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Альманах издан к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне и 130 – летию 

Георгиевской школы. Специальный выпуск рассказывает о работе Георгиевской 

школы, ориентированной на развитие патриотической активности детей, формирование 

их нравственных качеств, осознанного отношения к великой истории России. Основное 

содержание сборника посвящено результатам поисковой деятельности педагогов и 

учащихся Георгиевской школы, которые нашли своё отражение в проекте «Аллея 

ветеранов». Также на страницах журнала публикуются воспоминания родственников, 

друзей, близких об участниках Великой Отечественной войны (учителях - 

фронтовиках, односельчанах). 

 

 

 

Georgschool.Info. – 2020. – Специальный выпуск 
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Уважаемые жители сельского поселения Георгиевка! 

Сохранение памяти о великом подвиге нашего народа, 75 лет назад победившего 

фашизм ценой миллионов жизней,  – святая обязанность каждого гражданина. Альманах, 

рассказывающий о педагогах-фронтовиках  Георгиевской школы станет достойным 

вкладом в это благородное дело. Особая благодарность авторам-составителям за 

огромную поисковую работу и привлечение учащихся школы к интересному и полезному 

делу. 

 

Глава сельского поселения Георгиевка Наталья Владимировна Алясина 

 

 

 

Дорогие земляки! 

Красной нитью  тема событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

проходит через особый выпуск Альманаха памяти, посвященный учителям-фронтовикам 

Георгиевской средней школы. 

В учительской судьбе героев нашего повествования много общего: выпускники 

педучилищ и учительских курсов, учительская биография  в Георгиевской школе. 

Военные сороковые забрали из их рук мел и указку. После фронтовых испытаний по-

разному сложилась судьба наших  учителей, в школьный класс вернулись не все. Ковалев 

Виктор Александрович погиб при защите Сталинграда  в 1942 году. 

«Жить для народа, творить для него – это и есть подвиг, это и есть счастье каждого 

из нас» – такие слова для фронтовиков – педагогов не казались дежурной 

высокопарностью. В военных билетах – страничка о фронтовых наградах, в трудовых 

книжках – записи об учительских победах. Главное – слова благодарности, уважения, 

любви от своих многочисленных выпускников! 

И сегодня, мы отдаем дань памяти и признательности людям самой мирной на Земле 

профессии – Учителю.   

 

 

Румия Кяшафовна Ивлиева, директор Георгиевской школы  
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К ЧИТАТЕЛЯМ 

Время неумолимо движется вперед, отодвигая все дальше и дальше события 1941-

1945 г. Это были самые суровые годы для нашей страны, которые закончились великой 

победой. Но время не властно над памятью, передающей из поколения в поколение 

нравственную суть подвига, совершенного русским народом во имя спасения 

человечества от фашизма. Мы не можем в полной мере ощутить  боль и страдания, 

которые выпали на долю участников той войны, но хочется понять, что стояло за 

героизмом, питало его, было его почвой.  

Наши рассказы о тех, кто в «сороковые роковые» не просто выстоял и победил, но и 

остался в этой жестокой борьбе человеком.  

 Альманах памяти посвящен 75-летию Великой Отечественной войны, Году Памяти 

и славы. Истории и воспоминания, которые вошли во второй сборник стали 

продолжением книги «Наша память листает страницы», изданной в 2015 году под 

редакцией учителя русского языка и литературы Радаевой Г.А. Второй сборник 

создавался усилиями неравнодушных людей, родственников и друзей семей, учителей –

фронтовиков, выпускников и педагогов школы. Откровения, которые представлены 

читателям, трогают своей искренностью, выражением подлинной признательности  

героическим подвигом, а главное - тем, кто в такие тяжелые моменты проявил лучшие 

человеческие качества, кто с честью выдержал это испытание, не уронил своего 

достоинства, защищая свою Родину, своих детей. 

Откровения об оборванной в самом начале мечты о будущей профессии, ожиданий 

на длинную и счастливую жизни. Это - последнее пожатие руки, последние поцелуй, 

последний взгляд ближнего, наиболее дорогого человека.…Вот почему важно передавать 

сегодняшнему и будущему поколению ту праву о войне, которая стала не только их 

личной болью, но и трагедией всего поколения. Память просто не может стереть из жизни 

события, не предупредив людей об опасности, которую несет забвение уроков 

прошлого… 

Редакция 

 

Память новые открывает страницы 

Тех былых исторических дат. 

Вы вглядитесь в знакомые лица- 

Это школьный учитель-солдат. 

Подвиг их не только в сраженьях 

На фронтах той огромной войны- 

Это будущего продолженье 

В поколеньях великой страны! 

                              Г.А. Радаева.2020 г 
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ПРОЕКТ «АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНОВ» 

 В Георгиевской школе ведется большая патриотическая работа по воспитанию 

подрастающего поколения. Ежегодно наши ребята участвуют в различных конкурсах, 

акциях, разрабатывают проекты. Значимым  стал проект «Аллея ветеранов». 

Изначально планировали аллею посвятить педагогам, находящимся на заслуженном 

отдыхе. Но так как в школе активно ведется исследовательская и краеведческая работа, то 

решили, в первую очередь, увековечить имена учителей-ветеранов – участников Великой 

Отечественной войны. 

Хроника создания Аллеи ветеранов 

2016 - 2017гг – инициативной группой учащихся и 

педагогов школы был разработан макет аллеи. В районном 

экологическом конкурсе выигран первый грант в сумме 

10000 рублей. На эти средства проведена работа по 

облагораживанию территории будущего мемориала: 

выровнен грунт, посажена ель, кустарники, цветущие 

растения, посеяна газонная трава.  

 

2018 -2019гг – школа выходит на районный 

конкурс проектов и получает ещё один грант в 

размере 25000 рублей. Закуплены цветочные 

вазоны. Посажены декоративные растения. 

 

2020 год – получена Губернаторская поддержка в 

рамках проекта «СоДействие». Стоимость проекта 

составила 

более 

миллиона рублей. Благодаря активному участию 

учителей, родителей, родственников учителей-

ветеранов, администрации сельского поселения и 

всех неравнодушных людей собрана необходимая 

сумма для со финансирования (250 тыс.руб.) На 

территории школы установлен  постамент в виде 

развёрнутой книги с именами учителей-

фронтовиков. 
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ГЕОРГИЕВСКИМ УЧИТЕЛЯМ – ФРОНТОВИКАМ  

 

Я помню лет далёких время 

Беспечной вольницы-поры, 

Шумливое, незлое племя 

Послевоенной детворы. 

 

Как в Дни Победы лет неблизких, 

Под говор славящих венков, 

Мы всем селом пред обелиском 

Погибших чтили земляков. 

 

Поля родные нас вскормили: 

Давала силушку земля. 

Любым премудростям учили 

Фронтовики-учителя. 

 

Свершившие свой подвиг ратный, 

Гражданской мудрости полны, 

С войны пришедшие солдаты 

Растили смену для страны. 

 

И хоть болели часто раны, 

И не здоровилось подчас, 

Войны великой ветераны 

Учили в школе жизни нас... 

 

Сегодня праздник, люда много. 

Пусть колокольный грянет звон! 

Хвала ушедшим педагогам! 

И наш почтительный поклон! 

 

 

 

 

 

Ю.А.Безус., 2020 г 
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УЧИТЕЛЯ – ФРОНТОВИКИ В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ 

 

С 2015 года Георгиевская школа носит имя ветерана Великой Отечественной 

войны Танчука Ивана Андреяновича, директора школы, учителя математики  

1955-1981гг. 

 

 Ковалев Виктор Александрович, директор школы, учитель истории и 

географии с 1935-1941гг. Погиб под Сталинградом 05.09.1942гг. 

 

 Алашеев Иван Алексеевич  директор школы 1951-1952гг. 

 

 Майдан Михаил Яковлевич  директор школы 1953-1958гг. 

 

 Безус Андрей Пименович учитель географии и черчения 1951-1982гг. 

 

 Елисеев Василий Исаакович завуч, учитель истории 1960-1968гг. 

 

 Заборовский Алексей Герасимович, учитель военного дела 1954-1957гг. 

 

 Макурин Андрей Винариевич, учитель химии 1957-1961гг.  

 

 Монастырский Семен Семенович, завуч по производственному обучению, 

учитель биологии и с/х труда 1962-1971гг. 

 

 Пудовкин Василий Федорович учитель немецкого языка, начальных 

классов  1950-1961 гг. 

 

 Разумов Василий Дмитриевич, учитель математики и физики 1960-1969гг 

 

 Шилкина Клавдия Андреевна учитель русского языка и литературы  1957-

1975гг. 

  

 

 

«И ныне юные должны  

Быть благодарны славным дедам  

И к возрождению страны  

Идти их благородным следом» 

И.А.Танчук 
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Воспоминания о Ковалевых Викторе Александровиче и Евдокии Сергеевне 

 

 В ноябре 2019г в Георгиевской школе состоялась встреча учащихся 

и педагогов с дочерью бывшего директора школы Ковалёва В.А.  

Гетман (Ковалёвой) Верой Викторовной. Встреча с Гетман 

(Ковалёвой) Верой Викторовной прошла в атмосфере живого 

общения и оставила очень тёплые впечатления у ребят и взрослых. 

Вера Викторовна была тронута приглашением побывать в школе, 

которой когда-то руководил её отец Ковалёв Виктор 

Александрович, в которой работала её мама Ковалёва Евдокия 

Сергеевна,  и которую они с сестрой окончили. 

Из воспоминаний Веры Викторовны: 

«Моя мама Ковалёва Евдокия Сергеевна родилась 14 марта 1917 

года в селе Орлянка Сергиевского района». Вера Викторовна 

рассказала, что семья мамы была трудолюбивой, имела крепкое хозяйство, но в период 

«раскулачивания» родители были сосланы в Сибирь, а детей укрыли соседи.  

Рассказывает Вера Викторовна: «Маму помогли устроить на педагогические курсы 

(она была смышленая, много читала), а потом устроить на работу в одну из начальных 

школ района. Маме было 15 лет, когда она стала работать. 

В начале 30 – х годов в педучилище (училась заочно) мама познакомилась с папой 

Ковалёвым Виктором Александровичем, который был назначен директором Георгиевской 

(тогда ещё начальной) школы. Родители поженились и с 1935 г. поселились в Георгиевке. 

Сразу же началось строительство семилетки. Строить помогали колхоз, да всё 

село… Построили хорошую школу, стали приезжать учителя, жизнь налаживалась.  Мама 

работала в начальной школе. 

Вера Викторовна плохо  помнила отца, была слишком мала, а о маме вспоминала: «Я 

запомнила маму  скромной, строгой, справедливой, она умела ладить с людьми. Евдокия 

Сергеевна заслужила уважение односельчан! Можно любого спросить, кто её знал.  Мама 

всю жизнь вела огромную общественную работу (как вся сельская интеллигенция в те 

времена).  Мама имела много наград, ей было присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». В 

1960 г. она была 

делегатом 

Всероссийского съезда 

учителей. Умерла 

мама 6 августа 2003 г» 

Поисковая работа 

велась учащимися 

Георгиевской школы, 

когда Евдокия 

Сергеевна была жива.  

 Ковалёвы В.А. и Е.С. 

