
род встал на защиту своей Родины: 
рабочие и крестьяне, мужчины и жен-
щины,  старики и дети.  
     Сейчас наше поколение живёт в 
21веке. Мы радуемся жизни, получаем 
образование, работаем. И всё это благо-
даря тем, кого почти не осталось, кого 
не встретишь в магазинах и на улице. 
Ветераны Великой Отечественной вой-
ны - уже очень пожилые люди, но бла-
годаря их невероятному подвигу наша 
страна осталась великим самостоятель-
ным государством. 
     И хотя много воды с тех пор утекло, 
хочется сказать следующее:  память о 
Великой Отечественной войне, о ее 
героях и их подвигах будет жить вечно 
в сердцах людей. Наша Победа в этой 
войне – не только славное прошлое. 
Эта величайшая Победа еще долго бу-
дет оказывать влияние на умы людей 
будущих эпох. И сегодня, в наступаю-
щую 70 - ю годовщину Победы, хоте-
лось бы поздравить всех ветеранов с 
праздником! И Пожелать им крепкого 
здоровья, счастья и больше улыбок! 
А всем нам,  - мирного неба над голо-
вой! С Праздником! С днём Победы! 

Память… Память..  
Память,  как набат,  

Возвращает в прошлое, назад,  
В грозные, но славные года…  

Их забыть не смогут никогда  
Те, кто страшными дорогами войны  

До Победы прошагал, а мы  -  
Помнить об их подвигах должны! 
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«Этот День Победы…» Так 
поется в известной песне. 
Один день в году. Всего лишь 
день. Из чего состоит Ваш 
день? Наверняка, просыпае-
тесь от звонка будильника, 
торопитесь в школу, по доро-
ге пишите сообщения друзьям 
и покупаете что-нибудь пере-
кусить. Все как всегда. Только 
этот день -  День 9 Мая нам 
не кажется днем обычным! 
Не потому что выходной. Не 
потому что парад.  А потому, 
что благодаря этому дню, у 
нас есть наше «как всегда» - 
обычные, спокойные дни, ме-
сяцы и годы. 

 
С уважением,  

Светлана Богданова 
главный редактор 

 

Колонка редактора 

     Приближается один из самых больших, 
волнующих праздников нашей страны – 
День Победы.      
      В 2015 году -  это еще и юбилейная 
дата - 70 лет со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией! 
     Для нас Великая Отечественная война – 
это не только прошлое. Ее дыхание многие 
чувствуют и теперь. Ведь она круто повер-
нула всю жизнь страны, вошла в каждый 
дом, в каждую семью. Она принесла ко-
лоссальные разрушения, страдания и го-
речь, которые и поныне остро тревожат 
народную память. Напоминают болью ран, 
горечью утрат, скорбью о павших друзьях 
– однополчанах, гордостью за свой народ 
– народ победитель. Хотим того или нет, 
но мы возвращаемся и будущие поколения 
будут возвращаться к тому страшному и 
героическому времени, когда лучшие сы-
ны и дочери нашей Родины уходили в бу-
шующие огнем и металлом пекло войны.  
     Великая Отечественная война не даром 
носит такое звание. «Великой» она назы-
вается потому,  что  по своим масштабам 
она превосходит все войны происходив-
шие до и после неё. «Отечественной» ее 
называют, потому что весь советский на-

 
Журавли  

 
Расул Гамзатов 

 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры  с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 
Сегодня, предвечернею порою, 
Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 
Как по полям людьми они брели. 

Они летят, свершают путь  
свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 
Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 
Летит, летит по небу клин усталый 

Летит в тумане на исходе дня, 
И в том строю есть промежуток малый 

Быть может, это место для меня! 
Настанет день,  и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 

Никто не забыт и ничто не забыто... 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ. 
ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!  

* 22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей. В первый же день боев фашисты уничто-
жили 1200 советских самолетов, свыше 800 из них - на аэро-
дромах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Согласно статистике, общие безвозвратные потери Совет-
ской Армии составили 11.944.100 человек, в том числе по-
гибло 6.885.000 человек, пропало без вести, пленено 
4.559.000. В общей сложности Советский Союз потерял 
26.600.000 граждан. По другим сведениям, общие потери 
могут составлять 29.592.749 человек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, бо-
лее 70 тысяч деревень, 32 тысячи  заводов и фабрик, разграб-
лено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - общая стоимость этих 
разрушений 128 миллиардов долларов. 
 

  

* В числе жертв войны 13,7 миллиона человек составляет 
мирное население, из них преднамеренно было истреблено 
оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибло на рабо-
тах в Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода в оккупа-
ции.  
 
