки семижильные… Танкист быстро окреп в госпитале. Частенько подходил  



к окну и с надеждой смотрел на подъезжавшие машины. Однажды в кабине заметил знакомое лицо. 

Несмотря на запреты, выбежал. Подошел к машине и … растерялся. Из головы вылетели все подго-

товленные слова, раскрасневшись, спросил:  

    - Как тебя звать? 

   - Нина. А тебя? 

   - Павел. 

И нерешительно попросил: 

    - Дай мне свой адрес. 

Нина с готовностью написала адрес своего родного дома. 

Они встретились после войны, чтобы уже никогда не расставаться… Так наша баба Нина 

стала сибирячкой». 

 

  Слушаю брата и не замечаю, что ягодки с ладони начинают падать на землю… 

 Поднимаю глаза к солнцу, щурюсь… слезы текут…Какая вкусная нынче у нас малина, по 

одной кладу в рот и растягиваю удовольствие. 

Не застал я в живых бабу Нину, но память о ней – цветущий сад, сохраню. Обещаю! 

Весна … зацветет наш сад. Воздух наполнится удивительно нежным и сильным ароматом 

… Поспеет малина…  

     Казекина Екатерина, 6 класс, 

МАОУ «СОШ №25 г.Улан-Удэ» 

 

Чудесная встреча 

 Хочу рассказать вам одну историю, которая недавно произошла со мной. Вы, наверное, 

мне не поверите, но, впрочем, я сначала и сама себе не верила. Вот послушайте! 

      Как-то в очередной раз отправила меня мама в магазин. Было все как обычно. Захожу и 

вижу: там декорации к празднику приготовили, возле которых можно фотографироваться: стенка 

картонная с огненным пламенем, надпись «С Днем Победы!», каска солдатская и автомат положили 

(ненастоящий, конечно!). Я встала туда, чтобы сделать фото, и вдруг все как закрутилось-

завертелось… И я очутилась… на войне. Открываю глаза: повсюду летит пепел, пахнет дымом, раз-

даются взрывы, бегают мужчины с автоматами. Я на войне?! Я … на войне!..  Люди стреляют друг 

в друга, повсюду кровь. В общем, ужас какое страшное зрелище! Вдруг вижу человека в военной 

форме. Вглядываюсь – и глазам  не верю! Это мой прадедушка! Молодой и живой! Я подбегаю к 

нему и говорю: «Здравствуй, дедушка ». Но он только удивленно на меня смотрит. И это понятно, 

ведь он меня и не знал и не думал, что я есть. Я рассказала ему, кто я такая, как сюда попала. А он 

улыбается, берет меня на руки. Я хочу еще рассказать ему про себя и нашу семью, но он говорит, 

что здесь разговаривать опасно, и мы куда-то бежим. Оказывается, прадедушка принес меня в зем-

лянку. Он налил мне воды в железную кружку и усадил на стул. Мы с дедушкой долго разговарива-

ем, я рассказываю ему про современный мир, про маму и папу, а он мне – про войну и свою жизнь. 

Оказывается, сейчас начало 1945 года, мы находимся на 1-ом Белорусском фронте, и он замести-

тель командира взвода.   



А дальше вот что я услышала из дедушкиного рассказа: «В 1937 году меня забрали в ар-

мию. Я отслужил там 3 года и вернулся домой в 1940 году. Вскоре началась война. Я долго просил-

ся, чтобы меня взяли на фронт, но меня, как отслужившего в армии, отправили в учебную часть - 

учить новобранцев. И попал я на фронт только спустя год – в 1942 году. Меня распределили в от-

дельную 30-ую лыжную бригаду, в которой было 2000 человек. Нас отправили на задание в немец-

кий тыл. Мы освобождали захваченные врагом деревни. В одном из сёл мы столкнулись с мощной 

группировкой вражеских сил. Был бой, сражались до  последнего, пока нас не осталось 18 человек. 

И нам пришлось отступить.  

      Был еще один трудный бой… Мы брали высоту, наступали. Немцы сидели в окопах. 

Во время боя меня ранили в плечо. Я попал в госпиталь.  После госпиталя я вернулся на фронт. Мы 

ходили в разведку, брали в плен вражеских солдат и узнавали, где находится враг, много ли их там. 

Мы выгнали немцев с нашей земли и гоним их домой. 

      Ну, а сейчас, внучка, мы готовимся к взятию Берлина. И твердо верим в победу! Верим 

в то, что одолеем фашистское племя! Думаю, что вы там, в будущем, живете правильно, так, как 

мы хотим, за что сейчас воюем, кровь проливаем. Сын мой, дедушка твой, хорошим человеком 

стал, наверное. Мы с матерью очень хотим этого. А уж он точно должен воспитать своих детей до-

стойно. Да ты мне и сама рассказала, что твои родители – моя внучка и мой зять – твой отец, живут 

дружно, много работают, вас, ребятишек, моих правнуков, воспитывают. Значит, не зря мы воюем, 

бьем фашистов!» 

       Я так заслушалась, что уснула. А что было дальше,  не знаю. А очнулась и поняла, что 

это был сон. Всего лишь сон, но как хорошо, что я встретилась с дорогим человеком, послушала 

его и многое поняла.  

Кутнев Сергей, 6 класс, 

МБОУ «СОШ №36» п.Новый Уоян 

Подвиг девчонки 

 

 

 

 

А. Т. Твардовский 

Моей прабабушке в 1941 году было 11 лет, столько, сколько сейчас мне. Ее большая се-

мья, а это папа и братья с сёстрами, жили тогда на мельнице в Селенгинском районе в селе Сред-

ний Убукун. Жили как все: работали, косили сено, ухаживали за скотом. Раннее утро 22 июня ни-

чем не отличалось от другого летнего начала дня: как всегда, напоить и выпустить скот, пригото-

вить завтрак... Но... «Говорят все радиостанции страны...» 

Прабабушка рассказывала моей маме: «Отец вбежал в избу и сказал матери: «Война!» В 

доме воцарилась гнетущая тишина. Такая страшная тишина была в каждой семье, а потом - слёзы, 

прощания, проводы на войну». Отцу прабабушки, Михаилу Ивановичу Бабушкину, тогда уже было 

за 50, он участвовал в Гражданской войне, и кому как не ему было знакомо слово - война. 

Прабабушка, Людмила Михайловна, рассказывала: «Отец, как и многие мужчины, пошёл в  

И скажут, честь воздав сполна, 
Дивясь ушедшей были: 
Какие были Времена! 
Какие Люди Были! 



сельсовет, чтобы тоже идти воевать с фашистами. Но в военкомате ему сказали: «Война- дело каж-

дого, но ты нужен здесь, на мельнице». Он несколько раз просился на фронт, но его не брали. И те, 

кто остался, помогали фронту». 

В каждой деревне, селе, городе - везде были развешены лозунги «Всё для фронта, всё для 

Победы!» Это «всё» действительно подразумевало всё: тёплое бельё, варежки, носки, продукты и 

даже ... табак. 

Жители колхоза, и стар и млад, стали возделывать почву, и уже на следующее лето взошёл 

первый урожай... табака. Табак для фронта, для бойцов! 

Выращивала его и моя прабабушка Люся. С 11 лет закончилась её учёба, закончилось ее 

детство, начались трудовые тяжелые будни. И именно тогда, девчонкой, она начала курить. Курить 

многие начинали не потому, чтобы подражать взрослым, а чтобы перебить и заглушить чувство го-

лода. Прабабушка рассказывала, что работа в поле прерывалась криком: «Перекур!», и, чтобы хоть 

как-то отдохнуть, вместе с взрослыми курили и дети. 

Собранные листья табака сушили, измельчали и отправляли на фронт. Все жители с ранне-

го утра до позднего вечера работали в поле. Прабабушка вспоминала: «Нам было от 6 до 15 лет. 

Все, не щадя себя, старались помогать нашим солдатам. На поле работали старики, глядя, как они 

трудятся, дети выполняли самую тяжёлую работу, потому что каждый понимал - если не я, то кто?» 

Когда прабабушка Люся рассказывала о том страшном времени, я еще не знал, о чем она 

говорит, но моя мама, дядя сидели и слушали её молча, а дедушка, послушав немного, уходил. Те-

перь я понимаю, насколько тяжело ей было вспоминать те годы. 

Сейчас в XXI веке, очень важно помнить всё, что связано с великим временем - Великой 

Отечественной войной. Те, кто выстоял, кто помогал идти к Победе - совершили подвиг. Подвиг – 

это  когда человек отдаёт себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной жизнью.  Не-

даром в мирное время прабабушка была награждена медалью «Ветеран тыла». А 9 мая - в День По-

беды - она получала поздравления от президента Российской Федерации - В.В.Путина. Последней 

её наградой при жизни стала юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г». Все эти награды хранятся в нашей семье и будут передаваться из поколения в поколе-

ние, ведь семья моей прабабушки и она сама, девчонка Люся, совершила подвиг, чтобы я, моя сест-

ра, мои родители, родители моих родителей - все люди жили под чистым мирным небом! 

 

Зуева Карина, 6 класс, 

МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» 

Знаю, чтобы помнить 

      Каждое утро солнце приходит к нам в дом, а вместе с ним- двадцать четыре часа для 

жизни. Какой неоценимый подарок- прожить эти часы так, чтобы они принесли счастье, радость, 

мир нам и окружающим. Мы имеем возможность подставлять ладошки тёплым  солнечным лучам, 

наблюдать за мерцанием далёких звёзд, трепетно хранящих свои тайны, ждать чудес, которые начи-

нают пробираться утром в каждый дом и обязательно станут частью жизни тех, кто в них поверит. 

    К счастью, мы живём в мирное время, поднимаем голову и видим голубое небо, прислу-

шиваемся и слышим птичьи голоса, дышим и  вдыхаем цветочные ароматы.  



«Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всём мире преврати-

лись в ржавчину, что бактерии в оболочках бомб стали безвредными, что танки провалились сквозь 

шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот моё же-

лание»,- говорит один из героев Рэя Брэдбери. С ним трудно не согласиться. 

     Мы редко задумываемся о цене, которую заплатил русский народ за победу в Великой 

Отечественной войне.   О тех далёких событиях мы узнаём лишь из книг и кинофильмов, а ещё из 

семейных архивов.   Семья, родители, деды и прадеды- это моя гордость и любовь, это маяк, к кото-

рому я стремлюсь. Мне повезло, в нашей семье есть кем гордиться и есть те, кто хранит память о 

героическом прошлом моей страны и моей семьи!  

      Мой прадедушка, Бронников Николай Михайлович, участник Великой Отечественной 

войны. Он родился 6 декабря 1913 года в Читинской области в семье казака-крестьянина. Его мать, 

Бронникова Гликерия Степановна, а его отец, Бронников Михаил Филиппович. В семье было ше-

стеро детей, три сестры и три брата, Николай был самым старшим. Война прошлась по судьбе каж-

дого из нашей семьи. Но до этого рокового периода Николай Михайлович в 1931 году закончил 

среднюю Новоцурухайтуйскую школу, а в 1932 году окончил школу торговли, уехал в Омск, где 

работал в мастерских на железной дороге по металлу и газовой сварке. 

       В августе 1941 года прадедушка был призван в ряды Вооружённых сил и зачислен на 

учёбу в сержантский состав. По отбору уехал в Воронежское училище связи, так как в период вой-

ны с Финляндией служил в войсках связи в 17 стрелковой дивизии. Город Воронеж уже был окку-

пирован немецкими войсками, поэтому обучался в Самарканде. В мае 1943 года по окончанию шко-

лы связи, в звании лейтенанта направляется в г. Ставрополь в штаб Северо-Кавказского фронта, по 

распределению зачисляется в войска правительственной связи и принимает взвод высокочастотной 

связи. Немец рвётся к Баку, идут упорные бои. Немецкая армия отрезана от основных сил, отступая, 

она уничтожала всё на своём пути. Все дороги за Краснодаром были забиты сожжённой техникой. 

Шестой полк правительственной связи переводят на первый Белорусский фронт в 11-ую Краснозна-

мённую ордена Александра Невского бригаду правительственной связи. Прадедушка назначается 

командиром роты 280-го батальона, главная задача которого- круглосуточная охрана связи незави-

симо от погодных условий. На усиленных станциях дежурил только офицерский состав, сохраняя 

секретность всех переговоров.   

    Перед  началом Берлинской операции прадедушка впервые за годы войны встретил свое-

го брата Павла Михайловича, хотя их пути не  раз пересекались на Северном Кавказе, в Польше. На 

встречу пришлись только сутки- поговорить о бедах и радостях военного лихолетья, вспомнить 

родных, узнать новости.  

   Вся наша страна ждала победу. Наконец долгожданный час настал. Преодолевая упорное 

сопротивление немецких войск, советские войска подошли к Берлину, и 16 апреля 1945 г. началось 

генеральное наступление. Одиннадцатая бригада правительственной связи и 280 батальон дошли до 

Эльбы 5 мая, было тепло, купались и приводили себя в порядок. Мой прадедушка остался помощ-

ником начштаба батальона, демобилизовался только в мае 1947 года. 

     Мой прадедушка участвовал в освобождении Варшавы, Лодзя, Кутно, Гостынина, По-

знани, за что и получил благодарность и медаль «За освобождение Варшавы». Когда закончилось  



укомплектование, наступил период последнего реванша. 15 апреля 1945 года армия двинулась на 

крепость Кюстрин и форсировала реку Одер, подвергаясь налётам немецкой авиации. Пострадали 

бойцы двух взводов, там прадедушка был контужен, но сумел дойти до Эльбы. 

     Лейтенант Николай Михайлович умело руководил личным составом соединения, за что 

получил благодарность согласно приказу Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза И.Сталина от 23 апреля 1945 года за номером 339 за прорыв обороны немцев на Одере и 

наступление на Берлин. В 1945 году награжден  медалью  «За взятие Берлина», а в 1946 году меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  Также прадедушка 

был награжден орденом Отечественной войны 2 степени,  медалью Г.Жукова и юбилейными меда-

лями. 

    Я горжусь своим прадедом-героем, храбро сражавшимся в годы Великой Отечественной 

войны, и храню память о нём как о честном и справедливом человеке. Каждый год, 9 Мая, в колон-

не «Бессмертного полка» я высоко несу портрет моего прадеда, лейтенанта Николая Михайловича 

Бронникова. Это дань памяти нашей семьи прославленному предку. 

 

Брындин Никита, 7 класс, 

МАОУ «Старо-Онохойская ООШ» 

 

Есть память, которой не будет забвения... 

Как люблю я проводить каникулы у бабушки! Тепло, уютно! На столе стопка блинов, варе-

нье. 5 ноября – день памяти моего прадедушки,  Шульгина Николая Григорьевича.  Разговоры толь-

ко о нём, все самые тёплые слова, нежные воспоминания. Его награды: орден Красной Звезды, ор-

ден Великой Отечественной войны 1 степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали,  

фотографии  - историческая память о суровых испытаниях, выпавших на долю моего прадеда. Вот 

фотография с надписью:  «С победой на Родину!» 1946 год – сидят с другом - радостные, счастли-

вые. А вот письмо с фронта – реликвия. Листочки потемнели, чернила расплылись, но я вчитываюсь 

в каждое словечко и мгновенно перемещаюсь в реальность военного времени. 

   - Едем в тесном товарном вагоне. Осенняя непогода, холодный  ветер, сырой и неуют-

ный воздух. Хочется есть, пить, курить, но никто  из ребят об этом вслух не говорит.  Каждый му-

жественно переносит страдания  и  под набатный стук колёс думает  о своём. Вот один боец запел 

частушку: 

- Не к лицу бойцу кручина, места горю не давай. 

Если даже есть причина, никогда не унывай! 

И зазвенели на разные голоса песни солдатские, залихватские! И пошёл в пляс солдат в бо-

гатырских сапогах! 

А мимо пролетают мрачные города и деревни, станции и полустаночки – везде жизнь слов-

но остановилась. На десятые сутки проезжаем  Москву. Ночь. 

- Эх, жаль, едем защищать Москву, а тёмная ночка не дала её разглядеть!- сокрушаются 

бойцы. 

- Скоро Подольск! – оживились  ребята, засуетились, разговорились. 



Утром перегружаемся на бортовушки, едем по городу. Жители  радостно приветствуют  нас, ма-

шут, кричат:  

- Слава защитникам Отечества! Слава Сибирякам! 

Даже в местных газетах написали: «Лучшие и сильные восточные части приехали на запад-

ный фронт!» 

В эти минуты каждый из нас гордо  верит: « Победа будет за нами!» 

25 ноября 1941. Вечер. 

- Вот и самое «весёлое» место.  Кругом  орудийные выстрелы,  блеск огня, как молния, 

освещает окрестность.  Идём рядом с повозками, на которых стоят пулемёты.  Солдаты за строем 

строй передвигаются к линии фронта. 

- Здорово, пехота! – приветствуют. 

- Здорово! 

- Сколь прошёл? 

- 100 прошёл, ещё охота! 

Рядом  затрещали вражеские автоматы!  

- Солдаты, к бою!- прозвучала команда. 

Быстро снимаем пулемёты с телеги.  Пули визжат кругом. Прикрывая головы,  скрываемся, 

кто в кювете, кто где. Расположились на опушке леса, окапываемся. Тут в небо поднимаются  2 

красные ракеты. И началось ... контрнаступление! Как пошёл сильный треск! Это бьют наши  мино-

мёты,  трещат пулемёты! Летит вверх земля и дерево! Всё в дыму, в огне, пыли - ничего не видно. 

Тут я, презирая смерть и страх,  испытал жар и пыл  боёв за Москву! 

Всё стихло... Лежим с напарником  за пулемётом. Я пою песню: 

-  «Кто в походе пел, тот отдохнуть успел!» 

- Дурья твоя башка, куда ты в самое пекло?-  дрожит и ругает меня на чём свет стоит мой 

товарищ. 

- Кто в бою ноет, тот себе могилу роет!  Смотри, вон, испугался парень,  заметался -  и тут 

же упал. Всё, остался навсегда!  

Пошёл холодный дождь, слякоть, грязь. Мы продолжаем отстреливаться. Мы ещё только 

учимся по-настоящему воевать, щедро поливая своей кровью родную землю. Но стоим как стена, 

как крепость, понимая,  что отвечаем за весь советский народ. 

- Велика Россия, а отступать некуда! – кричит командир. Его слова, как набат, короткие, 

звучные, призывные. И ненависть к врагу движет нами с ещё большей силой!  Ярость овладевает 

каждым из нас. Идём в атаку, кричим: 

- Вперёд!  За Родину! За Сталина! Ура! 

Бьём врага за родных! За детей! За каждый клочок родной земли! И никакая сила не может 

нас остановить! 

Дело дошло до рукопашного. Идём стена на стену, выставив штык-нож, глядя в глаза фа-

шисту, не боясь смерти, не зная: кто-кого. Сошлись! Схватились! Топот, треск, скрежет, звон, кри-

ки, стоны, шум в ушах, во рту вкус крови, перемешанный с землёй и дымом.  

- О Боже! Какой ценой досталась эта долгожданная и выстраданная  Победа! Какая сила  



воли! Какая выдержка! Сколько стойкости и мужества! Какие нервы! Какое желание жить на сво- 

бодной, счастливой и мирной земле! В эти минуты никто не думает о себе. Короткая  передышка. 

Помогаем раненым. Убитых укладываем рядами. На душе такая  боль, кошки скребут! За хлопота-

ми  я и не понял, что мне самому нужна помощь. Безымянный палец левой руки висит на коже, и 

кровь капает на землю, словно горючая тяжёлая слеза. Теперь  чувствую  ноющую боль, жжение, 

ломоту. Сам накладываю повязку и сдаю снаряжение. Некогда разводить сантименты!  

- Ай да,  выносливость! Ай да,  русский характер!      

- Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!- злобно ворчат  меж собой уцелевшие 

солдаты, вспоминая Невского. 

А ротный с трудом: 

- У нас огромные потери!  

- Видали вы когда-нибудь глаза, будто присыпанные пеплом, наполненные такой смертной 

тоской, что в них трудно смотреть? За каждого в ответе наш командир. Мороз по коже, грудь ско-

вана, дышать трудно, когда провожаешь однополчан  кого в госпиталь, а кого на «отдых».  

- Русский солдат не знает преград!- пытаюсь отвлечь ротного. 

- Давай закурим!- с тяжёлым вздохом протянул он мне ярко-красный кисет. У бойцов аж в 

глазах зарябило:  отвык глаз  наш от  светлых радужных цветов. 

На кисете надпись: «Дорогому бойцу от ученицы Татауровской  школы Красовской Жени.  

Бей врага беспощадно!» 

И подумал я. Вот здесь прошёл враг, сжёг всё дотла, вешал наших людей, заставлял  жен-

щин многотонные рельсы таскать на себе. Но не сломил волю к жизни, не уничтожил доброту и 

стремление к свободе! И стар и млад старается ради победы над врагом! 

- Умрём, но не пустим врага на нашу землю! – не удержался я. 

- Победа будет за нами!- крикнул мой товарищ. 

- Враг будет разгромлен!- дают обещания бойцы. 

     - Да! Да! Да! Всё будет!  Будет бой на Курской Дуге! Снова  ранение,  и снова  строй! 

Будет санитарный автобатальон!  Будет долгожданная  Победа! Будет демобилизация в 1946 году! 

Будет и та девчушка, которой давал обещание защитить родную землю от врага! Оказывается, это 

моя прабабушка Женя. Так уж вышло им встретиться!  

А самое главное – будет память!  В душах людей  Вечным Огнём будет гореть благодар-

ность и восхищение подвигом русского солдата! Слава воинов, слава Победы не умрёт в сердцах 

потомков даже через века!  

Будет «Бессмертный Полк» – сохранение народной  памяти об участниках Великой Отече-

ственной войны!  Я – потомок победителя! Я не забуду нашу Великую историю! Я расскажу её сво-

им  детям! Ты  всё сделал для того, чтобы родился я, твой правнук! Спасибо за то, что я могу жить, 

дружить и радоваться! Спасибо тебе за мир без войны! Я горжусь! Я помню! Ведь у памяти нет 

срока давности!  

 



Дашеева Зоригма, 7 класс, 

МАОУ «Закаменская СОШ №1», 

Фронтовик из Счастливой долины Жаргаланта 

«Человек рожден для счастья и жизни… » 

 - говорят великие мудрецы.  

Жаргаланта  - счастливая долина. Это благодатная красивая земля - родина моих предков. Все 

мы помним и чтим своих предков, из поколения в поколение  пересказываются легенды нашего 

рода. Вот и история жизни моего прапрадедушки - Бальжанова Базара Содбоевича, ветерана Вели-

кой Отечественной войны, стала для меня, представителя поколения 21века, примером стойкости, 

мужества, безмерного стремления жить и помогать людям. Я узнаю об этой страшной войне не 

только по книгам, фильмам, урокам истории в школе, но и по воспоминаниям моей семьи о вели-

ком моем предке. Каков должен быть мой вклад в сохранении памяти о нем?  

Я читаю его воспоминания, сохранившиеся письма с фронта, слушаю рассказы бабушки о 

нем, смотрю на его награды.  И мне кажется, что история оживает. А он для меня, уже представите-

ля пятого послевоенного поколения,  кажется то бесстрашным воином, то человеком, которого по-

разила война своей жестокостью, то мирным тружеником-кузнецом, который после войны ковал из 

железа только мирные вещи для крестьянского труда, чтобы поскорее восстановить нашу Родину, 

то самым добрым отцом и дедушкой большой своей семьи. Вот эти семейные истории, ставшие 

семейными реликвиями нашего рода.  

     Мой прапрадед Бальжанов Базар Содбоевич родился в 1908 году в селе Улентуй долины 

Жаргалантав семье Содбоева Бальжана, у которого уже было трое сыновей. Базар рос здоровым, 

любознательным мальчиком, особо интересовался кузнечным делом, мечтал выучиться грамоте. 

Подростком самостоятельно одолел азбуку латинского алфавита и старомонгольскую письмен-

ность. Считался грамотным человеком, и к нему тянулась молодежь, которая жаждала познать азы 

грамоты. Он их и обучал тому, чему научился сам, и это его радовало. Как и его отец, Базар стал 

заниматься кузнечным делом, придумав сам бесхитростные приспособления, необходимые для ра-

боты кузницы. Базара завораживали скрип мехов, звон металла и гулкий стук увесистого молота о 

наковальню и, конечно же, блеск готового изделия. Изготавливал он колесные обода для телег, то-

поры разных размеров и назначений, ножницы, ножи, щипцы, шурупы, винты и болты, и множе-

ство предметов домашнего обихода. Вся «техника» в тридцатые довоенные годы ремонтировалась 

в кузнице. Надо было обладать народной смекалкой и природной сноровкой, чтобы вернуть к жиз-

ни шестерню или рычаг, вышедший из строя. Базар Содбоевич обладал всеми данными, которыми 

должен был обладать кузнец, как называли в народе - Дархан. Его услугами  пользовались жители 

близлежащих улусов: Хуурай - Цакир, Дархинтуй, Ехэ - Цакир, Цакир, Зимка, Модонкуль.  

Его рассказы о войне многим запомнились своей правдивостью. Вот один из них, который он 

поведал, когда вернулся с войны в 1942 году после ранения: «Началась война. В ноябре месяце 

1941 года получил повестку о призыве в армию. Моя боевая дорога началась со двора районного 

военного комиссариата села Цакир. На грузовой машине мы, призывники, добрались до станции 

Джида, далее доехали поездом до Улан - Удэ. Здесь в течение трех дней прошли военную комис-

сию, а вечером четвертого дня нас погрузили на товарные вагоны и повезли дальше. По разговорам 



стало понятно, что подъезжаем к Москве. Начались частые остановки из-за повреждений железной 

дороги, нанесенных фашистами. Далее наш состав подвергся  страшной бомбардировке. На какой-

то короткий промежуток времени поезд продвигался на довольно большой скорости, но вдруг он 

резко остановился, началась  паника. Все стали выбегать из вагонов,  наступая друг на друга. Я да-

же не успел опомниться, как оказался на земле. Вдруг откуда-то появились черные самолеты с фа-

шистской свастикой - крестами и стали бомбить состав. Меня столкнул на землю кто-то большой и 

сильный. Все вокруг почернело, словно наступила ночь. От шума рвущихся снарядов заложило 

уши, пыль слепила глаза. Воздушная атака врага прекратилась, и я поднял голову, которая стала 

почему-то очень тяжелой. Я  не мог подняться, как будто был придавлен сверху чем-то тяжелым. 

Кто-то тянул меня за руку, крича мне на бурятском языке: «Ты жив, друг!?» Резко вздернув руку, 

он поднял меня на ноги. Это был мой русский товарищ из Мухоршибири, с которым мы вдвоем от-

были в одном вагоне из Улан-Удэ. Его звали Гоша. Он говорил на чистом бурятском языке. Само-

леты фашистов снова начали бомбить нас после небольшой паузы,  Гоша успел толкнуть меня и 

уложить рядом с собой. Я поблагодарил его и вот что услышал: «Теперь умнее будешь. Не будешь 

таращиться кругом, как степной тарбаган». Местность после бомбежки  было не узнать! Вокруг 

чернело поле, будто сегодня вспаханное, хотя до бомбежки белело ранним нетронутым снегом, 

слепя глаза.  Всюду виднелись  дымящиеся  глубокие воронки. Мы пошли вдоль изуродованного, 

горящего, омертвевшего состава. Стали попадаться мертвые. Возле  одной дымящейся воронки, я 

увидел оторванную от тела человеческую руку и другие части тел. Мне стало дурно, я пошатнулся. 

Это было лицо войны, которую  нам навязали. Возле нас появились три офицера. Оставшихся в жи-

вых  солдат построили, сделали проверку, погрузили на машины и повезли ближе к Москве. Там 

нас помыли в бане, выдали обмундирование, и началась наша нелегкая военная служба …». 

Моя бабушка часто вспоминает своего дедушку, и вот ее рассказ: «Мой дедушка Бальжанов 

Базар Содбоевич воевал   на III Украинском фронте под Москвой. Был трижды ранен. После треть-

его ранения ему ампутировали ногу. Год лежал в госпитале в Астрахани. В 1942 году осенью  его 

демобилизовали. Домой, до улуса Улентуй,  от центральной трассы 6 километров добирался пеш-

ком. Но он шел на костылях и вдыхал этот родной воздух, который придавал ему все больше сил, 

он так был рад, что идет домой в свою Счастливую долину, которая встречала его яркими красками 

осени, ярко-синего неба. Он посидел, отдохнул около священного камня, поблагодарил судьбу за 

то, что ему удалось остаться в живых. И ему казалось, что всё вокруг встречает его, Базара, сына 

земли улентуйской! 

В родном улусе начал работать сначала огородником, потом завхозом, а спустя некоторое 

время  занялся своей любимой работой - трудился кузнецом. Острая нехватка таких умельцев за-

ставила его трудиться до глубокой старости. 

Сначала работал под открытым небом, потом построил себе маленькую кузницу, возле кото-

рой всегда копошились мальчишки, подавая ему то одно, то другое. Деда любили  и стар, и млад, 

без слов исполняли любые его просьбы,  потому что он был добрейшей души человек. Ремонтиро-

вал плуги, бороны, косилки. Был и деревянных дел мастером, из-под его рук выходили тележки, 

сани, грабли, ручки к литовкам. Изготавливал подковы и подковные гвозди, сам мог подковать ло-

шадь, мастерил плотницкие инструменты - центровки, черты (циркули), закаливал топоры. Обла 



дал умением распознавать сорт железа по виду и стуку, знал особые способы их закаливания. Мно-

гие знали Дархана из Счастливой долины. Его изделиями пользовались жители  соседних районов 

Бурятии и Монголии». 

Таких  судеб, как у моего прапрадеда, миллионы в нашей стране.  Эти солдаты не смогли вое-

вать  до победного конца, они, искалеченные войной, с каким-то особым рвением, желанием, вер-

нувшись домой с фронта, трудились на  благо своей страны и сделали  очень много для ее Победы.  

Я  очень благодарна своему прапрадеду, всем тем, кто были сильны духом,  за их ратный и трудо-

вой подвиг. И память о своем прапрадеде я буду хранить в своем сердце и передам своим детям, а 

они своим. Так память о наших великих предках Счастливой долины Жаргаланта будет храниться 

вечно! 

Содбоев Валерий, 8 класс, 

МАОУ «Лингвистическая гимназия №3  г.Улан-Удэ» 

Дедушкины рассказы 

                                                                                           - Да, были люди в наше время, 

                                                                                           Не то, что нынешнее племя: 

                                                                                           Богатыри — не вы! 

                                                                                           Плохая им досталась доля: 

                                                                                           Немногие вернулись с поля… 

М.Ю. Лермонтов 

Наверное, в каждой семье есть свои герои, свои легенды и мифы о тех, кто сражался в Вели-

кой Отечественной войне. И наша семья не исключение. У нас тоже есть о чем и о ком рассказать. Я 

часто слышал о своем прадедушке от деда: 

- Мой дядя был богатырем – под два метра ростом, - говорил дедушка, поднимая руку так, как 

будто хотел достать до потолка, - мог двухпудовые гири за амбар кидать, - дедушка привстал и сде-

лал вид, что бросает что-то тяжелое.  – Он был настолько силен, что мог приподнять коня, как ле-

гендарный комбриг Котовский, - тут дед остановился и обхватил что-то руками.  Затем он показал 

свою ладонь и сказал: 

- У него ладонь в два раза больше моей. Моего отца поднимал одной рукой.  

Переведя дух, дедушка продолжал рассказывать: 

- Был у него друг, дядя Федосей – тоже силач, на пилораме работал. Так вот его дядя Батомун-

ко одной рукой к земле прижимал, - дедушка хрипло засмеялся. – Весь в своего деда пошел. 

- А каким был его отец? – спросил я. 

- Мой дед был белогвардейцем, ушел воевать в Монголию и был убит. Умер за царя и Отече-

ство, - вздыхая, продолжал дедушка. – Бабушка моя, как только узнала об этом, родила раньше сро-

ка второго сына, моего отца. Его выходили в соболиной шапке, и он каким-то чудом остался жив, - 

дедушка руками показал, какого размера и  какой формы была шапка. На какое-то время замолчав, 

дед задумчиво проговорил: 

- Возможно, именно поэтому род богатырей на нем прервался, хотя отец совсем неслабым че-

ловеком был. Помнится мне, что он моего прадеда, своего деда, перед смертью на руках выносил из 

дома на крыльцо, чтобы он мог в последний раз посмотреть на деревню, в которой вырос. Отец то 



гда мне таким ма-а-леньким показался:  дед его в два раза больше был, - дедушка замолчал, 

глядя куда-то вдаль.  

Я представил себе тихую летнюю лунную ночь, почувствовал приятную прохладу после изну-

ряющего зноя. Услышал слабые шорохи, от которых тишина становится только глубже. Увидел ми-

риады слабо мерцающих звезд на безоблачном небе и силуэты двух мужчин на крыльце – огромно-

го старца на коленях своего внука. Я очнулся от оцепенения и поинтересовался: 

- Итак, братья остались с матерью, а что дальше было? 

Дед, по-видимому, тоже мечтал, потому что он вздрогнул, моргнув и посмотрев на меня, про-

должил: 

- Бабушка моя вышла замуж во второй раз, и родилась моя тетушка. Она очень любила стар-

шего брата, говорила, что он очень добрый, застенчивый, это при его-то росте и силе, удивительно, 

- дедушка значительно поднял палец,  – носил часто  свою сестренку на себе, был к ней нежно при-

вязан. Иногда откуда-то даже таскал конфеты для нее, - усмехнулся дедушка в усы. – И вот пришла 

война… 

История все больше захватывала меня. 

- И что дальше? – торопил я дедушку. 

- Договорились они с сестренкой писать друг другу письма. 23-летний Батомунко не успел об-

завестись семьей, а перед войной отдал свой оберег младшему брату, тоже призванному на войну. 

Через несколько месяцев связь с ним оборвалась. Все считали его погибшим. Мой отец до конца 

своих дней мучился тем, что брат свой оберег отдал ему и погиб вместо него. Ему казалось, что из 

них двоих брат-богатырь был больше достоин того, чтобы остаться в живых. «Какие бы от него бо-

гатыри могли родиться!» - так мой отец сокрушался. Сам-то он из соболиной шапки вышел и ро-

стом поменьше, и силы не такой. А до Берлина дошел! Живой вернулся, ни разу ранен не был, не-

удобно ему всегда было, что всю войну так пройти смог. Считал, что брат ему свою защиту пере-

дал.  

Дедушка еще не раз мне эту историю рассказывал и каждый раз так же эмоционально, как в 

первый. И дядя Батомунко каждый раз возникал в моем воображении как богатырь из какой-нибудь 

былины. Казался мне каким-то сказочным персонажем. В 1941 году он пропал без вести, и никто о 

нем ничего не знал. Сестренка его, тетя дедушки, три раза делала запрос после войны, пытаясь 

узнать хоть что-нибудь, но безрезультатно. И как же было волнительно узнать, что случилось с бо-

гатырем Батомунко!  

- Месяца четыре назад дочка мне позвонила, - стал рассказывать дедушка, когда мы к нему 

приехали, - говорит, нашелся наш Батомунко!  

Дедушка подал мне какой-то документ, и голос его, казалось, дрогнул, но только на мгнове-

ние, через секунду он уже был твердым и решительным: 

- Пришел, видимо, приказ рассекретить архивы, и судьбы многих людей стали известны. Во-

лонтеры, спасибо им за это, смогли отыскать и опубликовать многие документы. А это – выписка из 

журнала госпиталя, в котором умер мой дядя. 

Дедушка помолчал и продолжил повествование, прерываемое вздохами, паузами, ничего не 

значащими словами: 



- Итак, Батомунко шел в составе 149 стрелкового полка. Он был сержантом, командиром отря-

да, - не без гордости заметил дедушка. – 31 декабря 1942 года, в канун нового года, произошло сра-

жение. Батомунко был ранен и остался на поле боя. Две недели лежал. Да, вот так бывает, - под-

твердил дедушка, заметив изумление на моем лице. – На морозе, раненый… несколько тяжелых ра-

нений, пневмония, сепсис, обморожение, - дедушка закрыл глаза рукой, как бы боясь увидеть эту 

страшную картину, и у меня мороз пробежал по всему телу. 

- Боролся за жизнь в течение месяца и 16 февраля умер. И хотя он смог сообщить имя деда, 

которому нужно было сообщить о его смерти, к сожалению, эта весть до него не дошла. Думаю, что 

лучше родным было узнать о судьбе, чем мучиться в неизвестности. Почти всех, кто его знал и тре-

вожился о нем, уже нет в живых, - все тише и медленней стал говорить дедушка. Но потом неожи-

данно встрепенулся и с энтузиазмом произнес: 

- Вот какие богатыри были, гиганты силы духа и воли! И дядя, и отец мой! 

А я подумал: «Сказочный, былинный богатырь Батомунко на самом деле существовал! Вот 

документ о его смерти, в моих руках. И несказочный прадед мой, прошедший всю войну, бивший 

врага до самого Берлина, но вернувшийся живым – тоже  богатырь. Ведь это он сделал «былинным» 

своего брата, а сам предпочел остаться в тени. Да и все, кто сражался, - настоящие и совсем не ска-

зочные богатыри». 

Ракшаев Тимур, 8 класс, 

МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ» 

 

Здравствуй, сказка 

Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. 

Г.Х.Андерсен 

Два года назад я участвовал в конкурсе чтецов «Живая классика» и выбрал для прочтения рас-

сказ Валентина Григорьевича Распутина «Имена». Я читал, учил, еще раз читал, и меня замучила 

пара вопросов. О чем же это произведение? Что все-таки хотел сказать автор? 

«Жила-была мать, и было у нее четыре сына, четыре славных молодца… На этом сказка кон-

чается,» - так начинается рассказ. Распутин пишет о том, что все сказки увезли на восток с детьми, 

подальше от войны, от ужаса, а материных сыновей повезли на запад – на фронт, где нет сказки, а 

есть боль и смерть. Четвертый же сын остался дома, но вместо сказок он слушал сводки с фронта, 

потому что «сказки в то время были контуженными, и они лежали на полках, как на больничных 

койках». Война  не сказка. И для матери, проводившей на войну своих сыновей, «летоисчисление 

шло своим чередом». Метроном войны отстукивал каждые два года после начала войны, каждый 

раз забирая одного сына: в 41-ом донесся первый стук метронома – под Москвой погиб старший 

сын Василий, в 43-ем раздался второй стук – под Курском погиб средний сын Петр, а в последний 

раз в 45-ом под Берлином удар метронома забрал младшего Никиту, которому до конца войны оста-

лось сделать всего один шаг. Война никого не щадит, неслучайно автор сравнивает ее с неостанав-

ливающимся поездом, который несется вперед, и никто не знает, когда этот поезд дойдет до конеч-

ной станции, и неизвестно, сколько еще людей он заберет. А у матери отняли трех сыновей, трех 

молодцев, трех богатырей, три частички души. И вот остались после сыновей только лишь три име 



ни, «три стреляные гильзы», «три холостых патрона», три имени сыновей, погибших на войне, ко-

торыми мать выстреливала, прежде чем назвать последнее имя, живое, наполненное смыслом. И 

хоть четвертого сына – Андрея -  это раздражало, после смерти матери он почувствовал, что лишил-

ся защиты имен своих братьев. Тут я задумался…  Разве эти сыновья оставили после себя лишь 

имена? Разве сказка закончилась навсегда? Зачем нужно было тогда рассказывать эту историю как 

сказку?... 