Ковалев В.А 

Русские педагогические курсы, г.Бугуруслан, 1934г. Ковалев 

В.А., третий ряд, третий слева 
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Со слов Евдокии Сергеевны и дочерей Киряковой Альбины 

Викторовны и Гетман Веры Викторовны были записаны 

воспоминания о Ковалёве В.А.: «Ковалёв Виктор Александрович, 

родился 14 сентября 1914 года в Пугачёве. Окончил семилетку и 

поступил в Бугурусланское педучилище. В 1935 году он окончил 

училище и вместе с родителями переехал жить в Кротовку. В 

сентябре этого же года он приехал в село Георгиевка и стал 

работать учителем начальных классов. Работая в школе, он учился 

в учительском институте (историк). Школа была деревянная, сруб 

заброшенного здания был перевезён из села Богдановка. 

До 1941 года Ковалев В.А. был директором школы и учителем 

истории и географии. 

 

 

Учительский коллектив 1940-1941 года (1-ый ряд справа  налево: Дормидонтов Федор 

Яковлевич (военрук); Сапунова Мария Сергеевна (3-ий класс); Лаврентьев Петр 

Иванович(4-ый класс).  

2-ой ряд справа налево: Веденеева Вера Александровна (география, история); Николаева 

Александра Игнатьевна (русский язык, литература); Иванова Ольга Ивановна (русский 

язык и литература);Ковалева Евдокия Сергеевна (биология); Иванов Николай 

Митрофанович (завуч, математика); Ковалев Виктор Александрович (директор школы, 

история и география); Жирнова Ольга Михайловна (немецкий язык)- Копцова Вера 

Николаевна (2-ой класс); Данилова Мария Федоровна.  

3-ий ряд  справа налево: Туманов А.С.; Максимова А.А.; Кириллов Петр Никитич; Бадаева 

Мария Ивановна; Зубкова М. Ф.; Абрамова Евдокия Федоровна; Ивлиева М.Ф. 

 

Ковалёва Е.С. 
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Наступил 1941 г. – отец ушёл на фронт.  

Из Книги призывников  Куйбышевского сельского  района 1941-1945 гг  (с 1935по 

1963 год с.Георгиевка входило в состав данного района)  Запись под №22 от  о призыве  

Ковалева Виктора Александровича  в звании рядового, члена ВКПб . 

В 1942 году эшелон, в котором следовал на фронт Ковалёв Виктор Александрович, 

направлялся в Сталинград. На несколько дней состав был остановлен недалеко от 

Георгиевки и Виктора Александровича отпустили на сутки домой, и это было его 

последнее свидание с родными. Из воспоминаний дочери Гетман Веры Викторовны « Я, 

конечно, не помню ничего (мне было 3 года), а сестра запомнила эту историю. Альбина 

была с подругами на озере у Поповой горы. Озеро тогда было большое, полноводное. 

Женщина-соседка бежит к озеру, кричит: «Алечка! Беги скорее домой, папа приехал!» 

Аля прибежала домой и видит, что мама и бабаня (так мы звали бабушку) висят на отце и 

рыдают. Я тоже реву, но от испуга  прячусь за маминой спиной. Забыла совсем отца. А 

когда немного привыкла, ему надо было уже уезжать. Это была последняя встреча и 

прощание с отцом». 5 сентября 1942 года Виктор Александрович погиб в бою под 

Сталинградом, ему было 27 лет. Политрук батальона Ковалев Виктор Александрович 

похоронен в братской могиле в селе Ерзовка в 20 км от Сталинграда. 

В 1966 году семья дочери Гетман В.В. посетили Сталинград, уже Волгоград. Были 

в селе Ерзовка. Братская могила простая, скромная, но ухоженная, как тысячи таких могил 

в нашей стране. Фамилия Ковалева Виктора Александровича, как защитника Сталинграда, 

значится в Пантеоне на Мамаевом кургане. 

 

 

 

 
Братская могила. Село Ерзовка Волгоградская область. Август 2020г 
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Испытали немало лишний 

Мы в суровые годы войны, 

И в делах молодых поколений  

Наши думы и муки видны. 

Дарим мы им души, и силы, 

 Видя в этом и счастье, и долг. 

Седина нас изрядно покрыла, 

Но наш голос пока не умолк. 

Будем верить, что сотни живущих, 

С кем нелёгкая школа свела,  

Добрым словом припомнят в грядущем 

Просвещенцев родного села.                                                          
 

И.А.Танчук  1981год 
 

Из личных воспоминаний Шилкиной Клавдии Андреевны 
 

Когда началась война, много девушек добровольно влилось в ряды Красной Армии, 

в том числе и девушки-комсомолки нашей Куйбышевской области. В 1942 году, в апреле 

месяце я тоже пошла защищать свою родину. В городе Куйбышеве был организовал 

41прожекторный полк, который состоял из девушек нашей области. Несколько недель нас 

обучали военному делу, а потом дали нам материальную часть, мы стали нести военную 

службу, заменяя полностью мужчин.  

Я сначала была старшим прожектористом. Около года мы простояли на обороне 

Куйбышева, в Липягах, Кряже. Как только освободили город  Ростов–на–Дону, мы 

поехали туда. Там наш прожектор поставили у реки 

Дон, чтобы защищать ее от немецких самолетов, 

которые пытались бросать бомбы и день и ночь на эту 

переправу, и только благодаря бдительности бойцов 

Красной армии, переправа, через которую шло 

снабжение юго-восточного фронта, осталась целой. 

Наши войска продвигались на запад. Из Ростова нас 

перебросили в Румынию, в город Плоешти. Там мы 

пробыли до конца войны, откуда и мобилизовали в 

августе 1945 года. Много раз приходилось быть под 

ураганным огнем, разрывами бомб и обстрелами, но 

человек ко всему привыкает, и наши девушки тоже 

привыкли к этому и всегда с честью выполняли свой 

боевой долг бойца-зенитчика. Я в городе Ростове была назначена начальником 

прожекторной станции. Расчет мой состоял  из 5-6 человек. Девушки были молодые, с 

ними можно было в любых условиях нести службу, они всегда были бодры духом, 

хорошо знали свои обязанности. Вот так мы и прошли всю войну от города Куйбышева до 

Румынии. 

Шилкина К.А., 9 мая 2016г.,с.Георгиевка 
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Из воспоминаний учителя музыки Семеновой Лилии Федоровны 
 

В Георгиевской школе я работаю с 2003г. Мне  и моим ребятам посчастливилось 

быть шефами ветеранов и, продолжая традиции нашей школы, более десяти лет помогать 

Шилкиной Клавдии Андреевне-ветерану Великой Отечественной войны, учителю 

русского языка и литературы. 

Это время я вспоминаю с теплотой, так как общение с этим удивительным 

человеком обогатило нас воспоминаниями Клавдии Андреевны о войне, о том времени, о 

подвиге простых людей. 

Клавдия Андреевна была открытой, доброжелательной, приветливой. К ней всегда 

хотелось приходить. И не столько ей нужна была наша помощь по хозяйству, сколько это 

было нужно нам с ребятами. Она рассказывала о войне, о том, как молодой девушкой она 

пошла на фронт, получив специальность прожектористки. В ее подчинении было 

несколько девушек. Они служили на машине, на которой стоял большой прожектор и 

ночью, когда немецкие самолеты летели бомбить города, населенные пункты, 

прожектористы находили в небе немецкий самолет, луч прожектора ослеплял летчика и 

нашим зенитчикам было легче сбить его. Клавдия Андреевна рассказывала, как их 

подразделение защищало небо Куйбышева. Их расчет находился на крыше театра Оперы 

и Балета. Затем ее боевая биография была разнообразна. Это и переправа через реки, 

продвижение на восток, рассказы о ее боевых подругах, о быте на войне, о сражениях, о 

дружбе и взаимовыручке. 

После войны Клавдия Андреевна, отучившись, вернулась в Георгиевскую школу 

учителем русского языка и литературы, где проработала много лет. 

Клавдия Андреевна обладала феноменальной памятью, она знала наизусть много 

стихов, и каждый год  9 мая на митинге она читала эти прекрасные стихи. 

Много поколений выпускников помнят своего учителя, она всегда говорила о 

первом своем выпуске, где учился Горбунов Юрий Васильевич. На каждый свой день 

рождения Клавдии Андреевны к ней приходили ее ученики.  

Клавдия Андреевна светлый, позитивный, веселый, добрый и отзывчивый человек, 

никогда не унывающий и очень трудолюбивый. Что бы ни случилось, она всегда 

говорила, «Будем надеяться на лучшее». Такой она запомнилась нам с ребятами...   

 

Учителя-фронтовики  9 мая 1965 год, 

третья слева: Шилкина К.А. Танчук И.А.  

Елисеев В.И.  Разумов В.Д. 
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Воспоминания дочери Пудовкина Василия Федоровича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой папа, Пудовкин Василий Федорович  01.01.1917 года рождения  является 

участником Великой Отечественной войны.  

Родился папа в с. Черновка, Куйбышевской области.  

В 1939 году был призван в армию. И потом сразу же был направлен на фронт. 

Согласно данных с сайта, папа был в плену (с августа 1941 года по 1944 г). 

Награжден медалью «ЗА ОТВАГУ». Документальные копии награждения и 

участия в Великой Отечественной войне, взяты с сайтов «Подвиг народа» и «Память 

народа».   

По словам папы, войну он закончил в Чехословакии в 1945 году. И еще он говорил  

что, так как он знал немецкий язык, его направляли для взятия «Языков», те воинов 

противника для получения данных. К сожалению, уточнить информацию не 

представляется возможным.  

Ориентировочно с 1950-1952 по 1961 год папа работал в Георгиевской средней 

школе. Вроде как преподавал немецкий язык, затем в младших классах и затем 

лаборантом. В 1961 году наша семья уехала в р.п. Тимашево. Через три года снова 

вернулись в Георгиевку.  По возвращению и до 05.10.1977 года папа работал в совхозе. 

 

 

 

 

 

Тен (Пудовкина) Людмила Васильевна  

 

 

 

 

 «В бою по овладению селом Нидер-Редерн, опорным 

пунктом обороны противника на подступах к городу 

Дрезден, проявил стойкость, мужество и отвагу. Он 

ручными гранатами и огнем из винтовки уничтожил 5 

вражеских солдат, чем и способствовал успеху 

наступательного боя»  

из Приказа о награждении Медалью «За отвагу» гвардии 

рядового, стрелка 2-ой стрелковой роты 

 

Пудовкин В.Ф 
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О ЗЕМЛЯКЕ 

 

29- 30 октября 1941 года принято считать началом первого штурма Севастополя, 

положившего начало обороне города 1941-1942 гг. Вечная  слава героям - рядовым и 

генералам, отдавшим жизнь в те страшные дни. Среди бойцов, оборонявших город, был  

и  наш земляк, учитель географии  Безус Андрей Пименович. 

  

Есть в Севастополе место, 

Которое память хранит 

О тех, кто погиб неизвестным,                                                 

О тех, кто там просто убит. 

 

Героям той батареи, 

Что город обороняли, 

Флаг наш советский на рее 

Гордо не опускали, 

 

Кто насмерть стоял, защищая                                               

Южный рубеж страны, 

Им слово своё посвящаем, 

О них вспоминаем мы…              

                                                                                  

О земляке: в тридцать пятой 

Он батарее служил. 

В плен был захвачен, но свято 

Мы помним о нём: он здесь жил!                            

