
9 Мая – священный и дорогой для каждого из нас
праздник, который мы встречаем с особыми чувствами.
Мы всегда будем чтить беспримерный подвиг всех, кто
героически сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал
страну в послевоенные годы.

Имя каждого солдата Великой Отечественной войны
золотыми буквами вписано в нашу историю. Подвиг
советского народа не меркнет с течением времени.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но
Великая Победа, как символ национальной гордости,
воинской славы и доблести нашего народа, остается
навечно вписанной в героическую летопись Отечества!

Уважаемые участники войны, ветераны, труженики
тыла! Примите искренние пожелания здоровья и
благополучия, тепла и заботы близких вам людей. И
пусть мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом,
будет основой счастливого будущего ваших потомков!

Дорогие участники Великой Отечественной войны, ветераны,
труженики тыла! От имени всех нас, жителей поселения
Воскресенское, примите самые добрые пожелания с 75-ой
годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне!

Уходят годы, но память о героическом подвиге нашего
народа на фронте и в тылу не меркнет. Наша молодёжь всё более
активно включается в изучение истории, проникается духом
семейных традиций и через это воспринимает те ценности,
которые завещали им вы, а значит вы - в строю, вы - с нами, а
мы следуем по тому пути, который вы проложили всем
примером своей жизни.

Будьте же здоровы, наши ветераны, и знайте, - мы помним и
высоко ценим ваш жизненный опыт! Мы сохраним и умножим
ваши достижения!

Спасибо вам, наши дорогие ветераны, за Победу, за наше
право достойно жить в этом непростом мире!

Глава поселения Воскресенское –
Гасанов Загир Гасанович

Глава администрации поселения 
Воскресенское – Бороденко Вадим Викторович



Уважаемые ветераны!
Мы, молодое поколение, поздравляем вас с

этим большим праздником, Днём Победы!
Большое спасибо вам за невероятный подвиг, за
то что подарили нам светлое будущее!

Заверяем вас, что ваш героизм никогда не
будет забыт. Мы будем помнить и чтить данные
вами заветы!

Желаем вам крепкого здоровья и мирного
неба над головой!

Пусть с вами всегда будут рядом забота,
доброта и понимание!

Спасибо вам! За мирное небо! За улыбки
детей! За доброе утро каждого дня!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
великим праздником-Днем Победы!

Наш гражданский долг - быть достойными
наследниками поколения победителей и свято хранить
память о тех, кто отдал свою жизнь ради спасения Родины.

Вечная память и слава героям, павшим на полях
сражений и участникам войны, ушедшим от нас в мирное
время. Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш
самоотверженный труд в годы войны.

Спасибо вам за мирное небо над головой и за счастье
победного Мая!

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов во всех делах, счастья, мира, и
добра.

С Днем Великой Победы!

Председатель Совета ветеранов поселения 
Воскресенское – Титаренко Людмила Сергеевна

Председатель молодежной палаты поселения 
Воскресенское – Маишев Василий 

Константинович



Битва за Москву. Операция «Тайфун» - провал гитлеровского блицкрига



Московская битва 
(1941 - 1942 гг.)

В начале сентября 1941 года
немецкое командование
приступило к подготовке
операции по захвату Москвы.
Замысел операции
предусматривал мощными
ударами крупных группировок
окружить основные силы войск
Красной Армии, прикрывавших
столицу, и уничтожить их в
районах Брянска и Вязьмы, а
затем стремительно обойти
Москву с севера и юга с целью ее
захвата. Операция по взятию
Москвы получила кодовое
название «Тайфун».
Для осуществления этого плана
немецкому командованию
удалось на направлениях
главных ударов создать
внушительное превосходство в
людской силе и технике.
Генеральное наступление
немецких войск началось 30

сентября 1941 года, и к 7 октября
им удалось окружить четыре
советские армии западнее
Вязьмы и две – южнее Брянска.
Путь на Москву, как полагало
немецкое командование, был
открыт. Но планам фашистов не
суждено было сбыться.
Окруженные советские армии в
течение двух недель в упорных
боях сковывали около 20
немецких дивизий. В это время
спешно укреплялась Можайская
линия обороны, срочно
подтягивались резервные войска.
С Ленинградского фронта был
отозван Георгий Жуков, который
10 октября вступил в
командование Западным
фронтом.
Несмотря на большие потери,
немцы продолжали рваться к
Москве. Они захватили Калинин,
Можайск, Малоярославец. В
середине октября началась
эвакуация из Москвы
правительственных учреждений,
дипломатического корпуса,
промышленных предприятий,

населения. Спешка при
проведении эвакуации породила
неразбериху и панику. По Москве
поползли слухи о планируемой
сдаче города немцам. Это
вынудило Государственный
комитет обороны ввести в Москве
с 20 октября осадное положение.
К началу ноября защитникам
города удалось остановить
наступление врага, а 5 декабря
советские войска, отразив еще
ряд атак, перешли в наступление.
На полях Подмосковья Германия
потерпела первое крупное
поражение во Второй мировой
войне, был развеян миф о
непобедимости ее армии. Немцы
потеряли в общей сложности
более полумиллиона человек,
1300 танков, 2500 орудий, более
15 тысяч машин и много другой
техники.





Дианов Александр Федорович 24.11.1926

«Родился 24 ноября 1926 года в
совхозе Воскресенское. В семье
было 10 детей. 8 ноября 1943 года
призван в ряды Советской Армии.

В 1944 году закончил
Полковую школу. В августе 1944
года направлен в Танковую
школу.

В феврале 1945 года направлен
на 3-й Украинский фронт
механиком-водителем САУ 76
(самоходная установка). 10 марта
1945 года был ранен.
С 1945 год по 1946 год воевал в

Венгрии, Югославии, Болгарии. В
1946 году воевал в Румынии, с
1947 года по март 1951 года - на
Украине. В марте 1951 года
демобилизовался.

С 1951 по 1959 год работал
водителем, слесарем, газовщиком
в подсобном хозяйстве
Воскресенское (ранее совхоз
ВЦИК).

Женился в мае 1953 года на
Епиховой Марии Васильевне,
которая работала лаборантом в
поликлинике. В браке прожили
52 года. Есть двое детей - сын и
дочь, трое внуков и четыре
правнучки.

В 1959 году работал в дорожном
управлении (ДРСУ). Проработав
там один год, вернулся обратно в
совхоз, а затем работал в
стройуправлении. В поселке
проработал всю жизнь. Даже
после ухода на пенсию
подрабатывал в доме отдыха
«Воскресенское».
Награды:
Орден Отечественной войны III
степени;
Медали: «За отвагу», участника
Великой Отечественной войны,
«Участник боевых действий», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.», медаль К.Г. Жукова, «60
лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «65 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «70 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «75 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За трудовую деятельность».



«Участник Великой Отечественной войны.
Родился 4 августа 1926 года в городе Москве.
Окончил 10 классов школы, поступил в Военно-
морское училище города Выборга, где обучался
на минера.

В 1944 году после окончания училища в звании
старшего матроса участвовал в группе по
разминированию Выборга и его окрестностей. В
1945 году переведен в Таллин, где также
участвовал в разминировании.
После окончания войны был направлен в
качестве минера на Сахалин, где продолжил
службу по разминированию. В начале 50-х
годов Борис Александрович вернулся в Москву,
начал работать в Мособлстрое, где и
познакомился со своей будущей супругой.
Вместе с женой были направлены на работу в
город Зарайск Московской области.
В поселке Воскресенское проживаю с 1980-х
годов. До самого ухода на пенсию работал в
строительстве.»

Награды:
Медали: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Клементьев Борис Александрович
04.08.1926



Катеров Павел Петрович
20.05.1926«Родился 20 мая 1926 года в

деревне Расторопово. В семье
было трое детей. Закончил 6
классов. С 1 по 4 класс учился в
деревне Расторопово, с 4 по 6
класс - в Воскресенской школе до
1941 г. После окончания школы
началась война.

В 1942 году направили в
истребительский батальон, дали
немецкие винтовки и поставили
на пост проверять документы. По
ночам ходили искать дезертиров,
проверяли документы. Затем на
некоторое время отпустили
домой.

В 1943 году снова призвали в
армию и отправили в Рязань-2, в
учебный Танковый полк.
Выучился на командира танка Т-
34, служил в Нижнем Тагиле,
после чего перевели в город
Слободское Кировской области.
Служил в 235-м самоходном
батальоне, был свой экипаж.
Демобилизовался в городе
Слободское.
После возвращения в деревню
Расторопово стал работать на
Остафьевском аэродроме
слесарем по ремонту

авиационных моторов.
Проработав 6 лет, ушел в связи с
закрытием мастерских. Поступил
в милицию в Красной Пахре.
Позже перевили в отдел охраны
РФСР на улице Огарёва в центре
Москвы. Работал там до пенсии.

Сейчас живу с женой и сыном в
деревне Расторопово.»
Награды:

Медали:
«65 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945
гг.»,

«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»,

«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»,

«50 лет Советской милиции»,
«За долголетний и доблестный
труд»,

«10 лет безупречной службы
МВД»,

«15 лет безупречной службы
МВД»,

«20 лет безупречной службы
МВД», знак «Отличник милиции
МВД».



Бабушкин Александр 
Порфирьевич
30.07.1926

«Родился 30 июля 1926 года в деревне Юркино
Чкаловского района Горьковской области.

Семья состояла из девяти человек: мать, отец и
семеро детей. В 1941 году в возрасте 15 лет был
направлен руководством колхоза на строительство
аэродрома. Жили в лесу в шалашах, так как стройка
велась только в летний период.