Вдруг я слышу тихое и спокойное журчание воды... Оглядываюсь и вижу, что стою в лесу, а 

вдали блестит на солнце река. Что-то тянет меня к этой реке, и я направляюсь к ней. На берегу си-

дит высокий мужчина и смотрит куда-то вдаль. Я подхожу к нему, здороваюсь, и у нас завязывается  

разговор. Мужчина представляется Андреем и рассказывает, что живет неподалеку. Приглашает  

меня к себе домой, и я с радостью соглашаюсь. Мы идем по тропинке. Спрашиваю  у Андрея, о чем 

он думал, когда сидел у реки. Он останавливается и смотрит в сторону леса. Я не понимаю его дей-

ствий и спрашиваю, что случилось. Вместо ответа он поворачивается ко мне и начинает рассказы-

вать:  

«Жила-была мать и было у нее три славных сына-богатыря. Подрастал у нее и еще один моло-

дец, но был он совсем юный, звали его Андреем. Жили они счастливо и наживали добра. Все было у 

них хорошо, пока не раздалась новость о страшном черном свинцовом драконе, изрыгающем ме-

талл и пламя, который выжигал деревни и забирал людей. По всем землям русским разнеслась но-

вость о чудовище загадочном. Подумали, подумали сыновья и решили вместе с другими богатыря-

ми одолеть этого дракона, спасти землю русскую от напасти. И пошли они ему навстречу. Тяжело 

было тогда матери, но что поделаешь. Стала мать ждать возвращения сыновей и воспитывать млад-

шего сынишку. День ждала, неделю, месяц, год, но сыновья никак не возвращались. А вокруг все и 

говорили, что дракон ходит по землям, но слаб совсем он стал, добрые молодцы бьют его. Еще год 

прошел, донесли до деревни, где жила мать, благую весть – победили они чудище проклятое. И вот 

начали богатыри возвращаться. Пошла вся деревня встречать их, мать тоже пошла. Среди молодцев 

стала искать она своих сыновей, но нигде их не было видно. А потом сказали ей, что бились с чуди-

щем  они, не жалея себя. Тяжело было матери, страдала она, а потом не стало и ее. Остался четвер-

тый сын один. И однажды узнал, что живет где-то прекрасная принцесса. Пустился в путь, семь пар 

железных сапог износил, семь хлебов железных изглодал, строительный институт закончил и нашел 

свою красавицу. Поженились они,  родились у них трое сыновей, три молодца. Стали они счастливо 

жить, не знали зла…» 

Андрей приводит меня  к терему с резными затейливыми наличниками, с петушками на кры-

ше и высоким крыльцом. Мы поднимаемся по дубовым ступенькам терема, отворяем тяжелую рас-

писную дверь и входим внутрь. Весь дом озаряет яркий солнечный свет. Три веселых мальчика про-

носятся мимо меня,  что-то громко напевая.  Нас встречает добрая женщина и приглашает к столу. 

На столе, накрытом белоснежной льняной скатертью,  расставлены белые блюдца с золотой каемоч-

кой и блестящие хрустальные бокалы. В центре гордо возвышается позолоченный самовар, а вокруг 

него дымятся горячим чаем  разноцветные чашки. Вдоль всего стола - стеклянные тарелки и салат-

ницы, наполненные горячими блюдами, салатами и всяческими сладостями. «Просто сказка!» - ду-

маю я и…обнаруживаю себя на диване, возле меня лежат бумаги с текстом и ручка.  



Я вспоминаю свой красивый сон, и мне приходит в голову странная мысль: «Еще вчера я ду-

мал, что война – это не сказка, но мне все же приснился этот сон-сказка про войну. Неужели, война 

может быть сказкой? А что если война – только часть сказки? Она и есть чудище проклятое. Зна-

чит, писатель был прав, когда создавал свой рассказ как сказку, потому что у сказки есть несчастья 

и горести, но у нее всегда есть и счастливый конец, в ней всегда добро побеждает зло. Сказки вы-

здоровели и наполнились счастьем, любовью и добром… Да… Так просто и так сложно.» 

Я поднимаюсь, умываюсь… как же хочется хоть на минуту очутиться во сне у того сказочно-

го стола. Эх… Решил пойти  к бабушке: она  поможет  выучить рассказ «Имена», и у нее всегда 

есть что-нибудь вкусненькое.  Рассказываю  бабушке о своем сне,  мы начинаем размышлять над 

рассказом вместе,  а потом  речь заходит о бабушкином отце – моем прадедушке. Бабушка расска-

зала, что мой прадедушка – Борисов Василий Григорьевич – был призван на фронт в 1941 году, 

встретил победу в Праге, после чего вернулся домой к жене и детям. А через 4 года родилась моя 

бабушка и из одной сказки появилась новая сказка, уже связанная и с моей мамой, и со мной.  Ока-

залось, что это была вся немногая известная информация о нем, потому что прадедушка не любил 

рассказывать о войне. Мне стало очень интересно узнать больше, и я вспомнил, что существует 

сайт –«Память народа», где есть сведения об участниках Великой Отечественной войны. Я ввел 

данные о моем прадедушке и нашел его среди многих таких же воинов…  

Мой прадедушка был призван в Красную Армию в 1939 Хоринским РВК Бурят-Монгольской 

АССР, а в 1941 году в составе Степного фронта был переведен на запад, где для него и началась 

война. Василий Григорьевич служил в составе 47 железнодорожной бригады 96 восстановительно-

го батальона сначала Степного, а затем 2-ого Украинского фронтов. Прадедушка прошел такие 

страны как Украина, Румыния, Венгрия, Австрия и Чехословакия, где его бригада ремонтировала 

железнодорожные пути. В сентябре 1943 года на промежутке дороги Красноград – Лозовая, за ко-

торый шли тяжелые бои, который несколько раз переходил из рук в руки на протяжении всей вой-

ны и открывал возможности развития наступления на Харьков, Василий Григорьевич проявил себя 

в восстановлении стратегически важных путей и был удостоен медали «За боевые заслуги».  

И я, и моя бабушка узнали много нового о прадедушке. Еще где-то час беседовали мы на эту 

тему, потом поработали над текстом, и я пошел домой. 

Вечер. Мама говорит, что сейчас мы будем ужинать. Я мою руки и иду на кухню. Там все уже 

сидят и  что-то обсуждают. Что же я вижу!  На столе, накрытом белоснежной льняной скатертью,  

расставлены белые блюдца с золотой каемочкой. В центре гордо возвышается чайник, а вокруг не-

го дымятся горячим чаем  разноцветные чашки. Вдоль всего стола - стеклянные тарелки и салатни-

цы, наполненные горячими блюдами, салатами и всяческими сладостями. «Здравствуй, сказка!» - 

говорю я.     

Мусеибов Эльдар, 8 класс, 

МАОУ «СОШ №18»г.Улан-Удэ 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

Ефимов Георгий Андреевич, мой прадедушка, был представителем самой мирной профессии - 

гидромелиоратором. Он родился 6 декабря 1918 года в городе Кяхта. После окончания гидромелио-

ративного техникума вместе с моей прабабушкой, Валентиной Георгиевной, окончившей Кяхтин 



ское педагогическое училище, были направлены на работу в село Убур-Киреть Кяхтинского 

района Бурят-Монгольской республики. Прадедушка мечтал обводнить засушливые поля, повысить 

урожайность, сделать жизнь сельчан богатой и счастливой. Но 22 июня 1941 года войска фашист-

ской Германии вероломно напали на нашу страну. 

Все поднялись на защиту Родины. Георгия Андреевича призвали в армию в августе 1941 года 

и вместе с земляками направили в город Читу для прохождения военной подготовки, а уже осенью 

– в октябре Сибирские дивизии отправили защищать Москву. Георгий Андреевич воевал в 93-й 

стрелковой «Восточно-Сибирской» дивизии в составе 77-го стрелкового полка. Прибыв на Запад-

ный фронт в конце октября 1941 года, дивизия, имея задачу задержать продвижение противника, 

стремительно наступающего вдоль Малоярославского шоссе на Москву, вступает в бой с частями 

противника, прорвавшегося через р. Нара. В упорных оборонительных боях во взаимодействии с 

другими соединениями части дивизии остановили наступление противника на этом рубеже. В сере-

дине декабря 1941 года дивизия перешла в наступление, совместно с другими частями 43-й, 33-й 

армий прорвала оборону противника и, преодолевая его упорное сопротивление, к концу марта 

1942 года вышла к реке Воря, освободив города: Боровск, Балабаново, Рыжково. 20 апреля 1942 го-

да за проявленную отвагу в боях за Родину, стойкость, мужество, дисциплину и организованность 

личного состава дивизия преобразована в 26-ю гвардейскую мотострелковую Восточно-Сибирскую 

дивизию. Ломая сопротивление врага, воины-гвардейцы с боями продвигались вперед, освобождая 

земли  Белоруссии. Части дивизии, участвовавшие в Городокской операции, показали себя с 

наилучшей стороны. За образцовые действия, мужество и отвагу в боях за Городок, дивизии было 

присвоено почётное звание «Городокская».  

Белоруссия стала последним пристанищем моего прадеда – солдата, который погиб 12 января 

1944 года и похоронен в братской могиле близ города Витебска. 

Всё общение и связь во время войны поддерживались только через письма, их писали обстоя-

тельно, но кратко. Письма писались на листочках из тетрадки или на папиросной бумаге простым 

карандашом. 

 «Мне было 2 года, когда папа с земляками уехал защищать нас и страну от фашистов. Я его 

не помню. Но остались письма, в которых он выражал заботу о нас, о своих товарищах - комсомоль-

цах, о сельчанах, из этих писем мы узнавали о фронтовой жизни», - вспоминает моя бабушка Ари-

адна Георгиевна Ерёмина (дочь Георгия Андреевича). 

 Некоторые письма написаны синими чернилами. Не все их можно разобрать. Время стирает 

слова. В письмах разрешалось указывать полк, роту, взвод, дивизион, батарею, а запрещалось пи-

сать номер бригады, дивизии, корпуса, армии, название фронта, области, города, местности. Вся 

почта тщательно  проверялась военной цензурой. К сожалению, не все письма прадеда сохранились. 

Всего за период с 1941 по 1944 годы  удалось сберечь 31 письмо и 23 открытки. 

В первых письмах Георгия Андреевича много воспоминаний о доме, родных и близких. И это 

понятно. Солдат только покинул родной дом.  Первое письмо написано со сборного пункта Читин-

ской области 25 августа. «Живу хорошо, жив и здоров. Ну, а как вы там у меня воюете, как здоровье 

твое (жены), мамино, Ридочки (дочери)? В огороде, наверное, все поспело. Как колхоз собрал сено? 

Как урожай? Домой распустят неизвестно когда, но, наверное, еще не скоро».  



5 ноября 1941 года «... Сообщаю, что жив и здоров. В эти дни ощущаем некоторую передыш-

ку, немцы что-то действуют неактивно. Конечно, тихо я считаю тогда, когда нет артиллерийской 

канонады, но скоро, наверное, начнут обстреливать наши позиции. Ночью редко бывает тихо. Если 

нет обстрела, проводим работы по самозащите, окапываем себя и лошадей. Очень и очень скучаю о 

вас, мои родные, но успокаиваю себя тем, что исполняю свой священный долг перед Родиной, а 

значит и перед вами, мои родные. Вот разобьем фашистов и поживём спокойно. А что разобьём - в 

этом нет никакого сомнения». 

13 ноября 1941 года «...Противник готовится к бою, ведёт усиленный артобстрел. Наши бата-

реи тоже не молчат, голова раскалывается от грохота артиллерии, взрывов мин и снарядов. Стоят 

холода, немцам они не по душе». 

Все письма прадеда  наполнены любовью, нежностью к близким, переживаниями за них и ве-

рой в Победу над врагом. Он в каждом письме настойчиво и подробно спрашивал о здоровье близ-

ких, давал наставления, беспокоился о делах в колхозе и урожае, очень жалел оставшихся «на хо-

зяйстве» женщин. Ни в одном письме он ни на что не жаловался, писал о себе очень скромно: «сыт, 

одет, обут». В минуты кратковременного отдыха мой прадед либо писал письма «под вспышки ар-

тиллерии», редко - днём, либо занимался подготовкой снаряжения, так как в его обязанности входи-

ло содержание гужевого транспорта (лошадей) и обеспечение продовольствием своего полка – это в 

«свободное» от боёв время, а когда случался бой - выполнял свою «работу» солдата – сражался 

против врагов и верил в Победу. Надо сказать, что поручить обеспечение продовольствием и его 

учет можно было только очень честному человеку. Фронтовой быт по описанию прадеда был очень 

простым: летом жили в палатках, шалашах или под открытым небом, зимой – в землянках или в 

уцелевших строениях и палатках. В письме за 1943 год прадед пишет, что их разместили в палатке, 

в которой были кровати с «настоящими покрывалами и простынями», о которых он уже и забыл. 

Георгий Андреевич, зная, что его родственники не были так далеко от дома, где он сейчас во-

юет,  старался описать природу, климатические условия тех мест. Если у него были известия о ка-

ких-то знакомых, то он обязательно передавал весточку о них домой, зная, что все ждут вестей с 

фронта. Мой прадед, уважительно относившийся к своим родителям и родственникам, старался пи-

сать письма каждому отдельно, таким образом, как бы беседуя наедине с каждым и уделяя внима-

ние только ему. 

В апреле 1942 в семье произошло пополнение - родился младший брат моей бабушки - Вале-

рий, вот строки из письма: «Ну что же, разрешите поздравить вас. Я рад и очень рад, что все обо-

шлось хорошо и оба здоровы. Спасибо Вале за сына. Как хотелось бы взглянуть на вас, какие вы 

стали. Это, главным образом, относится к Ридочке, а второго и вовсе не видел! Валерика тоже так 

хочется посмотреть, что из себя представляет этот мужчина...». Своего сына Георгий так и не уви-

дел…   

В апреле 1942 года дивизии, в составе которой воевал прадед, присвоили звание Гвардейской. 

Это высокая честь. Мой прадед пишет, что их родной полк стал Гвардейским, и в этом большая за-

слуга тех, кто погиб и воевал за Родину мужественно и отважно. 

 В начале 1943 года письма от прадедушки идут из центра России: «Крепитесь, мои родные, 

верьте: придёт час, и мы снова все встретимся и будем жить ещё лучше, чем до войны. Пишите  



чаще: для нас, фронтовиков, письма из дома - это неимоверная радость, праздник. С нетерпением 

ждём полкового почтаря. Каждое письмо перечитываешь несколько раз, они вселяют бодрость, же-

лание скорее добиться Победы».  

Всё чаще и чаще в своих письмах прадед сообщает об увиденном в освобождённых городах. 

Осенью 1943 года пишет: «Вот уже несколько дней находимся в непрерывных боях. Двигаемся впе-

рёд, освобождаем сёла и города. Что видим? Полнейшая разруха и разорение, виселицы. Вот, что 

принёс нам фашизм! Порой пройдёшь до десятка деревень и не увидишь ни одного целого дома. 

Груды кирпича и пепла. Уже осень, а люди остались без крова. Как болит душа, когда видишь эти 

картины!».   Дальше он пишет, что враг не только не продвигается вперёд на их участке, но и стал 

отступать под натиском Красной Армии: «Каждую ночь проводим на новом месте, идём вперёд. 

Немцы бросают оружие, пушки, боеприпасы. Освобождённое население встречает нас радостно. Но 

радость сменяется гневом, когда видишь, что натворили фашисты. На нашем пути — разрушенные 

сёла, а многие сожжены целиком. Люди рассказывают о жутких зверствах и бесчинствах фаши-

стов». 

11 декабря 1943 года: «Работы хватает, приходиться не спать круглые сутки, но всё это пере-

живётся, перемелется. Стоим сейчас в сосновом лесу. Участок фронта сравнительно спокойный, 

правда, частенько захватывают шпионов и разведчиков, пробравшихся с той стороны неизвестными 

путями. Сильных боёв пока еще нет. За эту осень пришлось промаршировать очень и очень много. 

Исходили не одну тысячу километров».  

Последнее письмо было написано 1 января 1944 года. В нём прадедушка поздравляет с Новым 

годом, передаёт много пожеланий родным, привет односельчанам и всем знакомым. В каждом сло-

ве - твёрдая вера в близкую Победу! 

В январе 1944 года в одной из жестоких схваток с врагом близ города Витебска в Белоруссии 

смертью храбрых погиб мой прадед, гвардии старшина Ефимов Георгий Андреевич. За выполнение 

важного боевого задания прадедушка награждён медалью «За отвагу».  

Я горжусь тем, что мой прадедушка был патриотом своей Родины и примером «настоящего 

мужчины». На момент начала войны ему не исполнилось и 23-х лет, но перечитывая его письма, 

понимаешь, что этот человек намного старше и мудрее.  

Мой прадед – Георгий Андреевич Ефимов - прожил короткую жизнь, но сумел передать па-

мять о себе и о самом лучшем: о любви к близким, к Родине, к жизни. И эта память – письма, из ко-

торых многое можно понять. Письма, которыми мы располагаем сейчас, являются семейной релик-

вией и представляют собой материальные свидетельства истории семьи и событий в период Вели-

кой Отечественной войны глазами простого солдата. Письма моего прадеда адресованы не только 

тем родным – его современникам,  но и всем, кто родился после этой войны, - чтобы помнили... 

Время отсчитывает годы, а солдатские треугольники со штампом полевой почты живут. Мой 

прадедушка, как и многие-многие защитники Родины, отдали свои жизни за отчизну. И мы не име-

ем права забывать всех тех, кто не вернулся с поля боя. 

В последние годы в день Победы они, павшие на полях сражений, выстраиваются в ряды 

«Бессметного полка», который движется многолюдной рекой по улицам и площадям городов Рос-

сии, как бы говорят нам: «Помните нас и берегите МИР!». 



Катровский Дмитрий, 8 класс, 

МБОУ «Верхнежиримская СОШ» 

Труд и подвиг не обратятся в прах… 

         Я учусь в обычной сельской школе нашей необъятной России. Я- былинка в поле, маленькая 

песчинка большого Отечества и малой родины, без которой себя не мыслю. Расскажу о том, что в 

этот год особенно взволновало меня, что важно не только для нашей страны, но и для всего челове-

чества, так как великое сражение 1941-1945 годов полыхало во многих уголках земного шара. 

         Недавно на уроке литературы я познакомился со стихотворением В. Бокова «Откуда начинает-

ся Россия?». Там есть строки:  «Россия  начинается с пристрастия к труду, к терпенью, к правде, к 

доброте». Мне хочется добавить: «Ещё и к памяти!». К памяти к возрождённой Родине в грозных 

испытаниях Великой Отечественной войны, когда наша страна вновь стала могучей и свободной. 

        Мои знания об этом периоде истории нашего Отечества по учебникам, по кинофильмам, по со-

общениям моих любимых учителей. Я точно знаю, что чем дальше от нас уходят жестокие годы, 

наполненные горем и страданием миллионов людей, тем меньше остаётся живых свидетелей этих 

лет. И мы не должны забывать и тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто переносил тяжёлые 

испытания в тылу. Это были женщины, девушки, девочки и мальчики-подростки, отдавшие Родине 

свою молодость, свои руки, свой труд. 

      Хотя в нашей сибирской деревне в те зловещие годы не было слышно разрывов снарядов, грохо-

та танков, но в этой тишине чувствовался драматизм военных лет, и все работали, не переводя ды-

хание. Что делали руки работающих в тылу? Косили, скирдовали, молотили, вязали снопы, грузили 

мешки с зерном, пахали, пилили чурки, валили лес, кряжевали, грузили лес, подвозили корм и счи-

тали это обыкновенной будничной работой, не просили ни платы и ни наград. А плата была- чашеч-

ка муки, кусок хлеба. И постоянное чувство голода… Сейчас эти руки слабы и дрожат. Им в этой 

жизни осталось мало, и те годы, что им осталось жить, надо «лампадой перед ликом Родины торже-

ственно светить». 

      Труженики тыла отмечены в нашем селе: им торжественно открыт обелиск. Он стоит в  центре 

нашего красивого села рядом с памятникам воинам-односельчанам, 49 из которых ушли на фронт и 

не вернулись, а 64 вернулись, но умерли уже  в мирное время. Если бы с высеченными фамилиями 

были бы ещё и фотографии, можно было бы сказать словами Н. Заболоцкого: 

Есть лица- подобья ликующих песен. 

Из этих, как солнце сияющих нот 

Составлена песня небесных высот. 

        А фотографии подставившим плечо «под приклад автомата, под бревно для наката» за Отчизну 

свою есть! В нашем школьном музее, в сельской Книге Памяти под рубрикой «Минувших лет жи-

вая память». У этих фотографий из семейного архива захватывающая власть воспоминаний: они 

возвращают навсегда утраченную молодость. Во время посещения музея я становлюсь вниматель-

нее, взрослее. А когда я был в младших классах, с удовольствием участвовал в экспедиции по селу с 

посещением домов с табличкой «Здесь живёт ветеран». 

      Среди важных человеческих чувств есть чувство, которому нет цены. Это чувство памяти, про- 

тивостоящее уничтожающей силе времени. Это чувство схватывает судьбы, события, чтобы жить,  



думать, чувствовать, любить, совершать открытья. Без памяти нет государства! Наша память о спас-

ших мир от уничтожения будет вечна. Это я понял, когда стал старше. 

       С чего начинается Родина? С памяти о прошлом своих односельчан, своего села, своей страны. 

Я не случайный человек в цепи поколений, мне надо передавать память дальше и беречь всё, что 

мне досталось от взрослых, и тогда я с гордостью могу сказать: «Россия начинается с меня!». Вели-

кое событие двадцатого века нашло отражение в истории небольшого сибирского села  с людьми, 

которые живут для людей, жили для людей и после «смерти живут средь живых»… 

       Заканчиваю многоточием… Только три точки, в которых как тремя капельками крови моя лю-

бовь к стране, к жизни, к самоотверженным людям нашей великой страны… 

Юрий Суранов, 8 класс, 

МБОУ «Селенгинская ООШ №2» 

Письмо прадеду 

     Здравствуй, мой дорогой прапрадедушка! Решил написать тебе письмо из будущего. Я родился 

тогда, когда тебя уже в живых не было. Мне повезло, что родился и живу я в мирное время. Но о 

Великой Отечественной войне я знаю из учебников, из художественных произведений, из рассказов 

близких и родных людей. 

     Великая Отечественная война оставила свой след в судьбе нескольких поколений каждой семьи 

российской. Воевали наши прапрадеды и прапрабабушки, были детьми войны и прадедушки праба-

бушки, дети детей войны дедушки и бабушки. О твоей судьбе я узнал от своей прабабушки, твоей 

дочери, Миры Петровны Сурановой. Я знаю, что ты женился в 1934 году, когда приехал из армии 

на свою малую родину в село Исток, в 1939 году у тебя родилась дочь Мирра Петровна, а ты в 1941 

году ушёл на фронт и больше со своей семьёй не встретился. Ты, старшина авиаполка Суранов Пётр 

Ильич, 1907 года вождения, геройски погиб в октябре 1941 года под Москвой в Волоколамске.  

     К сожалению, об этом твоя семья узнала лишь в 1998 году, когда твоей жены, Веры Пушкарёвой 

Алексеевны, уже не было в живых. На могилу твою. Волоколамск съездили два твоих правнука, Ан-

дрей и Суранов Павел Суранов; они увезли «родной земли» к 

мемориалу, сфотографировались рядом с памятником воинам- героям, поклонились праху солдат-

освободителей. А потом рассказали нам, младшим в семье. 

      Вот накануне празднования 75-ой годовщины со дня Победы я захотел написать тебе письмо и 

сказать спасибо за то, что живу в мирное время, что могу учиться, жизнь хорошая у меня что, за ко-

торую ты воевал. Ты, мой дорогой прапрадед, не пожалел 

своей молодой жизни, не струсил перед врагом. Смертью ты пал храбрых за свою Родину, за нас, 

потомков твоих. Многие годы тебя считали пропавшим без вести. Но ты в памяти жены и детей 

оставался живым. Вера Алексеевна до последнего верила, что ты жив, она бережно хранила твои 

письма с фронта, перечитывала их, знала наизусть. Эту веру она передала своим детям и внукам, а 

нашли они твой след: долгое время отправляли запросы и наконец   получили ответ! Особенно ра-

довались все, когда узнали, где ты похоронен, ты что не пропал без вести, а вместе со своими бое-

выми товарищами погиб, защищая Москву! Ты что настоящий герой, отдавший жизнь за наше сча-

стье - жить на Родной земле! Спасибо тебе, Ильич Пётр, за Победу!!! 

Твой праправнук Юрий Суранов. 

 



Бадмаева Юлия, 8 класс, 

МБОУ Российская гимназия № 59 г. 

В память… 

 Было без пяти шесть вечера. Я искала в стареньком шкафу нужную книгу, но вдруг увидела на 

самой верхней полке какую-то коробочку. В ней оказались… письма прадедушки с фронта и не-

сколько его фотографий. О, это было для меня не обычное времяпровождение. Это была… встреча 

с прошлым. Я с трепетом перебирала содержимое раритетной вещи и невольно увлеклась чтением. 

Так и просидела весь вечер, забыв о книге, которую хотелось найти. Но очень благодарна откры-

тию, которое сделала для себя. 

 Моего прадеда Заято призвали на войну в семнадцать лет. В наше время - это одиннадцатый 

класс, пора подготовки ко взрослой жизни и мечтаний о светлом будущем. 

…Я разворачивала пожелтевшие от времени листочки, сложенные треугольничками. Вот письмо 

первое. 

- Здравствуй, мама! 

Со мной все хорошо. Мы прошли курсы молодого бойца в Читинской области, рядом находился 

знаменитый первый Бурят-Монгольский кавалерийский дивизион. Я подружился с Алексеем из Ку-

бани, он знает много историй из жизни первого командира дивизиона Константина Константинови-

ча Рокоссовского, и каждый вечер он рассказывает интересные случаи о нём: весёлые, грустные и 

не очень… Если бы я встретил Рокоссовского, то непременно пожал бы ему крепко руку. Скоро нас 

должны отправить на Запад сопровождать монгольских коней  - подарок братской Монголии Совет-

ской армии. Люблю тебя. 

…Прадед ушёл, как и все, в неизвестность, крепко веря в Победу, но не ответив на вопрос мамы, 

вернется ли. Писал не часто, письма коротенькие, они как из другой жизни: лаконичные и обыден-

ные одновременно.  Вот второе письмо. 

- Здравствуй!  

Я жив, здоров. По пути к месту назначения диверсанты взорвали наш поезд,  много лошадей разбе-

жалось. Нас, солдат, построили и начали спрашивать, кто умеет управлять трактором. Помнишь, 

мама, я работал на конной косилке… ну и поднял руку. Нас отправили на курсы танкистов-

механиков в одно подмосковное село. Сейчас прохожу подготовку. Как вы? Есть ли весточки от от-

ца?» …Я начала рассматривать фотографии. На одной прадедушка сидит с лихим видом на коне и 

смотрит в объектив. На следующей он запечатлён со своими однополчанами. Фотографии – это не 

просто картинки из прошлого, это воспоминания. А воспоминания – неотъемлемая часть жизни. 

Следующее письмо. 

- Передаю всем привет! 

Мы приехали на завод, чтобы получить новые танки Т-34. Попали в танковую армию генерала А.М. 

Ротмистрова и сразу вступили в бой под Белгородом. Этот первый бой я не забуду никогда: наш 

экипаж разбомбил немецкий танк! Мы одержали победу, и полку присвоили звание  гвардейского»! 

Я верю, все будет хорошо! Не забывай писать мне, мама! Прадедушка всегда любил представлять 

себя так: «Гвардии сержант Бадмаев!» И даже своего коня, на котором работал после войны, назвал 

«Гвардия». 

Ещё одна весточка с фронта. 



- Здравствуй, мама! 

Наш 394- тый гвардейский полк участвовал в битве под Курском около села Прохоровка. Это было 

самое великое танковое сражение в истории человечества. Участвовало более миллиона человек. 

Все это было похоже на ад. Я думал, не уйду с поля живым. Но судьба решила иначе. Мы победили, 

мама, победили! Сейчас прохожу на танке Украину. Крепко целую. 

… Бывало, прадедушка рассказывал разные истории, но никогда они не были страшными. Однажды 

он и другие солдаты нашли десять немецких танков «Тигр». Оказалось, что вся электропроводка в 

танках была изгрызена мышами. Немцы накрыли свои танки соломой, и мыши съели проводку 

с зерном. Или другая история: когда прадедушка оказался в Берлине, он пошел за водой, и вдруг из-

за угла дома в него начал целиться из ружья мальчишка, совсем сорванец. Слава Богу, патронов в 

оружии не было… 

В тысяча девятьсот сорок четвертом году в битве за Беларусь прадедушка был ранен. Лежал в гос-

питале. Вылечившись, продолжил службу в рядах Советской армии. Ого, а вот и самое радостное 

письмо! 

- МАМА! ПОБЕДА!!! 

Война закончена. Всё позади. Я в Берлине. Но остаюсь служить в Европе на некоторое время. 

Всего хорошего! Ваш сын. 

…Мой прадед вернулся домой в тысяча девятьсот пятидесятом году. На танке Т-34 прошел всю 

Украину, Беларусь, участвовал во взятии Кенигсберга, Берлина. За боевые заслуги имеет благодар-

ности И.В. Сталина, награжден орденом Славы третьей степени, орденом Отечественной войны, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». 

*** 

 На следующий день утром я стояла на остановке в центре города. Тихо падали белые хлопья. 

Моё внимание привлёк памятник. Новый. Раньше я его не видела здесь, в центре города. Прочитала 

надпись: Константину Константиновичу Рокоссовскому, Маршалу СССР, дважды Герою Советско-

го Союза! А чуть выше, на проспекте Победы, - танк Т-34… Я невольно вспомнила прадедушку 

снова. 

 Папа всегда говорит нам, что наступит время, и мы, правнуки, как и он когда-то, получим из 

его рук в наследство самую ценную семейную реликвию. Теперь я понимаю, что имел папа в виду. 

Думаю, что наше время уже наступило, и мы можем по достоинству оценить ту духовную связь, 

которая является теперь неотъемлемой частью нашей семьи с историей Родины.  

 А ведь есть вещи, которые нельзя пробовать изменить или забыть. Одна из них – это прошлое. 

А Великая Отечественная война – его часть. Попробуйте почувствовать грусть и боль тех, кто когда

-то уходил на фронт, не ради себя…, а ради всех на Земле. Попробуйте понять, каково было мате-

рям ждать детей с войны… Почему-то захотелось тихо сказать: «Спасибо тебе, прадедушка, за то, 

что защитил когда-то Родину, семью, дал возможность и мне появиться на свет и узнать, каким ты 

был воином и человеком! И я попробую воспринимать события жизни, как ты. И я буду стараться 

всегда помогать людям. И я постараюсь, как и ты, быть полезной Отечеству».  

 Сейчас мало Ветеранов осталось в живых. Но это не значит, что мы можем забыть Победу. У 

нее нет срока давности.   



Пинтаева Екатерина, 8 класс, 

 

МАОУ «СОШ №19 г.Улан-Удэ» 

Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

Дорогой мой друг! Много ли ты знаешь о войне? Я расскажу, тебе всё, что знаю сама, об 

этом страшном времени. 

Великая Отечественная война… Это самая трагическая веха в истории нашего народа.  

Она унесла миллионы невинных жизней. Страшно представить, сколько боли, ужаса выпало на 

долю всех тех, кто, рискуя своей жизнью защищал свою Отчизну. Эта беспощадная война обрек-

ла детей на сиротство, превратила молодых женщин во вдов, родители потеряли своих детей. За-

служили ли они это? Наши враги были безусловно намного сильнее нас, но любовь советских лю-

дей к Отчизне позволила сорвать их планы. Мы никогда не должны забывать о том, что, несмотря 

на разрушенные дома, голод и холод, отсутствие еды, наш народ смог отстоять своё Отечество. 

Мой прадедушка Иван Захарович – участник этой самой большой и самой страшной в 

истории России войны. Когда она началась, ему было всего двадцать лет. Наверняка в таком 

юном возрасте он мечтал о светлом будущем, мечтал получить образование, строил планы… Но 

война внесла свои коррективы. Прадедушка вступил в бой с самых первых дней войны. Уходя на 

фронт, он не думал о себе, ведь ему было важно защитить свою Родину. Он был очень преданным 

и терпеливым, поэтому на его долю выпала самая ответственная служба, которая требует от чело-

века максимум сосредоточенности, терпения и силы воли – служба разведчика. Иван Захарович 

воевал в отдельном пулемётном батальоне и участвовал в войне с Японией. Был награждён меда-

лью «За победу над Японией». Самый тяжёлый и страшный был первый год войны, советские 

войска отступали, было много сражений и много убитых солдат, но прадедушке повезло, он 

остался жив. Иван Захарович прошёл всю войну и вернулся в родные края, где встретил мою пра-

бабушку. Он с огромным трудом рассказывал своим детям, о той страшной поре, которую при-

шлось пережить всей стране. Ведь война – это рана, которая не кровоточит, но тем не менее при-

носит самые тяжёлые страдания. Прадедушка часто вспоминал своих товарищей и однополчан, 

которым не суждено было вернуться к родным. Глаза его во время рассказов о своих боевых дру-

зьях были полны какой-то неизлечимой тоски, неиссякаемой боли. Он не плакал и не рыдал, а 

лишь украдкой вытирал слезу. Именно в эти минуты я думала о том, что мы не имеем права забы-

вать, какой ценой далась нам эта победа. 

Я и моя семья очень гордимся прадедушкой, чтим его память и никогда не забудем его 

героизм! Мне сложно представить, как люди смогли не только пережить войну, но и победить в 

ней? Ведь война длилась долгих четыре года.  9 мая! Мы празднуем в этот день великую победу 

Советского союза, над фашистской Германией. Это героическая страница в истории нашей стра-

ны! Стоит ли забывать подвиг наших предков? Конечно же, нет! Мы не должны забывать о геро-

ях, которые не испугались войны и сражались до последнего вздоха, ради мирной жизни!  

Дорогой друг! Я надеюсь: ты так же как и я испытываешь чувство гордости за свою вели-

кую Родину! 



Варфоломеева Оксана, 8 класс, 

МБОУ «Тугнуйская СОШ» 

 

Моя жизнь – Победа деда! 

Война – самое жестокое, беспощадное и бессмысленное изобретение человечества. Война – смерч, 

уносящий жизнь детей, матерей, стариков, солдат. Война – это горькие слёзы, холод, ужас и страх. 

Война – урок, который надо помнить и не повторять никогда!  

Моему прадедушке, Бурлакову Фёдору Иннокентьевичу.  

 

- Мороз сегодня крепчает, к утру совсем осерчает. Надо бы ещё в печку дров подкинуть, чай тепло

-то костей не ломит, - сказал дедушка Фёдор, закрывая за собой дверь и снимая старую потрёпан-

ную шапку-ушанку. Раздевшись, он подвинул табурет к печке, сел и начал дремать.  

Старое ранение в руку всё чаще стало напоминать о себе, но Фёдор Иннокентьевич никогда не жа-

ловался на свои болячки, только, бывало, вздохнёт тяжко во сне, стиснет зубы и выдаст ими скре-

жет, похожий на скрип бумаги по мокрому стеклу. Вот и сейчас можно было услышать этот скрип, 

режущий слух и вызывающий мурашки по всему телу. 

Всё чаще дедушка присаживался к печке и дремал. Всё острее осознавал он, что последние силы 

его угасают. Что где-то совсем рядом ходит смерть, подкарауливает Фёдора, чтобы в удобный мо-

мент забрать его с собой туда, где его погибшие товарищи, которым не повезло, не удалось дожить 

до радостного момента Победы. Наверное, поэтому он и тянулся к теплу,  к земному теплу, чтобы 

ещё немного почувствовать себя живым, чтобы насладиться напоследок таким хрупким моментом 

человеческого счастья.  

В эти часы дрёмы его почему-то беспокоила и тревожила всё ещё не угасающая память. Вставала 

перед глазами вся прожитая жизнь. Какие-то воспоминания были смутными, а что-то совсем стёр-

лось, ушло невозвратно. Остались только самые дорогие, самые ценные, оставившие глубокий след 

в его судьбе, те, которые затронули его сердце и поселились там на всю жизнь. В жизни деда было 

много особых, будоражащих душу моментов, но всё теряло свой смысл, угасало и становилось 

тусклым по сравнению с одним этапом жизни – событиями войны. Они всегда были рядом, не от-

ставали ни на шаг, шли бок о бок с ним всю его жизнь, как он сам когда-то прошагал многие-

многие километры...     

…Морозное холодное утро  31 декабря 1941 года.  Всего несколько часов отделяет 41 – й год от 42 

– ого. В доме Бурлаковых нет суеты по случаю наступления Нового года как годом раньше, когда из 

леса была привезена зелёная красавица, и вся семья, от мала до велика, украшали пахнущую ещё 

морозом ель, а на самой верхушке уже сияла яркая пятиконечная красная звезда. Дом был наполнен 

смехом, ожиданием чего-то чудесного, и у каждого домочадца были надежды и мечты на прекрас-

ное будущее. Казалось, ничто не предвещало беды. Всё шло размеренно, своим чередом. Всей 

дружной семьёй Бурлаковых готовили сено на зиму скотине, всей семьёй копали картошку, заква-

шивали капусту, а теперь… 

 Супруга Наталья молчаливо собирает мужа на фронт. Здесь всего понемногу: краюха хлеба с  



родной земли, фляжка воды, табак, фотография родных и карандаш с маленькой записной книжкой.  

Фёдор ещё раз окинул взглядом комнату. В зыбке сладко спит маленькая дочка Евдокия, отмеряя 

размеренно темп жизни, тикают ходики, заразительно трещат в печке дрова, отдавая своё тепло и 

привнося покой и умиротворение. Казалось бы, всё как и прежде, только вот неспокойно на душе, 

грызёт её ненасытный зверь - неизведанность. 

Расставание – это всегда болезненный процесс, особенно, если приходится расставаться с люби-

мым человеком. Это словно попадаешь в глубокую яму, полную печали. Но как бы нам ни казалось, 

что весь мир рушится, не нужно забывать, что все это временно. Так думал и мой прадед, прощаясь 

со своими близкими и родными людьми, когда уходил на фронт. Он верил, что вернётся. Потому 

что так надо! Потому что ещё есть незаконченные дела!.. 

Боже, темнота!... Проваливаюсь куда-то в бездну… Пошевелился, что-то кольнуло в колено… По-

менял положение ног. Побежали картинки военной жизни, как кадры в кино! 

 След войны – те раны, которые уже ничем не вылечить, от них уже никак не избавиться... Не раз 

его мучили сны, отправляющие вновь и вновь в годы войны. Вот и сейчас… Снова и снова дым, 

грохот, крики…  Курская дуга. Утро. Наступление противника. Всё смешалось в адском пламени: 

люди, танки, орудия, взрывы. Пошли в атаку. Одним за другим теряю боевых товарищей… Милень-

кие, родные, простите-е-е-е!... Не помню, сколько длился этот бой. Помню только одно: не все вер-

нулись, не все спаслись… Знаю только одно: выстояли, взятки высотку!!! 

 Опять зима. 14 декабря 1942 года. Вступили в бой у села Гороховка, было много трофеев. 19 де-

кабря в 2 часа дня ранен в руку осколком мины. 

1943 год. Не доходя до Днепра, в селе Григорьевка, вступили в бой, форсировали Днепр. Под стан-

цией Овинск попали в окружение. Нас посчитали уже убитыми, хотели сообщить родственникам. 

Но, видимо, судьба решила иначе: парнишка из деревни, хорошо знающий лес, вывел нас к своим. 

Может быть, здесь удалось мне обмануть смерть, уйти от её когтистых рук и продолжить святое де-

ло – сражаться до последнего патрона, чтобы изгнать из своей родной земли чёрную фашистскую 

нечисть.  

Фёдор Иннокентьевич открыл глаза. В окно ярко светило зимнее солнце, часы пробили десять. 