                                    

  

Г. А. Радаева, 2015 год.   

  

 

Юрий Безус «О моем отце» 

 

Отец мой, Безус Андрей Пименович, родился 2 октября 1918 года в селе Ново-

Троицкое Сорочинского района Оренбургской (Чкаловской) области, в крестьянской 

семье переселенцев из Украины. Он был последним, четвёртым ребёнком своих 

родителей: Безуса Пимена Кондратьевича и Куценко (в девичестве) Феодосии 

Трофимовны. Фамилия Безус (ударение на первом слоге) досталась от прадедов-

украинцев, живших в Днепропетровской губернии. Она бытовала ранее, как прозвище, 

среди казаков Запорожской Сечи. Отец окончил сельскую восьмилетнюю школу и 

Бузулукское педучилище, получив среднее специальное образование и профессию 

учителя начальных классов.  

 

А.П.Безус  - курсант  военно – морского 

училища   г. Ленинград, 1938  г. 
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В училище он освоил игру на мандолине, увлёкся шахматами и рисованием. Видеть 

своего сына педагогом было сильным желанием родителей - простых тружеников колхоза 

имени Т.Г. Шевченко. Однако, пареньку из глубинки оренбургских степей, даже не 

бывавшего никогда на море, хотелось стать моряком-краснофлотцем и, в дальнейшем, 

морским офицером. Очень уж ему нравилась форма: бескозырка с ленточками, тельняшка, 

бушлат, брюки-клёш. Хотелось штормов и морских походов. 

В 1938 году отец поступил в Ленинградское Краснознамённое высшее военно-

морское училище имени М.В. Фрунзе. Военные премудрости и умения давались нелегко - 

настойчивым и усердным учебным трудом. Романтика военных походов отошла на задний 

план. Предстала высокая ответственность и суровые условия службы на Флоте. Отец 

рассказывал с гордостью, что курсанты училища неоднократно стояли в карауле возле 

орудий на палубе легендарного крейсера "Аврора", давшего залп, который, как известно, 

стал сигналом начала Великой Октябрьской социалистической революции. По палубе 

часто гулял сырой и холодный ветер, а бушлат грел плохо. Чтобы не замёрзнуть ночью на 

посту, 20-летний курсант Андрей Безус энергично отбивал чечётку , которой его обучили 

друзья-старшекурсники. Эту краснофлотскую плясовую выучку он любил 

демонстрировать потом после войны, на праздниках. А война нарушила, смешала все 

планы. Когда 22 июня 1941 года фашисты вероломно напали на нашу страну и рвались на 

восток, к Москве, разрушая и убивая, курсантов спешно отправили на фронты. Доучиться 

было не суждено. Младший сержант Андрей Безус, будучи в должности комендора, 

принял участие в битве за Крым и в обороне Севастополя - главной военно-морской базы 

Черноморского Флота. Комендор - должность матроса, специально обученного для 

стрельбы из корабельных орудий. Проще говоря, командир пушки и её прислуги - 

орудийного расчёта.  

Военная служба проходила в 1-м отдельном артиллерийском дивизионе береговой 

обороны, на стационарной батарее № 10. Батарея располагалась на высоком (до 15 

метров) морском берегу, на открытом месте. Она была оснащена четырьмя 

дальнобойными крупнокалиберными (203 мм) корабельными орудиями с дальностью 

стрельбы до 17 километров и возможностью кругового обстрела. Четыре орудийных 

дворика соединялись между собой и с орудийными погребами узкоколейкой для подвоза 

боезапаса на специальной вагонетке ручной тяги. Дворики, погреба, казематы, ходы 

сообщения были укреплены бутовым камнем и бетоном. Артбатарею прикрывали огнём 

две зенитных батареи и пулемётный взвод. Отец командовал орудием №1. Он отвечал за 

бесперебойное поступление боезапаса к пушке и чёткую организацию действий её 

боевого расчёта. Сообщал наводчику координаты цели и дальнейшие поправки 

корректировщиков, давал конкретные команды по производству выстрела. 

Враг появился в Крыму не с моря, как ожидали, а через перешеек Перекоп. 

Сухопутные рубежи не были полностью готовы. Немецко-румынские войска 

превосходящими силами прорвались на полуостров 20 октября, но встретили мощный 

отпор: взять с ходу Севастополь не удалось. Оборона длилась 250 дней.                  

 

 



Альманах Памяти 
 

 

16 

А.П.Безус (собственные зарисовки тех событий) 

Десятая батарея была самая северная, ближе всех к врагу. Она сразу же включилась 

в боевые действия, нанося сокрушительные артиллерийские удары по наступающему 

противнику, причиняя ему значительный урон. С большим воодушевлением и 

удовольствием рассказывал отец об артналёте своей батареи на железнодорожную 

станцию Бахчисарай, где скопились воинские эшелоны гитлеровцев с живой силой, 

горючим и техникой. Как доложили корректировщики, там полыхало сплошное море 

огня, а после очередного взрыва мощного снаряда вверх летели не только обломки, но 

даже тяжёлые железные колёса от грузовых платформ и вагонов. Колоссальный ущерб 

понесли тогда немцы! Наших самолётов в воздухе явно не хватало, поэтому дальнобойная 

батарея в какой-то степени заменяла бомбардировщики. Понятно, авиация врага стала 

регулярно бомбить позиции десятой. Особенно жарко было в середине ноября. При одном 

авианалёте осколок ударил в переднюю часть голени ноги отца. Он упал, пошла кровь. 

Санинструктор наложила давящую повязку, сказав, что кость не сломана. То есть, 

отделался матрос лёгким ранением, из строя не вышел. Какое-то время делал перевязки, 

хромал, опираясь на костыль. Батарея теперь сражалась ежедневно, пресекая попытки 

врага захватить её.  

Печальным оказался день 17 декабря: во время очередной бомбёжки и вражеского 

артобстрела сразу три орудия вышли из строя, погибло несколько бойцов, которых 

похоронили в братской могиле. Уцелела только пушка комендора Безуса, т.е. орудие №1. 

И она одна вела огонь ещё пять дней - продолжала сражаться. Командир батареи капитан 

Матушенко тем временем отвёл поредевший боевой состав в подчинение морской пехоты. 

Он оставил сапёров для подрыва артиллерийских погребов и последней пушки: враг по 

сути завершал окружение батареи и она поэтому подлежала ликвидации. Необходимые 

подрывы успели осуществить, орудие вывели из строя. Десять человек, среди которых 

был и отец, упустили подходящий момент и не успели отступить к своим: путь к 

отступлению оказался отрезанным. В сторону Севастополя на полном ходу двигались 

танки и бронемашины прорвавшихся фашистов, хорошо видимые в бинокль. 

Малочисленная группа оставшихся батарейцев рассосредоточилась в расщелинах 

морского берега, чтобы дождаться темноты. Решили выходить из окружения по степной, 

уже оккупированной, но малолюдной территории Крыма, двигаясь на север полуострова, 

надеясь в итоге пробиться к действующим частям Красной Армии  или примкнуть к 

партизанам. Уходили ночью, скрытно, парами, придерживаясь направления дороги, шагая 

поодаль от неё. Своих попутчиков-сослуживцев из батареи отец с напарником больше не 

видели: потеряли из поля зрения. Они были в пути уже несколько суток. Мёрзли, 
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голодали, доев последние армейские сухари из скудного запаса. Немцев наблюдали 

издалека: автомобили и мотоциклы с солдатами  двигались днём к фронту. Встречая 

населённые пункты, стали проситься на ночлег. Кто-то пускал, кто-то гнал прочь. В одной 

деревне хозяева просторной хаты очень охотно впустили непрошенных гостей. Дали 

поесть и разрешили спать на полу. А утром к постояльцам ворвались молодые парни с 

винтовками - полицаи... Оказывается, в этой деревне немцы уже успели организовать 

свою комендатуру. Нашлись и добровольцы им послужить - местные хлопцы. Они-то и 

отвезли схваченных краснофлотцев в лагерь для военнопленных. Так для отца начался 

драматический период фашистского плена. Сейчас многие военные архивы сняли гриф 

секретности.  

Документы, хранящиеся там, доступны для изучения. Так в журнале учёта 

безвозвратных потерь дивизиона береговой обороны зафиксировано: младший сержант, 

комендор 10-й батареи, комсомолец Безус Андрей Пименович пропал без вести 23 

декабря 1941 года. В начале 1942 года родители получили извещение о пропаже сына, а 

позже - ещё и похоронку почему-то. На фронте, в госпиталях побывали и их сыновья 

Дмитрий и Борис, вернувшиеся домой после тяжёлых ранений. Утешала родителей, как 

могла, их первенец - дочь Анна, своим упорным трудом внося вместе с ними вклад в 

обеспечение армии продовольствием. В Оренбурге, в Центре документации новейшей 

истории Оренбургской области (ул. Выстовочная, 38) отцу выдавалась архивная справка 

№213/К от 11 октября 1993г. со следующим содержанием:"По материалам 

государственной проверки установлено, что Безус Андрей Пименович родился в 1918 

году в селе Ново-Троицкое Сорочинского района Чкаловской области. Проходил военную 

службу на Флоте с 11 июня 1938 года. В декабре 1941 года попал в немецкий плен при 

обороне Севастополя. Находился в лагерях военнопленных, неоднократно совершал 

побеги, арестовывался, содержался в концлагере Бухенвальд. Освобождён американскими 

войсками в мае 1945 года. Фильтрационную проверку проходил 

в лагере №365 в г. Виттенберг (Германия).  

Сведения компрометирующего характера в деле 

отсутствуют. Основание: фильтрационное дело Ф,8003, оп.1, 

д.15144."После фильтрационного лагеря отец какое-то время 

работал в Германии в одной из советских военных комендатур 

в качестве художника: писал кистью лозунги, 

рисовал плакаты, портреты известных маршалов 

Победы. Как тогда говорили, помогал в 

идеологической работе на территории 

побеждённого фашизма.  

Возвращение домой началось с допросов 

районными работниками НКВД, но задержания 

и ареста не последовало. Долго не мог 

трудоустроиться из-за строки в анкете "был в 

немецком плену". Уже будучи женатым на 

Никулиной (в девичестве) Евдокии Романовне, 

поступил работать в геологоразведку: бурил 

А.П.Безус  

 Е.Р.Безус 
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скважины в поисках нефти в Кинельском районе Куйбышевской области. Одновременно 

обучался заочно в Оренбургском педагогическом институте, который успешно закончил. 

С 1951 года начал работать в Георгиевской средней школе учителем географии. Евдокия 

Романовна преподавала там русский язык и литературу. Потекли педагогические будни, 

ставшие основой всей дальнейшей жизни. 

Родились двое детей: сын Юрий и дочь Ольга. Отцом Андрей Пименович был 

заботливым, внимательным, добродушным, тактичным, понимающим. Менторством или 

командирскими замашками не злоупотреблял. Не зычным голосом, а убеждением и  

здравомыслием воспитывал. Успешные дал установки сыну и дочери на будущее, 

участливостью помог. 

