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“нам выпала судьба в те годы лиховые...”
В одном из прошлых номеров «Пугачёвки» мы писали, как в нашей гимназии прошла встреча учащихся 

с ветеранами Великой Отечественной Войны — не первое и, надеемся, не последнее мероприятие подобного рода. 
Сегодня мы расскажем про ту встречу поподробнее.

Рассказывает Алексей Павлович 
Фалько, консультант проекта и от-
крытого урока (встречи с ветерана-
ми): «Сама идея возникла раньше: 
в мае 2012 уже была организова-
на подобная встреча для учащихся 
9-10-ых классов. Тогда в гимназию 
приезжал участник первого Парада 
Победы 24 июня 1945 года, боевой 
летчик Азарий Юльевич Элькин. Он 
на протяжении двух часов рассказы-
вал про свою жизнь, не только воен-
ную, но и дальнейшую, гражданс-
кую. После войны Азарий Юльевич 
посвятил себя оборонной промыш-
ленности, участвовал в создании 
твердотоплевных ракет ПВО (знаме-
нитые С-75, С-200, С-300…) и даже 
был за свои научные и администра-
тивные достижения трижды удос-
тоен звания лауреата Государствен-
ной премии. Ребята слушали рассказ 
ветерана на одном дыхании, потом 
еще урок задавали свои вопросы и 
слушали ответы участника войны на 
волнующие их темы: про современ-
ные молодежные объединения, про 
возможность введения в школе «ос-
нов православной культуры», про 
культ личности – и не только т. Ста-
лина, но и сегодняшних политиков. 
Была идея провести еще одну встре-
чу, весной 2013 г – но в праздничные 
майские дни не удалось согласовать 
наш учебный план с занятостью ве-
теранов (ведь каждого из них в пред-
дверии 9 мая ежедневно зовут на 
концерты и памятные мероприятия. 
Мы решили перенести общение на 
осень-зиму, а наилучшей формой 
для него выбрали учебный проект 
для учеников 6-ых классов».

Ребята, взявшиеся за проект 
(Маша Войновская, Маша Моджено-
ва и Денис Войтенко), руководство-
вались разными причинами: от про-
стого интереса к военным событиям 
до желания понять, что пережили их 
бабушки и дедушки, когда были мо-

лодыми. Но все они с готовностью 
откликнулись на идею. Руководите-
лем ребят стала «их шеф», десяти-
классница Аня Гузенкова. Вот что 
она нам рассказала: «Летом я посе-
щала моего дедушку, героя Великой 
Отечественной Войны. У меня уже 
был список вопросов для ветеранов 
и я решила спросить, «опробовать» 
их на нем. В итоге наши разговоры 
длились часами, истории, которые 
он мне рассказывал, были интерес-
нее любых учебников и фильмов, а 

главное — правдивее. Вернувшись 
в школу с каникул, я окончательно 
решила посвятить свое время тако-
му замечательному проекту. По ходу 
возникало множество проблем – но 
тем не менее, мы сумели сплотить-
ся, справиться со всем и стать насто-
ящей командой!»

Итогом стала сначала защита про-
екта – каждый из ребят предоставил 
свой рассказ о боевом пути кого-то 
из ветеранов ВОВ и проиллюстри-
ровал это самостоятельно подготов-
ленной презентацией. А уже после 
прошла двухчасовая беседа – откры-
тый урок, на который пришли чет-

