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Ï атриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было и остается одной 
из ключевых задач системы образования. 2025 год объявлен Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 16.01.2025 № 28 Годом защитника Отечества. 
В рамках этого года, приуроченного к Победе в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов, в Нижегородской области наряду с другими был осуществлен образовательный 
проект «Уроки с путешествием». Благодаря ему учащиеся нашего региона смогли посетить 
город-герой Волгоград, а гости из этого города — больше узнать про Нижний Новгород.

Образовательный проект «Уроки с путешествием» продолжается. Теперь нижегород-
ские школьники получили возможность увидеть Республику Беларусь. Первая группа 
отправилась туда уже в День Победы — 9 мая.

В Год защитника Отечества в образовательных организациях области проводятся и дру-
гие мероприятия. О них мы рассказываем в этом номере газеты.

Историческая память 
и историческое сознание

Пленарную часть кон-
ференции открыла началь-
ник управления профессио-
нального образования и 
воспитания Министерства 
образования и науки Ниже-
городской области Наталья 
Поляшова, охарактеризовав 
важность юбилея Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
С приветственным словом к 
участникам форума обрати-
лась проректор НИРО Рим-
ма Иванова (на фото слева), подчеркнув 
актуальность сохранения исторической 
памяти. Руководитель отдела образо-

чительную роль семейного вос-
питания в формировании исто-
рического сознания.
Валентина Горбатюк, и. о. за-

ведующей кафедрой техноло-
гий профессионального образо-
вания Республиканского инсти-
тута профессионального обра-
зования (Беларусь), рассказала 
о готовности педагогов к сохра-
нению истории Великой Побе-
ды среди молодежи и практиче-
ских шагах их деятельности.

О значимости системной 
работы по историческому про-
свещению и широком круге его 
воспитательных и образова-

тельных возможностей, раскрываемых 

Память поколений
28 апреля в НИРО прошла межрегиональная историческая конференция «Великая Победа. Память по-

колений». В ней, по словам старшего преподавателя кафедры истории и обществоведческих дисцип-
лин Ольги МОРОЗОВОЙ (на фото справа), приняли участие учителя, специалисты органов управления 
в сфере образования, руководители методических объединений, представители Министерства образования 
и науки Нижегородской области, гости из Москвы и Республики Беларусь. 

вания и катехизации Нижегородской 
епархии Русской православной церкви, 
протоиерей Евгений Худин отметил зна-

Ìåðîïðèÿòèÿ Ãîäà çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà â øêîëàõ. Ñ. 5—9

Èãðà «Äîðîãà ê Ïîáåäå». Ñ 9—10

Î âîåííîì ãîñïèòàëå â øêîëüíûõ 
ñòåíàõ. Ñ. 10—11

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
â íà÷àëüíûõ êëàññàõ. Ñ. 11—15

Èõ èìåíà íå çàáûòû! Ñ. 13—14

Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà â äåòñêîì 
ñàäó. Ñ. 15—16
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Окончание. Начало на с. 1
в рамках темы «Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг.», шла речь в вы-
ступлении Ильи Лобанова, заведующего 
научно-методическим центром социаль-
но-гуманитарного общего образования 
Института содержания и методов обуче-
ния имени В.С. Леднева (Москва).

В докладе Светланы Гонтарь, веду-
щего методиста по истории и общество-
знанию издательства «Просвещение», 
содержалась значимая информация о ме-
тодических аспектах и современных 
подходах к изучению истории Великой 
Отечественной войны (на примере учеб-
ников «Военная история России»).

Актуальность исследований уче-
ных-историков, открывающих завесу 
тайны над деталями главных событий 
Парада Победы 24 июня 1945 года, 
в современной историографии обозначил 
Константин Семенов, главный редактор 
издательства «Русское слово — учебник».

Немаловажный вклад в Великую По-
беду внесли и юные граждане Советско-
го Союза. Об этом говорил в своем вы-
ступлении Александр Алексеев, замес-
титель директора Московской цифровой 
школы, советник директора Издательско-
го дома Вахромеева, отмечая многообра-
зие воспитательных патриотических дел, 
реализуемых во внеурочной деятельно-
сти на примере подвигов детей-героев.

Трудовая доблесть
Программа мероприятия предусмат-

ривала работу по нескольким направле-
ниям.

Секция «Связь времен и поколений: 
Великая Победа и современность», мо-
дератором которой являлся Вячеслав 
Романовский, доктор исторических на-
ук, доцент, старший научный сотрудник 
кафедры истории и обществоведческих 
дисциплин НИРО, способствовала при-
влечению внимания общественности к 
истории Великой Отечественной войны 
в российской историографии.

Реализация воспитательной практики 
через создание долгосрочного проек-
та по сохранению культурной и исто-
рической памяти о подвиге советского 
учителя (на примере сельской школы) 
и вовлечение общественности в проект 
через онлайн-пространство стали темой 
выступления Ксении Филоновой, учителя 
истории и обществознания Безводнин-
ской школы им. В.Н. Архангельской 
Кстовского муниципального округа.
Александр Седнин, учитель истории и 

обществознания школы № 52 Канавин-
ского района Нижнего Новгорода, вы-
ступил с докладом «И день и ночь спасая 
чью-то жизнь: работа медиков эвакуа-
ционных госпиталей г. Горького в годы 
Великой Отечественной войны на при-
мере эвакогоспиталя № 2803».

О жизни населения в тылу и особен-
ностях деятельности судебной системы 
в годы Великой Отечественной войны в 
тылу на примере Городецкого районного 
суда рассказал Станислав Доможиров, 
учитель истории и обществознания шко-
лы № 1 им. А.В. Ворожейкина Городца.

Вклад наших земляков в Победу над 
фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны охарактеризовала 
Людмила Строкина, педагог дополни-
тельного образования Муравьихинской 
школы пос. Суроватиха Дальнеконстан-
тиновского муниципального округа.

О фронтовиках, педагогах, 
наставниках

Секция «История нашего края: годы 
великих испытаний» (модератор — Оль-
га Морозова, старший преподаватель 
кафедры истории и обществоведческих 
дисциплин НИРО) раскрывала вопросы 
образовательного туризма в Российской 
Федерации, методические аспекты изу-
чения Великой Отечественной войны в 
рамках истории Нижегородского края.
Валентина Баранова, педагог допол-

нительного образования школы № 123 
Ленинского района Нижнего Новгорода, 
подготовила доклад «У войны не детское 
лицо».

Историко-патриотические проекты 
как действенный механизм приобщения 
молодежи к традиционным ценностям 
патриотизма на примере просветитель-
ского проекта «Нижний Новгород — го-
род трудовой доблести вчера и сегодня. 
Связь времен и поколений» стали пред-
метом исследования Ольги Михайловой, 
учителя истории и обществознания, ру-
ководителя методического объединения 
классных руководителей школы № 70 
с углубленным изучением отдельных 
предметов Сормовского района Нижнего 
Новгорода.

О военных госпиталях Дзержинска 
в 1941—1945 годах рассказала учитель 
истории школы № 24 Наталья Анисимова.

Особенно ярким стало представление 
исследования «Горьковская страница 
биографии советского ученого Я.В. Лои» 
Людмилой Добролюбовой, учителем 
истории, руководителем музея школы 
№ 4 Бора.

Укрепление исторической памяти вос-
питанников кадетской школы при изуче-
нии советской наградной системы вре-
мен Великой Отечественной войны на 
уроках истории явилось темой выступ-
ления Владислава Шаблова, учителя 
истории и обществознания Нижегород-
ской кадетской школы имени Героя Рос-
сии Гурова Игоря Владимировича.

Тяжелое испытание войной
Секция «Духовные основания Вели-

кой Победы: роль Русской православной 

церкви в разгроме немецко-фашистских 
захватчиков (1941—1945 гг.)» проходила 
под руководством Бориса Гинзбурга, за-
ведующего кафедрой истории и общест-
воведческих дисциплин НИРО, канди-
дата исторических наук, доцента (на фо-
то на с. 1 в центре), Вадима Гришина, 
кандидата философских наук, доцента 
кафедры, и Алены Крутилкиной, главно-
го специалиста отдела образования и ка-
техизации Нижегородской епархии Рус-
ской православной церкви. Темы иссле-
дований, представленных в этой секции, 
были особенно эмоциональными.

О государстве и церкви в годы Вели-
кой Отечественной войны рассказал Бо-
рис Гинзбург.

Трудолюбие защитников тыла как 
наивысшее проявление духовности со-
ветского человека охарактеризовал Ва-
дим Гришин.

«Да будет славен подвигом народ! Да 
будет жить Великая Россия!» — тако-
во было название выступления Ирины 
Чашкиной, учителя ОДНКНР и ОПВ 
православной гимназии во имя Святых 
Кирилла и Мефодия Ленинского района 
Нижнего Новгорода.
Анна Климова, учитель истории Гни-

лицкой православной гимназии Авто-
заводского района Нижнего Новгорода, 
выступила с содержательным докладом 
на тему «Ковали Победу в тылу: роль 
Горьковской епархии».

Советами по организации интерак-
тивного музейного пространства «Во-
инство земное и небесное» поделилась 
с присутствовавшими Анастасия Муре-
нова, учитель русского языка и литерату-
ры православной гимназии имени Сера-
фима Саровского Дзержинска.

О сохранении исторической памяти 
о Великой Победе среди молодежи пове-
дал Максим Рябинин, учитель истории и 
обществознания православной гимназии 
Димитрия Донского г. Бора.

О том, как педагоги и воспитанники 
создавали «Книгу Памяти», рассказала 
Вера Лаптева, воспитатель православ-
ного детского сада имени Преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских При-
окского района Нижнего Новгорода.

Распространение педагогического опы-
та, выработка единых подходов к пре-
подаванию истории и воспитанию под-
растающего поколения на основе изу-
чения событий Великой Отечественной 
войны стали предметом активного об-
суждения участников межрегиональной 
исторической конференции. В результа-
те она явилась важной площадкой для 
обмена знаниями и идеями о сохране-
нии исторической памяти и воспитании 
гражданской ответственности у де-
тей и молодежи.

Память поколений
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Õðàíèì ïàìÿòü
Öåëüþ ðîäèòåëüñêèõ ñî-

áðàíèé ñòàëî íå òîëüêî íàïî-
ìèíàíèå î âàæíåéøèõ ñòðà-
íèöàõ èñòîðèè ñòðàíû, íî è 
ïîèñê ñîâðåìåííûõ ôîðì 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè â 
âîïðîñàõ ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ, ñîõðàíåíèÿ èñòî-
ðè÷åñêîé ïðàâäû è ïåðåäà÷è 
ïàìÿòè î Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå ïîäðàñòàþùå-
ìó ïîêîëåíèþ.

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 
ñòàëà îäíèì èç ïåðâûõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè, ãäå ñòàðòî-
âàëè òàêèå ðîäèòåëüñêèå ñî-
áðàíèÿ. Çíàêîâûì ñòàëî èõ 
ïðîâåäåíèå â Äåíü êîñìî-
íàâòèêè — íà ïëîùàäêå ðå-
ãèîíàëüíîãî ñîáûòèÿ «Äåíü 
êîñìè÷åñêèõ îòêðûòèé», 
÷òî ïðèäàëî ìåðîïðèÿòèþ 
îñîáóþ ñèìâîëèêó: îò ïîä-
âèãà ôðîíòîâèêîâ — ê äîñòè-
æåíèÿì ìèðíîãî âðåìåíè, 
îò ãåðîåâ âîéíû — ê ãåðîÿì 
áóäóùåãî.

Â ñîáðàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå Àëåêñàíäð Êóäðÿøîâ, 
äèðåêòîð ÔÃÁÓ «Ðîñäåò-
öåíòð» (íà ôîòî âòîðîé 
ñïðàâà), è Ìèõàèë Ïó÷êîâ, 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè (íà 
ôîòî âòîðîé ñëåâà). Èõ ïîä-
äåðæêà ïîä÷åðêíóëà çíà÷è-
ìîñòü ñîáûòèÿ êàê íà ðåãèî-
íàëüíîì, òàê è íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå.

×òî ìû çíàåì î âîéíå?
Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ ïðî-

øëè ïî åäèíîé ñòðóêòóðå, 
âêëþ÷àþùåé òðè êëþ÷åâûõ 
áëîêà.

Ìîòèâàöèîííûé ýòàï ñòàë 
îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ñî-
âìåñòíîãî ðàçìûøëåíèÿ ðî-
äèòåëåé íà òåìó: «×òî ìû 
çíàåì î âîéíå è ÷òî èç ýòîãî 
äåéñòâèòåëüíî ïîíèìàþò íà-
øè äåòè?» Ââîäíàÿ áåñåäà, 
îòâåòû ðîäèòåëåé è îáñóæ-
äåíèå àêòóàëüíûõ âûçîâîâ 
çàäàëè òîí âñåé âñòðå÷å.

Îñíîâíîé áëîê áûë ïîñâÿ-
ùåí îáçîðó èíôîðìàöèîí-

íûõ ðåñóðñîâ è ïðàêòè÷å-
ñêèì ñïîñîáàì ïîèñêà äàí-
íûõ î ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, â òîì ÷èñëå 
î ðîäñòâåííèêàõ, ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â ñðàæåíèÿõ. Ðîäèòåëÿì 
ïðåäñòàâèëè öèôðîâûå ïëàò-
ôîðìû Ìóçåÿ Ïîáåäû, ðå-
ñóðñû Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
«Çíàíèå», èíòåðàêòèâíûå àð-
õèâû è ïîðòàëû ñ ìàòåðèàëà-
ìè î âîèíàõ-çåìëÿêàõ. Áûëè 
äàíû ïðèìåðû, êàê ìîæíî 
âìåñòå ñ ðåáåíêîì îôîðìèòü 
íàéäåííóþ èíôîðìàöèþ —
â âèäå ìèíè-èññëåäîâàíèÿ, 
âûñòàâêè, ïðîåêòà, âèäåîðî-
ëèêà, ñòðàíè÷êè ïàìÿòè.

Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü 
ñòàëà ïðîñòðàíñòâîì äëÿ îò-
êðûòîãî îáìåíà ìíåíèÿìè, 
ðåôëåêñèè è îáñóæäåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèé. Ðîäèòåëè ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ îòçûâàëèñü îá 
èíèöèàòèâå, îòìå÷àÿ åå äó-
øåâíóþ, ïðîñâåòèòåëüñêóþ è 
ýìîöèîíàëüíóþ çíà÷èìîñòü. 
Ïðîçâó÷àëè èäåè î ñîçäàíèè 
øêîëüíûõ è ñåìåéíûõ ïðî-
åêòîâ, ïîñâÿùåííûõ ãåðîÿì, 
òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâêàõ, âû-
ñòàâêàõ ïàìÿòè è ñîâìåñòíûõ 
ïîõîäàõ ïî ìåñòàì âîèíñêîé 
ñëàâû ðîäíîãî êðàÿ.

Îòçûâû ðîäèòåëåé
Ïðîåêò âûçâàë øèðîêèé 

èíòåðåñ ñî ñòîðîíû ðîäè-
òåëüñêîãî è ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ñîîáùåñòâà ðåãèîíà. Âñåãî 
áûëî ïðîâåäåíî 1281 ðîäè-
òåëüñêîå ñîáðàíèå, â êîòîðûõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 28 703 ðî-
äèòåëÿ. Ê îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèþ ñîáðàíèé ïîäêëþ-
÷èëèñü 3084 ïåäàãîãîâ è ñî-
âåòíèêîâ äèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàíèþ è âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ äåòñêèìè îáùåñòâåííûìè 
îáúåäèíåíèÿìè èç áîëåå ÷åì 
600 øêîë Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè.

Òàêèå öèôðû íàãëÿäíî äå-
ìîíñòðèðóþò, ÷òî òåìà ñî-
õðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè è ïåðåäà÷è åå äåòÿì îñòà-
åòñÿ àêòóàëüíîé äëÿ ñåìåé è 
ïåäàãîãîâ.

îñîáóþ öåííîñòü: îíè ñòàíî-
âÿòñÿ ïðîñòðàíñòâîì äëÿ äèà-
ëîãà ïîêîëåíèé, ìîñòîì ìåæ-
äó ïðîøëûì è íàñòîÿùèì.

