
Захарина Дарья, ученица 10 класса 

МБОУ «Большеманадышская средняя школа» Атяшевского района. 

Знамя победы – символ триумфа и непоколебимости духа. Знамя 

победы – славный символ и бессмертный образец мужества и достижений 

на протяжении многих лет и будет продолжать радовать нас своей силой и 

значимостью в будущем. 

Многое изменилось с тех «сороковых, роковых»: успело родиться, 

вырасти и состариться целое поколение. Но мы помним! Помним слезы 

матерей, не дождавшихся с войны своих отцов, братьев, сыновей и мужей. 

Помним о всех погибших, которые спасали и защищали нас ценой 

собственной жизни. 

Пожалуй, нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война. И моя 

семья – не исключение. Мой прадед, Сайгушкин Николай Фролович, 

родился 26 января 1924 года, в селе Сабанчеево Атяшевского района. Он 

был участником Великой Отечественной войны, инвалидом I группы. Когда 

началась война, ему еще не было 18 лет, поэтому ему пришла повестка 

явиться в военкомат в январе 1942 года. 

После очень короткой учебы его сразу отправили на передовую. Он 

сражался под Смоленском, а в 1942 году силы все еще были не равны, 

поэтому наши несли огромные потери, некоторых солдат убивали в первом 

е бою. Наши солдаты сражались героически, не было никакого страха, но 

перед каждым боем, да что боем, с самого утра молились, чтобы Господь 

их сберег от плена, не от смерти, а именно от плена, т.к. не было ничего 

страшнее. Прадедушке «повезло» - на передовой он провоевал почти 4 

месяца, считался «стариком». Много солдат полегло тогда под Смоленском. 

В одном из жестоких боев прадедушку ранило. Как он рассказывал: 

«Ничего я помнил, только в сознании моем остался вой снаряда, который, 

как мне тогда казалось, летит прямо на меня и … темнота».  Как его 

вытаскивали с поля боя, как ему ампутировали обе ноги, он не помнит, 



очнулся уже в госпитале в г.Горький, без ног. Как выяснилось позже – их 

туда доставили самолетом. Было много переживаний: как дальше жить, как 

его примет семья? Ведь он только за несколько месяцев до призыва на 

фронт женился. В Горьковском госпитале он пролежал около полугода, а 

потом его отправили в Ташкент, там он еще 9 месяцев пролежал в 

госпитале. Культи заживали очень плохо, он потерял много крови, так как 

никто не знал, сколько он пролежал израненный на поле боя, да и душевно 

было очень тяжело. Примерно за месяц до выписки ему сказали, что его 

могут отправить в дом инвалидов, но он любил свое село, очень тосковал 

по жене, матери и отцу. Они знали, что он ранен и находится в госпитале, 

из госпиталя им написали письмо, все объяснили и просили дать ответ, 

заберут они его домой или отправить его в дом инвалидов. Конечно, об 

отправке в дом инвалидов не было и речи, поэтому в сопровождении двух 

медсестер его доставили на станцию Атяшево. Остановился поезд, 

медсестра крикнула: «Кто встречает Сайгушкина?», а когда к вагону 

подбежали две молодые женщины – жена и сестра прадедушки – медсестра 

еще раз спросила: «Вы не передумали его брать, видите, какой он 

беспомощный?» и вынесли его на руках. Жена и сестра его приняли, а 

потом очень долго все вместе рыдали. Поезд стоял мало, а когда тронулся, 

медсестра, стоя в тамбуре, вдруг крикнула: «Не отправляйте его в дом 

инвалидов!» и плакала при этом. Наверное, ей тоже было горько смотреть 

на горе, хотя и чужое. 

 Когда его на лошади привезли домой, его встречало 

практически все село: сколько было слез! Здесь были и родные, и друзья, и 

знакомые, да и просто односельчане. Прадед говорил, что это была самая 

тяжелая минута в его жизни! Самыми тяжелыми и мучительными были 

первые месяцы: культи болели, еле-еле передвигался на коленях по дому, а 

до конца войны было еще долгих два года. Были и голод, и холод, но все 

пережили, недаром в народе говорят «дома и стены помогают». 



