
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 апрель 2025 
 

№4 Большая перемена 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и 

космонавтики — памятную дату, посвящен-

ную первому полету человека в космос. Это 

особенный день — день триумфа науки и 

всех тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник — День космонавтики — был установлен в 

Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на 

конференции Международной авиационной федерации. Кстати, с 

2011 года он носит еще одно название — Международный день поле-

та человека в космос. О чем 7 апреля 2011 года на специальном пле-

нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе Рос-

сии, была принята официальная резолюция № A/RES/65/271, по слу-

чаю 50-летия первого шага в деле освоения космического простран-

ства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.12 ап-

реля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейте-

нант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в ми-

ре совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 

космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощ-

ным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широ-

ко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил зва-

ние майора и звание Героя Советского Союза. Как известно, прежде 

чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены 

четвероногие друзья человека. В августе 1960 года советский косми-

ческий корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил 

суточный полет с возвращением на Землю. Первый в истории космо-

навтики международный полет состоялся летом 1975 года — перво-

проходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский 

корабль «Аполлон». Вступив в 21 век, мы видим поразительные 

успехи космической техники — вокруг Земли обращаются десятки 

тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, 

привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру 

опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов 

покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания 

Внеземным Цивилизациям. 

День космонавтики 

Сказал «поехали» Гагарин 
 
Сказал «поехали» Гагарин, 
Ракета в космос понеслась. 
Вот это был рисковый парень! 
С тех пор эпоха началась. 
 
Эпоха странствий и открытий, 
Прогресса, мира и труда, 
Надежд, желаний и событий, 
Теперь все это - навсегда. 
 
Наступят дни, когда простран-
ство 
Кто хочет, сможет бороздить! 
Хоть на Луну, пожалуйста, 
странствуй! 
Никто не сможет запретить! 
 
Вот будет жизнь! Но все же 
вспомним, 
Что кто-то первым полетел... 
Майор Гагарин, парень скром-
ный, 
Открыть эпоху он сумел. 
 
 
Анна Ниловна Тахтарова и ее 
внучка Рита стали первыми, 
кто встретил вернувшегося с 
орбиты Юрия Алексеевича 
Гагарина. Никто не ожидал 
увидеть человека, прибывшего 
прямиком из космоса, поэтому 
люди были взволнованы и даже 
слегка напуганы при виде него. 
Затем подъехал автомобиль 
“ЗИЛ-151” и доставил юношу в 
ближайшую военную часть, 
куда вскоре прибыла поисковая 
группа. 

Второй человек в космосе — 
Герман Степанович Титов, еще 
один участник отряда космо-
навтов, состоящем из шести 
человек, включая Юрия Гага-
рина. Космонавт совершил су-
точный полет на корабле 
“Восток-2” 6–7 августа 1961 
года, а уже 11–15 августа со-
стоялся полет сразу двух ко-
раблей “Восход”. Среди экипа-
жа были Борис Егоров, Влади-
мир Комаров и Константин 
Феоктистов. 

В 1963 году Валентина Тереш-
кова совершила полет в космос 
на корабле “Восток-6” и стала 
первой женщиной в космосе. 
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Дети военных лет, пережившие все тяготы военного лихолетья, давно выросли, состарились, 
многие ушли из жизни. Но пусть наша память станет залогом их бессмертия и всегда хранит 

былое. 

Труженики тыла 
Дети Великой Отечественной Войны 

Кто они?  

  Мой дедушка Гаранжа Василий Николаевич, родился 12 января 
1927 года в с. Сотниковское.  
Мой дедушка участник Великой Отечественной Войны.                                                           
Он был в семье четвёртым, младшим ребёнком.                                                                                       
На момент начала войны дедушка был юным мальчишкой 14 
лет,и в боях не участвовал. В  этой войне погибли два  его брата. 
Дедушкин отец попал в плен в Крыму,  но остался жив.                                                                                           
В 1944 году  дедушку призвали в армию, ему досталось ''холодная 
война''. Семь лет он прослужил в армии, сдерживая горячие голо-
вы ''ястребов''.   
За заслуги перед Отечеством был награждён орденом - ''Красная 

