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 Р а с п р о с т р а н е н и е 
Георгиевских ленточек впервые 
проводилось весной 2005 года. 
 В 2007 году Фонд 
«Общественное мнение» 
провёл опрос, согласно 
которому, георгиевские 
ленточки вызывают у россиян, в 
основном, позитивные эмоции. 
Об этом факте, прежде всего, 
свидетельствуют ответы, 
которые респонденты дали 
на вопрос: «Какие мысли, 
чувства возникают у Вас, когда 
Вы видите людей, машины с 
георгиевскими ленточками?» 
Новая символика пробуждает у 
людей, по их мнению, чувство 
гордости – за страну, за народ 
– победитель, за своё прошлое 
(16%), вызывает чувство 
национальной общности, 
сопричастности к тем событиям 
и людям(2%). Для многих 
жителей России георгиевская 
ленточка стала символом памяти 
о тех событиях и их героях (12%), 
благодарности к погибшим (9%). 
Для некоторых опрошенных 

георгиевские ленточки являются 
траурными, ассоциирующимися 
со скорбью о павших(2%).
У некоторых респондентов яркие 
ленточки вызвали весёлые, 
праздничные эмоции(14%).
 Многие опрошенные 
заявили о том, что им 
понравилась новая традиция. 
При виде георгиевских ленточек 
у них были возвышенные, 
тёплые и позитивные 
эмоции и мысли (9%).
У некоторых граждан 
георгиевские ленточки 
вызывают недоумение и 
даже раздражение, они 
воспринимают их как браваду, 
некую новую пропаганду (4%).
 В общем, три четверти 
опрошенных граждан (73%) 
положительно относятся к 
тому, что люди накануне Дня 
Победы носят ленточки, 16% - 
безразлично и 2%-отрицательно, 
а 6% затруднились ответить.
 

Рената Полухина,9 класс, 
материал взят с сайта  https://

ru.wikipedia.org

Читайте в этом 
номере

Гергиевская лента
Откуда взялась георгиевская 

лента? Какие ассоциации она 
вызывает у вас? На эти и другие 
вопросы искала ответ Рената 

Полухина. 

Рассказы старого 
солдата 

Евгения Родина беседовала 
со своим дедушкой - ветераном 

Великой отечественной войны 
В. С. Красиковым.

Мудрость в каждом 
взгляде, задор в 

каждом слове 
  Анатолий Иванович Засыпкин 
- «В колхозе даже по началу 
его «хапугой» называли, ведь 
правда - за любую работу 
брался, даже ночью работал...» 
- рассказывает Ирина 
Маркграф об А. И. Засыпкине.

Они хотели играть...
Накануне праздника Великой 
Победы Ирина Маркграф и ее 
одноклассники встретились с 
ветеранами педагогического 
труда М. И. Савельевой и Т. И. 
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Георгиевская лента
Георгиевская лента с конца 18 века была частью высшей 

армейской награды – ордена Святого Георгия.
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Борис Владимирович Шакуля 
Мой прадедушка, Борис Владимирович 

Шакуля, был участником Великой 
Отечественной войны. Он родился 6 
августа 1923 г. Работал в МТС. Его, как 
хорошего токаря, отправили в г. Камень- 
на- Оби на завод по ремонту техники. 
В 1942 г. прадедушка подал заявление 
и ушёл добровольно на фронт. Там он 
был дважды ранен: под Старой Русой и 
в Восточной Пруссии.  29 апреля 1945 г. 

состоялась его последняя битва за косу 
Фришнерунг.  Из 3000 русских солдат 
2700 погибли, в том числе и Борис 
Владимирович. Всего десять дней он не 
дожил до Великой Победы. А об этих 
событиях моей прабабушке рассказал 
друг, который выжил и выполнил данное 
прадедушке обещание.

Екатерина Мерц, 6 класс
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Николай Константинович Лобков 
 Мой прадед, Лобков Николай 
Константинович, родился и жил в 
селе Юдиха Тюменцевского района. 
Годы жизни: 1920г.-16.04.1945г.
Летом 1941 года молодого 
Николая призвали на службу. 
Он служил под Ленинградом в 

составе третьего Белорусского 
фронта стрелковой дивизии.
Николай Константинович погиб 
16 апреля 1945 года в битве с 
фашистами в Восточной Пруссии. 
Похоронен в 18 км. от Кенигсберга.