 
 
 
 
 
 
* За время Второй Мировой Войны в СССР было произве-
дено около 870 тысяч единиц боевой техники: из них 120 
тысяч самолетов, 90 тысяч танков, 360 и 300 тысяч пушек и 
минометов.  
 
 
 
 
 
 
 
* Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 
34.476.700 советских военнослужащих. В Армию и на Флот 
было призвано 490 тысяч женщин.  
 
* Одним из страшнейших моментов Великой Отечествен-
ной войны стала  Ленинградская блокада, длившаяся 880 
дней и прорванная 27 января 1944 г.  В период фашистской 
блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.  
 
* Каждый пятый воевавший в Великой Отечественной вой-
не отмечен наградой. Всего же звание Героя Советского 
Союза присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека являются 
полными кавалерами ордена Славы.  
 
 



Ширяев Иван 
Евстафьевич  

(1910-1992) 
Мой прапрадедушка, 
по папиной линии, 
родился 2 сентября 
1910 года в селе 
Ширяево Вятской 
(Кировской) области 
в бедной крестьян-
ской семье.  
В 1941 году был 

призван на фронт. Дома остались жена и 
две дочери. Одна из них – моя прабабушка. 
От неё я и знаю о моем прапрадедушке.  
      Иван Евстафьевич прошел всю войну 
сапером, не только минировал и размини-
ровал, но и возводил мосты и переправы. 
Воевал на юго-западном фронте. Дошел до 
Берлина, на Рейхстаге расписался. Награж-
ден орденом Славы, многими медалями. 
Его письма с фронта не сохранились, семья 
после войны несколько раз переезжала.  
     Он оставил 3 общих тетради своих вос-
поминаний о жизни, о войне. 
     Очень трудно выбрать из его воспомина-
ний что-то одно… Вот, например, про Ста-
линград, про госпиталь, про Берлин и тро-
феи. 
 
Под Сталинградом. 
      «…Дали нам пополнение и мы стали их 
обучать не совсем легкому и совсем не-
безопасному военному мастерству. Саперу 
много нужно знать, чтобы воевать с поль-
зой да и бесцельно не погибнуть. Дело про-
исходило в деревне Барановка, недалеко от 
Сталинграда. Мне тогда присвоили звание 
сержанта и дали отделение. Прозанимались 
мы больше месяца, нас, старых саперов 
осталось очень мало и пришлось молодым 
сразу выполнять боевые задания: ходили 
строили оборонительные рубежи, миниро-
вали. Поставили нам задачу – заминировать 
около Дона, в районе станции Котлубань, 
полосу протяженностью более четырех 
километров. Там ожидали наступления 
немцев. Место чистое, ровное, по-
видимому, время не терпело, поэтому и 
пришлось минировать днем, а мин очень 
много. Мы повезли мины на машине, а 
немцам нас хорошо видно, потому что пра-
вый берег Дона, да и всех рек вообще, вы-
сокий, господствует над левым. Стали мы 
растаскивать мины, а немец как откроет по 
нам огонь из миномета! Ну по минам все-
таки не попал, а машине осколком разбило 
радиатор и мотор. Никак не даёт нам мини-
ровать – то из минометов бьет, то пущает 
авиацию. И вот, гады, сбросят бомбы, а 
потом заводят такую карусель, даже жутко 
становится: ходят кругом и один за другим 
пикируют, включают сирену и – штопором 
вниз! Сам –то самолет воет да эта сирена 
все раздирает, и так до ночи. Только ночью 
мы и смогли минирование закончить. Не-
сколько человек из наших убило и несколь-