Ñîáðàíèÿ ïîçâîëèëè ìíî-
ãèì ñåìüÿì çàäóìàòüñÿ: êàê 
ãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì î Ïî-
áåäå òàê, ÷òîáû ýòî áûëî íå 
ôîðìàëüíî, à ïî-íàñòîÿùå-
ìó çíà÷èìî? Êàê ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû îí íå ïðîñòî çíàë äà-
òû, íî è ÷óâñòâîâàë ãîðäîñòü, 
ñîïðè÷àñòíîñòü è óâàæåíèå? 
×òîáû íàøè äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûå öåííîñòè, ñîõðà-
íåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, 
ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó è îò-
âåòñòâåííîñòü çà åãî ñóäüáó, 
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, 
ïàòðèîòèçì ñòàëè íå ïðîñòî 
ñëîâàìè, à ñìûñëîì æèçíè.

Ïî èòîãàì ñîáðàíèé ìíî-
ãèå ñåìüè âûðàçèëè ãîòîâ-
íîñòü àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â 
ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, èíè-
öèèðîâàòü øêîëüíûå è ñåìåé-
íûå ïðîåêòû. Âåäü òîëüêî ÷å-
ðåç ëè÷íîå ó÷àñòèå è æèâîé 
èíòåðåñ ïàìÿòü î Ïîáåäå 
ïðîäîëæèò æèòü â áóäóùåì.

Ïðîâåäåííûå ñîáðàíèÿ ñòà-
ëè íàñòîÿùåé ïëàòôîðìîé 
äëÿ îáúåäèíåíèÿ ðîäèòåëåé 
è øêîë â âàæíîì äåëå âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé íà ïðèìåðàõ 
íàñòîÿùåãî ïîäâèãà è ÷åëîâå-
÷åñêîãî äîñòîèíñòâà.

Ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà âàæíî 
ïîìíèòü: ãîâîðèòü ñ äåòüìè 
î Ïîáåäå — çíà÷èò ñòðîèòü 
áóäóùåå íà ïðî÷íîì ôóíäà-
ìåíòå ïðàâäû, ïàìÿòè è 
ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó.

Î ÷åì ãîâîðèòü ñ äåòüìè â þáèëåéíûé ãîä?
Â  ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû âî âñåõ øêîëàõ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü ðîäèòåëüñêèå ñî-

áðàíèÿ ïîä åäèíûì íàçâàíèåì — «Î ÷åì ãîâîðèòü ñ äåòüìè â ãîä 80-ëåòèÿ Ïîáåäû». Ýòè âñòðå÷è 
ñòàëè ÷àñòüþ áîëüøîãî âñåðîññèéñêîãî âîñïèòàòåëüíîãî ïðîåêòà, ïîñâÿùåííîãî Ãîäó çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, èíôîðìèðóåò Ñâåòëàíà ËÅÂÈÍÀ, ñïåöèàëèñò ïî ìåäèàñîïðîâîæäåíèþ ÔÃÁÓ «Ðîñäåòöåíòð», 
ñïåöèàëèñò ðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñíîãî öåíòðà Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Íàâèãàòîðû äåòñòâà». 

Ñîáðàíèÿ âûçâàëè æèâîé 
îòêëèê ñðåäè ðîäèòåëåé:

«Íàñûùåííîå, äóøåâ-
íîå, òðîãàòåëüíîå ñîáðàíèå. 
Ñïàñèáî çà âîçìîæíîñòü ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòñòâîì èñ-
òî÷íèêîâ. Î÷åíü ïîëåçíî!» — 
äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Íàòà-
ëüÿ Êðþêîâà, ïðåäñòàâèòåëü 
ðîäèòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà 
èç Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà.

«Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, 
÷òî ëîçóíã “Íèêòî íå çàáûò, 
íè÷òî íå çàáûòî!” îñòàåòñÿ 
æèâûì. Äàííîå ñîáðàíèå — 
ïðÿìîå òîìó ïîäòâåðæäå-
íèå», — ðàññêàçûâàåò Àííà 
Ñêóëÿáèíà, ïðåäñòàâèòåëü 
ðîäèòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà 
èç Âîëîäàðñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà.

«Ìû îáñóäèëè, êàê 
âàæíî ïåðåäàòü äåòÿì íå 
ïðîñòî ñóõèå ôàêòû, à ýìî-
öèîíàëüíóþ ñóòü ïîäâèãà. 
Ýòî ñîáðàíèå — øàã ê íàñòî-
ÿùåìó ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ», — îòìå÷àåò Åëå-
íà Øèðøîâà, ïðåäñòàâèòåëü 
ðîäèòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà 
èç Øàòêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà.

Ñîâðåìåííûå äåòè óæå 
ïî÷òè íå ìîãóò óñëûøàòü æè-
âûå ðàññêàçû ó÷àñòíèêîâ òîé 
ñòðàøíîé âîéíû, à ïîòîìó 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðà-
íåíèå ïàìÿòè ëîæèòñÿ íà 
âçðîñëûõ — ðîäèòåëåé è ïå-
äàãîãîâ. Èìåííî ïîýòîìó ïî-
äîáíûå âñòðå÷è ïðèîáðåòàþò Ø
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Чтобы помнили
По-другому и быть не может. Взрос-

лые прекрасно понимают, что победа со-
ветского народа над фашизмом с момен-
та окончания Великой Отечественной 
войны в 1945 году и до настоящего вре-
мени обеспечивает россиянам достой-
ную жизнь в свободной и суверенной 
стране. Эту мысль представители стар-
шего поколения считают своим долгом 
донести до учащихся.

Именно такую цель ставили перед 
собой организаторы праздника «При-
каз “Победа”», посвященного 80-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, который прошел 
в школе № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов Советского рай-
она Нижнего Новгорода. В проведении 
праздника для адмонновцев из нижего-
родских школ № 44, 70, 131, 179 и кстов-
ской школы № 6 с кадетскими классами 
участвовали представители Нижегород-
ской областной общественной органи-
зации «Ветераны Флота», Нижегород-
ского регионального отделения госу-
дарственно-общественной организации 
«Ветераны подразделений особого риска 
Российской Федерации», общественной 
организации «Жители блокадного Ле-
нинграда» города Нижнего Новгорода, 
Нагорного благочиннического округа 
Нижегородской епархии Русской право-
славной церкви, кафедры теории и прак-
тики воспитания и дополнительного об-
разования НИРО.

Праздник «Приказ “Победа”» состо-
ялся в форме Единого дня патриотиче-
ских акций. Начался он с торжествен-
ной части с представлением ветеранов 
в актовом зале. Затем прошел концерт 
художественной самодеятельности уча-
щихся.

Три незабываемых урока
Лейтмотивом праздника стало выступ-

ление контр-адмирала Геннадия Яковле-
ва, который обратил внимание присут-
ствовавших на три урока Великой Оте-
чественной войны.

Он сказал: «Урок первый и главный: 
войну выиграл СССР. Она в очередной 
раз показала, насколько жизнеспособен 
наш народ, продемонстрировала его 
силу, могущество. Наши люди не толь-
ко непобедимы, но и способны менять 
судьбы всего мира. Данный урок должен 
быть глубоко усвоен нами.

Второй важный урок: урок великоду-

шия. Мы победили, 
но мы не мстили. 
В любой войне есть 
место для мести. 
Однако Красная 
армия до мести 
поверженным вра-
гам не унизилась. 
Хотя у нас, как ни 
у кого другого, были 
моральное право и 
множество основа-
ний мстить: и нем-
цам, и их пособ-
никам. Разумеется, 
во время войны бы-
вает всякое: как го-
ворится, “на войне как на войне”. Но 
на уровне приказов, на уровне воинской 
системы государство не мстило.

Третий урок: победу надо защищать. 
Великая Отечественная война дает урок 
того, что народ непобедим, пока есть 
идея — любовь к своему Отечеству, до-
му, семье. Эта же идея любви к Родине 
двигала и в 1812 году русскими партиза-
нами, и в 1612 году, когда народ поднялся 
против поляков.

Мы знаем далеко не всех своих ге-
роев. Наша задача состоит в том, чтобы 
узнать о них как можно больше, чтобы 
их список был максимально полон. Мы 
обязаны помнить этих людей. Мы долж-
ны пропагандировать их подвиги, гор-
диться ими, называть их именами улицы 
и станции метро, снимать о них кино, 
размещать их портреты в школах и госу-
дарственных учреждениях.

Нам, как и раньше, в далеком СССР, 
по-прежнему нужны книги и фильмы 
о героях, нужны их бюсты, мемориаль-
ные доски и памятники, музеи, классы, 
борющиеся за право носить их имена. 
Чувство гордости за свою историю мож-
но и должно формировать через средства 
массовой информации и произведения 
искусства.

Война от нас всё дальше, но каждое 
новое поколение входит в жизнь благо-
даря Победе. И об этом им надо непре-
рывно напоминать! Чтобы каждый по-
нимал, что на самом деле значит для нас 
та война».

«Купно за едино»
Иерей Сергий Сержантов посвя-

тил свое выступление весомому вкладу 
Русской православной церкви в общее 
дело победы над фашистской Герма-

нией. Отец Сергий обратил внимание 
адмонновцев на неразрывную связь Ге-
оргия Победоносца с нашей Победой 
в 1945 году. В эти дни 80 лет назад случи-
лось символическое совпадение — 6 мая 
день празднования Пасхи пришелся на 
празднование дня Георгия Победоносца. 
В это время наша страна завершила раз-
гром фашистской Германии, взяв штур-
мом Берлин.

В завершение торжественной части 
праздника его организаторы: директор 
школы № 44 Елена Булатова, замес-
титель директора Ирина Краюшкина, 
руководители художественной самодея-
тельности: Владимир Паршин (школа 
№ 44), Татьяна Гуляева и Лидия Янчук 
(кстовская школа № 6) были награждены 
почетными грамотами.

После этого участники праздника ра-
зошлись по аудиториям, где состоялись 
уроки мужества, которые провели вете-
раны.

В школьном музее под руководством 
учителя истории Михаила Михайлова 
прошла экскурсия, посвященная участ-
нику Отечественной войны Сергею Кон-
стантиновичу Ракову. Экскурсовод му-
зея восьмиклассница Василиса Клюева 
познакомила присутствовавших с боевой 
биографией бывшего питомца Соловец-
кой школы юнг Северного флота, защит-
ника Ленинграда, которому в этот году 
должно исполниться 100 лет.

Организаторы праздника «Приказ “Побе-
да”» постарались донести до учащих-
ся величие и значение события, которое 
определяет жизнь послевоенных поколе-
ний, как ветеранов, так и молодежи. На-
деемся, что ребятам этот праздник 
запомнится на всю жизнь.

«Приказ “Победа”– 2025»
Â числе мероприятий, которые неизменно проводятся в Ассоциации детских морских объединений 

Нижнего Новгорода (АДМОНН), праздник «Приказ “Победа”» по праву занимает первое место. Так 
считают и ветераны флота, и ветераны-блокадники, и педагоги школ, входящих в ассоциацию, и, конечно 
же, научный руководитель инновационной площадки «Ассоциация детских морских объединений: сохраняя 
и укрепляя морские традиции», старший преподаватель кафедры теории и практики воспитания и допол-
нительного образования НИРО, заслуженный учитель России Эдуард ИТКИН. 
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Êàê ðîæäàëñÿ 
çàìûñåë

Âåñíà 2022 ãîäà. Ãîòî-
âèìñÿ îòìå÷àòü 77-ëåòèå Ïî-
áåäû. Çàäàåìñÿ âîïðîñîì: 
à ïîíèìàþò ëè íàøè ó÷åíèêè 
ãëóáèíó è ìàñøòàá ïîäâèãà 
ñîâåòñêîãî íàðîäà? Äà, êàæ-
äûé ãîä 9 ìàÿ äåòè ó÷àñòâóþò 
â øåñòâèè Áåññìåðòíîãî ïîë-
êà, õîäÿò íà ïàðàä; ïðîâîäÿò-
ñÿ êëàññíûå ÷àñû, áåñåäû, 
êîíöåðòû. Íî ÷òî îíè çíàþò 
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå?

Àíàëèçèðóåì ïðîãðàììó 
ïî èñòîðèè Ðîññèè. Âïåðâûå 
îíà èçó÷àåòñÿ âî âòîðîì ïî-
ëóãîäèè 4-ãî êëàññà: â ó÷åá-
íèêå ïî îêðóæàþùåìó ìèðó 
â ðàçäåëå «Ñòðàíèöû èñòî-
ðèè Ðîññèè» â ïàðàãðàôå 
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 7 ñòðàíèö (èç íèõ îäèí 
àáçàö — áëîêàäà Ëåíèíãðà-
äà, îäèí àáçàö — áèòâà çà 
Ìîñêâó, îäèí àáçàö — Ñòà-
ëèíãðàäñêàÿ áèòâà, äâà ïðåä-
ëîæåíèÿ — Êóðñêàÿ áèòâà, 
î âåäóùåé ðîëè Êðàñíîé àð-
ìèè â îñâîáîæäåíèè Åâðîïû 
îò ôàøèçìà íå ñêàçàíî).

Äàëåå èñòîðèÿ Ðîññèè èçó-
÷àåòñÿ ëèíåéíî, íà÷èíàÿ ñ 
6-ãî êëàññà, à Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà — òîëüêî 
â 10-ì. Ïðèõîäèì ê ïîíèìà-
íèþ òîãî, ÷òî äëÿ áîëüøèí-
ñòâà äåòåé ïðàçäíèê Âåëè-
êîé Ïîáåäû ïðåâðàùàåòñÿ 
â êðàñèâûå èëëþñòðàöèè, 
â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâîäó, âî 
«ôëåøìîá».

Ó÷èòåëüñêîå áåñïîêîéíîå 
ñåðäöå íå ìîæåò ñ ýòèì ñìè-
ðèòüñÿ. Ïîíèìàåì, ÷òî Äåíü 
Ïîáåäû — 2022 íå ìîæåò 
ïðåâðàòèòüñÿ â íàáîð èëëþ-
ñòðàöèé. È âîò òîãäà ðîæ-
äàåòñÿ èäåÿ, ïîääåðæàííàÿ 
âñåì ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåê-
òèâîì: â ïðåääâåðèè ïðàçä-
íèêà ïðîâåñòè ñïåöèàëüíûå 
óðîêè âî âñåõ êëàññàõ òàê, 
÷òîáû òåìà, ñâÿçàííàÿ ñ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-

íîé, ñòàëà îáùåé äëÿ ðàçíûõ 
ïðåäìåòîâ â îäíîé ïàðàëëå-
ëè êëàññîâ, ïðè÷åì äëÿ êàæ-
äîé ïàðàëëåëè òåìà ñâîÿ. 
È òîãäà, ïåðåõîäÿ èç êëàññà 
â êëàññ, èç ãîäà â ãîä ðåáå-
íîê áóäåò óçíàâàòü íîâîå, 
âàæíîå, çíà÷èìîå î âîéíå, 
ñìûñë Ïîáåäû áóäåò ïîñòè-
ãàòüñÿ èì âñå ãëóáæå.

Òåìàòèêà áûëà îáîçíà÷åíà 
ñëåäóþùàÿ: 5-å êëàññû — 
«Âêëàä äåòåé â Âåëèêóþ Ïî-
áåäó», 6-å — «Ïåðâûé ïå-
ðèîä âîéíû. Áèòâà çà Ìîñê-
âó», 7-å — «Ïîäâèã áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà», 8-å — 
«Îáðàç ðóññêîãî ñîëäàòà», 
9-å — «Âñ¸ äëÿ ôðîíòà! 
Âñ¸ äëÿ Ïîáåäû!», 10-å — 
«Çäåñü íà ïîëÿõ Áîðîäèíà 
ñ Ðîññèåé áèëàñÿ Åâðîïà» 
(Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãî-
äà è Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
âîéíà 1941—1945 ãîäîâ), 
11-å — «Ïî ïðàâó ïàìÿòè».

Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ

Â ðàçðàáîòêó óðîêîâ âêëþ-
÷èëèñü ó÷èòåëÿ èñòîðèè, ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, ëèòåðàòóðû, 
ìóçûêè, èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà, ãåîãðàôèè, ôèçêóëü-
òóðû, áèîëîãèè, ôèçèêè, òåõ-
íîëîãèè. Óðîêè â 2022 ãîäó 
áûëè ïðîâåäåíû â àïðåëå è 
ïîëó÷èëè íàçâàíèå «Äåêà-
äà Ïîáåäû». Çàâåðøèëàñü 
îíà Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, íà 
êîòîðóþ â àêòîâûé çàë ïðè-
ãëàøàëàñü êàæäàÿ ïàðàëëåëü 
îòäåëüíî.

Êàæäàÿ ïàðàëëåëü ïîëó-
÷èëà íà óðîêàõ ñâîè çíàíèÿ, 
íàêîïèëà ñâîé îïûò, ïîýòî-
ìó çäåñü ñ íåé — îòäåëüíûé 
ðàçãîâîð ïî äóøàì: ñ 5-ìè 
êëàññàìè — áåñåäà î ìó-
æåñòâå äåòåé âîåííîãî âðå-
ìåíè, ñ 6-ìè — î ñèëå äóõà 
è âåðå â ïîáåäó, ñ 7-ìè — 
î áåñïðèìåðíîé ìîùè ÷åëî-
âåêà, êîòîðóþ ïîêàçàë âñåìó 
ìèðó áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä, 
ñ 8-ìè — î âîïëîùåíèè îá-
ðàçà ðóññêîãî ñîëäàòà â «ïà-

ìÿòíèêå ñîâåòñêîìó ñîëäàòó 
ñ äåâî÷êîé ñïàñåííîé íà ðó-
êàõ» â Áåðëèíå, ñ 9-ìè —
î òðóäîâîì ïîäâèãå íàøèõ 
çåìëÿêîâ-ãîðüêîâ÷àí è óâå-
êîâå÷åíèè èõ ïàìÿòè, ñ 10-ìè 
è 11-ìè — âçðîñëûé ðàçãî-
âîð î ñìûñëå æèçíè, êîòî-
ðûé äàåò ÷åëîâåêó ëþáîâü 
ê Ðîäèíå.

Îáùàÿ äëÿ âñåõ êëàññîâ 
ñîñòàâëÿþùàÿ â Ìèíóòå ìîë-
÷àíèÿ — ïðîñìîòð âèäåîðî-
ëèêà, êîòîðûé â 2020 ãîäó, 
êîãäà Äåíü Ïîáåäû îòìå÷àëè 
íà ñàìîèçîëÿöèè, ñîçäàëè òîã-
äàøíèå ó÷åíèêè 10 à êëàññà: 
ðàçëîæåííîå íà ãîëîñà ÷òå-
íèå ïîýìû Ð. Ðîæäåñòâåíñêî-
ãî «Ðåêâèåì» â ñîïðîâîæ-
äåíèè ìóçûêàëüíîãî è âèçó-
àëüíîãî ðÿäà. À äàëåå ïîä 
çâóêè ìåòðîíîìà âåñü çàë 
âñòàåò è çàñòûâàåò â Ìèíóòå 
ìîë÷àíèÿ.

Øêîëüíàÿ 
òðàäèöèÿ

Òàê áûëà ïîëîæåíà òðàäè-
öèÿ, è âîò óæå òðè ãîäà â íà-
øåé øêîëå â ñåðåäèíå àïðå-
ëÿ íà÷èíàþòñÿ îñîáûå óðîêè, 
êîòîðûå ñ âîîäóøåâëåíèåì 
ïðîâîäÿò ó÷èòåëÿ. À ãëàâíîå, 
ýòèõ óðîêîâ óæå æäóò äåòè. 
Ó Äåêàäû Ïîáåäû åñòü ñâîé 
ñëîãàí: «Ïîáåäà. Òðóäíàÿ. 
Âåëèêàÿ. Òâîÿ». È ðåáÿòà äî-
ñòàòî÷íî ëåãêî åãî îáúÿñíÿ-
þò: «Ñëîâî “òðóäíàÿ” îçíà÷à-
åò, ÷òî ïîáåäà áûëà çàâîåâà-

Äåêàäà «Ïîáåäà. Òðóäíàÿ. Âåëèêàÿ. Òâîÿ»
Ïî ìíåíèþ ìèòðîïîëèòà Íèæåãîðîäñêîãî è Àðçàìàññêîãî Ãåîðãèÿ, «â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ïåðåä 

ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ âñòàåò ìàñøòàáíàÿ çàäà÷à — âåðíóòü íà ãëàâåíñòâóþùåå ìåñòî âîñïè-
òàíèå. Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è ïðåäïîëàãàåò ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî âîñïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ÷åðåç îñâîåíèå â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ çíàíèÿ, ôîðìèðóþùåãî öèâèëèçàöèîííîå ìèðîâîççðå-
íèå». Â øêîëå îòâåòñòâåííîñòü çà òàêîå âîñïèòûâàþùåå îáó÷åíèå ëåæèò íå òîëüêî íà ó÷èòåëÿõ èñòî-
ðèè è ëèòåðàòóðû, ýòî ìåòàïðåäìåòíàÿ çàäà÷à. «Îïûò åå ðåøåíèÿ — íàøè óðîêè Ïîáåäû», — îòìå÷àåò 
Ïîëèíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ¹ 176 Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

íà òðóäîì âñåãî ñîâåòñêîãî 
íàðîäà, öåíà åå íåâåðîÿòíî 
âûñîêà; ñëîâî “âåëèêàÿ” ñèì-
âîëèçèðóåò çíà÷åíèå íàøåé 
ïîáåäû äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷å-
ñòâà; ñëîâî “òâîÿ” ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî ìû — ïîòîìêè ïî-
êîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé, äîáûâ-
øèõ ïîáåäó, è íàì çàùèùàòü 
ïàìÿòü è ïðàâäó î íåé».

È â êàæäîì ó÷åáíîì êàáè-
íåòå íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå 
â âåðõíåì ïðàâîì óãëó äîñêè 
ðàçìåùàåòñÿ èçîáðàæåíèå 
ïàìÿòíèêà ñîâåòñêîìó ñîëäà-
òó è ñëîâà ìàðøàëà Ïîáåäû 
Ãåîðãèÿ Æóêîâà: «Âðåìÿ íå 
èìååò âëàñòè íàä âåëè÷èåì 
âñåãî, ÷òî ìû ïåðåæèëè â 
âîéíó. À íàðîä, ïåðåæèâøèé 
îäíàæäû áîëüøèå èñïûòàíèÿ, 
áóäåò è âïðåäü ÷åðïàòü ñèëû 
â ýòîé ïîáåäå».

Â ïðîøëîì ãîäó íà Ìè-
íóòå ìîë÷àíèÿ ó÷àùèåñÿ âû-
ñêàçàëè ìûñëü î òîì, ÷òî, 
åñëè íàøè ïðåäêè ñóìåëè 
ïîáåäèòü, à â íàñ òå÷åò èõ 
êðîâü, êðîâü ïîáåäèòåëåé, 
çíà÷èò, è ìû ñïðàâèìñÿ 
ñî âñåìè âûçîâàìè è ïðåîäî-
ëååì âñå èñïûòàíèÿ. Âîò îíà, 
ãëàâíàÿ öåííîñòü íàøèõ óðî-
êîâ — âîñïèòàíèå ó äåòåé, 
êàê îòìå÷àåò ìèòðîïîëèò 
Ãåîðãèé, «ñîçíàíèÿ íàñëåä-
íèêîâ. Îò ïðåæíèõ ïîêîëå-
íèé íàñëåäíèê ïðèíèìàåò íà-
ñëåäñòâåííûå çàäàíèÿ ñîõðà-
íÿòü, óìíîæàòü, çàùèùàòü ïå-
ðåäàííîå åìó äîñòîÿ-
íèå».
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Книги, оставляющие след в душе
Изучая произведения школьной прог-

раммы, учащиеся часто не «проживают» 
прочитанное, только отвечая на вопро-
сы в учебнике. Как сделать, чтобы дети 
вдумались в произведения, прониклись 
этими историями, чтобы им захотелось 
поделиться своими впечатлениями с дру-
гими ребятами? Как склонить ребенка 
к вдумчивому чтению? Можно заставить 
прочитать, дать домашнее задание на 
оценку, но нельзя заставить прочувство-
вать, задуматься над текстом, над изло-
женной в нем историей. Хотелось бы, 
чтобы ребенок не просто прочитал кни-
гу и написал отзыв по плану, а пережил 
произведение, чтобы оно оставило след 
в юной душе, потому что детские впечат-
ления сохраняются на всю жизнь.

Мы решили приурочить к мероприя-
тиям, посвященным празднику 80-летия 
Победы, конкурс. В рамках школьного 
проекта «Эстафета Победы» детям бы-
ло предложено поучаствовать в конкурсе 
«Читать, чтобы помнить!». Он прохо-
дил с 1 по 20 апреля.
Цель: привлечь учащихся к вдумчиво-

му прочтению книг о войне.
Задачи: путем мотивации через кон-

курс научить детей обдуманному прочте-
нию книг о войне; напомнить об истории 
страны; пробудить чувство патриотизма.
Возрастные категории: 1—4, 5—8, 

9—11-е классы.

Порекомендуй товарищу
Конкурс проходил в двух номинациях: 

«Рекомендация книги» и «Иллюстрация 
к книге + краткая рекомендация книги».

Первая номинация предполагала на-
писание рекомендации к понравивше-
муся произведению. Ученик должен был 
обосновать, чем оно ему понравилось, 
что больше всего впечатлило и запомни-
лось, что вызвало переживания и почему 
он рекомендует его своим друзьям.

Иллюстрация тоже дает возможность 
обдумать книгу. Нельзя нарисовать ри-
сунок, не вникнув в суть рассказа. Во 
время чтения воображение представляет 
образы и картинки. Самые яркие из них 
дети должны были изобразить на бумаге, 
выражая таким образом свои впечатле-
ния от прочитанного. К рисунку следо-
вало приложить рекомендацию к прочте-
нию объемом в 3—4 предложения.

Вникая в суть произведения, ребе-
нок хочет поделиться впечатлениями, 
обсудить его с другими. Цепочка актив-
ных читателей при этом удлиняется.

Обоснование 
выбора формы 

конкурса
Конкурс — одна 

из интереснейших 
форм привлечения 
детей к участию в 
активной познава-
тельной деятель-
ности. Конкурсан-
ты боролись не 
только за призы. За 
каждые пять работ 
класс получал звез-
ду в свой «боевой 
лист», что увели-
чивало шансы на успешное прохождение 
эстафеты.

Конкурс мотивирует к действию, дает 
возможность продемонстрировать свои 
способности, получить награду, допол-
нительную оценку, похвалу или оказать 
помощь команде класса.

В написании работ большинству уче-
ников начальных классов помогали ро-
дители, что способствовало развитию 
семейного чтения: это обсуждение произ-
ведения, проговаривание непонятных мо-
ментов и совместное времяпровождение.

Ход конкурса
Для информирования учащихся о кон-

курсе в группе школы во «ВКонтакте» 
был размещен пост.

В библиотеке была организована со-
ответствующая книжная выставка. Зада-
ча осложнялась тем, что библиотечный 
фонд не богат художественными произ-
ведениями, а многие из имеющихся на-
ходятся в ветхом состоянии. Для реше-
ния этой проблемы нами были предпри-
няты следующие действия:
Привлечение внимания к выставке 

ее красочным оформлением, распечаткой 
иллюстраций.
Прикрепление текстов небольших 

произведений, которых нет в фонде, 
к посту о конкурсе.
Обращение в Центральную город-

скую детскую библиотеку им. А.М. Горь-
кого. Ее сотрудники разместили у себя 
в группе во «ВКонтакте» информацию 
о конкурсе, значительно расширив чи-
тательскую аудиторию. В свою очередь 
к ним стали чаще обращаться дети в по-
исках нужной литературы.

Ребята стали приходить в библиотеку, 
спрашивать, какую книгу почитать, остав-
ляли запросы на поиск произведений.

Все работы выкладывались с хеш-
тегом #читать_чтобы_помнить. Кон-
курс набирал обороты и превратился 
во флешмоб.

Читать, чтобы помнить
Для подведения итогов конкурса было 

назначено жюри в составе заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе, заведующей библиотекой, учите-
лей русского языка и литературы и изо-
бразительного искусства. Работы оцени-
вались по 10-балльной шкале.

В библиотеке была организована вы-
ставка рисунков конкурсантов. Участни-
ки были приглашены для награждения. 
Ребята зачитали лучшие отзывы, поде-
лились впечатлениями от прочитанного. 
Детям были вручены призы и грамоты.

В группе во «ВКонтакте» мы пред-
ложили ученикам и родителям оставить 
отзыв о проведенной акции. Участники 
положительно откликнулись и подчерк-
нули важность проведения таких патрио-
тических читательских акций.

Итоги работы
Практика привлечения к чтению пу-

тем участия в конкурсе удачно показала 
себя. Тема войны вызвала неподдельный 
интерес учащихся. Они познакомились 
с новыми произведениями, обсудили их 
с родителями. Создание творческих ра-
бот помогло ребятам «пережить» прочи-
танные истории и вдуматься в них.

В конкурсе приняли участие около 
70 учеников. Это весьма неплохой ре-
зультат. Несмотря на то что конкурс 
проходил в период проведения итоговых 
диагностических работ, ВПР, подготов-
ки к ОГЭ и выпускным мероприятиям, 
много детей уделило время чтению 
и анализу произведений.

Вдумчивое чтение о Великой Отечественной
Â год празднования юбилея Победы особенно важно напомнить школьникам о страшных военных днях. 

Книги — один из верных способов сохранить историю, передать память о ней поколениям. Художест-
венные произведения о войне наполнены болью народа, пережившего все ужасы тех «огневых» лет. Есть 
много произведений для детей, которые бережно и мягко, но с нотками горечи рассказывают о военном 
детстве, подвигах солдат и юных героев, считает Наталья АНОШКО, заведующая библиотекой шко-
лы № 77 Сормовского района Нижнего Новгорода. 
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Íàóêà 
â äåéñòâèè

Ñåìü ëàáîðàòîðèé, 12 êî-
ìàíä è ñîòíè èäåé — èìåííî 
òàê âûãëÿäåë ïðàçäíèê çíà-
íèé, îðãàíèçîâàííûé íàøåé 
øêîëîé. Èãðà, ïîñâÿùåííàÿ 
Ãîäó çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 
80-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, îáú-
åäèíèëà ó÷àùèõñÿ 11 îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îêðó-
ãà. Åå ãëàâíàÿ öåëü — ïîêà-
çàòü, êàê ìàòåìàòèêà ñëóæèò 
ôóíäàìåíòîì äëÿ òåõíîëî-
ãèé, óêðåïëÿþùèõ îáîðîíî-
ñïîñîáíîñòü ñòðàíû.

Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèÿ íå 
òîëüêî ðåøàëè çàäà÷è, íî è 
îòêðûâàëè äëÿ ñåáÿ, êàê íà-
óêà ïðîíèçûâàåò âñå ñôåðû 
æèçíè: îò áèîëîãèè äî ôèëî-
ñîôèè. Îñîáûé àêöåíò áûë 
ñäåëàí íà èñòîðè÷åñêîé ðîëè 
ìàòåìàòèêè — îò ðàçðàáîòêè 
âîåííîé òåõíèêè â ãîäû âîéíû 
äî ñîâðåìåííûõ ñïóòíèêîâûõ 
ñèñòåì.

Ïåðåä èãðîé êàæäàÿ êî-
ìàíäà ïîäãîòîâèëà âèäåîðî-
ëèê íà òåìó «Ìàòåìàòèêà 
íà ñëóæáå Ðîäèíå: âêëàä 
â çàùèòó Îòå÷åñòâà». Â ýòèõ 
ðàáîòàõ ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè, 
êàê ìàòåìàòèêà ïîìîãàåò 
â ñîçäàíèè íîâûõ òåõíîëîãèé, 
â ðàçðàáîòêå âîåííîé òåõíè-
êè, â ïðîãíîçèðîâàíèè ñòðà-
òåãè÷åñêèõ ðåøåíèé è äàæå 
â ñïàñåíèè æèçíåé ëþäåé.