«Пора бы и попить чай», - подумал он. Но ему почему-то не хотелось уходить от давних воспомина-

ний, нахлынувших сегодня с какой-то неистовой силой. И он все думал, сидя неподвижно. Смерть, 

казалось, не спешит приходить, тянет эти сладостные минуты воспоминаний, жалеет его.  

Прошло еще некоторое время, воспоминания стали уходить, да и зачем их помногу раз прокручи-

вать? Уже ничего не вернешь. Память начала затухать, нега блаженства начала таять, и скоро он 

очутился в реальности, снова почувствовал себя беспомощным стариком. И боль, которая была 

раньше, снова дала о себе знать. Но эта уже не душевная боль, физическая... Фёдор Иннокентьевич 

сказал почти шепотом, только шевеля губами: «Я снова увижу вас, дорогие мои ушедшие боевые 

друзья!..»  

Прошло время со дня смерти, но память о нем жива Я его вижу только на сохранившихся военных 

и послевоенных фотографиях. Я знаю о нём из рассказов моего дедушки и мамы.  

Фронтовая дорога моего прадеда прошла через Бессарабию, Румынию в составе 3-го Украинского 

фронта под командованием генерала Ф. И. Толбухина. Боевой путь закончил в Венгрии.  



 Картина из истории жизни моего прадеда была бы неполной, не упомянув в ней о наградах, 

которые он получил, сражаясь за свободу и счастье будущих поколений. Две медали «За отва-

гу» (1942, 1943 гг.), орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За победу над Германией». Это 

самые дорогие и почётные награды, это высшая степень признания боевых заслуг. За Победу над 

фашистской Германией имя моего дорогого прадедушки увековечено на Почётной доске ветеранов 

Великой Отечественной войны в селе Тугнуй Мухоршибирского района Республики Бурятия. 

Девятого мая на моих глазах появляются слёзы, но мне не стыдно за них - я горда, что мой праде-

душка, Бурлаков Фёдор Иннокентьевич, один из многих, которые подарили мне будущее. Память о 

них всегда будет в нашем сознании, я сама стану звеном, через которое последующие поколения 

нашей семьи будут знать о подвигах русского народа в Великой Отечественной войне, о подвигах 

моего прадедушки. 

Иванова Ксения, 8 класс, 

 МБОУ «Новозаганская СОШ» 

 

Незаживающие раны 

 Война… Безумно страшное слово. Каждая его буква пропитана кровью и болью, а в слогах слы-

шатся стоны и мольбы о помощи. В войне нет ничего светлого - только смерть и разрушения. 

   В нашей стране нет ни одной семьи, где бы не чтили память героев Великой Отечественной вой-

ны, унесшей жизни миллионов советских людей. Эта война оставила незаживающий след в истории 

каждой семьи и сделала настоящими героями, достойными подражания, многих простых людей. 

Все русские люди помнят бессмертный подвиг воинов-освободителей и с особым трепетом и любо-

вью вспоминают своих, бабушек и дедушек, родителей и родственников, живших в то тяжелое вре-

мя. 

   Моя бабушка рассказала мне историю жизни моей прапрабабушки, Варвары Калиновны, которой 

выпала доля трудиться в тылу. Когда ее муж ушел на войну, она осталась одна с шестью детьми. В 

военные годы ей приходилось очень тяжело, она ходила на работу в колхоз, там собирала колоски, 

вручную пахала, сеяла. В доме была единственная кормилица – это корова, благодаря которой вы-

жили дети моей прапрабабушки. Она делила удой этой коровы на утро , день и вечер, чтобы как-то 

спасти своих детей. По ночам она ходила и проверяла своих детей: все ли живы, не умер ли кто от 

голода. Во время Великой Отечественной войны ее детям порой приходилось ложиться спать го-

лодными, потому что не было ни кусочка хлеба, о нем даже и не мечтали. Им приходилось есть па-

реное зерно, собирали мерзлую картошку, чтобы сварить ее и хоть немного утолить голод. Одежды 

было очень мало, а обуви совсем не было. Они ходили в штопаных ичигах, а весной, когда уже 

начиналась слякоть, они ходили по мерзлой земле босиком, из-за этого в старости у моей прапраба-

бушки очень болели ноги , и она плакала, рассказывая и вспоминая, как ей было тяжело растить 

своих детей. 

   Нам, детям мирного времени, очень трудно представить все ужасы тех дней, но мы никогда не 

должны забывать героев, прошедших всю войну, погибших на полях сражений и тех, кто работал на 

заводах и фабриках, в колхозах и на полях, приближая светлый День Победы. 

 



Родионов Павел, 8 класс, 

МОУ «Ильинская СОШ» 

Великая Отечественная  война в истории моей семьи 

 

Много лет прошло со времён Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся тех, кто 

может рассказать о тех событиях, кто сам был их участником. Нет ни одной семьи, которую не кос-

нулась бы война. И нашу семью война не обошла стороной. 

     22 июня 1941 года в 9 часов утра председатель колхоза Кокин Ион Александрович собрал маль-

чишек села, чтобы увезти их на остров – готовить место для приёма телят на лето. С собой они взя-

ли только по краюшке хлеба, так как знали, что работы будет много и вернутся они домой только 

вечером. Но после того, как они закончили работу и вышли на берег реки к назначенному часу, их 

никто на встречал. Прождали ребята лодку долго, пока председатель колхоза о них не вспомнил.  

     Так началась Великая Отечественная война в жизни моего деда – Кокина Василия Ионовича, ко-

торому в то роковой год едва исполнилось 12 лет. «На следующий день-, вспоминал дедушка,- объ-

явили сбор юношей и мужчин, желающих уйти на войну. Мы, пацаны, тоже побежали к клубу. И 

как обидно нам было, когда нас выгнали, сказав, что еще малы». И только председатель колхоза, 

отец моего деда, сказал нам, чтобы не вешали нос, ведь мы остаемся в колхозе за взрослых. Учебу 

пришлось деду бросить – ведь нужно было помогать взрослым работать в поле, на ферме, на зерно-

токе. Дедушка рассказывал: «Мне было стыдно работать плохо, ведь отец надеялся на меня, на нас, 

пацанов, и мы не могли подвести ни его, ни колхоз. А еще я знал, что на фронте воюет старший 

брат, Иван, которому дал слово смотреть за семьей, ведь отцу было некогда». 

     Дедушка, Василий Ионович, много о военных буднях села не рассказывал, видно было, как тяже-

ло даются ему воспоминания, но иногда все же ими делился: «Осенью, когда копали картофель, 

всегда варили его в больших чугунах. Все садились за стол и ждали, когда можно будет начинать 

есть. Большие картофелины называли «конями», и были довольны, когда самый большой «конь» 

кому-то доставался. Картошки до весны не хватало. Как только с полей сходил снег, собирали пере-

зимовавшую, не замеченную во время копки. После варки она было сладковатой. Вот была вкусно-

та! Дома пекли лепешки с травой, с крапивой, смешивали с толченым ячменем и запивали все теп-

лым парным молоком». 

     Деревенские дети, привыкшие к труду с малолетства, не боялись никакой работы. «Во время 

войны и после неё летом работали на сенокосе вместе со взрослыми – сгребали сено, возили копны 

на лошадях, пасли колхозное стадо. Осенью убирали урожай. Важно было собрать каждый клубень, 

каждое зернышко. Часто уставали, но после работы все равно бежали в клуб послушать рассказы 

тех, кто уже успел вернуться с войны, да и, конечно, потанцевать. Ведь была пора молодости!» 

     После войны дедушка выучился сначала на тракториста, потом на шофера. До самой пенсии он 

работал водителем, ездил и на машине, и на автобусе. Вместе с бабушкой они воспитали трех детей, 

всем дали образование, с радостью принимали в доме внуков и правнуков. Дедушки, к сожалению, 

уже нет с нами, но я знаю, что нам необходимо сохранить память и о нём, и о тех годах, чтобы связь 

поколений не прерывалась, чтобы мы, внуки и правнуки, помнили, какой ценой получена Победа в 

мае 45-ого года. 



Русинов Виталий, 8 класс, 

МАОУ «СОШ №7» 

Герой нашей семьи 

 

Мой дедушка, Русинов Сергей Васильевич, героически сражался на фронтах Великой Отече-

ственной войны, внося свою посильную лепту в дело освобождения нашей родины от немецко-

фашистских захватчиков. Родился в 1923 году в селе Русиново Яранского района Кировской обла-

сти у Ксении Ивановны и Василия Николаевича Русиновых. С ранних лет он приобщался к труду, 

столярному и плотницкому ремеслу. Все навыки работы с деревом он получил от отца, Василия Ни-

колаевича.  

Мой папа, Виктор Сергеевич до сих пор помнит, как дедушка, в простой кладовке, на верста-

ке изготовил почти всю мебель для дома, в том числе и стол, резной буфет, множество табуреток и 

стульев, у него были, как говорят, золотые руки. Так же дедушка хорошо работал с землей, мог 

вспахать большое поле за один день. Он собственноручно выкопал в селе пруд где водились лебеди, 

была рыба. Позже, когда он приезжал на родину, то они с соседскими мужиками уже чистили этот 

пруд от тины, которая накопилась за время и пруд снова оживал, а вместе с ним и оживала деревня.  

В 19 лет моему дедушке пришлось отправиться на фронт, к сожалению, до меня не дошли 

описания того, где воевал дедушка, но его нахождение на войне длилось около 9 месяцев. Весной 

1943 года, дедушка получил сильное ранение в правую ногу, из-за чего был отправлен в госпиталь, 

а по окончании лечения и заживления травмы обратно,  домой в Киров. Там он работал механиком 

на одном из заводов, где и познакомился со своей будущей женой - Анной Гавриловной.  

В Кирове у них родились дети - Евгения, Владимир  и  Валерий.  В середине 1950-х они по 

приглашению переехали в город Улан-Удэ, где тогда очень бурно развивался Авиационный завод. 

Они получили хорошую квартиру по улице Комарова, в доме номер 2 . В 1956 году родилась дочка 

Татьяна и мой папа Виктор. Это, по описанию родственников, была небольшая квартирка из двух 

комнат, поэтому позже они переезжают на улицу Балдынова в дом 1 где и жили основную часть 

своей жизни.  

Сохранилось множество воспоминаний папы, его братьев и сестер, родственников о жизни 

дедушки. Вся семья старалась как можно чаще выезжать на родину, в Кировскую область, чтобы 

отдохнуть, вспомнить родные места и познакомить молодых, чтобы знали где прошло детство их 

родителей. Дедушка умел шутить, но при этом не смеялся, что еще больше забавляло окружающих. 

 Сын дедушки Валерий в 1979 году переехал в город Сосновоборск Красноярского края и 

забрал его и маму с собой. Сосновоборск в те годы очень хорошо развивался, строились новые до-

ма, ветеранам и их семьям выделяли квартиры. 

 В 1985 году, в честь сорокалетия победы, указом министра обороны Советского Союза от 

двадцать третьего декабря, Русинов Сергей Васильевич был удостоен ордена отечественной войны 

первой степени. В 1993 году дедушка скончался. В 2019 году я с семьей побывал в городе Сосново-

борске, возложил цветы на могилу дедушки. Вечная память и слава герою. 



Коробенков Леонид, 9 класс,  

МБОУ Окино-Ключевская СОШ 

Трудная дорога  до Берлина 

Каждое 9 Мая, сколько себя помню, мы с моими родными идем на сельский митинг к памят-

нику погибших воинов в селе Окино-Ключи. Вот уже пять лет в «Бессмертном полку» на этом ми-

тинге со мной портрет моего прадеда Разуваева Семена (Самсона) Тимофеевича. Он умер задолго 

до моего рождения, и, к сожалению, я о нем знаю только со слов моих родственников, но почему-то 

мне кажется, мы с ним были бы большими друзьями и нам нашлось бы о чем поговорить.   

Мой прадедушка  родился  в  начале двадцатого века, в  1902  году,   в  селе  Окино – Ключи,   

в  большой  крестьянской  семье,  где,  кроме  него,  было  еще  четверо  детей,  а  он  самый  млад-

ший.  Когда  Самсону  было  17  лет,  у него умерла  мать,  а  вскоре  и  отец.  Прадед рано  начал  

работать: занимался  извозом,  ходил  ямщиной  в  Монголию,  возил  товары.   

С детства был знаком со своей будущей женой Ариной Григорьевной. Она  из  крепкой,  

обеспеченной  семьи.  Когда  она  просила  у  родителей  благословения,  отец  сказал,  что    хотя  у  

парня и   ничего  нет,  но    хороший,  работящий  и  никогда  не  обидит.  Так  и  было  на  самом  

деле.   У нас в семье до сих пор хранится самовар, на котором сделана надпись: «В честь золотой 

свадьбы Семена Тимофеевича и Арины Григорьевны. Декабрь 1975 г.» Самовар уже давно не рабо-

тает, но он все равно занимает почетное место. 

В  30 – е  годы двадцатого века,  не  желая  вступать  в  колхоз,  разъехались  старшие  братья  

и  сестры прадеда,  но  он  остался  в  родном  доме,  построенном  еще  его  дедом  Максимом,  ре-

шил  вступить  в  колхоз.  Сдал    двух  коров  и  два  коня,  пошел  разнорабочим  в  колхозную  куз-

ницу.   

В  семье  уже было  трое  детей,  когда  началась  война.   В  первый  набор    призыва  прадед   

не  попал,  так как в апреле 1941 года  сломал  руку.   

Но уже в  октябре  был  в  составе Сибирской  дивизии  в   Новосибирске.  Пройдя  курсы  

артиллеристов,  бойцы были направлены  под  Ленинград,  где  шли  ожесточенные  бои.   

В ноябре-декабре 1941 года части  Второй  Гвардейской  армии (в том числе и дивизия пра-

деда)  попали  в  окружение и  несколько  месяцев  находились  в  болотах.  Самолеты  сбрасывали  

продовольствие,  но  не все   попадало  в  руки  бойцам. Страшный голод, промозглая сырость, уби-

вающая моральный дух неизвестность…   

Только  в  январе  1942  года  остатки  армии,  около  трехсот  человек,  вышли  из  окруже-

ния со спасенным знаменем.  А  домой  уже пришла  «похоронка»,  но  почти  сразу  же  пришло  

письмо  от  прадеда,  что  жив.  

   Все  бойцы    были  отправлены  по  госпиталям.  Будучи  здоровым,  крепким мужиком,  по-

сле  окружения  прадед  весил  около  40  килограммов.  Лежал в   госпитале под Вязьмой, а когда  

поправился,  то  снова  на  Ленинградский  фронт,  где  был  до  1943  года.  Позже   Семену    Тимо-

феевичу   вручена  медаль « За  отвагу».   

Благодаря опубликованным архивам Министерства Обороны, мы теперь знаем, за что прадед полу-

чил медаль. 

Из наградного листа: «Наградить медалью «За отвагу» телефониста 9 батареи  красноармейца Разу- 



ваева Семена Тимофеевича за то, что в период боевых действий полка под огнем противника испра-

вил 28 прорывов связи, обеспечив нормальную связь командиру батареи».  

Дальнейший боевой путь прадеда можно отследить по его наградам: «За  оборону  Ленингра-

да»,  «За  штурм  Кенигсберга»,  «За  освобождение  Варшавы»,  «За   освобождение  Праги», «За   

взятие  Будапешта», «За  взятие  Берлина»,  получил  медаль  «За  боевые  заслуги»,  благодарствен-

ные  письма  Жукова  и  Сталина. 

На   тракторе  с  гаубицей   дошел  до  Берлина. Войну закончил в составе 937 артиллерийского пол-

ка 364  стрелковой Тосненской дивизии Третьей  ударной армии, Первого Белорусского фронта.    

Какие-то сверхъестественные силы хранили прадеда от серьезных ранений -  у него  было 

два нетяжелых  ранения: в брюшную полость и ногу. А может, это рьяные  молитвы жены с детьми 

да старшей сестры, потерявшей на фронте единственного сына  и перебравшейся  в дом брата, что-

бы одной не сойти с ума от горя?..  

 Но и после победы домой он не сразу вернулся. В Новосибирске полк готовили к отправке на Во-

сточный фронт, но  прадед должен был сопроводить до дома ослепшего солдата из соседнего села. 

Так в октябре 1945 года он добрался до дома.  

    Интересная  история  с  его  именем  произошла  на  фронте.  Военный  писарь,  увидев  такое  

редкое  имя  Самсон,  посоветовал  ему  изменить его, так  как,  не  дай  Бог,  в  плен  попадет,  фа-

шисты  примут  за  еврея  и  сразу  расстреляют.  Так   с  войны  Самсон  Тимофеевич  пришел  Се-

меном. И  трое довоенных детей имели отчество Самсоновичи, а  четверо послевоенных – Семено-

вичи. Но  все  в  селе  его  все  равно  звали  Самсоном. 

        Свою  послевоенную    трудовую  жизнь он провел  на  тракторе и   только  перед  пенсией    

принял  отару  овец  совхоза и работал чабаном.  Вместе  с  Ариной  Григорьевной  вырастили  се-

мерых  детей. Друг без друга они не могли жить, и когда в 1983 году умерла прабабушка, дед Сам-

сон, подолгу сидел у окна и глядел в сторону кладбища, а через три месяца не стало и его; говорили, 

что умер от тоски. 

   Как вспоминали дети деда Самсона, он почти ничего не рассказывал о войне, лишь отдельные 

эпизоды и те со слезами на глазах, слишком тяжело дались эти годы. Не любил мой  прадед ходить 

на выступления, митинги, да и медалями в детстве, как игрушками, играли дети и внуки.  

Но я знаю, что в Бичуре и Улан-Удэ, в Томске и  Череповце, в Сочи и в далекой Белоруссии, 

в  Москве и Санкт-Петербурге, городе, который прадед так отчаянно и яростно защищал, проходят 

и вновь пройдут 9 мая его внуки,  правнуки и праправнуки в «Бессмертном полку», пройдем и мы в 

Окино-Ключах, в селе, которое  прадед покидал в своей жизни только однажды: в 1941-45 годах. 

Егорова Варвара, 9 класс, 

МАОУ «СОШ №55 г. Улан-Удэ» 

Истории войны 

Война... в этом слове слышны отголоски страданий, боли, потерь. В повседневной суете мы, 

возможно, всерьез не задумываемся о тех трагических днях войны, но знаем и чтим своих героев, 

которые отдали свою жизнь  ради нас. Вот уже почти семьдесят пять лет, как не звучат взрывы, не 

гибнут под пулями люди, не вздрагивают при виде почтальона родственники ушедших на фронт. 

Семьдесят пять лет - большой срок для человека, это целая жизнь, но не для истории и человече- 



ской памяти. Мы, потомки героев, победивших фашизм, благодарны за величайший Подвиг. 

Война отразилась на судьбе каждой семьи, и, наверное, у каждой есть свои герои. Не является ис-

ключением и моя семья . Я хочу познакомить вас с историей семьи моей прабабушки, приближав-

шей победу страны вместе со всем народом. 

К началу Великой Отечественной войны, в Калининской области было шестьдесят девять 

районов. В Ржевском районе (Тверская область), деревне Коротково, в семье Лебедевых Дмитрия 

Матвеевича и Марии Петровны, 21 декабря 1928 года родилась девочка Валя. Дмитрий Матвеевич 

был машинистом поезда, а мама Мария Петровна работала в колхозе. В семье было пятеро детей, 

четыре мальчика и одна девочка. Валя помогала матери по хозяйству, присматривала за младшими 

братьями, ходила в школу. Ещё они с мамой всегда садили большой огород, и у них был небольшой 

садик, где каждую весну цвели яблони, которые моя прабабушка очень любила. 

    Когда началась война, Валентине было всего 13 лет. Её отец, Дмитрий, продолжал рабо-

тать на железной дороге, он перегонял грузовые эшелоны от линии фронта в тыл и обратно. Мария, 

вместе с дочерью, узнавали, когда его эшелон должен прибыть на станцию в город Ржев, ходили к 

прибытию поезда, носили еду и сменное бельё, потому что на войне нет выходных 

 В октябре 1941 года в деревню вошли немцы. Они обошли все дома, обыскали все сараи, 

забрали все продукты и ценные вещи. Моя прабабушка Валентина пряталась от немцев в русской 

печке, потому что всю молодежь угоняли в Германию. Не избежали этой участи и старшие братья 

прабабушки, их загнали в большие товарные вагоны и увезли в Германию, где они работали до 

окончания войны. Началась долгая и страшная жизнь в оккупации, которая длилась 504 дня. Тыся-

чи мирных жителей уходили проселочными дорогами. Путь от Ржева до села Старицы был забит 

беженцами, они медленно шли, гнали коров, несли в руках чемоданы и узлы. Валентина вместе с 

мамой ходили на Ржевский базар, чтобы продать кашу из репы, а на вырученные деньги покупали 

хлеб, соль, спички. В летнее время  часто доводилось видеть временные военные лагеря для военно-

пленных, обнесенные колючей проволокой. Увидев проходящих мимо них местных жителей, плен-

ные начинали просить еду, но немцы не подпускали людей, стреляя в них из автоматов. 

    Полицейские с оружием и плетками каждое утро ходили по домам и всех трудоспособ-

ных выгоняли на работу. Наказание за неповиновение не всегда ограничивалось плетками: многие 

ослабевшие от истощения старики и старухи были расстреляны. С наступлением холодов немцы 

выселили семью Лебедевых на улицу, а в их доме устроили конюшню. Прабабушка со своей мамой 

и братьями перебрались в землянку, которую выкопали в огороде. С каждым днем для тысяч жите-

лей все более реальной становилась медленная и мучительная смерть от голода. В декабре 1941 го-

да Ржев заполнили отступающие немецкие части. Немцы спешно вывозили из госпиталей своих ра-

неных, сжигали умерших, и в первых числах января часть района была освобождена. Жизнь мир-

ных жителей стала подвергаться еще большей опасности: они гибли не только от непосильного тру-

да на строительстве вражеских оборонительных укреплений города, но и от обстрелов и бомбежек 

нашей армии. 

Моя прабабушка вспоминала, что возле деревни, в которой они жили, проходила линия 

фронта и осенью на полях стояла неубранная рожь. Они с мамой пробирались ночью и собирали 

колоски ржи, чтобы дома обмолотить и выпечь хлеб с листьями свеклы. Но каждую ночь наши  



«Катюши» начинали обстрел оккупированного района. Зарево от взрывов озаряло поле, и 

они ползком собирали колоски в подоле своих платьев и также ползком уползали с поля. В деревне 

люди стали болеть, гитлеровцы не церемонились с ними, они расстреливали больных, выводя за де-

ревню к обрыву. Вскоре от голода заболел тифом младший брат, и его не стало. Надежды на скорое 

освобождение не было. Постоянно шли обстрелы, рвались снаряды и бомбы. Вскоре на улицах Рже-

ва невозможно было разобрать ни домов, ни улиц, ни переулков. Иногда по ночам над улицами про-

летал самолет, сбрасывающий советские листовки. А утром немцы устраивали облавы.  

Когда немцы начали отступать, они согнали всех больных тифом в одну избу, Валентине 

пришлось притвориться больной, чтобы ее не угнали в Германию. Прабабушка вспоминает: «Мы 

думали, что нас подожгут, как делали в других деревнях, но то ли они торопились, то ли хотели 

оставить нас советским воинам, чтобы солдаты заразились от нас, но избу не подожгли. Когда при-

шли наши солдаты и открыли избу, все со слезами на глазах, кинулись к ним навстречу». 

 После освобождения жизнь была ещё очень тяжелой. Семья осталась без дома, был голод, 

болезни. Второй младший брат, Иван, тоже погиб, подорвавшись на мине. Он долго лежал раненый, 

прабабушка выхаживала его. Не дождавшись Дня Победы, он умер. 

Как вспоминала Валентина, когда по радио объявили о Победе, слезы были на ее глазах, лю-

ди праздновали несколько дней. Вскоре вернулись братья, угнанные в Германию, семья переехала в 

город Ржев, где отцу дали дом, и он продолжил работать на железной дороге. Валентина окончила 

школу и поступила в педагогическое училище, а закончив его, переехала в Бурятию и стала рабо-

тать учителем начальных классов в Прибайкальском районе. 

Девятое мая - праздник "со слезами на глазах". Путь к нему был нелёгок, труден и казалось, 

бесконечно долог. Людей, что могут рассказать нам о тех днях, поделиться воспоминаниями, эмо-

циями, с каждым годом становится всё меньше, они растворяются в истории и остаются там навсе-

гда, с победным званием  - "Герой". 

...Помните! Через века, через года, - помните!  

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!  

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский «Реквием» 

Стулова Анастасия,  9 класс, 

 МАОУ «СОШ №5 г. Закаменск»  

«Чтобы помнили…» 

75 лет мирного неба. 75 лет гордости за свою страну. 75 лет новой жизни. 75 лет Великой 

Победы. Время неумолимо идет вперед, переворачивает страницы истории, день за днем все дальше 

от нас смерть, страдания, слёзы. 75 лет – это целая Жизнь, Жизнь, Жизнь…   

Все ближе главный праздник нашей великой страны – День Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Уже 75 лет вписана в историю человечества Великая Отечественная война. Уже давно 

затихли выстрелы, взрывы, вой сирен. Легендами стали герои войны – Зоя Космодемьянская, Иван 

Кожедуб, Виктор Талалихин, Николай Гастелло. И не счесть имена героев. Время притупило, сгла- 



дило боль, высохли слезы, война ушла в прошлое. Память человека такова, что хочется забыть все 

плохое и страшное. Парадокс. Нельзя вечно помнить о войне, но и забывать о ней нельзя.  

А может память о войне – это сигнал? Предупреждение не повторять ошибки прошлого? Жи-

ви и помни… 

О событиях войны написаны много книг, сняты фильмы. Но все же интереснее слушать жи-

вых участников, свидетелей тех событий. Одним из таких людей является моя бабушка, Стулова 

Матрена Петровна, ветеран тыла. В девичестве бабушка носила фамилию Викулина. Викулины по 

происхождению казаки, которых переселили из разных регионов России в Шара-Азаргинский кара-

ул (село Шара-Азарга Закаменского района). Караул был основан в 1728 году, и для несения кара-

ульной постовой службы сюда прибыли казачьи семьи. С 18 века казаки обосновались на шара-

азаргинской земле, завели семьи, стали постоянно жить в селе. Бабушка – потомок казаков.  

Из воспоминаний бабушки: «Летний лагерь находился в селе Енгорбой, в двенадцати кило-

метрах. Отправляли в лагерь только по путёвкам. Путёвку дали сестре Любе, но она в детстве часто 

болела – падала в обморок. Вместо неё решили отправить меня. Лагерь располагался в двухэтажном 

доме, наши комнаты были наверху, внизу было столовая и игровая. Мы играли, бегали. Кормили 

нас хорошо. В лагере в основном были дети-буряты, русских было мало. Я помню, одна девочка бу-

ряточка очень сильно плакала – хотела домой. Я два раза сбегала с лагеря, уходила пешком, но меня 

возвращали. В тот день, когда я приехала с лагеря, началась война. Мне было десять лет». 

Война войной, а жизнь продолжается.  

Матрёна пошла в четвертый класс. В то время в селе получали только начальное образова-

ние. Школа располагалась в одноэтажном здании. В одной классной комнате учились сразу два 

класса: первый и третий класс, а в другом классе – второй и четвёртый. Учителя были приезжие. В 

первом классе преподавал Иван Петрович, во втором классе – супруги Виноградовы, была ещё Роза 

Павловна (из Санаги). В классе стояли ряды парт. На одном ряду за партами сидели ученики второ-

го класса, на другом ряду – ученики четвёртого класса. Учитель был один. В то время не было 

школьной формы. Ходили, кто в чём, у кого что было. У бабушки было толстое коричневое пальто 

с высоким воротником. Верхнюю одежду снимали в коридоре. Портфелей не было, ходили с тря-

пичными сумками, и то их могли себе позволить не все. Дети носили учебники в руках. Тетрадей не 

было, писали на клочках газеты карандашом.  

Во втором классе преподавалась история. Бабушка говорила, что «как только начинался 

урок, учитель сразу говорил новости и потом объявлял, что сегодня такой-то – враг народа». Радио 

в деревне не было, новости сообщал учитель. У бабушки был толстый учебник истории, и она ино-

гда «балуясь, выкалывала разным полководцам глаза, зачёркивала лица». На перемене играли, бега-

ли в коридоре. В школьной столовой не кормили, а только давали пить кипяток. Училась бабушка 

очень плохо, только умела читать – этому её научила мама ещё до школы. Учителя писали записки 

и отправляли с девочкой, но она их не отдавала. Тогда учитель приходил домой, после этого бабуш-

ку ругали, а «мама хлестала». 

Когда приходили домой, то пилили дрова, таскали «назём» (навоз), чистили стайки у коров. 

После окончания начальной школы моя бабушка больше не училась. Шла война. Бабушка начала 

работать в колхозе. Из воспоминаний бабушки: «Когда я училась в 3-4 классе, нас от школы отправ- 



ляли на баранью ферму. Ягняты родились маленькие, мы у них в клеточках чистили, убирали полы, 

сверху стелили солому. Мы все хотели идти туда, там была свобода, в школу не хотели идти». Фер-

ма находилась недалеко от школы, это было колхозное хозяйство. 

Из воспоминаний бабушки: «На фронт ушло много: «тётки Прасковьи мужа забрали, Гришу 

двоюродного брата, дядю Гошу Викулина, дядю Андрея, тётки Василисы мужа и его брата забрали. 

Увозили на заставу, от заставы их провожали. Отца брата взяли, дяю Константина позже взяли. В 

1943 забрали братьев Сашу и Ваню, они воевали на востоке. В деревне остались старики, женщины 

и дети. И осталась молодёжь, которые с 1928 года. Их сразу отправили на колхозные работы».  

В 1929 году на территории нынешнего Шара-Азаргинского сельского Совета было организо-

вано 6 колхозов, один из них – «Улан-ангучин» в селе Шара-Азарга. «Невзадолго после начала вой-

на нас погнали полоть картошку колхозную. Нам было по десять лет. На картошке была колючка, 

мы все руки изрезали. У нас был бригадир Домнин, фамилию его не помню, его сестра Долгорка 

уборщицей в школе работала. Бригадир говорил: «Пойдёте домой, когда солнце сядет» Нас было 

много ребятишек. На поле нас увозили на телегах. 

13-летние  начали работать. Миша Ловцов, Максимов Алёшка и другие ребяты. Они пахали 

на конях, жали на жатке, молотили, мы тоже. Лобогрейка ходила, две лошади, между ними была 

приделана как сенокосилка. Мы бегали нарезанные колосья убирали и суслоны ставили. Два снопа 

возьмём, вместе свяжем и поставим. Потом их собирали, и парни увозили на овин. А зимой молоти-

ли, веяли зерно, отбирали на семена, семена в амбаре закрывали, а остальное увозили в Городок. 

Это постовка – налог, постовку увозили, сдавали и отправляли на фронт. 

Мой отец был председателем колхоза. Нас послали работать – сено косить. Сколотили бри-

гаду. Бригадиром был дядя Константин – отцов брат. Отец сказал: «Буряты работящие, они тебя 

научат работать».  Я попала в бурятскую бригаду. Меня научили косить, грести, метать в стоги се-

но. 

Работала на ферме дояркой в Улястэй. Ходила пешком три километра. Ферма была колхоз-

ная, коров было много. Нас было три доярки. Сепарировали молоко, делали масло. Мы во время 

войны сдавали налог, кто коров держал, - молоко, яйца. Всё сдавали в лавку. В лавке продавали 

нитки, чай, соль.  Мыло покупали на базаре, в лавке не было. Денег не  было, были паи. У мамы бы-

ла книжка, в книжке были записаны имена детей, на нас давали паи. Продукты давали на паи, а по-

том стали давать на деньги. Деньги можно было выручить и в Городке. 

Меня отправляли в Городок продавать молоко. Ходили пешком 25 километров. Я ходила в 

Городок с одной женщиной, одной было страшно. У меня в Городке (ныне город Закаменск) жили 

сестры Лёля и Люба. К ним я приходила. Здесь я слушала советское информбюро. Радиопродукто-

ры висели, люди все стояли возле них и слушали. Все люди были печальные, смотрели друг на дру-

га. Обратно в Шара-Азаргу ходили тоже пешком. Моя сестра Лёля работала в столовой.  

Рабочая была столовая и итээровская. Инженерно - технические работники (ИТР) -

 это руководители предприятия, их заместители, начальники производственных служб, цехов, отде-

лов,  там кушало начальство. В рабочей столовой ели по талонам. Лёля потом эти талоны клеила на 

бумажку и отчитывалась. Там часто давали галушки. Галушки делали из теста и варили в воде. Та-

кие вкусные были галушки. Брат Ваня, когда привозил постовку, всегда торопился в столовую по 



есть галушки. Потом Лёля стала работать в итээровской столовой, она приносила оттуда кусочки 

хлеба и отдавала нам. Это было хорошая помощь».  

За добросовестный и самоотверженный труд моя бабушка Матрена Петровна получила зва-

ние «Труженик тыла». Это звание было ей присвоено за самоотверженный труд во время войны. 

Также бабушка получила звание «Ветеран труда». 

Жизнь каждого человека неповторима и богата. Жизненный путь у каждого человека свой, 

он интересный, полный событий. И в тоже время трудный, полный множества испытаний. Нелёгкая 

судьба была у детей 30-40-х годов прошлого века, нелёгкие испытания пришлось испытать им. 

Многим из них пришлось работать во время войны, но они внесли свою лепту в Великую Победу. 

Эти люди не избалованные, а закалённые жизнью, трудолюбивые, «крепкие». В каждой семье есть 

такие бабушки, дедушки, жизнь которых может служить для нас, молодых, достойным примером 

для подражания. 

Имён некоторых из них нет ни в одной книге, ни в одной газете или журнале, или даны толь-

ко краткие биографические данные о них. И наш долг – рассказать о них. 

Свою работу я посвящаю моей бабушке по отцовской линии – Стуловой Матрёне Петровне, 

которой в этом году исполнилось бы 89 лет. 

Цырендоржиев Абида, 9 класс, 

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ№2» 

 

Мы помним, мы гордимся! 

С чего начинается Родина? Свое сочинение я начинаю со строки известной песни в советское 

время. Моя мама всегда говорит, что ее детство было счастливым. А люди искренне любили свою 

страну, свою малую родину. 

        Моя земля, моя малая родина – это небольшая деревня под названием Тулдун.   

        Как у нас красиво! Однажды наша гостья сказала: «Так не бывает, что в одном месте и 

озёра, и речка, и воздух чистый, и журавли, и лебеди!» На цветущем лугу приятно посидеть и от-

дохнуть среди полевых цветов, дурманящего аромата и жужжащих пчел, перелетающих с цветка на 

цветок. А небо высокое-высокое, голубое-голубое, и облака белые плывут куда-то далеко- далеко… 

       И на такой прекрасной земле родился мой прадед Ешеев Бато, который отдал жизнь за 

мир во всем мире и счастье нашей семьи. Великая Отечественная война оставила глубокий след в 

каждой семье. Вот и я хочу рассказать о солдатской судьбе моего прадеда. 

       В 1908 году в местности Улхасаа в семье крестьянина-скотовода Залбахайн Еши родился 

сын Бато. Он рос в привольных степях, дышал целебным воздухом ая-ганги, пил чистейшую воду 

аршана и вырос могучим богаты-богатырем.  Жить и славить бы ему свою землю, свой край! Но 

судьба распорядилась по-другому и в годы раскулачивания семью Бато выслали в Читинскую  

область. Там он познакомился со своей будущей женой Дари, женился и в 1940 году роди-

лась дочь Ханда, а через год 24 мая 1941 года родился сын Балдан-Доржо (Николай), мой дедушка. 

… Но грянула война!  

          Прадеда Бато призвали на фронт в самом начале войны. Он был призван Преображен-

ским райвоенкоматом города Читы. Прабабушка Дари вспоминала, что он плохо говорил по-русски,  



но был очень метким стрелком и  часто уходил в тайгу на охоту. Бато едва успел попрощаться с же-

ной и малолетними детьми, и ушел, ушел навсегда. 

        Ничего не было известно о фронтовой судьбе моего прадеда. А в 1943 году пришло из-

вещение о том, что Ешеев Бато пропал без вести. 

         Но в наше время на сайте «Мемориал» мы узнали о том, что мой прадед погиб в августе 

1943 года под Смоленском. Он воевал в 859 артиллерийском полку 312 стрелковой дивизии. 

         В августе 1942 года на правом крыле Западного фронта – на зубцово-ржевском и сычев-

ском направлениях – развернулась наступательная опера-операция, проводившаяся в основном вой-

сками 31-й и 20-й армий. В ходе наступления советские войска прорвали подготовленную оборону 

противника, продвинулись на глубину 30-45 км и ликвидировали вражеский плацдарм севернее 

Волги в районе Ржева. 

        И, судя по документам, именно в этой наступательной операции участвовал мой прадед. 

4 августа 1942 года он совершил подвиг, за который 6 декабря 1942 года был награжден медалью 

«За боевые заслуги». Вот описание его подвига из архивного источника: «… на Ешеева Бато за то, 

что в бою 4 августа  1942г. в районе деревни Ботино во время ожесточенной бомбардировки авиа-

цией противника переправы через реку Дёржа, проявил мужество и бесстрашие, переправил орудие 

для выполнения боевого задания…». На момент награждения он не имел званий, а был просто крас-

ноармейцем. 

          Ровно через год, 4 августа 1943 года мой прадед погиб под Смоленском близ деревни 

Волочек и там похоронен. Смоленская земля, на протяжении многих веков прикрывавшая Москву и 

восточные районы страны от нападения врагов с Запада, в годы Великой Отечественной войны ока-

залась на пути главных сил фашистского вторжения. Тогда район села Волочек был местом  

ожесточенных боев при прорыве советскими войсками немецкой обороны.  Погибло очень 

много советских солдат. 

            В мае 2016 года моя мама обращалась в поисковую группу, но ответа не было. Из дру-

гих запросов и ответов мы узнали, что останки солдат перенесли в село Алексино Дорогобужского 

района Смоленской области и перезахоронены в братской могиле. 

          Ешеев Бато – отец того самого маленького сына Балдан-Доржо, которому был всего 

месяц от роду, когда он ушел на фронт и не вернулся. Его сын Балдан-Доржо вырос, женился и со 

своей женой Дулмой родили и воспитали шестерых детей, среди которых и моя мама – Наталия Ни-

колаевна. К сожалению, родителей моей мамы уже нет в живых. Но они воспитали и дали  

образование всем своим детям. Они выросли достойными людьми и гордо несут имя своего 

деда и прадеда Бато Ешеева. 

         Каждый год, 9 Мая, мы идем в строю Бессмертного полка с портретом прадеда Бато и 

чтим память всех тех, кто отдал свои жизни за мир во всем мире. Да, мы не знаем ужасов войны. Но 

память о ней живет в наших семьях и переходит из поколения в поколение. С каждым годом уходят 

в прошлое события тех дней и вместе с ними живая история. 

           И мы говорим «Спасибо!» и низкий земной поклон нашему прадеду за нашу родину! 

За утреннюю зорьку и прохладные вечера, за птичьи переливы и стрекотания кузнечиков на лугу. За  

 



тропинку, которая ведет через речку к Баян-хаану, священной горе, к Большой Еравне, где качается 

на волнах одинокая лодка с рыбаком. Спасибо за добрых людей и счастливых детей.   

Спасибо за маму и большую дружную семью. 

         Мы помним и гордимся нашим прадедом Ешеевым Бато, нашими  предками, родослов-

ной, корнями, в них сила наша и светлая надежда на возрождение всего прекрасного на Земле. По-

куда мы живы, память тоже жива! 

Мы знаем, мы помним! 

