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В 2019 году Октябрьская межпоселенческая библиотека при поддержке Управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации Октябрьского муниципального
района Пермского края во второй раз провела районный конкурс сочинений, посвященный
доблести, отваге, мужеству, любви и благодеяниям наших земляков, которые по зову сердца
встали на защиту нашей Родины, оказали помощь людям, попавшим в беду, прославили
свою семью, район, Отчизну.

Цель данного конкурса – вспомнить и сохранить в памяти народа, в истории района
всех тех, кто на протяжении многих лет совершал обыденные и в то же время геройские
поступки. Тема конкурса этого года «Герой в моей семье». Всего на конкурс поступило 24
сочинения в 4 возрастных группах, все работы вошли в одноименный дайджест. Работы
отражают историю семьи, описывают трудовые и боевые подвиги наших земляков. Все
материалы представляют большой интерес, так как рассказывают о реальных событиях и
людях, живших рядом с нами.

Организаторы конкурса выражают сердечную благодарность всем тем, кто принял
участие в нем, вспомнил о своих близких и поделился этими воспоминаниями. Это важно
для всех нас, это необходимо для воспитания и нравственного становления будущих
поколений, для знания нашей истории.

Дайджест предназначен для широкого круга читателей.
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С. В. Гайнутдинова
с. Ишимово

Трижды первый...

Каких только войн не видела Россия, Русь-матушка, каких только
страданий она не перенесла на своем веку... Когда мы говорим слово
“война”, то почему-то сразу представляем Великую Отечественную.
Может, потому, что она была сравнительно недавно, может, потому что
она была самой страшной.

Хотя о войне очень много сказано, очень много написано, но так
еще много недописано и недорассказано.

Мой герой – мой односельчанин, мой сосед, мой родственник,
заменивший мне отчасти отца и дедушку. Знаю я его с тех пор, как я
помню себя. В детстве, когда по детской наивности совершала какой-

нибудь проступок, мама меня никогда не наказывала. Она отправляла меня к Дильми бабаю:
«Иди, расскажи что натворила, терпи, если будут ругать». И я, повесив голову, шла к нему.
Подробно рассказывала о том, в чем провинилась. Тихонько ждала наказания, но никто и
никогда меня не наказывал. Бабушка Азьми сразу, по татарскому обычаю, ставила самовар.
А стол, как во многих домах, всегда был накрыт. Он здесь был богаче, чем в других домах.
Вместо наказания я угощалась горячим чаем с вкусными картофельными шанежками и
довольная шла домой. Так повторялось всегда.

У Дильми бабая не было одной ноги.У него была деревянная нога. Мы, ребятня, с
большим интересом смотрели на эту ногу, но спрашивать о чем-то боялись. Уж очень
строгим казался нам Дильми бабай...

Когда я начала работать в школе, когда начала заниматься краеведением, узнала о том,
что Дильми бабай был первым военруком Ишимовской, тогда еще семилетней школы. А
было это так. В 1943 году пришел он с Беларусского фронта без ноги в звании старшего
лейтенанта. Именно в тот год в школах появился предмет военное дело. Первым военруком
был назначен Дильми бабай. Как все было, как он вел военное дело, мы не знаем никаких
подробностей. А то, что он был первым – запомним навсегда. Остается догадываться, что
военная сноровка его не подвела. Он был и остался настоящим офицером.

Через некоторое время демобилизовался Асанов Азьмугалим, тоже в звании старшего
лейтенанта. У него была прострелена рука. Рука была, но она высохла. Никакую тяжелую
работу не мог выполнять Азьмугалим абый. Он тоже был нашим соседом. Мы часто заходили
к ним. Видимо, Дильми бабай пожалел его. Ведь в деревне трудно выжить, если не можешь
выполнить мужскую работу. Уступил он свое место боевому товарищу. И не ошибся. К
этому времени у Дильми бабая появилась новая должность. Его назначили начальником
только что строящегося кирпичного завода. До этого времени в деревне никто кирпичем не
пользовался. Все печки в деревенских домах были битые. Видимо, настало время, селяне
стали заменять их на кирпичные. Из рассказов Хатыпова Кима, работавшего в то время на
кирпичном заводе, приезжали за ишимовским кирпичем со всего района, даже из Чернушки.

Пригодился свой кирпич и Дильми бабаю. В деревне своих печников
не было. Решил он освоить эту профессию печника. Стал первым печником.
Селяне, по мере возможности, заменили свои печки на кирпичные. Работа
была не только грязная, но и тонкая. До сих пор ходят байки про
печников. Если печника плохо кормишь, если ему не угодишь, печка
будет плохо тянуть или дымить... Не думаю, что это сказано именно про
Дильми бабая, но работа по тем временам была дорогостоящая. Вот
почему стол у них был богаче, чем у других. Дильми бабай не скрывал от
чужих глаз свое умение. С удовольствием передавал его другим.Так он
научил печному делу своего брата Ханифа. Рассказывают, что Шарипов
Габтрахиб абый тоже его ученик...

Батршин Дильми

Батршин Дильми за
работой
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Судьба человека. Простая, обычная судьба. А сколько интересного, сколько полезного,
я бы сказала, поучительного в каждой из них. Стоит по- внимательней всмотреться к своим
близким, к своим односельчанам и вы, и мы, узнаем в судьбе этих людей об истории своего
села.

Трижды первый... Думал ли об этом сам Дильми бабай? Наверное, нет. Он просто жил,
он просто работал. Работал потому, что так было нужно, этого требовала его совесть...

Руслан Гафиев
(13 лет) п. Октябрьский

История одной фотографии

И в сорок первом, и в сорок пятом
Война мальчишек брала в солдаты,

Ломала судьбы. Они так хрупки.
Людей крошила, как в мясорубке.
Остались лица на желтых фото,

Читает память их письма с фронта…
К. Вуколов

Мой прадедушка Нургалиев Мухарам – уроженец деревни
Юмраново, Алмазовского района Уральской области. Он окончил
шесть классов, а когда учился в школе, до которой нужно было
добираться пешком около 12 километров, работал в крестьянском
хозяйстве.

В 1930-е годы семья моего прадеда, считавшаяся тогда зажиточной,
попала под раскулачивание. У них конфисковали средства производства,
скот, излишки домашнего имущества и наличные деньги. Они
обосновались в соседней деревне Иликова Щучье-Озерского района
Молотовской области, неподалеку от деревни под названием
Новопетровка. Трудовую деятельность начал в семнадцать лет. Был

разнорабочим, обучился на столяра-плотника.
С 1939 года мой прадед отбывал срочную службу на Советско–финской войне в

зенитно–артиллерийском полку. Весной 1941 года его должны были демобилизовать. Но
начавшаяся Великая Отечественная война нарушила все планы. Будучи военнослужащим,
прадедушка воевал на Западном фронте, в 14-м отдельном разведывательном батальоне 14-й
танковой дивизии. Ему было тогда 20 лет.

Летом 1941 года ареной жесточайших битв стала
Смоленщина. Обойдя Смоленск с севера и юга, неприятель решил
открыть себе дорогу в Москву через Ярцево, небольшой мирный
город текстильщиков. Оборона города длилась с 16 июня по 5
октября 1941 года. Был обрезан железнодорожный путь Москва–
Минск. За контроль над станцией и вокзалом шли самые
ожесточенные бои, в которых участвовал и мой прадед.

Под Ярцево фашисты ощутили на себе огневую мощь
реактивных минометов, залпов первых катюш. Победа ковалась
в тылу и на фронте. Шло тяжелое время оккупации. Создавались
местные гвардии, партизанские отряды. Со временем пришло
подкрепление. Люди боролись за каждую пядь земли, каждый дом, улицу…

Из воспоминаний прадедушки: «Во время боев командованием армии было дан приказ
любым способом взять «язык» врага. Мы с группой из пяти человек обнаружили дом с
немецкими офицерами. Когда ночью они стали выходить из дома в сад, один из них подошел
к яблоне, на которую я успел взобраться, а остальные вернулись обратно в дом. Я прыгнул

Нургалиев Мухарам

Железнодорожный вокзал в
Ярцево
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фашисту на спину сверху, и скрутил его. В это время подошел наш лейтенант, и мы вместе
донесли немецкого офицера до воинской части. Взятый нами «язык» обладал ценными
сведениями…»

Войска Западного фронта после упорных боев сломили сопротивление противника,
овладели важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Смоленску,
железнодорожным вокзалом и городом Ярцево.

Во время этих боев мой прадедушка был тяжело ранен и направлен на длительное
лечение в госпиталь.

В 1943году при выполнении очередного боевого задания – об установлении места
расположения немецких частей, группа разведчиков попала под авианалет. Прадедушка в
третий раз был сильно ранен и контужен, он очнулся в госпитале в городе Наро-Фоминск
Московской области. Так как у прадедушки была большая потеря крови, для спасения ему
влили кровь, но не той группы, и вследствие этого у него развилась эпилепсия. После
госпиталя, в сопровождении двух солдат, прадеда доставили до станции Щучье-Озеро в
районный госпиталь. Пройдя курс лечения, он был выписан с приступами эпилепсии.

Прадед был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды и др.

Осенью 1944 года прадедушку комиссовали в связи с ранениями. И он сразу же
приступил к работе. Работал без перерыва до пенсии. Женился, вместе с женой вырастили
троих детей, построили большой красивый дом, завели хозяйство.

По словам моей бабушки, прадед был жизнерадостным, веселым, справедливым
человеком. До последних дней жизни он сохранял бодрость духа, оптимизм, никогда ни на
что не жаловался. Только оптимизм, наверное, давал ему силы пережить все военные тяготы
и жизненные невзгоды.

