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На сегодняшний день действует Государственная Программа  

«Патриотическое воспитание  граждан Российской Федерации на 2011- 

2015 годы» утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.10.2010 №795. 

 Данная программа сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания российских граждан как одного из 

факторов единения нации (см. содержание Программы). 

 В  Брянской области утверждена  региональная программа «Дети 

Брянщины», в которой  воспитание патриота – одна из краеугольных задач. 

И гражданско-патриотическое воспитание является одной из 

составляющих  региональной программы по патриотическому воспитанию 

молодежи Брянщины. 

Гражданско-патриотическое воспитание - важная часть учебно-

воспитательного процесса в корпусе.  

Цель его:  

-- формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в современных социально-экономических условиях 

как   в собственных  жизненных интересах, так и в интересах общества. 
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  На формирование гармонически развитой личности со стойкими 

патриотическими убеждениями направлена учебно-воспитательная работа и 

в Стародубском казачьем кадетском корпусе. 

  Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание  является источником  и средством духовного, 

политического и экономического возрождения страны. 

  Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Однако социальное пространство  для развития патриотизма не 

ограничивается  школьными стенами.  

Большую роль здесь выполняет семья. 

Кадетам  Стародубского казачьего кадетского корпуса было предложено 

изучить историю своей семьи. Из истории своей семьи учащиеся черпают 

немало полезного. История семьи неразрывно связана с историей нашего 

края, нашей Родины в целом. И очень важно, чтобы ребята знакомились с 

историей Отечества через конкретных  людей, тех, кто являлся членом их 

семей, - их предки, теперь уже умершие, но память о них хранится в каждой 

семье. 

И если патриотическое воспитание включает в себя несколько 

направлений, то, обращаясь к истории своей семьи, ребенок ориентируется 

на идеал, память о котором хранит семья; воспитанник осознает ценность 

этого идеала- разве это не есть духовно- нравственное воспитание 

поколения. 

У молодого человека формируется гордость  за сопричастность к деяниям его 

предков и современников, так формируется историческая  ответственность за 

происходящее в обществе – это есть историко- краеведческое направление. 

 Пример  героя –предка формирует определенную гражданскую позицию, 

формирует готовность служить Родине, своему народу, выполнять  честно 

конституционный долг – гражданско-патриотическое воспитание. 

Изучение истории семьи предполагает активизацию духовно- нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений; учит проявлять 

чувство благородства и сострадания, проявлять заботу о людях – социально-

патриотическое воспитание. 
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 Воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков, как  на 

военном поприще, так  и на гражданском, уважения к традициям семьи, 

пропаганда героических профессий, формирование идей служения Родине – 

это есть героико-патриотическое и военно-патриотическое воспитание 

молодежи. 

Таким образом, изучение истории семьи предполагало изучение жизненного 

пути или какого- то отрезка жизни личности, которая в своем роде является 

исторической, потому что причастна к истории родного края, истории 

Отечества. Предки наших воспитанников творили историю, это нам сейчас 

понятно, и понятно внукам  и правнукам: они с гордостью повествуют 

историю, которую сохранила семейная память. 

В Стародубском казачьем кадетском  корпусе действует проект-

программа «Загляните  в семейный альбом» 

Цель: гражданско- патриотическое воспитание. 

   Работа  в рамках данной программы послужила тому, что  кадетам 

пришлось поднять семейные архивы, позвонить далеким родственникам, 

восстановить в памяти  родителей и родных  может уже  и забываемую  

историю семьи; заставила другими глазами взглянуть на предков-героев, 

совершивших подвиги во имя народа.  И самое важное здесь то, что этими 

героями были не какие-то незнакомые люди, а реальные их прабабушки и 

прадедушки, о которых помнят не только в семье, но и о них помнят 

односельчане, о них пишут в печати, даже книга есть об одном родственнике 

– медицинской сестре партизанского отряда на Брянщине. 

Мы Родину защищали, 

Значит мы герои все. 

Как пули свистали, 

Как фашистов били,  

Как кашу из одного котелка ели.. 

Мы были братья все… 

Мы все Родину защищали, 

И никакой враг нас сломить не может… 
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     Создана такая ситуация, в которой дети переживают чувство любви и 

гордости за своих родных, которые все сделали ради народа, Родины; кадеты 

восхищаются героическим прошлым, мужеством и храбростью патриотов из 

семейного альбома. А это значит, что мы учимся любить Родину по – 

настоящему, испытывать чувство гордости за Родину и уважение к ее народу. 

В реализации данной программы приняли участие на только кадеты, но и 

педагоги,  которые также рассказали о своих  по-своему знаменитых 

родственниках.    

         Знаменитыми  или общеизвестными всех невозможно сделать, но если 

есть возможность рассказать о человеке, его заслугах перед людьми, мы 

должны воспользоваться этой возможностью и рассказать о нем.  

Общими усилиями в корпусе создается книга Памяти на основании 

материалов поисковой работы. 

   Кадеты с трепетом приносят материалы о своих родственниках, многие 

стесняются, даже родители испытывают неловкость: разве и правда это кому- 

то еще интересно!? Да!  Интересно! Нам, нашему молодому поколению 

должно быть интересно знать о тех, кто обеспечил нам это время.  И кадеты с 

гордостью приносят фотографии, неловкие тексты, пытаются тут же  

добавить   еще выплывшие воспоминания со слов родителей и спрашивают, а 

правда ли о моей бабушке или дедушке прочитаете в других взводах или 

кому – то еще покажете. Вот она  внутренняя гордость за подвиг своего 

родственника. 

Научимся любить малое - в большом на нас можно положиться. 
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Фамилии кадет, фотографии и материалы о чьих родных помещены в 

книге Памяти: 

1. Капустин Дмитрий         -5 взвод 

2. Выходцева Арина          -5 взвод 

3. Кочурина Мария           - 5 взвод 

4. Недостоева Виктория   - 5 взвод 

5. Ковтушенко Иван          - 5 взвод 

6. Головцев Иван              – 7 взвод 

7. Грюканов Артем           – 7 взвод 

8. Вайсеро Юрий              – 7 взвод 

9. Ноздря Роман                - 7 взвод 

10. Шархун Константин     – 8 взвод 

11. Нестеренко Алина         – 8 взвод 

12. Романюк Елизавета       - 8 взвод 

13. Чалапчий Дмитрий        – 9 взвод 

14. Гарбуз Валерия             – 9 взвод 

15. Пушкина Анастасия      - 9 взвод 

16. Оснач Алексей             – 10 взвод 

17. Могилина Мария          – 10 взвод 

18. Кулагин Вячеслав         - 10 взвод 

19.  Васильцов Олег        – 10 взвод 

20. Кубарева Олеся             – 10 взвод 

21. Рыльков Павел          –   10 взвод 

22. Довыденко Карина      – 10 взвод 

23.    Харчева Виктория     – 11 взвод 

24. Литвяков Максим     - 11 взвод 

25. Семеко Вера Петровна – учитель русского языка кадетского корпуса 

26. Феденок Светлана Андреевна – воспитатель кадетского корпуса 

27. Решетникова Людмила Михайловна – педагог-библиотекарь кадетского 

корпуса 
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Семеко Вера Петровна, 

 учитель литературы Стародубского казачьего 

кадетского корпуса имени Героя Советского Союза 

А.И.Тарасенко 

 

                                                                      Я  должен  всё  переупрямить, 

                                                                      Всё  вспомнить,  бывшее  окрест. 

                                                                     Тот,  кто  зачёркивает  память, 

                                                                     На  будущее  ставит крест. 

                                                                                                 А.  Абрамов. 

 

             Всё  дальше  уходит  в  историю  Великая  Отечественная  война,  

тяжелейшая  в  истории  человечества.  О  ней  много  написано  и  

рассказано.  Но  самыми  убедительными  и  правдивыми  свидетелями  

невыносимых  мук  и  героических  подвигов  являются  фронтовые  письма  

и  награды.  Бережно  хранимые,  они  являются  данью  памяти  нашим  

дедам  и  прадедам.  Мы,  потомки,  обязаны  по  крупицам  собирать  правду  

о войне.  Мы  должны  знать,  какой  ценой  завоёвано  наше  счастье! 

               В  нашей  стране  нет,  наверно,  семьи,  которую  бы  обошло  

стороной  грозное  дыхание  войны. Мой  дедушка  

 Горюцкий  Николай  Павлович – участник  того  кровавого  

события. К сожалению, я  знаю  его  только  по  семейным  фотографиям. Он  

умер  ещё  до  моего  рождения. Но  в  нашей  семье  бережно  хранится  

память  о  нём. 

               Родился  дедушка  в  Стародубе  в  далёком  1919 году  в  

многодетной  крестьянской  семье. Из  восьми  родившихся  детей  выжили  

только  двое: он  и  младший  брат  Иван. Его  отец  Павел  Владимирович  

сражался  на  фронтах  Первой  Мировой  войны, откуда  вернулся  

инвалидом. Умер  он  в  1924 году. Малолетние  дети  остались  практически  

сиротами. Мать  Христина  Купреевна, женщина  добрейшей  души  и  
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большого  сердца, вынуждена  была  прислуживать  богатым  семьям, чтобы  

прокормить  детей.  

               Но  время  шло… В  конце  30-х годов  семья  в  поисках  лучшей  

доли  уехала  на  Дальний  Восток, где дедушку, тогда  совсем  юного  

мальчишку, призвали  на  действительную  военную  службу. Там  его  и  

застало  известие  о  начале  войны. Но  разве  мог  подумать  он  тогда, что  

многое  в  жизни  перечеркнёт  это  страшное  слово?! Его  и  других  

молодых  бойцов  в  эшелонах  привезли  в  Москву  для  участия  в  

ноябрьском  параде  1941 года. Но  враг  был  неумолим. И  уже  подступал  к  

Москве. Выбора  не  было. Конечно  же, любой  ценой  защитить  Родину  и  

отстоять  столицу. 

