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                 ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

 

ДЛИЛАСЬ САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ 

ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ ВОЙНА 

ПРОТИВ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ  

ЗАХВАТЧИКОВ. 

СОВЕТСКИЙ НАРОД ОТСТОЯЛ 

ЧЕСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ  

СВОЕЙ ОТЧИЗНЫ, 

ОДЕРЖАЛ ВСЕМИРНО- 

ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ. 
 

 

 

 

 

 

 

День Победы – праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы – праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

 

Даже тех, кто не видал войны –  

Но ее крылом задет был каждый, -  

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день – для всей России важный. 

 



22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу 

память к 1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. Между 

двумя датами – прочная нить. Без одной не было бы другой. 

Точнее сказать, другой просто не могло не быть.  

Потому что наш народ сделал, казалось, все невозможное. 
 

 Вставай, страна огромная,  

 Вставай на смертный бой  

 С фашистской силой темною,  

 С проклятою ордой! 

  

 Пусть ярость благородная  

 Вскипает, как волна, - 

   Идет война народная,  

   Священная война! 

 

   Дадим отпор душителям 

   Всех пламенных идей, 

   Насильникам, грабителям, 

   Мучителям людей. 

 

   Не смеют крылья черные 

   Над Родиной летать, 

   Поля ее просторные 

   Не смеет враг топтать! 

 

   Гнилой фашистской нечисти 

   Загоним пулю в лоб, 

   Отребью человечества 

   Сколотим крепкий гроб. 

 

 Пусть ярость благородная  

 Вскипает, как волна, - 

   Идет война народная,  

   Священная война! 

 

 

 

22 июня 1941 года 
Казалось, было холодно цветам. 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось!.. 
             

 

 

 



К захвату СССР Гитлер готовился задолго до 1941 года. Еще в 1933 году, захватив власть в 

Германии, фашисты сразу же открыто встали на путь подготовки и развязывания 

агрессивных войн. Главной своей целью они ставили уничтожение Советского Союза. 

«Захват жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация» - так 

определил Гитлер в феврале 1933 года одну из центральных задач политики Германии. 

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу, которая являлась преградой 

Гитлеру для нападения на СССР. Началась II мировая война. 

Летом 1940 года Верховное главное командование гитлеровских войск приступило к 

разработке стратегического плана войны против СССР. 18 декабря 1940 года этот план был 

подписан Гитлером и получил кодовой название «Барбаросса». Согласно этому плану 

агрессоры рассчитывали на молниеносный ход войны. У границ СССР были сосредоточены 

181 отборная немецкая дивизия, вместе с авиацией и флотом они составляли 5,5 млн. чел. 

На вооружении этих войск имелось 3712 танков, 4950 самолетов, 47760 орудий и 

минометов. Мощным ударом крупных группировок на 3-х главных направлениях – 

московском (по центру), ленинградском (с севера) и украинском (с юга) – предполагалось 

уничтожить основные вооруженные силы СССР и еще до наступления зимы – через 5-6 

недель после нападения – пройти парадом победителей по Красной площади поверженной 

Москвы.  

Так они планировали… А как закончили? 
 

Долгих 4 года полыхали бои, 4 изнурительных года вел советский народ 

освободительную, Священную войну. 
  

 

 
Плескалось багровое знамя, 

Горели багровые звезды, 

Слепая пурга накрывала 

Багровый от крови закат, 

И слышалась поступь дивизий, 

Великая поступь дивизий, 

Железная поступь дивизий, 

Точная поступь солдат! 

Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались светло и сурово. 

На наших знаменах начертано слово: 

ПОБЕДА! 

ПОБЕДА! 

Во имя Отчизны – ПОБЕДА! 

Во имя живущих – ПОБЕДА! 

Во имя грядущих – ПОБЕДА! 

Войну мы должны сокрушить. 

И не было гордости выше 

И не было доблести выше – 

Ведь кроме желания выжить 

Есть еще мужество жить! 

Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались светло и сурово. 



