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Я хотел бы поставить памятник своему прадедушке, который 
летал на военном самолёте Пе-2 (Петляков-2). Его звали Колесников 
Николай Данилович. В годы Великой Отечественной войны дед 
защищал небо над Балтикой и Ленинградом. Мужественно сбивал врага, 
не жалея своих сил. Он был супергероем того времени. 

Колесников Николай Данилович совершил сто боевых вылетов, за 
это был награжден высшей наградой – Орденом Золотой Звезды – и 
получил звание Героя Советского Союза. Вообще за всю войну пра- 
дедушка совершил сто сорок шесть вылетов, которые всегда были 
удачными, с выполненной боевой задачей. Он был ассом своего дела. 

Такие люди заслуживают уважения и почёта. Отдать должное этим людям можно, устанавливая 
памятные доски, стелы, памятники, называя их именем школы и улицы городов, создавая 
книги, напоминающие о том тяжёлом времени. Один монумент, напоминающий мне о пра- 
дедушке, уже есть, он посвящен аэродрому «Гражданка», откуда прадед Николай взлетал 
каждый раз на защиту отечества. Он расположен в Санкт-Петербурге, в районе Гражданка, у 
станции метро «Академическая».

Я хотел бы возвести памятник в честь моего прадеда. Он будет выглядеть в виде боевого 
самолёта Петляков-2, парящего в небе, а прадед будет сидеть в кабине и беспощадно бить врага. 

Памятник можно поставить на проспекте 
Металлистов, где мой  прадедушка и про-
жил всю свою жизнь после войны. 

Слава Героям! Спасибо за Победу!
Шелковский Даня, 7 «Б» класс,

Талисман №36, 2015 год

Супергерой того времени

Из Указа Президиума Верховного Совета 
СССР:
За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая звезда" гвардии старшему 
лейтенанту Колесникову Николаю 
Даниловичу.

05.11.1944

От редакции: свой последний по счету  
135-й боевой вылет Н.Д. Колесников 
совершил 9 мая 1945 года.
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Мы храним память в своих сердцах
         Мой прадедушка Морозов Михаил Иосифович родился в 1917 году 
в поселке Тисуль Кемеровской области. До армии работал 
золотоискателем. В 1938 г. призвался в армию. Служил в конной раз-
ведке. Когда закончился срок службы в армии, как раз началась война. 
Михаил стал просится на фронт. За настойчивость ему дали 15 суток 
наказания и пригрозили трибуналом. «Твое место здесь!» сказали 
солдату. Приказ есть приказ! Остался служить на границе с Японией.  
Прадедушка руководил конным взводом до конца войны.  Охранял 
восточные границы.  
       Осенью 1945 года после победы над Германией была война с 
Японией. Воевали 9 дней, освобождали земли Монголии, Китая от япон-
ских агрессоров. За грамотные действия в разведывательных операциях, 
за то что взвод, которым он командовал не понес потерь, будучи дважды 
обстрелянным японцами, награжден «Орденом Красной звезды». Также, 
награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над 
Германией». 
         На Дальнем Востоке он и познакомился со своей будущей женой 
Анастасией Антоновной. Вместе после войны они вернулись в его 
родной посёлок Тисуль Кемеровской области. Воспитывали дочерей, 
внуков и правнуков. 
       В мирное время прадедушка работал судебным исполнителем, 
народным судьей, инспектором в милиции. Ветеран МВД. 
В 2003 году его не стало. Но мы храним память о нем в своих сердцах.  

Борис Настя, 6”А” класс

М.И. Морозов, 1941 г.

М.И. Морозов, 2000 г.
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Ленинградская битва – это одно из самых важных событий в истории нашей страны. Во время 
Великой Отечественной войны город Ленинград оказался в осаде. Враги окружили его и не давали 
привозить еду, лекарства и тёплую одежду. Люди в городе страдали от голода и холода, но не сдавались.

Ленинградцы были очень смелыми и сильными. Они не только сражались на фронте, но и 
работали на заводах, собирая оружие и технику для армии. Даже дети помогали взрослым: ухаживали за 
ранеными, дежурили в больницах, тушили пожары после бомбёжек.

Единственный путь, по которому в город можно было доставлять еду, проходил через замёрзшее 
Ладожское озеро. Его называли «Дорогой жизни». Водители грузовиков ехали по тонкому льду, рискуя 
провалиться в воду. Благодаря их мужеству ленинградцы получили помощь и смогли выжить.  И  в 
подтверждение мужества водителей грузовиков , хочу поделится реальной историей шофёра Алексея 

Кузнецова .
Зимой 1942 года Алексей Кузнецов, молодой 

водитель, совершал один из своих регулярных 
рейсов по Ладожскому озеру. Ему было всего 22 
года. Он вёз в Ленинград груз с мукой и 
консервами – то немногое, что могло спасти от 
голода ослабленных жителей. Погода была суровая 
– метель, пронизывающий ветер и почти нулевая 
видимость. Лёд под колёсами скрипел тревожно – 
слишком тонкий для тяжелой машины.