веро участников ВОВ, герои нашего 
проекта. На нее были приглашены 
ученики 7-10-ых классов, пришли 
около 60 гимназистов. Сначала шес-
тиклассники рассказали о «своих ге-
роях», показали презентации, посвя-
щенные им, а продолжилась встреча 
в виде свободного диалога, когда ре-
бята задавали вопросы и получали 
ответы на интересующие их темы. 
Ярким моментом встречи было ис-
полнение ребятами из 10-ого клас-
са песни, написанной нашими гостя-
ми – ветеранами ВОВ И.А. Буковым 
и В.А. Мясоедовым. Общение с ве-
теранами ярко запомнилось всем 
участникам встречи. Ребятам было 
интересно узнать о Великой Отечес-
твенной Войне не из учебников по 
истории, а от ее реальных очевид-
цев и участников. Задавая гимназис-
там 7-ых классов вопрос: «Что вам 
больше всего запомнилось и понра-
вилось?», можно было услышать са-
мые разные варианты ответов. На-
пример, Тане Петровой понравилось 
именно ощущение диалога, а не лек-
ции, а Маше Карауловой — харак-
тер беседы: «Не было слез или печа-
ли, были шутки, стихи и песни». Все 
ученики были благодарны, что во-
обще появилась возможность орга-
низовать такую встречу, пообщаться 
с людьми, которых было интересно 
и приятно слушать. Катя Шлыгина 
сказала: «Запомнилась мне, наверно, 
вся встреча с добрыми шутками, ин-
тересными рассказами, стихотворе-
ниями и песнями». Все ребята были 
в восторге от встречи и, хоть прямо 
не говорили, но было понятно, что 
хотели встретиться еще раз.

Чтобы тем, кто не смог присутс-
твовать на встрече, тоже стало по-
нятно, что за люди приходили к нам 
в тот день, некоторую информацию 
о наших героях, представленную в 
докладах и презентациях ребят, мы 
привели ниже.

Азарий Юльевич Элькин

Ïóãà÷¸âêà,
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Буков Иван
Алексеевич

Иван Алексеевич Буков родился в 
январе 1927 года, в деревне Курапо-
во Старо-Клепиковского района Ря-
занской области, недалеко от роди-
ны Есенина. В начальной и средней 
и школе он был лучшим учеником 
школы – круглым отличником. Еще 
в начале июня 1941 года, то есть за 2 
недели до официального объявления 
войны его старшему брату пришла 
повестка для службы в армии, хотя 
он только недавно демобилизовался, 
отвоевав на Финской войне.

В первые месяцы войны в дерев-
не все было спокойно, просто жите-
ли с живым интересом слушали ра-
диосводки с фронта, но когда начали 
приходить похоронные письма, де-
ревня погрузилась в скорбь и плач. 
В 1941 году школьников стали вы-
зывать на сельхозработы, торфяные 
разработки, рытье окопов. Но Иван 
Алексеевич не мог рыть окопы, по-
тому что был мал ростом. Ему было 

всего 14 лет, но его часто отправля-
ли на лесозаготовки, на 1-2 недели. 
Почти все продовольствие отправля-
ли в армию, «бойцы трудового фрон-
та» обычно ели только то, что приго-
товили дома – сухари, сало и т.д.

В октябре того же года началась 
паника – многие думали, что скоро 
захватят Москву, но близкие Ивана 
Алексеевича, как и он сам, не верили 
в это, хотя и в деревне боялись, что 
немец до них дойдет. На поселение 
даже пытались сбросить две бомбы, 
но промахнулись. А 22 июля была 
первая бомбежка Москвы, вспыш-
ки от которой озаряли все небо, их 
было видно почти за две сотни ки-
лометров от столицы – эти всполохи 
Иван Алексеевич хорошо запомнил.

В 1944 году Иван Алексеевич был 
призван в ряды Красной Армии в 
войска ПВО, он защищал небо Мос-
квы от налетов немецкой авиации. 
Военная часть зенитчиков находи-
лась на Долгопрудной, на севере от 
Москвы. Там он часто видел плен-
ных немцев, которые работали на 

разборе завалов и других стройках. 
Нашим солдатам было запрещено с 
ними общаться, да и особого интере-
са к ним не было – судьба захвачен-
ных врагов не интересовала тогда 
Ивана Алексеевича и его товари-
щей, все думали, когда же закончит-
ся война, когда наступит Победа. И 
вот ранним утром 9 мая их разбудил 
крик: «Подъем! Победа!» Расчеты 
зенитчиков собрали на праздничный 
салют, по дороге солдат забрасыва-
ли цветами, а вечером все москви-
чи любовались салютом, от которо-
го дрожала земля.