В 1943 году вызвали в военкомат. Попросили
взять с 29 августа расчёт в колхозе и повезли в
Саратов в военное училище. Когда они прибыли в
Саратов, им сказали, что набор уже закончился. И
тогда все вернулись домой. Только 8 ноября 1943
года Александру Порфирьевичу пришла повестка в
армию.

Из города Горький команду направили в город
Кулебаки, оттуда - в город Канаш Чувашской
республики. Из Москвы приехала комиссия. Через

неделю отборочных испытаний только несколько
человек повезли в Москву проходить курсы
молодого бойца. После курсов взяли в Школу
разведки, в которой учился 8 месяцев на радиста.

В 1944 году был зачислен в 1-ый артиллерийский
Новгородский полк. В 1947 году перевели в полк
спецназначения в Кремле. В этом полку прослужил
до 1949 года, после чего был приглашён на работу в
Главное Управление Министерства
Госбезопасности, где мне предоставили жильё на
территории дома отдыха «Воскресенское» в доме
Михаила Ивановича Калинина. В посёлке и встретил
свою судьбу - Марию Ивановну Данилину, с которой
прожили 66 лет, вырастили двоих детей. Имею
троих внуков и четверых правнуков.
Во время службы участвовал в четырёх парадах на
Красной площади, в том числе был участником
ПЕРВОГО ПАРАДА ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ 24 июня 1945 года.

Имеется удостоверение, подписанное И.В.
Сталиным.»
Награды:
Медали: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет 
Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».



Евдокимов 
Александр Павлович
08.12.1925 «Участник, инвалид Великой Отечественной войны.

Родился 8 декабря 1925 года в Ульяновске.

Воевал в составе 16-й бригады Первого гвардейского
танкового корпуса.

В марте 1944 года в боях за освобождение Украины в
районе Каменск-Подольского был тяжело ранен.

После войны получил высшее экономическое и
строительное образование, работал в строительстве.»

Награды:
Орден Великой Отечественной войны,
Медали: «За отвагу», медаль К.Г. Жукова, «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Васин Николай 
Иванович

23.02.1927

«Родился 23 февраля 1927
года в деревне Тетеринки
Лопасненского района
Московской области. Участник
Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война
запомнилась с её начала - 22
июня 1941 года. О нападении
фашисткой Германии на
Советский Союз жители
деревни узнали по радио.
Николай Иванович

вспоминает: «24 октября 1941
года в нашу деревню пришла
война. Утром в деревню
вступила немецкая разведка,
человек сорок немецких
солдат. Они собрали у
жителей продукты питания,
взяли в плен раненных
красногвардейцев, лежавших в
домах, и ушли. А вечером нашу
деревню оккупировали
немецкие войска, примерно
два батальона пехоты с
артиллерией. Всё население
деревни находилось в своих
домах. Солдаты немецкой
армии заняли все дома, а
население выгнали в сараи и
погреба. Вели себя немецкие
солдаты нагло, чувствовали
себя хозяевами.
25 октября 1941 года 12
стрелковый полк майора
Семенова освободил нашу
деревню. Немцы отступили в
ближайший лес и закрепились
там, обороняясь до 25 октября
1941 года. Так осенью 1941
года началась оборона Москвы.

25 июля 1943 года я
добровольно вступил в Ряды
Красной армии и был зачислен
бойцом в 49 истребительный
батальон Лопасненского
района. В сентябре 1943 года
принял военную присягу. В
начале января 1944 года был
направлен на выполнение
оперативного задания на
Украину и прослужил там до
мая 1944 года. Прибыв в Киев
в январе 1944 года, мы - бойцы
истребительных батальонов
исполняли обязанности
внутренних войск и милиции.
В одном бою при уничтожении
банд я был контужен и
доставлен в медсанбат
Первого Украинского фронта,
где пролежал более двух
недель.



В начале апреля 1944 года на
Украину из Сибири прибыли
внутренние войска. Наш отдел
был дополнен специалистами, а
нас 16-17 летних бойцов решили
направить работать в милицию
города Киева.

Я и боец Мурашкинцев Игорь
отказались работать в милиции.
Мы просили нас направить на
фронт. Руководитель нашего
отдела нам заявил, что
направить на фронт не может,
потому что наш возраст еще не
призывали в армию. И нас
обоих отправили обратно в 49-й
истребительный батальон. Так, в
мае 1944 закончилось мое

выполнение оперативного
задания на Украине.

Лето и часть осени 1944 года
был прикомандирован к 63-му
истребительному батальону
города Москвы, который
охранял общественный порядок
города. Иногда выполнял
караульную службу по охране
продовольственных складов в
Кунцево. 17 ноября 1944
был возвращен в 49-й
истребительный батальон
Лопасненского района и
отчислен из него.

21 ноября 1944 года призван
Лопасненским райвоенкоматом
в ряды Красной армии.
Направлен во вторую учебно-
минометную бригаду ГМЧ
(Гвардейскую минометную
часть). Зачислен курсантом 1
дивизиона. 31 декабря 1944 года
вторично принял Военную
Присягу. Конец обучения в
бригаде планировался на
первую половину мая 1945 года,
но 9 мая 1945 года закончилась
Великая Отечественная война.

В августе 1945 года переведен

курсантом в 13 отдельный
автомобильный полк, где
готовили шоферов для
Гвардейских минометов
(«Катюша»).

В декабре 1945 года зачислен
курсантом школы
автотракторных механиков
артиллерии Красной армии. В
мае 1947 года окончил школу и
получил специальности: шофер
3 класса и автомеханик.

В мае 1947 года направлен для
прохождения службы в
Туркестанский военный округ,
город Сталинабад (Таджикистан,
город Душанбе) и зачислен
командующим артиллерией 119
стрелкового корпуса.

В сентябре 1948 года
переведён в 1068
артиллерийский полк шофером.



В мае 1949 года переведен в
противотанковую батарею 53
горнострелковой бригады
командиром отделения.

В августе 1949 года
переведен на должность авто-
электромеханика отдельного
противотанкового дивизиона.

Васин Н.И. в молодости

Демобилизован из рядов
Советской Армии в апреле
1951 года.

Удостоверение «Участник
Великой Отечественной
войны» выдано
министерством Внутренних
дел России за выполнение
оперативного задания на
Украине в 1944 году.
Награды:
Медали: «За Победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», медаль
К.Г. Жукова, «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «50 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»,

«65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «70 лет Победы в

Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Васин Н.И. с супругой Васиной
У.А.



Сидоренкова Гертруда Гуговна
23.03.1935

«Родилась 21 марта 1935 года в Карелии в семье
пограничника. С 1937 года семья жила в
Ленинграде по месту службы отца, а в 1940 году
переехала в город Таллин, где меня и застала
Великая Отечественная война. В первые дни
войны отец ушел на фронт. Маме с двумя
дочерьми удалось в августе выбраться из
горящего Таллина последним поездом в
Ленинград, а 8 сентября началась блокада города.
В памяти навсегда остались бомбёжки, обстрелы,
жуткие голодные годы, трупы умерших на улицах
блокадного Ленинграда, победный салют над
Невой.
Послевоенное детство и юность прошли в
Эстонии, где оканчила школу и Тартуский
Государственный Университет. 33 года
проработала преподавателем в Самарском
медицинском колледже. 10 лет в сельской
библиотеке п. Воскресенское. Воспитала двоих
сыновей, оба по профессии врачи.»
Награды:
Награждена знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».



Агапова Раиса Федоровна 
01.02.1932 

Агапова Р.Ф. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Аксенова Прасковья Макаровна 
09.01.1926 

Аксенова П.М. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Акулова Любовь Игнатьевна
20.02.1932 

Акулова Л.И. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Биланенко Виталий Андреевич 
05.05.1929 

Биланенко В.А. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».



Сталинградская битва



Сталинградская битва (1942 - 1943 гг.)
Ободренное успехами под Москвой советское руководство
попыталось перехватить стратегическую инициативу и в мае
1942-го бросило крупные силы в наступление под Харьковом.
Для вермахта эта операция стала полной неожиданностью, и в
первое время советское наступление было серьезной угрозой
для немецкой группы армий «Юг».
Военачальники Германии, впрочем, продемонстрировали, что
способны в критических ситуациях принимать смелые
решения, и благодаря концентрации войск на узком участке
фронта смогли прорвать советскую оборону, взять
наступающую группировку в «котел» и разгромить ее.
«Харьковская катастрофа» стала серьезным ударом по
моральному духу армии СССР, но худшим последствием было
то, что дорога на Кавказ и волжское направление больше
никем не прикрывалась.
В мае 1942 года фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер лично
вмешался в стратегическое планирование и приказал
разделить группу армий «Юг» на две группировки. Одна из
них должна была продолжить наступление на северный
Кавказ, а группа «Б», включающая 6-ю армию Паулюса и 4-ю
танковую армию Гота, должна была двигаться на восток по
направлению к Волге и Сталинграду.
Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по
нескольким причинам. Это был крупный индустриальный
город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали
стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие
Центр России с Южными регионами СССР. Захват Сталинграда
позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые
для СССР водные и сухопутные коммуникации, надежно
прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких
войск и создать серьезные проблемы со снабжением
противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам
факт, что город носил имя Сталина – идеологического врага
Гитлера, – делал захват города выигрышным идеологическим
и пропагандистским ходом.