Посреди пути двигатель заглох. Машина 
остановилась прямо на середине озера. Алексей 
понимал: промедление – смерть. Если лёд не 
выдержит – он уйдёт под воду вместе с грузом. Он 
выскочил из кабины, стал стучать по мотору, 
проверять каждый механизм, но техника молчала. 
Тогда он побежал назад по дороге – в метели почти 
ничего не было видно – и через километр ему 
повезло: он наткнулся на другую машину. 
Водитель той машины, пожилой фронтовик по 

имени Степан, не раздумывая, развернулся и вернулся с ним к замерзшему грузовику.
Они вдвоём отогрели мотор, залили подогретое масло, и спустя час двигатель заурчал. Алексей 

продолжил путь – с обмороженными пальцами и губами, но с горящими глазами. Он довёз груз до 
города. Благодаря этой поставке удалось сохранить хлебную норму на один день для нескольких тысяч 
человек. Алексей вернулся на «Дорогу жизни» уже через три дня. Он, как и многие другие водители, не 
считал себя героем. «Мы просто делали то, что должны были», – говорил он спустя годы.

В январе 1944 года советские солдаты провели специальную военную операцию и прогнали 
врагов. Блокада была снята! Это стало огромной радостью для всех жителей страны. Ленинград снова 
мог жить свободно.

После войны ленинградцы отстроили город заново. Они верили, что их подвиг должен жить в 
памяти будущих поколений. Сегодня Санкт-Петербург – это культурная столица России, город-герой, 
который навсегда останется символом мужества, стойкости и любви к Родине.

Мы всегда должны помнить о героизме ленинградцев. Их подвиг не имеет срока давности. 
Каждый год 27 января, в день снятия блокады, мы чтим память тех, кто выстоял и спас свой город. Их 
мужество – пример для нас всех!

Донцова Варя, 5”В” класс

Без срока давности
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Среднюю школу №7 Красногвардейского района (ныне ГБОУ СОШ №138 
Калининского района) Герман Яковлевич закончил в 1931 г. Научился токар- 

ному делу, поработал секретарем комитета комсомола, а потом и пионервожатым в школе №7. 
В октябре 1936 г. Г. Я. Урыков стал курсантом Ленинградского технического училища. В январе 
1939 г. он –  лейтенант и командир взвода, а потом батареи курсантов этого же училища. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «За выдающиеся 
заслуги в деле воспитания и подготовки молодых кадров артиллерии 
Красной Армии» в июне 1942 г.  Г. Я. Урыкова наградили орденом «Знак 
Почета» и направили в высшую офицерскую артиллерийскую школу. 
После нее – с октября 1943 г. – он стал помощником начальника штаба 
артиллерии по оперативной части стрелкового корпуса. 

Г. Я. Урыков участвовал в боевых операциях Прибалтийского и 
Белорусского фронтов под Витебском, в Прибалтике, Восточной Пруссии 
и Северной Промерании, участвовал в штурме Бреслау (Вроцлав), Шауляя 
и Кенигсберга, принимал участие в форсировании Западной Двины и 
Нейсе. Он планировал артиллерийское наступление, обеспечивал 

огневую поддержку наступающим частям советских войск и вместе со всеми участвовал в 
боевых действиях на ряде ответственных направлений, за что был удостоен наград – орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны.
        «В октябре-ноябре 1944 г., вспоминал Г. Я. Урыков, артиллеристы корпуса испытывали и 
преодолевали огромные трудности в продвижении на запад по лесисто-болотистой местности 
в районе местечка Ваньоде юго-восточнее Либавы. Огневые позиции занимали с большим тру- 
дом, когда одну 152-миллиметровую гаубицу приходилось тащить двумя тракторами, а сапоги 
за ушки привязывали к поясу, чтобы они не остались в грязи. Был такой случай, когда один 
трактор буксовал в болотной жиже и скрылся в ней. 40-килограммовые снаряды на огневую 
позицию несли на руках не только орудийные расчеты, но солдаты и офицеры штабов, так как 
автотранспорт двигаться не мог.

         Новый 1945 год встретили в г. Таураге (Литва). Вся артиллерия была 
нацелена на  Тильзит (Советск) и левый берег реки Неман. 19 января 1945 
Тильзит был взят. Мы вошли в Восточную Пруссию...»
      Операции по дальнейшему разгрому гитлеровских укреплений и 
частей развивались успешно.  За четкое планирование и оперативные 
действия по использованию артиллерии Г.Я. Урыкову вручили второй 
орден Отечественной войны. А перед командованием корпуса стави- 
лись новые и новые задачи, пока в мае 1945 г. не была получена теле- 
фонограмма: «Огня не вести» – война закончилась. Но Герману Яков- 
левичу как кадровому военному пришлось носить военную форму до 
1960 г. 