История страны – в судьбе моей семьи     
 

Мой прадед  Лащик Михаил Никифорович 

Мой прадед Лащик Михаил Никифорович окончил 7 классов, работал на Украине в колхозе учётчиком. В 

июне 1941 года немецкие войска вошли на территорию Украины. Мой прадед с братьями укрывались на 

хуторе, а сестра Роза не успела уйти и была угнана в Германию, где пробыла до 1945 года, была 

освобождена Советской Армией.  

Михаил Никифорович вспоминает: «Везде были вражеские войска. Утром на рассвете, расстреляли 

командиров и евреев, а нас погнали на Запад. Однажды нам выпала удача: немцы отмечали свой праздник, 

и нам удалось бежать. Тогда ещё не было партизанских отрядов, но были те, кто не смирился жить под 

оккупацией; нас было немного. Оружия не было, не считая две винтовки и несколько гранат. Местные 

жители, когда мы к ним заходили, встречали нас неприветливо и говорили, что немцы взяли Москву.  Мы 

видели, какая у немцев техника: танки, бронемашины. И всё же большинство из нас верили в наши силы. И 

однажды, переходя в Волынскую область, встречали отряд партизан. Мы узнали, о разгроме немцев под 

Москвой. Так мы очутились у партизан. Меня зачислили  в разведку. В партизанском отряде я провоевал 

два года. Погибло много моих товарищей. Я часто вспоминаю моих братьев и маму, ведь они остались у 

немцев в плену. 

И вот наступил 1944 год. Наши войска освободили Украину. И я, и многие другие парни стали бойцами 

Красной армии. Как разведчика меня взяли в полковую разведку 1-го Украинского фронта.  

Село Вишнополь освободили, мама и братья живы, а судьба сестры Розы оставалась неизвестной. 

Наша ударная группа находилась в районе Кишинёва. Вскоре меня назначили командиром отделения и 

присвоили звание сержанта. Дивизия участвовала в ликвидации Яссо-Кишинёвской группировки врага.   

Орден Славы III степени я получил за спасение начальника штаба. Вынес раненого с поля боя. У него были 

оперативные карты, и попади они к немцам, последствия были бы тяжёлые. 

Второй орден Славы получил за спасение моста в Вене. Фашисты этот мост хотели взорвать, мы, 

разведчики, обезвредили авиабомбу весом 1000 кг. Но для этого пришлось лезть по трубам и разным 

хитрым переплётам внизу моста до середины Дуная. Конечно, мы сильно рисковали, но подоспели как раз 

вовремя. С боями я прошёл Венгрию, Румынию и  войну закончил в Австрии, в городе Веймар. В городе 

Веймаре я прослужил до 1947 года». 

После войны Михаил Никифорович окончил трёхгодичную школу машинистов в г. Киеве и с женой по 

направлению приехал в Сибирь работать машинистом паровоза.  

В Сибири прадед Лащик Михаил Никифорович жил и трудился в городе Боготоле. В 1998 году он ушёл из 

жизни. 

Мой прадед  Лащик Михаил Никифорович награжден: медалью «Взятие Вены», Орденами Славы II, III 

степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова, Орденом Отечественной войны II степени, и многими 

другими.   

Сухачев Виталий, 8А класс



21 июня 1941г. – 9 мая 1945г. 
 

22-го июня в 4 часа утра 

На Россию внезапно нашла беда: 

Гитлер в страну нашу крался, как вор, 

Хоть был заключен договор 

О перемирии наших стран. 

Врасплох застал всех по утру, 

Когда все люди видят сны, 

Не чуя гибели страны. 

Уж Украину он прибрал, 

И Русь своей уже считал. 

Но вот народ успел, узнал 

О том, что «порван» договор, 

И немцу смело дал отпор. 

Боролись за свободу все –   

И старики, и дети. 

Ну а фашист всё напирал –   

Ему ж всё это было надо. 

А русский люд не отступал. 

И вдруг – блокада Ленинграда. 

Но духом наш народ не пал 

И Ленинград отвоевал! 

И пало гитлеровское войско. 

Погиб и сам палач. 

Кругом от радости рыдали. 

Да и от горя плач –  

За всех родных, которых потеряли, 

Раздался в 45-ом, в мае…  

Это стихотворение сочинила  

Астафьева Света, ученица 8-го «Б» класса нашей школы.  