Однако защитникам Сталинграда удалось не только отстоять
свой город, но и окружить, а затем и уничтожить армию врага
вместе со спешащими ей на помощь соединениями.
Только с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен 
свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной 
тысячи офицеров и 24 генерала. Всего за время 
Сталинградской битвы противник потерял убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести около полутора миллиона 
человек – четвертую часть своих сил, действовавших на 
советско-германском фронте.
Победа советских войск в Сталинградской битве имела 
огромное политическое и международное значение, она 
оказала значительное влияние на развитие Движения 
Сопротивления на территории европейских государств, 
оккупированных фашистскими захватчиками. В результате 
битвы советские вооруженные силы вырвали у противника 
стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.
Только с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен
свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной
тысячи офицеров и 24 генерала. Всего за время
Сталинградской битвы противник потерял убитыми, ранеными,
пленными и пропавшими без вести около полутора миллиона
человек – четвертую часть своих сил, действовавших на
советско-германском фронте.
Победа советских войск в Сталинградской битве имела
огромное политическое и международное значение, она
оказала значительное влияние на развитие Движения
Сопротивления на территории европейских государств,
оккупированных фашистскими захватчиками. В результате
битвы советские вооруженные силы вырвали у противника
стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.



Бухарова Александра Алексеевна
12.04.1928 

Бухарова А.А. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Волгина Галина Ивановна 
09.11.1927 

Волгина Г.И. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».



Гайнуллина Тайря Зайдулловна
05.02.1928 

Гайнуллина Т.З. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»., «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Гевондян Аршалус Александровна
01.07.1926 

Гевондян А.А. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Гладкова Надежда Николаевна
29.09.1930 

Гладкова Н.Н. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Денисов Анатолий Игнатьевич
07.07.1940 

Денисов А.И. - несовершеннолетний
узник.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Дьякова Нина Афанасьевна
15.07.1930 

Дьякова Н.А. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Есина Варвара Федоровна
01.03.1929 

Есина В.Ф. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Земляк Галина Михайловна
07.02.1942

Земляк Г.М. - несовершеннолетний узник.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Зимникова Евдокия Яковлевна
16.04.1931

Зимникова Е.Я. - несовершеннолетний
узник.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Зотова Вера Михайловна
25.03.1931

Зотова В.М. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Капинус Екатерина Евдокимовна
13.05.1926

Капинус Е.Е. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Катерова Галина Павловна
18.02.1929

Катерова Г.П. - житель блокадного
Ленинграда, труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Крадин Павел Николаевич
15.08.1927

Крадин П.Н. – труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Мазурина Валентина Николаевна
23.11.1930

Мазурина В.Н. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Меркутанова Нина Филипповна
01.08.1931

Меркутанова Н.Ф. - несовершеннолетний
узник.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Михалева Анна Марковна
01.01.1928

Михалева А.М. - труженик
тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Мокова Мария Петровна
06.08.1928

Мокова М.П. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Мяснянкина Татьяна Яковлевна
10.08.1927

Мяснянкина Т.Я. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Набокова Галина Леонидовна
27.01.1942

Набокова Г.Л. - несовершеннолетний
узник.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Пигорова Анна Васильевна
21.06.1923

Пигорова А.В. является тружеником тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Платонова Антонина Иосифовна
21.07.1928

Платонова А. И. является тружеником
тыла.
Награды:
Медали: «За оборону Москвы», «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»., «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».



Поликарпова Раиса Ильинична
17.03.1930

Поликарпова Р.И. является тружеником тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Прудникова Анна Тихоновна
07.11.1931

Прудникова А.Т. является тружеником тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».



Серикова Евдокия Алексеевна
26.03.1931

Серикова Е.А. является тружеником тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Сироткина Раиса Владимировна
02.01.1930

Сироткина Р.В. является тружеником
тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».,
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Курская битва



Курская битва (1943 г.)
Успехи, достигнутые под Сталинградом, были
закреплены летом того же года.
В ходе зимнего наступления Красной Армии и
последовавшего контрнаступления вермахта на
Восточной Украине в центре советско-германского
фронта образовался выступ глубиной до 150 и
шириной до 200 километров, обращенный в западную
сторону – так называемая «Курская дуга». Германское
командование, теша себя надеждой вернуть
стратегическую инициативу, приняло решение
провести стратегическую операцию на Курском
выступе. Для этого была разработана и утверждена
военная операция под кодовым названием
«Цитадель». Имея сведения о подготовке войск врага
к наступлению, Ставка Верховного
Главнокомандования приняла решение временно
перейти к обороне на Курской дуге и в ходе
оборонительного сражения обескровить ударные
группировки врага и этим создать благоприятные
условия для перехода советских войск в
контрнаступление, а затем в общее стратегическое
наступление.
Для проведения операции «Цитадель» германское
командование сосредоточило на узком участке около
70% танковых, до 30% моторизованных и более 20%
пехотных дивизий, а также свыше 65% всех боевых
самолетов, действовавших на советско-германском
фронте.
5 июля 1943 года немецкие ударные группировки по
плану операции начали наступление на Курск из
районов Орла и Белгорода, а 12 июля в районе
железнодорожной станции Прохоровка в 56
километрах к северу от Белгорода произошло самое
крупное встречное танковое сражение Второй мировой
войны. С обеих сторон в сражении принимали участие

до 1200 танков и самоходных установок.
Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру
танковые экипажи вместе с пехотой дрались
врукопашную.
Несмотря на массовость наступления, советским
войскам удалось остановить продвижение врага вглубь
Курского выступа, а всего сутки спустя войсками
Брянского, Центрального и Западного фронтов было
организовано контрнаступление. К 18 июля советская
армия полностью ликвидировала клин противника на
Курском направлении, чуть позже в сражение были
введены войска Степного фронта, которые начали
преследование отступавшего противника.
Развивая наступление, советские сухопутные войска,
поддержанные с воздуха ударами сил двух воздушных
армий, а также авиацией дальнего действия,
отбросили противника на запад, освободили Орел,
Белгород и Харьков.
По данным советских источников, вермахт потерял в
Курской битве свыше 500 тысяч солдат и офицеров,
1,5 тысячи танков, более 3,7 тысячи самолетов, три
тысячи орудий. Потери советских войск были еще
страшней. 863 тысячи человек не вернулись из боя, а
бронетанковый парк оскудел на шесть тысяч машин.
Однако демографические ресурсы СССР были куда
выше немецких, поэтому Курская битва более тяжело
обошлась именно захватчикам. Соотношение сил на
фронте резко изменилось в пользу Красной Армии,
что обеспечило ей благоприятные условия для
развертывания общего стратегического наступления.
Весь мир осознал, что поражение фашистской
Германии – это вопрос времени.



Сорокина Нина Васильевна
20.03.1928

Сорокина Н.В. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Степаненко Анатолий Арсентьевич
11.02.1932

Степаненко А.А. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Сторожук Анна Елисеевна
27.08.1925

Сторожук А.Е. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»., «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Субботина Татьяна Иосифовна
25.04.1932

Субботина Т.И. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Сухарева Анфиса Николаевна
26.07.1919

Сухарева А.Н. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»., «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Тиняков Виктор Николаевич
21.10.1932

Тиняков В.Н. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»., 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



Угнивенко Александра Исаевна
05.12.1923

Угнивенко А.И. - труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»., «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Шлыкова Галина 
Михайловна
25.01.1932

Шлыкова Г.М. -труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»., «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».



Малашкина Клавдия Георгиевна
28.12.1927

«Родилась 28 декабря 1927 года в Куйбышевском
районе Московской области (сейчас город Шатура).
В 1932 году родители переехали в совхоз
Воскресенское, а четверых дочерей оставили с
бабушкой.

Родители получили жильё в бараке. Отец
перевозил девочек от бабушки по очереди, сначала
забрал маленькую Клавдию, потом и остальных
сестер. Удобств в бараке не было, отопление было
печное в коридоре.

Клавдия Георгиевна училась здесь с 1 по 5 класс
включительно. Школа была деревянная, разделена
на 2 части, в одной было общежитие для учителей,
а во второй учились в 2 смены. В 1941 году
закончила 5 класс.

В июне месяце было открытие парка, погода была
пасмурная, но всё равно все веселились. Было
много людей, кто с гармошкой, кто с гитарой и
вдруг начались разговоры о войне, и все плавно
переместились в клуб. Туда начали подтягиваться
мужчины, приехали сотрудники военкомата и
начали забирать мужчин. В июле отцу вручили
повестку и меня с сестрами и мамой
отец отправил в деревню к бабушке. Там я пошла в
6 класс, школа находилась за шесть километров от
дома.
Голодное было время, вставали в 5 утра, бабушка
пекла лепешки на завтрак. В первый год войны
питались грибами, очень грибной был год. По
дороге в школу мы шли и собирали грибы, а
бабушка потом солила их в огромной бочке.

Во второй год войны нас снимали с уроков и мы
носили гравий для строительства дороги, а
мальчишки соорудили каток и закатывали дорогу.

На летних каникулах работали в колхозе, где
было 5 лошадей, сажали картофель, сеяли
пшеницу, а осенью возили для сдачи в районный
центр.

Летом был сенокос, женщины сами косили и
убирали сено. За 12 км начали строить железную
дорогу, мужчины пилили лес, а женщины сжигали
остатки деревьев.

В 1944 году отца демобилизовали по ранению
правой руки. Он вернулся в Воскресенское, получил
там комнату и опять забрал семью от бабушки».