              Не  раз  судьба  испытывала  его: был  обморожен, терял  сознание. 

Но  выжил. Выжил, чтобы  рассказать  своим  детям  о  том, что  пришлось  

увидеть, пережить, испытать. В  январе  1942  года  дедушка  получил  

тяжелейшее  ранение  в  ногу. Более  полугода  находился  на  лечении  в  

медсанбате, перенёс  несколько  хирургических  операций. А  затем  

санитарным  поездом  был  отправлен  в  тыл. Поезд  следовал  через  Казань. 

В  Казани  его  пришлось  оставить. Слишком  тяжёлым  оказалось  ранение. 

Начиналась  гангрена  ноги. Предстояла  ампутация. Но  судьба  в  очередной  

раз  подарила  ему  шанс. Опытный  престарелый  профессор  вынес  своё  

решение: «Ногу  надо  спасти!» Полтора  года  находился  дедушка  на  

лечении  в  одном  из  казанских  госпиталей. Нога  была  сохранена, хотя  

дедушка  и  прихрамывал. 

              Молоденькая  медсестра  Вера  выхаживала  его, вселяла  

уверенность  в  собственные  силы, говорила, что  надо  жить. В  конце  1943 

года  она  стала  его  женой. Война  для  дедушки  была  закончена. А  в  1944 

году, уже  после  освобождения  Брянщины, молодая  семья  приехала  в  

Стародуб, который  стал  для  бабушки  второй  родиной: здесь  она  

ухаживала  за  престарелой  свекровью, здесь  родились  её  дети  и  внуки, 

здесь  она  работала, здесь  её  и  похоронили. 

              Послевоенный  трудовой  путь  дедушки  был  связан  с  системой   

общественного  питания. Его  отличали  скромность, простота, 

ответственность  и  великодушие – те  качества, которые  смог  сберечь  в  

себе  среди  ужасов  военного  времени. В  наградном  списке  дедушки 

много  орденов и  медалей: «За  победу  над  Германией», «За  битву  под  

Москвой», орден  Красной  Звезды, грамоты  и  благодарности  за  

добросовестный  труд. 
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               Когда  я  смотрю  на  сохранившиеся  чёрно-белые  фотографии  в  

семейном  альбоме, то  пытаюсь  представить, сколько  тяжестей  и  

испытаний  выпали  на  долю  деда  и  всего  русского  народа. 

     В  заключение  хочется  обратиться  ко  всему  молодому  поколению: 

«Чтобы  не  повторилась  эта  страшная  война, чтобы  жизнь  на  Земле  

не  содрогнулась  от  разрывов  бомб, снарядов, чтобы  не  плакали  

матери, помните,  

какой ценой  досталась  Победа!  

Берегите  мир! 

 Берегите  память!  

Вечная  слава  Победителям!»   
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Горюцкий  Николай  Павлович 

25.05.1919 – 26.02.1976г.г. 
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От Феденок Светланы Андреевны, воспитателя 8 

взвода и ее дочери Александры – благодарных 

потомков, 2012-2013 г.г. 

 

О Ячменниковой (Гетченко) Татьяне Николаевне  

и Ячменникове Алексее Сергеевиче 
«Не жертвы – герои лежат под этой могилой. 

Не горе, а зависть рождает судьба ваша 

В сердцах всех благодарных потомков. 

В красные, страшные дни 

Словно вы жили 

И умирали прекрасно!» 

Кажется, давно стихли выстрелы, умолкли взрывы, заглохли пулеметы. 

Поросли травой окопы, места величайших битв, впитала в себя земля кровь 

убиенных солдат, стерло время следы ужаса и страха, но Память осталась 

незыблема… 

Двадцать два миллиона… пало в этой войне… 

Среди них были наши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки. 

Многие мало что знают о них или вообще ничего не знают, а я считаю своим 

долгом чтить их геройские поступки. 

В мое семье тоже есть эти великие люди, героизм которых навсегда 

останется в памяти благодарных потомков. 

О своих корнях я узнала недавно, но эта информация поразила меня. 

Воспоминания хранят старенькие пожелтевшие фотографии и удостоверения 

о наградах, которые сохранил мой дедушка Здоровцов Петр Петрович.  

С самого большого, местами хорошо потрепанного снимка на меня смотрит 

группа мужчин и женщин разных возрастов, с разными характерами и 

разными судьбами. Что же объединяет эти людей? Неразрывными узами их 

связала война.  

Среди них во втором ряду слева моя прабабушка  

Ячменникова Татьяна Николаевна  

(девичья фамилия Гетченко).  

Обычная женщина, каких много в России, из рабочей семьи; до войны 

работала учителем начальных классов, учила малышей читать, писать. Ее 

малой родиной было небольшое село Приградное в Ставропольском крае. 
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1942 году Татьяна Николаевна добровольно ушла на фронт, была зенитчицей 

второго прожектора. Война не смогла дотянуть до нее свои костлявые руки 

смерти – прабабушка не получила ни одного ранения. 

Не сломили ее смерть, покореженные тела и судьбы тех, кто не успел 

долюбить и полюбить, кто не успел понять радости жизни, кто просто не 

успел наесться досыта; не сломалась она, выдержала. Именно эта стойкость, 

мужество, этот стержень, поражают меня. Они, я так понимаю, присущи всем 

женщинам, прошедшим войну. Вдумайтесь только: женщинам, матерям, 

которым природой заказано детей рожать, воспитывать и лелеять, добро 

творить и беречь очаг, а этим женщинам нужно мужество иметь 

непостижимое, чтобы в войну выстоять и солдата раненого спасти и 

подбодрить… 

С другого снимка на меня смотрит мужчина, взгляд внимательный, 

пронзающий – мой прадедушка.  

Ячменников Алексей Сергеевич. 
Родился в 1924 году в том же селе Приградное, в котором жила и 

прабабушка, был младше прабабушки на 6 лет. Сохранился его военный 

билет, в котором весь военный путь. Удивительно: небольшая красная 

книжица, а содержит  ТАКИЕ жизненные страницы, порой, весь жизненный 

путь. 

Образование – 3 класса, работал в колхозе трактористом, пахал, сеял хлеб… 

Призван на военную службу 23 января 1943 года. Обычный рядовой, 

телефонист-связист 23-й артиллерийской бригады.  

Смерть на войне смотрит в затылок, в лицо, но Алексей Сергеевич 

оборачивался и в глаза ее не смотрел, некогда было: воевать нужно, врага 

гнать с земли русской, хлеб нужно сеять, детей растить.  

Однажды прадедушке дали задание: надо проложить телефонный кабель на 

заминированной территории, причем просматриваемой и обстреливаемой 

врагами. Товарищи попрощались с ним. Он – с товарищами – на верную 

смерть идет… 

Проползая по минному полю, он зацепил мину.. ударной волной его 

отбрасывает в окоп. Осколочное ранение. Госпиталь. А в госпитале мест для 

всех не хватает… После ранения стался уродливый шрам. Смерть проиграла 

битву на этот раз. 

«Победа стоит у наших дверей… 

Как гостью желанную встретим! 

Пусть женщины выше поднимут детей, 

Спасенных от тысячи тысяч смертей, - 
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Так мы долгожданной ответим»                                  (А.Ахматова) 

 

Война не свела двух моих родных людей: воевали они в разных направления 

и победу встречали в разных местах: прабабушка – в Польше, прадедушка 

дошел до Берлина. 

Много медалей украшают грудь моего прадеда: «За освобождение Белграда» 

(20.10.1944), «За взятие Вены» (13.04.1945), «Зв взятие Будапешта» 

(13.02.1945) «Медаль Жукова», два ордена: Славы III степени (01.04.1944), 

орден  «Отечественной войны II степени». 

У прабабушки тоже много наград, но, к сожалению, удостоверения к ним не 

сохранились. 

Судьба свела их вместе на параде, посвященном Дню Победы в 1947 году. 

Прабабушку пленили небесно-голубые глаза прадеда. В 1950 году состоялась 

их свадьба, простая, скромная, но душевная; на свадьбе были, кроме родни, и 

фронтовые друзья и подруги. Родились дети: Валентина и Геннадий. Жизнь 

впала в тихое, мирное русло. После войны жители села Приградное 

выстроили школу своими силами – общая беда и радость сблизила людей. В 

этой школе и учила малышей моя прабабушка. 

На свете уже давно нет этих великих людей, но в нашей семье навсегда 

останется жить память об их подвигах. Позже внуков назовут в их честь: 

Татьяной и Алексеем. 

Пусть поражает людей Мужество солдат, которые смертью своей доказали 

бессмертие русского народа… Был и есть у России вечный, неиссякаемый 

запас прочности – народ русский, и его большая любовь к земле русской… 

Вечная слава нашим героям, вечный покой! 

«Не жертвы – герои лежат под этой могилой. 

Не горе, а зависть рождает судьба ваша 

В сердцах всех благодарных потомков. 

В красные, страшные дни 

Словно вы жили 

И умирали прекрасно!» 
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Головцев Иван,7 взвод, 2012-2013г.г. 
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Шугалеева Анастасия Филипповна 

 

Прабабушка  Головцева Ивана,7 взвод 
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Головцев Иван,7 взвод, 2012-2013г.г. 
 

Мои предки – моя гордость. 
 

У меня были прадедушка и прабабушка  

Шугалеев Иван Никонович, 1917 года рождения, 

 и прабабушка Шугалеева Анастасия Филипповна, 
 1920 года рождения. Родились они в селе Радутино Трубчевского район 

Брянской области. До войны дедушка работал председателем сельского 

Совета, а бабушка была учителем начальных классов. 