ко ранило. Потом пошли обычные военные 
будни без выходных до самой осени.. 
     Помню как Волга горела от Камышина 
до Сталинграда прямо огнем, и дым солн-
це закрывал, было просто темно. Баржу 
разбомбит, нефть разливается по поверх-
ности и горит.  
     Все время шла подготовка наших войск 
и вот 19 ноября мы тронулись с места. 
Перешли Дон в районе Богучара, заняли 
его. Тут мы взяли пленных много, говори-
ли тысяч девятнадцать. Большинство 
итальянцы и румыны, но были и немцы и 
наши русские (власовцы). А сколько их 
убито – никто не считал, но ехать было 
невозможно. Мы шли впереди и сталкива-
ли трупы с дороги. Было очень холодно, 
итальянцы и румыны все замотаны кто в 
платке, кто в шали, кто просто в одеяло 
замотался.. Даже как-то жалко их было.  
       Вот с 19 ноября 1942 и по февраль 
1943 мы с боями продвигались вперед. 
Очень редко ночевали в хатах, все то в 
окопе, то в сарае каком, а то прямо на сне-
гу дремали.  
      Где-то летом с нашего участка стали 
оттягивать части. Как потом узнали – гото-
вилась битва на Орловско-Курской дуге и 
наша задача была – задержать переброску 
вражеских войск. Нас с немцами разделяла 
река Донец, метров с 100-150. А там было 
много власовцев. И вот по ночам они по-
ставят репродуктор на реке в окопе и давай 
на русском языке убеждать нас, чтобы 
переходили на их сторону. Ваша война, 
говорят, проиграна, сдавайтесь. Ну, с на-
шей стороны, конечно, отвечали таким 
шквалом пулеметного и автоматного огня, 
что слов уже не было слышно…» 
Про госпиталь. 
     «…За всю войну я был трижды ранен, 
один раз серьезно. Пролежал в госпитале 
месяц, а потом меня выписали в выздорав-
ливающую команду и послали санитаром в 
отделение газовой гангрены. А там делали 
только ампутацию ноги или руки, вообще 
отрезали конечности. Медицинского пер-
сонала не хватало, так мне пришлось де-
лать, что прикажут. До этого я уже много и 
смертей видел, и искалеченных солдат, но 
когда мне впервые пришлось держать в 
руках только что отрезанную ногу и нести 
её закапывать, я еле на своих ногах устоял. 
Ну, а потом –привык, вроде будничной 
работы, кому-то нужно это делать…» 
В Берлине. 
    «…Числа 28 апреля наша часть прошла 
возле Берлина и прошла вперед более 100 
километров, потом нас снова вернули в 
Берлин. 1 мая шли бои за Рейхстаг, и там 
парк был в центре города. У него были 
большие укрепления: доты, дзоты и никак 
их не выбить, не сдаются немчуги. Нам 
поставили задачу – пойти и взорвать эти 
доты. Но мы пробовали такую операцию в 
Польше, в Черткове тогда нас из роты ос-
талось 14 человек, а задачу не выполнили. 
И вот на 1 мая мы разбились на группы по 

три человека, взяли взрывчатку и поползли к 
парку. Около парка были дома и нам прика-
зано было ждать сигнала. Мы залезли в под-
вал одного дома, из него окна выходили в 
сторону парка. Попрощались друг с другом 
и стали ждать. Мы знали, что вернуться от-
туда удастся немногим… Вот 12 часов, вот 
час ночи, а сигнала нет, вот два часа – при-
бегает наш связной и говорит, парк сдался! 
Я, пожалуй, и сейчас не могу представить, 
что с нами было. Обнимались, плакали, 
смеялись, ведь появилась возможность в 
живых остаться, ведь все уже знали - конец 
войне. 
     В эту же ночь и Рейхстаг взяли, с Берли-
ном покончено. 2 мая, днем мы пошли к 
Рейхстагу, на нем расписались. Внизу уже 
было писать негде, так мы на ступеньки 
какие-то тумбы ставили и расписывались 
уже наверху. 
     4 мая вышли из Берлина и до 9 мая пред-
приняли только два боя, это прорывалась 
группировка в сторону американцев, но это 
были уже не те немцы, что в сорок первом и 
сорок втором. Да и мы были уже не те – 
была у нас большая техника и дух у солдат 
поднят. Но люди все же гибли, даже после 9 
мая: то машина подорвется на мине, то нар-
вутся наши на какую-нибудь группировку. 
Нас посылали прочесывать и разминировать 
леса. 19 мая пришел приказ о демобилиза-
ции – тринадцать старших возрастов. Ждем, 
кого приказ коснется. У меня друг был – 
Голиков, он с 1909, а я с 1910 года. Он под 
демобилизацию попал – домой поехал, а я 
остался. Наши инженерно-саперные войска 
очень нужными оказались…» 
О трофеях. 
    «…У меня уже был приказ о демобилиза-
ции, а чемодан пустой. Добра кругом было 
много, мы такого по бедности своей не ви-
дывали. Но не мог я чужое взять. А тут пус-
той двухэтажный дом, в подвале была кухня 
одной части. Зашел я туда, а там бумага на-
ложена, много так, листы большие, нелино-
ванные, чистые, ну я и решил набрать хоть 
этой бумаги. Полный большой чемодан на-
бил…» 
 
Из рассказа прабабушки Маши: 
«…Отец привез нам с фронта целый чемо-
дан бумаги. Тогда все писали на тетрадках 
из газет : между печатных строк есть белые 
полоски, на них и писали. Мы с сестрой 
Ниной эту отцову бумагу разрезали, сложи-
ли, сшили тетрадочки и писали на чистых 
листах! Как все нам завидовали..» 
       Много еще интересного есть в пра-
прадедушкиных тетрадках. Он не писатель, 
но успел оставить нам свои воспоминания, 
рассуждения. Теперь эти 3 тетрадки хранят-
ся у моей прабабушки, она их передаст моей 
бабушке, та – мне.. И они сохранятся и до 
100-летия со дня Победы, а может и мои 
внуки их прочтут?! 
 