Гордимся безмерно! 

Ваш подвиг забыть невозможно в веках. 

Спасибо большое, за силу, за веру, 

За нашу свободу на ваших плечах! 

 

Ламуева Екатерина, 9 класс, 

МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» 

 

Военное горькое  детство моего деда в истории семьи 

   9 мая… День Победы… Праздник, ставший всенародным, потому что нет в нашей стране 

семьи, которой не коснулась бы черным крылом самая страшная из войн – Великая Отечественная. 

В истории моей семьи тоже есть страницы, достойные того, чтобы о них знали другие. К сча-

стью, моя семья бережно хранит пусть не всю, но обширную историю своего рода. И, как и в преж-

ние времена, передавалось это наследие с рассказами мамы, бабушек, дедушек. И пусть не все сего-

дня с нами, история и сам род продолжают движение в жизненном цикле. 

  Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе и беда не 

обошли стороной и моих родных и близких, мой мир родственников. 

Самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь останутся рассказы моего де-

душки о войне, о его военном детстве, о фашистах, которые зверствовали на советской территории 

прямо у него на глазах. К сожалению, из его рассказов я помню совсем мало, но восстанавливаю все 

события того времени по воспоминаниям мамы, бабушки, тёти. 

   Мой дедушка – Шарков Николай Дмитриевич. Родом он из Украины, из города Мариуполь 

(Жданов) Донецкой области. Теперь это отдельное государство, а в то время Украинская ССР вхо-

дила в состав Советского Союза.  Когда началась Великая Отечественная война, ему было пять лет, 

и он всё хорошо помнил. 

   Жил он с отцом, мачехой, тремя братьями и сестрой. Отец Николая ушёл на фронт и погиб 

в первые дни войны.  Вот тут началось настоящее жизненное испытание. Жили впроголодь. Благо, 

что мама Галя (так звали мачеху) умела кроить, шить и переделывать старые вещи так, чтобы они 

приобретали более-менее хороший вид и были годны для использования. Благодаря этому и оста-

лись живы. Всю свою сознательную жизнь дедушка с благодарностью вспоминал это. 

   Но и такой вариант перестал спасать от неминуемой голодной смерти, когда в город вошли 

фашисты. Дед хорошо помнил и не любил говорить об этом. Он всегда плакал, когда скудно расска-

зывал об этих страшных днях. Глубоко врезались в память его слова, переданные мне бабушкой:  



«Сказать о них звери - мало. Фашист - больше, чем зверь. Это изверг, людоед. Кровь, челове-

ческая кровь, истребление людей - вот, что питает фашиста, вот что держит его на ногах». 

   А в то время старшего брата Анатолия, которому было 15 лет, фашисты угнали в плен в 

Германию. «Как сейчас помню,- рассказывал дед,- эшелоны, эшелоны, до отказа набитые подрост-

ками и женщинами. Крик, рёв, плач, неразбериха, а ещё редкий стрекот автомата по тем, кто пытал-

ся бежать». Всю свою жизнь искал дедушка брата, но безрезультатно. Следы брата затерялись в 

Германии.  Я очень надеюсь на то, что, благодаря сети Интернет, мы сможем узнать что-нибудь о 

нём или его семье.  По крайней мере, такое желание у нас есть. Мы очень надеемся, что он остался 

жив. Тем более, желание дедушки  найти брата для нас как завет. 

  А тем временем семья перебралась из города в деревню, потому что там легче было вы-

жить. 

 «Мама Галя» отдала младшего братишку «в дети», старшие же питались тем, чем придётся.  

Дедушка Коля рассказывал, что немцы издевались над ними, голодной малышнёй, как могли. Быва-

ло, бросят кусок хлеба, а рядом привяжут овчарку. Дети пытаются достать хлеб, собака рвётся, а 

фашисты хохочут. Если вдруг кому-то удавалось зацепить лакомый кусочек палкой, немцы отпус-

кали собаку с цепи и тогда… Страшно представить, что могло произойти, а дедушка видел всё это 

своими глазами. Он без содрогания и слёз не мог говорить об этом. Хотя надо отметить, что были и 

«человечные» немцы (наверное, как и в любой нации). Это такие, кто иногда отдавал остатки пищи 

ребятишкам или, молча, насыпал горсточку крупы, семечек или кусочек сахара в карман. Дети пы-

тались воровать у немецких солдат пищу. Иногда получалось поживиться, чаще – нет, и тогда мало-

леток избивали до полусмерти, а то и забивали насмерть.  

   Вспоминал дедушка такие эпизоды, как маскировку жилищ. Чтобы сделать их незаметнее 

для фашистских самолетов, на окна наклеивали полоски газетной бумаги, чтобы стекла не блестели 

и не привлекали внимание немцев сверху. И вот эти многочисленные полоски резал мой пятилет-

ний дедушка. Каждый вечер окна квартиры занавешивали одеялами или тряпками, чтобы не было 

видно огонька. Спать детей мама Галя укладывала в одежде. На столе появилась сумка с документа-

ми. Все это делалось для того, чтобы в случае бомбежки можно было быстро бежать через дорогу 

на другой  пригорок, в котором было вырыто углубление или «бомбоубежище». 

   Дети не были в стороне от труда. Они помогали матерям чистить дворы от завалов, приби-

рались в доме, следили за маленькими братьями и сёстрами, носили воду.  

«В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод – названье ему!» Эти слова Некрасова я 

впервые услышала от своего дедушки. Этот «царь» заставлял всё время думать о еде, а её не было. 

Ждали весны, чтобы выйти в поле, где осенью во время уборки осталась картошка. За зиму она за-

мерзла в земле, а весной её откапывали лопатами. Снимали кожуру без ножа, потом картошку про-

мывали, толкли, смешивали с небольшим количеством муки и пекли «кавардашки», так назывались 

эти своеобразные лепешки. Хлеба по карточкам давали очень мало. 

Хорошо было, когда появлялись грибы. Дети бегали в близлежащий лес и набирали их,  кто 

во что мог. К вечеру была готова похлебка, «вкус которой и по сей день у меня на губах», - говорил 

дедушка. 

    



Военная беда объединила и сплотила людей. Все стремились помочь друг другу пережить 

это страшное бедствие. Делились последним, что было дома. 

Но самым страшным были пришедшие похоронки. Их с великой болью в душе оплакивали 

не только родственники, но и все соседи. А приходили похоронки очень часто. Люди боялись поч-

тальона. В соседях у семьи Шарковых жили дед и бабка. До войны у них было четыре сына, и все 

до одного они полегли на полях сражений. Одна за другой приходили похоронки в этот дом. Опла-

кивать стариковское горе шла вся округа. В углу сидел окаменевший дед, вдоль стен стояли все 

пришедшие с детьми и тихо плакали, а посреди комнаты выла бабка. Мой дедушка говорил, что при 

воспоминаниях о войне до сих пор в ушах стоит рёв фашистских бомбардировщиков и вой этой 

бабки. 

Кончилась война. Из большой семьи осталось только три брата. Старший Владимир служил 

в армии, а потом по направлению Коммунистической партии был направлен на восстановление 

сельского хозяйства в далёкую Бурятию, где он встретил свою судьбу.     Долгое время Владимир 

Дмитриевич Шарков плодотворно возглавлял СТФ в селе Слобода (совхоз им. Дзержинского).  

Средний брат Валентин находился дома по инвалидности после того, как осколок фашистского сна-

ряда нарушил речь и слух, и всю жизнь он оставался глухонемым.  

      Дедушка после службы в армии был на целине в Казахстане. А однажды получил письмо 

от красавицы – сибирячки Анны. Она была родной сестрой жены брата Володи. И заволновалось 

сердце молодого парня, сел он в поезд и приехал в Бурятию. С тех пор (а было это в 60-м году) жи-

ли дружно рядом две семьи Шарковых, где два брата были женаты на двух сёстрах,  работали, рас-

тили детей. А глухонемого брата они тоже привезли к себе в Бурятию,   который, несмотря на инва-

лидность, всю жизнь проработал на Машино - тракторной станции знаменитого колхоза «Победа» в 

Малом Куналее. 

Дедушка Коля никогда не жаловался  на свои болезни, на жизненные невзгоды. Он часто го-

ворил: «Ладно, переживем всё, только б не было войны!». Но военное детство дало знать о себе. Ра-

но его не стало, ушёл он в мир иной. Не дожил до юбилея Победы. Пусть Земля слободская, где ты, 

дед,  нашёл свою судьбу и пристанище, будет тебе пухом. Твоя горькая судьба ребёнка войны не 

забыта и живёт в сердцах многочисленных родственников, в сердцах детей, которых Вы вырастили 

и воспитали с бабушкой Анной Семёновной, в сердцах внуков и правнуков. 

  Я помню дедушкины слова: «Только б не было войны!» Пусть Великая Победа, завоеванная 

ценой страданий и лишений наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек даст возмож-

ность нам, молодым, сделать жизнь всех людей счастливее!  

Пусть история горького военного детства моего деда не будет утрачено потомками, не будет 

забыто. Пусть эти воспоминания будут назиданием нам, чтобы не повторилось военное прошлое.  

Я очень хочу, чтобы мы, молодое поколение, помнили наших родных, познавших лишения 

военной поры, не знавших счастливого детства, и рассказывали о них другим со слезами на глазах и 

гордостью в душе! 

 



Будаев Булат, 9 класс, 

МАОУ ФМШ№56 г. Улан-Удэ 

Дороги войны, уводящие в вечность 

Нет ни одной семьи в России, которую не затронула Великая Отечественная война. Моя се-

мья не исключение: мои прадеды стали участниками этой кровавой и беспощадной войны, забрав-

шей миллионы жизней. Три моих прадеда вернулись с войны живыми. Жаль, что двоих не довелось 

увидеть в жизни, только лишь на фотографиях. Но из рассказов родителей и родственников я знаю, 

что они настоящие герои. Страницы нашего семейного архива, посвященные моим четырем праде-

дам – героям войны, бесценны.  

Страница первая. Героическая. Дедушка моего отца Поселёнов Александр Иннокентьевич был 

призван на действительную военную службу на Тихоокеанский флот в 1940 г. С октября 1942 года 

воевал на втором Украинском фронте в стрелковом полку командиром отделения. В бою под горо-

дом Ростов-на-Дону получил первое тяжелое ранение в ногу и контузию. Попал в госпиталь. В 

июле 1943 г. снова был ранен, 4 месяца находился на излечении. С боями прошел Чехословакию, 

Венгрию. Победу встретил в Австрии. Участвовал в боевых действиях против Японии. 9 августа 

1945 г. началось общее наступление советских войск, они нанесли сокрушительный удар по Кван-

тунской армии. Мой прадед был в Чанчуне, Мукдене, Харбине. 2 сентября 1945 г. был подписан акт 

о капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. За боевые заслуги Александр Иннокен-

тьевич был награжден боевыми наградами. 

Домой вернулся зимой 1946 года. Умер мой прадедушка 22 февраля 1997 года. 

Страница вторая. Мы выжили! Семен Васильевич Алтаев, прапрадед по линии мамы, в годы 

войны был в плену. Жизнь этого человека, его мужество и стойкость, проявленные в годы войны, 

восхищают. Думаю, что общество должно знать о героической борьбе наших солдат не только на 

фронте, но и в плену. Они, как и другие солдаты, внесли свой вклад в победу над фашизмом. Эти 

люди оказались несломленными даже в невыносимых условиях концлагерей, совершенно в безвы-

ходной ситуации они помогали своим товарищам, рискуя собственной жизнью.  

Семён Васильевич, мой прапрадед, родился в селе Толодой Иркутской области в 1914 году. В 1940 

году его, только что получившего диплом врача, призвали в Красную Армию. Служить довелось в 

городе Балахне Горьковской области в качестве врача саперного батальона. В начале войны баталь-

он был окружен и разбит в районе белорусского города Кричева. И он оказался в плену. 

Мой прадед писал: "Кричевский лагерь смерти в 1941-1942 годах стал могилой нескольких тысяч 

наших бойцов и командиров. В этом лагере оказалось несколько медицинских работников, в том 

числе и я. По пути в лагерь фашистские солдафоны сняли с нас сапоги, брюки, гимнастерки, а у не-

которых нательное белье. По дороге в лагерь конвоиры тяжелораненых и ослабленных больных, 

отстающих пристреливали. Первые три дня заставляли лежать только на животе, при попытке под-

няться, пристреливали, из станкового пулемета… На ночь вокруг лагеря ставились танки, выпуска-

ли сторожевых собак, кругом были установлены пулеметы. Число раненых и больных росло день 

ото дня. Пить и есть не давали. Август месяц был жарким; от разложения трупов, стона раненых и 

больных, рева самолетов, лая собак и забав пьяных фашистов сердце обливалось кровью, но помочь 

друг другу ничем не могли. Лежа, пальцами мы рыли себе убежища и зарывались как кроты».  



Прадед вспоминал, что они не покорились, боролись за жизнь, чтобы потом отомстить врагу за ги-

бель невинных людей, за сожженные города и села, и торжествовать победу над фашизмом… И в 

этих условиях мой прадед сумел организовать небольшой лазарет. Лигатурным, перевязочным ма-

териалами и инструментами служили мох, обычные нити, нательное белье, столовые ножи, столяр-

ные пилы, ножницы и иглы... В августе 1943 года Семён Алтаев попал в лагерь города Зорау. Был 

освобожден из плена 13.02.1945 года и в качестве рядового вступил в ряды воинского соединения в 

должности санитара медико-санитарного взвода. Участвовал в боях за освобождение Берлина и 

Праги. За 2 месяца боев доказал своей героической работой, что он достоин награждения Орденом 

"Красной Звезды". А потом его отправили в ссылку в больницы городов Средней Азии. Блестящие 

операции доктора Семена Алтаева были предметом изучения специалистов. И после реабилитации 

вернулся в г. Москва. 

Страница третья. О доброте. Дедушку моей мамы Пронькинова Николая Прокопьевича я знал 

лично. Это был невысокий, худощавый дед с добрыми глазами, наполненными мудростью и опы-

том его долгой жизни. Мне чудилось, что он видит меня насквозь, что он понимает меня и любит. 

Но в глазах где-то в глубине изредка была тревога и печаль. Я только потом понял, отчего это.  

Он родился 19 декабря 1926 года, в деревне Ходоровск Иркутской области. В ряды Красной Армии 

был призван 23 ноября 1943 года и начал армейскую жизнь в 17 лет в 9 учебном полку станции 

Мальта Иркутской области, курсантом. Присвоили звание ефрейтора. После короткого обучения в 

середине июня 1944 года моего прадеда отправили на фронт. Попал на 3-й Прибалтийский фронт 

под командованием генерала армии Масленникова. Служил сначала пулеметчиком станкового пу-

лемета Максим, а затем командиром отделения. Был ранен 15 сентября 1944 года при форсировании 

реки Вяйки (Латвия). Долго лежал в госпитале, частично парализовало. Отправили в военный гос-

питаль в г. Псков, где работал писарем, сопровождающим охранником командира. Демобилизовали 

в феврале 1945 года. Дедушка не любил рассказывать о войне, но всегда пытался донести до своих 

детей, внуков и правнуков, что мы должны ценить и чтить мирное время, когда нет войн. Праде-

душка успел подарить всем нам не только жизнь и мирное небо над головой, но и свою любовь, и 

заботу. Умер прадед совсем недавно 6 марта 2017 года. Я рад, что знал и видел моего прадеда. 

Страница четвертая. Он не вернулся из боя. Вместе с тем судьба многих героев войны долгие 

годы остается неизвестной. Не вернулся с войны еще один мой прадед Баженов Яков Бардымович. 

Спустя много лет найдено его захоронение около деревни Омычкино Ленинградской области. Яков 

Бардымович погиб 15 апреля 1942 года. Его безымянная могила до сих пор оставалась никому неиз-

вестной. Но судьба моего деда крепко переплелась с судьбами миллионов солдат-защитников роди-

ны. Погиб ли он от тяжелых ран или защищая товарища? Неизвестно. Но цена его жизни – наша 

мирная жизнь.  Пусть каждый неизвестный солдат вернется домой… 

Каждый из моих предков, несмотря на то, что их истории настолько разные, внёс свой неоценимый 

вклад в общую победу. Война давно закончилась. Уже 75 лет прошло с того дня, как отгремели по-

следние залпы. Я считаю своим долгом помнить и чтить тех людей, которые были готовы отдать 

свою жизнь за наше будущее, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за что боролись, берег-

ли свою Родину. 

Закончить свой рассказ я бы хотел строками Юрия Васильевича Бондарева: "Хотя война и стала уже  



историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории - это Люди и Время. Не 

забывать Время - это значит не забывать Людей, не забывать Людей - это значит не забывать Вре-

мя.".  

Гынденова Алина, 10 класс 

МАОУ «СОШ №42 г. Улан-Удэ» 

Стремительная, как выстрел, жизнь 

       Мэлс Самбуев, наш национальный поэт, в одном из своих произведений написал, что" звезды с 

ужасом думают о том времени, когда они погаснут. Каково же людям с их краткой, как выстрел, 

жизнью?" 

      Такой краткой, как выстрел, оказалась жизнь моего прадеда, уроженца озерной Еравны, Доржи-

ева Ринчина Доржиевича. Такой же краткой жизнь оказалась и у его ровесников - поколения соро-

ковых годов, потому что оборвалась от выстрелов фашистских солдат. 

      С малых лет Ринчин помогал своей маме, Лхамацырен  Соктоевне. 

Если бы не война, молодой человек мог стать инженером или изобретателем.    Старожилы вспоми-

нали, как однажды Ринчин поразил односельчан, приехав на праздник Сурхарбан на самодельной 

деревянной машине с педалями! Его удивительная смекалка и природная "чуйка" будут не раз вы-

ручать на фронте. 

      Увлекающаяся натура, всеобщий любимец, хороший спортсмен - таким его запомнили земляки. 

Со своей любимой сестрой Даши-Хандой они успешно преодолевали на лыжах двадцатикилометро-

вую дистанцию. 

      До призыва в ряды Рабоче -Крестьянской Красной Армии, комсомолец Доржиев по направле-

нию колхоза закончил курсы водителей. 

      Накануне войны моему прадеду исполнилось двадцать лет. 

Когда Ринчин, собравшись с  духом, сообщил своей любимой девушке Буме, что уходит на фронт, 

та попросила его при прощании не оглядываться назад (плохая примета)...Улыбнувшись, молодой 

человек ответил:"Не верь в приметы, Бума! Мы же комсомольцы, зачем нам это суеверие и предрас-

судки? От Москвы до Британских морей Красная Армия всех сильней!" Таким Бума и запомнила 

его на всю свою жизнь - в лихо заломленной на голове шапке и внимательным грустным взглядом. 

Оба сердцем почувствовали, что это был их последний разговор. 

      И вот он уже в солдатской шинели воюет в составе 107-й стрелковой дивизии 765 -го стрелково-

го полка. Командиры сразу обратили внимание на дисциплинированного и инициативного ново-

бранца. Вскоре он был назначен командиром отделения, а затем стал инструктором на курсах води-

телей. 

В первые месяцы войны шли ожесточенные кровопролитные бои, о которых мы, молодое поколе-

ние, знаем только по книгам и кинофильмам. Наши войска несли большие людские потери. Моло-

дые ребята, чуть старше моих одноклассников, вставали на место погибших кадровых офицеров.  

Будучи командиром  зенитно-пулеметного взвода, сержант Ринчин Доржиев в бою под Дорогобу-

жем метким огнем сбил тяжелый двухмоторный вражеский самолет и был удостоен высокой прави-

тельственной награды-ордена Красного Знамени. Его представили к офицерскому званию. 

      Однажды в боях под Ельней перед личным составом 765-го полка под командованием майора  



Батракова , была поставлена задача - выбить противника с высоты Ушаковское. Здесь, Ринчин  Дор-

жиев впервые увидел в действии наши "Катюши".  В этом сражении младший лейтенант 

Р.Д.Доржиев сбил еще два фашистских самолета, за что и был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. 

    Моего прадеда любили и уважали за храбрость, хладнокровие, способность находить выход из 

сложной ситуации. Фронтовой друг прадеда Белоусов Михаил Петрович вспоминал: "Наш неза-

бвенный Гвардии капитан Доржиев прожил всего 23 года, но за это время пережил такое, что дру-

гой пожилой не вынес за свою долгую жизнь! Выходя из окружения, наш капитан и его сослуживец 

Иннокентий Павлов, меняя друг друга, вынесли на себе знамя полка". 

     У моих родственников сохранилось одно из фронтовых писем прадедушки. Какую уверенность в 

правоте нашего дела мы чувствуем! Какой любовью к Родине проникнуто каждое слово! 

      "Я живу хорошо и иду на врага до полного его уничтожения. Всех, до единого! Нас ведет вперед 

наш учитель  - товарищ Сталин!  настанет День Победы над фашистским людоедом и снова займет-

ся рассвет над советской землей. Когда заходили в освобожденную Ельню, нас встречали как род-

ных сыновей. Махали платками и кричали: " Скорее нас освобождайте, а мы будем помогать во 

всем!" 

      Длинной была дорога до фронта моего прадеда, но коротким оказался его фронтовой путь. 

      Шел август 1942 года. Смоленская область, высота Уполозово. 

Капитан Доржиев вместе со своим начальником штаба в бинокль внимательно рассматривали место 

предстоящего боя, наметили две линии наступления, нанесли линию обстрела поля, рассчитали ко-

ординаты дзотов. 

Готовьтесь, окаянные фашисты! Выбьем гадов с высоты! 

Бой за высоту Уполозово у деревни Холмино Смоленской области оказался последним для моего 

прадеда. 

       19 августа 1942 года командир батальона капитан Доржиев поднялся во весь рост и, крикнув: 

"За Родину! За Сталина!", увлек бойцов в атаку. Почти добежав до вершины, по пути расстреливая 

из автомата фрицев, комбат почувствовал, что его " подкосила" вражеская пуля. Боевой товарищ, 

земляк Миша Белоусов, наклонившись над командиром, просит:"Ринчин, не умирай! Нас же с то-

бой Еравна ждет, там твоя Бума!" 

       В письме родственникам в далекую Еравну однополчане рассказали о последних минутах жиз-

ни своего командира. Они занесли его на высоту и выстрелили из комбатовской ракетницы в небо в 

знак того, что высота нашими бойцами взята! Ракета взмыла вверх , оставив яркий след в небе.               

Точно такой же, как и жизнь моего прадеда - Доржиева Ринчина Доржиевича. 

       След его жизни-это наша память о нем, память 

его сослуживцев, земляков. В селе Еравна установлен памятник Ринчину Доржиевичу Доржиеву, 

открыт музей отважного командира Доржиева, его имя носит улица села Еравна. Я горжусь жизнен-

ным и боевым путем моего прадеда и постараюсь, чтобы его  имя и сохранилось в нашем роду как 

бесценная память. 

 



Гуляев Никита, 10  класс, 

МБОУ «Онохойская СОШ №2» 

 

Труженица тыла 

Когда я слушаю бабушкины рассказы о её прошлом, то просто не понимаю, как 

она могла столько всего пережить, пройти через многие испытания и остаться такой доброй, отзыв-

чивой, ласковой? 

Судьба моей бабушки Лены необычная, интересная.  Когда ей было только 9 лет, 

бабушка вместе со взрослыми мужчинами-охотниками ходила на охоту.  Не всегда ей доверяли ру-

жьё, хотя стреляла она лучше многих взрослых. Училась в школе  она всего четыре года, очень лю-

била читать, но война с фашистской Германией не дала продолжить учёбу. Бабушке моей пришлось 

поменять книги и тетради на ружьё и приобрести  охотничью собаку. Слишком рано закончилось у 

неё детство. Такая судьба ждала многих, родившихся в довоенные и военные годы. 

Островитяне-охотники очень любили маленькую, умную, меткую девочку, дочку 

Василия, и всячески старались её оберегать. А охотилась девочка Лена и на белку, и на соболя, и на 

утку дикую. Были у неё разные собаки, но больше всего бабушка любит вспоминать про свою Дам-

ку.  Огромная рыжая собака появилась у юной охотницы случайно: кто-то её оставил после охоты 

на острове и уехал, а собака заболела. Моя бабушка её пожалела, выходила, вылечила и стала с ней 

охотиться. Этот верный друг никогда не подводил бабушку во время охоты, не возвращался пустым 

с места падения дичи. Дамка защищала свою маленькую хозяйку, не подпускала никого из чужих 

близко к ней. Мне бабушка рассказывала, как Дамка приносила утиные яйца в пасти.  В суровые 

военные годы люди голодали, было очень трудно, но в тайге всегда придерживались 

закона: накорми и обогрей сначала свою помощницу-собаку, а потом только 

подумай о себе. 

Охотником быть непросто. Меткость, острота зрения, умение тихо и бесшумно 

передвигаться по местности, ловкость и многие другие качества были необходимы для хорошего 

охотника. Добычей охотников были и пушнина, и мясо, и яйца, и многое другое. 

Бабушка моя была членом охотоведческого общества, несколько раз становилась делегатом слёта 

охотников района.  Во время войны с фашистами бурятские охотники были призваны в армию, мно-

гие становились стрелками-снайперами.  

Мой бабушке выпала судьба стать тыловиком, то есть помогать своей стране не на фронте, а 

дома – своим трудом, своими достижениями. Сохранилась фотография с двумя молодыми девушка-

ми-охотницами и  их верными собаками. Слева – моя бабушка Елена Васильевна. Сейчас ей 88 лет, 

и даже не верится, что когда-то она была юной охотницей. Вот такая редкая специальность и удиви-

тельная судьба у моей бабушки. 

 



Базарова София, 11 класс, 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП г.Улан-Удэ» 

 

Маленькая страница большой книги о войне 

Люди мира, убейте войну, 

Прокляните войну… 

Р.Рождественский 

Был прекрасный солнечный майский день – 9 Мая, День Победы. Вся моя семья стояла в ряду Бес-

смертного полка. Мы пришли с портретом моего прадеда Базарова Лубсан-Нимы Доржиевича. Ко-

гда шествие тронулось с места, я взглянула на портрет, который нёс мой дедушка, и вдруг моё серд-

це дрогнуло от волнения. Мне захотелось узнать всё-всё об этом родном человеке, которого я ни 

разу не видела и который в страшные военные годы сражался за нас, будущих правнуков.  Дедушка, 

младший сын прадеда, стоял рядом. Он увидел мои слёзы, почувствовал моё волнение и, крепко 

взяв за руку, стал рассказывать о своём отце. 

«Твой родной прадед Базаров Лубсан-Нима Доржиевич родился 13 мая 1922 года. Рос он обычным 

мальчиком, окончил школу. В 1941 году, когда началась война, был призван в Красную Армию и 

направлен на ускоренные курсы командиров в Томское мотострелковое военное училище. После 

окончания ему было присвоено звание младшего лейтенанта. А дальше был    Волховский фронт, 

129я мотострелковая дивизия, 26й Гвардейский полк, где Лубсан-Нима стал командиром взвода, а 

затем роты. В кровопролитных боях с гитлеровцами был четырежды ранен. В начале 1944 года, ко-

гда его рота пошла в очередной раз в атаку, он получил тяжелое ранение: разрывная пуля попала 

ему в локтевой сустав правой руки, он упал и потерял сознание. Очнувшись, увидел, что наши от-

ступили на свои позиции, а он остался лежать, как и многие убитые и раненые на поле боя. Уже 

наступал закат, он хотел подняться, но от большой потери крови и сил не смог этого сделать. В это 

время недалеко от себя услышал выстрелы и немецкую речь- это немцы собирали своих убитых и 

добивали советских солдат. Лубсан-Нима понял, что его могут обнаружить, и тогда, собрав все си-

лы, он пополз в колею от танков. В эту грязь ему удалось заползти и притаиться. Сколько он проле-

жал в слякоти, не помнил, так как периодически терял сознание. Ночью наши солдаты из санитар-

ной команды начали собирать с поля боя убитых солдат, нашли в том числе и Лубсан-Ниму, кото-

рого подобрали в бессознательном состоянии.  Уже на месте обнаружили, что он живой! Его срочно 

направили в Медико-санитарный батальон, где хотели ампутировать руку, но он упросил врача не 

делать этого и, собравшись с силами, боролся с болью, и вскоре все зажило.  

Так ему удалось остаться в живых. После его направили в военный госпиталь в г. Балахна, а в мае 

1944 года по инвалидности наш воин был комиссован в звании старшего лейтенанта и отправлен в 

Бурятию.  

Возвратившись домой, в мае 1945 года женился на своей односельчанке Хандажаповой Бадмаханде 

Будаевне, твоей прабабушке.  У них родилось четверо детей: первая дочь Любовь, затем сын Анато-

лий, дочь Татьяна, а в 1957 году родился я. Твой прадедушка после войны работал в Селендумской 

средней школе военруком и по совместительству учителем физической культуры.  После войны 

нужно было многое восстанавливать, и моего отца отправили поднимать сельское хозяйство в сов 



хозе «Селенгинский». Он стал управляющим в Билютайском отделении и до конца жизни прорабо-

тал там. Мой отец и твой прадед имел боевые награды: орден Красной Звезды, орден Отечествен-

ной войны, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией».  

Я снова посмотрела на портрет прадедушки, и мне показалось, что он смотрит только на меня и 

будто говорит: «София, мы воевали и пережили ужас войны, чтобы было будущее у тебя и у всех 

людей в нашей стране. Берегите мир!» И тогда я тихо сказала нашему воину-герою Лубсан-Ниме  

Доржиевичу Базарову: «Спасибо за это мирное небо над нами, спасибо за спасённую родину, за 

наше настоящее и будущее. Я всегда буду вспоминать тебя!» 

  Когда у меня появятся дети и внуки, я обязательно буду рассказывать им о моем прадеде и пе-

редавать вечную память о нем из поколения в поколение. Я с уверенностью могу сказать: «Я пом-

ню! Я горжусь!» 

Мотченко Анастасия, 11 класс, 

ГБОУ «Лицей-интернат №61» 

 

“Еще до встречи вышла нам разлука…” 

Дорогой мой прадед! 

     Сегодня мне приснилось прошлое…Тот день, когда я впервые увидела тебя… Нет, это было не 

вживую, я смотрела только на твою фотографию. Но и этого мне хватило, чтобы понять, как сильно 

мне хочется хоть разок взглянуть в твои глаза, обнять и просто поговорить. 

     Это было лет десять тому назад. Я была очень любопытной маленькой девочкой, которой хоте-

лось изучить каждый уголок этого мира. И вот однажды у бабушки в шкафу я нашла старинный 

альбом. Внимательно пролистывая пыльные страницы, я вдруг наткнулась на маленькую черно-

белую фотографию, пожелтевшую от времени. На ней был изображен очень красивый юноша с ма-

леньким щеночком на руках. “Кто это?” – спросила я у бабушки. Она не сказала ни слова, а ее глаза, 

которые смотрели  куда-то вглубь, медленно наполнялись слезами,  словно видели там, в глубине, 

кого-то очень дорогого и близкого. Я никогда не видела столько боли в таких родных и мудрых ба-

булиных глазах… Именно в тот момент я поняла, что такое война. Мертвая тишина окутала наш 

дом, мы долго молчали, как вдруг бабушка прошептала: “Это твой прадед…”. Я была очень сильно 

удивлена: как мой прадедушка может быть таким молодым? Для маленькой девочки это было нево-

образимо. “Расскажи мне о нем”, – попросила я бабушку. И она поведала мне длинную, тяжелую 

историю своей жизни. Оказалось, мой прадед Усов Спиридон Силантьевич ушел на войну, когда 

бабушка была еще совсем маленькой. Каждый божий день она сидела у окна в надежде, что отец 

вновь крепко прижмет ее к себе и скажет: “Ничего не бойся, я всегда буду рядом”. Но он не прихо-

дил. Бабушка старалась не впускать в голову плохие мысли, это было очень тяжело. Однажды ба-

бушка увидела свою плачущую маму. Вы видели когда-нибудь женщину в немом крике, боящуюся 

напугать своих детей? В ее руках было письмо, ставшее роковым в жизни нашей семьи. В нем было 

сказано, что мой прадед без вести пропал под Сталинградом. Бабушка поняла все без слов. Как 

взрослый человек она приняла эту правду такой, какая она есть. Все дети рано взрослели тогда. 

Страшное это было время… Летели годы, в сердце бабушки все еще горел маленький огонек надеж      



ды. “Ведь в том письме не было написано “погиб под Сталинградом”, в нем было сказано, что он 

пропал. Значит, возможно, он еще жив. Быть может, мой папа все-таки вернется домой? Я буду 

ждать и  верить, – так думала моя бабушка.  

     Прошло много лет. Уже и война закончилась, а ты так и не вернулся… Расскажи, что с тобой 

произошло? Я пересмотрела огромное количество фильмов о войне, но, мне кажется, ни один из 

них не сможет передать весь ее ужас, боль от потери близких людей, кровь, слезы, крики о помощи.  

Каково это слышать за спиной взрывы и понимать, что каждая минута твоей жизни может оказать-

ся последней?  

Скажи, прадедушка, почему все так несправедливо? Война не дала мне возможности даже прикос-

нуться к тебе. Почему я даже не знаю, где находится твоя могила? Это нечестно и жестоко. Такого 

и врагу не пожелаешь… 

     Знаешь, дед Спиридон, мне порой так хочется поговорить с тобой, спросить совета. Ты ведь да-

же не смог увидеть то, какой взрослой и мудрой стала твоя доченька, что у тебя есть я. Уже нет мо-

ей бабули. Время не щадит никого. А мне лишь остается смотреть на твою фотографию и жалеть о 

том, что я никогда не смогу встретиться с тобой. Но знай, в моем сердце ты будешь жить. Хоть где-

то… Ведь это лучше, чем ничего, да? Правду говорят, человек остается живым до тех пор, пока его 

помнят. И я буду тебя помнить… И гордиться тобой…Может, поэтому я часто вижу сны: под нога-

ми вздымается земля, разрывы снарядов, стоны – а я бегу, бегу к тебе с санитарной сумкой ,ещё не-

много – и ты спасен, я даже вижу, как ты протягиваешь руки и улыбаешься. Но никогда мы не 

встретились, даже во сне.  

     Война – это трагедия не одного человека, не семьи, не города. Это трагедия всего нашего наро-

да, всей нашей страны, которая сохранилась как  государство только благодаря таким людям, как 

ты, прадед. Спасибо вам. Спасибо за то, что дали нам возможность жить в мире, в котором нет вой-

ны. Спасибо за то, что теперь мы можем просыпаться по утрам и не бояться, что сегодняшний день 

может забрать близкого и дорогого для нас человека. Спасибо за то, что мы не слышим выстрелов и 

взрывов, не видим слез, криков, крови. Это все вы подарили нам. Подарили ценой своих жизней… 

Я опять пройду 9 Мая в бессмертном полку с твоим портретом, Усов Спиридон Силантьевич, мой 

дорогой дедушка, потому что ты с нами, ты со мной… 

Твоя правнучка Настя 

 



     

 

 

 

Буянтуева Ирина, 6 класс, 

МАОУ «Ехэ-Цакирская СОШ» 

Иван-монгол 

  «Ван-чик, Ван-чик, Ван-чик» – мерно стучали колеса эшелона, когда Ванчик только проснулся по 

старой привычке в 6 утра. В деревне именно в это время он вставал, чтобы приступить к нелегкой, 

но привычной работе.  Ему, двадцатидвухлетнему юноше, не выезжавшему далеко за пределы род-

ного района, сначала все было интересно: необъятные просторы страны, большие  города, 

«железное чудо» - поезд, который он до этого видел только на картинках и, наконец, бесконечная 

дорога на фронт. На второй день он уже думал, что медленно сойдет с ума от монотонной песни ко-

лес, от бесконечной череды станций, от тревожных мыслей, что скоро он окажется в самом пекле 

войны. «Война…  Слово-то какое страшное...- думал Ванчик , и от щемящей тоски по дому, по род-

ным, ему хотелось плакать. «Ну, нет, отец не одобрил бы такое поведение великовозрастного юно-

ши» - усмехался он. И он, нащупав под рубахой оберег, данный отцом, на время успокаивался, по-

гружался в воспоминания. Вот промелькнула перед глазами  вся его  жизнь: заботливые руки мате-

ри, так рано ушедшей из жизни, родные глаза единственной сестренки, отец, всегда немногослов-

ный, но понимающий его лучше, чем кто-либо… Эх, как они там без меня справляются? Скоро ле-

то, самая жаркая пора в жизни сельчан, такие мысли о доме не давали ему покоя. Все время вспоми-

нался отец, дрожащей рукой дающий ему старинный оберег от бед и несчастий, призванный защи-

щать его от вражеских пуль. Ванчик знал, что отец каждый день молится, чтобы его сын вернулся 

живым и невредимым, чтобы быстрее закончилась эта страшная война. От этого становилось на ду-

ше теплее и спокойнее. 

   Время на войне течет так же, как и в обычной жизни. Незаметно пролетело лето, наступила 

непривычно теплая для сибиряка Ванчика осень. Стрелковый полк, где он служил, находился на 

фронте, недалеко от Харькова, под деревней Дергачи. Парней из Бурятии, ехавших вместе с ним, 

раскидали по разным фронтам. Мысли о доме ушли на второй план, порой после длительных боев 

он проваливался в глубокий, но неспокойный сон. Только благодаря своей винтовке, он чувствовал 

себя увереннее, ведь он в своей деревне слыл метким стрелком. Боевые товарищи прозвали его 

«Иван-монгол», так как имя Ванчик для них было необычным.  

     Все произошло как-то неожиданно.. Тот день не предвещал беды. Всегда осторожный, ловкий 

Ванчик, получив осколочное ранение, попал в госпиталь. Тут-то и выдалась свободная минутка, 

чтобы начеркать домой несколько строк. О своем ранении он решил не писать, чтобы зря не трево-

жить отца и сестренку. Когда он писал письмо, к нему подошел украинец, сосед по койке и от удив-

ления прищелкнул языком: «Як красиво пишешь!».  Ванчик обладал красивым ровным почерком. 

Еще в детстве, его отец, решив , что единственному сыну необходимо получить образование, отпра-

вил его обучаться грамоте, хотя работы по хозяйству было предостаточно.  

    Вскоре его и соседа по койке отправили обратно на фронт. По дороге стали выяснять, есть ли  

     Я хочу их мысленно представить, 

           Поименно каждого назвать, 

           Чтобы в нашей памяти оставить 

           Тех, кого нам вечно вспоминать… 



среди солдат художники и грамотные бойцы, и тот украинец сказал, что Дугаржапов пишет красиво 

и грамотно. Так он стал писарем в штабе 1-го Украинского фронта, затем адъютантом командира 

батальона. И это было только начало его славного боевого пути…  

Соколова Валерия, 7 класс, 

ГБОУ «Лицей-интернат №61» 

История Ульяны 

   На крыльце деревянного дома теплым летним вечером сидела старая женщина. Её лицо было все 

в морщинах, седые волосы были заправлены под платок, но глаза были голубые, как и прежде. Она 

смотрела на заходившее солнце и, наверное, думала о чем-то самом важном.  По двору безмятежно 

ходили и клевали зерно куры, у ног покорно лежала дворовая собака. Жила в своем доме она  одна, 

дети давно выросли и разъехались.  

 Проходящая мимо соседка поздоровалась с ней:  

- Здравствуй, баба Ульяна! 

- Добрый вечер, Павлинья,  – ответила она. 

    Бабушка проводила ее взглядом  и тихонько запела песню на немецком языке. Любому показа-

лось бы это странным, любому, но только не тому, кто знает историю этой женщины. 

…Начало Великой Отечественной Войны, немецкие войска были уже на территории России. Утром 

14 октября 1941 года в город Калинин неожиданно ворвались немцы. Четырнадцатилетнюю Ульяну 

Никитину вместе с такими же молодыми девушками и юношами загнали в вагон товарного поезда. 