Г.Я. Урыков был награжден кроме названных орденов еще орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны (третьим!), медалью «За боевые 
заслуги». Он был также удостоен двух медалей Польской Социалистической Республики.
            В Ленинградский университет на военную кафедру он пришел в 1958 году. На кафедре 
Г. Я. Урыков принял к заведованию лабораторию. Вел большую общественную работу. Он был 
награжден медалью «Ветеран труда», грамотами министерства, Президиума ЦК профсоюзов.

А.Ф. Бережной. Универсанты в годы войны и в послевоенные годы. Вып. 4. СПб.

Они сражались за Родину
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На войне воевали мой прапрадед и прадед

В моей семье бережно хранят память о Великой Отечественной войне, 
потому что многие мои родные участвовали в ней. На этой войне воевали 
мои прадед и прапрадед: прадед Ефимов Ким Исаакович вернулся с войны, 
а прапрадед Яковлев Александр Георгиевич погиб под Сталинградом, 
защищая Родину. 

Мой прадед, Ефимов Ким Исаакович, 1923 года рождения, закончил 
высшее артиллерийское командное училище, по окончании был сразу 
отправлен на фронт. Из его рассказов мы знаем, что будучи совсем юным и 
неопытным офицером, он командовал солдатами в два раза старше его самого.  
На протяжении всего периода войны Ким Исаакович сражался с фашистами, был ранен 
несколько раз. Это были очень тяжелые и жестокие годы жизни не только для моих родных, но 
и для всей страны в целом. Вернулся прадед с войны в 1945 году. Получил дополнительное 
юридическое образование, прожил счастливую жизнь, и гордился своим участием и победой в 
Великой Отечественной войне!

Мой прадед награжден: орденом Красной Звезды; орденом Отечественной войны 1-й степени,  
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Семыкин Артемий, 5”В” класс

Ефимов К.И.

    Моя прабабушка, Ефимова Нина Александровна, родилась в 1927 году в 
Ленинграде, ей было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война.
   Мама прабабушки умерла от пневмонии в 1937 году, в тот момент 
10-летняя девочка повзрослела очень быстро и стала вместо мамы своему 
младшему брату Юре.
     В 1941 году папа моей прабабушки ушёл на фронт воевать, младший 
брат был отправлен в детский дом на Урал. А она стала блокадным 
ребенком Ленинграда, в течение года видела ужасы того времени, труди-
лась, не жалея сил. Очень ждала папу и верила, что он вернется и они 
вместе заберут Юру.
       Яковлев Александр Георгиевич не вернулся, он погиб под Сталинградом, 
защищая Родину.

В 1943 г. прабабушка была эвакуирована, как дочь офицера, по дороге жизни 
в Ленинградскую область деревню Жуково. В момент эвакуации была 

тяжело больна цингой, говорили: «…вывозим живой труп», но 
она победила и эту болезнь. Прожила долгую, счастливую 

жизнь.
   Все меньше остаётся людей, переживших тяготы 
войны, живых свидетелей тех лет, но многие из нас 
несут эту память о прошлом. 

  Они вечно живы, пока жива в наших 
сердцах память о них. 

  Я помню. Я горжусь.
Семыкин Артемий, 5”В” класс 

Война была тяжелой для всех, было непросто

Ефимова Н.А. 
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Ïîäâîäíàÿ ëîäêà Ì-175
Самым многочисленным типом подлодок советского флота в годы Второй мировой стали 

субмарины с мирным названием «Малютка». На тот момент это были самые малоразмерные ПЛ 
в стране. Подводные лодки типа «М» приняли активное участие в Великой Отечественной 
войне. Изначально они предназначались для защиты морских баз и берегов в ближней морской 
зоне. Но уже в первые месяцы войны доказали, что способны вести успешные боевые действия 
у побережья противника и во вражеских гаванях. 

В начале октября 1941 г. подлодка М-175 вышла в море. Погода не баловала. У входа в 
бухту Хавнингберг М-175 провела три дня. Так и не дождавшись выхода из нее транспортов 
противника, командир лодки попробовал проникнуть непосредственно в порт. Подлодка вошла 
в гавань. Видимость была плохая. М-175 пришлось покинуть гавань противника. Только на 
третий заход удалось поразить транспорт. Эта необычная атака в три захода длилась 3 часа 40 
минут.

К сожалению эта «Малютка» вошла в историю не только из-за того, что трижды входила в 
гавань, чтобы потопить врага, но еще и потому, что открыла список потерь среди подлодок 
Северного флота. В свой последний поход на Варангер-фьорд М-175 вышла 8 января 1942 года. 
10 января была торпедирована и потоплена германской подводной лодкой «U-584» в районе к 
северу от полуострова Рыбачий (70˚09' северной широты, 32˚50' восточной долготы). На лодке 
М-175 погиб 21 член экипажа. 

Фото из выпускного альбома.
1936 г.