звезда'' и медалями.   У дедушки три сына, шесть внуков, и три 

правнучки.  Каждый год мы празднуем День Победы. Вспомина-

ем тех кто погиб и тех, кто пережив ужасы войны поднимал стра-

ну из руин.C каждым годом их всё меньше и мы должны помнить 

о них и не забывать.                                                                                                 Гаранжа Андрей 

     
Моя бабушка Жидович Светлана Антоновна, родилась 17 августа 1940 года. 
Она рассказывает , как в 1941 забрали на фронт её двоюродных братьев –  
Григория Андреевича, Василия Андреевича и Михаила Андреевича Позигу-
новых. Они писали домой о всех ужасах войны, о погибших товарищах, о 
разоренных врагом землях. О том,  как скучают по Родине. Они верили , что 
война закончится и они вернутся домой, обнимут своих родных и близких.  
 Но домой вернулся один брат Василий Андреевич, получив тяжелое ране-
ние на фронте. Василию Андреевичу ампутировали ногу. 
Григорий Андреевич сгорел в танке, в сражениях на Курской дуге. Пришла 
домой только похоронка. 
Михаил Андреевич пропал без вести. 
В 1942 году немцы зашли в село Сотниковское. В одной из комнат нашего 
дома разместились немцы. Они никого в доме не трогали, но жить было 
страшно… 
В военные годы было очень трудно. С продуктами было плохо. Часто спать 

ложились голодными. Собирали траву касатку, из которой пекли оладьи. Водой выливали сусликов 
из нор, жарили их на костре. Варили суп из одной картошки и капусты. Затирку из воды и муки.  
После войны, окончив семь классов в 1954 году,  пошла работать на ферму , дояркой. Доила 15 ко-
ров. Обуви не было, ходили босиком, а  ноги грели в коровьих лепешках. Косили сено не только 
для себя,  но и для колхоза. А весной, как только растает снег, собирали с поля прошлогодние ко-
лоски.  
Бабушка проработала дояркой 20 лет. Потом работала  в колхозе разнорабочей. 
Когда закончилась война,  бабушке было пять лет. Она помнит, как все радовались кругом, 
кричали «Ура». Обнимались и плакали. 
По рассказам бабушки я знаю, как приходилось трудно людям не только на фронте, но и в 

тылу во время Великой Отечественной войны. Мы не хотим войны, а хотим мира на Земле. 

Дети на Земле не должны знать страшное слово «ВОЙНА». 

                                                                                           Дегтярев Сергей 



Отец погиб в фашистском плену 
— Я родился 10 октября 1935 года в селе Сотниковском в про-
стой крестьянской семье Максима Фёдоровича и Прасковьи Ти-
мофеевны (в девичестве Брайко) Алейниковых, — начал свой 
рассказ Василий Максимович. — В семье было двое детей — я и 
мой старший брат Николай, 1928 года рождения. Мать с отцом 
работали в колхозе «Красный Восток». В те времена в большом 
селе Сотниковском было четыре колхоза: «Красный Восток», 
«Пролетарская революция», «Черняховский» и «Сельмаш». 
Когда началась Великая Отечественная война, отца в числе пер-
вых мобилизовали на фронт. У сельского клуба устроили прово-
ды. Много сотниковских мужчин в тот день отправились защи-
щать Родину от вероломного врага, большинство из них домой 
уже не вернулись. 
Провожая отца на фронт, мама плакала. А отец ей сказал: «Не 
плачь, жив буду — вернусь!» Спустя какое-то время мы с мамой 
ездили в Ставрополь, где отец проходил военную подготовку пе-
ред отправкой в действующую армию. С тех пор отца мы больше 
не видели. В документах сообщалось, что красноармеец М.Ф. 
Алейников пропал без вести в декабре 1941 года. Его фронтовая 