Ðåáÿòà ðàññêàçàëè î âûäà-

þùèõñÿ ìàòåìàòèêàõ, êîòî-
ðûå âíåñëè âêëàä â îáîðîíó 
ñòðàíû, à òàêæå î òîì, êàê 
ìàòåìàòè÷åñêèå ðàñ÷åòû èñ-
ïîëüçóþòñÿ â âîåííîì äåëå, 
àâèàöèè, êîñìè÷åñêèõ ïðîã-
ðàììàõ è ìåäèöèíå. Ýòè âè-
äåîðîëèêè ñòàëè âàæíîé ÷àñ-
òüþ èãðû, äåìîíñòðèðóÿ, 
÷òî ìàòåìàòèêà — ýòî íå 
ïðîñòî àáñòðàêòíàÿ íàóêà, 
à ìîùíûé èíñòðóìåíò, êî-
òîðûé ñëóæèò áëàãó íàøåé 
ñòðàíû.

Ïóòåøåñòâèå 
ïî ëàáîðàòîðèÿì

Êàæäàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïðåä-
ëàãàëà ó÷àñòíèêàì óíèêàëü-
íûå çàäàíèÿ, êîòîðûå íå 
òîëüêî ïðîâåðÿëè èõ çíàíèÿ, 
íî è ðàçâèâàëè êðèòè÷åñêîå 
ìûøëåíèå, óìåíèÿ ðàáîòàòü 
â êîìàíäå è ïðèìåíÿòü ìàòå-
ìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ðåàëü-
íûõ ñèòóàöèÿõ.

Ëàáîðàòîðèÿ «Ïîãðó-
æåíèå â ìèð ôóíêöèîíàëü-
íîé ìàòåìàòè÷åñêîé ãðà-
ìîòíîñòè»: ó÷àñòíèêè ðåøà-
ëè çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ àíà-
ëèçîì äàííûõ, ïîñòðîåíèåì 
ãðàôèêîâ è ðàñ÷åòàìè, êî-
òîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ïîâñå-
äíåâíîé æèçíè.

Ëàáîðàòîðèÿ «Ìàòåìà-
òè÷åñêèé ìèð áèîëîãèè»: 
øêîëüíèêè ìîäåëèðîâàëè áèî-
ëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, àíàëè-
çèðîâàëè ãåíåòè÷åñêóþ èí-
ôîðìàöèþ è ïðîãíîçèðîâàëè 

÷èñëåííîñòü ïîïóëÿöèé ðåä-
êèõ æèâîòíûõ.
Ëàáîðàòîðèÿ «Èññëå-

äîâàíèå ãåîãðàôèè ÷åðåç 
ìàòåìàòè÷åñêóþ ãðàìîò-
íîñòü»: ìàòåìàòè÷åñêèå ìå-
òîäû ïðèìåíÿëèñü äëÿ àíà-
ëèçà êëèìàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé, 
ïîñòðîåíèÿ êàðò è ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ ïîãîäû.
Ëàáîðàòîðèÿ «Öèôðî-

âàÿ ãåîìåòðèÿ: òâîð÷åñòâî 
è àëãîðèòìû»: ñîçäàíèå ãåî-
ìåòðè÷åñêèõ ôèãóð ñ ïîìî-
ùüþ èãðû «Òàíãðàì» ðàçâè-
âàëî ïðîñòðàíñòâåííîå ìûø-
ëåíèå è êðåàòèâíîñòü.
Ëàáîðàòîðèÿ «Âçàè-

ìîäåéñòâèå ýêîíîìèêè è 
ìàòåìàòèêè»: ó÷àñòíèêè ðå-
øàëè çàäà÷è ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ ðåñóðñîâ äëÿ îáîðîííûõ 
ïðîåêòîâ è ðàñ÷åòó çàòðàò íà 
ïðîèçâîäñòâî òåõíèêè.
Ëàáîðàòîðèÿ «Ìàòå-

ìàòèêà íà ñëóæáå Îòå÷å-
ñòâó»: êîìàíäû ðàñøèôðî-
âûâàëè QR-êîäû ñ âûñêàçûâà-
íèÿìè ó÷åíûõ è ïîëêîâîäöåâ, 
îáñóæäàÿ ðîëü íàóêè â èñòî-
ðè÷åñêèõ ïîáåäàõ.

Ëó÷øèå 
èç ëó÷øèõ

Ïî èòîãàì èãðû ïåðâîå 
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Çà 
ñêîáêàìè» (øêîëà ¹ 8), íà-
áðàâøàÿ 77 áàëëîâ. Âòîðîå 
è òðåòüå ìåñòà äîñòàëèñü 
êîìàíäàì «Ôåíèêñ» (ãèìíà-
çèÿ ¹ 1) è «Ìóäðåöû» (øêî-
ëà ¹ 9). Ïîáåäèòåëè ïîëó-

Ìàòåìàòèêà – êëþ÷ ê çàùèòå Ðîäèíû 
Ê àê ìàòåìàòèêà çàùèùàåò Îòå÷åñòâî? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ 27 ôåâðàëÿ èñêàëè êîìàíäû øêîëü-

íèêîâ Âîëîäàðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà íà èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ: 
ìàòåìàòèêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó». Ðåáÿòà ïîãðóçèëèñü â ìèð ðàñ÷åòîâ è àëãîðèòìîâ, ðàñêðûâàÿ ðîëü 
íàóêè â îáîðîííûõ òåõíîëîãèÿõ, ýêîíîìèêå è ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ. Èãðà äîêàçàëà: ìàòåìàòèêà — 
íå ïðîñòî ôîðìóëû, à êëþ÷ ê áåçîïàñíîñòè è ïðîãðåññó Ðîäèíû, ðàññêàçûâàþò Èðèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, 
äèðåêòîð øêîëû ¹ 8 ñ. ï. Íîâîñìîëèíñêèé, è Òàòüÿíà ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè. 

÷èëè äèïëîìû I, II è III ñòåïå-
íåé, à âñå ó÷àñòíèêè — ñåð-
òèôèêàòû.

Ó÷àñòíèêè èãðû è ïåäàãîãè 
âûñîêî îöåíèëè îðãàíèçàöèþ 
òàêîãî óâëåêàòåëüíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Ðåáÿòà îòìåòèëè, 
÷òî èãðà íå òîëüêî ïîìîãëà 
èì çàêðåïèòü çíàíèÿ, íî è 
âäîõíîâèëà íà äàëüíåéøåå 
èçó÷åíèå ìàòåìàòèêè: «Ìû 
óâèäåëè, êàê ìàòåìàòèêà ñâÿ-
çàíà ñ ðåàëüíîé æèçíüþ è êàê 
îíà ïîìîãàåò çàùèùàòü íàøó 
ñòðàíó. Ýòî áûëî íå òîëüêî 
èíòåðåñíî, íî è ïîëåçíî».

Èãðà «Òåððèòîðèÿ ñìûñ-
ëîâ: ìàòåìàòèêà íà ñëóæáå 
Îòå÷åñòâó» çàâåðøèëàñü, íî 
åå èäåè ïðîäîëæàþò æèòü. 
Îíà íàïîìíèëà, ÷òî ìàòåìà-
òèêà — ýòî íå àáñòðàêöèÿ, 
à èíñòðóìåíò, êîòîðûé ôîð-
ìèðóåò ðåàëüíîñòü. Îò òî÷-
íûõ ðàñ÷åòîâ â ìåäèöèíå 
äî àëãîðèòìîâ èñêóññòâåííî-
ãî èíòåëëåêòà — âñå ýòî çâå-
íüÿ öåïè, ñâÿçûâàþùåé ïðîø-
ëîå è áóäóùåå.

Ìû âåðèì: ó÷àñòíèêè ýòîé 
èãðû ñòàíóò òåìè, êòî íàïè-
øåò íîâûå ñòðàíèöû â èñòî-
ðèè íàóêè. Âåäü óæå ñåãîä-
íÿ îíè âèäÿò, êàê èõ çíàíèÿ 
ìîãóò ñëóæèòü Ðîäèíå — íå 
íà ñëîâàõ, à íà äåëå. Ïóñòü 
ýòà èãðà ñòàíåò äëÿ íèõ íà÷à-
ëîì áîëüøîãî ïóòè, à ìàòå-
ìàòèêà ïðîäîëæèò îòêðûâàòü 
ãîðèçîíòû áåçîïàñíîãî 
áóäóùåãî! Ø
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Мероприятие проходило в большом 
спортивном зале школы. Всего в конкур-
се-смотре приняли участие 20 классов.

После всеобщего построения знамен-
ная группа военно-патриотического клу-
ба «Витязь» торжественно вынесла флаг 
Российской Федерации и знамя ВПК 
«Витязь». Все участники традиционно 
исполнили гимн Российской Федерации 
и встретили почетных гостей, которые 
ежегодно посещают данный конкурс и 
входят в состав жюри: депутата Совета 
депутатов, начальника территориального 
отдела «Золино» управления по работе 
с территориями администрации Воло-
дарского муниципального округа Сергея 
Калугина; депутата Совета депутатов, 
директора ФОК «Триумф» Володарского 
муниципального округа Александра Во-
рошилова; военнослужащих 333-го Цент-
ра боевой подготовки и воинской части 
№ 30616-4; начальника Дома офицеров 
Новосмолинского гарнизона Миноборо-
ны России, подполковника запаса Сергея 
Ткаленко; начальника инженерной служ-
бы Приволжского федерального округа 
ВВ МВД России, полковника запаса Вла-
димира Кузнецова.

Командиры отрядов доложили о го-
товности командующему парадом — 
учителю основ безопасности и защиты 
Родины и физической культуры Сергею 
Соболеву. Директор школы Ирина Ва-

сильева поздравила 
участников смотра 
с приближающим-
ся праздником и 
открыла парад.

Каждая команда 
представила под-
готовленную прог-
рамму. В нее вхо-
дили: произнесе-
ние названия и де-
виза, перестроения 
на месте и в дви-
жении, строевая 
песня. Отдельно 
оценивался внеш-
ний вид участни-
ков: наличие формы, головных уборов, 
эмблемы и знаков отличия.

Юнармейцы провели долгую подгото-
вительную работу и отлично справились 
с поставленными задачами.

Перед оглашением результатов пока-
зательное выступление продемонстриро-
вала сборная команда военно-патриоти-
ческого клуба «Витязь». Ребята показали 
интересную программу: четко и слажен-
но выполнили все перестроения, маршем 
с песней отчеканили каждый шаг.

Долгие минуты ожидания результа-
тов, и вот — объявление победителей! 
Первые места заняли 2 а, 3 а, 4 а, 6 а, 
8 б, а также 10-й и 11-й классы. Звание 

лучших командиров получили: Мария 
Бокова, 2 а класс; София Обыденная, 
3 а класс; Эвелина Солоденко, 3 б класс; 
Егор Новиков, 4 а класс; Дарина Кравчен-
ко, 5 а класс; Дмитрий Лобов, 7 а класс; 
Анастасия Китаева, 8 б класс; Артем 
Большаков, 10-й класс; Иван Злыденный, 
11-й класс.

После окончания конкурса-смотра 
директор школы обратилась ко всем 
его участникам с речью, обозначив 
важность данного мероприятия, несом-
ненно, развивающего чувства любви 
к Родине, гордости своими корнями, тра-
дициями, героями, достижениями 
и победами.

«Мы — будущие защитники Отечества»
Ñ   20 по 21 февраля в школе № 8 Володарского муниципального округа среди учащихся 2—11-х классов со-

стоялся конкурс-смотр строя и песни, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и Дню Защитника Отечества в рамках школьной «Зарницы-2025», информирует учитель русского языка 
и литературы Ирина ЛОБОВА. 

От истории семьи к истории страны
Муниципальный этап проекта старто-

вал 5 марта с защиты конкурсных работ 
на тему «Мои предки — герои». Ученики 
подготовили презентации, основанные 
на архивных документах, фотографиях 
и воспоминаниях. В своих работах они 
рассказывали о родственниках, участво-
вавших в Великой Отечественной войне: 
фронтовиках, тружениках тыла, узниках 
концлагерей.

Особое внимание уделялось связи 
прошлого с будущим. Например, Игорь 
Семенов, описывая боевой путь пра-

деда, подчеркнул, что мечтает продол-
жить семейную традицию служения 
Отечеству. Дарина Бродникова отмети-
ла, что история ее прадеда, командира 
стрелковой роты, вдохновила ее на соз-
дание книги о героях войны.

Музей как урок живой истории
18 марта класс посетил экспозицию 

Володарского музейного центра «Воло-
дарский район в годы Великой Отечест-
венной войны: от тыла до фронта». 
Выставка, размещенная в одном боль-
шом зале, погрузила ребят в атмосферу 
военных лет.

Центральное место занимала рекон-
струкция палаты эвакогоспиталя. Узкие 
койки, пожелтевшие медицинские карты, 
инструменты военного времени — все 
это позволило школьникам представить, 
как медики спасали жизни под обстрела-
ми. «Как они обходились без современ-
ных технологий?» — задумалась Васи-
лиса Второва.

Стенд Гороховецких лагерей расска-
зал о подготовке бойцов: здесь формиро-
вались сибирские дивизии, а также части 
Латышской дивизии. Каждый четвертый 
солдат Великой Отечественной прошел 
обучение в этом районе.

Связь поколений: как школьники 
из Новосмолинского писали историю будущего

Â год 80-летия Великой Победы учащиеся 8 а класса школы № 8 с. п. Новосмолинский Володарского 
муниципального округа присоединились к региональному проекту «Династии Героев», организованному 

Нижегородским отделением Движения Первых. Проект, направленный на сохранение исторической па-
мяти и воспитание патриотизма, позволил ребятам не только изучить героическое прошлое своих семей, 
но и задуматься о собственном вкладе в будущее страны, утверждает Татьяна МЕЛЬНИЧУК, учитель 
математики, классный руководитель класса. 
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Архивные документы Центральной 
артиллерийской базы «Арсенал» в по-
селке Юганец показали масштаб работы 
тыла: ежедневно на фронт отправляли 
до 350 вагонов снарядов. «Каждый тре-
тий снаряд был отсюда!» — удивились 
ученики.

Особый интерес вызвал рассказ о жиз-
ни в тылу. Экскурсовод подробно остано-
вился на деятельности Сеймовского му-
комольного завода, где женщины и под-
ростки сутками мололи муку для фронта. 
«Они пекли хлеб для солдат, а сами жили 
впроголодь, растягивая скудные пайки 
по хлебным карточкам», — поделилась 
впечатлениями Мария Ильичева, рассмат-
ривая подлинные карточки 1943 года.

Личные вещи летчика Михаила Бе-
зуглого: летная книжка, характеристика, 
форма — дополнили рассказ о 2-м запас-
ном истребительном авиационном полке, 
где готовили пилотов для легендарных 
Ла-5 и Ла-7.

После посещения музея школьники 
приняли участие в церемонии вручения 
ветеранам медалей к 80-летию Победы. 
«Они такие скромные, но за их улыбка-
ми — целая эпоха», — написала позже 
Мария Ильичева.

Почему 
это важно?

Проект «Динас-
тии Героев» стал 
для класса не прос-
то образовательной 
инициативой, а на-
стоящим мостом 
между прошлым и 
будущим — систе-
мой ценностей, где 
история семьи пе-
реплетается с от-
ветственностью за 
завтрашний день.

Как педагог я 
вижу, как такие проекты формируют у 
подростков осознанную гражданскую 
позицию. Они учатся видеть в истории 
не абстрактные события, а судьбы реаль-
ных людей — своих родных. А значит, 
и собственное будущее они строят с по-
ниманием: каждый их шаг — это про-
должение дел предыдущих поколений.

Экскурсии, подобные той, что провел 
Володарский музейный центр, — это 
не просто уроки истории. Это эмоцио-
нальные «мосты» между поколениями. 

Они учат детей сопереживать, гордиться 
своими предками и брать на себя ответ-
ственность за будущее. Коллеги, обяза-
тельно включайте такие мероприятия 
в программу — они меняют взгляд уче-
ников на мир.

Благодарим организаторов проекта 
и Володарский музейный центр за воз-
можность прикоснуться к истории. Уве-
рена, что полученные знания станут 
для всех моих учеников ориентиром 
в жизни.