Абросимов Борис Иванович (02.08.1919- 18.01.1942) закончил 
среднюю школу №7 Красногвардейского района Ленинграда (ныне 
ГБОУ СОШ №138 Калининского района СПб) в 1936 году. 
Поступил в Высшее Военно-морское инженерное училище имени 
Ф.Э. Дзержинского. По окончании училища в 1941 году ему было 
присвоено звание инженер-лейтенант. Абросимов Б.И. был 
отправлен на Северный флот (Мурманская обл., г. Полярный) и 
проходил службу на подводной лодке М-175 в должности 
командира БЧ-5. 
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Мужество педагога ленинградской школы – это пример невероятной стойкости, 
самоотверженности и преданности своему делу. В условиях блокады, когда сама жизнь находилась 
под угрозой, учителя продолжали учить детей, сохраняя в них веру в будущее, в знания, в 
человечность.

Педагоги блокадного Ленинграда часто сами были голодны и больны, их дома были 
разрушены, их близкие погибли. Но они находили в себе силы приходить в школу, проводить 
уроки, проверять тетради. Они делились с учениками последним куском хлеба, помогали им 
справиться с голодом и холодом, поддерживали их морально.

Помимо преподавания, учителя рыли окопы, работали в госпиталях, на эвакопунктах, в 
детских приёмниках; участвовали в сборе тёплых вещей для красноармейцев, заготавливали дрова, 
вели агитационную пропаганду, обходили дома, выявляя детей, оставшихся без родителей.

Ленинградские учителя вписали одну из самых героических и славных страниц в историю 
советской школы. В блокадные страшные дни они самоотверженным трудом в школе, на 
строительстве оборонительных сооружений, на полевых работах помогли отстоять Ленинград. 

Решением Испонительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 

“О вручении медали “За оборону Ленинграда” за оборону города” 
были вручены медали следующим учителям  и сотрудникам 

школы №138 Красногвардейского района:

1. Малинина Надежда Андреевна, директор
2. Антонова София Осиповна, дворник
3. Арбузова Мария Меленовна, учитель русск.яз.
4. Афанасопуло Наталья Николаевна, учитель русск.яз.
5. Берсенева Мария Ильинична, учитель
6. Дмитриева Пелагея Дмитриевна, дворник
7. Емелин Михаил Захарович, воен.рук.
8. Иванова Анастасия Ивановна, учитель истории
9. Ильина Мария Степановна, учитель
10. Кашинцев Алексей Васильевич, учитель математ.
11. Клокова Анна Алексеевна, учитель
12. Копачева Тамара Ивановна, учитель нач.кл.
13. Кострова Наталья Александровна, учитель естеств.
14. Кудреватых Нина Кондратьевна, учитель
15. Курылева Елизавета Александровна, учитель
16. Лебедев Михаил Степанович, воен.рук.
17. Матюханова Нина Ивановна, учитель
18. Миронова Анастасия Александровна, учитель физкультуры
19. Никитина Антонина Михайловна, учитель математ.
20. Никонова Татьяна Николаевна, учитель
21. Окатова Полина Максимовна, учитель англ.яз.
22. Пестова Элла Гуговна, учитель нем.яз.
23. Пестрикова Наталья Николаевна, учитель нач.кл.
24. Петров Василий Петрович, завуч
25. Петрунина Александра Александровна, учитель нач.кл.
26. Постриганьева Елена Дмитриевна, учитель географии
27. Рылова Мария Петровна, завуч
28. Савич Милица Петровна, учитель пения
29. Седова Любовь Адриановна, бухгалтер
30. Соколова Прасковья Дмитриевна, ночной сторож
31. Степанова Валентина Викторовна, учитель нач.кл., завуч

Мужество педагога ленинградской школы

#228                                                                                                                                      "Талисман" №52, 2025

16

Весной сорок третьего года ребят приняли в 
комсомол.
– На огороды поедем, – сказала вожатая, – 
хоть голод кончился, но люди истощены, 
нужны овощи, витамины.
Ребята помнили деревенские огородики, а 
еще те лоскутные грядки, которые появились 
в первую блокадную весну.
С такими представлениями ребята и прибыли 
в совхоз «Ручьи». Каково же было их 
удивление, 
когда перед ними открылось необозримое голое поле.
– А где же огороды? – спросили они.
– Вот тут и будут, – ответила пожилая работница. – А пока что будем навоз таскать. По закону 
положено бы на лошадях, да их нет. Так что на себе возить будем.
Это понравилось.
– Мы Свона запряжем! – прыгала вокруг Нины Лилька.
– И Тюленя! И Кису!
Но возить – значило в ведрах таскать. Никогда не думали девочки, что это будет так трудно. 
Переменок здесь не было. Только одна, на обед, а так с утра и до самого вечера.
Поначалу казалось, что самое трудное – ведра таскать. Но потом, когда рассаду сажали – 
дистрофичные капустные листики, это было еще тяжелее. И, покончив с посадкой, решили, что 
самое трудное позади.
Но тогда началась прополка. Заросло все бурьяном – лебедой, сурепкой, крапивой – где, 
скажите, в тайге этой прячется хилый капустный заморыш? Или кудрявая травка – морковь? А 
крапива кусается, не привыкнешь.
Ну, учили их – руки поглубже запускать в землю, дергать крапиву за корень. Запускали. И 
дергали. А идти так, внаклонку, в пояснице сломавшись – до того места, где небо с землей 
сходится, до горизонта. И обратно.
Бывало, свалится кто-нибудь в межу, уснет как убитый. Да ненадолго – вскочит испуганно, 
глядит: далеко впереди спины склоненные. Догонять!
От весны до самого октября работали. Пять месяцев. И так – три года. Всего вкусили: и жары, и 
дождей, и грязи, и заморозков. Все болит, ломит, бывало, руки черные, исцарапанные. Но 
всегда рядом с девочками вожатая. Подойдет к полю, обернется, крикнет задорно:
– Девочки! Это же не сорняки, не колючки, это фрицы! Нападайте на них!