судьба нам была неизвестна. Хотя после войны домой вернулся наш односельчанин Панков. Он рассказывал маме, 
что воевал вместе с отцом, вместе попали в плен и отец умер у него на руках. 
Помню, как в августе 1942 года в наше Сотниковское пришли немцы. Они зашли в село с горы, где сейчас проходит 
автотрасса Благодарный-Будённовск. К нам в дом они не приходили, потому как поживиться у нас им было нечем. 
Сами жили впроголодь. Чтобы как-то прокормиться, ловили сусликов за селом, воробьёв, забирали яйца в гнёздах 
диких птиц. Так и выживали. 
По селу ходила молва, что немцы расстреляли на старой кошаре за селом женщин, стариков и детей еврейской наци-
ональности. Но сам я не был свидетелем этого злодеяния, да и евреев в нашем селе не видел. 
Ещё был такой случай, люди говорили, что одна сотниковская девушка, не по своей воле, по принуждению, выходи-
ла замуж за немца. Сыграли свадьбу. А на свадьбе ей подружка комсомолка Рая Медведева вслух сказала, что когда 
придут наши, ей не поздоровится. Услышав это, один из местных полицаев схватил Раису и увёл за село, в балку, там 
и расстрелял. 
Зато сколько радости было у сельчан, когда на Старый новый год, в январе 1943-го, немцы спешно покинули село, а 
следом в Сотниковское зашла наша конница. Среди кавалеристов были и наши односельчане Иван Михайлович Аге-
ев и Алексей Корнеевич Шевцов. 
А когда в село пришла долгожданная весть о победе, счастью людей не было предела. Закончилась война. Началась 
мирная жизнь. К родным очагам стали возвращаться солдаты-победители. Наш отец с войны не вернулся. 
Самыми тяжёлыми были голодные послевоенные годы — 1946-47-й. Особенно трудно было вдовам, как моя мама, в 
одиночку растить детей. Но как-то выжили, всё пережили. 
С 10 лет я уже начал работать в колхозе. Сначала был погонычем на быках, потом скирдовал солому. Окончил во-
семь классов школы. 
В 1954 году призвали в армию. Служил в Азербайджане в зенитно-артиллерийском полку три года. После армии по-
шёл работать в колхоз имени Хрущёва. Сначала чабановал, плотничал, был молотобойцем в кузнице, потом выучил-
ся на шофёра. Всю свою сознательную жизнь проработал в колхозе, который позже был переименован в «Гигант», до 
выхода на заслуженный отдых в 1995 году. За многолетний добросовестный труд награждён медалью «Ветеран тру-
да». 
 

Четверо умерли в детстве, трое не вернулись с войны 
— А я родилась 5 ноября 1937 года в семье Ивана Максимовича (1907 г.р.) и Анастасии Спиридоновны (1908 г.р.) 
Овчаровых, — подхватила рассказ мужа Раиса Ивановна, поведав историю своей жизни. — В нашей семье было се-
меро детей: Антонина (1928 года рождения), Николай (1931 г.р.), Василий (1933 г.р.), Василий (1935 г.р.), я и млад-
шие близнецы Саша и Жора (1940 г.р.). 
Оба старших брата Василия умерли ещё до войны, я их и не помню совсем. Близнецы Саша и Жора тоже умерли от 
болезни спустя год после рождения — в 1941-м, когда папу уже забрали на фронт. 
Отца призвали в ряды Красной Армии 1 сентября 1941 года. До призыва он был председателем колхоза «Сельмаш». 
Погиб в бою за Ростов, как значилось в похоронке. Всего из нашей семьи на фронт ушли четверо — отец и трое его 
братьев. Живым с войны вернулся только один. 
Когда в село пришли немцы, стали ходить по хатам сельчан и спрашивать яйца, масло, молоко… Пришли и к нам. 
Увидели в базу поросёнка и сразу забрали. Мама тогда горько плакала. Больше они к нам не приходили — взять-то у 
нас было нечего. Как мы выжили в те страшные голодные годы — одному Богу известно. Ели, что придётся. Мама 
пешком ходила на рынок в село Новоселицкое и меняла вещи, свои и те, что остались от родителей, на продукты. 
Принесёт две-три поллитровых баночки кукурузы, проса, ячменя и т.п. Перемелет на ручной мельнице, смешает с 
семенами курая, напечёт оладушек или ещё чего-нибудь. А мы, маленькие, сидим на печи и грызём потихонечку эту 
«выпечку». 
 