В 50-е годы отец проявил серьёзный интерес к фотографии и был в числе первых 

фотографов, появившихся в Георгиевке. Давал основы фотографического дела 

школьникам, желающим его освоить. Своим фотоаппаратом "ФЭД-2" он пользовался 

долго - до появления прогрессивных технологий "Кодак". Как учитель географии, в 

здании новой школы создал краеведческий уголок с редкими экспонатами. Охотно водил 

учеников в туристические походы по родному краю. Помню, был с ним в походе в 

Жигулёвских горах: пешком много ходили с рюкзаком за плечами, по Волге плавали на 

теплоходе. Даже в аэропорт Курумоч завернули, чтобы самолёты большие современные 

могли посмотреть вблизи георгиевские ребята. 

По своей натуре отец был человеком увлекающимся. В начале 70-х годов он вдруг 

решил освоить игру на пианино, что и сделал. Соответственно и музыкальный инструмент 

приобрёл. Помню его любимые песенные 

мелодии: "Севастопольский вальс", "Платок 

голубой", "Катюша", "Орлёнок", 

"Бухенвальдский набат". Очень ему нравился 

полонез Огинского. Мог и "Мурку" сыграть и 

спеть под настроение. Любил читать журналы: 

"Вокруг света", "Огонёк, "Крокодил", 

"Советское фото".  

Каждый год их выписывал. Не забывал 

свои художественные способности: проводил 

занятия кружка по изобразительному искусству, 

оформительской работы в школе не чурался. 

Выйдя на пенсию, решил не только 

картошку с прочими овощами выращивать, как 

было все годы. Занялся обустройством дачи: 

высадил смородину, крыжовник, малину, 

вишню, клубнику. Говорил, для внучат 

стараюсь. Если быть точным, один внук и три 

внучки регулярно навещали своего деда. 

Превосходный пример трудолюбия и доброты 

видели они перед собой. Запомнился им аромат и вкус бабушкиного варенья из ягод, 

собранных на даче. 

Памятник 15 батарии с.Орловка., 2020г 
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Съездил он в Крым. От десятой батареи мало что осталось. Постоял с обнажённой 

головой и щемящим чувством перед памятником на братской могиле, читая на нём 

знакомые до боли фамилии, вспоминая фронтовые кровопролитные будни...  

Народ в Георгиевке уважал отца. Он всегда располагал к себе как внимательный, 

словоохотливый и интересный собеседник. Был почтительным, сдержанным, 

благожелательным и уравновешенным в общении. Умел с каждым найти общий язык. 

Хорошо относились к нему школьники. Часто слышал о нём 

лестные отзывы. 

Автомобилем отец не обзавёлся. Обходился 

велосипедом, как и большинство в то время людей в 

Георгиевке. Правда, в самом начале 60-х годов появился у 

него мотоцикл ИЖ-56, который по настоянию Евдокии 

Романовны вскоре продали: участились случаи, когда 

земляки-мотоциклисты разбивались насмерть. 

Дожил Андрей Пименович до 80-ти лет. Умер он 1 

июня 1999 года: через 40 дней после сложной хирургической 

операции. Похоронен в Георгиевке. Она была для него 

постоянным местом жительства почти полвека. 

Его правнук Глеб с гордостью носит портрет своего 

боевого прадеда  на традиционном ежегодном народном 

шествии "Бессмертного полка", которое проходит 9-го мая, а 

внук, чьё имя Андрей, трепетно хранит ветеранские награды 

деда.  

 

 

 

 

 

 

  

Правнук А.П. Безуса 2016г участник 

Бессмерного полка г.Москва 
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ТАНЧУК ИВАН АНДРЕЯНОВИЧ – ВОИН, УЧИТЕЛЬ, ПОЭТ…   

 

 

 

Мы будем жить, 

Согнувшись или стоя, 

Чтоб внукам память сохранить… 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Андреянович обладал литературным даром, который проявился уже в 

школьные годы. С 14 лет он начал писать стихи, был участником семинара юных 

литераторов в областном центре. В 1942 году И.А. Танчук был призван на войну. Но и на 

фронте Иван Андреянович не оставил своих литературных занятий, став бессменным 

редактором взводной газеты.  

В поэтическом багаже поэта лирические стихи, сатирические миниатюры и 

юбилейные посвящения. 

 

Путь к причалу 

Предельно близок мой причал. 

К нему мой поезд резво мчится, 

И почему-то по ночам 

Покойный  батя часто снится. 

 

Всегда при деле он, суров. 

Не говорит ни с кем ни слова,  

Обижен разве на сынов,  

Забравших из угла родного?.. 

Что не был уж семьи главою? 

Проснусь, а он в глазах вдвое. 

 

Прости, отец. За жизнь свою 

Не жду я от тебя укора,  

Не от добра кардины пью 

И к вам сойти я должен скоро. 

 

 

Февраль, 1982г 

И.А.Танчук 
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Школьный актовый зал. Февраль 2004 год. Встреча выпускников. Входит 

постаревший, сгорбившийся учитель И как по минованию  палочки зал встал, встречая 

аплодисментами Учителя с большой буквы, дирижёра огромного оркестра ребячьих 

сердец - Ивана Андрияновича Танчука. Это была самая большая награда и оценка 

прожитых лет, отданных сил, преданности своему делу.  
 

Мой дедушка.  Из воспоминаний внучки Танчук Анны 

 

Мне кажется, что я всегда знала о том, что мой дедушка не просто дедушка, а  

особенный человек,  Человек с большой буквы. Все вокруг 

непременно сообщали об этом, как только становилось ясно, чья 

я внучка. «Великий математик», «великий учитель», 

«замечательный рыбак», «мудрый человек» это те немногие 

эпитеты, которые всплывают в моей памяти, и которые я 

слышала не только от односельчан, соседей, но и от людей, 

живущих далеко за пределами нашего района. Казалось, что он 

«человеком сделал», «выучил», «направил на путь истинный» и 

просто помог очень ценным советом добрую половину 

Самарской области. Важные чиновники, учителя и люди разных 

профессий регулярно приезжали к нему с цветами, крепкими  

рукопожатиями и добрыми словами. 

Наверное, можно было бы возгордиться от такого 

количества внимания и всеобщего почитания, но нет, он до конца 

своих дней оставался простым и добрым дедушкой! Именно дедушка, дедуля. Ни один из 

внуков никогда не называл его дедом. Не был он похож на старого ворчливого деда. Он 

был очень энергичным, внимательным и добрым. Порой он был строг, но всегда 

справедлив. Я точно знала, чего мне лучше не делать, чтобы оставаться с ним в дружеских 

отношениях. Я знала, что могу на него положиться и попросить о помощи, ведь он всегда 

был рядом. Когда мы рисовали, он рисовал с нами рядом (он прекрасно рисовал лошадей). 

 Он учил нас кататься на велосипедах и ухаживать за своим «железным конем». В 

старших классах, когда геометрия оказывалась мне не по зубам, я шла за разъяснениями к 

нему. И тут дедушка доставал новенькую 

тетрадку в 12 листов и начинал рассказывать, 

записывать, а потом предлагать ещё вариантов 

5 решений с помощью других формул. Он 

восхищался точными науками и хотел передать 

эту любовь другим, но мне больше по душе 

была его другая страсть.  

Закончив все дневные дела, дедушка 

непременно планировал на вечер рыбалку. Он 

привязывал бамбуковые удочки к раме 

велосипеда и мчался на озеро. Ничто не могло отвлечь его от созерцания поплавка 

«рыбалка воспитывает усидчивость» любил повторять он. Дедушка был настолько 

Танчук И. 

Танчук И.А с внучкой 

Марией 

Танчук И.А с внучками на 75-летний юбилей 
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увлечён процессом ловли, что влюбил в это дело не только своих детей, внуков, но и, 

оказывается, многих тех, кто нынче сидит на берегах Кинеля и Утятника с удочкой. 

Говоря о дедушке, нельзя не упомянуть о том, что он был и остаётся героем Великой 

Отечественной войны.  До определённого возраста я знала о нем, как о танкисте  СУ-76  

только по наличию большого количества медалей, которые крепились к чёрному пиджаку 

и весело побрякивали каждый раз при открывании шкафа, на двери которого он висел.  

О тяготах того времени, страхе за собственную жизнь и горечи утраты близких 

людей я узнавала от него постепенно уже будучи взрослой, когда была в состоянии понять 

и осознать. Он хотел, чтобы потомки помнили, что пришлось пережить тем мальчишкам и 

девчонкам, которые как и он шли защищать свою Родину, невзирая ни на что. Будучи уже 

в преклонном возрасте, он делал записи своих воспоминаний в стихах и прозе, зачитывал 

нам, чтобы ничего не упустить.  

А в детстве нам - несмышленым внучатам он рассказывал о войне всегда весело, 

вспоминая забавные истории или весьма серьёзные, но добавляя немного юмора. Даже о 

том, как он выбирался из горящего танка, он рассказывал смеясь. Смеялся над паникой, 

которая охватила его, говорил о своих чувствах, и мне кажется, что как раз это наличие 

внутренней силы, умение быть не идеальным, а честным с собой и окружающими сделало 

его таким замечательным Человеком, которого до сих пор помнят и уважают. 

 

 

 

ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ ИСААКОВИЧ 

 

Из личных воспоминаний Елисеева В.И. 

Воевали мы в частях Волховского фронта, на долю которого выпало вести тяжелые 

оборонительные бои под Ленинградом. Немецко–фашистские 

войска стремились захватить города Ленина прямо с хода или, как 

говорят на фронте, «лобовой атакой». Когда это им не удалось, 

они стали наступать обходными путями, в направлении Волхов и 

Тихвин. Для того, чтобы отбросить немцев назад, был создан 

Волховский фронт, командовал которым, ныне маршал 

Советского Cоюза, К. A. Мерецков. Частями этого фронта 

приходилось вести наступательные бои. Так в середине января 

1943 г. начали наступление в сторону Ленинграда для того, чтобы 

встретиться с частями Ленинградского фронта и прорвать 

блокаду Ленинграда. После ударных боев, 18 января 1943 г., 

районе рабочего поселка №5, передовые части двух фронтов встретились. в этих боях я 

участвовал в качестве командира роты связи.  
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20 января мы освободили Новгород, а 28 января, в районе 

Люболяды, я был ранен. В этих боях, как раньше, я командовал ротой 

связи. За участие в этих операциях награжден орденом "Красная 

Звезда".  

Участвуя в наступлений и пройдя путь от Ленинграда через 

Новгород, Псков до районов Прибалтики, я видел тяжелое разрушение, 

сожженные села, изрыхленную снарядами землю и оголенные леса. В боях на территории 

Ларвии в августе 1944г. я был тяжело ранен, и после этого на фронт уже не попал, а 

возвратился к прежней работе. 

 

Из воспоминаний дочери Елисеевой Алевтины Васильевны 

Елисеев Василий Исаакович. с войны возвратился на костылях, инвалид 2 группы 

,но практически сразу стал работать в сельхозтехникуме, а добираться надо было 7 

километров пешком. Мог бы и не работать, хотя бы до улучшения состояния. Отец был 

ласковый, внимательный, нежный. Уходя на работу всех поцелует, придя с работы, тоже, 

расспросит, как прошел день, что было нового и интересного. Если уезжал куда бы то ни 

было, по возвращении привозил хоть и небольшой, но подарок. Немного сладостей , книги 

и пластинки.  

Много внимания он уделял нашим знаниям. Давал советы по учебе, не терпел 

лентяев. Был справедлив, строго требовал выполнения обещаний. Постоянно учился сам. 