Вероника Цыганкова, 6 класс
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Андрей Тимофеевич Воробьёв 

Воробьев Андрей Тимофеевич год 
рождения 1924. Воевал за линией 
Фронта. Был призван в 1943г. По званию 

был рядовым. Награды: За отвагу, Орден 
отечественной войны, и т.д. 

Макар Прокудин
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 Мой дедушка, Андрей 
Михайлович Симонов родился 1 июня 
1926 г. в с. Черемшанке. Окончил 
четыре класса начальной школы, а затем 
сразу устроился работать строителем 
в местный колхоз. Был призван на 
фронт 4 ноября 1943 г., находился в 
составе второго Украинского фронта.
Принимал участие в героическом 
штурме и взятии Кенигсберга, а 
также сражался в жестоких схватках 
с врагом лицом к лицу. За отличные 
боевые действия по освобождению 
главного города Восточной  Пруссии  

Кенигсберга была объявлена 
благодарность  приказом  товарищем 
Сталиным. Награждён медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 года».
Был отчислен в запас по болезни 22 июля 
1947 г. Но и в мирное время продолжал 
трудиться на благо Родины. Награждён  
медалями «50 лет Вооружённым силам 
СССР», «За освоение целинных земель».
Был хорошим семьянином, вырастил  
шестерых детей. Умер 22 января 1970 года.

Дарья Иост, 6 класс

Андрей Михайлович Симонов
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Рассказы старого солдата

 
 

   Мой прадед — Василий 
Семенович Красиков - 
непосредственный участник 
событий Великой Отечественной 
войны. Он отличный рассказчик. 
Несмотря на преклонные годы, а 14 
января 2018 года ему исполнилось 
92 года, у него хорошая память. 
Дед читает книги, особенно 
любит произведения Георгия 
Егорова, разбирается в политике, 
смотрит разные телепередачи. 
Сегодня я вновь иду к нему в гости. Он 
достанет свой потертый фотоальбом 
с черно-белыми фотографиями, я 
включу диктофон на смартфоне, и 
мы начнем наш разговор. Вернее, 
говорить будет дед, а я только 
изредка задавать вопросы, да, 
широко раскрыв глаза, его слушать. 
Василий был старшим сыном в 
семье. Он хорошо помнит, как 
пришла «похоронка» на отца, Семена 
Митрофановича. Мать была на работе, 
ему, как старшему, её и отдали..

Помнит и тот день, когда началась 
война. Василий с ребятишками был 
в лесу - ягоды в этом году поспело 
много. Когда вернулись домой, мать 
была встревожена: «Где вы носитесь? 
Война началась! Митинг в центре 
села идет!» С ребятами они ринулись 
на площадь, откуда уже расходились 
толпы людей. В ночь, бывшего 
кавалериста Семена Митрофановича 
(отца Василия), поставили охранять 
мост через речку. По темноте 
Василий бегал к отцу на мост - 
«попроведовать». Дома причитала 
мать, что заберут Семена на войну. 
Отец её потом утешил, что мол, 
«старый воевать, не призовут меня». 
В 1941 году Семена Митрофановича 
не забрали, а призвали только на 
следующий год, ему исполнилось 42 
года. Он погиб, защищая Сталинград 
в боях за тракторный завод на улице 
Баррикадной. Дед Вася говорит, что 
похоронен на юго-западной окраине 
города, где есть памятная плита, и в 
числе других бойцов есть и фамилия 
Красикова Семена Митрофановича. 
Дед рассказывал, что его племянница 
Валентина, побывав в Волгограде, 

плиту видела сама лично. 
Девятый класс закончить Василию 
не пришлось — направили в Омское 
пехотное училище, располагавшееся 
тогда в городе Канске Красноярского 
края. Это было в 1943 году. 
Вскоре отбыл на фронт. Лейтенант 
Василий Красиков, командир 
взвода автоматчиков, сражался на 
1-м Белорусском фронте в составе 
75-й гвардейской стрелковой 
дивизии 212-го гвардейского полка. 
Война уже шла на территории 
Германии. Их части оказались 
западнее Берлина, где встретились 
с союзниками — американцами и 
англичанами. « Ходили друг к другу в 
гости, - вспоминает дед, - переводчики 
были не нужны.» О том, как встретил 
победу вспоминает так: «Мы 
наступали на Берлин с запада, заняли 
оборону. Ночью донеслась непонятная 
стрельба. Прибежал капитан, 
провозгласив, что это салютует на 
радостях третья ударная армия. 
Обрадовавшись, стреляли и мы».
Военные дороги лейтенанта 
Красикова прошли через такие города, 
как Шверин, Лансберг, Кюстрин.

