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Уважаемые гости Городского образовательного портала, Вы, вероятно, познакомились с
творчеством участников конкурса - обладателями ГРАН – ПРИ (информация от 28.01.2010г.), а
сегодня Вашему вниманию представляем рисунки, рассказы, сочинения и стихи школьников,
занявших ПЕРВОЕ место в этих номинациях.

Щукин Артем из 2-а класса и Анастасия Невенченкова – из 10-в класса школы №135,
занимающиеся в изостудии Дворца творчества детей и молодёжи имени В.М.

Комарова у педагогов Л.Б. Дудник и Н.В. Корягиной, получили 1-е место за рисунки: «Медаль
за отвагу» и «Возвращение».

«Медаль за отвагу»
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«Возвращение»

1-го места удостоен и Шаталин Артур, учащийся 7-б класса школы №117, который под
руководством учителя изобразительного искусства Н.А. Коваленко представил на конкурс
работу «Блокадники», посвятив её памяти бессмертного подвига ленинградцев.

«Блокадники»



Первое место в номинации «Рассказ» присуждено трем учащимся: Лизе Черемицыной, ученице
6-б класса гимназии (руководитель работы О. Е. Волкова); Дворецкому Никите, ученику 6-а
школы №117 (руководитель Н.П. Шурманова) и Дворникову Александру, ученику 9-а класса
школы №125, подготовившему рассказ под руководством С. Н. Апальковой.

Я помню! Я горжусь!(Рассказ)Выполнил Дворецкий Никита

Более шестидесяти лет отделяют нас от победоносного мая сорок пятого года.

На долю старшего поколения выпала самая жестокая, самая страшная война минувшего века.
Война постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жёны -
мужей, дети остались без отцов.

Мы знаем о войне только по рассказам наших бабушек и прабабушек. Война в их памяти
всплывает самым страшным горестным воспоминанием.

У моей бабушки Ани всё ещё хранятся пожелтевшие фотографии её отца Михаила, который
воевал, письма - треугольники с фронта, написанные мелким неразборчивым почерком.

Мой прадед Михаил до войны работал в совхозе, ушёл на фронт осенью 1942 года. Его
отправили в район Дона, где он воевал в составе мотострелковой дивизии. Во время боёв
случалось многое. Вот одно из его воспоминаний: «Переправлялись через реку Дон под огнём
противника, при этом наши понесли большие потери. На следующий день вступили в бой. У
немцев танки, а у наших бойцов гранат мало, в основном бутылки с зажигательной смесью.
Страшно лежать на земле, когда на тебя катятся стальные чудовища. Несколько танков нам
всё же удалось подбить. Но силы были неравные, и пришлось в тот день отступить. Немцы
бомбили наши позиции. Самолёты летали по 40 штук, всё вокруг горело, не было видно
солнца, мы были как в аду».

Был приказ Сталина: «Ни шагу назад». И наши солдаты снова шли в наступление. В боях
многих ранило и убило. Мой прадед Михаил тоже был тяжело ранен в одном из боёв и долго
пролежал без сознания. А когда его нашли, то перенесли в санбат, перевязали раны и
отправили в госпиталь на санитарном поезде. Долгих два месяца пришлось прадеду
возвращаться к жизни, руки не действовали, и его комиссовали.

Пришёл он в родную деревню инвалидом. Прабабушка Аня очень радовалась, что вернулся
живой. Возвращение было неожиданным. Быстро весть разлетелась по соседним домам, и
люди приходили посмотреть на героя.

Когда закончилась война, в деревню вернулись и другие мужчины, кто уцелел, но их было
мало.

Люди военного поколения - особые люди. С фронтов Великой Отечественной войны они
принесли веру в будущее нашей страны.

В День Победы мы с мамой кладём цветы к памятнику Солдату и вспоминаем про нашего
дедушку Михаила, которого никогда не видели, но много про него слышали. Мы помним
нашего дедушку и гордимся им и всеми солдатами, защищавшими нашу Родину.