Иван Алексеевич прослужил в ар-
мии до 1978 года и вышел в отставку 
уже в звании полковника. Всю жизнь 
Иван Алексеевич писал статьи в га-
зеты, а в отставке начал писать сти-
хи. На некоторые из его стихов на-
писаны песни. Он и до сих пор ведет 
здоровый образ жизни – хотя ему 
уже 87 лет, он до сих пор трудится, 
да еще и ежегодно принимает учас-
тие в марафоне, несколько лет назад 
он стал победителем в своей возрас-
тной категории.Иван Алексеевич Буков

Иван Алексеевич Буков и Виктор Анатольевич Мясоедов
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Мясоедов Виктор 
Анатольевич

Виктор Анатольевич из се-
мьи жертв политических реп-
рессий: его отец был офицером 
еще царской армии, его аресто-
вали в 1937 году, в 1941 году он 
погиб в лагере. Именно поэтому, 
до конца 50-ых годов семья была 
под постоянным контролем, и ни 
одна довоенная или времен вой-
ны фотография в их семье не со-
хранилась. Начало войны Виктор 
Анатольевич встретил шестнад-
цатилетним юношей. Он рабо-
тал токарем по дереву на заво-
де, и когда всех рабочих призвали 
в армию, Виктор учил новичков 
своему мастерству, а после нес 
свое дежурство в тылу – участ-
вовал в тушении зажигательных 
бомб. Это было опасной работой, 
но он вместе с другими ребятами 
быстро научился закапывать бом-

бы до их взрыва. В ноябре 1941 Вик-
тор был свидетелем легендарного 
парада 7 ноября, как войска после 
прохождения по Красной Площади 
сразу же отправлялись на фронт.

Самого Виктора Анатольевича 
призвали в январе 1943 года. Его и 
других солдат отправили сначала 
под Сталинград. В дороге вагоны 
практически не отапливались, но-
вобранцы сами занимались и обог-
ревом и пропитанием – часто вы-
менивали еду на личные вещи или 
даже где-то что-то подворовы-
вали – все ресурсы тратились на 
фронт, а тыл и даже призывни-
ки обеспечивались по остаточному 
принципу. Но когда их эшелон при-
был под Сталинград – то немцы 
там уже сдались, войск для раз-
вития наступления хватало и не-
обученных еще бойцов отправили в 
тыл – через Новосибирск на Даль-
ний Восток, где СССР уже плани-
ровал подготовку к войне с Япо-
нией. За 1,5 года службы в тылу 
Виктор Анатольевич прошел курсы 
и стал высококлассным радистом.

Ранним утром 9 августа 1945 
года солдаты перешли границу Ман-
чжурии. Когда они остановились 
на ночевку, их обстреляли японцы. 

Виктор Анатольевич был конту-
жен и попал в госпиталь, но уже на 
следующий день вернулся на дейс-
твующую армию. Активные бое-
вые действия на Дальнем Востоке 
продолжались всего девять дней, 
но в эти дни японцы оказывали се-
рьезное сопротивление. Как-то раз 
ночью на привале под машину, где 
спал Виктор Анатольевич и его бо-
евые товарищи, подполз камикад-
зе, смертник. Только чудо спасло 
тогда наших солдат от гибели – не 
сработал детонатор взрывчатки, 
прикрепленный к телу японца. Еще 
одним из ярких военных воспомина-
ний Виктора Анатольевича было 
то, как он вместе с командиром об-
наружил в лесу множество японс-
ких солдат. И его одного отправи-
ли конвоировать более 300 японцев 
до места сбора пленных. При этом 
никто из них даже не пытался сбе-
жать – они понимали, что если не 
попадут в лагерь для военноплен-
ных, то будут найдены в степях 
Манчжурии и уничтожены.

После войны Виктор Анатолье-
вич демобилизовался 
только в 1948 году. И 
более 60 лет (!!!) за-
нимался лифтовым 
хозяйством Москвы. 
Выйдя на пенсию, он 
стал писать музыку 
на стихи разных ав-
торов, сочинять пес-
ни, всего у него их уже 
более 600! Виктор со-
трудничает со многи-
ми авторами, работа-
ет с понравившимися 
ему стихами – как на 

тему войны, так и просто ли-
рическими. Красочным приме-
ром может служить его песни, 
созданные вместе с его другом, 

ветераном Иваном Алексеевичем 
Буковым.

Виктор Анатольевич Мясоедов

Виктор Анатольевич Мясоедов и 
участница проекта Мария Войновская
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áûëà âîéíà...