Прадедушка по складу своего характера не хотел быть обузой для своей 

семьи, и поэтому не сидел сложа руки, придумал приспособления на колени 

и стал работать на дому – реставрировать обувь. Позже ему изготовили 

протезы, он даже научился водить специальную машину. 

Умер прадедушка 13 мая 2003 года на 80 году жизни, прожил без 

обеих ног 61 год. Было ли ему тяжело? Конечно, да. Но он был человеком 

честным, волевым, уважаемым. Я с бабушкой была на его могиле, видела 

его только на фотографии, но в моем сознании герой, смелый солдат своего 

Отечества. 

Родина высоко оценила его заслуги: он награжден орденом «Красной 

звезды», «Орденом Великой Отечественной войны», медалью Георгия 

Жукова. Теперь его награды хранит моя бабушка, как память о моем 

прадедушке. 

Таким образом, знамя победы – это не просто кусок ткани с 

символическим рисунком на нем. Это выражение настоящего подвига, 

память о победах и лучших моментах в истории человечества. Оно 

вдохновляет наши сердца, дает смелость и веру в свои силы. 

Подвиг, совершенный советским народом в Великой Отечественной 

войне бессмертен, мы будем помнить об этом всегда! 

 

 

 

 

 

  



Нужина Марина, ученица 10 класса «ТСОШ №3» Торбеевского 

района. 

«Мой прадед — герой!» 

1941 год. 22 июня. 4 часа утра — фашистская Германия и её 

союзники без объявления войны напали на СССР. А спустя почти пять лет, 

9 мая 1945 года, наша страна отметила День Победы — праздник, который 

был провозглашен всенародным. Сколько горя пришлось хлебнуть 

каждому человеку в годы Великой Отечественной войны? Мужеству и 

отваге русского народа стоит лишь поклоняться. Много лет прошло с тех 

пор, но, несмотря на это, без содрогания вспоминать события того времени 

невозможно. Наши отцы и деды совершили великий подвиг, который 

навеки останется не только в наших сердцах, но и в сердцах будущих 

поколений. 

«Мой прадед — герой!» ... Я думаю, что сейчас каждый из нас 

сможет рассказать что-то из воинской жизни своих родных, о судьбах тех, 

кто так самоотверженно защищал свою Родину. 

И мне хотелось бы рассказать о том, почему считаю своего прадеда 

героем. К сожалению, его я не видела, поэтому рассказываю о нем со слов 

его детей. Зовут его Нужин Илья Ефремович. Родился он 31 июля 1919 

года в селе Дракино Торбеевского района. Родители Ефрем Антонович и 

Матрена Николаевна всю жизнь крестьянствовали. Рано познал сельский 

труд Илья. В 1936 году свела его судьба с Надеждой Маскаевой. Под 

Новый год на лошадях, с гармошкой приехал он за невестой. Сыграли 

свадьбу. Через год у молодых супругов родилась дочка. А через два – сын 

Володя. Появился наследник, но недолго длилось семейное счастье. 

Началась война, объявили мобилизацию. Прадеда забрали в армию. Не 

смог увидеть сынишку счастливый отец. Попал служить в Смоленск, в 219 

– й гаубичный артполк. Закончил полковую школу разведчиков, получил 

звание старшего сержанта. Всех не покидала тревога: «Будет ли война с 



Германией?». Ее ждали, чувствовали ее дыхание. Нападение было 

неожиданным. Рано утром были подняты по тревоге. Выли сирены. 

Вражеской бомбежке подверглись гражданский и военный аэродромы. На 

следующий день был дан приказ: двигаться на запад, по направлению к 

Бресту. В полку пушки еще 14 – го года. Запрягли по три пары лошадей. 

Тащили орудия. Дороги булыжные, колеса деревянные. Появились 

немецкие самолеты. Погнали лошадей во весь дух. Колеса 152 – 

миллиметровых пушек стали рассыпаться. Из расчета, которым 

командовал Илья Нужин, двоих сразу убило: Василия Головина из 

Рязанской области и Василия Сиялова из Перми. Несмотря на потери, 

продолжали двигаться на запад. В июле из оставшихся частей 

сформировали полк. Илья Нужин попадает в 646 – й корпусный артполк. 

Бойцы готовились к отражению неприятельского наступления. На 

вооружении были 203 – миллиметровые пушки, но отсутствовали тягачи. 