 Дед Вася рассказывал, что 
однажды, в День космонавтики, по 
телевизору показали документальный 
фильм о жизни выдающегося 
конструктора С. П. Королева. В нем 
промелькнуло сообщение о том, что 
два года — 1945 и 1946 — Сергей 
Павлович находился в Германии и 
изучал немецкое секретное оружие 
ФАУ-2 . А дед, Василий Семенович, 
в то время младший лейтенант, 
конечно и знать не знал, с кем ему 
приходилось ежедневно встречаться, 
но понял это спустя много лет, 
когда о Королеве узнал весь мир... 

«После Постдамской 
конференции наш 
212-ый гвардейский 
полк был переброшен 
из Косвича в Тюрингию, 
в городок Нордхаузен. 
Буйствовало лето, 
было радостно, что 
закончилась война. 
Городок был разрушен, 
среди обломков нам 
предстояло нести 
службу. Конкретную 
задачу я, как командир взвода 
автоматчиков, получил от командира 

полка подполковника Воробьева. 
Кроме него в штабе находился 
капитан из особого отдела». 

К счастью, эту страшную войну я видела только по 
телевизору, в фильмах, да читала о ней в книгах. 

Это было в Тюрингии

г. Нордхаузен, 1945 г.
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Подполковник был немногословен: 
«Твой взвод будет охранять важный 
объект. К караульной службе 
приступайте завтра же. Подробности 
обговорите с капитаном». «Объектом» 
оказалась немного запущенная вилла 
в полутора километрах от города. 
Авиация её не тронула. Фонтаны не 
работали, цветники заросли травой. 
А немецкая семья, жившая в 50-ти 
метрах от виллы, рассказала, что 
это поместье барона фон Брауна, а 
члены семьи — его прислуга. Немцам 
разрешили остаться в своем доме, 
но на виллу они доступа не имели. 
С капитаном мы осмотрели виллу, 
прилегающие строения, наметили 
посты. Пост номер один — шлагбаум, 
пост номер два — вход в виллу, пост 
номер три — патрулирование вокруг 
виллы. Дежурство круглосуточное. 
В одной из подсобок солдаты 
оборудовали караульное помещение. 
Я поселился здесь же, в небольшой 
комнатке.  При инструктаже капитан 
сказал, что взвод будет охранять 
правительственную комиссию по 
изучению ФАУ-2. Кое- что об этом 
немецком оружии я уже слышал. 
Новые жильцы въехали в виллу через 
несколько дней. Их было шестеро. 
Один — генерал, остальные — старшие 
офицеры. Мы прекрасно понимали, 
что это штатские люди, но таков был 
военный порядок — в штатской одежде 
в армии никого не увидишь. Меня 
представили старшему комиссии..Я 
начал рассказывать об охране виллы, 
но его это явно не интересовало. 
«Полагаю, что свое дело вы знаете 
лучше меня», - прервал генерал на 
полуслове и отпустил к солдатам. Не 
беру на себя смелость утверждать, что 
это был именно Королев. Прошло очень 
много лет, и лицо генерала я сейчас 
просто не помню. Возможно, Королев 
работал под видом одного из старших 
офицеров. Имена и фамилии — были 
у них вымышленные. Но и об этом 