9 и 10 классы заканчивала уже в Коммунарке.
Однажды по пути в школу девочкам
встретилась женщина и сказала об окончании
войны.

После окончания школы подали с
одноклассницей заявления в Медицинский
институт. Но не добрали баллов для
поступления.

На следующий год поступила в техникум,
окончила плановое отделение. После
окончания направили в Измаильскую область
(вошла в состав Одесской области).

В мае 1954 года вернулась домой и пошла
работать на машиностроительный завод, где
проработала 43 года, а после выхода на
пенсию еще 15 лет трудилась на заводе.»

Малашкина Клавдия Георгиевна - труженик
тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».



Усанова Нина Ивановна
16.03.1928

Родилась 16 марта 1928 года в
деревне Губкино.
Мирное время, размеренная жизнь,
ежедневные домашние хлопоты,
работа, учеба. Но продлилось это
не так долго, жизнь юной
пионерки резко изменилась.
Началась война. Нину Ивановну с
подругой Малевой Верой
Ивановной направили в деревню
Кресты, где они помогали врачам
переносить раненных мужчин в
госпиталь.
Когда вернулась в деревню, ее тут
же забрали на конюшню, где на
хрупкие девичьи плечи легли
обязанности по уходу за
лошадьми. Работы было много.

Взрослое работоспособное
население было на фронте,

поэтому работать приходилось
детям и пожилым людям.
«Меня попросили поборонить
лошадью в деревне Каракашево. У
меня одна борона была, пока я
бороновала, лошадь укусил
слепень, вот я и соображала, что
делать, ведь если убью лошадь,
то посадят, поэтому решила
пускай лучше я умру. Лошадь
после укуса поднялась и
побежала в скотный двор. Так как
летняя пора была, я была
раздетая. Легла на борону,
намотала вожжи и давай называть
лошадь по имени, а она фырчит.
Больно мне было лежать на
железках, но уж лучше так. Пока
лошадь до скотного двора
добежала, я уже была вся в
крови», - рассказала Нина
Ивановна.
Затем 14-тилетняя Нина
молотила хлеб. Запрягали
барабан, четырех лошадей к
дереву привязывали, они ходили,
барабан вертелся, получалось
зерно.
После молотьбы Нину Ивановну
поставили звеньевой на парники
сдавать и записывать, сколько
сдано килограммов капусты,
помидор, огурцов, свеклы,
моркови.
Урожай сдавали в деревню в

Сосенки.
В семье Нины Ивановны было
пятеро детей, отец умер и мама
одна осталась с ними. Еды было
очень мало, поэтому ее выдавали
по очереди.
С 1950 по 2013 год Нина
Ивановна трудилась в доме
отдыха «Архангельское».
Замуж Нина Ивановна вышла в
1953 году, родила двух
прекрасных сыновей.
Усанова Н.И. является тружеником
тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Усанова Н.И. в молодости



Васина Ульяна Александровна
20.09.1930

Родилась 20 сентября 1930 года в деревне
Трухачевка Хлевенского района Курской
области. В семье было 16 детей. А сейчас
остались только Ульяна Александровна с
сестрой. Мама умерла рано, а папа прожил
после смерти мамы 2 года и тоже умер.
Жили дружно, трудились день за днем. Когда
началась война, работали все в совхозе.
В 1941 году, когда началась война, семья
была в деревне, уехать не успели. В 12-13
лет Ульяна с сестрами работала в поле:
косили, молотили, всё вручную делали.
В 1950 году, когда Ульяне Александровне
исполнилось 20 лет, она уехала из деревни,
закончила техникум, устроилась
прессовщицей на Московском
автомобильном заводе имени Лихачева, где
познакомилась со своим будущем мужем
Васиным Николаем Ивановичем.
Поженились в сентябре 1953 года.
У супругов Васиных двое детей, трое внуков
и двое правнуков.
Васина У.А. является тружеником тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».



Стекольникова Елена Афанасьевна
17.08.1928

Родилась 17 августа 1928 года в Луховицком
районе Московской области, в селе Белоомут.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война, семью Елены Афанасьевны эвакуировали в
Саратовскую область. Когда стало возможно,
вернулись обратно в Коммунарку. В 1947 году
Елена Афанасьевна закончила 10 классов
Коммунарской средней школы. С 1947 по 1951 год
обучалась в педагогическом институте имени
Ленина по специальности педагог дошкольного
образования. После окончания института работала
в детском саду в Совхозе «Коммунарка» до 1952
года, затем в детском саду на Газопроводе.
В 1962 году Елена Афанасьевна перешла работать
в детский сад Подсобного хозяйства
Воскресенское Совета Министров РСФСР в
должности заведующей. Проработала 25 лет по
1987 год, затем ушла на пенсию.
Стекольникова Елена Афанасьевна является
тружеником тыла, ветераном труда, отличником
народного просвещения и награждена медалью за
трудовое отличие от Совета Министров РСФСР.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».



Катерова Лидия Васильевна
13.02.1931

Лидия Васильевна в молодости

Родилась 14 января 1931 года в деревне
Яковлево Красно-Пахорского района
Московской области. Когда началась война
в 1941 году, Лидия Васильевна была
ребёнком, она помогала маме убирать
урожай и ещё было много ребятишек,

которые работали. В 1942 году все
работали в огородной бригаде. Лидия
Васильевна всю войну проработала в
колхозе и после окончания Великой
Отечественной войны продолжила
работать в колхозе.

Более 51 года живет в деревне
Расторопово с мужем Катеровым Павлом
Петровичем и сыном.

Катерова Л.В. является тружеником тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



Юшкова Клавдия Степановна
19.09.1929

.

Родилась 19 сентября 1929
года в п/х Воскресенское.
Школа в те времена сильно
отличалась от нынешней.
Обучение длилось не 11, а 10
лет и учебный год
начинался с октября, так как

необходимо было собрать
весь поспевший урожай. Но
в Воскресенском можно
было закончить только 7
классов, дальше же детям
приходилось ходить
пешком в соседнее село -
Коммунарку, доучиваться.
Дорога была достаточно
длинной, 6-8 км, через
деревню Ямонтово.
Транспорта на тот момент
еще не было, на весь совхоз
была одна грузовая машина,
поэтому, отучившись 7,5
лет, в сезон январской
распутицы Клавдии
Степановне пришлось
бросить учебу, так как
калоши на валенки
приобрести было сложно.

Но война меняет все!
Мужчин из всех семей
забрали на фронт и на весь
поселок остались женщины
и дети. С утра до ночи
приходилось работать не
покладая рук, работать не

только взрослым, но и
детям. И сама Клавдия
Степановна уже в возрасте 13
лет начала работать наравне
со взрослыми женщинами. С
7 утра до 7 вечера работала
в поле, стирая руки до
кровавых мозолей, но
выбирать не приходилось.

Внезапная весть о войне
нагрянула, когда немцы
были уже совсем близко, в
районе деревни Кресты.
Отец маленькой Клавдии
ушел на фронт, мать
осталась одна с детьми,
дедушка с бабушкой также
работали.

В 1943 году начали
создаваться специальные
женские батальоны, которые
подсвечивали небо
прожекторами, для того
чтобы можно было увидеть
вражеские самолеты и сбить
их.



«В войну было страшно
жить. Когда начали
выдавать хлеб, мы стали
вставать в 4 часа утра,
чтобы успеть занять
очередь за хлебом.
Бывали моменты, когда
мы уходили без хлеба»,
- рассказывала Клавдия
Степановна.
После окончания войны
жизнь потихоньку начала
налаживаться, и Клавдия
Степановна окончила
курсы в Москве, тогда
уже пустили автобус от

Красной Пахры до
Москвы, что облегчало
дорогу, но не смотря на
это, от Сосенок до
Воскресенского нужно
было идти через лес.
Потом молодой девушке
предложили работу в
сельском совете.
Секретарь ушла в
декретный отпуск и
работать было некому,
вот Клавдия Степановна
и решила устроиться
работать на полгода до
осени, но когда пришла
ее сразу избрали
депутатом, так она и
осталась там на
ближайшие 7 лет.
Последующие 30 лет
Клавдия Степановна
проработала в
строительном
управлении, откуда и
вышла на пенсию. Затем

пошла работать
гардеробщицей в Белый
дом.
Клавдия Степановна
более 60 лет прожила в
счастливом браке с
мужем Юшковым
Николаем
Алексеевичем, имеет
двоих дочерей, троих
замечательных внучек и
двоих правнучек.
Юшкова К.С. - труженик
тыла.
Награды:
Медали: «70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.», «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.».



Аверичева Пелагея Никитична
10.02.1930

Родилась 10 февраля 1930 года в деревне
Маховички Спас-Деминского района
Калужской области в крестьянской
многодетной семье. Отец погиб на
фронте, мать одна воспитывала
девятерых детей. с первых дней войны
деревня была оккупирована немцами и
только в 1943 году была освобождена
советскими войсками.

Пелагея Никитична ребенком
пережила все невзгоды войны. По

окончании 4-го класса начальной школы
образование завершила, работала на
торфяных разработках.

В 1949 году Пелагея Никитична вышла
замуж, родила двоих дочерей. В конце
1950-х годов семья переехала в п/х
Воскресенское, где Пелагея Никитична
трудилась дояркой, а затем птичницей,
впоследствии работала в московском
метрополитене. После ухода на пенсию
Пелагея Никитична продолжила
трудиться в доме отдыха
«Воскресенское». Имеет двоих внуков и
троих правнуков.

Аверичева П.Н. является тружеником
тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».