Бойцам приходилось на себе тащить шестиметровые стволы. Копали 

траншеи, делали земляные насыпи, укрывали орудия. Готовились 

основательно. Враг продолжал продвигаться вглубь нашей страны, тесня 

войска. 22 октября 1941 года. Фашисты у стен Москвы. Немцы трубили о 

скорой победе и падении Москвы. В шесть утра немцы начали 

артподготовку на участке, где воевал Илья Нужин. Ответили огнем. В небе 

появились самолеты. Много – как грачи перед отлетом. С воем посыпались 

бомбы. Осколком Илью Нужина ранило в грудь. Ощутил боль в правой 

руке и левой ноге. Земля заходила под ним… Трое суток провалялся 

старший сержант, истекая кровью. Когда очнулся, была ночь. Кругом 

неубранное капустное поле. Хотелось пить. Решился подняться на ноги – 

не смог, снова потерял сознание. Пришел в себя под утро. Начало светать. 

Все говорило о недавнем бое. На востоке горело село. Наткнулись на Илью 

Нужина местные жители. Старый лесник Федор Бомбиза, перетащил 

раненого к себе. Дом лесника напомнил собственный. Те же ситцевые 



занавески на окнах, как будто такая же скамейка у стены, а на ней 

семейные фотографии. 

- Кем будешь, служивый? «Как зовут?» —спросил хозяин дома. 

- Нужин я, Илья. 

- Документы есть? 

- Все с собой. 

- Не показывай, сейчас они не нужны. Отдохнешь. Поправишься, 

тогда каждая буковка будет нужна. Поместил лесник его на сеновал. 

Домой боялся, белорусская деревенька была в полста километрах от линии 

фронта, вдали от больших дорог. Дядя Федос, так звали лесника по – 

белоруски, опасался, как бы случайно не нагрянули полицаи. У самого 

Бомбизо сын Николай – одногодок Ильи – воевал вместе с Советской 

Армией. После войны он встретится с ним и другими жителями деревни 

Лесковичи, где его выхаживали, лечили травами 60 – летняя тетка 

Матрена, жена лесника, и племянница Настя, жившая в доме напротив. 

Последним куском хлеба делились белорусские женщины с ранеными 

солдатами. 

Отряд под командованием Ильи Нужина уничтожил 323 немецких 

солдата и офицеров. Пустил под откос 8 военных эшелонов, разрушил 18 

вагонов, захватил 257 винтовок,7 автоматов,10 ручных пулеметов. 

В 1944 году его направляют в тыл противника на территорию 

Молдавии. Первый секретарь ЦК КП Молдавии Сологор поручает 

старшему лейтенанту Илье Нужину ответственную работу: 

разминирование виноградников и полей. 5 дней он занимался 

обезвреживанием по 100-150 мин в день, готовых при неосторожном 

движении посеять смерть. 

После полного освобождения Молдавии Илья Ефремович Нужин 

работал в местных органах власти. Возглавлял райисполком. 



В Мордовию возвратился в 50 году. Работал механиком в торбеевском 

колхозе "Прогресс", шофером в МСО. 

По приглашению друзей не раз выезжал на праздничные торжества 

в Молдавию. 

Очень жаль, что прадед не дожил до наших дней, но память о 

Великой Отечественной войне будет жить вечно в сердцах людей. 

  

 

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фомаиди Варвара, ученица 10 класса МОБУ Ичалковская СОШ 

Ичалковского района. 

«Долгая дорога домой…» 

Я - Варя, правнучка великого человека, которого звали Федор. Скоро 

День Победы и у меня «День памяти в лицах», а вижу я перед собой лицо 

моего прадеда… 

         Расскажу. 

       Федор не успевал запомнить школы, города, поселки, улицы.  С 

самого раннего детства его и старшего брата родители возили по 

гарнизонам. Отца Федя вообще мало видел, он был все время на службе.  С 

мальчишками все время возилась мама, добрая и ласковая. Родом женщина 

была из глубинки Пензенской губернии. Многое умела делать по дому, 

была настоящей хозяйкой.  

             Последнее место, куда они переехали, Федор запомнил очень 

явственно, так как здесь он окончил школу, здесь поступает на фабрично-

заводское обучение и получает специальность сварщика, военным Федор 

быть не желает. Юноша не хочет как отец, быть вечно вдали от дома. 