приходилось только догадываться. С 
охраной члены комиссии не общались, 
но всегда приветливо здоровались. 
Правда, со мной, как со старшим 
команды, отношения у членов 
комиссии были немного другие. 
Иногда о чем-нибудь спрашивали, 
иногда обращались с поручениями.
Гораздо ближе к комиссии были два 
шофера, которые водили сверкающие 
трофейные мерседесы, старшина, 
который занимался снабжением, и два 
повара. Это были молодые русские 
женщины. Без специальных пропусков 
на виллу никто не мог пройти. Но днем 
здесь было довольно много народа. 
Это был ученый мир. Несколько 
раз приезжали немецкие ученые. С 
Москвой у комиссии была налажена 
регулярная воздушная связь.. Летчики 
привозили на виллу интересующую 
ученых документацию, что-то с 
собой. С ними приходилось общаться 
довольно часто. Чисто военные на 
вилле не бывали. Лишь однажды 
приехал командир дивизии генерал 
Горишный. А вот командир полка, 
как я заметил, на виллу вхож не был. 
Он интересовался лишь караульной 
службой. В самой вилле я бывал очень 
редко. Но одно посещение запомнилось. 
Генерал по какому-то делу пригласил 
к себе в кабинет. Громадный стол, 

заваленный чертежами, схемами. 
На стене столь же громадный 
чертеж самолета-снаряда ФАУ-2… 
Ещё один наш взвод, которым 
командовал лейтенант Павел Лехин, 
охранял в семи километрах от города 
недостроенный завод по изготовлению 
ФАУ-2. Бывая у Лехина в гостях, 
я несколько раз проходил на его 
территорию. Завод размещался под 
землей, вход через тоннель метров 
шести высотой. Через неё же была 
проведена железная дорога. Поражала 
аккуратность, с которой всё было 
выполнено, даже стены были отделаны 
кафельной плиткой. По словам Лехина, 
тоннель тянулся более чем на километр. 
Как известно, гитлеровцы не успели 
запустить завод на полную мощность, 
хотя частичное производство ФАУ-
2 все же наладили. Но корпуса 
завода были пустыми, когда к охране 
приступил взвод Павла Лехина. Куда 
подевалось его оборудование, можно 
было только догадываться. Скорее 
всего, похозяйничали американцы.
Самолет-снаряд ФАУ-2 мне 
приходилось видеть не только на 
чертежах и картинках. Однажды 
поступила срочная команда выставить 
охрану на одном из объектов 
железнодорожной станции городка 
Нордхаузен. Прибыв туда вместе с 
охраной, я увидел этот ФАУ-2. На 
платформе лежал сигарообразный 
снаряд, метров пяти длиной. Ученые 
копались в нем несколько дней, какие-
то части сняли и увезли на виллу. 
На этом деда Вася свой рассказ 
закончил, добавив, что ничего лишнего 
он не выдумал, а домыслы, вообще 
не в его вкусе. Находился ли среди 
членов комиссии будущий знаменитый 
конструктор, сейчас уже не прояснить. 
А младшему лейтенанту Советской 
Армии Василию Красикову об этом 
знать было совершенно не обязательно. 
Тем более в то время. Спустя шесть 
месяцев часть получила новое задание...

Лейтенант В.Красиков. г.Нордхаузен, 
1945 г.



 После демобилизации 
в 1947 году дед Вася работал 
инструктором по стрелковому 
спорту в Тюменцевском 
районе, в дорожном отделе, 
завскладом в «Сельхозтехнике». 
За добросовестный 
многолетний труд награжден 
медалью «Ветеран труда». А 
с войны вернулся с орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За освобождение 
Белоруссии», «За победу над 
Германией». С моими двоюродными 
братьями, сестрой мы — правнуки- 
любим рассматривать многочисленные 

медали деда, расспрашивать о каждой. 
Свой пиджак с медалями просим 
надевать его часто, как приходим в гости, 
чтобы сфотографироваться с нашим 

героем семьи. Жизнь у деда была 
славной, трудовой, он заботился о 
мире среди всех поколений, растил 
с бабушкой дочь и сына хорошими 
людьми. Сегодня у дедули четверо 
внуков и семь правнуков. Когда 
мы всей нашей огромной семьей 
выходим 9 мая, несем портреты 
наших близких в «Бессмертном 
полку», то со стороны мы 
сами, как «полк» - счастливый 
полк потомков  победителей 

— бессмертных героев!