Муз. В. Мясоедова
Слова И. Букова

Нам выпала судьба в те годы лиховые
Встать у станков в цехах, работать на полях.
Тогда отпор врагу ковала вся Россия,
А фронт гудел как сталь в решительных боях.

Подростками пришли на фронтовые вахты.
Трудились, не щадя ни времени, ни сил.
Немалый вклад внесли в мальчишеских годах мы,
Пока военкомат нас не оповестил.

Призвали нас в ряды – нам было по семнадцать
На корабли во флот, в связь, в авиаполки,
Во всех любых войсках готовые сражаться
Связисты, шофера, танкисты и стрелки.

Кому-то повезло: пришлось ходить в атаки
И мины извлекать из тайности морской,
Сражаться против банд «зеленых братьев» всяких,
Там были как один мы на передовой.

Еще одним витком Земля раскрутит Космос,
А календарь сухой блеснет виденьем дат,
И памятью взойдут на пламенных погостах
Святые имена военных лет солдат.
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Севастьянова Мария
Петровна

Еще один наш герой, Мария Петровна Севастьянова, 
родилась в Москве в феврале 1921 года. Жила она 
сначала в нашем районе, который тогда назывался «село 
Черкизовское», а в 1929 году переехала на Арбат и уже 
там пошла в школу. Мария Петровна хорошо помнит 
нашу Москву такой, какой мы ее представляем по чуть 
ли не дореволюционным временам – 
полную извозчиков, почти без машин, 
без метро, без красных звезд на Кремле 
– она помнит, как их устанавливали в 
1936 году.

Мария Петровна также хорошо помнит 
и 22 июня 1941 года, когда ранним утром 
открыли комнату и сказали: «война». 
А уже 22 июля была первая бомбежка 
Москвы. В нефтелавку попала бомба, 
все, кто был рядом, погибли. Сгорел 
дом, где жили ее родственники. Осенью 
Марию Петровну вместе с семьей 
эвакуировали в Уфу, где она продолжала 
учиться в педагогическом институте. 
Все внимательно слушали каждый день 
сводки по радио, хотя передавали в 
основном плохие новости. В январе 
1942 года она прочла в Комсомольской 
правде очерк «Таня» известного 
журналиста Лидина. В нем был рассказ о героическом 
подвиге Зои Космодемьянской (именем Таня она 
назвалась на допросе, когда попала в немецкий плен, 
перед казнью), прочитав который Мария Петровна 
поняла, что тоже должна идти на фронт, и записалась 
добровольцем. Ее отправили учиться на радиста.

В мае 1942 года, после учебки, Мария Петровна была 
отправлена «в глубокий тыл» – под Сталинград. Но 
уже буквально через пару месяцев 
бои вплотную подошли до этого 
города на Волге, ставшего для всего 
мира примером советского героизма 
и массового подвига. Часть ПВО, где 
служила Мария Петровна, находилась 
не в самом городе, а в нескольких 
км на фланге, прикрывая Сталинград 
от воздушных атак немцев. Бои шли 
беспрерывно, Мария Петровна хорошо 
помнит ужасные звуки пикирующих 
самолетов, звук непрекращающийся 
бомбежки. Но и на войне были редкие 
минуты отдыха, когда солдатам на 
передовую привозили фильмы, часто это 
были документальные хроники событий. 
Смотрели все в землянках, под укрытием. 
Как-то раз Мария Петровна в кадре 
увидела свой дом в Москве, на глазах 
невольно появились слезы. Хотелось на него подольше 
посмотреть, показать его всем товарищам (конечно, в 
условиях той страшной войны такая вещь была почти 
чудом) – но объявили положение №1 (тревогу), и все 
быстро разбежались по боевым позициям.