Дугин Максим, 5 «Г»  класс, 



Замыцкова Ивана Федоровича призвали сразу же после начала наступления фашисткой Германии 
на Советский Союз. Начинал он службу на Дальнем востоке в Морфлоте в составе 4 стрелкового ба-
тальона 46 отдельной стрелковой бригады участвовал в освобождении города Великие Луки от фаши-
сткой оккупации в январе 1943 года.  
      В феврале 1943 года шли ожесточенные бои в Локнянском районе Калининской области (сейчас 
Псковская область). 
      46 отдельная стрелковая бригада участвовала в боях вблизи поселка Локня, в деревнях Осипово, 
Погорелки, Высотка, Борки. 
      В боях за освобождение Локнянского района в период с 25 февраля по 15 марта  46 ОСБр понесла 
потери более 500 красноармейцев. 
      В последнем письме в конце февраля Иван Федорович писал, что после гибели боевого товарища-
командира отряда - он принял командование отрядом (по рассказам его дочери Зои Ивановны). 
      Замыцков И.Ф. мужественно погиб в бою под деревней Высотки 1 марта 1943 года и захоронен 
там же (по данным Центрального Архива Министерства Обороны «Донесение о безвозвратных поте-

рях №13260 начальствующего и рядового состава 46 ОСБ»). 
        В 1947 году перезахоронен из деревни Высотки и захоронен в братской могиле, которая насчитывает 610 захоронений, в 
том числе 45 офицеров, 10 партизан, в центре деревни Юхово Локнянского района Псковской области (26 км от пос. Локня). 
 

       Горяинова Ангелина, 5 «Г» класс 

Великая Отечественная война. Это суровое, грозное время, навсегда останется в памяти человечества. 
Не забывает ужасы войны и моя прабабушка, Минина-Карпунина Нина Фёдоровна, которую сейчас 
мы называем «дети войны». 
Ее биография начинается в Самарском крае: она родилась в селе Чёрновка в 1931 году. Но там она 
прожила недолго. Когда началась Великая Отечественная война, вместе с родителями она переехала в 
Башкирию. Там, на станции Шафраново, где прошли её школьные годы, находился большой военный 
госпиталь, куда привозили бойцов с фронта с тяжелыми ранениями лёгких. И прабабушка, как и мно-
гие в те нелёгкие годы «дети войны», помогала в госпитале ухаживать за ранеными: читала книги и 
письма с фронта, шила кисеты для табака, приносила тёплые носки, перчатки, шарфы и выступала 
перед ранеными. С одноклассниками они убирали братские могилы на кладбище, которое находилось 
недалеко от госпиталя. Отец её - единственный кормилец семьи, Фёдор Дмитриевич, ушёл на фронт, 
прошёл всю войну и дошёл до Берлина. А   мать, Ольга Ивановна, занималась воспитанием детей: 
самому младшему, Федору, было тогда всего 5 лет. Трудно было прокормить детей -  спасал огород. 

      Но вот наступила долгожданная победа над страшным врагом. «Враг был разбит, победа за нами!». Окончив высшее учеб-
ное заведение, прабабушка по распределению оказалась в маленьком солнечном городке Чарджоу Туркменской ССР. Там и 
начался её долгий учительский путь. Всегда активная, ответственная, сопереживающая и готовая помочь каждому своему 
ученику, она являлась гордостью школы, района, города, страны, за что была вознаграждена уважением и любовью тысячи 
своих учеников. И так совпало, что после распада Советского Союза баба Нина вновь оказалась в родном краю, она переехала 
к своим детям в город Жигулёвск Самарской области. На тот момент моей прабабушке было 62 года, но, невзирая на возраст, 
она продолжила работать в школе. И ещё целых 10 лет с гордой осанкой встречала  1 сентября, с неиссякаемой энергией дари-
ла детишкам знания, была примером и опорой своим молодым коллегам. 
      Моя прабабушка Минина-Карпунина Нина Фёдоровна имеет высшее педагогическое образование. Она проработала в 
школе 49 лет учителем начальных классов, завучем, учителем математики. За время своей педагогической деятельности моя 
прабабушка была награждена орденами: «Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени», медалями: «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «За Доблестный труд», «Ветеран Труда». У прабабушки есть свидетельство участника ВДНХ СССР 
1970 года города Москвы за книгу о педагогической работе, доклад «Патриотическое воспитание детей» и пионерский сбор 
«Хочу быть, как Зоя». Она – отличник народного просвещения, имеет значок «Педагог высшей категории». Вся жизнь моей 
бабушки Нины, а именно так я её называю, посвящена обучению и воспитанию детей. 
      Сейчас бабе Нине 83 года, она живёт в городе Жигулёвск. Её многие ученики разбросаны по всей нашей огромной стране 
и за её пределами, кто-то из них - большие начальники, кто-то- великие учёные, кто-то - бабушки и дедушки. Но они - все 
разные люди: их объединяет одно, а, точнее, одна - первая учительница – Нина Фёдоровна, моя прабабушка.  
      Каждый год – на 1 сентября и день Учителя у бабы Нины не смолкает телефон, а на страничке в соцсетях сотни поздравле-
ний от бывших учеников и коллег со всего мира. 
      Я горжусь своей прабабушкой! 