Через несколько дней они уже были в фашистской Германии. Ульяна была распределена на завод 

“Форд”, выпускавший в военное время немецкие танки и военные машины. Ульяна была небольшо-

го роста, поэтому  не дотягивалась до станка и работала стоя на ящике из-под патронов. Она выта-

чивала детали для танков и машин. Каждый день в цехе играло немецкое радио. 

   Однажды она испортила почти готовую деталь.  Тут же к ней подбежал фашистский офицер и, 

вынув из кобуры пистолет, показал на деталь, потом на пистолет и сказал: «пиф-паф».  Ульяна сра-

зу поняла, что если она ещё раз испортит деталь,  то ее ждет смерть. 

   Жизнь девушки в изгнании была тяжела и сурова, почти всегда находилась на грани смерти. Так 

проходили дни, недели, месяцы. Многие немецкие песни Ульяна уже выучила наизусть, текст она 

не понимала, но они были мелодичны и красивы. Уже шли разговоры между рабочими завода о 

том, что Советские войска гонят врага из страны. И однажды ночью  начался авиа-удар советских 

войск по заводу. За одну ночь завод был почти полностью  разрушен, работать было негде. И Улья-

ну, как рабыню, отдали в немецкую семью. Хутор, где она жила, находился на границе с Францией. 

Днем она работала в поле, а вечером выполняла всю работу по дому. Семья, в которой она жила, 

состояла из пожилой женщины, двух ее взрослых дочерей и слабоумного сына. Кушали они очень 

скромно: отваривали картошку, садились за общий стол, и хозяйка накладывала всем по три карто-

фелины, а Ульяне добавляла ещё одну и говорила: 

«Eat Juliana, wie Kartoffeln in der Ukraine» (перевод с немецкого  -  “ Кушай Ульяна, в России любят 

картошку.”) 

    Однажды утром, когда девушка работа в поле,  из перелеска с автоматом на плече вышел солдат. 

Ульяна обратила внимание на форму солдата, она не была похожа на немецкую, раньше она такую  



   не видела. Это был чех, солдат Союзных войск. Он спросил ее:  

- Jste rusky? (перевод с чешского - “ Ты русская?”) 

- Да,-  тихо ответила она. 

- Пойдем, - по-русски сказал солдат. 

Они пришли в дом немецкой семьи, где она жила. Он вывел всех жителей дома во двор, поставил у 

стенки сарая и нацелил свой автомат. Он сердито спросил у Ульяны: 

- Они тебя обижали? 

   Ульяна посмотрела на хозяйку дома, лицо ее было неподвижно, из глаз текли слезы.  

-  Нет, - твердым голосом сказала Ульяна, - меня здесь не обижали. 

- Nebojte se, že válka je u konce, budete brzy doma» (перевод с чешского - “Ничего не бойся, война 

закончилась, ты скоро будешь дома»). 

    Когда солдат ушел, хозяйка стояла на коленях, плакала и благодарила Ульяну за спасение ее се-

мьи. Она просила, чтобы Ульяна осталась у них навсегда. Но девушка так сильно хотела  вернуться 

домой, что даже хорошее отношение немецкой семьи к ней не повлияло на ее решение… 

    И вот до сей поры, эта старая женщина  сидит на крыльце своего дома на Украине.  Ей сейчас 93 

года. Она часто болеет, почти ничего не видит, но до сих пор помнит все немецкие песни, когда-то 

услышанные по немецкому радио, и думает о самом главном на Земле, что война закончилась раз и 

навсегда. 

Стрепкова Ксения, 7 класс,  

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 

Такая правдивая песня 

Такая дальняя война такой сильной болью отдается… так много времени прошло с ее окончания! 

Я даже не видела своего прадедушку, а дедушка мой уже старенький стал, да и родители  – люди не 

совсем молодые. Сама я уже учусь в 8 классе, много мыслей роятся в моей голове. Хочется до всего 

дойти самой. Уже пришло осознание того, что надо помнить свои корни, знать судьбы своих пред-

ков.  Узнала и такой гордостью за них наполнилось мое сердце.  Будет чем поделиться со своими 

детьми и внуками. 

Как-то раз  я зашла к своей соседке, Татьяне Леонидовне Корнаковой, чтобы она мне рассказала о 

военной судьбе своих родственников. Женщина присела на лавочку и запела песню. Закончив петь, 

она со слезами на глазах сказала: «Сколько рассказываю, столько лет и плачу. Больше я тебе ничего 

не буду рассказывать. Захочешь - узнаешь сама. В этой песне судьба моей семьи». 

Я боюсь не успеть свою песню допеть - 

Ту, которую в детстве мальчишкой, 

Пели в годы войны средь ночной тишины. 

С другом детства Зарубиным Гришкой. 

Пели громко, взахлеб, ожидаючи клева, 

Под улыбку усталого деда. 

Знали, рыба пойдет, нак крючок попадет 

Только к вечеру, после обеда. 

Дед уху нам варил и нередко дарил 



То крючок, то краюшечку хлеба. 

Говорил про детей, про троих сыновей, 

Что на танках несли нам победу. 

О танкистах тогда пели все и всегда… 

Лучше песни тогда не бывало. 

Но война есть война, и нередко беда 

Черной птицей и к нам прилетала. 

Помню деда в слезах… До сих пор он в глазах, 

Как живой, навсегда сохранился. 

Как на камень он сел, на меня помотрел, 

И беззвучно слезами залился. 

Ничего не сказал, молча нам показал 

Не одну – сразу три похоронки… 

И с тех пор навсегда поглотила вода 

Голос наш по мальчишески звонкий. 

Пролетели года, развела нас судьба, 

Но мелодия в сердце осталась. 

Каждый должен успеть свою песню допеть, 

Путь пройти, несмотря на усталость. 

Тети Танина песня позвала меня в дорогу. Она и впрямь оказалась автобиографичной. Деревня 

наша большая была. Были семьи, в которых на  войну уходили по пять сыновей. Такой была семья 

Дарьи Георгиевны и Андрея Январыча Корнаковых. Корнаковых у нас в селе много: Корнаковы – 

Январи, Корнаковы – Феврали, Корнаковы – Марки, Корнаковы – Гурины. И чтобы разобраться и 

узнать, о ком рассказывается в песне, я обошла  Январей и  Февралей, Марков и Гуриных. «Да что 

ты у меня спрашиваешь? Иди к Январям. Январям. Я же из Февралей», - отвечали мне земляки. По-

чему Январь? Родился в январе. Февраль - тоже в своем месяце и Марки тоже. Вот только Гурины 

Гурины прозывались по имени удалого казака Гурьяна. Андрей Январыч и  Дарья Георгиевна вос-

питали пятерых сыновей. Все они выполнили свой долг - стали на защиту родины, когда началась 

война. На время начала войны только старший сын – Павел был женатый.  Январи рассказывали, 

что женой его его была красавица Анастасия из обеспеченной семьи, а у Павла в семье было 14 де-

тей. 14 детей. Родители не хотели отдавать  ее замуж. Но как бы родители не запрещали, запрещали, 

молодые поженились.  Когда Павел ушел на фронт, Анастасия Лукинична осталась с шестью деть-

ми, двое из которых умерли в раннем детстве, а старшеньких – двоих сыновей и двух дочерей под-

няла на ноги. Бабушка Настасья прожила до 90 лет. Она всегда была в труде и заботе о детях. Ба-

бушка Настасья прожила до 90 лет. Она всегда была в труде и заботе о детях. Несмотря на то, что 

все отдавалось фронту, трудилась день и ночь. Анастасия Лукинична после войны была членом 

правления колхоза, всю жизнь трудилась в полеводстве.  

Старшие ее сыновья, об одном из них рассказывается в песне, выучились, получили профессию и 

уехали далеко от родных мест. А две дочери остались жить в селе. В 1942 году пришло извещение, 

что Павел Андреевич Корнаков, служивший в 188 стрелковой дивизии, 11 января 1942 года в рай 



оне Старой Руссы   Ленинградской области пропал без вести. До конца своей жизни пожилая жен-

щина ждала своего Пашу. Это был первый удар и для стариков- родителей. Как говорят, беда не 

приходит одна. 12 августа 1942 погиб второй сын – Григорий Андреевич Корнаков. Родителям при-

шла «похоронка», что их сын  убит под Ржевом и похоронен в братской могиле у деревни Ханино. 

Всю  войну посчастливилось пройти третьему сыну, Афанасию Андреевичу, но не  посчастливи-

лось выжить. Ефрейтор Корнаков погиб 9 февраля 1945 года в Германии и похоронен в Обер-Цаухе. 

Это уже третья «похоронка».  

Двое младших сыновей деда Андрея и бабушки Дарьи, Николай Андреевич и Василий Андреевич, 

вернулись домой с тяжелыми ранениями, но живыми. Создали семьи, растили и воспитывали детей, 

восстанавливали, разрушенное войной, хозяйство. Но жизнь их  не была долгой – ранения давали о 

себе знать. Вновь и вновь перечитываю песню и представляю несчастного деда Андрея – отца  по-

гибших сыновей. Сейчас я понимаю, почему тетя Таня не стала рассказывать о своих дядьях, об де-

душке. Потому что, когда поешь, не плачется. Но плакала я, когда слушала ее.  В этой песне переда-

на тяжелая история семьи, а таких историй было миллионы. Мне бы очень хотелось, чтобы ее ис-

полнил известный исполнитель и зазвучала бы она  с новой силой, как память о тех, кто не пришел 

с войны, кто пережил военное детство, Было ли у детей военного времени детство? Многие счита-

ют, что оно было украдено войной. Но оно было. «Под хмурым и грозным небом тек светлый руче-

ек жизни – детство». Уверена, что каждый, из переживших то время, наклоняется к этому ручейку, 

чтобы напиться и окунуться в прекрасную пору своего военного детства, где звучали песни, чита-

лись стихи.  

Не зря Григорий, внук деда Андрея, вспоминая его, получившего три «похоронки», «похоронки», 

горевавшего по своим погибшим сыновьям, всегда плакал и пел песню своего сиротского детства. 

Старший сын деда, Павел Андреевич, был его отцом. Вот такая грустная песня звучала в грустное 

время… 

У такой беды срока давности нет. 

Юндунова Арюна, 7 класс, 

МАОУ "СОШ №57 Г. Улан-Удэ имени А. Цыденжапова "  

Сила письма 

Здравствуй, мой дорогой друг. 

Я хочу рассказать тебе о необыкновенном случае, который произошел со мной 9 мая. В своем поч-

товом ящике я нашла поздравительную открытку. Странно, на открытке указан номер нашей квар-

тиры, но адресатом была незнакомая мне женщина, Очирова Галина Номогоновна. Я поняла, что 

почтальон перепутал номер дома, и открытка оказалась в нашем ящике. Сначала я хотела выбро-

сить ее, но  испугалась: может, это послание имеет важное значение для человека, ведь поздравляют 

с Днём Победы.  Решила пойти  по указанному адресу. Дверь открыла женщина. Узнав, что я при-

несла открытку, она очень обрадовалась и пригласила меня в квартиру.  Галина Номогоновна как 

бы вскользь заметила, что также 9 мая 1945 года их семья получила два письма. Я попросила рас-

сказать её об этих письмах.  

 «У отца была бронь, мог бы остаться в колхозе, но он добровольцем ушёл на фронт.  Дома оставил 

жену и девятерых детей, мать. В начале апреле 1945 года  к нам постучался почтальон, принес пись- 



мо. Долгожданная весточка пришла из Западной Украины, но почерк другой, не папин. В письме 

говорилось, что Очиров Номогон Очирович ранен и находится на илечении в госпитале в городе 

Кировград. Это писала Лисовская Евгения Андреевна. Сам отец писать не мог, так как в  бою он 

получил тяжелое проникающее ранение в грудь. Женщина написала, что пришла в госпиталь по 

своим делам, увидела раненого азиатской внешности, дыхание было тяжелым,  его грудь придавли-

вал небольшой мешок с песком. 

Его последнее письмо, написанное рукой той же Лисовской Евгении Андреевны, моя мама получи-

ла 9 мая 1945 года. В нем были  строки, обращенные ко мне, отец просил быть честной, не бояться 

трудностей, верить людям, надеялся, что его  маленькая дочь выполнит просьбу.  В конце письма 

была приписка, сделанная рукой моего папы: «Мать, выучи детей». И надо было так случиться, что 

в тот же день из сельсовета принесли  официальное извещение о том, что Очиров Номогон Очиро-

вич скончался от ран в госпитале 14 апреля 1945 года…   

В самые тяжелые минуты жизни я  опять открывала последнее письмо от папы и было ощущение, 

что поговорила с ним, и становилось легче. Как тут не поверишь в силу письма, незримой нитью 

связывающего душу одного человека с душой другого. Наша семья и после войны поддерживала 

связь с Евгенией Андреевной. Когда приходили письма от нее, мы представляли, что получили 

письмо от отца.  Письма, которые мы получали от Евгении Андреевны, были написаны  на пределе 

искренности, самоотдачи, самовыражения.  Много лет прошло, нет в живых Евгении Андреевны, а 

ее слова до сих пор живут в нас», - закончила свой рассказ Галина Номогоновна. 

Я долго думала, какие слова надо было найти, чтобы объяснить маленькой девочке, что ее отец 

больше не вернется домой, не погладит ее по голове, – его убили фашисты. Однажды я услышала 

фразу: «Каков человек, таковы и его письма…». Значит, Евгения Андреевна нашла нужные, точные 

для созвучия разлученных душ слова для детей Номогона Очировича, чтобы они могли не потерять 

веру в людей, исполнить мечту отца – получить образование, стать людьми. Более семидесяти лет 

прошло с окончания Великой Отечественной войны, но письма с фронта, бережно хранящиеся в се-

мейных архивах, наверное, та ниточка, которая связывает поколения. 

Заканчивая своё письмо, мой друг, признаюсь, что, слушая рассказ незнакомой женщины, я поняла, 

какой силой может обладать письмо, написанное от руки, именно письмо, не смс-сообщение, не ко-

роткое послание в  социальных сетях, силой, которая может одолеть время. 

        До свидания, мой друг.  

Герцог Анастасия, 7 класс, 

МАОУ «Закаменская СОШ №1» 

Женщины и война 

 

                                                                                             Да разве об этом расскажешь, 

                                                                                             В какие ты годы жила! 

                                                                                              Какая безмерная тяжесть 

                                                                                              На женские плечи легла!.. 

М. Исаковский 

     Как-то совершенно случайно наткнулась на статью в Интернете о женщинах на войне, стала  



читать, еле сдерживая слезы, так до боли проникновенны были строки – воспоминания женщин-

фронтовичек. В комментариях люди искренне делились своими впечатлениями, в один голос утвер-

ждая, что нельзя забывать историю,  другие, соглашаясь, всё же горько сетовали на то, что  салют, 

открытки, ленточки, наклейки на машину - это уже как-то фейково выглядит, неискренне.  

     Я не совсем согласна с автором последнего комментария, потому что в нашей семье бережно 

хранятся не только фотографии  моего прадеда, гвардии сержанта Григория Антоновича Викулина , 

который погиб  22-го ноября 1943 года и похоронен в Гомельской области в деревне Крутки, но и 

памятные воспоминания о нём, собранные из рассказов, сослуживцев моего прадеда, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, обстоятельства его подвига, за который он был награжден орденом 

Славы III-ей степени. Но все же, глядя правде в глаза, с горечью приходится замечать, что мы вспо-

минаем о Великой Отечественной войне чаще, когда на календаре первые числа мая. Наше поколе-

ние, которое  и живого фронтовика не видело (у многих прадедушки ушли до их рождения)  должно 

знать свидетельства очевидцев, потому что память и преемственность поколений – это одна из со-

ставляющих нашей жизни. Но если в семье утеряна память о своих великих ветеранах, как быть? 

Мне кажется, тогда может помочь такая художественная литература, как книга Светланы Алексие-

вич «У войны – не женское лицо», выдержки из которой, как потом я узнала, и читала… 

     Эта книга напомнила мне о моей землячке, Федосье Николаевне Баландиной, о которой мне и 

хочется рассказать. После войны в наш городок приехала невысоконькая, доброжелательная и 

очень подвижная женщина, как оказалось потом, партизанская медсестра, разведчица. На её жен-

ские плечи тоже легла тяжесть страшной и жестокой войны.   

 На северо-западе России есть небольшой городок Старая Русса, там и родилась Федосья Нико-

лаевна Баландина (Иванова),  шустрая и юркая девчонка, получившая прозвище за невысокий рост, 

Феня-Крошка.  

       Когда по дорогам потянулись вереницами беженцы с изможденными, серыми от пыли лица-

ми, а позже стали проходить строгие и задумчивые бойцы наших войск, тогда, как и для многих, 

началась для Фени война. В ее сердце по-прежнему теплилась надежда на то, что по радио объявят: 

враг остановлен и разбит. Но проходили дни, тянулись недели, и каким-то таинственным эхом вой-

на доносилась до сердца каждого человека. Жить в неведении было невыносимо, поэтому Феня ре-

шила идти в партизаны. Когда партизанский отряд уходил из города, она вместе с двоюродным бра-

том тихонько пристроилась к колоне, и … Шоссейные, проселочные, насыпные дороги, лесные тро-

пы – пейзаж перед глазами постоянно менялся. Партизанский отряд углублялся в лес. Нам, совре-

менным людям, наверное, уже немыслимо проходить пешком огромные расстояния, под покровом 

ночи укрываться в лесу, слышать тяжелый грохот разрывов, и… жить, принимая действительность 

и надеясь на завтрашний день.  

    Спустя два с лишним десятилетия после войны, редактор партизанской газеты М. Абрамов в сво-

ей книге «На земле опаленной» пишет о Фене такие строки: «Подлинными ветеранами санитарной 

службы партизан были медицинские сестры Л. Ю. Юркина и Ф. Н. Баландина, или как ее прозвали 

ребята за маленький рост, Феня-Крошка. В разное время вступили они в ряды партизан, воевали в 

разных отрядах, но чем-то были похожи друг на друга. Никто из боевых товарищей никогда не слы-

хал от них ни нытья, ни жалоб… Про Феню-Крошку в бригаде ходили легенды».  



     Вот одна из таких легенд, которая поражает бесстрашием и самоотверженностью, готовностью 

пожертвовать жизнью. В штабной землянке ликами по стене прыгал огонь, печка приятно потрески-

вала. За небольшим грязным столом сидел командир, а перед ним стояла Феня-Крошка и молодой 

партизан Валя Михайлов. Было получено задание: сходить в соседнюю деревню и узнать, много ли 

там полицаев и немцев. В голове Фени сразу же стали проноситься картины разных ролей, которые 

им надо будет сыграть. И вот,  из ряда картин она выбрала одну – самую правдоподобную. Феня – 

невеста, Валя – жених, идут они из маленькой  отдаленной деревушки зарегистрироваться у новой 

власти, а иначе, как будто невеста не соглашается выходить замуж.  Раздумывать долго не приходи-

лось, надели самую нелепую одежду. Он – простой парнишка, несуразный, нескладный, она – в до-

ставшимся по наследству материнском приданом. Так и пошли. Лес остался позади, а впереди пока-

зались старые покосившие домики деревни. Выбрали дом, постучали. Открыла добродушная хозяй-

ка, и, поохав, пустила пару ночевать. Ближе к вечеру по деревне послышались выстрелы: так поли-

цаи отпугивали партизан. Во дворе скрипнула калитка, лаем залился пес, разрезая тишину, громых-

нуло два выстрела. Хозяйка запричитала. Отворилась дверь, и в комнату через порог шагнул высо-

кий, с красными щеками человек из полицаев. Он своим басом разом оборвал причитания хозяйки и 

внимательно осмотрел ее гостей. Щеки Фени обдало жаром, а сердце, было, не ушло  в пятки, но 

женщина, разорвав нудное молчание, сказала, что это жених с невестой, которые пришли регистри-

роваться у немцев. Полицай купился. От сердца у Фени отлегло. Краснощекий еще раз окинул Фе-

ню с Валей взглядом и ушел, прикрыв за собой дверь.  

  Утром Феня с Валей пришли к старосте и, разыгрывая непонятливых юнцов, стали расспрашивать, 

как сделать так, чтоб все было, как положено. Между делом выяснили все про полицаев и немцев.  

    Сколько еще боевых заданий было выполнено Феней-Крошкой на дорогах войны – все и сосчи-

тать трудно, и со всеми она справлялась. И откуда брались сила, мужество, стойкость в этой ма-

ленькой девушке? Мне кажется, война обнажает скрытые в человеке  нравственные качества, изме-

няет его так, он может совершать великие подвиги и делать невозможное возможным. Однако такое 

не каждому под силу. Только лишь по-настоящему стойкие, храбрые духом и отважные люди, сра-

жающиеся не за свою жизнь, а за жизни целого народа, способны на это. 

   После войны Федосья Николаевна вышла замуж, родила и вырастила троих детей. Жила она в ак-

куратном кирпичном домике, под окнами которого по весне красиво распускалась черемуха. Федо-

сья Николаевна по праву носила на своей груди орден Красной Звезды и пять боевых медалей. Хотя 

у войны и «не женское лицо», отважная Феня-Крошка своими подвигами доказала, что и женщина 

может мужественно сражаться и идти по дорогам войны.    

   Маленькая сильная женщина, как же ей, должно быть, было трудно! Как и героиням повести «У 

войны неженское лицо»!  Но если хрупкие и нежные женщины вставали на защиту Родины, был ли 

хоть один шанс у фашистов? Как же правдивы строки Юлии Друниной, которая тоже прошла вой-

ну, и лучше нас понимала, что это такое: 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас? 

Что гадать! – Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 



Устинова Виктория, 7 класс,  

МБОУ «Гочитская СОШ» 

 

Письмо миссис Грин 

Великая Отечественная война… У нас в школе хранится немало воспоминаний земляков об 

этом страшном времени. Их невозможно читать спокойно. Каждая новая строчка заставляет сердце 

сжиматься, сильнее биться, страдать.   

Труженица до последнего своего дыхания Ткачева Марья Кондратьевна в своих воспомина-

ниях рассказывала о том, как пришлось им работать, когда все мужчины ушли на фронт и в де-

ревне остались только  старики, женщины и дети: «В первый год войны весь покос на Усть – Хай-

цыгыре бабы руками косили. На второй год дали нам  конную сенокосилку. Я на ней работала, а 

остальные бабы опять  косами весь покос отмахали. По 50 назьмянок навозу в день вывозили. 

Вручную заготавливали силос. Перед ямой доски клали, топоры в руки, на коленки садимся и по-

шел. Ямы по две заготавливали». 

Когда предстает передо мной эта картина, как наши деревенские женщины, подоткнув по-

долы, сидя на коленках перед огромными ямами,  рубят топорами кукурузу, я вспоминаю книгу 

Бориса Стрельникова «Тысяча миль в поисках  души». Об этой книге я узнала на классном часе, 

посвященном труженикам тыла.  В одной из глав автор беседует о Великой Отечественной войне с 

некоей миссис Грин, которая предается воспоминаниям о своих трудностях в период военного вре-

мени: «Да-а, война – это ужасно. Мы здесь тоже переживали лишения. … У меня во время войны 

заболела кошка. Врач сказал, что ей каждый день нужна куриная печенка. Но где ее было взять 

каждый день? Вы не представляете, Борис, как я страдала, глядя на мою бедную Пуси». 

Да разве понять этой миссис Грин, что такое была война для нашей страны? Разве может 

она представить, какие страдания вынес за эту войну наш народ? Негде достать печенку для бед-

ной Пуси…  

С этого момента в моей голове постоянно сочинялось письмо этой самой миссис Грин. Ко-

нечно, я понимала, что ее, наверное, уже и на свете нет, но хотелось, обращаясь к ней, докричаться 

до других, кто совершенно не знает, что пришлось пережить в эти годы людям моей страны, до 

всех, кто и сегодня хочет разжечь огонь войны. «Дорогая миссис Грин», - складывала я в голове, 

но тут же возражала самой себе: «Никакая она не дорогая!» «Уважаемая миссис Грин» … Это тем 

более не подходит, понимала я. Отбросив вопрос с обращением, я, сбиваясь,  вспоминала все, что 

хочу рассказать  этой не дорогой и не уважаемой миссис Грин. 

Напишу, как недавно, готовясь к школьной краеведческой конференции, я встречалась с 

жительницей нашего села Петровой Екатериной Олимпьевной. Не скрывая  слез, она рассказывала 

о своей жизни в военное время: «У нас была большая семья, 9 детей. Мама умерла. Мы жили труд-

но, голодно. Ходили по задам домов - где какая кочерыжка, очистки попадутся, мы их мыли и ели.  

А весной, как только появятся проталинки, мы ходили собирать колосточки. Радовались каждому 

зернышку». И с такой нежностью, с такой лаской произнесла Екатерина Олимпьевна это слово  

«колосточки», что у меня у самой на глаза навернулись слезы.   Голодные дети. Что может быть 

страшнее, миссис Грин? 



Расскажу в своем письме, как пришлось работать на лесосплаве Ткачевой Февронье Григорь-

евне и ее подружкам, девчонкам 17 – 18 лет. Одно бревно сразу скатится в воду, поплывет, а другие 

где – нибудь застрянут, в кучу собьются. Приходилось забредать, отталкивать, расправлять бревна 

багром. «Холодно. Забереги, а мы по пояс в воде!» - вспоминала Февронья Григорьевна. 

Не забыть написать о том, что рассказывала  Куприянова Прасковья Трифоновна: «Одежонка 

худая у всех. Сарафаны были, но в них работать не будешь. Нюра, сестра, сшила мне юбку из куля, 

покрасила в зеленый,  так я и ходила на работу. Да еще и гордилась, что юбка у меня как будто не 

просто из мешковины». Могут ли подружки миссис Грин вообразить себя в таких «нарядах»? Мо-

гут ли они представить, как наши деревенские женщины управляются во время пахоты с быками, 

как мешки с зерном поднимают; как, стоя по пояс в холодной воде, ворочают баграми бревна? 

Надо рассказать этой английской миссис, что война – это трагедия для миллионов наших се-

мей. Рассказать, как уходил на войну Акатов Андрей Васильевич. Он не мог тогда сказать: «Ну, сы-

нок, остаешься за старшего», потому что в семье у него были одни девочки. Как Фекла Меркурьев-

на  складывала в мешок кое – какие вещички и никак не думала в тот момент, что видит своего Ан-

дрея в последний раз. Как помахала рукой вслед уходящим подводам  и с этой же минуточки стала 

ждать вестей от своего дорогого супруга, но вместо долгожданного привета получила извещение от 

командования. Как буквы расплывались от застилавших глаза слез. Как бумажка выпала из рук и 

сердце горестно стукнуло и заныло. Как склонились к мамочке четыре девчачьих головушки, и как 

в голове в этот страшный момент стучал один вопрос: «Как жить дальше?» 

Поймет ли миссис Грин, что такое на самом деле война, когда на мемориальной доске прочи-

тает такое:  

«40. Куприянов Григорий Егорович. 1920 г. р. Пропал без вести в июле 1942 г. 

41. Куприянов Федот Егорович.1921 г. р. Погиб в июле 1943 г. 

42. Куприянов Кирилл Егорович. 1914 г. р. Умер от ран 22. 12. 1943 г.  

43. Куприянов Елисей Егорович. 1905 г. р. Пропал без вести 28. 01. 1945 г.» 

Знает ли миссис Грин, сколько раз спрашивал Егор Елисеевич: «Скажи, земля, где мои сы-

ночки?» 

Война- это боль, кровь, потери, слезы, голод, страдания. Все это с избытком довелось испы-

тать моим землякам. 

Письмо миссис Грин я не написала.  Не могу стройно, хорошо, не сбиваясь, рассказывать о 

том, что меня очень волнует. И все – таки мне казалось, что вся планета слышала, о чем кричало 

мое сердце: война – это страшно!  

Вечером на столе я увидела рисунок моей сестренки. Цветными карандашами она нарисова-

ла наш дом и солнышко над ним. Я взяла листок и написала внизу крупными буквами: «Пусть нико-

гда не будет войны! Пусть всегда будет солнце!» 



Тучинов Очир, 9 класс, 

ГБООУ «Верхнесаянтуйская СШИ» 

Учитель на дорогах войны 

         Глубокий след оставила война в душах каждого из нас, особенно глубок он в душах тех, кто 

долгих тысяча четыреста восемнадцать дней шел дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою 

Родину и все человечество от фашизма. Это настоящие герои! Об одном из таких героев войны, ко-

торый долгие годы трудился в моей родной  школе,  я хочу рассказать.   

        Мункуев Бальжи Гончикович семнадцатилетним пареньком сразу же после окончания школы, 

в тяжелое для страны время, в 1943 году был призван в ряды Красной Армии. Сначала попал в Ир-

кутскую школу авиационных механиков, а 15 января 1944 года в составе 968 – го отдельного сапёр-

ного батальона был отправлен на фронт. Бальжи Мункуев освобождал от фашистских захватчиков 

Прибалтику, Восточную Пруссию, участвовал в штурме Кёнигсберга. Все мы знаем, что битва за 

этот город была одной из самых ожесточённых в истории войны. За свои поистине героические де-

ла Бальжи Гончикович награжден медалью «За взятие Кенигсберга».  Несмотря на все тяготы и же-

стокости, поражает в этом человеке устойчивое жизнелюбие, неиссякаемый оптимизм и вера в свет-

лое будущее. Из рассказов дочери Бальжи Гончиковича Риммы Бальжиевны, воспитателя нашей 

школы, мы знаем, что на фронте, между перерывами перед боями,  он часто напевал одну из самых 

своих  любимых песен того времени «Огонёк». Эта песня согревала его сердце, вдохновляла  на ге-

роизм, вселяла надежду на победу.  

       В начале 1945 года война для Бальжи Гончиковича не закончилась: фронтовой путь боец про-

должил на востоке. Он участвовал в разгроме Квантунской армии Японии (союзницы фашистской 

Германии), в боях за освобождение Центральной Манчьжурии, городов Хайлар, Харбин, Чаньчунь, 

Цыпикар. За освобождение Хайлара был награждён медалью «За боевые заслуги». И это не одна его 

награда за ратные подвиги,  есть ещё и  другие, в том числе орден Отечественной войны. В музей 

нашей школы переданы семьей и бережно хранятся боевые награды Бальжи Гончиковича. А на 

стенде «Педагоги нашей школы на дорогах войны» вы увидите материалы,  рассказывающие о геро-

ическом пути солдата Мункуева Б.Г., который в 19 лет удостоен ордена Красной Звезды. 

       Вернувшись домой после службы, в 1951 году Бальжи Гончикович поступил в Бурятский госу-

дарственный педагогический институт им. Д.Банзарова, окончил его, получил диплом учителя исто-

рии, позднее - диплом учителя родного языка и литературы. Трудовую деятельность начал в родном 

Джидинском районе, работал директором в селах Алцак, Верхний Ичётуй, Нижний Бургалтай. За-

тем с супругой Айсуевой Санжимой Содномовной, с которой  вместе родили и воспитали одинна-

дцать детей,  он переезжает в село Верхний Саянтуй Тарбагатайского района. Работая в Верхнеса-

янтуйской санаторной школе-интернат учителем истории, проводил с учениками большую военно-

патриотическую работу. Фронтовые письма, открытки друзей, видевших войну своими глазами, 

Бальжи Гончикович хранил и читал своим воспитанникам. Ведь это -  самые правдивые свидетели 

невыносимых мук, героического подвига солдат.  

       В 2010 году в дни празднования 65-ой годовщины Великой Победы дети и внуки Бальжи Гон-

чиковича в память об отце провели 1-ый шахматный турнир в Верхнесаянтуйской санаторной шко-

ле-интернат. С тех пор этот турнир стал в нашей школе традиционным. Дети рассказывают, что их  



отец с детства любил спорт, занимался боксом, борьбой, футболом, но особо любил шахматы и 

учил своих детей, считая, что шахматы развивают логическое мышление, умение ориентироваться в 

любой ситуации, прививает чувство ответственности за принятое решение. 

     Я горжусь, что учусь в школе, где трудился Мункуев Б.Г. Его 11 детей, 22 внука и 26 правнуков 

достойно чтят память своего отца, дедушки, прадедушки. 

    Мое поколение родилось под мирным небом. Мы не видели войны, но мы знаем о ней, потому 

что должны знать, какой ценой было завоевано счастье. Мы обязаны помнить о тех, кто отдал жиз-

ни за свободу, за светлое будущее своей Родины. Их подвиг будет жить в веках! Война: без срока 

давности. 

Бухольцева Татьяна, 9 класс, 

ГБОУ «Усть-Алтачейская СОШИ» 

 

Герой Советского Союза – Денисов Осип Андреевич. 

                                                               Я хочу их мысленно представить, 

                                                               Поименно каждого назвать, 

                                                               Чтобы в нашей памяти оставить 

                                                                Тех, кого нам вечно вспоминать… 

                                                                                                              С. Нестерова 

     Родина, Отчизна, Отечество. Эти слова мы произносим с гордостью и пишем их с большой бук-

вы. 

   Родина – место, где родился, это родной дом, где сделал первый шаг и сказал первое слово. 

    Родина начинается с близких нам людей: дедушки и бабушки, папы и мамы, братьев и сестёр,  

друзей и  земляков. 

    75 лет прошло с того времени, когда нашей страной была одержана великая Победа над фашиз-

мом. Подвиги  воинов -земляков, сражавшихся с врагом на фронтах  Великой  Отечественной, с го-

дами не тускнеют, а, напро-тив, приобретают новые краски. 

   Наш земляк  Денисов Осип Андреевич родился в 1912г. в селе Подлопатки Мухоршибирского 

района Бурятии. Рядовой Осип Денисов начал свой боевой  путь под Москвой, затем бои под Ста-

линградом.  

   Дивизионная разведка установила, что противник большими силами хочет захватить мост  и взо-

рвать его. Сержант Денисов собрал своё отделение, взял два ручных пулемёта и быстро занял обо-

рону на мосту. Подпустив гитлеровцев метров на 120-150, отделение Денисова дружно открыло 

огонь из пулемётов и автоматов по опешившему врагу. Немцы залегли и открыли ответный огонь. 

Мост узкий, и с земли он хорошо просматривается. Фашисты, прячась за укрытиями, вели прицель-

ный огонь по советским бойцам. В конечном итоге Осип Андреевич остался один, все другие бойцы 

были убиты или тяжело ранены. Свыше часа наш земляк сдерживал натиск противника, перебегая 

от одного пулемёта к другому, ведя огонь короткими очередями, пока не кончились патроны. Ведя 

огонь, громко кричал:  

« Гвардейцы никогда не отступают». И здесь появились наши танки. С удивлением смотрели танки-

сты на свалку трупов у моста, и посередине его одиноко стоявшего усталого сержанта с автоматом  



в руках. 

  За храбрость и отвагу, смелость и находчивость при форсировании водной преграды гвардии сер-

жант Денисов был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945г. М.И.Калинин вручил гвардии сержанту Денисову Оси-

пу Андреевичу орден Ленина, медаль « Золотая Звезда» и Грамоту о присвоении ему Звания Героя 

Советского Союза. Решением исполкома Улан-Удэнского городского совета народных депутатов 

трудящихся от 27 апреля 1987г. одной из улиц Октябрьского района в пос. Мелькомбината г. Улан-

Удэ присвоено имя Героя Советского Союза Осипа Андреевича Денисова. Также в селе  Подлопат-

ки  есть  улица имени Героя Советского Союза и поставлен памятник . 

   Мы придаём  событиям  минувших лет  более глубокий  смысл, оцениваем совершенное во имя 

мира, во имя будущего всех народов.   

   Мы гордимся, что многие тысячи воинов Бурятии с оружием в руках защищали Родину. Дивизии 

и воинские части, сформированные у нас в Забайкалье,  прошли  боевой путь от полей Подмосковья 

и берегов Волги до Восточной Пруссии и Берлина. 

  Я всегда буду помнить, что великий герой Великой войны – мой земляк, и своим детям буду рас-

сказывать об этом замечательном человеке. 

Сапаридзе Анастасия, 9 класс, 

МБОУ «Хоринская СОШ№1 им. Д.Ж. Жанаева» 

 

«Война им снова снится…» 

Великая Отечественная война была для нашей Родины временем тягчайших испытаний. Тысячи 

наших земляков-патриотов рвались в бой.  Из нашего района было мобилизовано 3218 человек в 

ряды Советской Армии, непосредственное участие в боевых действиях принимали 1640 наших зем-

ляков. Немало славных подвигов вписали в историю Великой Отечественной войны наши земляки. 

Представляя все рода войск, они приняли участие в сражениях под Москвой и Сталинградом, на 

Кавказе, Украине и Белоруссии, в Прибалтике, в освобождении народов Европы от фашистского 

ига и в разгроме империалистической Японии. За проявленную воинскую храбрость, доблесть и ге-

роизм на фронтах  Великой Отечественной войны три воина нашего района были удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

Проходит время, забываются события, уходят люди, на смену им приходят новые, мы становимся 

всё дальше и дальше от того трагического времени, от той войны, которая унесла миллионы жиз-

ней, но которая сплотила наш народ. Как больно сжимается сердце при просмотре фильмов о войне, 

как тяжело становится от того, что мы, будущее поколение, не бережём воспоминания о Великой  

Отечественной, мы совсем не стремимся изучить и сохранить подвиги наших ветеранов.  Именно 

поэтому мне захотелось больше  узнать о тех, кто сражался за мир на Земле, за жизнь, полную света 

и счастья, отдавая взамен  свои  жизни. 

    В этом году исполнилось двадцать шесть лет, как нет в живых удивительного человека, Артемия 

Афанасьевича Квашнина. Но память зовёт нас вновь и вновь к тем далёким дням, которые мы поза-

быть не в силах, рассказать о судьбе людей, благодаря которым мы, сегодняшнее поколение,  живём 

и радуемся безоблачному небу над головой. Из воспоминаний супруги Ольги  Александровны  



ского района в октябре 1914 года. Рос в многодетной семье, где кроме него было ещё семеро детей. 

От своих родителей он унаследовал такие качества, как трудолюбие, твёрдость характера. Привыч-

ный с детства к крестьянскому труду, он не боялся работы, во всём помогал родителям. Когда в 

1930 году началась коллективизация сельского хозяйства, семья Квашниных одной из первых всту-

пила в колхоз «Родник». В 1929 году Артемий успешно  окончил Кульскую семилетнюю школу. До 

войны работал в колхозе. 

   В 1939 – 1940  годах наш земляк участвовал в советско-финской войне, был разведчиком, а когда 

в 1941 году началась Великая Отечественная, он ушёл на фронт. Участвовал в сражениях под Моск-

вой, воевал на Курско-Орловской дуге, освобождал Белоруссию и Литву. Прошёл  с боями  всю во-

сточную Пруссию. На фронте был принят в партию. Артемий Афанасьевич служил в разведке, был 

бронебойщиком в 233-м стрелковом полку 83-й гвардейской  Краснознамённой ордена  М. И. Куту-

зова дивизии. Командовал взводом в звании лейтенанта и совершил много героических подвигов, 

был трижды ранен. В Восточной Пруссии под городом Пилау получил тяжёлое ранение. День Побе-

ды встретил в госпитале. 

   За боевые заслуги Артемий Афанасьевич был награждён двумя орденами Отечественной войны 

первой степени, медалями «За боевые заслуги» и другими наградами. 

    После войны он вернулся в родные края, в то время многое пришлось пережить. Это был неверо-

ятно тяжёлый период: разруха, продовольственные карточки, дефицит товаров первой необходимо-

сти.  Артемий Афанасьевич преподавал военное дело в школе в селе Хасурта, работал в сельпо. В 

1948 году  женился на Ольге Александровне. Семья переехала в село Кульск, где Артемия Афанась-

евича избрали парторгом. В 1964 году семья Квашниных переехала в село Хоринск, где его приняли 

на работу кладовщиком в райпо. До ухода на пенсию ветеран работал плотником в совхозе 

«Анинский». 