Ушел он из жизни в возрасте 72 лет. Я не видел войны, но я многое узнал о ней по
истории нелегкого жизненного пути моего прадеда. Мой прадед останется навсегда в моей
памяти героем и образцом для подражания.

Сколько бы ни прошло лет никогда люди не забудут ужасов войны и героизма нашего
народа. Не имеют права забыть. Мы обязаны помнить тех, кто отстоял свободу и
независимость нашего Отечества, нашу счастливую мирную жизнь.

Рис. «Мой прадедушка – танкист»

Боевые награды прадеда: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», орден Отечественной войны
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Е. А. Герасименко
г. Пермь

Мой дед – наводчик орудия

Боль тех давних годин
В каждом сердце живёт и поныне,
В каждой нашей семье
Плачут малые дети Хатыни.
Молодость моя, Белоруссия,
Песня партизан, сосны да туман.
Песня партизан, алая заря,
Молодость моя, Белоруссия.

Именно этими словами из знаменитой песни ансамбля
«Песняры» говаривал мой дедушка Игошев Александр Иванович
при воспоминаниях о войне. И правда, вся его молодость была
положена на освобождение России, Беларуси, Венгрии, Австрии,
Молдовы от фашистских завоевателей.

Он родился в 1925 году п. Завод-Тюш. Сразу после успешного
окончания школы, в 1942 году, ему тогда было 17 лет, был призван
в воздушно-десантное училище. По окончании получил звание:
гвардии младший сержант.

В свои юные 19 лет он был удостоен правительственной
награды – ордена Славы 3 степени за подвиг, о котором не любил
говорить, как и о войне в целом. Но в наградном листе все четко
прописано, когда и за какие заслуги дедушке присвоили награду.

Выписка из наградного листа: «25.03.1945 г. при выполнении боевой задачи прямой
наводкой из 76мм орудия гв. мл. сж. Игошев А. И. уничтожил две пулеметных огневых
точки, чем обеспечил продвижение нашей пехоты.

05.04.1945 года на разъезде Тульнербах при отражении атаки танков гвардии
младший сержант Игошев А. И. огнем прямой наводки уничтожил два танка противника,
одного из них подпустил на 15 метров к орудию. Снарядом из танка он был ранен, но
продолжил вести огонь. Вторым выстрелом был тяжело ранен и госпитализирован».

Известно, что 6 апреля 1945 года части 105-й гвардейской стрелковой девизии, где
Александр был наводчиком орудия, захватили г. Пресбаум на территории Австрии. В ночь с
6 на 7 апреля части дивизии блокировали автотрассу Вена-Линц, разделили группировку
противника на две части и перекрыли пути подхода резерва вермахта, что способствовало
взятию Вены.

Победу Александр Иванович встретил в госпитале. После вернулся в строй.
Домой дедушка возвратился в 1949 году. За участие в военных действиях он имеет

множество наград – орденов и медалей. Жил и работал учителем в п. Щучье Озеро, был
известным печником в поселке. Умер в 1991 году, тогда мне только исполнилось 5 лет. Я
помню его моментами и со слов родственников. Статный, умный, добрый, любящий,
справедливый и скромный. Таким я его буду помнить всегда, о таком буду рассказывать
своим детям.

Игошев Александр Иванович
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Матвей Картошкин
(12 лет) п. Сарс

След войны в моей семье

Своего прадеда я помню смутно, но знаю о нём из рассказов моего папы. Прадеда
звали Картошкин Владимир Иванович, он родился 13 июля 1933 года в городе Ленинграде.
Когда началась Великая Отечественная война, многие мужчины ушли на фронт. На заводах в
основном работали женщины, старики и даже дети. Мой прадед в свои восемь лет тоже
работал на заводе оптического стекла.

В декабре 1941 года всем рабочим завода сообщили, что их эвакуируют на Урал и
дали сутки на сборы, а потом посадили на поезд до Москвы. По дороге эшелоны несколько
раз бомбили. Очень много было погибших, не успевших спрятаться от обстрела. Но моему
прадеду удалось спастись. Конечным пунктом назначения стал посёлок Сарс.

Сарс стал для прадеда второй родиной, здесь он пережил военные годы. Это были
страшные голодные годы. Страна жила под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы!»
Люди всё отдавали на фронт для солдат, чтобы хоть как-то приблизить победу. Мой прадед и
здесь работал на заводе. Трудными, а порой не выполнимыми были задания, поставленные
рабочим на стекольном заводе. Несмотря на лишения, они продолжали работать и старались
выполнить планы в полном объёме и в срок.

После войны всё оборудование со стекольного завода было переправлено обратно в
Ленинград. Многие рабочие вернулись в родной город на Неве, а прадед остался жить,
работать в посёлке. Здесь прошла вся его жизнь, здесь он женился, воспитал детей, внуков.

Мой прадед умер в 2011 году, тогда мне было только четыре года. Он оставил добрую
память о себе нам, своим потомкам. Я горжусь своим прадедом!

В.Д. Кордюков
п. Октябрьский

Дедушкина сабля

Его саблей именной
Еще Чапаев наградил
На войне Гражданской той,
Беляков он ей рубил.

Вновь война в родном краю,
Мирный труд опять нарушен.
Взял бы саблю ты свою,
Да уж к строевой не нужен.

Пятьдесят пять лет тебе
И для фронта не годишься,
Показать себя в труде,
На заводе потрудиться.

В трудармию призвали,
На заводе пушки делать.
Планы вы выполняли,
Но что там пришлось испытать!

Жил в бараке холодном,
Постоянно не досыпал.

Рацион был голодным –
Совсем ты дистрофиком стал.

И дембель дали тебе,
Домой пешком отправился.
Две недели в большой нужде
Кое-как домой добрался.

Сабля твоя на гвозде,
В чулане так и висела.
Ведь там, службу нес ты где,
Не было для нее дела.

Новиков Тарас
Ануфриевич

(1888–1968г.г.)
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«Нечего их бояться!»
говорил о немцах мой отец

Не так давно мне довелось ознакомиться с воспоминаниями К. К.
Рокоссовского. В одной из глав он писал, как в начале войны ему было
поручено задержать немцев на киевском направлении, под его
командование было передано сформированное подразделение из
танков, наспех собранных из ближайших воинских частей.

Это подразделение в первом же бою успешно остановило
наступление фашистов. Довольный

Рокоссовский после боя беседовал с танкистами. «…Не помню,
как звали танкиста, но когда я спросил его, как бой, он ответил:
«Ничего, немцев, оказывается, тоже можно бить, нечего их бояться». Я
спросил, воевал ли он уже где-то? Он ответил, что на Халхинголе,
участвовал в знаменитой танковой атаке на японцев под командованием

Жукова».
Прочитав это, я вспомнил, как, лежа на полатях, во время встречи отца с

фронтовиками, подслушал его рассказ о встрече с Рокоссовским. У меня не осталось
сомнений, что полководец в своих воспоминаниях писал о моем отце – Денисе Прокопьевиче
Кордюкове.

Через два дня после боя отцовский танк БТ-7 был подбит, и обгорелого отца
доставили в Тульский госпиталь. После госпиталя Денис Прокопьевич попал в десантные
войска и участвовал в операции «Багратион» на американском плавающем танке
«Амфибия».

Десантировавшись в тыл врага, отец получил третье серьезное ранение, после чего
остался в десантной школе инструктором. Домой он вернулся в феврале 1946 года в звании
лейтенанта десантных войск и с дюжиной наград.

Отец никогда не рассказывал о своей фронтовой жизни, говоря, не дай Бог вам все это
испытать. Умер он 15 декабря 1970 года от болезней, полученных на фронте.

Анна Коровина
(15 лет) п. Октябрьский

От звонка до звонка

Солдаты Великой Отечественной войны… Сколько их, не вернувшихся с поля боя или
вернувшихся, но ушедших в мир иной много лет назад? Они не получили высоких
правительственных наград, признания и тех льгот, которые дало государство в последние
годы ветеранам Великой Отечественной войны. Таким был и мой прапрадед – простым
русским солдатом.

Семён Яковлевич Попцов родился в 1905 году в селе Леун
Октябрьского района, по профессии – лесничий. Тогда ему было
35. Через час после объявления войны 22 июня 1941 года в семье
Попцовых родился мальчик, он был шестым ребёнком в семье,
назвали его Петр. А через несколько дней его отец вместе с
другими мужчинами ушёл на войну. Ушёл, оставив на плечах
хрупкой женщины, моей прапрабабушки Анисьи Степановны
детей и хозяйство: лошадь, корову да великое множество дел и
забот. Все годы без дедушки бабушка сама пилила дрова, косила
сено, кормила и обшивала детей. И всех сохранила до конца
войны.

Кордюков Денис
Прокопьевич (1946 г.)

Попцов Семен Яковлевич
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Дедушка вернулся домой в августе 1945 года без единой царапины, на зависть
женщинам, мужья которых не вернулись с фронта. Он проработал в Щучье-Озерском
лесничестве до выхода на пенсию по инвалидности.

Война оставила свой след. Дедушка потерял здоровье и последние 10 лет был прикован
к постели. Рассказывал, как целые сутки пришлось простоять в реке
Днепр, ожидая штурма, под непрекращающимся огнём противника. Войну
прошёл, как говорят, «от звонка до звонка». Имел боевые награды.

Первым с войны встретил его четырехлетний сынок. Петя
закапризничал, а когда дедушка попытался его успокоить, сын сказал:
«Ух, какой хозяин нашёлся!». Да, действительно, вернулся хозяин, и
жизнь потекла ровно. Через год в семье родилась дочка Валентина
Семёновна Кузьмина (Попцова).