Мы искренне желаем Свете  дальнейших успехов в творчестве!   

 
Распахнул нам ликующий май 

Все сердца для любви несказанной. 

Только что отгремел Первомай, 

День Победы пришел долгожданный. 

 

Победителей чествуем мы. 

Пред седой поредевшей колонной 

Расступаемся, дарим цветы, 

На героев глядим восхищенно. 

 

«Поздравляем! – кричим им. – Ура!» 

но идут старики молчаливо. 

Им не громкая слава нужна, 

А сердечное наше «спасибо». 

 

 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ     

Почекутов Яков Васильевич (1918 – 1996) 
 

                             Осенью 1957 года готовились к открытию новой школы № 21 на Свободном  

                             проспекте. В один из дней, когда и полы уже были покрашены, на порге появился 

мужчина. Кто-то воскликнул: "Мужчина, осторожнее,  покрашено. Идите «на цыпочках».  Мужчина не 

обиделся и, шутя, ответил, что и рад бы «на цыпочках», да не может: пальцы ног ампутированы, но пол он 

не испортит, пройдет аккуратно. Это был первый завуч школы Яков Васильевич Почекутов, участник 

Великой Отечественной войны, один из самых ярких и талантливых учителей литературы своего 

времени. Волшебник слова, удивительный рассказчик, он был поэтом и писателем, сочинял стихи, 

рассказы, повести. Руководил кружком юных литераторов и поэтов школы: в течение 8 лет кружковцы 

выпустили 11 рукописных литературных журналов "Родничок", а с апреля 1958г. – стал выходить   

литературно-художественный альманах «Юность – 2». А в 1966г. в Красноярском книжном издательстве   

вышла   книга «Жарки» с очерками и рассказами о школе, о школьной жизни, написанными самим Яковом 

Васильевичем и его учениками. Его кружковцами были поэт Николай Еремин, известный нейрохирург 

Михаил Дралюк, профессор истории Яков Кофман, известные учителя Сергей Бухтояров и Евгений Зимин. 

Сам Яша Почекутов тоже с детства начал приобщаться к литературе, к писательству. Жил и учился на 

Севере в Игарке, где жизнь была достаточно суровой и самобытной. Писал рассказы о жизни сверстников - 

игарчан. Рассказы,  написанные 14-летним Яшей, много позже вошли в известную книгу «Мы из Игарки», 

изданную в 1988г. Юный Яша писал первые юношеские стихи, наполненные светом, радостью, ожиданием 

завтрашнего дня. 

Но о «завтрашнем дне» уже старший сержант Яков Почекутов напишет совсем другие стихи: 

Атаки бешеной порыв  

Я испытал не раз, 

Не раз взорвавшийся фугас   

Бросал на землю нас. 

Бывало так, что и броня 

Трещала, как орех… 

Его первые награды были боевыми: медаль Жукова, орден Отечественной войны I степени, медаль «3а 

победу над Германией в Великой Отечественной войне». Позже он получал юбилейные медали Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», знак «Отличника 

народного просвещения РСФСР». 

Роковым в его судьбе стал год 1943. На Новый год он оказался на операционном столе медсанбата. Под 

Калинином стал инвалидом II группы: ноги ранены, контужены и отморожены. Ему было чуть больше 

двадцати, и ждали его костыли на многие годы. Вот так с костылями и появился Яков Васильевич в 

Енисейске, чтобы принять руководство одной из школ. От этой школы, где делил директор с детьми все 

тяготы военного быта, все боли и радости, и начался для Якова Васильевича учительский путь длиной 

почти в сорок лет.  

Яков Васильевич всю жизнь писал стихи, но нигде их не публиковал. Был скромен и очень строг к своему 

творчеству. Зато в своих учениках нерв поэтического дара замечал сразу, всячески содействовал 

творческому росту и раскрытию талантов. Именно ему свои первые стихи принесли в свое время будущие 

поэты и писатели Антонина Корытковская и Николай Еремин. «Большое спасибо Вам за то, что Вы 

заставили меня написать мое первое стихотворение», - вывел на первой своей книге поэт Еремин. А когда в 

Москве вышла его книга «Солнечные акварели», имя учителя прозвучало в посвящении на всю страну:  

                Я. Почекутову 

Он гусиное перо  
Превратил в перо жар-птицы. 
Он сказал, 
Что в нас гнездится  
Бескорыстное тепло.  
Не прикрыты и просты  
И слова его, и мысли,  
Будни, праздничные числа,  
Дом, тетрадные листы.  
Лебединый дальний гул  
Оторвал его от дела. 
Он забыл, где трость воткнул,  
А она зазеленела. 