Данилов Илья, 7 «Г» класс  



Тиханова (Бударина) Антонина Ивановна – ветеран тыла Куйбышевской области. 

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке, Тихановой Антонине Ивановне, было 

всего 13 лет! В Безенчукском районе Куйбышевской области, в селе Бударинском, узнав об этом страш-

ном событии, все плакали, провожая на фронт отцов, сыновей, братьев, многие из которых впоследст-

вии не вернулись домой. Росла  баба Тоня в многодетной семье. В первые месяцы войны отца призвали 

на фронт, а мать осталась с четырьмя детьми. Трудное и тяжелое детство было у нее: приходилось мно-

го работать в колхозе, пасти телят, помогать матери.   

       Спустя некоторое время ее старшую сестру забрали рыть окопы, а  баба Тоня  начала работать в поле, помогать трактори-

стам: подвозить воду, семена, работать на сеялке. Работали тогда и днём, и ночью, даже ночевали в поле. «Сейчас, даже не-

возможно представить  всё это», - вспоминает Антонина Ивановна. 

        За упорный  и добросовестный труд бабу Тоню наградили медалью «За Доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны».  

        Я горжусь тем, что моя прабабушка внесла свой вклад в наше с вами счастливое детство, в будущее нашей великой стра-

ны! Она трудилась, она работала во имя победы! 

Корцева Дарья , 7 «Г» класс 

Мельчикова (Устинова) Ида Федоровна  

      Моя прабабушка, Мельчикова (Устинова) Ида Федоровна родилась 14.02.1937 года в городе Осе Пермской области.  

Война застала ее в г.Соликамске Пермской области. В это время ей было  всего 4 года, сестре  Лиле -8 лет, а старшей, Нине- 

12лет. Отец, Федор Андреевич, работал директором детского дома, а мама, Таисия Ивановна, поваром в этом же детском до-

ме. Через несколько месяцев отца  призвали на фронт, так как он был офицером запаса. «Провожали его всей семьей, а по ра-

дио звучала песня "Вставай, страна, огромная! Почти каждая семья прощалась со своим кормильцем. Очень много солдат от-

правлялось на фронт. Вагоны были переполнены.  Наш отец воевал на 1- ом Украинском фронте, у маршала Конева,"-

вспоминает баба Ида. 

     Военные годы  не только для семьи моей прабабушки, но и практически для всех,  были очень голодными. Вот как об этом 

она рассказывает: «Хлеб давали всего по 50 грамм на человека по карточкам, которые выдавались один раз в неделю. Однаж-

ды мама пошла в магазин, и у нее отобрали карточки, поэтому всю неделю жили без хлеба. Иногда с сестрами ходили на при-

чал,  где стояли баржи, груженные жмыхом,  просили,  чтобы дали немного и ели его вместо хлеба. Когда шел сплав по реке, 

к берегу приплывало много ила, и мы там искали бобы. Собирали клюкву в лесу, а в полях -луговой лук, заячью капусту. Спа-

сала картошка, которую сами выращивали. Чтобы заглушить голод, жевали серу с деревьев. В детском садике кормили в ос-

новном турнепсом,  из которого делали  котлеты».  

     Чтобы как-то поддержать раненых, шли в госпиталь, где выступали перед ранеными. Баба Ида пела с сестрами песни, чи-

тала стихи. Она была очень маленького роста, иногда  даже ее  ставили на табуретку. 