После того, как она окончила среднюю школу, Валенька не смогла
продолжать учебу. Дедушка был опечален, он объяснил: «Учить тебя,
доча, не на что». А ведь она для него была свет в окошке. Что он мог
сделать на свою нищенскую пенсию в 17 рублей? Пришлось ей работать
и самой заканчивать институт.

Хочется сказать ещё о приемном сыне сестры моего дедушки, Михаиле Шестакове.
Ему исполнилось 17 лет, когда он добровольцем ушёл на ту страшную войну. Ни одной
весточки не получили от него родные, так и сгинул солдат. Значится в списках пропавших
без вести.

И сколько их, таких же простых солдат, поглотила война?! О многих и рассказать уже
некому. Вечная им память! А память о моем дедушке живет в нашей семье.

Полина Мишарина
(15 лет) п. Октябрьский

Мой герой войны.

Мой прадедушка Силин Георгий Меркурьевич (1907–1969) в годы Великой
Отечественной войны был разведчиком. Родился он в деревне Винокурово Молотовской
области, Чернушинского района, в семье было 13 детей. До войны прадед работал на
железной дороге старшим дежурным. В начале войны его призвали в армию и отправили в
Сталинград. Позже прадед рассказывал, что не горел желанием идти прямо в руки смерти, но
понимал: его долг воевать ради родины и близких ему людей.

Что ему пришлось пережить! Порой приходилась быть жестоким, чтобы выжить и
вернуться обратно домой. Иногда он вместе с разведчиками лежал под холодным хворостом
по 3–4 дня, чтобы выследить и поймать врага. Когда брали «языка», то везли его в штаб, по
дороге затыкали рот кляпом, чтобы сидел тихо. Бывало, во время перестрелки, прадедушке
приходилось залазить под трупы солдат и, не шевелясь, не дыша, лежать по несколько часов,
пока все не утихнет. На плече у него всегда висел пулемет.

И чудо то, что мой прадед пришел домой живым, без каких-либо серьезных ранений.
У него много наград, медалей: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне (1941–1945)», «За оборону Сталинграда» и др. Знаете, что интересно:
хоть он и был сильным мужчиной, но когда его спрашивали о том, как там было, он начинал
плакать и уходил в себя.

Я бы очень хотела лично встретиться с прадедом и посмотреть в его мудрые глаза. Но,
к сожалению, это уже невозможно: его нет в живых. Для нас, меня и моей семьи, мой
прадедушка – настоящий герой, герой Великой Отечественной войны.

Попцова Анисья
Степановна
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Полина Назарова
(15 лет) п. Октябрьский

Мой прадед Габов Василий Васильевич

Война… Какое это страшное слово… Резкое. Жестокое. Неживое. Почти в каждой
семье нашей огромной страны есть тот, кого эта война коснулась, кто жертвовал своей
жизнью ради Родины, своих близких. Это отважные и мужественные люди. Нельзя сказать,
чтобы они не боялись за свою жизнь, нет, но ради своих семей, Родины, они были готовы
пожертвовать собой. Таким человеком был и мой прадед – Габов Василий Васильевич 1926
года рождения. О нём я знаю только по рассказам моего дедушки, дяди и материалам,
хранящимся в нашей семье. Когда началась война, ему было 15 лет, и это очень тяжело и
страшно осознавать, что в любой момент ты можешь потерять свою семью. И не только
семью, ты можешь погибнуть сам. В 15 лет дед не мог уйти на фронт, поэтому, когда в 1943-
м году ему исполнилось 18 лет, он добровольно ушел защищать Родину.

Мой прадедушка был артиллеристом и служил в артиллерийском полку. Воевал в
Белоруссии на Первом Белорусском фронте.

В январе 1944 г. прадедушка был ранен в левую руку. Он проявил отвагу и бросился на
помощь другу. Это было очень важно в те времена: взаимовыручка, чувство товарищества,
ответственности…

Прадед освобождал Варшаву. В 1945 году войска 1-го Белорусского фронта январским
утром пошли в атаку и уже в течение часа продвинулись на 2–3 километра.

Он участвовал и во взятии Берлина. В 5 часов утра (в последние дни апреля) началась
артиллерийская подготовка. На оборону немцев обрушилось огромное количество снарядов,
стоял сильный гул, вокруг все тряслось, было впечатление, что в городе началось
землетрясение. После обстрела немцев стали слепить прожекторами. В таких условиях
солдатам нужно было иметь смелость, мужество, стойкость, которые я просто не могу
описать обычными словами.

Мой прадедушка награждён орденами и медалями: орден Отечественной войны II
степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За отвагу».

Прадед закончил службу в звании младшего сержанта. После войны продолжал
служить до 1950 года в Германии и вернулся домой целым и невредимым, несмотря на
ранения, про которые он говорил, что «они красят солдата».

Сейчас мы не можем испытать тех чувств, которые испытывали наши близкие, наши
герои, наши прадеды и прабабушки, которые воевали, это было тяжело и морально, и
физически. Как говорил мой прадедушка: «Нельзя прятаться за бедой, нужно горой стоять за
свою Родину, за свою семью, за своих близких и друзей. Если бы тогда мы упали духом, то
сегодняшнего времени, сегодняшнего дня у нас бы не было».

Я восхищаюсь подвигом, смелостью и отвагой моего прадеда. Память о прадедушке до
сих пор живет в сердцах односельчан и, конечно, родных. Мы должны быть бесконечно
благодарны тем людям, которые защищали будущее своей страны, наше будущее.
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Н.А. Овчинникова
с. Русский Сарс

Как будто не было войны…

Это стихотворение посвящается моему деду Трясцыну Петру Антоновичу (1895–1976
г.г.), участнику Великой Отечественной войны. В 1942 году начал службу на бронепоезде,
сформированном в г. Перми, и отправлен под г. Ржев. Участник Сталинградской битвы. Был
награжден боевыми и юбилейными медалями. Демобилизован по ранению. После
возвращения работал кладовщиком, конюхом в колхозе «Серп и молот» с. Русский Сарс.

Как будто не было войны,
Остались где-то в прошлом битв раскаты
И только лишь багряные закаты
Всем нам порой вечернею видны.

Как будто не было войны
И чистые повсюду светят дали,
Но гладит дед мой бережно медали
Напротив сердца, с левой стороны.

Как будто не было войны
И заросли давно былые раны,
Но что ж беззвучно плачут ветераны
В девятый теплый майский день весны.

Как будто не было войны.
Стремится в небо шарик голубой,
А все мы вновь стоим у обелисков
В земном поклоне, с непокрытой головой.

Как будто не было войны.
Зазеленели берега реки,
Но снова, снова видим на экране,
Что в бой идут одни лишь старики.

Как будто вовсе не было войны.
Мы за руку идём тихонько с дедом.
И машет веткой яблоня: «С Победой!»
С таким желанным майским днем весны.

Как будто не было войны…

Екатерина Пономарёва
с. Алтынное

Война и дети
«У войны не детское лицо!

Но в глаза детей смотрела смерть…
Не щадила маленьких бойцов,

Им пришлось до срока повзрослеть».
И. Савельева

Детство… Самая великолепная и беззаботная пора! Это время наполнено
волшебством и искренней радостью, смелыми мечтами, которые, без сомнения, сбываются.

Я часто вспоминаю свое детство с улыбкой и трепетом в душе. Мы собирались
большой компанией, придумывали много интересных игр и развлекались до темна. Несмотря
ни на что, нас нельзя было удержать дома, мы рвались на улицу к своим друзьям.
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Такое детство было у меня. И совсем другое, которое мы не можем себе представить,
было у наших бабушек и дедушек.

Когда я была ребенком, то спрашивала свою бабушку, какое у нее было детство, какие
игрушки были у нее. И она со слезами на глазах отвечала, что у нее не было настоящего
детства. И только повзрослев, я поняла, что значат ее слова. Да, она не была на фронте, но ей
не приходилось играть в куклы, – она была вынуждена бороться за выживание. Бабушка
пятилетним ребенком добывала себе еду, от отца у нее осталась фотография и смутное
воспоминание, а мать сутками была на работе. Моя бабушка – дитя войны.

Великая Отечественная война украла детство у миллионов детей, они лишились
привычных детских радостей. Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем
крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Им пришлось встать на ровне со
взрослыми: заниматься домашним хозяйством, работать на производстве, в колхозах.
Многие из них не успели даже пожить, они погибали от голода и переохлаждения.

Были забыты детские игры, шалости, развлечения. Какой смех и радость, когда
ежедневно погибает большое число людей! При этом нет никакой вероятности того, что
среди погибших не окажется твоего отца, брата, товарища.

Нам, знавшим веселое, беззаботное детство, трудно представить, что такое нищета и
вечный голод для ребенка.

Многие подростки отправлялись на фронт воевать, намеренно прибавляя себе лишние
годы, чтобы их взяли в армию. Все это указывает на то, что дети, так же как и взрослые
понимали, что война не может быть выиграна без действий и жертв. Они сражались так же
мужественно и стойко, как и взрослые бойцы. При этом гибли они так же отважно, и не
боялись смерти.

Множество матерей провожали своих детей на фронт. Что им пришлось пережить?
Вечный страх окутывал этих женщин, боль, тоска и надежда не покидали их. Для родителей
нет сильнее боли, чем хоронить своих детей, даже если он погиб геройской смертью. И
никакие слова утешения не помогут, ведь для матери лучше живой сын, чем сын, который
похоронен с геройскими почестями.

Мною много прочитано книг о Великой Отечественной войне. Огромное количество
авторов посвятили свои произведения войне. Они описывали жуткие события того времени.

Неоднократно перечитывала рассказ М. Шолохова «Судьба человека», в котором
мальчик Ванюшка в своем детстве лишился всей своей семьи. Он вынужден был один
скитаться по улицам в поисках пропитания. Вместо счастливого детства ему суждено было
пройти через многочисленные испытания, заставившие его рано повзрослеть. К счастью,
Андрей Соколов, который тоже потерял свою семью, взял Ваню к себе на воспитание, тем
самым сделав его, да и свою жизнь лучше.