 

Ковригина Полина Мироновна 
«Он учителем стал накануне войны, 

А к ребятам пришел в 45-м…» 

                           Не «пришел», а «пришла» к своим ребятам с войны в 45-м молодая учительница Ковригина  

                           Полина Мироновна. 

Полина Мироновна родилась 29 сентября 1922г. в селе Нахвалка Сухобузимского района Красноярского 

края. Закончила педучилище и осталась работать в родном селе учителем начальных классов. Когда 

грянула война, Поля записалась добровольцем на фронт и получила направление в Киевскую школу 

младших авиаспециалистов, эвакуированную в Красноярск.  

По окончании школы в декабре 1942г. была направлена в 617-й штурмовой авиаполк, позднее 

переименованный в 167-й гвардейский Старо-Константиновский ордена Суворова авиаполк, - в Старый 

Оскол. Полина получила специальность моториста. «Готовили нас долго и настойчиво, - вспоминает она, - 

ведь помимо основной специальности мы, как все солдаты, должны были в совершенстве владеть 

стрелковым оружием, уметь бросать гранаты; знать тактику ближнего боя. На войне могло случиться 

всякое. Непосредственно на линии фронта была с марта 1943г. и до конца войны. На всю жизнь она 

запомнила первую вражескую бомбежку. 

Полина Мироновна вспоминает: «После разгрома гитлеровцев под Сталинградом мы каждый  

вслушивались в сводки Совинформбюро и с нетерпением ждали решительных перемен на фронте. 

Окончательный перелом в войне почувствовали только после сражения на Курской дуге. Наши пилоты и 

солдаты рассказывали, что хотя гитлеровцы и продолжали еще упорно сопротивляться, самоуверенности у 

них изрядно поубавилось. 

Фронт продвигался на запад. Вместе с наземными войсками продвигались и мы. И вот на пути встал 

Днепр, широкая водная преграда, преодолеть которую под огнем врага было чрезвычайно трудно. 

Гитлеровцы хвастались в листовках «Восточный вал по Днепру - не под силу Красной Армии!» Но 

советские войска в первый же день наступления сумели во многих местах преодолеть Днепр и завязать бои 

на отвоеванных у гитлеровцев плацдармах. Наши ИЛы вылетали на штурмы и днем, и ночью. И летный 

состав, и все наземные службы работали на пределе сил. При этом никто не жаловался на усталость, 

понимали: так надо. 
«Война - не женская работа...», - сказал поэт, тем более, что девчата готовили к вылетам штурмовики ИЛ-2: 

подвешивали тяжелые снаряды. наполняли бомболюки противотанковыми авиабомбами (4 люка по 76 

штук), заправляли бензобаки, отмывали до блеска боевые машины. А потом иногда часами глядели в небо 

и ждали экипажи, ушедшие на задание. Зная, сколько машин поднялось в воздух, с замиранием сердца мы 

считали, сколько их возвращается. Ждать, не теряя надежды, - было самым трудным на войне!» 
«Собственно, никаких подвигов я не совершала, старалась делать добросовестно свое дело, - продолжает 

рассказ Полина Мироновна. В мае 1945-го война закончилась, и мы разъехались по домам». 

Два с половиной года Полина Мироновна была на фронте, в действующей армии. Ей не довелось ходить в 

рукопашную, под обстрелом выносить с поля боя раненых, бросать гранаты в танки. И фашистов-то она 

видела только пленных. Но подвиг ее, как и всех женщин, участниц Великой Отечественной войны, высок 

и неизмерим: она участвовала в битве на Курской дуге, форсировала Днепр, освобождала Украину, 

Молдавию, Венгрию, Румынию, в Югославии встретила День Победы!  