Îñíîâíàÿ öåëü «Äîðîãè ê 
Ïîáåäå» — íå òîëüêî çíà-
êîìñòâî äåòåé ñ ÎÂÇ ñ êëþ-
÷åâûìè ñîáûòèÿìè è ãåðîÿìè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, íî è ðàçâèòèå íàâûêîâ 
êîìàíäíîé ðàáîòû, ïàìÿòè 
è âíèìàíèÿ. Èãðà ïðåäëàãàåò 
óâëåêàòåëüíûé ñïîñîá óçíàòü 
î âàæíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáû-

òèÿõ, ñôîðìèðîâàâøèõ íàøå 
íàñòîÿùåå.

Èãðîâîå ïîëå ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ÿðêóþ è êðàñî÷-
íóþ êàðòó ñ ìàðøðóòîì, 
âåäóùèì ê ñèìâîëè÷åñêîìó 
«Êóáêó Ïîáåäû». Ïî ïóòè 
èãðîêè ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðàç-
ëè÷íûìè çàäàíèÿìè è âîïðî-
ñàìè, êàñàþùèìèñÿ èñòîðèè 

âîéíû, ÷òî äåëàåò ïðîöåññ 
îáó÷åíèÿ èíòåðàêòèâíûì è 
óâëåêàòåëüíûì.

Íàñòîëüíàÿ èãðà ñîñòîèò èç 
íåñêîëüêèõ îñíîâíûõ êîìïî-
íåíòîâ:

Èãðîâîå ïîëå: êàð-
òà ñ ìàðøðóòîì, ãäå èãðîêè 
ïåðåäâèãàþòñÿ ïî êëåòêàì, 
îñòàíàâëèâàÿñü íà çàäàíèÿõ è 
âîïðîñàõ.

Êàðòî÷êè ñîáûòèé: 
«Äåòñòâî íà ôðîíòå» (èãðî-
êè çíàêîìÿòñÿ ñ æèçíüþ äå-
òåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â áîåâûõ 
äåéñòâèÿõ), «Ïàìÿòü î âîé-
íå» (ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî 
ïàìÿòíèêà íà áóìàãå), «Ñîë-
äàòñêàÿ åäà» (èãðîêè óçíàþò 
î òîì, ÷òî åëè ñîëäàòû íà 
ôðîíòå), «Ìóçûêà è ïåñíè 
âîéíû» (èñïîëíåíèå ïåñåí 
âîåííûõ ëåò), «Òåõíèêà âîé-
íû» (âèäû òåõíèêè, èñïîëü-
çîâàâøåéñÿ âî âðåìÿ âîéíû), 
«Ýñòàôåòà ïàìÿòè» (ïåðå-

äà÷à äðóã äðóãó «ôàêåëà ïà-
ìÿòè» ñ ðàññêàçîì î ñâîèõ 
áëèçêèõ, êîòîðûå áûëè íà 
ôðîíòå èëè â òûëó â ãîäû 
âîéíû) è äð.

Ôèøêè èãðîêîâ: çà-
ìåòíûå ôèøêè, ïðåäñòàâëÿ-
þùèå èãðîêîâ íà ïîëå. Îíè 
ñäåëàíû òàê, ÷òîáû áûòü 
óäîáíûìè äëÿ çàõâàòà è ïå-
ðåäâèæåíèÿ.

Êóáèê: èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâà 
õîäîâ, ÷òî äîáàâëÿåò ýëå-
ìåíò ñëó÷àéíîñòè è àçàðò 
â èãðó.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî 
àäàïòàöèè èãðû äëÿ äåòåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ:

Ôèçè÷åñêèå îãðàíè-
÷åíèÿ: èñïîëüçîâàíèå êðóï-
íûõ ôèøåê è êàðòî÷åê ñ êîíò-
ðàñòíûìè öâåòàìè äëÿ ëó÷-
øåé âèäèìîñòè.

Èãðîâàÿ èíèöèàòèâà êî Äíþ Ïîáåäû
Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì çíàìåíàòåëüíóþ äàòó. 80-ëåòèå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-

íå âûçûâàåò â íàøèõ ñåðäöàõ ÷óâñòâà ãîðäîñòè è áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî çàùèùàë ñòðàíó, 
è, êîíå÷íî, òåì, êòî îòäàë ñâîè æèçíè çà ìèðíîå íåáî íàä íàøèìè ãîëîâàìè. Âàæíî ïåðåäàòü ïà-
ìÿòü î ïîäâèãå ïðåäêîâ ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ, îñîáåííî äåòÿì, êîòîðûå èìåþò îãðàíè÷åííûå 
âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ. Èìåííî äëÿ íèõ ïåäàãîãàìè, ðåàëèçóþùèìè àäàïòèâíûå îñíîâíûå îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ñîçäàíà íàñòîëüíàÿ èãðà «Äîðîãà ê Ïîáåäå». Î íåé ðàññêàçûâàþò Íàòàëèÿ 
ÓÑÒÈÍÎÂÀ, ñòàðøèé ìåòîäèñò èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà Ñîñíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà, è Ñâåòëàíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, ðóêîâîäèòåëü îêðóæíîãî ÌÌÎ ó÷èòåëåé, ðåàëèçóþùèõ ÀÎÎÏ. 

Îêîí÷àíèå íà ñ. 10
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Ñëóõîâûå îãðàíè÷å-
íèÿ: âêëþ÷åíèå òàêòèëüíûõ 
ýëåìåíòîâ íà êàðòî÷êàõ, òà-
êèõ êàê òåêñòóðû, ïîìîãàþ-
ùèå â ïîíèìàíèè çàäàíèÿ.
Óìñòâåííûå îãðàíè-

÷åíèÿ: óïðîùåíèå âîïðîñîâ 
è çàäàíèé, à òàêæå âîçìîæ-
íîñòü ðàáîòàòü â êîìàíäå, 
÷òîáû ïîääåðæèâàòü äðóã 
äðóãà è äåëèòüñÿ çíàíèÿìè.

Èãðîâàÿ èíèöèàòèâà êî Äíþ Ïîáåäû
Ïðàâèëà èãðû «Äîðîãà 

ê Ïîáåäå» äîñòàòî÷íî ïðîñ-
òû, ÷òî äåëàåò åå äîñòóïíîé 
äëÿ äåòåé ñ ðàçëè÷íûìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè:

1. Èãðîêè ïî î÷åðåäè 
áðîñàþò êóáèê è ïåðåäâèãà-
þòñÿ ïî èãðîâîìó ïîëþ.

2. Ïðè îñòàíîâêå íà êëåò-
êå èãðîê áåðåò êàðòî÷êó è 
îòâå÷àåò íà âîïðîñ èëè âû-
ïîëíÿåò çàäàíèå.

3. Çà ïðàâèëüíûé îòâåò 
èãðîê ïîëó÷àåò æåòîíû èëè 
áàëëû, êîòîðûå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ õîäîâ èëè ïîäñêàçîê.

4. Èãðà ïðîäîëæàåòñÿ 
äî òåõ ïîð, ïîêà îäèí èç 
èãðîêîâ íå äîñòèãíåò «Êóáêà 
Ïîáåäû».

«Äîðîãà ê Ïîáåäå» — 
ýòî íå ïðîñòî èãðà, à âàæ-
íûé èíñòðóìåíò äëÿ ïåðåäà÷è 

èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè. Îíà ïî-
ìîãàåò äåòÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ óçíàòü î Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941—
1945 ãîäîâ, ðàçâèâàÿ íàâûêè 
âçàèìîäåéñòâèÿ è îáùåíèÿ 
â ãðóïïå. Òàêàÿ èãðà — íåçà-
ìåíèìûé ïîìîùíèê äëÿ ó÷è-
òåëåé, ñòðåìÿùèõñÿ ñîçäàòü 
èíêëþçèâíóþ ñðåäó äëÿ 
ñâîèõ ó÷åíèêîâ.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 9

Ø

Многое ли мы знаем
об истории наших школ…

На здании нашей гимназии висит не-
заметная табличка. На ней написаны 
номера эвакогоспиталей, находивших-
ся в здании школы № 50 во время Ве-
ликой Отечественной войны и период 
их работы. До момента создания музея 
в гимназии это было все известное 
о деятельности данных госпиталей. Соз-
датель музея — большой энтузиаст 
своего дела Евгений Михайлович Се-
ров — провел кропотливую работу. Но 
музей — это не только предметы, это 
и история почти 90 лет существования 
школы, в том числе во время войны. Ар-
хивные материалы надо было еще найти. 
Именно такая задача и привела автора 
статьи в ЦАМО (военно-медицинских 
документов) в город Санкт-Петербург. 
А ведь до начала работы в архиве неиз-
вестны были даже фамилии начальников 
госпиталей, их специализация: не было 
элементарных данных.

Между тем очевидно, что в большин-
стве школ области, а всего здесь было 
175 таких военно-медицинских учреж-
дений, практически не имеют представ-
ления о подвиге, который совершили 
в них врачи и другие медицинские ра-
ботники.

Что же представляют собой архив-
ные материалы? В основном это отчеты 
начальников госпиталей за полугодия, 
различные справки; большой массив за-
нимают документы делопроизводства. 
Сразу же удалось выйти и на сведения 
о некоторых сотрудниках госпиталя, 
например, о главном хирурге Александ-
ре Христофоровиче Рюрикове. И это 

далеко не единственное 
имя, о котором узнал 
автор.

 «Пройдись по тихим
школьным этажам…»

Эвакогоспитали № 2802 
и 5376 работали в здании 
школы с августа 1941 
по июнь 1945 года. На-
чальниками госпиталя 
были военные врачи 2-го 
ранга Валентина Федо-
ровна Соловьева-Чесно-
кова, Мориц Абрамович 
Греннаус, В.М. Новиков 
(только инициалы, имя 
и отчество найти не уда-
лось). Именно их отчеты 
за полугодия были объек-
том нашего изучения.

Где же находились помещения госпи-
таля в здании школы:
1-й этаж — приемное отделение, 

кухня, продовольственный склад, веще-
вой склад, канцелярия, лаборатория и 
аптека;
2-й этаж — хирургическое отде-

ление для тяжелобольных, перевязочная, 
операционная;
3-й этаж — терапевтическое от-

деление на 90 % больных местного гар-
низона;
4-й этаж — гинекологическое от-

деление и манипуляционный кабинет 
для обслуживания соответствующих 
больных, отделение для легких хирур-
гических больных с ранениями верхних 
конечностей, зубной и физиотерапевти-
ческий кабинеты, клуб.

В 1941—1943 годах 
госпиталь имел специа-
лизацию по лечению ра-
нений верхних и нижних 
конечностей, а в 1944—
1945 годах это был жен-
ский госпиталь, причем 
половина больных бы-
ла представлена воен-
нослужащими местного 
Горьковского гарнизона.

Люди и характеры
В отчетах начальни-

ки госпиталей пишут 
прежде всего о проб-
лемах, причем без вся-
кой лакировки: о не-
хватке лекарств, пере-
вязочных материалов, 
о завшивленности по-

ступающих раненых. Каждый случай 
смерти — предмет тщательного анализа: 
предварительного диагноза, методов ле-
чения и причин смерти. Меньше всего 
пишут о достижениях, а они имелись. 
Например, смертность в госпитале бы-
ла незначительной. Эти люди отнюдь не 
были винтиками в системе, как их при-
выкли изображать.

Начальники эвакогоспиталей предста-
ют жесткими руководителями, и понятно 
почему. Военное время требовало выпол-
нения только одной задачи — скорейше-
го выздоровления раненых и отправки их 
на фронт. Поэтому часть приказов — это 
наказания некоторых работников даже 
за малейшие провинности, вплоть до пе-
редачи дел в суд. Но этих случаев все-та-
ки немного. В основном все работали 

«Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах…»
Ìаксим ФУРСОВ, учитель истории гимназии № 50 Канавинского района Нижнего Новгорода, на основе 

архивных материалов, хранящихся в филиале Центрального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации (военно-медицинских документов г. Санкт-Петербург) (отчетов начальников госпиталей, 
статистических данных, в них приводимых, документов делопроизводства и др.) (фонд 2381), проследил 
историю эвакогоспиталей № 2802/5376 в Горьком во время Великой Отечественной войны, находившихся 
в здании школы № 50 (ныне гимназия). Врачи, медсестры и другие работники госпиталя внесли неоценимый 
вклад в победу над врагом, о котором должно быть известно всем. 

À.Õ. Ðþðèêîâ, 
ãëàâíûé õèðóðã 

ãîñïèòàëÿ ¹ 5376
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самоотверженно и героически, и об этом 
можно прочитать в других сохранивших-
ся приказах.

В военном медицинском учреждении 
выполнялись самые разные хирургиче-
ские операции. Ведущим хирургом гос-
питаля был А.Х. Рюриков. До конца вой-
ны он служил ведущим хирургом госпи-
талей в Горьком, сам сделал свыше двух 
тысяч операций, освоив особо сложные 
случаи извлечения осколков и резекцию 
крупных суставов. В годы войны квали-
фицированный и опытный хирург спас 
сотни жизней солдат и офицеров.

Врачи эвакогоспиталя № 2802 участ-
вовали, как и все граждане СССР, в сбо-
ре средств для фронта. Удивительно, 
но в непростых условиях они собрали 
4000 рублей, а больные — 2900 рублей 
на постройку эскадрильи «Валерий Чка-
лов». Одному из врачей посвящены про-
никновенные слова благодарности ране-
ного бойца Румянцева: «В первом отде-
лении работает врач Мария Ануфриевна 
Скакунова. Она, как заботливый врач, 
волнуется о каждом больном бойце. Она 

систематически проходит по палатам 
и проверяет, всё ли ладно, всё ли в по-
рядке. Я был в трех госпиталях, но таких 
заботливых и старательных врачей, как 
доктор Скакунова, не видел, я открыто 
говорю, что удивился, когда она меня 
взяла из кровати на носилки. В какую 
палату ни заглянешь, всюду видишь ее 
с больными и ранеными бойцами. Этот 
замечательный и старательный врач яв-
ляется родной матерью для больных 
и раненых бойцов. Я приношу лично 
от себя ей высокую благодарность».

Незаметные 
герои войны

Для госпиталя был характерен высо-
кий уровень организации: от приема ра-
неных в приемном отделении до отправ-
ки их на долечивание домой. В подроб-
ных отчетах В.М. Новикова есть всё: от 
анализа медицинской работы до тем лек-
ций и названий фильмов, которые слуша-
ли и смотрели больные. Автору статьи 
было приятно узнать о десятках кон-
цертов и читках художественной лите-
ратуры, которые устраивали ученицы 

женской школы № 50 в палатах в 1944—
1945 годах. В отчетах В.Ф. Соловье-
вой-Чесноковой под контроль берется 
все: от операций до занятий лечебной 
физкультурой. Таковы были время и за-
дачи в условиях войны. Оно рождало и 
такие характеры.

Госпиталям помогали шефы — не 
только различные предприятия горо-
да, но и школы. Особенно часто дава-
ли концерты учащиеся женской школы 
№ 50 — всего 18 за первую половину 
1945 года, например, они же 62 раза чи-
тали в палатах художественную лите-
ратуру, провели девять лекций. Также 
шефствующими школами были № 52 
и 55. Они тоже давали концерты и чита-
ли художественную литературу раненым 
и больным.

В трудное время войны врачи и все, 
кто помогал выздоравливать раненым, 
помогли отстоять независимость СССР 
и одержать победу в Великой Отечест-
венной войне. Многие из них были на-
граждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.».

Çàìûñåë è îðãàíèçàöèÿ 
âçàèìîäåéñòâèÿ

Êîãäà ÿ óçíàëà î êîíêóðñå, 
òî ñðàçó ïîíÿëà, ÷òî ýòî øàíñ 
íå ïðîñòî âûïîëíèòü òâîð÷å-
ñêîå çàäàíèå, à ñäåëàòü ÷òî-
òî äåéñòâèòåëüíî çíà÷èìîå è 
âàæíîå. Íî êàê îðãàíèçîâàòü 
êîëëåêòèâíóþ ðàáîòó íàä 
Êíèãîé ïàìÿòè?