«Проходи, милая», - приветливо встретила
меня гостеприимная пенсионерка, провожая в
комнату. Нина Ивановна Сабурова, как всегда,
добродушна и внимательна. Я познакомилась с
этой женщиной в школе на праздничном
концерте, посвященном Дню Победы, куда она
была приглашена вместе с другими
ветеранами Великой Отечественной войны. С
тех пор я часто навещаю её, чему она очень
рада. Год назад Нина Ивановна похоронила
мужа, но не осталась одинока. Она гордится
своими детьми, которые не бросают мать в
трудные минуты жизни, да и в другое время
они всегда рядом. Открывая холодильник,
полный продуктов, пенсионерка ласково
ворчит на сына и на дочь: “Куда столько всего
покупают, мне ведь одной не съесть.
Наверное, хотят накормить меня за всё
голодное детство”.
А детство у неё было действительно суровое.
Сабурова Нина Ивановна, проживавшая в то
время в городе Ленинграде, познала всю
горечь войны, когда была еще совсем
маленькой девочкой. Родилась она в далеком
1931 году двадцать пятого сентября. Нина
Ивановна вместе со своей семьей жила на углу
Садовой и Апраксина, позже ходила в 25
школу, которая находилась на набережной
реки Фонтанки. Рядом с девочкой всегда были
заботливые родители, старшие сёстры Валя и

Катя, помогавшие ей во всём. Одним словом,
это была большая, благополучная семья, где
мечтали о счастливом будущем и радовались
каждому дню.
Рассказывая о своём детстве, Нина Ивановна
показала старый фотоальбом. Листая его, я
залюбовалась одной фотографией. Со снимка
на меня смотрела маленькая девчушка с
русыми косами. В её улыбке столько света,
радости, желания смеяться, веселиться. А
сейчас передо мной сидела пожилая, много
пережившая на своём веку женщина и со
слезами на глазах вспомнила, как внезапно
оборвалась та прекрасная пора её довоенного
детства, когда она была так счастлива и
любима.

Сабурова Нина Ивановна  - Девочка с русыми косами



В 1939 году, когда Нина Ивановна пошла в
первый класс, началась Советско-финская
война. Давние воспоминания хранят то чувство
страха, которое испытывал ребёнок,
периодически слышавший протяжный гул
самолётов, видевший зарево огня после
очередных налётов вражеской авиации.
Жители Ленинграда, находясь дома, закрывали
окна тёмными шторами, боясь обстрелов и

бомбардировок.
Вскоре на русскую землю пришел новый враг,
и началась самая кровопролитная в истории
нашего государства война – Великая
Отечественная.
Нина Ивановна никогда не считала себя
мужественным, героическим человеком. Таких
маленьких тружениц, как она, было много.
Война стерла границы между молодыми и
старыми, мужчинами и женщинами,
взрослыми и детьми, сообща они с небывалой
стойкостью переносили все тяготы, помогая
тем, кто стоял на защите Родины.
В настоящее время Сабурова Нина Ивановна
проживает в поселке Воскресенское.
Удостоена звания Ветерана Великой
Отечественной войны, Труженика тыла,
Ветерана труда. Скромная, незаметная, она
никогда не искала и не ищет славы, почёта.
Женщина счастлива тем, что над головой
мирное небо, живы, здоровы дети, радуют
внуки и правнуки.
Сабурова Н.И. – труженик тыла.
Награды:
Медали: «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Семёнова Любовь, 9а класс



Слова даются нелегко. Они внутри.
Хоть та беда далеко – она горит.
Бессмертным пламенем огней.

В душе живущих всех людей.

Почтенье выразим молчаньем.
И лишни громкие признанья.
Без пафоса, без лишних слов

Почтим отцов, мужей, дедов.

Поздравим мир с великим днем,
С которым в памяти живем.



Белорусская операция



Белорусская операция (1944 г.)
Одна из крупнейших военных операций в
истории человечества, участие в которой с
обеих сторон приняли (по разным источникам)
до четырех миллионов человек.
К июню 1944 года линия фронта на востоке
подошла к рубежу Витебск – Орша – Могилев –
Жлобин, образовав огромный выступ – клин,
обращенный вглубь СССР, так называемый
«Белорусский балкон». Если на Украине
Красной Армии удалось добиться серии
впечатляющих успехов (была освобождена
почти вся территория республики, вермахт
понес тяжелые потери в цепочке «котлов»), то
при попытке прорваться в направлении Минска
зимой 1943-1944 годов успехи, напротив, были
достаточно скромными.
В то же время, к концу весны 1944 года,
наступление на юге замедлилось, и Ставкой
Верховного Главнокомандования по
инициативе Константина Рокоссовского было
принято решение изменить направление
усилий.
Целью операции был разгром немецкой группы
армий «Центр» и освобождение Беларуси с
последующим выходом на территории Литвы,
Латвии и Польши. Данная наступательная
операция в оперативные документы Ставки
вошла под кодовым названием «Багратион».
План операции предусматривал
одновременный прорыв обороны противника на
шести участках «Белорусского балкона».

Операция состояла из двух этапов. В ходе
первого, продолжавшегося с 23 июня по 4
июля, советские войска прорвали фронт и с
помощью ряда охватывающих маневров
окружили крупные немецкие группировки. Под
Бобруйском советские войска впервые
применили для уничтожения окруженной
группировки массированный удар авиации,
дезорганизовавшей и рассеявшей идущие на
прорыв немецкие части. В результате главные
силы группы армий «Центр» были
разгромлены, образовался 400-километровый
пролом в центре советско-германского фронта
и советские войска получили возможность
наступать на Запад. Огромную роль в этой
операции сыграли белорусские партизаны,
которые дезорганизовали оперативный тыл
немцев, парализовав им переброску резервов.
На втором этапе (5 июля - 29 августа) были
проведены операции, обеспечившие советским
войскам дальнейшее продвижение вглубь
территорий, еще недавно находившихся под
контролем врага.
В ходе Белорусской операции армия СССР
освободила всю Белоруссию, большую часть
Литвы и Латвии, вступила на территорию
Польши и выдвинулась к границам Восточной
Пруссии. За проведение операции генерал
армии Константин Рокоссовский получил
звание маршала.



Акулов Алексей Ильич
24.03.1928-07.02.2016

Награды:
Орден «Знак почета»
Медали: Медаль К.Г. Жукова,
«50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «65 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За доблестный труд»,
«Почетный ветеран
Подмосковья», «Ветеран
труда», «50 лет СССР», «100 лет
Профсоюзам».

Матвеев Борис Иванович
12.01.1922-23.03.2015

Награды:
Орден Великой Отечественной
войны, орден «Трудового
Красного знамени»,
Медали: «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «70 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Японией», «За
трудовую доблесть».

Усов Владислав
Николаевич
22.06.1925-14.11.2019

Награды:
Орден Отечественной войны I
степени;
Медали: «За отвагу», «За
Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «65 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»,



Зенков Вениамин Степанович
02.08.1926-12.09.2017гг.
Награды:
Орден Отечественной войне I
степени;
Медали: «За отвагу»,
«За боевые услуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией»,
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»,
занесен в Книгу Почета войсковой
части

Белкин Алексей Александрович
25.02.1928-05.12.2017гг.
Награды:
Орден Отечественной войны II степени,
Медали «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.,
«50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР»,
Медаль К.Г. Жукова,
«850 лет Москвы»,
«За доблестный труд»



Сирченко Василий Ивановчи
06.06.1927 – 19.09.2016

Участник Великой Отечественной войны,
участник войны с Японией.
Василий Иванович родился 6 августа 1927
года в поселке Байганкуль Урицкого района
Кустанайской области. Получил 7 классов
образования.

7 ноября 1944 года был призван Урицким
райвоенкоматом в ряды Советской армии.
Воевал пулеметчиком в составе стрелковой
военной части 10150 Уральского военного
округа, в том числе, с августа по сентябрь
1945 года – в войне с Японией.
Воинское звание – младший сержант.
В поселке Воскресенское проживал с 1966
года, до ухода на пенсию работал
каменщиком.
Награды:
Орден Отечественной войны II степени,

Медали: «За победу над Германией в
Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией»,
Медаль Жукова,
«30 лет Советской Армии и Флота»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»



Грошев Вячеслав Михайлович
25.02.1912 г.-14.04.1979 г.

Родился 25 февраля 1912 года в деревне
Голяевка Новодеревеньковского района
Орловской области в семье сельских учителей.
Отец и мать до революции и после работали
учителями начальной сельской школы.

В 1927 году Вячеслав Михайлович поступил
в Новосильский педагогический техникум. В
декабре 1929 года из техникума по
комсомольской путевке был направлен на
ликбез и организацию колхозов в Крестовский
сельсовет Новосильского района, где работал
по апрель 1930 года. В июле 1930 года
закончил техникум и был направлен в свою
деревню Голяевка заведующим начальной
школой.

В сентябре 1931 года РК комсомола был
направлен директором Паньковской
комсомольской школы колхозной молодежи,
где работал по октябрь 1933 года. В октябре
1933 года был назначен школьным инспектором
Верховского района Орловской области, где
работал по сентябрь 1935 года. С сентября 1935
года по июль 1939 года учился в Московском
Государственном Педагогическом институте.
По окончании института был направлен в свой
Новодеревеньковский район, до ноября месяца
1939 года работал преподавателем физики и
математики Моховской средней школы. В
ноябре 1939 года был призван в ряды Советской
армии. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
находился на фронте. Во время войны был
дважды ранен и имел тяжелую контузию. В
армии был членом дивизионной партийной
комиссии 10 воздушно-десантной дивизии. В
1946 году был демобилизован из армии по
состоянию здоровья.