Обучение детей огородничеству 
на Марсовом поле. 1942 г.

Повесть “Годы, которые нельзя забыть” была опубликована в книге “Дети – герои Ленинграда” в 
1974 году. Повесть состоит из девяти новелл, одну из которых мы опубликовали в этом номере журнала. 
Почему мы выбрали именно эту повесть? Во-первых, она основана на реальных событиях, происходивших 
в жизни двух подружек-одноклассниц Нины и Лили. А во-вторых, Нина и Лиля – это  Иванова Нина 
Николаевна и Тухканен Лилия Семеновна, ученицы нашей 138 школы.

До горизонта и обратно
(Д. Богданова, М. Черкасский. «Годы, которые не забыть»)
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Решением Испонительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 

“О вручении медали “За оборону Ленинграда” за оборону города” 
были вручены медали следующим учащимся школы №138 Красногвардейского района:

1. Тарасова Галина Федоровна, 8 кл.
2. Абрамович Берта Германовна, 7 кл.
3. Карпова Лидия Васильевна, 7 кл.
4. Лебедева Галина Ивановна, 7 кл.
5. Пучкова Софья Дмитриевна, 7 кл.
6. Солохина Лидия Александровна, 7 кл.
7. Чепельникова Нина Сергеевна, 7 кл.
8. Балаш Лидия Ивановна, 6 кл.
9. Бычкова Людмила Сергеевна, 6 кл.
10. Горбова Анна Леонтьевна, 6 кл.
11. Горбунова Анна Сергеевна, 6 кл.
12. Грачкова Валентина Ивановна 6 кл.
13. Зоммер Лилия Фердинандовна, 6 кл.
14. Зорин Александр Ефимович, 6 кл.
15. Иванова  Нина Николаевна, 6 кл.
16. Левина Раиса Исаковна*, 6 кл.
17. Лытникова Галина Николаевна, 6 кл.
18. Орешкина Елена Николаевна, 6 кл.

19. Прохорова Галина Николаевна, 6 кл.
20. Торопова Галина Афанасьевна, 6 кл.
21. Торопова Тамара Афанасьевна,  6 кл.
22. Тополева Лилия Васильевна, 6 кл.
23. Троицкая Зинаида Викторовна, 6 кл.
24. Тухканен Лилия Семеновна, 6 кл.
25. Федосеева Екатерина Петровна, 6 кл.
26. Ажинцева Тамара Васильевна, 5 кл.
27. Алексеева Любовь Алексеевна, 5 кл.
28. Волкова Альбина Константиновна, 5 кл.
29. Егорова Валентина Михайловна, 5 кл.
30. Захарова Зоя Степановна, 5 кл.
31. Клементьева Елена Николаевна, 5 кл.
32. Мартынов Василий Евгеньевич, 5 кл.
33. Сизова Мария Николаевна. 5 кл.
34. Фурман Лариса Ивановна, 5 кл.
35. Жаворонков Лев Васильевич, 4 кл.

Когда в Красногвардейском райкоме партии вручали медали «За оборону Ленинграда», среди 
взрослых были и школьники. Те, кто трудом помогал выстоять городу. Вся «огородная бригада» 
была удостоена медалей. От имени ребят Нина прочла полюбившиеся ей стихи неведомого 
автора:

Мрак. Холод. Вражеская сталь –
Чем ни пытала нас блокада.
К победе нас зовет вперед

Знак непреклонности – медаль
«За оборону Ленинграда».

Школьные будни детей блокадного Ленинграда были поистине 
непростым временем. Помимо непрекращающегося голода, холода и 
нарастающей слабости, дети продолжали обучение, а после уроков 
отправлялись выполнять общественную работу и помогать городу бороться 
с фашистской угрозой. Их вклад в защиту города не может быть 
преуменьшен: за героическую помощь почетные медали «За оборону 
Ленинграда» получили свыше 5000 школьников.

Послесловие

* Так в представлении на награждение
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Промчатся над вами
Года за годами,
И станете вы старичками.

Теперь белобрысые вы,
Молодые,
А будете лысые вы
И седые.

И даже у маленькой Татки
Когда-нибудь будут внучатки,
И Татка наденет большие очки
И будет вязать своим внукам перчатки,
И даже двухлетнему Пете
Будет когда-нибудь семьдесят лет,
И все дети, всё дети на свете
Будут называть его: дед.