«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным
ураганом невиданной силы».

После прочтения рассказа я четко понимала и осознавала, что пришлось пережить
маленьким деткам в то страшное время.

Неизгладимое впечатление произвел на меня роман Б. Васильева «В списках не
значился». Роман о том, как молоденький лейтенант попадает в Брестскую крепость в
первый день войны. Девять месяцев Коля Плужников упорно сопротивляется фашистам и
умирает несломленным.

«Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в ушах, муторно першило в
пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата».

Девятнадцатилетний Коля Плужников, совсем казавшийся мне мальчишкой, при
первой опасности проявляет себя настоящим мужчиной и из последних сил, превозмогая
боль, голод, страх, встает на защиту своей Родины.

Коля умирает в конце романа. Но он умирает только после того, как его спасают
русские войска. Он остался единственным живым русским солдатом после вторжения
немцев в Брестскую крепость, а это значит, что она не была завоевана до конца. Николай
умирает свободным, непобежденным человеком.
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Война поставила детей, как и героя романа Колю Плужникова, в такие условия, в
которых быстрое взросление становится необходимостью. Для таких детей детство
становится лишь мимолетным желанием, а реальность – настоящей взрослой жизнью.

Разве такое детство должно быть у маленького человека?
Во время войны не было ничего из того, что сейчас есть у современного ребенка.

Люди довольствовались малым. Поэтому мы должны быть благодарны за то, что у нас было
и есть детство. Дети и война – две совершенно несовместимые вещи. Пусть война никогда не
повторится, и мы будем знать о ней только из рассказов.

Арсений Попов
(12 лет), п. Сарс

Погиб прадед под Москвой

Шатунов Андрей Никифорович, мой прапрадед, родился в
1902 году.

В Сарс со своей семьей перебрался в начале 30-х годов
двадцатого столетия. В их семье было 6 детей. Лишенные земли,
они были вынуждены бросить свою деревню. Быстро срубили
срубы, перевезли их из деревни в Сарс и поставили дом на улице
Ульянова. Андрей Никифорович вместе со своей женой Матреной
Александровной стали работать на заводе. Вскоре
прапрадед вступил в партию и был избран первым
председателем Сарсинского поссовета.

С детьми он был строг, но справедлив. Слушались его все
неукоснительно, по два раза повторять не приходилось.

Андрей Никифорович был призван на фронт в начале войны.
Когда во время отправки подошел поезд, он перецеловал всех

своих ребятишек, а жене Матрене сказал: «Сделай все, из кожи вылези, а ребят спаси».
Потом при этом воспоминании из глаз ее ручьем текли слезы. Когда на перроне прозвучала
команда: «По вагонам!» – что тут началось: все бросились к вагонам, кричали так, что ничего
не было слышно, а потом слышен был только плач женщин. Матрена  в слезах выхватывала из
толпы ребятишек, боясь потерять. Домой шли пешком, молча. Но тогда была еще надежда.
Многие говорили, что война долго не протянется, месяц–другой, не больше…

С начала войны Шатунова Матрена Александровна работала на
стекольном заводе на халявах. Правда, вскоре ее послали на
лесозаготовки, но потом из-за малолетних детей, а младшей еще и
двух лет не было, ее освободили от работы в лесу. Хотя и на заводе
она в то время работала по 12–14 часов, и уделять много внимания
детям не приходилось.

После отправки на фронт Андрей некоторое время обучался в
Челябинске на курсах политруков. С начала сентября 1941 года он
уже воевал под Москвой на Калининском направлении, где шли
очень жестокие бои.

От Андрея писем было немного, он успокаивал, говорил, что все
нормально. А перед самой похоронкой Матрена Александровна
неожиданно получила от мужа записку. Передал ее один солдат,
который на поезде ехал из Москвы через нашу станцию в командировку. Когда поезд
остановился на станции Чад, он вышел из вагона и крикнул, есть ли кто из Сарса. Такой
человек нашелся, и солдат попросил передать записку с фронта. В записке не было ни имен, ни
фамилий, но Матрена узнала почерк мужа. Он писал, что всем очень тяжело, что бои под
Москвой идут нелегкие, кормят плохо, одежда на солдатах неважная, мерзнут в сырых
окопах. А вооружение – одна винтовка на 2–3 солдата да бутылки с горючей смесью. Просил

Шатунов Андрей
Никифорович

Шатунова Матрена
Александровна
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выслать теплые носки, перчатки, белье. Матрена не успела собрать посылку – пришла
похоронка. Они приходили почти в каждый дом. С фронта вернулись с улицы лишь трое, все
израненные, искалеченные войной, и прожили они недолго.

Погиб мой прапрадед Андрей 3 января 1942 года в возрасте 39 лет, похоронен в
братской могиле возле деревни Подол Подольского района Калининской области.

У Андрея Никифоровича было еще брата: Михаил,
Василий, Иван. Михаил воевал тоже под Москвой и погиб
после Андрея через месяц, 23 февраля 1942 года. Были они с
братом недалеко друг от друга, но не знали этого. Младший
их брат Иван пропал без вести, и до сих пор о нем ничего
неизвестно.

В годы войны у нас погибло очень много родственников.
Так, в семье сестры Матрены Александровны погибли ее муж,
его брат и два сына. Осиротело много семей.

Прапрадед для всех нас остается великим символом
патриотизма. Он отдал свою жизнь за Родину, и мы, его потомки,
гордимся им. На обелиске в Сарсу есть и его фамилия.

И мой прапрадед воевал,
Он жизнь за Родину отдал.
Погиб прапрадед под Москвой,
Не дождались его домой.
В могиле братской политрук,
Там тишина стоит вокруг,
На обелиске имена,
Чтоб память в нас о них жила.
Чтоб в день Победы наш народ
Салютом подвиг их зажег,
Чтобы всегда и стар и мал
Покой бойцов оберегал.

Ирина Рева
(14 лет) д. Редькино

Как жаль, что не видит мой прадед меня

Вперёд – назад, вперёд – назад… Рубанок методично ходит по доске. Белая пахучая
стружка заворачивается озорными завитками, а слёзы медленно падают на
свежевыструганные доски – доски для гроба. Для гроба своего собственного отца. Отца,
который так ждал с войны своего сына, что, дождавшись, не смог перенести этой радости и
умер через несколько дней после возвращения сына.

Эта картина постоянно стоит у меня перед глазами, когда я в очередной раз слушаю
рассказ о жизни моего прадедушки, которого, к сожалению, я никогда не видела, но хочу
всем рассказать о нём.

Мой прадедушка Балеевских Михаил Семёнович родился в 1919 году. По рассказам
моего дедушки, это был сильный, мужественный и очень добрый человек. В своей жизни
ему пришлось очень многое испытать и пережить.

В 1941 году ушёл на фронт. Прошёл всю войну, несколько раз был ранен, а после того,
как в его руках взорвалась граната, остался инвалидом на всю жизнь. Но самым страшным
испытанием для него стал плен. Мой прадедушка пережил все ужасы немецкого плена, но он
никогда не рассказывал об этом, даже не хотел вспоминать.

Всё выдержал, выстоял и вернулся с войны живым, но радость возвращения была
омрачена смертью отца, сердце которого не выдержало радости встречи с сыном.

Шатуновы Михаил, Василий,
Андрей
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После войны мой прадед жил в д. Редькино. Работал в
колхозе «Заря» бригадиром, растил детей, радовался внукам. А
детей и внуков у него было много: пятеро сыновей, две дочери и
тринадцать внуков!

Прожил мой прадед 74 года, прожил свою жизнь честно и
достойно. Родина не забыла своего героя, прадедушка награждён
многими орденами и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»
и др. Помним его и мы: его дети и внуки.

А свой рассказ о своём прадедушке я хочу закончить
строками из стихотворения собственного сочинения:

С портретом прадеда в колонне стою,
Страну защищал он твою и мою.
Стою и горжусь прадедушкой я,
Как жаль, что не видит мой прадед меня!

Александра Решеткова
(12 лет) п. Октябрьский

Мой прадед – герой Великой Отечественной войны.

В нашем семейном альбоме хранится одна старая пожелтевшая
фотография. С нее на нас смотрит еще молодой человек. Взгляд
серьезный и сосредоточенный. На гимнастерке сверкают две медали.
Это мой прадед Зеленкин Василий Андреевич.

К сожалению, мне не пришлось его увидеть живым. Он умер,
когда меня еще не было на свете, но о нем мне рассказали дедушка, его
сын, и моя мама.

Оказывается, мой прадед прошел две войны. Сначала он
добровольцем ушел на финскую войну в 1939 году, а потом, в 1941
году добровольцем пошел на Великую Отечественную. Воевал на

Ленинградском фронте, был командиром орудия, артиллеристом. Вместе
со своими товарищами из орудийного расчета прадед в одном из боев уничтожил пять
немецких катеров, которые рвались к Ленинграду. За это прадедушку наградили орденом
Красной Звезды. Но это не единственная награда. Также он получил медали: «За Отвагу»,
«За оборону Ленинграда» и орден Отечественной войны.

Мой дедушка вспоминает, что отец (мой прадед) не очень охотно рассказывал о войне,
о том, что ему пришлось увидеть и пережить. А если рассказывал, то в глазах всегда
застывали слезы. Ему было тяжело вспоминать, что не хватало еды, что иногда приходилось
сутками не спать, собирать все силы, чтобы бить врага. Но всего больнее было терять своих
товарищей.