    Артемий Афанасьевич часто встречался с однополчанами. В Хоринск из Риги в мае 1991 года 

приезжал его однополчанин, полковник в отставке Теребин Александр Павлович. В Доме культуры 

была организована встреча фронтовых товарищей.  

Артёмия Афанасьевича Квашнина не стало в ноябре 1993 года, но память о ветеране Великой  Оте-

чественной войны будет жить всегда в наших сердцах. 

    В памяти людей нашей страны никогда не забудется такое событие, как Великая Отечественная 

война. Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить память о погибших в годы войны, ува-

жать тех, кто остался жив, трепетно относиться к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что 

через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна передаваться из 

поколения в поколение. 

Как мало их осталось на земле, 

Не ходят ноги и тревожат раны, 

И ночью курят, чтобы в страшном сне 

Вновь не стреляли в них на поле брани. 

Мне хочется немного их обнять,  

Теплом душевным с ними поделиться,  

Была бы сила, чтобы время вспять… 

Но я не бог… война им снова снится. 



Бубеева Прасковья, 9 класс, 

МБОУ «Курумканская СОШ №2» 

 

Ратный и трудовой подвиг учителей Курумканской средней школы 

Минуло уже 75 лет со дня Великой Победы, но память о подвиге народа, его героях остает-

ся духовным наследством новому поколению. В своём сочинении хочу рассказать об учителях Ку-

румканской средней школы в годы Великой Отечественной войны. 

На священную защиту Отечества из Курумканского района было мобилизовано 1898 чело-

век. Сражаясь на различных фронтах и в партизанских отрядах, они не посрамили честь родной 

земли. На поле брани пали смертью героев и без вести пропали 867 человек. В годы войны актив-

но работали школа, больница, библиотека при сельских клубах. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

Победы!» неукоснительно выполнялся во всех трудовых коллективах. 

В начале войны из школы на фронт ушли учителя-мужчины, юноши первого выпуска и 

учащиеся старших классов. Отложив мел, тетради и лекции на мирное время ушли на фронт и не 

вернулись талантливые педагоги Монто Очирович Очиров, Александр Александрович Данилов, 

Виктор Владимирович Сагайдачный, Банщиков Николай Егорович, Петухов Владимир Самсоно-

вич, Гармаев Цыдыпжап Башеевич. 

Талантливый языковед, знаток русской литературы, обаятельный и жизнерадостный чело-

век Монто Очиров, воевал в войсках Прибалтийского фронта. В музее истории школы хранятся 

шесть почтовых открыток с фронта. Вот некоторые строки из писем, которые я прочитала со сле-

зами на глазах: «Вчера тебе отправил заказной бандеролью географический атлас для 5-6 классов 

средней школы. Постарайся по атласу повторить пройденное за 5 класс», - пишет он дочери Ари-

адне. Или еще: «…Обеспечены ли вы продуктами питания и не испытываете ли холод и голод? 

Розочка! Я соображаю, как бы тебе достать новое пальто», - пишет дочери Розе. И в каждом пись-

ме – забота о семье, о детях, даже об урожае, о себе лишь скупые строчки: «Обо мне не беспокой-

тесь. Служу благополучно. Самочувствие нормальное». Монто Очирович участвовал в обороне 

Ленинграда и награжден медалью «За оборону Ленинграда». В одном из боев был ранен. Незадол-

го до победы в 1945 году он умер в госпитале. Похоронен в Москве. 

Я не могу не рассказать ещё об одном участнике войны. Банщиков Николай Егорович ро-

дился в 1913 году, уроженец Иркутской области. Он был призван в 1941 году. Одаренный человек, 

способный педагог, любящий детей, пропал без вести в 1942 году. После долгих поисков в музей 

школы пришёл официальный документ о том, что Николай Егорович пропал без вести в марте 

1942 года. 

Выпускники Ленинградского педагогического института имени Герцена, Сагайдачный 

Виктор Владимирович и Данилов Александр Александрович поражали курумканских детей своей 

эрудицией. Так вспоминает о своем классном руководителе Танганова Дунсан Цыреновна: 

«Классным руководителем в 10 классе был Александр Александрович. Он учил нас танцевать 

вальс, польку, фокстрот, венгерку, падеграс, падеспань». Из запросов в различные архивы извест-

но, что оба солдата пропали без вести. 

 



Долгое время не было сведений о Петухове Владимире Самсоновиче, учителе начальных классов. 

На запрос министерства обороны СССР пришло сообщение: «На ваш запрос, поступив 

ший из архива Министерства обороны СССР, сообщаю, что по учетным данным Главного управле-

ния кадров лейтенант Владимир Самосонович, будучи командиром взвода 1148-го стрелкового 

полка 342 стрелковой дивизии, погиб 24 февраля 1943 года. Захоронен в деревне Фетенёво Арсе-

ньевского района Тульской области». 

С первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт Цыдыпжап Башеевич Гарма-

ев. С 1936 по 1939 годы работал заведующим Курумканской образцовой школы в Нижнем Курум-

кане. Был призван в ряды Красной Армии и воевал в составе Сибирских дивизий. Участвовал в 

боях под Сталинградом и пал смертью храбрых на полях сражений в сентябре 1942 года. 

Проводив на фронт своих коллег и учеников. Курумканская средняя школа продолжала 

обучать детей и ждала весточек с фронта. В ноябре 1942 года коллектив школы взял на себя обяза-

тельства: «Организовать учебно-воспитательную работу так, чтобы повседневно воспитывать у 

учащихся бесстрашие, мужество, отвагу, презрение к смерти. В конце учебного года не иметь ни 

одного второгодника, путем систематической работы предотвратить отсев учащихся без уважи-

тельной причины». В течение всей войны самоотверженно трудились такие учителя, как: Анандо 

Аюрзанаевич Аюрзанайн учитель бурятского языка и литературы, Геронтий Дионисович Эпов 

учитель физики, Эрдыниева Самадай Раднаевна учитель математики, Лидия Константиновна Руса-

нова, Янжима Сажиновна Сажинова, Дунсан Цыреновна Танганова, Макарова Надежда Николаева 

и другие. 

Выпускница первого выпуска Курумканской средней школы Танганова Дунсан Цыреновна 

начала свою педагогическую деятельность сразу же со школы, заменив педагогов, ушедших на 

войну. В одной из старых газет вышла статья о Дунсан Цыреновне, как о лучшем агитаторе, она 

собрала много облигаций в фонд обороны. Педагогический стаж составляет 50 лет. За свой труд 

Дунсан Цыреновна удостоена званий «Отличник Образования РСФСР», «Заслуженный учитель 

Бурятии». 

Несмотря на все тяготы войны, наша школа в военные годы продолжала своё основное дело 

– обучение и воспитание детей и внесла свой вклад в Дело Победы. 

Великая Отечественная Война подходила к своему завершению. Стали возвращаться солда-

ты домой. Кавалерами орденов вернулись фронтовые офицеры и солдаты. В школу пришли фрон-

товики-учителя 

В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо, радостный дет-

ский смех, лучезарные улыбки женщин. В ответ нам надо сохранить память и признательность 

тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, нашу Страну». 

        



Гудкова Мария, 11 класс, 

МАОУ «СОШ №3» г. Северобайкальск 

 

И нам в назидание… 

  «Будешь добрым человеком – и жизнь добрая будет»,  - так сказал мне  один мудрый человек,   

переживший много трагических и радостных событий, выпавших на долю его страны, его Родины.  

       С этой худощавой женщиной преклонных лет я встретилась на торжественном митинге, по-

священном празднику Великой Победы. Ее прямая осанка, немногословность привлекли мое внима-

ние. Я представляла её командиром летной роты или командиром санитарного взвода, приказания 

которого выполняются молча и неуклонно.  А через несколько дней в составе редакционной колле-

гии нашей школы  я смогла поближе познакомиться с ней.  

       Клавдия Георгиевна, так звали эту  стройную  женщину, радушно встретила нас у себя и 

предложила чаю. Мы, слегка оробевшие под её прямым взглядом,  сказать "нет" постеснялись, и 

Клавдия Георгиевна ушла на кухню. В комнате, где нас оставили, было чисто и свежо. Кровать, 

укрытая серо-белым пледом,  комод под белой скатертью  с   большим  старинным  радио 

(радиолой, как мы потом узнали) действовали на нас так же завораживающе, как и хозяйка. В от-

крытое окно  проникал весенний ветерок, доносились  звуки проезжающих мимо дома машин и не-

смелые ещё трели вернувшихся  из теплых краев  птиц. 

 Клавдия Георгиевна попросила нас  пройти на кухню, где мы  втроем опять жались друг к  

другу, не зная, куда девать руки. Наливала чай она очень аккуратно, хотя руки ее дрожали. У моей 

бабушки тоже дрожат руки, она говорит, что у старых людей такое часто встречается.   На блюдце  

лежало узорное печенье,  конфеты в разноцветных обертках  притягивали взгляд. 

- Ешьте, ешьте, ребята, не стесняйтесь.  В ваши - то годы я таких сладостей не видела.  

Она замолчала, как будто поперхнувшись, прикрыла рукой глаза. Мы неловко молчали. Ви-

димо, справившись с волнением или нахлынувшими воспоминаниями, Клавдия Георгиевна  не-

спешно заговорила. Она смотрела на нас затуманившимися глазами и, кажется,  никого не видела.  

- Родилась-то я не здесь, не на севере. На другом конце Бурятии родилась, в Кудара-Сомоне, дерев-

ня такая есть  под Кяхтой. Семья у нас большая была:  четыре сестры да  три брата, да матушка с 

отцом, и бабушка. А всего было бы шестнадцать нас,  да не выжили… - Клавдия Георгиевна  по-

молчала. И мы застыли, перестав шуршать конфетными фантиками. 

-  Ничо жили, по тем временам не хуже других.  Матушка с батей-то в колхозе работали. Кто всту-

пил в колхоз, работал в поле или  в лесу «курил»  деготь, выжигал  известь.  Голодное было время. 

Молоко, яйцо, мясо – все продукты от животины  сдавали государству. А за труд получали трудод-

ни, на которые  начисляли по 500 граммов зерновых отходов. Самое вкусное кушанье у нас было – 

отваренная шкура скотины, очищенная от шерсти. 

Клавдия Георгиевна посмотрела на нас, забывших об угощении, пододвинула блюдце с кон-

фетами и печеньем и продолжила: 

 - Дома - огород, чо, работников-то много. Никто без  дела не сидел. Я за старшую была, так с утра 

поднималась  да и командовать.  Братец маленький Алешка только  ещё ни к чему приставлен не 

был. А так справлялись  с хозяйством:  коза на мне была, есть-пить сама готовила, в школу ходили с  



сестренками, а братья малые с бабушкой оставались. Она тоже крепкая была, как я сейчас, до по-

следнего на ней внуки да правнуки  скакали...   

Неспешно ронялись слова, мягко падали на подготовленное  нашей редакционной коллегией  

сознание,  и рисовалось нам огромное  золотистое поле пшеницы, где с подоткнутыми подолами, 

наклонясь  до самой земли,  молча режут стебли  серпами  большие, сильные женщины, а мужчины, 

встав в красивые прямые ряды, дружно взмахивают косами.  Вот девочка с лицом, похожим на 

Клавдию Георгиевну, только очень юную и беззаботную, зовет: "Матушка, батюшка, обед вам при-

несла, отдохните  маненько!"  

"Маненько"," ничо", "матушка"  -  эти слова убаюкивали меня, окутывали мягкой, пушистой 

дремотой, и догадывалась я, что совсем не строгая эта Клавдия Георгиевна, и не похожа она совсем 

на командира.  

-  А как война-то началась, конечно, помню. Летом  я на стане работала  постряпухой.   Уже на  

обед стали созывать работников-то, как,  глядим, кто-то на коне верхом. Неладно  чо-то , - екнуло у 

меня в груди. А это бригадир наш, Петр Семеныч, он редко  к нам-то заезжал, а тут, эвона вам. 

Подъехал, строго крикнул: «Встаньте! Война началась! Все на митинг!»  Бросили мы всё,  побежали 

в село. А там уж все мужики  с вещмешками, бабы плачут. Пешим ходом отправились мужики в 

Кяхту, и отец мой с ними. Он на фронт не попал, его определили на военный завод.  А в селе оста-

лись старики да подростки с бабами.  Распределили всех на работы, лошадей дали каждому работ-

нику  и – землю пахать.  Бывало, смотришь, лошадь будто одна по полю бредет: мальчишку-то из-за 

плуга не видно. Трудно приходилось. Пахотные земли требовалось увеличивать, чтобы урожай 

больше собирать, а целину на лошади  бабам да подросткам тяжело поднимать. Но работали. И хлеб 

сеяли, и урожай собирали – всё вручную. Молотилка только была на «лошадином ходу»,  мы снопы 

подносили. «Не умею», «не буду» - слов таких не знали. Надо  - и всё!  

      В 1943 году собрали нас, комсомольцев, для агитационной работы,  и  мы учились ползать по

-пластунски и стрелять из винтовок. Но тогда уж перелом на фронте наступил, наши в наступление 

пошли, и нас, девчат, на фронт не отправили. Младший братик Алексей с другими мальчишками 

тоже на всяких работах был задействован.  Чаще отправляли их пасти лошадей колхозных. Одна-

жды на табун волки напали, загнали одну лошадь в овраг, она там себе ноги и повредила.  Страху 

мальчишки натерпелись не сколько от волков, а сколько за лошадь: колхозное имущество ведь, 

строго за общее добро-то наказывали.  Да накануне Победы  то случилось, пустили лошадь на мясо. 

Угощение сельчанам было.   

       О Победе узнали в поле, сеяли хлеб. Вдруг председатель сельсовета нашего, Аграфена Васи-

льевна Семенова,  бегом бежит, руками машет, кричит «Война кончилась! Конец войне! Победа!» И 

мы, как четыре года назад, в село бросились. На митинге  плач стоял, вроде радовались, а ревели 

все в голос. А как не плакать? Мужики-то все из нашего села погибли, кто воевал. Одного только 

дома схоронить удалось. Его на телеге привезли после госпиталя. Пока все радовались да собира-

лись домой занести, пока соседи сбегались поглядеть на фронтовика,  он и преставился. Тяжелые 

ранения, видать, были… 

         



Клавдия Георгиевна не сдерживает слезы, их невозможно удержать. И мы тоже, опустив головы, 

часто моргаем и сглатываем комок, внезапно подступивший к горлу. «Как же так? -  думала я, 

глотая слезы. – Вернулся домой солдат, а порадоваться встрече не успел, на детей не полюбовался – 

преставился… Может быть, только жажда увидеть родных  поддерживала в нем последние силы?» 

Мы долго молчим и уже не стесняемся  шуршать платочками и салфетками.    

      - После войны, когда  отец вернулся, натолкла мама пырей с крапивой, смешала с мерзлой кар-

тошкой и из этого напекла оладий, серу водичкой залила в банке, сложила всё мне в узелок, и от-

правилась  я в Кяхту, на станцию, чтобы оттуда в Улан-Удэ попасть, в ФЗУ, фабрично-заводское 

училище. Три дня пешком шла, на ночлег в деревнях останавливалась, пускали без страха, за стол 

сажали. Где солдаты на машине подвезут, где на телеге кто. Народ добрый в ту пору был, откры-

тый. Меня по дороге знакомая наша встретила, несла в поле хлебные пайки пахарям, узнала, куда  я 

путь держу, отдала мне довески к каждому пайку. Самый то дорогой подарок тогда был, - голос 

Клавдии Георгиевны наполняется слезами,  и она долго не может  успокоить расходившееся от вос-

поминаний сердце.  

      - Всколыхнули вы во мне, ребятушки, самое больное, что и себе самой запрещаешь  думать. Вы-

жили ведь, хоть  и тяжело порой было, да так тяжело, думалось: всё, не пойду, не могу, свет не 

мил…  А добрых людей встретишь, слово доброе услышишь – и как будто отплатить им хочешь 

тоже добрым делом.   

  В Улан-Удэ   поступила в училище при мясокомбинате, жила  в общежитии.  В 1947 году в 

город перебралась вся моя семья. Зажили потихоньку, уже без надрыва.  

       О самом потаенном тоже рассказала нам Клавдия Георгиевна:  любимый её погиб на войне, Са-

шей звали.  Долго печалилась девушка одна, пока не встретила  ещё одного Сашу, тоже прошедше-

го войну рязанского паренька. Он  и в Маньчжурскую операцию воевал, храбрый солдат. С ним и 

соединила свою судьбу Клавдия Георгиевна, сына и дочь родила. Да рано ушел из жизни солдат, 

ранения сказались.  

А Клавдия Георгиевна работала на мясокомбинате до пенсии, грамот почетных и благодар-

ностей за долгий и добросовестный труд получила -  не счесть! И орден Ленина сияет на её груди в 

праздники – за доблестный труд в годы войны!  Детьми гордится: такие же трудолюбивые и стой-

кие выросли, как и родители! Потому, наверное, что не раз Клавдия Георгиевна повторяла им за-

помнившееся наставление своей бабушки: «Будешь добрым человеком – и жизнь добрая будет».  

       Клавдия Георгиевна Терёхина  отметила  недавно  95 лет. В Красноярск, куда она переехала с 

семьей старшего  внука, съехались  её дети, внуки и  многочисленные правнуки.  Счастья Вам, 

сильная женщина! 

         



Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать 

 

Смолина Надежда,9 класс, 

МБОУ «МалоКуналейская СОШ» 

 

Учителя – фронтовики  

(По страницам клуба «Поиск») 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть.  

Она, как силы нам нужна…  

Юрий Воронов 

        9 мая 1975 года—30 лет Победы в Великой отечественной войне. В этот день в селе состоялся 

митинг около памятника погибшим воинам. Из села малый Куналей Бичурского пайона Бурятской 

АССР было призвано 378 человек, 206 не вернулось с полей сражений.  

              После митинга состоялось торжественное открытие музея боевой и трудовой славы.  

        Цитируем первую запись в книге отзывов посетителей музея 9 мая 1975 года: 

    «… Ленточку доверили  разрезать участнику Великой Отечественной войны Калугину Якову Ни-

колаевичу. Он принимал активное участие в организации музея. В этот день в музее побывало око-

ло 400 человек. Среди них участники ВОВ, вдовы погибших и их дети, ветераны труда, представи-

тели организаций, учреждений села и колхоза «Победа», а также школьники. Каждый из присут-

ствующих выразил большую благодарность организаторам музея. Многие посетители выразили 

желание пополнить экспозиции музея. 

        Большое вам спасибо, учителя и школьники Молокуналейской школы за добрые дела»! 

           Клуб «Поиск» Мало-Куналейской средней школы ведёт систематическую работу по пополне-

нию материалов музея.  

        Много в музее отделов. Я остановлюсь на одном из них.  Сегодня  хотелось бы рассказать об 

учителях-фронтовиках Мало-Куналейской средней школы.  

         В боях под Москвой начал свою военную биографию Марков Афанасий Данилович. В тридца-

тые годы 16-летний паренек выбрал себе самую мирную профессию на земле – учитель. Однако 

судьба распорядилась по-своему. Молодой учитель только провёл первый выпуск в начальной 

школе Малого Куналея, как в классе, прямо на одном из уроков, Афанасию вручили повестку. То 

было тревожное время, когда под небом Испании рвались снаряды фашистов. Послужной список 

рядового Афанасия Даниловича начинается с 15-го отдельного понтонно-мостового моторизован-

ного батальона. Сначала - Школа младших командиров, год спустя избран секретарем партбюро 

батальона. Вожаку коммунистов в то время было 25 лет. Закончилась служба.  

 6 месяцев мирного труда учителем,  и снова война. За день до войны был назначен   инструктором 

Улан-Удэнского горкома партии. 

     В армии Маркова назначили комиссаром батальона. 26 октября 1941 года пришедший из Читы 

эшелон сходу вступил в бой: Малоярославец, Варшавское  шоссе, оборона Москвы… 



     Ветеран вспоминает: «Не хватало гранат, бойцы использовали бутылки с зажигательной смесью, 

горели вражеские танки. А недалеко от Москвы, под Калинином погибли два брата – Василий и Ко-

нон. Третий брат Герасим дрался под Сталинградом».  13 декабря 1941 года Афанасий Данилович  

был тяжело ранен в ногу. После госпиталя – оборона Москвы, бои в лесах Белоруссии, на равнинах 

Смоленщины, Латвии и в Восточной Пруссии. Брал Кёнигсберг. Из Кёнигсберга взяли курс на Пил-

лау. Предстоял самый жестокий бой. Надо было поднять бойцов на последний рывок. Первым рва-

нул комиссар с призывом: «Коммунисты вперед!» В этом бою комиссар Марков был тяжело ранен. 

Он пришел в себя ровно через полусуток. Осколком мины ему оторвал руку. В госпитале после тя-

жёлого ранения находился до декабря 1945 года. После излечения возвращается в Бурятию. И сразу 

же на работу. 

 8 декабря 1960 года Марков Афанасий Данилович назначен Министром социального обеспечения 

Бурятии. На этой должности  проработал  16 лет.  

 В характеристике Маркова А.Д. отмечено: «В период работы Министром Марков А.Д. проявил себя 

способным организатором, чутким к людям руководителем. Сделал всё возможное для реализации 

решений партии и правительства в области социального обеспечения». 

      Боевой путь Ветерана войны отмечен орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степе-

ни», медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и при-

умножены мирными орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта», медалями. 

     Не менее интересна биография Киселева Павла Павловича - директора Мало-Куналейской  

средней школы  в период  с1948  по  1951 годы. За его плечами тоже была война. В 1937 году после 

окончания средней школы поступает в Иркутский государственный университет. Началась война, 

Павел сдаст экстерном  экзамены за 5 курс и добровольцем вместе со своей группой уходит на 

фронт.  

   Путь солдата прошел по кровопролитным  дорогам войны с единственной целью - освобождение 

Родины и Европы от фашистов. День Победы встретил лейтенант Киселев Павел Павлович в Ав-

стрии. За смелость и находчивость  награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», 

«За освобождение Будапешта», «За взятие Вены».    После демобилизации начинает свой педагоги-

ческий труд. Преподаватель физики и математики Киселёв в 1948 году Министерством просвеще-

ния БАССР назначается директором  Мало-Куналейской школы. С 1952 года работает директором, 

завучем, рядовым учителем в школах № 27, № 65 города Улан- Удэ. 

  Биография учителя начальных классов Плюснина Моисея Никифоровича небольшая, но она во-

шла в историю села. Его именем названа улица. После окончания  Малетинской семилетки (а для 

того времени это было приличное образование) по направлению Моисей возвращается в родное се-

ло работать учителем. Активист – комсомолец  принимает активное участие в общественной жизни 

села. «Молодежь тянулась к нему: он и на коньках был мастер покататься, и в политике силён», - 

вспоминают его бывшие ученики. Оканчивает курсы шоферов при Мало-Куналейской МТС, год ра-

ботает в городе Иркутске, поступает на рабфак, затем в лётное училище. Но война внесла свои кор-

рективы.    В 1941 году его призвали в армию. Младший сержант воевал в авиации,  на его счету 

ни один боевой вылет. По воспоминаниям сестры Елизаветы: «… был неоднократно награжден ор-

денами и медалями». 21 июля 1944 года. Польша. Моисей Плюснин не вернулся с боевого задания.  



 Судьба другого нашего учителя - уроженца Малого  Куналея, Фалилеева Дмитрия Ивановича 

сложилась так. Дмитрий окончил  в сороковом году Улан-Удэнское педагогическое училище, рабо-

тал учителем начальных классов в Малом  Куналее. Сохранилась его трудовая книжка, которая про-

лежала в сейфе районного отдела образования более 20 лет. Сегодня она хранится в школьном му-

зее. В ней единственная запись: «Принят на работу в качестве учителя М-Куналейской начальной 

школы. Приказ № 24 от 10.07.40 года». Нет даты его увольнения. Очевидно, он навечно остался в 

списках учителей школ района. Он учил сельских детей не только читать и писать, но и воспитывал 

любовь к родителям, учил любить свой край, свою Родину. Он был прекрасным человеком: добрым, 

скромным и вежливым.    

   В декабре 1941 года 19-летним парнем он был призван Бичурским райвоенкоматом  в армию. 

Военную подготовку Дмитрий Иванович проходил в Наушках, где формировался артиллерийский 

полк. На фронт был отправлен в звании сержанта. Назначен командиром отделения. Затем Белорус-

ский фронт, бои за освобождение родной земли от врага. Сохранилась открытка, где он писал: 

«Дорогие мои мама, братишки! Ваше счастье, что вы не видите ужасов войны. Зашли в одну дерев-

ню, всё разрушено, всё сожжено, увидели одну невесть как уцелевшую живую кошку». 

3 января 1944 года Дмитрий Иванович  в госпитале  умер от тяжелых ран и похоронен в деревне 

Иванькино Витебской области Белоруссии, о чем сообщалось в извещении командира части.  

  Дмитрий Иванович погиб за Родину. Не успел он получить награды, да и не всех ими награждали. 

Дело, конечно, не в орденах, а в том, что простые солдаты выполнили свой долг перед Родиной. На 

обелиске в родном селе в память о земляках, погибших в Великой Отечественной войне, есть и фа-

милия нашего учителя – фронтовика Фалилеева Дмитрия Ивановича. 

    Бурделов Иван Никитович пользовался большой любовью у учеников и уважением селян.  В 

1942 году Бичурский райвоенкомат вручил повестку учителю начальных классов. Бурделов И.Н. 

пропал без вести в феврале 1942 года.    

   Работал в школе Барсуков Алексей Ильич. Но это имя сегодня забыто, нет его и книге Памяти. 

Наша задача узнать о нем, о его боевом пути, хотя задача неимоверно сложная. 

    Не суждено было вернуться домой к семье учителю Лобанову Василию Васильевичу, который 

призван в 1942 году на фронт. Погиб в январе 1944 года, защищая Ленинград.  

    Навсуц Тадеуш Станиславович – учитель литературы. Родился в Польше. Любимец учеников. 

В 1939 году был призван в армию. Сперва финская,  затем Отечественная война. Младший лейте-

нант Навсуц в одном из боев будет тяжело ранен. Мы не знаем место сражения, где  воевал наш 

учитель. Из книги Памяти мы узнали, что Навсуц Тадуеш Станиславович умер в январе 1944 года в 

госпитале города Новосибирска. Его ученики вспоминают о нём с благодарностью. 

    Директором Мало-Куналейской школы в 1939 году был назначен Соловьев Михаил Афанась-

евич, а в 1940 году его призвали в армию. Он прошёл всю войну. После войны переехал в Москву, 

где долгое время работал министром Кинофикации СССР, затем в Центральном Комитете Профсо-

юзов. 



 Наш земляк - Некипелов Георгий Иванович родился в 1914 году в с.Кукун, что рядом с Малый 

Куналеем. Сегодня этого села  даже на карте нет.     Георгий Иванович работал учителем в Кукун-

ской начальной школе. Учил ребятишек читать и писать. Прививал любовь к родному краю, к своей 

родине. Но счастье было нарушено войной. В 1941 году учителя призвали в армию и вскоре отпра-

вили на фронт. В 1942 году был ранен и находился на лечении в госпитале в г. Пятигорск. В 1943 

году в семью пришла похоронка, где значились официальные слова: «Ваш муж Некипелов Георгий 

Иванович пропал без вести при выполнении боевого задания под Севастополем».    

    Герои этой небольшой статьи были в рядах защитников Родины в тяжелейшие для неё годы окку-

пации, проливали кровь на полях жестоких сражений в схватке с врагом. Не всем было суждено 

вернуться в родной дом и дожить до дня Победы.  

    Факты биографии и судьбы некоторых из них известны не полностью, поэтому мы обращаемся к  

читателям  с просьбой о дополнениях, известных Вам. Возможно, Вы сами или Ваши родные были 

знакомы с героями нашей публикации, и смогли бы продолжить рассказ о них. Будем безмерно при-

знательны всем откликнувшимся. 



И память о войне нам книга оживит… 

Зайцева Глафира, 6 класс, 

МАОУ ФМШ №56 г.Улан-Удэ 

Хлеб Победы 

Что мы знаем о Великой Отечественной войне? Книги, песни военных лет и фильмы, рас-

сказывающие о подвиге нашего народа, воспоминания ветеранов, музеи, бережно хранящие па-

мять о тех страшных событиях, и шествие «Бессмертного полка» помогают узнать и понять, какой 

жестокой и кровавой была эта война, какие огромные потери понес наш народ. Горе пришло в 

каждый дом и каждую семью. Почему Россия устояла на краю пропасти и победила? Что помогло 

ей прийти к Великой Победе?  

Немалая заслуга в этом людей, которые обеспечивали наших солдат, воинов, жителей окку-

пированных и блокадных территорий продовольствием, в первую очередь хлебом и сухарями.  

«Хлеб – мерило жизни»-, говорится в народе. И это правда. В Великую Отечественную вой-

ну хлеб ценился наравне с боевым оружием. Именно хлеб становился основой выживания и на 

фронте, и в тылу. Его не хватало. Ржаной муки было мало, и при выпекании хлеба для бойцов Ста-

линградского фронта брали ячменную муку. А в составе «блокадного» хлеба ржаной муки была 

лишь десятая часть, всё остальное – жмых, шрот, сметки муки с оборудования и пола, выбойка из 

мешков, пищевая целлюлоза, хвоя. Ровно 125 г – дневная норма святого чёрного блокадного хлеба. 

О том, как выживало и голодало местное население оккупированных территорий в годы 

войны, невозможно слышать и читать без слез. Всё продовольствие у людей отнимали фашисты, 

увозили в Германию. Чем они жили, что ели – за пределами понимания нынешних поколений. 

Каждая живая травинка, веточка с зёрнышками, шелуха от мороженых овощей, отбросы и очистки 

– всё шло в дело. И часто даже самое малое добывалось ценой человеческой жизни. Хлеба не бы-

ло. Варили «затирку» из муки – супчик в виде киселя. Суп из гороха или перловки для голодных 

людей был праздником.  

Хлеб фронтовой часто выпекался под открытым небом. В первые месяцы войны прямо на 

земле строили земляные хлебопекарные печи. В них пекли хлеб для бойцов.  Хлеб составлял осно-

ву всего питания бойца. Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны: «В войну я 

всегда мечтал о том, что наемся вдоволь чёрного хлеба: его тогда всегда не хватало. А ещё два же-

лания было: отогреться (в солдатской шинельке около пушки всегда было промозгло) да выспать-

ся». Судя по мемуарам участников войны, решающее превосходство на фронте наша страна полу-

чила благодаря способности советского бойца выживать в любых условиях. «Мы опрокинули ар-

мию, которая включила в солдатский паёк шоколад, голландский сыр и конфеты,- писал поэт Бо-

рис Слуцкий в автобиографическом цикле «Записки о войне».  

Великую Победу одержала страна и люди, которые терпели и воевали в таких условиях, что 

и представить нельзя. И был у этой Победы главный вкус – вкус простого ржаного хлеба, и память 

об этом должна жить в назидание потомкам. 



Батомункуева Виктория, 7 класс, 

МОУ «Нижне-Иволгинская СОШ» 

 

Реалии Великой Отечественной войны 

 Война забирает жизни тысяч…  Нет, миллионов людей. Не только тех, кто погибает в бою, но 

и тех, кто любил их больше жизни.  

 Да, война никого не щадила, а в особенности тех, кто потерял самое дорогое.  

 Ясное утро. Но этого нельзя сказать, глядя на поле битвы, окутанное дымом вперемешку с 

утренним туманом. Прожженная трава покрылась холодным инеем, а выкопанные рвы словно шра-

мы на родной земле, которая так варварски побеспокоена до утренней зари, еще не пробужденная… 

За три дня фашистские войска отступили на 100 км и сильно сдали свои позиции. Но это не 

приносило большой радости советским бойцам. Ведь большая их часть навсегда осталась в сырой 

земле. 

Все утро солдаты выносили из рвов тела своих товарищей. Многих сразила пуля, кого-то не 

пощадили осколки гранат. Но причина их гибели не имеет большего значения, чем то, что они боль-

ше никогда не встретятся с родными. О чем же они думали перед смертью? Может, о семье? О 

близких? 

Видеть умирающих товарищей каждый час приходится медикам. Раненых солдат приносят 

десятками, а вот приходят на своих двоих куда меньше. Люди ради спасения других стреляют, пока 

не отнимутся руки. “Но ведь на благо родины”, - оправдывают их смерти сослуживцы перед родны-

ми. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, люди союза не отчаиваются, и хоть и не ясно, но чув-

ствовать радость способны. 

- Наталья, а Наталья, - говорил мужчина лет 30-ти, небольшой ростом и с черными, как смоль, 

волосами Василий, - не будь всего этого, я бы на вас женился, честное слово. 

- Вася, вы мне в помощники вызвались, а не в женихи, - сухо сказала Савельевна. Ей было 27, 

а сама она была высокого роста и крепкого телосложения. У нее был строгий характер, а порой она 

была даже сурова, но в противовес была очень требовательна к себе. У нее обостренное чувство 

справедливости, что не раз помогало правильно сделать выбор. Это был ее первый полк, где она бы-

ла медиком, но уже стала со многими знакома и даже дружна. 

Василию во вчерашней небольшой перестрелке подстрелили плечо, едва не задев ключицу. 

Благо пуля прошла навылет, а Василий оказался крепким мужчиной и не жаловался на боль, хотя 

вчера с него ручьем текла кровь.  

- Разойдитесь! Дайте дорогу! – в палатку вошли два солдата, несущих окровавленное тело то-

варища. 

- Кто это? Он вообще жив? – спросила Наталья, взглянув на раненого. Ей было неприятно от 

мысли, что она уже ничем не сможет помочь. 

- Его мы не знаем, видно недавно совсем в полк поступил, - на секунду солдат задумался, - мы 

найдем его вещи. Пока мы несли его, он просто выл в агонии. Помоги ему, Наталья. 

Солдаты вышли, а девушка, торопясь, начала промывать раны спиртом. Раненый тяжело ды 



шал, а его  лицо было залито собственной кровью. 

- Держи его крепче, сейчас осколок вытащу, - сказала Савельевна, Василий крепко схватил 

парня, а медик начала вытаскивать осколок, попавший пострадавшему в руку. Раненый завыл, за-

дергался от боли, а кровь засочилась из ран.  

- Вася, неси мох, вата кончилась, - громко сказала Наталья, выкинув осколок гранаты в мешок 

с окровавленными бинтами, пулями и с теми же осколками. Она быстро приложила последний ку-

сок ваты в то время, как Василий в панике пулей отправился за мхом. 

- “Надо бы посмотреть на его лицо, голос странно знакомый,” – подумала про себя девушка. 

На тот момент солдат уже успокоился, а она завела за его ухо слипнувшуюся от крови прядь волос. 

Его лицо ей было знакомо.  

-  Ты не можешь быть здесь! Почему?! – Наталью охватил ужас, - Неправда! Это не он! 

  Наташа упала на землю и забилась в истерике.  

  Кто же этот человек? Ах, чудный русый юноша, по-молодецки обсыпанный веснушками, так 

ясно улыбается своими большими голубыми глазами, словно все бескрайнее безоблачное небо было 

в его взоре… Именно таким помнит своего брата Наталья. Изобретательный и неугомонный млад-

ший брат.  

  Любимец солнца был с самого рождения словно ангел. Улыбчивый мальчишка был душой 

компании и любимым сыном. 

  Когда пришло время идти на фронт, матери стало так плохо от ухода младшего, что ради нее 

он, хоть и желал постоять за родину, решил остаться, пока матери не станет лучше. 

  В тот вечер Наталья решила покинуть дом, не прощаясь с родными.  

  Именно тогда она в последний раз видела счастье  без жертв. И сейчас, прямо перед ней, на 

столе лежит ее родной брат, весь в крови, словно распятый Иисус молодой, при смерти. 

  Она прекрасно понимала, что нельзя медлить, но ее тело словно закаменело, а руки нервно 

тряслись. Она взяла ржавый пинцет и поднесла ко второму осколку  в животе. В глазах помутилось, 

и наступила темнота. 

  - Наталья Савельевна! Наталья! – будит знакомый голос. Это был Василий. 

 - Где он? Где раненый?! Где?! – тревожно вскочила девушка, обнаружив, что стол пуст. 

 - Он умер. Его, кстати, Борис звали. Как и вас по батюшке, Савельевич… 

 

Хобракова Светлана, 7 класс, 

МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г.Улан-Удэ» 

 

Книга о войне 

Произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные  войне, в 

целом пропитаны настоящими  эмоциями. В них отражаются все спектры чувств: от полного отчая-

ния до надежды на лучшее. Потому произведение так "цепляет", оттого оно такое душевное, будто 

смотришь в глаза человеку, повидавшему то, что изменило его и его жизнь навсегда и абсолютно 

неотвратимо. 



Создавать творчество о том, от чего грудь разрывается от огромного количества и неопреде-

лённости эмоций, кажется невероятным, особенно тяжело это даётся людям, которые видели весь 

этот ужас своими глазами и вынуждены вспоминать раз за разом. Дело не в качестве созданного, а в 

том, что стоит глубоко внутри этой предполагаемой оболочки. В своих взглядах на мир, в пережи-

ваниях, надеждах,  сомнениях, в мечтах и чувствах. 

Одна замечательная повесть послужит идеальным примером искреннего, душевного  произведения 

о войне, где нет коварных попыток уравновесить плохое хорошим, но есть реальность. Реальность 

суровая, но настоящая, потому пробирает  до мурашек. 

Это автобиографическая повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Это одна 

из тех немногих книг, которая заставляют дрожать от непрекращающихся рыданий, настолько кош-

мары тех дней потрясают.  

Пишется это сквозь призму детского восприятия мира, каким нам захотел показать его А. Пристав-

кин. Жестоким. 

История двух одиннадцатилетних близнецов, Сашки и Кольки Кузьминых, вместе с пятью-

стами других детдомовцев Подмосковья отправленных на Кавказ в 1944 году,  поражает своей же-

стокостью. Поражает вся та боль, всё то разочарование в жизни, с чем они ещё не должны были 

столкнуться. Но больше всего меня поражает, как два брата, несмотря на пережитые трудности, 

остаются чистыми душой. Остаются детьми, слишком изобретательными для своего возраста, но 

детьми, со своими мечтами и глупостями. Они не должны знать, что такое «горе», но почему-то это 

слово стало неотъемлемой частью их жизни, как отпечаток пройденного. 

Жизни этих сироток никого не волновали, дети были буквально оставлены на произвол судь-

бы, судьбы жестокой и беспощадной. Жалко всех, не скрываю, но детей особенно. Их хрупкая, не-

окрепшая психика часто не выдерживала подобной участи, оставленный отпечаток не смог бы сой-

ти и за всю жизнь, заставляя вспоминать так называемое «детство» и ковыряться в незаживающей 

ране. 

Иногда и забывается, что это реальная история, что сам автор, живой человек, прошёл через 

то, через что прошли главное герои. Забывается, что это правда, что такое может быть. Что люди 

так невыносимо страдали. Вне зависимости от народа, возраста, пола — война оставила отпечаток 

на каждом из своих детей. 

И когда читаешь эту повесть, изумляешься Приставкину. Сколько же пережил этот человек? 

Говорить без утайки о безотрадно горькой участи детей, в том числе и своей, наверняка, невыноси-

мо, но после этого ему будто стало легче. Я как будто чувствую, как он выдохнул, ставя последнюю 

точку. Поделился своей историей, снял один из многочисленных камней с души. 