Отмечена боевыми наградами: медалью «За боевые заслуги», медалью «За освобождение Белграда», 

орденом Отечественной войны II степени. Восемнадцать раз за эти два с половиной года объявляли ей 

благодарности Верховного Главнокомандующего за образцовое выполнение воинского долга. 

А потом 43 года жизни были отданы самой мирной профессии – учителя: Полина Мироновна вернулась в 

родное село, где продолжала учительствовать до 1956 года. Затем переехала в Красноярск, где ей 

предложили работу в новой школе №21. Здесь она и проработала 29 лет. Коллеги вспоминают, что 

именно эту молодую тогда учительницу начальных классов отличала какая-то особенная теплота и 

сердечность, доброта, искренность и терпение в общении с детьми. Ее жизнь — пример высокой 

порядочности, честности, скромности и требовательности к себе. Она награждена знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР». В 1996г. таким же значком была награждена ее дочь Надежда 

Викторовна Ярлыкова, которая, как и мама, стала учительницей.  



 

Потылицын Сергей Иванович  

 
                        Мой прадед Потылицын Сергей Иванович родился в городе Красноярске в  

                        1902 году.  

                        В июле 1941 года был призван в ряды Красной Армии. После призыва его с   

                        командой отправили в город Канск, где формировалась дивизия. После 

непродолжительной учебы его воинская часть была отправлена по железной дороге под 

Москву, по Волоколамскому направлению, как раз где в то время шли кровопролитные 

бои. От прадеда было получено два письма, последнее в январе 1942 года, а в феврале 

1942г. семья получила извещение (похоронку), что прадед погиб, в бою защищая Родину 

от фашистских захватчиков. 

По рассказам сослуживца прадеда «…По прибытии части на место назначения он был назначен на охрану 

штаба. Во время боёв воинская часть, где служил мой прадед и его друг, попала в окружение. Морозы 

тогда стояли сильные (40-50 С 
о
) и некоторые бойцы либо умирали от холода, либо не выдерживая его, 

бросались в костёр. Видя безвыходное положение, часть бойцов решила с боем прорываться из окружения. 

При выходе из окружения друг моего прадеда был ранен в руку и, направляясь в медсанбат, он с ним 

встретился, и получил от него булку хлеба. В городе Красноярске его положили в госпиталь, который 

находился на ул. Ломоносова в школе №36. Находясь на лечении, он повидался с женой моего прадеда и 

всё ей поведал. 

Потылицын Виктор Сергеевич 
 

Мой дед Потылицын Виктор Сергеевич родился в городе Красноярске 1927 году. 

После окончания 7-ми классного школьного обучения в 1942 году, всё лето работал в колхозе в деревне 

Торгашино. Помогал колхозникам выращивать и убирать зерновые культуры, пасти и ухаживать за скотом, 

а осенью отправляли хлеб и одежду на фронт. 

В октябре 1942 года мой дед 15-и летним пареньком стал работать на заводе №703 (ныне комбайновый 

завод). Сначала он был учеником, а затем токарем-инструментальщиком. В то время завод для фронта 

выпускал мины. Работали тогда по 12 часов без выходных, обедов и отпусков.  

Кроме того, он в 1943 и 1944 годах после 12-ти часовой работы проходил всеобуч. В первый год  они 

занимались строевой подготовкой, изучали оружие, учились его разбирать и бросать гранаты. Во второй 

год обучения он был назначен командиром отделения. 

После войны мой дед в 1947 году был призван в ряды Военно-Морского флота, где прослужил 5 лет. 

Сначала он служил во Владивостоке, затем в Порт- Артуре. Затем он демобилизовался в 1952 году в звании 

старшины первой статьи. 

Сейчас он на пенсии и является подполковником запаса.  

 

Снимок из газеты «Красноярский рабочий» 1943года, 

Потылицын В.С. – на левом снимке вверху. 

 

 

Потылицына Женя, 9Р класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поздравляем  

ветеранов Великой 

Отечественной войны,  

педагогов и учеников  

школы  

с великим праздником –  

60-летием  

Победы! 

 

 
 

 

 

 

 

Школьный пресс-центр 