Дед ни разу не засомневался в победе. Понимал и ворчал иногда на войне, как и другие,
но делал свое солдатское дело честно. И совсем не думал, что одно нахождение тут, в холоде
и голоде, без укрытий и окопов, под ежедневным обстрелом является уже подвигом.

Василий Андреевич Зеленкин, получив несколько ранений, вернулся с войны живым и
дожил до 76 лет. Я считаю его настоящим героем, защитником Родины и горжусь тем, что у
меня был и есть такой прадед. Мы все его помним. А если жива память о человеке, то жив и
он. Жив в наших душах и сердцах.

Балеевских Михаил
Семенович

Зеленкин Василий
Андреевич
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Рустам Сафин
д. Адилева

Мой дед – мой герой

Дорогой ценой нам досталась победа. С разрушительной
силой немецкие войска пришли на советскую землю. Много
пролито крови, много разрушенных судеб, много уничтожено
городов, сёл, деревень. Пострадали все. Много земляков ушли на
фронт, больше половины из них не вернулись с полей сражения.

Мой дед Сафин Габдрахим был мотористом 4-го
гвардейского авиационного полка, обслуживал боевые самолеты
П-2. Защищал Ленинград, участвовал в освобождении Эстонии,
Латвии, восточной Пруссии. Габдрахим был награжден медалями
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».

Дед для меня был всегда авторитетом, еще мальцом я сидел
с ним на крыльце, он закручивал махорку, дымил ею так, как

будто паровоз мчался по железной дороге. Я довольный, с
чумазым носом, задыхаясь, слушал воспоминания деда. Как

только он начинал говорить о войне, его голос начинал дрожать. Тогда я ничего не понимал,
я больше удивлялся, как этот сильный человек вот-вот… и заплачет. Дед был не
многословным, говорил по делу, больше думал. За ним интересно было наблюдать: выходил
он на берег реки Ирени, курил, сидел часами и смотрел на воду. А глаза не пустые, они, как
окно в другой мир. Когда я уходил в армию, дед сказал мне напутственные слова, которые
мне помогли в службе и до сих пор поддерживают меня в трудных ситуациях. Деда, к
большому сожалению, уже нет.

Он мужественный, мой пример для подражания, мой герой. Это он меня научил быть
сильным, научил меня быть счастливым, научил терпеть, прощать, ценить то, что находится
вокруг меня.

Кирилл Серов
(12 лет), п. Октябрьский

Кошиков Михаил Кузьмич

Мои прадеды, участвовавшие в Великой Отечественной войне:
Красников Афанасий – родился в д. Погожье, Курской губернии в 1904 году. Ушел на

фронт в 1941 году. Пропал без вести.
Малухин Андрей Андреевич – родился в д. Верхний Сарс в 1902 году. Ушел на фронт в

1942 году погиб в 1943 году около г. Брянска.
Кошиков Михаил Кузьмич – родился в с. Ольгинка, Восточно-

Казахстанской области 13 марта 1922 года. Участвовал в войне с
1941 по 1945 год. Умер в 1990 году в г. Фергане. О нем мне
рассказала моя бабушка Людмила Михайловна.

Семья Кошиков в Восточно-Казахстанскую область попала в
числе других переселенцев с Полтавы. В 1928 году вся семья
переехала в Фергану, прадеду тогда было семь лет. В мае 1941 года
его призвали в Красную Армию. Он служил в г. Одессе, в пехотных
войсках. 22 июня 1941 года началась война. Советские войска с
тяжелыми боями отступали. Одессу заняли немецкие и румынские
войска. Здесь прадедушка был легко ранен. Часть, в которой он
служил, переправили в г. Севастополь, в Крым. За город шли

ожесточенные бои, но Севастополь пал. Немцы блокировали город
с моря и суши: потопили советские корабли, которые подошли к

Сафин Габдрахим Сафич

Кошиков Михаил Кузьмич
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полуострову Крым, чтобы переправить оставшихся бойцов и моряков Красной Армии. Здесь
мой прадедушка попал в плен. Был в плену несколько месяцев. Когда немцы перегоняли
пленных для отправки в Германию с Краснодарского края, прадедушка с товарищами сумели
сбежать. Их спасли местные жители, переправив на дальние хутора, куда немцы не заходили.
В начале 1943 года Краснодарский край был освобожден. Мой прадед продолжил воевать на
2-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Украины, Польши, во взятии
Германии. Был второй раз легко ранен. Михаил Кузьмич закончил войну в Германии, в
звании сержанта, был награжден боевыми наградами: орденом Славы 3-й степени и медалью
«За отвагу».

9 мая 1945 года часть, в которой он служил, была переброшена на Западную Украину в
г. Дргобуж Львовской области, где они воевали с бандеровскими бандами – пособниками
фашистов – до весны 1947 года. Домой к матери в Фергану прадед вернулся в июне 1947
года и прожил там до конца своей жизни.

В. И. Тутынина
с. Алтынное

Путь военного билета домой

В сорок первом, в сорок памятном году
Прокричали репродукторы беду…

Р. Рождественский

Один из храмов старого уральского города Кунгура. Он полон мобилизованных на
войну солдат. Каких солдат… мужиков, мирный труд которых прерван войной. Хорошо, что
закончили полевые работы, заготовлено сено, зерно сдали государству по плану. Остались в
колхозах бабы, старики да дети. Столько забот и тяжелой мужицкой работы свалилось на их
плечи.

Война! Это страшное слово! Настроение у всех одно – победить! Защитим Родину.
Никогда русские не сдавались!

Призваны были земляки из Харино, Богородска, Зуевки.
Готовился к отправке на фронт стрелковый полк 1253. Проходили
военную тактику. Среди них был мой дед Посохин Иван Федорович,
тридцати восьми лет, уроженец деревни Харино. Доверила ему
Родина быть помощником наводчика пулемета.

– Как справятся бабы с колхозом и своими хозяйствами?
Трактора заберут на фронт. Может, лошадей

оставят. Недолго будет война, не пустим фашистов на нашу
землю. 20 лет прошло, как германца победили, опять лезут… –
возмущался колхозный бригадир.

– Иван, у тебя сколько ребят? – спросил Василий из Зуевки.
– Да двое остались живыми: Нюра да Миша. Всего-то семь

родилось, умирали от каких-то хворей, – с сожалением ответил
Иван.

– Посохин, к тебе тут пришли, – услышал Иван крик со стороны входа.
– Да кто меня может искать? – разволновался солдат.

Три недели прошло, как проводили мужиков на фронт из деревни, почти всех за
неделю призвали. И писем еще никто не получал. Но передали харинским женщинам, что
мобилизованные находятся в Кунгуре, в церкви, на военной подготовке и скоро отправятся
на фронт.

Миша с Нюрой любую работу делали вместе, пришли из школы, дали сена корове и
овцам. Прибежала мать на обед, сегодня сортировали зерно на семена в колхозном амбаре.

Посохин Иван Федорович
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На обед жалели время, быстро перекусят и опять за работу. Но сегодня исключительный
случай, хотелось поделиться с ребятами новостью.

– Ребята, тятя в Кунгуре, завтра бабы собираются идти. Пойдет Маруся Поезжаева,
сможешь сходить Нюра, хоть сухарей унесешь отцу, повидаетесь, – сквозь слезы
проговорила молодая красавица Евдокия, – а мы с Мишей будем дома хозяйничать и ждать.

Ах, если бы дети знали, как она истосковалась без любимого мужа, как хочется самой
побежать до Кунгура. Так ладно и мирно жили и никак не могли смириться, что Бог детей
забирал, пятерых похоронили.

Утром Евдокия собрала котомку Нюре. Что могла унести пешком 80 км худенькая
девчонка? Положила вязаные носки, сухарей, две бутылки молока, сварила десяток яиц и
несколько картофелин.

– Не беспокойся, Кия, не потеряем, она вон какая бойкая у тебя да работная, вот отец
будет рад! – обняла Евдокию Маруся, и отправились по тракту в сторону Кунгура.

Нетрудно представить, что было на душе у каждой. Но понимали, что для победы над
врагом многим придется жертвовать. Удастся ли увидеть еще своих родных, вернутся ли с
этой проклятой войны?

Медленно шло время в пути, так хотелось скорее увидеть Нюре отца, любимого тятю, с
ним так весело было играть вечером после ужина, другого времени у него не было.

Нашли храм, на входе стоял часовой. Очень по-доброму отнесся к пришедшим. Все
понимали важность встречи с родными перед отправкой на фронт.

– Посохин, к тебе тут пришли! – крикнул солдат. Через мгновение до Нюры долетел
любимый голос отца: «Да кто меня может искать?». Не опоздали… Ком подступил к горлу,
слезы заполнили глаза и сквозь них девочка увидела идущего к выходу тятю.

– Нюрочка, ты откуда взялась? – обнял дочь и осмотрелся вокруг. Увидел землячек, с
радостью поздоровался. – Да как это вы, как узнали, что мы здесь, все пешком? – Обнял
дочку, присели на бревнышко около входа, прикрыл её полой шинели.

– Видишь, я теперь солдат и оружие получил, через день отправка, каждый день
готовимся, стреляем. Я – наводчик пулемета. Будем бить фашистов, – старается поднять
настроение плачущей дочке солдат. Расспросил о делах дома, слушается ли Минька маму.
Нюра старалась накормить отца домашними продуктами, он поел и с удовольствием выпил
Дунькиного молока, так звали корову.

Ночевали у знакомых. Утром рано добрались до церкви, но на свидание уже никого не
позвали, было объявлено построение. Нюре еще повезло увидеть тятю. И он рукой помахал
ей из строя. «Неужели больше не увижу?» – думала повзрослевшая за первые месяцы войны
девочка.