РассказСлужили два друга …(Невыдуманная история) Выполнила     Черемицина Елизавета

 



Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен
переплавиться, разбиться И, как руда, пожертвовать собой. Какие бури души захлестнули! Но
ты – солдат, и все сумей принять: От поцелуя женского до пули, - И научись в бою не
отступать. Готовность к смерти – тоже ведь оружье, И ты его однажды примени… Мужчины
умирают, если нужно, И потому живут в веках они.
М.Д. Львов

 

Великая Отечественная война …

Уже почти 65 лет сияет над нами мирное небо. Много событий произошло за это время и
радостных, и печальных. Такова уж жизнь…

Жизнь продолжалась и в те страшные годы, которые стали сильнейшим испытанием для
нашей страны.

Много лет в нашей семье рассказывают печальную и одновременно очень светлую историю,
которая связана с судьбой нашей страны и судьбой мой семьи.

1943 год… Великие Луки. В одном взводе служили два товарища. Нет, это были не просто
товарищи, это были друзья: их и звали-то одинаково - Иванами, и ели они из одного котелка, и
спали в одной землянке, вместе ходили в атаку и вместе… мечтали. Мечтали о мирной жизни.
Представляли, как после войны будут семьями ездить друг к другу в гости то на Урал, то в
Татарию.

Одного Ивана дома ждали жена, сын и четыре дочери. Другого – жена, два сына и три дочери.



Часто на привале думали они, что было бы не плохо, если бы их дружбу подкрепить еще и
родственными связями.

- А хорошо бы было, Иван, если бы мой сын женился на твоей дочери. Жили бы мы все одной
большой, дружной семьей, - говаривал уралец.

- Да уж! А давай после войны их и познакомим.

На том и порешили. 

Война – это время, которое вносит свои коррективы в планы и мечты людей. В одном из боев
Иван-уралец погиб. Долго оплакивал своего друга Иван, по счастливой случайности
оставшийся живым. Но жизнь продолжается. Вернулся Иван с войны к своей семье, стал нала-
живать мирную жизнь.

1956 год… Средняя дочь, окончив техникум, уехала на Урал, где к этому времени обосновалась
уже ее старшая сестра. Стала работать и в один прекрасный момент познакомилась с молодым
человеком с великолепной копной кудрявых волос. Влюбился красавец в девушку, и она
отвечала ему взаимностью. Решили молодые пожениться и по русскому обычаю поехали к
родителям невесты свататься.

Как только увидел Иван избранника дочери, тут же вспомнил своего боевого друга: уж очень
сын был похож на своего отца.

Радости не было конца: мечта двух Иванов стала реальностью, а сын узнал о том, как воевал и
как погиб его отец.

1997 год… В семье – пополнение. Родилась я, правнучка тех двух Иванов, о которых шла речь в
начале моего повествования.

Я никогда не видела своих прадедов, но память о них всегда живет в нашей семье. А ведь
жизнь человека продолжается до тех пор, пока живет о нем память в сердцах его близких.
Поэтому я с полным правом могу заявить: «Я помню! Я горжусь!»

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

 

«…Куда судьба меня уж не бросала: Я Бухенвальд прочел не по бумаге. Но это оказалось еще мало? И
восемь лет я подарил ГУЛАГу. Ну, что ж, я жизнь прожил свою, Как говорится, не напрасно И пред
потомками стою – отчет за все дела даю И говорю, что жизнь-то все-таки прекрасна!»
О. Дворников



В 1916 году родился мой дедушка Дворников Орест Васильевич. Как он пережил Великую
Отечественную войну, как война изменила его жизнь, про это я хочу рассказать.