Нас учил терпению в достижении цели. Считал, что у каждого должно быть хобби. Сам, 

будучи очень трудолюбивым, не терпел лентяев. Мне на 16-летие отец подарил 

справочник иностранных слов, за который я благодарю его до сих пор учил всегда 

доброте, вниманию, очень неравнодушный человек.  К нему постоянно шли за советами. 

Кроме работы в сельхозтехникуме, школе он 

активно включался в общественную жизнь села. 

Был лектором-международником. Работая завучем, 

составлял расписание уроков дома. Старался, чтобы 

не было у учителей*окон*,чтобы было по 2 

выходных дня. Много помогал бывшим ученикам. 

Некоторые,  учась в аспирантуре, приходили к нему 

за советами.         

Папе все надо было знать! И знал он очень 

много. Щедро делился своими знаниями. Еще в 

школе, когда он учился, его называли ходячей 

энциклопедией. И он всю жизнь это оправдывал! Память у него феноменальная! и юмор 

очень тонкий. Он очень любил сельскую жизнь. Несколько раз ему предлагали работу в 

институтах г. Куйбышева, Ульяновска. но он отказывался. т.к. считал, что лучшей жизни, 

чем в селе нигде быть не может!!! 

  

В школьном музее: Елисеева А.В., Ледяева Г.В 
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Из воспоминай Кошельковой Анастасии Степановны 

 

Так и хочется сказать: «Василий Исаакович – самый человечный изо всех 

прошедших по Земле людей». 

Неиссякаемая энергия, жизнелюбие, доброта, уважение к людям, желание помочь им 

в трудную минуту, умение сопереживать, и разбираться в людях, исключительная 

трудоспособность, добросовестность, постоянное самоусовершенствование и самое 

главное – самоотверженная любовь к семье, к детям. Все говорили Зое Евдокимовне, что 

таких мужей нет больше. 

Все свои знания, умения, опыт он отдавал учителям, ученикам и просто слушателям 

во время лекций и просто бесед.  

Неоценимую помощь он оказал двоюродной сестре из небольшого поселка, 

добившись устройства одного из девяти мальчиков в школу-интернат, где он учился с 

третьего класса до десятого, ушел в армию, затем окончил юридический институт, был в 

составе тройки Военно-полевого суда, участвовал во вступлении наших войск в 

Чехословакию. В отставку вышел в звании полковника. Живет и здравствует в Москве, 

ему уже 74 года. 

Много добрых дел на счету у Василия Исааковича. Мы дети до сих пор благодарны 

дяде Васе и тете Зое за то, что ускорили наш переезд ближе к городу (т. е. в Георгиевку), 

когда они стали подрастать, и предстояла учеба в городе. 

А как правильно умел оценивать Василий Исаакович людей!  

Однажды летом я читала «Учительскую газету» и в конце страницы заметила 

маленькую статейку, в которой сообщается, что один директор школы присвоил с 

пришкольного участка 8 тысяч 600 рублей. Супруг сидел рядом со мной и занимался 

своим делом. 

 «Ни-че-го себе, директор!»  – вырвалось  у меня. «Что такое?» – спрашивает 

вошедший в открытую дверь Вася. Перечитываю статейку.  

Он раскатисто засмеялся и сказал: «Ты думаешь все такие директора как Иван 

Андрианович! Это кристальная душа!» 

 

Дорогой братец! 

Спи спокойно. Для Родины ты сделал все, что смог! Ты отдал здоровье, свою жизнь 

в борьбе за ее независимость. 

Мы, благодарные родственники, друзья, помни, любим, ценим и чтим твою память. 

    

Из воспоминаний Румянцевой Валентины Степановны, учителя русского 

языка и литературы 

 

«Василия Исааковича я знаю с 1963 года. Я начала работать еще в старой школе, а 

Василий Исаакович был завучем и оставался им до самой пенсии. Эрудированный,  

сдержанный, спокойный, внимательный и заботливый по отношению к учителям, 

особенно молодым.  К нему мы обращались с разными вопросами, и Василий Исаакович 
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всегда охотно разъяснял все. И между собой все уважительно называли его «ходячей 

энциклопедией».  

  Василий Исаакович учил и воспитывал нас, молодых учителей. Он приглашал на 

уроки опытных учителей, при анализе наших уроков о недостатках и ошибках говорил с 

глазу на глаз, подчеркивал хорошее и интересное, так что мы не боялись его  посещений, а 

чувствовали себя увереннее и старались работать еще лучше. 

  Василий Исаакович был не только требовательный, но и по-человечески добрый. У 

всех  нас  были дети, разные проблемы, и он шел навстречу, помогая в трудных 

обстоятельствах. 

    Василия Исааковича любили и уважали ученики, родители,  учителя.  Для всех,  

кто его знал, Василий Исаакович остался в памяти Человеком и Учителем с большой 

буквы». 

                         
 

РАЗУМОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

Глаза в глаза смотрели,   

Бежали эшелоны, 

И пули не хотели 

Попасть в двоих влюблённых.    

 

И взгляды обещали, 

Что счастье будет вечным,  

Как будто двое знали: 

Война – их место встречи. 

 

И лунный свет, и тени, 

И взрывов дальний рокот, 

И губ прикосновенье, 

И тайный полушёпот… 

 

Рука в руке лежала, 

Кругом бежали люди, 

Земля в огне дрожала 

Водоворотом судеб. 

 

И двадцать миллионов 

За них погибли… Двое 

Глаза в глаза смотрели, 

И пули прочь летели. 

 

 

Радаева  Г.А., 2009г 

Далеко я от вас, а с вами я всегда. Надпись на фотографии 

1945 года Разумова В.Д 
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Эта жизненная история началась до войны.. в чем то похожая на многие тысячи…Но  

имеющая свой отклик. продолжение   в мирное, послевоенное время в учительской 

династии семьи Разумовых.  Для нас важным  сказать слово  о наших педагогах: учителе-

фронтовике Разумове  Василии Дмитриевиче  и его верной спутнице  Генаведы 

Игнатьевны Разумовой. 

Сохраненные фотографии  военного времени  дедушки и бабушки  внучкой Галиной, 

трогают до глубины души. Заботливые слова Василия адресованные  жене.  сыну  

передают ту любовь, которая связывала их через  испытания войны. Васильку, так ласково 

и нежно обращалась к нему его любимая половина. 

 

 

Материалы из семейного архива племянницы Ирины Аркадьевны Разумовой 

(Горшеневой) и внучки Галины Викторовны Разумовой 

 

 

Разумов Василий Дмитриевич (младший) 

Дата и место рождения:23 февраля 1909 с. Студенцы Хворостянского района 

Самарской губернии 

Родственные отношения с главой династии. Родной брат «За мной стала 

учительницей моя сестра Даша…  

За Дашей потянулся мой 

брат Василий младший».  

Общий педагогический 

стаж 36 лет. Образование: 

Самарский педагогический 

техникум.1930 (получил 

квалификацию учителя школы I 

ступени) 

Куйбышевский 

государственный учительский 

институт Диплом с отличием 

заочного отделения физико-

математического факультета 

(«присвоена квалификация и 

звание учителя семилетней 

школы»), 1951 Куйбышевский государственный педагогический институт Физико-

математический факультет (заочное отделение). Год окончания 1962 (получил 

квалификацию учителя математики средней школы). 

 

 

 

 

 

Разумовы В.Д и Г.И 
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Должности в образовательных учреждениях. 

1930-1942 – учитель  физики и математики в школе села Пестравка. 

1942-1945 – доброволец, участник Великой Отечественной войны                                       

 Почетные звания и награды: Медаль «За отвагу», Медаль «За победу над Германией» , 

«Ветеран труда» 

1946-1955 – учитель физики и математики в средней   школе поселка Ширяево 

1955-1960 – учитель физики и математики в с.  Большая Малышевка Кинельского  района 

1960-1969 – учитель физики и математики Георгиевской школы Кинельского  района  

 

 

 

Разумова (Этцель) Геноведа Игнатьевна 

 

«С ним работала всегда его жена – учительница немецкого языка Генаведа 

Игнатьевна Разумова»  

Дата и место рождения: 28 января 1915г. Оренбург. Общий педагогический стаж37 

лет. Образование Московский институт иностранных языков Год окончания 1956. 

Должности в образовательных учреждениях: 

1935-1943 – учитель немецкого языка в школе   села Пестравка 

1943-1955 – учитель немецкого языка  средней школы села Ширяево 

1955-1960 – учитель немецкого языка  средней школы села Большая Малышевка 

Куйбышевского района  

1960-1972 – учитель немецкого языка средней   школы села Георгиевка Кинельского 

района. Почетные звания и награды Ветеран труда.  

 

 

 

 

 

 

 

Разумов В.Д.,1945 Красноармейская книжка Разумова В.Д 
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«СНЕЖНАЯ ЯГОДА» МОНАСТЫРСКОГО 

 

 

…А кустарник, снежная ягода, посаженный Семен Семеновичем, до сих пор 

украшает нашу школу. К сентябрю среди зеленых листочков 

кустарника, образуются белые ягоды, напоминающие снег» 

Из воспоминаний учителя биологии Быковой Тамары 

Алексеевны. «Снежноягодник-кустарник с покладистым 

характером из Энциклопедии растений» 

 Для нас это напоминание об уникальном человеке с 

«покладистым характером», несущем чистоту и свет  в 

каждом «оживлении» его труда.  

Документальная повесть  «В ногу со временем», 

написанная Семеном Симоновичем в 1986 году  есть этому 

подтверждение.  «Записывать стал не по призванию к 

писательству, а по потребности души осмысленно обсудить 

все пережитое, прочувственное прошлое» 

 

 

Из архива музея Георгиевской школы, сайта «Память Народа» 

 

Год рождения: 24.07.1911 

Место рождения: Украинская ССР, Винницкая обл., Гайсинский 

р-н, г. Гайсин  

Дата поступления на службу: __.10.1939 

Воинское звание: ст. лейтенант  

Наименование воинской части: 382 озенадн,1863 зенап 1 корп. 

ПВО  

Дата окончания службы: 06.07.1946 

 

 

 

 

Великая Отечественная война заставила Семена Семеновича на срочной службе в 

Красной армии у границ М.Н.Р. с Манчжурией в то время, большая часть Китайской 

территории,  была оккупирована японской армией. 

В то время Семен Семенович младший командир зенитно–артиллерийской части, 

готовился  к демобилизации по окончании двухлетней службы, но началась война. 

Воинская часть, в которой служил Семен Семенович, стояла в боевой готовности, 

для встречи самолетов Японии. 

Жили в котлованах, где стояла техника, совершенствовали боевое мастерство и 

готовили бойцов для западного фронта. 

Монастырский С. С., 

1939г. 

Монастырский Василий 

Семенович, 80-е годы 
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На западный фронт в звании лейтенанта, Семен Семенович попал в ноябре 1943 

года, его подразделение стало на оборону с воздуха единственного незамерзающего, 

свободного от фашистов, Мурманского порта и города Мурманска. 

В ноябре месяце 1943 года фашистская авиация сильно ослабела и стала реже 

бомбить порта и город Мурманск. Но все попытки фашистской авиации прорваться в порт 

и город терпели неудачи, не давали добраться ни одному фашистскому самолету до цели. 