К вечеру пришли домой. Миша несколько раз выбегал на дорогу встречать сестру.
Долго сидели в темноте, слушали рассказ о встрече и разговоре с отцом. Пришли и соседки
послушать, двоим Нюра передала письма от родных – солдатские треугольнички. Женщины
тут же стали читать и благодарить девочку за новости.

Осталась Евдокия с детьми и с надеждой, что вернется муж с войны. Пусть хоть какой:
израненный, без рук, без ног, лишь бы живой. А дети какие послушные, трудятся наравне со
взрослыми, на ферме помогают, на складе и в полевых работах. Из обуви на все времена
были лапти, ноги намокают быстро, но не жаловались.

Недолго тешили себя надеждой Евдокия и дети. Не обошла похоронка их избу,
настигло горе в конце февраля 41 года. «Пропал без вести». Страшные слова, нет даты
смерти, нет могилы, куда можно съездить поклониться. Крик ужаса и отчаяния прорезал
тишину над деревней. Почва ушла из-под ног, дети подхватили повалившуюся мать и
уложили на койку. Долго втроем, обнявшись, плакали. На дворе замычала Дунька, надо идти
доить и кормить. Пока есть на дворе корова, будет еда. Да, это беда из бед для всего народа –
война, которая не обошла ни одну семью, ни одну избу…

Все валилось из рук. Умом понимала война проклятая за первые месяцы забрала около
десяти мужчин из деревни, а сердце не принимало такой жертвы.

Через неделю снова почтальонка пришла, с недоумением встретили её в доме. Подала
Евдокии почтовую открытку.
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– Специально вечером пришла, тетка Евдокия, чтобы вам отдать. Я не выдержала,
прочитала. Зуевский мужик, которого в Кунгуре Нюра видела, написал, что Ивана
Федоровича убили 28 декабря в боях под Москвой. Не в феврале он погиб. Сам сейчас в
госпитале, тяжело ранен. Если поправится, обещает зайти к вам.

Евдокия Павловна не сетовала, бралась за любую работу, на
плечах таких женщин держалась Россия. Спать было некогда, есть
было нечего, но приближали победу героическим трудом, кормили и
одевали армию. По вечерам вместе с ребятишками пряли шерсть,
вязали носки и варежки для отправки на фронт.

– Наденут наши носки и варежки солдаты, согреются и еще
больше убьют фашистов, – настраивала ребят исхудавшая женщина.
Сама часто подсовывала детям картошку, кусок ржаной лепешки с
добавками лебеды, листьев и цветов липы. Говорила, что уже наелась.
Все дети понимали, детство их закончилось с началом проклятой
войны.

– Тятя не наденет, у нас там воюют дядя Павел, дядя Федор и
Андрей, отомстят немцам за отца, – совсем по-взрослому рассуждал Миша.

Дождалась семья весточки, пришел из госпиталя сослуживец Ивана Федоровича, Нюра
сразу узнала его и побежала навстречу. Усадила пить чай.

– У нас только морковный и сахара нет,– извиняясь, проговорила девочка, – зато есть
два яйца вареных, ешьте. От Кунгура идете, как я тогда ходила, – возбужденная ожиданием
рассказа о тяте, хлопотала маленькая хозяйка.

– Вон и мама с Минькой идут, – увидела в окно и обрадовалась Нюра, без них не хотела
спрашивать про отца, понимая, как это важно для всех.

Долго слушали рассказ фронтовика, пришли соседки, потерявшие на войне родных,
всем хотелось послушать.

– Отправили наш стрелковый полк на поезде на фронт Москву оборонять. Совсем
близко подошли фашисты к столице. В бой вступили, сначала
успешно, потом пришлось отступать. За каждую деревню дрались
по несколько раз. Остановить германцев удалось, много погибло
наших. Шли бои за Солодовку, несколько раз деревню отбивали,
снова фашисты занимали, сплошной огонь кругом. Пулеметы
повредили, только с винтовками остались. Я увидел, Иван упал
прямо посреди улицы на дороге. Чтобы не раздавили танками,
оттащил его к дому с дороги и взял, Евдокия, я его документы, –
он осторожно достал из кармана завернутый в бумагу военный
билет и медленно протянул вдове. Она взяла его, не веря своим
глазам, посмотрела на любимое лицо, прижала к груди и горько
зарыдала, вместе заплакали и женщины. Взяли военный билет
дорогого тяти ребятишки, больше не увидят его никогда. Нюра, не

стесняясь показать чувства, целовала документ, фотографию и никак не хотела отдать брату.
– А я ведь постоянно вижу тятю в строю, как он помахал мне рукой, ни одной

минуточки не забываю, – сквозь слезы проговорила девочка. Миша сначала
крепился по-мужски, но тоже заплакал, слезы сами бежали по щекам. Проревелись,
немножко успокоились, и фронтовик продолжил рассказ.

– Я хотел после боя его похоронить, только отбежал, оглянулся, снаряд прямо в этот
дом попал, ничего не осталось, только воронка и огонь вокруг. Ладно, хоть военный билет
догадался забрать сразу.

Ребята, гордитесь отцом, он настоящий солдат и герой! Не отсиживался в окопах, не
прятался. Он же был наводчиком орудия, от него зависела точность выстрела. Много
фашистов уничтожил ваш отец. Отважные остановили врага перед Москвой. Он умел
разговаривать с народом и настроить на бой, призвать к Победе. Говорил, что Москву
сдавать немцам нельзя, сразу дух упадет у людей! Вот такой был ваш тятя. Очень он вас всех

Посохина Евдокия
Павловна

Военный билет Посохина И.Ф.
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любил, постоянно вспоминал. Говорил, что тяжело вам, так всей стране тяжело. Такое
месиво было под Москвой, такую мясорубку устроили фашисты. Не зря жизни положили,
отстояли столицу! – закончил свой грустный рассказ фронтовик.

– Ночуй у нас, с утра до Зуевки пойдешь, поздно уже, да и устал с дороги. Не совсем
поправился после ранения, – предложила земляку Евдокия Павловна.

Наутро все знали про фронтовика, радовались возвращению живого солдата, узнали про
героя – колхозного бригадира Ивана Федоровича Посохина, положившего голову в боях за
Москву, за Родину, за свою семью, за наше будущее.

Слезы уже выплакали. Страх за мужей и сыновей, братьев и отцов жил в каждом
сердце. А еще тревога за предстоящую жизнь, как сохранить детей, как справиться с работой в
колхозе. Армию надо кормить, голодный солдат – не воин, это чувство причастности к общему
делу укрепляло дух. Впереди годы тоски, непосильного труда и твердой уверенности в
Победе, до которой было еще долгих три года!

Понимали женщины и дети, чье детство выпало на
войну, что они тоже фронтовики. Вторым фронтом был тыл.
Работали не покладая рук: от темна – до темна. Выполняли
работу вместо тракторов и лошадей и этим приближали
победу!

Стоим с детьми в краеведческом музее Перми, листаем
Книгу Памяти. Нашли всех родных, сложивших головы в
борьбе с фашизмом. «Посохин И. Ф. пропал без вести в феврале
1942 года». Но мы знаем точную дату и героическую гибель
дедушки. С раннего детства знаю – 28 декабря – день его памяти. Да, действительно под
Москвой была «мясорубка», если только через два месяца смогли подсчитать потери.

Мы знаем своих героев, гордимся ими.
Достойны памяти фронтовик Иван Федорович Посохин и его жена Евдокия Павловна –

труженица тыла. Мы стараемся быть достойными их.

Никита Удоденко
(14 лет) п. Октябрьский

Мой прадедушка – герой

Меня зовут Никита Удоденко. Я учусь в 8б классе. В этом году на уроках литературы
мы говорили о произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, о том, что почти
в каждой семье есть герой войны. К сожалению, мы не всегда храним воспоминание о них,
иногда вовсе не интересуемся. А это неправильно. Ведь тогда человек потеряет частицу себя.
Когда я спросил своих родителей о моих прадедах, они мне рассказали много интересного,
некоторые факты биографии были найдены в архивах.

Я хочу рассказать о своём прадедушке, который принимал
участие в Великой Отечественной войне. Его звали Моцик Константин
Мефёдович. Он родился в 1914 году, по национальности – украинец,
беспартийный. Рос в обычной крестьянской семье. С самого раннего
детства он трудился на колхозном поле, помогал своим родителям
убирать сено. Получил образование (5 классов).

В 27 лет был призван на войну Нукусским РВК, Кара-Калпакской
АССР. Так и началась его фронтовая жизнь. Находился в полку со дня
его формирования, то есть с 15 сентября 1941 года. Получил звание
ефрейтора. Был танкистом. Дважды был ранен, лежал в военном
госпитале. Пролечившись, он продолжал воевать за Родину. Со своим
подразделением неоднократно ходили по тылам противника, где
громили их коммуникации, при этом дед проявлял мужество и отвагу.

Посохина Е. П. с внуками

Моцик Константин
Мефедович
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От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 7
сентября 1944 года прадед был награжден медалью «За отвагу».

Умер мой прадед в 78 лет. Я очень горжусь своим прадедушкой, отстоявшим Родину,
принесшим Великую Победу. Очень жаль, что я не встретился с ним.

Сергей Ульяс
с.Тюинск

Эта память – наша совесть

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,-
Речь не о том, но все же, все же, все же…

А. Твардовский

В России нет такой семьи, в которую бы не ворвалась Великая Отечественная война.
Более четырехсот человек ушли на фронт из нашего маленького уральского села Тюинск, а
вернулись только 200.

Мой прадед Никоноров Виктор Васильевич был призван на войну
весной 1944 года, когда фашистов уже гнали с нашей земли. Стрелок,
автоматчик, пулеметчик 1177-го полка 347-й Севастопольской
стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. С боями прошел
Белоруссию, Латвию, Литву.