Евгения Родина, 6 класс
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Наш главный человек

На фото автор с дедушкой Васей

Мудрость в каждом взгяде, задор в каждом слове

 Моя подруга Ольга 
рассказывала, что у ее дедушки 
есть  любимица - лошадь Нюрка. 
Я всегда восхищаюсь красотой и 
статью этих грациозных животных, 
но никогда не каталась на лошади 
и даже не видела вблизи. Замучив 
её расспросами, Ольга наконец 
сказала: «Давай пойдем к дедушке, 
он нас с удовольствием прокатит. 
И вот мы пришли.  Красивый дом с 
яблоней у окна. Снег убран с тропинок. 
Будто нас ждали. А там, за домом, 
стог сена и будка с собакой. Мы идем 
прямо туда. Дедушка в это время 
кормил Нюрку. Подруга говорила, 

что лошадь у них старая, и 
я ожидала увидеть особь, 
лениво жующую солому, но 
увидела озорную лошадку, 
которая  смотрела своими 
незамысловато добрыми 
глазами, почти по-человечески 
- с любовью. Олин дедушка, 
которого я увидела - 
воплощение настоящей 
доброты. Он ласково 
поглаживал любимицу по лбу. 
Когда он разговаривал с нами, 

в каждой его фразе чувствовалась 
мудрость и большой жизненный путь и 
в тоже время, он как-то по-особенному 
смеялся, по- детски.. Не случайно 
говорят, что питомцы похожи на 
своих хозяев. За разговором о Нюрке я 
узнала много нового и самом дедушке, 
Анатолии Ивановиче Засыпкине.
 Когда началась война, 
Анатолию Ивановичу было 2 года, и у 
него был младший брат. Мать, Елена 
Михайловна работала в колхозе, отец, 
Иван Иосифович – шоферил, а с началом 
войны ушел на фронт. Он погиб в бою  у 
деревни Красные горки Ленинградской 
области. Где именно его отец 

захоронен, было неизвестно, но дочь 
с сыном искали место захоронения по 
интернету, посылали запросы в военные 
архивы. Летом 2017 года им удалось 
найти и съездить на могилу их деда.    
У Анатолия Ивановича детства- то и не 
было. Как только подрос - присматривал 
за братом, полол картошку – с раннего 
детства научился отвечать не только 
за себя, но и заботиться о близких. 
Семья жила в поселке Батрак. У них 
была маленькая избушечка, покрытая 
даже не тесом, а пластами земли. 
Поэтому, как и все, кто пережил голод 
и холод, он хотел сделать все, чтобы 
его дети не узнали этой суровой участи, 
и у них было беззаботное детство.
Анатолий Иванович служил в танковых 
войсках, поэтому механизатор он 
хороший. Военную технику знал 
хорошо, а гражданскую ещё лучше. 
Сразу после армии работал в Батраке–
доил коров, ухаживал за скотом, потом 
стал бригадиром. Там и получил свою 
первую награду-  медаль «За трудовое 
отличие». В 60-годах шло укрепление 
хозяйств, и поневоле поселку 
пришлось разъехаться. А ведь Батрак 
был большой: два колхоза, семилетняя 

Фото из архива А. И. Засыпкина



Непростая жизнь простого человека 
 Россия- великая страна, 
с огромными земельными 
пространствами, природными 
богатствами и длинной историей. 
Хотя истинное величие России 
заключается в её стойком, отважном 
народе, невозможно представить нашу 
страну без универсального ученого 
Михаила Васильевича Ломоносова, 
национального русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, 
величайшего полководца Михаила 
Илларионовича Кутузова и многих 
других талантливейших личностей. 
Однако большой вклад в жизнь 
государства вносят не только известные 
во всем мире ученые, военные и 
писатели, но и простые русские люди. 
Одним из таких людей является мой 
дедушка, Кретов Юрий Павлович. 
О нём я  хотела бы рассказать.
 1940 год. Война уже стояла на 
пороге, а люди жили своей обычной 

жизнью. Так и молодые супруги: 
Кретовы: Александра Михайловна 
и Павел Петрович - строили планы, 
трудились ради семьи и своих детей, 
ведь 2 октября 1940-го года у них 
родился второй ребенок, маленький 
Юра. Их спокойную,  мирную жизнь 
нарушила Великая Отечественная 
война. Своего отца  дедушка видел 
только на фотокарточке, потому что с 
фронта Павел Петрович не вернулся. 
Александра Михайловна вскоре 
после начала войны приняла решение 
переехать из Новосибирской области к 
себе на родину, в поселок Первомайский 
Алтайского края. Именно здесь прошло 
детство моего дедушки, которое 
сложно назвать безмятежным. После 
окончания начальной школы, в 5 класс, 
он поехал учиться в Юдиху. Это был 
последний год его обучения. Школу 
дедушка бросил, чтобы все своё время 
посвятить работе  и поддержке своей 