И до пояса будет тогда
Седая его борода.

Так вот, когда станете вы старичками
С такими большими очками,
И чтоб размять свои старые кости,
Пойдете куда-нибудь в гости, –
(Ну, скажем, возьмете внучонка Николку
И поведете на елку),

Или тогда же, – в две тысячи двадцать четвертом году; –
На лавочку сядете в Летнем саду.
Или не в Летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике
В Новой Зеландии или в Америке,
– Всюду, куда б ни заехали вы, всюду, везде, одинаково,
Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова –
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:

«Он был в Ленинграде… во время осады…
В те годы… вы знаете… в годы… блокады»

И снимут пред вами шляпы.

           1944 г.

Ленинградским детям

Корней Чуковский
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Мужество педагога ленинградской школы – это пример невероятной стойкости, 
самоотверженности и преданности своему делу. В условиях блокады, когда сама жизнь находилась 
под угрозой, учителя продолжали учить детей, сохраняя в них веру в будущее, в знания, в 
человечность.

Педагоги блокадного Ленинграда часто сами были голодны и больны, их дома были 
разрушены, их близкие погибли. Но они находили в себе силы приходить в школу, проводить 
уроки, проверять тетради. Они делились с учениками последним куском хлеба, помогали им 
справиться с голодом и холодом, поддерживали их морально.

Помимо преподавания, учителя рыли окопы, работали в госпиталях, на эвакопунктах, в 
детских приёмниках; участвовали в сборе тёплых вещей для красноармейцев, заготавливали дрова, 
вели агитационную пропаганду, обходили дома, выявляя детей, оставшихся без родителей.

Ленинградские учителя вписали одну из самых героических и славных страниц в историю 
советской школы. В блокадные страшные дни они самоотверженным трудом в школе, на 
строительстве оборонительных сооружений, на полевых работах помогли отстоять Ленинград. 

Решением Испонительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 

“О вручении медали “За оборону Ленинграда” за оборону города” 
были вручены медали следующим учителям  и сотрудникам 

школы №138 Красногвардейского района:

1. Малинина Надежда Андреевна, директор
2. Антонова София Осиповна, дворник
3. Арбузова Мария Меленовна, учитель русск.яз.
4. Афанасопуло Наталья Николаевна, учитель русск.яз.
5. Берсенева Мария Ильинична, учитель
6. Дмитриева Пелагея Дмитриевна, дворник
7. Емелин Михаил Захарович, воен.рук.
8. Иванова Анастасия Ивановна, учитель истории
9. Ильина Мария Степановна, учитель
10. Кашинцев Алексей Васильевич, учитель математ.
11. Клокова Анна Алексеевна, учитель
12. Копачева Тамара Ивановна, учитель нач.кл.
13. Кострова Наталья Александровна, учитель естеств.
14. Кудреватых Нина Кондратьевна, учитель
15. Курылева Елизавета Александровна, учитель
16. Лебедев Михаил Степанович, воен.рук.
17. Матюханова Нина Ивановна, учитель
18. Миронова Анастасия Александровна, учитель физкультуры
19. Никитина Антонина Михайловна, учитель математ.
20. Никонова Татьяна Николаевна, учитель
21. Окатова Полина Максимовна, учитель англ.яз.
22. Пестова Элла Гуговна, учитель нем.яз.
23. Пестрикова Наталья Николаевна, учитель нач.кл.
24. Петров Василий Петрович, завуч
25. Петрунина Александра Александровна, учитель нач.кл.
26. Постриганьева Елена Дмитриевна, учитель географии
27. Рылова Мария Петровна, завуч
28. Савич Милица Петровна, учитель пения
29. Седова Любовь Адриановна, бухгалтер
30. Соколова Прасковья Дмитриевна, ночной сторож
31. Степанова Валентина Викторовна, учитель нач.кл., завуч