Во время Великой отечественной войны они оба стали участниками 

партизанского движения на Брянщине. Дедушка в возрасте 25 лет был 

командиром партизанского отряда имени Кутузова, имел награды: медаль 

«Партизану Отечественной войны Первой степени», орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией», 

юбилейные медали 

Бабушка в возрасте 22 лет в отряде была бойцом, писарем, портнихой. Имела 

награды: медаль «За отвагу», которую она получила за спасение раненого с 

минного поля, рискуя своей жизнью; орден Отечественной войны II степени, 

медаль Жукова и юбилейные медали. 

После войны дедушка работал инспектором Госстраха до выхода на пенсию; 

имел награды: нагрудный значок «Отличник финансовой работы», медаль 

«За трудовое отличие», медаль «Ветеран труда». 

Бабушка до пенсии работала учителем начальных классов; имела награды: 

нагрудный значок «отличник народного Просвещения», медаль «За 

доблестный труд», медаль «Ветеран труда», значок «Победитель 

соцсоревнования». 

Дедушка умер  возрасте76 лет, а бабушка – 5 лет назад, мне было 8 лет. Я 

очень любил свою бабушку Настю, и мне тяжело было с ней расставаться. 

Я горжусь своими родственниками и постараюсь быть таким же преданным 

своей Родине, какими были мой прадедушка и моя прабабушка. 
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Шугалеев Иван Никонович  
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ГРЮКАНОВ АРТЕМ, 7 ВЗВОД, 2012-2013 Г.Г. 
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 ГРЮКАНОВ АРТЕМ, 7 ВЗВОД, 2012-2013 Г.Г. 

                                                                                                             О СВОЕМ ПРАДЕДУШКЕ 

  Воропаев Семён Павлович                  

              Родился 1924 году в селе Каменский Хутор Климовского  района 

в крестьянской семье.  С июня 1941 по сентябрь 1943 находился в 

оккупации. Осенью  1941 года был немцами отправлен в Германию на 

принудительные работы, но по дороге в Германию сбежал и пешком 

вернулся домой.                       

     В сентябре 1943года после освобождения Климовского района от 

немецких захватчиков  добровольцем ушёл на фронт. Воевал 

командиром танка  Т-34.  

     При освобождении  Белоруссии от фашистов  в одном из боёв был 

тяжело контужен. Похоронной командой был обнаружен среди  

погибших солдат. Считая его погибшим, делали захоронения, но при 

опускании в братскую могилу было обнаружено, что солдат  дышит. 

Семена Павловича  отправили в госпиталь, но он уже был занесен в 

списки погибших. На братской могиле до настоящего времени  Воропаев 

С.П. значится в списке погибших. 

   После длительного лечения был снова отправлен на фронт и  воевал до 

победы над немецко-фашистскими захватчиками.  

  Был награждён двумя Орденами Красной Звезды, двумя Орденами 

Великой Отечественной Войны, медалью «За боевые заслуги», медалью 

«За взятие Берлина». Был трижды ранен. 

  После окончания войны работал в системе торговли, был 

председателем райпотребсоюза  Красногорского района, директором 

заготконторы Климовского района. За трудовую деятельность был 

награждён орденом Знак Почёта. 

    У мер в апреле 1999 года. 
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Воропаев Семён Павлович 
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Вайсеро Юрий,7взвод, 2012-2013 г.г. 

Моего прадедушку звали  

Шишонок Николай Михайлович, 

жил во время СССР. Ему, как и большинству его 

современников, пришлось прожить очень трудную жизнь. 

Тогда, в тридцатые-сороковые годы, вообще были суровые 

времена. В детстве прадедушка пережил ужасный голод, он 

не очень любил говорить об этом. В их деревне многие 

умерли. 

Потом началась война, и в места, где он жил со своими 

родителями, пришли немцы. Мой прадедушка ушел на 

войну, хотя ему не было и 18 лет. 

Его призвали в армию и отправили на учебу. Примерно 

полгода продолжалась военная учеба. И как только 

прадедушке исполнилось 18 лет, его отправили на фронт. 

Воевал геройски, храбро и умело. Был награжден двумя 

орденами: «Красной Звезды», «Отечественной Войны». 

Имеет множество медалей. 

    Он рассказывал, за что его наградили орденом «Красной 

Звезды». 

Немцы пробрались в тыл и пытались уничтожить штаб 

части. А прадедушка (он был пулеметчиком) дежурил в 

штабе. Немцы окружили штаб, наши бойцы отстреливались. 

И только благодаря пулемету Дегтярева, за которым был  

дедушка, удалось отбиться от немцев. Он бегал от одной 

амбразуры к другой и точными очередями расстреливал 
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наседающих фашистов. Потом прадедушка успел до взрыва 

выбросить гранату, которую немцы забросили в их дзот. 

   Затем прадедушка участвовал в наступлении под 

Берлином в районе  Зееловских ворот. 

Там его ранило осколком крупнокалиберного снаряда в 

ногу. Он рассказал, как в 10 метрах поднялся огромный 

взрыв, и его понесло по воздуху взрывной волной. Рана 

была большая, прадедушка потерял много крови, но выжил. 

Прошел всю Великую Отечественную войну. 

     Война-это очень страшная вещь. 

Прадедушка говорил, что ни он, и никто из его сослуживцев 

не надеялись дожить до Победы, многие погибли, бои были 

жестокие. 

    Прадедушка дожил до 85 лет. 

Мы с мамой иногда летом приезжали к нему в гости. 

Мой прадедушка был очень добрым, всегда старался 

угостить нас чем-нибудь вкусненьким. 

Привычка к регулярному труду - одно из самых главных 

достоинств человеке - всегда жила в нём. 

Прадедушка мечтал, чтобы все было честно и правильно, 

сам поступал так же. 

Он был душевным человеком; мы всегда вспоминаем его 

добрыми словами и жалеем, что такого человека больше нет 

с нами. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. 
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               Шишонок Николай Михайлович 
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Оснач Алексей,10 взвод, 2012-2013 г.г. 
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Оснач Алексей,10 взвод, 2012-2013 г.г. 

   Оснач Григорий Никифорович родился 21 января 1924 

года в деревне Камень Стародубского уезда Черниговской 

губернии(Стародубского района Брянской области). 

   Отец Оснач Никифор Фомич и мать Межуева Прасковья 

Алимповна были по происхождению крестьяне-середняки, 

 по церковным книгам значились - казаки. Всего в семье 

было 7 детей. 

   В сентябре 1930 года Оснач Григорий пошёл в 1 класс 

Каменской начальной школы. Затем учился в Чубковичской 

7-летней школе. В 1938 году был принят в Стародубское 

педагогическое училище. Во время учёбы в Стародубском 

педагогическом училище в 1940 году руководил струнным 

кружком в районном Доме Пионеров: играл на скрипке, 

гитаре, мандолине и балалайке. 21 июня 1941 года Оснач 

Григорий Никифорович получил диплом об окончании 

Стародубского педагогического училища. Чтоб не ехать по 

распределению  работать учителем в Новосибирскую 

область, поступил в Выборгске военно-морское училище. 

Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война, и учёбу пришлось отложить. 

   В период оккупации приходилось Осначу Г.Н. пахать, 

боронить, возить удобрения на поля, пасти лошадей и т.д. 

   В феврале 1943 года Григорий Никифорович женился. Его 

женой стала Короткая Наталья Ефимовна. Брак был 

зарегистрирован в городе Стародубе. 
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   7 октября 1943 года Оснача Григория Никифоровича 

призвали  в Армию. Сначала боле двух месяцев учились в 

тылу воинскому мастерству. Присягу принял 7 декабря 1943 

года. Служил в 190 полку 5-ой Орловской стрелковой 

дивизии. В одном из боёв около деревни Хомичи Григорий 

Никифорович был ранен в правую руку. 

После Великой Отечественной войны Оснач Григорий 

Никифорович работал в родной деревне председателем 

сельского совета. По достижении пенсионного возраста 

ушёл на заслуженный отдых, но принимал активное участие 

в общественной жизни деревни Камень: выступал на 

торжественных митингах, посвященных Дню Победы, 

писал статьи в газеты. 

   В настоящее время здоровье уже не позволяет вести 

активный образ жизни. 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 



39 
 

 

 

 



40 
 

Шархун Константин, 8 взвод,2012-2013 г.г. 

Шархун Константин, 8 взвод,2012-2013 г.г. 

 

Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова. 

                  А.Твардовский. 

Война…такое короткое и такое страшное слово. 

Сколько горя, бед и слёз несёт оно. Наверное, нет такой 

семьи, которой не коснулась бы война своим чёрным 

крылом. В тяжёлые годы Великой Отечественной войны на 

защиту своей Родины поднялись и стар и млад. Кто-то 

сражался на фронте, кто-то трудился в тылу. Но всех 

объединяла одна цель – победа. 

          «Нет в России семьи такой, где ни памятен был свой 

герой»,- поётся в одной известной песне. В нашей семье 

есть тоже такие герои-участники Великой Отечественной 

войны. 

  Мой прадедушка Кистерский Андрей Семенович 

(мамин дедушка) прошел славный героический путь. 

    Великая отечественная война началась для моего прадеда 

16 августа 1941 года, когда его призвали на фронт. В его 

военном билете я прочитал запись и узнал, что с августа 

1941 по март 1942 он воевал в составе 314 стрелкового 

полка. 
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    В ходе ожесточённых сражений под Житомиром прадед 

был ранен, осколок попал в скуловую кость, из-за чего 

резко понизилось зрение. Несколько недель был на 

обследовании в госпитале. После ранения его снова 

отправили на фронт. 