Одним из самых острых воспоминаний о 
войне был рассказ Марии Петровны о небольшой 
командировке, которую ей дали уже перед самой 
Победой в 1945, когда ее отправили вместе с командиром 
в штаб в Москве. Она не была дома больше трех лет: 
«Мы приехали в Москву, и командир меня отпустил 
буквально на несколько часов, забежать домой. В 
квартире была бабушка, она сказала, что мама сейчас 
в аптеке. Я побежала туда. Там была кассирша за 

прилавком и всего одна какая-то худая 
высокая пожилая женщина. А моя мама 
была достаточно полная женщина 
и всегда говорила со всеми очень 
вежливо. Когда я со спины увидела 
эту женщину, то решила, что мама уже 
ушла, развернулась, чтобы поскорее 
вернуться домой и успеть поговорить с 
ней. И тут я услышала всего одну фразу 
этой женщины: «Будьте любезны…» – 
я сразу поняла, что это мама. Она стала 
очень худая, постарела – я просто ее не 
узнала! Я воскликнула «Мама!» и мы 
подбежали друг у другу, обнялись. У 
всех, даже у кассира, чужого человека, 
выступили слезы». Так Мария Петровна 

встретилась с мамой.
За 3 года на войне Марии Петровне 

пришлось пройти с боями «пол-
Европы», от Сталинграда, через всю 

Украину, Польшу, Германию, вплоть до самого Берлина! 
Видела своими глазами десятки и сотни городов и 
деревень, сожженных врагом практически дотла, когда 
вдоль дороги стояли только печные трубы. А в Польше 
около города Люблин Мария Петровна видела своими 
глазами только что освобожденный концлагерь – горы 

взрослой и даже детской обуви и вещей (все, что 
осталось от их хозяев, сожженных немцами в 
печах), кучи человеческих останков и чудом 
выживших дистрофиков. Поэтому, когда наши 
солдаты видели немцев, то обычно чувствовали 
жгучую ненависть. Также она участвовала в 
знаменитом штурме Зиеловских высот, это был 
один из самых сложных рубежей обороны 
Берлина. Часть Марии Петровны участвовала 
в знаменитом «ослеплении» врагов, когда на 
протяжении десятков км советские войска 
выставили мощнейшие прожектора ПВО 
прямой наводкой на укрепления немцев 
и ночью одновременно их включили… 

Утром, когда часть Марии 
Петровны шла вслед за танками 
и пехотой вперед, она видела 
тысячи «обезумевших» пленных 

немцев. И, конечно, одним из самых 
важных воспоминаний от той войны и от Победы был 

поверженный Рейхстаг, на стенах которого тысячи 
советских солдат оставили свои подписи. И Мария 
Петровна тоже там расписалась! После войны она 
долго работала в военных издательствах, а выйдя на 
пенсию, участвовала в создании и становлении нашего 
Преображенского Совета Ветеранов.

Мария Петровна Севастьянова 
сегодня

Мария Петровна Севастьянова

во время войны
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Жуков Иван Иванович

«Родился я в 1925 году. Родом из Воронежской облас-
ти Богучанского района. До войны в селе жили бедно – я 
до 41-го года даже не знал, что такое белый хлеб. Перед 
войной, в 1940 году, было переселение в Сибирь на осво-
ение земель за счет государства. Родители съездили на 
предлагаемое место жительства, им там понравилось. 
По разнарядке две семьи отправились в Красноярский 
край, Минусинский район, недалеко от села Шушенское. 
2 мая 1941 года мы выехали из Воронежской области 
эшелоном, на две семьи выделили целый товарный ва-
гон. Ехали мы 20 дней до станции Абакан. Почему так 
долго? Потому что в это время, в мае 1941 года, много 
войск, много эшелонов ехало с востока на запад: танки, 
самолеты, артиллерия, пехота и даже кавалерия. Но в 
то время я не был компетентен – мне было 16 лет – я 
не знал, почему перебрасывали войска. Родители тоже 
ничего не комментировали – мать была совсем негра-
мотная, а у отца образование 4 класса. В мае 41-го года 
ощущения, что будет война, у меня не было. В Сибири 
нам выделили хороший дом, дали корову, 5 овец, хлеба не-
сколько центнеров – все за счет государства.