С августа 1946 года по октябрь 1950 года
работал завучем и секретарем партийной
организации Троицкой средней школы
Подольского района. С декабря 1950 года по
июнь 1962 года работал директором
Коммунарской средней школы Ленинского
района, а с июня 1962 года работал директором
Воскресенской средней школы.



Три раза был участником ВДНХ и награжден
тремя медалями ВДНХ. В 1960 году Вячеслав
Михайлович состоял в комсомоле с 1928
года, член КПСС с 1942 года. В 1963 году
было присвоено звание Заслуженного учителя
РСФСР. Педагогический стаж его работы
составляет 42 года. Неоднократно избирался
депутатом районного и сельского советов,
член исполкома сельского совета, был
депутатом Видновского горсовета.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени, орден
Отечественной войны II степени, орден
Красной звезды, значок «Отличник народного
просвещения».

Корягин Михаил Григорьевич
1923 г. - 1941 г.

Корягин Михаил Григорьевич родился в 1923
году в деревне Лаптево. Участник Великой
Отечественной войны. Погиб, защищая
Москву в 1941 году.



Шишков Василий Арсентьевич
03.04.1925-09.03.2019гг.

Родился 3 апреля 1925 года в
деревне Анновка Тульской
области. Окончил 7 классов,
далее учился на тракториста. В
17 лет ушёл на войну,
освобождал Курск,
Белоруссию, Польшу,
Восточную Пруссию. С боями
дошёл до Берлина. Участвовал
во взятии Берлина и
Кенигсберга. Дошел до реки
Эльбы. В Польше, будучи
дважды ранен, не покинул поле
боя.

После окончания войны
служил еще семь лет. Вернулся
домой в свой колхоз имени
Сталина, в деревню Анновка.
Работал комбайнером – 25
посевных кампаний.

С 1968 года жил в поселке
Воскресенское, работал
начальником ЖКО, а затем
начальником снабжения в доме
отдыха «Архангельское», ушел
на пенсию в 1985 году по
состоянию здоровья.

За успехи в трудовых буднях
имеет правительственные
награды.
Награды:
Орден Отечественной войны I
степени:
Медали: «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-
1945гг.», «За взятие
Кенигсберга», «За битву на
Курской дуге», «За
освобождение Белоруссии»,
«20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.», «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне

1941-1945гг.»,»40 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», «50 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «65 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», «70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.».

Шишков Василий Арсеньевич в 
молодости



НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

Воевал я в Орловщине, Брянщине,

Много верст я с боями прошел

И за летний сезон сорок третьего

До Чегерска я дошел.

Нас встречали в родной Белоруссии

Женщины, старики, детвора.

Было море цветов, слезы радости

Все от счастья кричали «Ура!»

Вспоминаю бои в Белоруссии

И свои молодые года.

Рогочев, Старобыхов, Комаричи

Мне, друзья, не забыть никогда.

Воевал я в лесах Белоруссии,

Много верст я с боями прошел.

Воевал я в войсках Рокосовского,

Я дорогой Суворова шел.

И за летний сезон сорок четвертого,

Продолжая с боями свой путь,

На Бобруйск, Березино, Самохвалычи,

А пред этим форсировал Друть.

Воевал я в болотистой местности,

Много верст я по топям прошел,

Брали Минск, Волоновыск, Барановичи

И до польской границы дошел.

Вспоминаю бой в Белоруссии

И свои молодые года.

Город Кобрин и станцию Жабенки

Мне, друзья, не забыть никогда.

Шел с боями по Польше и Пруссии,

Окружал Кеннигсбергский котел.

В девятнадцать я был дважды раненный,

До Балтийского моря дошел.

Мне в Германии двадцать исполнилось, 

Двадцать первый с апреля пошел.

Воевал я в Берлине, на Одере,

К Дню Победы до Эльбы дошел.

Не забыть, как мы дрались в Германии, 

И свои молодые года.

Кюстрин, Франтфурт, Берлин и так далее,

Мне, друзья, не забыть никогда.

Шишков Василий  Арсентьевич



Бучаров Дмитрий Павлович
28.05.1914 г. - 25.10.1992 г.

Жил в деревне Ямонтово
Московской области.
Призвался в армию в 1938
году. В 1940 году стал
добровольцем. В 1941 году
самым первым из деревни
воевал на Западном фронте.
Дмитрий Павлович воевал под
Ржевом, Вязьмой, освобождал
Калининград, Варшаву и дошел
до Берлина.

В 1943 году был ранен,
остался без глаза, но остался в
рядах Советской Армии.
Бучаров Дмитрий Павлович
воспитал четверых детей. До
войны работал председателем
колхоза имени Калинина,
директором магазина в

поселке Воскресенское. В 1946
году работал в колхозе имени
Калинина бухгалтером. В 1970
году ушел на пенсию из
совхоза «Коммунарка».

Награды:
Орден Отечественной войны I
степени; Орден Отечественной
войны II степени:
Медали: «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За
освобождение Варшавы»;
благодарность за отличные
боевые действия при
освобождении г. Ельня в 1943
году, благодарность за
отличные боевые действия

при освобождении г. Каунас в
1944 году, благодарность за
отличные боевые действия
при овладении г. Томашу в
1945 году, благодарность за
отличные боевые действия
при прорыве обороны немцев
на западном берегу Вислы
южнее Варшавы в 1945 году,
благодарность за отличные
боевые действия при прорыве
немецкой обороны на реке
Одер, прикрывающей Берлин с
востока в 1945 году.



Абакумов Степан Иванович
02.06.1924 г. - 09.05.1997 г.

Абакумов Степан Иванович родился 2 июня 1924 года в
деревне Сосновка Мичуринского района Тамбовской области.
В декабре 1941 года был призван рядовым в ряды Советской
Армии на защиту Родины против фашистов.
Воевал на Волховском направлении под Выборгом. Получил
ранение в 1942 году, был отправлен эшелоном в госпиталь
на Урал. После выздоровления был отправлен обратно в
действующую армию по месту призыва.
Вернулся с фронта в 1945 году. Последние годы жизни жил
в поселке Воскресенское.
Награды:
Медали: Медаль Г.К. Жукова, «30 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Юрьев Василий Михайлович
17.01.1916 г. - 7.10.1995 г.

Родился 17 января 1916 года в
селе Алешки Алешковского
района Воронежской области. С
1967 года жил в поселке
Воскресенское.

Василий Михайлович в 
молодости

Награды:
Орден Великой Отечественной
Войны II степени, орден
«Красной Звезды;

Медали: «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.», «30 лет
Советской Армии и Флота»,
«40 лет Вооруженных Сил
СССР», «За безупречную
службу в Вооруженных силах
СССР», «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «30
лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «40
лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «70 лет
Вооруженных Сил СССР»,
«Ветеран Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда».



Зорина (Береза) Зинаида Ивановна
01.09.1925-24.09.1994 гг.

Родилась 1 сентября 1925 года в
Ярославской области, село
Ведомша (ныне город Кубринск).
В 1932 году поступила в 1-й
класс Ведомшской сельской
школы, где проучилась до 1937
года. В 1938 году после
переезда с родителями в совхоз
“Воскресенское” Ленинского
района Московской области
поступила в 7-й класс
Воскресенско-Архангельской
неполной средней школы,
которую закончила в 1940 году.
Обучаясь в школе, в числе
первых учащихся вступила в
члены ВЛКСМ, активно
участвовала во всех школьных
мероприятиях.

С началом Великой
Отечественной войны
записалась в отряд МПВО
(местной противовоздушной
обороны) и вместе со взрослыми
участвовала в тушении немецких
зажигательных бомб, которые
сбрасывали фашистские
самолёты при подлёте к Москве.
Затем помогала маме,
оставшейся с шестью детьми (до
и после кратковременной
эвакуации семьи в Ярославскую
область), а после возвращения в
совхоз “Воскресенское” в 1942
году вместе с мамой трудилась в
полеводческой бригаде на
сельскохозяйственных работах.

После окончания войны, в
1946 году поступила в
механико-технологический
техникум Министерства рыбной
промышленности, который
закончила в 1948 году.
Вышла замуж за офицера
Советской Армии,
направлявшегося к месту службы
в город Ворошилов (Уссурийск)
Дальневосточного военного

округа. В 1949 году поступила и
в 1953 году успешно закончила
Ворошиловский (Уссурийский)
государственный
педагогический институт. С 1954
по 1969 год работала
преподавателем русского языка
и литературы в школах
Уссурийска, затем, после
демобилизации мужа и переезда
в Воронеж, работала
воспитателем детского сада
вплоть до выхода на пенсию в
1980 году. Пользовалась
заслуженным авторитетом и
имела высокую квалификацию
учителя и воспитателя, во всех
образовательных учреждениях, в
которых она трудилась.
Награды:
Почетная грамота Министерства
просвещения СССР;
Медали: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945», «Ветеран труда».



Пигаров Михаил Иванович
30.05.1924-2007 гг.

Родился 30 мая 1924 года в
деревне Ямонтово Московской
области.

Окончил 7 классов
Воскресенской школы.
В 1942 году, во время Великой
Отечественной войны призван в
ряды Советской Армии, в 34
отдельный учебный танковый
полк, который окончил
механиком - водителем.