      После войны, моей прабабушке, как семье офицера, который еще находился в Германии, выдавали продуктовый набор: 

сгущенку, конфеты, топленое масло, крупы. Отец вернулся домой только в 1946 году. 

Слушая рассказ Иды Федоровны и размышляя об этом трудном времени, хочется выразить огромную благодарность всем 

ветеранам Великой Отечественной войны за их героический подвиг! Низкий им поклон!  

  Денисова Елена , 7 «Г» класс 



Лемаева Вера Ивановна- 

труженик тыла Самарской области  

 

 
           

   Да разве об этом расскажешь  

             В какие ты годы жила! 

             Какая безмерная тяжесть 

            На женские плечи  легла!... 

М.Исаковский 

     Война… Эта беда ворвалась в каж-

дый дом непрошеной гостьей. Не 

обошла она и дом нашей прабабушки, 

Лемаевой Веры Ивановны, уроженки 

села Багана Шенталинского района 

Куйбышевской области. 

        Со слезами на глазах вспоминает 

она начало войны: тогда ей было 18 

лет, росла она в многодетной семье, в 

которой радовались жизни еще 11 де-

тишек. Старшей была - прабабушка. 

Она помогала родителям по дому и 

хозяйству. Когда началась война, отца 

мобилизовали на фронт, а молодежь 

района отправили рыть окопы в село 

Майна Ульяновской области. Она, как 

юный патриот своей Родины, села в 

военный грузовик и отправилась помо-

гать солдатам Красной Армии. Матери, 

Анастасии Прохоровне, было трудно 

прокормить детей.  

      Уже через несколько месяцев семья 

получила известие о том, что отец, Ле-

маев Иван Ильич, 27 октября 1941 года 

убит и похоронен под Москвой. С го-

речью и болью вспоминает эти годы 

наша прабабушка, ведь отец являлся 

единственным человеком, который 

морально поддерживал семью в труд-

ные времена, да что морально: он так-

же кормил семью и отдавал ей все за-

работанные честным трудом сбереже-

ния. 

      Вернулась она в деревню, и ее, 

немедля, отправили в село Сергиевск 

учиться на тракториста. «В неделю 

один раз, - вспоминает бабушка Вера, 

ходила на учебу». Почему единожды, 

скажете вы? Все потому, что школа 

находилась более чем за 70 километ-

ров от родного дома. Это колоссаль-

ное расстояние она преодолевала не на 

машине, что являлось на тот момент 

редкостью, не на тракторе, потому что 

вся техника была задействована на 

полях родного колхоза, а прошагала 

благодаря своей железной воле и не-

утомимой силе. После окончания кур-

сов вернулась в село и  стала работать 

трактористом и вскоре стала главной в 

своей женской бригаде. Она вместе со 

всеми пахала, боронила землю и днем, 

и ночью. Наверное, сложнее перечис-

лить то, чего Вера Ивановна не делала. 

«Если работать, то работать до смерти, 

если плясать или петь, то от всей ду-

ши»! -рассказывает она.               

     В послевоенные годы и до выхода 

на пенсию работала в колхозе на раз-

ных должностях.  

      Баба Вера-труженик тыла, за само-

отверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны награждена дву-

мя медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.». Имеет медаль «50 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», медаль «60 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», медаль «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», медаль Правительства Самар-

ской области «В память военного пара-

да в г.Куйбышеве 07.09.1941» и удосто-

верение Ветерана Великой Отечествен-

ной войны. 

      Глядя на эту женщину, не скажешь, 

что ей пришлось столько пережить. Из 

рассказов бабы Веры узнали лишь са-

мую малость того, что она пережила, и 

нам становится невыносимо больно, и 

как - то по - особенному щемит сердце. 

Не приведи, Господи, пережить такое! 

      Наша прабабушка, Вера Ивановна, и 

живёт одной мыслью, чтобы её дети, 

внуки и правнуки были счастливы и 

жили в мирное время. 

      Она -старейшая жительница с.Багана 

Шенталинского района Самарской об-

ласти. Ей 17 января 2015 года исполни-

лось 92 года. Несмотря на почтенный 

возраст, она сохраняет ясный ум, актив-

ность и оптимизм. На вопрос «В чём же 

причина её долголетия?» бодро отвеча-

ет: «Надо всегда трудиться, какая бы ни 

была работа. И обязательно надо посто-

янно делать добро своим близким и ок-

ружающим людям, и никакого зла, за-

висти, обид даже в мыслях не иметь».  

     Труженики тыла на своих плечах 

вынесли все тяготы войны и внесли 

большой вклад в приближение этого 

долгожданного дня - Дня Победы!  

     Низкий им поклон за их упорство и 

силу духа! 