   Не раз судьба испытывала его: был ранен, 

обморожен,…но выжил. Выжил для того, чтобы потом 

рассказать своим детям обо всем, что пришлось испытать, 

увидеть. 

   1943 год-это был переломный год в Великой 

Отечественной войне. Сталинградская битва…в этой битве 

участвовал мой прадед, за что, впоследствии, был 

награждён медалью. 

После Сталинградской битвы Красная армия доказала всему 

миру, что наш народ непобедим, и врагу недолго осталось 

топтать русскую землю. Однако до полной победы 

требовалось ещё много усилий. 

Мой дед участвовал в освобождении городов и сел Украины 

и Белоруссии. После чего дошел до Берлина и встретил 

Победу. В его наградном списке вместе с медалью «За 

оборону Сталинграда» есть медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

    Держу в руках тяжёлые медали, удостоверения к ним, 

перелистываю пожелтевшие, потрёпанные листочки 

военного билета и книжки красноармейца, смотрю на 

старые, черно-белые немногочисленные фотографии моего 

прадеда и пытаюсь представить, сколько испытаний, 
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тяжестей выпало на его долю, на долю всего советского 

народа. 

         В 1945 году прадед вернулся с фронта домой. 

 После войны прадед работал на пенькозаводе. После чего 

ушел на пенсию по состоянию здоровья. 

Умер прадед в 1974 году. 

            Заканчивая своё сочинение, я хочу  обратиться ко 

всему молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта 

страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от 

разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, 

помните: какой ценой доставалась Победа! Берегите мир! 

Береги!»  
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Кистерский Андрей Семенович 
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Васильцов Олег, 10 взвод. 2012-2013 г.г. 
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 Васильцов Олег, 10 взвод. 2012-2013 г.г. 

 

Мой  прадедушка. 

              Мой  прадедушка  Злотников  Сергей  Филиппович   

родился  в  селе  Артюшково  Стародубского  района  в  1909  году  в  

крестьянской  многодетной  семье.  Семья  была  трудолюбивая,  зажиточная  

по  тому  времени.  Работали  от  зари  до  зари.  Многие  крестьяне работали    

по  найму.  Хозяйство  было  большим:  до  30  коров,  лошади,  свиньи,  

сеяли  зерновые,  держали  гусей. 

              После  окончания  Меленской  школы  (ежедневно  посещал  школу,  

ходил  пешком)  служил  в  армии.  Вернулся  в  родную  деревню,  женился 

на  односельчанке.  Во  время  коллективизации  прапрабабушка  

добровольно  сдала  всё  хозяйство  в колхоз  и  сама  стали  работать  в  нём.  

Мой  прадедушка  Сергей  Филиппович  после  службы  в  армии  четыре  

года  проработал  председателем  колхоза.  Потом  был  направлен  на  

двухгодичные  курсы  руководящих  работников,  откуда  ушёл  на фронт  в  

звании  сержанта. 

             Прадедушка  воевал  на  Ленинградском  направлении.  В  одном  из  

боев  он   был  ранен,  лечился  год  в  госпитале.  После  ранения    вернулся  

в  строй, воевал  честно, дошёл  до  Берлина. После  войны  вернулся  домой  

с  многочисленными  наградами. Эту  встречу  помнит  моя  бабушка. 

            Прадедушке  пришлось  восстанавливать  разрушенное  хозяйство: 

работал  бригадиром  полеводческой  бригады  в  течение  30 лет. В  деревне  

жили старики  да  дети. Все  работы  выполняли  вручную: жали  серпами, 

молотили  цепами. Жили  впроголодь. Но  несмотря  на  все  трудности, 

колхоз  постепенно  поднимался. Сергей  Филиппович  за  доблестный  труд  

был  награждён  почётными  грамотами. Был  участником  областной  

выставки  достижений  народного  хозяйства. Прадедушка  отличался  

трудолюбием, требовательностью. 

           Вместе  со  своей  женой, прабабушкой  Ольгой  Никитичной, 

вырастили  и  воспитали  9 детей. Все  получили  достойное  образование: 

трое – высшее  и  пятеро – среднетехническое.  
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      И  только  моя  бабушка, родившаяся  в  годы  войны, окончила  7 классов  

сельской  школы, помогала  матери  в  трудные  послевоенные  годы  растить  

младших  детей, ухаживать  за  домашним  хозяйством. Она  с  детских  лет  

умеет  косить, пахать. Потом  ухаживала  за  престарелыми  родителями.  

         Трудные  военные  годы, ранение  сказались  на  здоровье прадедушки. 

Умер  он  в 1976 году, в  возрасте  67 лет. 

                 Моя  бабушка  Вера  Сергеевна  часто  вспоминает  своё  детство, 

большую  дружную  семью, родную  деревню, в  которой  были  церковь, 

маслозавод.  

В  настоящее  время  мы  бываем  в  селе  Артюшково, ухаживаем  за  

могилами  родственников.  

Мой  прадедушка  был  настоятелем  Артюшковской  церкви, похоронен  на  

церковном  дворе.  

С  болью  в  сердце  смотрит  моя  бабушка  Вера  Сергеевна  на  умирающую  

деревню  Артюшково, в  которой  осталось  7 домов. 
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                          Чалапчий Дмитрий, 9 взвод. 2012-2013 гг. 

 О своей прабабушке  

Ющенко Елизавете Дмитриевне, 11.06.1926 года 

рождения, уроженке Украины (Крым, Бахчисарай), 

ныне проживающей в Брянской области, городе Погаре. 

Письмо  моему учителю. 

     Дорогой  учитель!  Вы  как – то  просили  нас,  учеников,  написать  

что – то свое,  оставшееся  в  памяти  надолго.  Со  мной,  вроде, никаких  

интересных, на  мой  взгляд,  вещей  не  происходило,  наверное,  еще  

все  впереди. А  вот  позвольте  рассказать  о моей  бабушке. Она  у меня  

особенная. Ее рассказы о себе всегда глубоко западают мне в душу, 

тревожат и ранят, да, действительно ранят. 

    Бабушке  моей,  когда  началась  Великая  Отечественная  война,  

было всего–то одиннадцать  лет, но она выполняла роль медицинской 

сестры. Да, Вы не ослышались, именно в одиннадцать лет и роль 

медицинской сестры. 

       Жила она в маленькой деревеньке  под  Ленинградом.  Она 

находилась  с родителями дома, когда по радио объявили, что началась 

война. Пока бабушка с родителями бежали к зданию  колхозной  

конторы, там уже собрались почти все семьи. Это было место, где 

собирались для решения каких-либо важных дел все жители деревни. 

Люди еще не верили. Война!? Не может этого быть! Но правда 

неизбежна. 

     Началась всеобщая демобилизация. Отец моей бабушки  ушел на 

фронт, оставалось только ждать от него писем, бояться и ждать встречи 



49 
 

с почтальоном.  Ждать, потому что на  фронтовом треугольнике ждали 

знакомого почерка. Бояться, потому что на фронтовом треугольнике со 

страхом ждали номера части и….. «Геройски погиб при исполнении…..». 

   А потом была блокада Ленинграда.   Бомбежки…. Голод….. 

Холод….Смерть.. 

У жителей деревни почти не оставалось продуктов, даже не почти… 

Есть уже было нечего, подобрали всю  гнилую картошку на полях и 

съели, не оставалось даже  травы,  крыс нигде не было видно. Но  люди 

как- то ухитрялись еще существовать и бороться.  

  Каким- то образом через эту деревню можно было попасть в Ленинград, 

видно, она находилась в том месте, где проходила «Дорога жизни». 

  Вы простите меня, дорогой учитель, бабушка моя уже очень старенькая 

и многое  могла забыть, она для меня  уже прабабушка, но суть не в 

этом, а в том, что она выжила и помогала даже вытаскивать раненых 

бойцов  вместе со взрослыми,  оказывать им медицинскую помощь. 

Представьте: она, одиннадцатилетняя девочка, помогает тащить 

раненого, а где пытается и самостоятельно, без помощи  взрослых, 

помочь беспомощному человеку. Моя милая бабушка забывала, что 

вокруг бомбы, пули, что сама могла погибнуть. 

  Бабушка оказывалась даже  несколько раз в Ленинграде, и вместе  с 

солдатами и медсестрами помогала людям- жителям города. 

  Фашисты деревню  разрушили почти всю, жителей оставалось мало: 

кто умер от голода, кто ушел воевать. 

  Бабушка помнит одну историю: женщина с малолетним ребенком 

пыталась спастись, она  бежала  по льду озера, но началась бомбежка; и 

мать, которая хотела сберечь жизнь своему ребенку, вместе с 
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малолетним сыном соединилась навеки, но не на этом свете, а на том, 

потому что бомба угодила прямо в то место, где была женщина; и,  

прижав к груди самое дорогое, что только есть на свете- своё дитя, она 

так и ушла под лед в студеный мрак озера… 

   И моя бабушка  страдала, голодала, но боролась с самой страшной 

 чумой - фашизмом. 

Люди должны жить!!! 

   После войны она стала медсестрой. А кем она еще могла стать?! 

У моей любимой бабушки восемь медалей. Есть медали и за доблестный 

труд. 

А половина медалей за труд во время Великой Отечественной войны. 

      Спасибо, дорогой учитель, что благодаря Вам я эту историю о моей 

бабушке поведаю многим людям. 

Подвиг должен жить в памяти народной и призывать к сохранению 

мира на планете. 

Дети должны жить, а не погибать под пулями, жить и  начинать творить 

добро  своими маленькими ручонками. 
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                     Ющенко Елизавета Дмитриевна     
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Нестеренко Алина, 8 взвод, 2012-2013гг. 
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 Нестеренко Алина, 8 взвод, 2012-2013гг 
 

О родителях моей бабушки  

Симоновой Надежды Владимировны 

 

Зиновьев Владимир Александрович. 