Терять близких всегда больно, это факт. Но представить себе невыносимое горе Кольки, оказавше-

гося рядом с трупом самого дорогого человека, своего близнеца Сашки, когда всю жизнь они были 

одним целым, - 

 очень сложно. Не представляю, как это вообще возможно пережить. 

В том, 1944 году, ингушей и чеченцев выгнали с их родной земли и отправили в Сибирь. Оставшие-

ся чеченцы спрятались в горах и устраивали переполохи. Сердце сжимается, когда задумываешься о 

том, что чеченцы, несправедливо выгнанные со своей Родины, зверски убивают ребёнка, который  



такая же жертва той системы.  

После сцены чудовищной смерти Сашки Колин рассудок помутился, совсем юный мальчик 

чувствовал мир отстранённо и совершенно не боялся смерти, даже радовался возможной участи, 

ведь так он сможет встретиться с Сашкой и вместе с ним стать облаками. Он находит «нового Саш-

ку» — Алхузура, который занял место убитого брата в сердце Коли. Алхузур  чеченец, не раз дока-

зывавший, что он мальчик заботливый, добрый и храбрый. Вскоре ребята называют друг друга бра-

тьями Кузьмёнышами. Они даже порезали и сцепили руки, смешивая кровь. Это в действительности 

трогательный момент. Несмотря на войну, братья пообещали друг другу быть вместе всегда. 

  Любовь. То, что не даёт нашему сердцу очерстветь, то, что даёт опору, когда кажется, что 

больше не на кого положиться.  

Произведения о войне и вправду до боли пронзительны и душевны, играя на струнах души, они 

устраивают на сердце самую настоящую бурю.  

Именно из книг о войне, от человека, который видел это своими глазами, можно набраться бесцен-

ного опыта в жизни. «Ночевала тучка золотая» — несомненно очень сильное произведение, застав-

ляющее задуматься о своей жизни.  

Я крайне уважаю тех, кто не сдался и прошёл через этот кошмар, - это просто невероятно. 

Даже пройдя войну, повидав немало страданий и горя, люди сохранили человечность, что далеко 

немаловажно!  

"Едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот, если бы он мне попался, 

я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы... Разве нельзя сделать, что-

бы никто никому не мешал, а все люди были живые?" 

Михальчик Владимир, 8 класс 

МБОУ «Курумканская СОШ №1» 

 

Защитник Смоленска 

Здравствуйте, Мэдэгма Гуржаповна! 

Пишет Вам ученик 8 класса Владимир. Я никогда не слышал, как взрываются снаряды, не 

испытывал голода и холода, не видел пепелища сожжённых городов и деревень, и всё это благодаря 

мужеству, стойкости тех людей, которые защитили нашу Родину в годы Великой Отечественной 

войны. О войне  знаю только из книг, фильмов и уроков истории. 

Пишу Вам под большим впечатлением от книги  авторов Африкана Бальбурова и Данри Хилтухина 

«Приказываю жить»  о боевом пути  Вашего отца Очирова Гуржапа Ванюшкеевича. Из этой книги я 

узнал много интересного о своем земляке, который вместе со страной разделил ее судьбу в суровые 

военные годы. На обороте титульного листа читаю: «Эта документальная повесть рассказывает об 

отважном сыне бурятского народа капитане Гуржапе Ванюшкеевиче Очирове, который в Великую 

Отечественную войну был командиром партизанской бригады на Смоленщине».  Я глубоко убеж-

ден в том, что молодое поколение обязательно должно прочитать эту книгу. В 2020 году у книги 

юбилей - 55 лет со дня издательства.  Она вышла впервые в бурятском книжном издательстве в 

1965 году и сразу же привлекла внимание читателей. В местах былых партизанских боев  в Смолен-

ской области появились в газетах отклики, в адрес авторов книги пришли письма боевых друзей  



партизанского комбрига, которые делились воспоминаниями о днях жестоких сражений с врагами, 

рассказывали о человеческих и командирских качествах Г.В.Очирова. 

В сводках Совинформбюро неоднократно сообщалось о действиях партизанского отряда 

Г.В.Очирова, которого все называли «Осиповичем». В повести нет ни одного вымышленного героя, 

в момент написания книги многие из бывших партизан были живы. Авторы  побывали во всех ме-

стах, где сражались с врагами мужественные народные мстители. В книге приводятся рассказы пар-

тизан, офицеров о своем командире, воспоминания, письма. 

Верно говорят, что героями не рождаются, ими становятся. Жизнь Вашего отца Гуржапа Ва-

нюшкеевича Очирова была типичной для крестьянского парня, воспитанного в суровые довоенные 

годы. Сын скотовода и кузнеца родился в 1905 г. Скромность, трудолюбие, целеустремленность – 

такие ценные качества были воспитаны в нем  на семейных традициях. 

Боевая биография Гуржапа Ванюшкеевича началась в 1924 году, когда он был призван в ря-

ды рабоче - крестьянской Красной Армии, принимал участие в боях во время конфликта на китай-

ской восточной железной дороге в качестве командира пулеметного взвода. 

В 1929 г. был награжден орденом Красного знамени.  В 1941 году начался путь Г.В.Очирова в Вели-

кой Отечественной войне. Он был из того поколения, готового сразу же, не щадя жизни встать на 

защиту Родины. Самое яркое в его биографии – это, конечно, те нелегкие фронтовые дороги, по ко-

торым он прошагал. У солдат на войне были такие моменты, которые нельзя забыть до конца жиз-

ни. Одним из таких моментов стала оборона Смоленска с 17 июля до 2 августа 1941 года.  В тяже-

лых боях полковник П.Н.Чернышев поручил капитану Очирову прикрыть отход дивизии. 

3 августа 1941 года группа бойцов в течение суток сдерживала атаки противника и свою за-

дачу выполнила, но понесла большие потери. В этом бою Г.В.Очиров был тяжело ранен. Пробиться 

к своим оставшиеся в живых не могли. Так Гуржап Ванюшкеевич оказался в деревне Гришково Ду-

ховщинского района Смоленской области. В 1941-1942 г.г. он был командиром третьей партизан-

ской бригады Смоленской области.  

 Воспоминания и письма фронтовых друзей Г.В.Очирова помогают представить офицера, бой-

ца и патриота, доброго товарища. Смелый и в боевой обстановке исключительно хладнокровный 

командир, он обладал большими военными знаниями. Свою веру в победу умел передавать подчи-

ненным. Радовался их боевому настроению и желанию бить врага. Его интересовал большой круг 

вопросов: как одеты и обуты бойцы, каково их настроение. Твердый и уверенный в своих действи-

ях, строго спрашивал с нерадивых, а отличившихся представлял к наградам. Поэтому бойцы полю-

били старшего по годам, спокойного и рассудительного командира. Таким был Г.В.Очиров на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Гуржап Ванюшкеевич демобилизовался из рядов Советской Армии в октябре 1946 г. После 

войны он  занимался мирным трудом, работал плотником, заготовителем.  Долгое время ни родные, 

ни земляки не знали ничего о том, как сражался Г.В.Очиров на войне. Это неудивительно. Ведь 

настоящие герои скромны. Но время было обязано рассказать о нем. Так появилась книга “ Прика-

зываю жить». В 3-й Смоленской партизанской бригаде Очирова было около трех тысяч бойцов, 

безымянных героев войны. И подвиг каждого из них достоин того, чтобы о нем знали читатели, и 

особенно мы - молодое поколение. 



Война – это самая большая трагедия в нашей истории. И сколько бы ни прошло лет, мы не  

перестанем восхищаться мужеством наших прадедов. Имя легендарного партизанского командира 

на Смоленщине, кавалера ордена Ленина, двух орденов Боевого Красного Знамени, Ордена Красной 

Звезды,  майора Гуржапа Ванюшкеевича Очирова навсегда останется в памяти народа. Его именем 

названа одна из улиц села, поставлен памятник на его могиле,  в районном центре установлен па-

мятник-бюст на Аллее героев. 

 В своем письме я хочу выразить огромную благодарность советскому солдату за то, что, теряя 

своих товарищей, он  продолжал идти к Великой Победе, благодаря которой мы живем  в мире уже 

75 лет!  Мне так хочется рассказать  о том, как хорошо и спокойно жить без войны. Мир - это ра-

дость наступившего утра, это Байкал, который  плещет своими волнами, это радостные лица и смех 

моих родных и близких людей. Это понимание, что и сегодня, и завтра так же будет светить солнце 

и раздаваться щебетание птиц, а люди будут радоваться каждому дню. Мир без войны прекрасен! 

Но этот мир очень хрупок, и  нам надо беречь его. А для этого мы должны быть добрее друг к другу 

и никогда не забывать про Ваш подвиг. 

Спасибо за Великую Победу! Мы никогда не забудем Вас, солдат Великой Отечественной 

войны!  Благодарю Вас, Мэдэгма Гуржаповна, за то, что Вы бережно храните память о Вашем отце 

и ежегодно приезжаете 9 Мая в наше село. Надеюсь на скорую встречу с Вами! 

С глубокой благодарностью, ученик 8 класса  Володя М. 

          с. Курумкан                                                                         14 января 2020 года 

 

Винтиш Ангелина, 10 класс, 

МАОУ «СОШ №47 г.Улан-Удэ» 

 

Вечная память «Священной войны» 

Мне бы хотелось, чтобы каждый задумался, какие вещи заслуживают увековечения.  Что за-

бывать нельзя? Что же должно быть настолько важным, чтобы удостоить вечную память? Данная 

статья посвящена памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Многие из нас прекрасно знают фразу Ольги Берггольц «никто не забыт, ничто не забыто». 

Но действительно ли это так? В ежедневной суете, делах, увлечениях, проблемах… помним ли мы о 

подвиге наших предков, отдавших свою жизнь, чтобы мы могли видеть чистое небо?  

Я считаю, что песня – это превосходный способ удержать в сердцах людей достопамятное 

событие. Василий Иванович Лебедев-Кумач –советский поэт и автор всем известной песни 

«Священная война». Эта песня, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества, никогда не поте-

ряет свое величие и уникальность. Впервые она была исполнена через несколько дней после начала 

войны.  Песня не звучала около полугода, из-за боязни снижения боевого настроя. Причиной на то 

было содержание в тексте слов «смертный бой».  Но все же, «священная война» повлияла на народ 

весьма положительно, и с тех пор звучала каждый день. Песня пробуждала в людях чувства отваги 

и бесстрашия, не позволяя падать духом. Ведь как воинственно звучат строки «пусть ярость благо-

родная вскипает, как волна… »!  На первый взгляд, между словами ярость и благородие нет ничего 

общего. Однако это именно те слова, которые дали понять слушателям, каков моральный настрой  



бойцов. В переносном значении слово «ярость» можно понять как неукротимость.  Благоро-

дие же сравнивается с самоотверженностью.  В данном случае ярость понимается не как агрессия, а 

как отстаивание права народа на мир и свободу. «Пойдем ломить всей силою, всем сердцем, всей 

душой за землю нашу милую, за наш Союз большой!» - сколько же любви к родине кроется в этих 

словах! Они шли в бой, готовые отдать всего себя. Они не думали о своей жизни. Они думали о бу-

дущем Отечества.  

Обратите внимание, что в первом куплете поется «вставай, страна огромная», а в последнем 

«встаёт страна огромная». Такой замечательный прием автора сыграл немаловажную роль. Выше-

упомянутые слова воодушевляли народ, не давали им опускать руки и отчаиваться. Эти слова – 

призыв к деятельности, мощная мотивация.  То, что страна уже встаёт, говорит о решительном 

настрое на победу. В послевоенное время песня «Священная война» все больше и больше набирала 

популярность. Она всегда исполнялась на парадах, в День Победы, а так же нередко играла на ра-

дио. В конце концов, имела колоссальный успех.  

Подводя итоги нельзя не сказать, что песня «Священная война» стала настоящим памятни-

ком Великой Отечественной войны. Была написана в 1941 , и,  пройдя через года, дошла до наших 

дней и осталась актуальна. Она действительно увековечила память.  Я с уверенностью могу сказать, 

что эта песня – без срока давности.  

Горбунова Алена, 11 класс, 

МБОУ «Санномыская СОШ» 

Возвращение 

Был майский теплый день. Солнце ласково улыбалось в безоблачном небе. Мальчишки, 

напившись молока и поев лепешек, заботливо уложенных ранним утром матерзинскими руками, 

наблюдали за отарой колхозных овец, пасшихся на поле. Тишину разорвал крик: 

- Ленька! Ленька! Вовка! Где вы? 

Приподнявшись, Леня  увидел бегущего со всех ног Борисова Ваню, окриком остановил кри-

чавшего: 

- Чего расшумелся? Всех овец распугаешь, вишь, жировать собираются… 

В глазах, подбежавшего Вани светилась радость: 

-Ленька, пляши, батя домой вернулся! 

В глазах, несмотря на яркое солнце, вдруг стало темно. Он знал, что отец был ранен где-то в 

Германии, лежал в госпитале в Саратове и вдруг…. 

- Володька, ты побудешь здесь? Я мигом, только на батьку краешком глаза взгляну.  

- Конечно! Куда ж я денусь? – В глазах Володи отражалась неподдельная зависть. 

Не чувствуя под собой ног, оставив далеко за спиной, еле поспевавшего Ивана,  Леня рванул 

домой. 

В голове проносились воспоминания. Вот отец обучает за селом молодых парней как надо 

держаться в седле, с присущей ему удалью демонстрирует приемы джигитовки, на всем скаку делая 

такие выкрутасы, аж дух захватывает. Как всегда поодаль стоят старики и незанятые на работе жен-

щины, с восхищением глядя на бравого казака…  

А потом была война, отец ушел на фронт в числе первых и сразу попал в кавалерию.  



Ленька знал, что отец воевал в 55-м Гвардейском кавалерийском полку 15-й Гвардейской Мо-

зырской дивизии. Прошел с боями до Германии. Получил орден,  даже сам товарищ Сталин  удо-

стоил отца благодарностью, этим Леня гордился больше всего. Батя был командиром сабельного 

взвода кавалерии. 

 После последнего ранения,  пробыв на лечении в передвижном госпитале, отец снова вернул-

ся в часть. Несмотря на то, что война кончилась, в деревню еще никто не возвращался. В домах, ку-

да не приходили похоронки, с нетерпением каждый день ждали вестей о своих солдатах. Отец был 

первым, кто вернулся с войны. 

Издали возле дома он увидел большое скопление народа. Протиснувшись к воротам, он с 

удивлением обнаружил, что и в большой ограде негде яблоку было упасть, все кто мог как-то пере-

двигаться, и стар и млад пришли посмотреть на пришедшего домой с войны солдата. Буквально на 

руках Леню протолкнули в дом. Но и в дом был наполнен людьми. 

- Ты моего не видел? 

- Может, встречал где Николая –то? 

- Гошу, Гоньку моего,  может, видел? 

Женщины и матери, чьи мужья и сыновья еще не вернулись, пытались узнать о судьбе своих 

близких. И только те, кто получил похоронку и известия о пропавших без вести с надеждой и моль-

бой смотрели на отца. «А вдруг, живой, вдруг канцелярия ошиблась…» 

Отец поднялся, одернул гимнастерку. В избе все разом смолкли: 

- Приходилось, встречал земляков… 

В избе снова загалдели: 

- Кого?  

- Неужто живой, чувствовала, чувствовала я… 

- Моего поди… 

Отец поднял руку. 

- Мы еще были дома в России, было затишье, войска делали передислокацию. Мы, кавалерия, 

двигались в одну сторону, пехота шла в другую. Я ехал на коне, мне были видны изможденные  ли-

ца солдат, идущих навстречу.  Вдруг, среди потемневших от пыли лиц промелькнуло знакомое лицо 

со знакомыми чертами, я глазам не поверил: Ринчин Чимитов! Много времени на разговор не было, 

перекинулись парой фраз, обнялись. Думали. видимся в последний раз, бои шли жаркие. Но 

насколько я знаю, жив Ринчин! 

А с Петром Ильичом довелось свидится уже в Польше, шли через город Гданск, я как всегда 

был на коне. За рулем одной из проезжавших машин его увидел, пришлось подрать горло, шум 

был…. 

- Здорово, Петр Ильич, - крикнул, что было мочи. 

На разговоры времени не было, только и поздоровались. 

Позже, когда народ уже разошелся. Мать с отцом тихо сидели на кухне. 

- Болел? – вдруг, как –то неожиданно спросила мать. 

-Знаешь, бывало сутками приходилось лежать в белорусских болотах, и почему-то тогда никто 

не болел, хотя и одевка –то худенькая была. Мать, не до того было,  нельзя болеть было, каждый  



знал, гнать надо с земли нашей поганых фашистов. 

Леня, прислушивающийся к разговору родителей, не выдержал и спросил: 

- Батя, а на войне страшно? 

- Страшно, сынок, - без всякого стыда ответил отец, - но самое страшное: не стрельба на рас-

стоянии, а когда идешь в рукопашную. Но это случалось не всегда, в крайнем случае, спонтанно, 

когда другого выхода не было. К счастью, фрицам это тоже мало нравилось, немцы рукопашного 

боя не выдерживали и избегали вступать в такие схватки. 

Война кончилась, трудовые будни продолжались. Несмотря на то, что отец Леонида был инва-

лидом его избрали заместителем председателя колхоза  и секретарем партийной организации, а 

вскоре и бригадиром полеводческой бригады.  

Случайные встречи  неотвратимы и в мирное время. Через год после войны отец Лени встре-

тил, объезжая поля, в Шубугуе своего односельчанина Чимита Ринчинова, считавшегося пропав-

шим без вести, о котором привез вести с войны, и довез до дома теперь уже настоящего, живого… 

(Рассказ написан на основе  воспоминаний Краснопеева Леонида Дмитриевича - сына Красно-

пеева Дмитрия Максимовича - казака, кавалериста, боевого командира сабельного взвода, участни-

ка Великой Отечественной войны, гвардии лейтенанта, который воевал в 55-м Гвардейском кавале-

рийском полку 15-й Гвардейской Мозырской дивизии 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса, 

дважды орденоносца.) 

Жамбалова Арина, 11 класс, 

МАОУ «СОШ №35» г.Улан-Удэ 

«Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать»  

(откровения героев повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…») 

Он говорил мне: «Будь ты моею и стану жить я, страстью сгорая, » - красиво, правда?  

А слышали бы вы, как её Женька пела.… Ну, наша Женька Комелькова. Да… Красотка!  

Я, пока в болоте не утопла, завидовала ей... Ну  вы не подумайте ничего плохого, белой зави-

стью, конечно! Я ведь их всех любила! Хоть и смеялись надо мной девочки .… За то, что командира 

нашего полюбила, Федота Евграфыча. А мне и не до шуток было  тогда – больно ведь, понимаете? 

Влюбчивая я была, чувствительная. Вот и.… Боялась, правда.…Да я не фрицев боялась больше, а 

услышать вновь грубый мужской отказ. Он ведь взрослый совсем, да и война эта…Проклятая… 

Но однажды, представляете, старшина наш и говорит: «Берите, девчата, пример с Бричкиной 

- кушайте, как подобает, чтобы так же приятно смотреть было». Мне тогда так радостно стало! Так 

хорошо! Я и давай второпях похлёбку большими глотками хлебать, даже поперхнулась! Забавно, 

наверное, выглядела… 

А далее… Лежу, значит, в засаде, а тут он. Прилег ко мне, похвалил, что место хорошее по-

добрала для укрытия да природу правильно наблюдала – росу, там, немцами сбитую, ветки поло-

манные. И он запел: «Лизавета, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета!» Я тут раскраснелась 

совсем, заулыбалась да тоже запеть собралась! А он меня остановил, мол, споем Лизавета, когда 

задание выполним. Ну а я что, не понимаю? Всё понимаю. Война. 

 Задание у нас было ответственное – фрицев задержать, не пропустить к железной дороге, 

которую они взорвать собирались…  



  Когда же мы поняли, что фрицев больше двух, старшина меня за подмогой отправил. А мне 

и не страшно. Ни капельки не страшно! Хоть там и болото… 

 Я бежала со всех ног! Девочки же меня ждут. Подмогу ждут, верят в меня. И он в меня ве-

рит! Вот бегу по лесу и представляю, как мы с ним, с любимым, поём… 

 Не знаю только, что не так пошло на болоте… Чёрт  бы его побрал! Ну, вы простите меня и 

не браните… Я вообще-то не ругалась никогда: не приучена, честное слово! Просто досадно.…Там, 

в болоте, как над пропастью, а я.… А я оступилась. Но я боролась! До последнего боролась, правда! 

Да вот только сил не хватило…  

Хоть и не слышно меня из трясины, 

Вы простите меня, девочки, подвела я вас… 

Не казните себя, товарищ старшина, вы не виноваты! Я Родину защищала! Просто торопи-

лась…  

Так что придется Вам, Федот Евграфыч, петь в одиночку... Но ты, то есть Вы, обещали. Обе-

щали мне, что споём. Так спойте же мне сейчас! Хоть и нет у меня могилки, Вы спойте. Я жду! Мне 

уже не больно и не страшно. И я вижу Вас! И люблю… 

Мне ведь тогда казалось, что всё что угодно сделать  смогу для него, для любимого! Для не-

го, для девчат, для Родины!   

Вот оно – девичье сердце…Отзывчивое, горячее... А было нас таких пятеро. 

Нет, нет, было, конечно, больше. Я просто только четверых запомнила… 

Я пятая. Лиза Бричкина.  

«Мы - дети страшных лет России - забыть не в силах ничего...»  А.А. Блок. 

- Вот и я не в силах… 

 Как сейчас вот помню день, когда сосед мой, уходя добровольцем на фронт, подарил мне 

тоненькую книжечку Блока. 

 Наверное, если бы не обстоятельства... Если бы не в Минске тогда были мои родители, а со 

мной, рядом. Если бы знала я, что никогда больше не увижу этого забавного паренька, что подарил 

мне незабываемый вечер в парке Горького всего пятью днями ранее… Я бы... Да я бы тогда броси-

лась к нему на шею и зацеловала, позабыв свою скромность! 

Но что теперь об этом… 

Там, в эшелоне, мы и вальс с девочками парами танцевали… 

А любовь моя к стихам, кстати, не только меня спасала: «Прочти ещё что-нибудь, Сонь», - 

просили меня. А мне и   несложно – я  была рада, что нашла своего слушателя. На войне. Вот она – 

сила искусства! 

Я вообще зенитчицей случайно стала, а командир наш – Васков – взял меня на  задание, по-

тому что немецкий знала. Да лучше б не знала… 

 Помню, дал команду «вольно» - все разбежались, а я легла да и начала Блока читать - вслух! 

А командир меня поправил: опасно ведь! Ты, мол, читай, коль угодно, да про себя: немцы услы-

шат… Я тут вновь с небес на землю спустилась: война же. 

Ночь пережили, а  наутро старшина меня к себе подозвал: немцы. Дождались. На том берегу 

идут. Лежим в засаде да считаем их. Мы-то, наивные, двоих ждали... А там: «два, три… восемь!»  



Идут… «Девять... Тринад..» - У меня тогда ком в горле застрял… - «Шестнадцать, товарищ 

старшина…»  

Лизку домой отправили за подмогой, а сами  думаем, как фашистов с пути сбить да время 

потянуть. Кстати, вот… Лизку жалко… 

Так вот придумали некое «театральное представление» немцам устроить - «дечонки-

лесорубы». Гимнастёрки побросали, и давай деревья валить, смехом заливаться! А самим – жуть 

как страшно! А что делать… 

Я, знаете, театр очень любила... В Москве, как возможность появлялась достать билет на га-

лерку, бегала во МХАТ. А тут и сама – актриса, понимаете! София Гурвич! 

… Да и ведь получилось у нас! Все вместе были, потому что сообща,  друг за друга! Женька 

Комелькова, правда, выделилась: на виду у немцев нарочно давай песни петь да в озере плескаться! 

Спасибо ей, конечно,  за смелый поступок, но я уж еле сдержалась - порывалась стрелять: боязно за 

неё было... Но немцы отошли и вкруг озера отправились, как мы и задумывали. Праздновали. Жда-

ли Лизку. Да вот только поняли, что не сейчас она вернётся. Точнее.… Уже не вернётся.… 

Решили переместиться, чтоб безопаснее было: приказано было вещи собрать - собрали. Ки-

сет командирский забыли! Он вздохнул печально: «Памятный…», а я и рванула! Дорогу помнила. 

Думала: одна нога здесь – другая там! Жалко ведь… 

Вот бегу, вижу: вот он, но тут…  

Крепкая мужская рука сжала моё плечо, рванула на себя и… взгляд. Да до того дикий, бесче-

ловечный, что сердце защемило!  Но лишь на миг…следом острая боль – ножом в грудину – не по-

пал, затем ещё: Я вскрикнула, как дикий зверь, вскрикнула! и не подумала тогда, что напугала сво-

их товарищей….. не до того было… - Простите, родные мои…  

Кисет свой, товарищ старшина, Вы, надеюсь, нашли. А сапоги мои - они на два размера боль-

ше – Галке Четвертак подойдут. Отдайте, пожалуйста. Мне ведь они уже ни к чему, а девчонку жал-

ко: сотрёт  ноги- то… 

Ваша Соня Гурвич. 

- Спасибо, Сонечка. Спасла ты мои ножки, пусть и ненадолго… 

«Мама!»  - последнее, что я крикнула. Я ведь её и не помнила даже - детдомовская. Но я зна-

ла. Я верила, что она есть, и звала её! Звала, пока пуля фашистская меня не заткнула... 

Простите меня, товарищ старшина. Не знаю, что на меня нашло: из засады да с криками… 

Стыдно мне. Испугалась. Простите... Немцы, понимаете, близко так... Страшно! Вижу их ботинки 

тяжелые - вся жизнь перед глазами… 

Казалось, если сейчас не закричу – сердце остановится! Вот я и… не сдержалась… 

 Не думайте, что терять мне было нечего. Жизнь! Жить хотелось, конечно, очень!  

Я ведь любовь найти хотела, заботу почувствовать, понимаете?  

Хотя … я успела. И не жалею теперь. Не жалею, что военком обманула: знала ведь, что ни по 

росту, ни по возрасту не подхожу.… Но я своего добилась! 

Ведь заботились всё же обо мне: Женька в обиду никогда не давала, и Федот Евграфыч обе-

регал. Да… 

 Я бы хотела, чтобы папа у меня был похожим на него: заботливым, добрым. 



Я в болоте сапог потеряла – так он мне чуню такую замечательную сообразил! Не хуже сапо-

га! А потом я простудилась: он меня обхаживал, даже шинели не пожалел на ночь. А через реку, 

представляете, на спине перенёс – лишь бы ноги не промочила!  

«Слёзы, сопли утри, Четвертак! Мал золотник, да дорог!» - говорил он. Мне ведь всё время 

боязно было.… Но тогда я, наконец, почувствовала себя сильной! Что я не хуже остальных! Что я 

не просто Галка Четвертак - трусиха из детского дома! Что мне тоже есть за что воевать, а главное, 

за кого! Понимаете, как это важно? На войне как это важно! Хотя сейчас уже и не важно вовсе: 

свинца в груди много – тяжело… 

 Но тогда я ведь всё поняла и была готова воевать, чтобы вы гордились мною, товарищ стар-

шина!  

Гордились мною, как остальными девчонками гордятся отцы! Понимаете? 

Я ведь тоже этого заслуживала! Все этого заслуживали! 

Жаль только вот, что поняла я это слишком поздно и доказать не успела… 

Но вы всё равно… Галину Четвертак вписать не забудьте, пожалуйста.  

А я за вами с облаков послежу, обещаю. 

 Вы только фрица не пропустите… 

Игоряша, родной мой, мама любит тебя.  

Ты никогда больше меня не увидишь. Но это не страшно, понимаешь: мама всегда рядом. Я 

защищала тебя до последнего вздоха и дальше защищать буду.  

Знай, родной, что родители твои – защитники Отечества. Мы воевали за чистое небо над тво-

ей светлой головушкой, за тишину, за покой в нашей стране, за покой в твоём сердечке. За твоих 

детишек, сынок, представляешь: счастливых таких, красивых до невозможности! 

  Ты, главное, выживи, вытерпи – немного осталось… 

 «Служим Советскому Союзу!» -  отдаётся эхом в моей голове, а я лежу с осколком в бочине 

- граната. Достали-таки меня... Нечестно ... Больно…  

Женька! Это Женька там кричит: немцев от меня уводит… «Что же ты, сестрёнка, не губи 

себя…» 

Но и я ведь поступила бы так же… - за своих надо до конца. 

Лиза не вернулась, Соню с Галей схоронили. Вот мы с Женькой вдвоём тогда и остались. Ко-

мандир нас домой отправил, помню, а сам к немцам, в одиночку!  

Какое счастье было встретить его снова, целёхоньким, вы не представляете! Ох, как мы пла-

кали! Казалось, дороже друг друга у нас и не было никого.…Беречься нужно: вместе держаться ре-

шили. А тут перестрелка.…Зацепило на этот раз и меня…   

Я понимаю. Всё понимаю. Война. Ты не казни себя, товарищ старшина, не надо. Мы ведь 

полегли не за десяток фрицев – мы Родину защищали! 

Знаете, мужество для женских плеч – ноша тяжёлая.  Устала я.… Но осталась под елью вовсе 

не по своей воле. 

Дальше без меня… - младший сержант Маргарита Осянина. 

 

«Сапоги, ну куда от них денешься, да зелёные крылья погон...» И никаких вам каблуков, бе-



Я в болоте сапог потеряла – так он мне чуню такую замечательную сообразил! Не хуже сапо-

га! А потом я простудилась: он меня обхаживал, даже шинели не пожалел на ночь. А через реку, 

представляете, на спине перенёс – лишь бы ноги не промочила!  

«Слёзы, сопли утри, Четвертак! Мал золотник, да дорог!» - говорил он. Мне ведь всё время 

боязно было.… Но тогда я, наконец, почувствовала себя сильной! Что я не хуже остальных! Что я 

не просто Галка Четвертак - трусиха из детского дома! Что мне тоже есть за что воевать, а главное, 

за кого! Понимаете, как это важно? На войне как это важно! Хотя сейчас уже и не важно вовсе: 

свинца в груди много – тяжело… 

 Но тогда я ведь всё поняла и была готова воевать, чтобы вы гордились мною, товарищ стар-

шина!  

Гордились мною, как остальными девчонками гордятся отцы! Понимаете? 

Я ведь тоже этого заслуживала! Все этого заслуживали! 

Жаль только вот, что поняла я это слишком поздно и доказать не успела… 

Но вы всё равно… Галину Четвертак вписать не забудьте, пожалуйста.  

А я за вами с облаков послежу, обещаю. 

 Вы только фрица не пропустите… 

Игоряша, родной мой, мама любит тебя.  

Ты никогда больше меня не увидишь. Но это не страшно, понимаешь: мама всегда рядом. Я 

защищала тебя до последнего вздоха и дальше защищать буду.  

Знай, родной, что родители твои – защитники Отечества. Мы воевали за чистое небо над тво-

ей светлой головушкой, за тишину, за покой в нашей стране, за покой в твоём сердечке. За твоих 

детишек, сынок, представляешь: счастливых таких, красивых до невозможности! 

  Ты, главное, выживи, вытерпи – немного осталось… 

 «Служим Советскому Союзу!» -  отдаётся эхом в моей голове, а я лежу с осколком в бочине 

- граната. Достали-таки меня... Нечестно ... Больно…  

Женька! Это Женька там кричит: немцев от меня уводит… «Что же ты, сестрёнка, не губи 

себя…» 

Но и я ведь поступила бы так же… - за своих надо до конца. 

Лиза не вернулась, Соню с Галей схоронили. Вот мы с Женькой вдвоём тогда и остались. Ко-

мандир нас домой отправил, помню, а сам к немцам, в одиночку!  

Какое счастье было встретить его снова, целёхоньким, вы не представляете! Ох, как мы пла-

кали! Казалось, дороже друг друга у нас и не было никого.…Беречься нужно: вместе держаться ре-

шили. А тут перестрелка.…Зацепило на этот раз и меня…   

Я понимаю. Всё понимаю. Война. Ты не казни себя, товарищ старшина, не надо. Мы ведь 

полегли не за десяток фрицев – мы Родину защищали! 

Знаете, мужество для женских плеч – ноша тяжёлая.  Устала я.… Но осталась под елью вовсе 

не по своей воле. 

Дальше без меня… - младший сержант Маргарита Осянина. 

 

«Сапоги, ну куда от них денешься, да зелёные крылья погон...» И никаких вам каблуков, бе- 



лья красивого… 

«Ну, ничего, девоньки. Прорвёмся. Мы девушки крепкие, сильные!» 

Мы ведь всегда улыбались, красивыми быть пытались при любых обстоятельствах! Но не 

халтурили, нет: за хрупкими плечами, кудрями золотыми и глазами ясными мы силу скрывали.… У 

каждой из нас был свой «личный счёт». У одной мужа убили в 41-ом, другая – на фронт с детдомов-

ской койки. А кто-то вообще не знал, что там с родными: живы ли? А я вот... Расстрел видела… 

Родных, представляете: маму, братишку с сестрёнкой…  

А меня… - А я везучая! Укрыли меня тогда. Да не для того, чтобы плакаться! – Ну, уж нет. 

 Каждая из нас сама себе поклялась: фронт держать до конца! Я, Евгения Комелькова, покля-

лась себе  любой ценой, даже если сил нет, бить фашистов! 

Песни пели, заливались, в бане мылись, да секретами делились.… По - девичьи так, знаете. А 

на заре - винтовки в руки и в поход: железную дорогу у немцев отбивать. Как вам? Не женское де-

ло, правда? А на войне все одного пола. Это я крепко запомнила, когда жизнь спасла старшине, 

прикладом немца уложив. Ох, и плохо же мне тогда стало – не убийца ведь я! Не убийца… Не при-

нимало моё сердце такой жестокости. До самого конца не принимало.… Да ни одно русское сердце 

не принимало! Мы ведь Родину защищали: матерей, отцов, друзей наших. 

 Я вот – девчонок своих. Не уберегла троих, правда…Бог мне судья - не успела… 

А потом ещё и Риту свалили. Ранение. 

 «Ну, ничего-ничего. Тебя я, родная, спасу» - думала. Нужно было увести от неё немцев по-

дальше: я точно знала, что в этом моё предназначение. Кто, если не я? 

И вот я уже бегу и кричу, да не на авось, а песню нашу родную девичью! Голос дрожит, слё-

зы ручьём, а я пою! 

 Время застывшее казалось вечностью.… А я бегу с винтовкой в руках в этом тягучем про-

странстве. В голове туман. Мысль одна: «Держись, сестрёнка, не умирай пока, будешь ты жить ещё 

долго и счастливо! Будем на свадьбе моей мы отплясывать, будем мы в небо детишек подбрасы-

вать!» Но… 

Окружили. Твари. Патроны закончились как назло. И тут меня не страх, а злоба взяла такая!  

Но я и гранату достать не успела, как грудь мне свинцом напичкали с двух сторон… 

Да… 

А ведь я всё равно сильнее оказалась… Мы – сильнее оказались! 

Нас ведь пять девчонок всего было! Пять девочек!!! А вы всё равно не прошли… 

Ты отомсти за нас, Феденька! 

Хотя.… Нет. Бери живыми: мы – не убийцы… 

Прощайте, ваша Женя Комелькова. 

Думаю, сейчас, услышав голос героев повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», 

каждый из нас признает, что 

     Лиза Бричкина, Соня Гурвич, Галя Четвертак, Рита Осянина, Женя Комелькова 

 - пример героизма и мужества, красоты и отваги! На них стоит равняться, ведь и в мирное 

время  подвигу есть место! 

Они научили меня: « ничего не ищи… в этой жизни; это сердце, всё есть у тебя! Нужно ве- 



рить, любить, жить по правде…» и хранить свою верность Отчизне. 

 До сих пор трудно принять, что для них, таких молоденьких, красивых наступила 

«сплошная» и «бесконечная» тишина… не в тылу, а в бою.  

Вы не знали, девочки, «всех значений дорог» и не знали, что «путь так далёк…»; 

 Вы чувствовали «запах травы, на рассвете не скошенной», слышали «стоны земли, от 

бомбёжек распаханной», знали лишь «пару солдатских ботинок истоптанных»… 

 Но всё не зря: вы подарили мне и миллионам людей мирное небо над головой! 

 Благодаря вам я вольна сегодня, спустя 75 лет, стоять посредине огромной России: «всех 

её пашен, дорог и осин»… Вольна стоять, глядеть в чистое голубое небо и не бояться! Не боять-

ся, понимаете!  Ведь здесь «нет войны и всё давно знакомо», здесь «трупы видят раз в году пило-

ты», здесь «с облаков не валят вертолёты» – слышите, девочки? - Вы победили! 

 Стою вот, понимаю всё это, и строчка из песни в голове на повторе. Вот-вот с губ сорвёт-

ся... Но я молчу… Молчу, а в груди больно: 

       «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: вместо свадеб – разлуки и дым! Наши девочки 

платьица белые раздарили сестрёнкам своим…» 

       А потом глаза к небу поднимаю: по щеке слеза горячая… Воздух полной грудью вды-

хаю и… шёпотом только:  

«Спасибо вам! Мы вас не забудем…» 



Участники Регионального этапа Всероссийского  конкурса сочинений  

среди школьников «Без срока давности» 

Региональный этап  Всероссийского  конкурса сочинений среди школьников «Без срока дав-

ности», приуроченного к 75-летию Победы в Великой отечественной войне и проведению в Россий-

ской Федерации  Года памяти и славы в 2020 году,  прошёл в республике Бурятия с 9 декабря 2019г. 

по 31 января 2020г.  

К участию в нем были приглашены  обучающиеся 5–11-х классов общеобразовательных ор-

ганизаций. Конкурс был проведен в трех возрастных группах. 

В сочинениях участникам предлагалось  рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и 

увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

• отражение событий Великой Отечественной войны  в истории субъекта, города или населённого 

пункта Российской Федерации; 

• история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны  ; 

• Великая Отечественная война  в истории семьи участника конкурса; 

• биографии участников боевых действий Великой Отечественной войны   или работников тыла в 

годы Великой Отечественной войны  ; 

• творчество писателей-фронтовиков Великой Отечественной войны   и поэтов-фронтовиков Вели-

кой Отечественной войны  ; 

• музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы 

Великой Отечественной войны   или посвящённые Великой Отечественной войне; 

• деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие молодёжи в мероприяти-

ях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне. 

В региональном этапе конкурса приняли участие 314 сочинений, отправленных из 19 райо-

нов республики, городов Улан-Удэ и Северобайкальск (список ОО, принявших участие в регио-

нальном этапе Всероссийского  конкурса сочинений среди школьников «Без срока давности» см. в 

таблице 1). Младшая возрастная группа, в которой участвовали обучающиеся 5-6 классов, была 

представлена 91 участником, средняя группа -7-8 классы- 109 участниками, в группе старшекласс-

ников было 114 человек. Жюри конкурса было представлено преподавателями ИФМК ФГБОУ ВО 

"БГУ им. Д. Банзарова", КГД ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П. И. 

Чайковского», учителями русского языка и литературы общеобразовательных организаций Респуб-

лики Бурятия. Региональным оператором конкурса являлся ГАУ ДПО РБ «БРИОП». 

Среди всех возрастных групп абсолютным победителем стало сочинение «Письмо миссис 

Грин», написанное ученицей 7-го класса МБОУ «Гочитская СОШ» Бичурского района Устиновой 

Викторией. «Война - это боль, кровь, потери, слезы, голод, страдания. Все это с избытком довелось 

испытать моим землякам», - пишет она в своём сочинении. Победителя подготовила учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ «Гочитская СОШ» Иванова Валентина Иосифовна. 