После учебы в Киеве Ореста направляют в часть в должности врача отдельного инженерно-
саперного батальона 215-й мотострелковой дивизии 5-й армии Юго-Западного фронта.
Дивизия встретила войну на рассвете 22 июня 1941 года на Западной границе: бомбежкой с
воздуха и шквальным артиллерийским огнем. Подойдя к Киеву, остатки 5-й армии стояли
насмерть. Весь Юго-Западный фронт был окружен. Личный состав выбирался из окружения
небольшими группами. Линия фронта откатывалась быстро и Орест с группой пробирался уже
по оккупированной территории. В пути Орест заболел дизентерией, затем присоединилась
пневмония. С трудом он добрался до дома, где его лечил сокурсник по Одесскому
медицинскому институту. Он поставил Ореста на ноги, помог получить документы и устроил
на работу заведующим инфекционным отделением. Врачи в больнице видели, что творят
оккупанты в городе и не могли бездействовать. Когда начали угонять молодежь в Германию,
они многим помогли избежать этого. Клали здоровых людей в больницу, оформляли как
умерших, а потом с фальшивыми документами переправляли в леса к партизанам. Передавали
партизанам лекарства, перевязочный материал. Один из офицеров, освобожденных врачами,
оказался предателем и всю группу вместе с Орестом Дворниковым арестовали. Были допросы
в Гестапо, потом тюрьма в Кировограде, потом лагерь для военнопленных в селе Терновая
Балка. В лагере было много больных, раненых, покалеченных людей, нуждающихся в
медицинской помощи. Орест, с разрешения коменданта, организовал медпункт.

В сентябре 1943 года при приближении фронта всех узников погрузили в товарные вагоны и
отправили в концлагерь Бухенвальд. 10 суток длилась поездка в закрытых вагонах и только 1
раз в Польше их покормили. Вместе с живыми в вагонах оставались умершие в дороге. По
прибытии в Веймар их погрузили в машины и доставили прямо к воротам Бухенвальда, где на
воротах «красовались» слова «Каждому своё». Им еще «повезло», потому что обычно всем
эшелоном шли пешком «кровавой дорогой», длиной 8 км. Обессилевшие в пути, многие не
доходили до ворот, находя смерть на обочине. Их, прибывших в ужасном состоянии: голодных,
грязных, заросших, с гноящимися ранами повели на обработку. Выдали одежду: полосатую
шинель, полосатую куртку, полосатые брюки и полосатую шапочку. Всем политическим –
красный треугольник с буквой R – русский. Треугольник нужно было пришить над областью
сердца, а сверху – лагерный номер. Теперь он уже не Орест Дворников, а №26445. Ореста
поместили в каменоломню Штайнбрух. Рабочие каменоломни считались командой смертников.

Однажды Орест встретил в лагере молодого человека, с которым когда-то играл в волейбол,
его звали Саша Шрайбер. Он был участником подпольного комитета. Подпольный комитет не
сразу вызволил Ореста из каменоломни. Они долго проверяли его, спрашивали свидетелей,
как попал к фашистам, как вел себя в гестапо, в лагере, на этапе. И только после тщательной
проверки смогли перевести Ореста в госпиталь для работы с русскими узниками. Создавая
лазарет, лагерное военное командование меньше всего думало о лечении узников. Их
интересовало: а сможет ли он после лечения работать? Если нет, то путь один: в крематорий.
В госпиталь обращались люди истощенные – скелеты, «привидения» с авитаминозом, кожными
заболеваниями, последствиями избиений, ранений, с неудаленными осколками, простудными
заболеваниями, желудочно-кишечными и многими другими. Обращались не только русские, но
любой национальности и Орест относился ко всем одинаково, не делая исключения
соотечественникам или друзьям: в расчет брались тяжесть заболевания или обстоятельства. В
лагере находилось много евреев под русскими фамилиями и при облавах, как только увидят
подъехавшие грузовики с эсесовцами, сразу их прятали в инфекционное отделение с
диагнозом «скарлатина», «дизентерия» и т.д. Оформляли истории болезни задним числом,
чтобы не вызвать подозрения. Немцы в инфекционный барак не заходили.