Íåîáõîäèìî áûëî çàðó-
÷èòüñÿ ïîääåðæêîé ðîäèòå-
ëåé è ñîñòàâèòü ïëàí äåé-
ñòâèé. Ñîáðàíèå ñ ðîäè-
òåëüñêèì êîìèòåòîì ñòàëî 
îòïðàâíîé òî÷êîé. Ïàïû è 
ìàìû ïîääåðæàëè èäåþ, 
è ìû ðåøèëè, ÷òî êíèãà áóäåò 
ñîñòîÿòü èç òðåõ îñíîâíûõ 
÷àñòåé: âñòðå÷è ñ âåòåðàíà-
ìè, ñåìåéíûå âîñïîìèíàíèÿ, 
ðàññêàçû î ìåìîðèàëàõ.

×òîáû ñèñòåìàòèçèðîâàòü 
ðàáîòó, ÿ ðàñïðåäåëèëà ìåæ-
äó ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà çà-
äà÷è (èíòåðâüþ ñ âåòåðàíà-
ìè, íàïèñàíèå ðàññêàçîâ è 

îòçûâîâ, ñîçäàíèå ðèñóíêîâ), 
à ñàìà êîîðäèíèðîâàëà ïðî-
öåññ, ïðîâåðÿëà ìàòåðèàëû, 
ïîìîãàëà ñòðóêòóðèðîâàòü 
ãëàâû. Ýòî ïîçâîëèëî èçáå-
æàòü õàîñà è ñäåëàòü äåÿ-
òåëüíîñòü ïðîäóêòèâíîé.

Âñòðå÷è 
ñî ñâèäåòåëÿìè âîéíû
Ñàìûì âîëíóþùèì ýòà-

ïîì ïðîåêòà ñòàëà âñòðå÷à 
íàøåãî êëàññà ñ âåòåðàíîì 
âîéíû, ó÷àñòíèêîì Ñòàëèí-
ãðàäñêîé áèòâû Àëåêñàíä-
ðîì Ôåäîðîâè÷åì Âàãè-
íûì, êîòîðîìó â 2024 ãîäó 
èñïîëíèëñÿ 101 ãîä.

Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ñàì 
ïðèåõàë â øêîëó è ïî÷òè äâà 
÷àñà äåëèëñÿ ñâîèìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè. Îí áûë îòêðîâå-
íåí, ðàññêàçûâàë îáî âñåì 
íà ñâåòå: è î íåáîëüøèõ äå-
òàëÿõ äîâîåííîé æèçíè, è î 
ïåðâûõ äíÿõ âîéíû, è î áî-
åâûõ ðàíåíèÿõ, è î íåâåðî-
ÿòíî ìàñøòàáíûõ ñîáûòèÿõ 

Êóðñêîé áèòâû: «Â ýòîé áèòâå 
áûëî ïÿòü ôðîíòîâ. Ñ íàøåé 
ñòîðîíû ïðèìåðíî äâà ìèë-
ëèîíà ñîëäàò. Íåñêîëüêî ñîò 
êèëîìåòðîâ ôðîíòà...»

Äåòè ñëóøàëè, çàòàèâ äû-
õàíèå. Áåñåäà ïîëó÷èëàñü íå-
çàáûâàåìîé, à ðàññêàç óáå-
ëåííîãî ñåäèíàìè âåòåðàíà 
ñòàë ñåðäöåì ïåðâîé ãëàâû 
Êíèãè ïàìÿòè.

Åùå íåñêîëüêî ó÷åíèêîâ 
íàøåãî êëàññà ñìîãëè âçÿòü 
èíòåðâüþ ó ïðàäåäóøåê è 
ïðàáàáóøåê (ôðîíòîâèêîâ, 
òðóæåíèêîâ òûëà è äåòåé 
âîéíû), êîòîðûå íà ñâîèõ 
ïëå÷àõ âûíåñëè òÿãîòû òåõ 
äíåé è çíàëè î âîéíå íå ïîíà-
ñëûøêå. Ýòó ãëàâó ìû òàê è 
íàçâàëè — «Èç ïåðâûõ óñò».

Ïîáåäíàÿ ëåòîïèñü: 
êàê ìû ñîçäàâàëè Êíèãó ïàìÿòè

Â ïðåääâåðèè 80-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû 2 â êëàññ ãèìíàçèè ¹ 38 Äçåðæèíñêà ïðèíÿë ó÷àñòèå 
âî Âñåðîññèéñêîì ëèòåðàòóðíî-ïàòðèîòè÷åñêîì êîíêóðñå-àêöèè «Âîèíîâ æäóò íåçàáóäêè». Èäåÿ 

ñîçäàòü Êíèãó ïàìÿòè çàõâàòèëà âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ: äåòåé, ðîäèòåëåé è, êîíå÷íî, Îëüãó ÑÅÐÎÂÓ, 
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Îíà ñîîáùàåò: «Ìû íàçâàëè íàø ïðîåêò “Âñïîì-
íèòü âñåõ ïîèìåííî” è íà÷àëè ðàáîòó ïî ñáîðó ìàòåðèàëîâ. Ýòî èñòîðèÿ î òîì, êàê ìû ïèñàëè êíèãó, 
îáúåäèíèâ óñèëèÿ, êàê íàõîäèëè óòðà÷åííûå ñòðàíèöû ñåìåéíûõ õðîíèê è êàê ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå ñòàëà áëèæå è ïîíÿòíåå äëÿ êàæäîãî èç íàñ». 

Îêîí÷àíèå íà ñ. 12

Ø
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 11

Ïîèñê 
óòðà÷åííûõ èñòîðèé
Ìíîãèå ñåìüè ñòîëêíó-

ëèñü ñ òåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ 
î ðîäíûõ-ôðîíòîâèêàõ áû-
ëà óòåðÿíà è ïèñàòü èì áû-
ëî íå÷åãî. Òîãäà ìû íà÷àëè 
áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïîèñêó 
èíôîðìàöèè î ïðåäêàõ.

ß ðåêîìåíäîâàëà íà÷àòü 
ïîèñêè íà ñàéòå «Ïàìÿòü íà-
ðîäà», è ñðàçó íåñêîëüêî 
ñåìåé íàøëè èíôîðìàöèþ 
î íàãðàäíûõ ëèñòàõ è áîåâîì 
ïóòè ñâîèõ ïðàäåäîâ. Äàëåå ÿ 
ïðåäëîæèëà íàéòè êîíòàêòû 
è ðàññïðîñèòü äàëüíèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ î òîì, ÷òî îíè 
ïîìíÿò. È ñíîâà óäà÷à: îêà-
çàëîñü, ÷òî ó ìíîãèõ ñîõðà-
íèëèñü ôîòîãðàôèè è ïèñüìà 
ñ ôðîíòà, êîòîðûå íèêòî íå 
âèäåë ãîäàìè. Ðîäèòåëè îò-
ìå÷àëè: «Ìû íå îæèäàëè, ÷òî 

äàëüíèå ðîäñòâåííèêè çíàþò 
ñòîëüêî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î 
íàøåì äåäóøêå» (ìàìà Âå-
ðîíèêè Ñàäîâíèêîâîé).

Òàêèì îáðàçîì, ñëîâî çà 
ñëîâîì íàøà êíèãà íàïîëíÿ-
ëàñü âîñïîìèíàíèÿìè, ôîòî-
ãðàôèÿìè è óäèâèòåëüíûìè 
èñòîðèÿìè, êîòîðûå, êàçà-
ëîñü áû, áûëè óòåðÿíû íà-
âñåãäà. Ýòó ãëàâó ìû íàçâàëè 
«Èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ».

Ãåðîÿì ïîñâÿùàåòñÿ
Âñïîìíèòü ïîèìåííî âñåõ 

ãåðîåâ íåâîçìîæíî, òàê êàê 
ìíîãèå èç íèõ ïîêîÿòñÿ â 
áðàòñêèõ ìîãèëàõ, íî ïàìÿòü 
îá èõ ïîäâèãå æèâà, äàæå åñ-
ëè èìÿ ñòåðòî âðåìåíåì. Ýòà 
ïàìÿòü óâåêîâå÷åíà â ìåìî-
ðèàëüíûõ êîìïëåêñàõ è ìó-
çåÿõ ïî âñåé ñòðàíå. Ìíîãèå 
ó÷åíèêè ïîñåùàëè ïîäîáíûå 
ìåñòà, è ÿ ïîïðîñèëà èõ ïî-
äåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î ïî-
åçäêàõ. Èõ ðàññêàçû íàïîë-

íèëè åùå îäíó ãëàâó íàøåé 
êíèãè — «Èç ïîåçäîê ê ïà-
ìÿòíûì ìåñòàì».

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðî-
åêòà ðåáÿòà ïðèíîñèëè ñâîè 
ðèñóíêè, êîòîðûìè îíè õîòå-
ëè äîïîëíèòü íàïèñàííûå ðàñ-
ñêàçû è îòçûâû. Â ýòèõ ëèíèÿõ 
è êðàñêàõ îíè ïûòàëèñü ïåðå-
äàòü ñîáñòâåííîå âîñïðèÿòèå 
âîéíû è ïîáåäû — èñêðåííåå, 
ïðîñòîå è ïðîíçèòåëüíîå. Ðè-
ñóíêîâ ñòàíîâèëîñü âñå áîëü-
øå, è ÿ ïîíÿëà, ÷òî íàì ïðîñòî 
íåîáõîäèìî âûäåëèòü èõ â ñà-
ìîñòîÿòåëüíóþ ãëàâó, îòðàæà-
þùóþ ìûñëè ÷åðåç îáðàçû, 
÷òî ñâîéñòâåííî èìåííî äå-
òÿì. Ìû íàçâàëè åå «Íàøèì 
ãåðîÿì ïîñâÿùàåòñÿ».

Ëèòåðàòóðíî-
ïàòðèîòè÷åñêèé ïðîåêò
Ðàáîòà íàä Êíèãîé ïàìÿòè 

ñòàëà äëÿ âñåãî êëàññà âàæ-
íûì óðîêîì. Äåòè â íåíàâÿç-
÷èâîé è èíòåðàêòèâíîé ôîð-

ìå ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðèåé 
ñâîåé Ðîäèíû. Ðîäèòåëè îò-
êðûëè äëÿ ñåáÿ íîâûå ñòðà-
íèöû ñåìåéíîé ëåòîïèñè. 
À ÿ êàê ïåäàãîã óâèäåëà, êàê 
èñêðåííå ðåáÿòà ìîãóò ñîïå-
ðåæèâàòü è ãîðäèòüñÿ ñâîåé 
ñòðàíîé.

Ìû îòïðàâèëè êíèãó íà 
êîíêóðñ è îäåðæàëè â íåì 
ïîáåäó. 6 èþíÿ, â Äåíü ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, ïëàíèðóåì ïî-
åçäêó íà öåðåìîíèþ íàãðàæ-
äåíèÿ ïîáåäèòåëåé, êîòîðàÿ 
ñîñòîèòñÿ â Ìóçåå Ïîáåäû 
íà Ïîêëîííîé ãîðå â ãîðî-
äå-ãåðîå Ìîñêâå. Íî ãëàâíîé 
íàãðàäîé äëÿ íàñ ñòàëè íå äèï-
ëîìû, à ñàìà âîçìîæíîñòü 
âîñêðåñèòü ïàìÿòü î ïðåäêàõ, 
ñîõðàíèòü åå êàê äðàãîöåí-
íóþ ðåëèêâèþ è ïåðåäàòü â 
ðóêè áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Òà-
êèå ïðîåêòû áåñöåííû — îíè 
âäûõàþò æèçíü â èñòîðèþ, 
äåëàÿ åå áëèæå, òåïëåå, 
÷åëîâå÷íåå.

Ïîáåäíàÿ ëåòîïèñü: 
êàê ìû ñîçäàâàëè Êíèãó ïàìÿòè

На уроке литературного чтения на 
примере стихов и произведений худо-
жественной литературы мы с детьми го-
ворили о мужестве и стойкости солдат, 
подвиге народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Этот разговор сейчас 
чрезвычайно важен. Дома ребята пробо-
вали сами сочинить стихи о войне.

Участвовали в школьном конкурсе 
чтецов «Не для войны рождаются». 
К нему готовились, выбирали, кто может 
представить наш класс на сцене школы. 
Желающих было много. Все участники 
конкурса старались. Это еще раз доказы-
вает важность таких мероприятий. Дети 
слушали с интересом, с уважением к тем, 
кто защищал Родину.

Особенно запомнилось стихотворение 
современного поэта Степана Кадашни-
кова «Не забывайте о войне». Неожи-
данным стало то, что поэт увидел наше 
видеовыступление и написал отзыв. По-
лучился своеобразный живой разговор 
с поэтом. Это произвело на всех сильное 
впечатление.

В рамках проектной деятельности 
«Я — участник Всероссийской акции “Бес-

смертный полк”» 
ученики рассказы-
вали о своих род-
ных в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. Также они 
провели поиско-
вую работу и рас-
сказали о почетных 
гражданах нашего 
города, чьи имена 
носят улицы. Это 
фронтовики Миха-
ил Иванович Козо-
мазов и Владимир 
Петрович Сосин. 
На улице Козома-
зова находится наша школа.

Приняли участие во Всероссийской 
молодежной акции «Наши семейные 
книги памяти». Роман Ваганов рассказал 
о своем прадедушке Валерии Николае-
виче Германе, внесшем вклад в историю 
Сарова и науки. Такие живые истории 
поучительны и имеют важное значение 
для воспитания детей.

Провели экскурсию на городской 

стадион «Икар», где познакомились 
с выставкой «Спортсмены в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Узнали 
о подвиге советских спортсменов. Так, 
чемпионка по лыжам Клавдия Лыткина 
вынесла с поля боя 600 раненых бойцов 
через передовую, ходила в разведку. Она 
была награждена медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. Нина Думбад-
зе, чемпионка по метанию диска, стала 

«Не забывайте о войне»
Â нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась война. Изучение и осмысление исторического 

прошлого, подвигов соотечественников, защитников Родины, а также простых людей, тружеников 
заводов и фабрик, помогавших ковать Победу, колхозников, выращивавших хлеб и овощи для фронта в годы 
войны, служат средством патриотического воспитания детей, отмечает Ирина СЛИСАРЕНКО, учитель 
начальных классов школы № 12 Сарова. 

Ø
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прообразом скульптуры «Родина-мать 
зовет» в Волгограде на Мамаевом курга-
не — с нее Евгений Вучетич ваял фигуру 
статуи. Благодаря натренированности 
и выносливости известные лыжники, 
пловцы, снайперы успешно выполняли 
боевые задания. Дети поняли, что заня-
тие спортом важно: он закаляет, воспи-
тывает волю, учит побеждать.

В рамках проектной деятельности 
по краеведению ученики участвовали в 
муниципальной научно-практической 
конференции исследовательских и про-
ектных работ обучающихся начальных 
классов «Хочу всё знать!» с проектной 
работой «Саров во время Великой Оте-
чественной войны».
Актуальность темы: важно изучать 

события Великой Отечественной войны, 
осознавать, что она коснулась всех жите-
лей страны, понимать роль тыла в борьбе 
за победу.
Цель: исследовать, какую роль играл 

Саров в годы войны и какой вклад внес-
ли в победу жители города.
Задачи: познакомиться с историей 

Сарова в годы Великой Отечественной 
войны; изучить литературу о помощи 
саровчан фронту; провести поисковую 
работу по сбору материала о ветера-
нах; посетить городской музей и па-
мятные места города; изготовить макет 
о войне.

В ходе работы мы узнали, что в 1941 го-
ду завод поселка Саров был переквали-
фицирован для производства боеприпа-

сов, и в 1943 году здесь начался выпуск 
снарядов для минометов «Катюша».

В городе есть сквер Победы, где рас-
полагается воинский мемориал. В центре 
композиции — мрачная треугольная сте-
ла с памятной надписью и изображением 
Ордена Победы. К годам Великой Оте-
чественной войны отсылает боевой танк 
ИС-2, ставший городским памятником 
в 1986 году.

Основной мемориал, посвященный 
бойцам, которые не вернулись с фрон-
та, — Вечный огонь. Ежегодно в День 
Победы, а также в День памяти и скорби 
сюда возлагают цветы. Имена 327 саров-
чан, погибших на войне, можно увидеть 
на мемориальных табличках. Мы не 
должны забывать об этом.