Так зенитчики держали оборону до апреля 1945 года. А когда советские войска выгнали 

фашистов из Петсамо и очистили северную Норвегию, опасность для Мурманского порта 

миновала, зенитчиков отправили на забайкальский фронт у китайской границы. Там они 

стояли на прикрытии с воздуха нашей авиации и важных объектов до окончания войны с 

Японией до 5 августа 1945 года. 

Главное для бойца в особенности для зенитчика – высокое мастерство, в 

совершенстве знать боевую технику, железная дисциплина, постоянная боевая готовность.  

Такими были бойцы подразделения старшего лейтенанта Монастырского. Ни один боец 

никогда не дрогнул при отражении вражеских налетов, доводили боеготовность до 5-10 

секунд. Это была мгновенная боеготовность круглые сутки и круглый год. 

Вместе с тем Семен Семенович умел привносить радость в воинскую службу. Вот 

как он пишет об этом в своей автобиографической повести «Мы мужчины 

военнослужащие часто пели не только в строю ,но и когда собирались вместе в 

свободное от службы время в курилке, танцевать же  редко приходилось. Нашим 

девушкам часто хотелось не только петь, но и танцевать, о чем они просили часто 

организовать танцы в плановое и внеплановое время. Иногда при выполнении сложных 

заданий или тяжелой работы, они обращались с просьбой: «Тов. политрук, мы все 

сделаем, только организуйте для нас вечер с танцами». Приходилось часто 

удовлетворять их просьбу, и конечно самому танцевать. Да не только танцевать. когда 

организовывался общий хор, подходящего руководителя в батарее не нашлось, пришлось 

эту обязанность исполнять самому. Хотя я был профан в этом деле. Но ничего, еще как 

пел , кажется, что громче уже некуда было! 

Демобилизовался Семен Семенович в сентябре 1946 года в звании старшего 

лейтенанта в должности командира учебного зенитного артиллерийского дивизиона.  

Награды: Орден «Красной звезды» Медаль «За оборону Советского Заполярья», 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

Медаль «За победу над Японией. 

Вот как описывает  Семен Семенович  период работы в Георгиевской школе,  в 

своей  книге  « В ногу со временем» 

…с октября 1964 года начал совсем новую, не привычную для себя работу  - 

возглавил в средней школе производственное обучение, и начал обучать учеников сельхоз 

труду. Не все сразу получалось – никакой педагогики, методики я не обучался. Знал 

организацию с/х труда, хорошо знал планирование с/хоз. производства и как эти планы 

осуществлять.  

…За хорошую постановку производственного обучения  опытной работы, 

ученическая бригада много раз поощрялась. Так, в 1967 году ВДНХ в Москве 
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предоставило 12 пригласительных билетов на 10 дней. Центральная станция юннатов, 

премировала бригадира Сидорову Олю 6-томником «Флора СССР». 

 

Из воспоминаний Быковой Тамары Алексеевны, учителя биологии  

«Я училась в пятом классе. В нашем классе был мальчик по имени Натан. Сама не 

знаю, почему-то я его не любила.  

Мальчишки по - тихому дразнили его: «Еврей» Однажды я с ним поссорилась и 

обозвала его презрительно: «Ух, ты, еврей» Это услышала наша классная 

руководительница и завела меня в кабинет директора.  К счастью для меня хорошо, что 

там никого не было. Учительница убедительно объяснила мне, что обзываться вообще 

нехорошо, а уж по национальности - очень плохо. Она сказала: «Еврей-это нация, как 

русский, татарин, мордвин…» к моему счастью. 

И вот во взрослой жизни судьба сводит меня с еврейской семьей. Родной брат моего 

мужа, Сергей, женится на девушке - еврейке по имени Валерия, дочери Семен 

Семеновича Монастырского. Я узнала, что Валерия выросла в прекрасной семье, главой 

которой был Семен Семенович, умнейший человек, эрудированный, много знающий и 

читающий. Он был хорошим рассказчиком, с ним интересно было общаться и беседовать. 

Семен Семенович любил своих домочадцев, двух дочек старшую Анну и младшую 

Валерию, жену Полину Александровну, которая работала медсестрой в Кротовской 

больнице и тещу. Примерный семьянин жил в мире и согласии со своими близкими. И 

домашние тоже любили и уважали его. 

Семен Семенович, будучи молодым, работал директором Богдановской МТС. 

Старшая дочь Аня гордилась тем, что отец занимал такую важную должность, и когда 

звонил телефон в их квартире, она старалась опередить всех. Быстро подбегала, брала 

трубку и гордо говорила: «Слушает старшая дочь директора МТС» 

Из Богдановки семья Монастырских переехала жить в наше село Георгиевку. Жили  

там они в частном доме по улице Вокзальной, дом 4. По воле судьбы так оказалось, что 

сейчас живет семья моего старшего сына.  

Семен Семенович любил землю и много работал на ней. У дома, в котором 

проживала семья Монастырских, был приусадебный участок, созданный умелыми руками 

главы семейства. Это было его «любимое детище и занятие» Чего только не выращивал 

Семен Семенович! Различные известные и редкие, неизвестные овощи, элитные сорта 

картофеля. А как за всем этим ухаживал! С трепетом и нежностью, холил, лелеял, как 

малое дитя, каждый цветок, каждый кустик. Всегда все было вовремя полито, окучено. В 

огороде ни травинки, ни соринки. Особой гордостью Семен Семеновича был сад! Он мог 

и прививку сделать и вывести новые сорта растений. Яблони в саду- все самых хороших 

сортов, а малина! Среди обычных ягод, красных, еще и желтые, и синие, крупные, 

сладкие. На все хватало времени у Семен Семеновичу и книгу писать о своей жизни, и 

работать в школе, и на земле трудиться. 
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В Георгиевской школе Семен Семенович работал учителем сельскохозяйственного 

труда и завучем по производственному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И пришкольный опытнический участок был в идеальном состоянии, благодаря  

Семен Семеновичу. Красивый и ухоженный! Один из лучших в районе.  Семен Семенович 

с учениками разбил даже дендрарий, где выращивались редкие экзотические растения, 

необычные цветы, которые можно было увидеть только в ботаническом саду города 

Куйбышева.  Особенно мне запомнилось париковое дерево. Его крона была соткана из 

бело-розовых нитей, поэтому напоминало парик на большой голове. 

 

  

 

Монастырский С.С с группой ребят, 60-е годы 

Пришкольный участок в те годы 
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РОВЕСНИКАМ ПОБЕДЫ 

 

          Повезло рождённым в сорок пятом 

После майского Победного салюта!  

Голодно жилось, конечно, тем ребятам –  

Многие судьбу  нашли в приютах… 

 

Но Победа – значит, нет бомбёжек, 

Свиста пуль и скрежета затворов, 

Значит, спать спокойно мамам можно 

И мечтать, что ребятишки скоро, 

 

Когда вырастут, пойдут учиться, 

Им построят школы и жилища, 

Что страна окрепнет, возродится 

Из разрухи и из пепелища… 

 

Что отцы с войны домой вернутся, 

Раненые, может быть, больные, 

Детям снова мирно улыбнутся 

И вздохнут, что всё-таки живые. 

 

И ровесники счастливые Победы 

Будут праздновать второй рожденья день –  

Май  Девятого, считая дату эту 

Каждый год, как личный юбилей 

 

 

Радаева Г.А. 

 

 

Лидия Васильевна Чиклинова - известный в Георгиевке и в районе человек.  

 Родилась Лидия Васильевна в июне 1945 года и гордится тем, что она ровесница 

Победы. Её отец, Василий Павлович Матюхин, был участником Великой Отечественной 

войны. Лидия Васильевна из первых уст слышала о войне. Из рассказов отца Лидия 

запомнила о танковом сражении под Прохоровкой. Отец не любил вспоминать это 

сражение. Он говорил: «Запомнился только ужас, грохот тысячи танков, крики и слёзы 

людей…». За это сражение Василий Павлович был награждён орденом Красной Звезды.  

 

 

 

 

Чиклинова Л.В 
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В бою он был ранен в ногу, полгода пролежал в госпитале и затем отправлен домой. 

Некоторое время  жили в городе Сызрани, потом переехали в Георгиевку. 

 42 года проработала Лидия Васильевна в Георгиевской средней школе учителем 

географии, завучем,   из них  22 года в должности директора. Вся ее трудовая 

деятельность с 18 лет связана с Георгиевской средней школой. Именно здесь в полной 

мере раскрылся ее талант педагога, профессионального организатора и компетентного 

руководителя. 
 

 

 

Совещание директоров школ Кинельского района на базе Георгиевской школы 1993г. 

Чиклинова Л.В второй ряд пятая слева 

 

Лидию Васильевну всегда отличала  активная жизненная позиция, высокая 

работоспособность, тактичность, умение выслушать и понять каждого, кто обратится за 

помощью или советом. Много сил, труда, энергии отдала она ученикам Георгиевской 

школы. Ее любят и уважают многие поколения школьников. На ее уроки дети шли с 

большим удовольствием и интересом. Под руководством Лидии Васильевны Георгиевская 

школа была лидером не только в Самарской области, но и в России. 

Доверие людей, общественное признание, авторитет среди жителей с. Георгиевка и 

Кинельского района – результат многолетней самоотверженной работы на благо людей. В 

этом году Лидии Васильевне вручен почетный знак «За труд во благо». 
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 
 

Указом президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75 летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Для Георгиевской школы этот год отмечен ещё одной особенной 

датой- 130 летием со дня основания школы. За годы своего существования школа 

славилась и славится своими учителями. Больше половины работающих учителей -

выпускники Георгиевской школы. Ни одна из школ Кинельского района не может 

похвастаться этим. По сей день наши выпускники поступают учиться в педагогические 

вузы и возвращаются в стены родного учреждения. 

 Многие из учителей, которые учили современных педагогов, находятся на 

заслуженном отдыхе, а многих уже нет в живых. Всю свою сознательную жизнь они 

посвятили детям и оставили неизгладимый след в душе каждого ученика. 

О своем прадеде. Из воспоминаний Фенюк Аллы Николаевны, учителя 

информатики  

 

«В нашей семье тоже часто вспоминают горести войны и 

гордости за героизм, силу духа, мужество прадеда.  Мой прадед – 

Власенко Тимофей Михайлович родился в 1907 году. Жил в селе 

Красный Ключ Куйбышевской области. Женился, родились дети 

Вера, Иван и Тамара. Затем семья переехала в село Вертяевка 

Кинельского района.  

Тимофей Михайлович был бригадиром тракторной бригады 

в колхозе, его жена Анна Прокопьевна – дояркой. 

В 1941 году счастье обрывается разом, его забирают на 

фронт. Чтобы семья не голодала, он вырыл в сенях дома яму и 

спрятал бочку с зерном. И ушел, целуя жену и детей, обещая 

вернуться. Тимофей Михайлович был личным водителем 

генерала Советской армии. Долгим и трудным был его боевой 

путь. Незабываемую победу Тимофей Михайлович встретил в 

Берлине. По его возвращении  домой родные много узнали об этой страшной войне. 

Навсегда в памяти остался рассказ о боях в Сталинграде. Во время обстрела он уцелел в 

знаменитом доме Павлова. Там погибло много людей. В воздухе пахло кровью, земля и 

вода в Волге были красного цвета, в ней не видно было воды, плыли только шинели, 

пилотки и другая одежда. 