 



У соседей Кондратенко жили еврейские беженцы — женщина по имени Сима с сыновьями Чапой и Пиней. Они 
приехали в село с началом войны. Обыкновенные добрые люди с непривычными для нашего слуха смешными име-
нами. Когда пришли немцы, их сразу арестовали, и больше мы их не видели. Наверное, их тоже расстреляли вместе 
с другими гражданами еврейской национальности за селом. 
В первые послевоенные годы тоже было тяжело. Мама работала в колхозе разнорабочей, вели небольшое подсоб-
ное хозяйство, как-то выживали. А тут ещё государство ввело, так называемый, сельхозналог. Каждая семья, имев-
шая в личном подсобном хозяйстве корову, должна была ежегодно сдавать государству 250 литров молока, а если в 
хозяйстве были куры — 150 яиц, бычок или поросёнок — 40 килограммов мяса. Потом был налог на плодовые де-
ревья… В общем нелегко жилось. 
Работать я пошла с семи лет. Сначала вместе с подружками носила воду женщинам в поле, занятым на прополке 
хлопка. Потом работала на вениках (летом убирали просо, зимой из него вязали веники), трудилась на виноградни-
ке и т. п. Окончила восемь классов школы. Всю жизнь проработала в колхозе разнорабочей, но до звания «Ветеран 

труда», как выяснилось, не доработала. 
Почти «бриллиантовые» юбиляры 

Василий Максимович и Раиса Ивановна познакомились, как и большинство их сверст-
ников тех лет, на танцах в сельском клубе, где любила проводить свободное от работы 
время сельская молодёжь. Он тогда только демобилизовался из рядов Советской Ар-
мии и был одним из лучших гармонистов в Сотниковском, по сути — первый парень 
на селе. Она — двадцатилетняя красавица. Молодые сразу приглянулись друг другу. И 
однажды Василий осмелился пригласить Раису на танец, да так, как шутят сами супру-
ги Алейниковы, и танцуют вместе по жизни вот уже без малого шестьдесят лет. 
Они поженились 9 ноября 1958 года. Сыграли свадьбу, стали жить-поживать да добра 
наживать. В 1959 году в молодой семье родилась дочь Любовь, спустя два года — сын 
Александр, а следом — в 1966-м — ещё один сын Николай. Детей вырастили в любви 
и согласии. Сегодня у супругов Алейниковых, в канун «бриллиантового» юбилея се-
мейной жизни, восемь внуков и шесть правнуков. Дети, внуки и правнуки постоянно 
навещают, заботятся и почитают своих стариков. А Василий Максимович и Раиса Ива-
новна помогают, чем могут, и всегда радушно встречают своих родных и самых близ-
ких на свете людей. И где-то в глубине души надеются, что государство когда-нибудь 
вспомнит о людях, чьё детство выпало на суровые военные годы, а юность прошла в 
самоотверженном труде по восстановлению разрушенного войной народного хозяй-
ства, да преподнесёт детям войны хороший, добрый подарок в виде каких-нибудь льгот 
или денежных компенсаций за то, что не было у них в детстве этих подарков, да и дет-
ства — той самой счастливой и беззаботной поры, как принято считать сегодня, — то-

Янина (Лазникова) Валентина Дмитриевна 
 

За два месяца до Великой Отечественной войны роди-
лась моя прабабушка Янина (Лазникова) Валентина 
Дмитриевна дата рождения 13.04.1941 года. Родилась 
она в селе Сотниковское. Во время войны документы о 
ее рождении были утеряны, и она до 22 лет не знала 
даты своего рождения. Ее мать помнила лишь то, что 
она родилась весной. Когда бабушка выросла написала 
письмо в архив города Ставрополя.  Из архива пришло 
письмо что родилась она 13апреля 1941 года. 
Ее родители: мать- Янина Наталья Васильевна воспи-
тывала сама четверых детей. 
Отец-Янин Дмитрий Прокопович (дата жизни и смерти 
не известна) 
Валентине Дмитриевне было всего лишь два месяца, 
как забрали ее отца на войну. Через три года пришло 
известие, что Дмитрий Прокопович пропал без вести. 
Бабушка до сих пор вспоминает как сильно плакала ее 
мать. 

Окончила Валентина Дмитриевна четыре класса в 19 лет вышла замуж. Имеет одного сына, 
двух внучек, пять правнуков.               
                                                                                                     Лазникова Анжелина 

 

 



 
Я никогда не видела войны 

                                                                                   И ужаса её 
не представляю. 

Но то, что мир наш хочет тишины, 
                                             Сегодня очень ясно понимаю! 