семьи, ведь у него появились младшие 
брат и сестра. Совсем ещё ребенок, 
он не боялся работы, выполнял все 
поручения взрослых, да и в руках у 
него любое дело спорилось. В 15 лет 

Фото из архива Ю. П. Кретова
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школа… Теперь жители когда-то 
разваливщегося поселка по традиции 
каждое второе воскресенье июля 
собираются на своей малой Родине.
Семье дали квартиру в поселке 
Вознесенка. Анатолий Иванович стал 
работать механизатором- комбайнёром. 
За заслуги в труде стал кавалером 
Ордена Трудового Красного Знамени. 
В 1972 году получил орден Ленина. 
Этот год был урожайный, и новая 
техника помогла. Но главную роль 
сыграло его трудолюбие, любовь к 
земле, и ,главное, - любовь к людям. 
«Мне очень нравилось работать. 
Едешь на комбайне, а позади тебя 
остается чистое поле, бункер зерна, а 
когда подходит машина - выгружаешь 
и думаешь: сколько же людей будут 
сыты, сколько хлеба напекут…», 
-  вспоминает Анатолий Иванович.
 В поселковой школе было 4 класса, 
и ради образования детей: Ивана, 

Гали и Тани, семья переехала в село 
Тюменцево. Анатолий Иванович 
стал работать в колхозе «Путь к 
коммунизму». В колхозе даже поначалу 
его «хапугой» называли, ведь правда- 
за любую работу брался, даже ночью 
работал. На новой  технике все боялись 
работать, а Анатолий Иванович – 
сам просился поработать. Освоил  3 
вида техники: свекольный, силосный  
комбайны и ещё два трактора. Даже 
домой ездить на «Беларусе» разрешили. 
Вырастил троих детей -  хороших, 
трудолюбивых людей. 
Сейчас у Анатолия 
Ивановича восемь внуков 
и четыре правнука. 
Ради семьи он брался за 
любую работу, не боялся 
трудностей! Чтобы 
дети были счастливы 
и гордились своим 
отцом – Заслуженным 

механизатором РСФСР.  
…И вот мы уже забрались в Нюркины 
сани. «Ну-у, Нюрка!», - скомандовал 
Анатолий Иванович, и лошадь резво 
рванула вперед прямо в поле. Это 
настоящие счастье – смотреть на 
человека, который задорно смеется 
от счастья и любви к жизни! Нюрка, 
чувствуя свободу, вольный ветер в наших 
русских просторах, готова нестись 
бесконечно, и нет для нее преград…       
 

Ирина Маркграф, 10 класс
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дедушка стал настоящим мастером.  
Под руководством дяди он построил 
свой первый объект - сарай. В 1959 
году семью пришлось оставить, 
пришла пора отдать долг родине. В этот 
период пришлось повидать немало…
 По возвращении домой  долго 
сидеть на месте и ждать лучшей жизни 
дедушка не смог. Он решил искать 
прибыльную работу на Кузбасских 
шахтах. Но надолго задержаться там 
не удалось. Вскоре он получил письмо 
от своей мамы с просьбой вернуться. 
Делать было нечего, дома его ждала 
семья. Но, как оказалось, возвращение 
было не напрасным, именно в это 
время в Первомайский  приехал, 
молодой симпатичный продавец, а в 
настоящее время моя бабушка, Козина 
Александра Ивановна. Не знаю, 
можно ли назвать это любовью с 
первого взгляда, но раздумывать долго 
они не стали, и однажды декабрьским 
вечером в дверь Козиных постучали 
путники, попросившиеся на ночлег. 
Это был Юрий Павлович со своими 
сватами. А уже в конце лета у них 
родился первенец - сыночек Женя. 
И снова дедушка начал усиленно 
работать, ведь нужно было своих детей 
на ноги поднимать. Но и 
тут ждали трудности. В 
эти годы производилось 
укрупнение сел. Из 
маленького посёлка 
Первомайский люди 
стали постепенно  
разъезжаться в 
связи с закрытием 
школ, отсутствием 
электричества и 
дорог. Дедушка с 
бабушкой тоже решили 
переехать в крупное 
соседнее село Юдиха, 
где молодой семье предоставили 
небольшой дом. Здесь у них 
родилась дочь Марина, моя мама. 
 Всю свою жизнь Юрий 