11 апреля 1945 года в Бухенвальде началось вооруженное восстание. К нему готовились долго
и тщательно. Предчувствуя разгром гитлеровской Германии, фашисты торопились уничтожить
следы своих преступлений. Из лагерей тысячами выводились узники и на дороге
расстреливались, зарывались в траншеи. Грузили на баржи, отгоняли в море и топили вместе с
баржей. Круглосуточно работали печи крематориев: воистину фабрика смерти. Видя эту
агонию фашизма, по решению лагерного комитета Сопротивления, было поднято вооруженное
восстание и узники, освободив себя, заняли оборону лагеря.13 апреля в Бухенвальд вступили
американцы. 19 апреля на аппельплаце собрались все узники на торжественно-траурный
митинг, чтобы почтить память жертв фашистского террора. После памятного дня
освобождения особенно много работы было у медиков. Тысячи людей нуждались в
медицинской помощи. Забывая про усталость, про самих себя работали врачи Суслов,
Дворников, Карнаухов, Гурин и другие, чтобы вернуть к жизни смертников, дать им
возможность вернуться на Родину, встретиться с родными, включиться в борьбу за
окончательное уничтожение фашизма. Самыми последними Бухенвальд покинули медики,
пока не вывезли последнего больного. Это был июнь 1945 года.

В июле 1945 года Орест вернулся домой. 19 июля 1946 года он исчез. Его арестовали. С
момента заключения в МГБ для Ореста началась вторая Голгофа. Ему предъявили обвинение в
измене Родине, пособничество фашистам, шпионаже. Отец Ореста, Василий Прохорович,
передал следователю справку, выданную в Бухенвальде, уже после освобождения, о том, что
«О.В.Дворников является членом подпольной антифашистской организации и участвовал в
освобождении и спасении узников Бухенвальда». Но следователь заявил, что эта справка
фальшивая и ничего не значит. Двадцать два дня Ореста пытали, заставляя подписать
«признание». Помещали в «каменный мешок», бункер, где невозможно было даже присесть,
только стоять. По несколько суток не давали ни еды, ни воды, лишали сна. Допросы могли
длиться непрерывно, сутками, только менялись следователи. Приговор Таврического военного
округа: тюремное заключение сроком на 10 лет.

Год он работал на лесоповале, а с сентября 1951 года по 12 октября 1954 года а лагерной
больнице врачом-терапевтом и рентгенологом. Госпиталь был большой, врачей много, больных
еще больше. Но у Ореста Васильевича был опыт Бухенвальда, который помогал ему сохранять
здоровье и жизнь замечательным людям. После смерти Сталина его освободили и
реабилитировали. И тысячи невинных, порядочных людей.

О своем пребывании в тюрьме и Сиблаге Орест рассказывал мало. В одном из интервью сказал:

- Я никогда не обижался на Родину. Я был песчинкой в общей массе пострадавших.



А на Вопрос, «где было тяжелее?», отвечал:

- Конечно здесь. Там, в Бухенвальде, у нас был общий враг – фашизм. Мы верили в победу над
ним, мы объединились и боролись. А здесь, на Родине, морально было гораздо тяжелее.
Угнетало чувство несправедливости, моральной подавленности. Каждый считал себя
незаконно наказанным, оговоренным, а вот другие – это, наверное, настоящие враги народа,
изменники Родины. И это чувство недоверия, настороженности к ним, кто прошел чистилище

ГУЛАГа, осталось до конца жизни. 

Трудно Оресту после лагерей, тюрем, бараков приспосабливаться к семейной жизни. Трудно
жене, детям. Но любовь, взаимопонимание, чуткость, помогли всем перебороть
психологические барьеры и бытовые неурядицы. Он был врачом всю свою жизнь, всегда и
везде. Не только тела, но и души. Он прожил очень трудную, но героическую, насыщенную
событиями жизнь. Несмотря на удары судьбы, он сумел сохранить непобедимый оптимизм,
веру в добро, любовь к Родине, юмор, неиссякаемую энергию и жизнелюбие.