В декабре 1942 года я получил повестку – призвали 
в армию. Мне было 17,5 лет. С нашей деревни призва-
ли 25 человек. У меня образование 8 классов, в то вре-
мя это было много. На комиссии в беседе меня спросили: 
«Ваня, Вы в училище командирское пойдете?» Я согла-
сился. Вместе со мной еще 5 человек (у них было 7 клас-
сов образования) были направлены в училище. Всех ос-
тальных сразу отправили в маршевые роты. В январе 
1943 года мы прибыли в Васеновское пехотное училище, 
это в 100 км от Томска. Стояли морозы, обмундирова-
ние нам не выдавали, ехали в своей одежде. Выдавали 
сухой паек. Училище располагалось в сибирском лагере 
заключенных – их отправили на фронт, а там организо-
вали наше пехотное училище.

Летом 43-го года мы уже начали сдавать экзамены. 
Нас внезапно собрали на плацу, командир училища объ-

явил: «Товарищи курсанты! Получен приказ Главноко-
мандующего – училище полностью выезжает на фронт. 
Ночью вы должны помыться в бане и переобмундиро-
ваться во все солдатское». Нам выдали справки, что мы 
не закончили училище. Сказали, что на фронте вы пока-
жете себя с лучшей стороны, и там вам присвоят зва-
ние. Нас везли под Курскую дугу, тогда поезда шли туда 
6 суток, а нас до Воронежской области довезли всего за 
трое. Поезд останавливался только на 2 часа в сутки 
– нам давали горячую еду. А в остальное время – сухой 
паек. Ночью нас привезли на станцию, выгрузили. К мес-
ту назначения – марш-бросок 70 км. В ночное время мы 
прошли около 40 км, днем идти было нельзя, костров не 
разводить. В следующую ночь – следующие 30 км.

Прибыли в 62 гвардейскую дивизию. Фронт пример-
но в 50 км. Эта дивизия участвовала в боях в первые 
дни Курской битвы, ее вывели на пополнение, т.к. из 12 
тысяч человек в строю осталось около 1800 (осталь-
ные погибли или были ранены). Вместе с нашим Васе-
новским училищем на пополнение прибыли еще Омское 
пехотное училище и Ташкентское училище. Командир 
дивизии, полковник Машляк, был рад: «Вот сколько обу-
ченных людей прибыло!» Первый бой состоялся 24 июля. 
Первое боевое крещение было под городом Сумы. Мы 
форсировали реку, огонь со стороны немцев. Они со-
противлялись уже не так, но позиции сдавать не соби-
рались. Было страшно. Мне было 18 лет, бой был ура-
ганным. Мой расчет поднялся первым, за это я получил 
первую боевую награду, и она для меня стала самой до-
рогой. Эту медаль я всегда ношу и люблю больше всего. 
Потому что это ПЕРВАЯ награда.

Ранен я не был. По болезни я позже попал в госпиталь 
– менингит, сильно болела голова. Провел 1,5 месяца в 
госпитале, потом в выздоравливающем батальоне. А в 
ноябре 1943 года я поступил в 234 фронтовой запасной 
полк, в охранный взвод. Моя служба заключалась в охра-
не Штаба фронта. Сначала мы охраняли командующе-

Иван Иванович Жуков
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го Ватутина. Но скоро на него совершили покушение, он 
был смертельно ранен бендеровцами. Мне лично кажет-
ся, там не обошлось без предателей. После его смерти 
новым командующим стал маршал Жуков.

Расскажу один эпизод. Штаб располагался в городе 
Проскуров (под Ровно – Западная Украина). Я был сер-
жантом. Меня назначили на главное КПП – я проверял 
пропуска. В то время в целях безопасности было запре-
щено ездить с включенными фарами. А тут едет ма-
шина с огнями. Я шлагбаум опустил. Из машины вышли 
двое в кожаных куртках: «А вы знаете, кого останови-
ли? Едет командующий фронтом Жуков». Отвечаю: «А 
я сержант Жуков. Есть приказ командующего всем ма-
шинам ехать с погашенными огнями». Они сначала пос-
порили, но тут из машины раздался приказ, фары пога-
сили. После войны на одной из встреч я встретил этого 
водителя и он подтвердил, что за мою принципиаль-
ность и добросовестную службу ему от маршала Жуко-
ва тогда досталось.