Последнее место дислокации - Узбекская ССР, Кувинский район. Здесь 

было все время тепло и цвели красиво сады. Именно сюда направили отца 

в тот последний раз, где Федору исполнилось 16 лет.  Все закончилось 

внезапно, это просто была объявлена война, которая изменила всё в жизни 

этой семьи и в жизни других семей огромной страны Советов. Еще звенели 

в ушах слова диктора о том, что вероломно напал враг, и кругом окружали   

тревожные   лица людей, которые со страхом смотрели на своих родных. В 

это время отца и старшего брата стремительно забирают на фронт. Все. Это 

был конец, так как Федора не брали. Что же делать? Ребята говорят, что 

можно подделать возраст. Федор решается и ему удается этот маленький 



обман. 2 сентября 1942 года семнадцатилетнего мальчишку призывают из 

Аквинского РВК.  

Федор и подумать не мог, что почти ровно через два года. Кстати, это 

будут долгих два года тяжелой и изнурительной войны. Годы, когда Федор 

из глупого и наивного мальчишки превратился в молодого «старика». Так 

вот, через два года «маленькая единичка» в составе прославленного второго 

украинского фронта, будет биться с товарищами   против фашисткой 

группы армий «Юг».  

Я делаю отступление, поэтому оставлю на время судьбу Федора. Мне 

нужно историческое объяснение: Венгрия была всегда союзником 

Германии в войне против Советского союза, слуга был предан своему 

«господину». Страна враждебно встретила Советские войска. Позже 

Германия бросит своего верного «слугу», и Венгрия будет вынуждена 

заключить с Советским Союзом перемирие. Правда, не ново? Венгрия, 

Болгария, Румыния, Финляндия-это далеко не полный список тех, кто хотел 

погреть руки на костре «пожарища» в нашей стране. Проявила себя 

враждебно и Япония, эта «страна восходящего солнца» смело пожирала 

территории вокруг себя, открыто применяла биологическое оружие. Возле 

границ Советского Союза стоял один миллион солдат этой страны… 

     Федор хорошо проявил себя в бою, был отмечен, но Федора срочно 

перебрасывают на Дальний Восток. Ему сообщают, что навыки сварщика 

ему пригодятся. Федор в недоумении, ему мало что говорят. Солдата 

определяют краснофлотовцом на подводную лодку для охраны прибрежной 

зоны. Молодой человек никогда не видел столько воды. Для него было 

удивительным видеть эту стихию огромного Тихого океана. Но он был 

сыном военного и не привык жаловаться. Условия службы на подводной 

лодке были крайне суровыми. Федор не знал, когда он вернется домой.  В 

1945 случилось непредвиденное: на их судне произошла авария, и команда 



была вынуждена дрейфовать без связи. Они долго не выходили на связь, и 

экипаж был признан погибшим. Матери Федора пришла похоронка. Почти 

через два года Федор после госпиталей и проверки спецотделом все же 

вернется домой, но он не будет знать, как «показаться матери на глаза». 

Мама считает его погибшим, ее сердце не выдержит. На улицах города он 

встречает свою бывшую одноклассницу Валентину, которая успокаивает 

его и приглашает к себе домой. Там она его успокаивает, поддерживает, 

предлагает помочь. Валентина позже станет супругой Федора. В их семье 

родится сын и станет снова военным…   

Федор Никитович – мой прадед. Он был побит судьбой, мало говорил, 

почти ничего не рассказывал о себе своим детям и внукам. Он не мог 

многого объяснить своей семье, так как подписал документы о 

неразглашении. Наша семья понимает это. Мы гордимся тем, что являемся 

потомками такого сильного духом человека. Марин Федор Никитович - мой 

флаг, на который я всегда смотрю, когда хочу поступить, по совести. Моя 

бабушка говорит, что дедушка Федор хорошо играл на трубе, он вообще все 

делал хорошо. А я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что понимаю, 

что именно такие люди делали Победу. Они все понимали, верили, любили 

и боролись самоотверженно, а любое дело делали на «отлично»! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мой прадед Марин Федор Никитович (первый справа) 

 

 

 

 