Íà óðîêàõ «Ðàçãîâîðû 
î âàæíîì» ìû ãîâîðèì î Ðî-
äèíå, çíàêîìèìñÿ ñ èñòîðè-
åé, òðàäèöèÿìè è êóëüòóðíûì 
íàñëåäèåì íàøåé ñòðàíû. Íà 
îäíîì èç çàíÿòèé ðå÷ü øëà 
î ãåðîÿõ. Ãåðîé — ÷åëîâåê, 
ñîâåðøèâøèé ïîäâèã, ïðî-
ÿâèâøèé ëè÷íîå ìóæåñòâî, 
ñàìîîòâåðæåííîñòü, ãîòîâ-
íîñòü ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ. 
Â êîíöå óðîêà ìû ðåøèëè 
âûÿñíèòü, åñòü ëè ãåðîè â íà-
øèõ ñåìüÿõ. Îêàçàëîñü, ÷òî, 
êîíå÷íî æå, åñòü! 

Ó÷àñòíèê âîéí 
ñ Ãåðìàíèåé è ßïîíèåé
Ôåäîð ßêîâëåâè÷ Ëó-

øèí — ïðàäåäóøêà Äìèòðèÿ 
Ëóøèíà, ó÷åíèêà ìîåãî 4 à 
êëàññà. Ô. ß. Ëóøèí îñòà-
âàëñÿ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû â ñåëå Ðàçìàçëåé, äà 
è äîëãîæèòåëåé, òàêèõ êàê 
îí, áîëüøå íå áûëî. Óìåð 
Ôåäîð ßêîâëåâè÷ â àâãóñòå 
ïðîøëîãî ãîäà â âîçðàñòå 
100 ëåò.

Ðîäèëñÿ ãåðîé 10 ôåâðà-
ëÿ 1924 ãîäà â ñåìüå ðàáî-
÷èõ. Ðîäèòåëè — îòåö ßêîâ 
Åôèìîâè÷ è ìàòü Åâäîêèÿ 
Ôåäîðîâíà. Æèëè áåäíî. 
Â ñåìüå áûëî ïÿòåðî äåòåé. 
Ôåäÿ îêîí÷èë òîëüêî ÷åòûðå 
êëàññà. «Íåêîãäà áûëî ó÷èòü-
ñÿ — íàäî áûëî ðàáîòàòü, äà 
è õîäèòü-òî áûëî íå â ÷åì. 
Íàìîòàííûå òðÿïêè íà íîãè è 
â ñíåã, è â äîæäü...»

Ïîñëå øêîëû Ôåäîð ïî-
øåë ðàáîòàòü â ðîäíîé êîë-
õîç. Ìîëîäåæü òðóäèëàñü íà-
ðàâíå ñî âçðîñëûìè, ñêèäîê 
íà âîçðàñò íå áûëî. Óñòàâà-
ëè, íî þíîñòü åñòü þíîñòü. 
Õîòåëîñü ïåòü, òàíöåâàòü, âå-
ñåëèòüñÿ... Âå÷åðàìè â ñåëå 
çâåíåëè ãàðìîøêè, äåâóøêè è 
ïàðíè ïîäîëãó çàñèæèâàëèñü 
íà âå÷åðêàõ.

Íî îäíàæäû îäíîñåëü÷à-
íèí Ôåäîð Ïèëÿñîâ ïðèâåç 
ñ áàçàðà ñòðàøíóþ íîâîñòü 
î íà÷àëå âîéíû. Ðàäèî â òó 
ïîðó â ñåëå íå áûëî. Ðàáîòó 
âñå áðîñèëè. Ïåðåïîëîøåí-
íûé íàðîä îáñóæäàë èçâåñ-
òèå íà âñå ëàäû. Âå÷åðîì â 
êëóáå áûëî òåñíî, ñîáðàëîñü 
âñå ñåëî. Íå äûøà, ñëóøà-
ëè ñîòðóäíèêîâ âîåíêîìàòà. 
Êîå-êòî èç ìóæèêîâ ïîëó÷èë 
ïîâåñòêó òåì æå âå÷åðîì. 

18-ëåòíåìó Ôåäîðó Ëóøèíó 
òîæå ïðåäñòîÿëî íàäåòü âî-
åííóþ ôîðìó.

Çàáðàëè èç ñåëà ïÿòåðûõ 
ìîëîäûõ 28 àâãóñòà 1942 ãî-
äà. Èç íèõ òîëüêî îí âåðíóë-
ñÿ äîìîé. À âåäü ó êàæäîãî 
áûëè ïëàíû íà æèçíü...

Ñíà÷àëà ñëóæèë â ó÷åáíîé 
÷àñòè â ×åáîêñàðàõ, îòòóäà 
áûë îòïðàâëåí íà Äàëüíèé 
Âîñòîê, ãäå ïðîõîäèë ñëóæ-
áó â áåðåãîâîé îõðàíå. Áûë 
ðàäèñòîì. Ó÷àñòíèê âîéíû ñ 
ßïîíèåé, âîåâàë â Ñåâåðíîé 
Êîðåå. «Øëî âðåìÿ, âîò è 
âîéíå êîíåö, à íà íàøåì íà-
ïðàâëåíèè âñå íåñïîêîéíî. 
Âîéíà ñ ßïîíèåé, îáúÿâëåí-
íàÿ 9 àâãóñòà 1945 ãîäà, íà-
÷àëàñü äëÿ íàñ ñ ìîðñêîãî 
ïëàâàíèÿ. Íà ïîäõîäå ê çà-
ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ êàðà-
âàí êîðàáëåé ïîäñòåðåãàëè 
ìèíû. ß ñòîÿë ó ëåáåäêè, âñå 
ðàçãëÿäûâàë ìîðñêîé ïðîñ-
òîð. È âäðóã íàø êîðàáëü, 
êîòîðûé íàçûâàëñÿ “Êàðà-
ãàíäà”, ñîäðîãíóëñÿ îò âçðû-
âà. Îí ïðîãðåìåë ãäå-òî ñáî-
êó. Íà÷àëàñü ïàíèêà. Ïîòîì, 
êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî óãðîçû 
çàòîïëåíèÿ íåò, âñå óñïîêîè-
ëèñü. “Êàðàãàíäó” ïîäöåïèë 
áóêñèð.

Âäîëü áåðåãà ïðîøëè ìè-
ìî êîðåéñêèõ ãîðîäîâ Þê-
êè, Ðàñèí, Ñåéñèí, ïðèñòàëè 
ê Ãåíçàíó. Â åãî áóõòå òà-
êîé æå ïîäáèòûé êîðàáëü 
íà íàøèõ ãëàçàõ ðàçëîìèë-
ñÿ ïîïîëàì. Îáîøëîñü áåç 

æåðòâ. Çà ýòîò ãîðîä íàì è 
ïðèøëîñü ïîâîåâàòü. Ïðàâäà, 
áîÿìè ýòè ñòû÷êè ñ ÿïîíöàìè 
íå íàçîâåøü. Íî ïîãèáøèå 
áûëè ñ îáåèõ ñòîðîí. Ãåíçàí 
áûë âçÿò, êîãäà ìû äîøëè äî 
àýðîïîðòà. Äà è ñàìà âîéíà 
ñ ßïîíèåé ïðîøëà, êàê ñêàçà-
ëè òîãäà, ìîëíèåíîñíî».

Äåìîáèëèçîâàëñÿ Ôåäîð 
ßêîâëåâè÷ â ìàðòå 1947 ãî-
äà. Äî äîìà äîáðàëñÿ 
ê 25 àïðåëÿ. Øåë ïî äîðîãå ê 
ñåëó è íàáëþäàë, êàê æåíùè-
íû íà ïîëå ñîáèðàëè ïðîøëî-
ãîäíþþ ìåðçëóþ êàðòîøêó 
íà åäó. Èõ ñåìüÿ, êàê è âñå, 
ãîëîäàëà. Íî äîì ñ÷èòàëñÿ 
ñ÷àñòëèâûì, ïîòîìó ÷òî ñþäà 
íå ïðèøëà íè îäíà ïîõîðîí-
êà. Æèâûì âåðíóëñÿ ñ âîé-
íû ïðîøåäøèé ÷åðåç âñå åå 
ïåêëî ñòàðøèé áðàò — Èâàí 
ßêîâëåâè÷. È æèçíü ïðîäîë-
æàëàñü...

Âîåííîå äåòñòâî
Ãîâîðÿ î ãåðîèçìå ñîâåò-

ñêîãî íàðîäà â ãîäû âîéíû, 
îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü 
òðóäîâîé ïîäâèã æåíùèí. 
Ñòîéêîñòü õàðàêòåðà, ñìå-
ëîñòü, ñàìîïîæåðòâîâàíèå, 
ãåðîèçì... Íå ðàç âåñü ìèð 
óáåæäàëñÿ â òîì, ÷òî ïî 
ýòèì, êàçàëîñü áû, ìóæñêèì 
êà÷åñòâàì ðóññêèì æåíùè-
íàì íåò ðàâíûõ, áóäü òî ñðà-
æåíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû èëè öåõà ïðåäïðèÿ-
òèé, ãäå æåíùèíû ðàáîòàëè 

Ïîìíèì, ãîðäèìñÿ!
Ó ÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ïåðâîìàéñêîé øêîëû Ñâåòëàíà ÅÂÒÅÅÂÀ ðåøèëà ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòå-

ëÿìè óäèâèòåëüíûìè èñòîðèÿìè æèçíè ðîäñòâåííèêîâ ñâîèõ ó÷åíèêîâ — çåìëÿêîâ-ïåðâîìàéöåâ, 
âíåñøèõ âêëàä â Âåëèêóþ Ïîáåäó. 

Ô.ß. Ëóøèí
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 13

ó ìàøèí è ñòàíêîâ ïðàê-
òè÷åñêè áåç îòäûõà, ïðè-
áëèæàÿ ÷àñ äîëãîæäàííîé 
Ïîáåäû.

Ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó 
ïîñâÿòèëà âñþ ñâîþ æèçíü 
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà Ïî÷èâà-
ëîâà — äâîþðîäíàÿ áàáóø-
êà Àëåêñàíäðû Öàðåâîé.

Ðîäèëàñü Ì.Ñ. Ïî÷èâàëîâà 
â 1932 ãîäó â äåðåâíå Ïåñ-
êè Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà. 
Åå äåòñòâî ïðèøëîñü íà òÿ-
æåëûå âîåííûå ãîäû. Ïîñëå 
âåðîëîìíîãî íàïàäåíèÿ âðà-
ãà íà íàøó ñòðàíó íà÷àëàñü 
ìîáèëèçàöèÿ: îòöû, ñûíîâüÿ, 
áðàòüÿ óõîäèëè íà ôðîíò, èõ 
ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ ïðîâî-
æàëè æåíû, ìàòåðè, äåòè.

Çàùèùàòü Ðîäèíó áåç ðàç-
äóìèé îòïðàâèëñÿ è ïàïà 
Ìàøè, ãëàâà ñåìüè Ñåìåí 
Âàñèëüåâè÷, à çàáîòû î òîì, 
êàê ïðîêîðìèòü ÷åòâåðûõ 
äåòåé è ñîäåðæàòü õîçÿéñòâî, 
ëåãëè íà ïëå÷è ìàòåðè äå-
âî÷êè — Ìàòðîíû Ñòåïàíîâ-
íû. Æèçíü áûëà íåñëàäêîé, 

âïðîãîëîäü. ×òîáû èñïå÷ü 
õëåá, ìóêó ïðèõîäèëîñü ìå-
øàòü ñ ïåðåðàáîòàííûìè îò-
õîäàìè çëàêîâ — ìÿêèíîé, 
òàêàÿ âûïå÷êà ñ÷èòàëàñü áî-
ãàòîé.

«Îäåòü, îáóòü áûëî íå÷å-
ãî, ïåðåøèâàëè ñòàðóþ îäåæ-
äó, ìëàäøèå çà ñòàðøèìè 
ïîäíàøèâàëè. Ïîìíþ, êàê 
ìû, äåòè, ïî âåñíå ñîáèðàëè 
ïðîøëîãîäíèé ïåðåçèìîâàâ-
øèé êàðòîôåëü ñ ïîëåé. Áûëî 
ñòðàøíî è òÿæåëî, íî âñå òàê 
æèëè. Âûðó÷àëî ñâîå ïîäâî-
ðüå, ñàæàëè îãîðîä. Ñïàñè-
áî åùå êîðîâå! Êîðìèëèöà 
íàøà áûëà», — âñïîìèíàëà 
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà.

Â îäèííàäöàòèëåòíåì âîç-
ðàñòå Ìàøà íà÷àëà ðàáîòàòü 
â ìåñòíîì êîëõîçå äîÿðêîé. 
Íà ïîïå÷èòåëüñòâå äåâî÷-
êè ÷èñëèëîñü ñâûøå äåñÿò-
êà êîðîâ, â åå îáÿçàííîñòè 
òàêæå âõîäèëà çàáîòà î ìî-
ëîäíÿêå — êàæäîãî òåëåí-
êà íóæíî áûëî íàêîðìèòü, 
íàïîèòü, ïðèáðàòü çà íèì… 
Î äîèëüíûõ àïïàðàòàõ â òå 
ãîäû â äåðåâíÿõ íå çíàëè, 
è âñå ïðèõîäèëîñü äåëàòü 
âðó÷íóþ. Ðàáîòà òÿæåëàÿ äà-
æå äëÿ âçðîñëîãî, ÷òî óæ ãî-
âîðèòü ïðî ðåáåíêà.

«Ñàìûì ðàäîñòíûì ñòà-
ëî 9 ìàÿ 1945 ãîäà. Âåñòü 
î Ïîáåäå ðàçíåñëàñü ìãíî-
âåííî. Ñêîëüêî ñ÷àñòüÿ áûëî, 
ñëîâàìè íå ïåðåäàòü! Â ýòîò 
äåíü âñå âåñåëèëèñü, ïåëè è 
ïëÿñàëè», — ðàññêàçûâàëà 
Ì.Ñ. Ïî÷èâàëîâà.

Æåíùèíû â òûëó
Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå 

îò òðóäîâûõ èñïûòàíèé è Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà Ëûòêèíà — 
ïðàáàáóøêà Þëèè Ìåíÿé-

ëî. ×òîáû ïîéòè ðàáîòàòü 
òðàêòîðèñòîì, åé ïðèøëîñü 
ïðèáàâèòü ñåáå òðè ãîäà, óæ 
î÷åíü õîòåëîñü õðóïêîé äåâ-
÷óøêå òîæå áûòü ïîëåçíîé 
ñâîåìó íàðîäó, ó÷àñòâîâàòü 
â äåëå ñïàñåíèÿ ñòðàíû. Íå-
ñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, íè-
÷óòü íå õóæå îïûòíûõ òðàê-
òîðèñòîâ âûïîëíÿëà îíà âñå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáî-
òû: è ïàõàëà, è êóëüòèâèðî-
âàëà, è ñåÿëà. Íåðåäêî ðà-
áîòàòü ïðèõîäèëîñü è íî÷üþ. 
Òðóäèëàñü òàêæå íà äîáû÷å 
òîðôà, íà ÷óãóíîëèòåéíîì 
çàâîäå.

Â òå ãîäû ìûñëè âñåõ ïåð-
âîìàéöåâ áûëè î ôðîíòå. 
Ðàäè ïîáåäû íèêòî íå ñ÷è-
òàëñÿ íè ñî âðåìåíåì, íè ñî 
çäîðîâüåì, íè ñ ãîëîäîì. 
Íàðàâíå ñ äðóãèìè Å.È. Ëûò-
êèíà ñòîè÷åñêè òðóäèëàñü ïî 
10—11 ÷àñîâ â äåíü. Ïî-äðó-
ãîìó áûëî íåëüçÿ, âåäü ðà-
áî÷èõ ðóê êàòàñòðîôè÷åñêè 
íå õâàòàëî.

Åâäîêèÿ Èâàíîâíà âñïîìè-
íàëà: «Ìû ðàáîòàëè èç ïî-
ñëåäíèõ ñèë — òàê íóæíî áû-
ëî äëÿ Ðîäèíû, äëÿ Ïîáåäû. 
Âåäü íà ôðîíòå áûëî êóäà 
òðóäíåå. Ìû âñåãäà ïîìíè-
ëè î íàøèõ îòöàõ, áðàòüÿõ, 
ìóæüÿõ, ñðàæàâøèõñÿ â áîÿõ 
çà Ðîäèíó, è ñ÷èòàëè, ÷òî ìû 
â òûëó òîæå ïîìîãàåì ïðè-
áëèæàòü Ïîáåäó.