 Война… Раньше я могла только слышать и читать о войне рассказы. А 
сегодня с экрана вижу весь ужас «фашизма», который когда-то вспых-
нул в Германии, а сейчас разгорается в Украине, в Сирии. Гибнут ни в 

чём неповинные люди! За что? Почему? 
Когда Елена Васильевна озвучила тему конференции «Война в истории моей семьи», я задумалась: 
- Какой след оставила Великая Отечественная война в моей семье? 
- Кто из моей семьи принял участие в защите нашей Родины? 
- Как мы можем выразить благодарность за мирное небо над головой? 
Провела  исследование, расспрашивая своих родных о жизни прабабушек и прадедушек во время Великой Оте-
чественной войны. 
Оказалось, что они по-разному прожили военное время. Но я считаю, что каждый из них вложил неоценимый 
вклад в Победу над фашизмом! 
Так, моя прабабушка, Большенко Евдокия Васильевна в 1943 году добровольно ушла на фронт. Ей было всего 
восемнадцать лет. В звании ефрейтора медицинской службы участвовала в боях на Курской дуге, под Брянском, 
с боями прошла Польшу, Венгрию. День Победы встретила в Германии под г. Крейсбургом. Награждена меда-
лями « За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и другие. 

Её муж, мой прадедушка, Большенко Александр Артёмович ушёл на фронт с первого 
дня войны. Он участвовал в боях на Северном Кавказе в звании лейтенанта. В 1942 
году его тяжело ранило – осколок застрял в лёгком. Прадедушка был комиссован и 
направлен в наше село работать военкомом. Награждён медалью « За оборону Кавка-
за». Они встретились после Победы и в 1946 году поженились. 
 
А прабабушка Окуняка Варвара Васильевна-труженица тыла. Женщины и дети военно-
го времени работали бесплатно день и ночь, не покладая рук, чтобы вырастить и со-
брать урожай для наших солдат, для Победы. Она награждена медалью «Ветеран вой-
ны». На этой фотографии она с моей мамой. 
Её муж, мой прадедушка, Окуняка Михаил Макарович ушёл на фронт сразу, узнав о 
нападении фашистов на нашу Родину. В этом же году попал в плен к немцам. Его увез-
ли на батрачные работы в Германию, где он и пробыл до Дня Победы. К сожалению, 

его фотографии не сохранилось. 
Традиции, заложенные моими предками и  переданные  папе и маме, в нашей семье сохраняются. Память о них, 
об их подвиге остаётся в наших сердцах. Ведь память – это наша благодарность им за наше мирное небо. 
Мы дома бережём их медалит, фотографии, связанные прабабушками тёплые носочки, вышитые «крестиком» 
рушники. Всё это хранит тепло рук дорогих нам людей! 
Вот уже 6 лет 9 мая у нас в стране проводится акция «Бессмертный полк». В ней участвует и моя семья. Во Все-
российской «Книге Памяти» записаны имена моих прадедушки Саши и прабабушки Дуси. 
 9 мая, уже 3 года подряд, принимаю участие в забеге, посвященном    Дню Победы. 
И не случайно на мне Георгиевская лента. 
В музее «Памяти павшим в ВОВ» нашей школы расположены фотографии участников войны, которых уже нет 
рядом с нами. К сожалению, их ряды пополняются. Моя семья решила передать в школьный музей фотографии 
Большенко Евдокии Васильевны и Большенко Александра Артёмовича. Потому что они внесли свой вклад в 
общую победу. 
А оставшимся в живых участникам ВОВ хочу поклониться и сказать: «Спасибо!» 
Спасибо Вам большое за Победу! 
Спасибо Вам за мир над головой! 
Пусть мирным светом озаряет небо 
 Греми, салют Победы над землёй! 
 «Война в истории моей семьи»-так звучит тема конференции. ВОВ не обошла стороной ни одной семьи и оста-
вила горький след в каждой. 
Такой же след оставляет война сейчас в украинских и сирийских семьях. Но  верю, что они  остановят «фашизм» 
и их небо тоже  озарят  разноцветные огни салюта Победы! Уверена, что народы мира справятся с этой бедой. И 
всюду будет мирное небо над головой, о котором так мечтали мои родные!  