С 1942 года служил в 26
отдельной танковой бригаде, а с
марта 1943 года в 173 гвардии
танковой бригаде Юго-Западного
фронта.
Воинское звание - гвардии
старшина, механик-водитель

средних танков. Участвовал в
битве на Курской дуге.
Освобождал Болгарию, Венгрию,
Румынию, Югославию.
Неоднократно был ранен и
контужен.

Победу встретил в Австрии. В
1947 году был демобилизован.

В мирной жизни с момента
демобилизации работал до
пенсии в родном поселке
Воскресенское, где создал семью.
Несмотря на тяготы и лишения,
годы войны были главными
годами в его жизни, которые
вспоминал все время.
Награды:
Орден Отечественной войны II
СТЕПЕНИ;
Медали: «За боевые заслуги», «За

Победу над Германией», «За
отвагу», «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг», «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Михаил Иванович в молодости



Дубов Михаил Максимович
17.11.1905-07.08.1981 гг.

Родился 17 ноября 1905
года в Тульской
губернии Черноголового
уезда, Покровской
волости, деревня
Подосинок. Крестьянин.
Приехали с братом на
заработки.
Познакомился с
Анисимовой Клавдией
Григорьевной и женился
5 июня 1926 года. В
деревне Губкино им
дали землю. Построил
дом, в семье родилось
12 детей.
В 1941 году началась
Великая Отечественная

война. В 36 лет
призвали на фронт.
Уволили из армии по
инвалидности. Михаил
Максимович застал свой
колхоз «Серп и молот» в
плачевном состоянии.
Был избран
председателем колхоза,
уже в 1945 году вывел
его в передовые.
В военные и
послевоенные годы
работал председателем
колхоза.



Давыдов Михаил Васильевич
04.11.1907-02.04.1974 гг.

Родился в крестьянской семье 4 ноября 1907 года в деревне Ямонтово.
Участник Великой Отечественной войны, инвалид III группы.
Окончил церковно-приходскую школу. Особенно хорошо давалась
арифметика. До войны работал в колхозе. Женился 19 января 1930
года на Шпитонковой Ольге Семеновне (18.06.1910 года рождения) из
деревни Сосенки. Был хорошим семьянином, любил жену и детей.
В браке родились дети: сын Валентин 22.03.1931г.р., дочь Галина
17.03.1937 г.р., дочь Любовь 05.09.1944 г.р. Дети любили отца. Отец,
получив зарплату, приносил гостинцы.
В марте 1942 г. был призван на войну. Служил солдатом в 33 Армии
113 дивизии.
18 августа 1942 года получил полевое ранение. Попал в госпиталь, а
затем его комиссовали по болезни.
В начале 1944 года переехал на постоянное жительство в деревню
Городище.
После войны работал председателем колхоза в деревне Потапово, а
затем в деревне Городище.
С 1949 года работал в Москве на заводе аккумуляторщиком. С 1955
бессменно работал в Краснопахорском лесничестве (до апреля 1974
года) лесником. Любил лес, порядок, природу.
В лесничестве его ценили. Руководство отмечало за чистоту и
порядок в лесу. Сажали елочки, которые выросли и сейчас украшают
наш лес.
Умер внезапно 2 апреля 1974 года.
Награды:
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-
1945гг.».



Мелаш Мария Никитична
29.10.1923-28.11.2000 гг.

Родилась 29 октября 1923 года в деревне
Чулково Новосельского района Орловской
области. Всю Великую Отечественную войну
прошла на санитарном поезде.
В 1956 году приехала жить в поселок
Воскресенское. работала в животноводстве.
Награды:
Орден Великой Отечественной войны, медаль
«За доблестный труд».

Малюшицкий Бронислав Казимирович

Родился 25 октября 1916 года в деревне Роса
Роснянского района Могилёвской области.
В 1938 году окончил Ульяновский Учительский
институт. С августа 1942 года командовал
отделением в 217-м стрелковом полку. В
ноябре 1943 года получил тяжёлое ранение.
В 1944 году назначен преподавателем физики и
математики в 5-7 классы в Воскресенско-
Архангельскую семилетнюю школу
Калининского района Московской области, где
проработал до 1974 года.
Награды:
Орден Красной Звезды, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг».



Полев Александр
Георгиевич

Родился 27 августа 1922
года в деревне Черепово
Краснопахарского района
Московской области. После
окончания школы поступил в
военное училище и в звании
лейтенанта был отправлен на
фронт. До 1947 года
продолжал службу в Латвии.

После демобилизации
работал в Воскресенской
средней школе учителем
военной подготовки и
физической культуры.
Закончил Серпуховской
педагогический институт,
филологический факультет.
Неоднократно награждался 
почетными грамотами.

Мухарямов
Тимергали

Халиуллович

Родился 29 февраля 1924
года в Чувашской Республике
в деревне Чкаловское.

3 октября 1940 года был
призван на военную службу
призывной комиссией при
Ленинградском районном
военном комиссариате г.
Москвы. Ему тогда было
всего 16 лет. С октября 1940
года по март 1944 года
Тимергали Халиуллович
служил стрелком в восьмом
Стрелковом полку. Дважды
был контужен. С марта 1944

года по февраль 1947 года он
был переведён в
железнодорожный полк.

В 1945 году в составе 25-го
железнодорожного полка
участвовал в войне с
Японией. 5 января 1949 года
был уволен в запас по
окончании срока службы.
Тимергали Халиуллович
целых девять лет отдал
служению Отчизне, в 25 лет
вернулся к себе на родину. В
1990 году с семьёй переехал
в посёлок Воскресенское.
Награды:
Орден Отечественной войны
II степени, Орден Победы;
Медали «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг», «За победу над
Японией», «За отвагу»,
медаль К.Г. Жукова, Значок
«Фронтовик 1941-1945 гг.».



Женщина – легенда
Серёжина Таисия 

Ивановна
Серёжина Таисия Ивановна
родилась в 1922 году. В
годы войны входила в
состав 42-й лыжной
бригады в пункте сбора
донесений. Награждена
двумя орденами
Отечественной войны I и II
степени, медалью “ За
отвагу”, другими медалями.
Ее трудовой стаж – 50 лет.
Представляла Ленинский
район во Всесоюзном Совете
ветеранов войны и труда.
Прошло 37 лет с тех пор,
когда я познакомилась с
этой женщиной. Было это
зимой 1979 года. К нам,
четвероклассникам, на
классный час пришла
женщина, высокая, статная,
вся грудь в орденах. Она
рассказывала о том, как в
годы Великой

Отечественной войны
оказалась на фронте, как
писала письмо домой, сидя
в окопе, как бомбили этот
окоп немецкие самолеты, и
приходилось делать
перерыв, чтобы переждать
бомбежку. Особенно поразил
нас рассказ о том, как после
ранения, находясь в
госпитале, она узнала, что в
списках значится погибшей,
и домой отправили
похоронку.
Слушали мы Таисию
Ивановну, затаив дыхание.
Рассказ ее помню до сих
пор. Заканчивая школу, на
выпускном экзамене писала
сочинение о славном боевом
и трудовом пути обычной
на первый взгляд женщины.
Таисия Ивановна прожила
скромную жизнь, трудилась
в овощеводческой бригаде,
была членом Всесоюзного
Совета ветеранов.
Именно ей мы обязаны тем,

что на территории
поселения в 1992 году
появился памятник
погибшим воинам-
односельчанам.
Таисия Ивановна, к
сожалению, не дожила до
70-летия Победы, но память
о ней живет в сердцах тех
людей, кто знал ее и до сих
пор помнит.
Кузовлева И.В., учитель
русского языка и литературы



…Из воспоминаний Таисии Ивановны Сережиной

Этот день запомнился на всю жизнь. Ранним утром 22 июня 1941 года, в день, когда мы,
школьники, собирались в лес по грибы, вдруг загудело все, как будто весь мир тревожно проснулся
в этот выходной день. Все вышли из домов и переспрашивали друг друга: “Что случилось?”
Заговорило радио: «ВОЙНА!». Для всех нас, жителей деревни Десна, это было, потрясением.
Люди не уходили с площадки. Во второй половине дня появилось несколько машин с военными.
Офицер объявил о начале войны.
Мой старший брат служил в армии. Отец уехал в ополчение. Дома остались мать, младший брат и
две сестры. В январе 1942 года возвратился отец – контузия. Второго марта 1942 года мне пришла
повестка явиться в райвоенкомат. Там уже была группа девушек. Раздалась команда: “По
машинам!”. Выехали по направлению к Москве. Остановились у “Матросской тишины”. Здесь нас
стали вызывать по одной. Мы узнали, что формируется лыжная бригада. Так я стала лыжницей.
Прибыли на какую-то станцию. Команда: ”По 12 человек в вагон!”. Ехали с открытыми дверями
два дня. Ночью остановились, вдруг звук сирены – бомбежка. Это было мое боевое крещение.
Впрыгнули в какую-то яму с углем. Отсиделись, а когда вылезли, всё кругом горело. Командиры
вновь собрали всех на машины. Попали в 42-ю лыжную бригаду, которая уже имела опыт боев,
освобождала Кувшиново. Я попала в ПСД (пункт сбора донесений), стала егерем – доставляла
секретные документы. У меня напарник был рыжий, точь-в-точь, как его конь. Нас с рыжим
наградили медалью “За отвагу”.
Наступил 1943 год. Наша часть освобождала Великие Луки. Там я получила осколочное ранение в
грудь, у меня был разбит плечевой сустав и повреждена ключица. До июля лежала в госпитале в
городе Сталинске (ныне Новокузнецк). А затем – вновь на войну, но уже в составе 28-й
Краснознаменной Невельской дивизии. Добили немцев в Прибалтике и были переброшены на
новое направление – Молдавия, Румыния, Венгрия, Чехословакия.
До Берлина мы дошли, но посмотреть его не пришлось.