Родился  16 марта 1925 года в селе Марышно Мордвеского района Тульской 

области. 

Призвался в ряды Советской армии 9 января 1943 года. 

Демобилизовался 15 сентября 1950 года. 

С 1950 года служил старшиной в военной части №30022(г. Брянск),с 1959 

года работал столяром в ЖКО завода «Дормаш», в 1986 году ушел на 

пенсию.  Умер 02 апреля 2010 года. 

 

Зиновьева Ольга Прокофьевна (Половинкина- девичья 

фамилия) родилась 23 июня 1923 года в селе Упрусы Жуковского района 

Брянской области. 

Брат Саша снимал квартиру в городе Брянске. Ольга с сестрой Лёлей жила у 

него и училась в школе Брянска, а мать с остальными детьми жила в родном 

селе (всего в семье было 9 детей) 

После семи классов Оля поступила в фельдшерско-акушерскую школу в 

городе Брянске, позже работала в Орловской области в Краснянской 

амбулатории фельдшером-акушером. 

Проработала год, и началась война. Оля вернулась в свое родное село 

Упрусы, но там уже хозяйничали немцы. Кто не хотел быть при немцах – 

уходили в лес к партизанам. Расстреляли и младшую сестренку Лёлю (она 

была младше на 1 год, с 1924 года). 

Оля ушла в партизаны. 

Вместе с Олей ушли и браться Саша и Коля. Отец Прокофий ушел на фронт 

еще в самом начале войны, но на войне он был ранен. Впоследствии Коля не 

вернулся с войны, пропал без вести, а Саша вернулся. 

Вначале партизаны были в упруских лесах, а затем ушли в клетнянские, там 

образовалась 4-ая Клетнянская бригада «За Родину!», Оля была в бригаде 

медицинской сестрой. 

Прабабушка рассказывала, что под станцией Жудилово был сильный бой. 

Партизаны должны были минировать все отходы немцев, вот тогда Олю 

тяжело ранило. После госпиталя снова партизанский отряд. 
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Партизаны не могли разводить костры, так как все время летали фашистские 

самолеты, есть порой было нечего, они ели траву и сдирали со стволов 

деревьев кору. 

После войны 2 года моя прабабушка проработала в школе с детьми, затем 

устроилась в военный госпиталь, где и познакомилась с моим прадедушкой. 

О моей знаменитой прабабушке Оле написана книга И.А. Ильиной «600 дней 

в боях и походах». 

В музее Славы на Партизанской Поляне есть Стена Памяти 4-ой Клетнянской 

бригаде «За Родину!», нашлось местечко и для упоминания о моей 

прабабушке Ольге Прокофьевне Половинкиной. 

За мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны она 

награждена двумя орденами – Красной Звезды и отечественной войны II 

степени, тринадцатью медалями, в том числе медалью «За Победу над 

Германией». 

Умерла партизанка 12 июня 2010 года, но Память о ней срока давности не 

имеет! 
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Могилина Мария, 10 взвод, 2012-2013г.г. 

Могилина Мария, 10 взвод, 2012-2013г.г. 
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ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ МОГИЛИН 

   Мой дедушка, Василий Павлович Могилин, родился 14 апреля 1924 года в селе 

Хотяновка Трубчевского района в зажиточной семье. Когда ему было три года, 

Могилиных раскулачили, и им пришлось уехать в поисках работы на Украину. В 

1927, во время голода, семья моего дедушки вернулась назад, но уже не в 

Трубчевск, а в Погарский район. Остановившись в тихой деревушке Роговичи, они, 

как и многие раскулаченные, начали новую жизнь на новом месте, потому как 

иного выхода просто не было. 

   Помимо дедушки, в семье было еще три сына и две дочери. Брат Афанасий умер 

в двадцать один од от болезни. Егор, старший в семье, остался на Украине работать 

шахтером в Донецке. Сестра Александра уехала в Москву. В конце концов, дома 

остались только трое младших детей – Иван, Ксения и Василий. 

   В 1941 году началась война. Старший брат Иван ушел на фронт. Василия в 

армию не взяли – на момент войны ему было лишь семнадцать. Но так получилось, 

что в 42-ом Иван пропал без вести, и в тот же год его место в рядах Красной Армии 

занял мой дедушка. В 1942 году Василию Могилину уже исполнилось 

восемнадцать.  Мой дедушка был определен в наводчики для минометных орудий. 

Он выползал вперед под пулями и указывал направление для удара. Воевать ему 

пришлось на Белорусском фронте. Советские войска к тому времени уже подошли 

к Гомелю. 

   Это произошло осенью. Рядовой Василий Могилин находился в окопе, 

высматривая вспышки немецких автоматов и орудий. В окопе из-за дождя начала 

скапливаться вода, и осенний холод уже превращал ее в лед. Дедушка сидел по 

колено в ледяной воде, замерзая, и даже начал мысленно молить о смерти – но из 

окопа не вылезал, все так же указывая направление советским орудиям. Не знаю, 

то ли были услышан опрометчивые молитвы деда, то ли это случайность войны – 

но снаряд попал прямо в тот окоп, что был для Василия ледяным адом. Дедушку 

вышвырнуло оттуда взрывной волной, разорвав правую ногу у бедра и у ступни. 

Нога уцелела. Василия вынесли с поля боя и отправили в госпиталь. Вернуться 

обратно в строй он уже не смог – целый год после ранения он передвигался на 

костылях. Нога восстановилась лишь к началу победного сорок пятого. Всю 

оставшуюся жизнь дедушка хромал на правую ногу. Ранение не давало о себе 

забывать.  

   Вернувшись домой, в Погарский район, Василий стал плотником. Вскоре его 

назначили бригадиром. В сорок седьмом он женился на моей бабушке Анне и 

обзавелся тремя сыновьями – Василием, Владимиром и Виктором. 

  Умер Василий Павлович Могилин 29 января 1993 года, не дожив до моего 

рождения три года. Все его боевые награды и медали, в том числе и Орден 

Отечественной войны, похоронили вместе с ним. Никаких документов, увы, не 

сохранилось.  
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КСЕНИЯ ПАВЛОВНА МОГИЛИНА 
   Судьба его старшей сестры Ксении сложилась по-другому. В 1942 году, 

когда немцы пришли в их деревню, молодежь и дети были угнаны в 

Германию. 24-летняя Ксения оказалась в их числе. Пленных заставили 

работать на военном заводе, где они собирали детали для пистолетов – 

фашистских «вальтеров».  В одном бараке с русскими находились и 

французы, и поляки. Кормили их отвратительной мешкой, больше похожей 

на еду для свиней. Но было еще кое-что, что помогало выжить. 

   Их выпускали в город. Название Ксения то ли не помнила, то ли просто не 

выговаривала немецкое слово, но называла место своего содержания 

смешным словом «Нюй». В городе Ксения ходила к одной немецкой семье, 

где хозяйка-немка кормила ее. Просто так. Не за деньги, не за работу – 

просто так. К сожалению, фамилии этой семьи Ксения ни разу не сказала. Да 

и вряд ли бы осмелилась произнести ее вслух в послевоенном Советском 

Союзе, где вернувшиеся из плена подвергались жестоким репрессиям.  

   Освободили их не советские воины Красной Армии. Лагерь пленных 

расформировали открывшие второй фронт на западе американцы. Но домой 

Ксения попала только десять месяцев спустя. Дело в том, что освобожденных 

отправляли домой с попутными эшелонами. Французы уезжали на первом же 

идущем в сторону Франции поезде. То же самое делали и поляки. Русские же 

смиренно ждали. Помог случай – рядом с городом на Брянщину гнали 

большое стадо скота, и американцы отправили брянских пленников 

сопровождать его. 

   Ксения вернулась домой. О пережитом в городе с искореженным названием 

«Нюй» она мало кому рассказывала. О милосердной немецкой семье 

слышали лишь самые близкие. Но в восемьдесят пятом году, когда из 

германии приехал представитель немцев, обещавший компенсации 

побывавшим в плену, бабушка Ксения рассказала ему про тот самый «Нюй». 

И что самое странное – делегат из Германии понял, о каком городе идет речь, 

и заговорил с ней с неподдельным уважением. Быть может, «нюй» - это 

просто неправильно выговариваемое Ксенией немецкое слово «нойен» - 

«новый». 

  Ксения Павловна Могилина умерла в 2005 году, спустя семьдесят лет после 

победы над фашисткой Германией. Она была похоронена на одном кладбище 

со своим младшим братом – ветераном Великой Отечественной войны 

Василием Могилиным, моим дедушкой. 
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ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ МОГИЛИН 
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Кулагин Вячеслав, 10 класс, 2012-2013 г. г. 
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Кулагин Вячеслав, 10 класс, 2012-2013 г. г. 
 

Великая Отечественная война… За этими словами страх, боль, ужас. За 

этими словами гибель миллионов людей, среди которых есть старики, дети. 

Эта трагедия не обошла стороной ни одну из семей. И наша семья не 

исключение. 

Мне хочется рассказать о моих прадедушке и прабабушке, Сенином Андрее 

Борисовиче и Сениной Наталье Филипповне. Они не совершали подвигов, но 

они все видели своими глазами, испытали на себе все тяготы войны как на 

передовой, так и в тылу. 