Члены жюри конкурса отметили, что было прислано много сочинений, в которых звучали 

мысли о том, что нет страшнее слова на всех языках мира, чем война, что память о подвиге солдат в 

Великой Отечественной войне живёт в сердцах детей из самых разных районов, городов и дереву-

шек нашей республики. 

В возрастной группе 5-6 классов 1 место заняло сочинение Базарова Чингиса, МБОУ Россий-

ская Гимназия № 59 г. Улан-Удэ, под названием «Мой герой», 2 место занял ученик МАОУ "СОШ 

№57 г. Улан-Удэ имени А. Цыденжапова" Хантаев Никита с сочинением «Богатыри земли бурят-

ской», на 3-м месте сочинение «Семейная реликвия» Соктоева Бэлигто из МАОУ "Ехэ-Цакирская 

СОШ" Закаменского района. 

Среди участников возрастной группы 7-8 классов оказалась абсолютный победитель конкур-

са Устинова Виктория , 2 и 3 места заняли ученики МАОУ "Лингвистическая Гимназия №3 г.Улан-

Удэ" Содбоев Валерий с сочинением «Дедушкины рассказы» и Ракшаев Тимур с сочинением 

«Здравствуй, сказка!». 

 



В 3 группе среди обучающихся старших классов оказалось 2 победителя – Гынденова Али-

на , МАОУ СОШ № 42 г.Улан-Удэ, тема сочинения «Стремительная, как выстрел, жизнь» и Жамба-
лова Арина из МАОУ "СОШ №35" г. Улан-Удэ , сочинение «Пусть не слышен наш голос, вы долж-

ны его знать» (откровения героев повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»). 2 и 3 место 

заняли Коробенков Леонид, МБОУ Окино-Ключевская СОШ Бичурского района с сочинением 
«Трудная дорога до Берлина» и Гудкова Мария, ученица МАОУ СОШ №3 г. Северобайкальск с со-

чинением «И нам в назидание…» 

Муниципаль-
ное образова-
ние 

ОО, принявшие 
участие в конкур-
се 

ФИО участника Тема сочинения ФИО учителя 

Баргузинский 
район 

МБОУ 
«Баргузинская 
СОШ» 

Суровой Кирилл Мой герой Шумкова Т.К. 
  

Платонова Анастасия Ваш подвиг вечен 

Тогмитов Алдар Великая Отечественная война в 
истории моей семьи 

Тогмитова Л.Ж. 

МБОУ 
«Баянгольская 
СОШ» 
  
  
  
  
  

Бубеева Мэдэгма Спасибо за Победу Рабданова Т.Ц. 

Раднаев Аюр К юбилею Победы 

Раднаева Саржана Слава победителям! 

Очирова Татьяна Уходят ветераны 

Ринчинова Любовь Вечная память 

Будажапов Алек-
сандр 

Спасибо за Победу, дорогой мой 
дедушка! 

Бадмаева Амгалана Мой прадедушка - герой Гатапова О.Б. 

Раднаева Дынсыма О войне написано не всё 

Хубраков Балдан О героях былых времен 

Намжилов Золто Война в истории моей семьи Намжилова Т.Б. 

МБОУ 
«Уринская 
СОШ» 

Ахмадулина Мархаба Судьба женщины Воронина Т.М. 

Усынина Ольга Русиш, русиш, не убивай… 

Куркина Юлия Он был просто солдатом Грига И.И. 

Баунтовский 
эвенкийский 
муниципаль-
ный район 

МАОУ 
«Багдаринская 
СОШ» 

Белова Ксения Мой друг Митька Лысенко Т.Н. 

МБОУ 
«Маловская 
СОШ» 

Михин Лев Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 

Корецкая О.Н. 

Бичурский рай-
он 

МБОУ 
«Бичурская СОШ 
№4 им.Героя Со-
ветского Союза 
Соломенникова 
Е.И.» 

Ткачев Сергей Биографии участников боевых 
действий 

Шурыгина А.Т. 

МБОУ 
«Бичурская СОШ 
№5» 

Васильев Иван Неизвестный герой войны Васильева Г.И. 

МБОУ 
«Гочитская 
СОШ» 

Устинова Виктория Письмо миссис Грин Иванова В.И. 

МБОУ «Мало-
Куналейская 
СОШ» 

Кавизин Максим Читая старую тетрадь…   
Бурцева М.Н. 
  Ламуева Екатерина Военное горькое  детство моего 

деда 
Протасова Олеся Улица в честь героя 

Смолина Надежда Учителя – фронтовики 
(По страницам клуба «Поиск») 



Бичурский 
район 

МБОУ «Мало-
Куналейская 
СОШ» 

  
Бурцева М.Н. 
  

Синицын Константин Разговор с дедом 

МБОУ Окино-
Ключевская СОШ 

Коробенков Леонид Трудная дорога  до Берлина Коробенкова Н.К. 

Еравнинский 
район 

МБОУ 
«Можайская 
СОШ» 

Раднаев Буянто Фронтовой шофёр Будожапова С.А. 

Чимитов Амгалан Солдат Второй мировой 

МБОУ «СОСОШ 
№2» 

Шишкина Татьяна Поклонимся Великим тем го-
дам… 
  

Бадараева А.А. 

Дабаев Данзан 

Минеева Анастасия Вечная память 

Байбородина Дарья Поклонимся Великим тем го-
дам… 

Зандаев Андрей Рядовые Победы Цыденова А.Б. 

Цыденов Эрдэни Женское лицо Победы 

Цырендоржиев Абида Мы помним, мы гордимся! Цырендоржиева 
Н.Н. 

Заиграевский 
район 

МАОУ «НАТЛ» Абидуева Анастасия Герои моей семьи Болонева И.В. 

Акинфеева Ксения Победа навеки в наших сердцах 

МБОУ «Талецкая 
СОШ» 

Бадмаев Вячеслав Мой прадедушка –  командир 
эскадрона 

Бадмаева Н.В. 

Белых Кристина Моя прабабушка – дитя войны Григорьева А.А. 

Фанина Олеся Мы гордимся тобой, прадед 

Черепанова Анастасия Мой прадед – защитник Родины 

Бурдуковский Никита Герой моей семьи Хасанова Т.М. 

Савкина Анастасия Лишь бы войны не было… Унагаева О.П. 

Черниговский Сергей Победители Балахонцева И.Н. 

МБОУ «Старо-
Онохойская 
ООШ» 

Брындин Никита Есть память, которой не будет 
забвения... 

Рупышева Н.Н. 

МБОУ 
«Горхонская 
СОШ №73» 

Бурлакова Ульяна Неизгладимый след Соковикова О.А. 

Кравец Елена История моего прадедушки – 
моя история… 

Михеева Надежда Вспомним всех поимённо… 

Воложанина Арина Неизгладимый след 

Оськина Варвара Война! Что ж ты сделала?.. 

Зубакин Артём Активный участник боев… 

Гермашева Снежана Никто не забыт!... 

МБОУ 
«Новобрянская 
СОШ» 

Спиридонова Дарья О подвигах  - стихи слагают. О 
славе – песни создают. «Герои 
никогда не умирают, Герои в 
нашей памяти живут! 

Яковлева Е.К. 

МБОУ 
«Старобрянская 
СОШ» 

Тютрин Андрей Мой славный прадед Тютрина Т.А. 

МБОУ 
«Онохойская 
СОШ №2» 

Гуляев Никита Труженица тыла Гуляева В.Д. 

Лумбунова Дарья Мой замечательный прадед 

Закаменский 
район 

МАОУ 
«Улентуйская 
СОШ» 

Ринчинова Аяна Я буду помнить Гармаева Д.В. 



Закаменский 
район 

МАОУ 
«Улентуйская 
СОШ» 

Ринчинов Шадап Моему прадеду посвящается Гармаева Д.В. 

Базаров Никита Два прадеда 

МАОУ «Ехэ-
Цакирская СОШ» 

Буянтуева Ирина Иван-монгол Бадмаева А.Б. 

Соктоев Бэлигто Семейная реликвия 

МБОУ 
«Харацайская 
ООШ» 

Ваганов Матвей Павшие умели побеждать, живые 
обязаны помнить 

Жаркова В.В. 

Тубоева Валерия Моя бабушка Жаргалан 

МАОУ 
«Михайловская 
СОШ имени По-
повой В.С.» 

Стрепкова Ксения Такая правдивая песня Бадмаева О.А. 

МАОУ 
«Закаменская 
СОШ №1» 

Герцог Анастасия Женщины и война Бронникова И.М. 

Дашеева Зоригма Фронтовик из Счастливой долины 
Жаргаланта 

Цыренова И.В. 

Спицына Ангелина И снова мой прадедушка будет на 
Параде Победы! 

МАОУ «СОШ №5 
г.Закаменск» 

Стулова Анастасия Чтобы помнили… Вершинина Н.С. 

Шагдуржапова Алтан Смогу ли я так же, как они… Семенова Г.В. 

МАОУ 
«Утатуйская 
СОШ» 

Гонжитов Сергей Мои родные в годы Великой Оте-
чественной войны 

Гонжитова В.С. 

Шагдурова Аюна Моему любимому деду – ветерану 
Великой Отечественной войны 

МБОУ 
«Холтосонская 
СОШ» 

Калиниченко Анна Труд во имя   Победы Мардоленова О.В. 

МАОУ 
«Бургуйская 
СОШ» 

Гомбоева Хэшэгма Мой герой Добдонова Е.Б. 

Иволгинский 
район 

МАОУ 
«Сотниковская 
СОШ» 

Воронин Егор Помним и гордимся героями вой-
ны 

Павлова А.О. 

Осокина Софья Горжусь и помню 

Хумаева Баира Мой прадед -  ветеран Великой 
Отечественной войны 

Раднаева Аяна Мой прадед – ветеран войны Дагбаева С.В. 

Клочихина Арина Мои прабабушка и прадедушка Янжимаева С.Б. 

Янжимаев Амгалан Мой прадед -  ветеран Великой 
Отечественной войны 

Овчинникова Виктория Великая Отечественная Война 

МОУ 
«Каленовская 
СОШ» 

Демина Арина Мой прадед – герой Назимова Л.Г. 

Овчинникова Елена Бабушкина молодость 

Разинкова Анастасия Письмо узнице концлагеря «Я 
никому не желаю зла. Не умею. 
Не знаю, как это делается» 

МОУ 
«Ганзуринская 
СОШ» 

Комогорцева Эльвира Женщина-снайпер   

МОУ «Верхне-
Иволгинская 
СОШ» 

Базарова Дулма Мой прадед - участник  Великой 
Отечественной Войны 

Дарханова В.П. 

Янжимаев Чойжи Даба Рассказ о нашем земляке Очирове 
Цирене Очировиче 

Янжинимаева Т.В. 

МОУ «Нижне-
Иволгинская 
СОШ» 

Батомункуева Виктория Реалии Великой Отечественной 
войны 

Бальчинова С.Д. 

МОУ 
«Гурульбинская 
СОШ» 

Носков Руслан Нет имен супротив Иван Бадмаева Т.В. 

Загузин Алексей Чтобы сады цвели весной… 



Кабанский 
район 

МАОУ 
«Кабанская 
СОШ» 

Иванова Ксения Мой прадедушка Иванов 
Юрий Лимонович 

Округина М.М. 

Николаева Ольга Мой прадедушка Николаев 
Константин Максимович 

Шемякин Дмитрий Путь к своей победе… 

Карнышева Виктория Звенел осколок… 

Иванов Егор Мой прапрадедушка – герой 
отечества 

Новолотская Дарья Мой прадедушка Белькова Л.И. 

Добрынина Анна Биография Боровика В.К. – 
участника Великой Отече-
ственной войны 

Обедина С.В. 

Петрова Анастасия Биография Евсюнина И.Н. – 
участника Великой Отече-
ственной войны 

МАОУ 
«Мысовская 
СОШ №56» 

Кривовязова Викто-
рия 

Письмо прадеду-фронтовику   
Милованцеву  Никифору Сте-
пановичу 

Ершова Н.В. 

Соловьева Арина Мой прадед - фронтовик Хижникова С.Н. 

МБОУ 
«Селенгинская 
ООШ №2» 

Кузьмина София Великая Отечественная война 
в истории моей семьи 

Суранова Т.С. 

Вологжин Вадим Герои моей семьи 

Суранов Юрий Письмо прадеду 

Шеметова Ульяна Мой прадедушка 
  

Кондратюк Григорий Спасибо деду за победу! Трубачеева М.В. 

МАОУ «Степно-
Дворецкая ООШ» 

Ханхаева Александра Нелёгкая судьба Н.Ф.Суворова Кузнецова В.С. 

МАОУ «Байкало-
Кударинская 
СОШ» 

Сажина Мария История одной фотографии Сажина Е.С. 

Хасанова Малика Найденный солдат Варфоломеева В.В. 

Кижингинский 
район 

МБОУ 
«Кижингинский 
лицей имени В.С. 
Мункина» 

Бадмаева Дари Мой прадед- участник Великой 
Отечественной войны 

Будаева У-С. Ш. 

Чимитцыренова Алта-
на 

Судьбы, опаленные войной 

МБОУ 
«Новокижингинс
кая СОШ» 

Башакова Татьяна Гордость нашей семьи Агеева И.В. 

Кокошников Алек-
сандр 

След войны в моей семье 

Старовойтова Алина Судьба человеческая, судьба 
народная 

Краснопеев Кирилл Гордость нашей семьи 

Черниговская Кристи-
на 

Дети войны 

Лазарева Юлия Чтобы не было страшно… 

Курумканский 
район 

МБОУ 
«Курумканская 
СОШ №1» 

Нимаев Арсалан О чем говорят памятники? Елтунова С.Ц. 

Михальчик Владимир Защитник Смоленска 

Хурхесова Юлия Герои семьи 

Раднаева Алтана Мой прадед – легенда нашей 
семьи 

Батуева Т.Р. 

Хухузиева Арьяна Наша память без срока давно-
сти 

Мясников Кирилл Я знаю, я помню Очирова Д.Б. 

МБОУ 
«Курумканская 
СОШ №2» 

Борисова Людмила Я помню Реховская Н.И. 



Курумканский 
район 

МБОУ 
«Курумканская 
СОШ №2» 

Реховская Н.И. Аюшина Оюна Память сердца нам не осту-
дить 

Васильева Алена Только ли мужчинам есть 
место на войне? 

Бубеева Прасковья Ратный и трудовой подвиг 
учителей Курумканской 
средней школы 

МАОУ 
«Гаргинская СОШ 
им. Н.Г. Дамдино-
ва» 

Цыденова Сарюна Солдаты Мая, слава Вам 
навеки 

Раднаева Е.Д. 

Ибрагимова Янжима Проходят годы 

Намжилова Светлана «Мы помним, мы гордим-
ся!!!» 

Бадмаева Е.Д. 

МБОУ «Майская 
СОШ» 

Разбойникова Ольга 
  

Я помню, я горжусь… Цыбикова С.Ц. 

Муйский район МБОУ 
«Иракиндинская 
СОШ» 

Белых Софья История блокадницы Гуфайзина А.П. 

Мухоршибирский 
район 

МБОУ 
«Мухоршибирская 
СОШ №1» 

Базарова Алтана Из истории моей семьи Торганова М.М. 

ГБОУ «УАСОШИ» Васильев Дмитрий Сильные духом Бураева С.М. 

Савватеев Кирилл Рядовой Великой войны 

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

Цыбикжапова М.Г. 

Бухольцева Татьяна Герой Советского Союза – 
Денисов Осип Андреевич 

МБОУ 
«Цолгинская 
СОШ» 

Дашинимаева Надежда Великая Отечественная 
война в истории моей се-
мьи 

Ильина Г.В. 

Назимова Анжелика Творчество поэтов-
фронтовиков Великой оте-
чественной войны 

МБОУ 
«Новозаганская 
СОШ» 

Миронова Наталья Помню и горжусь своими 
прадедами 

Каптерова М.Н. 

Хохлов Егор Горжусь своими прадедами 

Леонова Екатерина Я говорю прадеду: 
«Спасибо за Победу!» 

Иванова Ксения Незаживающие раны Брылева А.В. 

МБОУ 
«Подлопатинская 
СОШ» 

Мухутдинова Ольга Я помню, я горжусь Даздарова Т.А. 

МБОУ 
«Шаралдайская 
СОШ имени И. К. 
Калашникова» 

Иванова Анжелика Мой прадедушка – участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны 

Муликова С.Е. 

МБОУ 
«Харашибирская 
СОШ» 

Полянская Анастасия Навечно в памяти, доро-
гие… 

Иванова Ю.И. 

Романова Таисия Гордость моей семьи 

МАОУ «Саган-
Нурская СОШ» 

Базаргуроева Викто-
рия 

Трижды отважный Игумнова Л.А. 

Жилкина Юлия  Великая Отечественная 
война в истории моей се-
мьи 

Бураева А.Д. 

Брындин Антон О тех, кто уже не придет 
никогда, - помните! 

Егорова Л.И. 

МБОУ 
«Тугнуйская 
СОШ» 

Варфоломеева Оксана Моя жизнь – Победа деда Осипова Л.Г. 

Окинский район МАОУ «Орликская 
СОШ» 

Бадмаев Эрдэм Мой прадед – Человек с 
большой буквы 

Дамбаева Н.Б. 



Окинский  
район 

МАОУ 
«Орликская 
СОШ» 

Ошоров Эрдэм Биография моего прадедушки - 
Доржо Шултумовича Шагдуржа-
пова, участника боевых действий 

Дамбаева Н.Б. 

Сыренова Татьяна Мой прадедушка ветеран войны 
и труда 

Бальжинимаева 
Ульяна 

Мой прадед - участник Великой 
Отечественной войны 

Самаева Л.Н. 

Очирова Татьяна Память остается  в наших серд-
цах 

Самаева Бэлигма Моя семья в Великой Отече-
ственной войне 

Бартаева Бэлигма Никто не забыт, ничто не забы-
то… 

Дарбаков Денис Великая Отечественная война в  
истории семьи 

Дарбакова И.Н. 

Хулуева Зоригма Великая Отечественная война в 
истории семьи 

Нахансаков Баир Мой прадед-ветеран Самбялова М.Н. 

Цыбиков Тимур Горжусь твоим подвигом 

Иванов Лазарь Мой прадед 

Будаева Инесса Мой прадедушка Будаев Ринчин 
Шултымович -  защитник Моск-
вы 

Ошорова О.Ж. 

Бакшаханова Сэсэг-
ма 

Горжусь своим земляком – Дуга-
ровым Доржо Гомбоевичем 

Цыбденова Энхэ-
Сэсэг 

Помнить и жить 

Прибайкальский 
район 

МОУ «Ильинская 
СОШ» 

Колмакова Викто-
рия 

Вклад моей семьи в победу Нестерова Н.А. 

Родионов Павел Великая Отечественная  война в 
истории моей семьи 

Черемных И.В. 

МОУ «ТРГ» Моисеенко Алек-
сандра 

Сон в прошлое Кудряшова Е.В. 

Егорова Варвара Истории войны 

Алексеев Владимир Война не окончена, пока не по-
хоронен последний солдат 

Шульгина О.А. 

Зеленовский Павел Я к войне прикоснулся руками 

МОУ 
«Туркинская 
СОШ» 

Богданов Сергей Военное и послевоенное детство 
(рассказ о жизни девочки из глу-
хой сибирской деревни) 

Зуенко В.Н. 

Северо - Бай-
кальский район 

МБОУ 
«Нижнеангарская 
СОШ №1» 

Зуева Карина Знать, чтобы не забыть Тюрюкова Л.В. 

Барбашов Дмитрий А память сохраняется Сафонова С.А. 

МБОУ СОШ 
№11г.Северобай-
кальск 

Густо Максим Для меня мой дед - герой! Кувшинова Г.И. 

МАОУ «СОШ 
№3» 
г.Северобайкальск 

Скоков Дмитрий Нам об этом забыть нельзя! Козлова Т.Е. 

Гудкова Мария И нам в назидание… Мурхусаева Г.М. 

МБОУ 
«Байкальская 
СОШ» 

Кетрова Ксения Подвиг моего прадеда Васильева Н.С. 

МБОУ «СОШ 
№36» п. Новый 
Уоян 

Кутнев Сергей Подвиг девчонки Большакова С.А. 

Селенгинский 
район 

МБОУ 
«Селенгинская 
СОШ №2» 

Золотарёв Артём Мой прадедушка Шатохина Т.А. 

Черниговская Олеся Награда деда 

Димов Михаил Страшным вихрем ворвалась 
война… 

МБОУ Селендум-
ская СОШ 

Бадмаева Арина Письмо моему герою Цыденова Б.В. 



Тарбагатайский 
район 

МБОУ 
«Тарбагатайская 
СОШ» 

Бадмаева Арина Мой прадедушка Бадмаева Н.В. 

Козлова Елена Мой земляк Афанасий 
Думнов 

Петрова О.В. 

Торгашин Алексей Моя прабабушка – любовь 
моя! 

Курдюкова Н.Л. 

Шеломенцева Марина Детство военной поры Солодухина Т.К. 

МБОУ 
«Нижнесаянтуйская 
СОШ» 

Будникова Ксения Ломтик хлеба Зайнуллина Е.П. 

Макрова Софья Летят перелетные птицы… 

Пискунова Дарья … И на груди его сверкает 
медаль за город Будапешт 

Гындунова Сэсэг Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за 
труд 

Савватеева Екатерина Творческий путь писателей
-фронтовиков Великой 
Отечественной войны и 
поэтов-фронтовиков Вели-
кой Отечественной войны 

Матанцева Л.А. 

МБОУ 
«Верхнежиримская 
СОШ» 

Клементьев Илья Письмо прадедушке Клементьева Н.Н. 

Катровский Дмитрий Труд и подвиг не обратят-
ся в прах… 

Трифонова В.Ф.
 МБОУ «Верхнежиримская СОШ» 

Бабкина Анастасия Мой прадед –Ветеран Вой-
ны 

Бабкина Т.Н. 

МБОУ 
«Большекуналейска
я СОШ им. Гусля-
кова Г.И.» 

Сазонова Татьяна Ушла война, осталась па-
мять… 

Назарова Н.С. 

ГБООУ 
«Верхнесаянтуйска
я санаторная школа-
интернат» 

Тучинов Очир Учитель на дорогах войны Будацыренова Ц.Ц. 

МБОУ 
«Селенгинская 
СОШ» 

Чистякова Марина История жизни моего зем-
ляка 

Гордеева Т.С. 
Болонева Н.Ф 

МБОУ «Заводская 
СОШ» 

Жамьянова Алтана Помните. Храните. Любите Покацкая Т.В. 

Тункинский 
район 

МБОУ «Харбятская 
ООШ 
им.В.Б.Саганова» 

Аюшеев Дугар И помнит мир спасенный Ангахаева О.М. 

МБОУ «Зун-
Муринская СОШ» 

Долгополая Злата Мой дедушка - герой Дылгерова Э.В. 

Тарнавская Анастасия Кому понадобился мой 
дом? 

Дарбакова А.А. 

МБОУ «Кыренская 
СОШ» 

Ермакова Мария Спасибо тебе, солдат! Степанова Д.В. 

Удаева Дарья История солдата из Тунки 

Ошоров Гэсэр Письмо 

МБОУ «Горхонская 
СОШ» 

Маншеева Дарина Мой прадедушка – герой Тышкеева Н.Б. 

Хоринский рай-
он 

МБОУ 
«Санномыская 
СОШ» 

Мосиенко Виктория Поэзия на дорогах войны Скворцова Л.В. 

Горбунова Алёна Возвращение 

Краснопеев Матвей Память крепка корнями 

Мартынова Ангелина От востока и до заката Мартынова И.А. 

Авдеева Полина Рассказ об обычном чело-
веке 

Скворцова С.В. 

МБОУ «Хоринская 
СОШ №1 им. Д.Ж. 
Жанаева» 

Сапаридзе Анастасия Война им снова снится… Бадмаева С.Г. 



г. Улан-Удэ МБОУ РГ №59 Базаров Чингис Мой герой Цыдыпова Е.Б. 

Бадмаева Юлия В память… Фёдорова Т.В. 

МАОУ «СОШ 
№18» 

Белых Милена Без срока давности 
  

Бадарханова Е.В. 

Лунин Илья 

Мусеибов Эльдар Великая Отечественная война в 
истории моей семьи 

Пономарёва Т.И. 

Цыденов Доржо 

Якимов Егор Сплав боевых биографий Бадашканова 
О.В. 

Калинина Ева Великая Отечественная война в 
истории моей семьи 

МАОУ «СОШ 
№44» 

Борбоева Аюна История одного солдата Деревцова А.С. 

МАОУ «СОШ 
№57 им. А. Цы-
ренжапова» 

Жербанова Софья Герой моей семьи Цыбикова О.Д. 

Хантаев Никита Богатыри земли бурятской 

Юндунова Арюна Сила письма 

МАОУ «ФМШ 
№56» 

Зайцева Глафира Хлеб победы Нархинова Е.А. 

Солдатова Вероника Кто сказал, что нужно бросить 
песни на войне?.. 

Хайдарова Арина Письмо герою 

Черепанов Ростислав Письмо моему прадеду 

Черкасова Анастасия Я буду помнить… 

Шаракшинова Руслана Его считали погибшим… 

Юзефович Кристина Мой прадед – Мой герой. 

Кожевников Ярослав Мой герой! 

Будаев Булат Дороги войны, уводящие в веч-
ность 

Будаева И.В. 

МАОУ «СОШ 
25» 

Казекина Екатерина Чудесная встреча Елаева Т.А. 

МАОУ «СОШ 
№52» 

Ковин Савелий Горжусь своим прадедом Аюшеева С.Н. 

МАОУ Лицей 
№27 

Максименко Елизавета Помнить тех, кто навсегда останет-
ся на поле боя 

Муратова К.А. 

Воротынцева София Дневник моего деда 

МБОУ «МГЛ 
им. 
Д.Аюшеева» 

Новокщенова Екатери-
на 

Письмо потомкам Соколова Ю.М. 

Зарубина Елизавета Музыка - великое оружие 

Соколова Валерия История Ульяны 

Шулепова Анна Герой нашей семьи 

МАОУ «СОШ 
№46» 

Петрова Полина Великая Отечественная война Каримова Э.С. 

Яковлева Алёна Образ Зои Космодемьянской в поэ-
ме Маргариты Алигер 

МАОУ 
«Средняя школа 
№35» 

Пинтаев Эрдэни Семь лет отдал защите Родины Шабатина Л.В. 

Барадиев Андрей Нельзя забывать! Галактионова 
Л.И. 

Жамбалова Арина «Пусть не слышен наш голос, вы 
должны его знать» (откровения 
героев повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…») 

Гемогеева Т.И. 

МАОУ «СОШ 
№50» 

Рязанова Елизавета Великая Отечественная война в 
истории семьи 

Трофимова О.Г. 

Синегрибова Алек-
сандра 

Великая Отечественная война в 
моей семье 

МАОУ «СОШ 
№55» 

Фетисов Захар Мой прадед на Курской дуге Амбуева С.В. 

Егорова Валерия Детство, опаленное войной 



МАОУ «СОШ 
№55» 

Фетисов Захар Мой прадед на Курской дуге Амбуева С.В. 

Егорова Валерия Детство, опаленное войной 

Бадмаев Илья И в тылу ковалась победа… Банзаракцаева Д.Б. 

МАОУ «СОШ 
№49» 

Зайцева Анна Творчество писателей и поэтов-
фронтовиков 

Шалданова Р.К. 

Платонова Екатерина Родина 

Непомнящих Валерия Мой земляк - герой Хомякова Л.П. 

Перевалова Валерия Дедушка Саша и бабушка Надя, спасибо 
вам! 

Цыдыпова Аяна Воспоминания Алагуева О.Л. 

МАОУ «СОШ 
№19» 

Мангутова Александра Великая Отечественная война в истории 
моей семьи 
  

Бадареева Н.К. 

Пинтаева Екатерина 

МАОУ 
«Лингвистическая 
гимназия №3 г.Улан
-Удэ» 

Ракшаев Тимур Здравствуй, сказка Цыбикова Н.В. 

Содбоев Валерий Дедушкины рассказы 

Хобракова Светлана Книга о войне Цыренова Т.А. 

МАОУ «СОШ №7» Русинов Виталий Герой нашей семьи Шабаева И.Б. 

Саблина Светлана Мой прадедушка Суханов Нестер Федото-
вич 

Федосеева Софья Спасибо за мир! 

Тугарина Марина Великая Отечественная война в истории 
семьи 

Пурэвдорж Инна В память герою 

Мошкович Алёна О героях былых времен Ангарова С.П. 

Мошкович Вероника Мемориал воинам Бурятии 

МАОУ «Гимназия 
№14» 

Аберова Дарья Война глазами бабушки Лиды Мадасова Н.С. 

Зимаева Анна Роль Великой Отечественной войны в исто-
рии моей семьи 

Ожигов Михаил Правдивые строки войны 

Власова Лилия Изображение войны в фильме "Она защи-
щает Родину" 

Дамбаева Валерия Великая Отечественная война в истории 
семьи участника конкурса 

Васильева С.В. 

Шадрин Даниил Удивительное создание под грифом «Без 
срока давности» 

МАОУ «СОШ 
№47» 
  

Гаврилова Анастасия Великая Отечественная война в истории 
моей семьи 

Гурьева В.В. 
  

Нимажапова Дари Главное оставаться человеком…(по книге 
А. Лиханова «Последние холода») 

Волчугова А.А. 

Батомункуева Аяна Сила слова поэта-фронтовика Юлии Друни-
ной 

Челпанова А.Н. 

Гендунов Юрий Великая Отечественная война в истории 
моей семьи 
  Красникова Дарья 

Очирова Мария 

Лодоева Нарана Страшное слово война. 
Мой прадед ветеран тыла 

Батомункуева Даяна Отражение событий Великой Отечествен-
ной войны в истории Бурятии 

Шагланова Сарюна Музыкальные произведения, книги, доку-
ментальные и художественные фильмы, 
созданные в годы войны или посвящённые 
войне 

Винтиш Ангелина Музыкальные произведения, книги, доку-
ментальные и художественные фильмы, 
созданные в годы войны или посвященные 
войне 

Гончикова А.Б. 



МАОУ «СОШ №26» Завьялова Кристина Творчество писателей фронтовиков Коврижных С.Ю. 

Цырендоржиев Амгалан Мой дедушка – участник великой оте-
чественной войны 

Конушкина Диана След Великой Отечественной войны в 
моей семье 

МАОУ «СОШ №8 Жабуев Доржи Город, который дорог для нашей се-
мьи 

Жабуева Т.А. 

МАОУ СОШ № 42 Баженов Александр И стала колыбелью казахстанская 
степь… 

Елаева И.В. 

Золотовская Александра Мой прапрадед гвардии майор Мои-
сей Владимирович Гительман 

Гынденова Алина Стремительная, как выстрел, жизнь Крылова О.Г. 

Давыдова Виктория Была судьба у всех людей одна… 
И были вместе – детство и война… 

Мурзина О.Ю. 

МАОУ «СОШ №2 с УИ-
ОП г.Улан-Удэ» 

Базарова София Маленькая страница большой книги о 
войне 

Дягилева О.А. 

Ушакин Николай Мы идём снова там, где гремела война Вахрушева Е.Д. 

МАОУ «СОШ №48» Садовникова Ксения История старой фотографии Лебедева Н.С. 

МАОУ «Гимназия №33 
г. Улан-Удэ» 

Шобоева Алёна Не забуду! Заворуева И.В. 

ГБОУ «РМШИ» Барадиева Сэсэг Пора ли забыть войну? Голуб Е.У. 

Золотарева Анастасия Без срока давности 

Жалсанова Яна Без срока давности 

Очирова Адиса Пора ли забыть войну? 

Батуева Алтана Великая Отечественная война 

ГБОУ «Лицей-интернат 
№61» 

Очирова Аяна История фронтового дневника Думнова Л.В. 

Соколова Елизавета Герои всегда с нами 

Мангатаев Чингис Тяжесть воспоминаний 

Мотченко Анастасия Еще до встречи вышла нам разлука… 

Рябов Денис Навеки восемнадцатилетний… 

Цыбикова Алтана Он без вести пропал на той войне... 

Сикерина Ксения Однажды мне приснился сон…. 

ГБОУ «СКОШИ №62 3-4 
вида» 

Бачина Диана Дети войны Колмакова Л.М. 
Будаева С.В. 

Будаев Артём Мой двоюродный прадедушка 

Митрофанов Владислав Мой прадед – ветеран войны 

Какабадзе Владислав Мои прабабушка с прадедушкой 

Агаева Эльнара Тот самый длинный день в году 

ГБОУ «СКОШИ  №2» Евдоченко Александра Память нашу не стереть с годами… Коновалова А.В. 

И.П.Цыренова, ст.преп. КГД  ГАУ ДПО РБ  «БРИОП»,  

региональный оператор Конкурса 



Рецензия 
на сборник сочинений регионального этапа Всероссийского конкурса, посвящен-

ного 75-летию Великой Победы, «Без срока давности» 
(сост. И.Б. Костина, И.П. Цыренова) 

 

Рецензируемый сборник школьных сочинений представляет собой уникальный 
проект, в котором можно познакомиться с творчеством тех, кто от лица нового поколе-
ния прикоснулся к теме очень важной, открыл правду по-настоящему обжигающую. 
Работы учащихся, участвовавших в конкурсе, посвященном 75-летию Великой Побе-
ды, выступают как результат деятельности учащихся и учителей-словесников школ 
республики и заслуживают публикации в силу ее несомненной ценности, воспита-
тельной и эстетической.   

В предисловии к сборнику объясняется его построение: сочинения распределены 
по 4 тематическим разделам. В первом помещены рассказы и очерки, семейные исто-
рии, составившие «книгу о единой семье, о памяти поколений, о верности и любви». 
Второй раздел состоит из сочинений о людях старших поколений, их судьбах, их 
вкладе в победу, оценке их подвига. И следующие два состоят из конкурсных работ, 
посвященных произведениям искусства о Великой Отечественной войне, и сочине-
ния, точнее, отчета о краеведческой работе народного музея памяти.  

На мой взгляд, деление сборника на тематические разделы потребовало учета тех 
жанровых форм, которые наиболее соответствовали самому материалу. Этот материал 
оказался объемным и продиктовал выбор конкретных жанровых очертаний. Часто 
школьные сочинения выигрывают благодаря форме лирических повествований, созда-
ющихся на основе личного опыта пишущего. Они удачны потому, что авторы не толь-
ко прикасаются к документам из далеких лет или встречам с живыми героями, но они 
непосредственно сами участвуют своими усилиями в деле сохранения памяти о род-
ственниках-фронтовиках, потому что изучают историю своей семьи как историю 
страны. Так, Будаев Булат (ФМШ № 56), перебирая страницы семейного архива, рас-
сказывает о четырех своих прадедах-фронтовиках, Метченко Анастасия (лицей-
интернат № 61) пишет письмо своему прадеду, чью военную судьбу изучила назубок 
и так лично, интимно сумела ее передать. Привлекают в сочинениях услышанные и 
записанные рассказы фронтовиков. В них не просто перечисляются биографические 
сведения, а передано очень творческое отношение к услышанному, например, в сочи-
нении «Фронтовик из счастливой долины Жаргаланта» Дашеевой Зоригмы 
(Закаменская СОШ № 1), или в сочинении-рассказе о деде-фронтовике в форме вооб-
ражаемого диалога с ним в сочинении Содбоева Валерия (Лингвистическая гимназия 
№ 3).  

Представлен и эпистолярный жанр – в виде обращения к дедушке-фронтовику 
или к другу, с которым автор делится историей своей семьи, и даже письмо некой 
миссис Грин, жалующейся на то, как во время войны голодала ее любимая кошка, в 
котором содержатся взволнованный спор с этим письмом Устиновой Виктории 
(Гочитская СОШ), пронзительное послание собеседнику о тяготах женщин в тылу, о 
детях войны, угнанных в рабство в Германию. Такой же взволнованностью дышит со-
чинение-письмо Михальчика Владимира (Курумканская СОШ № 1) в адрес дочери 
командира партизанского отряда Очирова Гуржапа, героя книги А. Бальбурова и Д. 
Хилтухина «Приказываю жить».  

Отдельно необходимо отметить сочинения, где повествовательная форма позво-
ляет без всякого преувеличения назвать их художественными рассказами, прозой, 
например, рассказ Батомункуевой Виктории (Нижнеиволгинская СОШ) о медсестре 
полевого госпиталя, делающей перевязку бойцу с залитым кровью лицом, и только 
после узнающей в нем своего брата, а также рассказ «Возвращение» Горбуновой  



Алены (Санномыская СОШ). К качественной прозе можно отнести рассказы от пер-
вого лица, например, сочинение Ракшаева Тимура (Лингвистическая гимназия № 3) в 
форме «текста в тексте» или рассказ Жамбаловой Арины (СОШ № 45) от лица геро-
инь книги «А зори здесь тихие» Б. Васильева. Отмечу еще публицистические эссе 
Коробенкова Леонида (Окино-Ключевская СОШ), идущего с портретом деда в рядах 
Бессмертного полка, или размышления Винтиш Ангелины (СОШ № 7) о песне 
«Священная война»  – все это сочинения, которые можно назвать настоящей прозой о 
войне.   

Думаю, завершить разговор об этой книге можно словами Устиновой Виктории, 
познакомившейся в школьном музее с воспоминаниями своих воинов-земляков: их 
«…невозможно читать спокойно. Каждая строчка заставляет сердце сжиматься, силь-
нее биться, страдать». Пусть и будущие читатели этого сборника школьных сочине-
ний почувствуют и прочувствуют каждую его строчку, наполненную благодарностью 
юных авторов всем созидателям нашей победы. 

 
Доктор филологических наук, профессор БГУ С.С. Имихелова 



Рецензия 

на сборник сочинений регионального этапа Всероссийского конкурса,  

посвященного 75-летию Великой Победы, «Без срока давности» 

(сост. И.Б. Костина, И.П. Цыренова) 

 

В сборник вошли работы участников регионального этапа Всероссийского кон-

курса сочинений «Без срока давности».  С трепетом читаешь истории семей, респуб-

лики, страны, представленные в книге: здесь рассказы и о подвигах, и о буднях вой-

ны, и о нелегком детстве, и об испытаниях голодом и непосильным трудом, и о люб-

ви, пронесенной сквозь огневые годы, и о верности, памяти. В каждом сочинении – 

огромная благодарность дедам и прадедам за жизнь, за возможность творить, гор-

дость за каждого, кто прошел через войну и гордость за великий народ. В сочинениях 

можно увидеть своеобразный «отчет» о том, как мы бережём священную память, как 

мы живем сейчас, что делаем, чтобы страшное не повторилось. В этом заключается 

главный урок, который получили участники Конкурса, главный эффект, на который 

рассчитана акция ВКС «Без срока давности». Удивительно, что дети, большинство из 

которых не видели своих дедушек и бабушек – участников Великой Отечественной 

войны, с таким благоговением, с таким волнением, с гордостью рассказывают о них. 

Поэтому и сочинения получились интересными, оригинальными, незаемными, ведь 

браться за перо, если нечего сказать, бессмысленно. Особенный интерес в этой связи 

вызывают сочинения, созданные в жанре рассказа, письма. Ребята выбирали разные 

композиционные и жанровые решения: рассказ в раме, сны, сказки. Есть даже сочине-

ние, в котором мы можем познакомиться с откровениями героев повести Бориса Васи-

льева «А зори здесь тихие…». Получилось своего рода продолжение известной книги.   

Это поистине художественные произведения.  

Материалы сборника будут полезны учителям при подготовке к урокам разви-

тия речи, ученикам в процессе работы над сочинениями, а также потенциальным 

участникам конкурсов сочинений. Кроме того, сочинения интересны всем, кто нерав-

нодушен к истории Великой Отечественной войны, к истории малой и большой Роди-

ны. 

Учитель русского языка и литературы  
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