Человек с большой буквы
Чикуров Фёдор Куприянович

Фёдор Куприянович Чикуров
жил в поселке Воскресенское.
Его уже нет с нами. Но память
о таких людях должна жить.

Чтобы рассказать о его
жизни, за перо взялась его
вдова Зоя Николаевна: «Мой
муж, Федор Куприянович
Чикуров – старший сержант,
первогвардеец, разведчик,
старший механик-водитель
гусеничных плавающих
бронетранспортеров и броне-

вездеходов 100-й ордена
Ленина стрелковой дивизии,
1-й гвардейской ордена
Ленина стрелковой дивизии и
1-го гвардейского орденов
Ленина и Кутузова Венского
механизированного корпуса,
умер 27 января 2002 года.

В его память хотела бы, в
первую очередь, поведать о
нем как о мужественном,
настоящем солдате, человеке
своей эпохи и нашей Родины.

Начну со дня объявления
войны с фашистской
Германией. В городе
Кемерово, где рос, учился
будущий защитник Родины,
была создана 303-я
Верхнеднепровская
Краснознаменная стрелковая
дивизия кузбассцев. Набор
шел из лучших спортсменов.
Федор только что закончил 10
классов и хотел попасть в эту
дивизию. 14 сентября 1941
года он и его друзья были
отправлены на фронт, он был
весь во вшах, даже под

гипсом они ползали. Хозяйка
залила под гипс щелок, и вши
выползли. Доброта, помощь
русской женщины спасла
Фёдора от болезни. Свою
часть Фёдор догнал, к
изумлению друзей и
командования.

В январе 1942 года опять
был ранен – “слепое
осколочное ранение
волосистой части головы”.
Произошло это на Дону в
боях за деревню Маслово. В
августе 1942 года- тяжёлое
ранение грудной клетки под
Воронежем. Дышать нечем.
Легкое пробито, там застрял
кусок вражеской мины.

В госпитале – голод.
Домой шлет телеграмму:
“Пришлите денег”, чтобы
помочь справиться с
ранением. Для молодого
организма еда – тоже лечение.
В июне 1943 года –
осколочное ранение правого
бедра. Ранен под Донцом
южнее города Изюма.



В одном из писем Федор
написал родителям: “Когда
я, раненый, полз к Дону и
переплыл реку, то старался
сохранить свою жизнь не
потому, что хотел жить, а
только чтобы не попасть в
плен. Конечно, этого бы не
случилось, так как я бы
покончил с собой. Я плыл,
как раненый зверь”.

Чикуров Фёдор Куприянович в 
молодости

Фронтовые письма Фёдора
очень скупы. Не было
бумаги, многие письма
написаны карандашом.

Писал о главном: жив,
здоров. И всегда – “До
скорой встречи”.

Однако встреча была
нескорой. Она произошла
только через год после
Победы – в июне 1946 года.

В одном из писем Фёдор
сообщил родителям, что в
апреле 1945 года в газете
“Правда” опубликован
снимок с надписью
“Советский
бронетранспортер ведет
огонь по противнику”. Это
был снимок его машины
вместе с ним.

Фёдор Куприянович
награжден двумя орденами
Великой Отечественной
войны I и II степени, двумя
орденами Красной Звезды,
двумя медалями “За отвагу”,
медалями “За взятие
Будапешта”, “За взятие
Вены”.

Мирная жизнь у Фёдора
также была не из легких.
Осколочное ранение в
грудную клетку давало о
себе знать всю оставшуюся
жизнь. От инвалидности в
молодые годы отказался.

Вернувшись с фронта
домой, Фёдор сразу
поступил на завод шофером,
затем на 3-й курс
Кемеровского
электромеханического
техникума и на первый курс
Томского
электротехнического.
Занимался серьезно
спортом: хоккей, футбол.
Безвозмездно тренировал
мальчишек.

До ухода на пенсию
работал на руководящих
должностях областного
значения».



Берлинская операция



Берлинская операция (1945 г.)
Одна из последних стратегических операций
советских войск на европейском театре
военных действий, в ходе которой Красная
Армия заняла столицу Германии и победно
завершила Великую Отечественную войну и
Вторую мировую войну в Европе. Операция
продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая
1945 года, в течение которых советские
войска продвинулись на запад на расстояние
от 100 до 220 км.
На завершающем этапе Великой
Отечественной войны у мирового сообщества
уже не было сомнений, что антигитлеровская
коалиция одержит победу в затянувшейся
войне. Однако руководство Германии до
последнего надеялось смягчить последствия
войны. В частности, немцы хотели
заключить сепаратный мир с
Великобританией и США, а затем, оставшись
с Советским Союзом один на один,
постепенно восстановить стратегическое
равенство.
Потому от советского командования
потребовались быстрые и смелые решения,
направленные на скорейшее завершение
войны. Необходимо было подготовить и
провести операцию по разгрому
группировки немецких войск на берлинском
направлении, захвату Берлина и выходу к

реке Эльба на соединение с войсками
союзников. Успешное выполнение этой
стратегической задачи позволяло сорвать
планы гитлеровского руководства.
Для проведения операции привлекались
войска трех фронтов: 2-го Белорусского под
руководством маршала Рокоссовского, 1-го
Белорусского (маршал Г. К. Жуков) и 1-го
Украинского (маршал И. С. Конев). Всего в
составе наступавших войск было до 2,5 млн
солдат и офицеров, 41 600 орудий и
минометов, 6250 танков и самоходных
артиллерийских установок, 7500 самолетов,
а также часть сил Балтийского флота и
Днепровской военной флотилии.
По характеру выполняемых задач и
результатам Берлинская операция делилась
на три этапа. Сначала был прорван одерско-
нейсенский рубеж обороны противника,
затем войска противника были окружены и
расчленены.
30 апреля 1945 в 21:30 части 150-й 
стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора В. М. Шатилова и 171-й 
стрелковой дивизии под командованием 
полковника А. И. Негоды штурмом овладели 
основной частью здания Рейхстага.



Оставшиеся гитлеровские
части оказывали упорное
сопротивление. Драться
приходилось за каждое
помещение. Ранним утром 1
мая над Рейхстагом был
поднят штурмовой флаг 150-й
стрелковой дивизии, однако
бой за Рейхстаг продолжался
еще весь день, и только в ночь
на 2 мая гарнизон Рейхстага
капитулировал.
1 мая в руках немцев остались
только район Тиргартен и
правительственный квартал.
Здесь располагалась
имперская канцелярия, во
дворе которой находился
бункер ставки Гитлера. В ночь
на 1 мая по предварительной
договоренности в штаб 8-й
гвардейской армии прибыл
начальник генерального штаба
немецких сухопутных войск
генерал Кребс. Он сообщил
командующему армией
генералу В. И. Чуйкову о
самоубийстве Гитлера и о
предложении нового

правительства Германии
заключить перемирие.
Однако правительство
Германии отклонило
требование о безоговорочной
капитуляции, и советские
войска с новой силой
возобновили штурм.
В первом часу ночи 2 мая
радиостанциями 1-го
Белорусского фронта было
получено сообщение на
русском языке: «Просим
прекратить огонь. Высылаем
парламентеров на
Потсдамский мост».
Прибывший в назначенное
место немецкий офицер от
имени командующего
обороной Берлина генерала
Вейдлинга сообщил о
готовности берлинского
гарнизона прекратить
сопротивление. В 6 утра 2 мая
генерал артиллерии
Вейдлинг в сопровождении
трех немецких генералов
перешел линию фронта и
сдался в плен. Через час,

находясь в штабе 8-й
гвардейской армии, он
написал приказ о
капитуляции, который был
размножен и при помощи
громкоговорящих установок и
радио доведен до частей
противника, обороняющихся в
центре Берлина. По мере
доведения этого приказа до
обороняющихся
сопротивление в городе
прекращалось. К концу дня
войска 8-й гвардейской
армии очистили от
противника центральную
часть города. Отдельные
части, не пожелавшие
сдаваться в плен, пытались
прорваться на запад, но были
уничтожены или рассеяны.



Поклон вам низкий-ветераны-
Герои ратного труда,
Года затушевали раны,
Но память сердца - никогда!

Вот и сейчас, как в сорок пятом,
На том, высоком рубеже,
Где победители – солдаты
Легендой кажутся уже.

О вас по-прежнему в народе,
Как о героях говорят.
И искренне, а не по моде,
Цветы от всей души дарят.

За подвиг вам неповторимый,
За ваше мужество, за кровь,
И окрылившую незримо
За вашу к Родине любовь!

И с изумленьем смотрят внуки,
Как распрямляет плечи дед.
Глаза сверкают. Снова руки
Ковать готовы сталь побед.

Как будто нету за плечами
Восьми десятков с лишним лет.
И снова майскими ночами
В душе тех дней отыщешь след.

Друзья вдруг вспомнятся, в которых 
Теперь увидишь лишь во сне.
И жаркие ночами споры:
Когда придет конец войне?

Дошли, все трудности осилив.
Победа! Цель была одна.
Вы наша гордость, честь России
На все века и времена.

(Иван Иванович Тумко – председатель 
Совета ветеранов Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов города Москвы)

ВЕТЕРАНАМ
***