 

Башаров Илья, 10 «Г» класс 

Башаров Андрей, 5 «Г» класс 

 



История Георгиевской ленты 
 

Георгиевские ленты занимают наибо-
лее почетное место в ряду многочис-
ленных коллективных наград 
(отличий) частей Российской армии. 
 

Орден Георгия был учрежден в 1769 
году. По статусу он давался только за 
конкретные подвиги в военное время 
"тем, кои… отличили себя особливым 
каким мужественным поступком или 
подали мудрые и для нашей воинской 
службы полезные советы". Это была 
исключительная воинская награда. 
 

Георгиевский орден был разделен на 
четыре класса. Первая степень ордена 
имела три знака: крест звезду и ленту, 
состоящую из трех черных и двух 
оранжевых полос, которая носилась 
через правое плечо под мундиром. 
Вторая степень ордена также имела 
звезду и большой крест, который но-
сился на шее на более узкой ленте. 
Третья степень - малый крест на шее, 
четвертая - малый крест в петлице. 
 

Черно-оранжевые цвета Георгиевской 
ленты стали в России символом воен-
ной доблести и славы.  
 

Существуют различные мнения о 
символике Георгиевской ленты.  
Например, граф Литта в 1833 году пи-
сал: "бессмертная законодательница, 
сей орден учредившая, полагала, что 
лента его соединяет цвет пороха и цвет 
огня…". Однако Серж Андоленко, рус-
ский офицер, ставший впоследствии 
генералом французской армии и соста-
вивший наиболее полный сборник ри-
сунков и описаний полковых значков 
Русской армии, с таким объяснением 
не согласен: "В действительности же 
цвета ордена были государственными с 
тех времен, когда русским националь-
ным гербом стал двуглавый орел на 
золотом фоне… Вот как при Екатерине 
II описывался русский герб: "Орел чер-
ный, на главах корона, а наверху в се-
редине большая Императорская корона 

- золотая, в середине того же орла Ге-
оргий, на коне белом, побеждающий 
змия, епанча и копье - желтые, венец 
желтый же, змей черный". Таким об-
разом, русский военный орден и по 
своему имени и по своим цветам имел 
глубокие корни в отечественной исто-
рии. 
 

Георгиевская лента присваивалась 
также некоторым знакам отличия, жа-
луемым воинским частям, - Георгиев-
ским серебряным трубам, знаменам, 
штандартам и т.д. многие боевые на-
грады носились на Георгиевской лен-
те, или она составляла часть ленты. 
 

В 1806 году в русской армии были 
введены наградные Георгиевские зна-
мена. В навершии знамени помещался 
Георгиевский крест, под навершием 
повязывалась черно-оранжевая Геор-
гиевская лента со знаменными кистя-
ми шириной в 1 вершок (4,44 см). 
 

В 1855 году, во время Крымской вой-
ны, темляки георгиевских цветов поя-
вились на наградном офицерском ору-
жии. Золотое оружие как род награды 
было не менее почетно для русского 
офицера, чем орден Георгия.  
 

После окончания русско-турецкой 
войны (1877 - 1878) император Алек-
сандр II приказал главнокомандую-
щим Дунайской и Кавказской армиями 
подготовить представления для награ-
ждения наиболее отличившихся час-
тей и подразделений. Сведения от ко-
мандиров об оказанных их частями 
подвигах были собраны и внесены на 
рассмотрение кавалерской Думы орде-
на Св. Георгия. В докладе Думы, в 
частности, говорилось, что наиболее 
блестящие подвиги в войну оказали 
Нижегородский и Северский драгун-
ские полки, которые уже имеют все 
установленные награды: Георгиевские 
штандарты, Георгиевские трубы, 
двойные петлицы "за военное отли-
чие" на мундиры штаб- и обер-
офицеров, Георгиевские петлицы на 

мундиры нижних чинов, знаки отличия  
на головные уборы. 
Именным указом 11 апреля 1878 года 
был установлен новый знак отличия, 
описание которого было объявлено при-
казом по Военному ведомству от 31 
октября того же года. В указе, в частно-
сти говорилось: "Государь Император, 
имея в виду, что некоторые полки име-
ют уже все установленные в награду за 
военные подвиги знаки отличия, Высо-
чайше установить соизволил новое выс-
шее отличие: Георгиевские ленты на 
знамена и штандарты с надписями отли-
чий, за которые ленты пожалованы, со-
гласно прилагаемым при сем описанию 
и рисунку. Ленты эти, составляя при-
надлежность знамен и штандартов, с 
них ни в коем случае не снимаются". 
 