Дедушка умер 4 февраля 2000 года. Первый раз мы приехали в Украину в 2004 году. Мне очень
жаль, что я не узнал дедушку лично. Но его дочь, Элеонора, очень много нам про него
рассказывает. Она написала книгу о нем «Доктор Орест», о всей нашей семье «Малая
энциклопедия большой семьи». Я не успел с ним познакомиться, но я буду помнить его и буду
гордиться им.

Первое место в номинации «Поэзия» жюри присудило Любови Кабановой из 5-б гимназии
№127. Люба выполняла свою работу под руководством мамы М.В. Кабановой. Поздравляем
дочь и маму! Две ученицы школы №121, члены поэтического объединения «Тропинка»
Виктория Числова и Екатерина Чекан, вместе со своим руководителем Н.В. Денисовой,
учителем русского языка и литературы удостоены первого места

Кабанова Любовь, 5 класс



ПОМНИМ
Всегда обязаны мы Вспоминать о сраженьях Нашей великой страны. О победах и пораженьях
И о жертвах второй мировой войны!
ДРУЗЬЯ ДАВНИХ ЛЕТ
В лесу сидели у костра Военные ребята. Прошло уж много лет с того На том же месте сели
Друзья тех давних лет Не так их много, всего лишь - трое, А где же остальные? И вспомнили
про то, как говорили, Что все придут живые, А не пришли…
МЫСЛИ
Тихо зимой за окном И вспоминаются тёмные ночи. Как наши деды шли на войну, Скрытые
слёзы и расставанья- Трудно всё пережить. И вот одно воспоминанье- Как друг закрывает
друга От смертоносной пули. Так больно на душе И жалко тех, кого убили на войне.
Числова Виктория, 7 класс
Приходят в школу ветераны…
Приходят в школу ветераны… В дыму серебряных седин Страны родной сквозные раны Не в
силах спрятать не один. Мы видим их в глазах поблекших, В сурово сомкнутых губах.
Наверно, им было б легче О прошлом вспоминать впотьмах, И перелистывать страницы В
нетленной памяти своей, И воскрешать родные лица Ушедших фронтовых друзей… Пока под
утро не погаснут, Как угли, звёзды в вышине, Над ними небо – как фугасом Изрешечённая
шинель. Простите нас, родные наши, Что до сих пор мы не смогли Спасти от боли души ваши,
Любовь и совесть всей Земли
Чекан Екатерина, 11 класс
Гвоздики у могилы солдата
Крест луны освещает рельсы, Уходящие в снежную мглу. Вдоль перрона - позёмка-метелица,
И фонарь дрожит на углу. Паровоз, задыхаясь от дыма, Поезд умчал вдаль. А мать всё будто
ласкает сына, Кутаясь в тёплую шаль… Пуля, пронзившая жизнь сыновью, Ранила сердце её.
… У обелиска каплями крови С сыном они вдвоём…

Живую память о войне сохраняют и участники конкурса, завоевавшие 1- место в номинации
«СОЧИНЕНИЕ». Это Стяжкина Анна, ученица 7-а класса школы №117 и Горбунов Павел, ученик
9-а школы №125, которые под руководством своих учителей Н.С.Басюк и С.Н.Апальковой, на
конкретных примерах раскрывали источники подвига советского народа, значение и уроки
Великой Победы. Эти ученики, как и все победители и призёры конкурса, получали Грамоты и
подарки 02 февраля в день 67-й годовщины победы под Сталинградом из рук Н.А. Саблина,
участника Сталинградской битвы и В.П. Томарева, очевидца тех грозных лет, от которых был
«горячим снег и горела Волга…».

1. Я помню! Я горжусь!

Навеки врублен в память поколений Тот год в крови, Тот снег И та страна, Которой даже
мысль странна - Что можно перед кем-то - на колени...
Константин Симонов

 

В этом году наша страна будет отмечать шестьдесят пятую годовщину победы в Великой
Отечественной войне. Это самый большой праздник нашего народа.