Прадедушка, как и прабабушка, из простой крестьянской семьи Жуковского 

района. Сейчас бы ему было 93 года, но в 1999 году он умер. Я был тогда 

маленьким и поэтому о том, как воевал мой прадед, знаю по рассказам моей 

мамы. Демобилизовали его в первые дни войны из деревни Будыново, 

которой уже нет на карте Брянской области пятьдесят с лишним лет: не 

смогла оправиться после войны, так как погибло слишком много мужчин, 

вследствие чего люди переехали в соседнюю деревню Быковичи. Дедушка 

часто вспоминал, как он с другими новобранцами пешком шел до Брянска, 

откуда его послали на фронт. Он говорил, что было страшно, но никто не 

показывал виду. Каждый старался шутить, балагурить. Очень быстро прямо 

на передовой прадеда обучили специальности радиста. Воевал под 

Сталинградом, за что награжден медалью «За оборону Сталинграда».  До сих 

пор прабабушка хранит наградной лист, уже пожелтевший и потершийся на 

сгибах. Был мой прадед и участником битвы на Курской дуге, где и был 

ранен осколком в правую руку. Случилось так, что во время сражения был 

порван телефонный шнур. Необходимо было во что бы то ни стало наладить 

связь. Он полз вдоль шнура, и в этот момент недалеко от него разорвалась 

мина, осколок которой попал в кисть правой руки. Связь ему восстановить 

все же удалось, но война для него была закончена. В госпитале, куда был 

отправлен прадедушка, осколок достали, но ему сказали, что кисть придется 

ампутировать, иначе может начаться гангрена. Он настоял на том. Чтобы 

руку оставили. Рана долго заживала, и все же затянулась. А кисть правой 

руки так и осталась деформированной. В 1943 году прадедушка вернулся в 

уже освобожденную от фашистов деревню. Уже после войны был награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Вернушись домой, он, инвалид 2-й группы, ни одного дня не отдыхал, сразу 

же стал работать в колхозе. За его безотказность, доброту, веселый нрав он 

пользовался всеобщим уважением. А когда отрастил усы, стали называть 
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Чапаем, позже седого – Буденным. Прадедушка очень любил детей, внуков, 

правнуков. Поэтому не жалко ему было дарить свои медали, от которых 

остались лишь наградные книжки, несколько юбилейных и орден. 

Моя прабабушка (сейчас ей 87 лет) хотя и не была прямой участницей войны. 

Но тоже много о ней рассказывает. В начале войны ей было 16 лет. Ее отец, 

Семичастный Филипп, председатель Крыжинского сельского совета, мой 

прадед, ушел в партизанский отряд. Семья очень боялась, что об этом узнают 

фашисты, которые расстреливали семьи партизан сразу же. До сих пор со 

слезами на глазах бабушка рассказывает, как за связь с партизанами были 

расстреляны почти все жители соседней деревни Упрусы. Среди 

расстреливаемых была и двоюродная сестра прадедушки, баба Маня, в то 

время молодая девчонка. Она осталась жива потому, что на руках держала 

свою годовалую сестричку. Пули, несущие смерть ей, попал в тельце 

маленькой девочки. Бабушке Мане в нескольких местах прострелили руки и 

ноги, но она осталась жива. Вспоминает прабабушка и то, как пытались от 

немцев спрятать все, что можно. Вещи и продукты закапывали в ямы на 

огородах и в погребах, молодых девушек не выпускали из домов. 

Когда немцы стали отступать, то молодых женщин и девушек хотели угнать 

в Германию, среди них оказалась и моя прабабушка. Голодных, их пешком 

под конвоем довели до белорусского города Бобруйска. Немного не дойдя до 

города, колонна попала под бомбежку, и люди бросились в разные стороны. 

Так прабабушке удалось бежать, и с несколькими женщинами она вернулась 

в родную деревню. Это уже было в конце лета 1943 года, перед самым 

освобождением Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Благодаря счастливому стечению обстоятельств в 1944 году прадедушка и 

прабабушка поженились и смогли вырастить семерых детей. Я уже из 

поколения правнуков, и хочется, чтобы наша ниточка не обрывалась, чтобы 

не было больше войны. 
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Гарбуз Валерия, 9 взвод, 2012-2013 гг. 
 

   Моя бабушка часто рассказывала мне о своем отце, то есть о моем 

прадедушке. И я решила о нем написать. 

   Звали его Стецкий Иван Павлович, родился в 1921 году, 21 

июня. Однажды он вернулся из увольнения (служил в рядах Вооруженных 

Сил), отметив свое двадцатилетие, а на следующий день началась война. 

    Его отправили на фронт. Воевал он на Финляндской границе. Во время 

снятия блокады Ленинграда был ранен. Дедушка потерял левую руку, пальцы 

на правой, лишился левого глаза. Его переправляли в госпиталь через 

Ладожское озеро по «дороге Жизни». 

   После госпиталя его демобилизовали. 

   Бабушка говорила, что он с трудом сдерживал рвавшееся наружу горе, 

рассказывая о войне, о своих товарищах, которые погибали на его глазах. 

   Я горжусь своим дедушкой, хотя и не видела его ни разу. Все равно для 

меня он будет вечным Героем. 

   Каждый должен помнить своих родственников, воевавших во имя 

человечества и отдавших свои жизни за людей. Они совершили подвиг. 

   Давайте не забывать ветеранов Великой Отечественной войны, ведь их 

осталось так мало, а сделали они так много! 
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Гарбуз Валерия, 9 взвод, 2012-2013 гг. 

Кистень Иван Тимофеевич 
   Родился он 18 февраля 1909 года. У него было пятеро детей, на фронт его 

отправили позже, в 1942 году. Дедушка Иван дошел до Берлина. 

Подробностей его фронтовой жизни я не знаю, но знаю лишь, что он писал 

жене и детям, чтобы они не волновались, что он вернется, что мы победим.. 

Он свято верил в победу и шел к ней до конца, но не дошел чуть-чуть… 

   Иван Тимофеевич был ранен 6 мая 1945 года. Ранение было тяжелым, и он 

скончался 8 мая 1945 года. Дедушка (прадедушка) похоронен в двадцати 

километрах от Берлина в деревне Хоэнзиде. 

   Ему не довелось услышать ликование Победы, увидеть победный марш, н 

он точно знал, что победа будет (хотя я не сомневаюсь, что он душой слышал 

ликование Победы). 

   Я считаю, что самое главное – верить! Вот я верю, что люди не забудут ту 

Победу, не забудут подвиг ветеранов! 
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Пушкина Анастасия, 9 взвод, 2012-2013г.г. 

 

Артемов Александр Иванович (1907-1962) 
 

Александр Иванович родился 28 марта 1907 года в г.Коломна Московской 

области. 

Отец – Артемов Иван Петрович, мать – Артемова Пелагея Ивановна. Учился 

в г. Коломна Московской области, окончил четыре класса. 

Являлся членом ВЛКСМ (1925-1932). 

Ступил в члены КПСС в июле 1928 года. 

В сентябре1929 года был призван в Советскую Армию, служил до 1 ноября 

1953 года. 

С декабря 1941 года по апрель 1942 года – военком 14-го отделения связи 

Кавалерийского корпуса Западного фронта. 

Заместитель командира 179-ой главной Армии минометного полка по 

полевой части 3-й Кавалерийской дивизии 2-го Кавалерийского корпуса 

степной Брянский фронт, Первый Белорусский фронт. 

С декабря 1944 года по январь 1945 года отправлен на излечение по болезни 

в эвакогоспиталь 3661-го Белорусского фронта. 

С января 1945 года по ма1 945 года – замком 1283 артиллерийского полка по 

полевой части 29 артиллерийской дивизии Первого Белорусского фронта. 

С мая 1945 по июнь 1945 года в той же должности в ГСОВ в Германии. 

Был участником боев за освобождение городов: Седльц (город на востоке 

Польши, Мазовецкого воеводства), Миньск – Мазовецкий, Луков. 

Служил под руководством Доватора. 

Оборонял Москву и участвовал в рейдах по тылам противника. 

Закончил Великую Отечественную войну в Берлине. 

После окончания войны был комендантом в Германии. 

После увольнения из рядов Советской Армии нигде не работал по состоянию 

здоровья. 

Проживал в Брянске: ул.Урицкого 9. 

Военное образование: окончил Высшую офицерскую школу пропагандистов 

Советской Армии. 

Награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, 

два ордена Красной Звезды. 

Медали: За освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За Победу над 

Германией, 30 лет Советской армии и Флота. 
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Умер в 1962 году от ран, полученных на войне. 

Ноздря Роман, 7 взвод, 2012-2013г.г. 
 

   Мама мне рассказывала, что война наступала неумолимо. С каждым часом 

ее дыхание безжалостно опаляло землю. И не только ту, что лежала вдоль 

границы, ту, что стонала от бомбовых и артиллерийских разрывов, плакала 

навзрыд под запыленными сапогами солдат, отступающих на восток. 

Дыхание войны жгло и глубокий тыл. Оно проникало в города и села, где 

работники военкомата заполняли мобилизационные повестки, а женщины, 

мешая отчаяние с надеждой, собирали в дорогу нехитрые пожитки своим 

братьям, мужьям, сыновьям. 

   Большая, суровая война ворвалась и в жизнь моей прапрабабушки, Клавдии 

Яковлевны Ноздря, воспитавшей восьмерых детей,  среди них сына Костю, 

моего дедушку. К началу войны он был выпускником медицинского 

училища, начинающим фельдшером. Из-за тяжелого заболевания он не 

призывался в действующую армию, но огромная любовь к Родине, 

обостренное чувство причастности и ответственности за ее судьбу, привели 

девятнадцатилетнего юношу на службу в медсанбат. 

    В нашей семье хранится фотография, отправленная Костей его маме. 

Несколько строк – это последнее, что осталось на память о младшем 

лейтенанте медицинской службы Константине Ноздря. Несколько строк, 

полных веры в Победу, до которой незнакомый мне мой дедушка не дошел, 

но отдал свою жизнь за то, чтобы он, этот ликующий победный май наступил 

хоть на мгновение раньше. 