До конца существования русской импе-
раторской армии это награждение ши-
рокими Георгиевскими лентами остава-
лось единственным.  
В годы Великой Отечественной войны, 
продолжая боевые традиции русской 
армии, 8 ноября 1943 года был учреж-
ден орден Славы трех степеней. Его 
статут так же, как и желто-черная рас-
цветка ленты, напоминали о Георгиев-
ском кресте. Затем георгиевская лента, 
подтверждая традиционные цвета рос-
сийской воинской доблести, украсила 
многие солдатские и современные рос-
сийские наградные медали и знаки. 
 

2 марта 1992 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР "О государ-
ственных наградах Российской Федера-
ции" было принято решение о восста-
новлении российского военного ордена 
Святого Георгия и знака отличия 
"Георгиевский крест".  
В Указе Президента Российской Феде-
рации от 2 марта 1994 года сказано: "В 
системе государственных наград сохра-
няются военный орден Святого Георгия 
и Знак отличия - "Георгиевский Крест".  
 

Богданов Роберт, 5 «Г» класс 



Тонкий, хрупкий стебелёк, 

Чашечка качается. 

Сном дурманным до краёв 

Маки наполняются. 

Алы мака лепестки 

Кровью напоённые, 

Но молчат о том цветки, 

Листики зелёные. 

Безымянную могилу  

Накрывают покрывалом, 

Чтоб невеста про кончину 

Суженого не узнала. 

Он погиб, солдат безвестный, 

Вражьей пулею настигнут. 

Кто придет к тебе, болезный? 

Для людей теперь покинут 

Ты лежишь в земле сырой,  

Буйная головушка. 

Мак цветёт, и над тобой 

Песнь поёт соловушка… 

 

Митрофанова Екатерина ,  

10  «А» класс 

Могучую тайну Россия хранит, 

Что в недрах ее полегло молодое 

И сильное племя. Оно, как гранит, 

По силам врага превзошедшее вдвое 

Сломило и мощью отбросило прочь. 

И ядом дохнувшую темную ночь 

Оно отвело, и недобрую волю, 

И смертный приказ, и тяжёлую долю. 

И бравые воины в час потрясенья 

Без страха восстали железной стеной, 

Не ради награды, но, ринувшись в бой, 

 Для Родины стали великим спасеньем. 

Чтоб выполнить долг, они жизни отдали. 

Посмертно -  их честию стали медали. 

Тяжёлой была для народа та плата, 

И кровь ту слезам ни вовек не отмыть, 

Для жён, матерей дорогого утрата. 

Отцов от детей для войны отделить -  

Жестокий поступок. Сироты остались  

Одни, но, однако, они не достались 

Ни смерти голодной, ни холоду злому, 

Страну возродили в память былому. 

Так пусть будет славен наш подвиг народный 

И красного знамени гордый наш стяг, 

Чтоб больше не смел супостат или враг 

Войны навести на нас пламень холодный. 

Героев-отцов мы достойны сыны. 

Так пусть же не будет на свете войны! 

 

Митрофанова Екатерина ,  

10 «А» класс 

Над выпуском работали:  
главный редактор, вёрстка и дизайн: С. Богданова;  
корреспонденты: М. Дугин, А. Горяинова, И. Данилов, Д. Корцева, Е. Денисова, И. Башаров, 
                                 А. Башаров, Р. Богданов, Е. Митрофанова. 
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Ветераны 
Все меньше ветеранов остается с нами. 

Уходят они тихо, неспешными шагами. 

Стараются, пытаются  

запечатлеть в сердцах 

Горящую, как рана, Память 

Об огненных годах. 

Чтоб люди помнили о ней: 

о боли, страхе и печали. 

Чтоб вспоминали, вспоминали... 

И это помогало б им не повторять  

урок суровый, 

А жить, работать и любить 

В наш новый век, в наш век тяжелый. 
 

Быстрова  Татьяна, 4 класс,  
п. Морозово Всеволожского района 

Ленинградской области  

Блокада 

Я думаю, что даже хорошо, 

Что после взрыва стало всё не надо. 

От памяти военной ты ушёл, 

Покинув Ленинградскую блокаду. 

Кольцом фашистским  

окружённый Ленинград 

Спасался он, работал он, трудился, 

Ушёл на фронт повоевать солдат: 

Он был твоим отцом - не воротился. 

Сейчас ты помнишь, а тогда забыл 

О голоде, о том, что был в блокаде, 

И рыбу удочкой в Обводном ты ловил, 

Чтоб выжить в том  

военном Ленинграде. 

Алина Сапунова, 2 класс,  

г.Гатчина, Ленинградской области 