Íî, êàê áû òðóäíî íè áû-
ëî, ìû áûëè ìîëîäûìè. 
Âå÷åðàìè, ïîñëå òÿæåëîãî 
òðóäîâîãî äíÿ, ñîáèðàëèñü 
âìåñòå, ïåëè, øóòèëè. Ýòî 
ïîìîãàëî ïðåîäîëåòü óñòà-
ëîñòü, îáðåñòè óâåðåííîñòü 
â òîì, ÷òî ïîáåäà áóäåò çà 
íàìè. Äà è íåñìîòðÿ íà âñþ 
òÿæåñòü âîåííîãî ïîëîæå-

íèÿ, ìîëîäîñòü äàâàëà î ñå-
áå çíàòü. Íàì, ïðàêòè÷åñêè 
åùå äåòÿì, ïðèøëîñü ðàíî 
ïîâçðîñëåòü, íî ìû íå æàëî-
âàëèñü, ïîíèìàëè, ÷òî òîëüêî 
ñîîáùà ñìîæåì ïîáåäèòü 
âðàãà».

Ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ âîéíû äåñÿòêè òûñÿ÷ òðó-
æåíèêîâ ïðîìûøëåííîñòè, 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êóëüòó-
ðû Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè áûëè 
óäîñòîåíû ïàìÿòíîé ìåäàëè 
«Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
1941—1945 ãã.», è Åâäîêèÿ 
Èâàíîâíà íå ñòàëà èñêëþ-
÷åíèåì.

Ñîâåòñêèé òûë îáåñïå÷èë 
Âîîðóæåííûå Ñèëû âñåì íå-
îáõîäèìûì äëÿ ïîëíîãî ðàç-
ãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
âîéñê è çàâîåâàíèÿ Âåëèêîé 
Ïîáåäû. À æåíñêèé ïîäâèã 
â ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ 
âñåãäà áóäåò äîñòîèí âîñõè-
ùåíèÿ, ÿâëÿÿñü ïðèìåðîì äëÿ 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ êàê îá-
ðàçåö ìóæåñòâà, ñòîé-
êîñòè, ïàòðèîòèçìà.

Ïîìíèì, ãîðäèìñÿ!

Я спросила: «А вы знаете, что в на-
шем селе живут люди, у которых совсем 
не было детства?» Ребята удивились. 

Тогда я решила познакомить их с такими 
жителями. Но с пустыми руками к ним 
не пойдешь. Мы решили нарисовать от-

Детство — это...
Äетство — это сказочная пора, когда сбываются мечты и ждешь чуда в своей жизни. Галина 

ТОРГОВА, учитель начальных классов Виткуловской школы Сосновского муниципального округа, 
вспоминает: «Однажды у нас с ребятами зашел разговор о том, как им живется, чем они любят занимать-
ся. Счастливое ли у них детство? В ответ я услышала много интересного. Оказывается, мальчишки 
и девчонки мечтают побыстрее повзрослеть. И детство-то у них не совсем счастливое. И игрушки-то 
им покупают не такие, как хотелось бы. И режим дня взрослые соблюдать заставляют. И в компьютер-
ные игры запрещают долго играть...» 

крытки к 80-летию Победы и взять с со-
бой живые цветы.

И вот мы в гостях у Валентины Сте-

Å.È. Ëûòêèíà

Ì.Ñ. Ïî÷èâàëîâà
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пановны Курмысковой. Ей 91 год. Встре-
тила она нас на крылечке. Как всегда, 
полна энергии, хлопочет по дому. Соби-
ралась проведать свою козу на пастбище. 
Окружили ее ребята. И она поведала им 
о своем военном детстве.

«Мне было шесть с половиной лет, 
когда началась Великая Отечественная 
война. Папу забрали на фронт в первых 
числах июля. И мы остались с мамой. 
А было нас пятеро детей. Старшей бы-
ло десять лет. За ней я, а остальные еще 
меньше. Как мама смогла нас вырастить, 
до сих пор удивляюсь. Я помню, что 
всегда хотелось есть. Бегали на колхоз-
ные поля и собирали колоски, которые 
оставались после уборки урожая. Ели 
зернышки пшеницы и ячменя просто 
так, немолотые. А по осени, когда кол-
хоз выкопает картошку и ударят моро-
зы, ходили собирать остатки картошки. 
Она была подморожена. Принесешь ее 
домой. Мама протрет ее в сито и печет в 
русской печке из нее блины. А они чер-
ные, но такие вкусные были».

Валентина Степановна, вздохнув, 
продолжила: «Жили мы дружно. Хо-
дили в школу. У нас с сестрой были 
одни ботинки на двоих. Она училась 

в первую смену, а я 
во вторую. При-
дет она из школы, 
ботинки снимет, 
а я уже жду, быстро 
надену их и бегом 
в школу. Закончила 
я только три клас-
са. А потом надо 
было маме помо-
гать. Да и в колхозе 
работать было не-
кому, приходилось 
и там помогать. 
Папа так с вой-
ны и не вернулся, 
погиб. Тяжело бы-
ло маме, но я никогда от нее не слышала 
жалоб. Так вот и прошло мое детство».

Возвращались ребята из гостей мол-
чаливые, задумчивые. О чем задума-
лись? Может быть, представляли себе 
тяжелые годы войны, а может, сравнива-
ли свое детство и детство детей военных 
лет. Думаю, надолго останется в памяти 
разговор с этой жизнерадостной жен-
щиной.

Еще мы посетили школьный крае-
ведческий музей. Старшеклассники-экс-

курсоводы подробно рассказали моим 
ученикам о жизни односельчан в годы 
Великой Отечественной войны.

К сожалению, уже практически ни-
кого из ветеранов-фронтовиков не оста-
лось в живых. Да и детей, испытавших 
на себе тяготы той жестокой войны, тоже 
остается немного. «Рано взрослеют дети 
во время войны. И сколько бы времени ни 
прошло, не сотрутся из памяти события 
тех дней. Это невозможно забыть...» 
(Галина Суховерх).

×òîáû ðåøèòü ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è, ìû ñîâìåñòíî ñ 
âîñïèòàííèêàìè è èõ ðîäèòå-
ëÿìè ðåàëèçîâàëè íåîáû÷íûé 
ïðîåêò, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ 
«Ìóçåé â ÷åìîäàíå: ìî-
ìåíòû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû». Ýòî ìîáèëüíûé 
ìóçåé, â êîòîðûé ìîæíî íå 
òîëüêî çàãëÿíóòü, íî è ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ åãî ýêñïîíàòàìè. 
Íåîáû÷íîñòü íàøåãî ìóçåÿ â 

òîì, ÷òî îí ìîæåò ïåðåìå-
ùàòüñÿ èç ãðóïïû â ãðóïïó, 
à åãî ñîäåðæèìîå ìîæíî 
ïîòðîãàòü.

Öåëÿìè ðàçðàáîòàííîãî 
íàìè ïðîåêòà ñòàëè: ñîäåé-
ñòâèå ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ äåòåé äîøêîëüíîãî 
âîçðàñòà ïîñðåäñòâîì ìó-
çåéíîé ïåäàãîãèêè; ðàçâèòèå 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé âîñ-
ïèòàííèêîâ; ôîðìèðîâàíèå 

ó íèõ ÷óâñòâà èñòîðè÷åñêîé 
ñîïðè÷àñòíîñòè ñâîåìó íàðî-
äó, öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê 
Ðîäèíå íà îñíîâå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ èñòîðèåé Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñèëàìè ïåäàãîãîâ, ðîäè-
òåëåé, äåòåé, ñïåöèàëèñòîâ 
ìåñòíîãî èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ áûëè ñîáðà-
íû ïðåäìåòû, òàê èëè èíà÷å 
ñâÿçàííûå ñ ñîëäàòñêèìè áî-
åâûìè áóäíÿìè: ïèñüìà-òðå-
óãîëüíèêè, ôîòîãðàôèè ñ 
ôðîíòà, ïîäáîðêè èçîáðà-
æåíèé âîåííûõ íàãðàä è òåõ-
íèêè, àëüáîìû ãîðîäîâ-ãå-
ðîåâ è ïîðòðåòû áóòóðëèí-
öåâ — ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Ïðåäñòàâèëè â ÷åìîäàíå è 
ïàíîðàìó «Íà ïîëå ñðàæå-
íèÿ». Ñ åå ïîìîùüþ ðåáÿòà 
ïîëó÷àþò ñâåäåíèÿ î áóäíÿõ 
ñîëäàò, îêîïå, çåìëÿíêå, îðó-
æèè. Ïàíîðàìà ïðèâëåêàåò 
âíèìàíèå äîøêîëüíèêîâ, òàê 
êàê ïåðåäàåò äåòàëè áîÿ, 

îêðóæàþùóþ ìåñòíîñòü, ãå-
ðîè÷åñêèõ âîèíîâ è îáùóþ 
àòìîñôåðó âîéíû. Â ôèãóðàõ 
ñîëäàò, ðàñïîëîæåííûõ íà 
ïàíîðàìå, äåòè ìîãóò óâè-
äåòü íå òîëüêî çàùèòíèêîâ 
Ðîäèíû, íî è âðàãîâ, íàïàâ-
øèõ íà íàøó ñòðàíó. Îêîïû è 
çåìëÿíêà ïðåäñòàâëåíû ìåñ-
òîì óêðûòèÿ, îòäûõà ñîëäàò.

Ïîñëå âíåäðåíèÿ ìóçåÿ 
â ÷åìîäàíå â ðàçâèâàþùóþ 
ïðåäìåòíî-ïðîñòðàíñòâåí-
íóþ ñðåäó ãðóïïû íàøè âîñ-
ïèòàííèêè çàèíòåðåñîâàëèñü 
èíòåðåñíûìè ôàêòàìè âîåí-
íîé èñòîðèè ðîäíîé ñòðàíû, 
óçíàëè î ïîäâèãàõ ñîâåòñêî-
ãî íàðîäà è ãåðîÿõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îñî-
áåííîñòÿõ èõ áûòà íà ôðîí-
òå, ïðèîáðåëè îïûò ñîñòàâ-
ëåíèÿ ðàññêàçîâ î ñâîèõ ðîä-
ñòâåííèêàõ-âåòåðàíàõ, èñïû-
òàëè ÷óâñòâà ãîðäîñòè, óâà-
æåíèÿ è çàáîòû ïî îòíîøå-
íèþ ê òåì, êòî çàùè-
ùàë Îòå÷åñòâî.

Ïîçíàâàòåëüíûé ïðîåêò 
«Ìóçåé â ÷åìîäàíå»

Ê àê âîñïèòàòü ðåáåíêà ñîöèàëüíî àêòèâíûì, òðóäîëþáèâûì, ÷åñòíûì, òîëåðàíòíûì, ïàòðèîòîì 
ñâîåé Ðîäèíû, îäíèì ñëîâîì, âûñîêîíðàâñòâåííûì ÷åëîâåêîì? Ýòîò âîïðîñ çàäàþò âñå, êòî òàê 

èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ âîñïèòàíèåì äåòåé: âîñïèòàòåëè, ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè. À ïîïûòàëàñü îòâåòèòü íà íåãî 
ó÷èòåëü-ëîãîïåä äåòñêîãî ñàäà «Òåðåìîê» ð. ï. Áóòóðëèíî Ìàðèÿ ÊÀÁÀÅÂÀ. 
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Наиболее ценной и эффективной 
формой приобретения воспитанниками 
новых впечатлений является образова-
тельное событие. Именно эта техноло-
гия позволяет создать для дошкольников 
естественную ситуацию погружения в 
изучаемую тему. При создании образова-
тельной ситуации мы опираемся на по-
собие Л.Г. Логиновой «Образовательное 
событие как инновационная технология 
работы с детьми 3—7 лет».

В годовом образовательном проекте 
«Карта России», в рамках которого мы 
работаем, есть тема «Крепости земли 
Российской». Когда в феврале, отмечая 
на карте крепость Орешек, ребята про-
читали на карте: Ладожское озеро, то 
вспомнили, что по нему проходила зна-
менитая Дорога жизни. О ней мы говори-
ли в январе. Дети наперебой стали вспо-
минать факты о блокадном Ленинграде, 
и мы почувствовали, что эта тема их еще 
волнует, поэтому захотелось в нее погру-
зиться.

Мы обратились уже к привычной и 
понятной дошкольникам модели трех 
вопросов. Из беседы с воспитанниками 
стало понятно, о чем им хочется узнать: 
сколько дней длилась блокада, что ели 
люди в осажденном городе, где брали 
воду, как согревались в мороз, как добы-
вали керосин... Ребята выбрали вопросы 
для изучения и стали искать и приносить 
разнообразную информацию. Это были и 
тексты песен, и стихи, и картинки, и не-
которые предметы быта, а также книги, 
видеофильмы и презентации и многое 
другое. Девочкам захотелось отразить 
эту тему через ключевые слова в «Азбуке 
блокады».

На очередном рефлексивном круге 
мы проанализировали имеющийся у нас 
к данному моменту материал. Было труд-
но определить итоговый продукт, так как 
вся информация была различного форма-

та. Вдохновленный 
просмотром видео-
фильма «Жизнь 
людей в блокадном 
Ленинграде» Данил 
предложил: «А да-
вайте сделаем кон-
церт!» Все с этим 
согласились.

За основу взяли 
созданную нами ра-
нее «паутинку» — 
«Что такое бло-
када?». Решили со-
проводить концерт 
презентацией и к 
каждому слайду продумать небольшой 
творческий номер.

Наш вечер открыла Настя стихотво-
рением «Быль для детей» Сергея Михал-
кова и гимном защиты Родины во время 
Великой Отечественной войны «Вста-
вай, страна огромная!», написанным 
в самом начале фашистской агрессии.

Самым эмоционально ярким номером 
стала инсценировка «Блокадный Ленин-
град». Именно подготовка к ней создала 
необходимые условия для «проживания» 
этой темы ребятами: затемнение окон, 
добывание воды из проруби Невы, спо-
собы утепления в холод, распределение 
норм хлеба  по карточкам...

В композиции «Письма Тани Савиче-
вой» удалось передать детские впечатле-
ния о чувствах одиннадцатилетней де-
вочки, которая во время блокады фикси-
ровала в своем дневнике смерти близких 
ей людей.

Этюд «За водой на Неву» раскрыл для 
глубокого понимания трудный и тяжелый 
процесс добывания воды под обстрелами 
фашистов и перевозки огромного ведра 
на санках через весь город маленьким 
мальчиком.

Завершился наш вечер торжествен-
ным стихотворением «Блокадный Ленин-
град» Беллы Ахмадулиной.

После этого мероприятия воспи-
танники еще долго обсуждали тему 
блокадного Ленинграда, и нам не хоте-
лось убирать из развивающей предмет-
но-пространственной среды группы весь 
«прожитый» ими материал. Возникла 
идея: оформить в холле детского сада 
мини-музей. Во время тематического 
клубного часа, посвященного Дню По-
беды, ребята с вдохновением рассказы-
вали своим сверстникам об интересных 
фактах из жизни в Ленинграде во время 
900-дневной блокады.

Наше образовательное событие по-
лучилось запоминающимся и атмо-
сферным. В течение этого времени нам 
удалось создать условия для погружения 
детей в тему жизни людей в блокадном 
Ленинграде. Мы заметили, что дошколь-
ники с большим уважением стали отно-
ситься к хлебу, воде и даже, как нам ка-
жется, стали добрее друг к другу. У них 
появилось более осознанное отношение 
к памятным датам, связанным с Ве-
ликой Отечественной войной.

Как рассказать детям о блокаде Ленинграда?
Â федеральной образовательной программе дошкольного образования большое внимание уделяется 

воспитанию у ребят уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Сейчас образова-
тельная деятельность в детском дошкольном учреждении строится с опорой на федеральный календар-
ный план воспитательной работы. Теперь знакомство с темой Великой Отечественной войны осущест-
вляется не только в преддверии Дня Победы, но и в течение всего года, напоминают Галина БЫЧКОВА, 
старший воспитатель, и Наталья ПУЧКОВА, воспитатель детского сада № 35 Сарова. 