В семье Никоноровых было девять детей. Четверо сыновей –
Павел, Григорий, Александр и Виктор – ушли на фронт. У Павла и
Григория были уже свои семьи. Провожая сыновей на фронт, Анастасия
Николаевна высаживала капусту и загадала: если все корешки
приживутся, то сыновья вернутся домой. Пересаживала два раза, но три
корешка все время погибали. Так случилось и с сыновьями: на Павла и

Александра пришли похоронки, а Григорий пропал без вести. Виктор (мой прадед) был
тяжело ранен под городом Шяуляй в Литовской республике 1 сентября 1944 года. Осколком
гранаты ему повредило левое плечо. Пролежал без сознания около суток, потом его нашли
санитары. После долгого лечения в госпитале вернулся домой.

Встречали солдат, вернувшихся с войны, всем
селом. Прадед зашел навестить семью погибшего брата
Павла, в которой осталось четверо детей. Навстречу
выбежал младший сын Николай, ему было всего 4 года.
Отца, не вернувшегося с войны, он помнил плохо, а
когда увидел солдата в военной форме, закричал:
«Папка! Папка вернулся!» Не смог его дядя удержаться
от нахлынувших слез, высоко поднял мальчишку, а тот
прижимался к его щеке и все шептал: «Папка, папка
вернулся»… Много выпало забот на послевоенное
лихолетье женам, оставшимся без мужей, детям,
оставшимся без отцов. Приходилось много работать и
Виктору, помогать семьям погибших братьев. Младший
брат Александр не успел обзавестись семьей, ушел на войну еще совсем молодым, ни разу не
обняв ни одну девушку. Прадед до выхода на пенсию работал в колхозе, возглавлял местную
ветеранскую организацию. С женой, Никоноровой Валентиной Павловной (моей

Никоноровы Николай Павлович и
Виктор Васильевич
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прабабушкой), труженицей тыла, вместе прожили более 60 лет, вырастили шестерых детей.
У них 14 внуков, 16 правнуков.

Каждый год 9 Мая дети, внуки и правнуки приходили в их дом, чтобы поздравить с
великим праздником Днем Победы. Прадед брал гармошку, звучали песни о войне, рассказы
о том тяжелом времени, о погибших братьях, которые сложили головы за свободу Родины.

В этом году будет шесть лет, как не стало с нами нашего прадедушки и год, как не
стало прабабушки, но мы всегда будем благодарны им за мирное небо, за возможность жить,
учиться.

В нашем селе есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны,
восстановленный на средства односельчан. 9 мая и 22 июня собирается здесь все село, мы,
школьники, становимся в почетный караул, присоединяемся к акции «Бессмертный полк»,
отдавая дань памяти погибшим и ушедшим ветеранам Великой Отечественной войны.

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна…

Юрий Воронов

Милана Фаттахова
д. Атнягузи

Моя прабабушка

Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе…

Мои прабабушка и прадедушка – одни из немногих, которые,
пройдя дорогами войны, остались живы. Мою прабабушку звали
Мустакова Асия. И в свои 80 она была красавица: с тонкими чертами
лица и озорными глазами. С неиссякаемым оптимизмом она смотрела
на жизнь. Глядя на нее, невозможно было подумать, что она прошла
через войну. Она не умела унывать, всегда была бодрая и веселая.

Рядом с ней было надёжно, спокойно и тепло. Асия родилась в
маленькой деревушке Кашкино 10 августа 1927 года. Закончила 7
классов, не каждая семья могла позволить себе дать образование
детям. Да и в школу надо было ходить пешком в соседнюю деревню,
до которой было 8 километров. И дорог не было, а о подвозе и
говорить нечего. Когда началась война, ей было 14 лет. Подросткам

и женщинам пришлось заменить мужчин, ушедших на войну. В деревне всегда было тяжело,
а тут – война.

Работа была разной, иногда невыносимо тяжелой, особенно для подростков, которые не
знали, что значит досыта наесться. Суп варили из разных съедобных трав: пиканов, крапивы,
лебеды. Из черных семян лебеды делали муку и лепили блины. Приходилось неделями
работать в лесу, на посевной, на уборке. Еду брали из дома, хотя иногда её и не было вовсе.
Варили суп из одной картошки и капусты. Тогда, в военное время, дети работали наравне со
взрослыми. «Обиду на свою судьбу не держу – время такое было, не мне одной трудно
приходилось», – говорила прабабушка.

Мустакова Асия
Фатыковна
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В 1947 году она вышла замуж. Родила пятерых детей. Всего у прабабушки 15 внуков и
13 правнуков.

Наши отношения с прабабушкой были очень тёплыми. Она всегда с интересом
рассказывала мне о своей жизни, а я внимательно слушала. Многие мои знакомые говорят,
что мы с ней очень похожи характером. Ведь и правда, прабабушка, как и я, всегда была
активисткой, с неиссякаемой энергией. К сожалению, в 2016 году моя прабабушка умерла, не
дожив год до своего юбилея – 90-летия. Но она навсегда осталась в моём сердце!

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет
власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советские люди
умели смело смотреть в глаза смертельной опасности. Их волей, мужеством, кровью
завоёвывалась победа над сильным врагом. Нет границ величию ратного подвига во имя
Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа.

Я очень горжусь силой и мужеством моей прабабушки! Годы войны не прошли даром,
оставили тяжёлый след на ее здоровье. Но она не давала болезням взять верх над собой жила,
радуясь каждому дню. Умела зарядить своим оптимизмом близких.

Мы все помним и очень любим её. И будем помнить всегда.

Р.Н. Хасанова
с. Ишимово

Афганистан в судьбе родных
(Из истории родословной)

В 2019 году отмечали памятную дату – день вывода войск из Демократической
Республики Афганистан. «... Афган – это более 500 тысяч наших солдат, прошедших через
бои, 49985 из которых получили ранения, 6669 остались инвалидами, 13833 воина погибли в
боях, 312 бойцов пропали без вести, 18 были интернированы в другие страны мира...» Таков
итог "интернациональной помощи". Среди 500 тысяч наших солдат, прошедших ужасы этой
войны, двое наших родных.

Первый из них – Камалов Серень Мусабикович. Его отец родом из
д. Атнягузи (Октябрьский район, Пермский край). Родители Сереня
жили в Екатеринбурге. Отец – Камалов Мусабик принимал участие в
советско-финской войне. Во время Великой Отечественной находился в
резервной армии на Дальнем Востоке на случай нападения Японии. О
подвигах советского народа Серень узнавал из первых уст, из рассказов
отца. Через годы защиту Родины Мусабик доверил своему сыну – Сереню.

Отец, любящий дисциплину и порядок, устроил Сереня в
суворовское училище. В годы учёбы у юного суворовца появилась
мечта – стать кадровым военным. Он поступил в Омское
общевойсковое командное училище. А затем служил в Приморском
крае Амурской области, на Сахалине, в Волгограде. В 1988 году Серень

Мусабикович принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Имеет награды за
безупречную службу, медаль от благодарного народа Афганистана, советские юбилейные
медали. Он почти ничего не говорит о службе в Афганистане… Видимо, трудно вспоминать
ужасы войны, потери своих сослуживцев. Но есть отзывы-благодарности от его
подчинённых: «Очень рад, что я нашел своего командира в социальной сети (ОК) спустя
столько времени. Если бы он был плохим командиром, я бы, наверное, не искал его так
упорно. Он, прежде всего, для нас был хорошим другом, а потом уже командиром. А как
командир роты он для нас был образцом порядочности, честности и просто добрым
человеком, таких командиров солдаты в бою прикрывают грудью. О нём у меня остались
самые светлые воспоминания. Я никогда его не забывал. Я буду рад, если он приедет ко мне
в гости. Али Ханмагомедов, Дагестан». Вот таким человеком, командиром его помнят
солдаты.

Камалов Сирень
Мусабикович
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В настоящее время Серень Мусабикович Камалов живёт в Волгограде. Вместе с женой:
Надеждой воспитали сына и дочь. Сын, как полагается всем мужчинам в нашем роду,
отслужил в ВДВ и воспитывает трёх сыновей. Династия защитников продолжается!

Второй представитель молодого поколения защитников в нашем
роду – Насифуллин Денис Раисович. Его дед – Салим Ахкамов
работал учителем в Бардымском районе (Пермский край). Ушёл на
фронт. Погиб, защищая Родину. Детство и юность Дениса прошли в д.
Самарово. Родители целыми днями пропадали на работе. Отец –
водитель, мать работала в медпункте медицинской сестрой. Дети
больше наблюдали за работой матери, Лены Салимовны. В каждой
маленькой деревне медсестра – это «врач». Она всегда, в любое время
суток оказывала помощь больным. И не случайно дети (сын Денис и
две дочери – Гульнара и Илсия) Лены Салимовны выбрали
профессию медицинского работника. До призыва в армию Денис
получил медицинское образование.

В 1983–1984 годах ему пришлось испытать все тяжести службы
в Афганистане, работая в госпиталях. До глубины души ему было жалко ребят, ровесников,
которые из-за ранения попадали в госпиталь, а некоторые из них возвращались домой
калеками. А сколько солдат переболело инфекционными заболеваниями! Всегда не хватало
донорской крови. В таком кошмаре Денис пребывал два года.