Павлович проработал в Юдихинском 
колхозе, он занимал должность 
механизатора, работал на комбайне. 
Труд не из простых, особенно в 
разгар уборочной. Рабочий день 
порой продолжался с рассвета и до 
поздней ночи. Однажды дедушка 
так заработался, что не заметил 
наступления сумерек, а когда 
собрался ехать домой - обнаружил, 
что фара комбайна сломалась. «В 
кромешной тьме, почти на ощупь, по 
крутым холмам юдихинских полей 
пришлось мне тогда добираться 
домой, – говорит дедушка, – далеко за 
полночь был на месте, а с утра снова 
в бой за урожай, но деваться некуда, 
осень ждать не будет!» В перерывах 
между посевными и уборочными 
работами Юрий Павлович делал, что 
придется.  Был он  и скотником, и на 
мельнице работал, и строительством 
занимался, при этом разводил 
собственное подсобное хозяйство. 
При всей своей занятости про семью 
дедушка не забывал, он успевал 
и с сыном пообщаться, и кукле 
дочуркиной платьице сшить, и жене 
в делах помочь. И сейчас каждый 
член нашей семьи может обратиться 

к дедушке за помощью, а он, уж, 
чем сможет, поможет. В таком ритме 
жизни оставались силы и на занятие 
любимым делом – игре на гармошке. 

Освоил этот инструмент Юрий 
Павлович самостоятельно, ещё в 
подростковом возрасте. Большой 
сцены он не покорял, играл для 
семьи, для односельчан, и по сей день 
дедушка всегда готов порадовать и 
нас и окружающих своим талантом. 
Вот такой он простой русский человек, 
настоящий мужчина и герой, не только 
для меня, но и всей нашей семьи. 
Думаю, предыдущая строка дедушке 
бы не понравилась, ведь хвастовство 
и похвалу он не очень любит, даже 
если это обосновано. Теперь Юрий 
Павлович находится на заслуженном 
отдыхе,  но жизнь его не стала менее 
активной. Зимой дедушка почти 
каждый день совершает лыжную 
прогулку. Боюсь, что  мне его не 
догнать. Летом просто прогуливается 
по окрестностям села. А ещё дедушка 
сам предпочитает запасать на зиму 
грибы и ягоды, которые у него почему-
то всегда крупнее и ароматнее.
 Мой дедушка- невероятный 
оптимист, Рядом с ним и самому 
хочется улыбаться. Мы с ним 
легко находим общие темы для 
разговоров, ведь он не только всегда 
знает последние новости, но и 

разбирается в современной 
музыке и знает большинство 
знаменитостей в лицо. Я 
горжусь своим спортивным 
и продвинутым дедушкой. 
Юрий Павлович - это 
пример трудолюбия, 
стойкости, жизнелюбия, 
настоящего семьянина не 
только для меня, но и для 
всего молодого поколения. 
Именно на таких людях 
держится наше государство 
и все общество. Я очень 
рада, что такого человека, 

как Юрий Павлович Кретов, я 
могу называть просто дедушкой.

Алина Антонова, 11 класс

Фото из архива автора
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 - Каким вам запомнился 
первый день войны?
М. И.: Это был такой замечательный 
день. Воскресенье. Наши родители 
собрали нас, малышню, и пошли 
на речку ловить рыбу. Отцы взяли 
удочки, а мамы взяли решето. 
Купались, отдыхали. Чудесно! А когда 
возвращались, была такая гнетущая 
тишина. Кругом не было ни души. 
Наши отцы сразу почувствовали что-
то неладное. Радио в селе не было, 
телефон был только один - в сельском 
совете. Мы зашли в ближайший дом и 
спросили:  «Что случилось? Почему 
на улице никого нет?» Нам ответили: 
«Война…»  Наутро наши мужчины с 
котомками, с рюкзаками потянулись 
к сельскому совету. В селе это было 
такое место, где все собирались.  Их 
никто не вызывал ни повесткой, ни 
приказом. Они добровольно шли на 
фронт. Назавтра ушли остальные. 
Немного позднее ушли добровольцами 
десятиклассники, которые в этот день, 
22 июня, провели свой выпускной вечер. 
После этого наше детство закончилось. 
 - Расскажите, как вы учились 
в школе во время войны? 
Т. И.: - В школах не было ни тетрадей, 
ни чернил - писали на книгах между 
строчек, а вместо чернил стали 
разводить свекольный сок с сажей. 
Учиться было трудно, но мы все 
равно учились. У меня бабушка 
была портная, поэтому я босиком не 
ходила, а вот мои сверстники весь 
сентябрь ходили в школу босиком. 
Подошел октябрь, мороз ударил- все 
на печки. И каждый год заново, и 
многие так и не закончили школу. 
М.  И.: Первый класс учились нормально, 
потому что в школе были заготовлены 
тетради и чернила, ведь не ожидали 
войны и готовились как всегда. А уже 