Бобкова Мария 



Стр.6 Большая перемена 

На фотографии среди своих однополчан крайний слева стоит 
Самсоненко Пётр Семёнович. Родился 23 июня 1923 года в 
селе Сотниковское, Бурлацкого района(сейчас Благодарнен-
ский), Ставропольского края. Был призван в действующую 
армию в  1942 году и с апреля этого года зачислен в 22 отде-
ление линейной полевой связи телефонистом кабелей сило-
вых линий.С декабря 1942 года находился в составе  3-ей 
Гвардейской Армии Юго – Западного фронта. Армия начала 
боевые действия в ходе контр – наступления под Сталингра-
дом. Участвовал в разгроме противника на Среднем Дону и 
срыве попытки противника деблокировать окружённую 

группировку в районе Сталинграда. За это он получил первую боевую награду «За боевые заслу-
ги». В его записной книжке есть ещё такие строки: Приказами Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина всему личному составу 3 Гвардейской Ар-
мии, в том числе и вам, принимавшему участие в боях, объявлены благодарности: 1. За разгром 
гитлеровских  армий на подступах к Сталинграду и освобождение станиц: Кантемировской, Моро-
зовской и др. – приказ от 25.01.43г. В январе принимал участие в ворошиловградской наступатель-
ной операции, где получил вторую медаль «За боевые заслуги», а также благодарность от Главно-
командующего за освобождение г. Ворошиловграда, приказ от 15.2.43г. Вот как он вспоминал 
это.Рота телефонистов передвигалась на машинах. Но часто  приходилось оставлять машину и 
ползком под непрерывным огнём противника налаживать нарушенную связь. А кабель силовой 
линии был перебит и за многие километры от батальона. И в дождь,  и в снег, и под студёным вет-
ром связь нужно было налаживать. А фашисты бомбили, обстреливали позиции наших войск. Не 
раз возвращались с боевого задания, не досчитавшись своих товарищей. Однажды при выполнении 
боевой задачи один с винтовкой за плечами разрыв полевого провода обнаружил только через 20 
км! На обратном пути Пётр Семёнович попал под бомбёжку и был контужен, после госпиталя 
опять вернулся в свою часть. Когда наша Армия ступила на территорию дружеских нам госу-
дарств, много пленных освободили из фашистских концлагерей, в одном из которых находился его 
земляк,Иванников Василий Андреевич. 
     Радость освобождения, встреча  с земляком, на долгие годы сдружила их. Каждый год 9 мая 
ранним утром они встречались, вспоминали  военное время. И по их лицам угадывались и печаль, 
вызванная перенесёнными тяготами войны, и радость победы над фашистами. После войны Иван-
ников Василий Андреевич работал в родном селе учителем  технологии в восьмилетней школе №2. 
Осторожно листаем пожелтевшие  страницы записной книжечки. История встаёт  перед нами. Вот  
запись под № 17:Объявлена благодарность за прорыв обороны немцев на реке Нейсе и овладение 
городами Коттбус, Люббен и др. и вторжение с юга в столицу Германии г. Берлин – приказ №340 
от 23.04.45 года. Последняя запись под №20.Объявлена благодарность за освобождение столицы 

союзной нам Чехословакии- города Праги – пр. №368 от 9.5.45г. И подпись: командую-
щий войсками 3 Гвардейской Армии Герой Советского Союза гвардии генерал-
полковник Гордов В.Н., член Военного Совета 3-й Гвардейской Армии гвардии генерал 
– майор И.С. Колесниченко.  На обратной стороне фотографии хорошо видны слова: 
«Боевые товарищи совместно прошедшие сквозь суровые годы войны, спаянные общи-
ми интересами и боевыми задачами, прошедшие большой и славный путь, овеянный не-
меркнущей славой, – путь от предгорий Кавказа до Берлина и Праги. 23.8.45г. Подпись. 
Снят в Отечественную войну. Это то, что осталось нам на память от Самсоненко П.С. 

Умер он 2012 году в июле месяце. 
Егоренко Т.П 

 
А мой прадедушка Коломыцев Григорий Павлович ушёл на фронт в 1941 году. 
Через некоторое время был взят в плен, а освобождён в 1945 году. Советский 
народ, одержавший победу в Великой Отечественной войне и отстоявшего сво-
боду и независимость Родины, внёс решающий вклад в победу над фашистской 
Германией. 
 Люди боролись не только за свои жизни, но и за продолжение жизни своей 

страны, за её независимость и свободу. 

Фищенко Алексей 