22 июня 1941 Германия напала на Советский Союз. Но ей не удалось сломить советский народ,
который от мала до велика встал на защиту своей Родины. В 1944 Красная Армия освободила
почти всю территорию Советского Союза. 2 мая 1945 Красной Армией был взят Берлин.

Я - четвертое поколение нашей семьи и о войне знаю из кинофильмов, книг и рассказов моих
дедушек и бабушек. Нет в России ни одной семьи, которой не коснулась война.



В нашей семье два прадедушки и прабабушка - участники войны.

Галиновы Николай Петрович и Антонина Николаевна познакомились во время войны, оба они
воевали на Ленинградском фронте, участвовали в оборонительных и наступательных
операциях, которые проводили советские войска по обороне Ленинграда.

Совсем молодой девчонкой моя прабабушка, ей было девятнадцать лет, после окончания
медучилища попадает на фронт в бригаду морской пехоты санинструктором. Я свою
прабабушку никогда не видела, мне о ней рассказал мой дедушка. На военной фотографии она
улыбается, и на гимнастерке - медаль. А прадедушка был командиром зенитной батареи,
которая охраняла военные аэродромы на островах Балтики (о. Гогланд, о. Лавенсари).

Задача зенитной батареи была сбивать фашистские самолёты, которые бомбили аэродромы,
расположенные на островах. На батарее были молодые девушки. Конечно, им было страшно,
но они стреляли из зениток и радовались, когда удавалось сбить вражеский самолет, начинали
смеяться, целовать друг друга и на миг забывали о войне. Немецкие лётчики сбрасывали на
острова мины-игрушки, они были похожи на лягушек, бабочек. Возьмешь такую зверюшку в
руки, а она взрывается. Многим жителям травмировало руки, глаза.

Прадедушка рассказывал, как они вместе с ленинградцами находились в блокадном кольце и
мечтали поесть черного хлеба досыта. Но самой большой мечтой в то время было узнать о
будущем. Каждый мысленно рисовал свою картину мирной жизни и рассказывал её другому.

За сбитые самолёты Галинов Николай Петрович награжден орденом «Красной Звезды»,
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу». Галинова Антонина Николаевна
награждена медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу».

Военная дружба между зенитчицами продолжилась и после войны, они встречались в день
Победы, вспоминали погибших товарищей, поддерживали друг друга.

Прадедушка прожил 92 года, и я его помню, он мне много рассказывал о войне, показывал
свои военные награды.

Прадедушка Куранов Леонид Васильевич - участник Сталинградской битвы, там он был ранен.
Имеет боевые награды.

Моим прадедушкам и прабабушке повезло: они вернулись с войны живыми, дожили до победы.
Цена победы была исключительно велика. Советский Союз, вынесший основное бремя войны,
потерял свыше 27 млн. человек.

Я горжусь тем, что имена моих прадедушек увековечены на Мемориальной доске на площади
Победы в нашем городе.

Анна Стяжкина

2. Я помню! Я горжусь!

Тихий субботний вечер, сумерки. За окном медленно падает первый ранний снег. Дома тепло и
тихо. Молчит телевизор, молчит телефон. Родители при свете торшера перебирают старые
фотографии. Присоединяюсь к ним. В моих руках пожелтевшие снимки, ветхие листки бумаги -
старые письма. Это - история моей семьи, мои корни. Слушаю негромкий мамин рассказ...

«Твой прапрадед, Афанасий Зиновьевич Данилов, сражался за Россию в русско-японскую



войну, Первую мировую войну. Он вернулся домой с Георгиевским крестом и был похоронен у
себя на родине - в Вятской губернии. Другой прапрадед, Алексей Шаклеин, отдал жизнь за
Отчизну в 1914 году.