Все дети тосковали по отцу и часто писали ему письма, собирали в посылку тёплые 

носки и варежки, детские рисунки. С фронта письма приходили не часто. Семья получила 

несколько писем с благодарностью от жены генерала Советской армии за храбрость и 

преданность.  

Сегодня события Великой Отечественной войны воспринимают как дела давно 

минувших лет. И мне очень жаль, что мы много не знаем. На сайте «Подвиг народа» я 

разыскала приказ о награждении моего прадеда Власенко Тимофея Михайловича орденом 

«Красная звезда», медалью «За боевые заслуги», наградной лист с описанием подвига. На 

Власенко Т. М., 1941г 
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пожелтевшей бумаге красивым подчерком написано: «Воевал в звании «Красноармеец». с 

1941-1945г. Работал шофером автомобиля «Додж» Управления Командующего 

артиллерией 19 армии, проявил исключительную добросовестность в работе, 

исполнительность в даваемых ему боевых поручениях. В период боев за город Гдыня 

неоднократно доставлял боевые приказы и распоряжения командующего артиллерией 

армии до штабов, дивизий, отдельных артиллеристских частей, несмотря на обстрел 

противника, плохое состояние дорог, тем самым вовремя обеспечил выполнение 

поставленных боевых задач. Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

После войны у Тимофея Михайловича родилась еще одна дочь – Нина. Его не стало 

в 1981 году. 

Эта память хранится в наших семьях, передается из поколения в поколение, потому 

что она и составляет важную часть нашей истории.» 
 

Два брата - две судьбы. Из воспоминаний Быковой Валентины Алексеевны, 

учителя химии 

Ефрем, старший брат, родился в далеком 1914 году в Киевской области.  Через 3 

года, 15 октября 1917 года, за несколько дней до революции, в семье Ивана Черпито на 

свет появился младший брат Федор. Время было тяжелое, голодное. В стране разруха, 

гражданская война.  Отец на сына, сын на отца, брат на брата. Когда одному из братьев 

было 6 лет, а другому всего 3 года, умерла мама, а еще через четыре года не стало отца. 

Воспитывали мальчиков бабушка и дядя. 

Судьба уготовила братьям разные судьбы. Один из них- мой дедушка Ефрем 

Иванович Черпито. Вырос, работал в местном колхозе, женился. Но в дом постучалась 

война. Сразу же в июне 1941 года был призван Христиновским РВК Украинской ССР, 

Винницкой области на фронт. Воевал Ефрем рядовым- стрелком в составе первой 

гвардейской воздушно-десантной дивизии (1 гв.вдд) 53 армии, 57 стрелкового корпуса 

второго Украинского фронта. Дивизия прошла путь от Украины, освобождая Румынию и 

Чехословакию (Моравию) Захоронен в с. Рогатец в Чехословакии (Моравия-Силезия) (по 

данным сайта «Память народа») 

Долгое время наша семья со слов бабушки Клавдии Семеновны, его жены, считала, 

что дедушка погиб в 1944 году при освобождении Чехословакии и захоронен там же в 

братской могиле. Накануне своей гибели дед прислал близким последнее письмо, где 

писал: «Сидим в окопе. Скоро наступление. Недалеко от нас разорвалась вражеская мина. 

Мне песком засыпало глаза…» Где эта братская могила, в каком городе Чехии? 

Неизвестно. И фотографии не сохранилось ни одной.  Вот и вся скудная информация о 

герое войны. И у  меня, как у внучки, всегда было желание, узнать о дедушке Ефреме 

побольше. Несколько лет назад на сайте «Память народа» я пыталась найти данные о 

моем погибшем деде, но безрезультатно. На то время данные не о всех погибших были 

внесены и отцифрованы. И вот, накануне 75 - летия Великой Победы, на этом сайте 

появились сведения о дедушке. Да, погиб освобождая Чехословакию, но погиб оказалось 

15 апреля 1945 года. Совсем немного не дожил до Дня Победы. А сколько таких, как мой 

дедушка! Тысячи солдат, красноармейцев, прошедших через все тяготы четырехлетней 

войны, надеялись вернуться домой живыми и погибли. Как поется в песне: «Еще немного, 
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еще чуть-чуть, последний бой он трудный самый.  А я Россию домой хочу. Я так давно не 

видел маму…» 

Трудно передать словами, эмоциями чувства, охватившие меня.  

Просто не было слов. Пройти долгий путь сурового военного лихолетья и умереть, 

не дожив до Победы.  Я разволновалась и расплакалась.  На руках  бабушки Клавдии 

осталось 4 детей мал мала меньше… 

А Федор с детства мечтал стать военным. Юноша три раза ходил в военкомат, три 

раза по каким-то причинам ему отказывали. И лишь в 1936 году призвали на 

действительную военную службу. Федор закончил полковую школу в Ульяновске. В 1939 

году полковую школу направили на войну. Япония напала на Монголию. Выполняя 

интернациональный долг, Федор получил первое боевое ранение.  После долгого лечения 

в госпитале их, молодых бойцов, загрузили в эшелон поезда и отправили на войну с 

фашистской Германией. Федор навсегда запомнил, как немецкие «мессершмиты» 

наводили ужас и бомбили их эшелон, как погибали его друзья… 

Федор был разведчиком на Западном Украинском фронте. Здесь он получил второе 

серьезное ранение в ногу. В результате ранения у него практически отсутствовала 

икроножная мышца на одной ноге, и он стал прихрамывать. Перед 

окончанием войны из-за ранения его направили на службу в МВД. 

Федор Иванович более 30 лет прослужил в органах внутренних 

дел. Куда только судьба не забрасывала его. Служил и в Чите, и в 

Челябинске, а потом оказался по долгу службы в Куйбышеве, ныне 

Самаре. И везде, куда его не направляло руководство, к своей 

работе подходил добросовестно и творчески. А занимал он самую 

почетную и нужную должность- участковый инспектор сельского 

поселения Вертяевка. Хорошо помнил бывший сотрудник милиции 

людей, с которыми приходилось сталкиваться по службе. Помнит 

богатейшие колхозы и совхозы бывшего Советского Союза на 

обслуживаемых им участках. Федора Ивановича знали, любили и 

уважали не только в родном селе Вертяевка, но и Георгиевке тоже. В Вертяевке он жил со 

своей дружной семьей- женой Марией и тремя детьми, старшей дочерью Галиной, сыном 

Юрием и младшей- Наташей. 

Наша семья, я, мой папа и моя мама, его племянница Надя, часто бывали в гостях у 

Федора Ивановича. И он всегда радовался нашему приходу. Дом был полной чашей. Везде 

порядок и в доме, и во дворе. Дядя Федя остался у меня в памяти гостеприимным, 

жизнерадостным, не унывающим человеком, а его жена тетя Маруся хлебосольной 

хорошей хозяйкой и женой. Какие вкусные угощения готовила тетя Маруся! Пироги, 

лапшевник, сырники… Навсегда запомнила я вкус пирогов тети Маруси… 

На пенсию Федор Иванович вышел в 1987 году в звании лейтенанта милиции. И на 

это наложило свой отпечаток тяжелое время! Дело в том, что отец его жены Маруси во 

время войны попал в немецкий плен. И это стало причиной того, что ветерану несколько 

раз задерживали представление на звание. Но дядя Федя не был в обиде на свою жизнь.  В 

последние годы жизни он жил в Дивееве у своей старшей дочери Галины, там и 

похоронен с почестями. Умер 14 января 2004 года. Было ему 87 лет.  

Черпито Ф.И.,1981г 
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Из сочинения Клепиковой Татьяны (61 выпуск) 

«Современная молодежь в большинстве своем не думает о том, что своей жизнью 

обязана поколению, которое отстояло свою Родину. Многие считают, что жизнь - это 

естественный природный процесс, и что они никому не обязаны тем, что живут. 

 Мне хочется чтобы в сердце каждого было отведено место для вечной памяти тех 

героев, которые отдали жизнь за наше настоящее, наше будущее, за право называть 

Россию - великой и могучей державой. 

 О событиях Великой Отечественной войны написано много, но всё же, видя 

безразличие на лицах людей нового поколения , можно понять ,что до них не донесли, как 

много для нас сделали люди в годы войны. 

  Я понимаю, что у меня есть малая вероятность изменить чьё-то отношение к 

событиям, той страшной войны, но всё же хочется попытаться» 

 

Слово о Зое … Это имя означает «Жизнь» 

 

Румия Ивлиева (Абузярова), с 1975 по 1980 годы, член совета  дружины имени Зои 

Космодемьянской Георгиевской школы.  

Война сметает все общечеловеческие ценности, заставляя людей показать свою 

равнодушную и жестокую сущность. Когда над головой свистят пули и человека делают 

мишенью, важно только одно - выжить. И ради этого кто-то предает свою семью, 

друзей и Родину, а кто-то защищает их до конца, жертвуя собой. Люди, прошедшие 

через войну, никогда не обретут прежнег. 

  

- А вы знаете, кто такая Зоя Космодемьянская? 

В ответ тишина. 

- А вы знаете, что пионерская дружина нашей школы носила ее имя? 

Снова тишина. 

 

Недавно в своей библиотеке я нашла потертую от времени книгу  Л.Т. 

Космодемьянской: «Повесть о Зое и Шуре.», с болью и кровоточащей раной написанной 

матерью Героев Советского Союза    Зои и Александра Космодемьянских, погибших в 

Великой Отечественной войне. Нахлынули слезы воспоминаний о забытом и ушедшем в 

историю  первом детском впечатлении  от прочитанного, позднее услышанного в школе - 

подвиге девочки Тани, «олененка с большими глазами», (уже  в послевоенное время 

написанное о ней поэтом Юлией Друниной). Как хотелось нам тогда быть похожими на 

героев, умеющими бесстрашно и беззаветно ответить на зов Родины. 

Я не буду  поднимать проблему сегодняшнего  образования и воспитания. Я просто  

еще раз расскажу Вам общеизвестные факты о жизни Зои  Космодемьянской, и о том, как  

важно сохранить  память  и передать ее потомкам.  

Воспользуюсь материалами  из книги о Зое Космодемьянской «ТЫ  ОСТАЛАСЬ  В  

НАРОДЕ  ЖИВАЯ». 
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Жизнь её была короткой, но ясной и чистой, как стёклышко. Росла Зоя до шести лет 

в Осиновых Гаях у дедушки с бабушкой - Тимофея Семёновича и Мавры Михайловны. 

Росла, как и все деревенские ребятишки, мало чем от них отличаясь: скакала по улицам, 

до посинения ныряла и плавала в тихой Кашме, бегала по росистой траве, любила летние 

грозы. И осталось у неё от деревенского детства ощущение светлой и тёплой радости. 

Любила она ещё собирать цветы, хорошо в них разбиралась, знала их названия... Так   и   

росла   маленькая, хрупкая, приветливая, доверчивая   ясноглазая   девочка   с кроткой 

улыбкой, мечтавшая   стать писателем. И судьба подарила встречу с любимым автором - 

Аркадием Гайдаром. Они отдыхали в одном санатории. 

А когда прощались, Аркадий Петрович подарил Зое свою только что вышедшую 

книгу «Чук и Гек». И написал на титульном листе своё понимание счастья. И оно совсем 

не расходилось с Зоиным пониманием, потому они и потянулись друг к другу - 

умудренный жизненным и боевым опытом популярный писатель и юная московская 

школьница. Она, как и Гайдар, стремилась жить честно и смело, ненавидела людей, 

которые ради выгоды и корысти могли отступить от веры, от служения Отчизне.  