Второй раз я встретился с Жуковым в Шепетовке. Я 
был назначен на пост у центрального входа в Дом куль-
туры, где проходил Совет всех начальников. Вечером 
приехала концертная бригада. Стоя на посту, вижу: 
вышел маршал курить. Все разошлись, а он продолжал с 
кем-то беседовать. Потом подозвал генерал-полковника 
и стал его отчитывать, так как тот прогуливался с од-
ной из артисток концертной бригады, а распоряжение 
маршала генерал-полковник не выполнил.

Говорят, что маршал был суров, но справедлив, я это 
могу уверенно подтвердить по многим эпизодам, кото-
рым был свидетелем. Жукова я видел практически каж-
дый день. Он вставал в 7 часов утра, делал зарядку, по-
том работал.

В июле 1944 года пришла директива с Генерального 
Штаба – всех курсантов возвратить в училище. Меня 
направили в Тамбовское пехотное училище. Отучи-
лись там год. Были на ночных учениях, и вдруг – фейер-
верк. Что такое? Это окончилась война. Мы прибы-
ли в 6 часов утра в казарму, почистили оружие и легли 
отдыхать. В 8 часов – подъем. Тревога. Выстроились 
на плацу. Начальник училища объявил: «Поздравляю 
с окончанием войны! Поступил приказ в 12 часов про-
вести парад войск гарнизона в Тамбове». После парада 
всех отпустили до утра в увольнение. А утром приказ из 
Москвы: «Училище перевести на двухгодичное, всех кур-
сантов отправить в отпуск на месяц. Преподавателям 
подготовить программу». Я ухал в Сибирь к родителям. 
В сентябре 1946 года я окончил училище, мне присвоили 
звание младшего лейтенанта...»

Дальше Иван Иванович долгие годы служил в ар-
мии, в 40-ые годы проходил службу в Группе Советских 
войск в Германии, где его сослуживцами были легендар-
ные  М. Кантария и Егоров, те самые советские солдаты, 
что водрузили Красное знамя Победы на здание Рейх-
стага в Берлине. А уже позже, в 1960-70 годы Иван Ива-
новвич по роду службы практически ежедневно общался 
с несколькими советскими военачальниками: маршала-
ми Ахромеевым, Головановым, Крыловым. Он командо-
вал сменой охраны Центрального Штаба РВСН (Ракет-
ных войск Стратегического Назначения), то есть был на 
самом острие той «холодной войны». После выхода в от-
ставку Иван Иванович несколько лет работал в одной из 
школ нашего Преображенского района, был военруком. 
А в нашей гимназии (тогда обычной школе №388) учил-
ся сын Иван Ивановича, который тоже стал офицером 
Советской Армии, дослужился до звания полковника.

Иван Иванович Жуков

Иван Иванович Жуков и участник проекта
Денис Войтенко
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На вопрос, что ребята вынесли из участия в проекте и что бы хотели посоветовать другим, планирующим 
в будущем делать подобное исследование, они ответили что-то свое. Маша Войновская советовала быть 
смелее, не стесняться, Маша Модженова — заранее договариваться о встречах и интервью. Аня Гузенкова 
составила целый список советов:

«а) не делать проект со своими друзьями. Особенно если вы собирайтесь хоть немножко руководить про-
цессом. Вы не сможете командовать, дружба для вас будет важней.

б) никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поверьте, уж лучше сделать работу 
за месяц, чем не спать ночами, потому что + к проекту вам задали писать кучу докладов

в) в интервью быть как можно осторожней. Никогда не спорить с собеседником! Ветераны сами хотят по-
говорить, поэтому обычно хватает 5 вопросов, не перебивать их, они и так все расскажут...»

«Теперь я знаю, каким трудом досталась победа в ВОВ, – подытоживает Мария Войновская. – Очень хо-
чется, чтобы таких ужасных событий никогда больше не было».

Нам также очень приятно, что двое из героев нашего исследования (Виктор Анатольевич и Иван Алек-
сеевич) смогли посетить в мае наши праздничные концерты, посвященные дню Победы. И остались очень 
тронуты выступлениями наших гимназистов. Большую благодарность гимназистам также выразили работ-
ники Совета Ветеранов Так что тем ребятам, кто решится посвятить свои будущие исследования изучению 
ВОВ и встречам с ветеранами, есть у кого получить советы и помощь для своей работы.
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