Прадед Тюкин Василий Иванович в 1941 году был директором «Облпромпроекта» в г. Горький
(сейчас это Нижний Новгород). В октябре 1941 года он добровольцем ушёл на фронт. Ему было
42 года, у него была семья, двое детей. Василий Иванович воевал на 2-й и 3-м Белорусских
фронтах и был капитаном сапёрно-инженерных войск. Он разминировал мосты и возводил
переправы через реки, которые встречались на пути наших войск. Во время одной из таких
переправ прадед был запечатлен в военной хронике тех лет. Василий Иванович освобождал
Белоруссию, штурмовал Пинские болота. Он дошёл до Варшавы, когда наступил конец войны.
У него много боевых наград, среди которых ордена Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, медаль «За отвагу». Нашей семье повезло: прадед вернулся с войны. Он вырастил сад
- 14 сортовых яблонь, которым давал имена членов нашей семьи. Василий Иванович давно
умер, но его яблони цветут каждую весну.

Прабабушка Тюкина Лидия Андреевна во время войны заведовала детским домом в г. Горький.
Она дарила свою любовь и душевное тепло детям, чьи родные сражались на фронте.

Другой твой прадедушка, Матвеев Павел Петрович, в 1941 году учился в Саратовском
танковом училище. Он много раз просился на фронт, но командование оставило его в училище
преподавателем. Павел Петрович за время войны подготовил более трехсот механиков-
танкистов, двое из которых стали Героями Советского Союза. Сам Павел Петрович награждён
медалями «За доблестный труд», «За боевые заслуги» и другие.

В 1958 году Павел Петрович был переведён в г. Челябинск-70. Он принимал участие в
строительстве нашего города, был членом президиума объединённого заводского комитета.
Его имя упоминается в книге «Раскрывая первые страницы».

Прабабушка Шаклеина (Данилова) Анастасия Афанасьевна и прадедушка Шаклеин Степан
Алексеевич всю войну работали на военном заводе в г. Кирове. Они трудились днём и ночью,
валясь с ног от усталости, не покладая рук. Они мёрзли и голодали, но каждый день с этого
завода уходила техника, созданная их руками. У них была маленькая дочка Валечка. Во время
войны она умерла от воспаления лёгких, и моя прабабушка искала её тело в подвале
больницы, в полной темноте, на ощупь, среди других тел, чтобы похоронить свою малышку.

Тюкина Валерия Васильевна - сестра моего деда - более сорока лет проработала в
Нижегородском художественном музее. В запасниках музея она нашла неизвестные портреты
А.С.Пушкина. Мэр города поздравлял её и вручал цветы. Валерия Васильевна - автор многих
статей по искусствоведению, у неё был свой сайт в Интернете. Её имя занесено в книгу
Почётных граждан г. Нижний Новгород. Валерия Васильевна умерла в 2005 году».

Среди моих предков были врачи, адвокаты, военные. Все они любили свою Родину и верно
служили ей. Мне есть, кем гордиться. И я помню. И я горжусь. ...Я перебираю старые
фотографии, вглядываюсь в дорогие прекрасные лица моих уже ушедших родственников. Я
пронесу память о них, об их делах, об их победах через всю мою жизнь и передам эту память
своим детям.

Возможно, таким же тихим синим вечером, в первый день зимы, я начну свой рассказ...

Павел Горбунов

 



Все ученики, военный комиссар города, сотрудники библиотеки, которые готовили встречу с
Городским Советом ветеранов (председатель Ю.Н.Повитухин), с Управлением образования и с
методическим центром – все пожелали здоровья, боевого настроения участникам
Сталинградской битвы.

Организаторы конкурса благодарны В. М. Кузьминой, управляющему филиалом «Исток» ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» и И.Ф.Литягиной, директору книжного магазина «Буквоед», за
предоставленную спонсорскую помощь и возможность наградить интересными подарками
победителей и призёров литературно-художественного конкурса « Я помню! Я горжусь!»,
посвященного 65-летию Великой Победы.

 

Информационная служба ММЦ.Л.Ф. Токарь - председатель оргкомитета конкурса, методист
ММЦ.
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