Мужество педагога ленинградской школы
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Весной сорок третьего года ребят приняли в 
комсомол.
– На огороды поедем, – сказала вожатая, – 
хоть голод кончился, но люди истощены, 
нужны овощи, витамины.
Ребята помнили деревенские огородики, а 
еще те лоскутные грядки, которые появились 
в первую блокадную весну.
С такими представлениями ребята и прибыли 
в совхоз «Ручьи». Каково же было их 
удивление, 
когда перед ними открылось необозримое голое поле.
– А где же огороды? – спросили они.
– Вот тут и будут, – ответила пожилая работница. – А пока что будем навоз таскать. По закону 
положено бы на лошадях, да их нет. Так что на себе возить будем.
Это понравилось.
– Мы Свона запряжем! – прыгала вокруг Нины Лилька.
– И Тюленя! И Кису!
Но возить – значило в ведрах таскать. Никогда не думали девочки, что это будет так трудно. 
Переменок здесь не было. Только одна, на обед, а так с утра и до самого вечера.
Поначалу казалось, что самое трудное – ведра таскать. Но потом, когда рассаду сажали – 
дистрофичные капустные листики, это было еще тяжелее. И, покончив с посадкой, решили, что 
самое трудное позади.
Но тогда началась прополка. Заросло все бурьяном – лебедой, сурепкой, крапивой – где, 
скажите, в тайге этой прячется хилый капустный заморыш? Или кудрявая травка – морковь? А 
крапива кусается, не привыкнешь.
Ну, учили их – руки поглубже запускать в землю, дергать крапиву за корень. Запускали. И 
дергали. А идти так, внаклонку, в пояснице сломавшись – до того места, где небо с землей 
сходится, до горизонта. И обратно.
Бывало, свалится кто-нибудь в межу, уснет как убитый. Да ненадолго – вскочит испуганно, 
глядит: далеко впереди спины склоненные. Догонять!
От весны до самого октября работали. Пять месяцев. И так – три года. Всего вкусили: и жары, и 
дождей, и грязи, и заморозков. Все болит, ломит, бывало, руки черные, исцарапанные. Но 
всегда рядом с девочками вожатая. Подойдет к полю, обернется, крикнет задорно:
– Девочки! Это же не сорняки, не колючки, это фрицы! Нападайте на них!

Обучение детей огородничеству 
на Марсовом поле. 1942 г.

Повесть “Годы, которые нельзя забыть” была опубликована в книге “Дети – герои Ленинграда” в 
1974 году. Повесть состоит из девяти новелл, одну из которых мы опубликовали в этом номере журнала. 
Почему мы выбрали именно эту повесть? Во-первых, она основана на реальных событиях, происходивших 
в жизни двух подружек-одноклассниц Нины и Лили. А во-вторых, Нина и Лиля – это  Иванова Нина 
Николаевна и Тухканен Лилия Семеновна, ученицы нашей 138 школы.

До горизонта и обратно
(Д. Богданова, М. Черкасский. «Годы, которые не забыть»)
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Имен сегодня всех не перечесть.
Вы – гордость наша, гордость Ленинграда!
Спасибо вам, что были вы и есть,
Учителя далеких лет блокады!
Когда настал войны жестокий час,
И вышли орды к стенам Ленинграда,
За жизнь детей боролись вы, за нас,
Учителя далеких лет блокады.
Теплом сердец своих делились вы
В холодных классах, закаляя волю.
Носили в ведрах воду из Невы
И падали от голода зимою.
Вас не сломил ни бомб фугасных вой,
Ни яд листовок, сброшенных фашистом.
Вы верили, вы знали – грянет бой!
Что будет и над нами небо чистым!..

Н. Уланов 

***

Инициатором установки памятника выступила учитель 
блокадного Ленинграда Надежда Васильевна Строгонова. 
53 года она отдала педагогике. Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга 27.05.2023 г.

Мемориальная плита «Блокадная парта» была открыта 18 января 2004 года 
в память о страшных днях блокады Ленинграда как дань уважения и памяти 
сегодняшних школьников всем сверстникам и учителям, жившим в годы 
Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде – всем тем, кому не 
суждено было ее пережить.
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Среднюю школу №7 Красногвардейского района (ныне ГБОУ СОШ №138 
Калининского района) Герман Яковлевич закончил в 1931 г. Научился токар- 

ному делу, поработал секретарем комитета комсомола, а потом и пионервожатым в школе №7. 
В октябре 1936 г. Г. Я. Урыков стал курсантом Ленинградского технического училища. В январе 
1939 г. он –  лейтенант и командир взвода, а потом батареи курсантов этого же училища. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «За выдающиеся 
заслуги в деле воспитания и подготовки молодых кадров артиллерии 
Красной Армии» в июне 1942 г.  Г. Я. Урыкова наградили орденом «Знак 
Почета» и направили в высшую офицерскую артиллерийскую школу. 
После нее – с октября 1943 г. – он стал помощником начальника штаба 
артиллерии по оперативной части стрелкового корпуса. 

Г. Я. Урыков участвовал в боевых операциях Прибалтийского и 
Белорусского фронтов под Витебском, в Прибалтике, Восточной Пруссии 
и Северной Промерании, участвовал в штурме Бреслау (Вроцлав), Шауляя 
и Кенигсберга, принимал участие в форсировании Западной Двины и 
Нейсе. Он планировал артиллерийское наступление, обеспечивал 

огневую поддержку наступающим частям советских войск и вместе со всеми участвовал в 
боевых действиях на ряде ответственных направлений, за что был удостоен наград – орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны.
        «В октябре-ноябре 1944 г., вспоминал Г. Я. Урыков, артиллеристы корпуса испытывали и 
преодолевали огромные трудности в продвижении на запад по лесисто-болотистой местности 
в районе местечка Ваньоде юго-восточнее Либавы. Огневые позиции занимали с большим тру- 
дом, когда одну 152-миллиметровую гаубицу приходилось тащить двумя тракторами, а сапоги 
за ушки привязывали к поясу, чтобы они не остались в грязи. Был такой случай, когда один 
трактор буксовал в болотной жиже и скрылся в ней. 40-килограммовые снаряды на огневую 
позицию несли на руках не только орудийные расчеты, но солдаты и офицеры штабов, так как 
автотранспорт двигаться не мог.