После армии он устроился на работу в г. Екатеринбург. Привыкший оказывать скорую
медицинскую помощь, он, конечно же, устроился в «Скорую помощь». Женился. Только с
рождением второго ребёнка ему, как афганцу, выделили квартиру. Работал в МЧС, СИЗО.
Но… Афган преследует его всю жизнь. Круглосуточная работа в госпиталях, стрессы,
климатические условия Афганистана не прошли бесследно: у него отказали почки. В 2014
году встал вопрос о трансплантации почек. Ожидание донорского органа –
продолжительный процесс. Изымание почки – риск для донора, но спасение для больного.
Кто же согласится на это? У Дениса три сестры. Старшая из сестер, Гульнара, сразу же
решила: донором будет она, так как её анализы полностью совпадают, ткани совместимы.
Она как медик знала, что люди прекрасно живут и с одной почкой. Когда мать спросила у
Гульнары: «Почему же ты, доченька, решилась на такой поступок?» – она ответила: «Мама, я
не могу смотреть на то, как умирает мой любимый брат».

Екатеринбург. Брат и сестра прошли проверку. Наступил день трансплантации. И вдруг
– чудо – были доставлены донорские почки. Таким образом, сестре Гульнаре не пришлось
делиться почкой с братом. Но она совершила свой «тихий подвиг», решаясь на такой
поступок!

Пятый год Денис живёт с донорской почкой, продолжает работать, поддерживает
советом своих, уже повзрослевших детей. Старший сын тоже выбрал профессию военного.

20 лет прошло с тех пор, как закончилась война в Афганистане. Девять лет, один месяц
и девятнадцать дней длилась она для российских парней. Столько лет жили матери в страхе
потерять своих сыновей вдали от Родины. Кто-то потерял там сына, друга, кого-то по сей
день мучает память о жестокой войне. Уцелевшим двадцатилетним ветеранам не всегда
удавалось вписаться в новую действительность. Подвиги наших ребят не вычеркнуть из
истории, из памяти людей. И об этом забыть невозможно.

Насифуллин Денис
Раисович



25

1. Общее положение.

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и регламент проведения районного конкурса
сочинений «Герой в моей семье», приуроченного ко Дню России (далее Конкурс).

1.2. Цель Конкурса:
 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творчески одаренных людей, содействие сохранению

памяти о героическом прошлом и настоящим своего Отечества, создание информационного ресурса.
Задачи Конкурса:

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала участников;
 воспитание патриотизма и национального самосознания жителей Октябрьского района на основе

причастности истории семьи к истории Российского государства
 Формирование чувства гордости за свою Родину, любви к семье, родному краю;
 Изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой Родины, бережного отношения

к достижениям предков;
 Формирование преемственности поколений.

2. Учредители и организаторы Конкурса.

2.1. Учредители и организаторы Конкурса:
 Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Октябрьского муниципального

района Пермского края.
 Муниципальное казенное учреждение «Октябрьская централизованная библиотечная система»
 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр».

2.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в состав которого входят ведущие
специалисты Октябрьской межпоселенческой библиотеки, учителя-филологи, специалисты
Октябрьского районного музея.

3. Участники Конкурса.

3.1. Форма конкурса – заочная, на основе представленных творческих работ (сочинений);
3.2. Конкурс является открытым, к участию в Конкурсе приглашаются следующие возрастные категории:

 1 возрастная категория 12 – 14 лет;
 2 возрастная категория 15 – 23 лет;
 3 возрастная категория 24 – 36 лет;
 4 возрастная категория 37 лет и старше.

4. Порядок проведения Конкурса.

Конкурс проводится в три этапа.
4.1. Первый этап: с 15 марта по 30 апреля 2019 года – сдача заявок (приложение №1) и конкурсных

материалов в оргкомитет Конкурса на электронный адрес okt_cbs@mail/ru или по адресу: п.
Октябрьский, ул. Кирова, 18, МКУ «Октябрьская ЦБС»;

4.2. Второй этап: с 1 мая по 10 мая 2019 года рассмотрение и оценивание конкурсных работ независимым
жюри, выявление победителей. Награждение победителей Конкурса состоится на празднике,
посвященному Дню России: 12 июня 2019 года п. Октябрьский.

4.3. Третий этап: с 10 мая по 10 июня 2019 года подготовка и издание сборника сочинений «Герой в моей
семье» по конкурсным материалам.

5. Требования к работам

5.1. Участник конкурса может представить только одну работу в своей возрастной категории
5.2. Конкурсная работа должна быть оригинальной, творческой, демонстрировать знание истории своей

страны, малой родины, своей семьи. Работа должна быть написана самостоятельно
5.3. Конкурсная работа предполагает несколько форматов: исследовательское сочинение, эссе,

литературная запись воспоминаний своих членов семьи, соседей или знакомых о жизни в годы Великой
Отечественной войны (участников военных действий, тружеников тыла, узников концлагерей, детей
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войны), об участии в горячих точках, ликвидации техногенных катастроф, об участии или участниках
геройских поступков в настоящее время.

5.4. Основные темы Конкурса:
 «Герой Великой Отечественной войны в моей семье»;
 «Герой в моей семье, исполнявший служебный долг за пределами Отечества»;
 «Герой в моей семье, участник локальных конфликтов»;
 «След войны в моей семье»;
 «Герой в моей семье, ликвидатор техногенных катастроф»;
 «Герой в моей семье, совершивший поступок»;
 Свободная формулировка по заданной тематике.

5.5. Работа сдается в оргкомитет на бумажном и электронном носителях;
5.6. Требования к оформлению работ:

 Объем работы не более 4 страниц печатного текста формата А4 (Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1, боковые отступы 2 см, абзацный отступ 1,25 см., выравнивание
текста по ширине;

 Рисунки, фотоматериалы (файл формата jpg), должны быть подписаны (название, кто
изображен и т.п.). Приложения оформляются отдельно и не входят в общее количество
страниц;

 Сочинение необходимо озаглавить, поместив заголовок по центру. В правом верхнем углу
конкурсной работы указать фамилию и имя автора.

5.7. Критерии:
 Раскрытие темы, литературно-художественные достоинства;
 Логичность и последовательность изложения;
 Грамотность (орфография, пунктуация);
 Качество оформления и иллюстрации работы.

5.8. На конкурс не принимаются произведения, содержащие политическую, религиозную и иного рода
пропаганду, нарушающие авторское право, клевету и ложную информацию, призывы к национальной
розни, ненормативную лексику, опубликованные ранее и участвовавшие в других мероприятиях.

6. Жюри и награждение победителей.

6.1. Состав жюри формируется орг. комитетом Конкурса, в количестве 5 человек.
6.2. Жюри оценивает выступление конкурсантов по 5–ти бальной шкале в каждом из критериев
6.3. В каждой возрастной категории определяются победители I, II, III места. Победители награждаются

Дипломами и памятными сувенирами. Всем участникам вручаются Сертификат участника.
6.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы.

7. Финансирование Конкурса.

7.1. Финансирование Конкурса производится за счет ВЦП «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Октябрьского муниципального района» задача №2, мероприятие 1.

7.2. Соблюдение персональных данных:
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в районном празднике, подтверждается согласие на
обработку организаторами персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы),
страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН.
Предоставляется организаторам право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Организатор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчётных данных (документов).

8. Координаты Организаторов Конкурса:

Адрес: п. Октябрьский, ул. Кирова, 18, МКУ «Октябрьская ЦБС»
Контакты:

 Тел: +8(34266) 210 64 – Андриянова Ирина Сергеевна.
 Эл. почта: okt_cbs@mail.ru.
 Сайт: http://bookt.umi.ru

Приложение №1.
Заявка на участие в районном конкурсе сочинений «Герой в моей семье».

1 Название организации.
2 Координаты руководителя (Ф.И.О. номер

телефона, адрес электронной почты)
3 Ф.И.О. участника

4 Номинация. Возрастная группа
5 Название сочинения

6 Приложение (рисунки, фотографии)
7 Количество страниц всего
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Указатель имен, упоминаемых в сочинениях, участников ВОв и тружеников тыла

ФИО населенный пункт страница
1. Асанов Азмугалим Ишимово 3
2. Балеевских Михаил Семенович Редькино 14
3. Батршин Дильми Ишимово 3
4. Габов Василий Васильевич Октябрьский 10
5. Зеленкин Василий Андреевич Октябрьский 15
6. Игошев Александр Иванович Щучье-Озеро 6
7. Камалов Сирень Мусабикович Атнягузи 23
8. Картошкин Владимир Иванович Сарс 7
9. Кордюков Денис Прокопьевич Октябрьский 8
10. Кошиков Михаил Кузьмич Сарс 16
11. Красников Афанасий Сарс 16
12. Малухин Андрей Андреевич Верх Сарс 16
13. Моцик Константин Мефедович 20
14. Мустакова Асия Фатыковна Атнягузи 22
15. Насифуллин Денис Раисович Екатеринбург 24
16. Насифуллина Гульнара Раисовна 24
17. Насифуллина Лена Салимовна Самарово 24
18. Никоноров Александр Васильевич Тюинск 21
19. Никоноров Виктор Васильевич Тюинск 21
20. Никоноров Григорий Васильевич Тюинск 21
21. Никоноров Николай Павлович Тюинск 22
22. Никоноров Павел Васильевич Тюинск 21
23. Никонорова Валентина Павловна Тюинск 22
24. Новиков Тарас Ануфриевич Октябрьский 7
25. Нургалиев Мухарам Большой Сарс 4
26. Попцов Семен Яковлевич Леун 8
27. Попцова Анисья Степановна Леун 8
28. Посохин Иван Федорович Харино 17-20
29. Посохина Евдокия Павловна Харино 17-20
30. Сафин Габдрахим Сафич Адилево 16
31. Силин Георгий Меркурьевич 9
32. Трясцин Петр Антонович Русский Сарс 11
33. Шатунов Андрей Никифорович Сарс 13
34. Шатунов Василий Никифорович Сарс 14
35. Шатунов Иван Никифорович Сарс 14
36. Шатунов Михаил Никифорович Сарс 14
37. Шатунов Матрена Александровна Сарс 13-14
38. Шестаков Михаил 9
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