   Нет, он не вернулся. Давно нет моей прапрабабушки, Клавдии Яковлевны, 

но мои прабабушка, бабушка, моя мама и я помним о негромком подвиге 

Константина Николаевича Ноздря, нашего Кости… Так можно назвать 

человека, не дожившего до двадцати лет. Помним, а это значит, что он 

продолжает жить на планете Земля, в России, которую сумели отстоять от 

врага он и его фронтовые товарищи. 

 

Вечная слава! 

                             Вечная память! 
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Константин Николаевич Ноздря 
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Романюк Елизавета, 8 взвод, 2012-2013 г.г 
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Романюк Елизавета, 8 взвод, 2012-2013 г.г. 
 

О Романюк Сергее Владимировиче 
 

   Тот самый бой был в ночь на 18 января1996 года… Боевики Радуева 

несколькими днями раньше совершили нападение на российскую 

вертолетную часть на окраине дагестанского города Кизляра, ворвались в 

больницу, устроили стрельбу, захватили заложников и на автобусе двинулись 

в сторону Чечни. Недалеко от Первомайского путь им преградили военные, 

бандиты заняли круговую оборону, заев в поселке. Пять дней и ночей 

воевали за маленький поселок, ставший в одночасье известным на весь мир. 

Телевидение, газеты, радио круглосуточно оповещали о событиях, смакуя 

подробности. Но снимать издали ночные сполохи, метеоритную россыпь 

пуль – это одно, а быть под пулями, не зная, откуда и  какое мгновение 

может появиться враг – это совсем другое. 

   Было около половины ночи, когда боевики, гоня перед собою заложников, 

пошли на прорыв. Темень. Но по выстрелам из автоматов и подствольных 

гранатометов стало ясно, что прорывающихся много. Спецназ, экономя 

боеприпасы, бил по вспышкам. 

   И тут пулемет, из которого стрелял командир роты, накрыли из 

гранатомета. Ротного тяжело ранило в грудь, глаза. К нему бросили бойцы, 

чтобы вынести из-под обстрела и перевязать. Пулемет замолчал. В горячем 

бою все решали секунды… Доли секунды… Это цена жизни… 

   - Уносите его, я прикрою! – крикнул Сергей и бросился к пулемету. Он как 

бы вызвал огонь на себя. Боевики ударили по ожившей пулеметной точке. 

Сергей вскрикнул «Живите!» и упал на бруствер. Он воевал как жил, 

безоглядно и гордо… 

   Я рассказала о родном брате моего дедушки, моем двоюродном дедушке. 
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Олеся Кубарева, 10 взвод, 2012-2013 г.г 
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Олеся Кубарева, 10 взвод, 2012-2013 г.г. 
 

Прадедушки – Смольский Петр Фролович 

 и Альховик Федор Иванович. 
 

   У меня было два прадедушки – Смольский Петр Фролович и Альховик 

Федор Иванович. Оба родились в 1904 году. Когда выросли – женились, 

работали, обзавелись своими большими семьями. Но детей не пришлось 

растить, началась война, на которую забрали их обоих. Воевали с финнами, 

поляками, а во время Второй Мировой Войны воевали с немцами и дошли до 

Берлина, после чего Альховик Федор Иванович вернулся домой. А каковы 

были его годы после войны – неизвестно. 

   Смольский Петр Фролович с 28.03.1945 года попал в плен к немцам. Один 

из гестаповцев забрал его к себе домой, и он у него работал на скотном 

дворе. Кормили очень плохо, но, для того чтобы выжить, приходилось 

тайком есть то, что давали свиньям. Когда наши освободили их из плена в 

Германии, Смольский Петр Фролович вернулся домой на Родину, стал 

работать в колхозе бригадиром, где проработал два года, после чего его 

избрали председателем колхоза.  Но годы и полученное ранение дали о себе 

знать, он заболел и вскоре умер. У него было много заслуженных орденов и 

медалей. Вот так прошла его жизнь. Все это написано со слов моей бабушки, 

Смольской Марии Кузьминичны, которой эту историю рассказал мой 

прадедушка. 
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Харчева Виктория, 11 взвод, 2012-2013 гг 
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Харчева Виктория, 11 взвод, 2012-2013 гг 

 

Бовтунова Наталья Никифоровна – это моя 

прабабушка. 

Родилась она 21 января 1925 года, уроженка Унечского района, пос. 

Александровка. На сегодняшний день моей прабабушке 88 лет. Как-то 

она рассказала мне, что она была участницей партизанского движения 

на Брянщине во время Великой Отечественной войны. Она всячески 

помогала защитникам Родины. Но это нужно было все скрывать, так 

как за это фашисты жестоко расправлялись с мирным населением – 

расстреливали за помощь партизанам, подпольщикам и бойцам 

Советской Армии. 

  В годы В.О.В.  моя прабабушка жила в д. Бородинка Унечского района, 

и именно в этой деревне проживал полицай, из русских, который не 

просто ответственно относился к поставленной перед ним задаче, а, 

можно сказать, по-зверски. Он следил настолько за своими 

односельчанами, что, как говорила бабушка, «И мыши проскочить не 

даст». Но моей бабушке удавалось дома выпекать хлеб для партизан; 

хлеб она клала в ведра, ведра вешала на коромысло и шла в лес. 

 Еще она рассказывала, как помогала уводить живность нескольких 

дворов в лес, чтобы коров и лошадей не забрали немцы. 

 Помогала рыть окопы. 

   Я очень горжусь своей прабабушкой, ее смелостью и выносливостью. 
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Довыденко Карина, 10 взвод, 2012 – 2013г.г.       
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Довыденко Карина, 10 взвод, 2012 – 2013г.г.       

         Бабушка, бабуля, бабулечка – такими  ласковыми  словами  я  называю  

самого  дорогого  и  любимого  для  меня  человека. О  жизни  своей  

бабушки  Марии  Ивановны Довыденко  я  и  хотела  бы  

рассказать. 

           Родилась  она  в  1929 году  в  селе  Чубарово  Погарского  района. В  

дружной, трудолюбивой  семье  воспитывалось  8  детей. Бабушка  была  

средним  ребёнком. Родители – сельские  труженики – работали  от  зари  до  

зари, имели  большое  подсобное  хозяйство. Дети  им  во  всём  помогали: 

обрабатывали  огород, убирали  в  доме, присматривали  за  младшими  

братьями  и  сёстрами. А  вот  ходить  в  школу  бабушке  так  и  не  

пришлось. У  неё  до  сих  пор  нет  никакого  образования. Неграмотная  

сельская  труженица, но  ласковая, добрая  и  бескорыстная. 

           …Война  ворвалась  в  село  неожиданно  и  страшно. Мужчины  и  

постарше, и  помоложе  ушли  на  фронт. Вся  тяжесть  легла  на хрупкие  

плечи  женщин  и  детей. Бабушка, будучи  подросткам, чем  могла,  

помогала  партизанам. А ещё  она  рассказывала, что  все  жители  села  

делали  «подземное жильё»: оно  было  похоже  на  пещеры. Когда  немцы 

приходили  в  село, то    жители   прятались  в  этих  пещерах. Но  враги  

появлялись  в  деревне  очень  часто и  неожиданно. Люди  порой  даже  не  

успевали  спрятаться. И  тогда  немцы  закрывали  их  в  сараях  и  сжигали. 

Не  щадили  ни  детей, ни  стариков. Умирали  целыми  семьями. По  словам  

бабушки, это  было  самое  страшное  и  ужасное  время. 

             После  долгожданной  Победы  воины  потихоньку  стали  

возвращаться  в  родное  село. Бабушка  помнит  эти  дни. Сколько  слёз  

радости  и  горя  одновременно  было  тогда! Люди  возвращались  к  мирной  

жизни, восстанавливали  разрушенное  хозяйство. Через  несколько  лет  

после  войны  бабушка  познакомилась  с  молодым  парнем  Иваном, тоже  

участником  Великой  Отечественной  войны. Сыграв  скромную  свадьбу, 

молодые  стали  строить  собственный  дом. Бабушка  работала  на  

кирпичном  заводе, а  дедушка, Иван  Иванович  Довыденко, всю  жизнь  

проработал  в  колхозе. Много  лет  они  прожили  в  мире  и  согласии, 
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вырастили  троих  детей: дочерей  Валентину  и  Светлану  и  сына  

Владимира, который  сейчас  живёт  в  Москве. К  сожалению, моя  мама  

Светлана  очень  рано  умерла, когда  я  была  ещё  совсем  ребёнком. 

Поэтому   ближе  и  роднее  бабушки  у  меня  никого  нет. Бабушка  

заменила  мне  маму, и  я  ей  очень  благодарна. После  смерти  дедушки  

бабушка  переехала  жить  в  село  Меленск  к  своей  старшей  дочери. 

Валентина  Ивановна  сейчас  является  моим  опекуном.  

               Сейчас  бабушке  уже  за  80, у  неё  болят  ноги, пошаливает  

сердце. Но  она  остаётся  такой  же  доброй, трудолюбивой  и  внимательной. 

               Я  думаю, что  жизнь  бабушки – это  маленькая  частица  жизни  

нашего  народа. И  если  мы  будем  благодарными  потомками, то  сможем  

представить  всю  историю  нашей  многомиллионной  страны   с  гордым  

названием  Россия.  
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Павел  Рыльков, 10 взвод, 2012 – 2013 г.г. 
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  Павел  Рыльков, 10 взвод, 2012 – 2013 г.г. 

              Война – это  потери, горе  и  слёзы. Своим  чёрным  крылом  она  

коснулась  практически  каждую  семью. В  моей  семье  тоже  есть  те, кого  

по  праву  можно  считать  Героями. 