         Новый 1945 год встретили в г. Таураге (Литва). Вся артиллерия была 
нацелена на  Тильзит (Советск) и левый берег реки Неман. 19 января 1945 
Тильзит был взят. Мы вошли в Восточную Пруссию...»
      Операции по дальнейшему разгрому гитлеровских укреплений и 
частей развивались успешно.  За четкое планирование и оперативные 
действия по использованию артиллерии Г.Я. Урыкову вручили второй 
орден Отечественной войны. А перед командованием корпуса стави- 
лись новые и новые задачи, пока в мае 1945 г. не была получена теле- 
фонограмма: «Огня не вести» – война закончилась. Но Герману Яков- 
левичу как кадровому военному пришлось носить военную форму до 
1960 г. 

Г.Я. Урыков был награжден кроме названных орденов еще орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны (третьим!), медалью «За боевые 
заслуги». Он был также удостоен двух медалей Польской Социалистической Республики.
            В Ленинградский университет на военную кафедру он пришел в 1958 году. На кафедре 
Г. Я. Урыков принял к заведованию лабораторию. Вел большую общественную работу. Он был 
награжден медалью «Ветеран труда», грамотами министерства, Президиума ЦК профсоюзов.

А.Ф. Бережной. Универсанты в годы войны и в послевоенные годы. Вып. 4. СПб.

Они сражались за Родину
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На войне воевали мой прапрадед и прадед

В моей семье бережно хранят память о Великой Отечественной 
войне, потому что многие мои родные участвовали в ней. На этой войне 
воевали мои прадед и прапрадед: прадед Ефимов Ким Исаакович 
вернулся с войны, а прапрадед Яковлев Александр Георгиевич погиб под 
Сталинградом, защищая Родину. 

Мой прадед, Ефимов Ким Исаакович, 1923 года рождения, закончил 
высшее артиллерийское командное училище, по окончании был сразу 
отправлен на фронт. Из его рассказов мы знаем, что будучи совсем юным 
и неопытным офицером, он командовал солдатами в два раза старше его самого.  
На протяжении всего периода войны Ким Исаакович сражался с фашистами, защищал Москву, 
был ранен несколько раз. Это были очень тяжелые и жестокие годы жизни не только для моих 
родных, но и для всей страны в целом. Вернулся прадед с войны в 1945 году. Получил 
дополнительное юридическое образование, прожил счастливую жизнь, и гордился своим 
участием и победой в Великой Отечественной войне!

Мой прадед награжден: орденом Красной Звезды; орденом Отечественной войны 1-й степени,  
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Семыкин Артемий, 5”В” класс

Ефимов К.И.

    Моя прабабушка, Ефимова Нина Александровна, родилась в 1927 году в 
Ленинграде, ей было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война.
   Мама прабабушки умерла от пневмонии в 1937 году, в тот момент 
10-летняя девочка повзрослела очень быстро и стала вместо мамы своему 
младшему брату Юре.
     В 1941 году папа моей прабабушки ушёл на фронт воевать, младший 
брат был отправлен в детский дом на Урал. А она стала блокадным 
ребенком Ленинграда, в течение года видела ужасы того времени, труди-
лась, не жалея сил. Очень ждала папу и верила, что он вернется и они 
вместе заберут Юру.
       Яковлев Александр Георгиевич не вернулся, он погиб под Сталинградом, 
защищая Родину.

В 1943 г. прабабушка была эвакуирована, как дочь офицера, по дороге жизни 
в Ленинградскую область деревню Жуково. В момент эвакуации была 

тяжело больна цингой, говорили: «…вывозим живой труп», но 
она победила и эту болезнь. Прожила долгую, счастливую 

жизнь.
   Все меньше остаётся людей, переживших тяготы 
войны, живых свидетелей тех лет, но многие из нас 
несут эту память о прошлом. 

  Они вечно живы, пока жива в наших 
сердцах память о них. 

  Я помню. Я горжусь.
Семыкин Артемий, 5”В” класс 

Война была тяжелой для всех, было непросто

Ефимова Н.А. 
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        Это заявление в военный комиссариат Дзержинского района написал 
Иван Федорович Генрихов. С 1929 по 1939 год он был директором  школы 
№7 Красногвардейского района Ленинграда (ныне ГБОУ СОШ №138). 
Под его руководством в 1934 году школа была признана образцовой.
        С 1941 года был политруком  роты в 3-ем стрелковом полку Кировской 
дивизии Ленинградской армии народного ополчения. В 1942 году был 
контужен под Колнином, потерял речь и память. Родные нашли его через 
год в Горьковской больнице. Со временем речь и память восстановились. 
    Награжден двумя орденами Красной звезды, медалью “За оборону 
Ленинграда”, медалью “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.”

Прошу зачислить меня добровольцем
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