И когда над Родиной нависла чёрная зловещая тень фашизма, она не раздумывала, 

где ей нужно быть в это время. И только повторяла: «Какую землю топчут, какую землю!» 

Вместе с мамой шила мешки для фронта, рукавицы, шлемы, дежурила на чердаке и 

крыше, и готовилась попасть на фронт в любом качестве: медсестры, бойца, разведчицы, 

диверсанта... Ах, если бы латы и шлем мне достать... 

И достала!  И ушла. Мама, Любовь Тимофеевна, ничего не могла поделать, чтобы 

воспрепятствовать этому. Она знала характер Зои. И уже через четыре месяца после 

начала войны, Зоя была в воинской части, которой командовал герой испанской войны 

майор Артур Спрогис в составе разведательно - диверсионной группы. Ее как и других 

добровольцев обучали навыкам разведательной работы, умению минировать и взрывать. 

перерезать  телеграфную связь, совершать поджоги, добывать информацию. 

Что было дальше …. 28 

ноября 1941 года, выполняя 

боевое задание, она попала в 

«лапы» к фашистам.  

И не будем писать о тех 

нечеловеческих муках, которые 

выпали на её долю. Эти нелюди 

пытались сломить её.  

Но из этого ничего не вышло. 

То, что вынесла  Зоя, ставит её 

в один ряд с великомученицами 

первых веков христианства.  

Зоя даже свою смерть 

подчинила борьбе с врагом. Её 

сила духа, её жертвенность 
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подвига потрясли весь мир. «У любого человека с нормальной нравственностью, - писал 

один из наших соотечественников, - образ этой девушки может вызвать только 

благоговение и светлую скорбь».  

Пророческими оказались слова боевой подруги Зои Клавы Милорадовой: «Она 

многих ещё поднимет на борьбу, многим осветит путь своим подвигом». И подняла, и 

осветила! Её гибель переплавилась в благородную ярость атакующих лав краснозвёздных 

бойцов, в богатырскую силу наших танкистов и лётчиков, писавших перед боем на броне 

и фюзеляжах своих боевых машин  короткое, но призывное, как клич: «За Зою!» И никто 

ныне не скажет, во что можно оценить подвиг русской Орлеанской девы, сколько 

дополнительно полков и дивизий он восполнил в тот критический момент, когда решалась 

судьба страны, а, может, и всего мира. Ведь коричневая чума поползла бы и дальше, 

заполонив всю планету. По крайней мере, таков был замах обезумевших от 

безнаказанности гитлеровцев. И вот против этой бесчеловечной громадины, в считанные 

дни и недели сокрушившей Европу, встала московская школьница, родившаяся и 

выросшая на Тамбовской земле.  

Лучезарный образ Зои Космодемьянской светит далеко вокруг. Своим подвигом она 

показала себя достойной тех, о ком читала, о ком мечтала, у кого училась жить ( Петр 

Лидов.1942 г.) 

 Память о подвигах Космодемьянских отражена в книгах, картинах, фильмах. 

Открыты музеи и установлены памятники, в их честь названы улицы во многих городах и 

селах, есть даже два астероида «Зоя» и «Космодемьянская». 

Присвоение имени легендарной партизанки-разведчицы малой планете положило 

начало созданию Космического мемориала героев Великой Отечественной войны, равного 

которому еще не было в мировой истории. Пусть такая планета будет вечным 

космическим «монументом» бесстрашной девушке, а ее имя засияет в небе звездой!  

Наверное, все-таки очень важно, под какими звездами вырастут наши дети и внуки.  

Пионерская дружина Георгиевской  школы имени Зои Космодемьянской. 

 

Из воспоминаний старшей пионерской вожатой Георгиевской школы 70-х 

годов  Букиной Татьяны Ивановны 

 

 Пионерская дружина нашей школы носила имя Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской. Пионеры школы с честью носили это имя, вели поисковую работу по 

сбору материалов о Зое и  брате Александре. Дружина делилась на отряды. Все отряды 

носили имена пионеров- героев. И каждый в отряде равнялся на своего героя. В 

семидесятые годы, пионерская работа была поставлена очень серьёзно. Каждый 

пионерский отряд имел своих отрядных вожатых из числа старшеклассников-

комсомольцев. И работали ребята здорово! Помогали престарелым, собирали макулатуру, 

вместе со взрослыми убирали урожай на полях совхоза «Кутулукский». Часто 

проводились пионерские сборы в  отряде, где решались важные вопросы. 
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Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные флажки, 

горн и барабан, которые сопровождали все торжественные пионерские ритуалы. В нашей 

пионерской дружине имелась пионерская комната, где хранились соответствующие 

атрибуты и проходили заседания совета дружины. Здесь же был оформлен уголок «Её имя 

носит наша дружина» с материалами о Зои Космодемьянской. В школе и в классах 

пионерами выпускались и вывешивались рукописного оформления дружинные и 

отрядные стенгазеты. Большая 

помощь оказывалась ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

В пионеры принимали тогда в 3 

классе. Ребята старательно 

готовились к этому дню: 

знакомились со страницами 

истории пионерской 

организации, Законами 

пионеров. В назначенный день, 

обычно это было 22 апреля, в 

день рождения В.И. Ленина, в 

коридоре школы выстраивались 

все классы на торжественную 

линейку. Будущие пионеры гордо стояли перед всей дружиной. Под звуки барабана 

знаменосцы выносили знамя. Выступала старшая пионервожатая со словами напутствия, 

ребята произносили торжественное обещание со словами клятвы. Старшие пионеры 

прикалывали им на грудь пионерский значок с изображение Ленина и повязывали  

красный галстук. Вновь вступившие пионеры произносили девиз «Будь готов!- Всегда 

готов!» и заканчивали пионерской песней «Взвейтесь кострами синие ночи». Школьная 

жизнь была очень интересная и насыщенная разными событиями. У пионеров были свои 

традиции, законы, правила, которые все должны были строго выполнять. У всех была своя 

школьная форма: мальчики носили темно-синие брюки и пиджак, пионерский галстук и 

значок, девочки- темно-коричневое платье с белыми воротничками и черный фартук, а в 

праздничные дни белый фартук и белые банты. На груди пионерский значок и на шее 

повязан красный галстук. Пионер должен был хорошо учиться и быть примером во всем. 

Если же у него было плохое поведение или отставал в учебе, его вызывали на пионерский 

сбор и там проводили беседы по вопросам дисциплины и учебы. А если он не 

исправлялся, то его могли исключить из пионеров, что было большим позором. 

  

Каждый старался быть достойным своего гордого имени – пионер! 
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И В ЗАКЛЮЧЕНИИ…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Было очень волнительно узнать о том, что Вы воплощаете в жизнь такой проект! 

В наше время, когда всё так стремительно и без оглядки несётся вперёд, посвятить свои 

ресурсы давно ушедшим временам - это тоже подвиг!  

Мы, потомки Андрея Пименовича Безус, конечно же помним его и чтим память на 

протяжении всей нашей жизни. Но где-то в подсознании сопровождало чувство того, что 

герои наши как-то недооценено все больше уходят в забытьё.  

Узнав о Вашем проекте душа начала пополняться неописуемым удовлетворением. 

Удивительно, что по прошествии стольких лет пришли люди, которые так 

целеустремлённо и с душой подняли эту тему вновь! Люди, которые добрались до 

всевозможных информационных источников и перевоплотили это в проект, благодаря 

которому наших героических предков будут помнить ещё очень долго!  

Вы создали мост между прошлым и будущим! Мост - память! Память - это 

фундамент, на котором мы строим наше будущее. Только, если мы помним и чтим, мы 

удостаиваемся счастья» 

От себя и лица всей моей семьи выражаю Вам безмерную благодарность за 

создание этого проекта! 

 

 

Ольга Безус дочь учителя-фронтовика А.П.Безус 
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БЛАГОДАРНОСТЬ В ПАМЯТИ «О ЛЮДЯХ ДОСТОЙНЕЙШЕЙ ПОРОДЫ» 

На вопрос «В чём заключается истинная благодарность человеку?» есть такой ответ 

«В памяти о нём». В этом простом и очень ёмком ответе ясно всё и в то же время очень 

многое сокрыто. Помнить о человеке. Знать о нём. Делиться этим знанием, устно или в 

книгах, в стихах или песнях. Продолжать его начинания, быть таким как он. Но ещё очень 

важно – понять его… Истинная благодарность – это мастерство, искусство. Этому нужно 

учиться. Это такая же редкая птица, как объективность, в руки даётся не каждому, и 

удержать её очень и очень трудно.                                                                     Т 

Наши слова благодарности вам, дорогие благотворители, оказавшие помощь в 

создании «Аллея ветеранов», Альманаха Памяти, посвященного  учителям-фронтовикам 

Георгиевской школы 

 Педагоги и сотрудники ГБОУ СОШ с. Георгиевкаы, структурное подразделение 

детский сад. 

 Родители учащихся 1-11 классов. 

 Учителя – ветераны Георгиевской школы: Чиклиновы  Л.В. и С.Б., Быкова Т.А., 

Румянцева В.С., Воронина П.Д.  и Г.В., Вечканова Н.И., Ожигина Л.Н., 

Татарникова А.Д.Кошелькова А.С.,Радаева Г.А. Черпито О.П.,Толмачева О.П. 

 Родственники фронтовиков семья Ковалева В.А., семья Безус А.П., семья 

Монастырского С.С.. семья Пудовкина В.Ф., семья Разумовова В.Д. ,семья 

Танчук И.А., семья  Елисеева В.И. 

 Управляющий совет (председатель Романова И.Г.) 

 Выпускники школы: Толубаев М.С.,Уточкина Л.И., Прилепский А,Колесник 

С.И.,  Вигурская-Сухоносова Т.А. Малов В.А. Морозова (Гагина) ЕИ., Луконина  

Ан.Елуца  К.,Косенко Г.А..Филимонова И.С.,Клепикова И.А. Гагин В.И. 

 Депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы 

Живайкин Александр Иванович . 

 ОАО Георгиевский элеватор (Боровец Н.А.) 

 Агропрподукт Георгиевский хлебозавод  (Ковалева Л.А) 

 Коллектив ЛПДС «Георгиевка» 

 Администрации с. п. Георгиевка (Алясина Н.В.) 

 Коллектив социальных работников АНО ЦСОН Восточного округа 

 Коллектив сельского хора «Русская душа» руководитель Степанян М.В 

 Коллектив магазина «Нива» 

 Ледяева Г.В. учитель истории, хранитель музея 

 Краснова Л.Н., местный краевед  с.Кротовка 

 Инициативная группа педагогов Стрельникова О.М.,Быкова В.А.,Шафигулина 

О.С. и учащихся  школы Чубарова Т.,Горная В.,Москаленко И,Лукина 

Е.,Елизарова Я. 

 Члены редакции Альманаха:Ивлиева Р.К.,Букина Т.И.,Ледяева Г.В.,Меленчук 

И.А.,Мамаджанова Ю.А.,Горяйнова А.В.,Семенова Л.Ф., Беспалова Д.О., 

Аввакумова Ю.Н. 

 Подборка стихов Радаева Г.А.,Безус Ю.А. 



 
 

 

 