              Речь  пойдёт  о  мамином  отце  Максиме  Петровиче  

Бабкине. Родился  он  в  далёкой  Башкирии. Культурная, 

интеллигентная  семья. Юноша  строил  большие  планы  на  будущее. Но  

спокойный  ритм  жизни  нарушила  проклятая  война. Дедушка  был  

участником великой  Сталинградской  битвы. 

              Город  Сталинград  выстоял  в  жестокой  схватке  с  фашистами. 

Своё  боевое  крещение  там  принял  дедушка. Он  был  танкистом. В  одном  

из  ожесточённых  боёв  танк  деда  наткнулся  на  засаду  и был  подбит. Из  

горящего  танка  его  вытащили  боевые  товарищи  и  определили  в  

медсанбат. Дедушка  потерял  зрение  и  слух. Нелегко  ему  пришлось: месяц  

находился  без  сознания, потом  одна  за  другой  операции. Врачи  изо  всех  

сил  боролись  за  жизнь  и  здоровье  молодого  бойца. И  произошло  чудо! 

После  нескольких  месяцев  лечения  зрение  и  слух  восстановились. Много  

раз  дедушка  смотрел  смерти  в  лицо, но  выжил. 

9 Мая  1945 года  был  для  него  самым  радостным  и  торжественным  днём.   

             Уже  после  войны  дедушка  получил  высшее  образование  и  много  

лет проработал  геологом. К  сожалению, я  знаю  о  дедушке  не  так  уж  

много. Моя  мама  его  тоже  почти  не  помнит. Он  умер  в  мирное  время, 

когда  ей  было  всего  лишь  5 лет. Очень  жаль, что  рассказы  о  его  

славном  боевом  пути  я  услышал  не  от  него, а  из  воспоминаний  

родственников. Но  я  горд  тем, что  дед  внёс  свою  лепту  в  общее  деле  

борьбы  с  врагом. Именно  благодаря  подвигам  деда и всех защитников  

Отечества  я  могу  каждый  год  встречать  весну, слышать, как  поют  

птицы, видеть, как  цветут  сады, и  иметь  мирное  небо  над  головой. Я  и  

моё  поколение  знаем  все  ужасы  войны  только  по  книгам    и  фильмам. 

Но  мы  не  хотим  войны! А  память  о  тех  страшных  годах  и  героических  

подвигах  будет всегда  жить  в  наших  сердцах. 
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Максим  Петрович  Бабкин 
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Литвяков Максим, 11 взвод, 2012-2013г.г. 

 



89 
 

Литвяков Максим, 11 взвод, 2012-2013г.г. 

Орден в моём доме 

        Однажды я пришёл к своей прабабушке и увидел у неё ордена и медали. 

Я попросил показать их и рассказать о них. 

        Она сказала, что это ордена моего прадедушки, которого я не видел ни 

разу, потому что он умер давно. Она показала мне фотографии прадедушки, а 

на груди его поблескивал орден «Красной Звезды». Вот тогда прабабушка 

начала свой рассказ о моём прадедушке. 

        Мой прадедушка Мельников Владимир Михайлович 

родился в   1922 год в п. Мельников. Началась война, и он 18-летним ушёл на 

фронт, а в 19 лет командовал ротой. Воевал на 1 Калининском и 2 

Белорусском фронте. На Калининском был дважды равен, а на 1 Белорусском 

получил 2 ранения. Последний раз был ранен  обе ноги.         

За всю войну получил 5 ранений.  

За свои успехи перед Родиной был награжден орденом Красной Звезды, 

орденом Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За победу 

над Германией 1941-1945 г.» и ещё более 10 медалей. 

        Вот так я узнал о своём прадедушке и об орденах, которыми был он 

награжден. Я горжусь мужеством своего прадедушки и хочу быть похожим 

на него. 
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          Мой второй прадедушка  

Король Василий Стефанович родился 10.02.1922 года в  

деревне Красное Суражского района Брянской области. 

25.09.1943 г. – партизан, связной разведчик партизанского отряда 

им. Котовского (призван Суражским РВК Брянской области и 

направлен в часть). 

Военную присягу принял в 338 стрелковом полку 10.10.1943 г. 

338 стрелковый полк наводчик с мая 1943 г. по октябрь 1943 г. 

64 запасной стрелковый полк наводчик с мая 1944 г. по октябрь 

1944 г. 

23 стрелковый полк наводчик с октября 1944 г. по декабрь 1944 г. 

23 стрелковый полк наводчик с 10 марта 1944 г. по август 1945 г. 

 

Боевые ранения: 

17.11.1943 г. – ранен в левую ногу; 

29.12.1944 г. – ранен в спину; 

27.03.1945 г. – тяжелое ранение в голову и рук. 

03.08.1945 г. на основании ранения уволен в запас. 
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Владимир Михайлович Мельников 
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Владимир Михайлович Мельников 
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Король Василий Стефанович 
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Капустин Игорь Михайлович с сыном- кадетом 

Капустиным Дмитрием 
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Капустин Дмитрий,5 класс, 2012-2013 г.г. 

Моя семья 

  Моя семья очень большая.  

   Все мы проживаем в с. Писаревка Унечского района 

Брянской области. Моя семья: это мой отец Капустин 

Игорь Михайлович, бабушка Анна Митрофановна, тетя 

Матвеенко Марина Михайловна, ее муж Матвеенко 

Евгений Васильевич, а так же мои братья Владик и Матвей. 

   Мой отец, на которого я стараюсь быть похожим, 

выполнял интернациональный долг в республике 

Афганистан. После службы в армии продолжил служить в 

МВД.  

   Закончил Брянскую среднюю школу милиции. В 2000 

году отец принимал участие в ликвидации 

бандформирований на Северном Кавказе. За Афганистан и 

Чечню отец и имеет правительственные награды. Я хочу 

быть таким, как мой папа. 

      Моя бабушка проработала 36 лет в сфере торговли, а 

сейчас она на пенсии и помогает нам вести хозяйство. 

     Тётя Марина ухаживает за младшим братом. Я её 

называю мамой. Она очень хорошая и добрая. 

     Я буду стараться учиться, чтобы в дальнейшем стать 

офицером и защищать Родину, как мой прадед, дед и отец. 
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 Выходцева Арина, 5 класс, 2012-2013г. 

Моя семья 

   Мою маму зовут Выходцева Светлана Викторовна. Он 

родилась в городе Брянске. Мама работает в Брянске в 

фирме ООО «БТР»  в должности бухгалтера. Мама в 

свободное от работы время увлекается вязанием. У меня 

мама очень добрая. Я люблю проводить свое время с мамой. 

На летних каникулах мы с мамой выходим в лес за ягодами, 

всей семьей выезжаем на озеро и очень хорошо проводим 

время. 

   Мою бабушку зовут Жирёнкина Марина Викторовна. 

Родилась в городе Брянске. Бабушка-это самый занятой 

человек в нашей семье. Она  много работает, а, приезжая 

домой, начинает готовить. Я люблю приходить к бабушке 

по выходным и помогать ей на кухне.  

Бабушка работает в ООО «Брянсктехнорезерв» в должности 

главного бухгалтера. 

   Моего дедушку зовут Жирёнкин Алексей Михайлович. 

Родился в Оренбургской области в семье военного. Когда 

дедушке исполнилось 18 лет,  он со своей семьей переехал 

жить в город Брянск. Сейчас он работает в ООО «Деснал 

Софт» инженером по безопасности. Дедушка все свое 

свободное время посвящает мне. Мы с ним играем, гуляем и 

делаем уроки.  
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ВЫХОДЦЕВА АРИНА, 5 взвод, 29012-2013 г.г. 

(все, что сохранилось в семейной хронике) 

 

Кто из моей семьи принимал участие в Великой Отечественной войне: 

1. Швыркин Виктор Борисович, умер в 1979г 

 

2. Швыркина Матрена Ильинична, умерла в 1973г 

 

 

Качурина Мария,5 класс, 2012-2013 г.г. 

Моя семья 

Моя мама родилась 29 июля 1974 года. Мою маму зовут 

Кочурина Наталья Владимировна. Мама живет в 

Брянской области в городе Севске. Работает в семье 

охранником. Моя мама самая лучшая. Я ее очень люблю, 

хотя и вижу ее редко. Она очень вкусно готовит, очень 

любит меня и никому не даст в обиду. Мама всегда 

добивается своих целей, добивается своего. Когда мы с ней, 

то всегда проводим вместе время: гуляем, смотрим 

мультфильмы, ходим в кино. Ещё люблю помогать ей по 

хозяйству. Я рада, когда моя мама рядом. С ней всегда 

весело и хорошо. 
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Недостоева Виктория, 5 класс, 2012-2013г.г. 

Моя семья 

Я очень люблю свою маму Недостоеву Татьяну 

Андреевну и не представляю свою жизнь без  нее. Я 

благодарна ей за то, что она мне подарила жизнь. Мама 

вырастила меня и брата. Я стараюсь не огорчать свою маму, 

помогаю ей по дому.  

  Летом мы с мамой ходим за ягодами, а осенью за грибами. 

Еще у нас есть большой огород, за которым мы ухаживаем 

вместе с мамой. Я благодарна судьбе за то, что она у меня 

есть. Для меня она свет и добро. Никогда не забуду все, что 

она сделала для меня. Мне в жизни больше ничего не надо, 

нужна только моя любимая мама. Мне жаль тех, кто с 

детства лишен подлинной материнской любви. 

     Мой совет: никогда не делайте больно своей маме, 

потому что никто и ничто не заменит ее. 

Мама, милая мама-это самая большая радость, которая есть 

в моей жизни! 

 

 

 

 

 

 

 