во втором классе было тяжелее. Когда 
закончили первый класс, учительница 
нас повела полоть молочай и осоку в 
поле.  К концу рабочего дня у нас все 
руки были в крови. На следующий 
день мы, конечно, кто что мог на руки 
надевал. Вот это была такая наша 
первая трудовая помощь колхозу.
- Как помогали школе?
М. И.: В школе не осталось ни одного 
мужчины, с фронта назад вернулись 
всего двое: Михаил Иванович и Федор 
Васильевич – директор нашей школы. 
Поэтому ребята - старшеклассники 
(у нас была семилетка) вместе с 
учителями в бору пилили сосны, 
складывали на телегу и везли в школу 
за 5 километров. Шестиклашки и 
пятиклашки пилили их на чурки, 
кололи. А мы складывали поленницы. 
Зимой нам надо было принести ведро 
древесной золы, она шла на поле как 
удобрение. А в деревне топились 
соломой и кизяками, еще стеблями от 
подсолнухов. Поэтому набрать ведро 
древесной золы - очень трудно. Кроме 
этого, каждому надо было принести 
10 яиц, но с этим было проще.
 - А была ли помощь фронту 
со стороны школьников?
М. И.:  Старшеклассники вязали 
носки, рукавицы, платочки 
шили и слали посылки на фронт.
 - А были такие дни, когда можно 
было ненадолго забыть о тяготах 
войны? Отмечали праздники?
Т. И.:  Да, всё же были такие деньки. 
Праздники всегда отмечали. Несмотря 
на все трудности- голод и холод - елка 
на новый год была всегда. Игрушки 
делали сами. Из стеблей камыша 
делали фонарики. Вырезали из 
бумаги человечков и растягивали их, 
как гармошку. Родители старались 
сделать подарочки. Обязательно были 

концерты, пели песни, читали стихи.
 - А что особенно запомнилось 
из школьных лет? 
Т. И.: В начале третьего класса нас 
приняли в пионеры. И я сначала 
была председателем совета отряда, 
потом председателем совета дружины 
имени Павлика Морозова. А ещё была 

огромная любовь к чтению. Чтобы 
почитать, я говорила бабуле: «Я 
спать хочу.»  Она была добрая в этом 
понимании: «Иди ложись». Я натяну на 
себя дерюшку (одеял тогда не было) и 
читаю, сколько вытерплю. Мы читали 
такие книги, как «Советские люди», 
«Повесть о Зое и Шуре», «Сын полка». 
В эти страшные годы вся страна жила 
под лозунгом «Всё для фронта, всё для 
победы!». Даже малыши вносили свой 
вклад в победу. Вы должны изучать 
историю своей Родины и уважать 
тех, кто «ковал» счастливое будущее.
 Спасибо за откровенную беседу. Мы 
будем помнить о тех, кому обязаны 
сегодняшней мирной жизнью. Пусть 
никогда не повторится это страшное 
испытание для народа ценою в 
несколько миллионов жизней..

Ирина  Маркграф, 10 класс
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Они хотели играть, радоваться и учиться...
Накануне  праздника великой Победы в нашем классе состоялась встреча с ветеранами педагогического труда 
Марией Ильиничной Савельевой и Татьяной Ивановной Ракитской. Большую часть своей жизни они посвятили 
детям, работая в тюменцевской школе. Сегодняшний разговор посвящен их жизни в военное время. Война лишила 
их детства, заставила рано повзрослеть, работать наравне со взрослыми, преодолевать сложности, чтобы учиться.  


